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Abstract. The article deals with the issues of language conflict and the capacity to estimate the conflict
potential of the language situation in multilingual communities. The prerequisites and causes for the emergence of
language conflicts in language communities, as well as the incentives and triggers that provoke their occurrence
are investigated. The research highlights applicability of current approaches to a conflict study developed in the
frameworks of social sciences for language conflict potential identification. The methodology for measuring the
conflict potential of the language community is described as conducting surveys with respondents, further
assessment of existing threats to the linguistic situation stability, and evaluation of speakers’ satisfaction. The
efficiency of adopted procedures application is proved, their predictive potential is revealed. The method for
assessing tensions in a language community is considered in the context of a threat to the identity of a language
group, and the results of the practical application of this technique are based on a field study conducted in the
Republic of Dagestan. The effectiveness of conflict potential studying method as a combination of realistic and
symbolic threats and inter-group anxiety is confirmed on the material of respondents’ questionnaire surveys and
interviews with experts conducted in the Republic of Tatarstan. The assessment of tension in the language
community, based on scaling technique that provides possibility for identifying four stages in the development of
a language conflict, was carried out on the data obtained with the survey of residents of the Republic of Kalmykia.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика языкового конфликта и возможности исследова-
ния конфликтогенности языковой ситуации в мультилингвальных сообществах с прогностическими целями.
Охарактеризованы предпосылки языковых конфликтов и триггеры, провоцирующие их возникновение. По-
казаны возможности адаптации современных подходов к изучению конфликта, которые разработаны в соци-
ологии, для выявления потенциала языковой конфликтогенности. Рассмотрены современные методики из-
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мерения конфликтогенного потенциала посредством проведения опросов респондентов, дальнейшего оце-
нивания существующих угроз стабильности сложившейся языковой ситуации и определения степени удов-
летворенности среди членов языкового сообщества. Представлены результаты, подтверждающие эффектив-
ность использования адаптированных методик и раскрывающие их прогностический характер. Возможности
применения методики оценки напряженности в языковом сообществе показаны на материале полевого иссле-
дования угрозы идентичности языковой группы, проведенного в Республике Дагестан. Эффективность мето-
дики исследования конфликтогенного потенциала как совокупности реалистичных угроз, символических угроз
и межгрупповой тревоги продемонстрирована на материале анкетных опросов респондентов и интервью с
экспертами в Республике Татарстан. Оценка напряженности языкового сообщества с применением методики
шкалирования, позволившей установить четыре стадии развития языкового конфликта, осуществлена на мате-
риале данных, которые получены в результате опроса жителей Республики Калмыкия.

Ключевые слова: языковой конфликт, конфликтогенный потенциал, языковая общность, говорящий,
социальная напряженность, языковая политика.
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Введение

Языковой конфликт понимается сегодня
как столкновение между сообществами лю-
дей, в основе которого лежат те или иные про-
блемы, связанные с языком (ССТ, с. 276). Как
правило, он возникает по поводу следующих
актуальных вопросов: какой язык должен быть
официальным языком в институциональном
домене общения, обучение каким языкам ре-
ализуется в сфере образования, какой язык
должен использоваться в административной
и судебной системах и т. д.

Типологии языковых конфликтов разра-
батывались в трудах отечественных и зару-
бежных ученых. В зависимости от принципов,
положенных в основу классификации, выделя-
ются: 1) языковые конфликты в связи с нали-
чием или отсутствием официального статуса
языка; 2) языковые конфликты между титуль-
ными и нетитульными языковыми сообще-
ствами (возникают в местах совместного про-
живания языковых сообществ или вследствие
иммиграции и образования диаспор); 3) язы-
ковые конфликты между говорящими на до-
минирующем языке и носителями миноритар-
ных языков; 4) языковые конфликты на осно-
ве использования языка как орудия борьбы и
как символа борьбы; 5) языковые конфликты
между различными социально-коммуникатив-
ными системами и внутри их отдельных эле-
ментов; 6) языковые конфликты в связи с уг-
розой идентичности языковой группы; 7) язы-
ковые конфликты, возникшие под воздействи-
ем внутренних или внешних причин; 8) есте-

ственно и искусственно возникшие языковые
конфронтации и др. (подробно см.: [Аюпова,
2000; Баскаков, 1994; Крючкова, 1994; Конд-
рашкина, 2016; Михальченко, 2014; Никольский,
1991; Cargile, Giles, Clément, 1995; Nelde, 1993;
1998; O’Driscoll, 2019]).

Языковой конфликт представляется в
виде многофакторной сложной модели, вклю-
чающей его предпосылки и триггеры. Рассмот-
рим роль каждого из компонентов в проявле-
нии и динамике языковых конфликтов.

Предпосылки, или исходные причины
языкового конфликта возникают либо внутри
сообщества, либо навязываются извне влия-
тельным политическим окружением. Внутри
сообщества вследствие происходящих в нем
политических, экономических, социальных и
многих других изменений в его языковой жиз-
ни может возникать напряженность, приводя-
щая к языковой конфронтации – противостоя-
нию «групп людей, причиной которого явля-
ются языковые проблемы, обычно стремле-
ние демографически и/или социально домини-
рующего этноса ущемить языковые права
других этнических групп или нежелание раз-
ных этнических групп изучать язык домини-
рующего этноса» (ССТ, с. 267). Наиболее яр-
кие примеры языковой конфронтации можно
наблюдать в общностях с пестрым этничес-
ким составом, а также в языковых сообще-
ствах с несбалансированным функциональ-
ным распределением языков.

