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ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  

К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация
В настоящее время положение русского и русскоязычного населения 

является одной из важнейших проблем внутренней и внешней политики 
государств – бывших союзных республик СССР и значимым аспектом 
их взаимоотношений с Российской Федерацией. В связи с этим данная 
проблема уже на протяжении довольно длительного времени привле-
кает к себе повышенное внимание исследователей (в первую очередь 
историков и политологов) из России и стран ближнего зарубежья. В 
статье рассматривается вопрос о положении русского и русскоязычного 
населения в постсоветский период и как он освещен в современной 
российской научной литературе за последние пять лет (2017–2021) на 
примере стран Центральной Азии. 

Распространение русского язы-
ка в республиках Центральной 
Азии имеет давнюю историческую 
традицию и остается важным мо-
ментом социально-политического 

бытия данной территории. Он яв-
ляется родным языком значитель-
ной части (более 10%) населения 
региона, доминирует как средство 
межнациональной коммуникации, 
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вносит вклад в развитие общего 
цивилизационного пространства 
новых независимых государств. 
Его современный статус специали-
сты оценивают, как правило, исхо-
дя из положений законодательства 
стран и численности граждан, в 
той или иной степени владеющих 
этим языком.

Считается, что русскоязычное 
пространство Центральной Азии 
можно разделить на два ареала, к 
первому из которых относятся 
Казахстан и Киргизия, а ко вто-
рому – Таджикистан, Туркмения 
и Узбекистан. В частности, поли-
толог, глава Евразийского анали-
тического клуба Н.А. Мендкович, 
опираясь на результаты социоло-
гических опросов, проводившиеся 
по линии компании «Gallup», при-
водит следующие данные относи-
тельно региональной русскоязыч-
ной практики: «Процент тех, кто 
утверждает, что так или иначе 
владеет русским: в Казахстане – 
99,9%, Киргизии – 87,1%, Таджи-
кистане – 68,5%, Узбекистане – 
99,2%; доля тех, кто считает, что 
свободно владеет русским: в Ка-
захстане – 89,6%, Киргизии – 
60,5%, Таджикистане – 41,2%, Уз-
бекистане – 99,2%; доля тех, кто 
предпочел общаться с социологом 
на русском: в Казахстане – 68%, 
Киргизии – 38%, Таджикиста-
не –5%, Узбекистане – 0%»1. Та-
ким образом, русский язык в Цен-
трально-Азиатском регионе на со-
временном этапе, как, впрочем, и 

1  Центральная Азия: русский язык как фактор интеграции // https://stanradar.com/news/
full/6662-tsentralnaja-azija-russkij-jazyk-kak-faktor-integratsii.html, дата обращения: 15.02.2023.

в советский период, распростра-
нен неравномерно. Наиболее ши-
роко он представлен в Казахста-
не, а в других странах в два-три 
раза уступает казахстанским по-
казателям.

Более ста работ по данной тема-
тике касается только Казахстана, и 
это не удивительно, так как на 
огромной территории этой Респуб-
лики проживает более ста этносов 
и по сравнению с другими цен-
тральноазиатскими государствами 
почти 85% населения Казахстана 
владели русским языком как род-
ным и вторым родным языком. В 
других республиках Центральной 
Азии исторически преобладали го-
сударствообразующие этносы, а 
численность русского населения 
была не столь значительной, как в 
Казахстане.

Языковая ситуация на совре-
менном этапе в Казахстане форми-
руется за счет функционирования, 
в первую очередь, казахско-русско-
го билингвизма (75% представите-
лей титульной нации владеют рус-
ским языком как вторым родным 
языком), во вторую, – русскоязы-
чия (русские, белорусы, украинцы, 
поляки, немцы, корейцы, греки, 
молдаване, мордва, чуваши и др. 
общаются между собой на русском 
языке), национально-казахско-рус-
ского двуязычия (узбеки, уйгуры, 
турки, курды, азербайджанцы, тад-
жики, чеченцы, киргизы, татары, 
дунгане, башкиры и др.). Важно за-
метить, что в процентном отноше-
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нии в этом полиязычии разных эт-
носов, исключая таджиков и узбе-
ков, доминирует русский язык.

Молодой ученый из Казахского 
университета международных от-
ношений и мировых языков им. 
Абылай хана г. Алматы А. Избаса-
рова в своей статье «Появление и 
развитие русского языка в Казах-
стане» 2 проследила «пошаговое» 
распространение русского языка, 
начиная со второй четверти ХVIII 
в. по настоящее время. Исследова-
тель выделяет несколько основных 
этапов: в 1831 году важным шагом 
для распространения русского язы-
ка на территории Казахстана было 
решение открыть училища с рус-
ским языком обучения; в 1901 году 
в Акмолинской и Семипалатинской 
областях открываются русско-ка-
захские школы, а под влиянием ре-
волюции 1905-1907 гг. был принят 
закон о развитии просвещения, по 
которому по всему Казахстану ста-
ли открываться русско-казахские 
школы; последним шагом к укоре-
нению русского языка в Казахстане 
является принятие Советской вла-
сти. Несмотря на то, что русский 
язык был признан государствен-
ным языком в СССР лишь в 1990 
году, он всегда являлся языком 
межнационального общения.

