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Аннотация: статья посвящена результатам 
социологических исследований, в которых ана-
лизируются проблемы использования родного 
языка представителями аборигенов Обского 
Севера, начиная с постперестроечного периода 
до наших дней.

Abstract: the article is devoted to the results 
of sociological researches, which examine the 
problem of the use of the native language by the 
representatives of the natives of the Ob North, 
starting with the post-perestroika period to the 
present day.
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Период становления российского социума 
характеризуется исчезновением устоявшихся 
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стереотипов этнического самосознания. Пере-
мены в обществе повлекли за собой множество 
проблем, связанных с поиском новых иденти-
фикаций и воззрений на собственное этниче-
ское происхождение. В ряде регионов страны 
национальный язык постепенно теряет свои 
позиции, вытесняясь из бытовой и производ-
ственной сфер. В ходе массовых социологи-
ческих опросов, проведённых в Ханты-Ман-
сийском автономном округе в разные периоды 
времени, было выявлено, что из лиц коренной 
национальности в домашних условиях на род-
ном языке обычно разговаривают примерно 
50% респондентов. На языке ханты – 41,9%, 
манси – 58,1%. 

Хорошо знают и свободно общаются на хан-
тыйском языке 56,4%, на мансийском – 35,3% 
опрошенных аборигенов Обского Севера [2].
Опасность подобной тенденции заключается 
в постепенной утрате особенностей нацио-
нального менталитета, выразителем которого 
выступает язык. К данному факту предраспо-
лагает и то, что уехавшие на учёбу в интерна-
ты дети, оторванные от семьи, практически не 
овладевают традициями своего народа, нахо-
дясь продолжительное время вне привычного 
речевого пространства. Некоторые родители 
по этой причине не желают продолжения учё-
бы детей, способствуя тем самым увеличению 
доли неграмотной молодёжи. 

Употребление в качестве средства общения 
одного лишь русского языка способно подве-
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сти малочисленные этносы к черте социальной 
маргинализации, когда, оторвавшись от корней 
национальной культуры, они окажутся не в со-
стоянии адаптироваться к непривычной куль-
турной среде.

Межэтнические отношения предполагают, 
в идеале, опору как на мажоритарный, доми-
нирующий язык, так и на миноритарный, язык 
этнического меньшинства. О реализации дан-
ного принципа свидетельствуют результаты 
проведённого анкетирования, выявившего, что 
на русском и на языке коренной национально-
сти среди опрошенных хантов говорят 42,1%, 
среди манси – 48.8%.

Очевидно, нельзя безоговорочно утвер-
ждать, что эти цифры – результат этнической 
ассимиляции, выраженной в частичной утрате 
родного языка. Скорее всего, данный факт  ука-
зывает на межэтническую интегрированность 
и постоянные контакты с живущим рядом на-
селением. 

Ещё одна статистика: знают родной язык, 
но плохо понимают, не говоря на нём, 44,4% 
ханты, 28,6% манси. Не знают совсем, но хо-
тят выучить язык ханты 55,6%, манси – 12,5%. 
А изучение родного языка не входит в планы 
13,9% опрошенных [2].

Анализ системы ценностных ориентаций 
помогает проникнуть в духовный мир любой 
этнической группы, и здесь обнаруживает-
ся отсутствие существенной разницы между 
предпочтениями коренных народностей Се-
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вера и русских[3]. Общие установки, надежда 
на лучшее будущее, приоритет одних и тех же 
проблем свидетельствуют о взаимопроникно-
вении двух культур.   Сравнительный анализ 
за разные годы показывает, что утрата многи-
ми людьми своего национального языка осоз-
нается большинством представителей народов 
Севера как главная угроза будущему их этноса. 
Доля ответов, в которых выражено это мнение, 
возросла с 43% в 1994 г. до 84% в 2014 г. [1]. 
Нарастание данной озабоченности связано с 
тем, что доля владеющих языком своего наро-
да у северных этносов постоянно сокращается. 
Как отмечает С. Х. Хакназаров на основе мате-
риалов социологического опроса коренных ма-
лочисленных народов Севера в Югре в 2008–
2011 гг.: «Практически во всех обследованных 
регионах большинство опрошенных считают, 
что их родные языки находятся под угрозой 
исчезновения». В то же время «значительное 
большинство респондентов практически во 
всех обследованных населенных пунктах хоте-
ли бы, чтобы их дети и внуки умели говорить 
и понимать свой родной язык, также читать и 
писать на своем родном языке» [4].

 Основное условие сохранения статуса род-
ного языка заключается в возможности его 
применения и на работе, и в быту, что в итоге 
должно привести к необходимости сохранения 
традиционных отраслей производства и, соот-
ветственно, природной среды традиционного 
хозяйства. 
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Реформы последних десятилетий, связан-
ные с распадом СССР и сменой политического 
режима, затронули наиболее чувствительную 
сферу – межэтнические отношения. Извест-
но, что их состояние опосредуется общим со-
циальным фоном, в котором переплетаются 
политические, экономические, культурные 
факторы. Возможно поэтому в ряду наиболее 
актуальных проблем находится отчуждение от 
родного языка, представляющее этноязыковой 
и социокультурный процесс. 

Для таких полиэтничных образований с об-
ширной территорией, как Россия, самой опти-
мальной формой государственного устройства 
может являться федерация с национально-куль-
турной автономией. Ханты-Мансийский округ 
имеет хорошую перспективу вписаться в дан-
ный концептуальный подход.
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