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РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ 

А.П. Долгова, А.В. Кузнецов 
г. Чебоксары 

Резюме: В статье представлен обзор наиболее значительных научных работ по чу-
вашскому языку за последние двадцать лет. Акцент сделан в основном на проектах, реа-
лизующихся в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Намечены акту-
альные вопросы чувашского языкознания и основные перспективные направления для 
дальнейшей работы.  

Ключевые слова: чувашское языкознание, грамматика чувашского языка, лексико-
графия, орфография, социолингвистика, диалектология. 

Чувашский язык был объектом внимания ученого мира еще в XVIII–XIX вв., 
однако начальным этапом его непосредственного научного изучения следует на-
звать, видимо, все-таки конец XIX в. А комплексное исследование разворачива-
лось, в основном, в течение последнего столетия. Краткая история развития чу-
вашского языкознания излагалась в разных публикациях неоднократно, так, 
о процессах, происходивших в 1917–1990 гг. написал М.Ф. Чернов [Чернов 1992]. 
Мы же хотим остановиться на работах, осуществленных в течение последних 
двух десятилетий. 

Исследованием чувашского языка в настоящее время занимаются языковеды 
в нескольких научных центрах Российской Федерации, работа ведется также ту-
рецкими, финскими и венгерскими коллегами и лингвистами ряда других госу-
дарств. Но работа по изучению чувашского языка во всех его аспектах сосредо-
точена главным образом в Чебоксарах и прежде всего в Чувашском государст-
венном институте гуманитарных наук (ЧГИГН). Сотрудники отдела языкознания 
института вступили в новое тысячелетие, имея в плане ряд проектов научных 
изысканий по таким направлениям, как лексико-семантические и грамматические  
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особенности чувашского языка, культура речи, терминология, топонимика, рече-
вой этикет, социальное функционирование чувашского языка, место чувашского 
языка среди тюркских языков и другим. Было запланировано составление раз-
личных словарей. 

Наиболее крупными проектами, основы которых были заложены еще в 80-х и 
90-х гг. прошлого века, являлись составление «Толкового словаря современного 
чувашского литературного языка» и подготовка коллективного трехтомного тру-
да «Современный чувашский язык». Первый том последнего был издан в 1990 г., 
в него включено описание фонетики, орфоэпии, лексикологии, фразеологии, 
графики и орфографии [СЧ 1990]. Но в дальнейшем, в самом конце прошлого 
века, работа по этому проекту сначала замедлилась, затем вообще была свернута. 
Второй том был написан еще в 90-х гг. ХХ в. И.П. Павловым почти полностью, 
но завершить его и подготовить к изданию он не успел. Рукописи И.П. Павлова 
отредактировал и подготовил к изданию уже в 2010-е гг. В.И. Сергеев. И в 2014 г. 
была издана первая часть монографии, включающая в себя разделы «Морфеми-
ка», «Морфонология», «Словообразование» с примечаниями и научными ком-
ментариями В.И. Сергеева [Павлов 2014]. А вторая часть – «Морфология», также 
под научной редакцией и с комментариями В.И. Сергеева, была издана в 2017 г. 
[Павлов 2017]. 

Из реализованных замыслов можно назвать выпущенные в свет двухтомный 
русско-чувашский словарь [Скворцов 2012] и несколько терминологических сло-
варей, издание А.В. Кузнецовым монографии и публикацию цикла статей о рече-
вом этикете чувашей, Э.Е. Лебедевым – серии работ о глагольных формах и ка-
тегориях в чувашском языке, Н.И. Егоровым – исследований по этнолингвогене-
зу и истории чувашского языка. Среди работ прикладного характера необходимо 
упомянуть библиографический указатель по чувашскому языкознанию [ЧЯ 2004]. 
Но часть проектов по ряду причин была свернута, в качестве примеров можно 
привести уже упомянутый проект трехтомного труда о современном чувашском 
литературном языке, монографическое исследование исторического развития 
лексики чувашского языка и проект топонимического словаря Чувашии. Только 
в текущем году доктор филологических наук Ю.Н. Исаев возродил проект, по-
священный топонимике Чувашии, но уже в стенах Чувашского республиканско-
го института образования.  

