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Анализируются этнокультурные процессы 
в  Ангрене Ташкентской области, потерявшем свой про-
мышленный статус в 1990–2000-е гг. Рассматриваются 
этнокультурные характеристики русскоязычного на-
селения постсоветского периода и особенности его 
адаптации к общественно-политической жизни в «на-
ционализирующемся» государстве. Пристальное вни-
мание в данной статье уделяется статусу русского языка 
в образовательной сфере и социокультурном простран-
стве города. Впервые используются статистические 
материалы, позволяющие судить о миграционной 
убыли русского/русскоязычного населения в городах 
Ташкентской области. В ходе анализа этой группы ав-
тор приходит к выводу, что русскоязычное население 
в условиях «национализирующегося» государства со-
храняет прежние позиции в этносоциальной жизни го-
родов Ташкентской области, а также русское информа-
ционно-коммуникативное пространство.
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This paper aims to analyze ethno-cultural 
developments in Angren, a town of the Tashkent Region, 
which lost its industrial status in the1990 and 2000s. 
The research is focused on the main ethno-cultural 
characteristics of Russian-speaking community in post-
Soviet period, and particularly on its adaptation to social 
and political conditions of the «nationalizing state». 
Special attention is paid to the status of the Russian 
language in education and socio-cultural environment 
of Angren. Statistical data are used for the first time for 
revealing migration losses of Russian/Russian-speaking 
population in settlements (towns) of the Tashkent Region. 
When assessing this target group, the author draws the 
conclusion that Russian-speaking population there have 
retains their previous position in ethno-social life, as well 
as in information and communicative space.
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К настоящему моменту практически не существу-
ет комплексных исследований идентичности русско-
язычного населения в городах Ташкентской области, 
появившихся на карте Узбекистана в советское время 
в связи с индустриальным освоением региона, кото-
рые были по своему составу преимущественно евро-
пейскими. Пожалуй, единственной работой, напря-
мую посвященной русскому населению Ташкентской 
области, является исследование американского поли-
толога Скотта Радоница [1, p. 653–677], посвященное 
мотивации к переезду меньшинств, в первую очередь 
русских и русскоязычных. По мнению автора, полити-
ческие изменения в узбекистанском обществе в пост-
советский период не являлись решающими фактора-
ми при переезде в Россию; в основе миграционных 
настроений лежали обычно экономические моти-
вы. Данная тема раскрывалась им на материалах ин-

тервью фокус-группы небольшого города Чирчика 
в Ташкентской области, но С. Радониц бездоказатель-
но экстраполировал свои выводы на всю территорию 
Узбекистана. В целом его работа не противоречит ана-
логичным исследованиям по национальным меньшин-
ствам постсоветского Узбекистана.

Подобную работу в 2007 г. опубликовала бри-
танский антрополог Мойя Флинн, исследовавшая 
в Ташкенте идентичность русскоязычного населения 
[2, p. 267–288]. Выводы автора оказались традицион-
ными для западных антропологических исследований, 
посвященным меньшинствам в Центральной Азии: 
русскоязычные являются частью узбекистанского об-
щества, имеют привязку к Узбекистану как к родине 
и озабочены сложностями социально-экономическо-
го положения. Эти публикации написаны на основе 
интервьюирования населения без привлечения стати-

* Исследование проведено в рамках проекта РГНФ № 13-31-01277 «Русскоязычные Узбекистана в 2000-е годы: этно-
культурные процессы в условиях «национализирующегося» государства (на примере Ангрена и Ферганы)».
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стических и аналитических материалов соответству-
ющих структур и других, которые недоступны в ус-
ловиях полевой работы в Узбекистане.

