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А.!,1. Ёузнецова
(Россия)

ФоРмь1 пРоявлвния сАмосознАния
у пРвдстАвитвлвй

мАлочислвннь1х этносов
уРАпьских нАРодов сиБиРи

Ёеиз бе><ность хода ис\ ориу1, неотвратимость н аправления
исторических процессов для м[ш1очис']1еннь|х уральских наро-
дов €ибири очевидна, хотя скорость осущеегвлени'{ происходя-
щих изменений различна и трудно предсказуема. Ёаметив1пая-
ся тенденци'| к глобализации во всем мире _ объективньлй про-
цесс, бороться с которь|м и трудно, и м[што имеет смь1сда' но
для.ках(дого народа (не только малочисленного) заманчиво со-
хранить сво}о самобьттность, в последнее время бьтстро размь|-
ваемуто в складь!ватощейся ср1туац||!|. |{о вьлрокени}о А. Арба-
това (нлена комитета "Россия в объединенной Бвропе''), 'вьт-ступать против глобализма _ это все равно' нто требовать за-
крь|ть Америку или отменить колесо. [лобализац'тя _ объек-
тивное явление и' как лтобое подобное явление' несет в себе
как поло)<ительнь|е' так и отрицательнь}е моменть1'' |Азвестия
от 06.10.03. с.16]. 1(ак правило' молодь|е тяготе}от к глобали-
зации' не всегда да)ке осознавая это' а старт|!ее поколение ста-
рается сохранить нечто самобьттное из уходящего про1шлого.
Бстественно' что пл|ось! и минусь| с разнь|х точек зрения могут
не совпадать' как не совпадатот спло1|1ь и рядом у миноритар-
нь|х уральских народов €ибири признаки культурно-язьтковой
ситуации' счита}ощиеся релевантнь1ми для'нее, и про6лемьл,
связаннь1е с процессами интеграццц !| дифференц'1ац'т!!' даннь!х
этносов. Бозмох<нь|' как минимум' три точки зрени'{ на сущест-
ву}ощу}о у малочисленнь|х народов €ибттрп, о которь1х' пойдет
речь' ситуацито: офици.штьн.ш{ точка зре\!р1я администрации со-
ответству}ощего округа или района, часто представляемая на
всеобщее обозрение сми (:курналистами); взгляд исследова-
теля-очевидца и позиция самого народа. Б зависимости от пози-
ций пиптущих и говорящих на эту тему появляется разная ин-
терпретация име}ощ ейся ситу аци!ь
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культуРно-язь1ковАя ситуАция
у уРАльских этносов сиБиРи

с оФициАльно-АдминистРАтивной точки зРвния
(социолингвистичвскив дАннь1в)

1(ак вьтглядит ситуация у современнь|х уральских малочис-
леннь|х народов в (ттбттри по сведениям' почерпнуть|м утз (\|{|\ и
официальнь!х отчетов администрации того или иного округа,
района, мох<но рассмотреть на примере культурно-язьтковой си-
туации севернь|х селькупов' привлекая такя(е в отдельнь|х случа_
ях для сравнения материаль| по цругим самодийцам (ненцам, нга-
насанам, энцам) и обским уграм (хантьл, манси).

€елькупов (по переписи 1989 г. [||исьменньте язь|ки мира
2003:460483]), про>кива}ощих вразброс на территории России (в
основном в 3ападной (ибшри), _ з564 нел. €евернь!е селькупь!
>кивут в 1(расноселькупском и |[уровском районах 9Ё АФ и в
хм Ао [томенской о6л. (1632 чел. _ 45'81о), а так>|(е в ?урухан-
ском районе 1(расноярского края (367 чел. _ \0,27о); всего их
1999 чел. _ 56|о).1Фхсньте селькупь| дисперсно про>кива1от в 1ом-
ской обл. (|347 нел. _37,87о). Б результате' в целом образуется
континуум селькупских диалектов, прерь|ваемьтй, впрочем' ино-
язь!чнь|ми зонами' в связи с чем селькупь| находятся в контакте с
кетами!' ненцами' ханть1, эвенками и повсеместно с русскими.
Администрату!вная разобщенность' возник1пая с конца 1950-х гг.
у севернь|х селькупов' является серьезнь1м фактором ускорения
асс'тх1\4ляции (тоннее, русификации) селькупов' которая еще бо-
лее усиливается за счет возрастатощей миграции населения не
только в города, но и в районньте центрь1' не всегда да>т<е явля}о-
щиеся городами (1омск, 1(расноярск, €алехард, т}оме}{ь, €анкт-
|{етербург, йосква, пос. 1арко_€але, с. 1уруханск и др., в кото-
рь1х суммарно )кивет 218 селькупов. (роме того,48 чел. числит_
ся на территории бьтвтпих республик. Бсего 6,2|о)' €уществуто_
щая чересполосица язь|ков и народов' естественно, не мо>кет не
сказаться на культурно-язь!ковой ситуации данного этноса.

|[о переписи 1989 т., 47,6|о селькупов считает селькупский
роднь|м язь!ком. @пределить процент селькупов' активно владе-
}ощ[тх язь{ком' очень трудно' так как во время переписи нет и ре-

1 Б последние десяту!лету[я социолингвистическая ситуа|1}4я у кетов (еписей-
ска'! язь]ковая семья) подробно описат{а в работах Ё.А. Алексеенко [|(еть:. €|{б.,
1999]' в.п. |(ривоногова [1(етьт на пороге 11| тьтсячелетия. |(расноярск' 1998].



А.Р1. !{узнецова 389

ч|4 о проверке стет]ену| владения язь|ком; переписчик, задавая во-
прось1 из анкеть!' дол)<ен верить на слово отвеча1ощему, особен-
но' если сам не владеет даннь|м язь|ком. |1ереписи населения в
местах про'(ивани'{ малочисленнь!х народов с исчеза1ощими язь|-
ками дол)кнь1 бь1ли бь: проводиться под наблтодением специали-
стов _ язь1коведоьл|ил|4 этнографов или силами носителей самих
язь!ков' как это частично делалось, напр., в Республике !(оми
(оба варианта' естественно' маловероятнь:).

|!одобно тому, как результатьт общероссийской перепу1с|4 насе-
лени'1 вь!зь|ва}от насторох<енность' так и списки' составляемь1е
е'<егодно в районной администрации' в районньтх отделах образова-
ния и других учре>кдениях часто приводят в недоумение исс]1едова-
теля, непосредственно соприкоснр1пегося с со1щолингвистической
ситуат7ией в том или ином поселке' Фтнетьт, как правило' пи1путся
е)кегодно по строго заданной охеме. 3 качестве образца мо)кно при-
вести' напр.' "сведения о распределении общеобразовательнь|х уч-
ре>кдений и обунатощихся по язь1ку обувения и по изучени1о родно-
го (нерусского) язьтка на начало 2001.12002 унебного года''.

