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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Языки народов России, которых на
считывается по меньшей мере сто пятьдесят, являются ее культурным богатст
вом и составляют достаточно существенную часть мирового наследия языковой 
культуры Защита их от исчезновения и обеспечение сохранности культурно-
языковой самобытности этнических групп являются важной и ответственной 
для институтов государственной власти задачей, от решения которой зависит 
развитие межэтнических конфликтов, национальная политика, этнокультурная 
безопасность народов нашей страны 

Сохранение этнических языков, защита языковых прав личности и наро
дов была, есть и в обозримой перспективе будет одним из приоритетных на
правлений государственной политики любого полиэтнического государства, 
ставшего на путь демократического развития и межнационального согласия Во 
многом от состояния языковой политики зависит целостность федеративных 
государств, стабильность внутриполитической ситуации в них 

Защита языка возможна с помощью специальных государственных ин
ститутов, особых юридических технологий, способствующих развитию и ох
ране этнических языков, защите языков, их использованию в официальных до
кументах, литературе и науке Во многом положение этнических языков зависит 
от общего состояния культуры и образования, а не только от материальных за
трат государства на их развитие Принятие попечительских программ и соответ
ствующих законодательных актов в языковой сфере призвано повысить пре
стиж этнических языков, способствовать расширению сфер их функционирова
ния, созданию условий для сохранения и развития, а также для защиты языко
вых прав и языковой независимости личности и народа 

Чтобы проводить научно обоснованную языковую правовую политику, 
необходимо понимание роли и места языка в развитии этносов, что в свою оче
редь должно быть понято через функции языка, которые он выполняет Сейчас 
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уже не является дискуссионной идея значимости языка как нациообразующего 
элемента Бесспорным стало и убеждение, что язык - одновременно и знаковая 
система, предназначенная для передачи мыслей посредством коммуникации, и 
компонента национальной культуры, и один из признаков этноса, и важный 
фактор культурных, идеологических, политических и экономических процессов 

Степень научной разработанности проблемы. Национально-языковые 
проблемы привлекают внимание многих исследователей этнополитических 
процессов в полиэтнических государствах, а в последние годы вызывают и 
большое внимание юристов В их исследовании заинтересованы, прежде все
го, специалисты в области национальной политики и национальных отноше
ний, в области федеративных отношений, государственного строительства 

В изучение этнополитических аспектов языковой политики существенную 
роль внесли работы Р Г Абдулатипова, В А Аврорина, С А Арутюнова, ВМ Ал
патова, Ю В Бромлея, Ю Л Воробьева, МП Губогло, МС Джунусова, ЛМ Дро-
бижевой, Е А Бартминьского, С Т Калтахчана, К Каутского, В В Коротеева, 
А А Лукашанец, НБ Мечковской, В П Нерознак, В В Пименова, П Сорокина, 
В А Тишкова, К X Ханазарова, Л Л Хоперской, В Ю Хотинец, С М Широко-
горова, В К Щербины и многих других исследователей 

Теоретическим аспектам места и роли языка в национальном развитии 
уделялось внимание в трудах. А Г Агаева, Г А Антипова, Ю В Арутюняна, 
С А. Баклушинского, Ф М Березина, Г Д Гачева, X Г Гадамера, Ю Д Деше-
риева, М В Крюкова, А Е Михневича, М О Мнацаканяна, Т В Плотниковой, 
С В Чешко, Л В Щербы и др , анализировавших функции языка как этни
ческого признака 

В изучение юридических, государственно-правовых аспектов языковой по
литики существенный вклад внесли работы В В Белоусова, Н А Бенедикто
ва, А П Бердашкевича, Т В Губаевой, А С Герд, И Г Илишева, В А Кожемя
киной, М Н Кузьмина, Е И Клементьева, Л М Мухарямовой, В П Малкова, 
А С. Пиголкина, Н А Трушковой и др 
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Заслуживает особого внимания вышедший в конце 90-х годов обобщаю
щий фундаментальный монографический труд М Н Губогло «Языки этниче
ской мобилизации», в котором выявляются факторы, истоки, предпосылки и 
механизмы современных языковых процессов, «этнической мобилизации» на 
рубеже 90-х годов В нем отражаются также некоторые принципы и подходы в 
изучении двуязычия, этничности, элементов этнической идентификации, их 
влияния на формирование этнополитической ситуации в государствах 

Исследование проблемы двуязычия привлекало большое внимание извест
ных ученых этнологов, лингвистов, социологов, историков, литературоведов и 
др Среди них В А Богородицкий, И А Баскаков, У Вайнрайх, В М Жирмун
ский, М И Исаев, В Г Костомаров, Б В Ларин, Е Д Поливанов, К X Ханаза-
ров и др В их трудах значительное внимание уделялось вьивлению влияния 
конкретно-исторических условий на развитие языков, взаимодействию нацио
нальных языков и русского языка в процессе их употребления, их функцио
нальной службы, внутриструктурным изменениям, анализу социальных по
следствий двуязычия Изучалась проблема обогащения одного языка за счет за
имствований из других языков 

Социологические и культурологические аспекты этнокультурной безопас
ности, межэтнических отношений рассматриваются социологами и этнологами 
А Р Аклаевым, В В Коротеевой, Г У Солдатовой, Л Л Хоперской и др 

Среди зарубежных ученых, изучающих этнополитические аспекты лин
гвистической политики, заслуживают внимания работы таких авторов, как 
Б Андерсон, О Бауэр, И Бодуэн де Куртене, Дж Бэнкс, В. Вундт, М Вебер, 
В Гумбольдт, Г Джайлс, Ф Соссюр, Э Сепир, Б Л Уорф, Р П Фессар, Э Хоб-
сбаум и др. 