С получением независимости 
началась казахизация страны. Не-
смотря на распад СССР и мигра-
цию части русскоязычного населе-

2  Избасарова А. Появление и развитие русского языка в Казахстане. «Русский язык в ХХI 
веке: исследования молодых» // Материалы VIII международной научной студенческой конфе-
ренции. Сургут. 2021. С. 96.

3  Там же. С. 98

ния, мощность русского языка со-
хранилась. Сейчас во всей стране 
ведется образование на трех язы-
ках, то есть, существуют дошколь-
ные, средние и высшие учебные 
заведения с казахским, русским и 
английским языками обучения. Бо-
лее того, изучение русского языка 
в Казахстане является обязатель-
ным и включено в каждую ступень 
образования. У всех граждан Рес-
публики Казахстан есть право вы-
бора языка обучения. В школах, 
независимо от языка обучения, 
русский язык изучают с первого по 
одиннадцатый класс. В вузах стра-
ны есть возможность выбора рус-
ского языка обучения.

В конце автор делает вывод, что 
в поисках более адекватного подхо-
да к описанию русского языка уче-
ные независимого Казахстана про-
водят различные исследования с 
широким учетом семантических, 
синтаксических факторов языко-
вого функционирования и выраба-
тывают приоритетные направле-
ния описания специфики русского 
языка в Казахстане. По данным 
2018 г., на русском читали, писа-
ли, а также понимали этот язык 
более 85% населения республики. 
Русский язык в Казахстане, рас-
пространение которого затянулось 
на 2,5 века, до сих пор уверенно не 
сдает позицию языка межнацио-
нального общения со времен 
СССР3.
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Ситуация с русским языком в 
мире активно обсуждается на мно-
гочисленных форумах и круглых 
столах. Действительно, в современ-
ном Казахстане научные круги фи-
лологов, историков, социологов си-
стематически участвуют в науч-
но-практических конференциях, на 
которых обсуждают вопросы о роли 
русского языка в республике. 

К примеру, на Втором Междуна-
родном симпозиуме «Русский язык 
в политкультурном мире» прозву-
чал доклад «Функционирование 
русского языка в Казахстане и гло-
бализация» 4. В ходе IV Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Русский язык на пере-
крестке эпох:  традиции и 
инновации в русистике», обсуждал-
ся вопрос о преподавании русского 
языка в условиях обновления со-
держания образования в респуб-
лике Казахстан»5. В рамках Между-
народной научно-практической 
конференции, посвященной 30-ле-
тию Независимости Республики 
Казахстан и 20-летию Казахстан-
ского филиала Московского уни-
верситета, звучал доклад об осо-

4  Пак М.К. Функционирование русского языка в Казахстане и глобализация // Сбор. науч. 
ст. по мат-м II Межд. симпозиума «Русский язык в политкультурном мире». Симферополь. 2018. 
С. 47-52.

5  Калдыкозова С.Е. Преподавание русского языка в условиях обновления содержания обра-
зования в республике // Сбор. науч. ст. по мат-м IV Межд. науч-практ. конф. Ереван. 2019. С. 
59-65. 

6  Брянская М.А. Особенности преподавания русского языка в Казахстане: опыт педагогиче-
ской практики студентов-филологов // Сбор. науч. ст. по мат-м  Межд. науч-практ. конф., по-
свящ.30-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию Казахстанского филиала Мо-
сковского ун-та. Нур-Султан. 2021. С. 64-69.                                                                              

7 Жаркынбекова Ш. К. Русский язык в условиях образовательных реформ Казахстана: функ-
ционирование русского языка в Казахстане, образовательные реформы, языковая политика // 
«Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии». Мат-
лы Межд. конф. В 2-х томах. Казань. 2018. С. 161-166.

бенностях преподавания русского 
языка в Казахстане 6. 

Ученый-филолог «Евразийского 
национального университета им. 
Л.Н. Гумилева» Ш.К. Жаркынбеко-
ва уверена, что русский язык за по-
следние 20 лет серьезно сдал свои 
позиции в мире: геополитические, 
социально-экономические, мигра-
ционные, демографические процес-
сы оказывают существенное влия-
ние на его положение 7. Мнение, 
что русский язык претерпевает 
«снижение своих позиций», выра-
жают и начинающие исследовате-
ли, анализируя частные объявле-
ния граждан. Объявления – это 
тексты непосредственно связанные 
с простым и основным населением 
страны, они не требуют глубоких 
знаний языка, и, по мнению авто-
ров статьи, демонстрируют уро-
вень его использования, его истин-
ное состояние. «В первую очередь, 
это отсутствие обратной связи с ад-
министратором платформы, кото-
рый бы корректировал текст объ-
явления или предоставлял шаблон-
ные варианты.  Во-вторых, 
снижение качества преподавания 
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русского языка в школах на пери-
ферии городов Казахстана, а в не-
которых регионах отсутствие 
специалистов по обучению языку в 
школах. В-третьих, естественное 
вытеснение русского языка госу-
дарственным и увеличение значи-
мости английского языка в глазах 
молодежи» [1]. Все эти причины, по 
мнению молодых ученых, приводят 
«к плачевному состоянию русского 
языка на территории Казахстана»8.  

