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некоторые сведения из истории бурятско-русского 
двуязычия и тенденции его развития

Рассматривается проблема двуязычия в многонациональном обществе, прослежива-
ется история возникновения бурятско-русского двуязычия, положительные и отрица-
тельные стороны данного явления. Автор исследует возможные пути решения возрож-
дения бурятского языка.
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Одним из важнейших аспектов пробле
мы межнационального общения является 
взаимодействие языков. Взаимодействие 
языков возникает в результате экономичес
кого, политического или иного сотрудни
чества. Эта проблема приобретает особую 
актуальность в условиях федеративной 
системы в России, так как поднятие стату
са национальных языков является в насто
ящее время в субъектах Федерации одной 
из первостепенных задач.

В своей работе «Закономерности раз
вития и взаимодействия языков в совет
ском обществе» профессор Ю.Д. Деше
риев, изучая закономерности развития и 
взаимодействия языков, уделял большое 
внимание проблеме двуязычия, под кото
рым понимал «знание в совершенстве как 
исконного, родного, так и второго языка». 
При этом автор отмечал, что «такое двуя
зычие помогает в совершенстве овладеть 
как исконно родным, так и вторым язы
ком». Говоря о причинах возникновения 
двуязычия в многонациональном обще
стве, Ю.Д. Дешериев подчеркивал, что 
«важнейшие из них связаны с потребнос
тями в общении между людьми, говоря
щими на разных языках» [7, с. 327]. Так
же он отмечал, что проблема двуязычия 
имеет исключительно важное и притом 
положительное значение в многоязычном 
обществе, поскольку без наличия двуязы
чия у каждого народа гармоничное сосу
ществование различных наций и народ
ностей в многонациональном государстве 

в разных областях жизни было бы невоз
можно.

Первые русскобурятские контакты 
начались с русских поселенцев, вынуж
денных в силу различных обстоятельств 
обживать Сибирь. В социальнобытовых 
контактах преобладал язык большинс
тва, то есть бурятский. Постепенно в ре
зультате постоянных контактов с местным 
населением русские обучились бурятскому 
языку, и многие из них стали двуязычны
ми. Объяснение причин двуязычия рус
ских дано в энциклопедическом лексико
не, изданном в 1834 г.: «Порусски, однако, 
читать и писать и даже говорить умеют 
немногие буряты, может быть, потому 
что русские, обитающие в их соседстве, от 
мала до велика, все говорят весьма хорошо 
побурятски» [13, с. 436]. Но и бурятское 
население постепенно тоже овладевает 
русским языком. Судя по письменным ис
точникам, «сначала становились двуязыч
ными бедняки, которые шли на заработки 
к зажиточной части русского населения» 
[12, с. 37].

В становлении и развитии бурятскорус
ского двуязычия большую роль сыграли 
духовные и культурные потребности наро
да. Двуязычными были и представители 
небольшой прослойки интеллигенции, в 
основном учителя. Для «инородческих» 
детей открывались школы, церковнопри
ходские училища. Первая школа откры
лась в 1804 г. в селе Балаганск Иркутской 
губернии. Как сказано в «Записке попечи
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13�теля Казанского учебного округа», школа 
называлась «Иноверческое училище» и 
полностью находилась на попечении «та
мошних бурят» [9, с. 14]. Нельзя не согла
ситься с утверждением В.И. Андреева, что 
«еще в то далекое время буряты осознали 
необходимость и пользу овладения рус
ской грамотой, русской разговорной ре
чью и поняли цену русского образования» 
[1, с. 7]. По данным инспектора народных 
училищ Иркутской губернии, в 1896 г. 
было 17 училищ с 465 учащимися. Одна
ко желающих обучать своих детей русской 
грамоте было гораздо больше. Учитель 
Нукутского училища Ф.И. Петелин писал: 
«У бурят сильная потребность обучать де
тей грамоте, и потому они нанимают у себя 
грамотеевучителей для обучения своих 
детей. Такие школы имеются в каждом 
улусе» [9, с. 57]. В декабре 1867 г. была от
крыта первая частная женская школа, что, 
несомненно, явилось большим событием 
в культурной жизни бурят. Она получила 
название «Мариинская бурятская женская 
школа». Школа положила начало женско
му образованию у бурят. В дальнейшем 
открылись женские отделения при Идин
ском, Хоготовском, Ользоновском, Аларс
ком училищах.

Дети бурят посещали школу охотно, 
учились с большим желанием.

