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Аннотация. В представленной статье рассматривается деятельность обще-
ственных объединений малочисленных народов Севера Якутии в  рамках 
сохранения и развития языкового многообразия. Отмечается, что поддерж-
ка пространства функционирования родной речи стала одним из основных 
фокусов активности многочисленных этнокультурных ассоциаций, появив-
шихся в  конце ХХ  в. К  этому времени сложилось угрожающее положение, 
в  котором находились многие аборигенные сообщества, оказавшиеся 
на грани полной ассимиляции. Тогда же, важной областью интересов этни-
ческих активистов стала правовая сфера. Принятие законов, гарантирую-
щих государственное обеспечение защиты и продвижения языков, позво-
лило стабилизировать ситуацию и создать фундамент для работы в данном 
направлении в будущем.
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Проблема сохранности этнических языков корен-
ных малочисленных народов Севера уже на про-
тяжении нескольких десятилетий вызывает к себе 

пристальное внимание, как специалистов, так и широко-
го круга интеллигенции. За это время вопросы сохране-
ния и  развития языкового многообразия успели выйти 
за рамки научного дискурса став важной частью обще-
ственно-политической жизни арктических территорий 
России. Наряду с  угрозами ассимиляции и  аккультура-
ции поддержка функционирования родной речи стала 
одним из  основных направлений деятельности много-
численных этнокультурных объединений, появившихся 
на рубеже 1980-х — 1990-г. гг. Подъем национального са-
мосознания, наблюдавшийся в тот исторический период 
помимо всего прочего, был вызван угрожающей ситуа-
цией, в которой оказались многие этносы, подошедшие 
к  грани полной ассимиляции. Опасность исчезновения 
стояла, прежде всего, перед представителями малочис-
ленных народов Севера, чьи язык и  культура к  концу 

советского периода пребывали в  наиболее плачевном 
состоянии[2, 3].

В  Якутии положение коренных меньшинств мало 
чем отличалось от других регионов. Как и по всему Се-
веру, мощный миграционный поток на  ее территорию, 
вызванный активным промышленным освоением, став-
ший особо заметным в 1960-е — 1970-е гг., привел к бы-
строму сужению этнического пространства для мест-
ных представителей эвенков, эвенов, долган, юкагиров 
и чукчей, что неизбежно повлекло за собой деградацию 
их традиционной культуры и образа жизни. Строитель-
ство разветвленной производственной инфраструктуры 
ставшей причиной увеличения численности некорен-
ных жителей, прибывших из различных регионов СССР 
и  ориентированных, прежде всего на  работу на  добы-
вающих предприятиях, кардинально изменило местную 
этнокультурную картину. Одним из наглядных проявле-
ний депрессивных процессов стало вытеснение языков 
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малочисленных народов из  повседневного употребле-
ния. Их функционирование было сильно ограничено 
в  силу нараставшего преобладания иноязычного насе-
ления наблюдавшееся во всех северных районах Якутии 
во второй половине ХХ в.

Важную роль в  этом сыграла также проводимая 
на  протяжении нескольких десятилетий государствен-
ная политика по переводу северных этносов с кочевого 
на оседлый образ жизни. Происходившие в этот период 
изменения в  структуре и  характере расселения абори-
генного населения, уменьшение дисперсности их про-
живания, увеличение числа и  укрупнения населенных 
пунктов также во  многом ускорили ассимиляционные 
процессы в  регионе и  вытеснили этнокультурные осо-
бенности и язык малочисленных народов Севера из про-
изводственной и образовательной среды[18, с. 72]

Как результат, переписи населения 1970, 1979, 
1989 годов продемонстрировали устойчивое снижение 
носителей родного языка среди представителей корен-
ных меньшинств Якутии. К примеру, если доля эвенков 
владеющих языком своей национальности в  1970 г. со-
ставляла 15,1%, то  последующие переписи показали 
уменьшение количества его носителей: в  1979–11,2%, 
в  1989–8,5%[1, с.  17]. Схожие тенденции прослежива-
лись у эвенов и юкагиров, несмотря на то, что уровень 
использования родной речи у них был несколько выше. 
При этом отмечалось, что малочисленные народы в ка-
честве основного средства общения в  своей практике 
указывали не  столько русский, сколько якутский язык. 
Так, по  переписи 1979 г. 82,2% эвенков, 48,5% эвенов 
и 23% юкагиров именно его считали родным. Последу-
ющие переписи населения показывают только увеличе-
ние доли носителей якутского языка среди малочислен-
ных этносов[1, с. 18].