Спровоцировать возникновение конфлик-
тных настроений в социуме могут изменения
в языковой идеологии. В широком понимании
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языковая идеология – это набор представле-
ний о языке, его роли в обществе, характери-
стиках и внутреннем устройстве (DS, p. 171).
Одной из форм языковой идеологии является
лингвистический национализм, который «от-
носится к кругу идей и представлений о соци-
альной реальности, в которых допускается или
даже утверждается особая связь между на-
цией (этнической группой) и ее языком»
[Штырков, 2011, с. 327]. Такие настроения в
социуме потенциально конфликтны, в особен-
ности в условиях политической нестабильно-
сти и/или экономических неурядиц.

Языковой конфликт возникает вслед-
ствие процессов, воздействующих на языко-
вое сообщество извне. Причинами конфликта
может стать сужение функциональной нагруз-
ки языка, противоречия в реализации его ин-
струментальной функции, ограниченность су-
ществующих языковых ресурсов, обеспечива-
ющих многообразие форм речи, которое выз-
вано экстралингвистическими факторами. Это
может быть политическое влияние другого
языкового сообщества, его экономическое
давление, приводящее к доминированию
«внешнего языка» в языковой жизни речево-
го сообщества. В данном случае главным
фактором развития и интенсификации языко-
вого конфликта становятся, согласно П. Нель-
де, препятствия в социальной мобильности для
уязвимой языковой группы («a critical factor in
the expansion and intensification of such conflict
remains the impediment to social mobility»
[Nelde, 1998, p. 197]).

Почвой для зарождения языкового кон-
фликта становятся миграционные процессы.
Это возможно в том случае, если активизи-
руется языковая дискриминация, что вынуж-
дает диаспоры объединиться для защиты сво-
их языковых прав. Как показано О.В. Баляс-
никовой, нарушение языковых прав часто ос-
тро воспринимается говорящими в связи с ос-
нованными опасениями перерастания языко-
вой дискриминации в притеснения по этничес-
кому признаку [Балясникова, 2015, с. 202].
В процессе миграции происходит также воз-
действие языков друг на друга и зачастую за-
рождается лингвистическая диффузия, то есть
начинается проникновение новых языковых
элементов в используемый идиом. В такой си-
туации могут образоваться и существовать в

течение определенного периода времени аль-
тернативное произношение, грамматические
формы и слова, сформировавшиеся на основе
«пришлых» языков, что может вызывать не-
довольство у так называемых «консервативных
говорящих» (подробно см.: [Кириленко, 2021]).

Среди триггеров (внешних стимулов)
возникновения конфликтных ситуаций Р. Ста-
венхаген, изучая этнополитические конфлик-
ты, выделил побудительные стимулы к поли-
тической борьбе, готовность членов языковой
группы к коллективным действиям, компакт-
ность проживания языковой группы, наличие
значимых харизматичных лидеров, появление
поддержки в политических кругах (см. об этом:
[Stavenhagen, 1996, p. 64]).

Триггеры языкового конфликта можно
подразделить на внутренние и внешние:

1) внутренние – противоречия в языко-
вом сообществе: стремительные изменения
устройства сообщества, затрагивающие язы-
ковые интересы. Событиями, непосредствен-
но влияющими на появление конфликта, мо-
жет стать стремительный отказ части гово-
рящих от использования родного языка даже
в семейно-бытовой сфере, сопровождающий-
ся переходом на другой язык, что вызывает
негативное отношение со стороны консерва-
тивной части языкового сообщества; обычно
этому сопутствуют растущий негативизм го-
ворящих по отношению к родному языку и рез-
кое снижение языковой лояльности;

2) внешние угрозы благополучию языка:
резкие изменения в языковой политике вслед-
ствие давления «извне», эскалация языковой
дискриминации со стороны говорящих на доми-
нирующем языке, введение ограничений на ис-
пользование языка или изучение / обучение язы-
ку сторонним языковым сообществом.

Как правило, языковой конфликт реализу-
ется в неявной форме, поэтому важно своевре-
менно идентифицировать существующую на-
пряженность, определить возможные разногла-
сия среди проживающих на одной территории
носителей разных языков и определить уровень
беспокойства внутри языковых сообществ.
Публикации, посвященные разработке методов
изучения языковых конфликтов единичны [Ми-
хальченко, 2014; Кондрашкина, 2016; Биткее-
ва, Кириленко, 2022], что и обусловило пред-
мет нашего исследования.
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Поскольку языковой конфликт – это раз-
новидность социального конфликта, основой
для выработки инструментария изучения и
прогнозирования языкового конфликта может
быть адаптация методик, которые применя-
ются в социологии для исследования любого
социального конфликта. Измерение социаль-
ной напряженности проводится, как правило,
посредством тестов, позволяющих оценить
удовлетворенность респондентов степенью
реализации их потребностей. Опросные мето-
дики обеспечивают получение информации о
состоянии общественного мнения, но не дают
возможности точно определить степень на-
пряжения, своевременно регулировать уро-
вень напряжения в социуме, предупреждать
социальные конфликты, дестабилизирующие
общество (см., например: [Баранова, Фролов,
2012, с. 53–56]). Очевидна необходимость рас-
ширения исследовательского инструментария
методами, позволяющими выявлять факторы,
вызывающие напряженность, детерминиро-
вать социальные группы с высоким уровнем
неудовлетворенности, прогнозировать конф-
ликты, находить способы их предотвращения
и решения. Далее рассмотрим некоторые ме-
тодики, использованные в исследовании язы-
кового конфликтогенного потенциала.

