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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ранее не изученной истории функцио-

нирования кумыкского языка и его общественных функций в Дагестане в ХIХ – первой тре-
ти ХХ вв. При этом в пределах региона имело место функционирование русского (со вто-
рой половины XIX в. и до 20-х гг. ХХ в.) языка в статусе государственного, а в советский 
период (20–30-е гг. XX в.) – русского и родных – собственно дагестанских и тюркских. Как 
следствие в 20–30-е гг. XX в. в регионе сложилась уникальная языковая ситуация, обу-
словленная особенностями функционирования и статуса русского, собственно дагестан-
ских и тюркских языков народов Дагестана. Ее анализ в динамическом отношении с уче-
том аспектов функционирования русского, собственно дагестанских и тюркских языков на-
родов в Дагестане составил основную цель данного исследования. Он производился на 
двух синхронных срезах: досоветская эпоха, когда государственным являлся русский язык, 
а тюркские языки функционировали как основное средство межэтнической коммуникации; 
раннесоветская эпоха (первой трети ХХ вв.), когда сложилась уникальная концепция трия-
зычия, при которой наряду с обучением на родных языках, было произведено ранжирова-
ние языковых средств межэтнического общения. В пределах республики с этой целью ис-
пользовался тюркский (кумыкский) язык, за ее пределами – русский. В дальнейшем, с при-
нятием Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13.03.1938 № 324 «Об обязательном 
изучении русского языка в школах национальных республик и областей», кумыкский язык 
был исключен из числа обязательных для изучения в школах Дагестана.  
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In memory of Turkologist, expert in Kumyk studies 

Gasan Magomed-Rasulovich Orazaev (1947–2023) 
 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the previously unexplored history of 
the functioning of the Kumyk language and its social functions in Dagestan in the nineteenth and 
the first third of the twentieth centuries. The Russian language functioned within the region (from 
the second half of the 19th century until the 1920s) in the status of the state language, and in the 
Soviet period (20s–30s of the 20th century) – Russian, Dagestanian, and Turkic languages. As a 
result, in the 20s–30s of the 20th century, a unique linguistic situation developed in the region, 
due to the peculiarities of the functioning and status of Russian, Dagestanian, and the Turkic 
languages of the peoples of Dagestan. Its analysis in a dynamic way, taking into account as-
pects of the functioning of the Russian, Dagestanian, and Turkic languages of the peoples in 
Dagestan, formed the main purpose of this study. It was produced in two synchronous sections – 
pre-Soviet era, when the state language was Russian, and the Turkic languages functioned as 
the main means of interethnic communication. In the early Soviet era – i.e., the first third of the 
twentieth century – a unique concept of trilingualism was developed, in which, along with teach-
ing in native languages, linguistic means of interethnic communication were ranked. The Turkic 
(Kumyk) language was used within the republic for this purpose, and Russian was used outside 
its borders. Subsequently, with the adoption of the Resolution No. 324 of the Council of People’s 
Commissars of the USSR and the Central Committee of the CPSU(b), dated March 13, 1938, 
“On compulsory study of the Russian language in schools of national republics and regions”, the 
Kumyk language was excluded from the list of compulsory studies in schools in Dagestan. 
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Введение 

После вхождения Дагестана в состав Российской империи в 1813 г. и образо-
вания Дагестанской области в 1860 г. языковая ситуация продолжала оставаться 
сложной как в количественном, так и качественном отношениях. В ней, как и до 
сих пор, было представлено большое количество неродственных и типологиче-
ски несходных между собой дагестанских языков и три тюркских: кумыкский, 
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азербайджанский, ногайский. Тюркские языки в этом регионе традиционно явля-
лись основными средствами межэтнического общения. После присоединения Да-
гестана к Российской империи в области постепенно начал распространяться 
русский язык, однако его полноценное утверждение в официальной сфере про-
изошло несколько позднее. 

Результаты и обсуждение 

1. Языковая ситуация в Дагестанской области во второй половине ХIХ в.:  
русский и тюркские языки как основные средства межэтнической коммуникации 

Русские лингвисты и писатели, которые затрагивали тематику Северного 
Кавказа периода Кавказской войны, в частности, Л.Н. Толстой в повести Хаджи-
Мурат [Толстой 1950: 644], отмечали роль кумыкского языка, именовавшегося 
в традиции того времени «татарским», в межэтнической коммуникации. Она бы-
ла обусловлена многовековым традиционным использованием кумыкского 
(и старокумыкского) в качестве основного средства межъязыковой коммуника-
ции на Северо-Восточном Кавказе. 

