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Аннотация. В статье анализируется результаты ответов на вопросы о 

родном языке и языке бытового общения в ходе переписи населения 2019 года, 

прослеживается их динамика с 1989 года, выявляются региональные различия и 

тенденции. Установлено, что некоторые результаты переписи кардинально 

противоречат другим данным и результатам исследований, выявляются причины 

таких противоречий. Показано, что белорусский язык играет в основном 

политическую, культурную и символическую, а не коммуникативную роль. 
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Введение 
 

Языковой вопрос в Белоруссии в постсоветское время отличался 
сложностью и неоднозначностью. До 1995 года белорусский язык был 
единственным государственным, в стране проводилась форсированная 
белоруссизация, что вызывало сильное неприятие и сопротивление значительной 
части общества. В 1995 году состоялся референдум, одним из вопросов которого 
был вопрос о статусе русского языка. На нём 83,3% проголосовавших (или 54,0% 
общего числа избирателей) проголосовали за придание русскому языку статуса 
государственного. После этого напряжение в данном вопросе в значительной 
степени спало, и он переместился в сферу идеологии, политики и культуры.  

Начиная с переписи 1999 года наряду с вопросом о родном языке в 
программу переписи включается вопрос о языке бытового общения, то есть языке, 
на котором респондент общается дома. Необходимость введения данного вопроса 
была вызвана неоднозначной трактовкой понятия «родной язык», отсутствием 
понимания у значительной частью населения родного языка, как языка, который 
человек усваивает с раннего детства без специального обучения, находясь в 
соответствующей языковой среде [10], смешением понятий родного языка и языка 
этноса, с котором респондент себя идентифицирует, стремлением части 
населения, для которой фактически родным языком является русский, назвать 
родным белорусский язык «из патриотических соображений» и рядом других 
причин. Все эти факторы сильно искажают реальную картину распространения 
языков, поэтому для повышения степени соответствия результатов переписей с 
реальностью был введён вопрос о языке бытового общения. Фактически 
результаты ответа на данный вопрос были призваны значительно более точно 
отражать реально сложившуюся ситуацию с родными языками в Белоруссии, 
тогда как ответы на вопрос напрямую о родном языке скорее отражает личные 
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политические и культурные взгляды респондентов и сильно зависят от 
перечисленных выше факторов. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель исследования — 
охарактеризовать современное состояние с распространением и использованием 
русского и белорусского языка в Белоруссии в целом, по отдельным её регионам 
и категориям населения и его динамику в 1989–2019 годах. 

Задачами исследования являлись: 
– определить современную ситуацию с распространением языков в Белоруссии 

и соотношение между долей населения назвавших белорусским и русский языки 
родными языками и языками домашнего общения по результатам переписи 
2019 года; 

– выявить особенности динамики ответов на вопросы о языках в целом по 
Белоруссии, а также отдельно по различным категориям населения с 1989 до 
2019 года; 

– проанализировать социологические и другие исследования об использовании 
языков и выявить степень соответствия результатов, полученных в ходе данных 
исследований, с результатами, полученными в ходе переписи; 

– проследить зависимость языка домашнего общения от возраста и уровня 
образования. 

 
Материалы и методы 

 
Для характеристики языковой ситуации использовались данные переписей в 

Белоруссии 1989, 1999, 2009, 2019 годов [1–5], статистические справочники [5, 6], 
материалы социологических исследований [7–9], другие материалы и литература. 
При выполнении исследования применялись сравнительно-географический, 
аналитико-синтетический, индуктивный методы. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Согласно результатам переписи населения 2019 года [5], из 9,4 млн жителей 

Белоруссии 54,1% назвали родным языком белорусский язык, 42,3% русский язык. 
Причём для городского и сельского населения (их соотношение 77,5 и 22,5%) данные 
показатели заметно различаются: среди городского населения родным языком 
назвали белорусский 49,5%, русский — 46,6%, среди сельского — соответственно 
69,2 и 27,6%. В качестве языка, на котором жители страны разговаривают дома 
белорусский язык назвали 26,0%, русский язык — 71,4% (среди городского 
населения это соотношение составило 21,3 и 75,9%, среди сельского — 42,1 и 
55,8%).  

Для Витебской и Гомельской областей доля населения, указавшая русский язык 
родным, превысила 50%, для Могилёвской области и г. Минска доли населения, для 
которых родными языками являются русский и белорусский, примерно равны и 
составляют чуть меньше половины, в Минской, Гродненской и особенно Брестской 
области доля населения, выбравшего родным языком белорусский, превышает 50% 
(рисунок 1). Для городского населения русский язык является родным для более 50% 
жителей в Витебской Гомельской и Могилёвской областях, белорусский — в 
Брестской и Минской областях, в Гродненской области и г. Минске ни один язык не 
набрал более 50%, колеблясь на уровне 48–49%. 

