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Т.Б. Астен,
Е.В. Иванова

 
ВОПРОСЫ О КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

БАЗЫ ДАННЫХ НАТО)

Статья посвящается вопросам в управлении элемен-
тами данных, входящими в отдельные языковые ресурсы.

В условиях современного инновационного развития 
науки и общества для эффективного участия в процессах 
глобализации необходимой компетенцией является широ-
кое владение иностранными языками как средством ком-
муникации. Очевидно, что овладение иностранным язы-
ком невозможно без освоения соответствующей термино-
логии. Способность к свободному повседневному, делово-
му и профессиональному общению на иностранном языке 
особенно важна для взаимопонимания в международном 
сообществе.

Для обеспечения успешного и беспрепятственного 
общения при взаимодействии специалистов различных 
предметных областей необходимо развитие языковых ре-
сурсов путем реализации терминологической политики. 
В этом и заключается актуальность данного вопроса, так 
как в нашей стране деятельность, связанная с осуществле-
нием продуманного позитивного воздействия на функцию, 
структуру или изучение языка (или ряда языков) в рамках 
языкового сообщества, хоть и достаточно изучена, но, к со-
жалению, не находит заслуженного внимания.

В данной работе поставлена задача: обосновать необхо-
димость введения мероприятий для осознанного развития 
языка. Это особенно важно, потому что данное развитие 
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осуществляется в целях усовершенствования механизмов 
общения как для отдельного языкового сообщества, так и 
в обществе в целом.

Развитие языка и развитие терминологии представ-
ляют собой два взаимодополняющих вида деятельности, 
причем вторая может являться неотъемлемой частью пер-
вой и не иметь к ней никакого отношения в отдельных 
случаях. Терминологическая деятельность направлена на 
развитие языковых ресурсов для поддержки информаци-
онного представления знаний (концептов) в конкретных 
предметных областях и включает в себя разработку, усо-
вершенствование, внедрение и распространение терми-
нологии каждой предметной области. Эта деятельность 
называется терминологическим планированием, которое 
по своей сути является разработкой и стандартизацией 
терминологии (в том числе и терминологической фразео-
логии) для гарантирования общей эффективности между-
народного общения и передачи знаний [4].

Оригинальность изучения этого вопроса характеризу-
ется целью рассмотреть в данной работе применение стан-
дартизации для преодоления двусмысленности на приме-
ре определенного зарубежного опыта.

Это связано с тем, что многие известные международ-
ные организации давно признают необходимость того, 
чтобы их члены и партнеры имели возможность ясно и 
недвусмысленно общаться друг с другом. Так, например, 
в НАТО [5] стандартизация терминологии становится офи-
циальной политической целью еще в 2003 г., а с 2007 г. НАТО 
уже применяет соблюдение своего внутреннего стандарта и 
терминологических стандартов ISO.

Терминология в базе данных создается с помощью тер-
минологической программы НАТО, считается стандартной, 
и ее применение является обязательным в документах 
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и сообщениях НАТО всех видов. Для того чтобы терми-
нология стала «согласованной НАТО» и размещенной в 
терминологической базе НАТО (NATOTerm), она должна 
быть подготовлена в соответствии с руководством по раз-
работке и публикации терминологии НАТО, которая ос-
нована на стандартах ISO для терминологии.

Поэтому NATOTerm – это не просто терминологи-
ческая база. Это еще и инструмент, с помощью которого 
происходит обмен «знаниями». Согласованное определе-
ние дает «общее понимание» концепции термина, его пра-
вильное значение в НАТО [6].

База данных NATOTerm содержит терминологию из 
документов различной специализации.

В любой научной сфере знаний встречается термино-
логия, которая может быть индивидуальной и узко ориен-
тированной. Как не бывает абсолютно идентичных ситуа-
ций, так и требования, необходимые для выработки и ре-
ализации индивидуальной терминологической политики, 
могут быть различными для каждой сферы как в целом, 
так и в каждом конкретном случае.

Основная часть работы терминологов (специалистов 
по терминологии) заключается в идентификации терми-
нологического состава в различных документах для после-
дующего выделения терминологического содержания, его 
анализа и использования. Значительную часть этих работ 
составляет также определение библиографического источ-
ника, который послужил основой терминологической 
классификации [1].

Вне зависимости от сферы применения, для созда-
ния условий образования новых терминов в соответствии 
с принципами и методами терминологии необходимо 
уменьшение двусмысленности, вызываемой полисемией, 
синонимией или омонимией. Этой цели и способствует 
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применение методов стандартизации. Применительно к 
языкознанию цель стандартизации заключается в созда-
нии нормативного словаря, в котором только один термин 
будет соответствовать одному понятию и только одно по-
нятие соответствовать одному термину [2].

Для каждой предметной области существуют свои 
особые требования: так для химических формул необхо-
дим высокий уровень абстрагирования; в биологии важ-
ны жесткие правила формирования терминов для систе-
мы обозначений; в военной сфере важен жестко ограни-
ченный язык с высокой степенью стандартизации, приме-
няемый, например, в авиационной отрасли или системах 
войсковой связи [4].

Терминология в NATOTerm еще не является класси-
фицированной, поэтому вопрос о необходимом уровне 
стандартизации этой терминологии и выборе способа 
ее классификации остается открытым и в настоящее 
время [6].

Классификация предметов и объектов является широ-
ко используемым методом преодоления сложностей окру-
жающего мира. В условиях современного инновационного 
развития науки и общества для структурирования непре-
рывно увеличивающихся объемов разнородных данных, 
получаемых при использовании информационных техно-
логий, применяются системы классификации.

Системы классификации делают соответствующие об-
ласти знаний доступными для широкой аудитории заинте-
ресованных пользователей, а не только для узких специа-
листов и экспертов, которые непосредственно работают в 
тех или иных сферах знаний.

Системы классификации разрабатываются примени-
тельно к различному множеству предметных областей, 
к числу которых, в частности, относятся: научная сфера, 
производство, документы и библиотеки и др.
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Ниже приведены наиболее известные современ-
ные классификационные системы, применяемые в сфере 
управления языковыми ресурсами.

– Универсальная десятичная классификация (UDC, 
Universal Decimal Classification) [7] – является производ-
ной от системы десятичной классификации Дьюи (DDC). 
Впервые она была опубликована в период между 1904 и 
1907 гг. (и только на французском языке). В своем совре-
менном варианте представляет собой многоязычную клас-
сификационную схему, предназначенную для всех обла-
стей знаний, и обеспечивает сложное индексирование и 
организацию поиска библиографических записей по всем 
видам информации на любых носителях.

– Лондонская система классификации исследований 
в сфере бизнеса (LCBS, London Classification of Business 
Studies). Эта система была разработана в 1965 г. после ос-
нования двух британских школ бизнеса аспирантского 
уровня (в Лондоне и Манчестере) в результате быстрого 
расширения сферы образования в области управления. 
Система хорошо себя зарекомендовала на международном 
уровне и нашла широкое применение во многих библиоте-
ках деловой сферы и в организации различных информа-
ционных служб по всему миру.

– Классификация библиотеки Конгресса (LCC, Library 
of Congress Classification). Впервые была разработана в 
конце XIX – начале XX столетия для целей упорядочения 
книжных собраний библиотеки Конгресса. В XX в. систе-
ма была принята к использованию другими библиотеками, 
в особенности крупными академическими библиотеками 
США, а в дальнейшем и научно-исследовательскими би-
блиотеками других стран [3].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о том, что использование общепринятой и согла-
сованной с пользователями терминологии отражает 
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качество задокументированной информации в той или 
иной области знаний. Использование неупорядоченной 
и несогласованной документации может стать причиной 
неадекватного перевода на иностранный язык и привести 
к трудностям во взаимопонимании и, как следствие, к по-
тенциальным экономическим убыткам [2].

В заключение хочется отметить, что в наши дни трудно 
переоценить роль систем классификации, так как при об-
работке информации содержимое, упорядоченное опреде-
ленным образом, способствует наилучшему управлению. 
Такие системы подвержены очень сильному влиянию той 
терминологической основы предметной области, к кото-
рой они относятся, и, в свою очередь, также могут оказы-
вать воздействие на терминологию конкретных предмет-
ных областей [3].
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Е.В. Баева

РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СИСТЕМЫ МВД РОССИИ)

В современном мире введены ограничительные адми-
нистративные и медико-санитарные мероприятия с целью 
уменьшения распространения инфекционных заболева-
ний. Во время пандемии эти меры подразумевают особый 
вид деятельности и сокращение перемещения населения. 
Более распространенным становится использование дис-
танционных технологий, увеличение их способов.

Важной проблемой в системе ведомственного обра-
зования является заблаговременная подготовка сотруд-
ников органов внутренних дел к актуальным социальным 
условиям и профессионально служебной деятельности, 
избегая рисков заражения COVID-19. 

Нельзя сказать, что дистанционное обучение (далее – 
ДО) явление новое в образовании. Дистанционная форма 
обучения – это непрерывное образование, которое при-
звано реализовать права человека на образование и полу-
чение информации. Однако образовательная деятельность 
в условиях дистанционного обучения имеет свои особен-
ности. В частности, некоторые исследователи отмечают, 
что такое обучение является не только взаимодействием с 
компьютером, а триадой «педагог – компьютер – педагог» 
[1, с. 30]. 

В системе повышения квалификации сотрудников 
ОВД выявлен ряд проблем после анализа дополни-
тельных профессиональных программ, проведенного 
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во Всероссийском институте повышения квалификации 
сотрудников органов внутренних дел. Основными труд-
ностями при подготовке преподавателя к дистанционной 
системе обучения являются техническая и методическая 
стороны. Риторическая компетенция и подготовка препо-
давательского состава в дистанционной системе не разви-
ты должным образом.

Подчеркнем, что эксперименты коллег выявили бо-
язнь работы с микрофоном и видеокамерой. После про-
веденного исследования можно сделать вывод, что испы-
тывают преподаватели в процессе дистанционной формы 
обучения:

– более 70 % педагогов впадают в ступор, ощущают 
дискомфорт перед камерой;

– 23 % преподавателей лишь к концу выступления 
чувствуют себя раскованно с аудиторией;

– всего 7 % не испытывают трудностей [1, с. 30].
Главная трудность дистанционного обучения связа-

на с тем, что во время видеолекции отсутствует обратная 
связь, когда преподаватель, возможно, видит своих слуша-
телей на экране, а возможно, не видит совсем и не чувству-
ет аудитории так, как это происходит при непосредствен-
ном общении.

Многие исследователи (Н.В. Алехина, Е.Н. Ларина, 
Е.В. Романов, Т.В. Дроздова) акцентируют степень субъек-
тивности явлений в процессе ДО в своем педагогическом 
опыте.

Вслед за этими учеными мы считаем, что каждая об-
разовательная организация МВД России предпринимает 
попытки самостоятельного решения возникающих вопро-
сов, но только преподаватель организовывает и контроли-
рует учебный процесс [2; 3].

Проведенное автором исследование и личный пе-
дагогический опыт свидетельствуют о необходимости 
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приобретать и совершенствовать умение пользоваться 
микрофоном. Показателями неправильной работы явля-
ется громкая и неэмоциональная речь, которая окрашена 
высокой тональностью.

Важно отметить отличительную особенность некото-
рых микрофонов – они искажают тембр голоса. Существу-
ет понятие «отражательная звонкость», когда согласные 
звуки [т], [п], [с], [ш], [ч] становятся более слышными, 
выпуклыми. Чтобы избежать вышеуказанных проблем, 
необходимо четко произносить звуки, немного замедлить 
темп речи, исключить сильное придыхание, т. е. устойчиво 
выдыхать.

Для правильного и четкого звучания голоса при ис-
пользовании микрофона необходимо говорить прямо в 
него, не изменять расстояние от данной аппаратуры. Нуж-
но помнить, что по микрофону нельзя стучать, передви-
гать с места на место для исключения дополнительных 
шумов. Но при этом движения оратора не должны быть 
скованными.

Микрофон является сверхчувствительным аппара-
том, поэтому усиливает дефекты в дикции, фальшь в голо-
се. Усвоение информации во время видеосеанса зависит, 
прежде всего, от голоса педагога. Приятным для слуха бу-
дет резонирующий и модулированный голос, а оттолкнет 
слушателя резкая и гнусаватая речь.

Определяя «произношение», можно утверждать, что 
оно складывается из артикуляционной части и интонации. 
Каждое речевое высказывание должно быть интонацион-
но окрашено для легкого и комфортного восприятия слу-
шателем. 

Операция интонирования состоит из следующих состав-
ляющих: акцентуализация, мелодика, ритмика, паузация, 
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тембр, темп. Паузация – это характер и распределение 
пауз. Вовремя выдержанная пауза может оказать боль-
шее воздействие, чем слова. Было бы целесообразно 
рекомендовать размечать текст, обозначая в нем инто-
нацию и паузу. Обычно для этого достаточно четырех 
знаков: /, \, |, ||.

/ – повышение голоса. Этот знак нужен особенно тог-
да, когда предложение по смыслу, казалось бы, закончено, 
но еще продолжается;

\ – понижение тона. Этот знак подчеркивает закончен-
ность предложения; 

| – пауза внутри предложения, разделяющая синтагмы;
|| – глубокая пауза, обозначающая конец фразы – от-

резка речи, законченного интонационно и по смыслу.
Говоря о паузах, важно отметить, что часто во время 

паузы преподаватель непроизвольно вставляет в речь ме-
ждометия вроде «э-э-э», сорные слова «это», «это самое» и 
т. д. 

Не менее важную роль в восприятии информации 
играет темп педагогической речи. Чем важнее мысль, тем 
медленнее ее нужно преподносить. Также посредством тем-
па речи можно регулировать степень напряженности вни-
мания. Если темп речи педагога будет слишком быстрым, 
его слушатели не успеют понять ее, быстро утомятся и 
пропустят самое важное. 

Вместе с интонацией для повышения выразительно-
сти речи используются и фонетические приемы: аллитера-
ция (повторение одинаковых или сходных согласных зву-
ков), ассонанс (повторение гласных).

Слушатель быстрее воспримет информацию, если ора-
тор правильно организует звуковую сторону своей речи 
и будет рационально использовать фонетические средства 
языка. Необходимо минимизировать разночтения, излишние 



13

ассоциации, которые препятствуют усвоению высказыва-
ния.

Важным аспектом выступает благозвучие речи, кото-
рое включает сочетание звуков, удобных для артикуляции 
оратора и одновременно легко и приятно воспринимаемых 
слушателем. Это называется музыкальностью речи. Чтобы 
гармонизировать звуковую сторону произношения, не-
обходимо чередовать гласные и согласные звуки. Высоко 
звучные согласные типа [м], [н], [р], [л] содержатся в боль-
шей части сочетаний согласных. 

Однако в процессе педагогической речи преподава-
тель, концентрируясь на том, что он говорит, недостаточно 
уделяет внимания тому, как он говорит, в результате чего 
благозвучие может нарушаться. Причин тому несколько: 
большое скопление согласных звуков (лист бракованной 
книги – [стбр]) или большое скопление гласных звуков 
(Письмо у Оли и Игоря). Благозвучие речи портит упо-
требление действительных причастий настоящего и про-
шедшего времени, например: скрежещущий, тащившийся, 
тащащийся.

Дистанционное обучение позволяет увидеть человека 
крупным планом, подчеркивает мимику, жесты, его черты 
лица. Слушатель отметит эмоциональность и естествен-
ность в поведении и выступлении преподавателя. В этой 
связи очень важно помнить о том, что восприятие педаго-
гической речи в процессе опосредованного общения зави-
сит от согласования голоса и выражения лица. Если сло-
ва «говорят» одно, а голос другое, то поверят голосу; если 
лицо выражает что-то еще, то поверят лицу. 

Окраску доброжелательности придает улыбка. Имен-
но так поступают актеры и телеведущие пред съемками, 
т. е. фиксируют улыбку на лице. 
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Исходя из личного опыта, позитивная установка на 
предстоящее видео-занятие (например, «Я рад, что мне 
предоставили возможность общаться в прямом эфире, 
уверен, что все правильно меня поймут!») и доброжела-
тельная улыбка существенно способствуют налаживанию 
общения по обе стороны экрана. 

Вышеуказанные доводы утверждают необходимость 
специальной подготовки преподавателей для системы 
дистанционного обучения.

Необходимо включить блок психологической и ри-
торической подготовки для успешной реализации аспек-
та через дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных организаций МВД России 
в режиме дистанционного обучения.

Литература

1. Ахметжанова Г.В., Абиева Д.Р. Особенности дея-
тельности педагога в условиях дистанционного обучения. 
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2019. № 3 (28). Т. 8.

2. Алехина Н.В., Ларина Е.Н. Опыт реализации обуче-
ния по дополнительным профессиональным программам 
с применением дистанционных образовательных техноло-
гий // Современные проблемы науки и образования. 2017. 
№ 2. 

3. Романов Е.В., Дроздова Т.В. Дистанционное обуче-
ние: необходимые и достаточные условия эффективной 
реализации // Современное образование. 2017. № 1. 



15

Г.И. Боинчану 

К ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ И ПРОДВИЖЕНИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ

В эпоху глобализации с ее чуть ли не главной тенден-
цией в лингвосфере – планетарным засильем английского 
языка – в мировой политике уделяется пристальное вни-
мание укреплению позиций своего государственного язы-
ка как одному из важнейших рычагов противодействия 
глобальной унификации культур [1, с. 108].

Анализ лингвосферы и ее основных тенденций и про-
тиворечий приводит к пониманию основ языковой по-
литики, которую проводят национальные правительства 
разных стран. Самыми взаимоисключающими, на наш 
взгляд, являются политические действия в области под-
держки и продвижения национального языка таких 2-х 
стран, как Великобритания и Россия. Ощутимая разность 
в действиях (при внешнем совпадении декларированных 
намерений) объясняется не только историей этих стран, 
но, прежде всего, разными типами функционирования со-
циума в них.

Британские политики, настроенные, прежде всего, 
на бизнес-прогресс своей страны, успешно решают зада-
чу коммерциализации обучения английскому языку за ее 
пределами. И получают высокие доходы от создания «язы-
ковой индустрии» с ее учебными центрами, грантами на 
изучение языка, международными языковыми школами, 
издательствами учебной литературы и прочим. Такое сра-
щение путей языковой и финансовой политики весьма по-
казательно и не завуалировано.
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Но подспудно теми же британскими политиками ре-
шается вопрос распространения национального языка как 
языка международного влияния при неуклонном движе-
нии к цели формирования плотных рядов межнациональ-
ных элит, объединенных не только общностью экономиче-
ских интересов, но и говорящих на одном языке, буквально 
на одном кастовом языке британской элиты – с его артику-
ляцией, лексикой и далее. Качество усвоения английского 
языка «не элитами» для представителей британской обра-
зовательной и языковой политики не является проблемой: 
отсюда «китайский» английский, английский «русский» 
и прочие англицизмы, в отличие от граждан – носителей 
языка, выказывающих стойкое и всесословное небреже-
ние, трудно вуалируемое внешней терпимостью к тем, кто 
несовершенен в навыках английской речи.

Несмотря на трансформации в социальной, полити-
ческой, экономической сферах, аристократия остается 
костяком общества Великобритании, а дети этого класса 
обязаны пройти через воспитательный и образователь-
ный процесс британских частных школ полного пансиона, 
традиционно раскрывающих свои двери не только бри-
танской элите, но и детям элит других стран. По сути, ме-
неджеры известных британских высших учебных заведе-
ний ведут неуклонную работу по отбору отпрысков бога-
тейших людей планеты для предоставления им образова-
тельных услуг (как традиционный аргумент – их высокое 
качество камуфлирует все «подводные камни» истинных 
намерений). И формировать в процессе обучения «тради-
ционные ценности» британского общества у избранных 
иностранных студентов, которые в обозримом будущем 
благодаря деньгам, связям своих родителей и своим досто-
инствам будут стоять у руля национальных финансовых и 
политических течений в своих странах.
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Британская языковая политика при неуклонном со-
хранении кастовости языка совокупно с агрессивным по-
давлением языков традиционных меньшинств, оставлени-
ем в небрежении преподавание иностранных языков весь-
ма успешна в деле поддержки и продвижения английского 
языка как языка трансграничного.

Иной путь языковой политики России. Это:
– путь демократического охвата всех социальных сло-

ев общества с равным доступом к языку: как в использова-
нии его, так и в изучении;

– путь поддержки многонациональной культуры стра-
ны и ее носителей при ненасильственном доминировании 
русского языка;

– путь продвижения образовательных и воспитатель-
ных традиций, присущих нашей стране, предоставления 
учебной литературы по русскому языку и на русском язы-
ке, подготовки преподавателей русского языка. 

И все это осуществляется при государственном фи-
нансировании без коммерциализации процесса (суммы 
такого финансирования, возможно, спорные, но обсужде-
ние данного вопроса мы не предполагаем в данной статье).

Эгалитарность, лежащая в основе российской языко-
вой политики, уже давала положительные примеры ис-
пользования русского языка как языка межнационального 
и международного общения во многих сферах жизни об-
щества, в том числе и в политических сферах – история 
страны 60–70-х гг. прошлого столетия тому пример. 

Но современность такова, что мы вынуждены конста-
тировать тот факт, что «за последние 20 лет количество 
людей, говорящих на русском языке, сократилось более 
чем на 50 миллионов» [2, с. 63]. Но остановить этот про-
цесс, несмотря на все политические антироссийские ин-
спирации, возможно. 
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Реалии мировой жизни – выхолащивание духовной 
жизни, внешняя благопристойность под эгидой всеобщей 
толерантности, «поклонение мамоне», ослабление семей-
ных связей, экологические проблемы, экономический кри-
зис, пандемия – в целом ставят не только перед «передовы-
ми гражданами», но и перед теми, кто ранее не предавался 
размышлениям о своей жизни, вопрос о духовном и физи-
ческом выживании. 

Русская культура объективно содержит элементы 
«мира будущего» с его новой культурой, базирующейся 
на уважении, взаимопонимании, солидарности всех. Роль 
русского языка будет возрастать при восприятии самой 
России как некого «проекта будущего» и ее культуры как 
«знамени духовного возрождения». Человечеству сейчас 
нужен опыт по «формированию качественно новых соци-
альных приоритетов и новых векторов культурных свя-
зей», опыт, который может дать ему русский язык. Русский 
язык должен стать не просто желанным для овладения им 
как личной траектории развития языковой личности. Рус-
ский язык должен явиться миру как инструмент духовных 
исканий в религии, литературе и искусстве, быть интерес-
ным новому информационному человечеству [1, с. 108].

Следовательно, отношение к русскому языку самого 
его носителя должно претерпеть изменения. Глубокое по-
нимание факта важности владения родным языком на 
высоком уровне является важным шагом в воспитании 
патриота и гражданина вне связи с его фактическим про-
живанием, что всегда было ценным в российском образо-
вательном (и воспитательном) пространстве [3, с. 110]. Но 
в данном процессе есть свои трудности – «подводные кам-
ни», активно мешающие тем, кому интересен русский язык. 

К сожалению, в русскоязычной блогосфере (подобно 
англоязычной, имеющей богатый опыт офлайн-практики) 
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все разговоры о языке часто переходят границы, установ-
ленные нормами речевого поведения (и культуры поведе-
ния в целом). Они становятся своего рода «возбудителем» 
многообразных форм речевой агрессии. 

Именно совокупность фактов агрессивных высказы-
ваний о речевых и языковых ошибках других стала носить 
название «граммар-наци». Обитателей блогосферы, весь-
ма недоброжелательно отстаивающих чистоту русского 
языка, стали причислять к движению «граммар-наци», 
хотя употребление здесь слова «движение» весьма спор-
но. Пока это не организация, которую после проведения 
лингвистической экспертизы можно в судебном порядке 
запретить. 

Если брать идею «граммар-нацизма» в предельно 
обобщенной форме, то все выглядит неплохо: нужно лю-
бить русский язык, развивать культуру речи, гордиться 
тем, что мы обладаем «великим и могучим» языком с бо-
гатой историей. Но в действительности, как справедливо 
отметил главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» 
Владимир Пахомов, «деятельность граммар-наци содер-
жит мало полезного» [4]. 

Здесь наступает момент правовой оценки такой непри-
емлемой формы «защиты» языка. В законодательстве РФ 
указана ответственность за разжигание межнациональной 
розни, за возбуждение ненависти, вражды, за унижение 
человеческого достоинства. А упомянут ли в этих статьях 
грамматический национализм? Нет, хотя действия грам-
мар-наци вполне квалифицируются по указанным выше 
признакам. На практике случаи правовой оценки единич-
ны. Так, в марте 2015 г. девушка из Бурятии опубликовала во 
«ВКонтакте» картинку с символикой «граммар-наци» в под-
держку тех, кто борется за чистоту языка и правописание. 
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Суд г. Улан-Уде признал ее виновной в нарушении ч. 1 
ст. 20.3 КоАП и назначил штраф в размере 1000 рублей. 
Это один из трех, но самый показательный пример.

Правовая оценка такого негативного явления, как 
«граммар-наци», разрушающего то позитивное, что созда-
ется при решении задач продвижения русского языка как 
языка, объединяющего народы, должна быть сопряжена с 
психолого-педагогической и просветительской работой. 
Комплексность преодоления данного негативного явления 
позволит эффективно решать все поставленные задачи не 
только патриотического воспитания, но и поддержания 
престижа русского языка, русской культуры. 

«Разные народы объединяет не общий язык, а ско-
рее общая культура, а так исторически сложилось, что 
наша культура, в которой мы росли и формировались в 
советское время, она по сути своей интернациональна и 
трансгранична. А русский язык этот характер культуры 
поддерживал на протяжении многих десятилетий, и даже, 
наверное, нескольких столетий», – высказал свое мнение в 
интервью писатель, переводчик, редактор, обладатель пре-
мии «Человек книги», бывший главный редактор портала 
«Словари XXI век» Алексей Михеев [5].

Все действия по поддержке и продвижению нацио-
нального языка – это не только стратегическое наследие, 
оставляемое нами потомкам, но и решение насущных за-
дач национальной безопасности. 
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Е.А. Бузина 

ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА ЮРИСТА –  
ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ

В настоящее время в Российской Федерации влияние 
русского языка на правовое воспитание, просвещение и 
формирование профессиональной компетенции сотрудни-
ков правоохранительных органов нельзя не подчеркнуть. 
Согласно статье 68 Конституции РФ «Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык как язык государствообразующего на-
рода, входящего в многонациональный союз равноправных 
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народов Российской Федерации». Сегодня недостаточно 
владеть профессиональными знаниями и умениями. Каж-
дый специалист, в особенности – юрист, должен особое 
внимание обращать на развитие своих речевых навыков, 
повышать культуру устной и письменной речи. В наши 
дни у каждого профессионала необходимо сформировать 
навыки владения грамотной деловой речью в ее различ-
ных видах и формах [5, с. 8].

Проблемы языковой культуры обсуждаются также и 
на самом высоком уровне. Президент России В.В. Путин 
5 ноября 2019 г. провел в Кремле заседание Совета по рус-
скому языку. На протяжении 3-х часов Президент объ-
яснял его участникам, от чего зависит будущее главного 
культурного наследия России. На заседании Президент РФ 
В.В. Путин подчеркнул, что тема русского языка, которая 
неотъемлемо связана с родным языком, государственным 
языком для России, в настоящее время относится, безус-
ловно, к наиболее важным темам как для страны в целом, 
так и для каждого гражданина. А все собравшиеся увидели, 
как заседание одного из многочисленных Советов превра-
тилось в масштабное обсуждение судьбы всей страны [4]. 
Таким образом, исходя из указанного факта, можно сделать 
вывод о том, что вопросы русского языка, обсуждаемые на 
самом высоком уровне, имеют стратегическое значение для 
развития государства. 

Влияние русского языка на правовое воспитание 
личности можно охарактеризовать следующим образом. 
Прежде всего, это социализация личности (человека). 
Индивид, находясь в общественной среде, подвержен 
влиянию общества, в котором находится, а также – вос-
приятию других элементов общества, что впоследствии 
приводит к формированию восприятия мира и право-
сознания. Хотелось бы отметить, что в настоящее время 
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у термина «Правовое воспитание» не существует единого 
и однозначного понимания. 

Формирование правового воспитания в социальной 
среде происходит под влиянием следующих факторов: 
средств массовой информации (данный фактор является 
правовой пропагандой, что благотворно влияет на форми-
рование правосознания); юридической практики и право-
вого обучения.

Русский язык очень важен не только для граждан 
Российской Федерации. Он является одним из официаль-
ных международных языков. Его используют для работы, 
творчества и общения. Высшей формой национально-
го русского языка является литературный язык. Русский 
язык является частью мирового культурного наследия, 
он служит основой духовно-исторической общности, что 
обеспечивает суверенитет и единство Российской нации. 
Неслучайно на заседании Совета в Кремле 5 ноября 2019 г. 
В.В. Путин подчеркнул, что с актуализацией законода-
тельства должна быть начата подготовка единого корпуса 
словарей, справочников, грамматик, содержащих совре-
менные нормы литературного языка при его использова-
нии в качестве государственного языка Российской Фе-
дерации. Они должны стать обязательными при исполь-
зовании всеми государственными структурами, будь то 
органы власти (исполнительная, судебная, законодатель-
ная), школы или средства массовой информации. 

Действительно, в настоящее время обозначенная про-
блема является весьма актуальной для граждан Российской 
Федерации, а также в особой степени для юристов. Цен-
ность русского языка в формирования личности и сознания 
(впоследствии и правосознания) нельзя недооценивать, так 
как особенности восприятия и мышления во многом зави-
сят от полноты и функциональности языка носителя. 
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Не секрет, что уровень владения русским языком у 
многих юристов не всегда высок, что, соответственно, не-
гативно сказывается и на их профессиональных языковых 
навыках. 

Одним из выходов в данной ситуации может быть по-
вышение уровня владения русским языком в целом с ак-
центом на изучении юридического языка при реализации 
программ базового профессионального образования юри-
стов (бакалавриат, магистратура) посредством введения 
соответствующей учебной дисциплины. Тем более дей-
ствующие федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего профессионально образования 
предоставляют вузам право самостоятельно определять 
ряд учебных дисциплин. 

Основная важность языковой культуры юриста за-
ключается в том, что если человек с юридическим образо-
ванием несет службу в государственных органах, то в его 
лице для рядового гражданина говорит государственная 
власть. Таким образом, слово юриста – это слово Государ-
ства. Если же представитель данной профессии ведет част-
ную практику и не является государственным служащим, 
он, так или иначе, ведет свою работу с российским законо-
дательством. 

Русский язык, его красота и умение им владеть явля-
ются важнейшим культурным достоянием. Об этом го-
ворится на самом высоком уровне власти, что также под-
тверждает существенность и значимость указанного поло-
жения. Отсутствие языковой культуры у юриста вызывает 
негативное отношение у гражданина не только к нему лич-
но, но и к нормам закона, порождает тем самым правовой 
нигилизм. 

Рассмотренная значимость языковой культуры 
юриста свидетельствует о том, что каждый человек, чья 
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деятельность так или иначе связана с юриспруденцией 
или же государственной службой, должен заниматься са-
мообразованием в целях совершенствования собственных 
навыков владения русским языком и повышения своей 
языковой культуры. Кроме того, процесс обучения юри-
стов в рамках учебных заведений должен включать в себя 
образовательные программы, направленные на повыше-
ние уровня языковой культуры.

Таким образом, можно сделать определенные выводы. 
Учитывая значимость профессии юриста в Российской 
Федерации, при обучении на юридическом факультете не-
обходимо уделять повышенное внимание развитию язы-
ковой культуры. Ее развитию уделяется самое присталь-
ное внимание и в высших уровнях власти. Президент РФ 
В.В. Путин неоднократно говорил о значимой роли русско-
го языка в системе культурного наследия страны.

Обязанностью юриста является не только владение 
специальным набором профессиональных юридических 
терминов, но и обладание высоким уровнем общей языко-
вой культуры.

Самообразование в части повышения собственной 
языковой культуры должно быть обязательным для каж-
дого юриста, так как высокий уровень владения русским 
языком – это не только его профессиональная обязан-
ность, но и его обязанность перед государством, которое 
он представляет. 

Научный руководитель – Е.В. Птушкина
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Э.К. Валиахметова

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ КАК КОМПОНЕНТ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Языковая компетенция – это обладание знанием си-
стемы и структуры языка, правил функционирования 
его лексических единиц; способность воспринимать чу-
жие мысли и выражать собственные. В настоящее время 
на первый план выходит проблема: как научить обучаю-
щихся устной речи. На наш взгляд, большую роль в этом 
играет чтение, являющееся важным речевым процессом. 
Чтение – это процесс восприятия и активной обработки 
информации.

Освоение и осмысление содержания текста представ-
ляет собой второй этап чтения, который неразрывно свя-
зан с первым. Без восприятия информации мы не можем 
говорить о ее понимании. А понимание, в свою очередь, 
определяется восприятием.

В процессе чтения, прежде всего, задействованы орга-
ны зрения, так как они подразумевают опознавание бук-
венных символов и их комбинаций.
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Опознавание представляет собой сочетание процес-
сов восприятия, мышления и опыта человека. В результате 
опознавания зрительного или какого-либо другого сигна-
ла возникает образ воспринимаемого объекта. Когда мы 
узнаем слово, мы идентифицируем его как нечто знакомое, 
то, с чем мы уже сталкивались. Скорость узнавания зави-
сит от того, насколько хорошо оно нам известно, т. е. как 
часто мы с ним сталкивались в прошлом.

В процессе чтения, причем не только при чтении 
вслух, но и при чтении про себя, помимо органов зрения 
задействован и артикуляционный аппарат. Обучающие-
ся не только видят текст, проговаривают его, но и слышат 
сами себя. Таким образом, взаимодействуют органы зре-
ния, слуха и речи.

Воспринимая речь, мы прогнозируем появление тех 
или иных слов вслед за произнесенными или прочитанны-
ми. Для развития такой способности служат карточки со 
словами. Существуют самые разные методики по работе 
с ними. Например, можно из карточек составить предло-
жение, пропустив одно или несколько слов, и предложить 
обучающемуся подобрать правильные варианты для за-
полнения данных пропусков.

Или предложить фразы на иностранном языке, в ко-
торых также пропущено слово. Обучающемуся даются 
карточки с различными формами подходящего по смыслу 
слова. Если это существительное – то формы множествен-
ного или единственного числа, прилагательное – простая, 
сравнительная или превосходная форма, глагол – время, 
лицо, залог и т. д. Он должен выбрать правильный вариант 
и прочитать завершенную фразу вслух.

Основными механизмами чтения являются умение 
установить буквенно-звуковые соответствия, и умение 
предвидеть развертывание языкового материала. Большую 



28

роль в чтении имеет развитие произносительных навы-
ков. Выделяют шесть произносительных уровней, прояв-
ляющихся при обучении чтению текстов на иностранных 
языках:

1) произнесение звука;
2) произнесение слога;
3) произнесение слова;
4) произнесение синтагмы;
5) произнесение фразы;
6) произнесение текста.
Если обучающийся может произнести отдельное сло-

во, это не означает, что он обладает навыком чтения. Что-
бы овладеть техникой чтения, необходимы тренировки на 
уровне фразы или группы фраз.

В период овладения техникой чтения, обучающие-
ся должны читать вслух, достаточно громко, так как они 
должны уметь в случае необходимости правильно произ-
носить слова и интонировать текст. В противном случае 
содержание иноязычного текста может быть искажено, не 
понято или понято неправильно или в не полном объеме.

Обучающиеся, не чувствующие себя уверенно при 
чтении текста, стремятся произнести то или иное слово 
быстро, скрадывая отдельные звуки. В этом случае пре-
подавателю следует быть особенно внимательным. Кроме 
того, у обучающихся может наблюдаться разрыв между 
процессами восприятия оптического образа слова и ре-
чедвигательной функцией, например, вместо Through чи-
тается Thourgh. Бывают ошибки и в восприятии слова, в 
различении отдельных букв и в схватывании слова в це-
лом по его опознавательным признакам, например, слово 
Through часто воспринимается обучающимися как Though.

При восприятии новой информации вслед за прочи-
танным текстом могут возникнуть ошибки мышления, 
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которые характеризуются как ошибки установки (ложное 
прогнозирование). Ошибки мышления можно разделить 
на несколько групп:

– Первая группа объясняется недостаточно активным 
мышлением. Сюда относятся ошибки при прочтении сло-
ва без учета правил чтения.

– Вторая группа связана с тем, что обучающиеся мыс-
лят в строе родного языка.

– Третья группа – это ошибки неправильного обобще-
ния особенностей языковых явлений.

– Четвертая группа обусловлена образованием лож-
ных автоматизированных связей.

– Пятая группа ошибок проистекает из-за неумения 
обучающимися правильно анализировать языковые явле-
ния и отсутствия связи между особенностями языковых 
явлений и соответствующими правилами.

– В основе шестой группы лежит инерция нервных 
процессов, вследствие чего воспринятый зрительный об-
раз задерживается в сознании, что приводит к чтению 
лишних букв, их пропуску или перестановке. Сюда же от-
носятся ошибки инерции действия, связанные с тенден-
цией обучающихся действовать стереотипно. Например, 
всегда читать окончание -ed [id] у английских глаголов в 
формах прошедшего времени и причастия II.

Распространены ошибки, связанные с внеконтекст-
ным восприятием. Их можно объяснить тем, что слово 
воспринимается как самостоятельная единица, а не как 
часть фразы.

Преподавателю следует понимать психологическую и 
языковую природу ошибок, чтобы эффективно их исправ-
лять.

Чтение вслух и чтение про себя следует различать по 
характеру установки сознания, выражающейся в детали-
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зирующем (аналитическом) и целостном (синтетическом) 
восприятии текста. 

Аналитическое чтение представляет собой сложное 
явление, в котором можно выделить следующие практиче-
ские умения и навыки:

1. Анализ незнакомого слова в тексте, определение его 
основной формы и консультация со словарем.

2. Анализ сложного слова, состоящего из нескольких 
(schoolchildren).

3. Установление однокоренных слов (crime, criminal, 
criminality, Criminology, Criminalistics).

4. Анализ структуры сложных предложений.
5. Поиск значений идиом в словаре.
6. Определение значения незнакомого слова по кон-

тексту.
7. Анализ сложных грамматических конструкций 

(именные конструкции, пассивный залог, сложное подле-
жащее, сложное дополнение).

8. Выбор в словаре правильного перевода слова, в со-
ответствии с контекстом.

Таким образом, мы можем сказать, что аналитическое 
чтение происходит в три этапа:

1. Чтение с опорой на известную лексику с целью по-
нимания общего содержания текста.

2. Анализ новой лексики.
3. Обобщающее чтение.
Проверка глубины понимания текста обычно прово-

дится с помощью вопросно-ответной работы и пересказа 
текста.

Аналитическое и синтетическое чтение связано меж-
ду собой. Опираясь на психологическую природу воспри-
ятия, можно утверждать, что синтетическое чтение может 
происходить и на начальном этапе, а аналитическое чте-
ние, в свою очередь, – и на последующих этапах.
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По опыту, наибольший успех в обучении чтению до-
стигается, если домашнее синтетическое чтение применя-
ется на начальном этапе обучения. При этом подобранный 
материал должен соответствовать уровню знаний обучаю-
щегося. Преподавателю необходимо организовать процесс 
чтения таким образом, чтобы у обучающихся вызвать оп-
тимальную концентрацию внимания и создать условия для 
максимально продуктивной мыслительной деятельности. 
В результате психологически обоснованного процесса обу-
чения чтению обучающиеся овладевают данным навыком.
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Т.В. Варлакова 

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ОМОНИМИИ В СФЕРЕ  
ФРАЗЕОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Явление омонимии, хорошо изученное на лексическом 
уровне, остается мало исследованным в сфере фразеоло-
гии. При этом языковеды, создавшие серьезные работы по 
фразеологической омонимии, по-разному квалифициру-
ют одни и те же фразеологические единицы, имеют не со-
впадающие точки зрения в вопросах отнесенности фразео-
логизмов – омонимов к определенным семантико-грамма-
тическим классам. Несмотря на спорность взглядов в дан-
ной области и разночтения в описании отдельных случаев 
образования фразеологических омонимов, безусловно, 
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фразеологический материал является благодатным, неиз-
менно вызывающим интерес как у русскоязычной аудито-
рии обучающихся, так и у иностранных сотрудников пра-
воохранительных органов при использовании указанных 
единиц на занятиях по русскому языку и культуре речи 
в вузах МВД России. В данной работе покажем на осно-
ве результатов исследования фразеологических омонимов 
различных семантико-грамматических классов, каким об-
разом можно осуществлять подготовку к включению та-
ких единиц в задания и как поводить анализ их значений, 
особенностей функционирования в публицистических 
текстах, в произведениях классической художественной 
литературы. Для этого обратимся к фразеологизмам каче-
ственно-обстоятельственной и призначной семантики.

Так, например, по данным нашей картотеки, омони-
мичными являются качественно-обстоятельственные 
фразеологизмы: во (в) (весь, свой, полный) рост – «вы-
прямившись, не сгибаясь, вытянувшись, полностью, цели-
ком»; во весь рост – «со всей остротой, неотложностью»; 
в рост – «под проценты». Семантическая структура всех 
трех омонимов имеет в своем составе общую категориаль-
ную сему «признак или обстоятельство действия или при-
знака». Первые два омонима объединяет наличие общей 
субкатегориальной семы «качество». Различаются данные 
омонимичные фразеологические единицы групповыми и 
дифференциальными семами. Фразеологизм-омоним во 
(в) (весь, свой, полный) рост содержит в семантической 
структуре групповую сему «способ осуществления дей-
ствия», дифференциальные семы «полнота проявления 
свойства, признака», «полный охват фигуры», «прямое по-
ложение», «протяженность в длину». Фразеологический 
омоним во весь рост содержит в семантической структуре 
групповую сему «высокая степень проявления действия 
или признака», дифференциальные семы «актуальность 
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проблемы», «неотложность». Омонимичный фразеологизм 
в рост в семантической структуре содержит субкатегори-
альную сему «обстоятельственный признак», групповую 
сему «цель совершения действия», дифференциальные 
семы «для процентного увеличения доходов», «для преум-
ножения богатства»:

Таблица

Фразеологизмы качественно-обстоятельственной  
и призначной семантики

В (во) (весь, свой, полный) рост Во весь рост В рост

Возле комбайна раздавались 
какие-то крики, со всех сторон 
прямо по пшенице бежали люди, 
скакали конные, а иные, стоя в рост 
на бричках, нахлестывали кнутами 
коней. Ч. Айтматов. – Как! Мне 
оставить! – Петр Иваныч вскочил с 
места и взвился во весь рост, слов-
но получил электрический удар 
в поясницу, – мне оставить!  
М. Салтыков-Щедрин. …Он /Редь-
ка/ так же, как молодые, красил ку-
пол и главы церкви без подмостков, 
только при помощи лестниц и ве-
ревки, и было немножко страш-
но, когда он тут, стоя на высоте, 
далеко от земли, выпрямлялся 
во весь свой рост и изрекал не-
известно для кого: – Тля ест тра-
ву, ржа – железо, а лжа – душу! 
А. Чехов. Даже в туалетах здесь 
нет зеркал, которые отражают 
человека в полный рост. «АиФ». 
2001. № 10.

Именно в 
сфере религии 
впервые, но во 
весь рост встала 
проблема пони-
мания – т. е. та 
проблема, ради 
которой суще-
ствует филоло-
гия. Н. Мечков-
ская. С утра до 
ночи в правле-
нии колхоза и в 
сельсовете ку-
чился народ. Уже 
вставала во весь 
рост угроза за-
хвата выходцами 
колхозных зе-
мель. М. Шолохов

…Он /Гри-
горий/ скупал 
лес на сруб, 
давал деньги 
в рост, вооб-
ще был старик 
оборотливый. 
А. Чехов. Не 
барская ли ба-
рыня (реши-
лась на ого-
воры – Т.В.)?.. 
Чем же она мо-
жет быть недо-
вольна? Гарде-
роба ее станет 
и на прида-
ное внучатам; 
деньги пускает 
в рост, ласка-
ми господ не 
менее богата.  
И. Лажечников.
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Отметим, что фразеологизмы качественно-обстоя-
тельственного семантико-грамматического класса отли-
чаются семантической емкостью, которая заключается в 
том, что в их значениях содержатся несколько разных эле-
ментов. Кроме того, почти все фразеологизмы качествен-
но-обстоятельственной семантики утратили способность 
к морфологическим изменениям. Такие фразеологические 
единицы как сам (сама, само) по себе, как полагается 
(положено, полагалось), сам (сама, само) собой сохрани-
ли некоторые морфологические формы, но они являются 
избыточными для фразеологических единиц качествен-
но-обстоятельственной семантики, так как отсутствует 
реальное противопоставление грамматических значений, 
а использование таких форм объясняется языковой тра-
дицией.

Как показывают исследования в сфере фразеологии, 
типом категориального значения определяются состав об-
щих и несовпадающих сем в структуре значений фразео-
логических омонимов: качественно-обстоятельственные 
омонимичные фразеологизмы содержат общие категори-
альные и субкатегориальные семы; призначные – общие 
категориальные и частично субкатегориальные семы, про-
цессуальные – общие категориальные и частично субкате-
гориальные семы.

Так, в многочленном ряду омонимов до нитки 1, 2, 3 
первый фразеологизм до (последней) нитки 1 в значении 
«полностью, абсолютно, до последней вещи» встречается 
в сочетаниях с глаголами, которые объединяет сема «утра-
та»: обеднеть, ограбить, обсосать (в значении «обобрать»), 
перевести, проиграть, забрать, пропить, разорить, спу-
стить (в значении «растратить»), обирать, отдавать; вто-
рой омонимичный фразеологизм до нитки (ниточки) 2 в 
значении «подробно, основательно» сочетается с глаголами 
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мыслительной деятельности – знать, разобраться (в значе-
нии «понять»), речевой деятельности – рассказать. Третий 
омоним до (последней) нитки 3 – «насквозь» проявляет 
свое значение в сочетании с узким кругом глагольных лек-
сем, образованных от них причастий, а также в сочетании 
с некоторыми прилагательными: промочить, вымочить, 
вымокнуть, промокший, мокрый. Приведем примеры, 
подтверждающие сказанное:

До (последней) нитки 1
Аферисты орудовали у метро «Ясенево» и «Теплый 

стан», обирая до нитки пенсионеров. «Новое обозрение». 
2000 № 29. (Нелькин): Отдавайте, Петр Константинович, 
отдавайте все; – до рубашки, до нитки, догола!!. А. Сухо-
во-Кобылин. Ежедневно сотрудники милиции фиксиру-
ют случаи картежного шулерства в поездах, применения 
клофелина, когда уснувшую жертву обирают до нитки… 
«Новое обозрение». 2000. № 32. Пил дядя Аким в периоды 
запоя безудержно, пропиваясь до последней нитки. И. Со-
колов-Микитов.

До нитки (ниточки) 2
– Почему же это? – поинтересовался Давыдов. – Зараз 

расскажу все до нитки. М. Шолохов. (Расплюев): Имуществом 
интересовались (о Варравине); с похорон сейчас со мною в 
часть; все до ниточки пересмотрели. А. Сухово-Кобылин. 

До (последней) нитки 3
Неожиданно хлынул дождь, и (свадебная – Т.В.) про-

цессия вымокла до нитки. «Новое обозрение». 2020. № 32. 
Он (дождь – Т.В.) полился дружно, обильно, весело, сра-
зу дав понять, что намерен вымочить до нитки не толь-
ко рясу и платок инокини, но и нижнюю рубашку, и даже 
вязанье в поясной сумке. Б. Акунин. Самое важное в по-
ходе – уметь предохранить спички от сырости. Сплошь и 
рядом случается вымокнуть до последней нитки. В таких 
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случаях никакая обертка из кожи или резины не помогает. 
В. Арсеньев.

