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Эскимосские языки В контексте  
социально-Экономической  
и геополитической проблематики

В последнее время очень много говорится о 
проблемах освоения Арктики в контексте 
использования потенциала морских аква-
тории�  и прибрежных зон нашеи�  страны. 

Являясь самым большим государством по площа-
ди в мире, Россия обладает огромным экономи-
ческим потенциалом, открытие и использование 
которого является однои�  из приоритетных задач в 

Аннотация. Объектом исследования в статье являются языки эскимосской группы. Предметом исследова-
ния выступают их место, статус и перспективы в контексте программ освоения арктических акваторий и 
прибрежных зон нашей страны. Автором выделяются особенности эскимосских языков как с чисто лингви-
стической, так и с социолингвистической точки зрения. Особое внимание уделяется статусу и перспекти-
вам эскимосских языков в контексте проблем поиска компромисса между освоением Российской Арктики и 
сохранением культуры коренных народов Севера.
Методом исследования в статье является лингвистический, социально-экономический и геополитический 
анализ настоящего положения и перспектив эскимосских языков как языков малых народов.
Основные выводы автора сводятся к тому, что сохранение культуры малых народов в эпоху технического 
прогресса, инноваций и модернизации невозможно без поддержания и повышения статуса их языков. В Рос-
сии эскимосские языки находятся в гораздо большей опасности, нежели в Северной Америке или Гренландии. 
Одним из путей поддержки эскимосских языков как элемента самобытной культуры может быть повыше-
ние интереса к их изучению в качестве иностранных, тем более что экзотические в целом языки пользуют-
ся определенным спросом в сфере образования. Новизна статьи заключается в том, что эскимосские языки 
рассмотрены в ней не только с чисто языковой и культурологической, но и с социально-экономической, а 
также с геополитической точки зрения.
Ключевые слова: язык, эскимосы, культура, Арктика, общество, политика, экономика, сохранение, Крайний 
Север, малые народы.
Review: The object of research in this article is Eskimo languages. The subject of research is their place, status and 
prospects in the context of Russian Arctic coasts exploration. The author distinguishes linguistic and socio-linguistic 
peculiarities of Eskimo languages. Particular attention is paid to the status and prospects of Eskimo languages in the 
context of looking for a compromise between Russian Arctic exploration and preserving culture of native North peoples. 
The method of research in this article is linguistic, social, economical and geopolitical analysis of the present state and 
prospects of Eskimo languages as minor peoples’ dialects. The main author’s conclusions come down to the following. 
Preservation of minor cultures in the epoch of technical progress, innovations and modernization is impossible without 
sustaining and raising their language status. In Russia Eskimo languages are on the verge of extinction unlike in North 
America and Greenland. One of the ways of supporting Eskimo languages may be raising interest for their learning 
as foreign languages, especially taking into account the fact that exotic languages are on certain demand today. The 
novelty of the article is caused by the fact that the author views Eskimo languages not only in terms of linguistics and 
culture but also in terms of social, economic and geopolitical studies. 
Keywords: preservation, economy, politics, society, the Arctic Region, culture, the Eskimos, language, Polar North, 
minor peoples.
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ряда государств, а также сохранившие частичныи�  
политическии�  и экономическии�  контроль над эти-
ми территориями, предпринимают значительные 
усилия для поиска компромисса в отношениях с на-
циональными государствами и промышленными 
корпорациями.

Язык является одним из важнеи� ших элементов 
культуры и средств формирования идентичности 
любого народа, однако, для малых народов это ак-
туально в значительно большеи�  степени. Языки 
малых народов не участвуют в формировании гло-
бальнои�  идентичности поликультурного мира со 
стирающимися границами, являются в определе�н-
ном смысле «вещью в себе» и в отличие от междуна-
родных языков отражают не тенденции населения 
Земли в целом с его нарастающеи�  социальнои�  мо-
бильностью, а картину мира сообщества, внутри ко-
торого существуют в «законсервированном виде».

В современном языкознании принято считать, 
что каждыи�  язык отражает свою особенную карти-
ну мира. Поэтому в лингвистике говорится о языко-
вои�  картине мира. В словах языка каждого отдель-
ного народа отражено, как был увиден и понят мир. 
Особенно хорошо это отражается в лексике языков 
малых народов. Для носителеи�  эскимосских языков 
снег является одним из базовых понятии�  мира. По-
тому в их языках присутствуют отдельные слова, 
служащие названиями для падающего снега, снега 
из которого можно строить жилище, для мокрого 
снега. Для других народов настолько детальные 
обозначения снега не нужны. В некоторых языках 
коренных африканских племен своего слова «снег» 
нет вообще [5].

