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А н н о т а ц и я :  В книге описываются результаты многолетней полевой работы в Альпийском регионе на границе 
франции, италии и Швейцарии, называемом местными жителями «страной вокруг монблана», а политическими 
(и  иногда языковыми) активистами — Арпитанией. исследование выполнено на богатом материале, включающем 
полевые заметки и наблюдения, записи интервью, а также разнообразные тексты, собранные автором. В книге убеди-
тельно демонстрируется, как в результате социально-культурных процессов, политических и научных проектов группа 
идиомов начинает признаваться языком — франкопровансальским, или арпитанским. Это образец научного труда, 
выполненного в духе критической этнографической социолингвистики, подразумевающей критический анализ со-
бранного полевого материала, а также самой позиции исследователей. Альпийский кейс многоязычия позволяет — 
впервые на русском языке — применить этот подход, наряду с привлечением критического анализа дискурса, методов 
исторической лингвистики и лингвистической антропологии, а также научных моделей нации как воображаемого со-
общества и трансграничных сообществ. поэтому книга может использоваться в качестве учебного пособия и стать 
вдохновением для социолингвистических и антропологических исследований любых сообществ.
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Мы часто слышим и читаем о том, что какой-
то из многочисленных языков Земли ис-
чез — «умер», поскольку умерли последние 
люди, умевшие на нем говорить . Однако 
языковая смерть (или языковой сдвиг в со-
циолингвистической терминологии)  — не 
единственный процесс, происходящий с язы-
ками: их количество на Земле не только не 
уменьшается, но растет . За счет чего? Прежде 
всего за счет прироста наших знаний1, но 
также в результате того, что какие-то языки 
впервые обретают официальный статус . 
Признание идиома в качестве языка  — ре-
зультат сложных социокультурных, эконо-
мических и политических процессов, а ино-
гда — деятельности конкретных активистов . 
Открыв книгу Натальи Бичуриной, читатель 
отправится в увлекательное путешествие 
и узнает, «как и почему в начале XXI века 

1 Подробнее см. исследовательский проект «Этнолог», публикующий данные обо всех известных 
языках: [Eberhard, Simons, Fennig 2022].
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В книге описываются результаты многолетней полевой работы 
в Альпийском регионе на границе Франции, Италии и Швейцарии, 
называемом местными жителями «страной вокруг Монблана», а по-
литическими (и иногда языковыми) активистами  — Арпитанией. 
Исследование выполнено на богатом материале, включающем по-
левые заметки и наблюдения, записи интервью, а также разнообраз-
ные тексты, собранные автором. В книге убедительно демонстриру-
ется, как в результате социально-культурных процессов, политических 
и научных проектов группа идиомов начинает признаваться язы-
ком  — франкопровансальским, или арпитанским. Это образец на-
учного труда, выполненного в духе критической этнографической 
социолингвистики, подразумевающей критический анализ собран-
ного полевого материала, а также самой позиции исследователей. 
Альпийский кейс многоязычия позволяет  — впервые на русском 
языке — применить этот подход, наряду с привлечением критиче-
ского анализа дискурса, методов исторической лингвистики и линг-
вистической антропологии, а также научных моделей нации как 
воображаемого сообщества и трансграничных сообществ. Поэтому 
книга может использоваться в качестве учебного пособия и стать 
вдохновением для социолингвистических и антропологических ис-
следований любых сообществ.