На основе приведенных примеров и анализа омо-
нимичных единиц на фразеологическом уровне можно 
сделать вывод о большом количестве омонимичных фра-
зеологических единиц, которые представлены в текстах 
разных жанров публицистики, художественной литера-
туры. Данный факт позволяет предлагать обучающимся 
задания по самостоятельному подбору и семантическо-
му, функциональному анализу таких единиц. Разумеется, 
преподавателю следует провести в группе обучающихся 
на занятии подготовительную работу, дать подробные 
объяснения, как и что нужно делать, чтобы выявить язы-
ковые единицы – омонимы. Полагаем, что именно такая 
практика способствует расширению кругозора, инди-
видуального словарного запаса, читательского опыта и, 
как следствие, популяризации русского языка, русской 
культуры среди граждан РФ, а также сотрудников пра-
воохранительных органов иностранных государств, рас-
пространению актуальных знаний в части употребления 
в текстах различной направленности омонимичных фра-
зеологизмов. 
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В.Н. Власова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Безусловно, для понимания особенностей русской 
культуры иностранным студентам необходимо форми-
ровать лингвострановедческую компетенцию и фоновые 
знания русской истории, литературы и социокультурных 
традиций. Для иноязычных обучающихся культурные раз-
личия могут стать психологической проблемой вследствие 
недостаточности межкультурных знаний, и соприкоснове-
ние с чужой культурой вызывает негативные эмоции.

Безусловно, при изучении русской культуры студента-
ми-иностранцами необходимо использовать особый мето-
дологический аппарат [3, с. 6].

Происходящие инновационные процессы в образо-
вании и методике преподавания ставят новые задачи пе-
ред специалистами, отвечающими за подготовку будущих 
профессионалов [4, с. 188]. На наш взгляд, целью обуче-
ния должно быть не просто знакомство иностранных сту-
дентов с реалиями русской культуры, а, в первую очередь, 
формирование соответствующих ценностных ориента-
ций. Если говорить об изучении русского языка, без кото-
рого невозможно понять русскую культуру, следует ска-
зать, что культурологический материал, представленный 
в учебниках и учебных пособиях, должен быть детально 
проработан и представлен системно в виде базы текстов с 
культурологическим компонентом, где представлены, в том 
числе, и социокультурные речевые ситуации. Для понима-
ния русской культуры обучающийся должен получить фо-
новые знания о литературе, истории, сформировать языко-
вую картину мира. Каждое пособие должно быть снабжено 
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лингвострановедческим словарем, возможно наличие 
словаря базовых концептов. Освоение материала должно 
формировать общекультурные, образовательные, комму-
никативные компетенции, расширять фоновые знания об-
учающихся и повышать уровень владения русским языком 
[6, с. 3]. Таким образом, лингвокультурологическая ин-
формация не должна быть лишь иллюстрацией языкового 
материала.

По мнению М.А. Остренковой, русский язык нужно 
изучать как культурно-историческую среду, так как кон-
текст русской культуры настолько богат и сложен содер-
жательно, что организация культуроориентированного 
изучения русского языка вызывает у педагогов методиче-
ские трудности [5, с. 45–46].

Необходимо учитывать познавательные мотивы обу-
чающихся. Наиболее распространенными являются следу-
ющие причины изучения русской культуры иностранны-
ми обучающимися:

– многие молодые люди приезжают в Россию, чтобы 
получить образование, и это требует овладения коммуни-
кативной компетенцией, что, в свою очередь, невозможно 
без познания культуры этой страны;

– знание русской культуры необходимо тем, кто хочет 
работать на территории Российской Федерации либо со-
трудничать с российскими компаниями;

– интерес к достижениям русской культуры: музыке, 
балету, театру, кино и литературе.

На наш взгляд, в образовательном пространстве 
должна создаваться особая культурная среда взаимо-
действия на уровне языковой, культурологической и 
коммуникативной компетенций. «В связи с этим мето-
дическая функция культуры в контексте гуманизации 
образовательного пространства делает необходимым 
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выход на творческое взаимодействие внутри гуманитар-
ных наук, на диалог между представителями различных 
культур» [1, с. 406]. Образовательный процесс необхо-
димо строить целостно, уделяя время как методологии, 
дидактической составляющей (наполнению курса, ма-
териалам, логике учебного процесса), так и практике, 
которая должна обеспечивать реализацию задуманного 
дидактического проекта [2, с. 108].

Безусловно, при изучении русской культуры следует 
прибегать к тем же методологическим принципам, что и 
при изучении других дисциплин:

– принцип системности и последовательности. Как мы 
говорили выше, нельзя изучать русскую культуру в отрыве 
от русского языка, литературы и искусства. Речевые нор-
мы, исторические события, литературные произведения 
следует изучать в определенной последовательности: от 
простого к сложному, соблюдая хронологию;

– принцип доступности, который предполагает соот-
несение содержания и объема учебного материала с уров-
нем подготовленности обучающихся;

– принцип связи теории с практикой: при изучении 
нового обучающийся должен испытать это в ситуации бы-
тового общения.

Таким образом, педагогические аспекты изучения 
русской культуры студентами-иностранцами основыва-
ются на общепринятых дидактических принципах по-
строения образовательного процесса. В то же время, из-
учение русской культуры невозможно в отрыве от изуче-
ния русского языка, следовательно, нужно формировать 
коммуникативную и лингвокультурологическую компе-
тенцию.
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А.В. Внуковская 

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОЗДАНИИ 
ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ (НА ПРИМЕРЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ М.А. ШОЛОХОВА)

Речевая характеристика персонажей имеет большое 
значение для создания образов литературных героев. 
Подбор специфических для каждого действующего лица 
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языковых единиц позволяет нарисовать их многоаспект-
ный портрет, отражающий национально-культурные 
черты, принадлежность определенному социальному 
кругу, жизненный опыт, особенности быта, род деятель-
ности и мировоззрение. Л.Г. Якименко исследователь 
творчества М.А. Шолохова отмечает, что «язык Шолохо-
ва – одно из удивительных явлений русской и мировой 
литературы 20 века» [5, с. 153]. 

Фразеологическая система русского языка, как часть 
общей системы языковых средств, активно используется 
в художественной прозе М.А. Шолохова. Функционирова-
ние фразеологических единиц в произведениях позволяет 
выявить специфику идиостиля писателя, соотнести об-
щеязыковое, общенародное и индивидуально-авторское 
в его творчестве [1]. Особенностью использования фра-
зеологизмов в произведениях М.А. Шолохова является их 
концентрированность в ограниченном по протяженности 
фрагменте текста.

Большая часть концентрированно употребленных 
фразеологических единиц находится в персонажной зоне. 
Речевая характеристика персонажа может быть двуна-
правленной – одновременно собственной и других дей-
ствующих лиц. Один из героев романа «Поднятая целина», 
казак Нестеренко, негативно оценивает высказывания 
большевиков, в значительной степени состоящие из штам-
пов и канцеляризмов: Нестеренко, несколько оживившись, 
продолжал: – Привились у нас в партийном быту, на мой 
взгляд, неумные действия и соответствующие им вы-
ражения: «снять стружку», «прочистить с песочком», 
«продрать наждаком» и так далее. Как будто речь идет 
не о человеке, а о каком-то ржавом куске железа. Да что 
же это такое, в самом деле? И заметь, что выражения в 
ходу по большей части у тех, кто за всю жизнь не снял 



42

ни одной стружки ни с металла, ни с дерева и уж, навер-
ное, никогда не держал в руках наждачного бруска. А ведь 
человек – тонкая штука, и с ним надо, ох как, аккуратно 
обходиться! [3, с. 329].

Привычные для представителей рабочего класса 
устойчивые выражения часто используются большевика-
ми в переносном смысле в агитационных выступлениях. 
Однако подобное их употребление вызывает недоумение 
говорящего. Ему непонятно отношение к людям, как к не-
одушевленным предметам, машинам. Также он указывает 
на то, что эти фразеологические обороты обычно встре-
чаются в лексиконе людей, к труду не привыкших. Проти-
вопоставление переносного и прямого значений данных 
оборотов способствует созданию емкого и яркого образа. 
Использованные фразеологизмы «и так далее», «на мой 
взгляд», «в самом деле», «в ходу», «по большей части», 
«тонкая штука» характеризуют самого Нестеренко как че-
ловека неравнодушного, довольно образованного, облада-
ющего хорошим словарным запасом.

С точки зрения речевой характеристики примеча-
тельны и монологи другого действующего лица романа 
«Поднятая целина» – деда Щукаря. Его высказывания про-
странны и обстоятельны. Он рассуждает на многие темы: 
семейная жизнь, возраст, здоровье, политика. Щукарь 
мыслит образно и активно расцвечивает свою речь фра-
зеологизмами, однако недостаток образования и простое 
происхождение накладывают отпечаток на его высказыва-
ния. Для того чтобы подчеркнуть этот факт, автор прибе-
гает к фонетическому, грамматическому и структурному 
варьированию фразеологических единиц: Но я старуху во-
все не собираюсь терять, пущай живет при мне, бог с ней, 
но ежели она будет препятствовать мне и становиться 
поперек моего прямого путя к коммунизму, то я мимо нее 
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так мигну, что она и ахнуть не успеет! Уж в этом будьте 
спокойные! Я страсть какой отчаянный, когда разойдусь, 
и тут мне на дороге не становись никто! Либо насмерть 
стопчу, либо так шарахну мимо, что и моргнуть никто 
не успеет!» [3, с. 467]. Монолог деда Щукаря создает ко-
мический эффект за счет противопоставления использу-
емых фразеологических единиц и реального положения 
дел. Говорящий преувеличивает свои возможности, что 
противоречит его действиям. Речевой портрет Щукаря – 
его идеальный образ, в который он верит сам и стремится 
убедить окружающих.

Использованные концентрированно фразеологиче-
ские обороты характеризуются образностью и экспрессив-
ностью. Например, для выражения испытываемых героем 
эмоций автор вкладывает в его уста фразеологизмы, про-
тивопоставленные друг другу семантически: – Люди обо-
рону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения роют, 
каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, 
только другим мешаем [4, с. 197]. Солдат Некрасов недо-
волен вынужденным бездействием, поэтому употребляет 
просторечную фразеологическую единицу со сниженной 
окраской лодыря корчим, противопоставляя ее нейтраль-
ной книжной фразеологической единице при деле. Благо-
даря антитезе подчеркивается уважительное отношение 
людей к труду. 

Посредством языковых единиц выражается как отри-
цательная, так и положительная оценка: Это же готовые 
полководцы, я бы сказал, экстра-класса! Троценко Ефим, 
Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил тоже ребята – дай 
бог! Не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах! 
Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, 
такие, как старший лейтенант Лященко Николай или лей-
тенант Родимцев Саша, – это, будь спокоен, завтрашние 
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полководцы без скидки на бедность и происхождение. А во-
обще всем им – цены нет! <…> А посмотреть – муху не 
обидит… [4, с. 79]. Благодаря большому количеству фра-
зеологических единиц эксплицируется сема восхищения 
русскими солдатами, их мужеством и мастерством.

Негативная характеристика персонажей также нахо-
дит отражение в речи действующих лиц произведений пи-
сателя. Наращивая экспрессивность употребляемых фра-
зеологических единиц, М.А. Шолохов создает очень яркий 
образ человека подобострастного угодливого человека: – 
Из каких это своих? – А из таких, чтоб вашу руку одержи-
вал. Чтоб таким, как ты, богатеям в глаза засматривал 
да под вашу дудочку приплясывал» [2, с. 671]. Во всех фра-
зеологизмах присутствует интегративная сема покорно-
сти чужой воле. Они согласуются не только по значению, 
но и по характеру образности. Благодаря варьированию 
узуальных единиц эксплицируются дифференцирующие 
семы пренебрежения и неуважения. Писатель детализи-
рует образ и усиливает экспрессивность текста, используя 
фразеологические единицы градуировано, от самой ней-
тральной до наиболее стилистически окрашенной.

Таким образом, речевая характеристика персонажей 
(как прямая, так и косвенная) играет важную роль в произ-
ведениях М.А. Шолохова. Речь героев его художественной 
прозы отражает взаимоотношения между действующими 
лицами, их восприятие окружающей действительности, 
жизненный опыт и особенности быта. Благодаря фразе-
ологизмам выражается и социальное положение говоря-
щих. Так, речь деда Щукаря изобилует просторечными 
устойчивыми выражениями, почти всегда подвергнутыми 
структурно-семантическому варьированию. В репликах 
Давыдова преобладают языковые единицы, присущие вы-
ходцам из рабочей среды. Большинство фразеологических 
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единиц характеризуется сниженной окраской, простореч-
ной, типичной для речи изображаемого писателем класса 
людей. Концентрированное использование фразеологиз-
мов в тексте способствует выражению авторского замысла 
в полной мере. 
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А.В. Внуковская,
Д.П. Лайпанов

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Русский язык заключает в себе менталитет народа, от-
ражает уровень его развития, является лицом культуры и 
истории нашей страны, зеркалом мышления каждого ее 
жителя. Как отмечает Е.В. Федорович, «язык играет реша-
ющую роль в формировании национальной идентично-
сти русского народа, задачей которой в XXI в. является не 
только объединение людей разных национальностей, но и 
их сплочение в рамках государственной общности, что по-
может обеспечить и целостность самого государства, и его 
устойчивое развитие в течение долгого времени» [5, с. 232]. 
И в данном контексте важным представляется собствен-
но понимание того, как менялся язык за последние века, 
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в результате каких процессов, и что он собой представляет 
на сегодняшний день. 

Над этим вопросом размышляло огромное количе-
ство как ученых, так и обычных граждан. За последнее 
время было опубликовано множество исследований, в ко-
торых рассматривались различные аспекты современного 
русского языка. Однако, принимая во внимание отдельные 
аспекты языка, мы не сможем ответить на наш основной 
вопрос. Для всестороннего его исследования необходим 
системный анализ. 

Рассмотрим русский язык в русле синхронического и 
диахронического подходов, поскольку каждый временной 
срез в процессе развития языка являет нам картину его 
трансформаций. Современный русский язык в том виде, 
в котором он функционирует сейчас, сформировался в ре-
зультате влияния целого комплекса факторов как лингви-
стических, так и нелингвистических (общественно-поли-
тических, экономических, социальных и др.).

В силу различных причин русский язык развивается и 
обогащается быстрыми темпами, изменяется и расширя-
ется его смысловая составляющая. Однако интенсивность 
преобразования на разных этапах существования языка 
неодинакова. Так, 50–70-е гг. ХХ в. характеризуются замед-
ленным ходом преобразований, что связано с отсутствием 
кризисных явлений и радикальных изменений в обществе. 
Эпоха Петра I, Ломоносова, Пушкина сопровождалась 
активными общественно-политическими событиями в 
жизни страны, влекущими за собой важные перемены. 
20–30-е гг., 80–90-е гг. ХХ в. – период наиболее интенсив-
ных преобразований, когда происходит смена социаль-
но-экономических формаций.

Исторически важен для формирования современно-
го русского языка XIX в. В мир выходит самая важная для 
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русской литературы фигура – А.С. Пушкин. Его творения 
отражают состояние национального языка того времени, 
показывают уровень мышления народа. Мы считаем, если 
сравнить его произведения с достижениями современных 
писателей и поэтов, то можно прийти к неутешительному 
выводу, что русская литература теряет свою прелесть и 
глубину. Поэты нашего времени стремятся создать что-то 
индивидуальное, отклоняются от установленных правил и 
норм, используют просторечные символы и даже жаргон. 
Все это свидетельствует о культурном дефиците, поверх-
ностном мышлении и скупости словарного багажа.

При этом если даже произведения национального ге-
ния и включали в себя заимствования, красота и смысл 
стихотворений лишь преображались и подчеркивались. 
Нынешний же процесс интеграции языка характеризует-
ся поиском особых форм выражения, что всегда сопро-
вождается стремлением к выбору предельно экспрессив-
ных средств языка, которые могут стать «катализаторами 
гражданского разногласия».

Русский язык XX–XXI вв. представляет собой ком-
плекс быстро сменяющих друг друга парадигм [2]. Это 
связано с тем, что произошла технологическая революция. 
Компьютеризация всех сфер жизни общества не проходит 
бесследно. С каждым днем человек потребляет все больше 
и больше информации и при этом не успевает создавать 
новую, что приводит к резким колоссальным изменениям 
в языке и неизбежно отражается на культуре и мировоз-
зрении нового поколения. 

Критическая ситуация современной модели русского 
языка заключается в том, что один субъект, поглощающий 
в себя информацию, не в силах осознать и проанализиро-
вать весь поток интеллектуального богатства общественного 
мышления. Ранее использованные источники информации 
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становятся неэффективными, нецелесообразными и в на-
стоящее время неактуальными. Весь информационный 
массив сосредотачивается в иных компьютеризированных 
источниках. В связи с этим возникает потребность в та-
кой системе знаков, которая способна была бы вместить 
новый семантический материал [1].

Изменения в языке касаются трех основных сфер: 
речи, лексико-фразеологической системы и функциони-
рования языковых единиц. В первой сфере динамика из-
менений наблюдается в государственной (политической) 
и общественной (публичной) видах речи. Оба вида отра-
жают демократизацию общества. При этом параллельно 
возникают новые виды речи (рекламная, коммерческая). 
Утрачивают свое значение языки эпохи ХХ в., в частности, 
тоталитарный. Речь в обыденной жизни становится проще 
и отходит все дальше от литературных норм. Это связано 
с реакцией людей, на возникающие перед ними трудности.

Вторая система заключается в анализе тенденций и наи-
более частых областей заимствования [4]. К ним относятся:

1. Общественная культура.
2. Политика
3. Рыночная экономика.
Все заимствования делятся на:
1) обозначающие новые явления: верфь, флаг, руль и 

т. д.;
2) обозначающие ранее существовавшие явления, но 

значительно изменившиеся: менеджмент – управление, ре-
мейк – переделка, консенсус – соглашение и т. д.;

3) обозначающие громоздкие фразы одним заимство-
ванным словом: шопинг – покупка одежды, Fix Price – ма-
газин с фиксированной ценой и т. п.

Последние два века постоянно обогащается фразеоло-
гия. Детерминантами этого процесса стали молодежный 
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сленг и калькирование (словосочетания, образованные 
путем пословного перевода иноязычного оборота на рус-
ский язык). К первым относятся такие фразеологизмы как: 
в натуре – по-настоящему, в самом деле, без базара – без 
сомнений, фильтруй базар – следи за речью, с дуба рух-
нуть – сойти с ума и т. д.

Ко второму виду относятся такие выражения как: си-
ний чулок – об ученой женщине, летающая тарелка – не-
опознанный летающий объект, соломенная вдова – жена, 
временно оставшаяся без мужа и т. д.

Анализируя историческую составляющую русского 
языка, мы приходим к выводу, что противопоставление 
между сторонниками государственного языка РФ и теми, 
кто обращается к языкам других стран, обостряется. Одна-
ко процесс интеграции русского языка в полиязыковое мно-
гонациональное пространство необратим. Необходимость 
этого процесса определяется мировой глобализацией во всех 
областях человеческой жизни, благодаря чему, в свою оче-
редь, расширяется семасиология русского языка.

Художественная составляющая представляет собой 
деятельность по созданию неповторимых, новых, ранее 
неиспользованных знаков. К таким относятся, к примеру, 
создание особого рода текстов, создание интертекстовых 
структур, создание нелинейных, виртуальных, мультиме-
дийных, ризоморфных систем.

Таким образом, мы приходим к заключению, что со-
стояние русского языка на сегодняшний день являет-
ся далеко не критическим. Он расширяется и постоянно 
обогащается все новыми и новыми словами и знаками. 
Происходит процесс демократизации языка, его увели-
чение посредством заимствования. Однако следует заме-
тить, что носители языка не успевают обрабатывать весь 
необходимый поток информации. Возникает критическая 
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ситуация в культурной составляющей языка. Новые слова 
не применяются в течение долгого времени, что запускает 
процесс их отторжения [3]. Это следствие этапа наиболее 
интенсивных преобразований свидетельствует о том, что 
в настоящее время русский язык не находится в плачевном 
состоянии, однако в обществе сложилась кризисная ситу-
ация с использованием неологизмов и нормой их функци-
онирования в речи.
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Ю.А. Воронцова 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА «РУССКОГО МИРА»

В последнее время термин «русский мир» вошел в ши-
рокое употребление в публичном пространстве. Много ис-
следований посвящено сущности «русского мира», векто-
рам его развития с точки зрения философской, культуро-
логической, лингвистической, исторической, политической 
науки такими учеными как С.М. Алейникова, О.Н. Астафье-
ва, Е.М. Астахов, Е.В. Астахова, В.П. Гриценко, Н.А. Козлов-
цева, С.Н. Кочеров, Г.Ф. Назарова, В.А. Никонов, Е.А. Пень-
кова, В.А. Тишков, В.И. Фатющенко и др. 

Обобщенно «русский мир» определяется «как транс-
национальное социокультурное пространство, или ин-
тегративное поле культуры, основанное на культурных, 
социальных и личностных взаимодействиях его субъек-
тов, границы которого очерчены ценностями и норма-
ми» [1, с. 123].

Существующие трактовки характеризуют «русский 
мир» с точки зрения различных научных подходов и типо-
логических оснований, к числу которых чаще всего отно-
сятся культурно-цивилизационный, религиозный, геопо-
литический, прагматический и др. 

В рамках культурно-цивилизационного подхода «рус-
ский мир» позиционируется как особая цивилизация (общ-
ность людей и народов), в которой общий ценностный 
мир; традиции и обычаи; языковая система; культурная 
идентичность; единые представления об общем истори-
ческом опыте являются ключевыми признаками принад-
лежности; это «цивилизационное, социокультурное, транс-
национальное пространство, охватывающее N-ную общность 
людей, которые соотносят себя с русской культурой, русским 
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языком, с духовными и ментальными ценностями, прису-
щими русской традиции» [2, с. 98].

Религиозный подход отводит определяющую роль в 
интеграционных процессах православию и Русской право-
славной церкви. В рамках религиозного аспекта правосла-
вие и Русская православная церковь рассматриваются как 
основополагающие признаки. 

Геополитический анализ «русского мира» посвящен 
проблемам его диаспорального измерения. Языковой 
принцип, культурная и историческая принадлежность к 
общей Родине, степень лояльности к России, ее внешней и 
внутренней политике составляют основу геополитическо-
го подхода. Впервые идея возвращения людей, живших в 
СССР и чувствующих свою сопричастность к России, воз-
никла в 2006 г. В концепции «русского мира», провозгла-
шенной Президентом В.В. Путиным в сентябре 2013 г. на 
заседании клуба «Валдай», исходной является идея «соби-
рания народов». Языковая и этническая принадлежность, 
относительность территориальных границ являются осново-
полагающими векторами геополитического подхода, в кото-
ром базовый конструкт «русского мира» составляют русский 
язык, русское слово, русская культура, именно им отводится 
определяющая роль в интеграционных процессах. 

«Русский мир» с точки зрения прагматического подхода 
«должен не только декларироваться, но и действовать в каче-
стве «мягкой силы» России» [1, с. 123]. Реализовать данную 
концепцию возможно в процессе практического воплощения 
государственной политики, направленной на популяриза-
цию, продвижение и укрепление позиций русского языка.

Существование разноплановых трактовок, а также 
многообразие смыслов и коннотаций, присутствующих в 
содержании «русского мира», свидетельствует о его меж-
дисциплинарном характере. 
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Русский язык – это одно из основных коммуникатив-
ных средств в современном мире, он часто используется 
как инструмент воздействия на общество, поэтому явля-
ется одним из основных инструментов продвижения и ре-
ализации внешнеполитических интересов России. Русский 
язык – это главное средством распространение в русских 
диаспорах за рубежом идей «русского мира».

Уровень владения русским языком и широта его рас-
пространения среди населения делает языковое измерение 
«русского мира» приоритетным. Концептуальной основой 
в стратегии развития «русского мира» становится языковая 
политика, которая должна учитывать как исторические, 
так и современные факторы. Вопросам сохранения, защи-
ты, развития, укрепления позиций русского языка при-
дается большое значение. Для обеспечения развития рус-
ского языка в России и в мире должна быть сформирована 
целостная языковая политика. Вследствие этого намечены 
основные направления деятельности, реализованы различ-
ные проекты, проведены разнообразные мероприятия:

1. Создана Межведомственная комиссия по вопросам 
сохранения, защиты и развития русского языка. Основу де-
ятельности Комиссии составляет создание целостной кон-
цепции для успешной реализации политики сохранения, 
развития, продвижения русского языка в России и мире; 
разработка предложений по расширению использования 
русского языка как средства межнационального и между-
народного общения; содействие популяризации знаний о 
русском языке через средства массовой информации.

2. Утверждена государственная программа «Поддерж-
ка русского языка за рубежом», которая направлена на обе-
спечение поддержки русского языка как основы развития 
интеграционных процессов в государствах – участниках 
СНГ; на удовлетворение языковых и культурных потреб-
ностей соотечественников, проживающих за рубежом.
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3. Проведены комплексные мероприятия культур-
но-просветительского, образовательного и научно-методи-
ческого характера, посвященные продвижению, поддержке 
и укреплению позиций русского языка, культуры и россий-
ского образования за рубежом, а также сохранению рус-
ского языка в среде соотечественников, проживающих за 
рубежом. Например, указом Президента РФ 21 июня 2007 г. 
был создан фонд «Русский мир». «Российская общественная 
организация занимается популяризацией русского языка и 
культуры, а также поддержкой программ изучения русского 
языка в России и за рубежом» [5].

В 2017 г. Международный медиафорум «Русский язык: 
образование, коммуникация, партнерство» собрал пред-
ставителей около 40 стран, в которых изучению русского 
языка уделяется достаточно большое внимание. Русский 
язык в этих странах входит в программы школьного об-
разования и является объектом изучения в академической 
среде филологов и лингвистов [3].

В 2019 г. в Международной онлайн-олимпиаде по РКИ 
участвовало семь тысяч человек из более чем 130 стран 
мира. 

Центры открытого образования и обучения русскому 
языку функционируют в Абхазии, Греции, Египте, Кир-
гизии, Узбекистане, Финляндии, Сирии, Сербии, Чехии, 
Монголии, Индонезии, Камеруне. Их деятельность на-
правлена на поддержку образования на русском языке за 
рубежом.

Около 9 тыс. иностранных граждан из 22 стран при-
няли участие в Международных просветительских экспе-
дициях.

Организована работа по повышению квалификации 
преподавателей русского языка как иностранного, по рос-
сийским программам обучались педагоги из Армении, 
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Киргизии, Узбекистана, Германии, Франции, Италии, Ки-
тая, Сирии и других стран [4].

Очевидно, что деятельность по продвижению, под-
держке и укреплению позиций русского языка, культуры и 
российского образования за рубежом способствует созда-
нию аутентичного образа «русского мира».

Таким образом, отсутствие единства в определении и 
понимании «русского мира» привело к разнообразию его 
интерпретаций. Главным направлением политики Россий-
ской Федерации является формирование «русского мира» 
как особого культурно-гуманитарного и геополитического 
пространства, охватывающего носителей русского языка, 
проживающих во всем мире. Русский язык, русская куль-
тура, русская история, духовная связь с Россией являются 
основными составляющими и главными факторами общ-
ности «русского мира». 

Влиятельность русского языка на «русский мир» не-
оспорима. Русский язык не только является мощным сред-
ством трансляции идеологии «русского мира», но и призна-
ется его базовым конструктом. Поэтому разработка госу-
дарственных проектов; формирование целостной концеп-
ции сохранения, поддержки, продвижения русского языка в 
России и мире; реформирование инфраструктуры изучения 
русского языка за рубежом; организация повышения квали-
фикации преподавателей русского языка как иностранного 
и т.д. должны иметь постоянный характер, опираться на 
внешнеполитические интересы России, а также учитывать 
актуальный и желаемый образ «русского мира».
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ростовский государственный медицинский универси-
тет (РостГМУ) является центром полиязычного образова-
тельного пространства более 50 лет.

Активное международное сотрудничество РостГМУ 
началось в середине прошлого столетия. Университет про-
шел длительный путь развития, накопил значительный 
опыт в сфере обучения иностранных граждан, получил 
широкую известность, признан во многих странах мира. 
Вуз занимается подготовкой интеллектуальной элиты за-
рубежных государств, тем самым обеспечивая полити-
ческие и экономические интересы России в мире, решая 
одну из главных задач международного сотрудничества в 
области экспорта российского образования. Выпускников 
университета можно назвать «амбассадорами», которые 
работают в 183 странах. В настоящее время университет 
сохраняет традиции и развивается с учетом новых реалий.
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Международная деятельность РостГМУ ориенти-
рована на принципы универсального, развивающего и 
инновационного обучения, а также на улучшение рейтин-
говых показателей вуза на рынке образовательных услуг. 

Повышению международного рейтинга нашего уни-
верситета способствует обучение иностранных граждан 
на языке-посреднике (программа «English Medium»). Эта 
инновационная форма обучения помогает иностранным 
студентам адаптироваться к жизни в России и обучению 
в медицинском вузе. Преподавание на английском язы-
ке улучшает уровень подготовки иностранцев, поскольку 
способствует оптимальному овладению понятийным ап-
паратом медико-биологических и клинических дисциплин.

Российское образование востребовано, интерес к нему 
растет в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Учащи-
еся из зарубежных стран не адаптированы к российской 
действительности, не владеют русским языком, поэтому 
эти задачи необходимо решить для дальнейшего обучения 
в высших учебных заведениях России.

Сотрудники международного департамента встре-
чают приехавших иностранцев, расселяют их в общежи-
тии, осуществляют постановку на миграционный учет, 
медицинское обслуживание, анкетирование; знакомят с 
правилами пребывания на территории РФ и правилами 
внутреннего распорядка университета. Во время работы 
с иностранными студентами решаются не только органи-
зационные и учебно-методические задачи, но и психоло-
гические проблемы, неизбежно возникающие при адапта-
ции к новой культуре, традициям, языку, вузу, интернаци-
ональному характеру учебных групп и потоков.

Формированию толерантного отношения к представи-
телям других народов, совершенствованию культуры меж-
национального общения способствует знакомство ино-
странцев с историей, традициями народов России, Обуча-
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ющиеся посещают театры, музеи, библиотеки, с интересом 
участвуют в интернациональных и литературных вечерах, 
олимпиадах, спортивных состязаниях, посещают праздни-
ки, что способствует быстрой адаптации. 

Основным ресурсом «мягкой силы» является русский 
язык, который выступает одним из методов гуманитарного 
сотрудничества. В РостГМУ уделяется значительное вни-
мание обучению иностранцев русскому языку. Иностран-
ные обучающиеся университета постоянно участвуют в 
ставшей традиционной олимпиаде «Медицина и языки: 
на перекрестке культур»; трепетно относятся к русскому 
языку, с удовольствием принимая участие в мероприятиях, 
в которых можно продемонстрировать свои знания. По-
добное отношение к неродному языку помогает успешно 
адаптироваться к новым социокультурным условиям. 

В РостГМУ большое внимание уделяется проведению 
фестивалей («Народы Дона – дружная семья», «РостГМУ 
многонациональный», «Искусство объединяет», «Южный ве-
тер», «Этностиль», «Культурное достояние Донской земли», 
Фестиваль дружбы), поэтических вечеров, конкурсов стихов, 
конференций, посвященных творчеству известных русских 
писателей, юбилейным датам, – все это способствует популя-
ризации русского языка, российской науки и культуры. 

Иностранцы проверяют свое знание русского языка, 
участвуя во Всемирной образовательной акции «Тотальный 
диктант»; изучают историю с помощью современных техно-
логий, посещая мультимедийный комплекс «Россия – моя 
история». 

Сотрудники Донской государственной публичной би-
блиотеки часто проводят мероприятия, которые направ-
лены на знакомство иностранных обучающихся с русской 
литературой, музыкой, живописью.

Приобщаясь к русской культуре, иностранцы с тепло-
той вспоминают каждое посещение Ростовского государ-
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ственного музыкального театра, Ростовского академиче-
ского театра драмы им. М. Горького, Ростовской государ-
ственной филармонии. 

В преддверии Дня Победы иностранные обучающиеся 
приняли участие в творческом флешмобе РостГМУ. Они 
прочитали стихотворения, которые в их исполнении на-
чали звучать по-новому, наполнившись яркими красками 
и смыслом. С большим интересом иностранцы смотрели 
фильмы о Великой Отечественной войне, участвовали в 
обсуждении и написании сочинений и рецензий. Неизгла-
димое впечатление произвела лекция о великих полковод-
цах и военачальниках России. 

2020 г. был объявлен Годом народного творчества в 
России. На подготовительном факультете в дистанцион-
ном режиме была проведена конференция «Русское народ-
ное творчество». Иностранные обучающиеся выступили с 
интересными докладами, познакомились со столетиями 
создававшимися и передававшимися из поколения в по-
коление самобытными народными преданиями, сказками, 
былинами, пословицами и поговорками, мелодиями, теа-
тральными постановками, танцами, декоративными изде-
лиями, отражающими культурные ценности нашего наро-
да. Представители зарубежных стран преклоняются перед 
нашей культурой, изумляясь ее величию и красоте.

Виртуальные экскурсии по музеям мира, актуальные 
во время напряженной эпидемиологической обстановки на 
территории Российской Федерации и действовавшего режи-
ма самоизоляции, также не оставили равнодушными ино-
странцев. С большим удовольствием они приняли участие 
в шахматных онлайн-турнирах, занятиях по настольному 
теннису, волейболу, баскетболу, футболу малыми группами.

Иностранные обучающиеся подготовили презента-
ций своих стран, поучаствовали в конкурсах на лучшую 
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комнату в общежитии, на лучшую эмблему этажа и комна-
ты в общежитии.

Трудно переоценить значение работы будущих врачей, 
которые участвовали в волонтерском движении. 

Подобные мероприятия формируют у иностранных 
граждан положительное впечатление о России. В скором 
времени обучающиеся, которые приехали в нашу страну, 
имея поверхностные представления о ней, получат дипло-
мы специалистов, будут работать в иностранных государ-
ствах, станут значимым звеном маркетинговой стратегии 
набора иностранных студентов.
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
НА ВОСПИТАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Проблема терпимого отношения людей к представи-
телям иной культуры и национальности является крайне 
актуальной на сегодняшний момент. Этот вопрос возник 
не вдруг, а формировался параллельно с развитием об-
щества. К сожалению, общество сейчас теряет крепкие 
моральные устои, которые еще были присущи человеку 
лет 20–30 назад. В настоящее время недостаточно пропа-
гандируется ценность самого человека, его жизни, устоев, 
обычаев, национальной культуры и т. д. Как результат об-
щество получает молодого человека, направленного боль-
шей частью на себя самого и на равнодушное отношение к 
другому человеку. 

На наш взгляд, такое воспитание является пагубным 
для развития как самой личности, так и последующих по-
колений. Свою «лепту» в разложение современного чело-
века вносят и средства массовой информации: вся непо-
требная грязь, грубость, невоспитанность и вульгарность с 
экранов телевизоров и радио переносятся в школы, семьи, 
перекладываются на человеческие отношения. Мы счита-
ем, что настал момент, когда необходимо менять методы и 
способы воздействия на культурную сферу молодого по-
коления, на их воспитание.

Иностранный язык выступает как средство развития об-
щекультурных ценностей человека, важное место среди ко-
торых занимает толерантное отношение к другой культуре и 
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более глубокое понимание своей национальной культуры. 
Культура межнациональных взаимоотношений и патрио-
тическое отношение к родной стране играют важную роль 
в становлении личности российского гражданина, его ми-
ровоззрения. Без любви к отчизне невозможно проник-
нуться уважением к традициям и особенностям другого 
народа, его языку и культуре. Диалог культур невозможен 
без развитого национального самосознания.

Межкультурная толерантность – это понятие, подра-
зумевающее терпимое отношение и уважение прав чело-
века на сохранение его уникальности и культурного сво-
еобразия. Отечественные ученые выделяют следующие 
компоненты межкультурной толерантности: эмоциональ-
но-ценностный, деятельностный и когнитивный. Сред-
ствами на пути ее формирования со стороны курсантов 
являются: знания в области культурологии и коммуника-
тивные умения, открытость, эмоциональная стабильность, 
неконфликтность.

На наш взгляд, межкультурная толерантность ба-
зируется на толерантном коммуникативном поведении, 
что, в первую очередь, подразумевает вежливое обра-
щение к собеседнику, речевой этикет и доброжелатель-
ность [2]. Чтобы формировать эти и подобные умения, 
преподаватели кафедры иностранных языков предлага-
ют курсантам формулы вежливого обращения, которые 
формируют умения дать эмоциональную окраску выска-
зыванию (проявить интерес, радость от общения, выра-
зить расположение к собеседнику и т. д.). 

Межкультурную толерантность невозможно форми-
ровать без приобщения курсантов к культуре и тради-
циям народа изучаемого языка. При этом важна способ-
ность представлять свою страну с позиций культурного 
и грамотного человека. На сегодняшний момент понятие 
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культуры расширилось в значительной степени, и оно 
предполагает не только культуру в истинном ее понима-
нии – классическую музыку, живопись, искусство, литера-
туру и т. д. Сегодня культура пополнилась понятиями тра-
диционного образа мышления, поведения, этикета, основ 
вероисповедания и т. д., передающихся от одного поколе-
ния к другому.

Изучая тему «Столицы мира. Ориентирование в горо-
де» курсанты проводят виртуальную экскурсию по Лон-
дону, используя при этом карту (каждый участник груп-
пы имеет на руках такую карту), проводя по известным 
достопримечательностям города, используя при этом 
видеоматериалы. На следующем занятии другой курсант 
проводит экскурсию по Барнаулу, также рассказывая и по-
казывая памятные места и местные достопримечательно-
сти. Такие приемы позволяют расширить социокультурное 
пространство обучающихся и прийти к осознанию себя 
в качестве культурно-исторических субъектов как своей 
страны, так и страны изучаемого языка. Кроме того, про-
исходит своеобразный диалог культур, в процессе кото-
рого курсанты приобщаются к новому опыту, это, в свою 
очередь, способствует сближению и пониманию народа с 
иными традициями [3].

Помимо приведенного примера чередуются формы 
организации учебной деятельности: индивидуальная, пар-
ная, групповая. Не стоит забывать о создании положи-
тельного психологического климата на занятии, который 
оказывает огромное влияние на формирование культуры 
общения. Необходимо также обучать способам оказания 
помощи и особому поведению во время коммуникации: 
фразам одобрения, сожаления, обещания, комплиментам, 
просьбам, благодарностям и т. д. В ходе подобной работы 
между курсантами устанавливается понимание взаимной 
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ответственности и ценности процесса взаимодействия, 
в котором успех группы зависит от каждого отдельного 
участника.

Важную роль в воспитании межкультурной толерант-
ности имеет развитие рефлексивных умений, которые яв-
ляются источником внутреннего опыта, способа самопо-
знания и развития мышления. 

Перечисленные формы работы играют важную роль в 
привитии курсантам толерантного межкультурного пове-
дения, содействуют вовлечению их в диалог культур, раз-
вивают познавательное мышление и творческую самостоя-
тельность [1]. Начиная с первых занятий по иностранному 
языку необходимо учить курсантов критически относиться 
к собственному мнению, принимать других людей как цен-
ность и терпимо относиться к их взглядам и образу жиз-
ни. Эти качества способствуют плодотворному сотрудни-
честву и добрым отношениям в группе, а также оживляют 
образовательный процесс, делая его плодотворным. 

Таким образом, иностранный язык выступает сред-
ством воспитания межкультурной толерантности сотруд-
ников правоохранительных органов. Эта дисциплина по-
могает воспринимать себя не только представителем опре-
деленной культуры, а гражданином целого мира, осознаю-
щим себя в нем, оценивающим свою значимость в общече-
ловеческих процессах как России, так и всего мира. 
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ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ИСПАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЯЗЫКОВОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

В 2019 г. было проведено более 50 масштабных меро-
приятий, целью которых было продвижение русского языка 
за пределы нашей страны. Их проведение было организо-
вано в соответствии с ведомственной целевой программой 
«Научно-методическое и кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов Российской Федерации».

В числе грандиозных проектов – интернациональная 
интернет-олимпиада по русскому языку. Ее участниками 
стали восемь тысяч человек, она затронула в общей слож-
ности свыше 130 стран по всему миру. В дополнение к это-
му были организованы Центры открытого образования и 
обучения русскому языку за рубежом [1]. Их деятельность 
уже успешно ведется в Абхазии, Греции, Египте, Испании, 
Киргизии, Узбекистане и Финляндии. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что российски-
ми специалистами осуществляется интенсивная языко-
вая подготовка учебных пособий по русскому языку как 
иностранному. При этом работа ведется на основе посту-
пающих от преподавателей из-за рубежа многочисленных 
запросов [2]. В настоящее время осуществляются значи-
тельные работы по организации международных образо-
вательных экспедиций, целью которых является распро-
странение русского языка и обучение русскому языку за 
границей. В общих чертах в данных экспедициях задей-
ствовано более десяти тысяч иностранных граждан.
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В Испании довольно распространен русский язык: его 
изучают не только в государственных и частных школах, а 
также в университетах. Однако на протяжении последних 
трех лет наблюдается снижение уровня общего интереса к 
русскому языку среди испаноязычных людей. И это при-
том, что растет количество подростков и детей, обучаю-
щихся русскому языку как второму родному и русскому 
как иностранному [3].

В начале 2000-х гг. активно начали появляться русские 
школы в Испании. Это было вызвано необходимостью фор-
мирования ряда объединений соотечественников, задачей 
которых было сохранение русского языка и русской культу-
ры. В Испании в настоящее время функционирует более 
пятидесяти центров, преподавание в которых активно 
ведется на русском языке. Центры расположены в Барсе-
лоне, Мадриде и Валенсии. Именно в Испании в 2017 г. 
была учреждена Федерация центров русского языка, на 
базе которой проводятся всевозможные культурно-просве-
тительские мероприятия.

В связи с тем, что большинство российских школ в 
Испании полностью самофинансируются, их деятельность 
напрямую связана с посещаемостью, родительской под-
держкой и потенциалом неправительственного объедине-
ния, под чьим патронажем осуществляется деятельность 
всей школы. Следует упразднить сложившуюся в Испа-
нии систему субсидирования деятельности общественных 
объединений. На организацию проведения крупномас-
штабных событий могут выделяться скромные финансо-
вые ассигнования для отдельных общественных объеди-
нений, при этом основная материальная ответственность 
за содержание школы возлагается преимущественно на 
головы родителей. 

На территории Испании все русские общеобразо-
вательные учреждения можно разделить на три группы: 
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воспитанники исключительно русскоговорящих семей, 
ребята из двуязычных семей (в том числе и русскоязыч-
ные) и воспитывающие детей-сирот из России. Макси-
мальный удельный вес детей в семье – это представите-
ли смешанных семей, где единственный родитель в семье 
говорит по-русски. Обучение таких детей по программам 
и методическим материалам на русском языке почти не 
представляется возможным. Исходя из этого, преподаю-
щие русский язык в испанской школе изучают современ-
ный билингвизм и используют педагогические приемы 
преподавания русского языка в качестве родного языка. 
Безусловно, преподавателям необходимо постоянно по-
вышать свою квалификацию. Для этого в России и Европе 
организуются семинары и вебинары на тему двуязычия.

В Испании усыновление детей из России достаточно 
развито. При этом часто предпринимаются все возможные 
меры для того, чтобы их воспитанники не упускали связь 
со своей родной страной и обучались русскому языку. 

Для российских школ в Испании приоритетной стра-
тегией развития является поддержка и привлечение ино-
странных граждан к освоению русского языка. Совсем не 
так просто заниматься этим за рубежом. Вероятнейшим 
фактором образования заинтересованности в освоении 
языка является разработка и совершенствование педаго-
гических подходов и школьных пособий, которые исполь-
зуются слушателями в процессе занятий. 

Для формирования интереса к изучению других язы-
ков важнейшим условием служит возможность привлече-
ния к участию в проектной, исследовательской и творче-
ской деятельности всех желающих. Следует организовать 
работы так, чтобы изучение русского языка носило не 
только учебный характер, но и являлось языком, благода-
ря которому слушатель приобретает знания о совершенно 
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новом языке [4]. На протяжении всего образовательного 
года в высших учебных заведениях осуществляются самые 
актуальные направления в мире русской культуры и исто-
рии – организуются и проводятся концертные програм-
мы, музейные представления, общенациональные торже-
ства, лекции, мастер-классы, стажировки и многое другое. 
Принципиально важным событием становится проведе-
ние различных ежегодных национальных соревнований, 
конкурсов, инициаторами которых выступают Россотруд-
ничество, правительства Москвы и Санкт-Петербурга.
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О.В. Дышекова,
М.А. Левченко 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ЗА РУБЕЖОМ

В советский период интерес к продвижению русско-
го языка принимал глобальные обороты. В Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова 
учредили Научно-методологический центр, посвященный 
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изучению русского языка, который в 1973 г. преобразовался 
в Институт русского языка имени А.С. Пушкина. В 1973 г. 
создали Международную ассоциацию преподавателей рус-
ского языка и литературы (МАПРЯЛ), имевшую глобаль-
ный вес в продвижении русского языка на международном 
пространстве. В периоды 1950–1960-х гг. в рамках СССР 
были подписаны различного рода соглашения на тему 
сотрудничества в продвижении русского языка с 60 госу-
дарствами [1]. Это повлияло на рост числа иностранных 
студентов, поступающих в советские вузы: их количество 
возросло почти в 9,4 раза [2].

В постсоветские годы (1991–2000) данные темпы пре-
терпели снижение (126,5 чел. в 1990 г. и 77,5 тыс. чел. в 
2005 г. [3]) вследствие утраченной системы поддержки 
государством русского языка за рубежом. Но в 2008 г. Пра-
вительством РФ была установлена квота на прием ино-
странных студентов (10 тыс. руб., а в 2013-м – 15 тыс. руб.) 

Основным фактором, определяющим государственное 
регулирование поддержки и продвижения русского языка, 
является нормативная составляющая. Действующее рос-
сийское законодательство содержит большое количество 
нормативных актов различного уровня. Прежде всего, не-
обходимо дать краткий обзор основных нормативных по-
ложений в этой области.

Закон № 1807-1 «О языках народов Российской Феде-
рации» от 25 октября 1991 г. предназначен для создания 
условий сохранения и совершенствования использования 
языков народа Российской Федерации. Данный закон так-
же устанавливает особый статус языков народов России, 
являющихся национальным достоянием, находящимся 
под защитой государства. Так, в соответствии со статьей 
7 данного акта изучение и использование языков народов 
Российской Федерации включает и содействие такому изу-
чению за пределами государства [4]. 
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Следующей составляющей нормативного регулиро-
вания является Федеральный закон № 53-ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г., 
в котором содержатся условия обеспечения употребления 
государственного языка Российской Федерации на всей 
территории РФ, обеспечения прав на употребление граж-
данами Российской Федерации государственного языка 
РФ, защиту и развитие языковой культуры. Существен-
ным фактором, особенно в рамках развития русского 
языка за рубежом, является регламентирование процес-
са управления органов государственной власти по совер-
шенствованию системы образования РФ и подготовки 
специалистов и преподавателей в области русского языка, 
в целях создания эффективного процесса обучения за ру-
бежом [5]. 