Оптимистичное мнение уже у 
состоявшихся ученых из ЮКГУ 
им. М. Ауэзова, г. Шымкента: «рус-
ский язык в Казахстане сохраняет 
свою информационную ценность, 
когда современная языковая поли-
тика нашей страны выдвигает на 
первый план казахский язык в ка-
честве государственного, однако 
русский продолжает стабильно 
функционировать в качестве офи-
циального, поскольку на нем гово-
рит большинство населения респу-
блики» 9. Авторы цитируют слова 
бывшего президента Республики Н. 
Назарбаева о значимости русского 
языка для страны, потому что он  
«сохраняет свою информационную 
ценность, когда современная язы-
ковая политика нашей страны вы-
двигает на первый план казахский 
язык в качестве государственного, 
однако русский продолжает ста-

8  Там же. С. 76.
9  Миятбекова З.У., Жумагулова Ж.Ж., Бекназарова Р., Функции русского языка в современ-

ном Казахстане. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. 
Нефтекамск. 2019. С. 162-167.                                                                                                                              

10  Назарбаев Н. Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Го-
сударственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 
2011-2020 годы» // http://online.Zakon.kz

11  Миятбекова З.У., Жумагулова Ж.Ж. Указ.соч. С. 164.

бильно функционировать в каче-
стве официального, поскольку на 
нем говорит большинство населе-
ния республики»10. Ученые филоло-
ги, задают вопросы: может ли язык 
стать не модным или не выгодным? 
И нужно ли учить русский язык? И 
сами на них отвечают: конечно же, 
учить русский язык нужно – он яв-
ляется языком науки, техники и 
высокой культуры 11. В журнале 
«Русский язык за рубежом», учреди-
телями которого являются: фонд 
«Русский мир», Международная ас-
социация преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), 
Министерство науки и высшего об-
разования РФ, Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина – вышла статья «Мотива-
ция к изучению русского языка в 
Казахстане: перспективы развития 
межкультурных отношений на об-
щей языковой основе» [2], в которой 
рассматривается место и роль рус-
ского языка в жизни современного 
Казахстана. На основе исследова-
ния, проведенного в рамках между-
народного проекта, выявляются 
ключевые индивидуальные мотивы 
жителей Республики Казахстан 
(представителей разных поколе-
ний) для изучения русского языка, 
делаются выводы о перспективах 
развития межкультурных отноше-
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ний двух стран на общей языковой 
основе. Определяется роль русско-
го языка в республике. Авторы 
утверждают, что «несмотря на то, 
что русский язык введен в про-
грамму среднего и высшего обра-
зования и является обязательным 
предметом при итоговой аттеста-
ции по завершении общего средне-
го образования (русский язык 
включен в перечень предметов при 
прохождении Единого националь-
ного тестирования выпускниками 
школ Казахстана), воздействие 
вышеназванных факторов во мно-
гом определяет характер формиро-
вания речевых навыков казах-
ско-русских билингвов» 12. 

В работе Н.А. Сандыбаевой Н.А. 
и Дмитрюк Н.В. «Русский язык в 
Казахстане: статус, реалии, ви-
тальность, тенденции» [3] говорит-
ся об укоренении русского языка и 
русской культуры в социоменталь-
ном пространстве страны, рас-
сматривается место и роль русско-
го языка в жизни современного Ка-
захстана. На основе исследования, 
проведенного в рамках междуна-
родного проекта, выявляются клю-
чевые индивидуальные мотивы 
жителей республики (представите-
лей разных поколений) для изуче-
ния русского языка, делаются вы-
воды о перспективах развития 
межкультурных отношений двух 
стран на общей языковой основе. 

12  Там же. С. 97.
13   Там же. С.27.                                                                                                                                                   
14  Сапунова И.А., Тураджанова А.Р., Шмакова А.Д. Роль и место русского языка и культуры 

в Казахстане и Узбекистане // В сб.: Изучение и преподавание русской словесности в эпоху 
языковой глобализации. Мат-лы докладов и сообщений XХIII межд. Науч.-метод. конф. 2018. С. 
363-367.

Ученые также отмечают, что в по-
следние годы заметно активизиро-
валось употребление слов казахско-
го происхождения в русской речи. 
Это не только наименования обще-
ственно-политического характера, 
новые топонимы и антропонимы, 
часто употребляемые в публици-
стической речи, в СМИ (маслихат, 
мажилис, аким, Аблайхан, Кабан-
бай батыр, Алматы, Шымкент, все-
мирный курултай (съезд) казахов и 
т.д.), но и общеупотребительная 
лексика, используемая в речи по-
вседневной, бытовой. В русской 
языковой среде стало принято си-
деть за дастарханом, отмечать на-
урыз, желать акжол, устраивать 
той, говорить бата в конце трапезы 
или в напутствие; в шутку обра-
щаться друг к другу на казахский 
манер13. Так проявляется межкуль-
турная коммуникация в условиях 
современного суверенного Казах-
стана.

