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проблема сохранения и развития 
родных языков в условиях многона-
ционального и многоязычного госу-
дарства – одна из актуальных проблем 
современного общества. поэтому она 
нашла отражение и в законодательстве 
российской Федерации. Например, в 
соответствии с федеральным законо-
дательством, в российской Федерации 
никто не вправе устанавливать какие-
либо ограничения при использовании 
того или иного языка1 в различных об-
щественных сферах. равноправие язы-
ков народов российской Федерации 
рассматривается как совокупность прав 
народов и личности на сохранение и 
всестороннее развитие родного языка, 
свободу выбора и использования язы-
ка общения. Конституция российской 
Федерации гарантирует создание усло-
вий для его изучения и развития2.

в законе республики татарстан «О 
государственных языках республики 
татарстан и других языках в республи-
ке татарстан», также в соответствии с 
законодательством, создаются условия 
для сохранения и всестороннего раз-
вития родного языка, обеспечивается 
свобода выбора и использования языка 
общения, воспитания, обучения и твор-
чества. Как и в законодательстве рФ, 
равноправие языков народов рт пред-
ставлено как совокупность прав народов 
и личности на сохранение и развитие 
родного языка, право выбора и исполь-
зования языка общения. Но, несмотря 
на существующие законы, проблема 
сохранения и развития родных языков 
продолжает быть актуальной.

УДК 37.018.1

иНСтитУт СЕМьи 
и ЕГО рОЛь в СОХраНЕНии рОДНыХ языКОв

(по материалам республики татарстан)

З.А. Исхакова, кандидат филологических наук

Ученые, специалисты, обществен-
ность предлагают множество способов 
решения данного вопроса, в том числе 
с помощью основных социальных ин-
ститутов, которые оказывают воздейс-
твие на языковые процессы. Одним из 
таких институтов является институт 
семьи, который, являясь частью со-
циальной структуры, выполняет мно-
жество разных функций. Это: воспита-
тельная функция, функция первичной 
социализации детей, экономическая, 
хозяйственно-бытовая функция, функ-
ция эмоционального удовлетворения и 
др.3 выполнение семьей всех этих фун-
кций происходит при помощи языка. 
Необходимо отметить, что в семье пе-
реплетаются не только экономические, 
психологические, демографические 
проблемы, но и языковые. Считается, 
что сфера семьи менее всех других сфер 
подвержена внешним влияниям и, как 
отмечают ученые, является «наиболее 
консервативной». поэтому, какие бы 
процессы ни происходили в обществе, 
определенная изолированность семьи 
сохраняется, а это, в свою очередь, в 
некоторой степени «препятствует про-
сачиванию нововведений извне».

Несмотря на массовое двуязычие и 
активное использование русского язы-
ка вне семьи, которое чаще всего не 
зависит от конкретного человека, дома 
все возвращаются к принятой в семье 
модели речевого поведения. по резуль-
татам исследований ученых, «каждый 
язык, независимо от уровня развития 
народов, которому он принадлежит, 
пожалуй, наиболее полнокровно про-
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являет свои коммуникативные фун-
кции, служа средством общения при 
домашних (семейно-бытовых) контак-
тах»4. Это относится как к русскому, так 
и к национальным языкам, в данном 
случае и к татарскому языку.

Учитывая ведущую роль институ-
та семьи в деле сохранения и развития 
родного языка, а также необходимость 
усиления роли семьи в национально-
языковом воспитании, в данной статье 
предполагается рассмотреть характер 
и особенности использования татар-
ского и русского языков в семье, фор-
мы и масштабы двуязычия, использо-
вание языков в однонациональных и 
национально-смешанных семьях, ис-
пользование языков в семейно-быто-
вой сфере в городе и в сельской мест- 
ности.

Сложно определить весь объем фун-
кций татарского и русского языков во 
внутрисемейных отношениях, в каждой 
отдельно взятой ситуации. Несмотря 
на то, что «простая фиксация языка об-
щения не может отражать полностью 
содержания процесса»5, изучение фун-
кционального взаимодействия языков в 
семейно-бытовой сфере позволит пол-
нее представить языковую ситуацию в 
республике и сделать прогнозы на даль-
нейшее развитие и использование госу-
дарственных языков в рт.

прежде чем говорить о формах и 
масштабах языковых взаимоотноше-
ний в семье, а также о роли семьи в деле 
сохранения и развития родного языка, 
попытаемся уточнить, что такое родной 
язык.