Общая либерализация общественной жизни в  СССР 
в  конце 1980-х гг. позволила начать открытое обсуж-
дение проблем малочисленных народов на  страницах 
средств массовой информации. В  этот период значи-
тельно выросло количество публикаций посвященных 
вопросам этнокультурного развития национальных 
меньшинств. В Якутии также развернулось активная об-
щественная полемика о сложившейся ситуации, в кото-
ром принимали участие как представители партийных 
и государственных органов власти, так и деятели науки, 
образования и культуры.

Наряду с  правовыми, социально-экономическими 
и  экологическими вопросами, необходимость этниче-
ского возрождения малочисленных народов отмеча-
лось почти всеми участниками обсуждения. Специали-
стами особо отмечалась нехватка учителей в  школах, 
воспитателей дошкольных учреждений со  знанием 

родных языков. Это связывалось с отсутствием системы 
подготовки педагогических кадров, отсутствием учеб-
ников, пособий и обучающих программ. В связи с этим 
у  интеллигенции вызывал тревогу продолжающийся 
процесс падение престижа языков коренных этносов. 
Характерна позиция известного писателя и обществен-
но-политического деятеля, А. В. Кривошапкина в  статье 
«Боли и тревоги Севера — в сердце моем» где он писал: 
«Любой народ сохраняет себя в качестве народа только 
тогда, когда сохраняет свой язык. Народности Севера, 
по  моему убеждению, стоят у  критической черты: мно-
гие из  них утрачивают родные языки. Наша историче-
ская задача заключается в том, чтобы мы этого ни в коем 
случае не допустили» [10, с. 66].

Для улучшения языковой ситуации высказывались 
разнообразные предложения. Одним из активистов воз-
рождения традиционной культуры, профессором Якут-
ского государственного университета С. Н. Гороховым 
было рекомендовано срочное введение системы непре-
рывного дошкольного и школьного образования, а так-
же расширение сети школ и  классов с  преподаванием 
на родных языках. Возродилась идея создания сети ко-
чевых школ. Особенное внимание требовалось уделить 
подготовке учителей и специалистов из числа коренно-
го населения. Для этого предлагалось облегчить для них 
поступление в  Якутский государственный университет 
и создать при университете колледж или лицей для под-
готовки педагогических кадров[4, с. 9]. Представителями 
малочисленных народов Якутии, работавших в  сфере 
науки и образования, была озвучена идея создания осо-
бой языковой межфакультетской кафедры в университе-
те. По их мнению, открытие кафедры стало бы реальным 
вкладом в решение судьбоносного вопроса — сохране-
ния родных языков[11, с. 29]. Помимо этого, была озвуче-
на мысль о необходимости открытия Института народов 
Севера, главная задача которого заключалась бы в вос-
становлении забытого культурного наследия[10, с. 66].

Все исследователи, занимавшиеся изучением про-
блем коренных этносов, их выживания и  сохранения 
культуры и образа жизни были едины в том, что без го-
сударственной поддержки невозможно решить наибо-
лее важные вопросы их дальнейшего существования. 
В  конце 1980-х гг. не  только научная и  творческая ин-
теллигенция были озабочены проблемами, с  которыми 
сталкивались северные этносы. Данные вопросы стали 
подниматься на  местных партийных съездах районных 
комитетов. К примеру, о неблагоприятной ситуации с из-
учением в школах языков малочисленных народов упо-
минал в своем докладе 2-й секретарь Момского райкома 
партии В. В. Лепчиков: «Изучение эвенского языка ведет-
ся с  1984 г. в  Улахан-Чистайской средней школе. Всего 
обучается 22 учащихся. Кроме того, факультативом охва-
чено 12 учащихся. Проблемой изучения эвенского языка 
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является нехватка специалистов. В районе имеем всего 
одну учительницу, имеющую специальную подготовку» 
[15, л. 16].

О проблемах образования в 1986 г. высказывался 1-й 
секретарь Томпонского райкома КПСС Ю. Д. Трофимов, 
который отмечал, что в школах района предметы ведутся 
только на русском, что не способствует развитию двуя-
зычия у школьников[14, л. 87–88]. В 1988 г. схожий сюжет 
прозвучал в докладе 2-го секретаря Абыйского райкома 
партии А. Д. Марфусаловой: «Постоянного развития тре-
бует развитие национального двуязычия и даже знания 
большого количества языков. Нельзя согласиться с тем 
положением, которое сложилось в дошкольных учреж-
дениях и школе п. Белая Гора, где дети некоренной на-
циональности не  изучают язык и  не  ознакамливаются 
с родной культурой, литературой, одновременно насто-
раживает и  незнание родного языка местными ребята-
ми» [13, л. 27–28].