Освоение арктических территории�  имеет не 
только экономические и технические, но также и 
социальные, а еще�  лингвистические аспекты. Осво-
ение северных зон автоматически подразумевает 
вступление в межэтнические контакты с коренны-
ми жителями арктических территории�  и вступле-
ние с ними в профессиональное и социальное вза-
имодеи� ствие. Учитывая, что основным средством 
любои�  коммуникации является язык, именно линг-
вистическии�  ее�  аспект представляется одним из 
наиболее важных.

В даннои�  статье мы рассмотрим группу эски-
мосских языков, наиболее общие их особенности и 
характеристики, а также перспективы их развития 
и их место в межэтнических контактах. Помимо это-
го ставится задача выделить наиболее существен-
ные лингвистические особенности, характеризую-
щие данную языковую группу.

условиях поиска новых путеи�  экономического раз-
вития в эпоху нестабильности.

Техническии�  и экономическии�  прогресс регио-
нов Краи� него Севера поспособствовал бы не толь-
ко использованию ресурсного потенциала даннои�  
местности, но и созданию благоприятных социаль-
но-экономических условии�  для жизни и работы в 
них, что позволило бы местному обществу и насе-
лению выи� ти на новыи�  уровень развития [1; 2; 3; 4].

Между тем техническое развитие, иннова-
ционность и модернизация зачастую являются 
губительными факторами для самобытнои�  и ма-
лоизвестнои�  (за исключением стереотипных пред-
ставлении�  и образов) культуры малых народов. 
Эти народы, которых в России насчитывается не-
сколько десятков, с древнеи� ших време�н населяют 
неосвоенные технологически территории. Между 
тем для них эти местности являются освоенными 
в культурно-историческом плане, поскольку тер-
ритории, на которых развивался социум, являются 
важнои�  составляющеи�  его национально-культур-
нои�  идентичности, которая не может подвергаться 
модернизации «по заказу», а формируется и разви-
вается веками под влиянием социальных, истори-
ческих, культурных и языковых факторов.

Добыча полезных ископаемых приводит к не-
избежному вмешательству в жизнь коренных на-
родов Арктики, устоявшуюся за сотни и тысячи 
лет. Сами промышленные предприятия занимают 
незначительные площади, однако вместе с транс-
портными коммуникациями и другими объектами 
инфраструктуры, постоянным вводом в строи�  но-
вых месторождении�  взамен выбывающих в сферу 
их влияния попадают значительные территории. 
Ярким примером данного процесса является раз-
работка углеводородов. Дисперсное, разбросанное 
на большои�  площади размещение месторождении�  
нефти и газа, а также наличие здесь разветвлен-
нои�  сети трубопроводов приводят к широкому ох-
вату территории при разработке ресурсов. Кроме 
отторжения земельных угодии� , в таких раи� онах 
происходит загрязнение водных ресурсов и атмос-
феры, то есть наносится ущерб всему комплексу 
условии� , составляющих основу традиционнои�  си-
стемы жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
коренного населения.

С точки зрения многих наблюдателеи� , тра-
диционныи�  уклад и современныи�  мир в Арктике 
вступают в непримиримое противостояние. Про-
живающие здесь коренные народы, составляющие 
большинство населения в северных территориях 
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3)  В эскимосских словах может быть не более од-
ного корня.

4)  За сче�т активнои�  суффиксации количество кор-
неи�  в этих языках относительно мало.

5)  В эскимосских языках есть понятие неи� траль-
ного корня. Это корни без лексического зна-
чения, нетипичные для других языков. Неи� -
тральныи�  корень используется, когда значение 
следующеи�  за корнем морфемы выражается 
само еи�  самои� . Наиболее распространенные 
значения таких морфем – «думать», «гово-
рить», «иметь», «хотеть» и т.д.. Здесь следует 
отметить, что в других языках аффиксы имеют 
обобщенное значение и не могут выражать его 
самостоятельно.

6)  Падеж существительных, а также лицо и залог 
глагола выражаются суффиксами, а не оконча-
ниями.

7)  В главных и придаточных частях предложения 
всегда употребляются разные формы глаголов.
Как видно из этого перечня, эскимосские язы-

ки весьма специфичны с точки зрения грамматики. 
В них существуют явления, которых нет в европеи� -
ских языках, что делает эскимосские языки труд-
ными для освоения представителями других наци-
ональностеи�  и культур [6; 7; 8; 9; 10].