Перейдем к понятию «соотечественник», нашедшему 
свое отражение в Федеральном законе «О государствен-
ной политике Российской Федерации в отношении соот-
ечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99-ФЗ, кото-
рый направлен на поддержку русского языка за рубежом 
и содержит ряд специфических норм. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 данного закона признание принадлеж-
ности к соотечественникам предполагает сохранение рус-
ского языка. Необходимо также учесть содействие Россий-
ской Федерации в оказании соотечественникам поддерж-
ки в реализации права на использование русского языка 
для развития духовного и интеллектуального потенциала. 
Статья 17 данного документа содержит положения о под-
держке соотечественников в области культуры языка, ре-
лигии и образования. Так, соотечественникам предостав-
ляется возможность получить образование на всех уров-
нях и на родном языке. Пункт 5 данной статьи указывает 
на необходимость того, чтобы органы государственной 
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власти Российской Федерации содействовали сохране-
нию знаний русского языка соотечественниками путем 
создания условий для их изучения и использования в 
целях обучения, а также приобретения информации на 
этом языке [6]. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 6.1 Российская 
Федерация оказывает содействие обучению соотечествен-
ников на русском языке. Таким образом, выявляется необ-
ходимость в наличии профессиональных кадров, а также 
учебных материалов в области русского языка.

Данный список нормативно-правовой базы не являет-
ся исчерпывающим, в Российской Федерации также уста-
новлен ряд иных подзаконных актов и программных доку-
ментов, предназначенных для поддержки русского языка 
за рубежом. Например, Указ Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» обосновывает актуальность осущест-
вления государственной политики в области реализации 
функции русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации. Указ Президента РФ от 30.11.2016 
№ 640 «Об утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации» – в ряд задач в обеспечении на-
циональных интересов государства включена задача по 
расширению и укреплению роли русского языка в мире. 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 «О мерах по ре-
ализации внешнеполитического курса Российской Феде-
рации» – укрепление позиций русского языка в мировом 
сообществе. Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» – одним 
из направлений является сохранение русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и 
другие.
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Таким образом, необходимо отметить актуальность 
развития популяризации русского языка в рамках между-
народного сотрудничества для предоставления благопри-
ятного климата предоставления российских образователь-
ных услуг (необходимо повышать количество иностран-
ных студентов в российских вузах), а также в целях нацио-
нальной безопасности государства. Нормативно-правовая 
база задает основные направления в регулировании госу-
дарством продвижения русского языка как на территории 
РФ, так и за ее пределами. Проведя анализ источников, 
можно отметить три важных направления государства: 
во-первых, стимулирование популяризации русского язы-
ка, а также поддержка в его изучении, во-вторых, сохране-
ние статуса русского языка как международного и межна-
ционального в рамках общения со странами СНГ, в-тре-
тьих, поддержка русского языка для сохранения языковой 
идентификации соотечественников за рубежом, а также в 
целях развития этнокультуры Российской Федерации. 
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А.М. Емельянова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ  
В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ

«Реабилитацию риторики в системе гуманитарного 
знания в наши дни можно связать с общим стремлением 
к гармоничной жизни, к человечности, к благожелатель-
ности и взаимопониманию, с приоритетом духовного на-
чала, утверждением достоинства и ценности человеческой 
личности ‹…› Любой шаг в развитии риторической теории 
и практики актуален. Необходимость во всеобщем рито-
рическом образовании назрела», – пишет О.И. Марченко, 
автор нескольких популярных и содержательных учебни-
ков по искусству публичной речи [3, с. 6]. Не являются 
исключением вузы системы МВД. Например, в Уфимском 
юридическом институте до 2019 г. риторика обязатель-
но преподавалась лишь обучающимся по специальности 
40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти, а по специальности 40.05.02 – Правоохранительная 
деятельность в учебном плане предлагалась как дисци-
плина по выбору. Новейшие рабочие программы, датиро-
ванные 2020 г., включают «Риторику» в дисциплины базо-
вой части образовательной программы [4]. 

Содержание учебной дисциплины «Риторика» отве-
чает потребностям современного научного подхода к язы-
ковым и речевым явлениям и предполагает не только си-
стему признаков и свойств, свидетельствующих о комму-
никативном совершенстве речи, но и культурологический 
аспект – совокупность знаний и умений, обеспечивающих 
целесообразное и незатрудненное применение языка в це-
лях профессионального общения.
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Современный учебный процесс изучения риторики 
в юридическом вузе направляет интерес к данной науке 
скорее как к прикладной дисциплине, так как особо важна 
она в тех сферах деятельности, которые связаны со словом 
профессионально. Практическая риторика имеет целью 
разработку навыков устной публичной речи различных 
жанров в разнообразных формах научного, учебного и де-
лового общения. Целесообразно изучение курса «Ритори-
ка» после курсов «Русский язык в деловой документации» 
и «Русский язык в деловой документации. Культура речи», 
«Психология», «Философия», так как научные категории 
этих дисциплин находят в нем синтетическое обобщение.

В современных условиях интенсивности коммуника-
ции, повышения требований к уровню профессиональной 
деятельности, заботы о деловом имидже представляется 
необходимым акцентировать внимание на методологиче-
ских принципах овладения мастерством практической ри-
торики, которые должны быть присущи образцовой ора-
торской речи. 

Юридическая теория бесполезна, если студент не суме-
ет применить ее на практике. Использование интерактив-
ных методик и нетрадиционных форм обучения (мозговой 
штурм, дискуссия в стиле ток-шоу, учебно-ролевые игры, 
изучение казусов индивидуально и в парах, упрощенное су-
дебное разбирательство, «шутейские суды» и т. д.) повыша-
ет качество знаний и эффективно развивает навыки крити-
ческого мышления, умение аргументировано выстраивать 
свою речь.

Одной из таких интерактивных методик является об-
суждение подготовленного и представленного доклада од-
ного из обучающихся. В процессе преподавания в Уфим-
ском юридическом институте МВД России данная форма 
обучения прочно закрепилась на занятиях по риторике 
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и даже получила сначала неофициальное, а позже ставшее 
привычным название «оппонирование». 

В программу учебной дисциплины включены темы, 
посвященные слушанию, условиям эффективной речевой 
коммуникации, невербальным и вербальным средствам об-
щения, основным коммуникативным качествам речи, осно-
вам полемического мастерства, видам делового общения. 

И только в седьмой (предпоследней в программе) теме 
«Основы ораторского мастерства» наконец-то напрямую 
заходит разговор об ораторе и ораторской речи, о подго-
товке к выступлению, композиции, взаимодействии ора-
тора и аудитории.

До изучения данной темы возможность погружаться 
в публичное выступление, говорить о его особенностях, 
отрабатывать навыки подготовки и непосредственно вы-
ступления помогает зачитывание докладов и их оппони-
рование. Благодаря этому виду работы, обучающиеся, уже 
с первого семинарского занятия, малыми дозами получа-
ют информацию об искусстве публичной речи и к седьмой 
теме уже подходят «опытными» оппонентами и оратора-
ми, умеющими составлять, представлять, анализировать, 
подвергать критике ораторскую речь.

На первых занятиях оппонирование дается курсанту 
сложно, а потому в помощь ему преподавателем может 
быть предложена памятка, по которой он сумеет постро-
ить анализ. Она включает в себя схему необходимых пун-
ктов подготовки и реализации публичной речи:

1. В каком стиле выступал оратор? – Обсуждается и 
оценивается стиль выступления. Использование автором 
разных стилей речи. «Подделка» письменной речи под уст-
ную [2, с. 160].

2. Новизна темы. Интересно ли изложена? Сумел ли 
автор раскрыть тему? Компетентен ли автор в раскрытии 
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данной темы? – Правильный выбор темы. Насколько точ-
но выбрана тема для раскрытия необходимого материала. 

3. Прослеживается ли план выступления? Насколько 
удачно и интересно составлен план? – Структура плана. 
Возврат к началу. 

4. Владение автора языковыми нормами. Нет ли рече-
вых ошибок. – Анализ культуры речи. 

5. Сумел ли автор эффектно начать выступление? Про-
должить его? Закончить выступление? – Структура высту-
пления. Композиция речи. Наличие введения, завязки, ос-
новной части, разделенной на элементы, концовки.

6. Какие риторические приемы использовались авто-
ром на протяжении всего выступления? Стратегии и так-
тики выступления: обобщения, примеры, неожиданность, 
контраст, юмор. 

7. Сумел ли автор установить обратную связь? Уда-
лось ли завоевать внимание аудитории и удержать его до 
конца? Какие риторические приемы помогли в этом авто-
ру? – Анализ удержания внимания, разбор аудитории. Во-
просно-ответная форма изложения. Обращения. Скрытая 
форма диалога или открытый диалог. «Эффект живой ре-
акции». Языковые средства создания эмоциональности и 
оценочности речи. [2, с. 135–147]. 

8. Сумел ли автор ответить на вопросы аудитории? – 
Снова компетентность. Уверенность в себе. Умение не рас-
теряться в сложной ситуации. Умение вести диалог, поле-
мику. 

9. Уверенно ли оратор чувствовал себя за трибуной? 
Адекватны ли сложившейся обстановке жесты, мими-
ка, тембр голоса? – Внешние характеристики. Поведение. 
Анализ темпа речи. 

10. Дать рекомендации по совершенствованию публич-
ной речи. Подведение итогов: достоинства и недостатки по-
ведения, речи оратора, подготовки и подачи доклада и пр. 
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Следует подчеркнуть, что не только оппонент, но и 
докладчики при составлении текста уже после первых 
занятий начинают пользоваться данным планом-переч-
нем, воспринимая информацию каждого пункта плана 
как практическое пособие, чтобы максимально наполнить 
свой доклад риторическими приемами, ничего не забыть и 
получить высокую оценку оппонента. 

Отметим, что уже на 3–4 практических занятиях «оп-
поненты» начинают отступать от предложенной схемы, 
добавлять слова благодарности оратору – автору доклада, 
делать интересные замечания, не лежащие на поверхности 
в памятке анализа речи. Это приветствуется преподавате-
лем, и опыт показывает, что такая работа нравится обу-
чающимся (участвовать в оппонировании обычно вызы-
вается много желающих). Данный факт можно использо-
вать следующим способом: к работе приглашается «офи-
циальный» оппонент, анализирующий доклад первым, и 
«неофициальный» – дополняющий первого оппонента. На 
практике нередко выходит, что неофициальный оппонент 
оказывается более внимательным и компетентным. 

Это лишь первые выводы об актуальности примене-
ния схемы оппонирования в усвоении материала по рито-
рике в юридическом вузе. Диапазон возможностей данной 
памятки гораздо шире и зависит от фантазии, творчества 
и технической подготовленности преподавателя. Но в лю-
бом случае важен вывод, что применение ее в препода-
вании риторики не только интенсифицирует процесс об-
учения, экономит большое количество времени, но и по-
вышает мотивацию современного обучающегося к более 
углубленному изучению пограничных коммуникативных 
наук, таких как теория коммуникации, психология обще-
ния, когнитивная лингвистика, теория информации. 

Таким образом, преподаватель становится активным 
наблюдателем, который после выступлений дополняет 
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оппонентов, и в такой игровой и запоминающейся форме 
подает важный теоретический материал. Оппонирование 
можно назвать уникальной коммуникативной методи-
кой, когда педагог вовлекает обучающегося в процесс об-
учения, инициирует увлекательную дискуссию. На стадии 
анализа преподаватель расширяет культурологические, 
психологические, языковые знания обучающихся, поясняя 
орфоэпические и грамматические особенности русского 
языка, добавляя или объясняя новые слова и выражения, 
обращая внимание на невербальные средства и пр. Глав-
ным же результатом является умение курсанта создавать 
устный текст, умение корректировать коммуникативную 
стратегию и тактику, умение четко и лаконично вывести 
основной тезис, апеллируя не только к разуму, но и к чув-
ствам, к эмоциям слушателей. Все эти умения формируют 
коммуникативную культуру обучающегося, способного 
при изучении последующих дисциплин создать грамот-
ный текст-доклад, а в будущем – грамотного профессио-
нала, обладающего знаниями об особенностях устной ин-
формационной, научной и официально-деловой речи, об 
основах культуры речи и публичного выступления. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время 
в обществе в целом и отечественной филологии – в част-
ности – наблюдается возрастание интереса к риторике как 
науке и искусству создания целесообразной, убедительной 
и действенной речи. Теперь риторика – одна из «основопо-
лагающих образовательных дисциплин, которая со времен 
античности служит для воспитания всесторонне развитой 
и гуманистически образованной личности» [1, с. 19]. 
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Ж.М. Есмамбетова 

СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Мир сегодня сильно отличается от мира прошлого 
столетия. Благодаря открытому информационному про-
странству, доступности информации, открытым грани-
цам, расширению коммуникации современный человек 
имеет возможность развиваться. Общество впитывает в 
себя достижения других государств, модели поведения и 
культурные ценности других народов. Все это отражается 
на развитии национальной идентичности [1, с. 45]. 

Формируется тип стандартного для всех народов 
мышления, что уничтожает национальную идентичность, 
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которая трансформируется в другой тип идентичности 
– человек мира. Глобализация обостряет кризис форми-
рования национального кода, стирает его. У людей меня-
ется мировоззрение, они начинают чувствовать себя ча-
стью всего мира, а не маленького государства или одной 
нации. Это может привести к снижению чувства патрио-
тизма у жителей, снижению роли государства в развитии 
общества, потере культурных и моральных ценностей. 
Формируется тип стандартного для всех народов мышле-
ния, что уничтожает национальную идентичность, кото-
рая трансформируется в другой тип идентичности – че-
ловек мира [2, с. 58]. 

Сейчас все больше людей соотносят себя с граждана-
ми мира, то есть отказываются от национальной идентич-
ности, отожествляя себя не с нацией, а всем миром. Мож-
но получить паспорт гражданина мира, который выдает 
Всемирное правительство граждан мира. Но этот паспорт 
не признается большинством стран в качестве документа, 
удостоверяющего личность.

В связи с этим перед каждым государством стоит за-
дача сохранить национальную культуру и национальный 
язык. Российская Федерация не исключение. Русский язык 
входит в число самых распространенных языков: шестым 
среди всех языков мира по общей численности говорящих 
и восьмым по численности владеющих им как родным [3].

Русская культура распространена далеко за пределами 
России и постсоветского пространства. Но в связи с раз-
витием национальной самодостаточности в странах по-
стсоветского пространства, ухудшения дипломатических 
отношений России с западными странами, актуальной 
стала проблема сохранения и дальнейшей популяризации 
русского языка не только в России, но и за ее пределами. 
Проанализируем подробно способы сохранения русского 
языка в России и за ее пределами. 
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Важной проблемой является сокращение часов, отве-
денных на изучение русского языка и литературы, в обще-
образовательных, средне-специальных и высших учебных 
заведениях. Это приводит к снижению качества знаний 
учащихся, а также к плохому знанию государственного 
языка представителями федеральных республик. Для по-
вышения качества знаний, сохранения его значимости для 
народов Российской Федерации необходимо увеличить ко-
личество часов, отведенных на изучение русского языка и 
литературы, а также внедрение в образование таких дис-
циплин как риторика, речевой этикет. Важно разработать 
единый учебник русского языка для всех школ [4].

Популяризация западной культуры и западных цен-
ностей способствуют снижению статуса русского языка с 
культурной точки зрения. Современное поколение пред-
почитает западные ценности, ценит чужую культуры выше 
своей, неуважительно относится к собственной стране. 
Необходимо, начиная с дошкольного возраста, проводить 
работу по патриотическому воспитанию. Важно сформи-
ровать у молодого и подрастающего поколений любовь и 
уважение к Родине, которые полностью утрачены за по-
следние 10–15 лет. Только тогда, когда жители России бу-
дут с уважением и гордостью относится к русскому языку, 
можно говорить о его популяризации за рубежом. 

В российском обществе растет беспокойство по пово-
ду качества использования русского языка в электронных 
и печатных средствах массовой информации. В информа-
ционном пространстве страны почти отсутствуют обра-
зовательные передачи по русскому языку, формированию 
культуры чтения [5, с. 11].

Государство, образовательные и творческие органи-
зации должны наладить работу и совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
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проводить творческие конкурсы среди детей и молодежи, 
мероприятия, посвященные русскому языку, которые по-
зволят формировать бережное отношение к речи, потреб-
ность в чтении русской художественной литературы. 

Несмотря на то, что сегодня падает популярность му-
зеев, выставок и встреч с творческими людьми, необходи-
мо способствовать разработке экскурсионных маршру-
тов по памятным местам, связанным с жизнью и творче-
ством известных литераторов [4]. Экскурсии необходимо 
адаптировать под интересы и клиповое мышление моло-
дежи, а не использовать заготовленный текст многолетней 
давности. Важно также проводить встречи с современны-
ми писателями, которые пользуются большой популярно-
стью у молодежи. 

Сегодня лидерами мнений являются блогеры. Госу-
дарство должно начать сотрудничать с блогерами в рамках 
популяризации русского языка. В Инстаграме, на YouTube 
есть много интересных и популярных авторов, чей контент 
посвящен русскому языку, русской культуре и искусству. 
Важно, чтобы их творчество было направлено на форми-
рование у читателей любви и уважения к русскому язы-
ку. Разработка и внедрение программ по сотрудничеству 
государства и блогеров в сфере популяризации русского 
языка позволит повысить статус русского языка в России 
и за рубежом.

Ранее русский язык пользовался огромной популяр-
ностью за пределами России: в странах СССР, затем СНГ. 
Но с получением независимости в постсоветских стра-
нах развиваются национальные языки, вытесняя рус-
ский язык на второй план или способствуя его полному 
выведению из использования в государстве. Например, 
Украина, начиная с 2014 г. Сужение области применения 
русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья 
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способствует снижению уровня развития русского языка 
и русской культуры. В странах постсоветского простран-
ства и Запада ощущается нехватка квалифицированных 
кадров преподавателей русского языка, владеющих совре-
менными методиками преподавания, отсутствуют соот-
ветствующие учебники и утвержденные программы об-
учения русскому языку как второму языку. Для решения 
этой проблемы необходимо разработать систему продви-
жения русского языка и образования на русском языке в 
этих государствах с учетом разработок отечественных и 
зарубежных педагогов [6, с. 17].

Также важно активизировать русские диаспоры. Ак-
тивисты должны организовывать и проводить празднич-
ные и воспитательные мероприятия, посвященные русско-
му языку и русской культуре: День русского языка, интел-
лектуальные игры и викторины, олимпиады по русскому 
языку. Эти праздничные мероприятия должны способ-
ствовать повышению статуса русского языка, повышению 
интереса к его изучению. 

Для повышения качества обучения русскому языку 
как второму российские педагоги и методисты должны 
оказывать организационно-методическое и консультаци-
онное содействие деятельности профессиональных руси-
стов в других государствах и способствовать популяриза-
ции лучшего опыта обучения русскому языку как второму 
языку и как иностранному. Также важно регулярно прово-
дить форум преподавателей русского языка в странах Ев-
ропы и Азии и международного форума русистов.

Описанные способы решения проблем с популяризацией 
русского языка в России и за рубежом помогут решить про-
блему снижения интереса к русскому языку. Важно, чтобы 
описанные способы использовались в комплексе, а государ-
ство взяло на себя ответственность по сохранению статуса 
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русского языка и начало принимать активные меры для ре-
шения существующих проблем. Только после решения всех 
проблем внутри Российской Федерации, связанных с сохра-
нением русского языка, можно говорить о повышении его 
популярности за пределами Российской Федерации.
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А.А. Ефремова 

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ  
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОФИЛЬМОВ

На сегодняшний день нет сомнений, что в преподава-
нии иностранных языков произошел переворот: акцент 
стал ставиться на умение говорить.

Говорение (устная речь) является одной из составных 
частей коммуникативной технологии, включающей еще 
три компонента: чтение, письмо и восприятие речи на слух. 
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Даже если обучающиеся (курсанты) владеют определен-
ным словарным запасом (юридической лексикой) и грам-
матическими навыками, им приходится прилагать усилия, 
чтобы говорить на иностранном языке. Коммуникативная 
технология призвана снять страх перед общением, так как 
направлена на практику общения.

В процессе обучения все зависит от заданий, предлага-
емых обучающемуся (курсанту) на выработку аудионавы-
ков (восприятия речи на слух), и упражнений на выработ-
ку навыков говорения. При коммуникативном обучении 
все задания должны быть связаны с прослушиванием ау-
тентичных записей и просмотром фильмов на иностран-
ных языках, а все последующие упражнения должны быть 
по характеру речевыми. Таким образом, коммуникативное 
обучение – это преподавание, организованное на основе 
заданий и упражнений коммуникативного характера. 

В качестве примера рассмотрим типы заданий и 
упражнений, предлагаемых курсантам при изучении темы 
«Уголовное право» («Criminal law»), призванные научить 
восприятию речи на слух и выработать навыки говорения. 

Тему «Criminal law» курсанты проходят в течение пяти 
занятий. На каждом занятии предлагаются к просмотру ви-
деофильмы: I – «Criminal law. Introduction»; II – «Criminal law. 
Elements of an offence»; III – «Criminal law. Parties to a crime»; 
IV – «Criminal law. Homicide»; V – «Criminal law. Defences».

Просмотр и работу с видеофильмом «Criminal law. In-
troduction» можно разбить на несколько этапов:

I. ПРЕДДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭТАП.
1. Повторение лексического материала, необходимого 

для понимания видеофильма
e.g. Criminal law, theft, robbery, burglary, fraud, murder, 

manslaughter, assault, theft, robbery, rape, to prove somebody 
guilty, to presume somebody innocent. 
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Словосочетания выводятся на экран дисплея. Диктор 
читает слова и словосочетания. Курсанты повторяют сло-
ва и словосочетания за диктором, переводят на русский 
язык и пытаются на иностранном языке объяснить их зна-
чения. Даже если курсанты говорят с ошибками, их нельзя 
останавливать, так как наша задача – выработать беглость 
речи.

e.g. Murder (умышленное убийство) – the unlawful kill-
ing of a person with intent.

Курсантам предлагается сравнить слова murder и 
manslaughter.

e.g. Manslaughter (непредумышленное убийство) – the 
unlawful killing of a person without malicious intent and there-
fore without premeditation.

Курсанты пытаются проследить логическую связь че-
рез понятие intent = намерение (умышленное убийство со-
вершается с намерением, а непредумышленное – без наме-
рения), включенное в описания обоих преступлений.

Приведенные в качестве примера задания развивают 
не только устную речь, они учат мыслить, анализировать 
явления, строить связи между явлениями. Это – один из 
лучших способов вводить новый вокабуляр.

2. Прогнозирование содержания видеофильма
Курсантам задаются наводящие вопросы, которые по-

могают догадаться о содержании фильма, предназначен-
ного для просмотра. Вопросы выводятся на экран дисплея 
и озвучиваются диктором:

1) What do you know about criminal law?
2) What do you know about various elements of an offence?
3) What is «mens rea»?
4) What is «actus reus»? и др.
Курсанты прогнозируют содержание, отвечая на во-

просы.
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e.g. Mens rea is the intention or knowledge of wrongdoing 
that constitutes part of a crime, as opposed to the action or con-
duct of the accused. 

3. Снятие лексических трудностей
Если повторение лексического материала и прогнози-

рование вызывают трудности, то для их снятия на экран 
дисплея выводятся с переводом слова и словосочетания, 
необходимые для понимания, предназначенного для про-
смотра видео. Слова и словосочетания озвучиваются. Кур-
санты при необходимости повторят эти слова и словосоче-
тания за диктором.

e.g. 1) burden of proof – бремя доказывания;
2) homicide – убийство; 
3) assault – нападение;
4) aggravated assault – нападение при отягчающих об-

стоятельствах;
5) common assault – обычное нападение;
6) sexual offences – преступления на сексуальной почве;
7) fraud – мошенничество;
8) criminal law – уголовное право;
9) offender – правонарушитель, преступник;
10) defendant – ответчик;
11) claimant – истец. 
II. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭТАП.
1. Первый просмотр видеофильма [1]
e.g. CRIMINAL LAW. INTRODUCTION (script)
Welcome to the law simplified course on criminal law ……
First of all we’ll be going through the introduction to the 

subject matter itself which will be done in this particular lecture. 
Next we’ll look at the various elements of an offence which are 
the fundamentals for any offence as actus reus and the mens rea. 
We’ll consider automatism, effects of prior fault, omissions and 
their effect on crimes, causation, as I mentioned earlier, mens rea 
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or the mental, or the intent component defences which are appli-
cable in co-head offences, or attempts as well as parties to a crime. 
From this point onwards we will move on to homicide, common 
assault, aggravated assault, sexual offences, theft, robbery, bur-
glary and fraud….

2. Составление плана видеофильма
После первого просмотра фильма курсантам предла-

гается устно составить план фильма.
e.g. 1) Criminal law; 2) the structure of the course; 3) the 

main elements of an offenсe; 4) ways to categorize law; 5) key 
facts, relating to the whole concept of criminal law; 6) the law of 
tort …

3. Второй просмотр видеофильма
Видеофильмы, предлагаемые курсантам для просмо-

тра по изучаемой теме, представляют собой аутентичные 
аудиовизуальные материалы. Использование аутентичных 
материалов при обучении устной иноязычной речи очень 
важно, так как в условиях отсутствия языковой среды они 
являются не только источником информации, но и сред-
ством пополнения тезауруса. Именно аудио- и аудиовизу-
альные материалы способствуют формированию и разви-
тию иноязычного речевого механизма курсантов.

III. ПОСЛЕДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭТАП.
1. Обсуждение содержания фильма
Курсанты отвечают на вопросы, касающиеся содержа-

ния фильма, которые выводятся на экран дисплея и озву-
чиваются. Как при отборе аутентичных аудиовизуальных 
материалов для изучения по данной и другим темам, так и 
для подбора вопросов для обсуждения, следует придержи-
ваться принципа коммуникативной достаточности:

1) What is criminal law? 
2) How can criminal law be distinctly differentiated from 

civil law?



89

3) What is «mens rea»?
4) Does criminal law deal with the punishment of the of-

fender?
5) Where does the burden of proof lie?
6) Is punishment involved in civil law?
7) Is a person presumed innocent until he is proven guilty? 
8) Can a person be tried for a civil and a criminal wrong 

simultaneously?
2. Упражнения на ассоциации
На экране дисплея по принципу выбора случайных 

чисел появляются по одному слова, называющие различ-
ных преступников, а курсанты должны высказать свои ас-
социации, связанные с ними, при этом объясняя появле-
ние таких ассоциативных связей. 

e.g. Criminals: a burglar, a drug dealer, a forger, a gangster, 
a hijacker, a hooligan, a kidnapper, a mugger, a pickpocket, a mur-
derer, a robber, a shop-lifter, a smuggler, a terrorist, a thief. 

Курсанты вероятнее всего будут связывать различных 
преступников с совершенными ими преступлениями: 

e.g. A thief – stealing / theft
Курсанты объясняют свой выбор тем, что: «A thief takes 

the property of another person without right or permission».
На экран дисплея по принципу выбора случайных чи-

сел по очереди можно вывести слова из списка Crimes и 
попросить установить ассоциации с другими преступле-
ниями или преступниками.

e.g. Crimes: battery, illegal parking, speeding, embezzlement, 
burglary, drug trafficking, white-collar crime, corruption, conspira-
cy, vandalism, stealing / theft, perjury, manslaughter, drug dealing, 
armed robbery.

Курсанты могут связать два вида преступлений:
e.g. Embezzlement – white-collar crime, 
объясняя, что:
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e.g. Embezzlement – theft or misappropriation of funds 
placed in one’s trust or belonging to one’s employer. This crime is 
committed by «white-collar» employees.

Лучше всего перед выполнением этого задания раз-
делить курсантов на две группы и провести между ними 
соревнование с набором баллов и последующим выстав-
лением оценок. Во время игры (для курсантов в форме 
соревнования) эмоциональное воздействие способствует 
быстрому усвоению нового материала, выработке умений 
и навыков говорения.

3. Работа в группах и парах
Обучение устной иноязычной речи становится более 

эффективной, если процесс обучения строиться на прин-
ципах самостоятельности, творчества, группового взаимо-
действия курсантов.

Парная работа и работа в группах помогают сокра-
щать количество упражнения имитационного характера и 
увеличивать количество упражнений, требующих от кур-
сантов самостоятельного отбора языкового материала для 
выражения своих мыслей.

3.1 Imagine that you are a lecturer. Using the questions 
from the previous exercises, retell your colleagues how to struc-
ture the Criminal law course.

Один из курсантов может выступить в качестве лек-
тора (игровой момент) и рассказать своим «коллегам» (ра-
бота в группе) о том, как он собирается выстраивать свой 
курс по Уголовному праву. «Коллеги» могут спорить и 
предлагать свои варианты. 

3.2 Imagine that you are a student. Using the questions 
from the previous exercises put some questions to the lecturer 
about Criminal law.

При работе в паре один из курсантов может выступать 
в качестве студента, а второй в качестве лектора.
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Такой вид работы побуждает творческую активность 
курсантов.

Описанные нами упражнения помогают научить кур-
сантов говорить бегло и генерировать свои идеи, оперируя 
новым вокабуляром.

Литература
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И.А.Жилина 

ЦВЕТОКОМПОНЕНТЫ  
В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ

Развитие современной юриспруденции и ее взаимо-
действия с другими науками и отраслями деятельности 
общества и правовыми системами других стран способ-
ствует образованию новых терминов, а появлению более 
сложной терминосистемы. Проблемы, касающиеся вза-
имодействия языка и права, уже довольно давно интере-
суют филологов. Процесс формирования, а также особен-
ности функционирования терминосистемы привлекают 
внимание лингвистов, так как в специфичность формиро-
вания юридических терминов показывают общеязыковые 
тенденции, а также делают акцент на особенностях функ-
ционирования отдельной специализированной области.

При переводе юридических текстов появляются раз-
личные трудности, связанные с особенностью трактовки 
профессиональных терминов. Перевод нормативно-пра-
вовых актов, различных законов и законопроектов, разно-
го рода договоров требует точности и аккуратности пере-
вода, а также полного совпадения значений юридических 
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терминов. Неправильный или неточный перевод может 
принести огромный урон для правовых взаимоотношений.

К терминам, которые могут вызвать определенные 
трудности при переводе, относятся слова с колоративной 
образностью. Колоростика показывает специфику вос-
приятия окружающего мира какой-либо нацией посред-
ством родного языка. Лингвисты уже давно изучают, как 
связаны язык и когнитивная способность человека [1; 2]. 
Особенность восприятия человеком окружающего мира и 
представления о нем в языке может непосредственно от-
ражаться в терминологии различных отраслей науки.

В качестве материала исследования был использован 
корпус примеров, размер которого составляет 150 терминов, 
полученных на основе метода сплошной выборки из словаря: 
Black’s Law dictionary [3] под редакцией Брайана Гарнера.

Таким образом, при анализе английских правовых 
терминов были выделены семь базовых цветов: красный 
(red), оранжевый (orange), желтый (yellow), зеленый (green), 
синий (blue), белый (white), черный (black).

Красный (red):
red-herring prospectus (досл. проспект красной селедки) 

– проспект эмиссии акций, который был подан, но еще не 
утвержден комиссией по ценным бумагам и биржам;

red tape (досл. красная лента) – проспект эмиссии ак-
ций, который был подан, но еще не утвержден комиссией 
по ценным бумагам и биржам.

Желтый (yellow): 
Yellow Book (досл. желтая книга) – книга о правилах 

торговли акциями на Лондонской фондовой биржи;
yellow-dog contract (досл. договор желтой собаки) – тру-

довой договор, запрещающий членство в профсоюзе.
Оранжевый (orange): 
Orange Book (досл. оранжевая книга) – перечень патен-

тов на лекарства или лекарственные препараты, заявки 
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на которые могут подаваться в Управление по контролю за 
продуктами питания и лекарственными средствами.

Зеленый (green): 
greenmail (досл. зеленая почта) – акт или практика по-

купки достаточного количества акций в компании, чтобы 
угрожать враждебным поглощением, а затем продать ак-
ции обратно корпорации по завышенной цене;

Green River ordinance (досл. постановление о зеленой 
реке) – местный закон о лицензировании, который защи-
щает жителей от нежелательных торговцев и продавцов, 
как правило, путем запрета продажи товаров путем обхо-
да домов без предварительного согласия;

green wax (досл. зеленый воск) – приказ казначейства, 
предписывающий шерифу собирать штрафы, перечислен-
ные в приказе.

Синий (blue): 
Blue Book (досл. синяя книга) – сборник сессионных 

законов;
blue chip (досл. синий чип) – корпоративные акции, ко-

торые считаются безопасными инвестициями, потому что 
корпорация имеет надежную историю, стабильный рост и 
заработок;

Blue List (досл. синий лист) – ежедневный листинг 
(на синей бумаге) предложений муниципальных обли-
гаций на вторичном рынке;

blue-pencil test (досл. тест синего карандаша) – судеб-
ный стандарт для принятия решения о недействительно-
сти всего контракта или только оскорбительных слов.

Белый (white): 
white bonnet (досл. белая шляпка) – фиктивный участ-

ник торгов на аукционе; зазывала;
white book (досл. белая книга) – правительственный от-

чет в белом переплете, обычно в европейских и папских 
делах;
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white-collar crime (досл. беловоротничковое преступле-
ние) – ненасильственное преступление, обычно связанное 
с мошенничеством или нечестностью в коммерческих во-
просах;

white knight (досл. белый рыцарь) – ненасильственное 
преступление, обычно связанное с мошенничеством или 
нечестностью в коммерческих вопросах.

Черный (black):
black-market adoption (досл. черно-рыночное усыновле-

ние) – продажа младенцев;
Black Book of the Admiralty (досл. черная книга адмирал-

тейства) – средневековый кодекс морского права, содер-
жащий Адмиралтейские законы, постановления и проце-
дуры, решения и акты монарха, лорда-адмирала и Адми-
ралтейского суда;

Black Hand (досл. черная рука) – Любое из несколь-
ких тайных обществ, действовавших в конце XIX и на-
чале XX вв.

Стоит обратить внимание, что в примерах семантика 
цвета может иметь как прямое значение, так и переносное 
значение, встречаются случаи символического употребле-
ния.

Таким образом, цветовая образность правовых тер-
минов в английском языке говорит о том, что связь цвета 
и внутреннего мира человека не является однозначной и 
линейной и требует дополнительного и тщательного изу-
чения перед переводом на русский язык.
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А.Б. Жуминова

РУССКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

Русский язык продолжает занимать важные позиции 
в коммуникативном, социокультурном и образовательном 
пространстве независимого Казахстана. Новое поколение 
казахстанцев должно быть трехъязычным, свободно вла-
деть казахским, русским и английским языками. В 2007 г. 
на государственном уровне был принят Национальный 
культурный проект «Триединство языков», цель которого 
создать в стране все необходимые условия для равного и 
полноценного изучения и употребления трех языков: госу-
дарственного, русского и английского. Как это происходит 
в некоторых государствах, например, в Канаде, Австралии 
и др. [1]. 

По мнению академика Э.Д. Сулейменовой, в Казахста-
не сочетаются четыре вида языковой политики и языко-
вой идеологии: 

− вернакулизация, когда государство восстанавлива-
ет функции местного языка и провозглашает его государ-
ственным или официальным; 

− монолингвизм, когда один язык ассоциируется с на-
циональной или государственной идентичностью, и каж-
дый гражданин обязан его выучить;

− мультилингвизм – это значит, что все языки, наро-
ды, культуры равны, и такая политика часто осуществля-
ется вместе с мультикультурализмом; 
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− интернационализация, когда берется неместный 
язык, чтобы пресечь все конфликты и провозглашается 
государственным или официальным (например, в Индии 
или Сингапуре английский) [2, с. 47]. 

Таким образом, на «одной чаше весов у нас – вернаку-
лизация и моноязычие, цель которых сделать гомогенной 
многоязычную страну. На другой чаше весов – мультилинг-
визм и интернационализация, то есть поддерживаются все 
языки, не только казахский (русский, конечно, в большей 
степени, но у нас есть 14 национальных школ для больших 
диаспор, уникальная организация – Ассамблея народов 
Казахстана, национально-культурные центры). Мы без ба-
ланса – никуда: это особенность политики нашей страны. 
Причем не только языковой» [2, с. 50]. 

Однако мы вынуждены констатировать тот факт, что 
русский язык в условиях Казахстана, а также других стра-
нах СНГ на современном этапе подвержен значительным 
изменениям. Билингвизм представителей коренной наци-
ональности – один из важнейших факторов взаимодей-
ствия казахского и русского языков, в частности, влияния 
казахского языка на русский на территории Казахстана. 
Складывается мнение, как считает исследователь Г.М. Ба-
дагулова, что в «Казахстане формируется своеобразный 
(«казахстанский») вариант русского языка (по образцу 
British English и American English), который отличается от 
русского языка на территории Российской Федерации, где 
он имеет статус государственного» [3, с. 34]. 

О формировании «национального» варианта русско-
го языка в Казахстане говорится в работах М. Копылен-
ко, Э. Сулейменовой, Е. Журавлевой, Н. Шаймерденовой, 
С. Саиной, Ж. Ибраевой и др., а также применяется термин 
диверсификация, свидетельствующий «о наращивании 
языкового потенциала, расширении зоны употребления за 
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счет средств другой языковой системы» [4, с. 60]. В резуль-
тате в условиях современного Казахстана русский язык 
активно обогащается за счет средств казахского языка. 
Разумеется, основная часть заимствований идет на самом 
динамичном лексическом уровне языковой системы рус-
ского языка. Например, в работе «О некоторых тенденци-
ях влияния казахского языка на русский язык в Казахста-
не» Н.Н. Чайковская и Л.П. Осенмук выделяют следующие 
группы слов [5]: 

– казахизмы-тюркизмы – слова, давно вошедшие в рус-
ский язык, воспринимаемые носителями как «свои», часто 
безэквивалентные, но имеющие большое распространение 
на территории Республики Казахстан (айран, акын, акса-
кал, бешбармак, той, шубат, казы, кумыс, шужук и др.); 

– казахизмы-именования – слова, появившиеся в ре-
зультате перестройки политической системы, отличают-
ся тем, что в словообразовательной парадигме казахская 
доминанта сливается с иноязычным компонентом (мажи-
лисмен, оралман); 

– казахизмы-переименования – слова, появившиеся в 
результате переименований существующих понятий (аки-
мат, маслихат), сохраняющие доминантную казахскую сему. 

Подобные примеры в очередной раз подтверждают 
мысль о том, что процесс пополнения лексического соста-
ва русского языка новыми заимствованиями – это явление 
постоянное свидетельствующее о взаимодействии язы-
ков. Огромный пласт новых слов входит из иностранных 
языков, внедряя в сознание носителей неологизмы: эйчар 
(англ. HR – ресурсы) – кадровый работник; барбершоп (от 
англ. barber shop – магазин парикмахеров (дословно) – па-
рикмахерская; коворкинг (англ. coworking) – сотрудни-
чество; силлабус (лат. Syllabus – рабочая учебная про-
грамма); сорян – (англ. sorry) прости; чилить – (англ. 
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chill) расслабляться; зачекиниться – (англ. check in) отме-
титься; хелпушка – (англ. help) шпаргалка; фидбэк – (англ. 
feedback) – отзыв на что-то, отдача и др. [6]. 

Русский язык в условиях современного Казахстана 
остается на пике популярности, во-первых, в силу между-
народного статуса, во-вторых, как языка межнациональ-
ного общения в условиях полиэтнического содержания 
страны и, в-третьих, как результат исторического и стра-
тегического взаимодействия между государствами, вслед-
ствие которого владение русским языком казахстанцами 
нерусского происхождения остается на достаточно высо-
ком уровне. В этой связи в рамках данной статьи хотелось 
бы поделиться состоянием преподавания русского языка в 
вузах Республики Казахстан. 

Курс русского языка входит в состав дисциплин обяза-
тельного компонента и изучается в течение двух семестров 
на первом году обучения студентов всех образовательных 
программ страны. В условиях академической свободы, 
когда университетам дано право выбора содержания об-
разовательных программ (ОП) по направлениям подго-
товки, многие вузы сохраняют в качестве постреквизита 
дисциплину «Профессиональный русский язык» в объе-
ме 5 кредитов, то есть трех практических часов в неделю. 
В целом характер обучения в вузе направлен на углубле-
ние знаний студентов в рамках функциональных стилей 
русского языка, работу с текстами по специальности и раз-
витие навыков научной коммуникации. Согласно приказу 
министра образования и науки Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 г. № 603 осуществляется поуровневое 
обучение русскому языку в организациях высшего обра-
зования. Типовая программа, по которой занимаются все 
студенты РК, ориентирована на «формирование социаль-
но-гуманитарного мировоззрения студентов в контексте 
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общенациональной идеи духовной модернизации, пред-
полагающей развитие на основе национального сознания 
и культурного кода качеств интернационализма, толе-
рантного отношения к мировым культурам и языкам как 
трансляторам знаний мирового уровня, передовых совре-
менных технологий, использование и трансферт которых 
способны обеспечить модернизацию страны и личност-
ный карьерный рост будущих специалистов» [7, с. 133]. 
В этой связи до начала учебного процесса проводятся ди-
агностические мероприятия для определения уровня зна-
ний русского языка первокурсниками по четырем видам 
речевой деятельности. 

Успешному человеку для полноценного общения с 
окружающим миром и последующего развития необходи-
мо знание международного языка. Таковыми являются ан-
глийский и русский языки, поэтому молодежь проявляет 
большую заинтересованность в овладении иностранными 
языками. В этой связи в учебных заведениях различного 
уровня все больше внимания уделяется повышению ка-
чества преподавания языков. Сейчас учебными центрами 
предлагается не просто обучение языкам, а различные ма-
стер-классы, тест-тренинги риторического мастерства по 
этим языкам. Данный факт является показателем стремле-
ния людей не просто научиться языку, а знать его на доста-
точно высоком уровне [1].

В условиях карантина и перехода на дистанционный 
формат обучения между вузами приобрели актуальность 
виртуальная академическая мобильность, бинарные 
занятия, направленные на взаимодействие между обу-
чающимися и преподавателями в онлайн режиме. Так, 
в рамках сотрудничества между вузами, в апреле 2019–
2020 учебного года были проведены практические заня-
тия по русскому языку (уровень С1) между студентами 
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1 курса ОП «Юриспруденция» Университета «Туран» и 
бакалаврами 1 курса Актюбинского юридического инсти-
тута МВД РК им. М. Букенбаева (см. https://www.facebook.
com/100030486705375/posts/160460328313523/).

Опытный профессорско-преподавательский состав чи-
тает лекции по ораторскому мастерству и культуре речи для 
слушателей-курсантов своими силами и с привлечением уче-
ных в рамках академической мобильности (см. https://www.
facebook.com/100007184290337/posts/2523975907851861/; 
https://aui-aktobe.kz/ru/%d3%99% d0%b4%d0%b5%d0%b
1%d0%b8%d0%b5%d1%82%d1%82%d1%96%d2%a3-%d0%b
c%d3%99%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82
%d1%96-%d0%b6%d3%99%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d1%8-
2%d1%81-%d1%82%d3%a9%d0%bb%d1%96%d0%bc/ и др.).

Казахстан первым из стран СНГ в конституционном 
порядке придал русскому языку статус официально упо-
требляемого наравне с государственным. Русский язык на 
протяжении веков стал языком дружбы и взаимопонима-
ния. А говоря о значимости иностранных языков, нельзя 
не вспомнить слова великого И. Гете: «Кто не знает ино-
странных языков, тот ничего не смыслит и в своем родном 
языке». 

Таким образом, изучение языков в современных ус-
ловиях мы обязаны воспринимать как форму проявления 
нового казахстанского патриотизма. 
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Н.П. Загребельная, 
А.У. Аветисян 

РОЛЬ КУБАНСКОГО ДИАЛЕКТА В СОХРАНЕНИИ 
САМОБЫТНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Народная культура славится диалектами. Как правило, 
городской жизни не характерны говоры. Изучая диалекты, 
можно получить сведения о быте, о названиях предметов, 
значениях слов и др. Каждый говор подкреплен особен-
ностями уклада семьи, обрядами, народным календарем, 
способами ведения хозяйства, обычаями. 

В начале XIX века было отмечено, что люди, имеющие 
образование, приезжая в столицу, в речи использовали 
литературный язык, а находясь в поместьях в окружении 
крестьян и соседей – местный говор. 

Существует теория о том, что литературный язык 
сформировался несколько позже диалектов. Как прави-
ло, на сегодняшний день различные говоры сохраняют 
грамматические формы, звуковые сочетания, слова и дру-
гие особенности, которые забыты литературным языком. 
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Разумеется, диалекты пользуются территориальным деле-
нием [1]. Ученые предполагают, что границы нынешних 
диалектов связаны с удельными княжествами, такими как 
псковское, новгородское, рязанское и др.

Одним из самых многонациональных регионов Рос-
сии является Краснодарский край. Кубанский говор со-
ставляют несколько языков и диалектов. Язык жителей 
Краснодарского края характеризуется ярко выраженными 
особенностями, отличающимися от других русских гово-
ров. Его уникальной чертой служит сочетание украинско-
го и русского языков, которые образуют свой уникальный 
диалект. 

Тесное сосуществование русского и украинского язы-
ков на Кубани началось в конце XVIII в., когда днепров-
ские и донские казаки начали заселять Кубань. В процессе 
языки перенимали друг от друга различные особенности 
и отличительные черты. К настоящему времени молодое 
поколение говорит на русском языке, а коренные жители 
края постепенно уходят от украинского языка. Однако сто-
ит отметить, что на протяжении нескольких веков количе-
ство носителей обоих языков варьировалось то в пользу 
русского, то в пользу украинского, что свидетельствует о 
значительном влиянии каждого из языков на становление 
кубанского диалекта [2]. 

В России жителей Краснодарского края узнают по 
«гэканию» и «шоканию». Однако современное поколение 
стремится к литературной речи, а еще около ста лет назад 
Кубанские жители «балакали» повсеместно.

Достаточно яркой особенностью южнорусского диа-
лекта является произношение длительного звука «г». В ку-
банском говоре под влиянием украинского языка этот звук 
усиливается, являясь звонкой парой согласному [х] вместо 
звука [к]. Так, оглушая звук «г», необходимо произносить 
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как [х]. Например, слово «юг» будет произноситься не 
[й’ук], а [й’ух], а слово «рог» – не [рок], а [рох].

Кроме того, кубанской диалект характеризуется за-
меной гласным звуком «у» согласного звука «в». Такие ва-
риации могут осуществляться в начале слов перед соглас-
ными. Например, слово «внук» будет произноситься как 
[унук]. В кубанской речи можно услышать необычный 
звук [хв] или же [х], которые произносятся вместо глухо-
го согласного [ф]. Так, слова «туфли» и «Филипп» будут 
иметь транскрипции [тухл’и], [хв’ил’ип]. Кроме того, из-
за влияния украинского языка можно встретить смещение 
звуков «в» звука «л». Как правило, это происходит перед 
согласным звуком в середине слова или же у глаголов про-
шедшего времени [3]. Например, слова «желтый» и «пи-
сал» имеют произношение [жовтый], [п’исав]. 

Влияние украинского языка особенно выделяет гла-
голы прошедшего времени в мужском роде. Так, слова 
«брился», «выдумал», «мылся» будут произноситься как 
«брывся», «выдумав», «мывся». Также для третьего лица 
присущи окончания «е» и «э». Кроме того, для кубанского 
диалекта характерны формы с усеченными окончаниями. 
Примером будут служить такие слова, как «жнет», «пла-
чет», которые произносятся как «жнэ», «плаче», «Куды де-
рево подрубают, туда оно и падае». 

Достаточно часто на Кубани можно слышать такие 
слова как «тры», «консэрвы», «рыс», «предсэдатель», «ры-
прэссии» (три, консервы, рис, председатель, репрессии). 
Это произношение было образовано из-за воздействия 
украинского языка на палатализацию. 

Другой особенностью кубанского говора является 
удвоение приставки «по-», которая говорит о законченно-
сти действия у глагола. Например: «Иван попобил все бан-
ки», «Бутылки пополопались», «Мыши попогрызли зерно». 
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Достаточно колоритными являются словообразова-
тельные диалектизмы, которые значительно отличаются 
морфемным составом от литературных норм. Эти слова 
могут замещать как одно слово, так и словосочетание. На-
пример, сбой – пэрэбой, будний день – будэнь, поймать – 
впиймать, сухие стебли кукурузы – кукурузыння. Как мож-
но заметить, в этом случае используется общий корень, но 
другие приставки и суффиксы [4]. 