Б отчетах йинистерств образования республик в составе РФ,
управлений образования краев, областей и автономньтх образова-
ний, которь1е представляк)тся йинистерству образования РФ, при-
водятся даннь|е по 10 пунктам (не считаядвух столбцов с наимено_
ванием и порядковь1м номером язьлка) для 6| язь1ка' среди кото-
рь1х есть селькупский, ненецкий, мансийский, но отсутствутот (из
числа малочисленнь|х язь1ков уральской язьтковой семьи' про)ки-
ва1ощих в 3ападной (лбири) нганасанский, энецкий, хантьтйский.
[ля названнь!х трех язь1ков' попав|11их в отчетну|о ведомость, не
да}отся сведения о количестве учащихся в ка>!(дом классе началь-
ной (1-4 классьт), неполной средней (5_9 классьт) и средней
(ть1,|||2 классь:) 1пкол. Бсть литпь сведения о количестве 1пкол' в
которь{х соответствутощий родной (нерусский) язьтк изучается как
предмет, и о распределении учеников (а такх<е их общем количе-
стве) по трем !школьнь1м ступеням. |{ри чтении отчетов обращает
на се6я внимание заметное умень!шение 1пкольников' кончак)щих
неполну}о (и тем более _ полнуто) средн}о}о 1школу по сравнени}о с
количеством учащихся в начальной тшколе. 1ак, в селькупских
1школах, судя по указанной отчетности 2001^12002 унебного года,
нет ни одного 1пкольника в стар1пих классах' 2\ чел' _ в неполной
средней 1школе лри |92 в нач€ш1ьной штколе; в ненецких 1|тколах _
3064 чел. в 1-4 классах,2373 ученика в 5_9 классах и только 47 в
стар1ших классах. |{ри этом неясно' сколько человек реально кон-
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чило полну1о [школу. €траннь:й вь1брос набл}одает ея в манс!1йскпх
1школах _ увеличен1те в 200|12002 гг. количества г{ащихся во вто-
рой ступени. (Фткуда они могли появиться? Бторогодники? Ре_
зультат разной ро)кдаемости в разнь|е годь|? Фпенйтка?) Ёи коли-
чество часов' которь|е отводятся на язь1ковь|е заняти'! в разнь|хклассах' ни обязательность посещения за](|ят!д]! после начальной
1цколь1' ни уровень владения роднь|м язь1ком среди 1пкольников'
ни то' в каких конкретно районах и в течение скольких лет изуча-
1отся роднь|е язь!кут, - всё остается неизвестнь|м. €удя по другим
источникам' картина несколько проясняется. Ёапр., в с. Фарково в
1998 г. селькщский преподавалсяв 14 классах , { в 2003 г. - начи-
ная только со 2 класса: в пос' 1олька |(раоноселькупская уроки
1шли не только в начш1ьной, но п в неполной средней п]коле в ста-
тусе факультатива. 8 социолингвистической энциклопедии гово-
р||тся' что "в стар1ших классах ли1шь немногие г{ащиеся посещак)т
за1!ятия ненецкого язь|ка'' [|{исьменнь|е памятникп мира 2003:
3781э,"' и в этом случае непонятно' есть ли в 1школе офицйальньтй
факультатив или нет его. {сно ли1шь одно: непрерь1вно сни)<ается
уровень воспроизводства родного язь|ка.

культуРно_язь1ко в 
^я 

ситу 
^цияу уРАльских этносов сиБиРут

с точки зРЁния исслвдовАтвлвй
Ёе игнориРуя сведения' почерпнуть|е из материалов перепи-

еи, 
'1ееледователи 

(пре>кде всего' лингвисть|' историки' этногра_
фьт, фольклористьт) в своей непосредственной работе'с инфор-
мантами |1 т1р|1 знакомстве с похозяйственнь|ми книгами делак)т
вь|водь|' не только уточня}ощие официальнь1е сведения о социо-
лингвистической ситу ацуту| в местах про)кивания малочисленнь|х
этносов' но и расходящ|1еоя часто с результатами' вь1тека}ощими
из т1еРет1ис14 

'1 
14з е[1у|сков районной администрации' о чем у)ке

упоминалось в предь1дущем разделе. |{римерами подобньлх рас-
хо><дений и утоннений являетея, напр.' монография Б.Б. /1уки-
ной, посвящ еъ|ная становлени}о научнь|х центров гуманитарного
профиля в [й и {Ё АФ [[укина 2оо2]' статьй 0.А. (азакев|лчи'

2 |( оо>каленух}о' в этом справочнике сведения по малочисленньтм язь|кам
России да|отся с привлеченией официальньтх м''ериалов ра3нь1х лет' что не
позволяе'т сравнивать результать1 и устанавливать общуто тенденци}о Разв'1т'1я
в общеобразовательной фере.
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Ф.€. |1арфеновой о язь1ковой и этнокультурнщ еитуацу114'5Р1'_
носелькупском р_не ян Ао [1(азакевия, |[арфенова 2000а:

270-з0з\, отатъятех х<е авторов о ситуации в пос. €оврнка 1уру_

*''.*'.' р-на 1(расноярского края [1(азакевич' ||а_рфенова

2000б: 304-308], собственньте набл:одени'{ автора данной статьи.

} северньтх селькупов реа]1ьно владеет язь1ком в настоящее

время' по прикидкам разнь!х исследователей, мнения которь1х не

всегда совпада}от, от 350 чел. до 55ь600 чел.' то есть от -|0|о до

|8,5% (вместо 47,6|о,даннь|х в переписи 1989 г.).3то обьтчно л1о-

ди 40 лет (когорта 1960-х гг. ро)<дени'!) и стартше' причем степень

владения язь1ком среди них разная. {,орошлее (а порото -6лестя'
щее) владение язь1ком сохранилось всего ли1пь у нескольких де-

сятков человек' как правило, живущих в лесу. Бсе они способньт

рассказь1ватьсказки'анекоторь|е-у|порох<датьогромнь1еэпи.
ческие тексть1.

[оворящие на родном язь!ке дети |пкольного возраста встре-

чатотся в нескольких поселках' напр., в пос. Ратта,1олька (|[у_

ровская), в отличие от с. !!(расноселькуп и Фарково, где детей,

владе}ощих язь1ком' или нет совсем' и]1и ничто'(но малое количе-

.'"о 1'б"''но это дети родителей, я<ивущих в лесу). |[ри этом не-

редко ко времени переезда в поселок' когда ребенка отда1от в

1пколу' он знает язь1к пассивно' поскольку родители' понимая'

какие труд}{ости >кдут их ребенка, ух<е дома говорят с ним по-рус_

ски, общаясь' однако' ме)<ду собой по-селькупски' 9зь:к утратил
больтшинство своих функций и сохрани.]1оя (ца и то ограниненно)

только в качестве дома1шнего язь1ка общения; в качестве язь1ка

общения на работе, в магазине селькупский язьтк (по крайней ме-

ре, в крупнь]х поселках) практинески не используется'
|1репод аван|4е в 1школе ведется на русском я3ь1ке. Б этой свя-

зи уместно сказать несколько слов о самом процессе обунения в

1школах.
Б оеверньтх национальнь1х 1школах (в том чис]1е' в селькупских'

ненецких' нганасанских, ханть:йских' мансийскттх) официально по-

всеместно ведется преподавание язь1ка как родного через букварь,

и обунение письму и чтени1о происходит по методике, принятой в

1930_е гг. и ориентированной на детей, знающих язь1к с детства' то

есть не учить1вается кардинально изменив1шаяся с!ттуац'1я с язь1-

ком у перечисленнь1х народов' при которой Аети'у\дущу1е в 1школу'