Это был письменный язык, известный с давних пор под названием тюрки́. 
С XVII–XVIII вв. большинство тюркских мусульманских народов использовали 
в качестве письменного литературного языка традицию, имевшую региональные 
разновидности и восходящую к средневековым тюркским литературным языкам. 
Тот традиционный язык, который функционировал на Кавказе, главным образом 
в Дагестане и Чечне, также использовался в качестве регионального письменного 
языка и известен в современной научной традиции как северокавказский тюрки́ 
[Наджип, Благова 1996: 126]. Он активно применялся не только тюркоязычными 
народами региона, прежде всего кумыками, но и носителями горских языков 
Северного Кавказа: андийцами, частично даргинцами, чеченцами, кабардинцами 
и ингушами [Оразаев 1989: 57]. 

Известны свидетельства употребления северокавказского тюрки́ на основе 
старокумыкского [Оразаев 2002: 77, 84–85], а также имеются сведения о грамо-
тах второй половины XVI в. на Северо-Восточном Кавказе, хотя самые ранние 
образцы исследованной тюркоязычной деловой переписки Дагестана относятся к 
началу XVII в. [Оразаев 2002: 78]. Причем особенности народно-разговорного 
языка кумыков к рассматриваемому времени также были отражены в письмен-
ной регламентированной традиции [Оразаев 1989: 59]. 

Не случайно еще в 1829 г. данный язык под названием «татарского» начинает 
изучаться на отделении восточных языков Новочеркасской гимназии, в Ставро-
польской городской гимназии, Ставропольской духовной семинарии, Ставро-
польском, Моздокском, Георгиевском и Кизлярском уездном училищах (в по-
следнем с 1826 г.) [Алиев 1990]. 

Еще до этого, в 1807 г., известный немецкий востоковед Ю. Клапрот отметил 
в своем «Описании поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах» издание 
протестантскими миссионерами в колонии Каррас на горе Бештау (нынешний 
Пятигорск) шести христианских богослужебных книг. Они были переведены на 
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«татарский» (см. выше) язык с использованием арабского шрифта [Klaproth]. 
Примерно к этому же времени относится еще одна попытка нормализации языка, 
но на неарабской графической основе, а именно: перевод на немецкий язык в 
1809 г. в г. Лейпциге Евангелия для западноевропейских миссионеров на Север-
ном Кавказе [Алиев 1982]. 

В дальнейшем, в 1848 г., издается учебник «Татарская грамматика кавказско-
го наречия» Тимофея Макарова, предназначенная для учебных заведений регио-
на. Она стала первым систематическим изложением грамматического строя ку-
мыкского языка на русском языке [Макаров 1848: V]. В ней, по мнению тюрко-
логов, различались разговорный и письменный варианты кумыкского языка 
[Оразаев 1987: 49], в то время как грамматики наиболее крупных дагестанских 
языков П.К. Услара появились лишь во второй половине ХIХ в. 

Это говорит о складывающейся уже в первой половине ХIХ в. традиции 
школьного преподавания кумыкского языка наряду с его нормализацией, прису-
щей национальным литературным языкам [Левчаева 2018: 323]. Как следствие,  
и в дальнейшем из почти 300 печатных книг, изданных в Дагестане на основе 
арабской графики до революции 1917 г., на кумыкском языке оказалась полови-
на, на аварском – 90, на даргинском и лакском – по 30 с лишним, на чеченском – 
около 20 [Абдулатипов 1995: 122].  

В южном Дагестане, где в межэтническом общении использовался азербай-
джанский язык, поэтические сборники лезгинских поэтов издавались в конце 
XIX – начале XX вв. в г. Петербурге и г. Стамбуле на том же языке [Мазанаев 
1997: 88, 89, 91, 92]. Наряду с этим основоположник лезгинской письменной ли-
тературы Етим Эмин (1840–1880), первым начавший писать свои стихи на род-
ном языке, использовал в своем творчестве и арабский язык [История народов 
1988: 376]. 

