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В работе исследована этнокультурная идентичность коряков, проявляющаяся в традицион-
ных песнях. Для этого изучена научная и научно-популярная литература по корякам, рассмотрены 
экспедиционные материалы. Выявлено, что этнокультурная идентичность коряков проявляется в 
обрядовой песне как неотъемлемой части обряда и традиционных представлений; в сказках с пе-
сенными вставками обнаруживается общность палеоазиатских народов; в личной песне человек 
выступает представителем конкретной местности, родовой общины, этноса.
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Коряки – коренной малочисленный народ РФ, компактно проживающий в Кам-
чатском крае (6 640 чел.) и Северо-Эвенском р-не Магаданской обл. (900 чел.). Эт-
ноним «коряки» стал употребляться со второй половины XVII в. и является русифи-
цированной адаптацией юкагирского или эвенского слов [Вдовин, 1973]. Активно 
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это название стало применяться с 1930 г. в связи с созданием Корякского нацио-
нального округа. Сами коряки идентифицируют себя с одной из этнических групп: 
с чавчувенами (самоназвание чаучу ‘оленный человек’) или нымыланами (самоназва-
ние нымылъу ‘поселяне’) [Коряки, 2010].

Чавчувены занимаются оленеводством, кочуя по тундровой зоне внутренних рай-
онов Камчатки и прилегающей к ней материковой части. Несмотря на обширные 
территории проживания, наблюдается хозяйственно-бытовое, культурное и язы-
ковое единство. 

Оседлые коряки нымыланы ведут комплексное хозяйство, сочетающее мор-
ской зверобойный промысел, рыболовство, сухопутную охоту и собирательство. 
Внутри группы этнографами выделяются несколько территориально-обособлен-
ных этнических подгрупп, самой многочисленной из которых являются алюторцы 
(ок. 2 тыс. чел.). Они имеют официальный статус коренных малочисленных наро-
дов, наряду с коряками. Однако «коренные жители считают алюторцами только уро-
женцев с. Олюторка <…> Выделение алюторцев в отдельный народ и внесение его 
в перечень коренных малочисленных народов существенных изменений в самосо-
знание носителей алюторского языка не внесло» [Мальцева, 2010, с. 94].

Для характеристики проявления этнокультурной идентичности в песнях коря-
ков, мы, во-первых, проанализировали этнографическую, фольклористическую 
и этномузыковедческую литературу по корякам, во-вторых, обратились к изданиям 
Камчатского центра народного творчества (фольклорно-этнографическим сборни-
кам, публикациям архивных материалов местных собирателей, аудиодискам и мето-
дическим брошюрам), в-третьих, проанализировали материалы экспедиции ИФЛ 
СО РАН 2004 г. в Олюторский р-н Камчатского края (Экспедиционный дневник 
Г.Е. Солдатовой*, реестр и 20 расшифрованных личных песен) [Мальцева, Солда-
това, 2004] и интервью Т.А. Голованевой 2017 г. с чавчувеном Н.И. Тынетэгином**.

В научной литературе указания на исполнение песен в большей степени отно-
сятся к песням-танцам, сопровождающим проведение промысловых, семейно-бы-
товых обрядов и праздников. Как правило, это краткие упоминания об исполнении 
песен в определенные моменты обряда, характеристика половозрастных особенно-
стей исполнителей, сольный или ансамблевый характер исполнения [Вдовин, 1973; 
Жорницкая, 1983; История…, 1993; Горбачева, 2003; Горбачева, 2004]. Упоминают-
ся этнографами и песни-пляски, исполняющиеся в манере горлохрипения, которое 
было «весьма выразительным изображением быстро бегущих запыхавшихся оленей 
или уставших от быстрого бега собак» [Вдовин, 1973, с. 39].

В публикациях фольклора и носителями традиции песни упоминаются и в связи 
с жанром сказки: «в сказке у каждого героя была своя песня. Медведь, лиса, чайка, 
волк – и у каждого своя песня. У чайки самая красивая» (Н.И. Тынетэгин). 

Особое место в традиции коряков занимает личная песня синиткин кулигул. Фе-
номен личной песни зафиксирован также у чукчей, кереков, юкагиров и эвенов, 
а также у западных народов Сибири: нганасан, ненцев, энцев, манси и хантов [Шей-

  *Экспедиционный дневник Г.Е. Солдатовой. Комплексная фольклорно-этнографиче-
ская экспедиция ИФЛ СО РАН на Камчатку 2004 г. // Арх. сектора фольклора ИФЛ СО РАН.

**Аудиозапись интервью с Н.И. Тынетэгином (1937 г. р., Пенжинский р-н Камчатского 
края). Петропавловск-Камчатский, 2017 г. // Лич. арх. Т.А. Голованевой.
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кин, 2002, с. 256]. По поводу того, в каком возрасте и как у человека появляется лич-
ная песня, существует несколько мнений – либо при рождении: «Коряки песни да-
рят с рождения. Какую тебе подарили, ту и поешь» [Косыгина, 2004, с. 120]; либо при 
переходе в статус взрослого человека: «По корякским обычаям совершеннолетние 
юноша или девушка должны хорошо уметь петь и танцевать. Я помню, проснулась 
однажды ночью, тогда мне уже исполнилось 17 лет. Сняла со стены бубен – очень 
захотелось петь. Пела до утра. А мать говорит: “Вот ты, Маша, и взрослая стала...”» 
[Малюкович, 1974, с. 30–31], либо человек исполняет чужую личную песню (часто – 
наследственную, т.е. родовую). В экспедиционных материалах имеется свидетель-
ство Р.Н. Вавако о том, что песни (личные и не только) создаются им под воздей-
ствием мухоморов (Экспедиционный дневник Г.Е. Солдатовой, с. 44).

Таким образом, этнокультурная идентичность коряков проявляется в обрядовой 
песне как неотъемлемой части обряда и традиционных представлений; в сказках 
с песенными вставками обнаруживается общность палеоазиатских народов; в лич-
ных песнях коряки выступают представителями конкретной местности, родовой 
общины, этноса.
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