Среди сельского населения во всех регионах доля выбравших белорусский 
язык родным превышает 60%, выбравших родным русский язык более 30% в 
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Витебской, Гомельской и Могилёвской областях, менее 30% — в Брестской, 
Гродненской и Минской областях. 

Что касается языка, используемого в быту (рисунок 2), то в целом по стране 
русский язык выбрали 71,4%, белорусский 26,0% (среди городского населения это 
соотношение составляет 75,9 и 21,3%, среди сельского — 55,8 и 42,1%). Среди 
городского населения доля лиц, назвавших русский язык языком домашнего 
общения, не опускается ниже 60%, максимальное её значение (более 90%) для 
Витебской и Брестской областей, минимальное (64,0%) для г. Минска. Среди 
сельского населения единственным регионом, где более 50% населения назвали 
белорусский язык языком домашнего общения, является Гродненская область 
(63,6%), в Минской области доли для обоих языков не достигают 50% (они равны 
и составляют по 48,9%). В остальных регионах доля выбравших белорусский язык 
составляет от 30,5% в Гомельской до 36,8% в Брестской области. 

 
Рис. 1. Соотношение населения по ответу на вопрос о родном языке по областям,  

г. Минску и стране в целом для всего, городского и сельского населения  

по данным переписи 2019 года, %. Составлено автором 

 

Рис. 2. Соотношение населения по ответу на вопрос о языке домашнего общения  

по областям, г. Минску и стране в целом для всего, городского и сельского 

населения по данным переписи 2019 года, %. Составлено автором 
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Разрыв между долей жителей, выбравших белорусский язык в качестве родного 

и в качестве домашнего, составляет в целом по стране 28,5% для городского и 27,1% 

для сельского населения (рисунок 3). По регионам данный показатель существенно 

различается: для городского населения он максимален для Брестской области 

(60,8%), минимален для г. Минска (14,6%), для сельского населения превышение 

доли указавших белорусский язык родным над указавших его языком домашнего 

общения составляет от 11,6% в Гродненской области до 46,1% в Брестской. Для 

русского языка значение данного превышения на 0,6–1,7% выше, чем для 

белорусского для всех регионов. 

 
Рис. 3. Соотношение долей населения, указавших белорусский и русский языки в 

качестве родных и языков домашнего общения по данным переписи 2019 года, % 

Составлено автором 

 

Рассматривая динамику данных о распространения языков по результатам 

переписей, необходимо ответить, что с 1989 до 1999 годы доля людей, назвавших 

белорусский язык родным возросла на 8,1%, а русский — уменьшилась на 10,0% 

(таблица 1). В XXI веке начался обратный процесс — доля людей, считающий 

родным языком русский, возросла на 19,6% (почти в 2 раза) в 2009 по сравнению 

с 1999 годом, а белорусский уменьшилась на 20,5%. Аналогичная картина 

наблюдается для языков домашнего общения. В 2019 году по сравнению с 

2009 произошли лишь незначительные изменения рассматриваемых показателей. 

 

Таблица 1 

Динамика доли населения, выбравшего белорусский и русский языки  

в качестве родного языка и языка домашнего общения 

Год 

переписи 

родной язык язык домашнего общения 

белорусский русский белорусский русский 

1989 65,6 31,9 – – 

1999 73,7 21,9 36,7 62,8 

2009 53,2 41,5 23,4 70,2 

2019 54,1 42,3 26,0 71,4 

Составлено по [1–5] 
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Рассматривая отдельно городское и сельское население (таблица 2), можно 

отметить, что, если для сельского населения с 1999 года наблюдается устойчивое 

снижение доли указавших белорусский язык языком домашнего общения, которая в 

2019 году опустилась ниже 50%, и соответствующее увеличение доли указавших 

русских язык, то для городского населения минимальное значение доли указавших 

белорусский язык языком домашнего общения приходится на 2009 год, по 

сравнению с которым в 2019 году она заметно повысилась. 

 

Таблица 2 

Динамика доли всего населения, а также доли белорусов по национальности, 

выбравших белорусский и русский языки в качестве языка домашнего 

общения 

Год 

переписи 

городское население сельское население 

белорусский русский белорусский русский 

1999 
19,8*

 

23,0** 

79,8 

77,0 

74,7 

79,2 

24,5 

20,7 

2009 
11,3 

12,7 

81,9 

83,1 

58,6 

62,1 

36,2 

33,5 

2019 
21,3 

23,5 

75,9 

75,8 

42,1 

45,0 

55,8 

54,7 

* — данные по всему населению; ** — данные по белорусам 

Составлено по [1–5] 

 

Нюансом, на который следует обратить внимание, является тот факт, что 

увеличение доли городского населения, в 2019 году назвавшего белорусский язык 

языком домашнего общения, и, соответственно, уменьшение доли назвавшего 

русский произошло главным образом за счёт населения г. Минска. Так, доля 

городского населения без учёта г. Минска, назвавших языком домашнего общения 

белорусский и русский составляет соответственно 16,4 (меньше на 4,9%, чем с 

учётом г. Минска) и 80,2% (больше на 4,3%), а для всего населения в целом — 

соответственно 23,7 (меньше на 2,3%) и 73,3% (больше на 1,9%).  