Результаты и обсуждение

Оценка напряженности
в языковом сообществе в контексте

угрозы идентичности языковой группы

Проблематика идентичности в контексте
языкового конфликта достаточно полно иссле-
дована в трудах социолингвистов. Языковой
конфликт в них понимается как форма конф-
ликта, при которой по крайней мере одна из
сторон – участников конфликта (языковое со-
общество) считает, что страдают их языко-
вые права, и в значительной степени это свя-
зано с угрозой языковой идентичности. Подоб-
ного рода конфликт потенциально ощущается
как угроза целостности языковой группы и
может приводить к зарождению языкового шо-
винизма (подробно см.: [Биткеева, Кирилен-
ко, 2022, с. 201–203]). Языковая идентичность
формируется на основе сочетания материаль-
ных и нематериальных характеристик языко-

вого сообщества. Под материальными харак-
теристиками идентичности языковой общно-
сти понимается прежде всего язык, а также
вся совокупность особенностей языковых при-
знаков и речевого поведения, присущая дан-
ной общности. Нематериальные характерис-
тики идентичности языковой общности – это
языковая картина мира и особенности куль-
туры, отраженные в языке. Языковой конф-
ликт может возникнуть в условиях сочетания
двух основных параметров. Первый параметр
связан с осознанием языковым сообществом
единой языковой идентичности (при этом го-
ворящие одновременно могут высутпать чле-
нами нескольких языковых общностей). Фор-
мирование языковой идентичности в общнос-
ти как потенциально конфликтного параметра
обусловлено последующим противопоставле-
нием собственной языковой общности другим
языковым сообществам. Второй параметр
связан с появлением или усилением дискри-
минации какой-либо общности по языковому
признаку.

Исследование конфликтогенного потен-
циала языкового сообщества на основе выде-
ленных параметров предполагает поиск фак-
торов среди членов языкового коллектива.
В фокусе исследования находится проблема
вероятности возникновения противоречий.
Выявление конфликтогенного потенциала це-
лесообразно начать с изучения современного
состояния языковых сообществ. Методика его
определения была апробирована на материа-
ле анонимного добровольного анкетного оп-
роса 200 респондентов, проведенного в Рес-
публике Дагестан в июне 2021 года. Были оп-
рошены преимущественно жители г. Махач-
калы, около 90 % из них – это молодые люди
в возрасте до 30 лет. Такая выборка была сде-
лана для того, чтобы оценить существующую
в настоящее время языковую ситуацию и по-
строить ее прогностические модели. По мне-
нию многих ведущих социолингвистов, преж-
де всего У. Лабова, именно молодежь, владе-
ющая языком и использующая его в повсед-
невной жизни, играет ключевую роль в сохра-
нении языка. При проведении анкетирования
учитывались уровень владения родным язы-
ком у опрошенных и сферы его использова-
ния. Респондентам были заданы вопросы, от-
веты на которые отражали бы оценку стату-
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са и престижа языков Дагестана в предыду-
щие годы и перспектив языкового развития.

Первый параметр (осознание языковым
сообществом единой языковой идентичности)
определялся посредством анализа ответов на
следующие вопросы: «Является ли Ваш род-
ной язык более ценным, чем другие языки?»,
«Считаете ли Вы свой язык выше (автори-
тетнее), чем другие языки?», «Как Вы отно-
ситесь к языковым обычаям, языковым тра-
дициям других народов Вашего региона?». Ко-
личественное распределение ответов на эти
вопросы представлены в таблице 1.

Очевидно, что языковые традиции мно-
гонационального региона воспринимаются
опрошенными позитивно. Однако ценность
собственного языка примерно у трети опро-
шенных в их собственных глазах выше по срав-
нению с другими языками. Соответственно,
отмечается высокий уровень этноязыковой
идентичности среди респондентов.

Второй параметр (возникновениеили уси-
ление дискриминации группы говорящих по
языковому признаку) выявлялся на материа-
ле ответов на следующие вопросы: «Бывало
ли, что Вы подвергались дискриминации, при-
теснениям из-за использования своего родно-
го языка?», «Верно ли утверждение: “Языко-
вые конфликты иногда возникают в нашем ре-
гионе”?», «Верно ли утверждение: “Нацио-

нальные языки Республики Дагестан находят-
ся в опасности из-за того, что многие люди
говорят на русском языке”?». Количествен-
ное распределение ответов на эти вопросы
представлены в таблице 2.

Как видим, в целом респондентами не
отмечается дискриминации в отношении ис-
пользования ими родных языков, хотя еди-
ничные случаи возникновения языковых кон-
фликтов фиксируются. Помимо этого, у оп-
рошенных наблюдается высокий уровень
обеспокоенности в отношении будущего род-
ных языков в условиях конкуренции с русским
языком. Среди актуальных языковых про-
блем Дагестана в нарративах жителей рес-
публики выделяются следующие: состояние
и угасание родных языков, нигилизм среди
молодежи по отношению к родным языкам
(особенно среди горожан), отсутствие зако-
на о языках Республики Дагестан. Инфор-
манты отмечают, что многонациональность
Дагестана – это и радость, и беда. Уникаль-
ная полиэтничная и многоязычная языковая
ситуация в Дагестане создает определенные
трудности для наделения языков Дагестана
статусом государственных, институционали-
зации языков, соответственно, расширения их
функциональной базы. Этот фактор препят-
ствует принятию закона о языках Республики
Дагестан, который мог бы спровоцировать

Таблица 1.  Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая
осознание сообществом языковой идентичности

Table 1. Quantitative characteristics of respondents’ feedback, which reflect the community’s
awareness of linguistic identity

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Является ли Ваш 
родной язык более 
ценным, чем дру-
гие языки? 

