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Формирование рУсско-кыргызского биЛингвизма  

в кыргызскоЙ респУбЛике

Г.А. Василькова

развитие языка как универсального инструмента символического обозначения, хранения и передачи ин-
формации, средства общения людей – жизненно важный компонент социокультурной динамики. 
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Изучение кыргызского языка на основе 
текстов является наиболее традиционной фор-
мой подачи материала, закрепляемого в даль-
нейшем в системе упражнений. Необходимость 
соответствия текста изучаемых языком явлений 
означает, что обучение языку начинается на 
основе не реальных, а специально созданных 
текстов. Такие тексты, получившие название 
“учебные”, освобождены от трудностей и насы-
щены изучаемыми единицами языка. По мере 
овладения языком характер текстов меняется: 
от учебных к адаптированным, а затем к ори-
гинальным, но требование ориентированности 
текста на определённый языковой материал со-
храняется на протяжении начального и основ-
ного этапов, когда, помимо общелитературно-
го, начинается изучение языка специальности 
(юриспруденции, экономики, политологии и 
т.д.), языка газеты, радио, телевидения, языка 
художественной литературы. Работа с текстом 
и в этом случае также направлена на усвоение 
лексических единиц кыргызского языка. Фор-
мирование речевых навыков и умений накла-
дывают свой отпечаток на отбор текстов и ра-
боту с ними. На начальном этапе речевые навы-
ки, как правило, формируются на базе одного 
текста, тематически связанного с ситуациями 
повседневного общения, такими, как “Тааны-
шуу”, “Алкыш айтуу”

Для формирования навыков говорения на 
темы повседневного общения тексты должны 
дифференцироваться с учётом количества ком-
муникантов. В этом случае диалогической речи 
учат на диалогических текстах, монологической 
речи – на монологических.

Такая строгая соотнесённость речи важна 
для начального этапа, когда усвоение материала 
во многом зависит от соответствия содержанию 
и форме тем конкретным целям, которые следу-
ет достичь в ходе работы над текстом. По мере 
овладения кыргызским языком посредством рус-
ского языка такая дифференциация становится 
не обязательной.

В отличие от языка повседневного общения 
язык специальности чаще дифференцируется 
по принципу устного и письменного общения. 
Поэтому студентам предлагается несколько те-
матически связанных текстов по специальности 
одного и того же функционально-семантического 
типа, но различия между ними сохраняются со-

гласно тем требованиям, которые обычно предъ-
являются письменным и аудио-текстам.

На пути демократизации возникают различ-
ные мнения по поводу развития и функциониро-
вания кыргызского языка, сферы их употребле-
ния. Поэтому компетентное регулирование дву-
стороннего двуязычия с участием русского языка 
и языка представителей титульной нации – требо-
вание нового тысячелетия. Никто не станет отри-
цать, что настало время очень серьёзного отноше-
ния к проблеме изучения, а также использования 
в общении государственного языка. Думается, что 
общество уже готово осознано осваивать кыргыз-
ский язык на должном уровне.

Кыргызский язык – один из древнейших 
языков, впитавший в себя лексические элементы 
иранского, арабского, турецкого языков; рассмо-
трим имена, встречающиеся в эпосе “Манас”: 
Айша – имя, пришедшее из арабского языка 
(Гайше), в современном кыргызском языке обо-
значает бессмертие, долголетие. Жоро  – имя 
близкое к Чоро, в современной трактовке “хра-
брый, великодушный”. Жоомарт – пришедшее 
из иранского, в арабском языке звучало как  
Якуб, определяло имя одного из святых и озна-
чало “идущий следом” и т. д. Но качественно 
новое значение кыргызский приобрёл благодаря 
русскому языку. Именно русский язык обогатил 
его научным стилем – языком медицины, мате-
матики, физики, языком передовых технологий. 
Всем известен тот факт, что кыргызских учёных, 
писателей, нашего современника – космонавта-
кыргызстанца Салимжана Шарипова мир узнал 
благодаря русскому языку.