Парадоксальным в этой ситуации является то, что по переписи 2009 года доля 

населения г. Минска, назвавшего белорусский язык языком бытового общения, была 

крайне мала и составляла всего 5,8% — самый низкий показатель для городского 

населения среди всех регионов, в 1,9 раза меньше, чем в целом по Белоруссии. По 

переписи 2019 года, наоборот, доля населения г. Минска, назвавшего белорусский 

язык языком бытового общения, стала самая большая среди городского населения 

всех регионов (34,1%), больше среднего по Белоруссии значения в 1,6 раза 

(таблица 3). 

Кроме города Минска более, чем на 10% возросла доля городского населения, 

указавшего белорусский язык языком домашнего общения в Гродненской и 

Могилёвской областях. Любопытно, однако, что одновременно в этих регионах 

снизилась доля назвавших белорусский язык родным. В Минской области величина 

увеличения доли городского населения, назвавшего в 2019 году по сравнению с 2009 

белорусский язык языком домашнего общения (6,0%) ниже, чем уменьшение доли 

назвавших белорусский язык родным (7,6%). 
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Таблица 3 

Динамика доли населения, выбравшего белорусский и русский языки  

в качестве родного языка и языка домашнего общения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

всё население 
Брестская 

область 
42,6 

- 22,5 0,47 
53,7 

+ 23,3 1,43 
70,1 

+ 11,8 1,17 
26,7 

- 10,5 0,61 

Витебская 

область 
44,2 

+ 7,4 1,17 
52,5 

- 7,2 0,86 
73,2 

+ 11,8 1,16 
22,4 

- 9,8 0,56 

Гомельская 

область 
41,8 

+ 8,2 1,20 
54,6 

- 7,6 0,86 
72,0 

+ 11,3 1,16 
22,7 

- 8,2 0,64 

Гродненская 

область 
36,1 

+ 5,6 1,16 
59,2 

- 4,7 0,92 56,5 + 3,6 1,06 
35,1 

+ 2,8 1,08 

г. Минск 52,6 - 4,0 0,92 35,2 + 13,5 1,38 82,1 - 18,1 0,78 5,8 + 28,3 5,88 

Минская область 27,4 + 9,9 1,36 69,4 - 9,9 0,86 56,0 + 4,1 1,07 38,9 - 1,5 0,96 

Могилёвская 

область 
41,9 

+ 4,7 1,11 
55,1 

- 9,0 0,84 
76,5 

- 8,3 0,89 
19,6 

+ 5,5 1,28 

Белоруссия в 

целом 

41,5 + 0,8 1,02 
53,2 

+ 0,9 1,02 70,2 + 1,2 1,02 23,4 + 2,6 1,11 

городское население 

Брестская 

область 
54,9 

- 32,3 0,41 
41,0 

+ 33,5 1,82 
86,9 

+ 3,5 1,04 
9,8 

- 2,2 0,78 

Витебская 

область 
52,3 

+ 3,6 1,07 
43,7 

- 3,1 0,93 
84,4 

+ 6,2 1,07 
10,8 

- 4,2 0,61 

Гомельская 

область 
50,2 

+ 3,8 1,08 
45,7 

- 2,8 0,94 
84,4 

+ 3,7 1,04 
10,4 

- 0,8 0,92 

Гродненская 

область 
47,1 

+ 1,3 1,03 
47,9 

- 0,2 1,00 
73,9 

- 5,4 0,93 
18,7 

+ 10,7 1,57 

г. Минск 52,6 - 4,0 0,92 35,2 + 13,5 1,38 82,1 - 18,1 0,78 5,8 + 28,3 5,88 

Минская область 36,6 + 7,6 1,21 60,0 - 7,6 0,87 72,8 - 3,5 0,95 21,9 + 6,0 1,27 

Могилёвская 

область 
49,6 

+ 0,7 1,01 
46,8 

- 5,1 0,89 
86,0 

- 16,0 0,81 
10,0 

+ 12,7 2,27 

Белоруссия в 

целом 

49,8 - 3,2 0,94 44,0 + 5,8 1,13 81,9 - 6,0 1,04 11,3 + 10,0 1,88 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
сельское население 

