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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

Формирование гражданского общества в многонациональном государстве
происходит с учетом соблюдения интересов всех национальностей, проживающих на
территории государства. Гражданское общество строится на основе взаимовыгодного
сотрудничества между народами с соблюдением прав этнических меньшинств. Эти права
закреплены во многих документах международных организаций.

Одним из прав, закрепленных в этих документах, является право на сохранение
культурной самобытности, включая сферы языка и образования, культурного наследия и
народных традиций[1].

Национальная политика государства должна строиться таким образом, чтобы, с
одной стороны, способствовать развитию государственного языка, с другой - сохранению
и распространению языка межнационального общения [2].

По данным переписи 1999 года в Кыргызской Республике наряду с кыргызами
проживают 154 национальности, составляющих около трети населения страны[3].

Кыргызстан стремится построить цивилизованное демократическое общество.
Поэтому для молодого независимого государства нет большей ценности, чем
межнациональное согласие и взаимоуважение народа. Только в условиях гражданского
мира и национального согласия можно говорить о завтрашнем дне республики.

На первых этапах, столкнувшись с внутренними трудностями в межнациональных
отношениях, в 1993 году выдвинута национальная идея «Кыргызстан - наш общий дом». В
ее развитие был проведен широкий комплекс мероприятий, в том числе создан
Кыргызско-Российский (Славянский) университет, за которым последовали Кыргызско-
Узбекский и Кыргызско-Турецкий и другие университеты межнационального характера.
Эта национальная идея вошла в жизнь народа и помогла в решающей степени оздоровить
атмосферу в межнациональных отношениях [4]. Это способствовало улучшению
межэтнических отношений и помогло в формировании национальной программы. В
Кыргызстане, где проживают представители более чем 80 народов и этнических групп,
государство стремится создать равные, справедливые условия жизни и деятельности для
всех граждан. В стране нет никаких ограничений в вопросах развития культуры,
искусства, образования, печати на языках всех этнических групп. Наряду с
мусульманскими мечетями, растет число православных и протестантских церквей.

21 января 1994 года с участием представителей всех слоев общества и этнических
групп проведен первый курултай народа Кыргызстана. Курултай образовал Ассамблею
народа Кыргызстана, которая сегодня стала наиболее влиятельной общественной силой,
призванной обеспечить общенародную солидарность в стране. Декларация “Мира,
согласия и единства” принятая на курултае, нашла широкую поддержку среди населения
республики и стала сегодня основой межнационального согласия.

Создание Ассамблеи народа, Кыргызстана обусловлено многонациональным
составом населения Кыргызстана, принадлежности его к различным конфессиям. Так же в
целях реализации защиты интересов национальных меньшинств, образующих вместе
народ Кыргызстана. В главе 2 Конституции определяется принадлежность человека к
Кыргызской Республике, его статус, гражданство, обязанность соблюдать Конституцию и
законы, уважать права, свободу, честь и достоинство других лиц [5].

В ней указывается, что все в Кыргызстане равны перед Законом. Никто не может
подвергаться какой либо дискриминации, ущемлению прав и свобод по мотивам



происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и
религиозных убеждений.

Люди разных этнических групп, проживающие в Кыргызстане, являются его
гражданами, образуют нацию. Данное государство - гарант их защиты.

Преобразование и совершенствование политической системы Кыргызстана
охватывает сложные вопросы межнациональных отношений.  В связи с распадом СССР,
образованием новых независимых государств назрела необходимость принятия серьезных
мер, направленных на их совершенствование.

Новые социально – политические реалии Кыргызстана как суверенного государства
требуют новой языковой политики, отвечающей потребностям полиэтнического
населения страны и учитывающей особенности языковой, демографической и
политической ситуации. Она должна стать активным фактором решения языковых
проблем, на практике доказывающей свою эффективность и результативность. Выработка
эффективной государственной языковой политики предполагает адекватную оценку
реальной языковой ситуации, где необходима скоординированность усилий
государственных органов, общественных объединений, религиозных и иных организаций
для проведения единой языковой политики в стране [6].