во-первых, обратимся к словарям. 
в первом в русской лексикографии од-
нотомном толковом словаре С.и. Оже-
гова6 сказано, что «родной язык – язык 
своей родины, язык, на котором гово-
рят с детства». в «толковом словаре та-
тарского языка»7 записано, что родной 
язык – это язык, на котором говорят с 
детства (как правило, это язык своей 
национальности), материнский язык. 
по мировым стандартам родной язык –  
это также материнский язык или пер-
вый выученный язык.

в татарстане (многонациональном 
и многоязычном) в качестве родного 
выступают татарский, русский или дру-
гой национальный язык. Необходимо 
отметить, русский язык является род-
ным языком не только для этнических 
русских, но и для представителей дру-
гих национальностей. подтверждением 
тому являются материалы переписей, 
данные социологических исследова-
ний8. в связи с этим в.а. тишков вы-
сказал мнение, что «нужно сменить 
некоторые старые доктринальные уста-
новки и начать считать родным языком 
не тот, который совпадает с националь-
ностью одного или обоих родителей, а 
язык, который является для человека 
первым языком, включая и домашнее 
общение»9. в другой статье он пишет, 
что «родной язык – это язык, кото-
рым человек лучше всего владеет и на 
котором обычно говорит, это первый 
выученный в детстве язык, знание ко-
торого сохраняется»10. Некоторые пред-
полагают считать родным тот язык, на 
котором человек думает. з. валиев, ди-
ректор средней школы Муслюмовского 
района в своей статье «Сүзе татлы» пи-
шет, что родной язык – это не тот язык, 
которым ты лучше владеешь, а язык ма-
тери, которая тебя родила11. Как видим, 
однозначного мнения нет.

Однако именно символичность род-
ного языка заслуживает особого внима-
ния.

К.Д. Ушинский писал, что «язык 
есть самая живая, самая прочная связь, 
соединяющая отжившие, живущие и 
будущие поколения народа в одно ве-
ликое историческое живое целое»12. 
поэтому, если человек называет род-
ным язык своей национальности, даже 
не владея им, значит, он считает себя 
частью этого «живого и целого».

Сохранение и развитие родного язы-
ка – сложная и неоднозначная пробле-
ма, поэтому существующие институты, 
в том числе и семья, в одиночку не в 
состоянии выполнить данную задачу. 
Необходимо объединение всех сил.

Но, наверное, никто не станет отри-
цать того, что в деле сохранения и раз-
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вития родного языка большую роль мо-
жет сыграть именно семья. Семья – это 
особый мир, своего рода мини-госу-
дарство со своими традициями, обыча-
ями, укладом жизни. Если государство в 
широком смысле понимания управляет 
образованием, СМи и т.д., то в семье 
действуют свои законы, никто извне не 
может указать, на каком языке говорить 
дома с детьми, со старшими членами, 
с родственниками и т.д. Однако здесь 
уместно будет вспомнить то время (это 
1960–70-е гг.), когда нашим родителям 
настойчиво рекомендовали говорить 
дома с детьми на русском языке.

Семья – это уникальный речевой 
коллектив и для всех семей характерна 
различная языковая установка. Но, не-
смотря на это, можно выделить два типа 
семей по языковым установкам:

1) семьи, характеризующиеся ис-
пользованием только одного языка 
(независимо от возраста, образования, 
социального положения);

2) семьи, характеризующиеся «спо-
радическим, ситуативным использова-
нием членами семей языковых средств 
двух языков» (татарского и русского).

причина такого языкового поведе-
ния заключается не только в степени 
владения тем или иным языком, но 
и во внутрисемейных традициях. ис-
пользование языковых средств двух 
языков – характерная черта татарских 
семей (чаще всего городских). русское 
население республики дома общается 
только на своем родном русском языке. 
Функционирование языков в татарских 
семьях существенно отличается, так как 
для них характерна дифференциация 
речевого поведения. Данная дифферен-
циация чаще всего обусловлена одним 
из наиболее важных демографических 
факторов как возраст. заметим, что 
старшее поколение татар, как правило, 
является татароязычным и татарский 
язык для них вполне самодостаточен 
как средство внутрисемейного обще-
ния. Но активность использования та-
тарского языка от поколения к поко-
лению уменьшается. Как показывают 
данные исследований13, в ситуациях об-

щения с лицами преклонного возраста 
в основном используется татарский 
язык. в общении с детьми (в городах) 
чаще всего используется русский язык 
или оба языка. такое языковое поведе-
ние объясняется тем, что родители идут 
на поводу у юного поколения, так как 
выбор языка общения осуществляет-
ся именно детьми, которые воспиты-
ваются в дошкольных учреждениях и 
школах, где языком воспитания и обу-
чения чаще всего выступает русский 
язык. Надо сказать, что использование 
русского языка в татарской семье в си-
туациях общения с представителями 
старшего поколения, как правило, не 
поощряется, но использование его в 
общении с другими членами семьи ни-
каких ограничений не имеет.