Для жителей регионов и кубанского говора характер-
ны такие особенности, как своеобразное использование 
предлогов, употребление которых было сформировано 
на основе украинских и русских литературных норм. Так, 
диалект Краснодарского края подразумевает замену пред-
логов «с», «в», «до», «о» на такие предлоги, как «из», «на», 
«к», «про». Примером будут служить словосочетания: «За-
йти на двор», «Думать про будущее», «Прийти со школы», 
«Привязать до дерева». 

Кроме того, кубанский диалект включает в себя сме-
шивание украинских предлогов, тем самым «в», «из-за», 
«над» заменяются на предлоги «у», «через», «с». Также речь 
населения Краснодарского края использует своеобразные 
предлоги, не существующие в литературном языке. Напри-
мер, «поехать у город», «смеяться с девочки», «опоздать че-
рез Ивана», «промеж кустов», «средь комнаты» и др. 

Таким образом, кубанские народы в своей речи ис-
пользуют заимствованные слова как из языков народов 
Северного Кавказа, так и из украинского и русского лите-
ратурных языков и их диалектов. На Кубани присутству-
ет уникальная языковая палитра, так как Краснодарский 
край является одним из самых полиэтнических регионов 
Российской Федерации [4]. 

Кубанское народное творчество представлено очень 
богатой музыкальной культурой, сказками, былинами 
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и другим фольклором. Однако слова старинной кубанской 
балачки могут понять и объяснить исключительно пожи-
лые люди или же специалисты в этой области. 

Научный руководитель – О.В. Дышекова
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В.Е. Замальдинов 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

 
Рост преступлений различного рода, динамичные 

изменения в обществе, появление негативных тенденций 
в социальной сфере требуют внимания к вопросам фор-
мирования профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел (ОВД). Под профессиональной 
подготовкой правоохранителей мы будем понимать вы-
сокий уровень знаний, умений, навыков, необходимых 
для эффективного выполнения служебных обязанностей. 
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Профессиональная подготовка сотрудников ОВД включа-
ет в себя общую культуру поведения, правовое воспитание, 
следование кодексу этики и т. д. По мнению Л.И. Беляевой, 
правоохранителя «должны отличать: профессиональная 
выучка, включающая в себя правовую, психологическую, 
боевую (специальную), деонтологическую и др. подготов-
ки; высокие нравственные качества личности; осознание 
своего государственного предназначения по поддержанию 
правопорядка; способность к самоконтролю» [1, с. 140]. 

Особое место в профессиональной подготовке право-
охранителей занимает речевая культура. Как отмечают ис-
следователи, «важнейшим профессиональным качеством 
для сотрудников полиции является речевая культура, ха-
рактеризующаяся способностью отбирать и использовать 
оптимальные языковые средства в каждой конкретной 
ситуации правотворчества и правоприменения» [2, с. 74]. 
Речевая культура включает в себя такие компоненты, как 
нормативный, коммуникативный и этический. Рассмо-
трим их более подробно. 

Нормативная сторона культуры речи связана с соблю-
дением норм литературного языка. Под нормой мы пони-
маем правила использования языковых средств в опреде-
ленный период развития литературного языка. Н.И. Клу-
шина пишет: «Мы понимаем языковую норму как фрейм, 
формируемый в рамках дидактического дискурса школы 
и вуза. Фрейм организует когнитивную деятельность че-
ловека и сохраняется на протяжении его жизни» [3, с. 52]. 
Норма обязательна как для устной, так и для письменной 
речи. Однако в лексическом запасе сотрудников ОВД мо-
гут встречаться обсценные выражения: Сотрудник право-
охранительных органов, смотря на камеру, говорит пас-
сажиру: «Ты что, терпила?», на что пассажир отвечает 
довольно агрессивно: «Нет!» («Яндекс. Дзен». 10.06.2018). 
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К журналистам обратился действующий сотрудник След-
ственного департамента МВД России: <…> Ты выделя-
ешь какие-то эпизоды и отправляешь дело в суд. А оста-
ток дела – у тебя нет времени с ним возиться? То есть 
ты просто «висяк» этот скидываешь в регион, и там он 
погибает? («Ystav.net». 08.06.2020). Следует отметить, что 
при общении с гражданами сотрудникам ОВД необходимо 
исключать из своей речи ненормативную лексику (жарго-
низмы, арготизмы и т. д.). 

Кроме того, в повседневной профессиональной ком-
муникации правоохранителей встречается частотное 
употребление однокоренных слов: Здравствуйте. На 
данный момент являюсь инспектором патрульно-посто-
вой службы, работаю в полиции более 10 лет. <…> Мне 
кажется, я восхищался сотрудниками тогда еще милиции 
с самого глубокого детства. Их уверенный вид и форма вну-
шали ощущение безопасности и интерес к такой ответ-
ственной и опасной профессии («Яндекс. Дзен». 20.08.2018.). 
В милицию я пришел работать в 1992 г. В силу определенных 
обстоятельств пошел в УР (уголовный розыск – авт.), это 
уже было в 2001 г. По настойчивым просьбам Ефимова пере-
шел к нему набираться опыта в УР по раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступлений, изнасилований, причинения 
тяжкого вреда здоровью и прочее («Толк». 10.11.2018). Тав-
тология свидетельствует о недостаточной логичности гово-
рящего, затрудняет понимание речи сотрудника ОВД.

Таким образом, несоблюдение языковых норм создает 
профессиональные риски, говорит о низкой общей культу-
ре человека, о небрежном отношении к своей речи. Нельзя 
не согласиться с В.Г. Костомаровым, что «литературный 
язык характеризуется нормами, которые помогают не уто-
нуть в океане языка. <…> Несоблюдение их высмеивается, 
осуждается, а то и наказывается» [4, с. 15].
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Решающую роль в достижении целей общения играет 
коммуникативная составляющая культуры речи. Сотруд-
ники ОВД должны понимать мотивы собеседника, пра-
вильно интерпретировать все высказывания, выбирать 
наилучший вариант использования языковых средств, со-
блюдать качества хорошей речи (правильность, точность, 
логичность и др.), владеть функциональными стилями. По 
мнению исследователей, «каждый сотрудник правоохра-
нительных органов знает, что он должен обладать искус-
ством взаимодействия с любым человеком вне зависимо-
сти от своего отношения к нему» [5, с. 264]. 

Отметим, что сотрудники ОВД нередко нарушают та-
кое качество речи, как точность. «Для юриста очень важ-
но правильное применение всех коммуникативных ка-
честв речи (точность, богатство, логичность, уместность, 
правильность, чистота, понятность и выразительность), 
так как данная профессия подразумевает широкое язы-
ковое образование» [6, с. 305–306]. Так, к наиболее ти-
пичным ошибкам, снижающим точность речи, можно 
отнести плеонастические выражения: «На территории 
домохозяйства был обнаружен арсенал оружия и взрыв-
чатки – современной, самодельной и времен Второй ми-
ровой войны, – рассказал временно исполняющий обязан-
ности начальника полиции Полтавской области Сергей 
Чиж («Русская весна». 16.07.2017); Я сотрудник полиции. 
Начал служить в 1996 году. Как демобилизовался из ар-
мии («9111.ru». 11.10.2019). Данный вид немотивирован-
ной избыточности делает речь сотрудников ОВД одноо-
бразной, снижает ее выразительность, говорит о бедности 
словарного запаса правоохранителей и незнании ими се-
мантики некоторых сочетаний. «Плеоназм представляет 
одну из реализаций тенденции к избыточности сообще-
ния <…>, общей для различных систем коммуникации, 
к которым относится и естественный язык» [7, с. 26].
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Очевидно, что коммуникативная сторона культуры 
речи играет важную роль в профессиональной подготов-
ке сотрудников ОВД. Правоохранители должны уметь до-
прашивать потерпевшего или подозреваемого, убеждать 
граждан, избегать агрессивных выражений и эмоций, вхо-
дить в различные социальные роли. Несоблюдение опе-
ративными работниками коммуникативного компонента 
культуры речи приводит к неудачам в общении и форми-
рует негативный имидж сотрудника ОВД в обществе. 

Большое значение в профессиональной деятельно-
сти сотрудников ОВД придается этической норме. Как 
отмечает А.П. Сковородников, «частные этико-речевые 
нормы, как видовые понятия, представляют собой пра-
вила должного речевого поведения, основанные на мораль-
но-нравственных категориях, лингвопрагматических по-
стулатах (максимах) и национально-культурных традици-
ях» [8, с. 21]. Этическая норма включает в себя такие поня-
тия как доброжелательность, долг, милосердие, скромность, 
совесть, справедливость, честь и др. Поэтому сотрудники 
правоохранительных органов должны обладать высокими 
нравственными качествами, избегать явных или потенци-
альных конфликтов, проявлять твердость в борьбе с пре-
ступниками, придерживаться делового стиля поведения. 

Так, неэтичным считается употребление инвектив-
ной (бранной) лексики сотрудниками ОВД в отношении 
граждан: В беседе с Aravot.am бывший глава милиции Ле-
нинакана, последний министр внутренних дел Армянской 
ССР Левон Галстян, касаясь жестокого убийства семьи 
Аветисянов, поднимает несколько вопросов: «Когда этот 
мерзавец (не знаю, исчадие ада или сатаны), покинул свой 
пост с оружием в руках, об этом информация уже должна 
была поступить в полицию. А правоохранительные орга-
ны, в свою очередь, должны были предпринять меры, этот 
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урод до дома Аветисянов дошел за 40–50 минут, с оружи-
ем в руках («Аравот». 06.05.2015). Как видно из примера, 
инвективная лексика усиливает агрессивную тональность 
текста, свидетельствует о низкой речевой культуре гово-
рящего. 

Таким образом, нарушение правоохранителями эти-
ческих норм вносит дисгармонию в общение с граждана-
ми, вызывает недоверие населения к деятельности сотруд-
ников ОВД. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что при общении с гражданами оперативные работники 
должны владеть нормами русского литературного языка, 
уметь находить подход к разным категориям населения, 
соблюдать правила речевого этикета.
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Е.В. Казанская 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИО- И ВИДЕОТЕКСТОВ

В настоящее время возросла роль использования со-
временных технологий на занятиях русского языка как 
иностранного (РКИ), что ставит перед преподавателями 
ряд задач, связанных с проблемами преподавания РКИ в 
современном методическом контексте. В связи с социаль-
ными изменениями в жизни общества и системе образова-
ния преподавателям необходимо внедрять в учебный про-
цесс новые формы и методы обучения, способствующие 
эффективному усвоению обучающимися новой лексики, 
выработке у них возможности активно использовать язы-
ковой запас, устранению психологических барьеров ком-
муникации, повышению мотивации к обучению. 

Преподаватель, ставящий перед собой вышеперечис-
ленные цели, должен ответственно подходить к подготовке 
занятий, выбирать оптимальные методы и приемы обуче-
ния, тщательно продумывая способы подачи, закрепления 
материала, способствующие достижению учебных целей, 
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грамотно структурировать этапы образовательного про-
цесса, осуществлять качественный контроль над выполне-
нием заданий, выбирать оптимальные способы введения 
обучающихся в естественную языковую среду. Основа-
тельно продуманное выстраивание преподавателем РКИ 
учебного курса позволяет сформировать у обучающихся 
на должном уровне языковую, речевую и коммуникатив-
ную компетенции.

Основными принципами при подготовке к занятию 
являются:

– коммуникативный – использование обучающими 
изучаемого языка в естественной среде общения; 

– функциональный, подразумевающий ориентацию 
на изучение тем и ситуаций, необходимых в естественной 
языковой среде;

– поэтапное обучение, основанное на усложнении 
языкового материала в процессе изучения РКИ;

– воздействие на обучающегося путем мотивации;
– использование основных видов речевой деятельности.
Для иностранных студентов наиболее трудным для 

овладения видом речевой деятельности является «аудиро-
вание – процесс восприятия и понимания звучащей речи, 
где восприятие характеризуется анализом и синтезом язы-
ковых средств (фонем, морфем, слова, предложений, текста 
и т. д.), а понимание является результатом анализа и синтеза 
смысловых значений этих языковых средств» [5]. Препода-
вателями РКИ отмечается наличие ряда позитивных и нега-
тивных аспектов аудирования. К положительным аспек-
там, в частности, относят: неограниченные возможности 
при поиске аудио- и видеоматериалов; наглядность; боль-
шой ресурс аудио- и видеоматериалов для использования 
в межкультурной коммуникации; значительное количе-
ство русскоязычных подкастов. Отрицательные аспекты 
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включают: сложность аудирования как речевой деятель-
ности; его позиционирование на периферии научно-ме-
тодических интересов и, как следствие, недостаточную его 
изученность и др. 

Наряду с говорением, чтением и письмом аудирова-
ние – неотъемлемая и важнейшая составляющая процесса 
коммуникации. В то же время развитие способности к ау-
дированию вызывает определенные затруднения у обуча-
ющихся, объясняемые наличием ряда его специфических 
особенностей (ограниченные возможности и объем слухо-
вой памяти, линейность восприятия, последовательность 
поступления информации и др.) [4]. Основными принци-
пами успешной реализации модели обучения инофонов 
аудированию на занятиях по РКИ являются: 

– исключение письменной опоры, что помогает обуча-
ющимся развить компетенции, позволяющие им воспри-
нимать и понимать на слух иностранный язык, несмотря 
на невозможность контролировать темп поступающей 
информации, нелинейность устного языка, трудность его 
сегментации языка и т. д.;

– использование валидных текстов, пригодных для 
обучения аудированию – текстов, обеспечивающих успеш-
ный процесс рефлексии обучающихся и включающих ряд 
критериев валидности: аутентичность, соответствие уров-
ню обучения и программной тематике, интересный кон-
тент, этичность, качественность записи и воспроизведе-
ния и т. д. [2];

– принцип системности, предполагающий регулярное 
развитие основных видов речевой деятельности на заня-
тиях РКИ. 

Модель обучения аудированию возможно предста-
вить в виде следующих этапов: введение в тему (языковое 
прогнозирование); предтекстовая работа (составление 
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комментариев культурологического и страноведческого 
характера, устранение прогнозируемых языковых барье-
ров и сложностей, составление лингвистических «цепо-
чек»), послетекстовая работа (тестовый контроль, провер-
ка и анализ ошибок); притекстовая работа (первое про-
слушивание, нацеленное на общее понимание содержания 
аудио- или видеотекста, выделение его микротем, и второе 
прослушивание, направленное на максимальное понима-
ние содержания текста и устранение неясных смысловых 
фрагментов); интерпретация текста – высказывание по 
затронутой в тексте проблеме, выражение своего мнения 
(монолог, диалог/полилог) [1].

В процессе обучения аудированию одной из главных 
задач преподавателя становится формирование комму-
никативной компетенции обучающихся в соответствии с 
уровнем владения языком. При этом необходимо учиты-
вать и особенности их восприятия учебного аудиоматериа-
ла: уровень А1 – обучающийся способен воспринимать мед-
ленную, четкую речь; уровень А2 – обучающийся понимает 
основные фразы первостепенного значения; В1 – обучаю-
щийся понимает основные положения четкой, стандартно 
звучащей речи и высказываний по изученной тематике; 
В2 – обучающийся способен следить за ходом длинного ре-
чевого повествования при условии, что тема беседы хорошо 
ему знакома; С1 – обучающийся способен следить за ходом 
длинного речевого повествования, включающего идиомы и 
элементы разговорной речи; С2 – обучающийся понимает 
иностранную речь, произносимую с естественной для носи-
телей языка скоростью без приложения каких-либо усилий.

Ниже кратко обозначены основные требования к ау-
дио- и видеотекстам, предполагаемым к включению в 
учебный курс РКИ:

– элементарный уровень:
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А) монологическая речь: специально составленные 
или адаптированные тексты объемом 120–150 слов, коли-
чество незнакомых слов 1 %, темп речи 120–140 слогов в 
минуту, количество прослушиваний – 2;

Б) диалогическая речь: мини-диалоги объемом 4–12 
реплик, количество незнакомых слов 1 %, темп речи 120–
150 слогов в минуту, количество прослушиваний – 2;

– базовый уровень:
А) специально составленные или адаптированные тек-

сты объемом 300–400 слов, количество незнакомых слов 
1,5–2 %, темп речи 170–200 слогов в минуту, количество 
прослушиваний – 2;

Б) диалогическая речь: мини-диалоги объемом 4–12 
реплик, количество незнакомых слов 1,5 %, темп речи 180–
210 слогов в минуту, количество прослушиваний – 2;

– первый сертификационный уровень:
А) аутентичные тексты или тексты с минимальной 

степенью адаптации объемом 600–800 слов, количество 
незнакомых слов до 3 %, темп речи 220–250 слогов в мину-
ту, количество прослушиваний – 1;

Б) диалогическая речь: диалоги объемом 10–12 реплик, 
количество незнакомых слов 2 %, темп речи 220–250 слогов в 
минуту, количество прослушиваний – 1;

– второй сертификационный уровень:
А) аутентичные тексты объемом 1200–1500 слов, ко-

личество прослушиваний – 1;
Б) диалогическая речь: диалоги/полилоги объемом 

16–20 реплик, темп речи (350–400 слов), количество про-
слушиваний – 1;

– третий сертификационный уровень:
А) аутентичные тексты объемом 300–400 слов, количе-

ство незнакомых слов до 10 %, темп речи 220–250 слогов в 
минуту и выше, количество прослушиваний – 1;
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Б) диалогическая речь: диалоги/полилоги объемом 
270–400 слов, количество незнакомых слов до 10 %, 
темп речи 220–250 слогов в минуту, количество прослу-
шиваний – 1 [3].

Грамотно выстроенный урок РКИ дает возможность 
преподавателю достаточно четко следовать продуман-
ной стратегии обучения, делая образовательный процесс 
целенаправленным и эффективным, а использование на 
занятиях по РКИ современных образовательных техно-
логий, аудио- и видеоматериалов расширяет коммуника-
тивную практику обучающихся, повышает их интерес к 
изучению языка, интенсифицирует усвоение языкового 
материала.
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Н.Г. Келеберда 

СПЕЦИФИКА ТЕМПОРАЛЬНЫХ СТРУКТУР  
СОЗНАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ

Большинство как российских [1; 2], так и зарубежных 
[5] исследователей проблем обучения иностранному язы-
ку отмечают происходящие изменения структуры созна-
ния обучаемого. Понимание специфики происходящего 
изменения, несомненно, помогает преподавателю выбрать 
правильный метод обучения и тем самым облегчить про-
цесс усвоения нового языка студентом. 

Любое исследование начинается с прояснения по-
нятия. Прежде всего, необходимо отметить, что вопрос 
о темпоральных структурах сознания и о национальной 
специфике восприятия времени в лингвистике должен 
рассматриваться в междисциплинарном срезе с учетом 
достижений психологии и философии, поскольку время и 
сознание переплетаются на разных уровнях. В философии 
проблему темпоральных структур сознания в связи с язы-
ком рассматривал Э. Гуссерль, который описал поток со-
знания как темпоральное единство. Он обратил внимание 
на то, что время в сознании присутствует через память: 
мы воспринимаем мелодию в последовательности звуков 
и, после того как ее прослушали, можем сказать, нравится 
нам она или нет. Мы не воспринимаем все звуки одновре-
менно, но запоминаем их последовательность во времени, 
после того как мелодия завершилась. Эта память и названа 
«темпоральностью сознания».

Ричард Шмидт [4] отмечает три способа расположения 
нашего сознания во времени: кинематографическая модель, 
повторная (ретенциальная) модель и пространственная 
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модель. При кинематографической модели мыслям и чув-
ствам сопутствуют слуховые и визуальные впечатления, 
которые совмещаются с одновременной игрой фильма. 
При просмотре фильма сознание расположено в пределах 
времени фильма, а время рассматривается как проявление 
сознания. Так же и воспоминания, которые присутствуют 
в сознании в настоящее время, но воскрешают события 
прошлого благодаря памяти. Тем самым прошлое время 
присутствует в реальности как ее часть. Прошлые собы-
тия могут влиять на чувства в настоящем, например стыд. 
Однако темпоральной структуре сознания несвойственна 
направленность в будущее, поскольку нет копии памяти. 
С будущим временем связываются ожидания и надежды, 
которые способны оказывать сильное влияние на текущий 
момент. Таким образом, настоящее, прошедшее и будущее 
наблюдаются как непосредственность, преемственность и 
устремленность. При просмотре фильма, прослушивании 
мелодии мы видим картинку, слышим ноту, которые усту-
пают очень быстро место своим преемникам, а наше созна-
ние в это время охватывает временной интервал, который 
фиксируется в опыте, памяти. Фактически сознание улав-
ливает текущий момент и существует только в настоящем, 
то есть статично, остальное либо память, либо надежда. 

Поток сознания состоит из последовательных сиюми-
нутных состояний. Мы переживаем эпизоды, которые не 
имеют временного расширения, но содержат расширен-
ные интервалы недавнего прошлого. Ретенциальная мо-
дель – небольшие задержки прошлого в опыте настояще-
го времени. В языке это соответствует сложным моделям, 
включающим момент недавнего прошлого в кратковре-
менный момент настоящего. Национальная специфика 
русского менталитета не акцентирует ретенциальную мо-
дель в грамматике очевидным образом. Имплицитно она 
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присутствует в русском языке в деепричастиях в форме 
прошедшего времени совершенного вида. 

Пространственная модель означает расширение пере-
живаний во времени, включая момент недавнего прошло-
го и немедленного будущего. В грамматике русского языка 
расширение может передаваться с помощью настоящего 
исторического, как в «Онегине» у А.С. Пушкина [3]: 

На модном слове идеал
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем 
Он позабылся, уж сосед 
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин, верно, ждет уж нас».

Глаголы несовершенного вида настоящего времени в 
данном тексте как раз передают это соединение недавнего 
прошлого и ожидаемого немедленного будущего, но в па-
мяти о прошлых событиях.

Существенным аспектом в понимании национальной 
специфики темпоральных структур сознания являются 
способы восприятия времени относительно реальности. 
Например, большое разнообразие грамматических форм 
времени, не считая пассива, в английском языке – это труд-
ность не только для русских, изучающих английский язык, 
но и для англоговорящих студентов при изучении русско-
го языка, поскольку они ищут грамматические аналогии в 
своем родном языке и не всегда их находят. 

Семантика грамматической формы времени может 
быть воспринята либо непосредственно как простое че-
редование опыта, либо опосредованно через модальность 
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и/или интерпретацию. Здесь коренится еще одна труд-
ность: традиционная методика преподавания грамматики, 
основанная на простом заучивании грамматических ви-
довременных форм глаголов, не дает качественного и бы-
строго результата в реальной коммуникации. Грамматика 
имеет отношение к анализу дискурса в той мере, в какой 
обучающийся осознает особенности этого дискурса, по-
этому временные формы необходимо рассматривать как 
феномен на уровне предложений в контексте.

Однако текст есть посредник, не всегда связанный с 
коммуникативной реальностью. Разница между дискур-
сом и любым учебным текстом – в опыте, который получа-
ют студенты. Подход, основанный на беседе, наилучшим 
образом реализует кинематографический способ, включа-
ющий непосредственность, преемственность и устремлен-
ность.
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А.А. Кирикова

ЯЗЫК ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 1917–1930-х. гг.

Русский язык формирует профессиональные компе-
тенции сотрудников правоохранительных органов, а язык 
правовых актов вместе с другими средствами способствует 
формированию профессионального правосознания. Язык 
правовых актов представляет собой подстиль официаль-
но-делового стиля речи. Как правило, язык правовых ак-
тов составляется на официальном языке государства в 
целях обеспечения доступности для понимания правовых 
норм большинству населения. В советской России, как и 
в настоящее время, языком союзных и республиканских 
правовых актов являлся русский язык.

В качестве самостоятельного предмета язык отече-
ственных правовых актов исследовался как филологами 
[3, с. 217–222], так и историками-правоведами [9, с. 87–96], 
учеными-конституционалистами [5, с. 6–10], что позволи-
ло им описать отдельные грани данного предмета. Одной из 
перспективных тем для изучения является оценка возмож-
ности влияния языка правовых актов на формирование 
правосознания сотрудников правоохранительных органов 
(профессионального правосознания), в частности, в пло-
скости анализа исторической модели такого влияния.

Язык правовых актов влияет на формирование право-
сознания сотрудников правоохранительных органов как 
минимум двумя способами. Во-первых, при освоении со-
ответствующих программ обучения для замещения долж-
ностей в правоохранительных органах и при повышении 
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квалификации. Во-вторых, в ходе ознакомления сотруд-
ников правоохранительных органов с правовыми актами, 
необходимыми для осуществления правоприменительной 
деятельности. Результат воздействия языка правовых ак-
тов на правосознание наблюдается, например, в право-
применительных актах, документах личного характера. 
Официальные документы 1917–1930-х гг., авторами кото-
рых являлись сотрудники правоохранительных органов, 
позволяют сделать умозаключение, что сотрудники знали 
и активно владели юридической терминологией, употре-
бляли типичные для правовых актов того времени устой-
чивые обороты и сокращения, например:

1) названия государственных органов и должностных 
лиц («следователь ЧК» [6; 118], «ГПУ», «губотдел», «предсе-
датель», «соввласть» [1, с. 355], «местные судебные органы», 
«окротдел», «окрсуд» [7, с. 721], «обком», «ЦК» [2, л. 37], 
«НКВД» [2, л. 37об], «инспектор», «начальник» [4]);

2) названия составов преступлений («восстание» 
[6, с. 118], «агитация», «контрреволюционные и прово-
кационные слухи», «пропаганда», «свержение» [1, с. 355], 
«угрожающий революционному порядку» [1, с. 356]);

3) обозначения отдельных социальных групп и про-
фессий («деревенская беднота» [6, с. 106], «граждане», 
«юрисконсульт» [1, с. 355], «работники» [7, с. 721], «лагер-
ники», «неработоспособные» [4]) и деклассированных эле-
ментов («монархисты» [6, с. 118], «дезертиры» [6, с. 135], 
«держатели хлеба», «злостный», «кулаки», «кулацкая про-
слойка» [7, с. 721], «враги народа» [2, л. 37]);

4) названия процессуальных и внепроцессуальных дей-
ствий («производится расследование» [6, с. 135], «неглас-
ный надзор» [6, с. 106], «открытие следственного произ-
водства по делу» [1, с. 355], «арестовать», «начать следствие», 
«постановил», «провести обыски», «руководствуясь» 
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[1, с. 356], «вынесен… приговор», «показательный про-
цесс», «принять… меры» [7, с. 721], «показания (в отноше-
нии кого-либо)», «от показаний… отказались» [2, л. 37об], 
«утверждаю» [4]) и субъектов процесса («арестованный», 
«осужденный» [2, л. 37]);

5) названия форм официальных документов («поста-
новление» [1, с. 355], «Уголовный кодекс» [1, с. 356], «при-
говор… приведен в исполнение» [8, л. 128], «заявление», 
«следующие документы» [2, л. 37], «(типовые) договоры», 
«положение» [4]);

6) слова и словосочетания, характеризовавшие соци-
ально-экономическую политику государства («военный 
налог», «мобилизация» [6, с. 106], «хозрасчет» [4]).

Использованные сотрудниками правоохранительных 
органов в 1917–1930-х гг. элементы языка правовых актов 
позволяют сделать ряд следующих выводов. Их правосоз-
нание соответствовало социально-экономической поли-
тике государства и государственно-правовой идеологии, 
сотрудники проявляли лояльность советской власти, так 
как говорили на одном с ней языке. В частности, сотрудни-
ки правоохранительных органов разделяли транслировав-
шиеся советской властью оценки тех или иных процессов 
или явлений, прямо выражая отрицательную коннотацию 
понятий, обозначавшихся терминами «враги народа», «де-
зертиры», «держатели хлеба», «кулаки» и другими. В пра-
восознании сотрудников правоохранительных органов 
четко различались субъекты процесса стороны защиты 
(«арестованный», «осужденный»), которые претерпевали 
негативное вмешательство со стороны государства, связан-
ное с расследованием и предупреждением преступлений 
уполномоченными субъектами («арестовать», «вынесен… 
приговор», «негласный надзор»). Влияние языка право-
вых актов прослеживается в клишированности отдельных 
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фраз («принять… меры», «приговор… приведен в испол-
нение», «производится расследование»). Названия соста-
вов преступлений неполные и описательные («агитация», 
«восстание», «контрреволюционные и провокационные 
слухи»), что порождает неточность формулировок и мо-
жет способствовать искажению мысли сотрудника как 
автора текста адресатом. Примечательно, что названия 
субъектов, как правило, не сокращались сотрудниками, 
даже если отдельные фигуры имели отрицательную оцен-
ку («деревенская беднота», «инспектор», «следователь 
ЧК»), в то время как публичные органы преимуществен-
но фиксировались при помощи сокращений («ГПУ», 
«окрсуд», «ЦК»).

Таким образом, профессиональное правосознание 
сотрудников правоохранительных органов испытывает 
на себе влияние языка правовых актов конкретного госу-
дарства, ориентируя их на данный эталон официальной 
речи. С одной стороны, это правовое явление вело к кли-
шированности речи и уменьшению свободы творческого 
мышления, а с другой стороны, позволяло сотрудникам 
осуществлять правовую коммуникацию с населением при 
помощи доступного (по замыслу советского законодателя) 
языка правовых актов.
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Я.В. Колмаков 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ПАМЯТИ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

В начале второго десятилетия XXI в. ведущие позиции 
коммуникативного пространства современной массовой 
культуры постепенно заняла реклама как самый действен-
ный способ влияния на ее реципиентов – покупателей и 
потребителей. Будучи одним из видов маркетинговой 
коммуникации, реклама направлена на удовлетворение 
потребностей в товарах, услугах и идеях; при помощи ре-
кламы устанавливаются связи между потребителями и 
поставщиками услуг, в качестве которых могут выступать 
не только производители, но и торговые представители. 
Однако функции рекламы не ограничиваются только про-
движением товаров и услуг на потребительском рынке [7]. 

Реализуя медиативную функцию посредством диало-
гической структуры, рекламный дискурс обретает функ-
цию символического репрезентанта культурно-историче-
ской памяти в общественном сознании [6]. В этом смысле 
реклама выражает идеи сохранения и трансляции нацио-
нально-этнических и государственных ценностей, подчи-
няя их собственным целеустановкам. В настоящее время 
рекламный текст активно использует уже имеющиеся ми-
фологические сюжеты, а также архетипические образы и 
символы [4], которые провоцируют подсознательное фор-
мирование ассоциативных связей у потребителей, и создает 
на их базе собственный культурно-эстетический мир [1].

Продуктивной основой «неомифа» становятся извест-
ные с детства сказочные сюжеты и образы [2]. Зачастую ре-
кламируемые товары могут быть соотнесены с волшебными 
персонажами и предметами. Показательно, что в рекламе, 
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как и в народной сказке, герой лишен сознательной актив-
ности, в то время как волшебные вещи или помощники 
выполняют за него всю работу. Согласно классификации 
В.Я. Проппа, к основным группам подобных фетишей от-
носятся предметы животного или растительного проис-
хождения; орудия труда; предметы многообразного соста-
ва, которым приписываются как самостоятельные, так и 
персонифицированные силы; и, наконец, предметы, свя-
занные с культом мертвых [8]. Апеллируя к сказочно-ми-
фологической традиции, рекламируемые вещи предстают 
как натуральные природные объекты («дар сибирской 
природы», «лучшее, что может дать природа»), дары пред-
ков (сыр «Добрыня», который привезла бабушка из села, и, 
«жалко, Мурчику не досталось») или тотемические образы 
животных (бобер в рекламе зубной пасты Colgate).

«Убедительная» реклама часто использует не только 
определенные сказочные образы, но и известные сюжет-
ные мотивы волшебных сказок. Одним из самых популяр-
ных является сюжет сказки «Золушка», многократно экс-
плуатируемый в различных рекламных акциях. Суть его 
такова: бедный герой рекламы (возраст и пол не имеют 
значения) из последних сил бьется над решением бытовых 
проблем (стирка, пятна на одежде, грязные пол или по-
суда, забившаяся канализация). Кажется, что выхода уже 
нет, внезапно появляется «добрая фея» (соседка, тетя Ася, 
мистер Мускул, более опытный товарищ), которая с помо-
щью «волшебной палочки» (соответствующего чистящего 
или моющего средства) решает накопившиеся проблемы, в 
результате чего наступает счастливый финал.

Мифологичность рекламируемых товаров красноре-
чиво проявляется и в их логико-прагматической структу-
ре [9]. Так, в очень многих рекламных роликах практически 
отсутствует сюжетный ряд и причинно-следственные связи. 
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Рациональные мотивировки в рекламе часто подменяет-
ся мистическими, идущими от веры в чудесное, волшеб-
ное, фантастическое [10]. Результат многократных усилий 
объясняется поистине волшебными свойствами товара, 
который необходимо приобрести. В соответствии с ми-
фологической логикой чудесные свойства рекламируемой 
вещи распространяются на все, с чем эта вещь связана или 
к чему причастна.

Примером репрезентации культурно-исторической 
памяти в рекламном дискурсе может являться шоколад 
«Аленка». Следует отметить, что шоколадка сама по себе 
является культурно-историческим наследием России, по-
скольку и вкусовые качества, и изображение на оберт-
ке этого продукта известны практически всем. Шоколад 
«Аленка» у многих ассоциируются с детством: от старшего 
поколения до сих пор можно услышать, что кондитерские 
изделия фабрики «Красный Октябрь» напоминают вкус 
детства. Кроме того, шоколадка вызывает ассоциации с 
реалиями советского прошлого. История шоколада тесно 
связана с историей России, поскольку в эпоху СССР потре-
бителям были доступны продукты исключительно отече-
ственного производства. Оформление шоколадной плит-
ки пропитано духом патриотизма. Изначально у «Аленки» 
не было постоянной обертки, и каждый раз на упаковке 
можно было увидеть разные изображения. Со временем 
было принято решение разработать собственный ориги-
нальный дизайн. Руководство фабрики выдвинуло пред-
ложение использовать картину В.М. Васнецова «Аленуш-
ка», однако это идея была отклонена. В итоге было реше-
но запустить конкурс фотографий через газету «Вечерняя 
Москва». Победу в этом конкурсе одержало изображение 
восьмимесячной Елены, дочери художника Александра 
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Геринаса. Ее фотография была перерисована художником 
Н. Масловым, который внес ряд корректировок: в частно-
сти, поменял цвет глаз на ярко-голубой, трансформировал 
направление взгляда и овал лица. 

Современная реклама «Аленки» – это короткие мульт-
фильмы, которые обращаются к семейным ценностям, на-
поминая о том, что в век информационно-коммуникаци-
онных технологий не стоит забывать о главном – о семье и 
живом общении. Все мультфильмы выполнены в стиле рус-
ских сказок. В качестве музыкального оформления рекламы 
используется игра на балалайке – общеизвестный культур-
ный стереотип. Рекламный сюжет отчасти дублирует пове-
ствовательные элементы, характерные для русских сказок: 
зачин, основную часть и счастливый финал [8]. Кроме того, 
рекламный текст, подобно фольклорным произведениям, 
оформлен в стихах: «жила-была семья», «корова сдалась, да 
и в лес подалась», «попробовал кот шоколад молочный и за-
тих – понравилось очень». Цикл рекламных роликов завер-
шается словами Аленки: «Пойдем шоколад молочный ку-
шать», а на экране появляется вся семья, располагающаяся 
за большим столом с самоваром и бубликами. Создавая 
картину идеального семейного чаепития, шоколад «Ален-
ка» отсылает зрителя к традиционным ценностям русской 
культуры.

Особые формы воплощения культурно-историче-
ской памяти содержит реклама чая «Майский», создатели 
которой решили обратиться к историческому наследию 
России. В частности, в одном из роликов главным геро-
ем становится Александр Сергеевич Пушкин, личность и 
творчество которого воспринимаются как прецедентные 
для русской лингвокультуры. Текст рекламы заимствован 
из романа «Евгений Онегин»: 
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Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал…

Маркетологи намеренно используют легко узнавае-
мые образы, которые ассоциируются с культурно-исто-
рическим прошлым России и вызывают патриотические 
настроения. Костюмы, грим, декорации, музыкальное 
оформление, представленное вальсом А.И. Хачатуряна к 
драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад», апеллируют к непре-
ложным духовно-нравственным ценностям. Ролик закан-
чивается слоганом, призывающим не забывать культурное 
наследие страны: «Нам есть чем гордиться, нам есть что 
любить!» 

Еще один рекламный ролик чая «Майский» исполь-
зует образ императора Александра III. Сюжет рекламного 
ролика достаточно предсказуем: русский император после 
поездок по миру возвращается домой, где его встречает 
счастливая семья и приглашает к совместному чаепитию. 
Финальный слоган рекламы, гласящий «Хорошо там, где 
мы вместе», пропагандирует семейные ценности и духов-
но-нравственные ориентиры.

Феномен культурно-исторической памяти активно 
используется и в рекламе конфет «Коркунов». События 
всех роликов происходят в России XVIII – XIX вв. Ново-
годняя реклама «Коркунов» повествует добрую историю о 
том, как в новогоднюю ночь поезд замело снегом. Чтобы 
утешить сына и других детей в вагоне, томящихся в ожи-
дании, отец достает заветную коробку конфет. В назван-
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ной рекламе нет прямых культурно-исторических отсы-
лок, однако содержащиеся в ней символические образы (в 
частности, костюмы и декорации) погружают потребителя 
в атмосферу прошлых столетий. Слоган, которым логично 
завершается рекламный сюжет («Дарить то, что важно»), 
актуализирует давнюю традицию преподносить родным и 
близким подарки на Новый год. 

Еще в одном рекламном ролике конфет компании 
«А. Коркунов» возникает образ кондитера, играющего на 
рояле ноктюрн Ф. Листа «Грезы любви». С самого нача-
ла ролик оперирует культурно-историческими образами, 
при этом классическая музыка органично вписывается в 
рекламный сюжет. К кондитеру подходит мужчина, ин-
тересуясь, нужно ли улучшить рецепт к особому случаю 
– подаче шоколада Ее Величеству. В ответ кондитер с гор-
достью заявляет, что его рецепт уже доведен до совершен-
ства. Несмотря на то, что фигура Ее Величества не иден-
тифицирована, культурно-исторические образы, безус-
ловно, становятся главным способом влияния на сознание 
потенциального покупателя.

Реализуя манипулятивную функцию [7], рекламный 
ролик вызывает у потребителей ощущение, что кондитер-
ские изделия компании «А. Коркунов» – это качественный 
продукт российского производства, занимающий лидиру-
ющие позиции на рынке уже ни один век. Маркетинговые 
способы привлечения внимания противоречат истине, 
ведь на самом деле кондитерская компания была основана 
только в 1997 г., в настоящее время ее владельцем является 
не Александр Коркунов, а известная американская компа-
ния Mars [3]. 

Таким образом, в современном обществе рекламу уже 
нельзя определять только как способ привлечения внима-
ния покупателя к товарам или услугам. С одной стороны, 
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рекламный контент использует такие формы манипуля-
ции общественным сознанием как обман, дезинформа-
ция, агрессивный маркетинг и влияние на подсознатель-
ные структуры психики [5]. С другой стороны, активи-
зируя глубинные структуры культурно-исторической 
памяти, рекламный текст, включающий мифологические 
коды и архетипы, может пропагандировать морально-э-
тические нормы и духовно-нравственные ценности, про-
тивопоставляя их псевдоценностям эпохи массового по-
требления. 

Научный руководитель – Д.Ю. Шалков 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И УПОТРЕБЛЕНИЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА НАРОДАМИ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

 Культура и язык тесно связаны между собой. Речь 
идет не только о стандартной трактовке понятия «культу-
ра», включающей в себя литературу, музыку и другие со-
ставляющие духовного фонда нации, но и о внутренней 
культуре каждого отдельного индивида. Именно благода-
ря ей, у окружающих создается то или иное впечатление 
о нас, а если диалог идет между двумя людьми из разных 
стран, то зачастую именно от поведения человека зависит 
последующее «выстраивание» образа в голове его собесед-
ника, и, как следствие, отношение к государству, гражда-
нином которого является этот человек. 

В Российской Федерации проживает свыше 190 наро-
дов, из них 56 – это народы Северного Кавказа, и у каж-
дого народа есть свой язык, который они употребляют с 
рождения, но поскольку в России основным языком явля-
ется русский, всем необходимо изучать его. В данной ста-
тье исследуется изучение и употребление русского языка 
на Северном Кавказе. 

В Северно-Кавказском федеральном округе прожи-
вает 9 930 933 человека, это всего лишь 6,77 % населения 
Российской Федерации. Культурно-просветительская про-
грамма по планомерному созданию письменности для всех 
народов Северного Кавказа была проделана и продолжает 
свое прямое направление на развитие и укрепление рус-
ского языка.
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В 1922 г. на русском языке издается областная газета 
«Горская жизнь», и с этого момента русский язык активно 
развивается как язык пропаганды. Несколько лет спустя 
духовная и культурная жизнь русского языка стала прояв-
лять себя в переводах литературных произведений мест-
ных жителей, тем самым, помогая людям, которые не знают 
русского языка, прочитать произведения великих русских 
писателей. Что касается этнических групп республики Ка-
рачаево-Черкесия, то они начали активно ассимилировать 
русский язык и тем самым обогащать свой родной язык. 
Русский язык стал вторым языком для таких этнических 
групп как черкесы, карачаевцы и балкарцы. Со временем 
эти народы, как и многие другие, свободно начали гово-
рить на русском. Умение говорить и думать на русском язы-
ке помогают делать более фундаментальные исследования 
в науке, так как в языках других народов нет достаточных 
научных и литературных данных для развития научного 
сознания у народов, не говорящих на русском языке [1]. 
Знание и умение говорить на русском языке для этниче-
ских народов Кавказа – это необходимое знание всех со-
циальных и культурных сфер жизни общества. Благодаря 
русскому языку люди образовываются, получают инфор-
мацию из различных новостных источников. [4]. Изуче-
ние русского языка как государственного является важ-
нейшим условием обеспечения единства образования и 
культуры, а также является необходимым для реализации 
конституционного права человека и гражданина на обра-
зование. Русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, предназначенным для межнацио-
нального общения, являясь проводником в пространство 
русской и мировой культуры.

Потребность в современном русском языке будет со 
временем расти с учетом задач, стоящих перед жителями 
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Северного Кавказа: освоение мировой культуры, демо-
кратизация, также не следует забывать об общении между 
народами Северного Кавказа и жителями разных субъек-
тов Российской Федерации. Для решения этой проблемы 
нужны новые учебники, новые методы обучения русскому 
языку, квалифицированные педагоги и, конечно, желание 
самих обучающихся освоить этот язык, а чтобы у них было 
желание, нужна стимуляция. Народам Северного Кавказа 
труднее осваивать русский язык, так как наряду с ним они 
изучают еще и иностранные языки, и свой родной язык, 
который не менее важен для них. 

Политика государства неизбежно влечет за собой 
изменения во всех сферах общественной жизни. За всю 
историю Российского государства престиж русского язы-
ка неоднократно испытывал и падения, и взлеты. Наци-
онально-русское двуязычие культивируется с советских 
времен, несомненно, существуют некоторые положитель-
ные эффекты наряду с отрицательными эффектами, о ко-
торых в последнее время много говорят. В любой респу-
блике России русский язык выполняет максимальное ко-
личество публичных функций и фактически заменяет эт-
нические языки во всех сферах, кроме семейного общения. 
Динамичное развитие «национально-русского» двуязычия 
на протяжении десятилетий не является случайным явле-
нием. Фактически оно должно было развиваться даже без 
государственного регулирования: с начала национального 
«строительства» в СССР было ясно, что нет альтернати-
вы русскому языку, так как он является языком междуна-
родного общения и делопроизводства, обучения и других 
аспектов [2]. Если рассматривать ситуацию с этнокуль-
турной точки зрения, в том числе за последние несколь-
ко лет, то ситуация кажется намного выгодней, чем во 
многих других странах с многонациональным колоритом. 
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Общероссийское социокультурное и гражданское обще-
ство имеет высокую степень однородности, принимая во 
внимание культурную языковую ассимиляцию или учи-
тывая многонациональность и культурность, основанные 
на русском языке и его культуре. Одним из основных ус-
ловий и положений, которые предлагает российская поли-
тическая стратегия, является преобладание и сохранение 
русской культуры на всей территории Российской Феде-
рации, в независимости от этнической принадлежности. 
Русский язык и русская культура не должны были впиты-
вать культуры других народов, а должны были сохранить 
свою уникальность и традиционность. Языковая ситуация 
на сегодняшний день несколько отличается. Проблема за-
ключается в том, что количество русскоязычного населе-
ния в некоторых республиках значительно уменьшилось, 
и в связи с этим явлением языковая среда также уменьши-
лась. Существует несколько способов компенсации данно-
го явления: во-первых, создать нормальные условия для 
функционирования русского языка на Северном Кавказе; 
во-вторых, правительство республик должно осознавать 
важность сохранения всех языков, на которых говорят на-
роды России, и создать условия для их дальнейшего разви-
тия. Нет сомнений, что необходимо поддерживать статус 
русского языка как официального и межнационального 
языка общения в стране и в республиках. 

Русский язык представляет собой очень важный язы-
ковой инструмент. Без русского языка этнические народы 
Кавказа не получат доступ к высшему образованию и ко 
всем источникам научной, экономической и политической 
информации [3]. Родной язык народов Кавказа хранит 
память, историю, культуру и опыт в различных сферах 
деятельности, связанных с философией и психологией. 
Знания передаются от поколения к поколению: о природе 
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и космосе, болезни и способах лечения, об обучении и вос-
питании новых поколений, чтобы сохранить и обеспечить 
рост их этноса и этнической идентичности. Безусловно, 
язык является формой культуры, которая воплощает за-
рождающийся этнический и исторический склад жизни во 
всем своем разнообразии. Неважно, сколько человек гово-
рит на определенном языке, любой язык – это выражение 
уникальности, определенный способ восприятия и опи-
сания реальности. Следовательно, каждый язык должен 
быть обеспечен всеми необходимыми условиями для раз-
вития этих функций. Нейтральное положение государства 
на международной арене также поддерживает интернаци-
ональный статус русского языка. Что же касается культур-
ного аспекта – развитие, поддержка и сохранность нашего 
духовного наследия зависят от каждого гражданина Рос-
сии, владеющего национальным языком. Русский язык как 
национальный язык многонационального государства и 
приведет нас к сбалансированному национально-русско-
му двуязычию. Такое двуязычие всегда было заявлено в 
российской социальной лингвистике. В последние десяти-
летия было много предсказаний о языковом будущем че-
ловечества, тогда как это была доминирующая роль одного 
или другого языка в разных частях мира. 

В последние несколько лет ведутся дискуссии, что на 
земле останется всего несколько языков, а скорее всего, 
будет только английский, но это маловероятно из-за не-
правильного написания и грамматики, он не сможет пол-
ностью удовлетворить потребность людей как в социаль-
ной сфере, так и в профессиональной. 
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И.И. Шубный 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ  
МНОГОЯЗЫЧИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Эта статья представляет собой обзор социолингвисти-
ческих реалий многоязычия, представленного на Северном 
Кавказе. Процессы, происходящие внутри этого огромного 
региона страны, противоречат современным тенденциям 
глобализации и возрождения языка и культуры. Статья 
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носит информативный характер, отражающий текущую 
языковую ситуацию на Северном Кавказе, который явля-
ется многонациональным местом в южной части Россий-
ской Федерации. Авторы сфокусировались на аспектах 
многоязычия с учетом серьезных изменений в языковой 
идентичности, которая функционирует в рамках поля эт-
ничности, различных религиозных установок и языкового 
разнообразия.