Брестская 

область 
19,3 

- 5,4 0,72 
77,7 

+ 5,2 1,07 
38,1 

+ 23,6 1,62 
58,9 

- 22,1 0,62 

Витебская 

область 
22,2 

+ 14,7 1,66 
76,3 

- 15,3 0,80 
42,9 

+ 23,1 1,54 
53,8 

- 21,1 0,61 

Гомельская 

область 
19,2 

+ 17,4 1,91 
78,5 

- 18,1 0,77 
38,8 

+ 28,7 1,74 
55,7 

- 25,2 0,55 

Гродненская 

область 
11,6 

+ 9,7 1,84 
84,2 

- 9,0 0,89 
17,7 

+ 17,0 1,96 
71,4 

- 7,8 0,89 

Минская область 16,1 + 12,7 1,79 81,0 - 12,7 0,84 35,1 + 13,8 1,39 59,9 - 11,0 0,82 

Могилёвская 

область 
17,9 

+ 14,6 1,82 
80,9 

- 18,1 0,78 
46,6 

+ 14,9 1,32 
49,8 

- 15,4 0,69 

Белоруссия в 

целом 

17,7 + 9,9 1,56 79,7 - 10,5 0,87 36,2 + 19,6 1,54 58,7 - 16,6 0,72 

Составлено по [4, 5] 

 

Резкое увеличение доли назвавших белорусский язык родным наблюдается 

среди городского населения Брестской области (на треть) и всего населения в целом 

(на четверть). Однако такое значительное увеличение не сопровождалось 

увеличением доли лиц, указавших белорусский язык языком домашнего общения, 

наоборот, она сократилась здесь среди городского населения на 2,2%, среди всего 

населения на 10,5%. 

Какие-либо объективные предпосылки и данные, подтверждающие столь 

значительное увеличение доли использующих белорусский язык в качестве языка 

домашнего общения отсутствуют, более того, ряд фактов и результатов других 

исследований показывают обратную тенденцию распространения белорусского 

языка. 

Так, хорошим показателем реального использования языков в бытовом 

общении является выбор родителями языка обучения и воспитания для ребёнка в 

учреждениях образования, как правило, соответствующий языку общения в семье.  

Так, количество школьников Белоруссии, получающих дневное общее среднее 

образование на белорусском языке непрерывно сокращалось с 19,0% в 2010 году до 

11,1% в 2018 году, а на русском языке увеличивалось с 80,9% в 2010 году до 88,7% в 

2018 году [6]. При этом в 2018 году из всех школьников, получающих данное 

образование на белорусском языке 90,6% проживали в сельских населённых пунктах, 

9,4% в городах и посёлках городского типа, а на русском языке — 91,8% в городских 

населённых пунктах и 8,2% в сельских. К примеру, в г. Минске в данном году общее 

среднее образование на белорусском языке получали 2,1% школьников, на 

русском — 97,9%.  

Из общего количества учащихся-первоклассников в 2018 году образование на 

белорусском языке получали 9,7% (при этом в городских населённых пунктах 1,4%, 

в сельских 53,7%), на русском языке — 90,2% (в городских населённых пунктах 

98,5%, в сельских 46,2%). В таблице 4 представлено значение данного показателя по 

областям и г. Минску. Видно, что доля соответствующих контингентов по регионам 

различается не очень существенно, она является крайне низкой и в тех регионах, где 
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данные переписи зафиксировали существенное увеличение доли городского 

населения, назвавшего белорусский язык языком домашнего общения. 

 

Таблица 4 

Доля учащихся 1 классов, получающий образование  

на белорусском и русском языке в 2018/2019 учебном году, % 

Регион 

белорусский язык русский язык 

всё 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

всё 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

Брестская область 14,5 1,2 60,6 85,4 98,7 39,4 

Витебская область 6,3 0,1 45,8 93,7 99,9 54,2 

Гомельская 

область 

8,7 0,2 46,0 91,3 99,8 54,0 

Гродненская 

область 

10,9 0,9 72,4 88,2 98,1 27,2 

г. Минск 2,7 2,7 – 97,3 97,3 – 

Минская область 17,9 2,7 49,3 82,1 97,3 50,7 

Могилёвская 

область 

8,6 0,9 54,6 91,4 99,1 45,4 

Составлено по [11] 

 

Аналогичная динамика наблюдается в учреждениях дошкольного образования, 

где численность обучающихся на белорусском языке снизилась с 12,8% в 2010 году 

до 9,1% в 2018, а на русском языке за тот же период увеличилась с 87,2 до 90,9% (в 

г. Минске — с 96,2 до 96,8%) [6]. 

Данные, показывающие очевидную невостребованность белорусского языка в 

системе дошкольного и общего среднего образования (в которых язык обучения 

выбирают родители), вполне объективно отражают реальную ситуацию с языком 

бытового общения в семьях. 

Среди сельского население во всех регионах, кроме Брестской области в 

2019 году по сравнению с 2009 наблюдается увеличение доли назвавших русский 

язык родным и во всех регионах, включая Брестскую область увеличение доли 

назвавших русский язык языком домашнего общения, величина увеличения 

составила от 13,8 в Минской области до 28,7 в Гомельской области. Эти данные в 

целом согласуются с показателями соотношения языков обучения. Некоторое 

превышение доли белорусскоязычных учреждений образования над долей 

указавших белорусский язык в качестве языка домашнего общения может быть 

вызвано отсутствием возможности выбора у родителей языка обучения в сельской 

местности (где доступна лишь одна школа); также отмечается, что значительное 

число сельских школах считаются белорусскоязычными лишь формально, а 

фактически большую часть образовательно-воспитательного процесса осуществляют 

на русском языке [12]. 

