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Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 17-29-09152 «Русский язык,  
языки народов России и российская идентичность: антропологические  
подходы к изучению языковой ситуации и этнокультурной политики»

Язык играет важную роль в истории и культуре любого народа. Национальность во 
многом отождествляется с идеей языка. Что же влияет на жизнь языка? Почему одни из 
них исчезают, а другие расширяют ареалы своего распространения? Насколько язык мож-
но считать исторически заданным явлением и в какой степени – конструктом, резуль-
татом “социальной инженерии”, идеологической работы? Во всем мире нарастает мно-
гокультурность общества, и все более актуальной в этих условиях становится пробле-
ма сохранения этнокультурной самобытности населения, передачи молодому поколению 
традиций его отцов и дедов. Готовя молодежь к жизни в многоязычном и поликультурном 
обществе, важно найти баланс между этнокультурными потребностями того или иного 
гражданина страны и задачами консолидации населения в интересах единого государства. 
В статье будут рассмотрены вопросы школьного образования на национальных языках и 
проблема их сохранения и изучения в регионах России.

Ключевые слова: государственный язык, родной язык, культурное многообразие, иден-
тичность, образование, регионы России, республики.

Language plays important role in the history and culture of any nation. Nationality is largely 
identified with the idea of language. What affects the life of the language? Why do some of them 
disappear, while others expand their distribution areas? How can language be regarded as historically 
given phenomenon and to what extent as a construct, the result of “social engineering” and 
ideological work? Throughout the world, the multiculturalism of society is growing, and the problem 
of preserving the ethno-cultural identity of the population, transferring the traditions of its fathers 
and grandfathers to the younger generation is becoming more urgent in these conditions. Preparing 
young people for life in a multilingual and multicultural society, it is important to find a balance 
between ethnic and cultural needs of a citizen of the country and population consolidation tasks in 
the interests of a united state. The report will focus on school education in national languages, and 
the problem of their preservation and study in Russia’s regions.

Keywords: state language, native language, cultural diversity, identity, education, regions of 
Russia, republic.

Неоднократно отмечалось, что язы-
ку как социальному явлению присущи 
две функции: практическая (комму-
никативная) и символическая. Язык 
формирует чувство родственности с 
группой, значим для дифференциации 
индивидов и сообществ. Он является 
основным средством, с помощью ко-
торого люди могут различать, принад-

лежит ли человек к их сообществу или 
же он соотносит себя с каким-нибудь 
другим сообществом. Эти коллективы 
могут быть разными (возрастными, 
профессиональными и т.д.). Наиболее 
отчетливо по разным признакам про-
являются группы, имеющие националь-
ный или этнический характер. Таким 
образом, национальную и этническую 
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идентичности можно рассматривать в 
тесной связи с языком. В этом случае 
он является не просто инструментом 
общения в социальном коллективе, но 
и обеспечивает ощущение отличия от 
других народов и государств.

Есть языки, которые признаны офи-
циальными сразу несколькими госу-
дарствами и нациями. В то же время 
довольно много стран, в которых насе-
ление говорит не на одном языке, а на 
нескольких. Тогда, как правило, госу-
дарства, которые образуются в резуль-
тате объединения нескольких этниче-
ских групп или народов, должны иметь 
язык внутригосударственного обще-
ния. Примерно половина стран в мире 
имеет государственные языки. В неко-
торых из них государственный язык 
один, в других – их больше. Есть страны, 
где существует один государственный 
язык для всей страны и, в дополнение 
к нему, государственные языки для от-
дельных регионов. Еще один вариант – 
отсутствие государственного языка для 
всей страны, но наличие такового для 
отдельных ее частей. И, наконец, в ряде 
стран понятие государственного языка 
вообще отсутствует. В большинстве по-
добных случаев, однако, де-факто суще-
ствует какой-то один основной язык, а 
также имеется целый ряд официальных 
документов, которыми устанавливают-
ся сферы использования тех или иных 
языков.