в маёсе своей роднь1м язь|ком не владеют. Бопее того' пекоторь|е

из перечисленнь|х язь1ков (селькупский уг нганасанский) в о6яза-

тельном порядке изг{а}отся ли1ць в начальной 1цколе' а энецкий
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не изучается доке в млад111их классах. 0фициально признано' что
родной язь|к 1пкольника на протя)кении всех лет учения яв]тяетс!
предметом изучения' а не обучения. йех<д} тем утебники (в наст-
ности' книга для чтения) питпутся на родном язь1ке (напр., на се]|ь-
купском); все задания и проверочнь|е вопрось! дак)тся на сельщш-
ском язь!ке' как того требутот образовательнь|е программь|' но
без унета реальной ситуации. 1аковьт, напр.' Букварь, Азбукц
книга для чтени'{ и улебники для |4 классов ('1. Арикова и епо
соавторов Ф.14. Боякиной и А.А. !,озовой. 3а год, по два урока в
неделто, в 1школах уопева}от пройти в луч1пем случае ли1пь половп-
ну одного утебника. Б результате по окончании начальной шко.,1ьл
в памяги 1пкольника остается не более 10 слов (а насто и топо
мень1ше _ три_пять); как правило' это названия некоторь|х х(ивот-
нь|х' имена родства (отец, мать), четь|ре или пять первь|х чис]1п-
тельнь1х и несколько глаголов тила саёшупесь, ?оворштп, зёравстп-
вуйтпе (последнее слово представляет собой заимствование из рус-
ского язь1ка: !огота!). |[о проп:ествии нескольких месяцев дети не
могут у)ке перевести текст, читанньлй ими в 1пколе на уроках;
ли|шь смутно помнят его содер)кание3. Б пос. Фарково 1уруханско-
го района 1(расноярского края селькупский унат все дети поселка
(селькупьт и русские), а в с. 1(расноселькуп ян Ао существует две
1пколь1: русская 10-летка и селькупская начальная 1пкола' в кото-
рой унатся дети аборигенов и откуда ли1шь единиць| переходят по-
сле 3-го класса в русску|о 111колу' чтобьт по окончании ее посту-
пить в Ргпу им. А.?1. [ерцена в €анкт-|[етербурге. [еньги вь1де-
ляет округ' встщительнь|е экзамень| принима1отся на месте' но
часто студенть| не вь!дерх<ива}от 

'<изни 
в больтпом городе и воз_

враща1отся домой. 1(ончивтшие вуз по возвращении домой оказь1_
ва}отся обьлчно безработнь:ми. Ёередко молодь1е л}оди в студен-
ческие годьт >кенятся / вьтходят заму)к и разъез)<а1отся по России:
мало кто хочет возвращаться в родное село.

8 последнее десятилетие неоднократно предпринимались
централизованнь|е попь1тки разработать проект программь1 вь!-
гуска книг в объеме минимального комплекта на язь1ках мало-

3 Благодаря финансовой поддер)<ке фондов "0ткрьттое общество'' (щант
ль 1567 / 801 / 1998) и Р[ЁФ (экспедиционнь1е щантьт л! 02-94-18019е, ф 03_04-
18007е) удалось не только в период летних каникул беседовать со 1пкольника-
ми' но и пРисутствовать в сентябре на уроках селькупского язь1ка в с. Фарково,
посмощеть тетРади г{ащихся' инь1ми словами' познакомиться с состоянием
|школьного обра3ования здесь в 1998-1999 гг. €ицация ухудши.пась к 2003 г.,
когда количество часов цреподавани'1 сельч/пского язь1ка сокРатилось.
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численнь1х народов 1(райнего €евера России для до1пкольнь|х уч-
ре'<дений, 1школ и педучилищ. однако подобнь1е проекть| (если
да'(е они принимались) никогда полность!о не реализовь|вались
как по причине отсутствия материальной базьт (денег), так и в си-
лу сли1шком часто менятощейся ориентации в направлении разви-
ти'{ и совер1|тенствования преподавания роднь|х язь1ков в районах
!(райнего €евера России.

Б результате (или независимо от того и другого) на местах
стали осуществляться силами исследователей соответству}ощих
язь|ков и народов собственньте проекть| написания унебников и
унебньлх пособий для отдельнь1х диалектов того или иного язь1ка:
появились различного типа разговорники' словари' книги для чте-
ния в 111коле (к нислу таких проектов мох(но отнести, напр., унеб-
ну}о литературу для }о}кнь|х селькупов); начали и3даваться фоль-
к]|орнь|е тексть! на родном и русском язь1ках параллельно (осо-
бенно много их для обско-угорских язь|ков, а такя<е для ненецко-
го; есть для нганасанского и дахе энецкого' которьтй в 1школе не
преподается). Фдновременно печата}отся научнь1е исследования и
популярная литература по истории родного края с описанием ду-
ховной и материальной культурь| и традиционного образа >}(изни

аборигенов (и6ири и х<ителей !(райнего €евера в европейской и
азиатской частях РФ; переизда1отся монографии, став1пие уни-
кальнь|ми' но сохранив1пие сво}о значимость вплоть до настояще-
го времени; Фтовари' мемуарная литература конца про1шлого - на-
чала этого века; наконец' ст€!,пи переводиться'11\зцаваться запад-
ноевропейские научнь|е трудь|. |( сох<аленито' многочисленнь1е и
часто очень ценнь|е публикации оста}отся' как правило' не изве-
стнь|ми авторам не менее многочисленнь1х проектов реформиро-
вания !школь1 и "доктриньт образования'', к созданик) которой
приступили в настоящее время в 1!1инистерстве образования' пь|-
таясь вь1работать "стратегито образования''. йея<ду тем учет вь!-
1пед1пих и готовящихся к публикации на местах рукописей позво*
лил бь: внести существеннь|е коррективь1 в унебнь:е плань| пре-
подавания роднь|х язь|ков и краеведения в национальнь1х 1пколах
и 1пколах с этнически сме1паннь|м составом учащихся.

Ёациональное самосознание у молодь|х почти совсем угасло' а
билингвизм, еще сохранятощийся у среднего и стар1пего поколе-
н'1я' у молодь1х пере1пел в монолингвизм: больтпинство владеет
только русским язь|ком. |[ри таком поло)<ении дел надеяться на
подготовку национальнь|х кадров' способнь:х преподавать сель-
купский язь|к, нереально. |{олунается замкнутьтй круг, патовая си-
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туация, вь]йти из которой мо)<но' только пробудив самосознаниеэтноса ус14лу1ям|1 энтузиастов (которь1е' к счасть}о' есть у 1о)<нь|хселькупов' но почти отсутству|от у севернь:х). |11ирок!|'!.р'"'-
раненное вь1рах<ение "язь|к ргираёт'' следует понимать *а* ;р,"-
рает 

'<ела1{ие 
носителей язь|ка говорить на родном язь1ке,,,что' вово}о очередь' вь1звано проводимой в стране национальн ой ут язът-ковой политикой и все у с\4л\4ватощейся русификац 

""А._ 

- - -'

Б итоге видно' нто офици'''""^" !Ё'ка зрения инаблтоденияисследователей не противоречат друг другу. Фднако р"*,""'"картина культурно_язьтковой епту{тци у миноритарнь|х ураль-ских народов (ибприс точки зрения тех' кто непосредственно ис_следует разнь1е этнось1' неодинакова _ у одних она луч1пе' у дру-гих - ху}<е' чем да)ке мо)<но предполохить: |4 касается это какязь|ка' так и культурь|.

