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В статье проанализирована типичная языковая история семей потомков русских пересе-
ленцев в район так называемого Трехречья, (уезд Аргунь городского округа Хулун-Буир, 
северо-восток Внутренней Монголии КНР) в ХХ в., описаны их языковые компетенции. 
Материалом исследования послужили записи речи потомков переселенцев из России, сде-
ланные в 2017–2018 гг. во время научно-исследовательских экспедиций. Исследование ре-
чи информантов позволило выявить достаточно высокий уровень сохранности русского 

языка и проследить динамику языковой компетенции у представителей различных поко-
лений переселенцев из России в китайское Трехречье. Было выяснено, что проживающие в 
Трехречье потомки русских обладают разным уровнем языковой компетенции. Степень 
сохранности русского языка во многом зависит от поколения, которому принадлежат по-
томки переселенцев. 
Ключевые слова: русский язык в восточном зарубежье; русскоязычное население Китая; 
Трехречье; языковая компетенция; билингвизм; диалект. 

 
Внутренняя Монголия — область Китайской Народной Республики, где прожива-

ет не только титульная нация, но ещё и монголы, русские, маньчжуры, дауры, эвен-
ки, орочоны, корейцы и др. [16]. Трехречье — Саньхэ цюй (Внутренняя Монголия, 
КНР), являлось одним из мест наибольшего переселения русских. Данную террито-
рию можно поставить в один ряд с такими «очагами» переселения из России как 
Харбин, Синьцзян и другими местами наибольшей концентрации русских [2; 9].  

Первые русские поселения, как отмечают исследователи, появились здесь в 1885 
году вдоль реки Хаул [3; 13; 15]. Постепенно русское население Трехречья начинает 
расти, на территории Северной Маньчжурии формируется полиэтнический — пре-
имущественно русский — анклав, получивший название Трехречье [10; 11].  

В 1940-х годах в Трехречье было 19 русских деревень: Драгоценка, Дубовая, Клю-
чевая, Тулунтуй, Караганы, Попирай, Щучье, Покровка, Верх-Кули, Усть-Кули, Лаб-
дарин, Чилотуй, Светлый Колуй, Барджакон, Лапцагор, Верх-Урга, Усть-Урга, 
Ширфовая и Нармакчи [1; 6]. Сегодня потомки русских рассредоточены по семи-
восьми деревням. Из 2,5 тысяч потомков русских в Трехречье, 1774 человека прожи-
вает в национальной волости Эньхэ [14]. 

Существование колонии русских переселенцев на этой территории вызывает ин-
терес у многих исследователей (В. Л. Кляус [7], Ю. В. Аргудяева [1], А. А. Забияко 
[3; 4; 5], А. П.  Забияко [4; 5], Я. В. Зиненко [6], Лян Чже [8], Е. А. Оглезнева [9; 10; 
11], Ю.Н. Соломеина [13] и др.).  

В октябре 2017 и в июле 2018 годов нами были осуществлены научные экспеди-

ции в Трехречье (三河区) в город Лабудалинь (拉布大林), в села Щучье (苏沁), и Ка-

раванная (嗯和). Выбор мест для полевых наблюдений был обусловлен тем, что 

именно здесь проживали и в настоящее время проживают потомки русских.  
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Во время экспедиций было опрошено 20 информантов — потомков русских пере-
селенцев, которые говорят по-русски, была произведена аудиозапись бесед с инфор-
мантами. Общий объем речевых записей составил 27 часов. Эти данные являются 
важным источником для изучения жизни русских Трехречья и их потомков, а также 
ценным материалом для исследования русского языка трехреченцев, особенностей 
их речи, анализа их языковой компетенции и определения степени сохранности дан-
ного варианта русского языка в зарубежье в настоящее время.  

Цель данной статьи — проанализировать типичную языковую историю семей 
русских переселенцев в Трехречье в ХХ в. Под языковой историей семьи нами по-
нимается динамика языковых компетенций членов семьи, находящейся в иноязыч-
ном окружении, на протяжении нескольких поколений. 