Во всем мире нарастает многокуль-
турность общества, и все более акту-
альной в этих условиях становится 
проблема сохранения этнокультурной 
самобытности населения, передачи 
молодому поколению традиций его от-
цов и дедов. Готовя молодежь к жизни 
в многоязычном и поликультурном 
обществе, важно найти баланс между 
этнокультурными потребностями того 
или иного гражданина страны и задача-

ми консолидации населения в интере-
сах единого государства. Соотношение 
диалектического единства общечелове-
ческих компонентов и их этнокультур-
ных частностей в обществе во многом 
зависит от государственной политики. 
Процессом сохранения традиций тоже 
в какой-то степени можно управлять. 
Вместе с тем, воплощение теоретиче-
ских умозаключений в практической 
плоскости – нелегкая задача.

В статье акцентируется внимание 
на том, что есть множество рычагов, 
благодаря которым могут как констру-
ироваться различия в обществе, так и, 
наоборот, нивелироваться. Одним из 
наиболее действенных инструментов 
социального конструирования иден-
тичности, на наш взгляд, является об-
разовательная политика. То, что люди 
принадлежат к разным культурным 
традициям, обусловлено в основном 
воспитанием и социализацией в целом. 
Немалая роль в воспитательном про-
цессе принадлежит образованию, пре-
жде всего, школьному.

Правительство России 25 августа 
2013 г. утвердило федеральную целевую 
программу «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное раз-
витие народов России» на 2014–2020 гг. 
В программе сформулировано пять 
целей: воспитание общероссийской 
гражданской идентичности; поддерж-
ка этнокультурного развития народов, 
населяющих нашу страну; укрепление 
межнационального мира и согласия; 
обеспечение прав гражданина в об-
ласти удовлетворения национальных 
потребностей; содействие в адаптации 
и социальной интеграции мигрантов. 
На новые задачи и тенденции госу-
дарственной социальной политики не 
могла не отреагировать педагогика. Все 
чаще говорится, что ключевой целью 
общего образования является форми-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 30 (69) 2018 75

История. Этнология

рование гражданской идентичности 
подрастающего поколения [1]. Но в то 
же время отмечается, что этническая 
идентичность может существовать од-
новременно с гражданской идентично-
стью, они не взаимоисключающи.

Понятие «идентичность» включено 
в Федеральный государственный об-
разовательный стандарт нового поко-
ления, который «направлен на: обеспе-
чение формирования российской граж-
данской идентичности обучающихся; 
сохранение и развитие культурного 
разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Россий-
ской Федерации, реализацию права на 
изучение родного языка, овладение ду-
ховными ценностями и культурой мно-
гонационального народа России; вос-
питание и социализацию обучающихся, 
их самоидентификацию посредством 
личностно и общественно значимой де-
ятельности, социального и гражданско-
го становления».

На формирование идентичности 
оказывают влияние разные учебные 
предметы, прежде всего гуманитарной 
направленности – язык, литература, 
история, география, религиоведение, 
история родного края, обществозна-
ние. Представляется важным заострить 
внимание, в первую очередь, на пробле-
ме языка преподавания, тем более, что 
вопрос о выборе языка школьного об-
учения для России в настоящее время 
является одним из принципиальных. 
Как известно, 14 августа 2019 г. вступил 
в силу принятый в окончательном чте-
нии 25 июля Государственной Думой и 
подписанный 3 августа Президентом 
РФ Владимиром Путиным Закон, даю-
щий школьникам и их родителям пра-
во выбирать, какой язык будет изучать 
ребенок в качестве родного. При этом 
русский язык закон тоже включает в 
перечень. Предмет «Родной язык» оста-

ется в обязательной части учебных пла-
нов, а не переходит в факультативную 
составляющую, что особо подчеркива-
ют авторы закона.