точкА зРвния нАРодА- носитвля язь1кАнА культуРно-язь1ковую ситуАцйю
в РАйонв

Фтпопшение к родному я3ь|ку молодого и среднего поколенияскорее безразлитно-снисходительное' чем явно отрицательное
ил!1 явъ!о поло>кительное. (ак у)ке отмечалось' селькупский язьтк
утратил боль:пинство своих функций и сохранил оя (даи то огра-ниненно) только в качестве дома1пнего язь]ка общения. 3ато умолодь|х селькупов в с. Фарково намечается функция тайногоязь1ка: не владея по-настоящему язь|ком, они объяеня}отся с по-мощь:о корнесловов. €тартшее поколение при этом осу)кдает какнезнание молодь|ми родного язь1ка' так и сйм 6а*' "о"ор"н', "ародном язь|ке при посторонних' не владе}ощих им' считая этопроявлением неве)<ливости. 8 с. 1(расноселькуп й.Р1. Федорова(ур9тд' |1рикова) напела песн[о под названием ,,€вой язь:кзнай!",в которой есть такие строчки: ,,(ейчас(на|;+ 

"'[ время.

-^ -'Р 
селькупской (как, вщонем' и в ненецкой) народпой пест1е, по словам0'|[' }Фнкерова, "вокальная инто}таци'! играет второстепе|{цу1о роль' так какподчиняется словесному{ексту и его ритму, то есть его худох<естЁенному обра_зу'' [}Фнкеров 1999, с' з]. 8 песЁе ;.;й;;й"с"вует р'6ма, а в строфе _ раз-цое количество сдогов. }{едостатошщ- '''* полощи* восполняет во!клицания-ми (в данвом случае - най), котор"'. 

". 
*..у! .}"'.,'"''а 1{агрузки: ,.?и най щен-ть1 чело|!ь|н' |\йматьхйщбй цумып Фнть:н этьтмть|т{ аща кь1коть1ц най 1(утьт он-ть1 эть|мть'нът,най Аща тэньтмь:цьттьт. Фнтьт торятьт' онтьт торять1, най,,(со-хранена орфография 

'*зда1{!|я1 
Федорова 1999, с. й).
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Р1олодь:е селькупь1 Родной язь|к не л1обят (най). |(то свой язь:к
(най) Ёе знает' 3то беда, его беда (най)'' [Федорова 1999:2Ф27].

Р1олодь:е селькупь| на вопрос' надо ли детям учить родной
язь|к в 1пколе' отвеча}от: пусть изуча1от' свой язь1к надо знать (а
про английский говорят: надо изучать' вдруг пригодится). |,1з

этих ответов следует' что селькупь| не верят в то' что родной
язь1к может пригодиться 

'1х 
детям. } молодого поколе1{ия еелъ-

купов произо1шло отталкивание от родного язь1ка' добровольнь1й
отказ от пользова\\|4я11м. Бместе с тем мо>кно отметить потреби-
тельское отно1пение к родному язь|ку: назь|вать селькупский
роднь1м язь|ком вь1годно' поскольку для селькупов существуют
разного рода льготь:. 8 результате еще теплится преподавание
селькупского язь1ка как предмета изучения в млад1пих классах
1школь1.

Б нескольких небольтш|4х селен'|ях 1(расноселькупского и 1у-
руханского р_нов (несмотря на то' что носителей селькупского в
них мох<ет бьтть меньтше, чем в административнь1х ценщах) зна-
ние язь1ка у представителей этноса иногда находится в луч1шем
состоянии, чем в базовьтх поселках с преоблада1ощим селькуп-
ским населением, где на язь|к производится больш:ий прессинг со
ст ор о нь| администр а ц'т|4 !1 р усскоязь[чн о г о н асел ения, 3 е сьма су -

щественнь|м оказь|вается наличие | отсутетвие в поселках язь|ко-
вой средьл, с чем связана' в сво1о очередь, возмо)кность / невоз-
мох<ность воспроизведения язь1ка. {зь:ковая среда сохранилась'
напр., в пос. 1олька (|[уровская), которая несколько раз меняла
свое подчинение5. Б |1уровском районе ян Ао, где' по сведени-
ям местной администрации 2000 г.' числится 300 селькупов' по-
давля1ощее больцлинство - уро)<енць1 пос' 1олька, появив|пегося
в этих местах на месте отдельнь|х стойбищ в начале 1930-х гг.
Бще в нач.ш1е |970-х гг. (несмотря 1\а попь1тки двахдь| 3акрь1ть
поселок) в нем бь:ло около 330 >т<ителей-селькупов' из которь]х в
настоящее время в селе осталось менее 100 человек: более 170
переселилось в райцентр 1арко-€але (поселок городского типа с
населением свь11|1е 14 тьтс.) и 30 человек )кивет в |[уровском рай-
оне в нескольких небольплих селениях [|(азакевия, |1арфенова
2000а, с.27Ф305].

5 Райоттное переподчинение поселков в €еверо-3ападной (и6ири- я8ле11т4е

обь:чвое. ?ак, пос. |{уровская 1олька два)кдь1 ликвидировалв (в 1940-е гг.' а за-
тем в 1980-е гг.) и двая<дьт официально восстанавлив[ш1и' переводя из )1арьякс-
кого р-на хм Ао в ||уровский р-н {,}{ АФ.
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!{есмотря на перечисленнь|е отрицательнь1е факть|' свиде-
тельству|ощие об угасании селькупского язь|ка в районах про)ки_
ваъ\14я севернь!х (тазовско-туруханских) селькупов' одновременно
наблтодается и другое явление: парадоксальное пробух<дёние.ин_
тереса к >т<изни предков при невостребованности язь|ка в жизни'
при полном не)<елании молодь|х (исклтонения только подтвер)к-
да}от правила) говорить по-селькупски6. !1робух<дение самосо-
зна|{ия у одних малочисленнь1х народов' подготавливаемое ис-
подволь' совпало с началом перестройки, у других наметилось в
последнее врем'[. ||роявляется оно по-разно}{у у разнь|х народов.

} нганасан' ненцев' ханть! и манси это произо1пло рань1це'
чем у селькупов. } ненцев, ханть1 и манси этому способс1вовало
наличие собственной автономности. 0 росте самосознанияу этих
этносов свидетельствук)т' напр., е)<егодно проводимьте у обских
угров медве)<ьи игрища' появление собственнь1х писателей, по-
этов (0вал 11[есталов, Бремей Айпин, /[.Б. }[апцуй, м.к. Багато-
ва-Болдина и др.), музь1кантов (€емен ЁиколаеБин Ёярщ у нен-
цев), худох<ников ([еннадий €тепанович Райпев у хан'||, ср. мо-
т}омяку €онуптеевия 1урдагин у нганасан) и т.д. Ёаиболее яркой
формой проявления способностей самодийскихи обско-угорскш
народов в области культурь1 яъляетсяорнамент' изучением кото-
рого заним{штись этнографь]' в том числе _ представители мест-
ного населения [йолданова |999' (язп 2000; /|укина, Рьтндина
2002]. йногие исследователи особо отмеч!ш1и худо'(ественнук)
одаренность селькупов. Рисунки селькупов-1пкольников запечат-

-. 
б Р1звестен слунай, когда две 

''<енщинь| 
из разнь1х селькщских диштектов'

