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В настоящее время этнические языки являются неотъемлемой частью культурного
наследия народа, они играют важную роль в сохранении и поддержании этнической са-
мобытности и идентичности.

Тувинский язык является миноритарным, поскольку это язык народа, проживающе-
го на территории государства, в пределах которого он составляет меньшую группу по
сравнению с остальным населением страны и выполняет ограниченную функциональную
нагрузку. В таком случае русский язык будет восприниматься как мажоритарный.

В Туве сложилась полиэтническая структура населения. Национальный состав Респуб-
лики Тыва, согласно последней переписи населения, распределён примерно следующим
образом: тувинцы — 286 978 (88,7%) человек, русские — 31 927 (10.1%) человек. Прида-
ние тувинскому, так и русскому языкам официального статуса произошло В Конституции
Республики Тыва от 06 мая 2001 года в Статье 5. Тувинским владеют только 85% опро-
шенных по Росстат, но при этом указали родным языком – 97% [8]. Неплохо смотрится,
если не сравнивать с показателем 2010 года, тогда 97% опрошенных указали, что владеют
родным языком [7]. За 10 лет уровень владения тувинским языком снизился на 13%, что
настораживает население республики.

Тревога филологов, относительно судьбы тувинского языка по социолингвистическим
исследованиям, оправдывается, уровень владения им падает от поколения к поколению,
родной язык не считается социально престижным [5].

В настоящее время происходит символизация родного языка, это означает, что в усло-
виях информатизации русский язык имеет функциональное коммуникативное значение
и выполняет функцию инструментального языка [1]. В исследовании Ч. С. Цыбеновой
видим ухудшение ситуации родного языка быстрыми темпами, чему способствуют рас-
пространение сети интернет, доступность коммуникационного пространства на русском
языке (радио, телевидение, пресса, медиа и т. д), а также социальные сети, в которые
активно вовлекается молодежь [6].

Ситуация с родным языком четко прослеживается и в полевом исследовании (серия
интервью с 25 респондентами), проведенной Каплуновой М. Я в июле 2021 г. в г. Кы-
зыле. В данной работе видим, что старшее поколение (40 >) взволнованны ситуацией в
республике. Они отмечают негативное влияние информатизации, СМИ и интернета на
заинтересованность тувинским языком – «к сожалению, наше молодое поколение и дети
практически уже не говорят на тувинском языке. Это и есть языковой сдвиг младшего
школьного возраста, детсадовского» [2]. Сегленмей С. Ф выделяет три группы детей по их
языковым навыкам на государственных языках. Только некоторые дети являются актив-
ными билингвами, владеющими тувинским и русским языками. Вторая группа, которая
постепенно увеличивается, состоит из детей, говорящих только на русском языке и не вла-
деющих тувинским. Их родители считают, что изучение родного языка может помешать
учебе. Третья группа детей из сельских районов имеет очень слабые или отсутствующие
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навыки владения русским языком, которые не улучшаются к окончанию школы и сдаче
ЕГЭ [4].

Наблюдается также и деградация языка, все чаще титульное население владеют тувин-
ским только на бытовом уровне, а знание грамматики находится на низком, вслед за этим
речь становится примитивной. Что же касается представителей молодежи, они настоя-
щие реалии видят как данность, то, что должно протекать в виду объективных факторов
(глобализация, информатизация) [2].

Тува как лимитрофная зона попадала под разные влияния. До присоединения к со-
ставу Советского Союза, Тува была частью зоны влияния Монголии. Билингвизм с ту-
винско-монгольского сменился на тувинско-русский, но сейчас постепенно превращается
в русско-тувинский тип, при этом в Туве существует феномен культурно-религиозной и
идеологической «самообороны» лимитрофных народов. Это означает, что этнос полно-
стью не поглощается соседней нацией, а продолжает существовать по своим законам [3].
Несмотря на то, что тувинский язык считается уязвимым и имеет ограниченное распро-
странение, правительство республики активно поддерживает и продвигает его сохранение
и развитие.

В целом, современное состояние тувинского языка можно охарактеризовать как слож-
ное и противоречивое, но в последнее время наблюдается определенное улучшение благо-
даря усилиям государства и общественных организаций.
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