Да, мой родной язык более ценный, чем другие языки  20 
Частично согласен  4 
Частично не согласен  2 
Нет, все языки одинаково ценны  70 
Затрудняюсь ответить 4 

Считаете ли Вы 
свой язык выше 
(авторитетнее), чем 
другие языки? 

Да, мой родной язык выше (авторитетнее), чем другие языки  10 
Частично согласен  8 
Частично не согласен  6 
Нет, все языки одинаково равны  72 
Затрудняюсь ответить 4 

Как Вы относитесь 
к языковым обыча-
ям, языковым тра-
дициям других на-
родов Вашего ре-
гиона? 

Положительно  92 
Положительно, но только к некоторым языкам 4 
Нейтрально  2 
Скорее отрицательно, нежели положительно 0,5 
Отрицательно 0,5 
Затрудняюсь ответить  0 
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языковые и межэтнические конфликты. Несмот-
ря на ощутимый языковой сдвиг, символичес-
кий потенциал языков довольно высок: род-
ные языки выполняют функцию этнического
символа. Активны движения по возрождению
языков и культур Дагестана, однако такая де-
ятельность в республике связана в основном
с поддержкой крупных языков (аварский, дар-
гинский, кумыкский, лакский) (см. об этом:
[Биткеева, 2021]).

В целом по совокупным результатам
оценки обоих параметров можно сделать вы-
вод о том, что среди членов языкового сооб-
щества какой-либо существенной напря-
женности в аспекте языковой дискримина-
ции не наблюдается.

Исследование
конфликтогенного потенциала

языковой ситуации
посредством адаптации

«интегрированной теории угроз»
Одним из инструментов измерения язы-

кового конфликтогенного потенциала может
стать адаптированная для этого «интегриро-
ванная теория угроз» (или «теория межгруп-
повых угроз») [Stephan W. G., Stephan C. W.,
1985; 2000]. Она активно применяется в ис-
следованиях по психологии и социологии при
изучении противоречий в социальных группах
(мигранты и коренные жители, расовые и ре-

лигиозные группы и пр.). Теория применима к
любой социальной группе, что дает возмож-
ность использовать ее в изучении языковых
общностей. Конфликтогенный потенциал оп-
ределяется посредством измерения уровня
напряженности среди членов языковой общ-
ности и выявления компонентов, способных
угрожать благополучию языка. Осознанная
или неосознанная угроза языку влечет за со-
бой появление негативных стереотипов, по-
рождающих языковые конфликты. Согласно
данной теории изучаются предполагаемые
угрозы, что позволяет разрабатывать сцена-
рии развития языковой ситуации и прогнози-
ровать его.

В качестве иллюстрации адаптации этой
теории для изучения языкового конфликта при-
ведем результаты анонимного добровольно-
го анкетного опроса 267 респондентов, прове-
денного в Республике Татарстан в октябре
2021 г., и 20 устных интервью с экспертами,
занимающимися вопросами сохранения татар-
ского языка (результаты не персонифицирова-
ны). В анкетном опросе принимали участие
жители г. Казани: молодые билингвы в возра-
сте от 18 до 30 лет. Интервью проводились с
экспертами следующих групп: представите-
ли законодательной и исполнительной власти;
представители интеллигенции (преподавате-
ли вузов, ученые, работники СМИ); языковые
активисты. По времени каждое интервью дли-
лось до полутора часов.

Таблица 2. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая
осознание сообществом появление или усиление языковой дискриминации

Table 2. Quantitative characteristics of respondents’ responses which reflect community
awareness of the emergence or intensification of language discrimination

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Бывало ли, что Вы подвергались дис-
криминации, притеснениям из-за ис-
пользования своего родного языка? 

Да, было неоднократно 4,5 
Да, один-два раза 9,5 
Нет 86 

Верно ли утверждение: «Языковые 
конфликты иногда возникают в нашем 
регионе»? 

Полностью согласен 34 
Частично согласен 0 
Частично не согласен 0 
Совершенно не согласен 47 
Затрудняюсь ответить 19 

Верно ли утверждение: «Националь-
ные языки Республики Дагестан нахо-
дятся в опасности из-за того, что мно-
гие люди говорят на русском языке»? 

Полностью согласен 50 
Частично согласен 26 
Частично не согласен 0 
Совершенно не согласен 19 
Затрудняюсь ответить 5 
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Выявление конфликтогенных параметров
осуществлялось в рамках трех компонентов
оценивания уровня возможной напряженнос-
ти языкового сообщества: реалистичные уг-
розы, символические угрозы и межгрупповая
тревога.

Реалистичные угрозы – это угрозы,
исходящие извне, угрожающие целостности,
интересам, ресурсам и благополучному суще-
ствованию группы [Croucher, 2017, р. 4]. Они
формируются на основе противопоставления
членов сообщества внешнему окружению.
К этому типу угроз относятся также угрозы в
отношении политической и экономической вла-
сти и материальному благополучию членов
сообщества. Как указывают В.Г. Стефан и
О. Ибарра, типичная реакция на осознавае-
мые или неосознаваемые реалистичные угро-
зы – это избегание, агрессия или даже тен-
денции к сепаратизму («In the context of
immigration policy, realistic threats may lead to a
preference for separatism» [Stephan, Ybarra,
Morrison, 2016]).

