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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



Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 38

Языкознание

Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 3 9
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го человека из Курской губернии (“пионера” 
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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-
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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, 
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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



Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 310

Языкознание

Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 3 11

вители кыргызской национальности, становятся 
билингвами.

В свою очередь, представители кыргызской 
национальности, проживая в сельской местно-
сти в 80–90-е годы �� века, как правило, сво-�� века, как правило, сво- века, как правило, сво-
бодно владели русским языком. Так, по Иссык-
Кульской области директор любого совхоза или 
ветеринарный врач, получив образование в вузе, 
хорошо говорил на русском языке, и это являлось 
нормой того времени. Любой житель глубинки – 

киргиз или представитель другой национально-
сти мог изъясняться хотя бы мало-мальски на 
русском языке.

Следует отметить, что билингвизм наблю-
дается в Кыргызстане с давних времён. Общий 
исторический опыт показывает, что именно в 
дружбе и взаимопонимании – наша сила. У на-
родов Кыргызстана и России общие цели и зада-
чи: наши народы стремятся к согласию, безопас-
ному сосуществованию и созиданию.

Для Й. Хейзинга1 аналогом манипуляции 
выступает “нечестная” игра. Подлинная культу-
ра, пишет он, требует всегда и в любом аспекте 
честной игры, то есть выраженного в терминах 
игры эквивалента порядочности. Чтобы игровое 
содержание культуры могло быть созидающим 
или подвигающим культуру, оно должно быть 
чистым, не должно состоять в отступничестве 
он норм, предписанных разумом, человечностью 
или верой. Оно не должно быть ложным сияни-
ем, маскирующим намерения осуществления 
определённой цели с помощью специально взра-
щенных игровых форм. Всякая форма культуры 
есть игра, потому что она разворачивается как 
свободный выбор, который предполагает “совоз-
можность” выбора, отличного от данного. Лю-
бая игра должна принимать во внимание свою 
противоположность, как одновременно потен-
циально присутствующее. Игра, которая не счи-
тается с этим этическим моментом, становится 
псевдоигрой, так как отрицает свободный выбор 
(что и происходит в случае манипуляции). 

Л. Уорд соотносит манипулирование с 
интеллектуальной деятельностью. В конце 
��� века Лестер Уорд писал, что чувствитель-века Лестер Уорд писал, что чувствитель-
ная (аффективная) способность, или область 
ума, очень важна, но мало изучена наукой по 
сравнению с мыслительной (объективной). Эти 
две области служат основанием для деления 
психологии на два больших естественных раз-
ветвления: субъективную и объективную пси-
хологию. Явления субъективной психологии, а 
именно чувствования, взятые в их совокупно-
сти и называемые собственно душой человека, 
составляют динамический элемент общества 
или социальной силы. В то время как перво-
начальное условие объективной психологии, 
а именно интеллект, или интуитивная способ-
ность, является руководящим элементом обще-
ства и единственным средством для управления 
социальными силами. Чувство развилось как 
средство для сохранения жизни, а интеллект 
для того, чтобы обеспечить достижение та-
ких целей, которые не могут быть достигнуты 
одной волей без руководителя. На высшей сту-
пени интуитивного разума это свойство может 
направляться против человеческих существ, то 
есть быть безнравственным. “Великие беды, от 
которых страдает теперь общество, развились 

1 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени  завтрашнего 
дня / Пер. с нидер.; общ. ред. и послесл. Г.М. Тав-
ризян. М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992.

с прогрессом интеллектуального господства”2. 
Л. Уорд достаточно категорично считает, что 
обман – его необходимый элемент. Обман это 
нормальные действия интеллекта, рассматри-
ваемые отдельно от эмоции, благодаря чему 
интеллект достигает наиболее важных резуль-
татов. Тем самым становится ясно, что обман 
– ключ к успешности, он считает, что каждый 
когда-нибудь обманывает. Но между тем как 
большинство людей это практикуют в более 
мягкой форме, у всегда существующего мень-
шинства оно принимает злокачественную фор-
му. Он называет их “паразитами” общества и 
считает, что интуитивный разум вовсе не за-
ставляет человека стремиться причинять вред 
другим.

