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Сохранение языкового разнообразия 
было и остается одной из приоритетных 
задач мирового сообщества. Сегодня все 
большее внимание уделяется разработ ке 
принципов языковой политики как важного 
компонента нацио нальной государствен-
ной политики, в основу которой должны 
быть положены такие факторы, как само-
бытность народов, уни кальность их языков, 
традиций, культур, своеобразие этниче-
ской психологии. Основой для реализации 
языковой политики посред ством законов, 
концепций, программ является языковое 
законода тельство. Совершенное языко-

вое законодательство, ориентиро ванное на 
определенное национальное образование, 
учитывающее особенности этнолингвисти-
ческой ситуации в регионе, ареальных свя-
зей языка или языков, а также социально-
экономической си туации, является одним 
из основополагающих факторов стабиль-
ности межнациональных отношений в ре-
гионе, способствует уста новлению взаи-
мопонимания, толерантности в обществе, 
стимули рует восстановление миноритар-
ных языков. Необходимо при этом учиты-
вать условия функционирования языков, 
специфику языковой си туации: территори-
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альные, демографические факторы, способ 
рас селения жителей и т. п.

Следует отметить, что вопросы зако-
нодательного регулирования языковой по-
литики как фактора сохранения языкового 
сознания титульного этноса на примере 
калмыцкого языка рассматриваются впер-
вые. В целом, проблеме сохранения языков 
российских народов, в особенности мало-
численных, с этой точки зрения уделяется 
недостаточное внимание.

Языковую поли тику в отдельно взятом 
регионе правильно рассматривать в не-
разрывной связи с общегосударственной 
языковой политикой. С демократизацией 
общества появилась возможность взгля-
нуть на те же вещи под другим углом зре-
ния. Наметилась тенденция к пере смотру 
языковой политики советского государ-
ства. При объектив ном ее рассмотрении 
оказалось, что в разные периоды языковая 
политика советского государства в отно-
шении национальных язы ков не была оди-
наковой. Неоспорим тот факт, что именно 
в 1920–1930-е гг. многие языки расширили 
свои общественные функции, языки ранее 
бесписьменные получили графическую ос-
нову, ста ли литературными. В первой по-
ловине XX в. в области языко вой политики 
перед советским государством стояли сле-
дующие проблемы: создание письменности 
для бесписьменных народов, определение 
основного диалекта и графической основы 
для созда ния литературных языков.

Существует мнение, что языковые про-
цессы достаточно спокойно протекают в 
государствах, устроенных по территориаль-
ному принципу, наиболее сложно ― в стра-
нах с национально-административным де-
лением, к числу которых относится Россия.

Как известно, в состав Российской 
Федерации входят национально-государ-
ственные, национально-территориальные, 
а также территориально-административ-
ные образования. Такое уст ройство создает 
различные условия для функционального 
развития языков. Россия ― многонацио-
нальная страна, в ней проживает много на-
родностей, функциони рует много языков. 
В России существуют старописьменные, 
мла дописьменные, новописьменные, бес-
письменные языки, что опре деляет спе-
цифичность принципов языковой политики 
и языкового законодательства в том или 
ином регионе. Не является исключением и 
Республика Калмыкия.

В своем становлении и развитии Респуб-
лика Калмыкия проходила ряд этапов. 4 но-
ября 1920 г. Постановлением ВЦИК была 
создана Калмыцкая автономная область, 
что привело к формированию самостоя-
тельной территории. 20 октября 1935 года 
Калмыцкая автономная область была пре-
образована в АССР. В числе главных задач 
было решение вопросов языкового строи-
тельства.

В 1924 г. было вынесено постановление 
Исполкома Со вета депутатов трудящихся о 
переводе калмыцкой письменности на ки-
риллицу с добавлением ряда букв (шести). 
С данного момен та произошла унификация 
графического изображения слов в калмыц-
ком и русском языках, что облегчило изуче-
ние этих языков.