Небезынтересен факт, что учащиеся
буряты довольно легко обучались чтению 
на русском языке. В распространении дву
язычия среди бурят определенную роль 
сыграли так называемые «вольные шко
лы». Это были частные школы, созданные 
по инициативе и на средства родителей. 
Несколько семей объединялись в сред
ствах, находили помещение под школу, 
нанимали учителей. Ими оказывались 
часто политические ссыльные, поэтому 
«вольные школы» становились школами 
и политического просвещения. Характер
но в этом плане воспоминание командира 
первого бурятского партизанского отряда 
П. Балтахинова: «Первоначально русской 
грамоте меня учил политический ссыль
ный. Он хорошо читал стихотворения, 
басни, учил меня письму, привил вкус к ху
дожественной литературе. Благодаря его 
любовному отношению ко мне я стал усер
дно заниматься русским языком» [8, с. 66].

Социальнокультурные аспекты бу
рятскорусского двуязычия будут непол
ными, если не отметить роль ссыльных 
декабристов в этом процессе. По имею
щимся источникам, организацией школ 
и обучением детей в Бурятии занимались 
братья Бестужевы, М.К. Кюхельбекер, В.С. 

Толстой, К.П. Торсон, Ю.К. Люблинский, 
Е.П. Оболенский. В поселке Селенгинск, 
где жили братья Бестужевы, педагогичес
кой деятельностью занимались их сестры 
– Елена, Мария, Ольга. Декабристам в Си
бири запрещалось изучать местные наци
ональные языки, о чем свидетельствует 
донесение жандармского полковника Ф.И. 
Кильчевского из Петровского Завода гра
фу Бенкендорфу: «Старший Завалишин 
самоучкою выучился европейскому языку, 
монгольскому же никто не учится и сего не 
позволил бы гн комендант» [3, с. 82]. Одну 
из причин неудачи братьев Бестужевых 
выучить бурятский язык М.А. Бестужев 
объясняет тем, что «окружающие нас буря
ты все очень хорошо говорили порусски» 
[6, с. 184]. Это замечание М. Бестужева 
имеет большое значение для подтвержде
ния двуязычности бурятского населения 
поселка Селенгинск и окрестных улусов.

Долгие годы общения ссыльных дека
бристов с местным населением укрепили 
в них убеждение о равноправии всех на
родов. Они справедливо считали, что в 
условиях отсутствия национальной пись
менности, литературы необходимо широ
кое знакомство бурят с русской культурой, 
для чего нужно знание русского языка. В 
то время они осознавали и необходимость 
развития родного языка, в целом наци
ональной культуры. В книге воспомина
ний декабрист Розен отмечает, что «не 
надо насильно насаждать русский язык. 
Нужно дать татарам говорить потатарс
ки, грузинам – погрузински, прибалтам 
– поэстонски, полатышски, пока они “по 
своим сношениям и связям” не убедятся в 
необходимости “говорить и писать порус
ски”» [11, с. 329]. Здесь заключена мысль 
о добровольности выбора народами мно
гонационального государства языка меж
национального общения, необходимость 
«сношения и связи», как указывает автор, 
обуславливает языковые контакты, зако
номерность функционирования нацио
нальнорусского двуязычия. Нарушение 
этого основополагающего принципа при
вело сегодня к противоречию в нацио
нальных отношениях.

В годы застоя все более утверждался 
национальноязыковой нигилизм, кото
рый постепенно приводил к отказу от 
родного языка как средства общения. Это 
создало известные трудности в общении 
между поколениями, а также восприятии 
традиционной национальной культуры на 
родном языке. Нарушилась естественная 
основа двуязычия – одинаковое знание 
как родного бурятского, так и русского 
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языков. Основные функции бурятского 
языка утратили свое значение. А этот про
цесс длился не одно десятилетие.

И.Г. Балханов, исследуя проблему дву
язычия, обосновывает негативное пос
ледствие этого явления: «достижение пре
имуществ ценой частичной или полной 
утраты традиционной этнокультурной 
идентичности и языковой компетенции», 
хотя отмечает и положительную сторону 
данного явления: «двуязычие – это бес
спорный фактор успешной социализации, 
минимизирующий адаптационные риски 
при входе в индивидуальное сообщество» 
[2, с. 3]. Что касается понятия «двуязычие», 
то под ним автор понимает «социально
лингвистическое и историческое явление, 
возникшее в результате контактов разно
язычного населения» [2, с. 3].

В 2006 г. по заказу Комитета по делам 
и связям с общественными, религиозны
ми объединениями Республики Бурятия 
был проведен социологический опрос: 
было опрошено 1500 бурят в городской 
и сельской местности РБ. Г.В. Манзанова 
в своей статье «Традиции и инновации: 
причины возрождения буддизма в Буря
тии» приводит следующие результаты, 
касающиеся отношения к родному языку, 
а именно: дискурсивным основанием эт
нической самокатегоризации для 85,7% 
бурят является (в первую очередь) язык: 
«знать свой язык», «человек, знающий бу
рятский язык», «знать и любить свой язык 
и нацию», «думать, говорить побурятски», 
«чтить традиции и обычаи своего народа», 
«гордиться, что я – бурят», «знать язык, 
поддерживать традиции» [10]. Как пока
зали результаты опроса среди бурятского 
населения, 68,6% бурят указали, что вла
деют родным языком.