2. Начало распространения русского языка в Дагестанской области 

После окончательного вхождения Дагестана в состав России после Кавказ-
ской войны в регионе начинается распространение русского языка и его изуче-
ние в школах. Данный процесс разворачивается в связи с утверждением в 1864 г. 
«Положения о начальных народных училищах», когда обучение в российских 
школах стало осуществляться исключительно на русском языке [Большая сов. 
энц. 1974: 377]. 

Соответственно, в Дагестанской области, как и в других северокавказских ре-
гионах, наряду с уже имевшимися арабоязычными учебными заведениями от-
крываются русские школы с обучением на русском языке. Процесс развивался 
настолько быстро, что уже в 1893 г. известный ученый того времени Л.Г. Лопа-
тинский – инспектор народных училищ Кавказского учебного округа и исследо-
ватель языков народов Кавказа – писал: «как народ более культурный, кумыки 
всегда пользовались большим влиянием на соседних горцев, для которых их 
язык, весьма близко стоящий к другим тюркским наречиям, служит языком меж-
дународных сношений, хотя в последнее время русский язык начинает замещать 
его в этой роли, проникая все дальше в горные ущелья Кавказа» [Лопатинский 
1893: 60].  
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Вместе с тем продолжалось распространение среди дагестанских горцев 
в устном общении тюркских (кумыкского и азербайджанского) языков, чему 
способствовало отходничество мужчин – лезгин, аварцев, даргинцев, работавших 
с осени до начала лета в кумыкских и азербайджанских селах и составлявших, по 
переписи 1897 г., 16,6% населения области. Таковых насчитывалось, по прибли-
зительным подсчетам, от 1/4 до 1/3 мужской части соответствующих этносов. 
В свою очередь, азербайджанцы и кумыки составляли довольно ощутимую долю 
– 14,6% – населения Дагестанской области [Республика Дагестан 2001: 7, 34, 35, 
44, 45]. Таким образом, представляется возможным полагать, что к концу ХIХ в. 
до трети населения области могло в той или иной мере владеть местными тюрк-
скими языками. 

Приняв же во внимание и названную выше востребованность кумыкского 
языка другими народами края, можно прийти к еще одному выводу о том, что 
двуязычие со вторым кумыкским или азербайджанским языком следует считать 
наиболее распространенным в Дагестане в рассматриваемую эпоху. Тем более, 
что образование Дагестанской области и возникновение городов и слободок в 
равнинной части Дагестана, где значительную часть населения составляли кумы-
ки, также способствовали распространению кумыкского языка. Следует пола-
гать, что количество нерусского населения, использовавшего кумыкский язык 
как средство межэтнического общения, заметно увеличилось в связи с вышеука-
занными факторами. 

Но, с другой стороны, в конце того же ХIХ в., по «Сведениям об учебных за-
ведениях в Дагестанской области за 1892 и 1894 гг.», светских (русскоязычных) 
учебных заведений в Дагестане было очень мало [Рагимова, Муртузалиев 2003: 
87], и даже в 1914 г. их насчитывалось всего 93 с 7092 учащимися [История на-
родов 1988: 511]. Соответственно, уровень и качество знания русского языка 
в области были чрезвычайно низкими. 

Так, по данным переписи 1897 г., грамотность населения области составила 
9,2%, но на русском языке – лишь 2,3% (т. е. порядка 13 тыс. человек). Что каса-
ется 12,5 тыс. грамотных в городах, то значительную их часть, надо полагать, со-
ставляли носители русского и украинского языков. Однако в сельской местности, 
где практически отсутствовало русское население, грамотных насчитывалось 
только 5725 человек (или ок. 1% населения области), что, вероятно, соответство-
вало реальному уровню владения русской грамотой. Остальное же грамотное на-
селение области владело грамотой преимущественно на арабском языке [Мирза-
беков 1998: 42, 43, 45]. 