Для языковой общности можно выделить
угрозы благополучному существованию язы-
ковой группы, ее целостности, сокращения
функционирования языка в разных сферах об-
щения. Прежде всего, это опасность, исходя-
щая от иных языковых сообществ, угрожаю-
щая целостности группы своим существова-
нием, например, доминирующие языковые
общности по отношению к языкам малочис-
ленных народов. Ущемление языковых прав,
запреты использования языка, сокращение
преподавания языков в школах – все это мо-
жет создать ощутимую реалистичную угрозу
языковому сообществу (подробно см.: [Кири-
ленко, 2022, с. 17–18]). Содержание вопросов
анкетирования ориентировано на политичес-
кие, экономические, социальные угрозы бла-
гополучию языкового сообщества; угрозы
существованию языковой группы.

Для выявления реалистичных угроз рес-
пондентам были заданы следующие вопросы:
«Как лично Вы относитесь к людям, разгова-
ривающим на языке, который Вы не понимае-
те?», «Верно ли следующее утверждение:
“Люди, говорящие только на татарском язы-
ке, не могут устроиться на хорошую работу в
Вашем регионе”?», «По Вашему мнению, ка-
ким должен быть выбор языка обучения в

школьном образовании?», «Нужно ли застав-
лять человека изучать титульный язык рес-
публики (национальный язык), если этот язык
для него родным не является?», «Верно ли
следующее утверждение: “Языковые конф-
ликты иногда возникают в нашем регионе”?».
Количественное распределение ответов на эти
вопросы представлены в таблице 3.

Количественные данные показывают,
что в рамках реалистичных угроз у опрошен-
ных есть основания для беспокойства о су-
ществовании языковой группы говорящих на
татарском языке и сокращении функциони-
рования языка в разных сферах общения. Эти
данные подтверждаются материалом, полу-
ченным из экспертных интервью, проведен-
ных в Республике Татарстан одновременно
с анкетным опросом. Обеспокоенность у эк-
спертов вызывает добровольность выбора в
школе родных и государственных языков,
осуществляемого родителями учеников. Эк-
сперты высказывали мнения, что статус
предмета «татарский язык» и статус учите-
лей родных языков снижаются, выбор татар-
скими детьми русского языка в качестве
родного мотивирован возможностью лучше
подготовиться к ЕГЭ. Вызывает обеспоко-
енность у экспертов и то, что учителям при-
ходится персонально уговаривать родителей
записать детей на уроки родного для них та-
тарского языка.

Символические угрозы – это угрозы
религии, ценностям, системе убеждений, иде-
ологии, философии, морали или мировоззрению
группы («Symbolic group threats are threats to a
group’s religion, values, belief system, ideology,
philosophy, morality, or worldview» [Croucher,
2017, p. 5]), то есть угрозы символической сре-
де, отражающей общую культурную и этни-
ческую однородность социума [Schmuck,
Matthes, 2017, р. 609]. Этот тип угроз тесно
связан с идентичностью членов сообщества
и их образом жизни.

По отношению к языковой общности в
качестве символических можно рассматри-
вать угрозы языковой жизни группы, угрозы
языковым ценностям, нормам, идеологии, от-
правлению религиозных обрядов. Они связа-
ны с языковой идеологией, то есть с восприя-
тием языка его носителями, а также с про-
цессами корпусного планирования языка, вы-
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работки стандартного варианта. Символичес-
кие угрозы возникают и тогда, когда появля-
ются опасения относительно снижения уров-
ня престижности языкового варианта, умень-
шается языковая лояльность молодежи. Воп-
росы анкеты ориентированы на языковую ло-
яльность, витальность языка, восприятие язы-
ка (подробно см.: [Кириленко, 2022, с. 18–19]).

Для выявления символических угроз рес-
пондентам были заданы следующие вопросы:
«Как Вы считаете, на каком языке сейчас
престижно говорить в Республике Татарстан:
[На татарском языке]?», «Как Вы считаете,
может ли человек относить себя к определен-
ной национальности, если он не владеет язы-
ком этой нации?», «Насколько важен для Вас
язык, на котором Вы говорили в детстве?».
Количественное распределение ответов на эти
вопросы представлены в таблице 4.

Основываясь на анализе количественных
данных, в отношении символических угроз мож-
но сделать вывод о том, что в настоящий мо-
мент нет основания для опасений относительно

снижения уровня престижности языкового ва-
рианта, языковая лояльность среди опрошенных
высока. Сохраняется высокая символическая
значимость татарского языка среди молодых
людей, владеющих им, развитое национальное
самосознание и деятельность языковых акти-
вистов способствуют его сохранению и разви-
тию. Однако при этом отмечается спокойное
отношение опрошенных к незнанию собствен-
ного языка, что впоследствии может привести
к снижению уровня владения языком, и тревож-
ные оценки у интервьюированных экспертов.