В Кыргызской Республике согласно «Закону о государственном языке» (принят 23
сентября 1989 года) и действующей Конституции государственным языком является
кыргызский язык – язык коренного населения Кыргызской Республики, на котором
созданы выдающиеся культурные ценности [7].

Одним из главных направлений государственной языковой политики является
создание условий для овладения всеми гражданами государственным языком в
специально определенном объеме. В этих целях в республике действуют 18 центров по
изучению госязыка [8].

Для более эффективного и доступного изучения госязыка средствами массовой
информации внесены на телевидении, радио, в газетах рубрики и программы по изучению
государственного языка.

Во всех дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, средних
специальных и высших учебных заведениях государственного и негосударственного типа
обеспечен достаточный уровень преподавания государственного языка, позволяющий
осуществлять межличностное и деловое общение, современное делопроизводство.

Разработан программный продукт «Тамга-КИТ». Он позволяет комплексно решить
проблему использования государственного языка в области информационно –
коммуникационных технологий, среди которых Интернет и электронная почта.

Законодательное и конституционное установление статуса кыргызского языка как
государственного создало правовую основу для развития кыргызского языка,
всестороннего применения его в различных сферах общественной и государственной
жизни. Однако в последующем, в результате кардинальных изменений в обществе, многие
положения «Закона о государственном языке» остались не осуществленными, а некоторые
из них перестали действовать или отвечать новым реалиям.  Анализ прошедших лет
показал, что поверхностный политико-административный подход к решению проблем
государственного языка не дает желаемых результатов.  К тому же в силу различных
исторических и объективных причин кыргызский язык не был готов к выполнению
функций государственного языка. Так же причиной было не достаточное финансовое
обеспечение, отсутствие необходимых методических пособий. По сравнению с
Казахстаном, где на развитие госязыка ежегодно выделяется 40 млн долларов, однако
выделяемая в нашей стране сумма –  мизерная.  В предыдущие годы в это дело было
вложено всего 1,2 млн сомов [9].

Необходимо отметить, что в постсоветский период в странах Содружества
происходили сложные процессы, вызванные стремлением переосмыслить недавнюю
историю, отказаться от прошлых негативных наслоений, одновременно сохранив и



приумножив позитивные стороны полученного гуманитарного наследства. Проблемы в
сфере межнациональных отношений связаны непосредственно с русским языком.

Нарастание напряженности, связанной с бурной миграцией граждан, опасность
повторения событий, подобным  ошскому межнациональному конфликту 1990 года,
побудили к созданию общественных объединений по национальному признаку
(национально-культурных центров) [2].

Языковая политика в Кыргызстане направлена в первую очередь на возрождение
кыргызского языка, расширение сферы его применения, а также сохранение
общекультурных функций русского языка и развитие языков народов Кыргызстана.

Русский язык никогда не терял своих позиций.  Но все,  же в целях легитимного
закрепления его роли в 2000 году в Кыргызстане был принят закон о придании русскому
языку как языку межнационального общения статуса официального. Этот статус отражен
и в новой редакции Конституции Кыргызской Республики, вступившей в силу  15 января
2007 года.

В Кыргызской Республике не только русские,  но и большинство кыргызов и
представителей других этнических групп свободно владеют русским языком. Практически
во всех сферах коммуникации, межнациональных и международных отношениях,
экономике, образовании и науке русский язык приобрел жизненно важное значение,
служит динамичному развитию молодого государства.

Но вместе с тем, историческая  практика  показывает, что если человек хочет жить
полноценной жизнью конкретного государства, он должен знать основной язык данного
сообщества, хотя бы на начальном уровне. Это элементарная необходимость. Каждое
суверенное государство обязано вести сильную языковую внутриинтеграционную
политику, если оно намеревается сохранить свою государственность [10].