Несмотря на наличие отдельных работ, комплексный анализ языковой 
правовой политики и этнолингвистической самобытности не проводился, поли
тические и правовые институты, обеспечивающие культурно-языковую иден-
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тичность российских этносов ныа уровне монографических, концептуальных 
исследований, не рассматривались 

Объектом исследования являются этнолингвистические процессы в поли
этническом Российском государстве, а предметом выступают политико-
правовые способы защиты этнолигвистической самобытности 

С учетом актуальности темы, степени ее научной разработанности в дис
сертации определены цели и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в анализе юридических 
механизмов и политико-правовых институтов, обеспечивающих защиту этно
лингвистической самобытности Для достижения указанной цели автором оп
ределен ряд исследовательских задач: 

- провести политико-правовой и институциональный анализ этноязыковых 
процессов с целью разработки мероприятий по защите этнических языков, 

- рассмотреть место и роли языка как фактора этнической идентичности в 
развитии наций, национальных отношений в полиэтнических государствах, 

- определить языковые права народов как одного из приоритетных направ
лений государственной политики, 

- провести анализ политико-правового регулирования взаимодействия язы
ков, влияющего на общую политическую обстановку в стране, и социально-
политических предпосылок формирования и функционирования двуязычия, 

- проанализировать институционализированные системы этноязыковой 
безопасности 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле

дующем 
- дано представление о языке как о самостоятельной структуре, входящей 

в систему этноса в качестве подструктуры, наряду с другими определителя
ми самосознание, культура, ценностные ориентации и др , 

- дана характеристика юридическим механизмам и технологиям защиты 

языковых прав в современном Российском государстве, 
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- исследованы сущность и особенности этноязыковой политики 
Российской Федерации, направленной на реализацию функционирования 
и взаимодействия языков народов России, способствующей упрочению 
единства и целостности федеративной государственной системы, 

- показаны особенности политико-правового обеспечения этнолингвисти
ческой безопасности российских этносов 

Основные положения, выносимые на защиту 

1 Каждый язык фиксирует в символической форме культурное и истори
ческое развитие этносов, в процессе которого он приобрел свою форму, отра
жающую духовные, интеллектуальные и бытовые потребности народа, его мен
тальную специфику Язык является одновременно знаковой системой, предна
значенной для передачи мысли посредством коммуникации, и компонентом эт
нической культуры, элементом самобытности этноса, мобилизующим и интег
рирующим его представителей, а также дифференцирующим этнос в межэтни
ческих отношениях Язык - обязательное условие возникновения этнической 
общности, символ и защита группового единства, сохранения этнокультурной 
самобытности 

2 Спецификой региональной языковой правовой политики является ие
рархия приоритетов - главной целью правового регулирования языковых от
ношений стало создание наиболее благоприятных условий для возрождения, 
сохранения и развития языков титульных этносов, объявляемых символом го
сударственного суверенитета в республиках, а также более детальная регламен
тация использования официальных языков в системах образования и воспита
ния, подготовке научных и педагогических кадров, литературе, театрах и теле
видении, в средствах массовой информации Поддержка и обеспечение этно
лингвистической самобытности нетитульных этносов на территории республик 
декларативна в региональных программах по развитию языков народов, про
живающих на территории субъекта, предусматриваются различные мероприя-
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тия по их развитию, но перечень этих языков в республиканских нормативных 
актах не приводится 

3 Исторические условия формирования этноязыковых процессов в России 
сложились при доминанте русского языка, взаимодействие с которым позволи
ло многим этносам развить и углубить собственную языковую культуру, при
обрести письменность, определить национальные интересы В Федеральные за
коны РФ «О государственном языке Российской Федерации», «О средствах 
массовой информации» необходимо внести коррективы, касающиеся защиты 
чистоты лексики русского языка, обеспечения его информационной безопасно
сти и культурной цензуры Государственная поддержка русского языка может 
быть признана важнейшим средством обеспечения геополитических интересов 
на территории ЕврАзЭС и ОДКБ, а также стран на территории бывшего СССР, 
защиты государственной этнокультурной безопасности России, сохранения 
единства и целостности Российской Федерации 

4 К критериям выделения официального языка можно отнести следующие 
основания автохтонность носителей, численность говорящих на данной терри
тории на этом языке как на родном, престижность и авторитетность, полифунк
циональность языка, предполагающая возможность его использования в быто
вой, обиходно-разговорной, официально-деловой, публицистической, образова
тельной, научной, литературно-письменной сферах человеческой жизнедея
тельности Для признания языка государственным необходим дополнительный 
критерий - его способность быть языком межэтнического общения внутри го
сударства и межгосударственного общения вне его Трансформация федератив
ных отношений в России с целью укрепления ее единства предполагает при
знание в качестве государственного русского языка и признание в качестве 
официальных на территории субъектов Российской Федерации языков этниче
ских групп, проживающих на ней Делопроизводство в судебных и нотариаль
ных органах на территории субъектов РФ должно предполагать включение в 
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содержание документа текста на государственном языке и региональном офи
циальном языке Обучение государственному русскому языку и знание его 
должны быть общеобязательными для каждого гражданина России 