Группа исследователей Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета рассматривает проблемы 
с бытованием и изучением русского 
языка и культуры в Казахстане и Уз-
бекистане в постсоветское время, 
анализирует причины дерусифика-
ции и их последствия14. К примеру, 
в Узбекистане русский язык и 
культура получили толчок в разви-
тии благодаря ученым и предста-
вителям художественной интелли-
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генции, эвакуированным из цен-
тральных районов Советского 
Союза в годы Великой Отечествен-
ной войны. Работа лучших русских 
поэтов, переводивших произведе-
ния литературы авторов Средней 
Азии, способствовала популяриза-
ции их творчества во всем мире 15.

С момента распада СССР в Ка-
захстане и Узбекистане наступил 
этап самоидентификации, он ха-
рактеризуется не только отказом 
от коммунистической доктрины и 
поиском новых идеологических 
альтернатив, но и дерусификаци-
ей, повсеместным продвижением 
языков титульных наций, исклю-
чительно национальных кадров, 
что привело к попыткам вытес-
нить русский язык из активного 
употребления, начали закрывать-
ся русские школы. Тем не менее, 
по мнению авторов, «русский 
язык и русская культура в целом 
по-прежнему имеют достаточно 
большое влияние»16. 

В современном Узбекистане на 
государственном уровне объявлен 
перевод национального языка с ки-
риллицы на латиницу, поэтому в 
настоящее время официальные до-
кументы оформляются двояко. Пе-
реходный период ориентирован на 
5 лет. Население Узбекистана все 
хуже и реже говорит по-русски, но 
провал языковой политики заклю-
чается и в том, что и родной узбек-
ский язык люди тоже стали знать 
хуже, что привело к катастрофиче-
скому падению общего уровня 

15  Там же. С. 364.
16  Там же. С. 365.

школьного и высшего образования 
в стране. Элита стремится выво-
зить своих детей за рубеж, в том 
числе в Россию. 

Дерусификация зашла очень да-
леко. Так, «утопив» русский язык, в 
Узбекистане столкнулись с тем, что 
он потянул за собой на дно и узбек-
ский. Значение государственного 
языка в качестве языка межнацио-
нального общения было сильно 
преувеличено реформаторами. Раз-
говорный русский сохраняется в 
городах, но в сельской местности 
говорят на диалектах, и не только 
не знают ни слова по-русски, но 
уже с трудом понимают литератур-
ный узбекский. В программу на-
циональных школ русский язык 
включен наравне с иностранными, 
и на его изучение отводится 2 часа 
в неделю, в русских школах в стар-
ших классах сохранены 4–5 часов 
в неделю русской литературы, но 
знакомство с ней заканчивается на 
70-х гг. 20 в. В вузах русскому язы-
ку уделено всего 72 часа на 1-м 
курсе.

 Весь накопленный в прошлом 
богатый научный и культурный 
опыт, вся узбекская научно-спра-
вочная база, фундаментальные на-
учные труды, диссертации, моно-
графии, огромное количество доку-
ментальной и специализированной 
литературы, вузовские учебники – 
все это было опубликовано на ки-
риллице, и переиздавать их на ла-
тинице никто не планирует, что 
приводит к общему падению куль-
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турного уровня. Ученые озабочены, 
что «старшее поколение не способ-
но освоить тексты на латинице, мо-
лодежь не понимает кириллическое 
написание, что ведет к разладу по-
колений» 17. Тем не менее, педаго-
ги-энтузиасты организуют курсы 
русского языка. Большую помощь 
им оказывает представительство 
«Росзарубежцентра», проводящее 
конференции и семинары для пре-
подавателей. 

Авторы исследования сходятся 
во мнении, что в Казахстане, и в 
Узбекистане «доля русского населе-
ния продолжает падать из-за мас-
совой эмиграции, естественной 
убыли, а также продолжающегося 
демографического роста среди ав-
тохтонных народов, которые ак-
тивно увеличивают свое присут-
ствие в России в качестве трудовых 
мигрантов. Продолжается вытесне-
ние русских из всех сфер. Даже в 
таких городах, как Алма-Ата и Таш-
кент, доля русских упала с 59,9% до 
19%, но русский язык продолжает 
оставаться востребованным» 18. 

С 1 ноября 2012 г. по приказу 
Министерства юстиции Узбекиста-
на русский язык (наряду с узбек-
ским языком) вновь разрешен к 
ограниченному официальному ис-
пользованию при оформлении до-
кументов в органах ЗАГС. Несмотря 
на попытку ограничить влияние 
русской культуры, в художествен-
ных училищах и вузах изучается 
творчество 367 русских художни-

17  Там же. С. 366.
18  Там же. 
19  Там же. С 367.