Авторы считают, что язык является
– формой выражения личных, индивидуальных и кол-

лективных этнокультурных посланий;
– способом самоидентификации говорящего на наци-

ональном, этническом и лингвистическом уровнях;
– средством поддержания экономического и социаль-

ного порядка в обществе. Многие проблемы повседневной 
жизни решаются с помощью языка. Смена языковой иден-
тичности влечет за собой изменения социальной и этно-
культурной парадигмы. Двуязычие – это средство соци-
ализации человека, включение его в систему экономиче-
ских, правовых и статусных отношений в полиэтническом 
обществе. 

Северный Кавказ – это уникальное цивилизационное 
пространство, где культурные и духовные ценности Вос-
тока и Запада переплетаются в единый кавказский узел. 
Необычайное религиозное, этническое и языковое разно-
образие этого региона создает исключительное взаимодей-
ствие многих факторов, влияющих на состояние и разви-
тие национальной, этнической и языковой идентичность. 
Язык лежит в основе всего жизненного развития, жизни 
больших и малых народов.

Языковая ситуация воспринимается как модель соци-
ально-функционального распределения и иерархии язы-
ков, сосуществующих в пределах данной политико-адми-



140

нистративной единицы или социокультурного простран-
ства, как социальные и культурные обычаи, применяемые 
в отношении этих языков [1]. Общий набор функций язы-
кового уровня включает в себя как количественные, так и 
качественные характеристики. Важными факторами яв-
ляются количество языков в регионе, демографическая и 
функциональная сила языков. Основной фактор включает 
изображение структурных и функциональных состояний 
языков; классификацию институциональных и неинститу-
циональных условий использования языков; исторические 
причины, учитывая языковую ситуацию; языковые уста-
новки (языковые ориентации и предпочтения носителей 
языка, престиж языков, языковая лояльность, готовность 
изучать языки); экономические, социальные, культурные, 
административные, образовательные и другие институци-
ональные ресурсы и обеспечение функционирования язы-
ков; то есть наличие программ поддержки языков, слова-
рей, учебников, теле- и радиопрограмм; квалифицирован-
ных преподавателей; государственную поддержку; тради-
ции письма; наличие терминологической системы и функ-
циональные стили для сфер применения респондентов [2].

Характерными чертами языковой ситуации на Север-
ном Кавказе являются:

1) лингвистическое разнообразие;
2) высокая концентрация разных языков в небольшом 

регионе;
3) специфика языковой раскладки, многоязычие, не-

совпадение языков, этнических и географических границ. 
Типы распространения языков различаются с учетом 

форм их географического распространения, сосущество-
вания или соседства и концентрации. Такие языки распро-
странены практически во всех субъектах Северного Кавказа, 
а именно русский, украинский, белорусский, армянский, 
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немецкий, греческий, еврейский, татарский и цыганский. 
Большинство из них принадлежат к индоевропейской се-
мье, только некоторые из них являются тюркскими языка-
ми. Русский язык занимает особое место на Северном Кав-
казе, так как он является языком межнационального обще-
ния [4]. Это своего рода вспомогательный национальный 
язык, то есть язык общения множества народов Северного 
Кавказа. Большинство населения использует русский язык, 
но только для половины он является родным. Некоторые 
противники русификации утверждают, что доминиро-
вание русского как глобального языка не способствует 
развитию только по языковому и коммуникативному не-
равенству, но несет незащищенность и напряжение. Есте-
ственно, языковой и культурный плюрализм должен быть 
обеспечен, и нельзя отрицать, что русский язык всегда был 
средством объединения различных групповых меньшинств 
и являлся языком научно-технического прогресса. 

Меняющаяся геополитическая ситуация установи-
ла неравноправные и асимметричные отношения между 
странами. После распада Советского Союза наблюдается 
растущая тенденция постепенного замещения русского 
языка некоторыми национальными языками Северного 
Кавказа во многих сферах общественной жизни. Процент 
этнических русскоязычных групп варьируется и зависит 
от региона: Краснодарский край – 87,9 %, Ставропольский 
край – 84 %, Ростовская область – 89,6 %, Адыгея – 68 % на-
селения составляют этнические русские, Карачаево-Черке-
сия – 42,4 %, Кабардино-Балкария – 30–32 %, Южная Осе-
тия – 25,4 %, Дагестан – 7,5 % россиян, Ингушетия – точной 
информации нет, на данный момент примерно от 10 до 3 % 
россиян, Чечня ~ 0,01 % россиян.

Существует прямая зависимость между уровнем инду-
стриализации и урбанизации и количеством русскоязыч-
ных групп и обратно: корреляция с влиянием исламских 
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факторов или военной небезопасности в восточной обла-
сти кавказских регионов.

Многоязычие – это характерная черта региона, где 
большинство людей владеют не менее чем двумя языками 
и используют их на регулярной основе. Ситуация двуязы-
чия сформировалась в более широком масштабе под вли-
янием ряда социальных, культурных и психологических 
факторов, таких как качество, количество и динамика кон-
тактов, социально-экономическая ценность двуязычия, 
формирование языка, социокультурная, то есть их комму-
никативная ценность, образованность, миграция, урбани-
зация и национальная языковая политика. 

На нынешнюю языковую ситуацию на Северном Кав-
казе повлиял ряд глобальных и локальных процессов:

– регион пережил очень сложный период трансформа-
ции: изменились политические и национальные ценности 
за последние двадцать лет; 

– смена власти и границ, в результате чего дестабили-
зация ситуации в целом, причинение физического ущерба 
людям и сокращение сообществ, следовательно, это по-
влияло на процессы многоязычия;

– насильственное расселение определенных этниче-
ских групп путем геноцида, депортации народов, тота-
литарный режим, насильственное разделение некоторых 
языков на две части, и смешение разных языков в один;

– геополитические процессы: измененные националь-
ные границы, вооруженные конфликты, войны, переселе-
ние, этнические чистки, терроризм и другие трагедии;

– демографические процессы: высокий уровень ми-
грации и иммиграции, беженцы, население, которое не 
вернется на прежнее место жительства;

– экономические процессы: экономические трудности 
и нищета, бедность, массовая безработица для носителей 
местного языка;



143

– социальные и политические процессы: нестабильная 
социальная ситуация, разделенные семьи, коррупция, без-
удержная преступность, предубеждение против соседних 
народов, активная неприязнь к отдельным языкам и куль-
турам или недружелюбие;

– культурные процессы: утрата традиционного образа 
жизни, утрата национальных обычаев и традиций, глоба-
лизация и ассимиляция своей культуры, более доминиру-
ющей. 

В результате всех этих влияний наблюдается линг-
вистический геноцид некоторых языков из-за экономи-
ческих, политических и социальных причин. Например, 
некоторые языки Дагестана умирают из-за халатности 
государственных структур, отсутствия материальных 
средств для сохранения этих языков и отсутствия пись-
менных форм. Некоторые языки сокращаются и исчезают 
из-за физической утраты или миграции носителей языка 
в результате экономических трудностей и войн. Уезжая 
на другие территории России или за границу, люди теря-
ют связь со своей культурой и ассимилируются с другой 
культурой через стадию двуязычия в следующих поколе-
ниях.

Русский язык изменил свой статус на всей территории 
Северного Кавказа, так как стал средством международ-
ных и межнациональных контактов: носители русского 
языка, для которых русский язык – только язык общения, 
стали ограничены в своих социальных правах на террито-
риях с признанными языками. Еще одна проблема, имею-
щая большое значение, заключается в том, что во многих 
республиках Северного Кавказа далеко не все этносы име-
ют свой язык в качестве государственного языка республи-
ки. Все эти и другие воздействия привели к качественному 
и количественному изменению многоязычия. 
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А.М. Кравцова, 
Г. Мальдонадо Чаваррия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  
В РУССКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ

Как известно, русский и испанский языки относятся 
к индоевропейской языковой семье. Русский язык являет-
ся представителем восточнославянской ветви славянских 
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языков, а испанский относится к романской группе индо-
европейской языковой семьи. Он – самый распространен-
ный среди романских языков. 

Испанский язык является родным не только для ис-
панцев, но и для многих жителей Латинской Америки – 
Эквадора, Сальвадора, Никарагуа и др.

Язык – как живой организм, он не стоит на месте, а по-
стоянно развивается. Появляются новые слова, а уже имею-
щиеся приобретают порой другие значения. Словообразо-
вание – это основной способ появления в языке новых слов.

Поскольку два сравниваемых языка имеют общие кор-
ни, безусловно, в их словообразовательных моделях суще-
ствует много общего. Рассмотрим основные способы сло-
вообразования в русском языке.

Рассмотрим основной способ русского словообразо-
вания – это морфологическое словообразование. Новые 
слова образуются от уже существующих. 

К морфологическому способу словообразования от-
носятся сложение основ, безаффискный способ и аффик-
сация. Большинство новых слов образуется с помощью 
аффиксации. Разновидности аффиксации:

– приставочный способ: образование слова с помо-
щью приставки (ставить – приставить, стелить – по-
стелить, писать – написать); 

– суффиксальный способ: образование нового слова с 
помощью суффикса (земля – земляк, книга – книжка, кни-
жечка); 

– приставочно-суффиксальный, когда слово образует-
ся одновременно с помощью приставки и суффикса (ста-
вить – поставленный, граница – безграничный, гулять – 
разгуляться);

– постфиксальный (бить – биться); 
–приставочно-постфиксальный (бить – побиться);
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– приставочно-суффиксально-постфиксальный (цена – 
прицениться, земля – приземлиться).

Способом сложения основ образованы слова электро-
провод, самолет, вездеход и т. д. 

Пример безаффиксного способа словообразования 
применяется при образовании имен существительных и 
имен прилагательных от глаголов: бежать – бег, глубокий – 
глубь и т. д.

Также новые слова в русском языке могут быть образо-
ваны путем аббревиации – образования новых слов спосо-
бом сокращения без соединительных гласных: МВД – Ми-
нистерство внутренних дел, вуз – высшее учебное заведение, 
завуч – заведующий учебной частью и т. д.

Основные способы испанского словообразования – 
это словосложение и аффиксация, иначе называемая де-
ривацией. При аффиксации новые слова образуются при 
помощи приставок и суффиксов, например:

hacer (сделать) → deshacer (отменить);
continuo (непрерывный) → discontinuo (прерывистый);
correcto (правильный) → incorrecto (неправильный);
volver (возвращаться) → revolver (перемешивать);
salud (здоровье) → saludable (здоровый);
pensar (думать) → pensamiento (мысль, мышление).
Способом словосложения образованы следующие сло-

ва в испанском языке: limpiabotas (чистильщик сапог) (от 
limpiar – чистить и botas – сапоги); medianoche (от medio – 
середина и noche – ночь).

В испанском языке, как и в русском, существует аббревиа-
ция: ONU (Organización de las Naciones Unidas) – ООН; OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico del Norte) – НАТО.

Как мы видим, самым распространенным для русско-
го и испанского языков способом словообразования явля-
ется аффиксальный способ.
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Оба два сравниваемых языка относятся к одной 
языковой семье, у них есть много общего в лексическом 
и словообразовательном строе. Рассмотрев русские и 
испанские суффиксы, мы увидели, что некоторые из них 
являются общими для двух языков. Это интернацио-
нальные суффиксы, наличие которых свидетельствует о 
том, что два языка имеют одного прародителя. Это та-
кие суффиксы, как -ист (исп. -ista), -изм (исп. -ismo), -ор 
(исп. -or) и др.

Рассмотрим для примера продуктивный в русском 
языке суффикс -ист (лоббист, коммунист, реалист, таксист) 
имеет аналог в испанском языке – суффикс -ista. С помо-
щью этого суффикса образуются слова humanista – гума-
нист (от humano – человеческий), artista – художник (от 
arte – искусство), taxista – таксист (от taxi – такси) и др. 
Как видно из примеров, русский суффикс -ист и испан-
ский -ista имеют значение «последователь какого-либо 
движения», «профессия».

Таким образом, при сравнительном анализе основ-
ных словообразовательных моделей русского и испанско-
го языков обнаружилось сходство в основных принципах 
словообразования, были обнаружены общие словообразо-
вательные элементы (суффиксы) и слова с общим значе-
нием, образованные при помощи этих элементов (таксист, 
корректор, директор и др.)
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А.М. Кравцова, 
Р.М. Мерино де Ривера 

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОГО СТРОЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Речь имеет несколько уровней: лексический, грамма-
тический, синтаксический, но самый первый, с которого 
начинается познание языка, – фонетический. Дети начи-
нают с распознавания и подражания звукам и интонациям 
языка своего окружения.

Русский язык в Сальвадоре не изучается как, напри-
мер, английский, немецкий, французский, итальянский, 
португальский и даже мандаринский языки. Это связано 
с отсутствием тесных отношений между Российской Феде-
рацией и Сальвадором.

Тем не менее, с 2018 г. установлены поддерживающие 
отношения со стороны РФ со стипендиями для граждан 
Сальвадора с целью обучения в российских вузах.

В настоящее время в Ростове-на-Дону проходит об-
учение вторая группа сальвадорцев, изучающих новый 
мир с новым сложным языком, который содержит шесть 
падежей и бесчисленное количество грамматических пра-
вил. Это очень сложно по сравнению с испанским языком, 
который также имеет много грамматических правил, но 
только один падеж.

Испаноговорящие студенты, изучающие русский 
язык, выделяют несколько особенностей фонетического 
строя русского языка.

Во-первых, это русское ударение. Оно свободно, то 
есть не связано с определенным слогом. Оно может падать 
и на первый слог (ордер, город), и на второй (полиция, за-
кон), и на третий (адвокат, документ) и т. д.
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Русское ударение мобильно, оно способно менять свое 
место с учетом формы слова. Например: город – города, 
рука – руки). 

Также ударение в русском языке обладает смыслораз-
личительной функцией. Именно с помощью ударения раз-
личаются такие слова, как атлас и атлас, броня и броня.

Еще одной особенностью русского ударения является 
то, что в слове может быть два варианта ударения, и оба 
являются верными: тефтели и тефтели, обеспечение и обе-
спечение, маркетинг и маркетинг.

Звуки русского языка также имеют специфику по 
сравнению со звуковой системой испанского языка. 

Например, в русском языке существуют «мягкие» 
(я, е, е, ю, и) и «твердые» (а, о, э, у, э) гласные. Каждый из 
них определяется типом согласного, который предшеству-
ет ему, но есть ряд орфографических особенностей, кото-
рые мы должны учитывать, например, гласные Ы, Ю, Я не 
могут быть написаны после глухих согласных Г, К, Х; после 
согласных Ж и Ш не употребляется буква Ы.

В испанском языке согласные всегда твердые, а рус-
ские согласные как таковые могут быть произнесены мяг-
ко, твердо или только мягко, а также только твердо. 

Мягкими и твердыми могут быть согласные Б, В, Г, Д, 
З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, только мягкие – Ж, Ц, Ч, Ш, Щ.

Русские согласные могут быть глухими и звонкими. 
Некоторые из них имеют пары по глухости – звонкости 
(Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, З-С, Ж-Ш). некоторые – всегда звон-
кие (Р, Л, Н, М, Й), а некоторые – всегда глухие (Х, Ц, Ч, Щ).

Две буквы в русском языке имеют название, но не име-
ют звука: Ь и Ъ.

Для испаноговорящего студента, только начинающе-
го изучение русского языка, представляет сложность тот 
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факт, что некоторые буквы в русском и испанском алфа-
витах пишутся одинаково, но обозначают разные звуки. 
Например, буква Н в испанском не обозначает звука, а в 
русском языке читается как [n]; буква Р в испанском обо-
значает звук [p], а в русском – [r]. 

В испанском языке нет многих звуков, которые есть 
в русском языке (например, Ы), поэтому студенты учатся 
произнесению новых звуков и звукосочетаний. 

Трудность заключается и в том, что аналогичные рус-
ские и испанские буквы произносятся по-разному. На-
пример, буква B в испанском в некоторых случаях про-
износится как [v], поэтому испаноязычному студенту 
трудно правильно прочитать такие слова, как «собака», 
«рыбалка».

Несмотря на то, что русский и испанский языки от-
носятся к общей языковой семье и названия многих букв 
совпадают, в русском языке существует очень много фо-
нетических особенностей, что представляет значительные 
трудности при чтении и говорении для испаноговорящего 
студента.
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Т.В. Малкова 

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

Язык – это наиболее яркое выражение культуры на-
рода. В условиях диалога культур одним из важных ком-
понентов служебной деятельности сотрудников полиции 
является иноязычное общение с зарубежными граждана-
ми при выполнении служебных обязанностей, с коллегами 
при проведении совместных оперативных мероприятий, 
при обмене позитивным опытом деятельности в сфере 
расследования и профилактики преступлений и право-
нарушений. «Недостаточная степень сформированности 
дискурсивной и дискурсной компетенций приводит к не-
готовности к неожиданному в ситуациях общения с граж-
данами» [1, с. 6]. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования – специалитет 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность устанавливает, что «в результате освоения програм-
мы специалитета у выпускника должны быть сформиро-
ваны, компетенции, установленные данной программой:

– универсальные компетенции УК-4 «Способен при-
менять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранных языках, для академического и про-
фессионального взаимодействия»;

– УК-5 «Способен анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия». 

В этой связи большую актуальность в организации ино-
язычной подготовки сотрудников полиции приобретают 
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поиски инновационных подходов к обучению иностранно-
му языку, который выступает не только средством обще-
ния, но и инструментом для решения профессиональных 
задач. «В качестве методологической основы необходимо 
признание лингвистической компетенции как базового 
профессионального компонента, определяющего качество 
образования» [2, с. 125]. В настоящее время в образова-
тельных организациях МВД России главным компонен-
том языковой подготовки является формирование и раз-
витие навыков профессиональной коммуникации, кото-
рые играют незаменимую роль в освоении политической 
культуры, а также в развитии навыков межкультурной 
коммуникации, приобретении культуры межличностного 
и межнационального общения.

Одним из инновационных направлений в оптими-
зации иноязычного обучения сотрудников полиции «в 
рамках поиска новых методов организации преподава-
ния лингвистических дисциплин» [2, с. 125] является про-
фессионализация курса иностранного языка. В обучении 
иностранным языкам основной и конечной целью явля-
ется приобретение обучающимися теоретических знаний 
и практических навыков для осуществления международ-
ного сотрудничества, а также развитие социальной и меж-
культурной компетенции, создание базы для активного 
владения иностранным языком, который должен высту-
пать средством коммуникации в социально обусловлен-
ных и профессионально ориентированных ситуациях. 

Достижение цели обучения осуществляется за счет 
решения ряда задач в ходе обучения иностранному языку:

– переориентирование обучающихся на восприятие 
иностранного языка как источника получения профессио-
нальной информации;

– подготовка полицейских к общению с иностранны-
ми гражданами и зарубежными коллегами для решения 
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служебных задач в устной и письменной формах комму-
никации в конкретных профессиональных, деловых, соци-
альных ситуациях;

– обучение сотрудников полиции владению иностран-
ным языком для получения и расширения специальных 
знаний и повышения квалификации;

– использование потенциала иностранного языка для 
формирования и развития лингвострановедческой и меж-
культурной компетенции.

По мнению исследователя Н.Д. Гальсковой, «при изу-
чении профессионально-ориентированного языкового ма-
териала устанавливается двусторонняя связь между стрем-
лением студента приобрести специальные знания и успеш-
ностью овладения языком» [2, с. 4]. Исследователь подчер-
кивает, что условиями для реализации «потенциала про-
фессиональной и социальной ориентации иностранного 
языка» являются «четкая формулировка целей иноязычной 
речевой деятельности, ее социальная и профессиональная 
направленность, формирование умения творческого подхо-
да к решению частных задач речевой деятельности» [2, с. 4].

Принцип профессиональной ориентации учебного ма-
териала предусматривает использование на занятиях тек-
стов по специальности, изучение профессионально ориен-
тированных тем, разработку и использование лексических 
минимумов для сотрудников полиции, терминологических 
словарей, разговорников, практико-ориентированных кур-
сов иностранного языка для полицейских. В образователь-
ных организациях системы МВД России курсанты изуча-
ют профессионально ориентированные лексические темы. 
Задачей преподавателя иностранного языка является изу-
чение специфики профессиональной деятельности поли-
цейских для создания на занятии коммуникативных ситу-
аций, приближенных к реальным. Одним из направлений, 
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обеспечивающих оптимизацию построения учебного про-
цесса, является создание собственных учебных пособий, 
адекватных условиям обучения. Важной составляющей в 
работе, оптимизирующей процесс обучения, является по-
вышение профессионального уровня самого преподава-
теля. Осуществляя свою педагогическую деятельность в 
условиях специального вуза, преподаватель должен посто-
янно наращивать свой профессионально-методический 
потенциал, включающий знания в рамках своей специ-
альности и владение необходимым минимумом сведений 
и понятий по профилю вуза. Это позволит ему свободно 
ориентироваться в информационном поле специальных 
текстов по юридической тематике и обеспечит адекватную 
работу на занятиях по их анализу и переводу и, в конечном 
счете, создаст наиболее благоприятные условия для инте-
риоризации знаний обучающимися.

Важную роль в обеспечении профессионализации 
курса иностранного языка играют междисциплинарные 
связи, а именно создание базы межпредметных оценочных 
средств. 

Профессионально ориентированное обучение пред-
полагает также развитие личностных качеств сотрудников 
полиции, овладение знаниями социокультурных особен-
ностей стран изучаемого языка. 

Будущее международного полицейского взаимодей-
ствия связано с электронными коммуникациями, что 
вызывает необходимость формирования иноязычной 
электронной коммуникации, обеспечивающей освоение 
сотрудниками полиции современных форматов иноязыч-
ного профессионального общения.

Таким образом, организация преподавания иностранных 
языков для сотрудников полиции должна отвечать наибо-
лее актуальным на современном этапе дидактическим 
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параметрам, составляющим стратегическое ядро образова-
тельного процесса в заданных условиях. К ним относятся:

– присутствие всех видов коммуникативного обучения, 
а именно: продуктивного (на уровне говорения и письма), 
рецептивного (аудирование и чтение), интерактивного (ре-
чевое взаимодействие), транслятивного (перевод);

– интегрирование всех аспектов обучения (лексики, 
грамматики, фонетики) ввиду их тесной взаимосвязи в 
единое дидактическое пространство;

– профилизация обучения с целью иноязычной подго-
товки специалистов определенного профиля;

– адресность дидактических материалов, отвечающих 
не только профилизации обучения, но и предполагающих 
их соответствие учебно-интеллектуальному потенциалу 
конкретной аудитории.

Такой подход к обучающим средствам наиболее эф-
фективен и методически целесообразен, поскольку он 
основывается на учете качественного состава учебной ау-
дитории и уровня ее психологической готовности к ино-
язычному обучению в формате программных требований 
по выбранной ею специальности.

Другим направлением, существенно влияющим на 
успешность учебного процесса в заданных условиях, яв-
ляется совершенствование методики контроля, когда все 
большее предпочтение отдается не жестким, но гибким мо-
делям проверки качества усвоения знаний, которым свой-
ственны точечность, дробность и применение латентных 
форм контроля, выражающихся в разнообразных задани-
ях. Их выполнение требует знания какого-то конкретного 
материала по уже изученной дисциплине.

Профессионально ориентированный подход является 
наиболее оптимальным в организации преподавания ино-
странного языка для сотрудников полиции.
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А.А. Биктимирова 

О РАЗВИТИИ И СОХРАНЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

О развитии и сохранении культурного пространства 
русского языка, его самобытности, способности пере-
давать культурный код народа, отображать духовные и 
нравственные ценности людей задумывались еще с на-
чала ХХ в. Современная языковая картина представляет 
собой стремительное развитие национальных языков, ак-
тивное распространение международных языков и, как 
результат, бурное пополнение речи заимствованиями из 
других языков. 
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На современном этапе русский язык находится на 5 ме-
сте среди 25 самых распространенных языков мира. Он ис-
полняет роль духовной и культурной скрепы, как в России, 
так и в других странах. Безусловно, наш язык является не 
только средством общения между людьми, но и интеллек-
туальным звеном, которое связывает людей с научными от-
крытиями и богатой культурой, помогает миру развиваться 
и достигать новых вершин в современной науке. 

Русский язык используется в официальном делопро-
изводстве, в образовательном процессе, в российских 
масс-медиа. Он связывает множество этноконфессиональ-
ных групп, играет роль своеобразного культурного «объе-
динения» между странами, в которых находятся похожие 
убеждения и жизненные принципы [4]. Русский язык обла-
дает огромным потенциалом, который необходимо поддер-
живать и развивать не только на родине, но и за рубежом. 

В современном мире происходит увеличение лексико-
на русского языка за счет заимствований из иностранных 
языков. Такие заимствования пополняют национальный 
словарь, увеличивая возможности именования различ-
ных предметов и явлений, расширяя языковые представ-
ления в обществе. Они оказывают большое влияние и на 
внутреннее языковое развитие: происходит увеличение 
смысловых оттенков многих русских слов. Кроме того, 
иноязычные заимствования способствуют интеллектуа-
лизации языка и речевому лаконизму. Жаргонизмы и про-
сторечные слова в целом позитивно влияют на развитие и 
динамику нашего языка. Они делают речь более экспрес-
сивной и оценочной, позволяют избавиться от излишней 
пафосности и торжественности [2]. 

Однако заметим, что чрезмерное обогащение просто-
речиями и жаргонизмами может иметь крайне негатив-
ный эффект, который приведет к падению культуры языка 



158

и его значимости. Поэтому очень важно, чтобы говорящий 
обладал языковым чутьем и навыком уместно использо-
вать языковые единицы в определенных ситуациях. Так, 
в процессе обогащения русского языка происходит отбор 
самых актуальных лексических единиц.

Кроме всего прочего, в развитии русского языка на-
блюдается такая тенденция, как демократизация нацио-
нального языка. На эту тенденцию оказывают влияние 
следующие факторы: массовая культура, постмодернизм и 
язык СМИ. Ориентированная на большое количество лю-
дей массовая литература помогает осваивать и внедрять в 
русский язык множество разговорных средств [3]. Пост-
модернизм приводит к смешению документального и ху-
дожественного письма. Это означает, что в русском языке 
появляются средства различной, иногда противополож-
ной стилистической окраски. Одним из ресурсов, сумев-
шим соединить различные стили русского языка, является 
язык СМИ. Это объясняется тем, что СМИ распростра-
няется на все сферы общественной жизни, он вынужден 
обрабатывать различную многоаспектную информацию и 
доступно предоставлять ее населению с целью привлече-
ния внимания к разным проблемам. В таком ключе демо-
кратизация языка означает его упрощение и понятность 
для широких масс общества.

Наряду с положительными тенденциями в области со-
хранения, развития и продвижения русского языка проис-
ходит ряд серьезных проблем [5]. К примеру, сокращение 
количества часов, отведенных на изучение русского языка 
в общеобразовательных организациях, приводит к сни-
жению качества знаний обучающихся по русскому языку 
и литературе и в конечном итоге к снижению баллов при 
сдаче единого государственного экзамена. Отмечается не-
достаток опытных и квалифицированных преподавателей 
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русского языка, владеющих современными методиками 
преподавания, отсутствуют соответствующие пособия и 
обучающие программы, компьютерные приложения для 
изучения русского как иностранного языка, которые будут 
актуальны и эффективны в настоящее время. 

Из этого следует, что важно обратить внимание на 
приемы и методы обучения национальному языку в сред-
них и высших учебных заведениях, принять меры для их 
улучшения. 

Вместе с тем сейчас растет беспокойство по поводу 
качества использования русского языка в электронных и 
печатных средствах массовой информации [5]. 

В телекоммуникационной сфере нашей страны почти 
отсутствуют образовательные передачи по русскому язы-
ку, литературе и речевой культуре, формированию навы-
ков правильного использования языка. Все это приводит 
к тому, что грамотность современного общества стреми-
тельно понижается, лексикон сужается, речь заполняется 
сниженной лексикой и ненужными заимствованиями [4]. 

Более того, было замечено, что в настоящий момент 
сокращается область применения русского языка в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья, практически не пере-
водятся на государственные языки государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств и зарубежных 
стран произведения художественной литературы. 

На сегодняшний день выделяется множество путей 
решения проблемы поддержки и сохранения русского 
языка. Конечно, стоит начать с того, что сохранение и пе-
редача нашего языка находится в руках самого русского 
народа. Именно поэтому людям, у которых русский язык 
выступает в качестве родного языка, следует знать его 
историю, происхождение, понимать, насколько велико 
его национальное достояние и прошлое. Без этих знаний 
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и понимания силы русского языка, невозможно закрепить 
тенденцию сохранения самобытности языка, привить лю-
бовь и гордость народа к родному языку, желание защи-
щать и развивать его. 

Несомненно, для сохранения и продвижения русско-
го языка необходима поддержка государства. Так, срав-
нительно недавно государство изменило свое отношение 
к динамике развития русского языка, как в нашей стране, 
так и за ее пределами. Вследствие этого появилась норма-
тивная основа, целью которой является защита, поддержка 
и сохранение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и других языков народов РФ. Вдо-
бавок появились необходимые документы, направленные 
на создание мер по сохранению и развитию русского языка 
в России и его продвижению за рубежом. Кроме всего про-
чего, первостепенные действия и стратегия государства в 
области развития русского языка определены Основами 
государственной культурной политики, утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. № 808 [5]. Бесспорно, важную роль в сохранении 
русского языка играют образовательные программы и си-
стемы обучения. Написание итогового сочинения в школе, 
обязательная сдача экзамена по русскому языку по оконча-
нии средних общеобразовательных учреждений, проведе-
ние различных национальных и международных олимпиад 
и конкурсов, направленных на развитие знаний в области 
русского языка и литературы, способствуют укреплению 
позиций русского языка в стране [1]. 

Стремительную работу по организации изучения и 
продвижению русского языка за границей ведут Феде-
ральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, а также фонд «Русский мир», Международная 
ассоциация преподавателей русского языка и литературы, 
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другие общественные объединения и научные организа-
ции. Складывающаяся ситуация беспокоит Правитель-
ство РФ, которое всячески стремится укреплять и разви-
вать национальный язык. Поэтому за недавнее время были 
приняты меры, призванные помочь сохранить и продви-
нуть русский язык в ближайшем будущем. К ним относят-
ся нацеленность на ежегодную организацию общероссий-
ской деятельности, посвященной русскому языку, реали-
зация ежегодного Международного фестиваля «Молодой 
учитель русской словесности», распространение научных 
статей о современных лингвистических процессах, рус-
ском языке и литературе и их перевод на государственные 
языки государств – участников Содружества Независи-
мых Государств и другие языки [5]. 

Более того, Российское государство нацелено на еже-
годное проведение Всероссийского диктанта, развитие 
сотрудничества с национальными библиотеками стран 
СНГ, организацию детских образовательных центров сло-
весного творчества, развивающих программы совершен-
ствования навыков устной и письменной речи, владения 
словом. Предполагается проведение дня русского языка, 
интеллектуальных игр и олимпиад по русскому языку для 
проживающих на территории СНГ и стран Балтии. Для 
того чтобы авторитет и значимость русского языка воз-
растали на международной арене будут организованы фо-
румы преподавателей русского языка и ученых-русистов в 
Европе. Кроме того, общими задачами для продвижения и 
укрепления нашего языка выступают:

– организация экскурсий, посвященных изучению па-
мятников и биографий известных языковедов;

– широкое распространение программ о культуре 
языка и речи в информационной среде;
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– повышение квалификации преподавателей русского 
языка и литературы, библиотекарей;

– обогащение национальных библиотек толковыми, 
орфографическими, фразеологическими и другими слова-
рями;

– привлечение молодежи к посещению библиотек и 
чтению.

Важно каждому человеку задумываться о сохранении 
национального языка, его самобытности как культурного 
фонда человечества. Теряя язык, народ лишается не только 
средств языка, но и его истории, культуры и своей иденти-
фикации. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ УСТНОЙ  
И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Как говорил К.Г. Паустовский: «Истинная любовь к 
своей стране немыслима без любви к своему языку». Без-
условно, язык является той нитью, которая соединяет нас 
во все времена. Русский язык по праву считается и наци-
ональным достоянием великого русского народа, так как 
имеет большое значение для решения важнейших задач 
страны на международном уровне [1].

Проблема сохранения русского языка волнует многих 
россиян, потому как именно язык сохраняет и народ, и го-
сударство. «Язык народа – лучший, никогда не увядающий 
и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной 
жизни» (К.Д. Ушинский).

Развивается ли русский язык сегодня? Как происходит 
этот процесс?

Русский язык начала XXI в. сильно отличается от того 
языка, на котором написаны книги известных нам русских 
писателей и поэтов. Русский язык не стоит на месте, ему при-
сущи сильные изменения. С одной стороны, это и использо-
вание сниженной и нелитературной русской лексики, и за-
имствование иностранных слов, с другой стороны, наоборот, 
проявление повышенной продуктивности, способности к 
анализу, сравнению, обобщению, систематизации [4].

Быструю трансформацию состояния и положения 
русского языка можно объяснить меняющимся составом 
и обликом русского общества, изменениями общественно-
го уклада, сменой экономических, социальных, политиче-
ских, а также психологических установок.
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Русский язык «отреагировал» на новую идеологию об-
щества. Уходят из широкого употребления казенные эле-
менты: слова «колхозник», «комсомолец», «капиталист», 
«сберкасса», обращение «товарищ», то есть все то, что в 
предыдущий общественно-политический период опреде-
ляло жизненный уклад страны. Современное состояние 
русского языка характеризуется использованием в речи 
нецензурных слов и слов-паразитов, засоренностью и 
упрощением лексики [2].

Демократизация языка также присуща русскому язы-
ку в настоящее время. Это связано, прежде всего, с нехват-
кой времени и быстрым решением многих задач в стреми-
тельно меняющемся мире. Поэтому те упрощения, кото-
рые проявляются как в стилистике, так и в структурном 
построении русского языка, просто неизбежны [3].

Наряду с появлением извне новых слов и лексики, 
можно наблюдать вместе с тем и приобретение нового зна-
чения слов, а иногда и отказ от старых, уже устаревших 
слов и выражений.

Наступил тот момент, когда заимствованная лексика 
уже переполнила русский язык во всех его формах и выра-
жениях, и это явление заставило ученых задуматься о не-
гативных последствиях в динамике развития языка: утра-
те самобытности, индивидуальности языка, проявлением 
к нему небрежности, «порчи» и деградации. Например, 
в русском языке появились такие иноязычные слова как 
консенсус, кворум, промоутер, мерчендайзер, стагфляция, 
брифинг, модем, сканер, скроллинг, провайдер, хэштег, 
мессенджер. Все заимствованные слова, так или иначе, 
расширяют словарный состав русского языка в области 
политики, экономики, юриспруденции и помогают вы-
разить многозначные русские слова одним иностранным 
словом [5].
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Немаловажно упомянуть о влиянии Интернета на 
развитие современного русского языка. Такая тенденция, 
как интеллектуальность проявляется в том, что на базе 
традиционных функциональных стилей развились так на-
зываемые языки для специальных целей – язык Интернета 
и компьютерный язык.

Интернет – это технологическая революция и, как лю-
бая революция, оказывает на все человечество как поло-
жительное, так и негативное воздействие.

В первую очередь изменяется пунктуация русского 
языка. Люди все меньше и меньше используют при написа-
нии смс-сообщений или комментариев такие знаки препи-
нания, как точка с запятой, кавычки, забывают, какие слова 
писать с большой буквы и все чаще пишут их с маленькой 
(строчной). Многие пользователи социальных сетей и мес-
сенджеров полагают, что не надо использовать все знаки 
препинания, так как это усложняет общение. Но разве мож-
но отказываться от написания знаков препинания даже в 
таком быстром интернет-общении? Все-таки нет. Знаки 
препинания выполняют смыслоразличительную функцию. 
Разделяя предложение на части, они помогают четко вы-
разить его смысл. Стоит лишь вспомнить фразу «Казнить 
нельзя, помиловать». Кроме того, они выступают в роли ре-
гулятора: без них мы не сможем понимать друг друга. 

Однако, помимо редукции пунктуации, ее упрощения 
наблюдается ее усложнение. Знаки препинания теперь вы-
полняют транспозиционную функцию. Например, скобки 
используются как смайлики. Эту же функцию выполняет 
двоеточие, которое оттеняет эти смайлики. В качестве зна-
ков препинания сегодня используется эмотиконы – пикто-
граммы, изображающие эмоции.

Стоит отметить, что появились новые способы сло-
вообразования. Многие из нас стали объединять слова в 
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предложения с помощью дефисов, чего раньше в русском 
языке не было, к примеру, «человек-с-улицы», «девуш-
ка-живущая-в-сети» [3].

К тому же, можно наблюдать еще один способ слово-
образования – «склеивание» слов с помощью хэштега, то 
есть ключевого слова или нескольких слов сообщения, ко-
торые начинаются со знака решетки.

Для современной интернет-коммуникации исполь-
зование сокращений в словах, аббревиатур («пж» вме-
сто «пожалуйста», «нрав» вместо «нравится», «прив» или 
«ку» – привет, «согл» – согласен, «теха» – телефон), не-
избежно приведет к тому, что люди так будут общаться 
и за пределами интернет-коммуникации, то есть на лицо 
деградация общества.

Можно также сказать, что на изменения и появление 
новых форм в русском языке, оказывает большое воздей-
ствие язык СМИ. Это становится главным и основопола-
гающим в современном мире.

Что же позволит сохранить достояние русского язы-
ка, «русского мира»? Какие намечаются перспективы в его 
развитии?

Рассмотрев тенденции развития современного рус-
ского языка, можно сделать вывод о том, что русский язык 
эволюционирует с высокой динамикой: наблюдаются как 
положительные, так и отрицательные изменения. Поэто-
му сейчас, несомненно, необходимо задуматься о том, что 
прогресс неизбежен, поэтому в этих изменениях в совре-
менном мире нам стоит оградить наш язык от вредных и 
негативных воздействий.

Без всякого сомнения, сохранение русского языка во 
многом зависит от государства и требует принятия мер на 
государственном уровне. Как известно, Постановлением 
Правительства РФ от 6 августа 2020 г. было утверждено 
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создание правительственной комиссии по русскому языку, 
которая займется формированием целостной политики для 
его сохранения и развития как в России, так и в остальном 
мире. По словам Председателя Правительства РФ М. Мишу-
стина, прежде всего, будет разработана концепция государ-
ственной языковой политики, а также проведена экспертиза 
правил русской орфографии и пунктуации. Важной частью 
работы станет повышение уровня подготовки специали-
стов, особенно тех, чья деятельность связана с профессио-
нальным использованием русского языка [6].

Тем не менее, административных мер недостаточно, 
чтобы благоприятно повлиять на развитие русского язы-
ка. Необходимо влияние и общества, и каждой личности 
оказывающее грамотное воздействие помощь государству 
в развитии русского языка.

Несомненно, в поддержании культуры речи, недопу-
щении вымирания русского языка, должны принимать 
участие специалисты в этой области.

К основным подходам и способам можно отнести:
– обеспечение свободного доступа к использованию 

книг, учебников, литературы, в том числе с использовани-
ем мультимедийных технологий;

– организацию научно-познавательных кружков, пе-
редач на радио и телевидении, праздников, олимпиад по 
русскому языку;

– повышение уровня знаний работников на телевиде-
нии и радио не реже одного раза в год;

– проведение мероприятий по развитию русского язы-
ка с привлечением специалистов из других стран.

Резюмируя сказанное, отметим, что в настоящее время 
русский язык интенсивно меняется, насыщаясь и разви-
ваясь посредством новых информационных технологий, 
приобретая новые языковые нормы, формируя современ-
ные черты и качества.
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Не умоляя последствий влияния новых тенденций, те-
чений в нынешнем мире, нам лишь стоит идти в ногу со 
временем и не давать «усохнуть» русскому языку, напол-
няя его живыми красками. Именно мы – творцы нашего 
языка, настоящего могучего русского языка!
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ  

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Язык – это история народа, путь цивилизации и 
культуры от истоков до наших дней. В настоящее вре-
мя происходит деградация языка, многие ученые заду-
мываются о том, что в скором времени люди вообще 
разучатся правильно разговаривать и писать. XXI век – 
век технологий. В нашу жизнь безвозвратно ворвались 



169

электронные носители, которые облегчают нам жизнь. Но 
нельзя забывать про живое общение, ведь язык – это отра-
жение культуры народа, посредством которого мы можем 
проследить, как жили наши предки, как проходило освое-
ние тех или иных земель и многое другое. Также не стоит 
отрицать достаточно сильное влияние СМИ на язык, но 
главной проблемой является то, как средства массовой ин-
формации влияют на молодежь, ведь именно она является 
носителем речевой культуры русского языка. 

В наше время СМИ играют большую роль в жизни каж-
дого человека. С одной стороны СМИ позволяют узнать нам 
все, что происходит в мире независимо от нашего местопо-
ложения, достаточно просто «вбить» в поисковую строку 
несколько слов и на экране моментально появится нужная 
нам информация. Но с другой стороны с каждым днем СМИ 
все больше засоряют наш родной язык. Существуют подси-
стемы СМИ: печать, радио и телевидение. Каждая состоит 
из большого количества каналов: газеты, журналы, теле-
программы, книжная продукция и многое другое. Очень 
часто стали попадаться элементарные опечатки в статьях 
известных людей, не говоря уже о том, что даже на глав-
ных телеканалах страны ведущие позволяют себе допускать 
пару неверных фраз, которые искажают грамматику русско-
го языка. Например: «Эта номинация ЗАНИМАЕТ большое 
и важное ЗНАЧЕНИЕ…» (немотивированная деформация 
устойчивого словосочетания; правильно: занимает место). 

Каждый из нас слушает радио, когда едет за рулем ав-
томобиля или на пассажирском сиденье общественного 
транспорта. На радиопередачи приглашают знаменитых 
людей, имена которых у всех на слуху. Они хотят показать 
себя с лучшей стороны, доказать всей стране, что являют-
ся умными и образованными. Чаще всего такие «звезды» 
употребляют сложную научную лексику, не до конца пони-
мая значения всех слов, сказанных ими, что сразу же вле-
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чет за собой массу лексических ошибок. Проанализировав 
пару эфиров, мною были обнаружены следующие ошибки:

– Неудачный выбор синонимов.
– Неумелое использование антонимов.
– Смешение паронимов.
– Ошибки в использовании омонимов (слов, одинако-

во звучащих, но имеющих разное значение).
– Тавтология (повторение одних и тех же слов в непо-

средственной близости друг с другом).
– Нарушение норм лексической сочетаемости.
Для улучшения речевой культуры необходимо созда-

ние радио и телепередач с целью пропаганды изучения 
языка, нужно показать молодежи, что знать культуру сво-
его народа и быть грамотным – это актуально и модно.

Живое общение многие люди заменили виртуальным, 
всемирная паутина все больше входит в нашу жизнь, сей-
час трудно представить человека без нее. Вопрос о нали-
чии аккаунта в социальных сетях стал смешон, человек, 
так или иначе, соприкасается с электронными носителями. 
Именно в Интернете люди забывают про соблюдение норм 
русского языка, ничего не стоит не поставить одну или не-
сколько запятых, пропустить ту или иную букву в слове 
или же написать слово вообще неправильно, к сожалению, 
это входит в привычку, и человек уже не замечает, как до-
пускает одну и ту же ошибку регулярно.

Чтобы подтвердить свои слова, мы провели соци-
альный опрос, где каждому участнику был задан вопрос: 
«Пользуетесь ли вы правилами русского языка во время 
общения в Интернете?» (в %).

В данном эксперименте принимали участие равное ко-
личество парней и девушек в возрасте от 17 до 29 лет. Ко-
личество респондентов составило 30 человек.

Итак, чтобы лучше понять отношение молодежи к ис-
пользованию правил русского языка в просторах Интер-
нета, обратимся к диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Общение в Интернете

В ходе данного исследования было выявлено, что 
большая часть опрошенных 50 % (15 чел.) не используют 
грамматику и пунктуацию русского языка для написания 
сообщений, равные доли участников ответили: «исполь-
зую, но редко» и «да, всегда пользуюсь» по 20 % (6 чел.) и 
всего 10 % (3 чел.) никогда не обращали на это внимание.

Можно сделать вывод, что участники социальных се-
тей не используют знания русского языка во время непри-
нужденного общения, что в дальнейшем переходит в при-
вычку и перерастает в глобальную проблему.

Также проблемой является появление молодежного 
сленга, к которому можно отнести еще и жаргонизмы не-
которых профессиональных сфер. Проходя мимо компа-
нии молодежи, не всегда понимаешь суть их речи, только 
изредка улавливая знакомые тебе слова. В нашей речи 
стало много заимствованных слов из других языков. Без-
условно, знание иностранных языков – это положительный 
момент как для молодежи, так и для людей других возрастов, 
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но чрезмерные употребление иноязычных слов в своем лекси-
коне влечет за собой искажение сразу же нескольких языков.

Чтобы подтвердить свою точку зрения, мы провели опрос 
в рамках исследования «Влияние СМИ на формирование 
современного русского языка». В опросе приняли участие 
парни и девушки в равном количестве в возрасте от 17 до 
24 лет. Количество респондентов составило 50 человек.

Итак, чтобы лучше понять, как же средства массовой 
информации, в частности Интернет, влияют на современ-
ный язык, обратимся к следующему опросу, в котором 
было предоставлено 10 самых известных у молодого поко-
ления слов, мы решили узнать, сколько опрошенных раз-
ного возраста смогут назвать их правильно значение.

Список предложенных слов: 
1. Хайп – это агрессивная и навязчивая реклама.
2. Хейтер – недруг.
3. Чилить – отдыхать. 
4. Агриться – злиться. 
5. Зашквар – позор. 
«Знаете ли вы слова из современного молодежного 

сленга? (в %) – диаграмма 2.

Диаграмма 2. Молодежный сленг
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Из данной диаграммы следует, что большая часть 
опрошенных, а именно 58 % (29 чел.) достаточно хорошо 
разбирается в молодежном сленге, также 22 % (11 чел.) от 
всех участников знает хотя бы половину слов, 12 % (6 чел.) 
разбираются в нескольких словах и всего 8 % (4 чел.) не 
разбираются в молодежном сленге.

Можно сделать следующий вывод, что молодежный 
сленг получил сильное распространение в современном 
обществе, почти все молодое поколение использует его 
в повседневной жизни, что, конечно же, негативно скла-
дывается на развитие русского языка. Мы считаем, чтобы 
стабилизировать данную ситуацию, нужно заменить заим-
ствованные слова исконно русскими, теми, которые пони-
мало бы все население. Например, голкипер – вратарь, дис-
куссия – спор, имидж – образ, компенсация – возмещение, 
паркинг – стоянка, шопинг – покупки, экспозиция – вы-
кладка и многое другое.

В настоящее время представители власти очень обес-
покоены этой проблемой, поэтому появились множество 
акций, позволяющих увидеть свой уровень и улучшить 
знания русского языка. Самым массовым таким движением 
является «Тотальный диктант», в нем принимают участие 
как школьники, так и взрослые люди, которые уже давно 
закончили обучение, но хотят увидеть уровень своих зна-
ний, также в последнее время на таких диктантах замеча-
ют педагогов школ и высших учебных заведений, они тоже 
стремятся узнать что-то новое для себя, ведь знаний много 
не бывает. Кроме того, создаются сайты для поддержания и 
повышения собственных знаний в сфере лингвистики, они 
предлагают учебный материал по русскому языку, самым 
известным является «gramota.ru». В Российской Федерации 
ежегодно издается множество законов и распоряжений в 
пользу защиты русского языка, например: Федеральный 
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закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О госу-
дарственном языке Российской Федерации».

СМИ влияет не только на грамотность населения, но 
и на его психику. На данный момент мы можем наблюдать 
на очень популярных каналах сцены насилия, агрессию, 
отсутствие жизненных принципов и целей, нецензурную 
лексику. Все это негативно складывается на нынешней мо-
лодежи, парни и девушки начинают воспринимать это как 
нормальное поведение, в дальнейшем передавая эти «нор-
мы» своим детям. 