5 Этнолингвистический сепаратизм - представляет собой социокультур
ный и политико-правовой феномен, порождаемый стремлением региона суве
ренного государства к языковому обособлению, реализуемому в виде институ
циональной поддержки языка титульного этноса наряду с ограничением языко
вых прав представителей иных этносов, проживающих на его территории, пе
реходом на иную графическую систему письма, требованием обязательного его 
использования 

6 Концепция этноязыковой правовой политики предполагает дифферен
циацию языков в зависимости от общественных функций язык-
макропосредник, выполняющий функции межнационального и международно
го общения, региональный язык, то есть язык, не являющийся государственным 
для данного государства, местный язык - язык национального меньшинства в 
многонациональном государстве, ритуальный язык или культовый язык рели
гии Приоритеты языковой правовой политики должны включать мероприятия, 
направленные на устранение противоречий между сохранением самобытности 
и способностью к адаптации в новых социокультурных условиях, защитой язы
ковой самобытности и этнолингвистическим сепаратизмом, противодействием 
культурной ассимиляции в процессах глобализации и этнокультурным изоля
ционизмом 

Теоретико-методологической основой исследования, наряду с метода
ми системно-структурного, институционального анализа, выступают принципы 
и методы юридической и политической конфликтологии, теории государства и 
права Для исследования этноязыковой политики Российского государства, со
временных этнических процессов использовались методы юридической этноло
гии, политической этнологии и антропологии 
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Научно-теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования В диссертации осуществлен политико-правовой анализ этно
лингвистических проблем, результаты которого могут быть использованы в 
процессе формирования языковой правовой политики, обеспечения государст
венной защиты культурно-языковой идентичности народов Российской Феде
рации, что необходимо для стабильного развития многоэтнического российско
го общества, достижения межэтнического согласия Материалы исследования 
могут применяться в качестве опорных источников по политологии, теории го
сударства и права, юридической конфликтологии, философии права, конститу
ционному праву России и зарубежных стран Диссертация может быть исполь
зована в плане практических рекомендаций по формированию доктрины на
циональной безопасности и этнической политики, дальнейшим реформам госу
дарственно-правовых институтов России 

Апробация диссертационного исследования. Результаты диссертаци
онного исследования получили отражение в ряде выступлений автора на науч
но-теоретических и научно-практических конференциях, проводимых на базе 
Ростовского юридического института МВД России и иных учебных заведений 
Основные выводы работы отражены в нескольких авторских публикациях об
щим объемом 2,7 п*л 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафед
ры государственно-правовых и политико-философских дисциплин Ростовского 
юридического института МВД России 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 
включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключе
ние и список литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, а также рас
сматривается степень ее разработанности Здесь же определяются основная 
цель и задачи исследования, излагается содержание научной новизны в изуче
нии данной темы, и формулируются основные положения, выносимые на защиту 

6 первой главе «Языковая правовая политика: теоретико-
методологический и этнокультурный аспект», состоящей из четырех пара
графов, проводится анализ языковой политики в развитии Российского госу
дарства и современном мире Автором определяется роль и место этнических 
языков в развитии этносов и рассматривается язык как фактор формирования 
этнической идентичности 

В первом параграфе «Языковая правовая политика в процессах форми
рования Российского государства» анализируются историко-культурные и по
литико-правовые аспекты этнолингвистических процессов в России 

Диссертант отмечает, что языковое регулирование касается использова
ния языка в сфере общественной жизни как средства общегосударственного, 
регионального или международного общения, в общественно-политической, 
производственной и научной деятельности, в средствах массовой информации, 
обучении и отправлении религиозного культа Языковое регулирование уста
навливает использование языков в этих сферах, что нередко определяется спе
циальными официальными государственными постановлениями различного 
уровня, которые придают политическую значимость этнолингвистическим про
цессам В связи с этим автором рассмотрена проблема соотношения языка и 
политики, и на основании анализа языковой политики, проводимой государст
вом в разные периоды своего развития, делается вывод, что весьма часто во
прос о языке приобретает дополнительную конфликтогенность в условиях 
нарастания этнополитической напряженности 

Для выявления политико-правовой природы этнолингвистических про-
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цессов автор анализирует, какие потребности в его защите существуют При 
этом диссертант исходит из того, что язык не может быть понят вне функций, 
которые он выполняет в процессе общения, и вне социальных условий, где та
кое общение протекает Функции автором разграничены в соответствии с по
ниманием языка как человеческого языка вообще и как одного из конкретных 
языков Как следствие, разграничиваются и два вида функций - первичные и 
вторичные Первичные функции языка предопределены его универсальным 
общественным назначением, которое, в свою очередь, обусловлено обществен
ной природой человека, его социальностью - это коммуникативная (язык есть 
важнейшее средство человеческого общения) и мыслительная, или когнитивная 
(язык есть непосредственная действительность мысли) У вторичных функций 
языка, социальность иной природы, она подвижна, вариативна для разных кон
кретных языков, так как отражает воздействие конкретных социальных факто
ров 