Против первоначальной версии за-
конопроекта выступали как власти, так 
и общественность во многих респу-
бликах, в частности, в Татарстане, Ка-
бардино-Балкарии, Чечне, Калмыкии, 
Северной Осетии. Не до конца прекра-
щены дискуссии и сейчас. Нарекания 
вызвал тот факт, что закон закрепляет 
за гражданами право не изучать языки 
национальных республик, в которых 
эти граждане живут. По мнению значи-
тельной части национальных активи-
стов, переход изучения языков на до-
бровольную основу повлечет за собой 
утрату культуры народа. Местные эли-
ты и этнонациональная интеллигенция 
республик действия Центра восприня-
ли как принижение статуса их языков. 
Именно поэтому республики крайне 
болезненно отреагировали на решения 
властей, посчитав, что тем самым Мо-
сква ставит под угрозу само существо-
вание титульных языков республик. 
Авторы же инициативы о праве на вы-
бор языка полагают, что на основании 
закона дети не будут принуждаться из-
учать в качестве родного язык, который 
родным для них не является. Большой 
резонанс в стране вызвали слова Пре-
зидента РФ В.В. Путина, произнесен-
ные в июле 2017 г. на заседании Совета 
по межнациональным отношениям в 
Йошкар-Оле, о том, что недопустимо 
заставлять кого-либо учить неродной 
язык. Россия была ввергнута в полеми-
ку о языках, общественная дискуссия 
по этому вопросу развернулась по всей 
стране.

В июле 2017 г. Министерству обра-
зования и науки было поручено прове-
рить ситуацию с преподаванием языков 
в восьми республиках России (из 22-х), 
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где республиканские государственные 
языки изучались в школах в обязатель-
ном порядке. Это — Татарстан, Яку-
тия, Ингушетия, Калмыкия, Северная 
Осетия, Марий Эл, Чувашия, Коми. В 
остальных республиках языки титуль-
ного населения изучались добровольно. 
В регионах прошли прокурорские про-
верки. Генпрокуратура проверила до-
бровольность изучения языков народов 
РФ в регионах России и обнаружила на-
рушения во всех национальных респу-
бликах. Но самое большое количество 
жалоб родителей школьников на при-
нудительное обучение национально-
му языку и уменьшение часов русско-
го языка зафиксировано в Татарстане, 
Башкортостане, Якутии и Чувашии. По 
итогам проверки прокуратура напра-
вила представления о вынесении штра-
фов и должностных взысканий. Мини-
стерство образования РФ разработало 
методические указания, согласно кото-
рым изучение государственного языка 
республики будет добровольным. Ми-
нобразования РФ более жестко отрегу-
лировало образовательные стандарты и 
установило объемы изучения родного и 
государственного национальных язы-
ков.

Родители школьников, ранее недо-
вольных обучением их детей нацио-
нальным языкам (акции русскоязычных 
родителей в Татарстане и Башкортоста-
не периодически повторялись с 2011 г.), 
начали еще активнее писать отказы. В 
то же время в Башкортостане прошло 
несколько митингов в поддержку баш-
кирского языка. В Татарстане также 
прошли митинги с требованием вер-
нуть обязательное преподавание татар-
ского языка в школы. Педагоги Чечни 
высказали мнение, что факультативное 
обучение не сможет обеспечить базово-
го знания родного языка. Они говорили 
и о том, что желательно изучение язы-

ка «титульной нации» всеми жителями 
Чечни. Президиум парламента Кабар-
дино-Балкарии поддержал обращение 
Госсовета Татарстана о необходимости 
«сохранить право изучения родного 
языка в обязательной части школьной 
программы для всех народов России». 
В Нальчике 26 июня прошло заседание 
представителей общественных движе-
ний, преподавателей, учителей и право-
защитников. Общественная дискуссия 
по языковому вопросу возобновилась в 
Чувашии и Коми. Активисты из Север-
ной Осетии обратились к президенту 
РФ В.В. Путину оставить осетинский 
язык обязательным для изучения в 
школах республики. В 2014 г. они уже 
обращались к властям с просьбой не 
принимать поправки к закону о родных 
языках, согласно которым для допол-
нительного изучения можно будет сво-
бодно выбирать родной язык. (Данные 
получены в ходе опроса и из материа-
лов СМИ).