Ключевые слова: франкопровансальский, арпитанский, критическая 
социолингвистика, языковая политика, языковой сдвиг.
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ки группа идиомов на границе Франции, Италии и Швейцарии 
начинает признаваться единым — франкопровансальским, или 
арпитанским, языком» (С . 4) . Эта трансграничная территория 
называется местными жителями «страной вокруг Монблана», 
а активистами — Арпитанией1 (С . 10) и включает регионы трех 
соседствующих европейских стран — Италии, Франции и Швей-
царии (с очень разными моделями политического устройства 
и языковой политики, что делает исследование Бичуриной 
вдвойне интересным) . Современное развитие региона связано 
с открытием туннеля Большого Сен-Бернара, соединяющего 
Долину Аосты со Швейцарией, и туннеля под Монбланом, со-
единяющего Швейцарию с Францией, в 1964 и 1965 гг . соот-
ветственно . Анализ конкретной ситуации многоязычия позво-
ляет затронуть проблему взаимосвязи между официальным 
признанием идиома и политическим движением, ведь, как от-
мечает Андре Табуре-Келлер, имя языка позволяет «за малую 
цену подготовить почву для всех национализмов» [Tabouret-
Keller 1997: 11] .

Социолингвистическое исследование становления франко-
провансальского языка, проведенное Бичуриной, можно считать 
образцовым по следующим причинам . Первая составляющая 
успеха — метод включенного наблюдения . Автор жила в каждом 
изучаемом сообществе от года до трех лет (и всего прожила 
в этих трех странах около десяти лет) и участвовала в местной 
жизни в самых разных ролях, например помогая в детском саду, 
где дети говорят на четырех языках, или работая в Центре 
франкопровансальских исследований Сен-Никола (Долина 
Аосты, Италия) . В результате ей удалось не просто собрать 
богатейший и разнообразный материал, включающий наблю-
дения и полевые заметки, аудио- и видеозаписи, интервью, а так-
же разнообразные письменные источники, но и погрузиться 
в повседневную жизнь Арпитании .

Вторая важная составляющая успеха  — выбранные научные 
подходы, каркасом которых становится критическая этногра-
фическая социолингвистика2 [Heller 2002] . Автор этого подхода, 
Моника Хеллер, объясняет его следующим образом: 

1 Этимологически название связывается с корнем alp-/arp- с семантикой ‘горное пастбище’, ср. во 
франкопровансальских идиомах Долины Аосты: arp ‘горное пастбище’, dezarpa ‘спуск коров с вы-
сокогорных пастбищ в конце летнего сезона’, arpian ‘пастух’ (С. 148). Представители сообщества 
предлагают и «народные» этимологии, например по-баскски harri-pe означает ‘под скалами’, что, 
по версии Жозефа Анрие, создателя и идеолога движения «Арпитания», является признаком 
родства двух языков (С. 148).