Исходя из функций, которые были определены, автор все языки делит на 
язык-макропосредник, выполняющий функции межнационального и междуна
родного общения, региональный язык, то есть язык, не являющийся общим для 
данного государства, местный язык - язык национального меньшинства в мно
гонациональном государстве, ритуальный язык, или культовый язык религии 
Таким образом, могут быть выделены три вида отношения человека к языку, три 
ступени осознанного интереса к нему, три типа языковых потребностей и языковых 
прав первичные языковые потребности, когда язык осознается как средство обще
ния, а овладение им - как условие формирования самого человека, условие его 
нормальной жизнедеятельности, вторичные языковые потребности, когда язык 
культивируется как материал деятельности, как средство духовного воздействия на 
людей, орудие познания, а овладение им обеспечивает не просто общение, а эффек
тивное общение, составляющее содержание деятельности индивида, третичные 
языковые потребности, когда язык превращается в объект конструирования, со
ставляет цель созидательной и преобразовательной деятельности человека 
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Диссертант делает вывод, что проблема языкового регулирования заклю
чается в обеспечении общего средства коммуникации для данной территори
альной единицы при одновременном обеспечении сохранения и развития каж
дого языка в соответствии с желанием его носителей. Выполнение этой задачи 
реализуется в определенной языковой политике. Автор выделяет три типа 
языковой политики - ассимиляционистский, дифференциалистский и мульти-
культуралистский — и отмечает, что языковая политика, являющаяся «мульти-
культуральной» в смысле активного поощрения участия языков меньшинств в 
публичной сфере, хорошо приспособлена к реализации стандартов прав чело
века и к достижению социальной интеграции в полиэтничных обществах По 
сравнению с ассимиляционистской и дифференциалистской политическими 
стратегиями мультикультуральная языковая политика, как кажется, обеспечи
вает более жизнеспособную стратегию для урегулирования этноязыковых кон
фликтов Реальный успех подобной политики, однако, зависит от того, преус
пеет ли власть в уравновешивании признания отдельных языковых идентично-
стей с языковыми потребностями функционирующей экономики и политиче
ской системы Таким образом, языковая политика - это языковой аспект госу
дарственной этнокультурной политики 

В результате проведенного анализа языковой политики автор составляет 
периодизацию отечественной национальной языковой политики и в заключение 
параграфа делает вывод о том, что вопросы языковых отношений, языковой по
литики, языкового строительства в общем контексте политических, экономиче
ских, национальных, культурных и иных социальных отношений в мире оста
нутся весьма острыми, и их разрешение во многом будет зависеть от использо
вания опыта национально-языкового строительства 

Во втором параграфе «Институциональные модели языковой правовой 
политики в современном мире» анализируются модели языковой политики, 
проводимые в современных условиях в различных зарубежных странах. Каждая 
конкретная языковая политика в любой стране мира имеет много общих черт с 
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языковой ситуацией и языковой политикой в России В связи с этим автор про
водит сравнительное исследование по современному состоянию языков в Рос
сийской Федерации и за рубежом, а также по общим и отдельным частным 
проблемам языковой политики, проводимой в разных странах, то есть исследу
ет факторы, методы и формы, определяющие реализацию политико-правовых 
основ этноязыковой политики в современных условиях 

В большинстве случаев государство выступало и выступает в качестве 
силы, поддерживающей потребность взаимопонимания, и стимулирует роль го
сударственного или фактически господствующего языка. Поддержка властью 
потребности идентичности имеет лишь подчиненный характер Она могла вы
ходить на передний план в отдельных государствах, обычно при определенном 
равновесии между этносами Политика официального многоязычия издавна 
существует, например, в Швейцарии Другой случай поддержки властями язы
ков национальных меньшинств был связан с принципом «разделяй и властвуй» 

Автор отмечает, что в последние десятилетия XX века произошла языко
вая реформа во многих государствах ближнего зарубежья - бывших советских 
республиках и что фактически во всех полиэтнических государствах сущест
вуют проблемы определения характера языковой политики, что во многом 
связано с общим политическим курсом этих государств Значительные измене
ния геополитической ситуации, появление новых суверенных государств, 
культивирующих иные, чем прежде, политические, экономические и нацио
нально-ценностные ориентации в своем развитии, отказ от прежних приорите
тов - все это самым непосредственным образом отразилось на языковой си
туации и в зарубежных странах 

Основной целью проводимой в государстве языковой политики, по мне
нию автора, является изменение или сохранение сложившегося функциональ
ного распределения статусов языков, выбора языка общегосударственного об
щения. 