Для решения данных проблем стоит начать с более ка-
чественной подготовки дикторов, ведущих программ, ком-
ментаторов, журналистов – всех тех, кто связан с инфор-
мацией, которую нам преподносит СМИ. Если известные 
люди будут подавать пример с экранов телевидения, то все 
вместе мы сможем противостоять негативному влиянию 
СМИ на сознание общества, также стоит больше контроли-
ровать и анализировать публикации в Интернете. Каждый 
день создается большое количество сайтов, где находится 
информация, которая преподносится неверно, но пользо-
ватель в силу своей неопытности принимает данный текст 
за точные сведения, например, сайт «Википедия», который 
выдавал себя за точный источник, создается и редактиру-
ется точно такими же посетителями данной веб-страницы, 
что сразу же ставит под вопрос его содержание.

Именно родной язык позволяет нам понимать друг 
друга и быть понятым, мы должны беречь его для буду-
щего поколения, чтобы они могли гордиться достоянием 
нашего великого народа. Для этого требуется сохранять и 
развивать в лучшую сторону этот дар, нести его с гордо-
стью и трепетом.

Таким образом, информация, которая была приведе-
на ранее, показывает нам, что СМИ оказывает негативное 
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влияние на уровень грамотности населения и на его куль-
туру речи. Человек, который попадает в электронную сре-
ду, начинает забывать про соблюдение норм русского язы-
ка, частные сокращения, жаргонизмы – все это заменило 
нам нормальную речь, но самое страшно в том, что все это 
воспринимается аудиторией как нормой. Чтобы в даль-
нейшем наш язык процветал, стоит начать с самого себя, 
следить за своей речью, за тем, как мы пишем в обыденной 
жизни, а не только во время официального общения, если 
все люди будут любить и уважать русский язык, то с каж-
дым днем он будет становиться только красивее. 
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В.В. Микульский 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

«Лекционный зал» – словосочетание, вызывающее в 
нашем сознании картинку, в которой преподаватель сто-
ит перед обучающимися, читая лекцию с определенной 
серьезностью в голосе. Это метод преподавания, который 
был распространен несколько десятилетий назад. Однако 
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с годами все изменилось, и хотя раньше это был один из 
самых эффективных способов обучения, сейчас он уже не 
считается таковым. Это происходит по разным причинам. 
Отчасти потому что нынешнее поколение знакомится с 
миром через социальные сети, их база знаний пополняет-
ся информацией, доступной в Интернете, обучающиеся в 
настоящее время менее терпеливы, и, чтобы привлечь их 
внимание, методы обучения должны соответствовать вре-
мени и обстановке, в которой мы живем.

Преподавание языка, как и любой другой предмет, 
претерпело много изменений. Оно перешло от традицион-
ных способов, таких как лекции, к ролевым играм, инте-
рактивным играм и другим современным технологиям.

Важно помнить, что все, чему вы учите, должно быть 
релевантно для окружающей среды обучающихся, по-
скольку они находятся в центре процесса обучения. 

Преподавание языка имеет свои проблемы. В боль-
шинстве случаев это иностранный язык, который ученик 
не может усвоить из своего окружения, и обязанность 
преподавателя – терпеливо и систематически обучать 
иностранному языку, чтобы ученики стали уверенными и 
могли читать, писать и говорить на этом языке без особых 
усилий.

Английский язык – это язык мира, и на протяжении 
многих лет преподаватели английского языка постоянно 
совершенствуют свои методы обучения, чтобы не отста-
вать от изменений в мире. 

Technology-Enhanced Language Learning (TELL) – спо-
соб обучения английскому языку, который удовлетворяет 
спрос современных обучающихся. Как следует из назва-
ния, он представляет собой применение технологий в пре-
подавании и обучении языку. Другими словами, это ис-
пользование технологий, которые улучшают и облегчают 
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обучение. Эти технологии можно было бы использовать 
взаимозаменяемо с компьютером.

Современные технологии направлены на то, чтобы сде-
лать преподавание и изучение языка более гибким и эффек-
тивным, обучение студентов более самостоятельным. Для 
достижения этой цели используются современные техноло-
гии, например, смартфоны, компьютеры и планшеты, бла-
годаря которым преподаватели и студенты могут общаться 
мультимодальными способами, используя голос и изобра-
жение, а также текст. Достижения в области мобильных тех-
нологий позволили преподавателям использовать мобиль-
ные устройства в образовательных целях.

Обучение с использованием мобильных технологий в 
настоящее время является областью интереса для исследо-
вателей, преподавателей, авторов материалов и разработ-
чиков приложений в области языкового образования. Но 
насколько оправдан этот интерес? Насколько обучающие-
ся мотивированы использовать возможности, предостав-
ляемые мобильными технологиями для изучения языка?

Использование компьютерных и мобильных техно-
логий в обучении иностранному языку обеспечивает ин-
формативную емкость учебного материала, стимулируют 
познавательную активность обучающихся, повышают на-
глядность занятия, интенсивность его проведения, инди-
видуализацию и дифференциацию. Все это, в конечном 
итоге, будет способствовать развитию автономии обучаю-
щихся [1]. Это означает, что учащиеся могут взять на себя 
больше ответственности за свое собственное обучение.

Технология – это не просто единый однородный ин-
струмент, а различные технологически обоснованные ин-
струменты, которые по-разному усиливают процесс изуче-
ния иностранного языка. Например, Интернет может по-
казаться идеальным решением и идеальным инструментом 
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для студентов и преподавателей, когда они ищут аутентич-
ные материалы. Студенты могут практически путешество-
вать в страну изучаемого языка и пересекать границы все-
го одним щелчком мыши.

Появление доступа в Интернет на мобильных устрой-
ствах расширило возможности общения пользователей от 
простого телефонного звонка до общения по электронной 
почте, создания и обмена мультимедийными сообщения-
ми, доступа к социальным сетям и участие в онлайн-кон-
ференциях. Они могут участвовать в виртуальных дискус-
сиях на различных образовательных сайтах и тематических 
форумах, выполнять совместные творческие проекты со-
вместно с обучающимися различных учебных заведений. 
Таким образом, использование современных технологий 
в образовательном процессе может рассматриваться как 
одна из активных форм индивидуализации обучения.

Применительно к учебной деятельности эти услуги 
мобильной связи повышают внешнюю мотивацию обуча-
ющихся к участию в обучении.

Компьютерная опосредованная коммуникация помо-
гает обучающимся, которые изучают иностранный язык, 
участвовать в ней чаще и с большим интересом. Повышает-
ся энтузиазм и уверенность в коммуникативном процессе, 
поскольку обучающиеся используют Интернет, в первую 
очередь, как инструмент общения (мгновенные сообщения 
и текстовые сообщения). Они предпочитают общаться в от-
носительно анонимной и защищенной среде, поэтому вве-
дение чатов в классе будет поддерживать и даже повышать 
их мотивацию в обучении иностранного языка.

Преподаватели предоставляют широкий ассортимент 
материалов для того, чтобы учащиеся могли учиться вне 
аудитории. Внедрение веб-инструментов вместе с увели-
чением значимости самостоятельной работы в обучении 
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стимулируют автономию обучающегося. Все это позво-
ляет обучающимся учиться в своем собственном темпе и 
слушать тексты столько раз, сколько они хотят, так как им 
больше не нужно полагаться на помощь учителя, и они по-
лучают быструю обратную связь.

Использование интернет-ресурсов стимулируют неза-
висимость обучающихся, кроме того, повышается мотива-
ция, поскольку пользователи обычно имеют дело с более 
привлекательными и интересными материалами, предо-
ставляемыми Интернетом.

Интернет – это виртуальная библиотека, которая со-
держит огромное количество ценной информации для об-
учения и преподавания. Поиск в Интернете предоставляет 
обучающимся и преподавателям широкий спектр задач, 
доступных в различных форматах, таких как текст, графи-
ка, аудио, видео и веб-сайты. 

За последнее десятилетие роль образовательных тех-
нологий в обучении иностранным языкам существенно 
изменилась. Раньше его использование в преподавании 
и изучении языка ограничивалось только текстом и про-
стыми упражнениями, такими как заполнение пробелов и 
упражнения с несколькими вариантами выбора. Послед-
ние достижения в области технологии и педагогики позво-
ляют нам в большей степени интегрировать компьютер-
ные технологии в преподавание и изучение языков

Успешное внедрение в образовательный процесс зави-
сит не столько от компьютерных технологий, сколько от 
способности преподавателя спланировать, разработать и 
внедрить новую деятельность в процесс обучения. 

Мультимедийные ресурсы и доступ в Интернет об-
легчают погружение обучающихся в богатую среду для 
языковой практики и способствуют автономии. Обуче-
ние происходит с использованием языка в аутентичном 
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контексте, что активизирует мотивацию к общению, по-
вышает интерес и вместе с тем улучшает навыки электрон-
ной грамотности. Современные технологии позволяют пу-
бликовать в социальных сетях общедоступную информа-
цию, дают доступ к различным текстам и мультимедийной 
информации, а также облегчают общение на изучаемом 
языке. Компьютеры и смартфоны уже давно стали неотъ-
емлемой частью процесса изучения и преподавания языка.
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ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СОВРЕМЕННЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

В современном мире язык развивается, трансформи-
руется и преобразуется, как и все процессы глобализации, 
с еще большей скоростью, чем это было несколько деся-
тилетий назад. Однако главной его составляющей продол-
жает оставаться коммуникативная среда, в зависимости от 
которой язык совершенствуется или же наоборот – под-
вергается забвению. Именно поэтому важно поддерживать 
и продвигать русский язык как в России, так и за рубежом. 
Таким образом, проблема распространения русского язы-
ка в стране и за ее пределами очень важна для русского 
народа, и ее изучение является всегда актуальным.
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Итак, целью данной статьи является изучение проблем 
языковой геополитики, продвижения русского языка в Рос-
сии и в мире и выявление путей решения этих проблем. 

Сейчас на планете русским языком владеют около 
260 млн человек: 140 млн граждан Российской Федера-
ции и еще 120 млн – за рубежом. По статистике русский 
язык занимает второе место по масштабам использования 
в Интернете и четвертое место по количеству переводов, 
что дает возможность утверждать о его высокой распро-
страненности в мире. Кроме этого, русский язык является 
одним из официальных языков Организации Объединен-
ных Наций, Всемирной Организации Здравоохранения, 
Евразийского Экономического Союза и других и в двадца-
ти странах используется в качестве государственного.

В условиях информационной борьбы востребован-
ность и распространенность русского языка за пределами 
РФ являются эффективным инструментом для расшире-
ния влияния России за рубежом, а также для поднятия ав-
торитета на международной арене. В соответствии с этим, 
язык становится одним из основных методов лоббирова-
ния внешнеполитических интересов России. Необходимо 
подчеркнуть, что русский язык является основой культу-
ры и истории РФ, ее государственным языком и ведущие 
политологи используют его в качестве формирования по-
ложительного мнения о России.

Позиции русского языка в Российской Федерации 
остаются пока еще прочными, но есть регионы, в которых 
влияние русского язык становится слабее, и его заменяют 
национальные языки. Такими регионами выступают: Тува, 
Саха (Якутия), часть Татарстана и Чечня. Что же касает-
ся стран, где многие говорили на русском языке, напри-
мер, в странах СНГ и Балтии, то там идет процесс деру-
сификации, то есть русский язык в официальных сферах 
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стал заменяться титульными языками. Власти стран СНГ 
и Прибалтики не хотят, чтобы русскоязычные граждане, 
проживающие на их территориях, вливались в общество 
с помощью русского языка и российской культуры. Не все 
жители этих стран, имеющие принадлежность к русской 
нации, имеют равные права, что и местное население. 

В нормах Европейского Союза прописано, что если 20 
% национального меньшинства говорят на другом языке, 
то он должен стать государственным. Поэтому происходит 
переориентация государств в сторону Западной Европы и 
США, что уменьшает интерес к изучению русского языка. 
Исследования показывают, что через лет 20–25 местные 
жители стран СНГ не будут иметь никакого отношения к 
русскому языку и культуре. Следовательно, можно выде-
лить несколько проблем, связанных с распространением и 
устойчивости позиций русского языка:

1. Большой численный спад людей, владеющих рус-
ским языком, вследствие демографической ситуации. 

2. Продолжение сужения сферы действия русского 
языка для общения и межкультурного обмена в разных го-
родах, регионах и даже странах. 

3. Уменьшение количества российских школ и востре-
бованности профессорско-преподавательского состава за 
границей.

4. Низкая координация образовательной системы и 
организаций соотечественников за рубежом.

В последние годы для популяции русского языка в Рос-
сии и за ее пределами реализуется крупномасштабная де-
ятельность, которая предусматривает проведение акций, 
посвященных поддержке изучения русского языка и его 
преподавания, распространения трудов отечественных 
ученых на их родном языке, создание систем дистанци-
онного обучения иностранных студентов русскому языку 
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и так далее. Данные меры преследуют следующие цели: 
сохранение русского языка как языка международной 
коммуникации, средства идентификации соотечественни-
ков, находящихся за рубежом, а также его популяризации 
в качестве одного из основных языков мира.

Для решения вышеупомянутых проблем Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным 3 ноября 2015 г. 
была утверждена «Концепция государственной поддерж-
ки и продвижения русского языка за рубежом». В соответ-
ствии с ней поддержка и продвижение русского языка за 
рубежом осуществляются по следующим приоритетным 
направлениям:

а) популяризация и поддержка изучения русского язы-
ка как одного из основных языков мира, важного элемента 
мирового культурного разнообразия;

б) сохранение статуса русского языка как языка ме-
жгосударственного и межнационального общения на про-
странстве Содружества Независимых Государств;

в) поддержка русского языка в целях сохранения этно-
культурной и языковой идентичности соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Согласно этим направлениям реализуется совершен-
ствование программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки зарубежных преподавателей 
русского языка и литературы. Кроме этого, осуществляет-
ся подготовка соотечественников, проживающих за рубе-
жом, в качестве преподавателей русского языка как ино-
странного, переводчиков, проводятся тестирования по 
русскому языку как иностранному. Следует отметить, что 
за границей также расширяется доступ к русскоязычной 
литературе с помощью книготорговой сети и доступа к 
электронным ресурсам библиотек Российской Федерации.

Помимо этого, регулярно проводится анализ стати-
стических данных по выявлению положения русского 
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языка в системе иностранных языков мира, что позволяет 
дать оценку эффективности реализуемых мер. Разработка 
тенденций развития русского языка помогает спрогнози-
ровать изменения в языковой структуре для своевремен-
ного реагирования. 

Подводя итог, стоит отметить, что данная пробле-
ма является достаточно актуальной в наши дни, поэтому 
МИД России, Минобрнауки России, Минкультуры России, 
Россотрудничество, а также другие федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов разрабатывают и реализуют ряд программ, на-
правленных на сохранение и продвижение русского языка 
как в России, так и за рубежом. К таким мерам относятся: 

– стимулирование интереса отечественной и зарубеж-
ной общественности через карьерные и образовательные 
перспективы к сохранению этнокультурной идентичности; 

– широкое использование положительного опыта в 
сфере международного взаимодействия в рамках защиты 
законных прав русскоязычного населения; 

– укрепление международного авторитета путем обе-
спечения долгосрочной деятельности с использованием 
инструментов «мягкой силы»; 

– установление равноправных и партнерских отно-
шений с иностранными государствами для сохранения и 
продвижения русского языка; 

– обеспечение научного, образовательного и культур-
ного влияния Российской Федерации в мире. 

В заключении можно сделать вывод о том, все выше-
перечисленные меры необходимы для достижения кон-
курентоспособности русского языка за рубежом, а также 
совершенствования инфраструктуры, используемой для 
развития международного сотрудничества. Консолидация 
усилий всех названных органов государственной власти 
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помогает высокоэффективно решать поставленных задачи 
и получать необходимые результаты. А многосторонние 
формы сотрудничества способствуют распространению 
русского языка в мире и одновременно не препятствуют 
популяризации других языков, что дает основание утвер-
ждать о сбалансированной концепции поддержания и 
продвижения русского языка в России и за рубежом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ФОРМЫ, МЕТОДЫ  

И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изменение современной геополитической обста-
новки в мире, постоянное развитие международных 
отношений во всех областях жизни, их укрепление и 
международная интеграция способствуют все большей 
заинтересованности будущих специалистов в изучении 
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иностранных языков, значимости навыков и умений ино-
язычного общения. В связи с этим главная цель обучения 
иностранным языкам заключается в формировании ино-
язычной коммуникативной компетенции выпускника, 
позволяющей использовать иностранный язык как сред-
ство профессионального и межличностного общения.

Среди многочисленных принципов обучения ино-
странному языку необходимо назвать формирование та-
ких навыков и умений у обучающихся (курсантов, студен-
тов, слушателей и т. д.) [1], благодаря которым последние 
могут осуществлять свою речевую деятельность средства-
ми иностранного языка непосредственно с носителями из-
учаемого языка, а также в ходе чтения аутентичной литера-
туры на этом языке. Учебная деятельность преподавателя 
сводится к применению таких современных методических 
приемов, форм работы и педагогических технологий, ко-
торые максимально способствовали бы совершенствова-
нию и закреплению учебного материала.

Особый интерес представляет образовательная педа-
гогическая деятельность по учебной дисциплине «Ино-
странный язык» в учреждении образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 
При подготовке к практическому занятию преподавате-
лем определяется авторская концепция проведения по-
добного занятия. Она содержит следующие обязательные 
элементы: определение задач практического занятия, его 
учебных и воспитательных целей, прогнозирование учеб-
ной ситуации (проблемного поля), также определение 
стратегии обучения, методов и форм организации занятия, 
форм и способов контроля результатов учебной деятельно-
сти обучающихся, внедрение современных инновационных 
(интерактивных) технологий. Преподавание учебной дис-
циплины «Иностранный язык» в учреждении образования 
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«Академия Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь» осуществляется только в форме проведения прак-
тических занятий. Преподавателями вуза при обучении 
иностранному языку используются такие информаци-
онные методы изложения материала как объяснение или 
показ, а также практические методы (упражнение, тре-
нировка, воспроизведение). При выборе как методов обу-
чения, так и используемых инновационных технологий, 
необходимо учитывать содержательную сторону занятия 
и психолого-педагогические особенности обучающихся в 
учебной группе. Традиционно активно используется про-
фессорско-преподавательским составом работа в малых 
группах. Данная форма организации практического за-
нятия способствует максимальному вовлечению в обра-
зовательный процесс всех обучающихся, развитию у них 
навыков коллективной работы. Применяя работу в малых 
группах, преподаватель максимально уделяет внимание 
всем обучающимся посредством вовлечения их в речевую 
деятельность (а именно, совершенствуя навыки монологи-
ческой и диалогической речи). В свою очередь сами обу-
чающиеся в малых группах при выполнении единых задач 
больше сплачиваются, испытывают чувство коллективной 
ответственности и здоровой конкуренции. Излагая грам-
матический материал, целесообразно использовать метод 
объяснения, сочетаемый с показом изучаемых граммати-
ческих конструкций в виде таблиц, схем, презентаций [2]. 
Принимая во внимание специфику нашего вуза, показ мо-
жет успешно использоваться при закреплении языкового 
материала с использованием опорных схем (далее – ОС), 
шаблонов. Например, изучая темы, рассматривающие 
судебную систему в Республике Беларусь, Федератив-
ной Республике Германии и Австрии, составляются ОС 
по структурам судебных органов данных государств. 
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Обучающимися также с интересом составляются ОС отно-
сительно структурных подразделений милиции Республики 
Беларусь, полицейских формирований Федеративной Ре-
спублики Германии и Швейцарии. Как будущим юристам, 
курсантам академии важно знать классификацию отраслей 
права, поэтому большую помощь в закреплении данной 
темы также оказывают ОС. Использовать ОС целесообраз-
но также при изучении учебных тем, освещающих вопросы 
разделения властей в Республике Беларусь, ФРГ и Австрии 
и т. д. Наиболее распространенным методом обучения ино-
странному языку является упражнение как многократное 
сознательное выполнение обучающимися заданий, в ходе 
которых у них вырабатываются необходимые лексические 
и грамматические умения и навыки [2]. 

По учебной дисциплине «Иностранный язык» в уч-
реждении образования «Академия Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь» разработан и активно 
используется как в аудиторной, так и во внеаудиторной 
работе электронный учебно-методический комплекс (да-
лее – ЭУМК). Он включает в себя практический и теорети-
ческий блоки с основным лексическим, грамматическим и 
текстовым материалом по курсу. Отдельным структурным 
элементом ЭУМК выступает тренажер с проверочными 
тестами для осуществления самоконтроля и закрепления 
учебного материала. 

Особой формой при организации практических за-
нятий в Академии МВД является использование речевых 
ситуаций (далее – РС). РС представляют собой комплекс 
лексико-грамматических упражнений, а именно: 

1) работу над тематическим словарем (введение новых 
лексических единиц по предложенной ситуации); 

2) упражнения для закрепления тематического слова-
ря (чтение основного текса, чтение и перевод диалога по 
содержанию текста); 
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3) комплекс упражнений для закрепления диалоговых 
фраз (составление диалогов по аналогии, восстановление 
пропущенных реплик, пересказ диалогов или их воспро-
изведение по ролям); 

4) блок для активизации полученных знаний (состав-
ление диалогов по предложенным ситуациям с использо-
ванием опорных фраз, опорных слов/ выражений). 

Как вид ролевой игры и один из интерактивных ме-
тодов в нашем вузе при обучении иностранному языку в 
рамках изучаемого лексического материала также исполь-
зуются учебные видеофильмы (далее – УФ) для совершен-
ствования навыков говорения и аудирования. УФ содержат 
систему (комплекс) лексических упражнений: собственно 
сам видеофильм либо его фрагмент, задания преддемон-
страционного этапа (введение нового лексического мате-
риала для снятия языковых трудностей, необходимого для 
понимания видеофильма; основные вопросы для понима-
ния содержания видеофильма), демонстрационного этапа 
(ответы на вопросы с использованием опорных слов-клю-
чей; выполнение подстановочных и трансформационных 
упражнений) и последемонстрационного этапа (ответы на 
основные вопросы по содержанию видеофильма, обобщив 
полученную в ходе выполнения заданий информацию; вы-
ражение мнения по содержанию видеофильма; выполне-
ние тестового задания). 

Таким образом, какие бы средства, формы, педагоги-
ческие технологии не использовал преподаватель при ор-
ганизации практического занятия по иностранному языку, 
важно, чтобы эти приемы, методы и формы способствова-
ли реализации учебной цели и соответствовали принципу 
педагогической науки.
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СИЛА СЛОВА: ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

В настоящее время Россия претерпевает серьезные 
изменения, затрагивающие все сферы жизнедеятельности 
общества и государства. В условиях коренных преобразо-
ваний, причем преобразований, идущих параллельно во 
всех сферах, особо важным становится вопрос о глубоком 
изучении и всестороннем использовании накопившегося 
культурного потенциала.

Язык и культура находятся в очень тесной, взаимооб-
условленной и неразрывной связи. Так, чем выше статус 
национальной культуры и ее самобытность, тем мощнее 
национальный язык, и, соответственно, наоборот. Именно 
поэтому вопрос об обособленности национальной культу-
ры и ее способности сопротивляться внешним угрозам яв-
ляется приоритетным для многих государств.

Совершенно очевидно, что поддержка и продвижение 
русского языка в условиях глобализации и информатиза-
ции мирового сообщества должны иметь своей фундамен-
тальной основой комплексный характер, объединяющий в 
себе поддержку культуры и поддержку языка в их нераз-
рывной взаимосвязи.
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Как уже говорилось ранее, в условиях быстроразви-
вающегося мирового сообщества, особую актуальность 
для каждого государства приобретает вопрос сохранения 
и популяризации национального языка, а также сохране-
ния самобытности национальной культуры. Причины и 
условия, способствующие активизации внимания к дан-
ному вопросу, многогранны и объединяют в себе как об-
щественные начала, так и государственные.

В условиях нарастающих тенденций информатиза-
ции общества происходит полная утрата либо частичная 
подмена культурных ценностей, зачастую присутствует и 
сплетение 2-х и более культур, их взаимопроникновение. 
Не обходит стороной такая модернизация и языковую 
сферу. Нарастающая свобода русского языка от клише, его 
вольность в соединении, употреблении и значении слов 
сказывается далеко не всегда положительно.

Еще в 2015 г. Президент РФ В.В. Путин утвердил Концеп-
цию государственной поддержки и продвижения русского 
языка за рубежом [5]. И спустя 5 лет, достаточных для реа-
лизации указанных в Концепции положений, пришло время 
подвести промежуточные итоги проведенной работы.

Итак, указанные в Концепции положения приоритет-
но направлены на всестороннее развитие культурно-гу-
манитарного международного сотрудничества, а также на 
формирование позитивного образа Российской Федера-
ции в глазах мировой общественности. Достижение дан-
ной цели провозглашено важнейшей составляющей внеш-
ней политики нашего государства.

Авторитет государства на мировой арене является со-
вокупностью многих взаимообусловленных факторов, сре-
ди которых немаловажное место отведено национальному 
языку, являющемуся инструментом продвижения и реа-
лизации стратегических внешнеполитических интересов 
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государства. Соответственно, приумножение значения 
русского языка за рубежом будет способствовать усиле-
нию влияния государства на международной арене, а так-
же формированию положительного отношения к нашей 
стране.

Достижение всех вышеуказанных целей имеет твер-
дую стартовую платформу, сочетающую в себе ряд поло-
жительных характеристик русского языка: числится одним 
из мировых языков; на пространстве Содружества Неза-
висимых Государств является языком межнационального 
общения; используется крупными международными орга-
низациями в качестве рабочего или официального языка 
(например, в ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ).

В настоящее время особую тревогу вызывает утра-
та русским языком своих позиций. Если в 2015 г. количе-
ство носителей русского языка составляло практически 
260 млн человек, что закрепляло его на мировой арене в 
пятерке лидеров, то на сегодняшний день количество ис-
пользующих его людей составляет всего 154 млн человек, 
а в рейтинге он занимает уже 8 место [6].

Кому-то покажутся данные цифры весомыми, однако 
все познается в сравнении. Если рассмотреть количество 
носителей русского языка по отношению к количеству 
носителей других языков, то картина получается доволь-
но-таки неутешительная. В настоящее время русский язык 
существенно отстает от английского, на котором говорит 
около 400 млн человек и еще 1 млрд владеет, китайского 
(1,3 млрд владеющих) и испанского (465 млн носителей и 
25 млн изучающих) [6].

В рассмотрении данного вопроса нельзя не отметить 
и тот факт, что тенденция на снижение мировой значи-
мости и ценности русского языка возникла еще в конце 
XX в., однако в наши дни она не только не утратила своей 
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актуальности, но, напротив, усилила свои позиции. Про-
исходит снижение интереса к русскому языку и сужение 
сфер его применения в ряде стран и регионов, в том числе 
и там, где для значительной части населения он является 
родным на протяжении уже сравнительно долгого перио-
да времени.

Так, например, в марте 2020 г. Президентом Украины 
был подписан закон «О полном общем среднем образова-
нии», согласно которому с сентября 2020 г. в стране пол-
ностью ликвидируются русскоязычные образовательные 
заведения [4]. С принятием данного закона школьники из 
русскоязычных семей с 5 класса должны изучать на укра-
инском языке не менее 80 % предметов. Программы обуче-
ния на русском языке отменяются.

Для усмирения рассматриваемых негативных тенден-
ций, а впоследствии и полного сведения их к минимуму, 
российская сторона разработала и приступила к реализа-
ции комплекса профилактических мер, направленных не 
только на оказание поддержки родному языку, но также на 
активное укрепление его позиций на мировой арене. Кро-
ме того, немаловажное значение в реализации данных ме-
роприятий занимает оказание содействия соотечествен-
никам, проживающим вне территории Российской Феде-
рации. Ключевыми моментами являются также сохране-
ние этнокультурной и языковой идентичности, свободное 
и равное получение доступа к российскому образованию, 
науке и культуре. Все это направлено не только на стаби-
лизацию ситуации, но и дальнейшие возрождение, рост и 
популяризацию изучения русского языка в мире.

Кроме того, 2 марта 2020 г. Президентом России было 
дано новое поручение Правительству РФ касательно рас-
сматриваемого направления: до 15 июля текущего года 
разработать и утвердить государственную программу по 
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поддержке и продвижению русского языка за рубежом. 
Это, на наш взгляд, свидетельствует не только о нараста-
ющей актуальности взятого национального курса, но и 
укреплению его позиций.

Помимо направленных внешне действий было поло-
жено начало и глобальным внутренним процессам, пред-
усматривающим грядущие, достаточно весомые для наше-
го родного языка, изменения.

Президент Российской Федерации летом текущего 
года поручил к 15 июня сформировать правительственную 
комиссию по русскому языку, утвердить программу госу-
дарственной поддержки и продвижения русского языка в 
других странах, а уже к 15 августа провести актуализацию 
нормативных правовых актов, связанных с этим продви-
жением.

Гарантией столь решительных преобразований в дан-
ной сфере явилась и обновленная версия Конституции РФ 
[1]. Пункт 1 статьи 68 гласит: «Государственным языком 
Российской Федерации на всей ее территории является 
русский язык как язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации». Кроме того, пункт 3 рас-
сматриваемой статьи прямо указывает на то, что «Рос-
сийская Федерация гарантирует всем ее народам право на 
сохранение родного языка, создание условий для его изу-
чения и развития».

Инновационная правительственная комиссия по рус-
скому языку займется решением многих разносторонних и 
важных вопросов. В частности, Председатель Правитель-
ства РФ М. Мишустин указал, что данная комиссия при-
звана для решения поставленных Президентом РФ задач, а 
также устранения в языковой политике текущих недочетов. 
Главной задачей комиссии является определение единых 
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требований к созданию словарей, справочников и грамма-
тик, содержащих нормы современного русского языка.

Грядущие корректировки затронут, прежде всего, Фе-
деральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации» [2], а также Закон РФ 
от 25.101991 № 1807-1 «О языках народов Российской Фе-
дерации», действующий вот уже 13 лет [3]. Специалисты 
неоднократно указывали, что, хотя действующее законо-
дательство устанавливает для всех граждан требования 
знать и соблюдать нормы современного русского литера-
турного языка, сами нормы до сих пор не определены в 
полном объеме.

Подводя итог, мы снова акцентируем внимание на том, 
что поддержка и продвижение русского языка в наши дни 
является важнейшим направлением деятельности наше-
го государства. Причины и условия тому многогранны и 
включают в себя необходимость преодоления негативного 
влияния на русский язык ряда различных по форме и со-
держанию факторов. Реанимация нашего родного нацио-
нального языка на мировой арене – процесс долгий и кро-
потливый, требующий полного и всестороннего внимания 
общества и государства. Именно поэтому субъектами осу-
ществления данной деятельности являются российские об-
разовательные организации, общественные организации 
и объединения, средства массовой информации, а также 
бизнес структуры с учетом их потенциала в области взаи-
модействия с иностранными партнерами. При проведении 
политики, направленной на поддержку и последующую по-
пуляризацию русского языка, важно помнить о ценности 
комплексного подхода, сочетающего в себе целенаправлен-
ную деятельность заграничных учреждений МИДа России 
и представительства Россотрудничества, а также зарубеж-
ных представительств и корреспондентских пунктов 
российских средств массовой информации.
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А.С. Панасенко

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕКТИВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

В последнее время повышенный интерес исследовате-
лей вызывают такие аспекты этически некорректного ком-
муникативного поведения, как речевая агрессия и инвек-
тивная лексика. 

Инвективы представляют собой развитый пласт лекси-
ческой системы, присущий всем языкам. Такие социально 
значимые явления, как демократизация общества, свобо-
да слова, отсутствие цензуры и т. п., повлиявшие на языко-
вые процессы различных уровней, не могли не отразиться 
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в лексической системе, в частности в инвективной лекси-
ке. Направленность к свободному инвективному словоу-
потреблению становится все более ощутимой, так как ин-
вектива находит широкое применение не только в быто-
вом дискурсе, но и в художественной литературе, публи-
цистике, в целом усиливая тенденцию к общему снижению 
и смещению стилей. На современном этапе инвективная 
лексика является объектом исследования таких областей 
лингвистики, как юрислингвистика, психолингвистика, 
социолингвистика, гендерная лингвистика, лингвокульту-
рология [1, с. 3].

Инвективная лексика – это слова и выражения, заклю-
чающие в своем смысловом значении, экспрессивной окра-
ске и оценочном компоненте намерение говорящего или пи-
шущего унизить, оскорбить, опозорить адресата речи или 
третье лицо, обычно сопровождаемое стремлением сделать 
это в как можно более резкой и циничной форме. Реже при-
бегают к «приличной» форме – эвфемизмам, вполне лите-
ратурным [2, с. 80]. Инвективная лексика в полном объеме 
реализует экспрессивную (эмотивную) функцию [3, с. 11]. 

Данная работа посвящена инвективам в професси-
ональной коммуникации коллег. Источником материала 
послужил словарь [4], в котором инвективы уже распреде-
лены по тематическим группам. В качестве дополнитель-
ного источника использовался электронный словарь ру-
гательств [5], толковый электронный словарь [6] и корпус 
немецкого языка [7].

Анализ отобранных инвектив позволил сделать следу-
ющие выводы об их разделении:

1) для оскорбления человека может использоваться 
уничижительная номинация профессии:

– Saftschubse (буквально: «толкатель сока») 
«Flugbegleiterin» «бортпроводница» (обозначение связано 
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с тем, что стюардессы толкают сервировочные тележки по 
проходам и, таким образом, раздают напитки пассажирам 
рейсов);

– Zahnklempner «Zahnarzt» «стоматолог» (специалист, 
который обрабатывает, изготовляет или монтирует зубы 
из металла и керамики); 

– Tippse «Maschinenschreiberin; Schreibkraft; Sekretärin» 
«машинистка, секретарь»; 

– Putze «Putzfrau» «уборщица»; 
– Paparazzo «aufdringlicher Pressefotograf, Skandalreporter» 

«назойливый фотограф прессы, скандальный репортер»; 
– Pfaffe «Geistlicher» «священнослужитель»; 
– Bulle «Polizei-, Kriminalbeamter» «полицейский, де-

тектив»;
2) также инвективизации подвергаются качество и за-

конность работы человека:
– Frühstücksdirektor «jemand, der eine höhere Position in 

einer Firma oder Institution bekleidet, aber keine entscheiden-
den Befugnisse, keinen nennenswerten Einfluss hat» – «кто-то, 
кто занимает более высокую должность в компании или 
учреждении, но не имеет решающих полномочий, не име-
ет заметного влияния»; основная его функция – это прием 
гостей или клиентов для «завтрака», а также выполняет 
другие репрезентативные функции, но не несет никакой 
ответственности; 

– Sesselpupser / Sesselfurzer «jemand, der einen [kleinen] 
Posten innerhalb eines Verwaltungsapparats innehat, auf dem er 
aus Trägheit, mangelndem Engagement o. Ä. nichts Besonderes 
leistet» «кто-то, кто занимает [небольшую] должность в 
административном аппарате, на которой он по инерции, 
объема обязательств и т. п. ничего особенного не делает»;

– Winkeladvokat «Anwalt, der [ohne rechtliche Befugnis] 
mit fragwürdigen Mitteln [ohne die erforderlichen Kenntnisse] 
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arbeitet» «адвокат, который работает [без юридических 
полномочий] сомнительными средствами [без необходи-
мых знаний]»; 

– Rechtsverdreher «jemand, der die Gesetze absicht-
lich falsch auslegt und anwendet» «кто-то, кто намеренно 
неправильно истолковывает и применяет законы»;

– Kurpfuscher «schlechter Arzt» «плохой врач»; 
– Quacksalber «Arzt o. Ä., der mit obskuren Mitteln und 

Methoden Krankheiten zu heilen versucht» «врач и т. п., ко-
торый пытается вылечить болезни с помощью неясных 
средств и методов»; 

– Schmierfink «jemand, der in einer abstoßenden, niveau-
losen Art und Weise schreibt, publiziert» «кто-то, кто пишет, 
публикует в отталкивающей, безуровневой манере» (так-
же может писать анонимные клеветнические письма); 

– Dilettant «jemand, der sein Fach nicht beherrscht» «кто-
то, кто не владеет своим предметом»;

– Fachidiot «jemand, der sich nur mit seinem Fachgebiet 
befasst» «кто-то, кто занимается только своей областью 
знаний»;

3) отношение к работе также может являться причи-
ной оскорбления человека:

– Drückeberger «jemand, der sich einer als unangenehm 
empfundenen Verpflichtung aus Feigheit, Bequemlichkeit o. 
Ä. entzieht» «кто-то, кто уклоняется от неприятного обяза-
тельства из-за трусости, комфорта и т. п.»;

– Dünnbrettbohrer «jemand, der bei der Bewältigung einer 
Aufgabe den Weg des geringsten Widerstandes geht» – «кто-
то, кто идет по пути наименьшего сопротивления в реше-
нии задачи»; двигается немного, в состоянии преодолевать 
только небольшие задачи, руководствуется девизом: «Не 
больше, чем нужно»; 

– Alleingänger «Person, die einen Alleingang unternimmt» 
«человек, который действует в одиночку»; 



200

– Simulant «jemand, der etwas, besonders eine Krankheit, 
simuliert» «кто-то, кто что-то симулирует, особенно бо-
лезнь»;

4) черты характера и отношение к коллегам также 
могут подвергаться инвектизации в профессиональной 
среде: 

– Arschkriecher «übertrieben schmeichlerischer Mensch» 
«преувеличенно льстивый человек»; 

– Schleimer «Schmeichler, Heuchler» «льстец, лицемер» 
(приспосабливается к соответствующим обстоятельствам, 
чтобы сохранить свое преимущество или свою выгоду, по-
лучить продвижение по службе, доверие, повышение зар-
платы); 

– Moralapostel «jemand, der ständig und allzu eifrig Moral 
predigt» «тот, кто постоянно и слишком ревностно пропо-
ведует мораль» (хочет передать свои представления о мо-
рали другим людям, тем самым может испортить любое 
удовольствие или общение; несмотря на то, что 12 апосто-
лов были мужчинами, ругательство применяется к обоим 
полам); 

– Prahlhans «jemand, der gern prahlt» «кто-то, кто охот-
но хвастается» (чаще всего используется для обозначения 
мужчин); 

– Kotzbrocken «jemand, den man als äußerst abstoßend, 
widerwärtig empfindet» «кто-то, кого считают крайне от-
талкивающим, отвратительным»; 

– Intrigant «jemand, der dazu neigt, zu intrigieren» «кто-
то, кто склонен интриговать»; 

– Stinkstiefel «[missgelaunter, unhöflicher] Mann, über 
den man sich ärgert» «[злой, грубый] человек, из-за которо-
го все сердятся»; 

– Lästermaul «jemand, der [ständig und] gern lästert» 
«тот, кто [постоянно и] охотно хулит»; 
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– Bonze «jemand, der die Vorteile seiner Stellung genießt 
[und sich nicht um die Belange anderer kümmert]; höherer, dem 
Volk entfremdeter Funktionär» «тот, кто пользуется преиму-
ществами своего положения [и не заботится о проблемах 
других]; высший, отчужденный от народа функционер»; 

– Pfeife «unfähiger, ängstlicher Mensch; Versager» «не-
способный, робкий человек; неудачник» (такого человека 
сравнивают со свистом, потому что свист является прими-
тивным музыкальным инструментом, и от такого человека 
не стоит ожидать чего-то удивительного); 

– Fuzzi «[nicht ganz ernst zu nehmender] Mensch» «[не 
совсем серьезный] человек»;

5) желание сотрудника получить повышение по ра-
боте может вызвать у коллег неодобрение и тем самым 
оскорбления в свой адрес:

– Karrierist «jemand, der in rücksichtsloser Weise seinen 
Aufstieg erkämpft» «кто-то, кто безжалостным образом бо-
рется со свое восхождение» (не обращает внимание на мо-
раль или товарищество в работе, для него «работа – есть 
работа», работает в фирме не для дружбы, а чтобы иметь 
успех); 

– Hochstapler «jemand, der durch betrügerisches Auftreten 
eine geachtete gesellschaftliche Stellung vortäuscht, um sich 
dadurch Vorteile zu verschaffen» «кто-то, кто притворяется 
мошенническим внешним видом уважаемым социальным 
положением, чтобы получить тем самым преимущества».

Проанализировав указанные инвективы, было уста-
новлено, что профессиональная деятельность активно под-
вергается инвектизации в коммуникации между коллегами. 

Больше всего в актах инвектизации используются чер-
ты характера человека (Arschkriecher, Kotzbrocken), так как 
они являются основополагающими и проявляются не толь-
ко в профессиональной коммуникации. Так же инвектиза-
ции подвергаются такие сферы, как номинация профессии 
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человека (Saftschubse, Zahnklempner), негативная оценка ка-
чества и законности выполняемой профессиональной дея-
тельности (Frühstücksdirektor, Kurpfuscher). В меньшей степе-
ни инвектизируются такие сферы, как отношение к работе 
(Dünnbrettbohrer) и желание сотрудника продвинуться по 
служебной лестнице (Karrierist).
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РОЛЬ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»  
В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В современном мире мы очень часто говорим о зна-
чимости чтения и о необходимости знания как русской, 
так и зарубежной литературы. Важно также отметить 
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распространение и популяризацию русских произведений 
по всему миру. Сегодня, в веке информационных техно-
логий и быстрого технического прогресса, доступ к лите-
ратуре любой страны с каждым годом облегчается. Теперь 
каждый человек может изучить литературу любого авто-
ра, зайдя в интернет-библиотеку или скачав приложение 
на телефон, существуют также специальные электронные 
книги. Все это способствует распространению и популя-
ризации литературного творчества каждой страны, и тем 
самым помогает людям всех поколений изучать произве-
дения русских и зарубежных писателей и повышать их об-
разованность.

Легендарные русские писатели-классики в своих про-
изведениях поднимали самые разнообразные темы: исто-
рия страны, культура народа, философия, любовь и другие 
нравственные ценности. Русская литература всегда цени-
лась за пределами нашей огромной страны. На протяже-
нии десятков лет Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Ф.М. Досто-
евский, А.П. Чехов, М. Горький, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 
М.А. Булгаков и А.И.Солженицын являются самыми из-
вестными русскими писателями на мировом пьедестале. 
Их работы ценятся зарубежными читателями за их необы-
чайный сюжет и оригинальность [2].

Наиболее интересными и захватывающими русски-
ми произведениями для зарубежных читателей являют-
ся: «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» 
Ф.М. Достоевского, «Ревизор» и «Мертвые души» Н.В. Го-
голя, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и, конечно же, 
роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. На последнем 
мы остановимся подробнее, ведь именно «Война и мир» 
является самым читаемым русским романом в мире, пере-
веден на 40 языков и 9 раз экранизирован [3]. А если по-
размышлять о количестве героев в шедевре Л.Н. Толстого, 
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то их насчитывают 559: 200 из них – настоящие историче-
ские лица, а у остальных есть реальные прототипы. Мало 
кто может похвастаться таким огромным разнообразием 
героев в своих произведениях, а именно это и помогает 
автору заинтересовать и ввести в так называемый «азарт» 
как русского, так и зарубежного читателя.

«Война и мир» – очень глубокий, многогранный ро-
ман, в котором переплетаются исторический, философ-
ский, семейный, психологический портрет целой эпохи. 
Его уникальность заключается в том, что Л.Н. Толстой 
старается передать читателям духовное состояние лю-
дей данного времени, описывая историю России первой 
четверти XIX в., рассказывая о наполеоновских войнах и 
Отечественной войне 1812 г. [4]. Писатель прикладывает 
все усилия для того, чтобы придать философский смысл, 
не только историческим событиям, но и жизни каждого 
героя. Для автора-классика события из истории народа 
и «мелочи» частной жизни имеют абсолютно одинаковое 
значение, так как общие и вечные законы бытия в них про-
являются аналогично.

Затрагивая такие важные для каждого из нас темы 
как любовь и семья, дружба и предательство, радость и 
страдания, жизнь и смерть, правда и ложь, автор, таким 
образом, расставляет основные акценты, доказывая, что 
роман-эпопея «Война и мир» по-настоящему философское 
и глубокое произведение. Безусловно, именно этот огром-
ный спектр тем, соединенный в единое целое – легендар-
ный роман, принес произведению всемирную известность 
и славу [1].

Л.Н. Толстой, описывая героев и их разнообразные 
жизненные ситуации, старается показать нам образ не толь-
ко каждого отдельного человека, но и их поведение во вза-
имодействии друг с другом в семье, обществе, государстве 
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и мире в целом [5]. Писатель-классик старается придать 
спокойствие и гармонию своим героям в отношениях друг 
с другом для того, чтобы в итоге каждый из них пришел к 
мысли о необходимости единого и целостного общества. 
Такие герои как Андрей Болконский и Пьер Безухов, по 
мнению автора, быстрее приходят к социальной и духов-
ной целостности общества и, соответственно, являются 
главными носителями нравственных ценностей. Отече-
ственная война 1812 г. – реальное историческое событие, 
в котором был реализован идеал духового единства лю-
дей [7].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
роман-эпопея «Война и мир» рассказывает нам не толь-
ко об исторических событиях Отечественной войны, на-
циональном достоинстве русского народа, истинном и 
ложном патриотизме, но и раскрывает множество фило-
софских тем, что придает произведению уникальность и 
заинтересовывает читателей по всему миру. Нельзя не со-
гласиться со словами известного литературного критика 
Н.Н. Страхова, который сказал: «Все страсти, все моменты 
человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка 
до последней вспышки чувства умирающего старика, все 
горести и радости, доступные человеку, – все есть в этой 
картине!» [6]. И, действительно, такое огромное количе-
ство переплетенных судеб и историй поражает каждого из 
нас. Ведь это произведение раскрывает не только пробле-
мы героической борьбы русского народа, но и проблемы 
настоящей жизни – дружбы, любви, семьи, долга и чести. 
А мы знаем, что эти проблемы были и будут актуальными 
всегда, а соответственно и легендарный роман «Война и 
мир» будет общепризнанным достоянием русской литера-
туры во всем мире еще многие десятилетия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ

XXI век отмечен повышенным вниманием к поло-
жительному образу страны как инструменту влияния на 
международной арене. Язык выступает ключевым ком-
понентом формирования нашей собственной уникаль-
ной личности, отражая интеллект и качество этноса [1]. 
Имидж нации обеспечивает привлекательность и доверие 
к государству, играя решающую роль в качестве ключево-
го компонента геополитики. Репутация страны складыва-
ется из множества факторов, таких как: большой объем 
экспорта и инвестиций, социальная стабильность, бла-
гоприятные экологические условия, развитие туризма 
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и высокий показатель культуры языка. Поэтому усилия 
государств, в рамках современной геополитики, касаются 
не только закономерностей распределения и перераспре-
деления центров силы, но и тенденций развития языковой 
ситуации в регионе. 

В настоящее время в мире происходят фундаменталь-
ные изменения, связанные с возникновением многополяр-
ной международной системы. Структура международных 
отношений становится все более сложной. После распада 
Советского Союза статус и использование русского язы-
ка снизились в большинстве бывших Советских респу-
блик, а также во всей Восточной Европе в целом [2]. Од-
нако, глобальный потенциал, расширение политического, 
экономического, исследовательского, образовательного, 
культурного и гуманитарного сотрудничества с Россий-
ской Федерацией возвратило интерес к изучению русско-
го языка. Согласно статистическим данным, русский язык 
является одним из наиболее распространенных языков 
мира. Приблизительно 260 млн человек говорят на рус-
ском языке, что делает его шестым среди всех языков мира 
по общей численности говорящих и восьмым по числен-
ности владеющих им как родным. Русский является также 
самым распространенным языком в Европе – согласно ге-
ографическому признаку и по числу носителей языка как 
родного. Кроме того, русский язык признан одним из ше-
сти официальных языков многих международных органи-
заций: ЮНЕСКО, ООН, ВОЗ, ЕАЭС и других. Хотя язык 
ни в коем случае не гарантирует сотрудничества между 
людьми, он является важным предварительным условием 
сотрудничества [3].