В  конце 1989 г. общепризнанная проблема нашла 
отражение и в декларируемых заявлениях лидеров пер-
вого объединения аборигенных этносов Якутии — Ассо-
циации народностей Севера (АНС). На проходившем 13–
14  декабря 1989 г. учредительном съезде сохранение 
и языков аборигенных меньшинств было обозначено од-
ним из приоритетных направлений деятельности новой 
организации. В своих докладах выступающие негативно 
оценивали сложившуюся к  тому времени этнокультур-
ную ситуацию на Севере и приводили примеры неудов-
летворительного состояния системы образования в дан-
ной сфере. Так, председатель учредительной комиссии 
ассоциации, уже упомянутый С. Н. Горохов в своей всту-
пительной речи отмечал: «На начало 1989–90 гг. только 
в девяти эвенских, трех эвенкийских, в двух юкагирских 
и одной чукотской школе изучают родной язык 756 де-
тей…. Основная масса учащихся из среды народностей 
Севера родной язык пока не изучают. В школах, где изу-
чается родной язык, работают всего 40 учителей из чис-
ла народностей Севера в  т. ч. только 25 имеют высшее 
образование» [5, с. 14].

Для решения обозначенных проблем выдвигались 
предложения по  качественному улучшению системы 
образования в  районах проживания малочисленных 
народов. Также предлагались идеи открытия в  г. Якут-
ске Университета народов Севера СССР, педагогических 
колледжей, специальных исследовательских и  культур-
ных центров[5, с. 14–15]. В дальнейшем эти идеи отчасти 
были реализованы в  результате создания в  1991 г. осо-
бого научного учреждения Института проблем малочис-
ленных народов Севера, вошедшего в  1992 г. в  состав 
Российской академии наук. Главной целью молодого 
института и  его коллектива стала разработка научных 
основ возрождения, сохранения и  развития коренных 

этнических меньшинств Сибири и  Дальнего Востока, 
а также научное обоснование и сопровождение законо-
дательных актов РФ и  РС (Я) программных документов 
социально-экономического и  духовного развития[17, 
с. 9.]. Сотрудники института активно участвовали в раз-
работке ряда проектов законов. В  1993 г. их усилиями 
была разработана Концепция комплексной программы 
возрождения и  развития юкагиров Республики Саха 
(Якутия). Им же проводилась работа по созданию наци-
ональной системы воспитания и разработке концепций 
эвенской, эвенкийской и юкагирской школ.

В  начале 1990-х гг. изменившаяся общественно-по-
литическая ситуация положила начало новому периоду 
во  взаимоотношениях государства и  северных мень-
шинств. Признание накопившихся проблем на  всех 
уровнях власти позволило вынести поиск их решения 
на  новый уровень. Появившаяся возможность юриди-
ческого оформления традиционных прав и обеспечения 
дальнейшего культурного развития коренных народов 
открыла новые направления для деятельности их эт-
нических объединений. Этот период отмечен форми-
рованием новых ассоциаций, активно включавшихся 
в  общественную и  законотворческую деятельность. Их 
представители стали неотъемлемыми участниками всех 
собраний, конференций, круглых столов, правитель-
ственных и  парламентских групп по  обсуждению про-
блем малочисленных аборигенных сообществ.

Заметной частью общественной жизни тех лет стали 
новые формы выражения собственных мнений по  от-
ношению к  тем или иным вопросам этнокультурного 
развития. В 1992–1993 гг. в Якутии прошли съезды и кон-
ференции эвенков и эвенов юкагиров, долган и чукчей, 
на которых была озвучена информация о сложившейся 
крайне негативной ситуации на Севере, навсегда исчез-
нувших поселениях и локальных этнических групп, о тя-
желом положении с традиционным хозяйством и языка-
ми. По итогам собраний представителей общественных 
объединений были приняты обращения к президентам 
РС (Я) и России, международным организациям, куриру-
ющим вопросы этнической культуры, к  сородичам, жи-
вущим на территории РФ[См. 12].

Во  многом съезды 1992 и  1993 гг. стали новой сту-
пенью в  развитии общественного активизма в  Якутии, 
вызвав рост самосознания у  малочисленных народов 
и способствовало формированию новых этнических ас-
социаций уже на районном и местом уровне. Как след-
ствие, произошедшая сегментация движения, привела 
к тому, что помимо уже действующей Ассоциации появи-
лись несколько общественных объединений, также от-
стаивающих интересы коренного населения. К тому же, 
в этот период малочисленные народы, на волне этниче-
ского пробуждения в  обществе сумели получить свое 
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представительство в Верховном Совете Республики Саха 
(Якутия), действительного в то время законодательного 
органа власти. Сформированная в  его рамках постоян-
ная комиссия по  вопросам социально-экономического 
развития малочисленных народов Севера под предсе-
дательством М.П Погодаевой приняла активное участие 
в  разработке и  принятии нескольких важнейших зако-
нопроектов, устанавливающих в  том числе и  правовые 
основы функционирования и развития языков.

