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Аннотация. статья посвящена языковой ситуации в Республике Саха (Яку‑
тия). Автором проводится анализ проблем сохранения якутского языка. 
В условиях всеобщей глобализации якутский язык видоизменяется, проис‑
ходит замещение якутского русским языком. Кроме того, язык еще и «ста‑
реет» — доля владеющих якутским языком населения молодого поколе‑
ния заметно ниже, чем владение родным языком тех, кто достиг среднего 
возраста. Якутский язык теряет свою самобытность, теряет литературность 
и становится чисто разговорным, более схематичным. В своей речи якуты 
перестали использовать красивые метафоры и фразеологизмы.
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Н а сегодняшний день во всем мире идет процесс 
глобализации, при этом огромное количество 
языков и их диалектов неумолимо сокращается. 

Под процесс глобализации «попал» также и  якутский 
язык, и  произошедшие при этом изменения породили 
или, точнее сказать, выявили две основные проблемы 
языковой ситуации в республике.

Во-первых, несмотря на  повышение интереса к  на-
циональной культуре якутов, на  стремление к  нацио-
нальному самоопределению, заметно упало количество 
владеющих якутским языком и качество якутского языка 
у  тех, для кого этот язык является родным. Во-вторых, 
под влиянием русского языка якутский язык сильно ви-
доизменился, и этот процесс продолжается и набирает 
обороты.

Согласно результатам Всероссийской переписи насе-
ления 2010  года среди якутов распространено двуязы-
чие — 96,1% якутского населения республики владеет 
родным языком, 90% свободно владеет русским. При 
этом представители якутской национальности родным 
называют в основном якутский язык, значительно мень-
шая часть — русский. Владение родным языком среди 
якутского населения республики имеет весьма высокие 
показатели.

Численность якутского народа не превышает 500 ты-
сяч человек. Но несмотря на это в Республике Саха (Яку-
тия) до сих пор высокий процент якутских школ, нацио-

нальное телевидение. Набирает большую популярность 
среди студентов и  школьников КВН на  родном языке. 
Кроме того, поскольку многие представители якутского 
народа исповедуют православную веру, Библия также 
была переведена на якутский, на якутском языке прово-
дятся религиозные богослужения.

Положение медиа-продуктов на  якутском языке 
также весьма прочное. Многие жители Якутии смотрят 
фильмы и  передачи на  якутском языке. Песни на  якут-
ском языке очень популярны. Ассортимент националь-
ного издательства «Бичик» ежегодно растет и пользуется 
спросом, выпускаются разнообразие газеты и журналы 
на якутском языке. Кроме того, развивается интернет ре-
сурс на якутском языке, в частности якутская википедия 
(Бикипиэдьийэ), правда пока она не  очень популярна, 
ввиду отсутствия активных редакторов и  координато-
ров, а также из-за отсутствия доступа к сети «Интернет» 
в  отдаленных районах республики. Последнее активно 
решается путем создания условий для технического под-
ключения сети «Интернет» в муниципальных районах.

Масштабное обучение якутов родному языку нача-
лось в  двадцатые годы прошлого века. Преподавание 
якутского языка в  школах был введено по  инициативе 
Платона Алексеевича Ойунского, писателя, учёного-фи-
лолога и  общественного деятеля, основоположника 
якутской советской литературы. Платон Ойунский так-
же стал основоположником научно-исследовательского 
института в 1935 году. Целью указанного НИИ стало со-
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здание научной базы для преподавания якутского языка 
и  литературы. В  1961  году Институт языка стал филиа-
лом НИИ национальных школ РСФСР, и  когда головной 
институт в 1993 году распался, только якутский филиал 
уцелел, приобретя статус республиканского научно-ис-
следовательского института.

На  основе научной базы в  НИИ были разработаны 
и до сих пор действуют различные модели образования, 
позволившие решить вопрос развития национальных 
языков, сохранив принцип добровольности обучения 
родному языку. И теперь жители Якутии могут по своему 
выбору отдать своего ребенка как в русскоязычную, так 
и  якутоязычную школы. В  якутоязычных школах обуче-
ние ведется только на якутском языке вплоть до средних 
классов, после на русском преподаются только профиль-
ные предметы, а русскоязычных школах якутскому языку 
обучают как учебный предмет по письменному согласию 
родителей или законных представителей учащегося.

Русский и  якутский языки закреплены Законом Ре-
спублики Саха (Якутия) от  16  октября 1992 г.№ 1170-XII 
«О языках в Республике Саха (Якутия)» как государствен-
ные в Республике Саха (Якутия), помимо этого указанным 
Законом статус официальных закреплен за пятью — эвен-
ский, эвенкийский, долганский, чукотский и юкагирский 
[1]. Последние являются официальными языками на тер-
ритории муниципальных образований компактного про-
живания коренных малочисленных народов Севера.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 21 февраля 2019 года № 384 «О Совете по разви-
тию языков в Республике Саха (Якутия) при Главе Респу-
блики Саха (Якутия)» утверждены новый порядок работы 
и состав Совета по развитию языков в Республике Саха 
(Якутия). Стоит отметить, что в состав Совета вошли ве-
дущие эксперты и  известные ученые в  сфере изучения 
развития и сохранения языков, в частности профессора, 
кандидаты наук и доценты Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М. К. Аммосова». [2]

Для реализации государственной политики в области 
развития защиты и поддержки официальных языков Ре-
спублики Саха (Якутия), определения основных направ-
лений развития государственных и официальных языков 
Республики Саха (Якутия) на местах в 2019 году органи-
зована работа по  созданию муниципальных комиссий 
по  развитию и  сохранению государственных и  офици-
альных языков при Главе Республики Саха (Якутия).