Однако стоит отметить, что не только эк-
зистенциалисты осудили манипулирование, эту 
линию продолжила гуманистическая психоло-
гия, которая выступила против “обесценивания” 
как человеческого бытия, так и психологии, спо-
собствующей разработке техник и технологий 
манипулирования людьми. По существу внима-
ние к этой проблеме было привлечено благодаря 
ученым этого направления.

Р. Мэй связывает манипулирование с “силь-
ной волей”, с демоническим началом в лично-
сти, со стремлением к власти. Причем оно может 
приобретать различные формы: человек может 
манипулировать не только другими, но и собой. 
Однако и в том, и в другом случаях манипули-
рование “не увеличивает власть, а, напротив, 
подрывает ее”3. Такого рода “сила воли” исполь-
зуется как способность отказаться от желания, 
подавить иррациональные побуждения. Человек 
силы воли, манипулирующий собой, делает это 
и с другими. 

В целом отношение к манипуляциям гу-
манистически ориентированных психологов, и 
обобщение внешних и внутренних причин ма-
нипулирования можно найти у Э. Шострома. 
В определенной степени стремление использо-
вать манипуляции связано с борьбой за выжи-
вание, и их развитие провоцирует сама жизнь. 
Они являются результатом взаимодействия с 
социальной средой, угрожающей человеку. По-
этому одной из причин, вынуждающих человека 
манипулировать, становятся риск и неопреде-
лённость жизни, приводящие к возникновению 

2 Уорд Л. Психические факторы цивилизации. 
СПб.: Питер, 2003.

3 Мэй Р. Любовь и воля. М.: Изд-во “Рефл-
бук”, 1997.
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Манипулирование сознанием – это одна из 
самых интересных проблем в социальной фило-
софии и психологии. Вопросы воздействия на 
сознание являются центральными для ряда об-
ластей современной цивилизации. Разновидно-
сти влияния на сознание несут в себе элементы 
манипулирования. К настоящему моменту на-
коплен определённый материал, который мо-
жет составить исходную базу для социально-
философского осмысления данной проблемы.

Следует отметить, что диалог наиболее 
полно исследован в философии, игра – в куль-
турологии, а манипуляция – в психологии. Од-
нако первоначально манипулирование людьми 
выступает как атрибут политики, где принима-
ет форму “макиавеллизма”. Еще Платон в сво-
ем труде “Государство” писал о существовании 
“хорошей” лжи и “добродетельном” обмане, 
которые надлежит применять правителям как 
против неприятеля, так и для пользы своего 
государства1. Термин “макиавеллизм” перво-
начально появился в политическом словаре, 
но очень скоро стал нарицательным, исполь-

1 Платон. Диалоги. М.: ООО “Изд-во АСТ”. 
2003.

зуемым для обозначения нравственной пози-
ции – “цель оправдывает любые средства”, то 
есть пренебрежения общечеловеческой мора-
лью. Еще одним представителем негативного 
взгляда на природу человека является Т. Гоббс. 
Он считал, что люди в силу своей натуры име-
ют тенденцию к враждебности друг к другу и 
“борьбе против всех”. Так же, как Н. Макиавел-
ли, Т. Гоббс “проявлял” пренебрежение к закон-
ности или морали, когда речь шла о прагматич-
ных интересах государства. Однако этой пози-
ции всегда противостоял не менее серьёзный 
взгляд, основанный на вере в естественную 
доброту человека (Ж. Руссо, И. Кант, Дидро, 
А. Маслоу, К. Роджерс и др.). На необходимость 
освоения манипуляций указывали М. Монтель, 
Б. Паскаль, Ф. Ларошфуко, но внимание к ним 
было привлечено во многом благодаря экзи-
стенциализму.

Как нетрудно догадаться, представители эк-
зистенциализма не могли согласиться с Н. Ма-
киавелли, и макиавеллизм рассматривается не 
как какое-то специальное направление в поли-
тике ренессанса, а сущность политики, которую 
признали автономной и свободной от моральных 
ограничений. 

М.М. Высоцкая