Межгрупповая тревога состоит из
трех компонентов: эмоционального, когнитив-
ного и физиологического. Эмоциональный ком-
понент включает ощущение дискомфорта, тре-
воги, отвращения и других подобных чувств
по отношению к членам иной общности
(см. об этом: [Stephan W. G., Stephan C. W.,
1985, р. 2–3]). Социолингвистические исследо-
вания подтверждают наличие большего дис-
комфорта для человека при общении с пред-
ставителями другой общности, чем с предста-

Таблица 3. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающих реа-
листичные угрозы

Table 3. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect realistic threats
Вопрос Ответы респондентов Количество 

ответов, % 
Как лично Вы относитесь к 
людям, разговаривающим на 
языке, который Вы не пони-
маете? 

Положительно 64 
Положительно, но только к некоторым языкам 3 
Нейтрально 27 
Больше отрицательно, нежели положительно 3 
Отрицательно  3 

Верно ли следующее утвер-
ждение: «Люди, говорящие 
только на татарском языке, 
не могут устроиться на хоро-
шую работу в Вашем регионе»? 

Полностью согласен 12 
Частично согласен 18 
Частично не согласен 12 
Совершенно не согласен 34,5 
Затрудняюсь ответить 23,5 

По Вашему мнению, каким 
должен быть выбор языка 
обучения в школьном образо-
вании? 

Обязательным 30 
Добровольным 64,8 
Затрудняюсь ответить 5,2 

Нужно ли заставлять человека 
изучать титульный язык рес-
публики (национальный язык), 
если этот язык для него родным 
не является? 

Нет 62 
Да 33,3 
Затрудняюсь ответить 3,1 

Верно ли следующее утвер-
ждение: «Языковые конфликты 
иногда возникают в нашем ре-
гионе»? 

Полностью согласен 45 
Частично согласен 0 
Частично не согласен 20 
Совершенно не согласен 0 
Трудно сказать, согласен или не согласен 35 
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вителем своей общности [Littleford, Wright,
Sayoc-Parial, 2005; Liu, Chua, Stahl, 2010].
Негативный эффект, который возникает при
коммуникации с представителями иной языко-
вой общности, может впоследствии приводить
к появлению мыслей о том, что и межгруппо-
вое взаимодействие обречено на неудачу.

Эмоциональный компонент межгруппо-
вой тревоги измерялся посредством опреде-
ления уровня напряженности в процессе взаи-
модействия с иноязычной общностью. Рес-
пондентам был задан вопрос: «Как лично Вы
относитесь к людям, разговаривающим на
языке, который Вы не понимаете?». Количе-
ственное распределение ответов на эти воп-
росы представлены в таблице 5.

Когнитивный компонент связан с меж-
групповой тревогой, поскольку при общении с
представителями другой языковой общности у
говорящих возникают предубеждения о нега-
тивных последствиях этой коммуникации, ощу-
щения непонимания и связанного с этим раз-
дражения и чувства некомпетентности. Если

существуют негативные ожидания от комму-
никации с представителем иной языковой об-
щности, то, соответственно, уровень межгруп-
повой тревоги будет высоким. Для анализа это-
го компонента респондентам был предложен
вопрос: «Возникало ли у Вас опасение, что Вас
могут обмануть при общении с людьми на язы-
ке, который Вы плохо понимаете?». Количе-
ственные данные представлены в таблице 6.

Физиологический компонент объединяет
всевозможные физиологические реакции, воз-
никающие в ответ на ощущение тревоги при
коммуникации. Вопрос анкеты, соответствен-
но, связан с выявлением негативных физио-
логических реакций во время общения:
«Имели ли место физиологические реакции,
при общении на языке, который не является
для Вас родным (например, учащенное серд-
цебиение, тремор конечностей, повышенное
потоотделение и пр.)?». Этот вопрос не был
обязательным, на него дали ответ только
90 опрошенных из 267: из них треть – «Да»,
а две трети – «Нет» (см. табл. 7).

Таблица 4. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающих сим-
волические угрозы

Table 4. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect symbolic threats
Вопрос Ответы респондентов Количество 

ответов, % 
Как Вы считаете, на каком языке сейчас 
престижно говорить в Республике Татар-
стан: [На татарском языке]? 

Престижно  55 
Скорее престижно непрестиж-
ности татарского языка 

15 

Затрудняюсь ответить 15 
Как Вы считаете, может ли человек отно-
сить себя к определенной национальности, 
если он не владеет языком этой нации? 

Да 45 
Нет 28 
Затрудняюсь ответить 27 

Насколько важен для Вас язык, на котором 
Вы говорили в детстве? 

Важен  90 
Очень важен  0 
Отношусь нейтрально  10 
Не очень важен 0 
Затрудняюсь ответить 0 

 

Таблица 5. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая нали-
чие эмоционального компонента межгрупповой тревоги

Table 5. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect the presence of
an emotional component of intergroup anxiety

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Как лично Вы относитесь к 
людям, разговаривающим на 
языке, который Вы не пони-
маете? 

Положительно 64 
Нейтрально 27 
Отрицательно 3 
Затрудняюсь ответить 6 
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Межгрупповая тревога вызвана разногла-
сиями, несовпадением мыслей или идей сре-
ди представителей различных взаимодейству-
ющих групп. Межгрупповой конфликт отлича-
ется тем, что он развивается из неявных или
реальных несоответствий между членами раз-
ных групп. Конфликт межгруппового взаимо-
понимания обозначается как несоответствие
ожиданий членов различных языковых групп,
что влечет за собой напряжение, неприязнь и
разочарование. Резюмируя проанализирован-
ные данные, полученные в результате анкети-
рования, можно сделать следующие выводы
относительно межгрупповой тревоги: ответы
на вопросы, связанные с выявлением эмоцио-
нального, когнитивного или физиологического
напряжения внутри языкового сообщества та-
ких признаков не выявили. В ответах респон-
дентов не было обнаружено признаков тревож-
ности или разочарования при нахождении сре-
ди говорящих на другом языке, который они
не понимали.