В последние годы появляются антропологические 
работы, посвящённые комплексному анализу городско-
го пространства Ташкента. В одной из англоязычных 
публикаций А. Космарского [3, p. 33–56] прослежива-
ется история Ташкента от колониального города к со-
циалистическому мегаполису. Наряду с анализом архи-
тектурного наследия различных эпох в Ташкенте, автор 
подмечает важные изменения в энокультурной среде 
столицы независимого Узбекистана. А. Космарский, 
исследуя социальную ткань Ташкента, пришел к уни-
кальному выводу о том, что именно «европейцы» (рус-
скоязычные) полностью поддерживают политику пра-
вительства И. Каримова, его бескомпромиссную борьбу 
против исламистов, что дает им возможность чувство-
вать себя в безопасности и в Ташкенте [3, р. 54].

Необходимо отметить, что этнодемографические 
процессы в Узбекистане активно исследуются, прежде 
всего, самими узбекистанскими учеными [4, 5, c. 54–
59], в чьих работах в основном анализируется демогра-
фический аспект развития всех меньшинств, в том чис-
ле и русскоязычных, однако их исследования в основном 
локализуются в столице Узбекистана — Ташкенте.

Несмотря на имеющиеся исследования по мень-
шинствам в Узбекистане, по-прежнему не существует 
комплексных работ, освещающих все аспекты жизни 
русскоязычного населения в городах Ташкентской обла-

сти в условиях «национализирующегося» государства. 
Более того, результаты полевой работы свидетельству-
ют, что механизмы адаптации европейцев не укладыва-
ются в привычные схемы-представления о дискримина-
ции русских в государствах Центральной Азии.

Ангрен находится примерно в 100 км от столи-
цы Республики Узбекистан — Ташкента, в Ахан-
Гаранской долине, расположен на стратегически важ-
ной автомобильной трассе, соединяющей Ташкент 
с городами Ферганской долины. Его возникновение 
связано с открытием в 1933 г. залежей бурого угля. 
Разведывательные работы в долине Ангрена начались 
в 1940 г., а через год началось строительства рудни-
ка «Ангренуголь», возле которого сформировался по-
селок «Ангреншахтострой» [6, с. 110–111]. В 1946 г. 
он был преобразован в город областного подчинения. 
В нем были построены крупные промышленные объ-
екты: угольные разрезы, резинотехнический комбинат, 
Ангренская государственная районная электростанция 
(ГРЭС), керамический комбинат, золотоизыскательная 
фабрика (ныне Ангренское рудоуправление — отде-
ление Алмалыкского горно-металлургического ком-
бината (далее АГМК)), специализирующаяся на до-
быче золота. Основное население города составляли 
русские (русскоязычные) жители.

К примеру, в процессе индустриального освое-
ния Ангрена в конце 1950-х — начале 1960-х гг. су-
ществовала проблема привлечения узбекского насе-
ления в города.

русскоязычное население ташкентской области...

Национальный состав населения городов Ташкентской области 1959 г. (в % ко всему населению) [7, с. 25]

Города Узбеки Русские Казахи Киргизы Таджики Татары Украинцы Корейцы

Ташкент 33,8 43,9 0,9 0,05 0,5 6,7 2,7
0,4

Алмалык 10,5 53,8 1,1 0,05 0,2 18,4 4,9 6,0
Ангрен 15,7 42,9 0,6 0,03 7,4 17,9 3,7 2,6

Таким образом, города Ахан-Гаранской доли-
ны — Ангрен и Алмалык — были преимуществен-
но европейскими. Вместе с тем в Ангрене всегда 
была высока доля проживания таджикского населе-
ния (в 1959 г. 7,4 % населения), что связано с тем, 
что за Кураминским хребтом в непосредственной бли-
зости от Ангрена находится Таджикистан. В целом 
в Ахан-Гаранской долине много персоязычной топо-
нимики, само название Ахан-Гаран означает «мастер 
кузнечного дела» [7, с. 111].

Согласно данным последней советской переписи 
населения 1989 г., в Узбекистане подавляющим боль-
шинством были узбеки — 71,4 %, русские составляли 
всего 8,3 %, татары — 2,4 %, татары крымские — 1,0 %, 
корейцы — 1,0 %, украинцы — 0,8 %, евреи — 0,3 %, 
немцы — 0,2 % [4, с. 54; 8, с. 348]. По официальным 
данным, на 2006 г. в республике проживает 952 тыс. 
русских (примерно 3,4 % в составе населения) [9, с. 47].