Как сторонники, так и противники 
этнокультурного образования обычно 
приводят «весомые» аргументы, обо-
сновывая свои точки зрения. Как при-
мер того, что принцип добровольности 
изучения языков в республиках прави-
лен, академик В.А. Тишков описывает 
ситуацию в северных нефтегазовых по-
селках Республики Коми, где почти не 
проживают представители титульного 
народа, но в школьной программе коми 
язык был обязателен. Тишков разъясня-
ет: «Чем были недовольны часть учени-
ков и их родители? Не только тем, что 
приходилось тратить школьное время 
на изучение языка, который мог быть 
довольно труден для освоения и ниче-
го, с точки зрения некоторых родите-
лей, не добавлял для финальной школь-
ной аттестации и для вступительных 
вузовских экзаменов. Даже освоив ре-
спубликанский государственный язык 
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и оставшись проживать в регионе, при-
менять его в повседневной жизни осо-
бой нужды не было: все вокруг говорят 
на русском. Это, например, характерно 
для Северной Осетии и Мордовии, где 
подавляющее большинство жителей 
дома и на работе используют русский 
язык. Особое недовольство вызывала 
ситуация у тех, кого можно условно на-
звать “двойными меньшинствами”, то 
есть у представителей нерусской наци-
ональности, проживающих как бы не в 
“своей” республике. Тогда ученик-ин-
гуш, проживающий в Пригородном ре-
гионе Осетии, должен был обязательно 
изучать в школе осетинский, а не род-
ной ингушский, а чуваш в Татарстане 
— изучать татарский, а не чувашский, 
и т.д. От этой части жителей республик 
и было больше всего жалоб. Но выка-
зывали недовольство самые разные ка-
тегории, в том числе и татары в Татар-
стане и башкиры в Башкирии, которые 
хотели бы иметь больше учебных часов 
для подготовки к ЕГЭ» [2, 17].

А исполнительный директор Реги-
ональной общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
удмуртов Республики Татарстан» Ма-
рина Иванова не согласна и задается во-
просом, почему нельзя считать татар-
ский язык языком межнационального 
общения на территории Татарстана? По 
ее словам, 18% удмуртского населения в 
РТ знает татарский язык. Недавно она 
столкнулась с информацией о том, что 
эта цифра увеличилась до 35%. В языке 
татарстанских удмуртов, говорит акти-
вистка, присутствует большое количе-
ство тюркизмов, да и вообще их речь 
очень близка к татарской.

Создалась парадоксальная ситуа-
ция: ущемленными в правах себя счи-
тают как сторонники, так и противни-
ки изучения национальных языков в 
школах. По данным ВЦИОМ, опубли-

кованным на сайте организации 27 но-
ября 2017 г., за обязательное препода-
вание национальных языков в школах 
республик РФ выступили 33% россиян. 
Еще 56% опрошенных были уверены, 
что национальные языки должны быть 
дополнительным предметом на выбор 
родителей и школьников. 8% заявили, 
что такого предмета вообще не долж-
но быть в школе, а 3% затруднились с 
ответом. Считают, что в основном пре-
подавать национальные языки нужно 
в начальной и средней школах соот-
ветственно 60% и 58% респондентов. С 
проведением таких уроков в старших 
классах согласен 41% опрошенных. Воз-
никшее в стране общественное напря-
жение, связанное с ограничениями язы-
кового и этнокультурного образования, 
довольно существенно. В российском 
образовании идет поиск оптимально-
го сочетания изучения русского языка 
при сохранении и поддержке языкового 
разнообразия жителей России.