Другие источники (например, данные социологических исследований) также не 

подтверждают высокие цифры использующих белорусский язык в качестве языка 

домашнего общения, полученные в ходе переписи. Так, результаты различных 

опросов показывают сходное значение доли опрашиваемых, заявивших, что в быту 

они используют белорусский язык, которое колеблется в районе 3%, что на порядок 

ниже данных переписи [7–9]. 
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Можно выделить несколько причин столь существенных расхождений между 

результатами переписи и другими источниками информации о распространении 

языков и сложившейся языковой ситуации: 

Во-первых, как уже отмечалось, в белорусском обществе отсутствует принятое 

в социолингвистике [10, 13] научное представление о родном языке, как о языке, 

усвоенном в детстве, навыки использования которого сохраняются и во взрослом 

возрасте. Вместо этого наблюдается отождествление родного и этнического языка, и 

значительная часть указывающих белорусский язык родным, вообще не владеет им 

или встречалась с ним только на уроках белорусского языка и литературы в школе, 

однако из чувства национального самолюбия, патриотизма, под влиянием агитации 

или других не связанных с самим языком мотивов, указывают именно белорусский 

язык родным и языком домашнего общения. Искажению реальной языковой картины 

способствует также информационные кампании, проводимые перед переписями 

населения национально ориентированными деятелями культуры, 

националистическими политическими силами и т. п., которые, апеллируя к 

национальным чувствам, призывают указывать именно белорусский язык в ответ на 

оба языковых вопроса переписи, вне зависимости от его реального использования 

(например, [14, 15]), пропагандируют тезис об идентичности понятий «родной язык» 

и «этнический язык». 

В отличие от переписей — масштабных мероприятий, о проведении которых 

известно за несколько лет, сопровождающихся продолжительными 

информационными и агитационными кампаниями, влияющими на формирование 

определённых общественных установок и, в конечном итоге, на их результаты, 

социологические опросы проводятся в основном неожиданно для респондентов, 

требуют мгновенного ответа, который в этих условиях в значительно меньшей 

степени зависит от влияния внешних факторов или решения респондента ответить в 

соответствии не с фактической ситуацией, а с его представлениями о 

«патриотичности» или «непатриотичности» того или иного ответа. 

Во-вторых, языковой вопрос приобрёл значительную политизацию с начала-

середины 1990-х годов сначала в результате неприятия большей частью общества 

попыток тотальной белоруссизации в 1991–1994 годах, а затем став одним из 

символов националистической оппозиции и для части общества оппозиции в целом 

или определённых политических групп. По данным опроса [8] лишь менее трети от 

числа опрашиваемых не связывают использование белорусского языка с отношением 

к политическим или социальном группам (как в положительном, так и в 

отрицательном аспектах), а 65,3% считают его одним из характерных признаков 

таких групп («настоящие патриоты», «оппозиция», «деревня», «националисты», 

«элита нации», «странные люди», «работающие на публику» и т. д.). Таким образом, 
для большинства населения белорусский язык выполняет не коммуникативную, а 

социально-политическую функцию, является символом наличия определённых 

политических взглядов или социальных черт, средством демонстрации нелояльности 

к действующей власти. За период 1999–2009 годов наблюдалось существенное 

улучшение экономической ситуации, быстрый рост доходов населения, на фоне 

которых произошло усиление лояльности к властям, снижение оппозиционных 

настроений и связанных с ними показателей, включая и снижение доли указавших 

белорусский язык родным и языком домашнего общения. После 2010 года, напротив, 

экономическая ситуация стала постепенно ухудшаться, это вызвало рост 

оппозиционных настроений, что отразилось на результатах переписи 2019 года, 
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особенно в г. Минске, где степень оппозиционности традиционно выше, чем в 

регионах. Сельское же население не отличается политизированностью, имеет 

значительно более патерналистские взгляды на взаимоотношения государства и 

общества, низкую степень оппозиционности и не является объектом различного рода 

общественных информационных кампаний, поэтому динамика данных переписи о 

языковой ситуации среди сельского населения заметно отличаются от городского и 

более достоверна. 

В-третьих, социологические исследования отличаются от переписи 

существенно большими возможностями в части гибкости формулировок вопросов, 

большего количества вариантов ответа, возможностью предложить ряд 

дополнительных вопросов для уточнения позиции респондента. Так, например, если 

в переписи предлагался выбор только одного языка при ответе на соответствующие 

вопросы, то в социологических исследованиях можно выбирать такие варианты как 

несколько языков, которые опрашиваемый считает родными или языками 

повседневного общения, а также «трасянку» (белорусско-русскую смешанную речь, 

БРСР) — форму смешанной речи, в которой часто чередуются белорусские и русские 

элементы и структуры. 

