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Современная этноязыковая ситуация в национальных регионах Российской Федерации
претерпевает ощутимую трансформацию под влиянием различных социально-политиче-
ских факторов и нередко - экономических, под которыми понимаются и промышленные
процессы.

Республика Саха (Якутия) считается одной из передовых регионов страны, в которых
активно происходит индустриализация. На ее фоне утрачиваются традиционные виды хо-
зяйственной деятельности, в целом - разрушается традиционный уклад жизни коренных
народов Севера: якутов, эвенов, эвенков, чукчей, долган, юкагиров, издавна населяющих
территории современной Якутии. При этом нельзя понимать традиционное начало как из-
быток прошлого, а необходимо рассматривать его как уникальную этнокультурную среду,
позитивно влияющую на витальность языков коренных народов.

В рамках данного исследования в центре внимания ставится вопрос современной этно-
языковой ситуации в селах Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Выбор тер-
ритории проведения социолингвистического обследования обосновывается тем, что Мир-
нинский район является наиболее промышленно развитым муниципальным образованием
на западе Якутии и в регионе в целом. В контексте промышленного освоения территории
происходит активное изменение социолингвистической ситуации, которое требует своевре-
менной фиксации с целью дальнейшего прогнозирования динамики и разработки возмож-
ных сценариев его развития и сохранения.

Исторически и географически сложилось так, что жители бывшего Садынского райо-
на (ныне Мирнинского), включавшего в себя Садынский, Ботуобуйинский и Чуонинский
наслеги, принимали активное участие в промышленном освоении Западной Якутии в ка-
честве каюров-проводников, разнорабочих. Итогом, безусловно, является становление ал-
мазной промышленности, экономическое развитие республики и страны в целом, но также
- разрушение исконных угодий и традиционной жизнедеятельности населения.

В связи с этим, проведено экспедиционное исследование во всех трех сельских населен-
ных пунктах Мирнинского района: Сюльдюкар (Садынский национальный эвенкийский
наслег - 263 чел.), Таас-Юрях (Ботуобуйинский наслег - 406 чел.), Арылах (Чуонинский
наслег - 1608 чел.), различающихся между собой демографическими, этническими и дру-
гими социально-экономическими характеристиками (связь, логистика, расстояние от рай-
онного центра и др.).

Основным методом исследования выступал разработанный российским социолингви-
стом Н.Б. Вахтиным метод определения степени владения языком (языками), в основе
которого лежит принцип экспертной оценки. В рамках экспедиционного выезда предпри-
нято сплошное исследование вне зависимости от количества жителей в селах. С целью
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выявления динамики развития языковой ситуации собраны данные о степени владения
языками жителей сел по состоянию на 2001, 2011 и 2021 годы.

Для описания языковой ситуации с учетом всех параметров и их более углубленного
осмысления в контексте интерпретации влияющих на языковую среду социально-эконо-
мических факторов были проведены углубленные лингвистические интервью с жителями
района по вопросам, учитывающим динамику этносоциальных процессов и исторический
экскурс социально-экономического развития территории. Кроме того, для анализа был со-
бран репрезентативный материал по лингвистическому ландшафту населенных пунктов,
также проведено социолингвистическое анкетирование населения.

Выявлено, что, несмотря на подавляющее большинство русскоязычного населения в
Мирнинском районе, в коммуникативном пространстве сельских населенных пунктов со-
храняется функционирование якутского языка, хотя наблюдается постепенное прекраще-
ние межпоколенной его передачи: более молодое поколение (дети до 7 лет) в речи преиму-
щественно используют русский язык.

Исследование выполнено в рамках научного проекта «Сохранение языкового и куль-
турного многообразия и устойчивое развитие Арктики и Субарктики Российской Феде-
рации» (грант Правительства РФ, соглашение №075-15-2021-616).
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