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Рецензируемая коллективная монография, с одной стороны, укоренена в традиционной 

социолингвистической парадигме, с другой – носит междисциплинарный и интегративный 

характер, объединяя подходы и методы не только социолингвистики, но и дискурсного анализа 

и психолингвистики. Работ, которые изучают специфику региональной языковой политики или 

особенности национального (этнического) сознания, в России достаточно много. При этом 

исследований, где сочетались бы вышеупомянутые методологические подходы и методические 

приемы, явно недостаточно, и монография Т.Г. Боргояковой, А.В. Гусейновой и 

В.А. Покояковой восполняет этот пробел. 

Руководитель проведенного и поддержанного грантом РФФИ исследования 

Т.Г. Боргоякова является известным социолингвистом, а авторский коллектив уже на 

протяжении многих лет изучает меняющуюся языковую ситуацию в республиках Южной 

Сибири (РЮС) – Туве, Хакасии и Алтае, что отражено в ряде публикаций как 

монографических, так и журнальных. Рецензируемая монография построена на обширном 

репрезентативном материале, преимущественно на данных социолингвистических и 

психолингвистических опросов, проведенных в 2020–2022 гг. с участием более 4000 

респондентов. Пул респондентов составлен с учетом территориальных, этнических и 

возрастных параметров и охватывает три республики Южной Сибири с проживающими там 

наиболее крупными этническими группами (русские, алтайцы, тувинцы, хакасы) и коренными 

малочисленными народами (кумандинцы, теленгиты, тубалары, челканцы – в Республике 

Алтай, тувинцы-тоджинцы – в Республике Тува, шорцы – в Республике Хакасия). Как 

справедливо отмечают авторы, категория языков этих групп часто остается без внимания, т.к. 

большинство исследований по языковой политике в РЮС посвящено языкам титульных 

этносов во взаимодействии с русским языком. 
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Монография состоит из трех глав и двух приложений. Первая глава затрагивает разные 

аспекты языковой политики, в том числе концептуально-теоретические, правовые, 

этнодемографические, проблемы функционирования языков и их витальности. Следует 

отметить, что наряду с анализом научного (социолингвистического), законодательного, 

институционального и медийного дискурсов в первой главе присутствует раздел, посвященный 

субъектам языковой политики в Республике Тува, в нем отражены как активное участие 

общественности республики «в обсуждении проблем и угроз в сохранении и развитии 

тувинского языка», так и «готовность власти к учету их рекомендаций» (с. 27). Этот раздел 

вносит вклад в приращение научного знания о недостаточно изученной категории 

субъектности, степени ее актуализированности в регионах РФ и характере взаимодействия 

региональных властей с гражданским сообществом. 

Во второй главе рассматривается ряд важных социальных факторов, влияющих на 

состояние миноритарных языков или (в некоторых случаях) являющихся их следствием: 

языковая лояльность, языковое поведение, языковые установки, фактор урбанизации и 

этнической идентичности. Авторы делают ряд интересных выводов и наблюдений в 

отношении данных факторов и их последствий. К таковым, на наш взгляд, относятся: наличие 

среди жителей Тувы, Хакасии и Алтая топоса вины за утрату языка (вина при этом возлагается 

на самих носителей миноритарных языков, что авторы считают не только несправедливым, но 

и контрпродуктивным); разрыв между позитивными установками по отношению к родным 

языкам и реальным языковым поведением; крайне слабый уровень языковой поддержки языков 

коренных малочисленных народов (КМН) РЮС по сравнению с государственными языками; 

неоднозначность статуса языков КМН РЮС – челканского, кумандинского, теленгитского и 

тубаларского. Их интерпретация как отдельных языков (отраженная в классификации языков 

России Института языкознания РАН и разделяемая авторами монографии) поддерживается не 

всеми учеными и представителями данных субэтносов, видящими в этом подрыв единства 

алтайского народа и единого литературного языка. 

Третья глава посвящена вопросам языка и идентичности в РЮС в 

психолингвистическом аспекте. Авторами выявлена высокая степень нейтрального восприятия 

всех языков РЮС русскими, хакасскими, тувинскими и алтайскими респондентами (80 % от 

всех реакций). Что касается идентичности, установлен ее двухуровневый характер 

(общероссийская и этнорегиональная), при этом Россия ассоциируется преимущественно с 

русскими, а РЮС – с титульными народами. 

Хотелось бы отметить большую плотность текста. Многие темы и дисциплинарные 

области представлены достаточно компактно. Это является скорее достоинством работы, хотя 
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иногда возникает желание прочитать о некоторых сюжетах более подробно. В частности, 

особый интерес вызывают дискуссии на тему языков и языковой политики в электронных 

СМИ и социальных сетях. Несмотря на  существуещее мнение, что онлайн-коммуникация 

практически не имеет последствий для реального политического контекста, многие 

исследователи доказывают, что именно технологии и алгоритмы, развивающиеся в веб-среде, 

позволяют разрушать стереотипы, расширять аудиторию политической деятельности, 

создавать новые форматы, вовлекающие гражданское общество в политические процессы [см.: 

Пильгун, Габдрахманова, 2020].  

В целом рецензируемая монография дает полный, многоаспектный срез современного 

состояния языков Южной Сибири и рефлексии жителей региона на предмет языков и их 

носителей. Можно было бы пожелать коллективу авторов в будущих исследованиях обратить 

внимание и на другие методы (помимо социолингвистического опроса и ассоциативного 

эксперимента), например интервью, нарративный анализ (в первую очередь лингвистические 

биографии). Применение таких методов сделало бы уже используемый авторами 

триангуляционный подход еще более многомерным, предоставив доступ к причинам и 

контекстам тех или иных ответов, оценок и позиций респондентов. 

Э.В. Хилханова,  

Институт языкознания РАН 
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