Таким образом, можно прийти к  выводу, что сегод-
ня в Республике Саха (Якутия) созданы все условия для 
сохранения якутского языка, и  перспективы языковой 

ситуации в республике кажутся все более и более обна-
деживающими.

Тем не  менее, в  2010–2013  годах Северо-Восточный 
Федеральный университет совместно с  Сибирским фе-
деральным университетом провели форсайт — иссле-
дование, в  ходе которого установили, что 79% респон-
дентов владеют родным языком свободно, 10% могут 
говорить на  нем, 7% владеют на  бытовом уровне, 3% 
знают отдельные слова, 1% не владеет родным языком.

Опираясь на их труды, мы в январе 2019 года прове-
ли опрос среди жителей городов Нюрба, Мирный, Якутск 
и  поселка городского типа Амга. Респондентами стали 
люди в возрасте от 14 до 60 лет. В опросе приняли уча-
стие 493 человек. Было выявлено, что 76% респондентов 
свободно владеют родным языком; 11% могут говорить 
на нем, однако, затрудняются читать и писать;7 владеют 
на  бытовом уровне; 5% знают отдельные слова; 1% со-
вершенно не знают родного языка.

В  ходе общения с  респондентами было выявлено, 
что подрастающее поколение не в полной мере владеет 
якутским языком. Многие из  опрошенных школьников 
учатся в классах без национального компонента, то есть 
не  изучают якутский язык и  литературу. Также они от-
мечают, что вне дома предпочитают общаться исключи-
тельно на русском языке.

Молодежь, люди от 20 до 40 лет, в достаточной степе-
ни владеют и якутским, и русским языками. Люди старше 
40 имеют высокий уровень владения родным языком, 
в  семье и  вне чаще всего используют якутский язык. 
Большая часть из  них выписывают и  читают республи-
канские газеты, книги.

Форсайт — исследование показало также что 89% ре-
спондентов — носителей якутского языка — намерены 
учить своих детей родному языку, остальные выбрали 
только русский язык. Сравнение ответов респондентов 
различных возрастов выявило что больше хотят учить 
детей говорить по-якутски респонденты 50 лет и старше. 
У тех, кому от 29 до 40 лет, снижается доля положитель-
ных ответов. [6]

Языковая ситуация у  якутского народа ухудшается 
не  только по  качественным показателям, но  язык еще 
и  «стареет» — доля владеющих якутским языком насе-
ления молодого поколения заметно ниже, чем владение 
родным языком тех, кто достиг среднего возраста.

Тем не  менее, по  мнению автора настоящей ста-
тьи, угроза утраты якутского языка как родного якутам 
не грозит — родным языком владеет абсолютное боль-
шинство населения.
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Проблема кроется в  другом. Под эгидой, что язык 
должен развиваться, должна быть возможность приоб-
щения к  мировой культуре посредством своего языка, 
включая эстраду, спорт, науку, политику, литературу, 
кино и т. д. Эта тенденция получила название этнофуту-
ризма, когда происходит объединение народных тради-
ций с современными элементами, а также с глобальной 
культурой. Важно помнить, что, когда язык становится 
средством передачи высокой или современной культу-
ры, его роль в обществе меняется. [7]

По данным последней переписи доля якутов в горо-
де Якутск по сравнению с 1989 годом выросла в 2,5 раза. 
Но  при этом доля говорящих на  якутском языке в  сто-
лице не  увеличилось. К  примеру, признание якутского 
языка родным по состоянию на 2016 год возросло лишь 
на 0,4%. Среди молодежи появилась тенденция двуязы-
чия — считать и русский, и якутский родными.

Этому есть несколько объяснений, в  том числе 
и  межнациональные браки, и  процессы глобализации, 
доминирующее положение русского языка в  СМИ, со-
циальных сетях, отсутствие электронных приложений 
на  родном языке и  так далее. Незначительно возросло 
и свободное владение якутским языком — на 3%.

Речь идет не о вытеснении из обихода якутского язы-
ка русским языком, трансформацией якутского языка 
под влиянием русского.

Якутский язык теряет свою самобытность, теряет 
литературность и  становится чисто разговорным, стал 
более схематичным, упрощенным. В своей речи мы пе-
рестали использовать красивые метафоры, мало упо-
требляем фразеологизмы, допускаем много ошибок. 
Гораздо меньше используются метафоры, многие слова 
и вовсе заменяются русскими как более удобные.

Многие респонденты отмечают, что зачастую даже 
не  замечают, когда разговаривают одновременно 
на якутском и русском языках.

