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В настоящее время большин�
 ство людей из малочислен�

ных народов Севера и Сибири вла�
деет русским языком. Этот язык стал
для них не только средством меж�
национального, но и внутринаци�
онального общения. Такая языко�
вая ситуация начала складывать�
ся в тридцатых годах прошлого
века, когда учеными была разра�
ботана для языков этих народов
письменность на основе русского
алфавита. Появление письменно�
сти позволило издавать на род�
ном языке в местных газетах тек�
сты, информирующие о событиях
и фактах в стране, а также публи�
цистику, художественную литера�
туру и школьные учебники. Обуче�
ние в национальных школах на
русском языке давало детям воз�
можность освоить основы русско�
го языка, и в результате подрост�
ковая часть населения нацио�
нальных регионов становилась
двуязычной. При этом функцио�
нальное употребление каждого из
двух языков разграничивалось: на
русском языке учащиеся предпоч�
тительнее общались в школе, а на
родном — в семье. В пятидесятые
годы двадцатого века для детей
народов Севера и Сибири были
организованы интернаты, в кото�
рых и обучение, и общение осу�
ществлялось только на русском
языке. В результате у интернатс�
ких детей родной язык, утратив
активность в употреблении, забы�
вался, переходил в пассив.

Другая, более важная причина
возникновения тенденции перехо�
да на русский язык в общении —
социальные изменения в Сибири.
Нарастающий процесс освоения
Сибири в послевоенные годы про�
шлого века осуществлялся главным
образом переселенцами из евро�
пейской части России, из Украины
и Белоруссии. Возникла новая, не�
традиционная языковая среда в
большинстве регионов Сибири и
Севера, в которых в общении упот�
реблялся преимущественно рус�
ский язык. Родной язык сохранялся
у людей старшего поколения, зани�
мавшихся традиционными видами
труда, кочевым оленеводством, охо�
той, рыбной ловлей и т.д. Эта часть
населения не испытывала значи�
тельного влияния русской бытовой
культуры и русского языка, сохра�
няя унаследованный традиционный
образ жизни.

Таким образом, у народов Се�
вера и Сибири русский язык утвер�
ждается в функции языка межна�
ционального общения, а у образо�
ванной части молодого поколения
– и в функции внутринационально�
го общения. Возникает массовое
двуязычие.

Этнографы и социологи, изуча�
ющие современное состояние ма�
лочисленных народов Сибири, от�
мечают существенное сокращение
функций родного языка и даже его
утрату, особенно у бесписьменных
народов: ульчей, ороков, орочей,
нганасан, энцев.

Понимая значение языка в жиз�
ни общества, в СССР с 30�х годов
XX в. лингвисты начинают активно
изучать языки народов СССР и в их
числе языки народов Севера и Си�
бири.

В Ленинграде в конце 50�х —
начале 60�х годов В.А. Аврорин и
его коллеги (П.Я. Скорик, Г.А. Ме�
новщиков, В.И. Цинциус) на линг�
вистических конференциях и семи�
нарах сотрудников и аспирантов
убедительно доказывали необходи�
мость сближения ученых филоло�
гов�лингвистов с народами, язык
которых они изучали. Эти ученые
считали необходимым сохранять
языки малочисленных народов.

В.А. Аврорина поддерживал
академик Д.С. Лихачев: его фило�
софские доклады о необходимости
сохранения природной и культур�
ной среды для человечества в зна�
чительной мере содействовали
лингвокультурологическим взгля�
дам В.А. Аврорина, его коллег, а так�

же Б.А. Ларина и других филологов
на необходимость сохранения и со�
вершенствования языков народов
Севера и Сибири.

Профессор В.А. Аврорин, пере�
ехавший в Новосибирск в 60�е
годы, организовал силами сотруд�
ников Института истории, филоло�
гии и философии СО АН CCCР, фи�
лологов НГУ и лингвистических ка�
федр вузов Сибири лингвосоцио�
логическое обследование абори�
генных народов Сибири с целью
выявить меру употребления ими
родного и русского языков. Резуль�
таты обследования позволили убе�
диться в том, что все малые наро�
ды Сибири утрачивают главный по�
казатель этноса — родной язык. А
это вызывает целый ряд негатив�
ных явлений в их жизни. Причину
такого положения В.А. Аврорин ви�
дел в изъянах языковой политики,
что проявило себя в отрыве воспи�
тания и образования детей от ро�
дителей и от традиционной среды.

В 60�е и последующие годы ХХ
века среди лингвистов, активно изу�
чавших языки народов Сибири, и
национальной интеллигенции это�
го региона утверждается мнение о
необходимости ревитализации
(восстановления) языков малочис�
ленных народов Сибири.