Как показывает международный опыт, эффективная языковая политика 
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становится результатом длительного, последовательно осуществляемого зако
нодательного регулирования А для этого в языковом праве необходим ком
плекс нормативных актов, обеспечивающих регулирование и руководство язы
ковой ситуацией в государстве, то есть характер языковой политики определя
ется законодательно В результате этого автор ставит вопрос о последователь
ности осуществления законодательного регулирования Данный процесс ав
тор анализирует на примере языкового законодательства в СНГ и других за
рубежных государствах и делает вывод, что фактически все страны, входя
щие в СНГ, опираясь на общепризнанные правовые нормы, гарантируют ра
венство прав и свобод языков всех народов, проживающих в них Законода
тельно запрещается ограничивать в правах и свободах человека и гражданина, 
исходя из расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежно
сти Однако фактически этноязыковые интересы некоторых народов зачастую 
игнорируются Практически во всех странах СНГ и Балтии (исключая Белорус
сию) идет процесс сокращения количества русских школ, детских садов, сужа
ется информационное пространство, уменьшается книгоиздание, издание учеб
ной литературы и распространение печатной периодики Дискриминационный 
оттенок в отношении русскоязычного населения отмечается в законодательстве 
о языке Латвии и Эстонии Таким образом, в государствах СНГ и Балтии 
наблюдается наделение русского языка разным статусом 1) второй государст
венный язык, 2) официальный, 3) межнационального общения, 4) статус нацио
нального меньшинства, 5) вообще не выделяется статус 

Во всех бывших союзных республиках сокращается сфера примене
ния русского языка, что наносит значительный ущерб достойному жизне
устройству русскоязычной части населения Автором выявляются причины, 
определяющие остроту проблемы 

Далее в работе рассматривается опыт зарубежных полиэтнических 
стран, прежде всего, касающийся правового регулирования этноязыковых про
цессов, и отмечается, что в разных странах складывается разная языковая си-
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туация в соответствии с той языковой политикой, которую проводит данное 
государство 

В заключение параграфа автор делает вывод об огромной значимости эт
ноязыковых проблем в полиэтнических государствах и подытоживает, необхо
димо совершенствование законодательного регулирования функционирования 
русского языка как общегосударственного языка, выполняющего функции язы
ка межнационального общения в Российской Федерации, СНГ и странах Бал
тии, этнолингвистическая составляющая в полиэтнических государствах су
щественно влияет на характер государственного устройства Об этом свиде
тельствует опыт развития федеративных отношений Российской Федерации и 
зарубежных странах Ведь не случайно образуются государственные федера
тивные системы с учетом этнолингвистических особенностей (Бельгия) С 
учетом этноязыкового фактора сложились федерации в Канаде, Швейцарии, 
Индии. 

В третьем параграфе «Язык как элемент этнической и политико-
правовой идентичности» рассматриваются характеристики этнического языка 
как элемента этнической идентичности Обобщая работы исследователей, автор 
выделяет культурные аспекты этнической идентичности, и особенно языка, в 
качестве этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаков В дис
сертации подчеркивается, что общность языка делает говорящих на нем участ
никами определенной «конвенции», «соглашения», на основании которого про
исходит единение этнической группы («национальная солидарность»), высту
пающее стимулом этнокультурного самоопределения 

Для выявления места и значения языка в политическом развитии этноса 
необходимо, по мнению автора, разграничить понятия «нация» и «этнос», ко
торые сопряжены с такими понятиями, как «традиция», «культура», «язык», 
обеспечивающими солидарность людей данной общности, их мобилизацию на 
самоутверждение В связи с этим производится анализ различных подходов 
ученых к данным понятиям, и в результате, этничность представляется цивили-
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зационно обусловленным принципом организации человечества, дополняющим 
другие, более конкретные принципы, основывающиеся на причинно-
следственных связях, материальных факторах, рациональном объяснении и це
левых установках Автор обобщает три основных теоретических подхода к эт-
ничности приомордиализм, конструктивизм и инструментализм Примордиа-
лизм предполагает анализ этнических групп в контексте территории, религии, 
культуры, социальной организации или языка, которые рассматриваются его 
сторонниками как объективно «данные» Конструктивистские и инструмента-
листские теории фокусируются на их субъективной интерпретации Конструк
тивистский подход рассматривает этническую идентичность как результат 
сложного общественного процесса, в ходе которого символические границы 
постоянно конструировались и реконструировались посредством использова
ния мифологий, исторических оценок общего прошлого или языка Инструмен-
талистский подход к этничности уделяет больше внимания процессам полити
ческой мобилизации и манипуляции, посредством которых складывались соци
альные группы Эти два подхода можно рассматривать скорее не как взаимоис
ключающие, а как взаимодополняющие, в то время как первый фокусируется на 
социокультурной конструкции этничности, второй подчеркивает социополити-
ческий (и экономический) факторы 

Принадлежность человека к определенной этнокультурной общности, по 
мнению ученых, определяется на основе множества признаков этничности 
(кровнородственные связи, язык, общая символическая среда, поведенческие 
стереотипы, национальный характер, внешность, общность исторической судь
бы и пр) Идентичность же — это способ упорядочения, самопознания и само
организации общности людей Именно идентичность человека исторически са
моутверждается от семьи и рода до этносов и наций - от государства до чело
вечества Усвоение языка становится необходимым элементом социализации 
индивида, в процессе которой он получает нормативные и ценностные установ
ки, учится ориентироваться в окружающем мире, руководствуясь историческим 
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и культурным опытом своей этнической группы Поэтому язык является хотя и 
недостаточным, но необходимым этнодифференцирующим средством, адми
нистративная отмена или естественное отмирание которого с необходимостью 
влечет за собой постепенную ассимиляцию группы 

Автор отмечает, что этническая идентичность связана не столько с реаль
ным использованием языка всеми членами группы, сколько с его символиче
ской ролью в формировании чувства родственности с группой и одновременно 
в процессах межгрупповой дифференциации, что предполагает государствен
ную поддержку по его сохранению 

