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Прежде всего хочу отметить одно из

главных, на мой взгляд, достоинств

книги, отраженное в ее названии.

Учитывая, что сегодня масштабные

лонгитюдные исследования этно�

культурной ситуации в российском

обществе встречаются не часто, по�

пытка автора собрать в издании

свои работы, написанные “до” и “по�

сле” распада СССР, посвященные

этносоциальным проблемам и ме�

жэтническим отношениям, представ�

ляется весьма удачной. 

Языковые процессы неразрывно

связаны со всеми сферами жизне�

деятельности общества. Поэтому на�

учный подход к языковой политике

реализуется благодаря исследова�

ниям в области лингвистики, социо�

логии, истории, политологии, психо�

логии и других научных отраслей. 

Язык — символ нации, первый

этнический маркер этноса. Функцио�

нальная мощность языка определя�

ет место этноса в социально�полити�

ческих процессах. Опыт, в том числе

новейший, включая ситуацию на Ук�

раине, показывает, что язык может

быть инструментом влияния на гео�

политическую обстановку, камнем

преткновения и причиной конфлик�

та, что ущемление языковых прав

мотивирует регионы поднимать во�

просы самоопределения, и т. д. Если

проанализировать историю образо�

вания государств, обстоятельства

деколонизации, провозглашения су�

веренитетов, то первые политичес�

кие и законодательные шаги почти

всегда касаются вопроса языка на�

ции, региона, государства. 

Автор рецензируемой книги раз�

деляет мнение исследователей, ко�

торые трактуют этническое самосо�

знание не только как осознание при�

надлежности к своему народу, но и

как представления о его культуре и

языке (с. 416). Отсюда вытекает ло�

гичный вывод: “…язык — это основа

духовной культуры народа, решаю�

щий фактор этнической и граждан�

ской идентификации личности. Без

языка нет и соответствующей на�

ции” (с. 417). 

В современной науке к исследо�

ваниям в сфере гуманитарного зна�

ния предъявляются новые требова�

ния. Важное место занимает анализ

первичной статистики, с помощью

которого можно подтвердить резуль�

таты гуманитарных изысканий (не�

редко носящих характер умозри�

тельных заключений) верефицируе�

мыми аргументами. В данном

контексте особого внимания заслу�

живают труды, достоверность ре�

зультатов которых доказывается, с

одной стороны, использованием ма�

тематических расчетов, а с дру�

гой — опорой на актуальную инфор�

мацию, формирующую адекватную

реалиям научную картину. Приме�

ром такого подхода и служит книга

Я.З. Гарипова, в которой собраны

работы, опубликованные автором в

1980–2014 годах. Статьи охватыва�

ют огромный пласт вопросов, что

дает масштабную диахроническую



языковую панораму в Советском Со�

юзе, в Республике Татарстан и Рос�

сийской Федерации, позволяет про�

следить динамику языкового разви�

тия, описать существовавшие (и

существующие) проблемы и спосо�

бы их решения. Повышает актуаль�

ность монографического издания

тот факт, что языковые процессы

рассматриваются в социальном ас�

пекте. Это выводит исследования

автора на высокий уровень практи�

ческой значимости, они приобрета�

ют актуальный прикладной харак�

тер. Здесь стоит подчеркнуть, что в

последнее десятилетие наблюдается

определенное замедление функцио�

нального развития региональных

языков в Российской Федерации в

целом и в Татарстане в частности.

По мнению Гарипова, в основе за�

медления лежат глобализационные

тенденции. Стандартизация всех от�

раслей и аспектов жизнедеятельнос�

ти общества — один из трендов гло�

бализации. Для того чтобы мир

функционировал как единый орга�

низм (а именно так определяется

глобализация современными анали�

тиками), те, от кого зависит приня�

тие важных решений, должны не

только понимать друг друга, но и по�

лучать необходимую информацию

без задержек. Стандартизация ком�

муникации ведет к неизбежной уни�

версализации способов общения,

одним из которых является язык. Но

глобальный мир меньше всего скло�

нен учитывать  языковое многообра�

зие. Более того, несмотря на декла�

рируемые лозунги об уважении 

к национальному, культурному и

языковому многообразию, де�факто

имеет место спрос на единообразие,

обеспечивающее в глобальном мире

общее и индивидуальное развитие,

включая карьерный и социальный

рост. В самое сложное положение в

данном контексте попадают регио�

нальные языки, деградация кото�

рых — явление сегодня не столь уж

редкое.