По данным на 1991 г., в Ангрене насчитывалось 
132 тыс. чел. [10], преимущественно русские, татары, 
крымские татары, немцы, корейцы, украинцы и др., за-
действованные на промышленных предприятиях го-
рода. Ангрен застраивался по квартальному принци-
пу — в городской черте расселялось преимущественно 
русскоязычное (полиэтничное по составу) население. 
В непосредственной близости от Ангрена располага-
лись несколько сельских населенных пунктов: кишла-
ки Джигиристан, Аблык, Гурам — места поселения уз-
беков, таджикский кишлак Карабау (в настоящее время 
является частью города), поселок Геологоразведчиков 
(в обиходе — Геолог), а также Немецкий поселок1.

В 1990-е — первое десятилетие 2000-х гг. боль-
шинство предприятий Ангрена перестало функ-

1 Немецкий поселок был создан в конце 1940-х гг. для 
расселения депортированных немцев, в настоящее время в 
поселке проживает несколько смешанных немецких семей.



100

история

ционировать, кроме ангренского отделения АГМК 
и угольных разрезов, Ангренской и Ново-Ангренской 
ГРЭС. Застой в работе градообразующих промышлен-
ных предприятий кардинальным образом отразился 
на этносоциальном составе города и на уровне жиз-
ни русскоязычных жителей. Тотальная безработица 
из-за остановки основных предприятий, экономиче-
ский кризис и процессы этнополитической мобили-
зации в Узбекистане способствовали стремительно-
му оттоку русскоязычного населения.

По официальным данным государственного коми-
тета статистики Республики Узбекистан, на 1 января 
2013 г. в Ангрене проживает 172880 человек, из них 
126247 человек — узбеки (73 % от всего населения го-
рода), русских — 4621 (2,6 %), татар — 1284 (0,7 %), 
корейцев — 8282 (4,7 %)2. Соответственно, доля евро-
пейского населения, которое прежде наполняло город, 
остается менее 10 %.

Удивительно, что Русский культурный центр 
Ангрена приводит совершенно другие цифры, преу-
величивая численность русского населения. Согласно 
данным «Паспорта РКЦ г. Ангрена», в 2011 г. здесь 
проживало 24000 русских (примерно 14 % от общего 
числа населения) и более 20000 русскоязычных жите-
лей (около 11 %)3. В итоге, по данным Русского куль-
турного центра, в Ангрене проживает примерно 25 % 
русскоязычных, что является значительным преуве-
личением. Официальные данные о численности рус-
скоязычного населения в республике и в отдельных 
городах преувеличиваются, причиной чего является 
отсутствие переписи в постсоветский период и недо-
статки текущего учета населения, осуществляющего-
ся на основе данных паспортных столов.

Прогресс рыночной экономики Узбекистана слабо 
коснулся Ангрена в 1990–2000-е гг., в результате чего 
город потерял прежний промышленный и культурный 
статус. Соответственно, изменилась структура заня-
тости населения [11]. Особенно сложным для города 
оказался период 1995–2003 гг., когда рушилась преж-
няя советская система городской инфраструктуры, нор-
мой стало круглогодичное отсутствие отопления, го-
рячей воды, внеплановые отключения электричества. 
Бытовые сложности накладывались на отсутствие ра-
боты, разрушение прежней структуры занятости на-
селения. Многие сферы занятости деформировались. 
Постепенно к 2000 г. получает развитие сфера услуг, 
торговля, что отчасти связано с тем, что Ангрен на-
ходится на пути транзита товаров с рынков Коканда 

2 Официальные данные государственного комитета по 
статистике Республики Узбекистан (на 1 января 2013 г.).  
Материалы предоставлены государственным комитетом 
по статистики Республики Узбекистан №112/4 от 6 авгу-
ста 2013 г.

2 Паспорт русского культурного центра г. Ангрена. Ма-
териалы предоставлены Русским культурным центром г. 
Ташкента (июль 2011 г.).

