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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Аннотация. Статья посвящена изучению условий функционирования 

финно-угорских языков с точки зрения «социального отбора», который обусловлен 
демографическими изменениями, технологическими, социально-психологическими 
факторами. Отдельное внимание уделяется выявлению современных тенденций в 
сфере использования финно-угорских языков. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, экология языков, 
функционирование языков, социальный отбор, языковая политика, сфера 
использования языка. 

 
FUNCTIONING OF FINNO-UGRIC LANGUAGES  

DURING GLOBALIZATION 
Abstract. The article deals with functioning of Finno-Ugric languages in terms of 

“social selection” determined by demographic changes as well as technological, social and 
psychological factors. Special attention is paid to outlining the new tendencies in the use of 
Finno-Ugric languages.  

Keywords: Finno-Ugric languages, ecology of languages, functioning of 
languages, social selection, language policy, language use domain. 

 
Лингвистический ландшафт Земли насчитывает более 7 тыс. языков. Всего 

на 84 языка приходится примерно 82,3 % населения мира; оставшееся количество 
языков (более 6 тыс.) представляет около 17,7 % населения Земли [3, с. 79]. Как 
показывают статистические данные, 0,2 % (12 языков) имеют более чем по 100 млн 
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носителей каждый, что составляет 44,3 % всего населения земного шара (условно 
можем обозначить как 1-я группа языков). Следующие за ними 1,2 % (72 языка) с 
численностью носителей от 10 млн до 100 млн чел. относятся к 38,0 % населения  
(2-я группа языков). Еще 239 языков (3,0 % населения мира) имеют от 1 млн до  
10 млн носителей (3-я группа языков). Остальные 5 740 языков представлены числом 
носителей менее 1 млн чел. (4-я группа языков). 

Все финно-угорские языки, за исключением венгерского (его можно отнести 
ко 2-й группе языков с численностью 100 млн > N > 10 млн), относятся  
к 3-й и 4-й группе языков. Именно поэтому сегодня очень важно выстраивать 
языковую политику таким образом, чтобы каждый язык мог развиваться и 
передаваться из поколения в поколение. К сожалению, по мнению специалистов, в 
ближайшее столетие есть угроза исчезновения примерно 50–95 % используемых 
сегодня языков мира [7, с. 23; 9, с. 28]. Как подчеркивает Т. Скутнабб-Кангас, может 
исчезнуть 2 % биологических видов и 50 % существующих сегодня языков; причем 
исчезновение языков может стать причиной исчезновения биоразнообразия [3, с. 91; 
12, с. 20], поскольку «экологическое разнообразие является существенным для 
длительного выживания планеты. Разнообразие включает потенциал для адаптации. 
Если умирают языки и культуры, свидетельств интеллектуальных достижений 
человечества становится меньше. <…> Разнообразие является прямым образом 
связанным со стабильностью; многообразие является важным для выживания» [10,  
с. 99–100]. Это не может не вызывать обеспокоенности всего научного сообщества, в 
том числе лингвистов. 

Формирующееся на наших глазах отдельное лингвистическое направление, 
получившее название экология языков, направлено на изучение трех ключевых тем: 
а) эволюция языков; б) языки и окружающая среда и в) угроза исчезновения языков. 
Иными словами, экология языков «нацелена на построение мира, в котором царит 
языковое разнообразие, развивается многоязычие и изучение иностранных языков, 
соблюдаются языковые права носителей всех языков» [3, с. 82]. 