Диссертант делает вывод, что язык является не только средством челове
ческого общения, мышления и выражения, но и фундаментом этнического ми
ровоззрения Он формирует и развивает культуру, выполняет важнейшие этно
социальные функции и выступает как одно из важнейших объективных свойств 
этноса, а также как символ этнической принадлежности, является обязательным 
условием возникновения этнической общности, средством развития всех форм 
духовной жизни 

Четвертый параграф «Угрозы этнолингвистической самобытности в 
процессе современной политико-правовой и экономической глобализации» 
посвящен вопросам сохранения духовного, культурного многообразия само
бытности от унифицирующей и все поглощающей культуры «общества потреб
ления», бездуховности, ценностей утилитаризма и прагматизма, захлестываю
щего страны, подвергающиеся модернизации, ибо его уничтожение, ассимиля
ция приведут к обеднению человеческого сообщества Наблюдающийся ныне 
процесс глобализации материальной и духовной жизни народов и стран, воз
можности информационного воздействия могут привести к ограничению воз
можностей развития культур и традиций малочисленных народов и даже не
больших государств. 

Автор отмечает, что нарастающее внимание международного сообщества 
к проблемам сохранения и защиты культурно-языковой идентичности народов 
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вызывается тем, что нерешенность таких вопросов, дестабилизируя ситуацию, 
становится причиной возникновения напряженности в межнациональных от
ношениях, порождая порой конфликтные ситуации 

Диссертант полагает, что защитный ресурс языка слагается из таких ком
понентов его внешней системы, как, с одной стороны, сохранение среды обита
ния его носителей и традиционного образа жизни, занятий населения и специ
фических промыслов, религии и историко-культурных феноменов, т е само
бытной культуры в целом С другой стороны, функции защиты языка выпол
няют мероприятия культурно-языковой политики государства организация 
преподавания национальных языков, свобода выбора языка воспитания, обуче
ния и образования 

Далее в работе автор рассматривает устойчивость языка и концепцию 
«этнолингвистической жизнеспособности», элементами которой являются, ста
тус языка, количество говорящих на нем людей, институциональная поддерж
ка Судьба языков меньшинств, как отмечается в литературе, сводится к трем 
вариантам роль региональных языков, использование некоторого языка в роли 
бытового и вымирание языка 

Считается, что языковое и культурное существование любого народа 
проходит в условиях действия нескольких антиномий воспроизводства и раз
вития, противоречия между усилением суверенитета в сфере языковой полити
ки, с одной стороны, и общемировой тенденцией к размыванию, ослаблению 
суверенитета на фоне глобализационных процессов в промышленно-
экономической, рыночно-финансовой, военно-технической, информационной, 
экологической сферах, - с другой, третью антиномию можно обозначить в виде 
противопоставления литературный язык - государственный язык 

Разрушение языка - наиболее явно выраженный процесс этнокультурной 
экспансии других народов Однако каждый этнический язык - это особый 
взгляд на материальную и социальную реальность, особое мировоззрение. 
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Именно количество разных взглядов способно дать человечеству богатство и 
полноту мироощущения 

Во второй главе «Юридические технологии защиты этнических язы
ков» автор рассматривает институциональные формы политико-правового 
обеспечения языковой самобытности, юридические механизмы защиты русско
го языка, выполняющего функции международного, государственного и этни
ческого языка 

В первом параграфе «Государственно-правовая защита русского язы
ка» анализируется государственно-правовой аспект защиты русского языка 

Автор дает историко-культурную и социально-политическую характери
стику русскому языку и предлагает его исключительное в рамках Российского 
государства признание в качестве государственного языка, так как проблемы 
использования, развития и защиты его могут быть решены приданием данного 
статуса ему одному В связи с этим автор уточняет понятийный аппарат в отно
шении государственного и официального языков, отмечая широту диапазона 
мнений по данной проблеме Тем не менее автор пытается определить критерии 
выделения государственного языка, называя четыре автохтонность населения, 
численность говорящих на данной территории на этом языке как на родном, 
престижность, авторитетность языка, нейтральность языка, полифункциональ
ность языка, которая предполагает наличие социальных и коммуникативных 
функций в культурной, политической, социально-экономической и частной 
жизни народов, населяющих ту или иную республику в составе многонацио
нального государства или в отдельно взятой стране. 

Проведя анализ политико-правового состояния русского языка в респуб
ликах Российской Федерации, автор отмечает снижение престижа русского 
языка как средства межнационального общения не только на территории Рос
сии, но и в странах ближнего зарубежья В основе такого вывода лежат сле
дующие причины 1) негативные явления в самом русском языке, проявляю
щиеся в расшатывании его норм - фонетических, грамматических, стилистиче-
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ских, а также в засорении неоправданными заимствованиями, в свертывании 
терминотворчества на русском языке в сфере высоких технологий и т д, 2) со
кращение теоретических исследований и прикладных разработок по проблемам 
функционирования и изучения русского языка как средства межнационального 
общения, 3) резкое уменьшение количества изучающих русский язык в системе 
школьного и вузовского образования (прежде всего, в странах СНГ) Значи
тельно сокращается и количество часов, отводимых в средней и высшей школе 
на изучение русского языка как неродного Во многих школах русский язык как 
предмет преподавания вообще исключен из учебных планов. В некоторых рес
публиках основным местом изучения русского языка становится базар - с его 
грамматикой, лексикой и образными выражениями, стереотипными речевыми 
ресурсами, удовлетворяющими самые примитивные коммуникативные потреб
ности 