Важным моментом в плане распространения русского языка стало появление 
в тюркоязычных регионах Дагестана т. н. новометодных (усул-и джадид) школ, 
которые открываются в первом десятилетии ХХ в. в Темир-Хан-Шуринском ок-
руге, где было по преимуществу кумыкскоязычное население, а также в кумык-
ском с. Аксай Хасав-Юртовского округа, городах Порт-Петровск, Темир-Хан-Шура, 
лезгинском с. Ахты Самурского округа и азербайджанском Дербенте. В них, на-
ряду с арабским, преподавались русский и родные тюркские языки. Но к 1915 г. 
изучение родного (кумыкского) языка ограничивалось лишь Темир-Хан-Шурин-
ским округом и с. Аксай Хасав-Юртовского округа [см.: Алиев 2014: 150; Алиева 
2003: 18; Мирзабеков 1998: 40, 42]. 
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В дальнейшем, в первые годы советской власти в Дагестане, продолжится 
традиция использования этого языка в системе школьного педагогического обра-
зования (см. в последующем изложении). А до этого, в ноябре 1917 г., впервые – 
и высшего образования, когда в центре области г. Темир-Хан-Шуре (ныне г. 
Буйнакск) открывается первый Педагогический институт («Дар-аль-муаллимин») 
с тюркскими языками преподавания [Алиев 2014: 155].  

Примерно тогда же кумыкский язык, в отличие от османского (турецкого) 
языка, которому отдали предпочтение азербайджанские джадиды [Красовицкая 
2023: 69], получил статус «языка межнационального объединения, контакта» на 
прошедших в 1918 г. национальных съездах народов Северного Кавказа [İslâm 
Ansiklopedisi 1925: 67] в период существования Северокавказской Демократиче-
ской Республики с мая 1917 г. по март 1920 г. [Алиев 2014: 148; Горская респуб-
лика]. 

В дальнейшем, 13 ноября 1920 г., Кумыкский (Хасавюртовский) округ, насе-
ленный в основном кумыками, ногайцами и чеченцами-аккинцами, был включен 
в состав Дагестанской области, а в 1921 г. был подписан акт о вхождении Даге-
станской ССР в РСФСР на правах автономной республики – ДАССР (председа-
тель правительства – Джелал-Эд-Дин Коркмасов) [Алиев 2014: 132, 154, 155–
157]. Тогда же, в 1921 г., вышел первый номер кумыкской газеты «Ёлдаш», кото-
рая первоначально распространялась также среди балкарцев, карачаевцев, ряда 
горских народов Дагестана [Алиев 2014: 158]. В дальнейшем, в 1922 г., в состав 
ДАССР включается Ачикулакский район, населенный ногайцами, и в 1923 г. – 
западная часть Кизлярского округа, в которой проживали караногайцы. 

3. Языковая ситуация и политика в 20–30-е гг. ХХ в. 

В результате обсуждения вопроса «О языке и алфавите» решением Дагобко-
ма ВКП(б) от 29 июня 1923 г. было принято решение объявить государственным 
в Дагестане тюркский язык. Оно мотивировалось тем, что «тюрко-кумыкский 
язык является единственным языком общения народов коренного Дагестана, 
большая часть населения которого говорила на нем и понимала данный язык, а 
также блестящими результатами, которые дал опыт его преподавания в школах 
Нагорного Дагестана». Ввиду превосходства латинского шрифта над арабским 
было признано «целесообразным введение его в школах и популяризацию среди 
населения». Родные языки рассматривались как языки широких трудящихся 
масс, необходимые при строительстве социализма, тюркский язык – как язык 
межплеменных отношений в республике, русский – «как язык связи трудящихся 
масс ДАССР с трудящимися и рабочими других союзных республик СССР» 
[Вести 2000: 27]. 

