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ВЛИЯНИЕ  ЯЗЫКОВОГО  АКТИВИЗМА  НА  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
ТАТАРСКОГО  ЯЗЫКА1

Важной проблемой в настоящее время стала 
проблема определения уровня витальности языка 
и выявления мер, способствующих сохранению его 
жизнеспособности. Жизнеспособность языка зави-
сит от комбинации факторов: социальная потреб-
ность языкового сообщества в языке, восприятие 
языка говорящими и престижность этого языко-
вого варианта, языковая лояльность, присутствие 
другого доминирующего языка в официальных 
сферах общения, а также демографические, геогра-
фические, институциональные и другие параметры. 
Одним из важных факторов сохранения жизнеспо-
собности языка может стать деятельность языковых 
активистов.

Под языковым активизмом понимается совокуп-
ность действий говорящих, влияющая на сложив-
шуюся языковую ситуацию с целью расширения 
функциональной мощности конкретного идиома. 
Деятельность языковых активистов широка и охва-
тывает значительный круг вопросов, касающихся 
развития национальных языков: работа над проек-
тами по возрождению языков, повышение уровня 
информированности людей о ситуации с националь-
ными языками, проведение культурных мероприя-
тий для членов языкового сообщества, организация 
учебных курсов по изучению языков и их популяри-
зация и т. д.

В октябре 2021 г. в Республике Татарстан про-
водилось полевое исследование, одной из задач 
которого было изучение деятельности языковых 
активистов по расширению коммуникативной мощ-
ности татарского языка на территории республики. 
Материал был получен на основе устных интервью 
с экспертами, занимающимися языковыми вопро-
сами, и 192 анкетных опросов, проведённых среди 
жителей г. Казани. 

На основе исследованных материалов можно 
утверждать, что языковая ситуация в РТ в настоя-
щее время стабильная, татарский язык имеет зна-
чительную символическую мощность, находится в 
широком употреблении в неофициальных сферах 
общения, а также в официальных коммуникатив-
ных сферах, хотя и в суженном виде. Поправки 

в ФЗ «Об образовании в РФ» 2018 г. не вызывают 
социальной напряжённости в языковом сообществе, 
однако, по некоторым оценкам экспертов [Интервью 
…], способствуют развитию языкового активизма в 
респуб лике.

Будущее татарского языка волнует говорящих, 
и тому есть ряд причин. Говорящие, по субъектив-
ным оценкам, утверждают, что двадцать лет назад 
татарский был в большем употреблении в семейном 
и дружеском общении [Интервью …]. Распростра-
нение интернета считается фактором, снижающим 
употребление татарского, в связи с большим ко-
личеством сайтов и контента на русском. В интер-
нете можно встретить негативные комментарии к 
записям на татарском: «Говори нормально, говори 
на русском» [Интервью …], это, естественно, не ка-
сается татароязычных сайтов. Сожаление вызывает 
недостаток хорошей, качественной литературы на 
татарском языке как в печатном виде, так и в интер-
нете. Всё меньше родителей школьников выбирает 
для изучения татарский в качестве родного, что вли-
яет не только на снижение впоследствии количества 
говорящих, но и на уменьшение числа желающих 
пройти обучение по специальности «учитель татар-
ского языка», что впоследствии отразится на количе-
стве учителей. Существуют сообщества родителей, 
которые выступают за 5-дневную неделю, причём 
сокращение учебной недели предлагается провести 
за счёт отказа от изучения татарского языка. 

Трудности языковой жизни татароязычных 
говорящих влияют на развитие языкового активиз-
ма в республике. Проекты, в которых принимают 
участие языковые активисты, связаны в основном 
со следующими направлениями: изучение татар-
ского языка, развитие билингвального простран-
ства, расширение сфер использования татарского 
языка [Мухаметзянова 2018: 145–150]. В целом 
движение по поддержке татарского языка является 
весьма значительным. Всемирный конгресс татар 
организует мероприятия в поддержку татарского 
языка: концерты, конкурсы, фестивали. Ежегодно 
уже несколько лет проводится акция «Мин татарча 
сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»), квест-игра 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого научно-исследовательского сообщества в рамках научного 
проекта № 21-512-12002 ННИО_а «Методы прогнозирования и будущие сценарии развития языковой политики (на примере многоязычной 
Российской Федерации)».
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«Татар-дозор», вручение антипремии «Тяжело с 
татарским». Активисты «Татар-дозор» проверяют 
правильность написания надписей, публикаций в 
интернете на татарском, составляют антирейтинг 
организаций, использующих или не использующих 
татарский язык. Популярностью пользуются курсы 
изучения татарского языка среди татар, которые в 
детстве не говорили на родном языке. В интернете 
представлено значительное количество контента на 
татарском языке, большинство инициатив татаро-

язычных активистов сейчас связаны с их реализаци-
ей на интернет-ресурсах (организация обучения для 
детей и взрослых, проведение игр, конкурсов).

Таким образом, можно с уверенностью утвер-
ждать, что сохраняющаяся высокая символическая 
значимость татарского языка, развитое националь-
ное самосознание и активная деятельность языко-
вых активистов способствуют сохранению и разви-
тию татарского языка. 
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Сохранение этнолингвистического много-
образия в мире является актуальной проблемой, 
поскольку в связи с процессами глобализации су-
жается численность носителей языков меньшинств, 
народы переходят на языки большинства. Каждый 
день в мире исчезает какой-то язык или говор. По 
оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч 
языков мира могут в ближайшее время потерять по-
следних носителей. Жизнеспособность языков рас-
считывается по следующим основным критериям: 
по числу носителей, передаче языка от поколения к 
поколению, доступности учебных материалов, от-
ношению к языку внутри общества. По данным кри-
териям в России к категории языков, находящихся 
под угрозой исчезновения, причисляются 49 языков, 
в том числе хакасский [Казакевич 2005].

«В условиях угрозы исчезновения языков и ди-
алектов возникает острая необходимость в сборе, 
накоплении, фиксации языковых данных для выяв-
ления их фонетических, лексических, морфологиче-
ских, синтаксических особенностей» [Сунчугашев, 
Чебочакова 2013: 381]. Создание фонда накоплен-
ных данных в будущем может быть основой для 
возрождения и дальнейшего изучения утраченного 
языка или диалекта. Основную часть данных задач 

могут решать комплексные лингвистические экспе-
диции [Языки под угрозой исчезновения].

Изучение хакасского языка и его диалектов во 
второй половине XIX и начале XX в. связано с име-
нами известного лингвиста и этнографа М. А. Ка-
стрена, выдающихся тюркологов В. В. Радлова, 
Н. Ф. Катанова, а также В. И. Вербицкого, С. Д. Май-
нагашева и др. 

Планомерное изучение хакасского языка и его 
диалектов начинается с создания Хакасского науч-
но-исследовательского института языка, литерату-
ры и истории (1944). С первых дней открытия инсти-
тута в секторе языка работали: известный тюрколог 
Ф. Г. Исхаков, к. ф. н. Ц. Д. Номинханов, А. Т. Казана-
ков, к. ф. н. Д. Ф. Патачакова, Н. А. Аткнина. В это 
время языковедами ХакНИИЯЛИ ведётся большая 
научно-организационная работа. 

Несмотря на подъём хакасоведческой науки в 
целом, во второй половине ХХ в. наблюдается про-
цесс сокращения функционирования родного языка. 
Это связано с индустриализацией и урбанизацией 
территории. В 1960–1970-е гг. проводится политика 
ликвидации малых деревень. Переселение в боль-
шие посёлки отдаляло людей от традиционного 
уклада жизни, способствовавшего функциониро-