Г. Хентишель указывает, что с учетом того, что структурная разница между 

разновидностями белорусского и в первую очередь БРСР, с одной стороны, а с 

другой стороны – русским языком не столь велика, можно рассматривать БРСР (в 

словарном запасе и морфосинтаксисе которой однозначно преобладают русские 

элементы и черты) как вариант русского языка, особенно в связи с их значительной 

социолингвистической взаимодополняемостью. Русский литературный язык играет 

для БРСР роль «крыши». В таком, социолингвистическом, представлении о БРСР как 

о субстандарте под языком–«крышей» БРСР, безусловно, может рассматриваться как 

дополнительный региональный субвариант (или просто диалект) русского языка [9]. 

Тем не менее, при самоидентификации респондентами языка своего бытового 

общения как трасянки, в ситуации, когда такой ответ невозможен, а возможен лишь 

выбор между белорусским и русским языком, в большинстве случаев такие 

респонденты выбирают вариант «белорусский язык». При этом распространена 

тенденция относить к трасянке (а значит, к белорусскому языку во время переписи) 

любые формы речи, отличающиеся хоть в каком-либо аспекте от русской 

литературной нормы, даже если эти отличия менее существенны, чем отличия не 

только от белорусской литературной нормы, но и от других общепризнанных 

диалектов и регионализмов русского языка. Порой даже незначительные отличия от 

русской литературной речи, объединяемые понятием «белорусский диалект русского 

языка» (например, фрикативное [γ] и соответствующий ему глухой [х] на конце слов; 

меньшая редукция безударных гласных; твердые [ч], [шч] (вместо «щ»); цеканье, 

дзеканье, яканье; неправильное место ударения, отдельные белорусские лексемы и т. 

п. [13]) являются основанием для отнесения своей речи к трасянке и в конечном 

итоге для ответа «белорусский язык» на языковые вопросы переписи. 

Именно поэтому в результатах различных социологических и 

социолингвистических исследованиях, которые, в отличие от переписи, 

предполагают выбор множества вариантов ответа на языковые вопросы, доля 

выбравших «трасянку», как языка общения, достигает 40%, а доля выбравших 

белорусский язык не превышает 2,5–5,0%, что кардинально отличается от 

результатов переписи.  
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Также различные исследования [9, 13] показывают, что чем больше 

сообщество, тем сильнее в нем русский язык, а чем меньше сообщество, тем сильнее 

БРСР. В целом по республике треть белорусов вообще никогда не говорит по-

белорусски, еще половина — редко. Примерно пятнадцать человек на сто 

опрошенных используют его регулярно, еще двое — все время. Для Минска 

показатели для белорусского языка оказались еще ниже, и вообще в условиях 

большого города белорусский язык находится еще дальше на периферии [13]. Таким 

образом, здесь также наблюдается прямое противоречие между результатами 

научных исследований и итогами переписи в г. Минске показавшей, что треть 

населения заявило об использовании белорусского языка в быту. 

Ещё на материале переписи 2009 годы была изучена связь языка бытового 

общения с возрастом и уровнем образования опрашиваемых (рисунок 4). Она 

показала, что с уменьшением возраста уменьшается для заявивших об использовании 

белорусского язык в быту с около 50% для возрастной группы 70 лет и старше до  

15–16% для лиц от 15 до 30 лет. 

 

 
 

Рис. 4. Связь языка домашнего общения с возрастом и уровнем образования по 

материалам переписи 2009 года, %  

Составлено автором по [16] 

  

С уровнем образования связь также достаточно чёткая — чем он выше, чем 

доля использующих в быту белорусский язык меньше — от более 65% среди 

опрашиваемых без образования и с начальным образованием (среди лиц старше 

15 лет) до 11% среди опрашиваемых с высшим образованием. 

Полученные данные подтверждаются и социологическими исследованиями [9], 

согласно которым абсолютное большинство молодых людей заявили, что между 

собой они говорят по-русски. По мере того как старшие поколения уходят, объем 

использования БРСР тоже может сокращаться в пользу русского языка. Что касается 

литературного белорусского языка, то уровень владения им среди широких слоев 

населения невысок, и даже в лучшие для него времена он не был широко 

распространен среди белорусского населения. Как отмечает Г. Хентшель и др. [17], 

среди младшего поколения лишь немногим более половины утверждают, что могут 
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свободно писать по-белорусски, и значительно меньше половины — что могут 

свободно говорить. Для русского же языка в обоих случаях цифры близки к 100%. 