Из коллег В.А. Аврорина, рабо�
тавших вместе с ним в Институте
языкознания в Ленинграде, это
мнение поддерживали П.Я. Скорик
и Г.А. Меновщиков. Эту точку зре�
ния не разделял О.П. Суник, кото�
рый опирался на реальные факты:
народы Сибири, которые можно
считать крупными (это якуты, буря�
ты, тувинцы, хакасы, алтайцы), со�
храняют родной язык, он существу�
ет и в устной, и в письменной лите�
ратурной форме. Более половины
представителей этих этносов вла�
деют русским языком, хотя и в раз�
ной степени. Языки этих народов не
нуждаются в ревитализации. А ут�
раченный язык у бесписьменных
народов возродить невозможно,
потому что восстановленную форму
утраченного языка во всём богат�
стве его единиц надо заново осва�
ивать не одному человеку, а моло�
дому поколению в целом.

К тому же, лексический фонд ре�
витализированного языка нужно
искусственно пополнить теми лек�
семами, семантика которых указы�
вает на понятийную сферу, новую
для утраченного языка. Лингвисты
могут восстановить на основе запи�
санных текстов речевой корпус ут�
раченного языка, написать попу�
лярную грамматику и составить
словарь, но ведь этот пассивный
языковой фонд надо посредством
обучения ввести в практику обще�
ния народа, живущего небольшими
группами среди русскоязычного
населения. Это был бы искусствен�
ный «мини�язык» типа волапюк или
эсперанто. Едва ли такой язык на�
шел бы себе применение.

Русский язык у малочисленных
народов Сибири стал средством
внутринационального общения. Это
объективная реальность. Её нельзя
изменить, хотя и ясно, что с утра�
той родного языка утрачивается на�
циональный фольклор, определяв�
ший культуру людей. Однако у лин�
гвистов, которые во главе с В.А. Ав�
рориным в 60�е годы осуществля�
ли социолингвистическое обследо�
вание малочисленных народов Си�
бири, сложилось убеждение в не�
обходимости ревитализации род�
ных языков этих народов. Это убеж�
дение присуще до сих пор многим
филологам из числа национальной
интеллигенции. Так, например, из�
вестные лингвисты Якутии В.А. Роб�
бек и А.В. Кривошапкин пишут в
одной из статей: «В настоящее вре�
мя, когда народы Севера решили
воссоздать избранные предками
многие века назад образ и специ�
фический уклад жизни, возродить
самобытную культуру, язык, тради�
ции и обычаи, как никогда возник�
ла реальная потребность в кадрах».

В.А. Аврорин, организовавший

вышеупомянутое лингвосоциоло�
гическое обследование, осмысляя
позднее его результаты, суще�
ственно откорректировал своё
мнение о возможности ревитали�
зации утраченных языков. Прини�
мая во внимание законное право
(закреплённое в Конституции Рос�
сии) каждого народа на сохране�
ние родного языка и его совершен�
ствование, В.А. Аврорин считал не�
обходимым: 1) знать мнение и волю
каждого народа Сибири на реали�
зацию этого права, 2) выяснить
объективную меру потребности
родного языка в сложившейся си�
туации, определив его сохранивши�
еся функции и перспективу их у раз�
личных возрастных групп, 3) опре�
делить реальные возможности для
реализации этих задач.

При этом главное, на что обра�
щал внимание В.А. Аврорин, — это
необходимость изучения языковой
ситуации в её синхронном и диах�
ронном состоянии. Сторонники ре�
витализации языков малых наро�
дов учитывают только первый и
второй пункты рекомендаций В.А.
Аврорина: Конституция РФ и зако�
ны о языках народов России утвер�
ждают равноправие всех народов
государства и особо требуют за�
боты и внимания государства к
языкам малых народов. Но от зако�
нов до их реализации — «дистан�
ция огромного размера».

Законы не предусматривают
мер по ревитализации языков, они
могут содействовать этому процес�
су, если он реален. Реально ли вос�
становление языков малых наро�
дов?  Отвечая на поставленные воп�
росы, следует сказать, что специа�
листы — филологи, деятели просве�
щения бывшего СССР и современ�
ной России — реализовали меры,
частично способствующие сохране�
нию и развитию всех языков наро�
дов России и бывших республик
СССР. Но у малочисленных народов
результаты предпринятых усилий
перестают быть эффективными:
созданная письменность у многих
из этих народов не находит приме�
нения, потому что печатные изда�
ния на ней не пользуются спросом,
так как язык, как известно, сохраня�
ется его народным употреблением,
а оно совершенствуется деятельно�
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стью писателей.
Независимо от степени утраты