Государственно-правовая защита русского языка обусловлена следующи
ми негативными для его функционирования факторами сокращением сферы ис
пользования, в результате чего многие миллионы людей, говорящих на русском 
языке, не могут в полной мере применять его в сферах управления, образова
ния, культуры, литературы и информации; изменением концепции развития на
ционально-русского двуязычия в бывших республиках СССР, что приводит к 
ослаблению значения русского языка в странах СНГ и Балтии, а это, в свою оче
редь, отрицательно влияет и на отношение к проблемам двуязычия в отдель
ных регионах Российской Федерации, сокращением объема деловой корреспон
денции на русском языке, так как изменение форм и методов управления в ус
ловиях перехода к рыночной экономике не обеспечено новыми стандартами и 
правилами деловой корреспонденции, делопроизводства и архивного дела, со
кращением издания книг на русском языке, значительным уменьшением их 
тиража, ущербностью и примитивностью рынка книг, резким сокращением вы
пуска серьезных научных и художественных публикаций, в том числе книг по 
русскому языку, из-за перепрофилирования многих издательств на выпуск 

21 



конъюнктурной литературы, не полное соответствие потребностям современно
го российского общества преимущественно переводных информационных систем, 
отсталость нормализаторской работы, так как создание и распространение 
норм русского литературного языка не вполне отвечает современным требовани
ям, возникшие серьезные трудности в преподавании русского языка и литературы 
в школах и вузах, где существующая учебно-методическая литература не отве
чает современным требованиям, отсутствием налаженной системы пропаганды 
русского языка в средствах массовой информации, в средней и высшей школе, в 
профессиональных сферах 

Эти и другие проблемы обусловили разработку целевой программы, ко
торая включает семь основных задач духовное возрождение и обновление Рос
сии, формирование государственной политики в области русского языка, разви
тие и поддержка русского языка как национального языка 
русского народа и государственного языка Российской Федерации, повышение 
статуса русского языка в современном российском и международном образо
вательном пространстве, в духовном и культурном обогащении народов Рос
сии и зарубежных стран, укрепление позиций русского языка как средства 
межнационального общения народов России и СНГ, расширение функций рус
ского языка как одного из распространенных языков мира, разработка ком
плекса мер, направленных на пропаганду русского языка и культуры в средст
вах массовой информации 

Анализ корпуса нормативных актов субъектов Российской Федерации, 
проведенный автором, показывает, что правовой статус русского языка раз
личным образом определяется в законодательстве республик, краев, областей, 
автономных округов и автономной области В связи с этим диссертант считает, 
что необходима систематизация законодательства в сфере языковых отноше
ний в республиках и других субъектах Российской Федерации, что позволит 
повысить социальный престиж русского языка и реализовать его интегрирую
щую функцию 
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Кроме того, автор исследования полагает, что в рамках фактически на
чавшейся административно-территориальной реформы возможно сокращение 
числа субъектов Российской Федерации за счет слияния краев (областей) с на
ходящимися на их территории автономными округами, что не приведет к воз
никновению явных и скрытых этноязыковых конфликтов. Однако заинтересо
ванным организациям и органам власти всех уровней необходимо определить 
свою позицию по вопросам реализации языковых прав народов, проживающих 
на территории вновь образуемых субъектов Российской Федерации, в том числе 
- по вопросам функционирования русского языка (соблюдение языкового пари
тета) 

Автор предполагает, что обоснованная государственная политика в об
ласти функционирования русского языка на постсоветском пространстве спо
собствует сплочению наций, сохранению духовных ценностей и развитию 
культуры, гармонизации интересов личности, общества, нации и государства, 
укреплению дружбы народов, проживающих на территории Российской Феде
рации, а также укреплению связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, сохранению русского духовного, культурного и образовательного про
странства 

Второй параграф «Этнические языки в региональной правовой полити
ке» посвящен анализу правовых аспектов взаимодействия русского языка и 
языков титульных народов республик, их совместному функционированию в 
соответствии с созданной законодательной базой в национально-
территориальных субъектах Российской Федерации, так как в любой много
национальной стране вопросы взаимодействия языков имеют государственный 
характер, влияют на общую политическую обстановку в стране и требуют по
литико-правового регулирования 

Для взаимодействия русского языка с национальными языками других 
народов характерным было образование общего лексического фонда, ведущая 
роль в создании которого принадлежала русскому языку Конечно, и другие 
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языки вносили в этот фонд свой большой или малый вклад Образование дан
ного фонда, безусловно, представляло собой прогрессивное явление, ибо оно 
приводило к ускоренному обогащению словарных составов национальных язы
ков, к широкому распространению двуязычия, к взаимообогащению языков 

Учитывая, что в настоящее время языковые аспекты общественных про
цессов приобретают особо важное значение, а порой и исключительную остро
ту, надо отметить, что это имеет самое непосредственное отношение к пробле
ме реализации региональной правовой политики в исследуемой сфере Автором 
предпринимается попытка разъяснения данного политико-правового явления в 
полиэтничном государстве 