По данным опроса, который был про
веден мною среди студентов нашего вуза 
в 2010 г. (было опрошено 125 студентов бу
рятской национальности, проживающих в 
городе с рождения), подтверждается, что, к 
сожалению, процесс исчезновения родно
го, в данном случае бурятского, языка про
должается, то есть в семьях практически не 
разговаривают побурятски. Из 125 опро
шенных лишь 12 написали, что понимают, 
но не говорят на родном языке. Это 9,6%.

Таким образом, результаты данных оп
росов подтверждают тот факт, что устой
чивая тенденция к исчезновению исконно 
родного языка среди городского бурятско
го населения сохраняется. Огромная раз
ница, показанная результатами данных 
опросов, по моему мнению, происходит 
изза того, что были опрошены исключи

тельно городские студентыбуряты, пред
ставляющие собой четвертое, а то и пятое 
поколение «обрусевших» бурят.

Предполагается, что в связи с процес
сами глобализации лишь культура более 
крупных народов может сохраниться. 
Более мелкие при этом ассимилируются, 
только отдельные компоненты их культу
ры вливаются в культуру «поглотителя».

Сложившаяся ситуация с бурятским 
языком, так же как и с языками народов и 
народностей, населяющих нашу огромную 
многонациональную страну, требует выра
ботки кардинальных мер. Осознание этого 
вселяет определенные надежды. Только в 
1986 г. обучение во всех начальных классах 
школ с бурятским контингентом учащих
ся было переведено на родной язык. Были 
приняты меры по увеличению выпуска 
литературы на бурятском языке, обнов
лены и вновь изданы школьные учебники 
по бурятскому языку и литературе, увели
чивается количество передач по радио и 
телевидению. Проводятся уроки бурятс
кого языка в школах города и некоторых 
районных центров, ведутся телепередачи 
«Уроки бурятского языка» и факультатив 
в газете по изучению бурятского языка, 
проводятся различного рода конкурсы эт
нического характера. В 1991/1992 учебном 
году в Бурятском государственном универ
ситете открылся специальный факультет 
бурятской филологии [4].

Для восстановления и поднятия ста
туса бурятского языка необходимы более 
существенные меры, вплоть до принятия 
правового акта – признания бурятского 
языка государственным наряду с русским 
языком и разработки научно обоснован
ных законодательных актов о языках 
Республики Бурятия. В соответствии с 
законом Российской Федерации «О языке 
народов РФ» 10 июня 1992 г. был принят 
Закон РБ «О языках народов Республики 
Бурятия», где говорится о двух государст
венных языках – русском и бурятском [4].

В законе «О языках народов Республи
ки Бурятия» наряду с его основной стать
ей о придании статуса государственного 
бурятскому и русскому языкам констати
руется, что Бурятская республика, как и 
Российская Федерация, должна обеспе
чивать на своей территории экономичес
кую, социальную и юридическую защиту 
языков, подразумевая при этом осущест
вление конкретных практических ме
роприятий. В целях реализации Закона 
о языках Правительством Республики 
Бурятия было принято постановление 
№ 241 от 09.07.1996, где было указано, что 
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народов Республики Бурятия” не выпол
няется в полном объеме. Ряд его статей не 
применяется». Придавая важное значение 
выполнению закона РБ о языках, Прави
тельством Республики Бурятия была раз
работана и утверждена «Государственная 
программа сохранения и развития языков 
народов РБ» [4].

Языковая проблема – весьма деликат
ная область, требующая максимально 
корректного подхода. Нередко языковые 
конфликты оказывались скрытыми при
чинами межнациональных потрясений. 
Нет сомнения в том, что для сохранения 
и развития бурятского языка одного юри
дического (правового) акта мало, необхо
димо, чтобы все это закреплялось нравс
твенно, проходило через сознание не 
только самих бурят, но и представителей 
других народов, проживающих в респуб
лике и связавших свои судьбы с Бурятией 
[5, с. 234–235].

Безусловно, проблемы возрождения бу
рятского языка не должны ограничивать
ся только лишь вопросами его преподава
ния в школе, и необходимо отметить, что 
никакая школа не поможет преодолеть 
исчезновение языка, если ребенка «с пе
ленок» не будут приучать говорить на род
ном языке. Нужно создавать условия для 
функциональной потребности в языке, 
то есть сами люди должны почувствовать 
практическую необходимость в овладе
нии бурятским языком. Это уже проблема 
культурного суверенитета нашей респуб
лики – широкое культурное сотрудничес
тво со всем миром, представительство в 
международной культурной деятельности, 
сохранение и пропаганда национального 
языка, забота об исторической памяти на
ции, а также утверждение национальной 
системы образования, бережное отноше
ние к памятникам и создание новых наци
ональных типов учреждений и организа
ций культуры.
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