ков, без которых невозможно пред-
ставить искусство современных 
мастеров, как Казахстана, так и Уз-
бекистана.

Таким образом, подводя итог, 
ученые пришли к выводу, что 
«культура объединяет народы, меж-
культурная коммуникация укре-
пляет дружественность, снижает 
разногласия. Уважение к культуре 
позволяет стоять напротив друг 
друга мечети и православной церк-
ви. Выпускникам средних школ на 
экзамене была предложена тема 
для сочинения: «Русский язык: вче-
ра, сегодня, завтра». Работы уча-
щихся свидетельствуют об оптими-
стическом взгляде молодежи на 
проблемы жизни русского языка на 
постсоветском пространстве. Рус-
ский язык и сегодня выполняет 
функцию межнационального обще-
ния, являясь языком науки, куль-
туры, образования, деловых отно-
шений» 19. 

В Киргизии – стране-кандидате 
на присоединение к Таможенному 
Союзу, русский язык является офи-
циальным. Однако после «револю-
ций» 2005 и 2010 гг. националисти-
чески настроенная оппозиция ста-
ла настойчиво требовать его 
замены киргизским. Еще в марте 
2013 г. президент Киргизии А. 
Атамбаев подписал поправки к за-
кону «Об официальном языке Кыр-
гызской Республики», разрешаю-
щие местным органам власти изда-
вать нормативно-правовые акты 
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исключительно на государствен-
ном (киргизском) языке в том слу-
чае, если титульное население пре-
обладает среди жителей того или 
иного административного образо-
вания, а глава правительства Ж. 
Сатыбалдиев утвердил план меро-
приятий по обучению госслужащих 
киргизскому языку и переводу на 
него делопроизводства. Ранее боль-
шинство документов оформлялось 
именно на официальном, русском 
языке и уже затем переводилось на 
киргизский.

В работе доктора политических 
наук, профессора кафедры между-
народных отношений Киргиз-
ско-Российского Славянского уни-
верситета Л.Л. Хоперской подробно 
рассматриваются вопросы языко-
вых прав российских соотечествен-
ников в Киргизской Республике [4] 
в контексте формирования языко-
вой политики в государстве. Автор 
ставит вопрос: почему о русском 
языке в Киргизии надо говорить 
особо? «Во-первых, в республике 
сильны традиции советского вре-
мени, когда русским языком в раз-
личных сферах пользовалось не 
только славянское, но и практиче-
ски все некиргизское население 
(узбеки, дунгане, уйгуры и др.), со-
ставлявшее более 30% жителей 
Киргизии. Во-вторых, русский 
язык сыграл исключительную роль 
в формировании государственно-
сти Киргизской Республики на всех 
этапах ее становления. В-третьих, 
русский язык исполняет функции 
межкультурной, межэтнической 
коммуникации. В-четвертых, рус-
ский язык является фактором со-

циально-экономического развития, 
функционирования сферы образо-
вания, науки и культуры и, соот-
ветственно, социально-политиче-
ской стабильности республики. 
В-пятых, русский язык обеспечива-
ет конкурентные преимущества и 
социальный успех киргизских тру-
довых мигрантов. В-шестых, рус-
ский язык выступает незаменимым 
инструментом участия Киргизии в 
евразийском интеграционном про-
екте. В-седьмых, русский язык спо-
собствует обеспечению достойного 
международного статуса современ-
ной КР. И, наконец, в-восьмых, рус-
ский язык – это язык российских 
соотечественников, поддержка ко-
торых с принятием в 2020 г. по-
правки в Конституцию России ста-
ла конституционной обязанностью 
государства» [4, C.83]. 

В ее работе также выделены 
этапы и инструменты реализации 
целенаправленной политики нор-
мативного и административного 
ограничения сфер функциониро-
вания русского языка, сокращения 
государственного финансирова-
ния русскоязычного образования, 
существенного уменьшения числа 
носителей русского языка. К при-
меру, в 2013 г. в законы о государ-
ственном языке и об официальном 
языке были добавлены пункты о 
том, что при условии проживания 
на территории соответствующей 
административно-территориаль-
ной единицы преобладающего 
числа лиц, владеющих государ-
ственным языком, нормативные 
правовые акты представительных 
органов МСУ принимаются только 
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на государственном языке и публи-
куются на языке принятия, следо-
вательно, ознакомиться с ними 
русскоязычному населению, не 
владеющему госязыком, весьма за-
труднительно [4, C.86]. В 2018 г. 
Министерство образования и нау-
ки КР в Предметном стандарте по 
предмету «Русский язык» прямо 
увязало методику и объем препода-
вания языка с его статусом: «До на-
стоящего времени отечественные 
русисты руководствовались пред-
метным стандартом по русскому 
языку для школ Российской Феде-
рации. Различия в государственном 
статусе русского языка в Киргизии 
и России, особенности современно-
го социально-экономического и 
культурного контекста Киргизии 
послужили причиной разработки 
стратегического документа нацио-
нального уровня»20. В этом докумен-
те декларирован отказ от «традици-
онно приоритетного направления 
обучения учащихся языковым пра-
вилам (орфографии, пунктуации)», 
приоритет отдан обучению «прак-
тической речевой деятельности», 
установлено количество часов на 
изучение русского языка: в русско-
язычных школах оно составляет 2 
ч. в неделю в 9-х классах, 1 ч. – в 
10-х и 11-х, в киргизоязычных – 1 
ч. в 9-х, 2 ч. в 10-х и 11-х классах, 
то есть сведено к минимуму. В 
2018 г. в организациях начального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования в обязатель-