Новый алфавит создавался с целью 
ускорения распростра нения грамотности. 
На новой графике были выпущены бук-
вари и учебники. Вскоре стали высказы-
ваться мнения о латинизации ал фавитов. 
Латинизированный алфавит представляет 
собой первый опыт создания международ-
ной формы алфавитов. Мнение, напри мер, 
Е. Д. Поливанова по данному поводу тако-
во: «Латинский алфавит или даже латин-
ская основа алфавита означают для наших 
национальных письменностей не более, 
не менее как интернацио нальную систе-
му, рассчитанную, во-первых, на взаимное 
сближе ние национальных культур внутри 
Союза и, во-вторых, на сбли жение при-
емов графического общения в междуна-
родном масшта бе» [Поливанов 1928: 306]. 
Таким образом, калмыцкая письмен ность 
на кириллице была переведена на латини-
зированный алфавит. Новый латинский ал-
фавит узаконен IХ Калмыцким областным 
Съездом Советов в январе 1930 г. как госу-
дарственный алфавит Калмыкии. До 1938 г. 
учебники родного языка, республикан ская 
периодическая печать издавались на этом 
алфавите, на нем было введено всеобщее 
начальное обучение. Но и этот алфавит на 
основе латинского то гда не был признан со-
вершенным. В этом же году вновь вводится 
алфавит на русской графике, которым кал-
мыки пользуются по настоящее время.

Конец 1930–х – начало 1940 гг. ― вре-
мя сталинских репрессий в отно шении на-
родов Советского Союза, в число которых 
вошли и калмыки. В 1943 г. ликвидируется 
Калмыцкая автоно мия. Калмыки были рас-
средоточены в разных районах северной и 
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восточной части страны. Тринадцать лет 
депортации ― большой пробел в социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
наро да. После реабилитации и возвращения 
на родину в 1956 г. еще долго пришлось 
восстанавливать все сферы социальной, 
культур ной жизни народа, некоторые же 
сферы, как, например, языковую, не уда-
лось восстановить и развить вплоть до на-
стоящего времени.

Живя в иноязычной среде, обучаясь в 
школе на русском языке, калмыки не имели 
возможности изучать родной язык, гово рить 
на нем. Но не следует думать, что потеря на-
циональной культуры и родного языка про-
изошла только в годы депортации. К такому 
результату привел ряд причин, наслаивав-
шихся годами. К примеру, еще до депорта-
ции рассмотренные нами ранее, подчас не-
целесообразные языковые реформы и неко-
торые преобразования мешали расшире нию 
функций калмыцкого языка.

В 1956 г. калмыцкий народ был реа-
билитирован, вос становлена Калмыцкая 
автономия. В стенографическом отчете за-
седания Верховного Совета КАССР читаем: 
«В 1958/1959 учебном году началось обу-
чение детей на родном языке: стало рабо-
тать178 калмыцких классов с охватом 2389 
детей первых и вторых классов» [Стеногра-
фический 1958: 124].

Активно развивается и двуязычие, в 
частности, калмыцко-русское. Формирова-
ние данного типа двуязычия берет начало с 
се редины XVI в. Торговые, политические, 
экономические отноше ния требовали ин-
тенсивного общения калмыков с другими 
наро дами. Еще предки калмыков (ойраты) 
вступали в торгово-экономи ческие взаимо-
отношения с русским населением Сибири. 
Позже, с вхождением калмыков в состав 
России, языковые контакты усили ваются 
и получают дальнейшее развитие. В доре-
волюционный период получило распро-
странение и русско-кал мыцкое двуязычие. 
Как черта в основном лишь образован ных 
слоев калмыков, оно носило индивиду-
альный характер. Дву язычие еще не было 
массовым, в основе своей калмыки были 
од ноязычны, почти не владели русским 
языком. Особенно интенсив но калмыцко-
русское двуязычие стало распространяться 
в конце XIX – начале XX вв. в связи с лик-
видацией безграмотности, формированием 
национальной образовательной системы, 
подготов кой кадров [Павлов 1984].

Калмыцко-русское двуязычие можно 
рассматривать с двух сторон. Молодежь 
благодаря русскому языку приобретала 
профес сии, что способствовало решению 
кадровых вопросов, но параллельно шло 
свертывание обучения на калмыцком языке. 
Такое положение дел оставалось до начала 
1990-х гг., хотя в советское время были при-
няты отдельные постановления, направлен-
ные на восста новление функций калмыцко-
го языка.

Вторая половина 1980-х гг. ознаменова-
на соци ально-экономическими, политиче-
скими, идеологическими пере менами в рос-
сийском обществе, в том числе и в Калмы-
кии как субъекте Российской Федерации. В 
республиках стала ощущаться обеспокоен-
ность по поводу состояния родного языка.