А масштаб языкового многообра-
зия России беспрецедентен. Согласно 
Всероссийской переписи населения, 
в стране зафиксировано порядка 150 
языков, около 100 из них – письменные, 
в т.ч. на 59 создаются литературные 
произведения, издаются книги и жур-
налы, ставятся спектакли. При этом 
русским языком, обладающим статусом 
государственного на всей территории 
России, владеет 98,2% населения. Кро-
ме того, 23% владеет еще 38 языками. 
Остальные 114 языков распространены 
лишь среди 1% населения. Таким обра-
зом, наблюдается, с одной стороны – 
языковое единство в России и языковое 
доминирование русского языка, с дру-
гой – большое языковое и культурное 
разнообразие [3, 11].

Среди языков есть такие, на кото-
рых говорят миллионы людей, но есть 
и те, которыми владеют только тысячи, 
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сотни или даже десятки человек. Зако-
номерно, что наиболее распростране-
ны языки, которыми пользуются самые 
многочисленные в стране националь-
ности. Большинство языков массового 
владения обладает статусом республи-
канских государственных языков в пре-
делах отдельных субъектов РФ. Больше 
всего в России людей, говорящих на 
татарском (5,3 млн – 3,7% населения) 
и башкирском (1,4 млн – 1%) языках. 
Далее следуют украинский (1,3%), че-
ченский (0,9%), чувашский (0,9%), ар-
мянский (0,6%), аварский (0,5%) языки. 
Якутским владеет 0,3% населения Рос-
сии [4, 12].

Относительно правового статуса 
языков РФ. Напомню, что Конституция 
РФ устанавливает статус языков, функ-
ционирующих на территории страны: 
государственный язык РФ, республи-
канские государственные языки, род-
ные языки. Государственным языком 
страны на всей ее территории является 
русский язык (ст. 68, п.1). Конституция 
РФ дает республикам право устанав-
ливать свои государственные языки 
и использовать их в органах государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, в государственных учреждениях 
республик наряду с государственным 
языком страны. Статусом республикан-
ских государственных языков наделены 
25 языков в 19 республиках. Их статус 
закреплен Конституцией РФ, конститу-
циями республик и республиканскими 
законами о языках. Кроме того, некото-
рые языки в ряде республик не имеют 
статуса государственного, но облада-
ют аналогичными функциями. Это 14 
с наибольшим количеством носителей 
языков в Дагестане, карельский, вепс-
ский и финский языки в Республике Ка-
релия. Отметим, в ряде республик РФ 
(Карелия, Хакасия, Адыгея, Коми, Бу-
рятия, Удмуртия, Башкортостан, Алтай, 

Мордовия, Марий Эл, Саха-Якутия) ти-
тульные национальности составляют 
численное меньшинство среди местно-
го населения, что, естественно, влияет 
на языковую ситуацию в этих респу-
бликах. Согласно основному закону, 
человеку и гражданину предоставлено 
право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. 
Конституция также гарантирует всем 
народам России право на сохранение 
родного языка, создание условий для 
его изучения и развития. Право полу-
чения образования на любом языке на-
родов России предусмотрено федераль-
ным законодательством.

Россия как многоэтничное и по-
ликультурное государство имеет дав-
ние традиции образования на разных 
языках народов России. Организацию 
школьной системы в многоэтничном го-
сударстве, определение задач школы не 
только как института просвещения, но 
и как инструмента языковой и духовной 
интеграции народов, общество ставило 
еще в 60-е гг. XVIII в. Наивысший рас-
цвет образования на родных языках в 
нашей стране приходился на 1934 г., ког-
да обучение велось на 104 языках. В 1939-
40 гг. был взят курс на процесс русифи-
кации, в связи с чем в 1938 г. Совнарком 
СССР принял Декрет «Об обязательном 
обучении русскому языку в школах на-
циональных республик и областей». Он 
был направлен на двуязычное образо-
вание. Постепенно происходит отказ 
от принципа «школа на родном языке» 
и переход основной части националь-
ных школ на русский язык обучения. В 
1952 г. вводятся новые учебные планы 
со значительным увеличением часов на 
изучение русского языка. Реальным по-
воротом к утрате двуязычия и переходу 
обучения на русский язык стал закон 
«Об образовании» 1959 г., в котором со-
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держалось положение о добровольном 
выборе родителями языка обучения их 
детей, что привело к тому, что русский 
язык как язык обучения стал домини-
ровать. В 1960-е гг. основным типом на-
циональной школы в РСФСР становит-
ся школа с русским языком обучения и 
с преподаванием родного языка и лите-
ратуры в качестве учебных предметов. 
К концу 1970-х гг. образование можно 
было получить лишь на 14 языках на-
родов СССР, а число языков, изучав-
шихся в школах, к середине 1980-х гг. 
снизилось до 44. Национальная школа 
практически растворилась в общеоб-
разовательном пространстве. В совет-
ский период истории нашей страны 
государство спонсировало этнические 
идентичности через правовые нормы и 
государственные институты и в то же 
время декларировало идею сближения 
народов, выравнивания их экономиче-
ского и культурного развития. Все это 
находило отражение и в образователь-
ной политике [5].