2 Как отмечает автор, изначальное полное название направления — «критическая этнографическая 
социолингвистика», и этнографический подход — один из его основополагающих компонентов, 
однако сейчас чаще используется сокращенный вариант  — «критическая социолингвистика» 
(С. 25).
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— критическая: «критический анализ как социальной органи-
зации, так и собственной позиции исследователя»;
— этнографическая: «исследования на основе глубинных на-
блюдений и участия в исследуемых процессах»;
— социолингвистика: «изучение связи языка с обществом, эко-
номикой и политикой» [Heller, Pietikäinen, Pujolar 2017: 1–2, 
198] (С . 25) . 
Свой подход Хеллер разрабатывала на канадском материале, 
где, как отмечает автор, границы между франкоязычным (ка-
толическим) и англоязычным (протестантским) населением 
«лежат в основе организации общества» и «используются, что-
бы узаконить социальную стратификацию» . Исследуя свой 
родной Монреаль, Хеллер подчеркивает, что «нигде поддержа-
ние этой границы не является столь явным, как в городе, кото-
рый долгое время был финансовым центром Канады, где став-
ки были высоки», что повлияло и на социальные практики 
[Heller 2011: 2] . Данное направление включает рассмотрение 
участия языка в конструировании социальных различий 
и   неравенства [Heller, Pietikäinen, Pujolar 2017] и вписывается 
в парадигму критической теории [Horkheimer 2002] и кри-
тических подходов к осмыслению культурно-социальных 
 процессов и роли, которую играет в них научное знание . Од-
ним из ключевых компонентов критической социолингвисти-
ки  является внимание к  исследовательской репрезентации: 
к тому, «как мы рассказываем историю, которую, как мы дума-
ем, подразумевает анализ материала» [Heller 2011: 20] . Таким 
образом, научный дискурс также предлагается рассматривать 
в свете проблематики языковых идеологий и голоса — метафо-
рической категории, используемой антропологами для разго-
вора о выражении агентности и властных полномочий в дис-
курсе (см ., например: [Annual Review of Anthropology 2014; 
Schäfers 2017]) .
Вдохновившись подходом Хеллер, Наталья Бичурина привле-
кает к анализу материала и другие методы, в частности крити-
ческий анализ дискурса, историческую лингвистику, лингви-
стическую антропологию (в том числе исследования языковых 
идеологий), а кроме того, модели, разработанные в рамках со-
циологии, антропологии и истории, — национализма и нации 
[Anderson 1983], трансграничных сообществ и изобретения 
традиций [Hobsbawm 1983] . Таким образом, границы между 
микро- и макросоциолингвистикой стираются и на смену этим 
двум областям, ранее разделяемым по объекту изучения и ме-
тодам, приходит многогранный научный подход, позволяющий 
лучше улавливать взаимосвязь между разноуровневыми про-
цессами . На примере исследования Бичуриной видно, что 
четкой границы нет и между лингвистической антропологией 
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ки и социолингвистикой: эти области объединяет интерес к ис-
пользованию языка и стоящим за ним социально-культурным 
процессам и идеологиям, этнографические методы сбора мате-
риала, рефлексия над ролью исследователя . Языковые идеоло-
гии и убеждения участников интервью и авторов текстов 
вскрываются с помощью критического анализа дискурса (в вер-
сии Нормана Фэрклоу и Рут Водак [Fairclough 1995; Fairclough, 
Wodak 2010]), который входит в исследовательский арсенал 
Бичуриной как центральный метод работы с интервью и тек-
стами . Стоит отметить, как редки исследования, использующие 
такой комплексный подход к описанию ситуаций многоязы-
чия, а на русском языке подобных работ не было опубликовано 
вовсе . 

Еще одна составляющая успеха — компетенции автора . Важным 
козырем, а вероятно, и необходимым условием для успешного 
выполнения задач стало владение языком изучаемого сообще-
ства . Как ни странно, предшествующие исследователи общались 
с местными жителями на том или ином государственном язы-
ке — французском или итальянском, и неудивительно, что они 
получали ответы на нем же, что создавало иллюзию отсутствия 
арпитанского языка в сообществе . Кроме того, так называемые 
«фантомные» носители1 еще и сознательно скрывали от ученых 
свою способность говорить на идиоме (С . 17) . Виртуозно владея 
как техникой полевой работы, так и франкопровансальским, 
Бичурина сумела отыскать и разгово рить этих самых «фантом-
ных» носителей . Удалось ей и первой провести интервью с Жо-
зефом Анрие, языковым активистом и автором общественно-
политического проекта «Арпитания»2 (и терминов арпитанский 
язык, арпитанцы и Арпитания) (С . 17) . Позиция исследовате-
ля, с одной стороны, максимально включенного в жизнь со-
общества, а с другой  — все-таки изначально не являющегося 
его частью, позволила преодолеть и некоторые местные стере-
отипы, в частности гендерные (например, оказаться в комму-
никативных ситуациях, в которых обычно не участвуют жен-
щины) .

Эти слагаемые успеха вместе с талантом и любовью к своему 
делу позволили достичь оригинальных, прорывных результатов, 
отличных от тех, которые получались у предыдущих исследо-
вателей региона . Так, немногочисленные социолингвистические 
описания франкопровансальской языковой ситуации, появив-
шиеся в последние годы, рассматривали франкопровансальский 

1 Термин предлагается для описания тех носителей, которые, обладая пассивной или активной 
языковой компетенцией, отрицают свое владение местным идиомом [Bert et al. 2009].

