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Коряки-чавчувены (кочевые, оленные) и коряки-нымыланы
(береговые, оседлые, алюторцы) в настоящее время в основном

проживают на территории полуострова Камчатка

Полуостров Камчатка

Фото со спутника (Google Maps)

Инсценировка обрядового действия поклонения огню. 

Этностойбище «Кайныран» ‘Дом медведя’. 

Елизовский район, пос. Раздольный, 2019 г.



Алюторский – язык коряков-нымыланов (береговых, оседлых коряков), 

назван по наименованию северо-восточного (алюторского) диалекта, на
котором говорили в том числе и жители с. Алут (Олюторка). В настоящее
время носители алюторского языка проживают в Олюторском раи оне (в
посе лке Тиличики, се лах Вывенка, Хаилино), в Караги́нском районе (в
посёлках Оссора, Ильпырь, сёлах Тымлат, Карага), в селе Лесная Тигильского
района, в пгт Палана, в Елизовском районе, а также в г. Петропавловске-

Камчатском.

Алюторский язык входит в группу чукотско-камчатских языков, в состав чукотско-корякской языковой
семьи. Близкородственные языки:

чукотский (язык чукчей, луораветланов; владеющие чукотским языком проживают на территории
Чукотского автономного округа, в Магаданской области и в Пенжинском районе Камчатского края), 

керекский (в настоящее время мёртвый язык, в 1960-е гг., по свидетельству П. Я. Скорика, на нём
говорили члены несколько семей, живущих около бухты Угольной по р. Майно-Пилгин в Чукотском
национальном округе),

корякский (язык коряков-чавчувенов; владеющие корякским проживают в селах Каменское, Манилы, 

Оклан, Таловка, Слаутное, Аянка Пенжинского района и в селах Хаилино, Тиличики, Средние Пахачи, 

Пахачи, Апука, Ачайваям Олюторского района, в Тигильском районе, в пгт Палана, а также в городах
Елизово и Петропавловск-Камчатский Камчатского края. Кроме того, на нем говорят в Северо-Эвенском
районе Магаданской области).



Образцы фольклорных текстов, записанных от коряков-нымыланов, впервые
были опубликованы в исследовании В. И. Иохельсона в 1908 г. 

THE KORYAK. New York, 1908. 

Иохельсон Владимир Ильич

(14.01.1855–1.11.1937)

полевик-этнограф, исследователь культуры 

юкагиров, алеутов, береговых коряков

Фрагмент заговора, записанный В. И. Иохельсоном 

на алюторском языке в 1901 г. в селении береговых 

коряков Куэл от женщины по имени Наваӄут (Navaquʹt). 

Текст опубликован в издании: 

The Koryak by W. Johelson. Leyden; New York, 1908. P. 62.

CONTENTS (kscnet.ru)

http://www.kscnet.ru/ivs/bibl/kor/cont.htm


По результатами камчатских экспедиций 1901, 1908 гг. Богораз В. Г. 

опубликовал сборник корякских фольклорных текстов в издании: 

KORYAK TEXTS by Waldemar Bogoras. Leyden, 1917.

Богораз Владимир Германович

(15.04.1865–10.05.1936)

этнограф, лингвист, исследователь

северных языков, фольклора, культуры 

чукчей, коряков, азиатских эскимосов, эвенов

Koryak texts (archive.org)

https://ia800303.us.archive.org/34/items/koryaktextswald05bogorich/koryaktextswald05bogorich.pdf


Фрагмент фольклорного текста на алюторском языке, опубликованный в
издании THE KORYAK TEXTS by Waldemar Bogoras. Leyden, 1917. P. 57.

Koryak texts (archive.org)

https://ia800303.us.archive.org/34/items/koryaktextswald05bogorich/koryaktextswald05bogorich.pdf


Запись фольклорных текстов на алюторском и корякском языках продолжил ученик В. Г. Богораза
Сергей Николаевич Стебницкий, для фиксации текстов использовал упрощенный вариант графической системы, 

предложенной В. Г. Богоразом. 

