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А. и. ку3нБцовА' в. А. хЁлим€!{|[0 {!'{|осква)

свлькупскив мАтвРиАль| в Рукописном нАслвдии
, л' А. вАРковицкои

8 истории языко3нания' как и любой другой науки, нередко бь!вает, что забытые
плп. полуза6ытые етраницы по про|пествии многих десятилетий обретают вторую
жи3нь' становяттся известными ,|овь!м поколениям исследователей. {очется надеяться'
что такая судьба уготована материалам' оставшимся после смерти .[!юдмилы Алек'
сандровны 3арковишкой _ старейшей исследовательницы селькупского я3ь!ка, извест-
ного специалиста по педагогике и методике пРеподавания я3ыковь|х дисциплив в

школах народностей |(райнего €евера.
{|. А.8арковицкая (11.04. 1913, Фдесса - 7.05.1987, йосква), полунив в

1930_1935 гг. лингвистическую подготовку на филологинеском факультете .[|енин-
градского университета (в то время .[!енинградский институт истории' философии и
лингвистики)' приступила под руководством г. н. |1рокофьева к практическому
освоению и научному исследованию самодийских я3ь|ков. Булуни аспирантом ленин-
градского йнстглтута Ёаролов €евера, в 1941 г. ,т1. А. Барковицкая совер1пила дли-
тельную поездку к селькупам 1уруханского края (в поселки 1урухан, Берхняя Баиха
и !|и>княя Баиха). [риобретенньте ранее по3нания в селькупском язьткеинрезвьтнайно
интенсивная работа во время экспедиции по3волили ей ;те только со6рать об:пирный
материал по глагольному словообра3ованию, составлявшему сферу ее специальных
и|{,ересов, но и записать богатейшую коллекцию фольклорньтх текстов. Бойна и вы-
званное труд1{остями военной порь[ 3акрь!тие (к со>калению, навсегда) Р1нститута
ЁароАов €евера помешалг( продол)кению экспедиционной работьт. Б 1944-1947 гг.'

'' у]|{е как аспирант йнститута языка и мь|1||ления им. н. я. }4арра в !1оскве,
)1. А. 3арковицкая сумела част!{чно обработать собраннь:й матер}|ал и в 1947 г.

защитпла кандидатскую диссертацию <[лагольное словообразование в селькупском
язнке (по материалам баи:шецского говора)>. Фставгпись неопубликованной и да>ке
не имея яРтореферата, эта исключительно ва)кная и богатая материалом (особенно
по глагольным видам, т. е. способам глагольн0го действия) работа тем не менее

хорошо и3вестна лингвистам-селькуповедам' многие из 'которь|х детально знако-
мились с экземпляром диссертации в /{енинской библиотеке- .

[|а протял<ении почти сорока лет, с 1949 по 1987 г., ,[{. А. Барковицкая рабо-
тала в московском 1,1нституте национальных гпкол Академии педагогических наук
РсФсР' в последние годы в качестве старшего научного сотрудника сектора 1школ

народностей (евера, ранее в секторе школ народов финно-угорской язьтковой группы.
Ёе перу принадле)кат ряд научных работ по методике двуя3ь[чного преподавания
и обучения русскому язь|ку в |школах (райнего (евера, вь|держав1шие много изда-
пвй буквари и учебники русского явь1ка для млад1пих классов. Бесьма значителен
п практиче€т{ий вклад ,[{. А. Барковицкой в методичес{(у|о органи3ацию школьного
депа в Ёенецком, 9мало-Ёенецком, [анть:-.:![ансийском, 1аймь:рском автономных
окргах.
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Фказавшись профессионально свя3анной в большей мере с дидактикой, нех{ели с
лингвистикой' л. А. Барковицкая на протя)кении всей своей х<изни сохранила актив_
ный интерес к язь!кам народов €евера, и в первую очередь к селькупскому. Фна
воспользовалась поездкой в 1951 г. к та3овским селькупам для пополнения своей
фольклорной коллекции. € конца 60-х годов .г|. А. Барковицкая поддеР){{ивала тес_
ную связь с участниками самодийских лингвистических экспедиций Фтделения струк-
турной и прикладной лингвистики .]!1осковского государственного университета; осо-
бенно вая<на бьтла ее помощь при подготовке первой экспедиции к та3овским сель-
купам (1970 г.), когАа она предоставила в распоря)кение участников свои селькуп-
ские словарные матеРиалы и образцы текстов' щедро поделилась своими знаниями
и практическим опытом. в 1978-1979 гг. .]'|. А. Барковицкая совместно с авторами
данной публикации подготови.ца' в свя3и с планами возобновления пРеподавания
селькупского язь1ка как родного в |(расноселькупском районе ?юменской области,
проект селькупского алфавита и программы по селькупскому я3ь!ку для начальных
классов'

Ёаиболее ценной частью рукописного наследия .г!. А. Барковицкой являются ее
тетради 1941 г. с экспедиционнь|ми записями фольклора туруханско_баитценских сель-
купов. Рень идет о 95 текстах (вклюная и несколько записей, сделанных в 1951 г.
на р. 1аз) объемом порядка 240 тыс. 3наков' не считая русских переводов и цен_
нь|х лексико-грамматических и этнографивескпх комментариев' которыми снабх<ено
боль:пинство текстов. !'1сследовательнице посчастливилось вести работу с носителями
еще х<ивой и активной фольклорной традиции севернь|х селькупов (тексты' собран-
ные в 1970-х годах €елькупской экспедицией !!1осковского государственного универ-
ситета под руководством А. !{. ку,"*цовой, отразилц, к со)калению' постепенное
затухание этой традиции). Ф составе и 