В этом плане интересны иссле�

дования автора, посвященные связи

языка обучения в школе с динами�

кой социального развития предста�

вителей этнических групп. Гарипов

показывает научную несостоятель�

ность мифа о том, что обучение на

родном языке — серьезная преграда

для социальной мобильности.

Поиск новых путей поддержки и

развития миноритарных языков (т.е.

языков национального меньшинст�

ва) предполагает выработку новой

языковой политики, причем как фе�

деральной, так и региональной. 

А это требует прочной научной осно�

вы, теоретической базы, анализа

данных, эмпирически подтвержден�

ных выводов. Представленные в мо�

нографии статьи являются источни�

ком информации, способной гармо�

нично структурировать языковую

картину исследуемых автором реги�

онов и стать частью фундамента для

построения системы новых техноло�

гий по их языковому развитию. Осо�

бого внимания, на мой взгляд, за�

служивают работы, в которых полу�

ченные результаты подкрепляются

математическими расчетами, фор�

мулами, графиками и таблицами. К

примеру, в статье “Тенденции нацио�

нально�языкового развития” автор

использует регрессионный анализ с

категориальными переменными в

рамках ковариационного анализа в

социологическом исследовании дву�

язычия (соавт. К.Д. Аргунова). На

основе данных переписей населения

в статье приводятся коэффициенты

корреляции и детерминации, соотно�

шение доли численности этносов и

доли тех, кто владеет родным язы�

ком, отражено в графиках, статисти�

ческая модель выведена в форме

уравнений. Учитывая, что эта работа

опубликована в 1989 году, использу�

емые в ней подходы становятся ис�

ключительно прорывными, их “сты�

ковой” характер через 25 лет оказы�

вается научной необходимостью. 

Автор предложил многомерную

типологию национально�админист�

ративных территорий на уровне об�

ластей. Как справедливо подчерки�

вает в предисловии к монографии 183
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В.К. Левашов, “…Украина по показа�

телям многомерной классификации

была разделена на три вида облас�

тей… языковая специфика Украины,

которую с помощью математико�

статистических методов показал

Я.З. Гарипов, стала главным факто�

ром нестабильности и разрушения

государственности…” (с. 6).

Нехватка масштабных исследо�

ваний в области социологии языка

остро ощущается при подготовке

нормативной базы, аргументации

необходимости тех или иных поли�

тических и социальных мер, взаи�

модействия с федеральным Цент�

ром. Современная ситуация такова,

что без прочной  социолингвистиче�

ской школы в Республике Татар�

стан мы подвергаемся риску посте�

пенного, но устойчивого снижения

функциональной мощности татар�

ского языка, а значит — перевода

работ в области татарской филоло�

гии — языка, литературы, фолькло�

ра и проч. в сферу рудиментарного

использования, не имеющего прак�

тического применения. Книга 

Я.З. Гарипова вносит ощутимый

вклад в современную социолингви�

стическую науку, выводит исследо�

вания языка на уровень точных

прикладных аналитических практик.

Используя новейшие теоретические

разработки, опираясь на научные

данные второго десятилетия XXI ве�

ка, автор знакомит читателя с со�

стоянием языковой политики и язы�

ковой ситуации не только в Татар�

стане и Российской Федерации, но

и в мире. Сотрудничество с учены�

ми из других национальных регио�

нов РФ, зарубежными специалиста�

ми, публикации в международных

журналах на английском языке при�

дают совместным работам дополни�

тельную ценность. 

Книга “Языковые процессы в

СССР и после” — пример синергети�

ческого подхода к вопросам разви�

тия региональных языков, который

способен вывести исследования в

этой области на высокий уровень

прикладной эффективности. Кон�

центрируясь на отдельных пробле�

мах, сегодня невозможно добиться

положительной динамики развития

региональных языков. Масштаб�

ность, комплексность и синергия —

основы успешного управления язы�

ковыми процессами. 
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