В России 1990-х гг., судя по приня-
тым документам – законам «О нацио-
нально-культурной автономии», «О ко-
ренных малочисленных народах», Кон-
цепции государственной национальной 
политики и др. –этническая политика 
все больше определялась как полити-
ка мультикультурализма. Мультикуль-
турализм при всей многозначности 
понятия подразумевает пафос стрем-
ления к равноправию различных куль-
тур, а также модели их равноправного 
существования в противовес модели 
гегемонии одной культуры. Не будем 
забывать, что концепция интеграции 
полиэтнического общества в сочетании 
со стратегией политического и культур-
ного равноправия и согласия не может 
не реализовываться в образовательной 
сфере. В начале 1990-х гг. обучение на 
разных языках стало возрождаться во 

всех субъектах Российской Федерации. 
Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании» от 10 июля 1992 г., «граж-
дане Российской Федерации имеют 
право на получение основного общего 
образования на родном языке, а также 
на выбор языка обучения в рамках воз-
можностей, предоставляемых системой 
образования» (ст. 6, п. 2). В этот период 
роль нерусских языков в общественном 
процессе заметно возросла.

Высокой оказалась и востребован-
ность системы национального образо-
вания. По данным Центра националь-
ных проблем образования Федераль-
ного института развития образования 
(ЦНПО ФИРО) Минобрнауки России, 
в 1989 г. в общеобразовательных уч-
реждениях функционировало (в ка-
честве языков изучения и обучения) 
55 языков. К 2010 г. в системе государ-
ственного образования работали около 
9 тыс. «национальных» школ, изучалось 
уже 89 языков народов России [6], из 
них на 39 велось обучение. В старших 
классах школы языками обучения яв-
лялись алтайский, башкирский, бурят-
ский, марийский (луговой), татарский, 
удмуртский, чувашский, эвенкийский, 
юкагирский, якутский и другие. В ка-
честве учебного предмета в школах 
Российской Федерации изучалось еще 
50 языков. При этом предмет «родной 
язык» преподавался в основном нa вcеx 
ступeняx общeoбpaзoвaтeльныx шкoл – 
с 1 по 11 классы.

В системе общего образования в 
качестве государственного языка ре-
спублики изучались следующие языки: 
башкирский, татарский, коми, чуваш-
ский, саха. В практически моноэтниче-
ских республиках, таких, как Ингуше-
тия, Чечня, Тува, можно считать, что 
изучение родного языка осуществляет-
ся в статусе государственного. Характер 
двуязычия в республиках, безусловно, 
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определяет и степень бикультурности 
среды. Необходимо отметить тенден-
цию, пусть незначительного, но все же 
увеличения в местах компактного про-
живания представителей тех или иных 
народов национальных государствен-
ных школ, где родной язык является язы-
ком обучения или предметом изучения 
(в основном за счет роста таких школ в 
городах). В начале 1990-х гг. их было в 
среднем по России около 13%, сейчас – 
45% [2, 11]. Так, на территории России в 
2010 г. действовали 47 армянских школ, 
85 – казахских, 66 – азербайджанских, 
19– туркменских, и других. Например, 
в Республике Татарстан функциониро-
вали 56 чувашских, 18 удмуртских и 9 
марийских дошкольных учебных заве-
дений. Работали 140 чувашских, чуваш-
ско-русских, чувашско-татарских школ, 
где изучали родной язык более 83 тыс. 
детей [6].