Вытеснение русского языка из управлен- 
ческо-административной системы госслужбы 
резко сужает возможности кыргызов в межна-
циональном, межгосударственном общении и 
приводит к духовному “обнищанию”. В связи с 
этим было бы неразумно стремиться вытеснить 
русский язык из внутригосударственного упо-
требления, игнорировать его как консолидирую-
щий фактор в республике.

Проблемы в развитии русского языка имеются 
в регионах: в связи с выездом большинства русско-
язычного населения русский язык там постепенно 
утрачивает свою основную функцию – коммуника-
тивную. Поэтому в настоящее время следует очень 
серьёзно отнестись к этой проблеме.

Необходимо подчеркнуть, что, получая об-
разование, каждый молодой человек параллель-
но получает и воспитание, опираясь на нрав-
ственные устои как общества, так и традиции 
своей семьи. Сегодня, говоря о сосуществова-

Русско-национальное и национально-рус- 
ское двуязычие как основа межнациональных 
отношений является характерной особенностью 
языковой жизни нашего многонационального 
общества.

Кыргызский язык стал одной из общеобра-
зовательных дисциплин общеобразовательных 
школ и высших учебных заведений.

Процесс обучения кыргызскому языку, по-
строенный на коммутативной основе, расширяет 
возможности предмета в решении этой важной 
задачи. При коммутативном подходе обучение 
ориентировано на личность и строится таким об-
разом, что непосредственная деятельность сту-
дентов, их опыт, мировоззрение, учебные и внеу-
чебные интересы и склонности не остаются за по-
рогом аудитории, а учитываются при организации 
общения на лекции. Обучение строится не только 
на проработке учебных тем, но и на обсуждении 
определённых проблем в жизни общества.

В настоящее время стране особенно нужны 
люди, нетерпимые к недостаткам, равнодушию 
и пассивности, приверженные ко всему новому 
и прогрессивному. Перед вузами встаёт задача 
воспитания молодых людей, принципиальных, 
с активной жизненной позицией, заинтересован-
ных в преобразовании Кыргызстана, готовых к 
практическому участию в осуществлении ука-
занных выше проблем.

Обращая внимание на работу с текстом в 
аудитории, обязательными условиями являются: 
уважительное отношение преподавателя к каждо-
му студенту, создание на практических занятиях 
благоприятного психологического климата, поло-
жительного эмоциального настроя1.

1 Общая психология / Под ред. А.В. Петров-
ского. М.: Просвещение, 1986.

Текст есть произведение речи, воспроизве-
дение на письме или в печати. Учебным называ-
ется текст, подобранный для решения определён-
ной методической задачи. Текст демонстрирует 
употребление изучаемых морфолого-синтакси- 
ческих и лексико-грамматических конструкций, 
выступает в качестве образца монологической 
и диалогической речи, служит основой для по-
строения самостоятельного высказывания, явля-
ет собой пример функционального стиля (разго-
ворного, научного, публицистического). В этих 
своих функциях текст выступает как средство 
обучения языку. Тогда предметом рассмотрения 
становятся такие его особенности, как смысло-
вая и структурная завершённость, коммуника-
тивная направленность, композиционное оформ-
ление, разные типы лексической, грамматиче-
ской и стилистической связи между элементами 
текста, информационная насыщенность, разли-
чие в способах изложения мысли.

В зависимости от цели и этапа обучения на 
первый план выступает одна функция текста, 
его характеристика или их комплекс. Поэтому 
основным принципом отбора текстов и работы с 
ними можно считать принцип целесообразности, 
согласно которому в учебный процесс включа-
ются те тексты, которые в наибольшей степени 
отвечают целям и задачам2.

Исходя из этого принципа, текст можно рас-
сматривать как :

единицу представления языкового мате-  ¾
риала;

2 Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Учеб-
ный принцип активной коммуникации в обучении 
русскому языку иностранцев // Современное со-
стояние и основные проблемы изучения русского 
языка и литературы. М.,1982.
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нии в Кыргызстане таких языков, как русский и 
кыргызский, не следует забывать о том, что ком-
муникативная потребность прививается в семье, 
поэтому многое зависит от развития билингвиз-
ма в семье. Хочется верить, что народы, прожи-
вающие в Кыргызстане, готовы к тому, чтобы в 
обществе полноценно функционировали языки 
не в ущерб друг другу, а во благо.