В трудах ученых, исследующих это явление, внимание уделялось выяв
лению влияния конкретно-исторических условий на развитие языков, взаимо
действию национальных языков и русского в процессе их употребления, их 
функциональной службы, внутриструктурным изменениям, анализу социаль
ных последствий такого взаимодействия Изучалась проблема обогащения од
ного языка за счет заимствований из других языков Этот объективный процесс 
оценивался по-разному как расширение функциональных возможностей языка 
и как угроза чистоте национального языка Взаимодействие и взаимообогаще
ние языков способствовали образованию и развитию общего терминологиче
ского фонда 

Для того чтобы разобраться в языковых аспектах общественных процес
сов, адекватно оценить их социально-культурное и политическое значение, 
нужно иметь, по утверждению автора, верное представление о том, где, когда и 
каким образом, под влиянием каких (объективных или субъективных) факторов 
возникло и сложилось двуязычие как одна из составных частей этносоциальных 
контактов. От раскрытия сущности данного явления зависит решение не только 
собственно лингвистических вопросов и проблем теории и практики языковой 
политики, но и в более широком плане - развитие и совершенствование языко
вой правовой политики в регионах 
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Проанализировав социально-политические подходы к изучению роли эт
нических языков в региональной правовой политике, автор приходит к выводу о 
том, что только двуязычие и многоязычие могут быть реальной лингвистиче
ской формой политического компромисса. Причиной двуязычия являются со
циальные факторы, а его назначение - обслуживание разных видов и форм об
щения отдельных слоев этнического коллектива или коллектива в целом Дву
язычие возникает, прежде всего, в результате развития общества, установления 
регулярных политико-социальных, экономических и культурных отношений 
между народами 

В связи с этим возрастает правовой аспект исследования проблем реали
зации этнических языков, что обусловлено принятыми законами и нормативно-
правовыми документами, которые нужно рассматривать как средство против 
возникающих языковых проблем между населяющими определенную террито
рию многоязычными людьми. От этого во многом зависит судьба двуязычия, 
так как дисбалансировка интересов носителей этнических языков чревата вы
зреванием конфликтогенных зон, деформацией общественного сознания 

В третьем параграфе «Этнокультурная безопасность в современной 
России и языковая правовая политика» проводится политико-правовой ана
лиз языковых аспектов этнокультурной безопасности Среди совокупности раз
личных сфер защиты этнических групп, обозначающих этнокультурную безо
пасность, автор выделяет язык как основу идентификации и этнический символ 

История свидетельствует о том, что борьба за этнический язык, за ста
новление и развитие его литературного варианта нередко являлась формой 
борьбы за национальную независимость и разрушение цивилизации и культу
ры, исчезновение с лица Земли народов и государств всегда начинается с утра
ты языка, с отказа от языковой самостоятельности, с капитуляции перед лин
гвистической экспансией С утратой языка народ перестает осознавать свою 
самобытность, свою культуру, свою идентичность, так как сохранение этниче
ского языка является необходимым для сохранения той или иной этнокультуры, 
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а, следовательно, и самого носителя языка - этноса 
Базовая потребность в сохранении языков и самобытных культур, осо

бенно языков и культур малочисленных субэтнических групп, поддерживается 
комплексом законов «О национально-культурной автономии», «Рамочная кон
цепция о защите национальных меньшинств», «Об общих принципах организа
ции общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока Российской Федерации» и другие Особо важное значение для обеспечения 
базовой потребности в безопасности имеет Закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» Регулирование же языковых 
процессов было возможно только при создании соответствующей законода
тельной базы Поэтому в целях поднятия престижа этноязыка, расширения его 
функций, сохранения его как одного из важнейших этнических признаков и ха
рактеристик, а также для достижения реального равноправия языков в республиках 
принимаются законы История России имеет богатый опыт политико-правового 
обеспечения этнокультурной безопасности 

Отстаивание потребности идентичности для национальных меньшинств 
иногда ведется «сверху» и даже входит в государственную политику, особенно 
в последнее время Однако чаще всего оно все-таки идет «снизу», от более или 
менее оппозиционных власти национальных движений. Они либо следят за 
поддержанием социальной роли своих языков на оптимальном уровне, либо до
биваются увеличения этой роли 

Нередко на помощь им приходят национальные оппозиционные движе
ния Результатом борьбы за повышение статуса того или иного языка может 
быть предоставление ему статуса официального языка, но никак не второго го
сударственного языка субъекта Российской Федерации Автор предлагает раз
граничить понятия государственного и официального языка применительно к 
субъектам Российской Федерации Государственный язык в России должен 
быть один - русский язык, а официальных на территории субъектов Российской 
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Федерации, наряду с русским языком, несколько - соответственно количеству 
крупных этнических групп, проживающих на территории данного субъекта 

В завершение параграфа автор делает вывод чем больше языков, тем бо
лее полноценным и всесторонним будет восприятие мира Поэтому сбережение 
этнических языков, обеспечение этнокультурной безопасности всех без исклю
чения языков должно стать важнейшей задачей современных государств. 

В заключении диссертации формулируются основные положения и вы
воды исследования 
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