Исследование языкового
конфликтогенного потенциала:

методика шкалирования

Для изучения языкового конфликта про-
дуктивна методика шкалирования, активно
используемая в социологических исследова-

ниях. Применение данной методики исследо-
вания конфликтогенного потенциала, как по-
казано Г.В. Барановой и В.А. Фроловым, эф-
фективно для установления соответствия меж-
ду стадиями развития напряженности (каче-
ственная характеристика), ее уровнями (ко-
личественная характеристика) и формами
проявления, влияющими на стабильность об-
щества [Баранова, Фролов, 2012]. Поскольку
нас интересует языковой конфликтогенный
потенциал в существующей языковой ситуа-
ции, целью анализа стало прогнозирование язы-
кового конфликта для определения возможных
путей и средств снижения напряженности до
уровня фонового. Результатом прогнозирова-
ния должны стать ответы на вопросы: 1) ка-
кого уровня социальной напряженности веро-
ятнее всего можно ожидать в будущем; 2) ка-
кие условия и каким образом нужно изменить,
чтобы достичь фонового уровня социальной
напряженности.

Уровни развития напряженности зави-
сят от неудовлетворенности населения, не-
соответствия между предпочтениями, по-
требностями жителей города, региона, стра-
ны и реальным положением дел. Существу-
ют фоновый, повышенный, высокий, крити-
ческий уровни. С ростом уровня конфликто-
генного потенциала происходит переход из
одной стадии развития в другую, меняются

Таблица 6. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая нали-
чие когнитивного компонента межгрупповой тревоги

Table 6. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect the presence of
a cognitive component of intergroup anxiety

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Возникало ли у Вас опасение, что Вас могут об-
мануть при общении с людьми на языке, кото-
рый Вы плохо понимаете? 

Да 30 
Нет 50 
Затрудняюсь ответить 20 

Таблица 7. Количественная характеристика ответов респондентов, отражающая нали-
чие физиологического компонента межгрупповой тревоги

Table 7. Quantitative characteristics of respondents’ responses, which reflect the presence of
a physiological component of intergroup anxiety

Вопрос Ответы респондентов Количество 
ответов, % 

Имели ли место физиологические реакции при общении на 
языке, который не является для Вас родным (например, 
учащенное сердцебиение, тремор конечностей, повышенное 
потоотделение и пр.)? 

Да 33,5 
Нет 66,5 
Затрудняюсь 
ответить 

0 
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формы выражения. Как правило, выделяют-
ся 4 стадии языкового конфликта – латент-
ная, начальная, стадия явной социальной на-
пряженности конфликта и непосредственно
языковой конфликт. Ранее нами уже приме-
нялась данная методика в прикладных ис-
следованиях, отметим, высокую результа-
тивность метода (см.: [Биткеева, Вингендер,
Михальченко, 2019, с. 20]).

Латентная стадия (фоновый уровень)
характеризуется относительной сбалансиро-
ванностью условий и требований. Такое со-
стояние выражается в нейтральной оценке
ситуации респондентами. Однако нейтральная
оценка не означает отсутствия проблемы, она
свидетельствует о проявлении конструктивной
социальной активности населения, которая
выражается в устных или письменных обра-
щениях в местные органы управления с по-
желаниями и требованиями уладить ситуацию.

Начальная стадия (повышенный уро-
вень) характеризуется явным несоответстви-
ем между ожиданиями, предпочтениями и
потребностями. Эта стадия проявляется в
росте обеспокоенности ситуацией, распрост-
ранение тревоги относительно потенциальных
угроз, недоверия властям. Проявляются при-
знаки готовности противостоять нежелатель-
ным изменениям. Возможно проведение мир-
ных акций, митингов, при этом адресатом тре-
бований являются местные власти.

Стадия явной социальной напряжен-
ности (высокий уровень) характеризуется
ростом неудовлетворенности, осознанием си-
туации, реально угрожающей интересам
субъектов. Эта стадия проявляется в обостре-
нии проблемных ситуаций во всех сферах об-
щественного развития, формировании образа
врага, проведении многочисленных митингов.
Адресат требований – региональные власти.

Стадия социального (языкового) кон-
фликта (критический уровень) характеризу-
ется завершением осознания социальным
субъектом (группой, языковой общностью) глу-
бокого несоответствия социально-политичес-
кой ситуации ее ценностям и интересам, появ-
ляется готовность устранить это несоответ-
ствие путем социального столкновения. Эта
стадия проявляется в обострении недоволь-
ства, которое приобретает массовый характер,
протестующие, как правило, обращают претен-

зии в более высокие властные структуры [Ба-
ранова, Фролов, 2012, с. 52].

Для измерения конфликтогенности при-
меняются опросные методики, позволяю-
щие зафиксировать текущие мнения языко-
вой общности по разным параметрам: под-
держка введения добровольного изучения
языков в школе, удовлетворенность действи-
ями власти в этом вопросе, поддержка или
уменьшение количества часов на родной
язык в школе и т. д.