Стебницкий Сергей Николаевич

(6.02.1906–2.11.1941)

полевик, лингвист, этнограф, исследователь 

культуры и языка коренных народов Камчатки

СПбФ Архив РАН. Ф. 155, оп. 4, д. 4158, л. 1.

Полевая тетрадь с фольклорными текстами

на алюторском языке и подстрочным переводом на русский. 

Рукопись С. Н. Стебницкого.

Архив ИЛИ РАН.



Язык нымыланов считался диалектом корякского языка. Для публикаций популярного характера нымыланские тексты
переводили на корякский-чавчувенский. Коряков-нымыланов из числа студентов Института народов Севера учили записывать

национальные тексты, ориентируясь на фонетические и грамматические нормы корякского (чавчувенского) языка.

Начало исторического предания о нымыланском
богатыре Нотаймэ. (Архив ИЛИ РАН). Рукопись студента
Института народов Севера Льва Жукова (1935). 

Лев Жуков (1915–1937), уроженец с. Кахтана Тигильского
района.

Фрагмент исторической повести «Нотаймэ»

Zukov Lev (Qaktьnnoken). Notajme. Жуков Лев (из 

села Кахтана). Нотаймэ / ред. С.Н. Стебницкий. М.; 

Л., 1937. 100 с. 



В 1938 г., после перевода национальных систем письма народов СССР на кириллическую
графику, текст исторического предания «Нотаймэ» был переиздан на кириллице

Жуков Л. Нотаймэ / Ред. 

С. Н. Стебницкий. М.; Л., 

1938. 120 с. 

Нотаймэ обнаружил, что кто-то
сломал его ловушку для рыбы.



Историческое предание «Нотаймэ» – первая
корякская книга, изданная на кириллице

Страница книги

Жуков Л. Нотаймэ / Ред. 

С. Н. Стебницкий. М.; Л., 1938. С. 7.

Начальный фрагмент повести «Нотаймэ» , 

записанный в соответствии с нормами современной
корякской орфографии



С 1938 по 1993 г. издание текстов, записанных от коряков-нымыланов и коряков-чавчувенов
велось только на корякском (чавчувенском) языке.

Издания 1930-х – начала 1940-х гг.
Перед публикацией алюторские тексты исправляли, 

ориентируясь на фонетику и морфологию корякского
(чавчувенского) языка, который планировали сделать

литературным языком для всех территориальных групп коряков.

Фрагмент рассказа нымыланского художника и
писателя Кирилла Килпалина. Текст

опубликован на чавчувенском диалекте
корякского языка.

Килпалин К. Г’амто тийкытий! ‘Здравствуй, 

солнце!’ / Перевод на коряк. яз. М. Ф. Икавав. 

Петропавловск-Камчатский, 1986. С. 5.

Название рассказа на алюторском языке:

«Мэй, титкытит!»



Термин «алюторский язык» впервые использовал П. Я. Скорик в
энциклопедическом издании «Языки народов СССР. Т. 5. Монгольские, 

тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки» (1968)

Скорик Пётр Яковлевич

(10.02.1906 – 12.06.1985)

Полевик, лингвист, 

исследователь чукотско-корякских языков

Фрагмент статьи:

Скорик П. Я. Чукотско-камчатские языки // Языки 

народов СССР. Т. 5. Монгольские, тунгусо-маньчжурские и 

палеоазиатские языки. Л., 1968. С. 235.



Первое исследование, посвященное анализу морфологии алюторского глагола, было
начато в 1971 г. в с. Вывенка Олюторского района в ходе экспедиции лингвистов МГУ, 

организованной А.Е. Кибриком.

Игорь Александрович Мельчук 

(лингвист, создатель модели «Смысл ⇔ Текст»)

в алюторском селе Вывенка в 1971 г. 
Кадр из документального фильма:

Алюторский язык – АРКТИЧЕСКИЙ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ПОРТАЛ
(arctic-megapedia.com)

Примеры предложений на алюторском языке 

в грамматическом очерке И. А. Мельчука, посвященном 

морфологии алюторских глаголов.