Мировое пространство стремительно меняется, ста-
новится более разнообразным. Современные технологии, 
появление и бурное распространение Интернета, развитие 
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массовой коммуникации, социально-экономические и по-
литические изменения в стране не могли не отразиться на 
языке. Все эти явления в значительной мере расширили 
базу языка, внесли в нее свои коррективы, повлияли на 
тенденции и процессы, происходящие в формировании 
языка. Среди таких процессов, влияющих на развитие и 
процветание языка, особенно четко выделяется процесс 
его демократизации. Главными участниками данного явле-
ния становятся – социальные изменения, массовая культу-
ра, постмодернизм, язык СМИ, Интернет и др. 

Массовая культура – один из факторов сильного вли-
яния на язык уже в силу многочисленности своего охвата. 
Классическая литература и близкая к ней современная, по 
степени распространенности, значительно уступает мас-
совой, поэтому и воздействие литературы на язык оказы-
вается гораздо слабее. 

Ни одна сфера общественной жизни не обладает такой 
силой массового воздействия и такой важной ролью в об-
ществе, как язык СМИ. По самой своей природе язык СМИ 
выступает как фактор, объединяющий все слои и группы 
носителей языка. Выполняя функции переработки, олите-
ратуривания, смены стилистических качеств, именно язык 
СМИ воплощает представления о национальном языке. 
Интеллигенция, городское и сельское население, носители 
диалектов и жаргонов – речь всех этих групп протекает в 
определенной степени изолированно. И только в языке 
СМИ происходит объединение всех этих стилевых потоков, 
образуя новое функционально-стилевое единство, пред-
ставляющее национальный язык.

Современный период развития национального языка ха-
рактеризуется влиянием многих факторов. Если попытаться 
обобщить данные факторы и выявить тенденции развития 
русского языка, то можно сказать, что современный язык 
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движется в сторону нейтрализации, усреднения, интел-
лектуализации из-за большого притока иноязычных заим-
ствований, вхождение и частичную нейтрализацию жар-
гонизмов и просторечий. 

Основные направления деятельности государства по 
поддержке и продвижению русского языка закреплены в 
Конституции РФ, Федеральном законе «О государствен-
ном языке Российской Федерации», указах Президента и 
международных соглашениях. В данных нормативно-пра-
вовых актах подчеркивается этнокультурная самоиден-
тификация нации и незыблемость значимости языка для 
народа. Российская Федерация подчеркивает важность 
сохранения уже существующих позитивных тенденций, 
что требует стимулирование интереса иностранной обще-
ственности, особенно молодежи, к русскому языку путем 
выделения широких образовательных, научных, эконо-
мических и карьерных возможностей, открывающихся в 
России, и путем мотивации соотечественников, прожива-
ющих за границей, с целью сохранения своей культурной 
и языковой идентичности. Поэтому деятельность государ-
ства в сфере языковой ситуации имеет целенаправленный 
и систематический характер, который выражается в по-
становке следующих целей:

– повышение роли, значения и конкурентоспособно-
сти русского языка в современном мире;

– стимулирование изучения и преподавания русского 
языка за рубежом;

– улучшение инфраструктуры, используемой для раз-
вития международного, образовательного и научного со-
трудничества.

Деятельность в этом направлении предполагает, в том 
числе, организацию в России и за рубежом масштабных 
мероприятий: организация и проведение Дней русского 
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языка; создание единой национальной системы обучения 
русскому языку за рубежом на базе российских вузов; рас-
ширение использования дистанционных технологий для 
обучения русскому языку и русской литературе; оказание 
научной, методической, технической и информационной 
поддержки зарубежным образовательным учреждениям с 
использованием русского языка. Кроме того, для распро-
странения и популяризации русского языка за границей, 
необходимо расширить доступ к русскоязычной литерату-
ре за счет создания российской книжной сети; обеспечить 
доступ к электронным ресурсам библиотек Российской 
Федерации и делать акцент на развитии системы межгосу-
дарственного обмена.

В сложившейся политической ситуации Россия рас-
сматривает русскую диаспору как своего основного пар-
тнера в расширении и укреплении русского языка и куль-
туры, что позволяет содействовать созданию систем меж-
дународных дошкольных учреждений и школ с препода-
ванием предметов на русском языке. Российское государ-
ство мотивирует потомков русских иммигрантов изучать 
русский язык, в том числе путем организации культурных, 
научных и образовательных мероприятий, поддерживает 
зарубежных русскоязычных писателей и ученых.

Российская Федерация придает большое значение 
продвижению русского языка за рубежом и заинтересо-
вана в создании стабильной и эффективной системы при-
влечения зарубежной общественности к русскому языку, 
стимулирования интереса к его изучению и, как следствие, 
создания положительного имиджа, который позволит 
укрепить международный авторитет и защитить свои гео-
политические и стратегические интересы на международ-
ной арене.
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ИЗУЧЕНИЕ РОМАНОВ Л.Н. ТОЛСТОГО 
«ВОЙНА И МИР» И «АННА КАРЕНИНА» В РАМКАХ 

КУРСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 

ТРАДИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Проблема формирования национальной идеи остро 
стоит перед российской общественностью. Последние де-
сятилетия привели к утрате культурно-ценностных ори-
ентиров подрастающим поколением. В противовес усто-
явшимся нравственным ценностям наших предков, мы 
получили бездумное поклонение новейшим кумирам, 
пришедшим из западной культуры и пронизанных запад-
ной идеологией [1].

Безусловно, проблема утраты национально-культур-
ной ценностной парадигмы и потеря исторической само-
идентификации является критичной для нашей страны: 
снижается авторитет России как сверхдержавы, русский 
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мир сдает свои позиции, в забвение уходит великая клас-
сическая русская литература. Особенно обидно то, что 
русские школьники и студенты приобщаются к произведе-
ниям классики посредством низкокачественных зарубеж-
ных экранизаций великих произведений, которые в значи-
тельной мере искажают как историческую канву событий 
в них отраженных, так и образы литературных персона-
жей, так мастерски выписанных писателями.

Решением данной проблемы считаем расширение 
учебного плана и введение дисциплины «Отечественная 
литература» как обязательной, ведь общеизвестно, что 
именно литература напитывает юных граждан чувством 
патриотизма и любви к Родине [2].

Считаем, что одним из величайших примеров восхва-
ления Родины и чувства гордости за Отечество является 
роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Мы называем его луч-
шим не только за тонко очерченные образы неповторимых 
персонажей, многолинейный сюжет, переплетение взаи-
моотношений между героями, но и за его исторический 
план, открывающий картину в ретроспективе. В романе вы-
писаны нравы и обычаи периода правления Александра I, 
представлены нравственные ценности той эпохи.

Немаловажную роль для понимания исторической 
канвы и величия духа русского народа играет описание 
Отечественной Войны 1812 г., вплетенное в сюжет так ор-
ганично, что ощущается не историческим событием, а от-
дельно взятым персонажем произведения. «Война и мир» 
пронизан идеей патриотизма, величием долга и силой 
любви к Родине. Во времена Великой Отечественной Во-
йны 1941–1945 гг. отрывки из романа Толстого «Война и 
мир» читали советским солдатам на передовой, поднимая 
их боевой дух и помогая вспомнить, как сражались за ро-
дину их предки, эти строки давали им силы идти дальше, 
несмотря на трудности военного времени. 
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Еще одним замечательным произведением Л.Н. Тол-
стого является роман «Анна Каренина».

Восхитительные тексты, наполненные эпитетами, 
метафорами и прямым описанием событий, традиций, 
культурных особенностей эпохи заставляют перечи-
тывать произведение вновь и вновь. С первых страниц 
романа читатель окунается в особый колорит того вре-
мени и читает фразу: «...и подпускались тонкие шпиль-
ки к министерству». Выражение принадлежит Облон-
скому, который как описал Л.Н. Толстой, «понимал зна-
чение всякой шпильки». Замечательно завуалировано и 
тонко подчеркнул автор тот факт, что Облонский был 
в курсе происходящего в стране, знал, что в сторону 
министерства летели колкие, язвительные замечания. 
С помощью такой метафоры автору удалось показать гра-
дус недовольства народа и «реакцию» на действия чиновни-
ков. Казалось бы, что особенного в этом речевом обороте, 
но мы полагаем, что необходимость истолкования данной 
метафоры может пополнить словарный запас и расширить 
кругозор современника, а также окунет читателя в колорит 
той эпохи. Безусловно, мы должны признать, что подобная 
высокохудожественная речь имеет очень незначительное 
отношение к реальной повседневной коммуникации, 
особенно современной, однако, следует учитывать, что 
языковое богатство текстов произведений Л.Н. Толсто-
го значительно обогатит скудный лексикон современ-
ного молодого человека, сформируется новая языковая 
и общекультурная компетенция, присущая культурно-
му человеку, ценителю родной литературы. 

Развитие общекультурной компетенции студентов 
является одной из ключевых задач любого вуза. Ведь 
именно этот элемент выделяет образованного челове-
ка. Общекультурные компетенции развивают мышление 



214

личности, умение работать в команде, правильно и гра-
мотно выражать свои мысли. Таким образом, мы счи-
таем, что для успешного формирования языковой и об-
щекультурной компетенции, воспитания патриотизма и 
чувства гордости за свою Родину, необходимо поступа-
тельное и обязательное введение в учебную программу 
образовательных организаций системы высшего образо-
вания дисциплины «Отечественная литература» в каче-
стве обязательной к изучению. 

Научный руководитель – А.В. Резникова
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П.А. Подорожко 

САМОБЫТНОСТЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

СИТУАЦИИ В РОССИИ

Русский язык – государственный в Российской Фе-
дерации. Среди всех языков мира он занимает шестую 
позицию по общей численности тех, кто говорит на нем, 
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и восьмую – по количеству владеющих им как родным. 
Случайно ли столь широкое распространение русского 
языка? Конечно же, нет. Для него характерна самобыт-
ность, которая и придает русскому языку своеобразный, 
неповторимый характер. В данной самобытности нашли 
отражение и оригинальное проявление культуры, и мен-
талитет русского народа. 

Русский язык – один из богатейших и многогранных 
языков, в нем отражаются многовековые русский тради-
ции. И в наши дни в быту мы используем исконно-русские 
слова, которые зародились еще в глубокой древности, не-
сут с собой историю наших предков. В них отражаются 
традиции, особенности жизни русского человека. 

В языке, как и в жизни, происходят изменения под 
влиянием исторических событий, поэтому русский язык 
на протяжении очень длительного времени складывался 
из крупиц языков народов, в разное время населявших 
территорию русской земли. Одни народы говорили, дру-
гие – перенимали их слова, которые укоренялись в речи и 
применяются сегодня. Поэтому русский язык столь богат, 
разнообразен, сочетает в себе отголоски прошлого и  ча-
стицы других языков и народов.

Именно русский язык является одной из основ исто-
рического и культурного наследия нашего народа. О его 
самобытности говорил в свое время М.В. Ломоносов. Сла-
вянский язык (к которому относится восточнославянский, 
ставший основой для образования русского языка) ни от 
греческого, ни от латинского не происходит. Мы можем сде-
лать вывод: его корни уходят в еще более отдаленные време-
на. Не случайно историк XIX в. Е.И. Классен писал: «Славя-
не имели грамоту не только прежде всех западных народов 
Европы, но и прежде римлян и даже самих греков, и исход 
просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда к нам» [5].
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Наши предки смогли сохранить и передать для своих 
потомков все накопленное богатство, самобытность, непо-
вторимость русского языка. А что же происходит в послед-
ние десятилетия? К сожалению, ситуация не столь утеши-
тельная. В 1990-е гг. началось разрушение системы обра-
зования, которая была одной из лучших в мире. Прежде 
всего – произошел разрыв единого образовательного про-
странства. В школах образовательный процесс, в том чис-
ле и в части изучения русского языка, начал строиться по 
разным учебникам, программам. Многие придерживают-
ся мнения, что большой вред нанесло и введение ЕГЭ, по-
скольку школьники не только утратили возможность гра-
мотно излагать свои мысли письменно, но и выражать их 
в устной форме. Усугубляет положение процесс компьюте-
ризации. Значительную роль в разрушении русского языка 
играют СМИ, особенно телевидение, которые заполонили 
иноязычные слова, сленг. В то же время русский литера-
турный язык все более упрощается. Результат не случаен. 
Постепенно происходит деградация русского языка как на 
уровне образования, так и на бытовом уровне. 

Особо настораживает бездумное использование слов 
и выражений, частое нарушение норм русского литератур-
ного языка, засорение его жаргонизмами, нецензурными 
выражениями, чрезмерное употребление заимствований. 
В.Г. Белинский писал: «Употреблять иностранное, когда 
есть равносильное русское слово, значит оскорблять и 
здравый смысл, и здравый вкус» [2].

Не всегда оправданное использование иностран-
ных слов, их неосознанное введение в нашу с вами речь 
нередко оборачивается полной бессмыслицей процес-
са речевой коммуникации. По данному поводу недоу-
мевал И.С. Тургенев. Он утверждал, что «русский язык 
так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее 
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нас» [9]. Зачем употреблять чуждые нам иноязычные сло-
ва? Только с помощью русского языка можно передать все 
тончайшие оттенки души человека, его состояния, вну-
треннего мира!

Русский язык всегда отличался не только красотой, но 
и певучестью речи. Так почему же мы преклоняемся перед 
всем иностранным и неоправданно употребляем лекси-
ческие единицы, которые могут быть заменены русскими 
синонимами? Как считают ученые, одной из причин яв-
ляется бедный словарный запас современного подрастаю-
щего поколения. У многих из подростков словарный запас 
не более 200 слов. Если данную цифру сравнить со словар-
ным запасом А.С. Пушкина – 21 000 слов, то напрашивает-
ся соответствующий вывод: молодежь необходимо более 
активно приобщать к богатому наследию отечественной 
литературы! Иначе картина и далее будет оставаться 
столь печальной, а молодежь и далее будет все больше 
увлекаться сленгом, жаргоном. Поэтому сегодня особо 
активно необходимо бороться за правильность, точность 
и чистоту русского языка. Иначе говоря, у нас может по-
вториться ситуация 1990-х гг. Каковы ее особенности? 
И почему мы не должны допустить возврата в подобное 
прошлое? В русском языке нашли отражение особенно-
сти социокультурного процесса того времени. Пошатну-
лось не только экономическое, социальное, политическое 
устройство страны, но и культурное. Это сильно сказалось 
на общественном развитии, его устоях и напрямую задело 
русский язык, изменив его в худшую сторону. Например, в 
1990-е гг. милиционер превратился в мента. К чему же это 
все привело?

Рассмотрим и разберем современный русский язык 
в разговорной речи. Для того чтобы лучше понять, какие 
недостатки наиболее актуальны на сегодняшний день в 
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русской речи, было проведено анкетирование. Его резуль-
тат показал следующее. 

Первое место по засорению русского языка занима-
ют слова-паразиты. Они всегда присутствовали в нашей 
речи и речи наших предков. Однако на сегодняшний день 
«слов-паразитов» стало гораздо больше, и они настоль-
ко стали «родными», что многие даже не замечают, как 
их произносят. Зачастую подобные слова выступают бес-
смысленными связующими в предложениях: «собственно 
говоря», «так сказать», «стало быть», «в принципе», «в 
общем-то».

Слова-паразиты чаще всего встречаются в устной речи 
в момент раздумья, когда человек не может быстро сфор-
мулировать то, что хотел сказать и делает паузу. Они не 
несут смысловой нагрузки и, конечно же, являются лиш-
ними. Человек, употребляющий подобные слова, выглядит 
неуверенно, путается и запинается, становится неинтерес-
ным, не производит хорошего впечатления. В процессе ре-
чевой коммуникации сорные слова очень быстро начинают 
нервировать слух и раздражать. А затем это раздражение 
переносится на сыплющего такими словами.

Второе место в опросе занимает чрезмерное количе-
ство рекламы, которая приносит огромный вред русскому 
языку. На телевидении и в интернете реклама настолько 
навязчива, что многие люди не только смотрят ее, но и 
знают наизусть все рекламные слоганы. Все это не толь-
ко засоряет литературный и бытовой русский язык, но и 
проникает в подсознание наших граждан, привнося в него 
элементы чуждой им культуры другой страны. Но ощу-
тимый урон не от того, что иноязычные слова появились 
в нашей лексике, а в том, что они в ней укоренились, ста-
ли своими. Поэтому сюда же мы отнесем заимствованные 
слова, которые все шире используются не только в рекламе, 
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но и в бытовом общении, в выступлениях общественных и 
политических деятелей. В лексике студентов часто можно 
услышать такие слова как роуминг, менеджер, инаугура-
ция, прессинг, сайт, грант, провайдер, бутик, модем, хит и 
другие. Как следствие этого происходит потеря интереса к 
родному языку, косноязычие, снижение грамотности, язы-
ковой и общей культуры. Нужно гордиться своим родным 
языком, который доверен нам нашими предками. 

Третье место в опросе заняла скудность речи. Редко 
можно услышать, к сожалению, пословицы и поговорки, 
фразеологизмы, крылатые слова, которые делают наши 
выражения более яркими, эмоциональными. Словарный 
запас современного человека не может похвастаться мно-
гообразием слов, поскольку сейчас люди пытаются быстро 
и кратко передавать информацию. Большая проблема за-
ключается в том, что словарный запас отдельно взятого 
человека может вскоре достигнуть минимума. Молодые 
люди все чаще употребляют в лексике такие слова как 
«пара», «банан» (в значении «неудовлетворительная оцен-
ка»), «физра» (физическая культура), «историчка» (препо-
даватель истории), «читалка» (читальный зал) и т. д. В со-
временном обществе люди пытаются как можно быстрее 
говорить и доносить нужную информацию до своего слу-
шателя. Это связано с нынешним ритмом жизни. Однако 
такая спешка и упрощение (сокращение) слов ведет к пе-
чальным последствиям. Многие люди современного обще-
ства не могут правильно и грамотно формулировать свои 
мысли, так как им привычнее употреблять в своей речи 
неполные и упрощенные предложения. 

Четвертое место занял молодежный сленг. Иногда не-
корректное использование просторечной и жаргонной 
лексики может нарушить коммуникацию, затруднить по-
нимание слов или выражений, обидеть и даже оскорбить 
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собеседника, вызвать определенную реакцию со стороны 
взрослых. К сожалению, молодое поколение не всегда чув-
ствует неуместность того или иного словоупотребления. 
По данным демографической статистики за 2017 г., на тер-
ритории Российской Федерации проживает примерно 30 % 
молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) от общего числа граж-
дан. Язык общения современного поколения значительно 
отличается от традиционного русского языка тем, что в нем 
используется много модных, ранее неизвестных терминов. 
Новомодные слова входят в язык по разным причинам: 
развитие индустрии компьютерных игр, появление новых 
развлечений, возникновение иных субкультур, прогресси-
рование социальных сетей, иные формы заработка, новые 
технологии. Интернет давно окутал наш язык общения 
новыми терминами, которые чаще всего заимствуются из 
английского языка. Ранее влияние «Паутины» было замет-
но лишь в тесных кругах немногочисленных пользовате-
лей, сегодня же «интернет-неологизмы» стали привычным 
языком и даже модным стилем общения, особенно среди 
молодежи. Влияние молодежного сленга на развитие рус-
ского языка представляется в том, что «интернет-неоло-
гичное» общение начинается с пространства сети, а потом 
переносится на почву повседневной жизни. Словарный 
запас общения, таким образом, обновился. Надо заметить, 
что этот процесс протекает и до сих пор. Стоит подчеркнуть, 
что значительная доля заимствований имеет собственный 
русский аналог: «никнейм» – псевдоним, «бан» – блоки-
ровка, «онлайн» – реальное время, «юзер» – пользователь, 
«траблы» – «проблемы» и т. д. Язык общения становится 
уже американо-русским, и как далеко зайдет этот процесс – 
предсказать трудно.

Таким образом, можно сделать два основных вывода. 
Во-первых, необходимо уделять особое внимание культуре 
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речи студентов, всех носителей родного языка. Подобные 
проблемы русского языка есть не только среди студен-
ческого сообщества, но и среди других слоев общества. 
Во-вторых, не засорять родной язык заимствованными 
словами. В погоне за всем иностранным, в стремлении ко-
пировать западные образцы мы все больше теряем свою 
самобытность, в том числе и в языке, ибо язык отобража-
ет образ жизни и образ мыслей. Частичным решение про-
блемы может стать употребление заимствованной лексики 
только в том случае, если это необходимо – в русском языке 
нет слов или их сочетаний с соответствующим значением. 
Однако если подобные лексические единицы мы можем 
подобрать – не стоит злоупотреблять лексикой иноязыч-
ного происхождения.

Каковы же особенности сложившейся ситуации, к чему 
она может привести и возможно ли это каким-либо обра-
зом исправить? 

Многие люди сегодня не умеют правильно строить 
предложения, выражать свои мысли, а значит, не умеют 
владеть родным языком, превращая его в упрощенную, 
смешанную с другими языками версию русского. 

К сожалению, современное общество падко на мод-
ные веяния и перенимает все, что кажется ему забавным. В 
силу современного ритма жизни люди так искажают слова, 
делая их совсем простыми, что они легко перемешивают-
ся со словами-паразитами. Если вырвать пару подобных 
предложений из контекста, будет совершенно непонятно 
не только о чем данный текст, но и смысл отдельно взятых 
предложений. В итоге наша речь становится бессмыслен-
ной, неэмоциональной и серой.

Последствия искажения русского языка могут обер-
нуться утратой уникальности, самобытности и вырази-
тельности нашей речи (устной, письменной). Допустить 
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такого нельзя: русский язык – один из красивейших, бога-
тейших языков мира! 

Чтобы сохранить язык, необходимо уделять особое 
внимание чтению классической русской литературы, стро-
ить правильные полные предложения, перестать слепо 
следовать модным новинкам. Особенно это относится к 
новому поколению детей, которое родилось в век инфор-
мационных технологий, так как они изначально узнают и 
учат русский как упрощенный. В таком случае многое за-
висит от семьи: как между собой и с ребенком общаются 
ее члены, так будет говорить и ребенок. Поэтому очень 
важно следить за своей речью не только на улице, в школе, 
институте, на работе, но и дома.

 Научный руководитель – Е.В. Птушкина

Литература

1. Бледный С., Грехов В. История отечественной куль-
туры ХХ века – начала XXI века: учебное пособие. М., 2006.

2. URL: https://www.mazyr.by/2013/05/velikij-i-moguchij.
3. Ирзабеков В. Тайна русского слова. Заметки нерус-

ского человека. М., 2007. 
4. История русской культуры IX–XX вв. Учебное по-

собие. М., 2006.
5. URL: http://alexfrolov.narod.ru/klassen.pdf.
6. Культурология: учебник. М., 2005.
7. Культурология: учебное пособие. СПбГУ ИТМО, 

2008.
8. Мировая художественная культура. XX век. СПб., 

2008.
9. URL: https://proza.ru/2015/06/17/65.



223

М.В. Покотыло 

БОРЬБА С ЗАИМСТВОВАННЫМИ СЛОВАМИ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В последнее десятилетие в России как в научно-пе-
дагогической, так и в общественно-политической среде, 
все чаще поднимается проблема заимствования ино-
странных слов в русском языке. При этом, если среди 
ученых-филологов и педагогов преобладают умеренные 
взгляды на процесс заимствования иноязычной лексики 
(сам процесс заимствования слов из других языков рас-
сматривается как объективный и естественный процесс, 
характерный практически для всех ныне существующих 
живых языков, причем большинство лингвистов увере-
ны, что русский язык способен сам, без дополнительного 
регулирования, справиться с этой проблемой), то среди 
политиков и общественных деятелей звучат настойчивые 
призывы принять меры организационного и законода-
тельного характера на уровне государства с тем, чтобы 
оградить русский язык от влияния иностранных слов, 
которые засоряют государственный язык РФ. Так, фрак-
ция ЛДПР весной 2014 г. внесла в Государственную Думу 
России законопроект о чистоте русского языка, согласно 
которому предлагалось запретить использовать в СМИ 
иностранные слова, имеющие в русском языке аналоги. 
А к журналистам, писателям, политикам и учителям, нару-
шившим этот закон, предлагалось применять меры адми-
нистративного (штрафовать) и дисциплинарного харак-
тера (увольнять с работы). Инициатива фракции ЛДПР в 
нижней палате российского парламента не нашла поддерж-
ки у большинства депутатов и законопроект был отклонен 
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в первом чтении, однако идея защиты русского языка от 
«чужебесия» и влияния иностранных языков распростра-
нилась и укрепилась в общественном сознании россиян. 
Согласно социологическому опросу, проведенному ВЦИ-
ОМ в 2019 г., 68 % наших соотечественников, принявших 
участие в исследовании, считают, что «заимствования из 
других языков идут во вред русскому языку», и что «за 
чистоту русского языка нужно бороться всеми доступны-
ми средствами». При этом каждый второй опрошенный 
полагает, что «функцию контроля за чистотой русского 
языка должно взять на себя государство» [1]. Некоторые 
политические и общественные деятели предпринимают 
конкретные практические шаги, связанные с разработкой, 
обсуждением и реализацией мер, направленных на борь-
бу с заимствованными словами. Например, лидер ЛДПР, 
известный отечественный политик В.В. Жириновский 
презентовал в декабре 2014 г. на заседании Государствен-
ного совета по культуре при Президенте РФ, карманный 
словарь на каждый день «Говорить по-русски», состоящий 
из 200-х самых распространенных в современной русской 
речи слов-англицизмов и их русских аналогов. Возглавля-
емая им партия разослала вышеназванный словарь по ре-
дакциям крупных отечественных СМИ и библиотекам. 

В последние несколько лет были опубликованы статьи 
и книги публициста, капитана II ранга в отставке В.В. Ры-
бина, который добивается признания понятия языковой 
борьбы и организации защиты русского языка от англо-
язычного наступления, а также возвращению исконных 
названий ряду географических объектов на территории 
России (Северная Земля, полуостров Таймыр). 

Учитывая тот факт, что проблема заимствований в 
русском языке в нашей стране имеет широкий обществен-
ный резонанс, а также в связи с тем, что российские власти 



225

в последнее время начали принимать меры, направленные 
на формирование четкой государственной языковой по-
литики (08 августа 2020 г. было издано постановление Пра-
вительства РФ № 1197 «О создании Правительственной 
комиссии по русскому языку»), основной задачей которой 
является обеспечение координации и взаимодействия фе-
деральных и региональных органов государственной вла-
сти РФ «по реализации единой государственной политики 
в сфере сохранения, защиты и развития русского языка»), 
считаем важным и необходимым в рамках данного до-
клада рассмотреть широко обсуждаемые предложения по 
ограничению использованию заимствованной лексики на 
современном этапе развития русского языка.

Самым последовательным борцом с иноязычной лек-
сикой в русском языке в настоящее время является, назван-
ный нами ранее в докладе, публицист В.В. Рыбин, который 
в своих книгах «Языковая борьба» [2] и «Государствен-
ный язык как орудие власти» [3], а также многочисленных 
статьях, размещенных на сайте «Русская народная линия. 
Православие Самодержавие. Народность», «пытается рас-
крыть основы языковой политики, оценить современное 
положение русского языка и предложить меры по его ис-
правлению» [3; 7]. По мнению В.В. Рыбина, деятельность 
государственных органов РФ, реализующих языковую по-
литику, начиная с 1991 г., направлена лишь на поддержку 
и защиту в мире статуса русского языка (популяризацию 
и распространение русского языка в странах ближнего и 
дальнего зарубежья). В то время как сам русский язык на-
ходится без защиты и отдан на растерзание иностранным 
державам. На современном этапе русский язык не защи-
щен «от словесного чужебесия», так как «русское слово-
образование почти исчезло», русский язык «разбавляется 
словами-иммигрантами», которых становится с каждым 
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годом все больше, при этом «слова-пришельцы живут по сво-
им законам» и зачастую «не подчиняются правилам русского 
языка» [3, с. 8]. В.В. Рыбин в своей книге пишет, что ранее, в 
Петровскую эпоху, а также в XIX и ХХ вв., русский язык мог 
сам справиться с наплывом иноязычных слов в силу целого 
ряда объективных факторов (число заимствованных слов в 
русском языке оставалось стабильным [3, с. 46]; иностран-
ные слова составляли основу научной терминологии и 
использовались лишь образованными людьми [3, с. 139], 
а самое главное – происходил отбор и освоение иностранных 
слов в русском языке на всех уровнях языка [3, с. 41]). В нача-
ле ХХI в. в условиях глобализации и целенаправленной язы-
ковой политики англоязычных стран, при неопределенной 
языковой идеологии и языковой политики у нас в стране, 
при попустительстве органов государственной власти РФ, 
отечественные СМИ, подчиненные транснациональным 
корпорациям (ТНК), с помощью рекламы внедряют иноя-
зычные слова в общественное сознание россиян [3, с. 43]. 
В русском языке иноязычные слова начинают вести себя 
как хозяева – сегодня не редкость, когда используются 
иноязычные сокращения в русском письме латиницей и в 
русской речи – в английском произношении ( WiFi, PR, 
IT, [вай-фай], [пиар], [айти]), происходит заимствование 
правил словообразования и составления словосочета-
ний [3, с. 46–49]. Публицист подчеркивает, что в настоящее 
время «способность русского языка осваивать иноязычные 
слова урезана и продолжает сокращаться» [3, с. 40]. В своих 
книгах В.В. Рыбин анализирует ныне действующее законо-
дательство РФ о языке и приходит к неутешительным вы-
водам: нормативно-правовая база, касающаяся поддержки 
и защиты русского языка у нас в стране, «не препятствует 
размыванию нашего языка иноязычными словами и пра-
вилами словоприменения» [3, с. 133]. А «русский язык 
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Правилами орфографии и пунктуации 1956 г. связан по 
рукам и ногам и отдан на откуп СМИ и ТНК» [3, с. 136]. 
С одной стороны, в России есть законодательные акты и 
нормы, направленные на защиту русского языка, а с другой 
стороны – отсутствие в нормативно-правовых актах ответ-
ственности за их нарушение, а также отсутствие органов и 
ведомств, который бы выполняли в области языковой по-
литики надзорные функции, делает их ничтожными и не-
дееспособными [4]. По мнению В.В. Рыбина, размывание 
русского языка может привести не только к исчезновению 
государственного языка РФ, но и самой России, поэтому в 
своих статьях и книгах он предлагает заняться организован-
ной и целенаправленной языковой политикой, ведь «состо-
яние языка влияет на развитие экономики и науки» [5]. 
Более подробно построение языковой политики в совре-
менной России В.В. Рыбин изложил в своих статьях, опу-
бликованных в 2020 г. [4; 5]. Автор статей подчеркивает, что 
он не против словозаимствования, но данный процесс дол-
жен осуществляться при соблюдении 3-х условий: 1) слово-
заимствование должно быть ограничено и не должно под-
менять собой словообразование; 2) заимствованные слова и 
термины должны быть благозвучны на русском языке и на 
языках народов России, с обязательным освоением их рус-
ским языком; 3) заимствовать нужно из разных языков, а не 
только из английского [5]. В статьях публициста подчерки-
вается, что на пути заимствованным словам должны стоять 
барьеры, не позволяющие размывать русский язык. Именно 
разветвленная сеть органов языковой политики РФ должна 
стать фильтром для заимствованной лексики. Помимо ши-
рокого применения мер принуждения (крупных штрафов, 
запретов), для борьбы с заимствованными словами предла-
гается использовать и методы просвещения, пропаганды, 
привлечения к словообразованию широких слоев населения, 
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через проведение национальных и отраслевых конкурсов 
по называнию тех или иных предметов или терминов.

Как видим, предложенная концепция борьбы с заим-
ствованными словами предполагает решение целого кру-
га масштабных организационных, научно-методических и 
законодательных задач, которые реализовать одномомент-
но в короткие сроки не представляется возможным. При 
этом акцентируется внимание на активное использование 
при проведении языковой политики РФ мер принуждения 
и ограничения. Между тем как отечественный, так и ми-
ровой опыт противостояния иноязычной лексики показы-
вает, что, с одной стороны, нельзя бросать национальный 
язык на произвол судьбы, но и использовать репрессивные 
меры тоже не лучший вариант, ведь это может привести к 
обратным последствиям. Ограничительные меры, приня-
тые в ряде европейских государств, в том числе и во Фран-
ции, показывают, что они не дают ожидаемого результата. 
Создание целой системы бюрократических органов языко-
вой политики, учитывая русский менталитет и отношение 
подавляющего большинства наших соотечественников 
к языку и к ограничительным (запретительным) мерам, 
тоже, как нам кажется, не является выходом из сложив-
шейся ситуации. Предлагаемая В.В. Рыбиным процедура 
словозаимствования и словообразования слишком забю-
рократизирована. Ведь для того, чтобы «узаконить» ино-
язычное слово необходимо обратиться в орган языковой 
политики, который должен завести дело, собрать све-
дения о явлении, обозначенном этим словом, разослать 
запросы предложений по наименованию этого явления 
(предмета) в заинтересованные организации и ведом-
ства, а затем, по истечении 6 месяцев, на заседании рас-
смотреть и принять решение по вопросу включения ино-
странного слова в состав русского языка или придумать 
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новое слово. В условиях современного информационного 
общества данная процедура слишком громоздка и занима-
ет много времени. В тоже время продуктивным является 
предложение проведения прикладных междисциплинар-
ных научных исследований, необходимых для формирова-
ния языковой идеологии и реализации взвешенной языко-
вой политики. Перспективным, с нашей точки зрения, яв-
ляется и привлечение широких масс к словообразованию. 
Однако, в любом случае, при определении ориентиров и 
реализации языковой политики в России необходимо ста-
раться избегать крайних взглядов и принимать взвешен-
ные решения. 
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А.В. Посиделов 

РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПЕРСПЕКТИВЕ 
ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ

Общеизвестно, что русский язык является сокрови-
щем нашего народа и его действительно можно назвать 
одним из самых выразительных языков, когда-либо су-
ществовавших. Он прекрасно отражает природу России, 
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ее обычаи и истинную красоту. Однако, поскольку любой 
язык является динамичной системой, его можно менять 
под влиянием определенных факторов. Именно поэтому 
некоторым традициям употребления тех или иных слов 
может быть положен конец, в то время как новые слова и 
словосочетания появляются очень быстро.

В «Толковом словаре русского языка», созданном 
С.И. Ожеговым, дано определение термина «англицизм». 
Автор объяснил его как слово или словосочетание, заим-
ствованное из английского языка или основанное на при-
мере английского слова. Русский лингвист Л.П. Крысин, 
посвятивший всю жизнь изучению языка своей страны, 
описал процесс заимствования как перенос одного языка 
на другой [3] .

На данный момент английский язык именуют «лати-
ницей XX века» – это объясняется тем, что существует 
большое количество слов английского происхождения в 
таких аспектах современной жизни, как экономика, меди-
цина, программирование, наука, спорт и искусство.

Однако смешение языков, происходящее как в пись-
менной форме, так и в неформальных речевых моментах, 
свойственно не только России, но и почти всем другим 
странам. Языку необходимо иметь возможность включать 
в себя новые слова, чтобы оставаться живым, а потребно-
сти новых поколений были бы удовлетворены.

Так как язык постоянно изменяется в зависимости от 
потребностей общества, то заимствование является одним 
из возможных путей его развития, а также результатом 
взаимоотношений между странами. 

В настоящий момент английский язык, увеличиваю-
щий свою область функций в качестве мирового, преобра-
зуется в символический язык, который имеет высокий со-
циальный статус. Появление интернета, развитие мирового 
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экономического сотрудничества, международный туризм, 
культурный обмен и, наконец, глобализация являются ос-
новными причинами роста количества заимствований.

Социально-политические аспекты оказывают огром-
ное воздействие на состояние языка, их влияние особо чет-
ко прослеживается в изменениях лексики, где они остав-
ляют существенный след. Из речи уходят целые группы 
устаревающих слов, относящихся к процессам прошлого, 
но также возвращаются ранее ушедшие слова, становясь 
общеупотребимыми. Вследствие этого каждому этапу раз-
вития общества свойственны собственные употребляемые 
слова и выражения.

Политические и экономические изменения внутри 
страны естественным образом привели к изменению 
жизни человека, вследствие чего в его речи появилось 
большое количество неологизмов, обозначающих но-
вые возникшие понятия, и заимствований, которые за-
частую начинают заменять даже существующие слова в 
русском языке [9].

На языковые изменения оказывают влияние не толь-
ко заимствования, но и отсутствие политической и этиче-
ской цензуры, что привело к утрате внутреннего контроля 
из-за свободы выражения мысли. Вследствие недостатка 
навыков и знаний у выступающих в СМИ в ясном выраже-
нии мыслей, отстаивании своей позиции с уважительным 
отношением к оппоненту появляется речевая неграмот-
ность, переполненная вульгаризмами. В настоящее время 
телеведущие нередко применяют американский стиль ре-
портажа, выступления с быстрым темпом речи и неизме-
няемой интонацией, делают разного рода грамматические 
и орфоэпические ошибки, нарушающие нормы русского 
языка, которые сразу же устанавливаются в памяти ауди-
тории [4].
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Представители СМИ в попытках сблизиться со зри-
телем стали использовать разговорный язык, несмотря на 
то, что их речь всегда считалась эталоном грамотности. 
Влияние СМИ на литературный язык приводит к размы-
тости норм русского языка. Экономический кризис зача-
стую винят в том, что наша речь обеднела и стала проще, 
однако выделяют и другую проблему – духовный кризис.

Появление в языке большого количества заимство-
ваний, связанных с новейшими сферами развития, объ-
ясняется быстрым развитием научно-технологического 
прогресса. Это вызвано тем, что названий многих новых 
процессов либо нет в русском языке, либо их удобнее вы-
разить при помощи иностранных слов, подчиняя при этом 
словообразовательной системе русского языка [3, с. 8].

Отражая спад культурного уровня, нецензурная лек-
сика проникает во все сферы жизни людей. Такие слова 
довольно часто теперь можно встретить в фильмах, лите-
ратурных произведениях и в речи политиков. 

Еще одной причиной подобных изменений русского 
языка является образовательная реформа и замена твор-
ческих экзаменов единым государственным экзаменом в 
тестовом формате. Вследствие чего изучение литературы 
было минимизировано, хотя она является одним из важ-
нейших аспектов развития мышления и умения грамотно 
изъяснять мысли [2].

Однако, несмотря на то, что процесс заимствования 
неизбежен, язык может его регулировать, присваивать 
новые оттенки существующим в русском языке словам. 
Именно язык создает интеллигентного человека, именно 
он определяет интеллект нации.

За всю историю развития русского языка бывало нема-
ло кардинально меняющих и преображающих его момен-
тов. Но каждый раз язык, принимая некоторое количество 
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неологизмов, заимствований, меняя правила орфоэпии, 
орфографии, удерживал свои позиции. 
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В.В. Посиделова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Государственный служащий в процессе реализации 
своих полномочий и должностных обязанностей взаимо-
действует с органами власти, СМИ, гражданами и пред-
ставителями общественных организаций. Таким образом, 
можно говорить о том, что он выступает в роли посредни-
ка между социумом и государственной властью в целом, 
так как в его профессиональные обязанности входит пред-
ставление интересов различных групп населения и испол-
нение установленной государством политики.

В лице общества сотрудник государственного и муни-
ципального управления выступает представителем власти, 
его речь и действия оказывают влияние на формирование 
общего имиджа государственной власти [2; 4].

На сегодняшний день лингвистической компетент-
ности предается все большее значение в организациях 
любого уровня и формы управления. Поскольку линг-
вистическая компетенция является одной из основных 
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профессиональных компетенций, то можно говорить о 
том, что эффективность государственного служащего на-
прямую зависит от уровня развития его лингвистической 
компетенции, потому что профессиональная деятель-
ность, как правило, носит информационно-коммуника-
тивный характер.

Само понятие «компетенция» определяется как опти-
мальный набор знаний, умений и навыков, необходимых 
для эффективной реализации профессиональных обязан-
ностей. По мнению А.Л. Бердичевского, лингвистическая 
компетенция включает в себя наличие языковых средств с 
установленным коммуникативным потенциалом [1, с. 17]. 

Лингвистическая компетенция, входящая в состав 
более широкого понятия, такого как «коммуникативная 
компетенция», – это наилучшая комбинация соединенных 
вместе знаний, умений и навыков, определяющих рече-
вую деятельность в соответствии с языковыми нормами 
и правилами русского языка. Также процесс создания и 
поддержания эффективного общения, представляющего 
собой не просто процесс передачи информации, а имен-
но поведенческий аспект взаимодействия между людьми. 
Понимание особенностей языкового устройства, умения 
и навыки правильного и целесообразного использования 
языковых единиц являются основой для определения язы-
ковой личности государственного служащего как лингви-
стически компетентной и грамотной.

Навыки и умения лингвистической компетенции 
определяют как знание языковых средств и их функций, 
владение фоновыми механизмами речевой деятельности, 
знание системы языка и правил ее функционирования в 
иноязычной коммуникации, владение различными моде-
лями общения в зависимости от адаптационных способно-
стей. Показатель адаптационных способностей включает 
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в себя такие критерии как умение грамотно формулиро-
вать и выражать свои мысли, понимать содержание ин-
формации, необходимой в конкретной коммуникации, из-
менять стиль речи, интонации и настроения, способность 
к пониманию целей и мотивов участников коммуникатив-
ного акта [5; 6].

Резюмируя, можно говорить о таких индикаторах 
лингвистической компетенции как грамотность и норма-
тивность речи, обширный словарный запас, способность к 
поддержанию разговора, владение навыками нормирован-
ного устного и письменного общения. 

Развитие лингвистической компетентности государ-
ственного служащего определено воздействием социаль-
ных факторов, среди которых – средства массовой инфор-
мации, Интернет, многообразные средства и способы об-
щения, появившиеся и активно внедряющиеся в процесс 
коммуникации в последнее время, а также социальные 
институты.

Языковая интернет-среда чатов и форумов, телеви-
дение с многочисленными ток-шоу, реалити-шоу, второ-
сортные сериалы с низким речевым уровнем оформления, 
нарушающим нормы русского литературного языка, и на-
личием ненормативной (инвективной, обсценной, жар-
гонной, диалектной и т. д.) лексики влияют на качество 
публичной речи современного муниципального служа-
щего и формируют негативный и неполноценный стиль 
поведения, образ мысли, проявляющийся в языке, что не 
способствует становлению лингвистически компетентной 
языковой личности.

В подтверждение значения коммуникационной и линг-
вистической составляющей в рамках профессиональной 
деятельности государственного служащего можно приве-
сти тот факт, что уровень и качество сформированности 
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лингвистической компетенции и профессионального об-
щения в значительной степени определяют результат, явля-
ющийся целью профессиональной деятельности. Поэтому 
для госслужащего особенно значимым является владение 
коммуникативными навыками, содействующими макси-
мально точному и быстрому решению задач и эффектив-
ному достижению целей посредством установления меж-
личностных связей и взаимодействий [5].

Можно выделить следующие составляющие лингви-
стической компетентности государственного служащего.

Орфоэпическая компетенция, строящаяся на знаниях 
норм произношения и ударения. Грамотная речь с точки 
зрения орфоэпии и акцентологии является необходимым 
условием успешности профессиональной деятельности 
государственного и муниципального служащего. Бесчис-
ленные нарушения орфоэпической нормы русского языка 
в речи, на которую влияют просторечия, диалекты, ино-
странные слова, жаргон, указывают на непрофессиона-
лизм и слабую лингвистическую подготовку. 

Лексическая компетенция, формирующаяся знаниями 
норм правильного употребления словарного состава язы-
ка: иностранных слов, паронимов, синонимов, фразеоло-
гических оборотов речи. Речевые ошибки в большинстве 
случаев связаны с тавтологией, плеоназмом, неверным со-
четанием слов, употреблением слов в неправильном зна-
чении и показывают слабое владение лексической компе-
тенцией [6]. 

Грамматическая компетенция предполагает наличие 
у государственного служащего навыков правильного упо-
требления форм слова и разнообразных синтаксических 
конструкций в соответствии с особенностями официаль-
но-делового стиля речи.
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Орфографическая и пунктуационная компетенции 
связаны с письменной речью и выражаются в грамотном 
правописании и выставлении знаков препинания. 

Лингвистическая компетенция государственного и 
муниципального служащего целиком и полностью влия-
ет на формирование его имиджа. Вопрос положительного 
имиджа имеет важное функциональное и статусное значе-
ние [3; 7]. 

Связь между эффективностью работы государствен-
ного служащего и уровнем его лингвистической компе-
тенции прямо пропорциональна, что дает возможность 
предположить – результативность выполнения долж-
ностных обязанностей государственного служащего бу-
дет выше, если степень сформированности его лингви-
стической компетенции будет соответствовать продви-
нутому уровню [2]. 
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В.В. Посиделова, 
Э.Э. Любарский 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

На протяжении всего существования человечества 
язык является одним из основных методов и средств из-
учения и освоения окружающей действительности. Язык 
представляется как основа всей мировоззренческой систе-
мы человечества. Следовательно, язык – «орудие» созна-
ния национального и культурного единства, движущая 
сила политики. Язык всегда выступал и продолжает вы-
ступать инструментом управления обществом и находя-
щимися в нем людьми. В связи с этим перед государством 
встает вопрос создания и урегулирования такого важного 
направления деятельности как языковая политика.

Если заглянуть в историю, то можно проследить, что 
в тех государствах, где языковая политика функциониро-
вала крайне низко или вообще отсутствовала, это привело 
к плачевным последствиям в виде полной утраты некото-
рых видов языковых культур, обезличивания культурного 
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и национального единства, разжигания межкультурных, 
межнациональных, межконфессиональных конфликтов. 
Также происходили столкновения взглядов и интересов 
«обитателей» социума, что, естественно, приводило к под-
рыву общественного спокойствия, а в крайних случаях – к 
социальному коллапсу, что и является результатом одним 
из негативных явлений отсутствовавшей на тот момент 
языковой политики в государстве. Не менее важным яв-
ляется то, что в многонациональных государствах вопрос 
ведения языковой политики усложняется, так как малей-
ший дисбаланс языковой ситуации может привести к по-
следствиям, угрожающим государственной безопасности 
и целостности [4].

Несомненно, в нашей стране языковая политика зани-
мает одно из значимых мест и играет немаловажную роль, 
являясь основополагающим рычагом для формирования и 
здорового интегрирования многонационального народа и 
взаимного уважения между субъектами Российской Феде-
рации. 

Российская языковая политика имеет богатую и инте-
ресную историю [2, с. 47]. Так как вышеупомянутая поли-
тика является динамичной, для нее характерны как поло-
жительные моменты регулирования языковых процессов 
в стране, так и отрицательные, которые зачастую возника-
ли ввиду отсутствия должного опыта регулирования столь 
сложного и многогранного явления. Кульминационный и 
самый яркий период развития языковой политики нашей 
страны пришелся на первую половину XX в. (период суще-
ствования СССР). Почему же именно этот период считает-
ся самым продуктивным? Дело в том, что языковая поли-
тика тогда имела четко структурированный план, который 
был направлен на создание алфавитов и письменности для 
тех народов СССР, которые не имели своей письменности. 
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Помимо этого, еще одним направлением языковой поли-
тики было максимально быстро и в широких масштабах 
искоренить безграмотность и внедрить русский язык во 
все сферы и области общества и государства в целом как 
основного языка коммуникации на территории СССР.

Рассмотрев языковую политику России на современ-
ном этапе, можно проследить, что те цели, которые пре-
следовало государство в первой половине XX в., имеют ме-
сто и сейчас. То есть те проблемы, которые существовали в 
эпоху СССР, в той или иной степени актуальны на данный 
момент.