2 История этого движения подробно описывается на с. 142–158, фрагменты интервью с Анрие 
анализируются в третьей части, с. 211–212.
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как «язык, находящийся под угрозой исчезновения» [Bert et al . 
2009; Pivot 2014] . Автор же рецензируемой книги показывает 
совершенно иную картину и говорит не о смерти, а о рождении 
языка  — «как выделенного и признанного правовым путем 
объекта действительности, как концепта, как кодифицирован-
ной системы с приписанным ему именем и развитием системы 
орфографии» (С . 11) .

Русское издание можно сравнить с другой книгой Бичуриной 
[Bichurina 2019], которая вышла на французском в серии, по-
священной ситуациям многоязычия и миноритарным языкам . 
В ней также рассматривается франкопровансальское сообще-
ство, но вдобавок содержатся результаты исследования швей-
царской колонии Шабо в районе Одессы (где также говорили 
на этом идиоме, что впервые обнаруживает именно автор) . 
Французская книга представляет другой исследовательский 
ракурс и адресована в большей степени узким специалистам, 
а именно социолингвистам . Издание на русском ориентирова-
но на более широкий круг читателей и отличается разнообра-
зием применяемых моделей и подходов, а также многочислен-
ными наблюдениями и описаниями в духе полевых заметок 
(в этом аспекте приближаясь к научно-популярной литературе) . 
Книга наполнена размышлениями о роли исследователя в по-
левой работе, яркими примерами и жизненными зарисовками 
участника событий (сосредоточение которых мы встречаем в пол-
ноценных полевых заметках в приложении) .

Первая часть предлагает этнографическое описание языково-
го сообщества в трех странах и авторскую типологию языко-
вых ситуаций . На конкретных примерах демонстрируются 
разные типы современных носителей так называемых малых 
языков: нативные, новые, поздние неоносители [Bert, Сosta 
2014] . В этой части сравниваются два кейса «благоприятных 
ситуаций» с франкопровансальским: Сен-Никола — коммуны 
в Долине Аосты, где язык является средством повседневного 
общения (С . 21 и след .), и Сен-Коломбан-де-Виллар  — ком-
муны в долине Морьен в Савойе, где большинство носите-
лей  — пожилые (но их тем не менее немало) (С . 36 и след .) . 
Получить более полное представление о пользовании языком 
позволяют примеры диалогов и важных фраз-маркеров (С . 55 
и след .), а также анекдотические истории . Подобный мате риал 
не только развлекает читателя, но и заставляет задуматься над 
границами применимости различных научных концепций . Так, 
в одной из историй, рассказываемых автором, говорится об 
особенном понимании того, «что значит говорить на языке»: 
для пожилой женщины данное понятие включает не собствен-
но языковые компетенции, а умение выступить с монологом 
(С . 61–62) .
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ки Вторая часть описывает, как патуа (принятое во франкоязыч-
ных странах обозначение местных говоров всех форм, кроме 
стандартных) превращается в язык . Эта часть представляет со-
бой исторический детектив, расследующий, почему, казалось 
бы, в схожих обстоятельствах язык где-то сохраняется, а где-то 
нет (С . 113 и след .) и почему возникновение языка во Франции 
происходит именно сейчас, когда в процессе переосмысления 
прошлого «вспомнили о нации и региональных языках» (С . 116) . 
Расследование начинается с рассмотрения языковой политики 
трех стран в диахронической перспективе . Бичурина убедитель-
но показывает причины и предпосылки, стоящие за возникно-
вением языка, которое рассматривается как социально-куль-
турное и политическое явление . В данном контексте случай 
Франции особо интересен тем, что эта страна на протяжении 
длительного времени являлась образцом национального госу-
дарства, построенного по принципу «одна страна — один язык» . 
Существенные изменения в ее языковой политике начинаются 
после окончания Алжирской войны в 1962 г ., когда важное 
место в публичном обсуждении занимает «дискурс о необходи-
мости внутренней деколонизации» (С . 138) . В этом духе раз-
вивается так называемая окситано-каталанская социолингви-
стика «местных ученых» (dels cercaires natius [Lafont 1971]), 
многие из которых как тогда, так и сейчас являются активиста-
ми, считающими, что «социолингвистика — это оружие, вна-
чале устранения отчуждения (désaliénation), а затем и мобили-
зации в пользу нормализации языка, до сих пор находящегося 
в подчиненном положении» [Boyer 2012: 81] (С . 140)1 . С окси-
танистами конкурирует (но типологически схоже) течение 
провансалистов, выступающее за признание провансальского 
как самостоятельного языка в рамках языковой группы ос, а не 
как диалекта единого окситанского языка . В отличие от этих 
направлений, франкопровансальские идиомы до недавнего 
времени изучались в рамках французской диалектологии2, для 
которой важной считалась дистанция между лингвистом и ис-
следовательским объектом . Причины этого кроются в статусе 
итальянского региона Долина Аосты, язык которого рассматри-
вался именно как французский (в противовес другому государ-
ственному) и использовался местной элитой в качестве аргу-
мента в пользу сохранения автономии . 