Правда, если исходить из востре-
бованности, то языки народов нашей 
страны по-прежнему находятся не в 
одинаковом положении. В наиболее вы-
годном состоянии – русский, татарский, 
башкирский, якутский языки. На них 
ведется весь цикл образования. Больше 
всего школ с родным языком в Татарста-
не, Башкортостане, Якутии, Тыве. Так, в 
общей сети образовательных учрежде-
ний Республики Саха (Якутия) школы 
с родным языком обучения составляют 
более 40%, Республики Башкортостан 
– 45%, Республики Татарстан – 60%, а 
Республики Тыва – 80%. Соответствен-
но увеличивается и количество детей, 
изучающих свой родной язык. В Респу-
блике Татарстан, например, доля детей, 
обучающихся на родном языке, увели-
чилась с 12% в 1991 г. до 50% в 2006 г., в 
Республике Башкортостан – до 40% [6]. 
В Дагестане, где по официальной ста-
тистике 32 языка, преподавание в шко-
лах ведется на 14 языках (ряд языков не 

имеет письменности), начальная школа 
– на родном, дальнейшее обучение – на 
русском языке. 

Школы с нерусским языком препо-
давания у нас в стране традиционно 
носили название «национальная шко-
ла». Закон РФ 1992 г. «Об образовании» 
заменил это понятие. В подзаконных 
актах Министерства образования РФ 
такие школы стали обозначаться как 
школы с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языками обучения. Как 
правило, эти учебные заведения ори-
ентированы на обучение детей разных 
национальностей и в первую очередь в 
регионах их компактного проживания.

В 90-е гг. ХХ столетия в посткомму-
нистических странах повсеместно на-
блюдалась активизация этнического са-
мосознания, что сопровождалось фор-
мированием организаций и движений, 
в том числе и тех, которые заботились о 
путях этнокультурного развития, о со-
хранении своих языков и культур. Для 
образовательной политики идея поли-
культурного и поликонфессионального 
социального пространства стала в эти 
годы одной из базовых. Тогда школы с 
преподаванием на разных языках стали 
создаваться не только в регионах ком-
пактного проживания тех или иных 
народов, но и в условиях иноэтничного 
окружения. Лидером в этом отношении 
стала Москва. Здесь возникли школы с 
т.н. этнокомпонентом, в которых изу-
чались языки и культура разных наро-
дов. С нее брали пример и другие горо-
да. Например, в Оренбургской области 
родной язык как предмет в тот период 
изучался в 146 школах, а с учетом фа-
культативов и кружков этнокультур-
ный компонент образования использо-
вали более 200 школ, в том числе с та-
тарским языком – более 90, казахским 
– 55, башкирским – 47, мордовским 
– 17, чувашским – 6. Количество детей, 
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охваченных всеми видами обучения, 
составляет более 14 тыс.

Правда, концепции и подходы к 
многогранности образования не оста-
вались неизменными. В 2007 г., на осно-
вании Федерального Закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного 
стандарта» от 01.12.2007 № 309-ФЗ, был 
ликвидирован т.н. национально-реги-
ональный компонент образовании. В 
российских регионах и, прежде всего, 
в республиках неоднократно высказы-
вались требования законодательно его 
восстановить. Отметим, что, с одной 
стороны, этот компонент спровоциро-
вал некоторые общественные разногла-
сия, поскольку способствовал воспита-
нию этнически ориентированной лич-
ности. С другой стороны, он все-таки 
позволял удовлетворить потребности 
населения в изучении и поддержании  
региональных языков и культур.