Материалом исследования выступают тексты рассказов потомков русских пере-
селенцев в Трехречье, записанные во время научных экспедиций 2017–2018 гг. 

Наши собеседники — представители второго, третьего, четвертого поколений 
русских переселенцев, рожденные в 30–70-е гг. ХХ в. в Китае, многие — в смешан-
ных семьях. 

Первое поколение русских переселенцев было представлено, главным образом, 
русскими женщинами, которые переселились в Китай, выйдя замуж за китайцев. Это 
были сельские жительницы, поэтому они владели диалектной формой русского язы-
ка. Яркие диалектные особенности сохранились и в русской речи их потомков до 
третьего поколения, некоторые диалектные черты присутствуют также в речи от-
дельных представителей четвертого поколения. 

По рассказам жительницы Трехречья Лидии Д. (третье поколение переселенцев), 
ее дедушка был китайцем, а бабушка — русской. Ситуация, когда в семье муж — 
китаец, жена — русская является типичной для этого района, что отражается и в рас-
сказах других информантов [12]. 

Анна Ф. (4 поколение): У меня бабушка чиста русская // А у папы так // А дедуш-
ка метис // 

Елена Г. (3 поколение): Мне всё — то ли ты недомонголка или китаюха // У меня 
дедушки оба китайца // Бабушки обе русские // Вот и гадайте — какая я // 

Николай Ш. (2 поколение): Отец-то китаец // Мать-то русска //  
Мария Б. (2 поколение): Мама у меня русска была / папа — китаец // 
Следовательно, уже в семьях первого поколения переселенцев из России в 

Трехречье мы можем предполагать билингвизм. И по рассказам информантов, в се-
мьях трехреченцев разговаривали обычно на двух языках: на китайском и на русском 
[12]. 

Мария Б.: Папа у меня хорошо по-русски разговарил // Пришёл шешнадцати лет с 
русским стали общаться и научился // Если не видишь его / то думаш это русскай 
разговариват // <…> Да / я переводчиком была у ей (у матери прим. авт.)  // Иной раз 
чё-нить она не может понять // Я ей переводю // Я ещо худо говорила по-китайски 
// Когда культульно революция-то была // Тогда я научилась по-китайски хорошо 
разговаривать // 

Лидия Д.: У меня отец тоже китаец / мама — полукровка // Но всё же в китай-
ской школе училися // Только русские были / мы были маленькие девчонками / играли / 
говорили // А потом вышла за отца / за его / он по-русски хорошо говорил // Он по-
учёный  был // Ето как это он говорил / у него бабушка дедушка все же по-русски 
говорили и мать / отец по-китайски / но где где / тоже по-русски // Он –то там / 
кулак // Он по-русски поучёный /да и говорил // Я за него вышла / мы где где тоже 
по-русски говорим // Маленечко подучилась / да тоже кого / шиворот навыворот //    
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Елена Г.: А потому что её мать / Анна говорила по-русски / а китайцы они с ма-
лых лет по-русски // И в комнате / в избе / все с мамой говорили по-русски // А деда / 
с отцом поедут куда / на улице помогать будут опять по-китайски // Вот так с 
малых лет и говорили // По-русски и по-китайски //  

Второе поколение — дети переселенцев. Некоторые из них родились в России, 
некоторые были рождены в Китае. Среди представителей второго поколения доста-
точно много потомков от смешанных браков — метисов. Языковая компетенция 
представителей второго поколения включала два языка: русский, язык матери и ки-
тайский, язык страны проживания, язык отца. Когда они были детьми доминантой 
выступал русский язык, как язык домашнего общения с матерью, в дальнейшем до-
минировать начинает китайский язык, являющийся основным и титульным в стране 
проживания.  