Привлекаемый автором конструктивистский подход к понима-
нию нации как воображаемого сообщества по Бенедикту Андер-

1 Почему-то эта публикация отсутствует в списке литературы.
2 Отмечается, что традиционные диалектологические методы, используемые для разграничения 

идиомов, например изоглосс, отчасти уходят в прошлое и предпочтение отдается изучению пред-
ставлений носителей и «экстраструктурных критериев» [Weinreich 1972 (1954): 316] (С. 118).
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сону [Anderson 1983] и Роджерсу Брубейкеру [Brubaker 1996] 
позволяет акцентировать перформативный характер дискурса 
о группах (С . 120) . Так, по Брубейкеру, «национальное меньшин-
ство»  — это «политическое высказывание, а не этно демогра-
фический факт» [Brubaker 1996: 5] . Создание групп рассматри-
вается как «социальный, культурный и политический проект» 
[Brubaker 1996: 35] . В духе конструктивистского подхода Наталья 
Бичурина в диахронической перспективе анализирует дискурсы 
о языке, производимые лингвистами, активистами и политиками . 
С этой точки зрения научный дискурс не противопоставляется 
остальным: появление франкопровансальского, или арпитанско-
го, — результат нескольких социальных, культурных и полити-
ческих, а также, как подчеркивает автор, научных проектов, 
инициаторы которых также руководствуются определенными 
языковыми идеологиями (С . 121) . В этом смысле исследование 
оказывается злободневным и актуальным для осмысления меж-
этнических конфликтов и дискурсов о языках и этнических со-
обществах . Как видно, обыденный тезис о том, что наука и, в част-
ности, лингвистика должны быть вне политики, оказывается 
далеким от действительности . Это  также наглядно демонстриру-
ется на примере деятельности активистов региона, ратую щих 
за  его независимость или даже провозглашение независимой 
Арпитании, в том числе на лингвистических основаниях .

Дискурсы современных языковых и политических активистов 
подробно анализируются в третьей части . Именно по отноше-
нию к деятельности активистов используется выражение, во-
шедшее в название книги, — «социальная магия», которое от-
сылает к статье Пьера Бурдье, писавшего про окситанский язык 
и «Окситанию»: «к существованию реальной вещи» приводит 
«акт социальной магии», при условии что за словом стоит 
«власть навязать свое видение и новое разделение социального 
мира» [Bourdieu 1980: 66] (С . 9) . Здесь автор предлагает свою 
типологию конструирования языка в дискурсе языковых акти-
вистов: во-первых, модель регионального языкового сообщества, 
когда название идиома соотносится с названием территории 
и язык существует, потому что существует регион, а во-вторых, 
модель трансграничных сообществ, когда трансграничный 
регион существует потому, что существует язык (С . 189 и след .) .