Что касается составления толкового словаря, то следует сказать, что затеян-
ный еще в конце 1980-х гг. проект фактически начал реализовываться только в 
самом начале XXI в., претерпев значительные трансформации и в объеме, и в 
ряде основополагающих принципов составления. Так, отказавшись от слова «ли-
тературный» в названии самого словаря, авторский коллектив отказался и от функ-
ции нормализации, т. е. этот словарь не является справочником, дающим сведе-
ния о нормах чувашского языка – лексических, грамматических, словообразова-
тельных и др. [ТСЧЯ 2011–2017]. Руководство авторским коллективом и научное 
редактирование словаря взял на себя кандидат филологических наук 
Г.А. Дегтярёв, и в настоящее время готовится к изданию четвертый том. Г.А. 
Дегтярёв ведет работу также над неологическим словарем чувашского языка, 
выпущены в свет два тома из трех [Дегтярёв 2003–2017].  

Следующее направление исследований связано с нормализацией и кодифика-
цией чувашского языка, с вопросами чувашской орфографии и пунктуации. Здесь 
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уместно остановиться на деятельности межведомственной комиссии по чуваш-
скому языку, которая утвердила наименования учреждений образования и куль-
туры, списки почетных званий и псевдонимов писателей, терминов различных 
отраслей на чувашском языке и некоторых других перечней, основным разработ-
чиком их выступил также Г.А. Дегтярёв. Он же подготовил и опубликовал в из-
даниях института списки терминов на чувашском языке по отдельным другим 
отраслям науки и искусства.  

Проблемы орфографии чувашского языка обсуждались в продолжение двух-
трех десятилетий на рубеже ХХ и XXI вв. достаточно горячо. Непрекращающие-
ся дискуссии в печати и интернет-пространстве было решено продолжить на на-
учном форуме, и в 2015 г. в ЧГИГН была проведена межрегиональная научно-
практическая конференция, посвященная проблемам чувашского правописания 
[ЧО 2015]. После конференции на базе института была собрана рабочая комис-
сия с привлечением специалистов из других учреждений и общественных орга-
низаций для урегулирования наиболее спорных моментов. В 2016 г. было приня-
то решение о внесении некоторых изменений в существующие правила и подго-
товке нового издания орфографического словаря.  

Еще один вид деятельности, без которого не может развиваться наука, – об-
суждение актуальных вопросов на различных форумах – конференциях, симпо-
зиумах, семинарах и т. п. В начале XXI в. отдел языкознания ЧГИГН выступил 
организатором ряда мероприятий, наиболее крупными из них явились междуна-
родные симпозиумы «Чувашский язык: вчера, сегодня, завтра» (2004) и «Вариа-
тивность в языках народов Поволжья» (2006), международная научная конфе-
ренция «Чувашский язык и проблемы алтаистики» (2009), международная тюр-
кологическая конференция «Чувашский язык и этнос в истории евразийской ци-
вилизации» (2010).  

Нельзя обойти вниманием и полевые исследования. Часть экспедиционных 
выездов организовывались совместно с Институтом языкознания РАН и с Рос-
сийским государственным гуманитарным университетом: в 2004 г. проведена 
социолингвистическая экспедиция в ряд районов Чувашии, диалектологические – 
в 2009–2011 гг. в Малом Карачкино Ядринского района, в 2012–2016 гг. в Шу-
мерлинском, Аликовском, Красночетайском районах, в 2015 г. в Янтиковском 
районе Чувашии. 

С начала 2010-х гг. в Чувашском государственном институте гуманитарных 
наук разворачивается еще один масштабный проект, направленный на комплекс-
ное фундаментальное исследование чувашского языка, – написание коллективом 
авторов цикла монографий «Строй чувашского языка».  

Вышедшая в рамках этой серии монография доктора филологических наук 
В.И. Сергеева «Морфология чувашского языка. Словоизменение, формоизмене-
ние и формообразование» [Сергеев 2017] является результатом многолетней ис-
следовательской деятельности автора, позволившей ему выйти на решение про-
блем грамматического строя не только чувашского языка, но и общетюркологи-
ческого масштаба. Поставив во главу угла оппозицию «форма категориальная и 
форма некатегориальная», основанную на зависимости от распространения той 
или иной грамматической категории на все множество элементов рассматрива-
емой группы или на их часть (например, на все слова той или иной части речи 
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или только на некоторые из них), он выводит деление морфологии на три уровня: 
словоизменение, словоформоизменение (или вкратце формоизменение) и формо-
образование. К последнему уровню относятся, по его мнению, все случаи некате-
гориальных форм, один из таких случаев – «форма лица у числительных от двух 
до семи: иксĕмĕр ‘мы вдвоем’, иксĕр ‘вы вдвоем’…», у других числительных 
данная форма не встречается. 