Анализ эмпирического материала осуще-
ствляется с использованием шкалы значимо-
сти факторов для респондента и шкалы не-
удовлетворенности респондентов положением
дел по предложенным параметрам.

По шкале значимости в анкете исполь-
зуется порядковая шкала с вербальным зак-
реплением границ от 1 до 6:

1. Совсем не важно.
2. Практически не важно.
3. Скорее не важно, чем важно.
4. Скорее важно, чем не важно.
5. Важно.
6. Очень важно.
Шкала неудовлетворенности фиксиру-

ет социальную напряженность:
1. Полностью удовлетворен.
2. Практически удовлетворен.
3. Скорее удовлетворен, чем не удов-

летворен.
4. Скорее не удовлетворен, чем удов-

летворен.
5. Практически не удовлетворен.
6. Полностью не удовлетворен.
Предлагается широкий круг вопросов

анкеты, содержащих варианты ответов, отра-
жающих удовлетворенность респондентов
языковой ситуацией в регионе.

Показательной ситуацией является вве-
дение в 2018 г. добровольного изучения наци-
ональных языков в школе. Для оценки конф-
ликтогенного потенциала социальной напря-
женности по этому вопросу было проведено
анкетирование в Республике Калмыкия в мае
2018 г. и в апреле 2020 г. (см. табл. 8, 9). Вы-
борка составляла 90 человек – представите-
лей интеллигенции, студентов, пенсионеров.

В 2018 г. анализ опросов показал, что у
населения возрастает обеспокоенность по по-
воду сложившейся ситуации, распространяет-
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ся тревога, проявлялись признаки противосто-
яния нежелательным изменениям (в это вре-
мя в республике прошли митинги и пикеты с
выдвижением требований к региональной вла-
сти обратить внимание на проблемы с состо-
янием калмыцкого языка).

Результаты исследования, представлен-
ные в таблицах 8 и 9, показывают, что в 2018 г.
наблюдалось некоторое повышение протест-
ной активности, обострение социальной напря-
женности по вопросу добровольного изучения
языка (особенно в социальных группах интел-
лигенции и студентов). Более половины опро-
шенных (54 %) считали возможным участие
в протестных акциях. В 2020 г. ситуация из-
менилась, она стала стабильнее, так как ко-
личество респондентов, допускающих воз-
можность своего участия в протестах умень-
шилось (31 %), а количество респондентов,
исключивших для себя возможность участия
в протестах увеличилось (47 %).

Таким образом, в 2018 г. фиксировалась
явная социальная напряженность, угрожающая
интересам языковой общности. В последую-
щие годы в рамках языковой политики и на
федеральном, и на региональном уровнях си-
туация корректировалась. В 2020 г. наблюдал-
ся фоновый уровень напряжения. Однако меры
в рамках языковой политики, принятые после

2018 г., снизили конфликтогенность, но не уст-
ранили ее, о чем свидетельствует социальная
активность языковой общности, активизация
движения за сохранение языка и культуры, де-
ятельность языковых активистов и т. д. Как
представляется, наиболее гармоничным, спо-
собствующим сбалансированности языковой
ситуации и функциональному развитию нацио-
нальных языков является сценарий полилинг-
вального школьного образования. Он предпо-
лагает, что представители миноритарных и
мажоритарных народов страны обучаются на
родных языках, овладевая параллельно обще-
государственным языком, региональными язы-
ками и иностранными языками.

Заключение

Спрогнозировать возможность языкового
конфликта, а соответственно, социального на-
пряжения, – это значит найти способ измере-
ния влияния разных факторов и причин разви-
тия проблемы. Это своего рода опережающее
отражение уровня социальной напряженности
в будущем. Оперативное использование про-
гнозной информации способно сократить вре-
мя на выработку решения, повысить его ре-
зультативность, не допустить возникновения
вероятной проблемы или ослабить ее.

Таблица 8. Удовлетворенность жителей Калмыкии решением о введении доброволь-
ного изучения языков в школе

Table 8. Satisfaction of residents of Kalmykia with the decision to introduce voluntary language
learning at school

Вопрос Варианты ответа Количество ответов, % 
Май 2018 Апрель 2020 

Удовлетворены 
ли Вы введением 
добровольного 
изучения языков 
в школе? 

Полностью удовлетворен 23 33 
Практически удовлетворен 10 18 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 9 14 
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 43 29 
Полностью не удовлетворен 15 6 

 

Таблица 9. Мнение респондентов в Калмыкии о возможности участия в акциях проте-
ста относительно введения добровольности изучения языков

Table 9. Opinion of respondents in Kalmykia on the possibility of participating in protest actions
regarding the introduction of voluntary language learning

Вопрос Варианты ответа Количество ответов, % 
Май 2018 Апрель 2020 

Возможно ли Ваше участие в акци-
ях протеста относительно введения 
добровольности изучения языков? 

Допускаю 54 31 
Исключаю 37 47 
Затрудняюсь ответить 9 22 
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Результаты исследования показывают,
что эффективным инструментом изучения
и прогнозирования языкового конфликта яв-
ляются адаптированные для этого методи-
ки, разработанные в социологии. Выбор ин-
струмента (методики) измерения конфлик-
тогенного потенциала зависит от сложив-
шейся ситуации в языковом сообществе.
При этом необходима разработка многоком-
понентной методики анализа, которая по-
зволит дать более детальное представле-
ние о языковой ситуации в том или ином
регионе, на основе чего возможно постро-
ение модели прогнозирования языкового
конфликта.
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