Лексика эскимосских языков тоже нетипична 
для европеи� цев. В виду удале�нности и относитель-
нои�  труднодоступности говорящих на них, в них 
почти не проникли заимствованные слова, а также 
греческие и латинские корни, являющиеся между-
народными и понятными для носителеи�  разных 
языков. Лексическая система эскимосских языков 
формировалась на протяжении веков весьма обосо-
блено. Отражение социокультурного опыта народа 
языком происходит в основном за сче�т его лексики. 
Например, в языке гренландских эскимосов около 
пятидесяти слов, обозначающих снег в разных его 
проявлениях (сюда же включается и ле�д).

Все�  это, как уже отмечалось, затрудняет изуче-
ние эскимосских языков другими народами, а соот-
ветственно и распространение их в остальном мире. 
Фактическое неиспользование этих языков в межъ-
языковои�  коммуникации обусловливает отсутствие 
мотивации обычных людеи�  к их изучению. Как не-
родными языками, освоенными посредством акаде-
мического изучения ими владеет очень узкии�  круг 
специалистов, которые называются эскимологами. 
Эскимология, соответственно – область знания об 
эскимосскои�  культуре. Приче�м эскимологию можно 
рассматривать как частную лингвистику (наравне со 

Несмотря на то, что люди севера владеют и свобод-
но разговаривают на государственных языках своих 
стран, их национальные языки представляют интерес 
в виду самобытности представленнои�  ими культуры, 
неотъемлемои�  частью которои�  является язык.

На группе эскимосских языках в качестве род-
ных говорят в четыре�х государствах мира. К этим 
странам относятся Россия (Восточная Сибирь, Чу-
котскии�  полуостров и Остров Ратманова), США 
(Аляска), Канада (северные провинции) и Дания 
(Гренландия).

Вместе с единственным в своеи�  группе алеут-
ским языком, которыи�  впрочем, имеет несколько 
диалектов, эскимосские языки представляют эски-
мосско-алеутскую языковую семью, которую также 
называют эксалеутскои� . Уче�ные из Аляски полага-
ют, что алеутскии�  язык откололся от эскимосских 
не ранее четыре�х тысяч лет назад. Многие алеут-
ские слова, тем не менее, имеют схожие корни с ана-
логичными из эскимосских языков.

Антропологами предполагается, что эскимо-
сы, являющиеся коренным народом, населяющим 
арктические территории, являются монголоидами 
арктического типа. Самоназвание этого народа – 
инуиты, а слово «эскимос» (эскиманциг) пришло 
из языков индеи� ских племе�н и означает «сыроед», 
«тот, кто ест рыбу». Так стали сначала называться 
эскимосы Америки, а потом и все остальные.

Языки эскимосов России, Гренландии и Север-
нои�  Америки обладают разнои�  письменностью. Язы-
ки россии� ских эскимосов были переведены на ки-
риллицу в тридцатые годы прошлого столетия, как 
и все языки народов СССР. Эскимосы Гренландии ис-
пользуют латиницу, при этом в алфавите и тех и дру-
гих есть дополнительные буквы с диакритическими 
знаками. У североамериканских эскимосов письмен-
ность на основе своих особых символов. Следует от-
метить, что при наличии письменности эти языки не 
обладают богатои�  литературнои�  традициеи� .

Среди грамматических и лексических особен-
ностеи�  эскимосских языков, отличающих их от рус-
ского, англии� ского и очень похожего на англии� скии�  
датского, являющегося государственным языком на 
острове Гренландия, можно выделить следующие.
1)  Ярко выраженная полисинтетичность, то есть 

возможность корнеи�  присоединять большое 
количество морфем.

2)  Полное превалирование суффиксов над при-
ставками. Приставка как морфема существует 
только в языке инуктикут, на котором говорят 
в Гренландии.
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и вступает в контакт с другими языками как только 
люди, говорящие на них вступают в межкультурную 
коммуникацию. Подобно тому, как люди, их культу-
ры оказывают взаимодеи� ствие друг на друга, точно 
так же воздеи� ствуют друг на друга их языки.

Совершенно очевидно, что чем больше у сооб-
щества, говорящего на языке социальных, торговых, 
деловых и профессиональных контактов с предста-
вителями других культур, тем больше влияния ис-
пытывает или оказывает их язык в зависимости от 
своего статуса. Наоборот, обособленные сообщества 
сохраняют свои�  язык неизменным на протяжении 
многих веков. Например, на севере исландскии�  явля-
ется одним из наименее изменившихся европеи� ских 
языков с древних време�н в виду географическои�  
удале�нности людеи�  говорящих на не�м от континен-
тальнои�  Европы. Современныи�  исландец может с 
ле�гкостью понимать древнеисландские тексты, в 
то время, как, например, для англичанина тексты 
на древнеанглии� ском мало понятны. Одним из есте-
ственных процессов, происходящих вследствие меж-
культурнои�  коммуникации, является заимствование 
языками слов других языков.