В этой же серии в институте подготовлено к изданию и скоро выйдет в свет 
монографическое исследование «Фонетика и фонология чувашского языка», на-
писанное кандидатом филологических наук П.Я. Яковлевым. Несмотря на кажу-
щийся обширным список имеющихся на сегодня публикаций о звуковом строе 
чувашского языка, в чувашской фонетической и фонологической науке до на-
стоящего времени сохраняется ряд нерешенных проблем. Наиболее запутанным 
из таковых является вопрос фонемного инвентаря консонантизма чувашского 
языка. П.Я. Яковлев предлагает, в отличие от своих предшественников, непроти-
воречивую трактовку: так, например, отрицая существование в современном чу-
вашском языке оппозиций согласных по звонкости-глухости и по квантитативно-
сти, он выявляет в качестве релевантной корреляцию геминированных шумных 
согласных и простых шумных согласных (которые имеют свойство позиционно-
го ослабления – в интервокальной позиции и между сонорным и гласным). В мо-
нографии также рассмотрены вопросы вокализма, сингармонизма, словесной ак-
центуации, особое внимание уделено заимствованным фонемам и ударению в 
заимствованных словах.  

Еще две книги (первая – о словообразовании чувашского языка, вторая – 
о его диалектах и говорах) находятся на стадии завершения, авторы соответст-
венно Э.Е. Лебедев и А.В. Кузнецов. Начата работа над монографией, посвящен-
ной синтаксису. 

Крайне актуальная проблема рассматривается в работах Э. Алос-и-Фонта, 
изучающего особенности языковой ситуации в Чувашской Республике. Его ста-
тьи, как опубликованные в различных периодических изданиях и сборниках ма-
териалов конференций, так и собранные в отдельный сборник [Алос-и-Фонт 
2015], не только представляют собой достаточно объективную картину о поло-
жении чувашского и других языков в республике, но и содержат предложения и 
конкретные рекомендации общественным, образовательным, управленческим и 
другим структурам для определения путей выхода из создавшейся неблагопо-
лучной для будущего чувашского языка ситуации. 

Ряд направлений чувашского языкознания успешно развивается в вузах рес-
публики. Функционирует лаборатория чувашской диалектологии в Чувашском 
государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева; в ней соб-
рана богатая эмпирическая база, преподавателями и студентами практически 
ежегодно проводятся экспедиции в республике и за ее пределами – в местах ком-
пактного проживания чувашей, регулярно организуются конференции и публи-
кации сборников статей, словарей и атласов.  

В Чувашском государственном университете проводятся сравнительные и 
сопоставительно-типологические исследования грамматического строя и лекси-
ческого состава чувашского языка, предпринимаются первые шаги по разработке 
принципов создания корпуса чувашского языка. Интерес представляют ориги-
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нальные лексикографические работы А.М. Ивановой и Э.В. Фомина (словари 
агнонимов, ретроспективный, словарь лексического наследия и др.). Наиболее 
заметным явлением в чувашской лингвистике стали два монографических иссле-
дования, изданные преподавателями данного учебного заведения. Доктор фило-
логических наук Г.Н. Семенова обратила свое внимание на такие явления в чу-
вашском языке, как редупликация имен, парные слова и так называемые слож-
ные слова. Объединив общим термином «именные композиты», она рассматри-
вает эти объекты с точки зрения связи их частей – различных моделей подчини-
тельного и сочинительного типа [Семенова 2005]. Новый взгляд на вопросы 
взаимообусловленности морфологии и синтаксиса предложен А.М. Ивановой. 
Представив грамматический строй чувашского языка как «сложную комбиниро-
ванную языковую организацию – морфологический синтаксис, т. е. морфосин-
таксис» [Иванова 2011: 290], она рассматривает в этом ключе такие грамматиче-
ские категории, как словосочетания, аналитические глагольные конструкции, 
падеж и склонение, конструкции со служебными словами. 

В обоих вузах и Чувашском республиканском институте образования осуще-
ствляется систематическая деятельность по изучению и решению вопросов пре-
подавания чувашского языка, по внедрению в образовательную деятельность но-
вых методик и технологий. В последние годы вошла в практику организация на 
базе Института образования обсуждения этих вопросов с привлечением широко-
го круга специалистов – научных работников, преподавателей вузов, методистов, 
учителей общеобразовательных школ. 