Но общая картина такова, что в го-
родах русский язык все более активно 
вторгается в сферу татарской семьи. 
Ученые же отмечают, что «показателем 
глубины проникновения языка другой 
национальности в среду этнической 
группы является его использование 
в домашнем общении»14. Степень же 
«глубины проникновения» можно уви-
деть в представленной ниже табл. 1.

Как видим, более половины город-
ских татар дома предпочитают гово-
рить на русском или на обоих языках. 
в татарских селах такое явление скорее 
исключение. здесь необходимо отме-
тить, что сельская среда не отличается 
той динамичностью и изменчивостью, 
которые присущи городской среде. На 
селе нет интенсивного межэтнического 
взаимодействия. Село – среда, в отли-
чие от города малоурбанизированная и 
преимущественно гомогенная по наци-
ональному составу, по существу как бы 
«глубинка» этнических традиций15. в то 
же время «... если говорить о сельском 
населении в целом, то сближение горо-
да и деревни, активно происходившее 
в 1960-70-е гг., приводит к постоянно 
увеличивающемуся сходству социаль-
ных явлений и процессов в его среде с 
тем, что происходит у горожан. Не слу-
чайно в научную литературу вошло по-
нятие «урбанизация села», отражающее 
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отнюдь не только внедрение индустри-
альных методов в сельскохозяйственное 
производство, но и распространение 
городских стандартов в образе жиз-
ни сельских жителей, в их интересах и 
стремлениях»16. Между тем «городской 
стандарт жизни» предполагает помимо 
всего прочего владение двумя государ- 
ственными языками, а также их исполь-
зование по мере необходимости.

традиционно в городах большую 
функциональную значимость имеет 
русский язык. в татарских селах сохра-
няется явное доминирование родного 
языка над русским.

Нет смысла доказывать, что «обще-
ние на двух языках или общение на рус-
ском сокращает «вес» татарского языка 
в домашнем быту городских татар. Но 
само сокращение у разных поколений 
происходит различными путями. Этот 
контраст проявляется, прежде всего, 
между молодежью и людьми старшего 
и преклонного возраста. Общение на 
татарском языке у татарской молодежи 
сокращается в основном за счет пере-
хода на один только русский язык, в то 
время как у старших поколений это со-
кращение восполняется главным обра-
зом двуязычием»17.

Навыки этноречевого поведения че-
ловек приобретает в семье. Ни школа, 

ни вуз не могут компенсировать это в 
полной мере. именно в семье проис-
ходит формирование навыков родной 
речи, «воспитываются понимание и 
любовь к музыке родной речи». поэто-
му «к функциям семьи..., несомненно, 
относится и функция этноязыковой 
репродукции, которая осуществляет 
воспроизводство этнической речевой 
компетенции и поведения»18.

Сохранение родного языка, а тем 
более его развитие, возможно только в 
том случае, если потенциальные носи-
тели языка превратятся в его активных 
пользователей.

Будущее языка, его функциональ-
ное восстановление в полном объеме 
зависят от того, в какой степени новое 
поколение будет его знать и использо-
вать.

Необходимо отметить, что в исполь-
зовании языков детьми всегда сущес-
твует преемственность. Юные члены 
семьи, как правило, перенимают от 
родителей форму и способы общения. 
Основными причинами, способствую-
щими отчуждению от родного языка, 
чаще всего являются:

– незнание родного языка родите-
лями;

– постоянное использование только 
русского языка или двуязычия;

Таблица 1

Соотношение языков в речевой деятельности населения Татарстана 
в семейно-бытовой сфере (%)

языки общения Семейно-бытовая сфера

Город татары русские

На татарском 36,1 0,6

На русском 24,3 97,1

На татарском и русском в равной степени 37,1 1,2

На другом – 0,3

затрудняюсь ответить 2,6 0,9

Село

На татарском 89,8 –

На русском 3 81,8

На татарском и русском в равной степени 4,8 12,1

На другом – –

затрудняюсь ответить 2,4 6,1
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– воспитание и обучение в русско-
язычных дошкольных учреждениях и в 
школе.

Данная проблема может быть решена 
положительно только при ответствен-
ном и осознанном подходе к языково-
му образованию детей и при наличии 
языковой установки в семье на обще-
ние на родном языке. поэтому, «если 
родители сами в состоянии применять 
в общении со своими детьми родной 
язык, шансы на успешную этническую 
социализацию подрастающего поколе-
ния возрастут»19.