20  Предметный стандарт по предмету «Русский язык» для 5–11 классов общеобразовательных 
организаций Кыргызской Республики / Министерство образования и науки Кыргызской Респуб-
лики. Бишкек. 2018. С. 3 // https://edu.gov.kg/media/files/ba8960af-4431-4779-8360-
b712470a2b04.pdf, дата обращения: 15.02.2023.

ном порядке введены вступитель-
ные экзамены по государственному 
языку. Тогда же внесено изменение 
в Положение об отборе и зачисле-
нии абитуриентов в вузы страны. 
Начиная с 2019–2020 учебного 
года, «при одинаковых баллах пре-
имущество отдается абитуриенту, 
имеющему государственный серти-
фикат с учетом системы «Кыргыз-
тест» об уровне владения государ-
ственным языком». Таким образом, 
современная внутренняя языковая 
политика КР включает жесткие 
требования государства к степени 
владения государственным языком 
как необходимому условию полно-
ценного политического участия, 
занятости на государственной (в 
том числе в правоохранительных и 
судебных органах) и муниципаль-
ной службе, получения высшего об-
разования и доступа к государ-
ственным услугам. На практике та-
кая политика выступает формой 
структурной (косвенной) дискри-
минации «нетитульного» населения 
Киргизии, составляющего 23,5%, 
или 1,385 млн чел., в число кото-
рых входят российские соотече-
ственники [4, C.88-89].

На основе анализа редакций 
Конституции Киргизской Респуб-
лики, основных нормативно-пра-
вовых актов, законов о государ-
ственном и об официальном язы-
ках, заключений Конституционной 
палаты, документов стратегическо-
го планирования автор обосновы-
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вает тезис о квалификации прово-
димой в этой стране языковой по-
литики как формы структурной 
дискриминации «нетитульного» на-
селения. Показана связь между 
ужесточением языковых требова-
ний и оттоком русскоязычного на-
селения из республики. Прогнози-
руется, что в результате очередного 
государственного переворота (ок-
тябрь 2020 г.), повлекшего разру-
шение правового пространства, в 
том числе норм языковой полити-
ки, через год численность россий-
ских соотечественников может со-
кратиться на треть.

Попытка Таджикистана отка-
заться в 2009 году от использова-
ния в делопроизводстве русского 
языка, лишив его статуса языка 
межнационального общения, за-
кончилась тем, что в 2011 г. законы 
и законопроекты вновь разрешили 
публиковать на двух языках. По 
словам представителя управления 
государственной службы Таджики-
стана С. Шарифова, большинство 
госорганов, несмотря на законода-
тельный запрет, по-прежнему ведут 
делопроизводство на русском язы-
ке. Однако ситуация с преподава-
нием русского языка в республике 
удручающая. Исход почти всего 
русского населения (по переписи 
2009 г. в Таджикистане осталось 38 
тыс. русских из 388 тыс. чел. в 1989 
г.) привел к острой нехватке препо-
давателей-русистов, заменить кото-

21  Филологи отмечают популярность русского языка в Таджикистане // https://tass.ru/
obschestvo/13176569?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.
ru&utm_referrer=yandex.ru, дата обращения: 15.02.2023.

22  Там же. 

рых на сегодняшний день некем. Об 
этих проблемах и не только рас-
суждали филологи и руководители 
лингвистических вузов Республики 
Таджикистан на конференции, по-
священной 30-летию СНГ. Главный 
специалист Управления общего об-
разования министерства образова-
ния и науки республики М. Бобому-
родов отметил, что    «проблема не-
хватки учителей русского языка 
связана не с количеством специа-
листов, заканчивающих вузы по 
данной специальности: не все идут 
работать по направлению. Для пре-
подавателей всех ступеней образо-
вания в Таджикистане функциони-
рует Институт повышения квали-
фикации, у которого есть филиалы 
в областях страны, курсы можно 
пройти и в РТСУ, а также в Таджик-
ском государственном педунивер-
ситете. Приезжают в республику и 
специалисты из российских вузов, 
которые проводят мастер-классы и 
семинары для таджикских колле-
г».21. «Перспективы у русского языка 
в Таджикистане есть, потому что, 
безусловно, это один из мировых 
языков. У республики тесные связи 
с Россией, и расширение функций 
русского языка является важным 
элементом интеграции»22, – отме-
тил на научной конференции про-
ректор Российско-таджикского сла-
вянского университета (РТСУ), док-
тор филологических наук профессор 
Х. Шамбезода.
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Он также подчеркнул, что в по-
следнее время появляется все боль-
ше желающих получить образова-
ние на русском или учиться в вузах 
РФ. По его словам, это сказывается 
на росте числа изучающих рус-
ский. «В последние годы увеличи-
вается количество студентов из 
Таджикистана, поступающих и об-
учающихся в вузах России, им надо 
владеть русским языком» 23. Уче-
ный добавил, что в республике ре-
ализуется много совместных обра-
зовательных проектов с российски-
ми вузами. В качестве примера он 
привел «Дни русского языка», в 
рамках которых Государственный 
институт русского языка имени 
А.С. Пушкина открыл кафедру. 