Многие представители третьего поколения русских переселенцев в Трехречье 
также являются билингвами — носителями двух языков, китайского и русского. Ос-
новным языком для них в настоящее время является китайский, который они исполь-
зуют в большинстве коммуникативных ситуаций. На русском языке они говорят си-
туативно, главным образом, при общении с русскоговорящими родственниками и 
другими носителями русского языка. Используемую ими форму русского языка 
определяем как диалектную, унаследованную от старших русскоговорящих членов 
семьи.   

Большинство наших информантов не получили полного образования ни на рус-
ском, ни на китайском языках, некоторые не умеют писать ни по-русски, ни по-
китайски, читают, как правило, только по-китайски. Связано это с тяжелым перио-
дом Культурной революции, а также с китайско-японской войной 1937-1945 гг. 
Большинство по-русски могут только говорить, что отражается в рассказах инфор-
мантов [12]. 

Николай Ш.: В китайской учился // 4 года /;  
Мария Б.: Ай / наверно / первый класс поучилась // Потом мама // <…> Я и попу-

стила школу // Маленька была // Раньше же не гнались за грамотой // <…> А рань-
ше коров дои / али телят загоняй // Придёшь тогда с поля вали туды //;   

Александр М. (2 поколение): Газету можно (читать — прим. авт.) // Когда япон-
цы здесь были / 2 года учился в школе // Потом когда японца / как сказать / Рассеи 
прогнали когда / китайцы // Потом ещё 2 года // Когда 14 годов мне было / не стал 
учиться // 

Но среди информантов есть и такие, которые занимались (и занимаются) профес-
сиональной деятельностью, связанной с русским языком или позже самостоятельно 
начали учиться читать и писать по-русски. 

Компетенции в области китайского языка у наших информантов менялись в тече-
ние жизни. Далеко не всегда он был основным на протяжении их жизни, о чем сви-
детельствуют записанные рассказы [12].  

Так, Мария Б. говорит, что когда работала поваром, для нее рисовали блюда, ко-
торые она должна приготовить, потому что она не могла прочесть по-китайски: Ко-
гда я приехала совсем никого не умела // А там девчонки со мной жили в общежитии 
/ написали / прилепили //; 

Елизавета Ф. (3 поколение): Язык-то трудный (китайский — прим. авт.) / а гра-
мота ешо труднее / тяжёла // Русска же грамота тридцать с чем-то же букв // 
Заучишь и можешь читать и писать // А у их ой-йо-йой // <...> // Я пять классов 
закончила //;  
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Елена Г.: Там я с двух лет жила / училась с первого класса начальной школы // 
Окончила четыре класса // В пятьдесят пятом году я была отличницей пятого 

класса //  Я только знала по-китайски 剪子 — ножницы // 

Таким образом, анализ языковой истории семей русских переселенцев в китай-
ское Трехречье в ХХ в. показывает этапы утраты компетенций в родном языке и 
приобретение компетенций в чужом языке — языке страны проживания и демон-
стрирует в целом высокий уровень сохранности русского языка даже у представите-
лей третьего поколения переселенцев из России в китайское Трехречье. 
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The article analyzes the typical language history of the families of the Russian immigrants’ de-
scendants in the so-called Three rivers region (Sanhe, the District of Hulunbuir, Inner Mongolia, 
the People's Republic of China), in the twentieth century, describes their language competence. 
The material of the study was the records of the speech of the immigrants’ descendants from 
Russia, made in 2017-18 during research expeditions. The study of the speech of informants 
allowed to identify high level of Russian language preservation and to trace the dynamics of 
linguistic competence of representatives of different generations of immigrants from Russia to 

the Chinese Three rivers region. Descendants of Russians living in the Three rivers region have 
different levels of language competence. The degree of preservation of the Russian language to a 
great extent depends on the generation to which the descendants of immigrants belong. 
Keywords: Russian language in the Eastern abroad; Russian-speaking population of China; 
Trekhrechiye; language competence; bilingualism; dialect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