в Ташкент. В 2008 г. в Ангрене в квартале 5/4 был по-
строен Новый базар с современными торговыми пави-
льонами, и основная сфера занятости в городе — тор-
говля — приобретает упорядоченный характер.

Изменение Ангрена в 1990–2000-е гг. принесло 
с собой рурализацию городского пространства, вы-
разившуюся в появлении овец, коз и коров на ули-
цах города. Для населения близлежащих кишлаков 
крупный рогатый скот стал одним из надежных ис-
точников заработка (женщины из кишлаков каждый 
день в кварталах городах предлагают молочную про-
дукцию домашнего приготовления). Соответственно, 
и в ангренских парках, на центральных улицах поя-
вились коровы, овцы и т. д. Однако из 15 интервью-
еров, опрошенных в ходе полевых исследований 
в 2011–2012 гг., никто не упомянул о том, что в го-
родскую среду переносятся сельские повседневные 
практики, стихийная базарная торговля. Между рус-
скоязычным населением и «новыми горожанами» 
отсутствует видимое напряжение, гораздо больше 
русскоязычную общину Ангрена беспокоит отъезд 
«своих» из Узбекистана.

В сложных социально-экономических условиях 
в городах Узбекистана появляются новые виды адапта-
ции к сложившимся обстоятельствам: продажа товаров 
и услуг в долг до заработной платы, высокая степень 
доверия соседей друг к другу, т. е. все, что характерно 
для проживания в соседской общине. Данные из ин-
тервью: О., русская, 39 лет: «На доверии даже у нас 
базар работает… есть отдел, в котором продают пар-
фюмерию и все остальное, галантерею; я могу прий-
ти и взять то, что мне нравится, и отдать после полу-
чения зарплаты, независимо от того, сколько времени 
пройдет»4. Примечательно то, что в подобные практи-
ки включены все жители соседской общины вне зави-
симости от этнической принадлежности.

В настоящее время в Ангрене происходят важ-
ные перемены, связанные с изменением его стату-
са. В апреле 2012 г. президент И. Каримов подписал 
указ о создании в Ташкентской области специальной 
индустриальной зоны (СИЗ) «Ангрен». Ангрен был 
выбран не случайно — здесь в советское время нахо-
дился важный промышленный комплекс, потенциал 
которого можно задействовать и сейчас. В Ангрене 
располагается единственная в стране станция до-
бычи газа методом подземного пиролиза угля (под-
земгаз). К тому же именно города Ташкентской об-
ласти изобилуют незадействованной рабочей силой. 
Первые изменения заметны сейчас — в городе и его 
окрестностях ведутся две широкомасштабные строй-
ки, одна из них — расширение площадей ангрен-
ского рудоуправления (отделение АГМК), другая — 
стройка на выезде из города на Ферганский перевал. 
В Ангрене также происходит активное освоение раз-
рушенного жилья и увеличение его стоимости.

4  Полевые материалы  (ПМА)  2012 г.  
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Русский язык в социокультурном пространстве 
Ангрена

Одним из важных вопросов по-прежнему остается 
вопрос русского языка. В связи с оттоком русскоязыч-
ного населения в период независимости изменилась 
и ситуация, связанная с употреблением русского язы-
ка. Несмотря на изменение состава населения, в соци-
окультурной жизни Ангрена русский язык занимает 
прочные позиции. По-прежнему остается чрезвы-
чайно высоким спрос на обучение на русском язы-
ке: в настоящее время в Ангрене существует 5 школ, 
специализирующихся на смешанном обучении (рус-
ские и узбекские классы). Фактически школы с рус-
ским языком обучения находятся во всех районах 
города и удовлетворяют потребности всех желаю-
щих. По мнению экспертов (например, русскоязыч-
ного поэта и философа Е. Абдуллаева, проживающего 
в Ташкенте), русскоязычные жители не испытывают 
какого-либо дискомфорта от незнания государствен-
ного языка, так как русский язык широко распростра-
нен во всех сферах общественной жизни [12].