вьтйдя замух< за русских м)окчин и приехав в одно село (с. Б{кланиха ?рщан-
ского р-на !{расноярского края), пача]1и активно общаться мех<ду собой на сель-
кщском язь1ке' Али друтая с'1туа|\уя: му>л< с >кеной, оказав:шис! одни в эвенкттй-
ской деревне (с. €оврепка того х(е р-на), разговарива|от дрщ с другом по-сель-
цпски' но постепе}!но один из супРугов пеРестает говорить на родцом язь|ке' а
другой сохРац'!ет его' что моя<ет бьтть связано с индивидуа.'1ьньтйи особеннос:я-
ми человека' возмох(по' с его способностями к язь1ку. 1'1звестнь: та1оке с]1учяя'
когда в семье' уехав1пей в город (|томень), нач,{на}от говоРить с детьми ца Род-
ном язьтке (иногда это мох<ет бьтть литшь один из родителей), объясняя свое по-
ведет|ие тоской по родному язьтку' на котоРом' )кивя в селькупском селе (Фар
ково ?урщанского р-на)' человек не хотел говорить. Ф подобньгх попь!ткФ( во-
сителей язь1ка заняться воспРоизведением Родного (энецкого) язь1ка пи1ппет п
8.|{. !(ривоногов [1(ривоногов 1998: 1954о2]. Аналогичньтх Ф1учаев мохно
пРивести м|{ого' но общая направленность пРоцесса затухания родньтх язь|ков
(дах<е там, где сохРа!бтется язь1ковая Феда' как' напр. в йос. Ратта 1{расноселъ-
купского р-на ?:оменской обл. [1(азакевин, ||арфенова 2000а]) нео1порима в
очевидна.
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лень1 в статье Б.[. |{рокофьевой [|{рокофьева 1961]; о худо)<е_
ственной обработке берестьт селькупами л'|сала Ф.й. Рь:ндина
[Рьлндина \9991.|,1звестньтй краевед 14.}1. }1ягков [йягков 2001:
79], совертпивтший несколько экспедиций к хантам и селькупам'
лисал о последних: "[уземец 

'<ивет 
среди искусства' в то время

как европеец _ около искусства. } туземцев (иб*ри отсутствует
искусство монументальное' что объясняется кочевь!м образом
>т<изни. 0тсутствует и станковое искусство. [лавнь|м )ке момен-
том в вь|явлении худо)кественного творчества туземцев является
декоративное искусство (орнамент), которое имеется почти на
ка>|(дом предмете бьтта тузепгцев: на одех<де' посуде' принадле>т<-
ностях охоть|, скотоводства и пр.'' Автор приведеннь|х строк
сходство худо)кественньтх форм у разнь|х наРодов объясняет "не
заимствованием, а одновременнь|м самостоятельнь|м возникно-
вением их в результате сходньтх форм хозяйства'' [Р1ягков 2001:
80]. Фтсхода становится понятнь|м и луч1шая сохранность культу-
рь{ у малочисленнь1х этносов по сравнени1о с сохранность1о язь!-
ка' возмо)кность ее реанимации. €ледует добавить' что в послед-
нее время стало возмо'(нь|м говорить о появлении у народов, о
которь|х идет речь' локальнь|х гибриднь;х форм культурь1 _ о по-
селковом варианте культурь1' почти утратив1пем этническуто са-
мобьттность' и лесном (или тундровом), сохранив1|1ем традицион-
ное сознание, хотя и в трансформированном виде (подробнее см.
[!(узнецова 2004]).

Формьт проявлешия самосозпания народа могут бьтть самьле
разнь1е. 0дной из них яз'ляется интерес к своей "малой родине'',
к своей родне' к тому' нто Бвдокия Александровна 1(узакова на-
звала "[рево моей;кизни''. Речь идет о родословной мансийской
семьи 9ейметовьтх из деревни Бвра. Б.А. 1(узакова в течение
трех лет терпеливо собирала материал о членах больтпой семьи'
вела переписку со все новь|ми и новь1ми ра3ъехав1шимлся по всей
стране родственниками и свойственниками и в результате устано-
вила' что "в |пести поколени'1х (седьмое не завер1шено) наснитьт-
вается 607 членов рода, 153 человека и3 них _ 9ейметовьт'' [1(уза-
кова 1996: 58]. |1о словам автора' понятие "род'' _ исчеза|ощее и
почти не употребля}ощееся, причина чего кроется в многочис-
леннь1х переселениях лтодей и в сме1шанньтх браках. Фт древа
9ейметовь|х деревни Бврьл, по разь|сканиям Б.А. |(узаковой, от-
почковалось более 50 других фамилий, представленнь!х разнь|ми
национальностями.

Формами проявления наметив1шегося самосознания у сельку-
пов мохно так>|(е считать иптерес к собствеппой родословпой,
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интере-с к >}(изни предков. Б последние годь| рас1ширяется музей_
ная работа; увеличивается время телевизионнь!х передач о сель-
купах на русском и |на родном язь|ках; организу}отся крух(ки
(напр., песен и танцев). Б 1(расноселькупе в детском доме имеет-
ся кру)кок "}роки предков'" ведет его Б.Б. 1амелькина. 14менно
в данном кру)кке удалось пробудить интерес детей к собственной
родословной и построени}о генеалогического древа. [алеко не
кшкдьтй человек мо)кет похвастаться знанием пяти колен своих
предков' что отра)кено в своеобразно нарисованном с помощь}о
руко-водителя кру)кка генеалогическом древе учениць{ 5-го клас-
91^1(расноселькупской тпколь: 1онкиной йр''"' €ергеевньт
1990 г. ро)кдения (см. рис. на с. 400 под 3\! 8), племянн'ц", в''"'-
тиньт Бладимировнь| 1амелькиной (}.{! 7). Б этом др"*"1 обраща-
ет на себя внимание неравномерность ветвей: с' 

"'ор''"| матери
предки известнь1 ?1ре до пятого (вклтонительно) поколе|т||я и с
разнь!ми подробностям14|1з >кизни предков' а со стороньт отца _
ли1пь до второго колена (вклтонительно) по восходящей лтлнтти
при плохом знании двотороднь1х братьев-сестер и их родителей(собственньтх дядей). Бо многом этот факт й'*"о 'б{""'''"тем' что помога}ощая девочке тетка сама плохо знает свойствен-
ников со стороньт новой родни сестрь1.

Б роду Р1рьт ?онкиной со стороньт матери бьтли известнь1е
селькупские 1шамань1 (по отцовской и материнской линиям ее
матер'1' ба6утпки }1рьт). €амьтм знаменить|м 1паманом бьтл пра_
щур 1(алин [авьтд-ира ([авьтд-старик), по прозвищу ?ама (букв.
'мь11пь'). }у{ьттпь относится к хтоническим >|(ивотнь|м' )кивущим
под землей; пта'ман ?ама бь:л |шаманом' путет|1еству}ощим в
}{шкний (|{одземньтй) мир (м 2).Бьтли 1памань1 11среди1(усами-
ньтх ()\! 1 и ].{! 3). |1розвище (имя) 1(усамина 1у1омЁтка-ир' (м'-
мъ|ка-старик) происходит от селькупского тп5тпцо,сойтй с ума'.Ёаряду с 1паманами в роду' видимо' бьлли и попь1. ?1менно так
объясняется имя >кень! ?амелькина |{анкрата (]\! 4) |[овсират
|{анька, то есть попа-старика |1анька (возмох<но , рорц-!гас рйп'-й > [ро|ттгас > ро{з|гас]). €реди предков некоторь!е известнь|
больтше по прозвищу. [ак, 1{алин|Анна |1анкраЁьевна (праба_
фтпка [1рьл; родителями (алиной бьтли 1аме!ькин |[анкрат и
|{овсират |{анька) имела тетку ||олину по прозвищу 7ёчат цору

7 |{ринотпу искреннтото благодарность Ё.]1. 1][ибасовой и |{.й. 3ахарову за
помощь в компьтотерной обработке рисунка древа своеобразпой формь! (гори-
зот{тальцое располо)кение), сделанного мно}о в уменьтпенном виде с рисункаБ'9. 1амелькиной, первоначальттьтй размер которого бьтл 1 х 3 м.