Ректор Таджикского государ-
ственного института языков Ж. Гул-
назарзода указал на то, что в послед-
нее время в Таджикистане все боль-
ше молодых людей хотят изучать 
русский язык. «В нашем институте 
функционирует факультет русской 
филологии, где студенты, а их более 
800 человек, обучаются по пяти 
специальностям, среди которых рус-
ский язык и литература»24. По сло-
вам руководителя ВУЗа, на этом фа-
культете учатся не только граждане 
республики, но и студенты из Тур-
кмении, Узбекистана и Киргизии. 
Возможно дистанционное обучение 
по некоторым специальностям, а об-
щение представителей различных 
республик на пространстве СНГ, в 
том числе представителей научных 

23  Там же.
24  Там же.
25  Там же.

и академических кругов, по сей день 
ведется на русском. «Русский язык 
играет связующую роль между дру-
гими языками, так как огромное ко-
личество художественной, научной 
литературы переведено и переводит-
ся на русский, поэтому может быть 
доступно желающим читать книги 
или заниматься наукой», – подчер-
кнула Гулназарзода25.

Обобщенные выводы по региону 
обосновываются в статье «Русский 
язык в Центральной Азии: совре-
менное состояние и перспективы» 
[5] восточносибирских ученых из 
Байкальского института БРИКС, 
Иркутского национального иссле-
довательского технического уни-
верситета (г. Иркутск) и Шаньдун-
ского университета (Цзинань, КНР), 
в которой выявляется тенденция 
массовой потери носителей русско-
го языка в постсоветской Цент-
ральной Азии, подробно анализи-
руются политика и объективные 
тенденции в этих государствах, 
приводящие к выявленной проб-
леме. К примеру, вина за подобное 
положение вещей во многом лежит 
на самой России, выбравшей в пер-
вые годы своего существования за-
падные ориентиры, оттолкнувшей 
от себя бывшие республики и дол-
гое время не вспоминавшей о них. 
Подобную точку зрения выразил 
депутат парламента Киргизии Д. 
Бекешев в интервью ИА Regnum: «К 
сожалению, русский язык может со 
временем и вовсе утратить свою 
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значимость. В этом, я считаю, в ка-
кой-то мере виновата сама Россия 
как культурное ядро русскоговоря-
щего мира... В тех странах, где рус-
ский язык был когда-то распро-
странен, он постепенно исчезает, 
потому что Российская Федерация 
мало приложила усилий для того, 
чтобы создать тесные культурные 
связи с этими странами» [5, С. 376].

По некоторым данным, русская 
диаспора в Центральной Азии на-
считывает приблизительно 5 млн 
человек. Точное количество русско-
говорящего населения назвать край-
не затруднительно, так как большая 
часть статистических материалов 
основывается на данных переписей 
и опросов населения, при проведе-
нии которых респондент самостоя-
тельно определяет уровень владения 
тем или иным языком. Данные по 
количеству владеющих русским язы-
ком в центральноазиатских государ-
ствах по состоянию на 2012 г.: Ка-
захстан – 84%, Киргизия – 49%, Уз-
бекистан – 41%, Таджикистан – 33%, 
Туркменистан – 18% населения. Та-
ким образом, Центрально-Азиатский 
регион с точки зрения распростра-
нения русского языка может быть 
разделен на 2 зоны: Казахстан, где, 
несмотря на целенаправленную по-
литику поддержки казахского языка, 
доля русскоговорящего населения 
выросла при сокращении самого 
русского населения на 40%, и осталь-
ные республики бывшего СССР, где 
позиции русского языка сильно по-
шатнулись. С географической точки 
зрения тенденция выглядит законо-
мерным образом: чем дальше от Рос-

сии, тем меньше степень распро-
странения русского языка. 