коммуникативной функции языка
малочисленного народа лингвисты
должны найти максимум возможно�
стей для восстановления корпуса
языка в электронных записях его
текстов с целью лингвокультуроло�
гического изучения, а также под�
робного описания его типологии и
историко�генетических связей. В
этом случае необходимо предвари�
тельно установить, в какой мере
язык представлен в имеющихся за�
писях речевых текстов в их темати�
ческом разнообразии и в полноте
фольклорных жанров. Возможнос�
ти пополнения записей текстов раз�
говорной речи и фольклора при
современном состоянии исчезаю�
щих языков малочисленных народов
ограничены: остались единицы
людей, которые хранят в памяти
родной язык. Чтобы добиться реп�
резентативности текста специали�
сты — филолог, лингвист, фолькло�
рист или этнограф, производящие
записи текстов, должны владеть
языком информанта и, зная пред�
мет разговора, вести его не в фор�
ме надоедливых вопросов по зара�
нее подготовленному списку, а сво�
бодно, проявляя интерес к образу
жизни собеседника, к его обычаям
и культуре. Такой способ собирания
фактического материала в 50�е
годы ХХ в. обосновал проф. Б.А.
Ларин и назвал его методом вжи�
вания в диалектную среду. Его при�
меняли диалектологи Псковского пе�
динститута и Ленинградского уни�
верситета, что дало возможность им
максимально увеличить словник
картотек и создать на их основе бо�
гатые по словнику диалектные сло�
вари. При этом способе информант
непроизвольно активизирует па�
мять, извлекая из неё забытые или
полузабытые слова и словосочета�
ния. Знание таких языковых единиц
позволит полнее представить исто�
рию материальной и духовной куль�
туры малочисленных народов Сиби�
ри и составить лингвокультурологи�
ческие словари их языков.

Это такие словари, которые
близки к толково�переводным сло�
варям, но их словарные статьи дол�
жны содержать дополнительные
сведения о содержании тех слов и

фразеологизмов языка�источника,
которые не имеют словарных экви�
валентов в русском языке, т.е. в язы�
ке, на который переводится лексе�
ма. Лингвокультурологический тип
словаря по своей цели не совпада�
ет с целями нормативного словаря.
Поэтому в его словнике следует по�
мещать и диалектные слова, и их
варианты.

Составление словарей лингво�
культурологического типа — особая
задача, выполнение которой требу�
ет подготовки лексикографов через
аспирантуру. Разумеется, это потре�
бует дополнительных усилий штат�
ных сотрудников научных заведе�
ний и финансовых средств из бюд�
жета государства. Но, если Консти�
туция государства содержит закон,
обеспечивающий сохранение и
развитие всех языков народов Рос�
сии, следует, по�видимому, хотя бы
выполнить то, что возможно в сло�
жившейся языковой ситуации.

Русский язык русскоязычного
населения Сибири существует в
разных формах устной речи: это
сибирское просторечие, в котором
употребляются диалектные слова
и формы слов, диалектная речь
старожилов, литературный язык
городской и сельской интеллиген�
ции. Устная форма современного
русского литературного языка в
России нуждается в существенном
улучшении, так как на неё непре�
рывно оказывает негативное вли�
яние язык средств массовой ин�
формации, примитивно�упро�
щенный, варваризированный нео�
правданным употреблением ино�
странных слов, арготизмов, жар�
гонизмов и, главное, изобилую�
щий ошибками в семантической
сочетаемости слов, в которой они
теряют нормативное лексическое
значение. Так, например, в каждой
телепередаче десятки раз встре�
чаются словосочетания с наречи�
ем «достаточно», которое теряет
словообразовательное значение,
обусловленное семантикой произ�
водящей основы «достаток»: «Се�
мья была достаточно бедная, и
пришлось идти работать в трам�
вайный парк»; «Я была достаточно
больная и не присутствовала на
заседании».

Особое место в языковой ситу�
ации Сибири занимает состояние
языка белорусов и украинцев. Это
не малые народы. Их в Сибири сот�
ни тысяч. Украинский и белорус�
ский языки, как и русский, — близ�
кородственные: они развились из
общего древнерусского языка Ки�
евской Руси. С конца XIX в., когда
началось массовое переселение в
Сибирь украинских и белорусских
крестьян, прошло более столетия.
В местах компактного их расселе�
ния родной язык сохраняется в
своей бытовой функции, в которой
он проявляет себя в ограниченном
объёме средств. Но не это главное:
его носители, хотя и в разной мере,
испытывают необходимость
пользоваться произведениями на�
циональной культуры на родном
литературном языке, прежде все�
го песенным фольклором, художе�
ственной литературой, публицис�
тикой. Для этого необходимо орга�
низовать местные каналы теле� и
радиопередач. Всё это не только
воспитывает людей в нацио�
нальных традициях, но и опреде�
ляет в их сознании установку на
сохранение и развитие родного
языка. Следует также в библиоте�
ках населённых пунктов Сибири,
где живут украинцы и белорусы,
организовать отделы нацио�
нальных литератур. В школах таких
населённых пунктов необходимо
организовать преподавание род�
ного языка, учитывая в этом слу�
чае желание и волю родителей де�
тей. Реализация этих мер суще�
ственно изменила бы двуязычие
украинских и белорусских сибиря�
ков, оно стало бы развиваться от
упрощённой формы к литературной.

А.И. Федоров, д.фил.н., проф.
Фото В. Новикова
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