В дальнейшем, в 1921–1925 гг., был осуществлен переход нерусских народов 
страны на новый латинский алфавит [Дешериев 1957: 19]. В 1926 г. был создан 
Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита (ВЦК HTA) [Ла-
тинизация в СССР 2023], главой которого становится Джелал-Эд-Дин Коркма-
сов, и к началу 30-х гг. грамотность населения, использовавшего этот алфавит, 
выросла с 2–3% до 70% [Коркмасов 2023]. В Дагестане переход на новый латин-
ский алфавит был завершен в 1928 г. [Мирзабеков 1998: 128]. 
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В 1927 г. республику посетила специальная комиссия Наркомпроса РСФСР, 
которая практически поддержала решение Дагобкома ВКП(б) от 29 июня 1923 г., 
и пришла к выводу, что «языковое положение в ДССР рисуется как чрезвычайно 
сложная проблема, требующая для своего разрешения большого напряжения 
всех сил страны». Она отметила: 1) «арабский язык, несмотря на многолетнее 
господство, массовым языком не стал» и «арабский алфавит по своему строению 
не соответствует дагестанским языкам»; 2) «русский царизм выдвинул против 
арабского языка русский язык», который «сделавшись межплеменным языком, 
должен был стать одной из основных опор власти царизма»; 3) «еще до русского 
завоевания <...> тюркские наречия плоскости постепенно становятся посредни-
ками в общениях <...> горцев с плоскостью <...> , а с ним росла роль тюркских 
наречий как межплеменных языков». Была принята во внимание и сложившаяся 
языковая ситуация – «в городах на русском языке говорит 55% населения, тюрк-
ских – 23%, дагестанских – 22%, в сельской местности на юге большинство лез-
гинских сельсоветов работает на тюркском (азербайджанском) языке, на западе 
большинство андийских сельсоветов – на аварском, северо-западе – кумыкском». 
Как следствие, «и в городе и на селе <...> языковое положение должно быть оха-
рактеризовано как неустойчивое с выявляющимся ростом значения русского и 
тюркского языков по отношению к родному». Поэтому «все три языка <...> яв-
ляются необходимыми, полезными и неизбежными <...> Ни противопоставлять 
один язык другому, ни давать одному языку преимущество мы не можем <...> 
Колоссальные завоевания, которые сделал новый латинский алфавит среди наро-
дов, имевших письменность на арабской основе, его полное соответствие фоне-
тике наших языков, легкость и быстрота его изучения, дают нам все основания 
остановиться на нем и признать его нашим новым алфавитом». Предусматрива-
лось, что «окружные органы и организации ведут свои сношения с селениями и 
делопроизводство на родных языках. Сношения окружных организаций и орга-
нов с центральными и их делопроизводство в этой части пока остается на рус-
ском языке. 

Русский язык остается языком связи с федеративными и союзными органами 
и учреждениями и всеми братскими народами. Во всех школах 1-й ступени Нар-
компроса на протяжении всего курса обучения языком преподавания, как прави-
ло, должен быть родной язык. Тюркский язык вводится со второго полугодия 
первого года обучения (лексически) и русский с третьего года обучения как обя-
зательные предметы оба. Повышенное образование (школы 2-й ступени и тех. 
школы и курсы и подобные) ведется или на русском, или на тюркском языках 
соответственно потребностям населения данного района или округа по поста-
новлению Наркомпроса. <...> Если учебное заведение работает на тюркском язы-
ке, то русский язык с языковыми дисциплинами вводится как обязательный 
предмет, и наоборот» [Материалы 1927: 4–6, 10, 11, 13, 15, 16, 18]. 

Тем самым в республике оформилась концепция трехъязычия, при которой 
наряду с обучением на родных языках, было произведено ранжирование языко-
вых средств межэтнического общения. В пределах республики с этой целью ис-
пользовался тюркский язык, за ее пределами – русский. Подобный подход был, в 
принципе, оправдан также и тем, что в Дагестане еще в 20–30-х гг. прошлого ве-
ка «выпускники школ не имели не только удовлетворительной общеобразова-
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тельной подготовки, но и не обладали элементарными знаниями по русскому 
языку» [Лысенко, Дибирова 2007: 89]. Тем более, что, по материалам переписи 
1926 г., доля лиц, считающих родным русский язык, среди представителей не-
русского населения достигала лишь 0,43%: у горожан – ок. 4%, а в сельской ме-
стности – лишь 0,14% [Ибрагимов 1976: 114–115]. 

В дальнейшем, по данным справочника «Районированный Дагестан» [1930: 
13, 14, 36], в пределах ДАССР кумыкская письменность была распространена 
(следует полагать, уже на латинской графической основе) у чеченцев, ногайцев и 
туркмен за неимением у них своей письменности, а также в 9 сельсоветах (но-
гайского) Ачикулакского района и в одном сельсовете Кизлярского района поль-
зовались в делопроизводстве кумыкской письменностью. 