Самой престижной в Ангрене является школа 
с русским языком обучения (школа № 33), где рас-
полагается Русский культурный центр (председатель 
Люция Шамильевна Ребеченко). Материалы интер-
вьюирования русскоязычного населения показывают, 
что попасть в русский класс школы № 33 для титуль-
ного населения чрезвычайно трудно, многие стремят-
ся устроить детей на обучение именно в эту школу 
(ПМА 2011 г.). Это связано с сохранившимся еще с со-
ветского времени русско-узбекским билингвизмом. 
До сих пор обучение на русском языке является ус-
ловием больших возможностей продвижения по ка-
рьерной лестнице как в Республике Узбекистан, так 
и за ее пределами. Казалось бы, после мероприятий 
в области языкового строительства (перевод узбекской 
графики с кириллицы на латиницу в 1990–2000-х гг.) 
позиции русского языка были подорваны, но оказы-
вается, что русский язык переживает подъем после 
забвения даже в отдаленных городах Ташкентской 
области.

В Представительстве Россотрудничества 
в Республике Узбекистан (структура МИД) со-
общили, что представители элиты республики, 
получая финансовое образование, нуждаются 
в усовершенствовании русского языка для пло-
дотворного использования возможностей ресурсов 
Интернета, российской специализированной лите-
ратуры и т. д. (ПМА 2011 г.). В Русском культурном 
центре и Представительстве Россотрудничества  
в  Ташкенте функционируют курсы для подготовки 
учащихся местных колледжей (в Узбекистане обу-
чение в школе ведется до 9-го класса, далее 3 кур-
са специализированных лицеев) в российские вузы 
на бюджетной основе. Например, согласно данным 
о квотах на обучение в вузах России, в 2011–2012 

учебном году Министерство образования и науки 
Российской Федерации выделило 297 мест5.

В то же время следует отметить, что популярность 
и распространенность русского языка не всегда озна-
чает его широкого употребления. Подрастает поколе-
ние, рожденное в конце 1980-х — начале 1990-х гг., 
получившее среднее образование на государственном 
узбекском языке с сохранением русского как факульта-
тивного [12]. Следствием этого становиться упрощен-
ное использование русского языка и в бытовой сфере, 
и в средствах массовой информации.

Для самих русскоязычных остается неясной судьба 
собственного подрастающего поколения, которому не-
где учиться, в Ангрене из средне-специальных учеб-
ных заведений остался лишь медицинский колледж, 
в котором обучается одна европейская группа (с рус-
ским языком обучения). В июле 2011 г. накануне всту-
пительных экзаменов неожиданно для профессорско-
преподавательского состава был закрыт Ташкентский 
областной педагогический институт имени Махмуда 
Кашгарий (ТОГПИ) [13]. Педагогический институт 
был кузницей кадров не только для сферы образова-
ния, но и властных, силовых структур города. В свя-
зи с закрытием института для всех жителей Ангрена 
резко снизилась возможность поступления в выс-
шие учебные заведения, существует негласный ба-
рьер для абитуриентов из регионов для поступления 
в Ташкентские вузы. Основные надежды ангрен-
ские абитуриенты связывают с учебными заведения-
ми  Алмалыка, располагающегося в 45 км от Ангрена. 
В целом высшее образование в Узбекистане посте-
пенно становится элитарным, система грантов (обу-
чение на бюджетной основе) действует в единичных 
случаях, основная часть студентов обучается на кон-
трактной основе. В этой системе обучаются лишь те, 
кто имеет возможность платить за обучение, что ред-
ко встретишь среди европейцев — работников про-
мышленных предприятий, учителей, водителей и т. д. 
Можно отметить, что именно невозможность получе-
ния высшего образования является основным факто-
ром, толкающим русскоязычных жителей среднего 
возраста к участию в программе переселения сооте-
чественников.