Мельчук И. А. Модель спряжения в алюторском 

языке. М.: [б. и.], 1973. С. 15.

https://arctic-megapedia.com/blog/2020/12/09/%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/
https://arctic-megapedia.com/blog/2020/12/09/%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/


В работе лингвистических экспедиций МГУ в Вывенку (в 1971, 1973, 1979 гг.)
принимала участие Ирина Анатольевна Муравьёва

Муравьева Ирина Анатольевна

(2.08.1949 – 30.03.2014)

Специалист по алюторскому языку, лингвист-типолог.

На фото Муравьёва И. А. во время экспедиции в Вывенку в 1971 г. 

Кадр из фильма А. Е. Кибрика

Алюторский язык – АРКТИЧЕСКИЙ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ПОРТАЛ 

(arctic-megapedia.com)

*Статья об экспедиционной работе: И. А. Муравьёва. Поездка в

Вывенку летом 2008 года (starlingdb.org)

Страница работы «Сравнительный словарь  морфем 

чукотского, корякского и алюторского языков». 

Приложение к кандидатской диссертации:

Муравьева И. А. Сопоставительное исследование морфонологии 

чукотского, корякского и алюторского языков. Автореферат канд. 

дис. филол. наук. М., 1979. 

https://arctic-megapedia.com/blog/2020/12/09/%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/
https://arctic-megapedia.com/blog/2020/12/09/%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/
https://starlingdb.org/~ag/memories/muravyova_vyvenka_2008.htm
https://starlingdb.org/~ag/memories/muravyova_vyvenka_2008.htm


По результатам трёх экспедиций в Вывенку (1971, 1972, 1978 гг.) исследователи (Кибрик А. Е.,

Кодзасов С. В., Муравьева И. А.) подготовили работу «Фольклор и язык алюторцев» (2000), в
которой представили грамматическое описание, корпус текстов (41 текст) и корневой словарь.

Публикация 

алюторского 

текста в 

упрощённой 

фонетической 

записи с 

глоссированием и 

переводом на 

русский язык.

Кибрик А. Е., 

Кодзасов С. В., 

Муравьева И. А. 

Язык и фольклор 

алюторцев. М., 

2000. С. 176.

Пример оформления словарной статьи в работе:

Алюторско-русский словарь // Кибирк А. Е., 

Кодзасов С. В., Муравьева И. А. Язык и фольклор 

алюторцев. М.,  2000. С. 293.

Словарь содержит 1260 корневых лексем и 3100 

лексем с примерами употребления, глоссированием и 

переводом.



В 1998 г. выходит монография А. А. Мальцевой, посвященная морфологии
алюторского глагола

Мальцева Алла Александровна

5.09.1968–3.07.2018

лингвист, полевик, специалист по алюторскому языку,

личная страница А.А. Мальцевой на сайте ИФЛ СО РАН
https://www.philology.nsc.ru/departments/siblang/people

/maltseva.php

Примеры записи алюторских словоформ (с поморфемной
разбивкой) на страницах монографии

Мальцева А. А. Морфология глагола в алюторском языке
Новосибирск, 1998. С. 74.

https://www.philology.nsc.ru/departments/siblang/people/maltseva.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/siblang/people/maltseva.php


Для записи текстов на алюторском языке А. А. Мальцева разработала авторскую систему алюторской
письменности на основе кириллицы, при этом ведущим принципом был выбран фонетический. Каждой
фонеме соответствовала отдельная буква. Были введены буквы для мягких согласных. Фонетические
обозначения использовались для обозначения глоттального и эпиглоттального смычных, а также для
краткого гласного. С целью преодоления влияния слогового принципа, действующего в русской системе

письма, были исключены йотированные буквы «е», «ё», «ю», «я»

Фрагмент расшифровки аудиозаписи текстов на алюторском языке. Полевые материалы А. А. Мальцевой.

Архив сектора фольклора ИФЛ СО РАН. Тексты пока не опубликованы.



С 1997 г. изучением алюторского языка занимается Юкари Нагаяма, она активно
сотрудничает с носителями алюторского языка, ведёт экспедиционную работу в селах

и поселках Камчатки, где проживают носители алюторского языка.

Юкари Нагаяма, 

лингвист, полевик, 

специалист по алюторскому языку

https://www.researchgate.net/publication/315697353_01-

preface

Экспедиционная работа в с. Вывенка в 1998 г. 