Указанные ориентиры лежат в и основе языкового планирования финно-
угорских регионов. Именно поэтому в последние годы особое внимание уделяется 
формированию нормативно-правовых основ функционирования языков, в том числе 
финно-угорских [8, с. 60–62]: «В последние годы федеральными органами 
государственной власти была проделана большая работа по совершенствованию 
правового обеспечения национальной политики Российского государства: 
утверждена Стратегия государственной национальной политики РФ до 2025 года, 
внесены изменения в федеральные законы <…>, принят ряд нормативных актов по 
вопросам этнокультурного развития народов России, защит прав коренных 
малочисленных народов и национальных меньшинств» [11, с. 46]. Однако, как 
показывает статистика, принятых мер часто недостаточно. Главная проблема 
заключается в том, что, как отмечает Дж. Кроуфорд, в отличие от биологических 
видов языки не имеют генов и, таким образом, не подвержены механизму 
естественного отбора. Их перспективы на выживание определяются не их 
внутренними свойствами или способностью к адаптации, а только социальными 
силами [3, с. 94]. Указанный «социальный отбор» (термин наш. – Н. К.) характерен 
для дву- или многоязычного общества и, как правило, определяется 
демографическими изменениями, технологическими, социально-психологическими 
факторами. Необходимо также подчеркнуть, что эти факторы взаимообусловлены и 
чувствительны к любым политическим и социально-экономическим изменениям.  
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Среди финно-угорских языков «социальный отбор» характерен для всех 
языков Российской Федерации и, к сожалению, не всегда в пользу сохранения 
последних. В частности, на страницах научных изданий, во время работы конгрессов 
и конференций регулярно поднимаются вопросы о сокращении носителей финно-
угорских языков. Например, «за период с 1926 по 2010 г. численность финно-
угорских народов России сократилась на 945 тыс. чел., или на 28,9 %. Их доля в 
населении страны уменьшилась с 3,2 до 1,9 %» [2, с. 91]. Особенно активными 
ассимиляционные процессы оказались в последние годы; в частности, по результатам 
Всероссийской переписи населения 2010 г., в России проживает более 2,4 млн 
представителей финно-угорских народов, что на 391 557 чел., или на 14,2 %, меньше, 
чем по результатам переписи 2002 г.; в межпереписной период с 1989 по 2002 г. этот 
показатель составил -13,7% [8, с. 55]. При такой тенденции, согласно прогнозам Я. 
Пустаи, к 2093 г. число носителей финно-угорских языков в России может 
сократиться практически вдвое и составит всего 1 608 240 чел. [8, с. 56]. 

В условиях активных ассимиляционных процессов, как показывает мировая 
практика, большую помощь для сохранения числа носителей языка может оказать 
аддитивная система образования: «В ситуации аддитивного обучения дети 
меньшинства обучаются посредством родного языка, при этом они получают 
качественные знания по доминирующему языку как второму. Это делает их 
двуязычными или многоязычными людьми, имеющими высокие знания. <… > При 
субтрактивном обучении дети национального меньшинства обучаются посредством 
доминирующего языка, который замещает их родной язык. Ценой обучения 
доминирующего языка является, в таком случае, родной язык» [10, с. 76]. 
Естественно, что в дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок не может 
самостоятельно влиять на выбор родного языка. Вместо него этот выбор 
осуществляет «социальный отбор», обусловленный личным (психологическим) 
опытом родителей, отсутствием кадров в образовательной организации, другими 
социальными условиями функционирования общества. 

Параллельно с сокращением количества носителей финно-угорских языков 
происходит и сужение сферы использования национальных языков, что, по-
видимому, характерно и для других языковых групп. На основе детального анализа 
судебной практики начиная с 2008 г. специалисты отмечают «сужение сферы 
использования национальных языков как государственных как в законодательстве, 
так и в официальной жизни», подчеркивая явное формирование «тенденции 
размывания государственного статуса национальных языков республик» [6, с. 129–
130]. 

Подобная тенденция – сужение сферы использования языка – 
поддерживается и требованиями развития современной науки, поскольку в 
последние десятилетия под давлением интернационализации науки издание, 
хранение и распространение знаний осуществляется на небольшом количестве 
языков. При этом доминирующим языком, принятым для изложения научных 
фактов, позволяющим поддерживать общую терминологию и, как следствие, 
коммуникацию между учеными разных стран, что, с одной стороны, помогает 
привлекать больше исследователей к развитию научного знания, а с другой – дает 
возможность ученым, владеющим языком, иметь доступ ко всему научному знанию, 
а не только к тому, которое переведено на национальные языки, становится 
английский. Более 90 % публикаций Scopus и Web of Science представлены 
англоязычными текстами [5, с. 42–45]. Таким образом, ведущие ученые финно-
угроведы сегодня вынуждены писать научные труды на русском или английском 
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языках, нежели поддерживать родные языки. К сожалению, подобная тенденция 
будет способствовать лишь вытеснению финно-угорских языков даже из сферы 
гуманитарной науки, не говоря уже о передаче знаний из области естественно-
научных дисциплин. 