А.['1' !(узнецова з99

'гусиная ко)ка' (м 5)' происхохдение которого и фамилия тет-
ки забь!ть|.

|[ри изунении родословной у лтодей пробу'<дается интерес к
происхох(депик) исконно селькупских имеп п прозвищ' оя<ива[о-

щих в памяти народа. |{розвища да1отся разнь1м л}одям в разнь|е
годь1 их жизни и вь1зь|ва}отся разнь[ми причинами' что мохет
бьтть подтверх<дено и даннь1м генеалогическим древом, где отме-
нен (под }\! 9) прадед 14рьт 1онкиной }ка-старик ([!ча-|га), означа-
тощий 'счастливчик' (букв. '1папка_старик', т.е. '.в ш]апке родив-
ллийся' ' €р. рус. 'в соронке родивтшийся'), п прабабка Анна Анд-
реева (пь 10) 1ор2{-бабка (1ог!| 'беда'). Бторое прозвище появи-
лось и 'прилипло' к человеку только после того' как бьтло заме-
чено' что в )<изни ей сопутствует постоянно беда. А вот прозви-
ще \ара [!ага] появилось у дальнего свойственника этой семьи с
пеленок' поскольку он в детстве всегда кричал чагг-чап...

Б сравнительно недалеком еще про1плом у всех самодийских,
обско-угорекихи многих других народов ребенку при ро)кдении
давали имя-оберег от зль|х духов, от сглаза' обьтчно скрь!ваемое
от посторонних л}одей. 9асто имена давались по названи1о того
места' где человек родился, напр.' Алексанцр [имофеевин |(уса-
мин известен под именем реки' на которой он родился, - 11[ирта-
старик (Б|гь!га). €пособь: имянаречения' как и антропонимика во-
обще, неоднократно привлекали к себе внимание у| этнографов,
и лингвистов' изучав1|1их имена' клички' прозвища у разнь|х
уральских народностей (см. работь: и словари имен: [Атаманов
1 988, 1 990; 9ернь:х |995, |996; 1ьтликова 2002: [\алтандер 2002 а,

б; йалиновская |995] и др.).
8ители с. Фарково с удовольствием рассказь1ва}от про ис-

тори1о возникновения прозвищ у своих односельчан. Б одних
случаях црозвище присваивалось человеку по тойили иной ха-

рактерной для него черте характера или вне1шнему признаку:
[1отпьср-шра ([р3сут !га] букв. 'завязка на бакарях старик'; старик
'укратпал се6я' завязками на бокарях); [7ьскьол-шрс-(нопсьттьт)
' отек:пий-старик-(покойньтй)' (< ру фпт5тчо, ру/цтпаср4' отекать'
отёк', то есть старик с х<елваком, которьхй у него бьтл на щеке.
€р. таюке: < [а\/цсуцо, тат1/цру!' 'распухать, опухтпий'): ё[р-]га
'х<аднь:й, скупой, (< ё!тпу!'чац 'склееннь|е ногти, т.е. клеящий к
себе всё'); зёцу-шп|у-1га > зёчушпР!га |1|акунёьсра 'нерноборо-
дьтй старик' (букв. 'нерная борода старик'); Ёй3ёйёа-]га'старик'
страда!ощий недеря<анием мочи, "лисун"'; ёшгпруга (< ёнтпру-1га)
'длинньпй старик' и т.п.
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Р1здревле сохранился обь:чай назь|вать отца и мать по имени
их первенца' что наблтодается не только у селькупов' но и у мно-
гих других финно-угорских народов. ?ак, к матери 0лега обра_
тт{атотся,4/' Ёап агпу!'1!{ать Флега!' |4ли говорят; $аг1-;Ёап ац 11гза
'0тец йарии приехал' и т.д.

Фто>кдествление личности по речи говорящего могут произ-
водить не только лингвисть|' но и коллектив' в котором )<ивет
человек. Р1менно окрух<а}ощие человека л1оди оценива}от его'
вь|делятот в речи индивида наиболее характерну|о черту его речи
и приклеива}от ее к человеку как ярль1к. [ак рох<да1отся к.]1ички'
употребляемь|е в одних с.]1г{аях только заглазно, в других - на-
пряму}о' при общении с человеком. 3то встречается часто в л}о-
бом сообществе' в том чиФ1е' у селькупов. Ёапр., в пос. Фарково
есть два селькупа' одного из которь1х зовут Ёлкц зелень!е' авто-
рого _ Ёлкц-палки. 1(ак легко догадаться, первьпй то и дело
вставляет в сво}о рень (как селькупску1о, так и русскуго) сочета-
ние "ёлки 3елень|е'', а другой _ "ёлки-палки'': А в!!!а*й ршц!тпэ:ва,
ёлкц зелень!е, а... эп!о... совсем как йввеграц, этпо... Ёш*апу, Ёш!сапу
"А ооболь вь1скочил' елки-зелень|е' а... это... совсем как пьянь'{|,
это... качается, ка9ается''.

|{омимо интереса к истории и именам собственнь|х предков в
последнее время у севернь!х селькупов пробркдается интерес и
другого типа' ух(е давтший свои плодь: в [анть:-йансийском АФ
[подробнее см. 1(узнецова 2004]. ?ак, у севернь|х селькупов со-
блтодение запретов своего рода и фратрии, сохраняв1пееся все-
гда' в последнее время привело к )[(елапик) попять суть древпих
запретов' узнать, чем они вь|звань!' с чем связань| приметь! и т.п.
€ детства запав1пие в ду1шу и пам'{ть ребенка запрейьт действутот
всто )<изнь. Ёапр., осень}о (\7 сентября2004 г.) в 1(расноселькупе
праздновали 60-летие района. ( этошгу днк) в поселке поставили
три памятника' прос]|авляк)щие сказочного героя селькупов 111ну,
которого стали ото>кдествлять с национальнь:м героем. Б
скульптурах запечатлен 14на-рьтбак, Р1на-охотник и ?1ча-олене-
вод. Б этой овязи мне бь:ло рассказано' как многие охотники и
рь:баки име1от в качестве т[ш1исмана "А9у,,' сокрь1того в яйцевом
коконе паука или хрящик наподобие креста с верхней чел1ости
|{}ки, спрятаннь|й в укромном месте. Бсли охотнику повезет най-
ти такой кокон с яйцами, то ему долх<но ве3ти в охоте; если )ке
амулет потеряется' удача на охоте кончится и вообще могут на-

<--
[енеалогическое древо [онкиной 14риньт 6ергеевньт (под }''{ъ 8)
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чаться неприятности. Рассказь|вав1шая селькупка призналась' что
ей в детстве всегда хотелось посмотреть' как вь]гл;дит "|\9а", си-
дящийвнутри кокона' но ни в детстве' ни теперь' в 40_летнем воз-
Р'?9те' она не р14ск|4ула сделать это и разломать 

.,домик |'19и''
("бере>кеного Бог бере)кет'', как гласит русская пословица).