Необходимо отметить, что любую пробле-
му, в том числе и языковую, необходимо ис-
следовать в контексте исторического развития. 

Следует помнить, что видные личности, пред-
ставляющие кыргызский этнос (Атаке-баатыр, 
Байтик-баатыр, Курманжан-датка), стремились 
к единению с русским народом, с Россией. Ви-
димо, уже тогда некая политическая константа 
указывала на то, что безопасность Кыргызста-
на во многом зависит от отношений с Россией, 
и об этом никому не следует забывать, особен-
но политикам, потому что манипуляция пооже-
нием о статусе русского языка в Кыргызстане 
дестабилизирует обстановку в обществе.

в историю развития взаимоотношений культур, а 
также развития языкового процесса между рус-
ским и кыргызским народами.

В истории изучения прошлых эпох отмеча-
ется несколько этапов. Первый из них относится 
к концу ����� – началу ��� в. В то время рус-����� – началу ��� в. В то время рус- – началу ��� в. В то время рус-��� в. В то время рус- в. В то время рус-
ские чиновники и послы в восточные страны, 
путешественники “открывали” неведомый для 
европейской науки край. К числу так называе-
мых “первооткрывателей” можно отнести воль-
ных переселенцев из России в Туркестан, кото-
рые проявляли большой интерес как к климату, 
так и к плодородной земле Кыргызстана. Поми-
мо этого переселенцев интересовала самобыт-
ная культура, а также социально-экономическая 
жизнь кыргызов того времени.

Как отмечал исследователь Туркестана 
Н.А. Северцев, уже в 1873 году в Туркестане 
можно было встретить мужика, то есть русско-
го человека из Курской губернии (“пионера” 
русской вольной колонизации на Иссык-Куле)1. 
Подобные мужики высматривали себе земли для 
переселения. Поистратившись в дороге, они из-
начально вынуждены были зарабатывать деньги 
на приобретение тягловой силы в виде лошадей, 
волов. Изготавливали телеги, засевали кыргыз-
ские поля с оплатой (из собранного урожая) за 
орошение земель. Принимали участие при по-
стройке аксуйского поста (для несения служ-
бы казаками). Некоторые из мужиков строили 
мельницы, перемалывая зерно, получали муку, 
которая имела хороший сбыт среди местного на-
селения. Некоторые из мужиков-переселенцев, 
присоединившись к заукинским кара-кыргызам, 
обустраивали свой быт. У переселенцев воз-
никали трудности в общении с кыргызами, что 
и послужило поводом для развития двуязычия 
(билингвизма) в те далёкие годы.

Необходимость заставляла переселенцев  
изучать кыргызский язык в процессе коммуника-
ции. Таким образом русские преселенцы могли 
изъясняться по-кыргызски на бытовом уровне. 
Кыргызское же население, в свою очередь, слы-
ша чужую для них русскую речь, естественно, 
проявляли пытливость, запоминали отдельные 
слова, что позволяло им в дальнейшем строить 
предложения и иметь возможность изъясняться 
друг с другом.

В кыргызскую речь из русского языка вош-
ли такие слова, как самовар–самоор, чайник–
чайнек, стакан–ыстакан, стол–үстөл, кровать–

1 Северцев Н.А. Путешествие по Туркестанско-
му краю. СПб., 1873.

керебет, позднее в советский период: трактор–
тирактер, завод–зоот, фабрика–пабрике, самолёт 
(в настоящее время – учак), суд–сот, танк–танки, 
конфеты–кампет, помидоры–бамидор, совет–
Советбек (имя) и т.д.

В русской речи переселенцев стали есте-
ственным образом появляться слова из кыргыз-
ского языка: аркан, арык, балык, жайлоо и др. 
В настоящее время русские, проживающие на 
территории Кыргызстана, изучают кыргызский 
язык на занятиях во всех учебных заведениях. 
Исполняют песни на кыргызском, читают стихи, 
т. е. идёт процесс освоения кыргызского языка. 