Современная языковая ситуация в Рес-
публике Калмыкия характеризуется значи-
тельным сужением сфер функционирования 
калмыцкого языка, отсутствием должной 
языковой среды. Основной формой сложив-
шейся в Калмыкии лингвистической ситу-
ации является двуязычие с доминирующей 
ролью русского языка.

Калмыцкий язык практически перестает 
быть полноправным языком на территории 
проживания своих носителей. Он не функ-
ционирует ни в сфере государственного 
управления, ни в общественно-политиче-
ской деятельности, используется частично 
в сфере образования и массовой коммуни-
кации. Калмыцкий язык занесен ЮНЕСКО 
в Красную книгу языков как один из исчеза-
ющих на планете языков.

Причин, объясняющих сложное поло-
жение калмыцкого языка среди российских 
калмыков, много. Перечислим лишь глав-
ные из них:

а) предпочтение русского языка, кото-
рым многие калмыки, преимущественно 
среднего и младшего возраста, владеют зна-
чительно лучше, чем калмыцким;

б) отсутствие желания носителями кал-
мыцкого языка, в силу объективных и субъ-
ективных причин, продолжать традицию 
общения на родном языке, вполне удовлет-
воряясь русским языком, который удовлет-
воряет всем их коммуникативным потреб-
ностям.

Критическое состояние языка требовало 
принятия срочных и эффективных мер по 
сохранению и расширению функций род-
ного языка, роста его престижа и востре-
бованности. Конкретные меры по целена-
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правленной работе восходят к 1993 г., когда 
были приняты важнейшие Указы Главы Ре-
спублики Калмыкия и правительственные 
решения, касающиеся языка: «О мерах по 
дальнейшему возрождению и развитию кал-
мыцкого языка», «О проблемах калмыцкого 
языка», «О развитии национальной систе-
мы образования Республики Калмыкия» и 
др. [Сборник нормативных 2006: 80]. Они 
охватывали многие сферы жизнедеятельно-
сти народа: социально-экономическое раз-
витие, культуру, образование, физическую 
культуру и спорт, здравоохранение, сред-
ства массовой информации.

В самом деле, за последние годы в ре-
спублике многое сделано по сохранению и 
развитию языка, но этих мер явно недоста-
точно, и специфика современной ситуации 
характеризуется языковой неоднозначно-
стью. Этнолингвистическая жизнеспособ-
ность калмыцкого этноса, несомненно, воз-
растает, но обретение языком важной функ-
ции полноценного регулятора социальной 
и индивидуальной жизнедеятельности не 
может быть достигнуто только законода-
тельным путем.

Как известно, функциональное разви-
тие языка зависит от объективных и субъ-
ективных факторов, которые формируют 
язы ковую ситуацию в регионе. Калмыкия 
относится к типу республик с различным 
уровнем и объективными возможностями 
функцио нального развития двух государ-
ственных языков республики ― калмыцко-
го и русского. Современная этнолингвисти-
ческая ситуация в Калмыкии складывалась 
постепенно в процессе социально-эконо-
мического, исторического развития респу-
блики. В. Ю. Михальченко считает, что 
демографические, социальные, этнические 
и культурные фак торы могут влиять на ви-
тальность языка, языковое развитие и по-
ложительно и отрицательно, в зависимости 
от сочетания особенностей территории и 
этнолин гвистических, социальных условий 
[Михальченко 1992: 39–43].

Специфика языковой ситуации в Кал-
мыкии, как уже ранее отмечалось, зависит 
также от количества носителей языка. Ана-
лиз населения Республики Калмыкия по 
итогам переписей показыва ет, что числен-
ность населения за последнее десятилетия 
имеет тенденцию к уменьшению. Так, если 
в 1989 г. в республике про живало 322,6 тыс. 
человек, то через двадцать лет, по переписи 
2010 года население республики соста вило 
уже 289,4 тыс.

Общепринято, что основополагающими 
факторами, влияющими на современное со-
стояние языков, являются индустриализа-
ция, урбанизация и глобализация. Это мож-
но проследить на примере любого языка, в 
том числе и калмыцкого. Возьмем к примеру 
такой фактор, как пропорции городского и 
сельского населения региона. Так, в Калмы-
кии в 1995 г. удельный вес сельского насе-
ления составлял 61,9 %, в 2000 г. — 58,6 %, 
но уже в 2009–2010 гг. сельское население в 
республике уменьшилось до 54,5 %. Соот-
ветственно, численность городского насе-
ления с каждым годом увеличивается: при-
рост городского населения идет преимуще-
ственно за счет миграции сельских жителей 
республики, что существенно сказывается 
на языковом поведении, языковой компе-
тенции, образовательном и культурном 
уровне калмыков [Михальченко 1992: 20].