В заключение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что педагогические тех-
нологии требуют особой взвешенности 
подходов. В России в разные периоды 
истории отношение к этнокультурно-
му образованию и так называемым на-
циональным школам менялось. Новый 
закон касается изучения родного языка 
как предмета, а не языка, на котором 
ведется обучение. Но представляется, 
что эти две образовательные составля-
ющие взаимосвязаны и являются зве-
ньями одной цепи. Оценивать работу 
нового закона и новых подходов можно 
будет спустя некоторое время. Пока же 
отметим, что дискуссии вокруг пробле-
мы родного языка подстегнули интерес 
к изучению и развитию всей палитры 
языков народов России. На проблему 
отреагировали власти как в центре, так 
и в регионах, стали развиваться инсти-

туты общественного управления систе-
мой образования.

В Башкортостане, к примеру, утвер-
ждена Программа развития родных 
языков. На ее осуществление в 2019–
2024 гг. предполагают выделить  более 
683 млн руб., из них на русский язык – 
32 млн, на башкирский – 172 млн и на 
остальные – еще 478,7 млн.

В Дагестане появилась Ассоциа-
ция учителей родных языков и лите-
ратур. В Ботлихском районе Дагестана  
14-15 июля 2019 г. состоялся уже вто-
рой Республиканский слет учителей 
аварского языка. Он собрал, по данным 
пресс-службы администрации г. Махач-
калы, более тысячи педагогов из 32 му-
ниципальных образований республики. 
Республиканский фестиваль родного 
языка запланирован в Дагестане на фев-
раль 2019 г. В Казани 27-30 августа 2019 г. 
прошел Фестиваль национальных лите-
ратур народов России, на круглых сто-
лах которого обсуждались современ-
ные тенденции и состояние развития 
национальной литературы, проблемы 
перевода с национальных языков. На-
роды Севера тоже не отстают. Среди 
летних детских лагерей Югры в 2019 г. 
самым популярным было этностойби-
ще «Нумсанг ёх» (Мыслящие люди), где 
впервые проводилась языковая смена. 
Ее главной целью было стремление по-
грузить детей в хантыйскую языковую 
среду. Большинство детей до приезда в 
лагерь не говорили по-хантыйски, не-
которые знали лишь отдельные слова. 
Занятия по специальной программе 
позволили им преодолеть языковой 
барьер и вызвали желание продолжить 
занятия в будущем. В Удмуртии в не-
скольких городах и районных центрах с 
октября 2019 г. стартуют курсы удмур-
тского языка. Организаторами обуче-
ния выступили Ассоциация учителей 
удмуртского языка «Выжы», Удмурт-
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ский государственный университет и 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния. Больше внимания изучению раз-
личных языков стали уделять не только 
в республиках. В частности, в Ульянов-
ской области на конференции педа-
гогов родных языков, состоявшейся  
20 августа, глава области Сергей Мо-
розов предложил запустить проект по 
изучению родных языков народов реги-
она на разговорном уровне. Здесь пла-
нируется организовать дистанционную 
школу по продвижению родных языков 
(данные получены в ходе опроса и из 
материалов СМИ).

Есть мнение, что в свете современ-
ных реформ и дискуссий позиции род-
ных языков только усилились. В част-
ности, это касается коренных малочис-
ленных народов Севера, т.к. местные 
власти теперь обязаны создавать усло-

вия для изучения их языков. Общество 
тоже может повлиять на выбор детьми 
своего родного языка. Например, со 
ссылкой на министра образования и 
науки Республики Северная Осетия-А-
лания Ирину Султановну Азимову 16 
января 2019 г. ТАСС сообщил, что в Се-
верной Осетии 99% родителей школь-
ников выбрали осетинский язык для 
изучения детьми по предмету «Родной 
язык».

В то же время в 2019/2019 учеб-
ном году башкирский язык в качестве 
родного будет изучаться 15,6% школь-
ников, татарский – 9,45%, а русский – 
63,05% [7]. Марийский язык как родной 
будут изучать 10% школьников Респу-
блики Марий Эл [8].

Все это вселяет надежду, что языко-
вое богатство России и еe культурное 
многообразие имеют будущее!
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