Если обратиться к опыту других стран мирового сообщества, то мы видим, когда
титульным языкам возникла угроза реального вытеснения, так правительства Малайзии,
Филиппин, Судана и других государств, для сохранения их, исключали из школьных
программ даже английский язык на несколько лет [11].

Исходя из вышесказанного, отмечаю, что задачи государства по отношению
развития государственного языка не достаточны. При проведении языковой политики
государство обязано создать все условия для реализации статуса государственного языка.
Приоритетным при этом должны стать усилия именно государства, а не отдельных
граждан или общественных объединений, поскольку только оно способно решить
проблемы использования государственного языка во всех сферах общественной жизни
[12].

Следует принимать соответствующие меры: усиливать научную деятельность в
сфере лингвистики, поощрять использование языка в науке, поддерживать литературу и
культуру, поэтапно переводить все делопроизводство на кыргызский язык. У людей будет
резон его изучать,  появится спрос.  Но прежде необходимо создать методическую и
кадровую базу для удовлетворения этого спроса.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Украина, Казахстан - точно такие же бывшие
советские республики, которые давно перевели делопроизводство на свои языки, что
повлекло их широкое использование и развитие во всех сферах жизни. Да, это был
достаточно болезненный процесс, но занял он 1-8 лет. В XVIII-XIX веках в Будапеште
венгерская речь воспринималась как деревенская, некультурная. Знать предпочитала
общаться на немецком. Правое движение, пришедшее к власти во главе с Кошутом
Лайошом, за несколько лет заставило всех разговаривать на венгерском. Сегодня Венгрия
- это пол-Кыргызстана в самом центре Европы, где и стар и млад разговаривают только на
венгерском, несмотря на огромное давление соседствующих английского, немецкого,
французского языков.  Венгры имеют развитую литературу и своеобразный молодежный
сленг [1].



Со временем кыргызский язык должен стать языком межнационального общения, а
русский язык будет оставаться одним из основных источников получения информации по
разным областям медицины, науки и техники, средством коммуникации с ближним и
дальним зарубежьем. Дальнейшее экономическое и научно – техническое развитие страны
определяют востребованность знаний и образования, получаемых на русском языке. Наша
страна – единственная в постсоветском пространстве, где принят Закон о двуязычии и о
придании русскому языку статуса официального [13].

Развитие и полноценное функционирование государственного языка возможно
только при постоянной заботе и уважении к нему со стороны общества,  всех
соотечественников – кыргызстанцев.

Языковая политика содействует не только межэтническому согласию и
консолидации кыргызского общества, но и выполняет важную функцию интеграции
Кыргызстана и России в общее коммуникативное и социокультурное пространство.
Сохранение сферы функционирования русского языка отвечает стремлению Кыргызстана
к интеграционным процессам, сохранению единого культурного и образовательного
пространства со странами СНГ и является мощным конкурентным преимуществом
Кыргызской Республики в современной глобализации.

В современных условиях существует потребность во владении не только русским
языком, но и английским и другими иностранными языками, что способствует интеграции
Кыргызстана в мировое экономическое пространство.

Многие исследователи считают, что проведение сбалансированной языковой
политики и развитие билингвизма является одним из важных факторов поддержания
общественного согласия и политической стабильности в полиэтническом Кыргызстане,
поскольку, по их мнению, русский язык в Кыргызстане сохраняет свои позиции как языка
межэтнического взаимодействия и в определенной степени сохраняет свою значимость
как язык общения внутри диаспор полиэтнического Кыргызстана [14].

Для эффективной реализации идейной консолидации Кыргызстана необходимы
дальнейшая демократизация общества, развитие партийной системы, профессионализм
государственной службы, толерантность СМИ в сфере межнациональных отношений,
усиление роли национально-культурных объединений, успешная реализация языковой
политики, а также сохранение стабильной геополитической обстановки вокруг
Кыргызстана.
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