Все бывшие центральноазиат-
ские республики после распада 
СССР прошли через ситуацию мас-
сового миграционного оттока до 
критического уровня русскоязыч-
ного населения, спровоцированно-
го политикой новых независимых 
государств в отношении этниче-
ских русских и их языка, в резуль-
тате чего тенденция к сужению 
пространства русского языка ста-
новится труднообратимой, а вос-
производство русской культурной 
и информационной среды в Таджи-
кистане и Узбекистане стоит под 
вопросом. Лишь Казахстану путем 
либерализации языковой политики 
удалось свести к минимуму мигра-
ционный отток славянского насе-
ления. Вторым общим процессом, 
характерным для всех центрально-
азиатских республик, является не 
естественная, а форсированная де-
русификация – вытеснение русско-
го языка на периферию, замена 
русскоязычных наименований, фа-
милий и т. д. на местные, попытка 
замены кириллического алфавита 
на латиницу и т. п. [5, С. 377].

Авторы также отмечают нараста-
ющие тенденции замещения русско-
го языка во внутригосударственных 
процессах коммуникации нацио-
нальными языками, снижение роли 
русского языка как межгосудар-
ственного языка-посредника в Цент-
ральной Азии, а также реакцию Рос-
сии на указанные процессы. Отме-
чается тенденция увеличение числа 
изучающих внешних по отношению 
к региону языков – китайского, ан-
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глийского и турецкого, и наращива-
ние влияния внешних игроков. К 
примеру, С 2000-х гг. одним из важ-
ных игроков в Центральной Азии 
становится Китай, открывающий 
центры по изучению китайского 
языка в Узбекистане и Казахстане с 
возможностью продолжения учебы 
в Китае. Многие гуманитарные и об-
разовательные программы Китая в 
данном регионе реализуются в рам-
ках ШОС, что приводит к популяри-
зации китайского языка и культуры 
в Центральной Азии. В отличие от 
России, Китай сделал сферу образо-
вания в рамках ШОС одной из при-
оритетных целей, председатель КНР 
предложил создать программу сти-
пендий для обучения в китайских 
вузах. Кроме того, Китай, исповедуя 
принцип «мягкой силы», проводит 
программу лояльности, максималь-
но мягкую по сравнению с более ак-
тивными и агрессивными действия-
ми других игроков [5, С. 382]. 

Помимо этого, авторы дают про-
гноз политико-социальным процес-
сам, которые, как ожидается, воз-
никнут в результате снижения роли 
русского языка в регионе, включая 
анклавизацию и отток русскоязыч-
ного населения из этих стран. В 
частности, «позиция России и ее 
языковая политика в Центральной 
Азии выражена невнятно. С одной 
стороны, в наличии имеется четко 
выраженное стремление широких 
народных масс Центральной Азии 
изучать русский язык, с другой, 

26  Старчак М. В. Российское образование на русском языке как фактор влияния России в 
Центральной Азии: что происходит и что делать // https://www.russkiymir.ru/
publications/190915/, дата обращения: 15.02.2023.

можно отметить относительно сла-
бые, спорадические действия рос-
сийской стороны» [5, С. 382]. По мне-
нию М.В. Старчака, эксперта Фонда 
«Наследие Евразии», можно выде-
лить целый ряд проблем: 1) филиалы 
российских вузов и совместные вузы 
в центральноазиатских республиках 
страдают от нехватки средств, про-
фессорско-преподавательского со-
става, необходимых учебников и т. 
д. в отличие от превосходно оборудо-
ванных американских вузов. «Мы 
недостаточно поддерживаем «Рус-
ский мир», в то время как наши... 
«стратегические друзья» принимают 
меры к его коллапсу»; 2) возможно-
сти поступить в университеты на 
территории России определяются 
активностью самих этих универси-
тетов в центральной Азии, но не си-
стематической государственной по-
литикой; 3) обучение на возмездной 
основе является, скорее, исключени-
ем из-за крайне ограниченных фи-
нансовых возможностей абитуриен-
тов, что приводит к предпочтению 
ими грантов других стран; 4) отсут-
ствие единой мощной образователь-
ной системы (фонд «Русский мир», 
«финансируясь по остаточному 
принципу», так и не смог стать осно-
вой подобной системы)26. 

Такое положение вещей вызыва-
ет критику российских экспертов: 
«Есть, увы, ощущение, что Россо-
трудничество действует с опозда-
нием, так как многие из республик 
бывшего СССР, являвшихся некогда 
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важной частью «русского мира», бы-
стрыми шагами его покидают» [6]. 

 На сегодняшний день Российская 
Федерация пытается делать все воз-
можное для того, чтобы поддержать 
распространение русского языка, 
русской литературы за пределами 
нашей страны: «...это и программы 
гуманитарного сотрудничества, про-
граммы преподавания на русском 
языке в высших учебных заведени-

27  Нарышкин: власти сделают все для распространения русского языка в мире // URL:https://
ria.ru/20151225/1348619013.html, дата обращения: 08.02.2023.

ях, поддержка организационная, ме-
тодическая, отчасти финансовая по 
мере возможности, поддержка рус-
ских школ за пределами РФ»27.

Таким образом, несмотря на за-
метное сужение русскоязычного 
пространства, русский язык как 
ключевой элемент «мягкой силы» 
России в Центральной Азии все еще 
является довольно сильным инте-
грационным фактором. 
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