Так народными депутатами Верховного Совета яв-
ляющихся членами Ассоциации народов Севера при 
принятии первой Конституции Республики Саха (Яку-
тия) 1992 г. были внесены положения по  защите прав 
северных меньшинств. Одним из таких положений стала 
статья  46 где языки народов Севера провозглашались 
официальными в местах их компактного проживания[9, 
с.  315]. Более подробно данная установка была изло-
жена в  законе «О  языках в  Республике Саха (Якутия)». 
В  нем оговаривались условия использования языков 
в деятельности государственных органов власти, учреж-
дениях, предприятиях и  организациях расположенных 
на территории Якутии, а также в сфере образования, на-
уки и культуры[7, с. 461–467].

Сложившиеся в республике новые общественно-по-
литические условия во второй половине 1990-х гг. не по-
влияли на  работу по  формированию правовой базы 
способствующей сохранению национальной культуры 
малочисленных народов. 24  апреля 1997 г. был принят 
закон «О правовом статусе коренных малочисленных на-
родов Севера». В нем устанавливались статус и юридиче-
ские гарантии национального возрождения, сохранения 
самобытности и  свободного развития этносов, а  также 
обеспечения их прав и  законных интересов. В  частно-
сти, в статье 33 посвященной языкам малочисленных на-
родов Севера, на органы государственного управления 
республики возлагались обязанности по  обеспечению 
организации непрерывной системы изучения родного 
языка, условий для развития письменности и  создания 
профильных средств массовой информации[8, с. 420].

Активное участие этнических активистов в  зако-
нотворческой деятельности было продолжено и 2000-е 
гг. при их непосредственном участии были разработа-
ны такие новые нормативно-правовые акты как Закон 
«О  статусе языков коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» в  2004 г. и  «Концеп-
ция устойчивого развития арктических улусов и  мест 
компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года» 
в 2007 г.

Благодаря деятельности ассоциаций во главе с их эт-
ническими лидерами были достигнуты благоприятные 

возможности для дальнейшего развития языков и куль-
туры. Постепенно на  уровне общественного сознания 
произошел поворот к системному пониманию проблем 
коренного населения. Представители малочисленных 
народов получили значительные возможности для вы-
движения законодательных инициатив, а также помощь 
и  поддержку, направленную на  решение их социаль-
но-экономических и культурных проблем. Поэтому, в на-
чале 2000-х гг. этническое движение, возглавляемое на-
циональной интеллигенцией, по-прежнему продолжало 
играть активную роль в жизни аборигенного населения, 
консолидируя его и обеспечивая связь с властью.

При этом, несмотря на наблюдаемый прогресс в сфе-
ре развития языков актуальность данного предмета об-
суждения по-прежнему остается достаточно высокой, 
а тенденции к их утрате тревожными. В XXI в. по-преж-
нему наблюдается снижение доли носителей родных 
диалектов, что в  свою очередь усиливает ассимиляци-
онные эффекты, что очень сильно тревожит как предста-
вителей общественности, так и республиканские органы 
власти. Тема сохранности языкового разнообразия не-
избежно поднимается на  всех форумах затрагивающих 
проблемы аборигенных этносов Якутии. На  последнем 
из прошедших съездов малочисленных народов в марте 
2018 г. в принятом по его итогам постановлении делега-
тами отмечалось, что сохранение и изучение официаль-
ных языков народов Севера Якутии остается «большой 
усиливающейся проблемой» [16]. Тогда же возникающие 
трудности с  внедрением образовательных стандар-
тов на  родных языках для обучения молодого поколе-
ния признавал и  бессменный президент АКМНС РС(Я) 
А. В. Кривошапкин[6].

Таким образом, несмотря на  активную публичную 
и законотворческую деятельность национальных объе-
динений проблема сохранения языковой среды корен-
ного населения все еще не  теряет своей актуальности. 
Продолжающееся ухудшение этнокультурной обстанов-
ки демонстрирует, что предпринимаемые меры в  пра-
вовой сфере не  оказывают решающего влияния 
на  сложившееся положение. Тем не  менее, сделанные 
за предыдущий период шаги в данном направлении ста-
вят малочисленные народы Якутии в качественно новую 
ситуацию по сравнению с тем, в котором они находились 
всего три десятилетия назад. Накопленная юридическая 
база, а также сформированное благодаря работе активи-
стов позитивное общественное мнение создают значи-
тельные препятствия для потенциальных возможностей 
игнорирования или замалчивания языковой проблемы 
в  республике. Тем более что местное этническое дви-
жение, возглавляемое национальной интеллигенцией, 
по-прежнему продолжает играть важную роль в жизни 
аборигенных меньшинств, консолидируя его и  обеспе-
чивая связь с властью.
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