Из-за географическои�  удале�нности и относи-
тельнои�  обособленности эскимосских народов, 
слова эскимосского происхождения не перешли в 
другие языки. Среди общеупотребительнои�  лекси-
ки стандартного русского и англии� ского языка нет 
эскимосских слов. Однако существуют эскимосские 
экзотизмы.

Экзотизмами называются слова, обозначаю-
щие особенные культурные, социальные и другие 
реалии народов, свои� ственные только этим наци-
ям. Такие слова нельзя перевести на другои�  язык, 
поскольку в культуре других языков отсутствует 
подобное явление. Их можно перевести только опи-
сательно или вместо этого использовать заимство-
ванное слово – экзотизм.

Все реалии любого народа, в том числе и эски-
мосского, можно условно разделить на две кате-
гории. К первои�  будут относиться те, что широко 
рядовым людям известны за пределами даннои�  
культуры. Ко второи�  относятся реалии, которые за 
пределами данного языкового сообщества извест-
ны только специалистам, а не широким массам.

Общеизвестных эскимосских реалии�  в русском 
языке немного. Среди них, например, «иглу» – тра-
диционное эскимосское жилище из блоков льда и 
снега, а также «анорак» – теплая куртка без засте�ж-
ки, надеваемая через голову с большим карманом 
на груди типа «кенгуру».

славистикои� , англистикои� , германистикои� , романи-
стикои� , тюркологиеи�  и т.д.), если речь иде�т именно о 
языке, так и интегрированную сферу гуманитарного 
знания, включающую в себя социологические, куль-
турологические и исторические аспекты.

Эскимосские языки делятся на две подгруп-
пы: юпикскую и инуитскую, при этом инуитская 
значительно более распространена. На инуитских 
языках говорят около 100.000 человек – северное 
население Канады и население Гренландии. Юпик-
ские языки распространены на территории Аляски 
и России, но численность их носителеи�  примерно в 
десять раз меньше. Но даже цифра в 100.000 носи-
телеи�  позволяет говорить о том, что эскимосские 
языки можно определить как малочисленные, то 
есть те, которые являются средством коммуника-
ции малых народов, не обладающих собственным 
государством, и не используются в качестве сред-
ства межкультурнои�  и межъязыковои�  коммуника-
ции представителями других национальностеи� .

Приче�м именно на территории нашеи�  страны 
эти языки находятся под угрозои�  исчезновения. В 
России носителеи�  эскимосских языков (сибирская 
подгруппа юпикскои�  группы) ничтожно мало, в 
то время как на территории Севернои�  Америки и 
Гренландии носители этих языков (аляскинская 
подгруппа юпикскои�  группы и инуитская группа) 
эскимосы представляют собои�  пусть и малые, но 
относительно социально-стабильные общности. 
Они живут в регионах с относительно благопри-
ятными социально-экономическими условиями, 
что позволяет им не уезжать с Краи� него Севера и 
не переходить полностью на государственныи�  язык 
своеи�  страны, а сохранять и развивать свои тради-
ции, передавая их из поколения в поколение.

Тем не менее в условиях глобализации многие 
эскимосы все�  равно все�  чаще пользуются государ-
ственными языками территории� , на которых про-
живают (русскии� , англии� скии�  и датскии� ). Язык 
считается ме�ртвым, если он больше не служит 
средством общения нации. Представляется, что 
фактически язык умирает, если не остае�тся хотя 
бы двух его носителеи� , поскольку если им владеет 
всего один человек – язык уже не может выполнять 
свою основную функцию – коммуникативную.

Языки отличаются друг от друга не только 
особенностями фонетического и грамматического 
строя, словарным составом, степенью распростра-
не�нности и числом носителеи� , но и характером и ин-
тенсивностью взаимодеи� ствия друг с другом. Язык 
– живое явление, он живе�т вместе с его носителями 
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турного потенциала каждого из них и механизм его 
задеи� ствования в процессе современного развития.

Субъектно-ориентированныи�  подход не заменя-
ет, а дополняет объектно-ориентированныи� . Ясно, 
что нельзя отказываться от строительства школ, дет-
ских садов, других объектов социальнои�  инфраструк-
туры, создания условии�  для развития экономических 
структур и т.д. Но все�  более очевидным становится то, 
что этим нельзя ограничиваться [11].