Видоизменение якутского языка происходит непре-
рывно, и  одним из  факторов этому послужил переход 
на  цифровое пространство. Если в  повседневной жизни 
в  определенных условиях есть возможность сохранить 
чистоту якутского языка от иноязычных вливаний, на быто-
вом уровне, то при использовании социальных сетей и мес-
сенджеров (преимущественно whatsapp), которые весьма 
популярны у населения республики, сохранение первона-
чального вида якутского языка представляется весьма про-
блематичным ввиду культурной глобализации. [5]

Эта проблема прежде всего беспокоит старшее по-
коление, которое ратует за  сохранение традиционного 

якутского языка. При этом упускается из  виду тот факт, 
что слова из  русского языка в  течение не  одного века 
постоянного вливались в якутский язык, тем самым уже 
видоизменив его. Современный «чистый» якутский язык 
заметно отличается от первоначального и этот процесс 
трансформации с течением времени будет только наби-
рать обороты ввиду развития информационных техно-
логий и повышения уровня образованности населения.

Тем не  менее, положение якутского языка в  респу-
блике весьма обнадеживающее, по сравнению с нацио-
нальными языками других регионов Российской Феде-
рации (более 90% якутского населения владеют родным 
языком в той или иной степени), но при этом еще одна 
проблема — не  хватает кадров, владеющих якутским 
языком в совершенстве, и как результат — снижение ка-
чества якутского языка у молодого поколения якутов.

Например, в учебнике якутской литературы для уча-
щихся 7 класса «Торообут литература» 7 кылаас: хресто-
матия: 2 чаастаах» встречаются следующие граммати-
ческие ошибки — слово «дьахтар» как «йахтар», слово 
«курдуктан» написано «гурдуктан», «гэннэ» вместо «кэн-
нэ», даже якутское наименование города Якутска при-
водится в  указанном учебнике как «Дьокускай» вместо 
правильного «Дьокуускай» и т. д. [4]

Единичные случаи допущения подобных граммати-
ческих ошибок в учебниках можно отнести к человече-
скому фактору, но их многократное повторение на стра-
ницах одного и того же учебника, неизбежно приведет 
не  только к  снижению уровня грамотности подрастаю-
щего поколения, но и, собственно, к искажению языка.

Проблема сохранения якутского языка, на  взгляд 
автора настоящей статьи, кроется в  прежде всего в  от-
ношении населения к данной проблеме. Многие из нас 
считают, что эту проблему решать не им, а кому-то дру-
гому, что, может быть, эта проблема уже решается кем-то 
другим. Такая пассивная позиция населения республики 
в отношении своего родного языка так или иначе приво-
дит к ее искажению, и, будь якутский язык в более уязви-
мом положении, привело бы к ее утрате.

На настоящий момент сложилась такая практика, что 
часть якутского населения столицы республики города 
Якутск отдает предпочтение русскоязычным классам 
и  школам для своих детей, полагая что это поспособ-
ствует продолжению обучения ВУЗах центра Российской 
Федерации.

Несмотря на это, потребность в якутоязычных классах 
и школах в Якутске полностью не удовлетворяется, коли-
чество желающих отдать своих детей в якутские школы 
превышает количество мест в таких учреждениях. Остро 
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стоит вопрос о  расширении сети якутоязычных школ, 
детских садов. Руководство республики не  оставляет 
данное обстоятельство без внимания, но принимаемых 
мер все равно недостаточно для решения проблемы.

Алексей Елисеевич Кулаковский, якутский писатель, 
один из основоположников якутской литературы, в своем 
«Письме к  якутской интеллигенции» писал: «Всякому из-
вестна аксиома, что дикий народ, приходя в соприкосно-
вение с более культурным, вымирает в течение более или 
менее продолжительного периода времени». [4, с. 159]

Алексей Елисеевич говорил не о физическом исчез-
новении народа, а о постепенном видоизменении и ис-
чезновении его языка. А  ведь, как известно, без языка 
нет культуры и  литературы, а  значит и  самого народа 
тоже нет.

Язык является одним из  основных факторов опре-
деления народа (наряду с  его традициями, культурой), 
и  необходим для его национального самосознания, 

упрощение языка, утрата его литературной формы, не-
сомненно подрывает передачу народных традиций бу-
дущим поколениям.

Без хорошего знания родного языка, невозможно 
сохранить всю полноту, все богатство культуры якутско-
го народа, его традиций, поскольку облекая свой язык 
в  упрощенную форму мы невольно видоизменяем их, 
и  теряем свою национальную аутентичность. Сохране-
ние языка во всей его полноте не только способствует, 
а  является одним из  основных условий сохранения са-
мобытности культуры якутского народа.

Но  при всем этом нельзя забывать, что видоизме-
нение языка саха под влиянием прежде всего русско-
го языка не всегда идет во вред. Новые заимствования 
с  русского языка обогащают якутский язык, делают его 
удобным в  использовании. Многие слова из  русского 
языка перешли в якутский столь давно и столь прочно 
вошли в  обиход, что многие современные якуты даже 
не задумываются о том, что эти слова «чужие».
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