!сутлиямтц энтузиастов (как русских, так и селькупов) с1али
открьтваться музеи не только на }оге (в с. 1(олпатпево), но и на се-
вере (в !(расноселькупе). Растет интерес к пациопальной х<изни
и культуре. Б с. 1(расноселькуп' тдеъ2002 г. открь1лся музей, по-
яву1лу|оъ лтоди' интересутощиеся своим фольклором. |{о телевиде_
ни1о показь|ва}отся вь|ступления самодеятельнь1х ансамблей пес-
ни и танцев. Бедутся передачи (диктор Б.€. €моргунова) из хиз-
ни селькупов, в том числе _ на селькупском язь|ке.

1(ое-где начали создаваться кру>кки по изучени[о родного
язь|ка. ?акой кру)кок ведет в с. |[арабель у 1о)кнь1х сель*у.''*
селькупка 1'1.А. 1(оробейникова [!(оробейникова 2001 : |34_1 5 4]:
в с. ?1ванкино _ Ё.|[. Р1>кенбина [2001: 126_|з\]. } северньтх сель-
купов ло 20 мин. местное 1! передает районньте "овости, 

среди
которь1х встреча}отся передачи (правда, не регулярнь:е) на сель-
купском язьтке. 0дновременно возрос интерес к фольклору. пре-
красну}о коллекци|о произведений народного творчества нгана-
сан' ненцев и энцев собрал 

'|издал 
1(.71. ]1абанаускас [[!абанаус-

кас2002]. Б €алехарпе изда|отся сборники песен народов €евера
ит\есн14 местньтх композиторов (€.Ё. Ёяруй), ст|4хи поэтов-севе-
рян на роднь|х им язь1ках (м.к. Багатова-Болдина). Активизация
деятельности исследователей, собирателей произведений народ-
ного творчества во всех сферах искусства привела и к о)кивле-
ни}о деятельяости самих представителей народов, вь1ступа}ощих
фактинески в двух ипостасях: носителей язь1ка ' "у''"'ур"1 

и од-
новременно _ ее исследователей, нто у>ке произо1пло в хм Ао.

Бьтпускается газета "€еверньтй край'' ! 6ольклорной стра-
нинкой, к со)калени1о' тохе на русском язьтке, |1ниц"ат'р'' э'о-
го бьтл энтузиаст Б.Б. Рудольф, стартпий методист по фойьклору,
основав1пий в с. 1(расноселькуп первьтй музей. в 2002 !. для музея
построено новое здание; среди работников есть и селькупь!.

Б одном из вь|пусков газеть] я натлла посвящение Биктору
Бладимировину Рудольфу, собирател}о селькупских ска3ок' в ко-
тором приводятся его слова о необходимости народа знать собст-
венное про1плое и знакомить с ним другие народь|: <<Боуп ш на-
супал ёолеоэкёанньсй ёень, коаёа в обн,м ш3 вь!пусков 2а3е1пь!
"€еверньт'й край'' преёстпавлено ус7пное нароёноё пворчесп!во
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всех ?рупп севернь[х селькупов: п!азовскшх, п[уруханскцх (бац-

!шенс;шх, фарковскшх) ш пуровскт;х (ларьяксктлх). !7утпь к первому

вь'пуску [*,''* 6ьол ёолоа ш тпруёен в моральном плане, шбо не-

ле2ко сломап.ь месп!ншческшй стперео1/!цп мь'ц7ленця: чупо блт;-

)!се, - п[о мое, чп'о вьшоёцуп 3а пар0ме7прь[ мое2о околоп'ка - не

моя за6отпа. и, во3!|о1|сно, во 6лаао 6ьоло бьо эп'о у7пверэюёенше с

чцсп'о 2ео?рафшческой позшцшш (вспомншм: мой ёом _ моя кре-

пос7пь)' [7оняупь эп!о с наупяэюкой моэ!сно. [{о коеёа ёело касаеуп-

ся разёеленно2о нароёа, ш кар'поерафшя вь[ц1е о6щноспош я3ь!ка'

куль!пурь[, роёстпвенньох связей, _ птруёно с пшкц'|'| поло1юеншем

со2ласцп.ься. !'1 еслц у1!с коснуп'ься фольклора как неоп!ъемле-

мой часптц ёуховноао боеаупсупва нароёа, упо ёосупойнь| порцца-

нця ц !|!анкурп!ь|, не помнящце свое2о роёсупва, ц !т[е, к!т'о прш3на-

1оп! эп1о роёстпво п!олько в сво!1х сп!енах, о/пршца!ощце е?о за ?е-

оа.рафшнескцмш ?ранцца!у1ш, кем-,по ш коаёа-тпо очерченньсмш без

по3волен!/я на э,по само2о нароёа. Беёь, соаласш!песь, не!п, ска'
эюем, фольклора совхо3а "[1олярньсй'' цл!'! _ разёвшнем ?раншць|'

ц1шре - фольклора 1т!атовскшх селькупов, шбо естпь фольклор на-

р.-о,, ,)^. _ 
'}о'"о'' 

0устпь не всеаёа воеёшно буёутп сосеёсуп-
'вовс!п!ь, 

как сеаоёня, ска3кш, преёаншя, мшфьс |аза, [урухана'

верховьев [олькьс-ренкш (а сп'ремц7пься к эп1ому слеёуетп), но

,бщ"о'^, су,пш, сп!ер1!сневая основа ус!пно?о нароёноео ,пворче-

,*". *,* ,ё,"., ц',.', ёолэ:сньс бьоупь ощу!пшмь! всеаёа' [{оеёа-

!по у селькупов бьэл свой оуплшчшупельньсй 3нак, свое2о роёо сель-

куп,скшй еерб _ лук ц с/прела _ с!'!у1вол еётлнсупва м11ровоспр!|я-

йшя, бьо'пй, кульп'урьс, ш фольклор в этпой цепш 6ьсл свя3у}ощшм

3веном. [1омнштпь о6 
"'том 

ноёо ш сееоёня, возроэюёая ёуховньсе

тпраёшцшш нароёа>, [€еверньтй край23.09.98 м 42 (688): 11]в'

Б пос. Фарково среди молодь|х селькупов появилось >келание

сь1грать пьеску с музь1кальнь|м сопрово>|(дением; бьтпо подготов-

лено 1путочное представление с танцем и пением, содер)кание ко-

торого по-русски звучит так:
|1ощеди тундрь1 стоял яум.1ам х<ил оленевод'
0леневод гонял (=пас) оленей.
Б течение месяца !4м (=ц3 пастбище) 

'<ивет'
1(огда при1пел домой, упали руки его: чум разломали'

8 АвтоР даннь1х строк' видимо' не знает' нто изобра><ение лука и стрель1

представляёт собой тамгу и вс1речается в {!11 в. у селькупов, экцев' ха1тть1 в ка_

честве знамени к1{'{зцов и рядовь1х чле1{ов рода' наряду с другими тамгами' сре-

ди которь|х бьтло немало священнь1х тамг.
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8ена его плачет: пришли чу'<ие л}оди. Бсто еду унесли.&ех оленей увели. €ами мь! спрятались.
9еловек при1пед1пий так говорйт (х<ене): 1ак меня напуг:шта.
5, думал, ть1 потеряла иголку. Бсе останемся безвещей!
3ту пьеску рассказа]!а Б.Б. 9алкину' не говорящему по-сель-

купски' его мать' етарая 
'<ительница 

села Б.€. Аверина. €ьтн за-
писал текст кири.]1лицей, с отпибками. йета-информантами (т.е.
посредниками ме)кду носителем язь!ка' рассказав1пим содер)ка-
ние, |1 исследователем, 6втором статьи) бьтли носители язь|ка'
уточнив1шие запись пьески и помог1пие в детпифровке ее. |{ьеска-
танец сопрово)кдалась игрой !{а гитаре и пением на селькупском
язь1ке. ?ак, не зная язь!ка' молодь]е селькупь1 исполня}от народ-
ньле песни9, что свидетельствует о пробух<дении у них интереса к
свое}гу язь1ку и песням.