Необходимо подчеркнуть, что результаты «социального отбора» не всегда 
проявляется напрямую: в ряде случаев его последствия могут проявиться через 
определенный промежуток времени. В качестве яркого примера здесь можно назвать 
развитие современной науки в области финно-угроведения. Так, в последние 
десятилетия во всех университетах финно-угорских регионов России наблюдается 
резкое сокращение контрольных цифр приема на национальные 
отделения/национальные факультеты, что приводит к сокращению университетских 
кафедр, ликвидации возможностей привлечения молодых кадров для продолжения 
науки. Иными словами, нарушается воспроизводство кадров для науки будущего. 
Сокращается число ученых, исследующих различные аспекты финно-угорской 
науки. Ярким примером указанной тенденции является значительное сокращение 
научных исследований: так, за 2000–2009 гг. в системе цитирования РИНЦ 
представлено более 3 500 публикаций с ключевыми словами «финно-угорский», 
тогда как в последующее десятилетие аналогичных публикаций стало примерно на 
30 % меньше. В этом ключе заметен спад научной деятельности в области 
современного финно-угроведения. Вызывает большую тревогу будущее финно-
угроведения как междисциплинарной науки в целом.  

Как отмечалось выше, еще одним фактором «социального отбора» является 
технологический фактор, или особенности функционирования языка в современном 
электронном информационном пространстве. По мнению специалистов, 
минимальный «джентльменский» набор технических средств в этом случае включает 
[4, с. 12]: 

а) разработанное и стандартизованное графическое представление 
национальных шрифтов и соответствующих раскладок клавиатуры; 

б) общедоступные электронные словари; 
в) системы проверки правописания; 
г) системы автоматического перевода; 
д) поисковые системы, работающие на национальных языках. 
Не менее важным в этом отношении является и издание СМИ как в 

печатной, так и электронной среде. К сожалению, на сегодняшний день не все 
представители финно-угорских регионов могут уверенно заявлять о наличии этих 
минимальных запросов общества. Более того, в связи с экономическими условиями в 
последние годы сокращается эфирное время вещания на национальных языках, 
сокращается штатное расписание национальных изданий. Таким образом, 
функционирование национальных языков оказывается вне конкурентной среды с 
доминирующим – русским – языком.  

Учитывая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на 
наличие множества положительных практик в сфере функционирования 
национальных языков в каждом из финно-угорских регионов, имеется ряд общих 
вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Прежде всего к таковым 
следует отнести следующие:  

– комплексное развитие научно-исследовательской инфраструктуры 
современного финно-угроведения как комплексной науки (в частности, через 
определение государственных заданий на создание фундаментальных научных 
трудов в области языкознания, литературоведения, фольклористики, этнографии, 
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культуры, истории и др.), так как даже научные грамматики большинства финно-
угорских языков были написаны еще в 1960–1970-е гг. Своего часа ожидает 
написание истории национальных литератур; 

– ревитализация национального образования; 
– интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки 

квалифицированных научных кадров всех уровней (от бакалавриата до аспирантуры) 
для всех представителей финно-угорских народов; 

– развитие технологических факторов функционирования языка; 
– пропаганда современных достижений науки, их значимости для 

поступательного роста уровня жизни в России на родных языках; 
– сохранение материальной и нематериальной культуры финно-угорских 

народов; 
– расширение сферы употребления национальных языков и др. 
Все указанные задачи требуют оперативного решения. Как мы уже 

неоднократно отмечали выше, мы сберегаем родной язык, потому что язык хранит 
нас, сохраняет нашу этническую идентичность и обеспечивает надежную базу для 
развития и сохранения сокровищницы нашей национальной культуры. 
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКИХ СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ 

ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация. Основная цель работы состоит в наиболее полном описании 

грамматических свойств форм прошедшего времени глагола с семантикой 
эвиденциальности в удмуртском языке в синхронном аспекте. В работе также 
поднимается вопрос о количестве форм прошедшего времени глагола в исследуемом 
языке, уточняются их грамматические способы выражения. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, удмуртский язык, грамматика 
удмуртского языка, прошедшее время, эвиденциальность. 

 
ABOUT GRAMMATICAL METHODS OF EXPRESSING  

EVIDENTIALITY IN UDMURT LANGUAGE 
Abstract. The main purpose of this work is to provide the most complete 

description of the grammatical properties of the past tense forms of the verb with the 
semantics of evidentiality in the Udmurt language in a synchronous aspect. The work also 
raises the question of the number of past tense forms of the verb in the language being 
studied, their grammatical ways of expression are clarified. 

Keywords: Finno-Ugric languages, Udmurt language, grammar of the Udmurt 
language, past tense, evidentiality. 

 
В современном удмуртском языкознании исследователи традиционно 

выделяют от двух [7, с. 202] до шести [8, с. 178] форм прошедшего времени. При 
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