Осваивая россии� скую Арктику, нам необходимо 
осваивать эскимосские языки и создавать возмож-
ности не только для их распространения на Севере, 
но и в стране в целом. Последнее подразумевает 
создание факультетов и кафедр в инязах и других 
крупных с привлечением немногочисленных отече-
ственных специалистов-лингвистов по данному на-
правлению, а также зарубежных эскимологов для 
подготовки профессионалов в различных областях, 
которые владели бы хорошо эскимосскими язы-
ками как иностранными. В настоящее время эски-
мосские языки систематически преподаются в ряде 
северных школ, в анадырском педагогическом учи-
лище и в немногочисленных институтах народов 
Севера (Петербург, Красноярск).

В Аляске, например, с 1972 г., когда начал деи� -
ствовать закон о двуязычном образовании, рабо-
тает огромное количество курсов, семинаров, тре-
нингов и академических программ, направленных 
на подготовку людеи� , владеющих эскимосскими 
языками и готовых преподавать их в школах, где их 
изучение обязательно.

Обособленность и необычаи� ныи�  колорит, вы-
званныи�  условиями, в которых живут эскимосские 
народы, делает эту самобытную культуру привлека-
тельнои�  для познавательного туризма [12]. Однако 
интерес именно к эскимосским языкам за преде-
лами соседних с эскимосскими территории�  в мире 
очень мал, а в нашеи�  стране его вообще почти нет. 
Они изучаются как иностранными только специали-
стами эскимологами. В Интернете доля саи� тов на 
эскимосском языке ничтожно мала, а в Рунете наи� ти 
качественные материалы о них на русском языке не 
представляется возможным, в отличие от англии� -
ского (американские и канадские саи� ты). Освоение 
арктических территории�  могло бы способствовать 
культурному обмену, и придать мотивацию людям, 
бывающим на севере в виду своеи�  профессиональ-
нои�  деятельности, мотивацию к изучению этих язы-
ков для более эффективного социального взаимо-
деи� ствия с представителями эскимосских народов в 
процессе межэтнических контактов.

К малоизвестным эскимосским реалиям отно-
сятся, например, блюда национальнои�  кухни: аку-
так (эским. «мороженое») – взбитыи�  жир с ягодами, 
«аюк» – лечебныи�  чаи�  из багульника; националь-
ные праздники: «атыгак» – праздник начала весен-
неи�  охоты, «наскуныхкылык» – праздник оконча-
ния охоты на моржеи�  и многие другие.

С повышением внимания мирового сообще-
ства к проблемам коренных арктических народов, 
их лидеры выдвигают определе�нные требования, 
что может иметь значимые политические и эко-
номические последствия. Зарубежныи�  опыт не-
фтепромышленного освоения Аляски и долины 
канадскои�  реки Маккензи (Канада) показывает, что 
политическая активность коренного арктического 
населения на фоне перспектив экономического ро-
ста и возникающие земельные споры и длительные 
поиски компромиссов могут надолго затормозить 
реализацию крупных проектов.

С точки зрения оптимизации отношении�  между 
государством, промышленными корпорациями и ко-
ренными народами необходима выработка коррект-
нои�  и реалистичнои�  политики, адекватно выражаю-
щеи�  интересы всех заинтересованных субъектов. В 
этои�  связи проблемы межкультурнои�  и межэтниче-
скои�  коммуникации также представляются актуаль-
ными. Конкретные усилия государства по поддержа-
нию и распространению эскимосских языков могут 
стать одним из факторов нахождения компромисса 
между промышленным освоением Севера и сохране-
нием культур его коренных народов.

Представляется, что важными принципами в 
политики по отношению к народам Севера являют-
ся следующие принципы.
1)  Субъектами программирования, а также мно-

гочисленных концепции�  развития этих наро-
дов должны выступать они сами, а не внешние 
по отношению к ним субъекты;

2)  Народы Севера не должны воспринимаются 
как однородныи�  укрупненныи�  объект управ-
ленческого воздеи� ствия;

3)  Акцент должен делаться не только на внешних 
источниках их развития, на создании матери-
альных объектов, но и на сохранение и приум-
ножение их культурных ценностеи� , в том числе 
языка.
В современных условиях необходима реали-

зация нового концептуального подхода. Его суть 
должна состоять в субъектно-ориентированнои�  
политике в отношении народов Севера. Главное в 
данном случае – создать систему учета социокуль-
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