Кроме того, для той половины опрошенных, кто несмотря ни на что заявляет о своем 

свободном активном владении белорусским языком, остается без ответа вопрос, о 

каком уровне свободного владения может идти речь, если при этом абсолютное 

большинство из них говорит по-белорусски редко или вообще никогда не говорит. 

Вероятно, во многом именно за счёт не владеющей и не использующей 

белорусский язык городской молодёжи следует искать источник неправдоподобно 

высоких данных о существенном росте доли использующих белорусский язык в 

быту по г. Минску и вообще по городскому населению согласно переписи 2019 года, 

так как именно молодёжь обладает сравнительно более высокой политизацией, 

оппозиционностью, преобладанию романтизма над прагматизмом что также 

обуславливает высокий успех информационно-агитационных кампаний по «защите 

белорусского языка» среди данной аудитории. 

Несовпадение декларируемого и реального отношения к белорусскому языку 

проявляется также в результатах других исследованиях. Так, исследование [7], 

показавшее, что в 2017 году белорусским языком в повседневной жизни граждане 

пользовались крайне редко (в среднем 3% респондентов, причём их доля имеет 

тенденцию к уменьшению), выявило 50% респондентов, положительно ответивших 

на вопрос, считают ли они необходимым расширение сферы использования 

белорусского языка, и 44% ответивших отрицательно (в 2007 году ответивших 

отрицательно было 28%). Однако при указании конкретных сфер, в которых 

сторонники расширения использования белорусского языка хотели бы усилить его 

роль, большинство из них выбрало те сферы, с которыми они не сталкиваются или 

редко сталкиваются в повседневной жизни (система образования и наука, СМИ, 

культура, государственное управление). И только 20% из всех сторонников 

расширения применения белорусского языка хотели бы расширить его применение в 

сфере услуг и обслуживания, с которыми сталкиваются наиболее часто. 

Другое исследование [8], изучавшее мнение населения по поводу 

необходимости присутствия белорусского и русского языков в различных сферах 

общественной пришло к аналогичным выводам — в тех сферах, которые 

непосредственно касаются повседневной жизни респондентов и являются 

значимыми для них, предпочтение отдаётся русскому языку, то есть люди не готовы 

говорить по-белорусски, активно его использовать, но готовы символически его 

поддерживать, указывая на необходимость присутствия белорусского языка в 

сферах, непосредственно не касающихся их повседневной жизни [8]. Это же 

исследование получило цифру в 3,4% населения, говорящего дома на белорусском 

языке. 

Эти данные также подтверждают скорее символическую и политическую роль 

белорусского языка, чем его реальную востребованность в обществе как средство 

коммуникации. 

 

Выводы 

 

1. Результаты переписи 2019 года показали, что при доле назвавших в целом по 
Белоруссии белорусский язык родным 54,1%, а русский 42,3%, в ряде регионов 
(Витебская, Гомельская, Могилёвская области и г. Минск) менее половины 
населения назвали родным белорусский язык. Среди городского населения лишь в 
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Минской и Гродненской областях белорусский язык назвали родным более 
половины опрашиваемых, среди сельского населения — во всех регионах эта цифра 
превышает 60%. В качестве языка домашнего общения среди всех рассматриваемых 
категорий более половины населения назвали белорусский язык лишь среди 
сельского населения Гродненской области. Наименьшая доля (менее 10%) по 
данному показателю среди городского населения Брестской, Витебской и 
Гомельской областей. 

2. Показатели доли назвавших белорусский и русский языки родными очень 
слабо коррелируют с показателями указавших их в качестве языков домашнего 
общения. В целом по Белоруссии доля выбравших белорусский язык в качестве 
родного превышает долю выбравших его в качестве домашнего на 28,5%, 
максимальный показатель зафиксирован для городского населения Брестской 
области — 66,9%. Более того, динамика этих показателей в ряде случаев с 2009 по 
2019 год является противоположно направленной — например, в Брестской области 
доля назвавших белорусский язык родным увеличилась, а языком домашнего 
общения уменьшилось, а в Гродненской, Могилёвской и среди городского населения 
Минской областей наоборот. Это может говорить о том, что критерием для указания 
своего родного языка для значительного числа участников переписи является не 
научно признанное понимание родного языка как языка, который человек усваивает 
с раннего детства без специального обучения, находясь в соответствующей языковой 
среде, навыки использования которого сохраняются и во взрослом возрасте, а 
совершенно другие, напрямую не связанные с самим языком факторы — 
политические, социальные, культурно-символические, патриотические и др. 