Довольно часто в однонациональных 
татарских семьях приходится замечать 
такое явление, когда дети и родители 
говорят на двух языках – дети на рус-
ском, родители на татарском. Отметим 
при этом, что понимание между детьми 
и родителями, как правило, полное. ро-
дители чаще всего объясняют эту ситу-
ацию желанием помочь детям как мож-
но лучше овладеть русским языком, в 
то же время не замечают или не желают 
замечать того, что они сами способству-
ют отчуждению своих детей от родного 
языка. Естественно, в данном случае 
ребенок, являясь потенциальным носи-
телем языка, бывает не способен стать 
его «активным пользователем».

Характерной особенностью сегод-
няшнего дня является рост числа меж-
национальных браков.

исследования, которые были про-
ведены в татарстане, показывают, что 
удельный вес национально-смешанных 
семей в городе и на селе неодинаков. в 
связи с приведенными данными заслу-
живает внимания то, что свыше 50% 
межнациональных браков, заключен-
ных в татарстане, приходится на рус-
ско-татарские семьи20. Естественно, в 
таких семьях важным моментом являет-
ся определение языка внутрисемейного 
общения. по данным Г.р. Столяро-
вой21, в сельских национально-смешан-
ных семьях татарстана в 70,8% семей их 
члены говорят между собой по-русски, 
16,3% – по-татарски, в 11,7% семей ис-
пользуют как русский, так и националь-
ные языки супругов или одного из них. 
в городских семьях (русско-татарских) 
около 95% семей используют только 
русский язык, супруги в остальных сме-
шанных семьях говорят и по-русски, и 
по-татарски.

Некоторые исследователи утвержда-
ют, что в таких семьях наблюдается вы-
сокая степень двуязычия. Однако здесь 
уместно будет говорить прежде всего о 
двуязычии татар, но не русских. Двуя-
зычие русских в национально-смешан-
ных семьях хотя и имеет место, но это 
не стало массовым явлением. поэтому, 
не отрицая полностью влияния нацио-
нально-смешанных семей на усвоение 
того или иного языка, отметим, что они 

1 таблица дана по кн. Г.р. Столяровой. Феномен межэтнического взаимодействия: опыт пост-
советского татарстана. – Казань, 2004. – С. 239.

Таблица 21

Изменение доли межэтнических браков 
в общем числе заключенных браков в Татарстане (в %)

Массив
годы

Казань
Города рт

(без столицы)
Село

1950 10,8 10 4,1

1960 11,6 8 4,6

1970 20,3 13 10,2

1980 23,6 30 11,8

1990 28,1 31,5 15

1999 32 31,9 15,8
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«не являются сколько-нибудь значи-
мым каналом распространения этого 
процесса»22.

проведенный анализ показал, что 
«языковая политика», проводимая в се-
мье, формирует разные языковые моде-
ли семей, которые определяют языковое 
поведение всех членов семьи, а также 
выбор языка внутрисемейного общения. 
Нам еще следует осознать, что родной 
язык – это семейный капитал, ценность 
семьи. Ценность, как правило, не только 
охраняют, но и преумножают и переда-
ют от старших к младшим и т.д.

таким образом, несмотря на то, что 
семья играет важную роль в сохранении 
родного языка, однако в условиях мас-
сового двуязычия она (семья) не может 
служить «бастионом» родного языка и 
нельзя возлагать всю ответственность 

за дальнейшую судьбу языка только на 
семью. в условиях татарстана ориента-
ция в обучении родному языку только 
на семью была бы также непоправимой 
ошибкой. видимо, следует прислу-
шаться и к мнению ученых, которые 
считают, что «язык, загнанный в рам-
ки семьи, не может быть эффективным 
средством общения…»23. в то же время 
«соотношение употребляемости двух 
языков в целом и в отдельных конкрет-
ных языковых ситуациях не является 
раз и навсегда заданным. Многое зави-
сит в конечном счете от реальных пот-
ребностей населения»24 в том или ином 
языке, от языковой ситуации. значит, 
главной задачей является сохранение 
языкового баланса в обществе, что, не-
сомненно, благотворно отразится и на 
использовании языков в семье.
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Аннотация

Статья посвящена анализу роли семьи в сохранении и развитии родного языка. Несмот-
ря на то, что семья играет важную роль в сохранении родного языка, в условиях массового 
двуязычия она не может служить «бастионом» родного языка и нельзя возлагать всю ответс-
твенность за судьбу языка только на семью.

Ключевые слова: семья, татарстан, двуязычие, родной язык, социальный институт.

Summary

The article is devoted to the analysis of the role of a family in the processes of development of 
native language. It is evident that family is an important part of these processes but in the context of 
bilingualism it can not serve as the only means of achieving the goals of language development.