А что же в перспективе? На нынешнем этапе перед чувашскими языковедами 
стоит ряд важнейших задач.  

Во-первых, необходимо продолжить фундаментальные исследования строе-
ния, функционирования и исторического развития чувашского языка, направлен-
ные: а) на описание исторического процесса формирования и развития чуваш-
ского языка на основе диахронических исследований его строевых уровней (лек-
сики, фонетики, грамматики) с установлением пространственно-временных па-
раметров стадий его развития; б) на анализ особенностей уровней современного 
чувашского языка с учетом коренных изменений за последние несколько десяти-
летий в парадигме самой лингвистики (современному исследователю требуются 
усилия, чтобы ориентироваться в современных лингвистических теориях и мето-
дологиях, осмысленно выбирать научную парадигму, отвечающую конкретным 
целями и задачам исследований); в) на создание обстоятельного, по возможности 
непротиворечивого, описания строя чувашского языка, исходя из особенностей 
самого чувашского языка – как с точки зрения традиционной (формальной) 
грамматики (т. е. рассматривания по принципу «от формы к значению»), так и 
посредством комплексного изучения средств всех уровней, служащих выражению 
того или иного значения (соответственно – функции), т. е. «от значения к форме»; 
г) на изучение особенностей функционирования чувашского языка (в том числе 
стилевых), а также роли языка в жизни общества и способов оптимизации его 
социальных функций (например, вопросы теории и практики перевода, препода-
вания языка, создания информационных систем – того же машинного фонда, со-
циолингвистические исследования). Одна из частных задач в рамках этого на-
правления – работа по изучению особенностей строя разговорной чувашской ре-
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чи, фиксации и анализу особенностей устной и письменной форм языка, т. е. до-
кументирование языка (прежде всего наиболее заметных изменений, происходя-
щих на рубеже веков). Со временем звучащие тексты живой речи, записанные в 
полевых (естественных) условиях, должны стать такими же привычными мате-
риалами, как и письменные, которым мы все еще отдаем предпочтение. 

Во-вторых, продолжать работу, связанную с решением задач языковой прак-
тики. Это требует деятельности в двух направлениях. Одно из них связано с про-
должением разработки проблем нормативного языкознания на основе результа-
тов фундаментальных исследований с учетом современного состояния чуваш-
ского языка и его роли в обществе и с установлением исходя из этого определен-
ных правил использования языка; а также с вопросами унификации терминоло-
гии (общей и отраслевой), именования и переименования улиц, площадей и т. д. 
(эта работа у нас развивается в основном в связи с переводами терминов и на-
именований с русского на чувашский язык). Второе направление имеет непо-
средственное отношение к практическому использованию чувашского языка. Это 
в первую очередь создание справочников и словарей различного профиля, пе-
речней и списков по различным сферам использования чувашского языка. На-
пример, в ЧГИГН периодически обращаются представители различных структур 
с просьбой перевести перечни слов, терминов, наименований на чувашский язык 
для использования их в документообороте. Работы эти, как правило, проводятся 
по факту обращения. Видимо, стоит обсудить вопросы, существенные для этой 
сферы, определить наиболее важные области приложения сил языковедов в этом 
направлении и наметить план дальнейших действий.  

Следующий очень важный раздел языкознания связан с задачей создания 
машинного фонда, или национального корпуса, чувашского языка. Для ее реше-
ния действительно требуется объединение сил языковедов, программистов и ор-
ганизаций, занимающихся изданием и хранением текстов на чувашском языке.  

В этом коротком обзоре отмечены только наиболее значительные, на наш 
взгляд, работы в области чувашского языкознания за последние двадцать лет и 
обозначены основные перспективы дальнейших разработок, важных для разви-
тия чувашского языка и чувашской языковедческой науки. На самом деле диапа-
зон и разрабатываемых вопросов, и перспектив исследований намного шире. 
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AT THE BEGINNING OF THE XXIst CENTURY:  

ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PRESSING TASKS 

A.P. Dolgova, A.V. Kuznetsov 
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Summary: The article provides an overview of the most significant scientific works on the 
Chuvash language over the past twenty years. The focus is made mainly on projects imple-
mented at the Chuvash State Institute of Humanities. The most pressing issues and the main 
promising areas for further work are outlined. 
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