Естественно, русские переселенцы везли 
с собой “частицу” России: одежду, предметы 
быта, хозяйственную утварь, но главное богат-
ство, конечно, русский язык, который вдали от 
России уже в те годы на Туркестанской земле 
пускал корни могучего дерева, плодами которо-
го мы пользуемся до сегодняшнего дня. Нельзя 
умалять и значение кыргызского языка в те го-
ды, когда на помощь русским переселенцам при-
ходили кыргызы, и русские, приобретая навыки 
говорения на кыргызском, могли сосуществовать 
в мире с местным населением и проявлять, как 
принято сейчас говорить, толерантность.

Таким образом, в областях, где размеща-
лись русские переселенцы до 1917 года (Сыр-
дарьинская, Ферганская, Семиреченская и дру-
гие), функционировало кыргызско-русское дву-
язычие.

Известно, что с 1917 года в Туркестане от-
крываются и начинают функционировать так 
называемые русско-туземные школы, целью ко-
торых было дать образование коренному населе-
нию; в последующем создание подобных школ 
оказало положительное влияние в плане рас-
пространения грамоты, а так как обучение в вы-
шеупомянутых школах проводилось на русском, 
кыргызский язык, продолжая функционировать, 
тем не менее уступал русскому языку2. 

В советское время, как нам известно, было 
престижно получать образование на русском 
языке, и представители титульной нации стре-
мились получить хорошее образование, отвеча-
ющее требованиям того времени.

Следует отметить, что на развитие и изуче-
ние любого языка огромное влияние оказывает 
языковая среда, в которой находится предста-
витель того или иного этноса. Сегодня русские, 
проживая в районах, где преобладают предста-

2 Сборник документов Кыргызстан–Россия.
(����–��� вв.). Бишкек, 1998.
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Мы живём в век глобализации экономики 
и всё большей мобильности, быстрого развития 
коммуникации, интеграции и взаимозависимо-
сти, в век крупномасштабных миграций насе-
ления, урбанизации и преобразования социаль-
ных культур. Наш мир становится всё теснее, и 
именно культура играет в нём всё большую роль. 
Культура всегда служила ключом к пониманию и 
мудрости народов. Сила её – в неразрывной свя-
зи времён, в преемственности мыслей и чувств 
предшествующих поколений, тесно сплетающи-
мися языковыми процессами современности.

Конец �� века и начало ��� века ознаме-�� века и начало ��� века ознаме- века и начало ��� века ознаме-��� века ознаме- века ознаме-
новались новым взглядом на языковые процес-
сы. События этих лет исторически значимы не 
только для Кыргызстана, но и для всех стран 
постсоветского пространства. Как известно, во 
всех суверенных государствах стали создаваться 
условия для распространения и развития нацио-
нальных языков.

Язык – это один из компонентов культуры, 
посредством которого мы имеем возможность 
узнать традиции, обычаи другого народа. Раз-
витие языка как универсального инструмента 

символического обозначения, хранения и пере-
дачи информации, средств общения людей – 
жизненно важный компонент социокультурной 
динамики.

Геополитические изменения в мире, расши-
рившиеся коммуникативные связи обусловили 
усиление взаимовлияния языков. Так, успехи 
отдельных народов усиливают интенсивные лек-
сические заимствования. Углубляющаяся специ-
ализация труда и достижения науки неизбежно 
продуцируют словарные приобретения. В соз-
давшихся условиях важно сохранить природную 
основу языка, его национальную самобытность. 
И здесь этнический словарный багаж имеет на-
дёжнейшего смотрителя – народ.

В разные исторические эпохи процессы 
взаимодействия языков, обусловленные соци-
альными причинами, происходили по-разному. 
Так, в языках народов Средней Азии большое 
количество новых научных и общественно-
политических терминов заимствовано из рус-
ского языка. Тюркские народы усвоили ряд рус-
ских звуков, ранее отсутствовавших в их языках. 
В связи с этим хотелось бы совершить экскурс 

Г.А. Василькова