Дарья Андреевна Мулинаут и Владимир
Михайлович Нутаюлгин.

Полевые материалы Юкари Нагаяма.

https://www.researchgate.net/publication/315697353_01-preface
https://www.researchgate.net/publication/315697353_01-preface


В 2003 г. выходит «Очерк грамматики алюторского языка». Для записи предложений и слов на
алюторском языке Юкари Нагаяма использует упрощенную фонетическую запись на латинице

Примеры записи предложений на алюторском языке
в монографии:

Нагаяма Ю. Очерк грамматики алюторского языка. 

Япония, Киото, 2003. С. 15 Оформление словарной статьи в корневом алюторско-

русском словаре.

Нагаяма Ю. Краткий алюторско-русский словарь // 

Нагаяма Ю. Очерк грамматики алюторского языка. 

Япония, Киото, 2003. С. 245 – 312.



Первое популярное издание на алюторском языке – авторские и фольклорные тексты, записанные
нымыланским художником и писателем Кириллом Килпалиным. 

Килпалин Кирилл Васильевич
1930 – 1991

(алюторское имя Килпалъын),

родился в стойбиже Верхнее Хаилино-Ваям
Олюторского района.

Нымыланский художник, писатель

Иллюстрация К. Килпалина к историческом преданию//

Килпалин К. Аня. Сказки Севера / Ред. текстов на алюторском
языке М. И. Попов. Петропавловск-Камчатский,  1993. С. 61.



Повести Кирилла Килпалина к печати подготовил Михаил Иванович Попов. Разбираясь с рукописями Килпалина, М. И. Попов
опирался на графику русского и корякского языков, однако не ставил перед собой задачи представить орфографическую

запись системно. Зачастую он следовал своей языковой интуиции, поэтому нередко по-разному записывал одни и те же слова. 

Однако первый опыт публикации текстов на алюторском языке позволил понять, на что следует обратить внимание при
создании системы орфографии алюторского языка.

Попов Михаил Иванович

15.11.1942–30.12.2011

(алюторское имя Татӄа)

родился в селе Анапка Карагинского района,

кандидат педагогических наук, преподаватель

Фрагмент авторской сказки Кирилла Килпалина «Здравствуй, 

солнце!» // Килпалин К. Аня. Сказки Севера / Ред. текстов на
алюторском языке М. И. Попов. Петропавловск-Камчатский,  

1993. С. 114.



В 2010 г. инициативная группа разработала экспериментальный вариант письменности для
публикации текстов на алюторском языке.

В 2010 г. в Петропавловске-Камчатском инициативная группа

обсудила проект письменности для алюторского языка. В

составе группы: журналист Владимир Михайлович

Нутаюлгин, лингвист Алла Александровна Мальцева, 

учитель национального языка Мария Николаевна Аммик, 

аспирант КамГУ Анатолий Сорокин.

Проект алюторского алфавита и пояснения к нему впервые

были опубликованы в статье: 

Нутаюлгин В. М. Говорим ли на языке родителей? // 

Абориген Камчатки. 25 дек. 2010. С. 5

*Данный алфавит размещён на веб-странице как

актуальный, что не соответствует действительности:

Язык алюторцев – АРКТИЧЕСКИЙ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ

ПОРТАЛ (arctic-megapedia.com)

https://arctic-megapedia.com/blog/category/%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%86%d1%8b/%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%b2/
https://arctic-megapedia.com/blog/category/%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%86%d1%8b/%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%b2/


Разработанный в 2010 г. проект графики последовательно применял Владимир
Михайлович Нутаюлгин с 2010 по 2012 г.

Нутаюлгин Владимир Михайлович
(алюторское имя Нутаюлгин),

Родился в 1964 г. в с. Вывенка Олюторского района КАО,
журналист, носитель алюторского языка.

Фото Дианы Хомяковой, 23 мая 2022 г. Новосибирск.
https://www.sbras.info/articles/prosto-o-slozhnom/trudnosti-perevoda

Публикация материалов на алюторском языке с
применением экспериментальной системы орфографии

в газете «Абориген Камчатки». Тексты подготовлены В. М. 