В этой же части рассматриваются различные конкурирующие 
названия идиома и стоящие за ними языковые идеологии: патуа, 
франкопровансальский, савойский, арпитанский (Ч . 3, гл .  2), 
а также процесс стандартизации письменности (Ч . 3, гл . 3) . По-
явление последнего названия связано с эпохой «волнений, более 
или менее революционных, в любом случае сильно раздражаю-
щих» в Долине Аосты в 1970-е гг . [Tuaillon 2007: 8] . Изначально 
движение «Арпитания» придерживалось левых взглядов, и со-
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ки ответствующее название языка связывалось с дискурсом поли-
тических сепаратистов . Однако сейчас в сообществе преимуще-
ственно отрицается политическое содержание нео логизма, ко-
торый теперь используется разными группами1 . Интересно, что 
различные названия идиома играют роль в отстаивании полити-
ческих интересов тех или иных групп . Так, для одного географи-
ческого пространства предлагаются два конкурирующих об-
щественно-политических проекта . Признание арпитанского 
обосновы вает существование региона Рона-Альпы (с 2016 г . — 
Овернь-Рона-Альпы), при этом представляя его частью транс-
граничной Арпитании . Этот дискурс, однако, вступает в противо-
речие с проектом Савойи как особого культурного пространства 
с савойским языком, объединяющего два нынешних департамен-
та этого региона — Савойю и Верхнюю Савойю . Парадокс ситуа-
ции заключается в том, что арпитанисты, по их собственным 
словам, будучи в основном савоярами, «борясь за признание 
арпитанского языка, в первую очередь думали о Савойе, а в ре-
зультате оказались “врагами в своем отечестве”» (С . 208) .

Книгу Натальи Бичуриной обязательно нужно прочитать всем, 
кто интересуется такими темами, как многоязычие, языковая 
политика, языковой сдвиг, полевая лингвистика, а также тем, 
кто хочет понять, что такое критическая этнографическая со-
циолингвистика . Здесь не только излагается данный подход, 
причем впервые на русском языке, но и демонстрируются воз-
можности его применения на конкретном материале . Через 
призму разных направлений гуманитарных наук рассматри-
вается спектр вопросов, связанных со статусом языка, в их 
взаимо связи с социальными, культурными и политическими 
процессами . Таким образом, издание может быть использова-
но как учебное пособие, а предлагаемые подходы найдут при-
менение в антропологических и социолингвистических иссле-
дованиях любых сообществ .
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320 p .

Pivot B. Revitalisation de langues postvernaculaires: le francoprovençal en 
Rhône-Alpes et le rama au Nicaragua: PhD . Lyon, 2014 . 351 p .
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The book presents results of longitudinal fieldwork in the Alpine 
region on the border of France, Italy and Switzerland, called “the 
country around Mont Blanc” by the locals and “Arpitania” by 
political activists . The study is based on rich data including field 
notes, observations, interview notes, as well as a variety of texts 
collected by the author . The book convincingly demonstrates how, 
as a result of socio-cultural processes—as well as political and 
scientific projects—a group of idioms begins to be recognized as 
a language—Francoprovençal, or Arpitan . The study was carried out 
in the spirit of critical ethnographic sociolinguistics, which involves 
the critical analysis of collected field data as well as of the researcher’s 
position . The analysis of a specific multilingual situation implements 
this approach (for the first time in Russian), as well as other con-
temporary approaches, such as critical analysis of discourse, his-
torical linguistics, linguistic anthropology, and models of nation and 
cross-border communities . The book thus can be used as a textbook 
and become an inspiration for sociolinguistic and anthropological 
research of any community .

Keywords: Francoprovençal, Arpitan, critical sociolinguistics, lan-
guage policy, language shift .
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