В целях выявления реальной языковой 
картины с января 2012 г. по май 2013 г. 
Министерством образования, культуры и 
науки Калмыкии было проведено лингво-
социологическое исследование в общеоб-
разовательных школах республики. Всего 
было опрошено 1885 учащихся 5–11 клас-
сов школ районов и города Элисты.

Исследование проводилось в целях ре-
ализации проекта «Проблемы функциони-
рования и развития языков в полилингваль-
ном пространстве» в рамках аналитической 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей шко-
лы». Обобщение результатов проведенно-
го лингвосоциологического исследования 
функционирования и развития языка в по-
лилингвальном пространстве, каким явля-
ется Республика Калмыкия, станет важным 
шагом в деле дальнейшего языкового стро-
ительства.

Необходимо отметить, что такой всесто-
ронний и масштабный опрос по выявлению 
реальной языковой ситуации через систе-
му образования в Калмыкии был проведен 
впервые. Опрос проводился в городе Эли-
сте и во всех тринадцати районах республи-
ки, включая маленькие села, где имеются 
школы. Зафиксированные результаты ис-
следования показывают: 61 % респонден-
тов-горожан, 77 % респондентов-селян раз-
говаривают с родителями на двух языках 
– русском и калмыцком. На вопрос: «Гово-
рите ли Вы на родном языке?» из предло-
женных семи вариантов ответа школьники 
выбрали: «в большей степени общаюсь на 
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родном языке в школе с учителями». Таких 
66 % из числа опрошенных респондентов-
горожан, 90 % ― респондентов-селян.

Как показало исследование, выше про-
цент использования калмыцкого языка уча-
щимися сельских школ, на втором месте 
― школьники городских школ, на третьем 
месте ― учащиеся школ районных центров. 
Это обусловлено тем, что в селе языковая 
среда сохранилась лучше, так как 98–100 % 
населения сел ― калмыки, а в райцентрах 
проживает неоднородное население. Од-
ним из определяющих факторов, влияющих 
на характер языковой ситуации, является 
способ расселения населения. В Кал мыкии 
исторически сложился этнически диффе-
ренцированный принцип расселения наро-
дов: город в основном русскоязычный, село 
― калмыцкоязычное. Это важный фактор, 
поскольку считается, что смена родного 
языка быстрее протекает среди городского 
населе ния, чем у компактно проживающего 
сельско го населения, что объясняется мно-
гонациональным составом го рожан, боль-
шим процентом межнациональных браков.

Высокий процент показаний о смеше-
нии языков, выявленный среди городских 
школьников, объясняется тем, что в анке-
тировании принимали участие инновацион-
ные школы, где чаще всего обучаются дети 
с высокой мотивацией и среди которых 
много выходцев из сел.

В целом данные показывают, что кал-
мыцкий язык в качестве родного языка в 
сознании калмыков занимает прочную по-
зицию, несмотря на то, что на самом деле 
респонденты, назвавшие язык своей нацио-
нальности родным, мо гут и не владеть им. 
Надо полагать, что смена родного языка, 
перемена национально го самосознания рас-
ценивается как последняя стадия ассимиля-
ции этноса. 

Вместе с тем существует значительная 
разница между низким уровнем знания кал-

мыцкого языка и высоким уровнем языко-
вого самосоз нания этноса. Интенсификация 
обучения родному языку молодого поко-
ления создает предпосылки для изменения 
картины в сторону увеличения демографи-
ческой мощности калмыцкого языка. На 
со временном этапе восстановления языка 
титульного этноса в Рес публике Калмы-
кия принимаются разнообразные меры для 
того, чтобы калмыцкий язык повысил свою 
демографическую и комму никативную 
мощности.

Основной тенденцией функционально-
го развития калмыцкого языка становится 
восстановление его социальных функций. 
Это сознательное воздействие общества на 
язык играет определяющую роль в восста-
новлении и расширении ранее утраченных 
социаль ных функций и языка. Реализация 
язы кового законодательства предполагает 
создание условий для даль нейшего разви-
тия языка, повышение его статуса и роли в 
духовной и культурной жизни республики.
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