Результаты работы специальной комиссии Наркомпроса РСФСР, посетившей 
республику, были положены в основу «Материалов к докладу т. Коркмасова, 
принятых бюро Дагестанского Комитета ВКП(б) от 19 июня 1927 г.», а затем и 
Постановления V сессии Дагестанского ЦИК 1930 г., председателем которого 
был Дж.А. Коркмасов (1877–1937). В его постановлении, наряду с прочим, гово-
рилось о необходимости «взять решительную установку на создание и перевод 
школ и курсов повышенного типа на родные языки», а также о том, что «до сове-
тизации <...> при господстве ислама [языковой] вопрос был разрешен в пользу 
арабского языка. При царизме был взят решительный курс на русский язык, 
а родные языки были в полном загоне. Так как развитие местных языков корен-
ным образом противоречило интересам русского самодержавия, стремившегося к 
скорейшей русификации мелких народностей, то школа была построена исклю-
чительно на русском языке» [Десять лет 1931: 141, 142]. 

Придание тюркскому языку статуса одного из государственных в Дагестане 
отвечало, в принципе, языковой ситуации, сложившейся в республике. Так, по 
данным переписи 1926 г., местный тюркский (кумыкско-азербайджанско-ногай-
ский) компонент составлял в ней 17,3% по сравнению с 14,6% по переписи 1896 г. 
и 12% русского населения ДАССР, ок. 40% которого проживало в городах, ос-
тальное было представлено в сельской местности [Республика Дагестан 2001: 
79–80, 82–84], по преимуществу в северной части ДАССР, где проживали носи-
тели кумыкского и ногайского языков.  

В отношении как самой реформы, так и лингвистической основы тюркского 
языка, который должен был использоваться в ДАССР в качестве одного из госу-
дарственных, возникла дискуссия. Ее содержание получило сравнительно полное 
отражение в номере первом (за 1934 г.) журнала «Северный Кавказ» [Şimali 
Kafkasya], издававшемся в 1934–1939 гг. в г. Варшаве Народной партией горцев 
Северного Кавказа [Адамчевский 2020: 284–285]. 

Другого аспекта дискуссии касается письменный ответ редактора кумыкской 
газеты «Ёлдаш» Магарама Карагишиева на статью Х. Сулейманова «Борьба за 
язык», опубликованную в газете «Красный Дагестан» и посвященную невозмож-
ности принятия в Дагестане какого-либо государственного языка кроме русского. 
М. Карагишиев полагал, что «национальная автономия в Дагестане является од-
ной из главных причин авторитетности советской власти, национальная автоно-
мия без национального гос. языка является голой фразой». Он выступал против 
признания государственным языком абстрактного тюркского языка, отстаивая 
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необходимость закрепления этого статуса за кумыкским, но не азербайджанским 
языком [см. ЦГА РД. Р.37 Оп. 21. Д.170. Л.38].  

Известны и другие, принадлежащие деятелям культуры из числа горцев Да-
гестана свидетельства о том, насколько, действительно, широко было распро-
странено в этот период знание кумыкского языка среди их народов [Оразаев 
2012: 118–119]. И в дальнейшем, еще в 30-е гг. прошлого века, артисты аварского 
и даргинского национальных театров «хорошо знали кумыкский язык, но все-
таки акцентировка давала себя чувствовать» [Сегеди 1934: 19]. В начале тех же 
годов труппу Кумыкского театра, находившегося в г. Буйнакске, «составляли 
8 кумыков, 4 аварца, 2 лакца, 1 балкарец, 1 крымка [крымская татарка], 1 гречанка, 
1 даргинец, 1 казанский татарин и 1 армянка» [Магомедханов 2006: 102]. 

Заключение 

В дальнейшем, в конце 30-х гг., было принято Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13.03.1938 № 324 «Об обязательном изучении русского языка в 
школах национальных республик и областей» [Постановление 1938], обуслов-
ленное сокращением общественных функций русского языка в национальных 
районах СССР, и кумыкский язык был исключен из числа обязательных для изу-
чения в школах Дагестана. 

Оно действовало до 1990 г., когда был принят закон СССР «О языках наро-
дов СССР», согласно которому русский язык признавался на территории СССР 
официальным языком СССР и использовался как средство межнационального 
общения. Вместе с тем не допускалось «ущемление права граждан СССР исполь-
зовать в различных сферах государственной и общественной жизни свой родной 
язык и другие языки народов СССР» [см. Правовое положение].  
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