3. Среди городского населения Белоруссии заметно — в 1,9 раза — возросла 
доля назвавших белорусский язык языком домашнего общения, в основном за счёт 
самого крупного города Минска, где этот показатель вырос в 5,9 раза, вследствие 
чего г. Минск с последнего места по данному показателю в 2009 году переместился 
на первое в 2019 году. При этом никаких объективных предпосылок, причин и 
признаков, указывающих на реально произошедшее в 2009–2019 годах столь 
существенное увеличение доли городского населения, использующих белорусских 
язык в быту, не выявлено. Напротив, эти результаты переписи находятся в прямом 
противоречии с результатами социологических и социолингвистических 
исследований, установивших реальное число в 2–5% использующих белорусский 
язык в повседневной жизни (причём чем крупнее по численности населения 
сообщества, тем меньшую роль в нём играет белорусский язык), с данными по 
использованию языков в сфере дошкольного и общего среднего образования, где 
выбор языка обучения, осуществляется родителями (например, только 1,4% всех 
первоклассников в городских населённых пунктах в 2018/2019 учебном году 
обучались на белорусском языке) и с другими данными. 

4. В числе причин существенных расхождений между результатами переписи и 
другими объективными источниками информации можно отметить: 

– отсутствии принятого в социолингвистике представления о понятии «родной 
язык» и отождествлении его с этническим языком; мотивы патриотизма, 
национальной гордости, влияние информационных кампаний и агитации со стороны 
национально-культурных и националистических сфер и другие подобные не 
связанные непосредственно с языком факторы, побуждающие указывать 
белорусский язык при ответе на оба языковых вопроса вне зависимости от его 
реального использования;  
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– значительная политизация языкового вопроса, продолжающаяся ещё с    
1990-х годов, при которой белорусский язык большей частью населения считается 
символом и отличительной чертой определённых политических и социальных групп 
(как в положительном смысле — «патриоты», «элита нации», так и в 
отрицательном — «националисты», «оппозиция», «деревня», «работающие на 
публику»), вследствие этого люди, относящие себя к данным группам (в случае 
положительного понимания) отвечают на вопрос о языке в соответствии со своими 
представлениями о том, как должны отвечать представители соответствующих 
групп; 

– во многом использование белорусского языка считается символом наличия 
оппозиционных действующей власти политических взглядов. В 2009 году 
благоприятная экономическая ситуация и рост доходов населения вызвал падение 
популярности оппозиционной идеологии и политических сил и, соответственно, 
снижение интереса к белорусскому языку как средству демонстрации своих 
политических взглядов; в 2010-х годах экономическая ситуация последовательно 
ухудшалась, что стало одной из причин анализируемых результатов переписи. 
Городское населения, особенно в г. Минске характеризуется сравнительно более 
высокой политизацией и оппозиционностью (особенно среди молодёжи, которая в 
реальности использует белорусский язык заметно меньше других возрастных групп), 
поэтому именно здесь увеличение доли назвавших белорусский язык языком 
домашнего общения стало наиболее заметным, хотя в действительности 
использование белорусского языка в быту здесь минимально; среди сельского 
населения, отличающегося существенно меньшей политизацией и 
оппозиционностью, доля назвавших белорусский язык языком домашнего общения 
снизалась во всех регионах и в целом по Белоруссии стала ниже 50%; 

– большее количество вариантов выбора языка (включая варианты «оба языка» 
и «трасянка») и ряд дополнительных вопросов, призванных повысить точность 
исследования и охватить различные аспекты изучаемого вопроса при 
социологических исследованиях; при этом вариант «трасянка» (русско-белорусская 
смешанная речь) выбирается большим числом респондентов, сравнимым с числом 
выбравших русский язык. При переписи выбор этого варианта невозможен, поэтому 
в большинстве случаев люди, выбиравшие трасянку в ходе социологических 
опросов, выбирают белорусский язык во время переписи. Поскольку границы между 
ней и диалектами белорусского языка, а также белорусскими диалектами русского 
языка весьма размыта, то зачастую даже небольшие отличия от русской 
литературной нормы дают основание респонденту идентифицировать свою речь как 
трасянку и в конце концов как белорусский язык при переписи. 

5. Несовпадение декларируемого и реального отношения к белорусскому языку 
также проявляется в результатах различных социологических исследований, 
показавших, что доля людей, выступающих за расширение сферы применения 
белорусского языка значительно выше доли использующих белорусский язык в 
повседневной жизни и может достигать 50%. Однако при этом при указании в каких 
именно сферах следует расширить применение белорусского языка, большинство из 
стремящихся к этому выбрало те, с которыми они не сталкиваются или редко 
сталкиваются в повседневной жизни, а в тех сферах, которые непосредственно 
касаются повседневной жизни респондентов и являются значимыми для них, 
предпочтение отдаётся русскому языку, что подтверждает тезис о том, что 
белорусский языка играет не коммуникативную, в основном символическую и 
политическую роль.  
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Abstract. The article analyzes the results of answers to questions about the native 

language and the language of everyday communication (primary) during the 

2019 census, traces their dynamics since 1989, reveals regional differences and trends. 

It is shown that some census results are fundamentally contradictory to other objective 

data and research results, and the reasons for such contradictions are revealed. It has 

been established that the Belarusian plays mainly a political, cultural and symbolic 

rather than a communicative role. 
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