Бсе перенисленнь|е позитивнь|е действия самого коренного
населения, появление селькупов с вь1с1пим образование]угв сель-
купских поселках предоставля1от единственньтй [1анс на воскре-
1пение (хотя бьт настинное) селькупского язь!ка' без которого не-
мь|слимо и существование культурь!' фольклора. [елато1ся пер-
вьле попь]ткииздан'1я фольклорнь1х произведений на язь1ке ориги-
нала с переводом на русский язь|к для всех уральских малочислен-
нь|х народов (п6ири, вклточая и селькупов.-€корее, рано или по-
здно все канет в.}1ету. €уществование народностй без знания род-ного язь|ка неминуемо ведет к этнической ассимиляц14и'в резуль-тате чего селькупское население превратится в локальну}о этниче-
скуто группу русского народа. !( сох<аленик)' к этому дело идет' но'
возмо>{<но' процесс растянется на полстолет'1яллида;ке более, хо-
тясами селькупьт стар111его поколения мрачно предрека}от полно9
вь|мирание своего язь|ка через 30 лет (нто, мо:кно сни'ать, у*епроизо1|]ло с энецким язь|ком' поскольку воспроизводства язь1ка
нет' и энецкий не ведется в тцколе да)ке на правах язь!ка изунения).

нвкотоРь!в итоги
Бзгляд на этнокультурнь1е и этноязь!ковьте проблемь! в кон-

тексте процессов совремегтной интеграции (глобализации) и эт-
нодифференциации позволяет вь!делить по крайней *"р" 

""'"'р"
9 й1сполнение песен 1{а. язь1ке, которь|м человек не владеет, наблтодается

достаточт{о насто. Ёапр., в 1960-е тт. мне довелось Фть|1шать пение на ненецком
язь1ке колвинских не}{цев, говорящих только на коми_зьтрянском язьтке.
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точки зрения (попарно близкие) на ситуаци}о, существутощу}о в
настоящее время у самодийских и обско-угорских малочислен-
нь]х народов (птбири.

1. Ффициальная точка зрения на состояние язь!ков и народов-
аборигенов северо-запада су|б'1р'| имеет двойной характер отра-
)<ения _ в отчетах' направляемь1х начальству, и газетнь1х статьях'
призваннь1х либо воспевать' либо критиковать ситуаци}о, сло-
)<ив1||у}ося у аборигенов 3 ападно й (ибири. 8урналисть! (особен-
но не из числа местного населения) пи1шут' не вникая в суть про-
блем, не понимая ситуации.

2. Б науннь1х исследовани'гх и обсух<дениях тех >ке проблем
хладнокровно опись]вается процесс адаптации' охватьтватощей
все сферьт )кизни этноса (и особенно язь:ка), хотя осуществление
данного процесса в кокдой сфере обладает своими особенностя-
ми. йногие сведения бь:ватот взять! из похозяйственнь1х книг, в
которь1х фиксируется' где и какое время уч\4лся тот или иной че-
ловек' чем занимается' кто родители и т.д. Б результате часто
складь|вается мнение о язьтковой ситуац\4|т' отличное от получен-
ного из официальнь|х отчетов.

3. 0невидец' приехав1пшй из другого места' часто восприни-
мает' с одной сторонь|' с уя<асом и больто увиденное собственнь:-
ми глазами, с другой сторонь|' с сочувствием и )келанием помочь
л}одям.

4. Бзгляд на собственну1о )кизнь у малочисленнь|х народов
неодинаков у разнь1х представителей народа. Фдни (среди них
больтпинство молодьтх) сознательно отказь!ва1отся от родного
язь1ка и культурь|' другие старатотся их ох<ивить' )калея об уща-
те пре)кнего образа )кизни (стартшее поколение). Фх<ивить инте-
рес к язь|ку и культуре мо)кно' осуществля'{ это чере3 круя<ки
язь1ка' рисования' музь|ки' 1шитья национальной оде>кдь!' рас-
сказь!вая сказки с неболь:шой дозировкой на родном язь|ке и
т.п. Фднако для всего этого необходимо изменить форму обуне-
ния' во время которого изучение родного язь!ка как иностран-
ного дол)кно длиться все 10 лет. Ёо этого не будет. йменно об
этом 1пла речь в статье. |[ри этом полность}о реанимировать
культуру и язь|к невозмо)<но' возника|от некие гибридньте фор-
мь| культурь|.
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к пРоБлвмв Рвчввой интвгРАции
иностРАнцвв пРи нвФоРмАльном оБщвнии

в чвхоязь1чном социумв

€татья представляет собой опь1т пробного зондировани'{ про-
блемьт интеграции иностранцев в нову}о иноязь|чну}о среду.
|!редметом рассмотрения будет с]1у)кить речевое общение в не-
формальной коммуникативной с'1ту ацирг 0б актуальности про-
блематики интеграции иностранцев в че1шском обществе свиде_
тельству}от многочисленнь!е публикации самой различной на-
правленности _ назовем ли1шь вь1борочно периодическое издание
"1-106 гпёв1а'' (особенно вь1пуск 11 "ёев[6 $ро1еёпо${ а е|п|с1с6
в[шр1пу'', 1997): публикацию чешского статистического центра
"€!:'!пс| у €ез1<6 гершб1|се'' (2001); ука)кем и работу ]]. 1|{атавьт

[5асата 2001], а так)ке публикацито €. Броучка, 1(. [рубого,
А. }у1е:штяна [Бтошёе[, [гш6!, |у[ёБ|'ап 20о\], 1![илпковой [51ькоу6
1998, 200|], 9еховой, 3имовой [ёес[от6' 7|тпоу62001] и т.д.

||онятие "интеграционнь:й процесс'' по своей сут'т является
комплекснь!м' оно вклточает в се6я социальнь|е, экономические,
общекультурнь|е и психологические факторьт. Б лингвистичес-
ком отно1пении наиболее ва)кнь1м представляется процесс овла-
дения ма)коритарнь1м язь!ком, причем в такой степени' чтобьт

уровень язьтковой компетенции 6ьтл достаточнь!м для успетпной
социальной реализации в иноязь|чной среде. Б ходе этого процес-
са 3а относительно короткое время мо)кет возникнуть особая
специфинеская форма билингвизма' характеризу}ощаяся непол-
нь|м овладением функционально-стилистическим спектром че1п-
ского язь|ка. 3то означает преимущественное знание разговор-
ного язь!ка' что >}(е касается литературного язь1ка' то степень
владения им практически у половинь| респондентов является ни-
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