Нутаюлгиным.

Абориген Камчатки. 2011. 25 янв. 2011.

https://www.sbras.info/articles/prosto-o-slozhnom/trudnosti-perevoda


Владимир Михайлович Нутаюлгин применил экспериментальный проект
письменности при подготовке к переизданию произведений Кирилла

Килпалина в художественном альбоме «KILPALIN» (2010 г.)

Фрагмент исторического предания на алюторском языке, 

записанный в соответствии с принципами авторской графики
В. М. Нутаюлгина. Публикация текста в издании:

KILPALIN. Килпалин: Живопись, проза, воспоминания / 

Авт.-сост. В. Кравченко. Петропавловск-Камчатский, 2010. С. 205



В сборнике 2015 г. А. А. Сорокин и М. Н. Аммик при публикации
алюторских текстов отчасти использовали принципы экспериментального

проекта алюторской письменности, разработанного в 2010 г.

Ежегодно Камчатский центр народного творчества выпускает
сборники о традициях и фольклоре коренных народов Камчатки. 

Материалы размещены на сайте КЦНТ: Издания - Камчатский центр
народного творчества (kamcnt.ru)

Фрагмент сказки «Девушка-травинка» (рассказала Такъявнина Д. В.), 

текст опубликован в издании:

Сорокин А.А. Сказки. Дошедшие до нас // Из глубин земли

Камчатки: Фольклорно-этнографические экспедиции в

Карагинский район. Нижний Новгород, 2015. С. 20–34. 

511e6a7e9628a47e268e728aaf23d399.pdf (kamcnt.ru)

https://www.kamcnt.ru/publications/
https://www.kamcnt.ru/publications/
https://www.kamcnt.ru/upload/iblock/511/511e6a7e9628a47e268e728aaf23d399.pdf


В 2015 г. выходит сборник текстов на алюторском языке, подготовленный Юкари Нагаяма на
основе экспедиционных записей. При записи национальных текстов она ориентируется на

принципы корякской системы письма, но вносит небольшие изменения

В издании 2015 г. Юкари Нагаяма изменила
один из принципов записи алюторского текста: 

глоттальный согласный [ʔ] в позиции между
гласными последовательно стала обозначать

при помощи Ъ (твёрдого знака):

ануъан [anuʔan] ‘весна’

(в издании 2003 г.: ануан).

Фрагмент топонимического предания на алюторском языке. 
Текст опубликован в издании: Нагаяма Ю. Материалы по 

языку нымыланов-алюторцев. Саппоро, 2015. С. 2.

https://www.studmed.ru/nagayama-yu-materialy-po-yazyku-nymylanov-
alyutorcev_e68b965faec.html?ysclid=ll538esony914304515

https://www.studmed.ru/nagayama-yu-materialy-po-yazyku-nymylanov-alyutorcev_e68b965faec.html?ysclid=ll538esony914304515
https://www.studmed.ru/nagayama-yu-materialy-po-yazyku-nymylanov-alyutorcev_e68b965faec.html?ysclid=ll538esony914304515


В 2017 г. Юкари Нагаяма выпускает 1-ю часть нымыланско-русского словаря. В 2019 – 2-ю часть словаря. В состав
авторской группы Юкари Нагаяма пригласила Лидию Иннокентьевну Чечулину и Владимира Михайловича

Нутаюлгина. В ходе работы над словарём В. М. Нутаюлгин (в основном) принимает графико-орфографические
принципы, предложенные Юкари Нагаяма для записи алюторских текстов.

https://g.eruditor.one/file/2542669/?ysclid=ll5

3d4evm0835894673

Фрагмент страницы словаря. Издание: Нагаяма Ю. 

Нутаюлгин В. М., Чечулина Л. И. Нымыланско-русский
словарь (А – Ӄ). Япония, Саппоро, 2017. С. 67.

Орфографические принципы записи алюторских слов
приближены к корякской системе письма, за исключением

отражения на письме глоттального смычного [ʔ].

https://g.eruditor.one/file/2542669/?ysclid=ll53d4evm0835894673
https://g.eruditor.one/file/2542669/?ysclid=ll53d4evm0835894673
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