Последние полевые изыскания (2013 г.) свидетель-
ствуют об устойчивой тенденции нарастающего осоз-
нания в узбекистанском обществе прогрессивной роли 
русских в Центральной Азии в XX в. Конечно, необ-
ходима детальная разработка имеющихся гипотез, 
но уже сейчас можно констатировать то, что оставше-
еся русскоязычное население среднего возраста, полу-
чившее специальность в советское время или в 1990-е 
гг., — это своеобразная элита, «белая кость» узбеки-

5 Справка по квотам на обучение в вузах России в 2011–
2012 учебном году, выделенных в целях поддержки сооте-
чественников. Материалы предоставлены  представитель-
ством Россотрудничества в Узбекистане. 2012 г.
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станского общества, образованные люди, которые спо-
собны отстоять свои права. В Ангрене это проявляется 
особо, в частности, по причине того, что европейцев 
осталось очень мало, образованных свободомысля-
щих азиатов пока не так много, и обеспечивать дея-
тельность городской инфраструктуры или промыш-
ленных предприятий на должном уровне чрезвычайно 
сложно; потому каждый специалист востребован.

Один из интервьюеров, Рафаэль, татарин, пенсио-
нер, преподаватель педагогического института имени 
Махмуда Кашгарий, историк по образованию, заметил 
важную особенность, которая проявляется в этносо-
циальной жизни Узбекистана: «Еще с XIX в. русские 
сделали все, чтобы понравиться местному населе-
нию… здесь генетически заложено уважение к рус-
ским. Русские дали все» (ПМА 2013 г.).

Другой случай, где респондент напрямую гово-
рит об особом положении европейцев, Ольга, креще-
ная татарка, 38 лет, журналист из Ташкента: «Если ты 
русский, значит, ты — эталон во всем!… Сейчас млад-
шему поколению внушают, что русский язык — воро-
та в мир. Если знаешь русский, ты — культурный!» 
(ПМА 2013 г.). Соответственно, у местного населе-
ния по объективным и субъективным причинам при-
живается новый стереотип восприятия русских/рус-
скоязычных в Узбекистане. В Ангрене существует 
множество представлений, связанных с комплексом 
«белого человека», или колонизатора, например, твер-
дое убеждение в том, что сдавать квартиру кварти-
рантам-европейцам гораздо лучше, чем собствен-
но титульному населению. Другой пример действия 
стереотипа об европейцах: если продает машину рус-
ский, ее стоит посмотреть, у немца автомобиль мож-
но брать не глядя и др. (ПМА 2013 г.). Это свидетель-

ствует о высоком уровне доверия коренного населения 
к европейцам.

В целом, проведенное в Ангрене исследование 
позволяет заключить, что русскоязычное населе-
ние малых городов Ташкентской области находит-
ся в сложных социально-экономических условиях. 
Произошедшие изменения этнокультурного облика 
и социокультурной жизни Ангрена их волнуют в мень-
шей степени, что связано с адаптацией к условиям 
жизни в постсоветском Узбекистане. Сокращение рус-
скоязычного населения рождает коммуникативный де-
фицит, что, в свою очередь, влияет на выбор будущего 
места жительства и определяет миграционные уста-
новки соотечественников в Узбекистане.

В то же время в узбекском обществе стоит отме-
тить позитивные изменения в статусе русского языка, 
сложившиеся в 2000-е гг. в связи с социально-экономи-
ческой ориентацией на Россию. Несмотря на национа-
лизацию всех сфер общественной жизни и внедрение 
узбекского языка в делопроизводство, у русскоязычно-
го населения сохраняются прежние позиции в этносо-
циальном пространстве городов Ташкентской области. 
Видимо, тенденция к ужесточению российского ми-
грационного законодательства, в частности, требова-
ние свободного владения русским языком при трудовой 
миграции, закрепит в дальнейшем наметившиеся изме-
нения в общественном сознании титульного населения 
Узбекистана. Подобные изменения приводят к смене 
ценностных приоритетов, как-то: доминирующим ста-
новится выбор будущего жизненного пути, связанного 
с получением образования на русском языке и, как след-
ствие, сохранение в городах Ташкентской области в ус-
ловиях «национализирующегося» государства русско-
го информационно-коммуникативного пространства.
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