'{анр0вом разнообразии собранной коллекции
мо)кно судить по классифицирующей аннотации к ней, составленной самой .[|. А. Бар-
ковицкой (из 95 текстов аннотация охвать!вает 79, с опушением отдельнь|х 3аписан-
ных фрагментарно или трудно интерпретируемь|х прои3ведений фольклора).
1. [ероинеский эпос (сказания о богатырях и войнах) _ 24 текста. Больтпое число
их отрь1вочно, 3апутано. Рассказы ведутся главным образом о войнах селькупов с
ценцами - эти войны отличаются наибольшей :кестокостью' ре)ке с тунгусами' еще
ре'{е с русскими. 1екстьг представляют некоторый интерес для этнографа' так как
дают сведения о военной организации (сотни, тридцатки, руководимые богатьтрем),
о воору)кении (амбарьг для ору)кия и т. д.).
2. Болтшебньте сказки - 24 текста. .(,ействующие лица - черти (|бо{), покойники,'
Бог-небо, }(ивотнь|е' наряду с обычнь:ми людьми. €елькупский черт' как правило'
довольг{о глуп и человек в конце концов побе>л<дает его хитростью. !,оброе начало'
как и вообще в ска3ках' торжествует над 3лом.
3. Бытовьте ска3ки - 6 текстов. Бытовьле рассказы с некоторь]м фантастинеским
элементом. €ю>кетьг обь:чны для мирового фольклора (манеха и падчерица' вздор-
ные старик и старуха и т. д.).
4. 11|аманские расска3ы - 8 текстов. Фни резко ра3граничиваются на текстт{! сугубо
фантастинеского плана (три _ распространенные у селькупов описания !ё|!р|! пс!!!
'шаманской лороги') и на собственно рассказы о )кизни шаманов (п:аманы ленат,
гадают - 5 текстов).
5. €казки русского происхожденутя _ 4 текста. |1ереданньте селькупами' они пора_
жают чре3вь|чайно своеобра3ным преломлением исходного сюхета' ярким севернь|м
колоритом и в свя3и с этим представляют нег<оторый интерес для исследователя
русского фольклора (особенно русской севернот? сказки).
6' Аетские сказки - оди}1 текст. 3то очень стройная по форме и смец|ная по содер_
жанию сказка о детях и для детей.
7. ||лутовские ска3ки об йче и его бабутпке - 9 текстов. |(омические ска3ки о
плуте ['1яе, которьлй хитростью всегда вь|ходит победителем из борьбы с чертями и
людьми. Фбычно все ковни он осуществляет с помощью бабушки. Б ряле деталей
!4на неол<иданно напоминает восточного {оджу Ё{асреддина. Фтдельные тексты этого
цикла могут быть отнесены и к вь|деленнь!м вь!11]е группам (особенно 2).
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8. Бь:товьте расска3ы - 3 те:<ста. €юда относятся свя3нь!е расска3ы' создан|{ь|е

самими диктооами на предлол{енные им темь|: как рань[|]е )кили люди (один из

самьлх больтпих текстов - около 10 тысяч знаков), свад5ба (весьпрошессзакл|о1|ения

брака: сватовство, вь|куп невесты и т. д.), расска3 х{енщинь| 0 ее ){{и3ни со старь|м

му)кем' '

Ёарялу с этим, в рукописном архиве .[|. А. Барковицкой сохранились сделаннь1е

ею т(опии с селькупских текстов, 3аписывавшихся [. Ё. |!рокофьевь|м, а так}ке

вь]дср)кки и3 дневника [. Ё. ||рокофьева за 1925-1926 гг. в бь|тность его дирек_

тором ш1{оль1 для се,[ькупов в посел|{е !нов €тан (насколько нам и3вестно' по

кра}:!ней мере часть соответствук)щих оригиналов поступила от в. А. ||рокофьевой

в арх}|в ?1нститута этнографии Ан сссР в ,/[енинграАе)'

€рели лругих селькупских материалов в рукописном наследиут ]7. А. Барковиц'

кой - 
3амет|{и и наброс!(и к исследова1{ихо (не осуществленному) по селькупским

прилагательнь|м, другие грамматичес1(ие материалы (в настности, оригинальная ком'

пактная пре3ентация селькупской морфологии), интереснь!е 3амечания о сохранении

в прои3ношении отдельных баишенских селькупов различия мех{ду ! - ё п ! (до

сихпорсчиталось'чтопоследнимисследователем'которомуудалосьсль|1патьэти
разл||чия в северноселькупских говорах' бьтл (. ,[1оннер в 1912-1913 гг.), словар'

,''" *,'"р"''ьт (в том числе роспись словаря 1у1. А. (астрена с подписанными фор-

мами из баитценского говора, а такх(е подготовленнь|е в годь| работь| в институте

национальных школ русско-селькупские словарики /\ля подготовитель|{ого и 1-го

(;!<..€€ФБ приблизительно на 700 слов каждь|й), разрозненные 3аметки экспедицион_

}|0го времени по мифологии и этнографии селькупов.
Авторы данной публикации, в распорях(ение которых поступил после кончины

.[{. А. 3арковицкой ее селькупский рукописный архив, сочли необходимь|м информи-

ровать коллег об этом собрании, ценном с точки зрения лингвистики и фольклорйс_

тики. мы надеемся, что в будущем во3никнет возмо)*(ность осуществить то' чего

не удалось сделать самой л. А. 3арковицкой, и превратить одну из самых полных

и 3амечательнь|х селькупских фольклорных коллекций в общее достояние селькупо-

ведения.
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