Проблемы языковой политики привлекают внимание 
многих авторов и становятся центром бурных дискуссий. 
В.М. Алтанов, А.Н. Баранов, Н.Б. Ватхина, М.Е. Костюк, 
В.Ю. Михальченко и некоторые другие филологи и поли-
тики посвятили свои научные работы этой области иссле-
дования. 

Особенностью языковой политики нашего государ-
ства является как раз проблема сохранения языка и ста-
билизации состояния языковой ситуации. Многонацио-
нальный характер российского общества ставит перед го-
сударством в части языковой политики реализацию двух 
направлений в деятельности: во-первых, сохранение род-
ного языка (в том числе малого и вымирающего) вместе 
с его индивидуализирующими особенностями; во-вторых, 
внедрение русского языка в быт и становление полноправ-
ным участником коммуникационных процессов как в са-
мом государстве, так и в мировом сообществе.

Как отмечает лингвист, член-корреспондент РАН 
В.М. Алпатов «языковая политика в современном мире 
рассматривается как основанная на взаимодействии двух 
естественных, но противоположных друг другу потребно-
стей. Потребность идентичности состоит в стремлении 
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(сознательном или бессознательном) пользоваться в 
любой ситуации общения «своим» языком, естественно 
усвоенным в первые годы жизни. Потребность взаимо-
понимания заключается в том, что каждый из участников 
ситуации общения желает без помех общаться со своими 
собеседниками независимо от того, какой язык им род-
ной» [1, с. 10].

Особенности проведения языковой политики в Рос-
сии можно установить в решаемых проблемах, которые 
отражают специфику деятельности государства в данной 
области. Так, можно привести три основные проблемы, 
которые отражают языковую ситуацию в России: это по-
вышение грамотности населения, повышение уровня вла-
дения русским языком и, наконец, сохранность чистоты 
русского языка [6, с. 532]. Приведенные выше проблемы 
распространяются на всей территории страны и относятся 
к числу тех насущных проблем, которые необходимо ре-
шить в скором времени.

В последние годы, в силу общественного прогресса, 
наблюдается, что иностранные слова начали вытеснять 
русские и включаться в привычный обиход социума. Про-
слеживается процесс отклонения от установленных норм 
речи не только в коммуникации, но и в СМИ, следователь-
но, это указывает на уничтожение грамотной и правиль-
ной речи [3, с. 6]. 

Из-за того что интернет-общение становится самым 
распространенным и общедоступным, использование 
«живого» русского языка сильно сократилось. Интер-
нет-общение не требует каких-либо усилий, основной его 
характеристикой является краткость и простота, следо-
вательно, русский язык стал примитивным, а словарный 
запас населения, в частности молодежи, значительно сни-
зился [7, с. 12].
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Далее рассмотрим поддержание чистоты языка как од-
ной из составных частей особенности проведения языко-
вой политики в России, цель которой – показать необходи-
мость сохранения «чистого» русского языка, являющегося 
основой правильного восприятия образа языка и форми-
рования российского менталитета. 

Грамотность населения и повышение ее уровня – это 
одна из актуальных проблем языковой политики в России. 
Для того чтобы ее решить, разработаны и внедрены фе-
деральные целевые программы, на основе которых была 
проведена реформа в сфере образования. Одним из при-
меров таких программ может служить программа «Рус-
ский язык», которая реализуется с 2016 по 2020 гг. 

Безусловно, повышение уровня грамотности насе-
ления как один из видов языковой политики в России не 
ограничивается проведением реформ в области образова-
ния. Здесь следует говорить о популяризации грамотности 
за счет интернет-ресурсов. Так, в качестве примера могут 
выступать следующие действия: создание портала «Грамо-
та.ру», разработка различных интернет-сервисов, спра-
вочников по русскому языку, которые общедоступны для 
каждого [8, с. 24]. 

Российская Федерация является представителем мно-
гонационального государства, поэтому языковая ситуа-
ция здесь крайне сложна. Если обратиться к географии 
населения, то можно увидеть, что на территории России 
проживают более ста коренных народов, а также этниче-
ские группы, общая численность которых превышает 150 
языков. Поэтому фундаментальной основой для регулиро-
вания языковой политики является разработка федераль-
ных законов, направленных на поддержку и прогрессиро-
вание языков народов, таких как Закон РФ от 25.10.1991 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  
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и подзаконных актов (в субъектах РФ). Несомненно, дан-
ные нормативно-правовые акты обеспечивают безукориз-
ненное существование, развитие и сохранение языков на-
родов России.

Таким образом, следует сказать, что в условиях глоба-
лизации языковая политика в России приобретает особый 
характер. В сложившейся обстановке языковая ситуация в 
государстве трансформировалась, и такое положение тре-
бует принятия конкретных решений для нейтрализации 
возникших проблем. 
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Е.В. Птушкина,
А.Э. Гаглоева 

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ АДВОКАТА

Адвокат – одна из самых тяжелых профессий. Умение 
правильно, доходчиво излагать свои мысли – наиважней-
ший аспект данной профессии. Совершенствование речи 
адвоката в большей степени происходит в процессе пу-
бличных выступлений. Для того чтобы овладеть данны-
ми навыками, необходимо знать основные нормы лите-
ратурного языка, грамотно применять коммуникативный 
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аспект в речи адвоката, ознакомиться с речевыми приема-
ми, понимать «язык» невербального общения. 

Прежде всего, необходимо знать основные нормы рус-
ского литературного языка. Речь – один из важных факто-
ров, по которым оценивается и воспринимается адвокат. 
Если в процессе его речевой коммуникации встречаются 
ошибки – это может повлиять на его дальнейшую карьеру. 
На какие нормы необходимо в первую очередь обратить 
внимание для того, чтобы звучащая речь оставила прият-
ное впечатление? Прежде всего – на орфоэпические. Пра-
вильное произношение слов и соответствующая поста-
новка в них ударения являются отправной точкой на пути 
к правильной и грамотной речи. Если в выступлении ко-
го-либо мы слышим неправильную постановку ударения, 
то это сразу отталкивает нас от данной речи и, соответ-
ственно, человека, произносящего ее. Речевая коммуника-
ция в данном случае с соответствующим коммуникантом 
будет неэффективной. Например, в соответствии с норма-
ми следует произносить «ништо», а не «ничто», «договОр», 
«договОры», а не «дОговор», договорА». Произношение 
слова «юриспруденция» должно быть мягким. К сожале-
нию, в основном приходится слышать твердый вариант 
произношения данного слова. 

Таким образом, неправильная постановка ударения, 
нарушения в произношении гласных, согласных и заим-
ствованных слов соответствующим образом характеризу-
ют человека, особенно адвоката, влияют на восприятие его 
речи, в том числе содержания. 

Часто встречаются также грамматические ошибки, 
связанные с употреблением рода имен существитель-
ных. Например, можно услышать такое неправильные 
словосочетания, как маленький мозоль (должно быть «ма-
ленькая мозоль»). Особенно большое количество ошибок 
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при склонении несклоняемых существительных иноязычно-
го происхождения, прежде всего – неодушевленных, оканчи-
вающихся на гласную (например, слова «бра», «виски» и др.).

Не всегда правильно используются в речи возвратные 
и невозвратные глаголы. Например, предложение «Сту-
дентам необходимо определиться с будущей профессией» 
построено неправильно. Данную мысль следует сформу-
лировать следующим образом: «Студентам необходимо 
определить отношение к будущей профессии».

Большое количество ошибок допускают при склоне-
нии числительных. Особенно часто можно встретить на-
рушения грамматических норм при склонении числитель-
ных сорок, девяносто, сто, полтора и полтораста. Не всегда 
в правильную форму ставят сложные и составные числи-
тельные. Нередки ошибки в употреблении собирательных 
числительных. 

Представителям юриспруденции стоит обратить вни-
мание и на правильное построение предложений, согла-
сование слов и соответствующий порядок слов в предло-
жении. Например, в предложении «Курсантам понравился 
курс лекций по культуре общения доцента Сидорова» сло-
ва расположены неправильно, что привело к смысловой 
неточности. 

Каждый юрист, особенно адвокат, должен обращать 
внимание и на лексические нормы – правила использова-
ния слов в речи. Часто неправильно используют наречие 
«где-то». Оно имеет значение «в каком-то месте, неизвест-
но где». Однако в последнее время это слово стали употре-
блять в значении «около», например «Работа курсанта вы-
полнена где-то на 85 %».

В процессе подготовки своей речи адвокат не должен 
забывать о коммуникативном аспекте. Его речь долж-
на быть точной, что зависит, прежде всего, от точности 
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словоупотребления, выражения мысли в слове. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя произносить фразы типа 
«Я это знаю, только вот сказать не могу», поскольку дан-
ное выражение является наглядной демонстрацией отсут-
ствия знаний предмета излагаемой речи. В данном случае 
сведения столь поверхностны, что человек не может даже 
уловить главную суть того, о чем он говорит. 

Адвокат, как и любой другой представитель юриспру-
денции, должен излагать материал ясно, доступно, логич-
но. А для этого необходимо, прежде всего, хорошо знать 
предмет речи, точно употреблять слова в соответствии с 
их значением. В предложении «В других работах подобно-
го рода цифровые данные отсутствуют», как мы видим, яс-
ность выражения нарушена.

Адвокат всегда должен обращать внимание на понят-
ность, чистоту речи, избегать в ней слов-паразитов («так 
сказать», «значит», «вот», «видите ли», «понимаете» и 
др.). Недопустимо также вставлять в речь диалектизмы, 
просторечные слова, варваризмы, жаргонизмы и вульга-
ризмы.

Но в то же время каждый адвокат должен стремиться 
к тому, чтобы его речь была разнообразной. Особый инте-
рес вызывают случаи, когда в слове одновременно прояв-
ляются (сталкиваются) два его значения – прямое и пере-
носное, что мы можем видеть в следующем предложении: 
«Железнодорожная станция была потрясена: произошло 
столкновение вагонов».

Разнообразной, образной помогает сделать речь и ис-
пользование синонимов, фразеологизмов («положить в 
долгий ящик», «попасть пальцем в небо» и др.).

Не следует забывать и об эстетичности речи, для чего 
в соответствующих ситуациях следует использовать эвфе-
мизмы. 
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Таким образом, коммуникативные качества речи по-
вышают эффективность общения и помогают добиться 
поставленных целей. Но в деятельности адвоката важны не 
только эмоциональность оратора, но и его убежденность, 
умение определенным образом выстраивать соответству-
ющую стратегию общения, которая реализуется в речевых 
тактиках. Выбор последних зависит от поставленной цели 
речевой коммуникации, ситуации общения и т. п.

При речевом воздействии на различные социальные 
группы населения следует целенаправленно выбирать со-
ответствующие речевые тактики.

Для адвоката крайне важно не только самому умело 
использовать разнообразные и уместные речевые приемы, 
но и уметь распознавать речевые тактики собеседника, бы-
стро на них реагировать. Наиболее распространена рече-
вая тактика «Да-да-да», которую первым начал применять 
Сократ. Если тактика существует и активно используется 
более XXV веков – это подтверждает ее особую эффектив-
ность и значимость. Не менее важны и все остальные ре-
чевые тактики, выбор и соответствующее использование 
которых зависят от конкретных поставленных целей, си-
туации общения и особенностей коммуникантов. 

Но нередко в процессе деятельности адвоката возни-
кают ситуации, когда необходимо защитить свою точку 
зрения, и опровергнуть мнение оппонента. В данном слу-
чае рекомендуется использовать соответствующие поле-
мические приемы, к основным из которых можно отне-
сти выяснение принципиальной позиции оппонента по 
спорному вопросу, и прием бумеранга, который имеет две 
разновидности: «возвратный удар» и «подхват реплики». 
Особенно адвокатам стоит обратить внимание на вторую 
разновидность, которая считается более эффективной. 
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Опытные адвокаты в своей речи используют доводы, 
трансакты, которые также помогают добиться поставлен-
ной цели в процессе речевой коммуникации. 

В отдельных случаях допустимо использовать и позво-
лительные уловки. Например, если необходимо выиграть 
время для обдумывания достойного ответа на довод про-
тивника, рекомендуется незаметно для оппонента «оттянуть 
возражение». Для этого можно задавать уточняющие вопро-
сы, опровергать второстепенные аргументы, а затем – глав-
ные доводы партнера по деловому общению.

Допустимо также использование речевых оборотов, 
которые помогают смягчить и исправить сложившуюся 
ситуацию, например: «Позвольте мне уточнить свою по-
зицию».

Но каждый адвокат должен помнить о том, что ис-
пользование непозволительных уловок недопустимо, к 
которым относятся «ставка на ложный стыд», софизмы, 
манипулирование вопросами, психологические уловки, 
поскольку в них содержится элемент хитрости и проявле-
ние неуважительного отношения к оппоненту.

Но на долю того, что звучит в процессе речевой ком-
муникации, с информативной точки зрения приходится 
процентов тридцать информации. Большую ее часть мож-
но получить, «читая» невербальные средства общения, 
чем умело всегда пользуются опытные адвокаты. 

Многое можно прочитать по мимике лица. Поэтому 
наиболее ответственные деловые контакты, как правило, 
осуществляются при личных встречах, а не по телефону.

Самая точная информация передается с помощью 
глаз. Именно через глаза посылаются наиболее точные 
сигналы из всех сигналов человеческой коммуникации. 
И не случайно взгляд является единственной состав-
ляющей невербального общения, которую по сей день 
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не научились контролировать и каким-либо образом на 
нее влиять. Адвокат должен уметь «читать» и распозна-
вать все разновидности взглядов. Особое внимание стоит 
обратить на прямой взгляд, взгляд прищуренным глазом, 
блуждающий взгляд. Такая разновидность взгляда, как 
косой взгляд, служит для тайного наблюдения за своим 
окружением и вызвана, в первую очередь, неуверенностью 
в себе на людях. 

О многом адвокату расскажет язык жестов и поз. Но 
всегда стоит помнить о межнациональных различиях в 
мимике и жестах, поскольку это бессловесный язык и у 
каждого народа он свой. Один и тот же жест может иметь 
совершенно разное толкование. 

Адвокат должен уметь не только читать определенную 
информацию посредством невербальных средств обще-
ния, но и включать данную информацию в определение 
стратегии своей деятельности, выработки определенной 
линии поведения по отношению к каждому конкретному 
человеку. Например, заметив какие-либо негативные позы 
или жесты, надо постараться повлиять на партнера так, 
чтобы его состояние или настроение изменилось.

По определенным жестам, линии поведения можно 
определить и «состояние» рассматриваемых вопросов, от-
ношение коммуникантов к ним. Например, о том, что ре-
шение принято, нередко свидетельствуют руки, сложенные 
в купол. Если вслед за тем следуют открытые жесты, ре-
шение, скорее всего, будет положительным. В этом случае 
можно смело задавать вопрос, подводящий итог разговору. 
Если же последуют негативные жесты, поворачивание лица 
в сторону, скрещенные руки, взгляд исподлобья – главный 
вопрос задавать рано.

Когда все вопросы решены, важно не затягивать разговор. 
О намерении партнера закончить беседу свидетельствует его 
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поза готовности: кисти рук расположены на коленях или дер-
жатся за край стула, корпус наклонен вперед. Если партнеры 
стоят, о намерении уйти говорят носки ног, направлен-
ные к выходу, слегка развернутый в ту же сторону кор-
пус. У человека, поскорее желающего прекратить обще-
ние, ноги, а то и весь корпус инстинктивно развернуты к 
дверям. Заметив это, лучше попрощаться первым, чтобы 
не казаться назойливым.

Жестикуляция, мимика и поза определяются ситуа-
цией, взаимоотношениями говорящих и их социальной 
принадлежностью. Чем человек вежливее и воспитаннее, 
тем более сдержан у него жест. Взволнованность, эмоцио-
нальность собеседника сопровождаются большим количе-
ством жестов. 

Многое могут «рассказать» о характере человека, его 
мыслях и переживаниях, намерениях и целях рукопожа-
тие, походка и стойка человека.

Рукопожатие может быть очень информативным. На-
пример, слишком короткое, вялое рукопожатие – свиде-
тельство безразличия. Чуть-чуть удлиненное рукопожатие 
с улыбкой и теплым взглядом демонстрирует дружелюбие. 

Важную информацию о человеке адвокат может по-
лучить и по походке, стойке человека. Например, те, кто 
держит руки в карманах, даже в теплую погоду, критичны 
и скрытны, им нравится подавлять других людей. Также 
держат руки в карманах те, кто находится в угнетенном со-
стоянии. 

Адвокат должен обращать внимание и на стойку че-
ловека, которая также о многом может рассказать. На-
пример, если человек стоит в неподвижной стойке при 
сильной напряженности – его отличают упрямство, плохая 
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приспособляемость. Стойка с широко расставленными 
ногами означает потребность в самоутверждении, высо-
кую самооценку. Изменчивая стойка при недостатке на-
пряжения, частой смене опорной ноги и позиции ступней 
говорит об отсутствии твердой почвы: человек страдает 
недостатком твердости, дисциплинированности, мягко-
стью, ненадежностью, боязливостью.

Таким образом, умение читать невербальные сред-
ства общения будет способствовать повышению делового 
статуса адвоката. Лучшим жестом адвоката считается тот, 
которого не замечают, который органически сливается со 
словом и усиливает его воздействие на слушателей.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод: 
влияние русского языка на профессиональные навыки ад-
воката имеет большое значение. Благодаря правильным 
и грамотным коммуникативным навыкам представитель 
данной сферы деятельности возрастает в глазах своих кол-
лег и клиентов.
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СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  
САМОБЫТНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык богат, самобытен, уникален. Он вобрал 
в себя всю историю русского народа, отражает особенно-
сти его характера, образа жизни и даже – географического 
пространства. Жители нашей страны – обладатели одного 
из красивейших и самобытнейших языков в мире, его раз-
витие исчисляется тысячелетиями. Он постоянно обнов-
ляется за счет возникновения новых наречий, заимствова-
ния слов из других языков. Устаревшие слова применяются 
в речи все реже, отдельные из них – постепенно исчезают. 

Но чем же объясняется уникальная неповторимость 
нашей с вами речи, ее богатство? Прежде всего – историей 
своего происхождения. 

Формирование языка происходит под влиянием по-
требности его использования в определенных условиях. 
Например, индоевропейский язык появился во времена 
освоения культуры земледелия племенами охотников-со-
бирателей. Такой образ жизни сделал возможным полу-
чить достаточно большой и надежный воспроизводимый 
источник пищи на сравнительно небольшой территории. 
В итоге население постепенно занимало все более обшир-
ную территорию. Одновременно становилось менее ре-
ально поддерживать непосредственные контакты между 
каждым из членов общества, что было возможным в ми-
кроколлективах охотников-собирателей.

Чтобы усовершенствовать способы хозяйствования, 
земледельцы нуждались в обмене опытом с другими. Для 
этого нужен был надежный способ многоступенчатой 
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передачи социальнозначимой информации. Если в 
микроколлективе охотников-собирателей один человек 
мог передать информацию всем и сразу, то в разрастаю-
щемся оседлом поселении земледельцев информация уже 
распространялась путем посредничества. Поэтому люди 
нуждались в такой системе языка, которая имела бы боль-
шое количество механизмов, защищающих сведения от их 
искажения. 

Из индоевропейского языка несколько тысячелетий 
назад выделился общеславянский язык, с которым и свя-
зан по происхождению современный русский язык. 

Русский язык относится к группе славянских языков, 
являющейся членом индоевропейской языковой семьи. 
Это государственный язык Российской Федерации, самый 
многочисленный по географическому распространению 
и числу носителей на территории Европы. Появлению 
нынешних лексических и грамматических норм русского 
языка способствовало продолжительное взаимодействие 
разных восточнославянских диалектов и церковнославян-
ского языка. Восточнославянский, известный также как 
древнерусский язык, в XIV–XV вв. стал основой для фор-
мирования русского, украинского и белорусского языков, 
но их диалектические особенности появились несколько 
раньше. Каковы же они? В чем проявляется и чем объясня-
ется самобытность нашего с вами родного русского языка? 

В XV в. на европейской территории России было две 
основных группы диалектов – южное наречие и северное, 
каждое из которых имело свои отличительные особенно-
сти. Так, аканье – характерный признак южного наречия, 
а оканье – северного. Появился ряд среднерусских гово-
ров, которые стали промежуточными между северными 
и южными наречиями. Среднерусские говоры частично 
вобрали в себя их отличительные особенности. Яркий его 
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представитель – московский говор – явился основой для 
появления литературного русского языка. Именно на этом 
языке издаются литература и периодика. На других диа-
лектах печатное издание не производится. 

Определенное влияние на своеобразие русского язы-
ка оказало и географическое расположение территории, 
характер людей, населяющих ее. Выглядит это, примерно, 
так: характерные особенности географической среды вли-
яют на формирование культуры россиян, их психического 
склада, что находит выражение в языке, стереотипах пове-
дения, привычках, обычаях, обрядах. Так, широта русской 
души объясняется необъятностью, простором самой рус-
ской земли. Также на темперамент народа влияют опреде-
ленные климатические условия. 

 Однако даже у тех, кто живет в странах-соседях, об-
раз мышления, нормы поведения, стандарты жизни имеют 
свои особенности. Например, несмотря на близость терри-
торий и схожесть климатических условий Азербайджана, 
Армении, Грузии, народы этих стран и, соответственно, их 
язык продолжают сохранять свою самобытность. 

Но как современное поколение относится к языко-
вому наследию, обладателями которого нам посчастли-
вилось стать? Что происходит с русским языком сегод-
ня? К сожалению, в последнее время не столь трепетно и 
бережно относятся к использованию всего языкового бо-
гатства, которое нам досталось. В нашу речь «просачива-
ются» диалектизмы, жаргонизмы, просторечия, заимство-
вания. Все чаще можно услышать слова-паразиты, моло-
дежный сленг, встретить варваризмы. 

Хотелось бы остановиться на последних, поскольку 
это заимствования из других языков, которые чаще все-
го не до конца освоены в русском языке из-за граммати-
ческих и фонетических трудностей их использования. 
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Например, слова: авеню, табльдот, хокку. Каждый чело-
век, употребляющий иностранные слова в речи, должен 
быть уверен в их понимании слушателем. Рекомендуется 
не употреблять иностранные лексические единицы, если в 
русском языке есть слова с таким же значением. Например, 
вместо «лимитировать» стоит сказать «ограничивать», 
вместо «индифферентно» – «равнодушно». Мы должны 
отдавать предпочтение словам, которые ясны и понятны 
каждому. Слова-варвары губят красоту слов, рожденных в 
нашей стране. Именно они стирают подлинную ценность 
речевой культуры этноса.

Конечно же, есть определенные причины, объясняю-
щие появление в языке иноязычных слов. В нашу жизнь, 
быт входят новые предметы, понятия, явления и, соответ-
ственно, мы должны их определенным образом имено-
вать. Поэтому основная причина проникновения в нашу 
речь заимствованных слов – необходимость в именова-
нии новых вещей, явлений и понятий. Но есть и другая 
не менее важная причина – нестабильный период в жиз-
ни нашего общества на стыке двух последних веков – XX 
и XXI. Процессы, происходившие в этот период в языке 
и культуре, напоминали броуновское движение. В по-
добные нестабильные периоды жизни общества многие 
активно (но далеко не всегда упорядоченно) пытаются 
найти определенные средства выражения. В результате 
нестабильность общества находит свое отражение в не-
стабильности языка. 

С одной стороны, мы видим, что варваризация – есте-
ственный процесс. Но, с другой стороны, излишняя вар-
варизация опасна для общества. И главная ее опасность 
заключается в нарушении процесса коммуникации, взаи-
мопонимания. В отдельных ситуациях непонимание зву-
чащей или письменной речи подобно состоянию «местных 
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руководителей» эпохи Петра I. Последние больше всего бо-
ялись получить письменное распоряжение от императора, 
поскольку данные распоряжения писались путем смеше-
ния российских, голландских и прочих слов, которые мало 
кто понимал. 

Анализируя нашу речь, мы видим, что в каждом пред-
ложении употребляется много иностранных слов. Регу-
лярно можно услышать такие слова, как саммит, консен-
сус, прет-а-порте, имидж, истеблишмент, ньюсмейкеры, 
ремейк, праймериз и многие другие. Список этот пере-
числять можно долго. Но почему бы каждую из данных 
лексических единиц не заменить на всем понятные слова: 
имидж – на образ, саммит – на встречу в верхах, ремейк – 
на переделку, консенсус – на согласие? 

В чем кроется одна из опасностей использования за-
имствованных слов? Прежде всего – они не раскрывают 
главную суть предмета, его различные оттенки, нюансы, 
детали. Практически каждое заимствованное слово име-
ет синонимы, смысловые соответствия в русском языке. 
И даже если они не всегда выражены одним словом, глав-
ное – они будут более точные, емкие, понятные. Поэтому 
предпочтение стоит отдавать именно данным лексическим 
единицам. 

Что дает нам родной русский язык, родная речь? Са-
мое главное – способность сохранять преемственность, 
ведь утрата этой способности означает смерть народа.

Таким образом, каждый, живущий на русской земле, 
обязан беречь наш родной с вами русский язык, то уни-
кальное языковое богатство, которое создавалось многи-
ми тысячелетиями и досталось нам от наших предков. 

Родной язык, прежде всего, должен быть материнским. 
Именно это способствует его сохранению. Если в детстве ре-
бенку не рассказывали сказки, шутки, пословицы на родном 
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языке, не пели на нем колыбельные, то он не найдет откли-
ка в его душе. Именно в семье прививается эта любовь.

Мы обязаны сохранять и развивать родной язык даль-
ше. Но, к сожалению, не всегда правильно используется 
данное языковое богатство, особенно – в последние деся-
тилетия. Не случайно проблемам языковой культуры, ее 
развитию уделяют пристальное внимание на самом высо-
ком уровне. 

Президент России В.В. Путин 5 ноября 2019 г. провел в 
Кремле заседание Совета относительно процессов, проис-
ходящих в современном русском языке. Особое внимание 
он уделил его значимости в системе культурного наследия 
страны. Президент Российской Федерации подчеркнул, 
что обязанностью каждого русского человека является 
не только владение основными лексическими, орфогра-
фическими, синтаксическими нормами, но и обладание 
высоким уровнем общей языковой культуры. Самообра-
зование в части повышения собственной языковой куль-
туры должно быть обязательным для каждого гражданина 
своей страны, так как высокий уровень владения русским 
языком – это его обязанность перед государством, которое 
он представляет. Русский язык – один из самых прекрас-
ных языков мира. Чтобы так было и в будущем, нужно за-
щищать его самобытность и следить за чистотой собствен-
ной речи.

Таким образом, можно сделать вывод: актуальные, 
злободневные вопросы русского языка имеют стратегиче-
ское значение для развития государства. Русский язык, его 
красота и умение им владеть являются важнейшим куль-
турным достоянием.
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В.А. Ражина 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Роль русского языка в современном культурно-обра-
зовательном пространстве занимает лидирующие пози-
ции, и, учитывая известный постулат, что язык – это кровь 
нации, мы все больше ощущаем его влияние на мировой 
арене в качестве основного инструмента коммуникации в 
глобальном поликультурном обществе. Важно отметить 
тот факт, что русский язык представлен в качестве офици-
ального языка во многих форматных международных ор-
ганизациях, таких как: ЮНЕСКО, ООН, МВФ, МАГАТЭ, 
ВОЗ и т. д. Являясь крупной мировой державой с богатой 
историей, традициями и литературным наследием, Россия 
постоянно осуществляет политику продвижения русско-
го языка за рубежом в своем стремлении формирования 
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позитивного образа и авторитета Российской Федерации 
как проявления ключевого ориентира внешней политики 
государства. Н. Николина, член Совета по русскому языку 
при Президенте РФ, профессор МПГУ, отметила необхо-
димость поддержки русских домов и центров, важность 
организации летних школ и специальных курсов для ино-
странцев, составления обновленных лексикографических 
источников и интерактивных пособий, направленных на 
развитие коммуникативных компетенций иностранного 
контингента.

В настоящее время создана «Электронная библиотека 
цифрового сотрудничества» РУДН, которая дает возмож-
ность познакомиться с новейшими методическими мате-
риалами по русскому языку, аудио- и видеоресурсами, он-
лайн-курсами. Опираясь на анализ мероприятий, способ-
ствующих продвижению и популяризации русского языка, 
мы выделили деятельность фонда «Русский мир», который 
стал центром организации таких значимых крупномас-
штабных проектов, как: «Педагогический форум Русско-
го мира», Европейский студенческий фестиваль «Друзья, 
прекрасен наш союз!», Всемирный форум «В единстве с 
Россией», Международный форум «Русский язык через 
русскую литературу и русское искусство», Педагогический 
форум Русского мира, I Международный форум «По-рус-
ски. В контексте многоязычия».

Федеральное агентство по делам Содружества Неза-
висимых государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству приводит следующие статистические данные. 

Сейчас на русском языке говорят 146 млн граждан Рос-
сийской Федерации и еще 127 млн – за рубежом: Украина 
– 36,8 млн, Казахстан – 13,5 млн, Узбекистан – 11, 8 млн, 
Белоруссия – 9,3 млн, Польша – 5,5 млн, Германия – 5,4 млн, 
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Азербайджан – 4,9 млн, США – 3,5 млн, Киргизия – 2,7 млн, 
Таджикистан – 2,5 млн, Грузия – 2,4, млн, Армения – 2,1 млн, 
Болгария и Чехия – по 2 млн, Эстония – 1,95 млн, Латвия – 
1,8 млн, Молдавия – 1,7 млн, Сербия – 1,4 млн, Словакия и 
Литва – по 1,3 млн, Монголия – 1,2 млн, Израиль – 1 млн, 
Туркмения – 0,9 млн, Китай – 0,7 млн, Приднестровье – 0,5 
млн, Абхазия – 0,45 млн. Кроме того, в Канаде, Австралии 
и Новой Зеландии – 4,1 млн, в Азии – 2,7 млн, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке – 1,3 млн, в Латинской Аме-
рике – 0,2 млн, в Африке к югу от Сахары – 0,1 млн.

Все это наглядно демонстрирует, что, несмотря на 
внешние вызовы в условиях сложной геополитической си-
туации, роль языка великой державы только усиливается. 
Более того, продвижение русского языка принципиально 
важно для евразийской интеграции в целом и сохранения 
сбалансированных отношений в пространстве стран СНГ.

 Стоит заметить, что этапы влияния того или иного 
языка на общественное развитие исторически изменчи-
вы (в XIX в. – доминирующим был французский язык, XX 
столетие ознаменовалось экспансией английского языка: 
бизнес-культура, банковское дело, Интернет, индустрия 
развлечений, пропаганда медиакомпаний и т. д.). XXI в. ха-
рактеризуется, при неизменной универсалии английского 
языка, актуализацией русского и китайского языков в ус-
ловиях новой конфигурации сил в мировом сообществе. 
Сегодня вывески на русском языке в банках, туристиче-
ских центрах, магазинах, транспорте, аэропортах можно 
обнаружить во многих странах Евросоюза и ряда азиат-
ских стран, не говоря уже о глобальной паутине русско-
язычных сайтов. Русский язык по количеству говорящих 
на нем занимает V место в мире после китайского, хинди, 
английского и испанского языков.
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Особого внимания заслуживает тот факт, что сегод-
ня наш национальный язык являет собой базис форми-
рования цивилизационного феномена и демонстрирует 
консолидацию идей российского общества, экстраполи-
руемых на внешнюю политику государства. Уместно было 
бы в этой связи процитировать главу нашего государства 
президента В.В. Путина «Именно русский язык … вместе 
с культурой сформировал Россию как единую и многона-
циональную цивилизацию, на протяжении веков обеспе-
чивал связь поколений, преемственность и обогащение 
этнических культур» [1].

Особое значение в Китае приобретает тенденция под-
готовки высококвалифицированных русистов с примене-
нием новой линейки учебников, онлайн-курсов, представ-
ленных на различных платформах с открытым доступом, 
аудиовизуальных русскоязычных депозитариев.

В 2019 г. проходили серьезные международные ме-
роприятия в рамках грантовой деятельности, целью 
которых являлось усиление инициативы российских 
центров науки на основе профессиональных увлечений 
цифровой экономикой, что спровоцировало професси-
ональный интерес к русскоязычной культуре во всех ее 
проявлениях: была успешно проведена и организована 
Российская неделя в Бельгии, Италии и Польше, между-
народные выставки «Цифровое сотрудничество в вузах» 
в Турции и Сербии, олимпиады и конкурсы по обучению 
русскому языку как иностранному. Можно констатиро-
вать тот факт, что эффективная деятельность Россотруд-
ничества позволяет позиционировать нашу страну как 
высокоцифровую державу. В ближайшем будущем пла-
нируется формирование цифрового образовательного 
портала, предполагающего объединение всех информа-
ционно-просветительских ресурсов по русскому языку 
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и культуре для популяризации государственного языка в 
мире, при этом миллиарды рублей будут выделены для 
реализации программы Минпросвещения. Известными 
методистами предложены интересные онлайн-школы 
по русскому языку, актуализированы системы тренаже-
ров и занимательных игр в Интернете, разработаны для 
иностранцев мультимедийные приложения для AppleiOS 
типа Russian for beginners, Easy Russian, мультимедийные 
приложения для мультибуков, например Beginner’s Rus-
sian with Interactive on-line workbook, RedKalinka, сетевые 
учебники по русскому языку, реализованные в формате 
веб-блога и серии подкастов, интерактивные трениро-
вочные упражнения и тесты по грамматике, а также ин-
терактивные вводно-фонетические модули, выложенные 
на портале «Образование на русском», созданном Инсти-
тутом Русского языка им. А.С. Пушкина. Подводя итоги 
вышесказанному, можно сделать вывод о том, что попу-
ляризация русского языка в мировом образовательном 
континууме демонстрирует цифровую организацию ин-
формационных и коммуникационных технологий, отве-
чая современным вызовам.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Русская литературная речь – орудие профессиональ-
ной деятельности сотрудника правоохранительных ор-
ганов. Процесс овладения современным национальным 
языком является, по сути, процессом формирования язы-
ковой и речевой компетенций. Сформированная речевая 
компетенция носителя языка носит название «культура 
речи» [1]. Речь – это неотъемлемая часть человеческого 
бытия, орудие выражения мыслей и чувств, многогран-
ная компетенция, которую следует неустанно совершен-
ствовать. 

Формирование языковой компетенции и культуры 
речи – длительный и многоступенчатый процесс, сопро-
вождающий человека на протяжении всей сознательной 
жизни. Речь подобна зеркалу, отражающему реальность: 
однако реальность не всегда радужна. Эрудиция, интел-
лект, хорошие языковые манеры присущи далеко не всем. 
Образная, содержательная, эмоционально насыщенная 
речь всегда производит на окружающих благоприятное 
впечатление, вызывает интерес, доверие и уважение к 
говорящему, что необходимо сотруднику органов вну-
тренних дел при исполнении служебных обязанностей и 
формирует положительное восприятие деятельности пра-
воохранителей и способствует созданию положительного 
образа сотрудника полиции.

Следует отметить, что тенденции последних десятилетий 
привели к значительному ухудшению имиджа сотрудников 
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правоохранительных органов, и не последнюю роль в этом 
сыграло отсутствие речевой культуры у правоохраните-
лей. Сращение арго и жаргона в речи сотрудников поли-
ции зачастую вызывает изумление у обывателя. Очевидно, 
что таким образом выражается, в том числе, и профессио-
нальная деформация правоохранителей. Частая подмена 
языковой основы культурной речи ее разговорно-быто-
вой версией сотрудниками полиции при общении с за-
держанными или свидетелями приводит к укоренению в 
общественном сознании мифа о тотальном бескультурье 
полиции.

Переломить такое восприятие можно. Однако, это дол-
гий процесс и кропотливая работа. К сожалению, следует 
признать, что гражданское общество в целом недовольно 
деятельностью правоохранительных органов. Канули в 
лету восторженные литературные произведения, воспева-
ющие героя-милиционера. Вспомним яркие и хвалебные 
эпитеты, посвященные милиционерам, которыми изоби-
лует литература советского периода, например, произве-
дение Сергея Михалкова «Дядя Степа – милиционер». Со-
ветский кинематограф также воспевал героическую служ-
бу советских правоохранителей; образы были выписаны 
гордо, четко и возвышенно, и, невольно вслушиваясь в 
диалоги сотрудников правоохранительных органов, чело-
век проникался высокой идеей нравственности, культуры 
и чести, которую данные персонажи несли в массы. Однако 
ситуация кардинально изменилась во времена всеобщего 
упадка на рубеже 90-х гг.: изменилось и отношение к пра-
воохранительным органам, снизился уровень культуры и 
образованности сотрудников, появилась открытая непри-
язнь к ним со стороны гражданского населения. Опросы 
общественного мнения о работе правоохранительных 
органов показывают, что большая часть населения среди 
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прочих недостатков в работе сотрудников органов вну-
тренних дел отмечают низкий уровень культуры общения 
правоохранителей с гражданами. Сотрудники полиции, 
зачастую, страдают от неумения найти подход к человеку, 
обладают низким уровнем коммуникативных знаний, на-
выков и умений. Основой живого общения сотрудников 
органов внутренних дел с гражданами является умение 
сотрудников осуществлять коммуникацию посредством 
сформированной языковой компетенции. Именно поэто-
му формирование культурной и языковой компетенции 
играет важнейшую роль при становлении сотрудника ор-
ганов внутренних дел как представителя правопорядка, 
обеспечивающего соблюдение законности.

Культура речи накладывает на человека некоторые 
обязательства, заставляет придерживаться определенных 
правил и норм при общении с людьми. Универсальных 
правил, конечно, не существует, однако нормы языковой 
культуры являются общепризнанными: их следует знать 
и придерживаться, потому что «ни в чем нельзя добиться 
взаимности так легко, как в неуважении, ничто так быстро 
не приводит к взаимной обиде, как грубое, неосторожно 
брошенное слово. Причем обидеть можно не только сло-
вом, но и интонацией» [2].

Отметим, что служба в органах внутренних дел – это, 
прежде всего, служение народу, обеспечение правопоряд-
ка и безопасности граждан, что требует не только высоких 
моральных качеств, но и высокого уровня образованности 
и эрудиции. 

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов 
зачастую выступают в роли психологов, конфиденциаль-
ных собеседников, что, безусловно, требует высочайшего 
уровня культуры, такта и эмпатии. 
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Очевидно, что язык выступает инструментом, про-
фессиональным орудием сотрудников правоохранитель-
ных органов. Для них вопросы культуры речи актуальны и 
с точки зрения практической необходимости. Эффектив-
ность предварительного расследования и престиж органов 
юстиции во многом зависят и от уровня культуры речи, 
поэтому представитель правоохранительных органов дол-
жен обладать такими составляющими языковой компе-
тенции как:

– нормативность речи – умение передать информа-
цию в соответствии с литературными нормами. Исполь-
зование сотрудниками инвективной лексики при испол-
нении профессиональных обязанностей и осуществлении 
правоохранительной деятельности – показатель низкого 
уровня культуры, что кидает тень на всю систему мини-
стерства внутренних дел и является совершенно недопу-
стимым. Серьезная образовательно-просветительская ра-
бота по развитию общекультурных и профессиональных 
компетенций молодых сотрудников органов внутренних 
дел проводится в образовательных организациях системы 
МВД. В учебный план включены такие дисциплины, как 
«Русский язык и культура речи», «Риторика», «Русский 
язык в деловой документации». Данные дисциплины име-
ют целью развитие речевых навыков правоохранителей:

– разборчивость, последовательность изложения, вы-
разительность, речевой индивидуальности, богатства сло-
варного запаса;

– точность и ситуативная лаконичность речи – умение 
употреблять «именно те слова», а также словосочетания и 
смысловые единства в полном соответствии с их значени-
ем, поскольку юрислингвистика не терпит приблизитель-
ности и описательности [3];



269

– актуальность – выбор языковых средств, соответ-
ствующих теме беседы, партнеру по коммуникации;

– чистота речи – отсутствие чуждых литературному 
языку элементов, обсценных слов, жаргонизмов;

– ясность – последовательность изложения, убеди-
тельные аргументы [4].

Как напутствие молодым правоохранителям звучат 
слова И.С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрас-
ный русский язык, этот клад, это достояние, переданное 
нам нашими предшественниками, в числе которых блиста-
ет опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием: в руках умелых оно в состоя-
нии совершать чудеса!» [5]
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А.В. Резникова,
Е.Н. Грузинская

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Тенденция по обесцениванию исторических событий, 
явлений культурного мира и языковой традиции, сложив-
шаяся на протяжении последних десятилетий, привела к 
тому, что современное молодое поколение, выросшее на 
территории Российской Федерации и государств, входя-
щих ранее в состав бывшего Советского Союза в качестве 
союзных республик, стало воспринимать советскую эпоху 
как нечто мистическое, далекое. 

На протяжении последних 3-х десятилетий соседние 
государства ведут активную пропагандистскую деятель-
ность по дискредитации истории советского периода, пы-
таются откреститься от общего социалистического про-
шлого, намерены активно двигаться в светлое капитали-
стическое будущее. Такова суровая реальность – избран 
путь развития, нацеленный на лоббирование исключи-
тельно экономических и геополитических интересов сво-
его собственного государства, невзирая на социально-по-
литические и культурные последствия, разъединяющие 
некогда братские народы.
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Одним из важнейших ресурсов, оставленным со-
ветским периодом новому поколению независимых го-
сударств, является русский язык. Звено, которое все еще 
связывает молодежь и старшее поколение России и стран 
ближнего зарубежья, ранее входящих в состав Советского 
Союза. Однако, русский язык медленно, но верно теряет 
свои позиции. В качестве наглядного примера можно при-
вести деструктивную языковую политику соседней Укра-
ины, принявшей закон о государственном языке, вступив-
шем в силу в 2019 г. и ущемившем права не менее 25 % граж-
дан Украины, считающих русский язык – родным. Можно 
также отметить языковую политику Латвии, где потомки 
«лесных братьев» запретили русские школы, лишив, тем 
самым, русскоговорящее население возможности дать об-
разование детям на языке, который они считают своим. 
Этот список русофобских тенденций можно продолжить. 
Дружественный нашей стране Казахстан законодательно 
принял решение о переходе с кириллицы на латиницу в 
срок до 2025 г., что закреплено в Указе Президента Респу-
блики Казахстан от 26 октября 2017 г. № 569 «О переводе 
алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую гра-
фику» (с изменениями от 19.02.2018 г.) [1]. Бывший прези-
дент страны Нурсултан Назарбаев объяснил это тем, что 
турецкий язык – один из самых популярных в мусульман-
ском мире. Следовательно, чтобы стать ближе к тюркско-
му миру, лучше перейти на латиницу и казахскому языку. 
Но так ли обстоит дело в реальности?

Отметим, что политический курс большинства миро-
вых государств во многом определяется экономически-
ми интересами. Ситуация такова, что страны СНГ стали 
легкодоступными для экономического влияния других 
государств – Европейского Союза, США и стремительно 
развивающегося Китая, который очень умело практикует 
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лоббирование интересов своей элиты через инвестирова-
ние в экономики других стран, например, таких как наша 
братская Беларусь. Пекин, договорившись с Минском, 
об экономическом сотрудничестве строит под Минском 
масштабный индустриальный технопарк «Большой ка-
мень», закладка которого состоялась в 2015 г. Китайское 
правительство, со своей стороны, пообещало огромные 
преференции для Беларуси, что дало Минску безусловные 
преимущества и принесло дивиденды. Таким образом, не-
достаточное экономическое взаимодействие Российской 
Федерации с бывшими республиками Советского Союза, 
в том числе из-за откровенно сильных финансовых конку-
рентов, сказывается негативно на влиянии русского мира 
и распространении русского языка в целом [2].

Как еще один негативный фактор можно отметить и 
то, что нашу страну соседи воспринимают как большой 
риск для собственного суверенитета. Вся политическая 
линия элит государств бывшего СССР направлена на про-
тивопоставление, а не на отождествление с Россией и рус-
ским народом. Инструментом здесь выступает мифология 
о тяжелых годах советской оккупации. Самыми яркими 
примерами такой политики являются открыто враждебно 
настроенные в отношении России Грузия, Польша, Украи-
на, Латвия и Эстония. Однако этим промышляют и вполне 
дружественные в отношении нас страны: Казахстан, Ар-
мения, Белоруссия. Ведь если не отдаляться от России, то 
зачем тогда было разрушать Советский Союз? Поэтому ру-
софобия сегодня – один из ключевых компонентов поли-
тики правительств стран бывшего СНГ [3].

Следующим негативным фактором можно назвать 
и долгое отсутствие действительно качественных мер 
наших властей в вопросах продвижения русского язы-
ка и поддержки русскоязычного населения за рубежом. 
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Ситуация стала меняться в лучшую сторону только после 
откровенно русофобских действий со стороны прави-
тельства Украины в 2014 г. Начиная с 2015 г., когда наш пре-
зидент В.В. Путин утвердил Концепцию государственной 
поддержки и продвижения русского языка за рубежом [4] 
действия профильных организаций стали носить целена-
правленный и активный характер. Не стоит забывать, что 
любые меры в таком сложном процессе должны иметь си-
стематический, регулярный характер и, смогут оказывать 
серьезное влияние только спустя долгое время, так как 
имеет эффект накопления. К тому же в период отсутствия 
действенных мер по поддержке, время работало не в поль-
зу русского языка. 

Однако, несмотря на множество сильных негативных 
факторов, в интересе к русскому языку на постсоветском 
пространстве имеются и положительные подвижки. Рус-
ский язык является самым распространенным в Европе 
как географически, так и по числу носителей языка как 
родного. Он все так же остается одним из главных языков 
мирового сообщества.  Русский язык – язык торгов-
ли, туризма, науки и культуры, владение им гарантирует 
перспективы в развитии карьеры. Ситуация складывается 
так, что его просто невыгодно не знать.

По информации, опубликованной телеканалом РБК, 
в 2017 г. в Армении русский язык приобрел статус ино-
странного. До принятия этих мер, армянские школьники 
для поступления в вузы сдавали на выбор экзамен по ан-
глийскому, немецкому, французскому, итальянскому или 
испанскому языкам. Глава Министерства образования и на-
уки Армении Левон Мкртчян тогда заявил следующее: «Это 
важно, поскольку русский язык в Армении – самый распро-
страненный, его обязательно проходят со второго класса во 
всех школах. Это рабочий язык СНГ, а теперь и Евразийского 
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экономического союза» [5]. Теперь русский язык будет изу-
чаться в республике на законных основаниях, и на это будут 
выделяться деньги из федерального бюджета.

В Азербайджане уже несколько лет Министерство об-
разования и науки проводит программу по более глубоко-
му и интенсивному изучению русского языка. Все школы 
в республике делятся на азербайджанский и русский сек-
тора. Соответственно, в русском секторе ведется обучение 
русскому языку с первого класса, а в азербайджанском – 
нет. Высокий спрос на изучение нашего языка в этой стра-
не продиктован, прежде всего, запросом самих граждан 
государства, которые хотят, чтобы их дети знали русский 
язык. Это желание обусловлено несколькими факторами: 
экономическими связями с Россией и всем постсоветским 
пространством, а так же привычками и традициями стар-
шего поколения, которое в большинстве своем просто 
привыкло обучаться на русском языке.

Так же не стоит забывать и о важности русского языка 
в экономических, политических и культурных связях между 
самими странами СНГ, минуя Россию. Он по-прежнему яв-
ляется самым удобным средством коммуникации для них. 

С уверенностью можно сказать, что присутствуют 
позитивные факторы, влияющие на интерес к русскому 
языку на постсоветском пространстве. Во многих странах 
бывшего СССР присутствует высокий запрос на глубокое 
изучение русского языка, обусловленный, прежде всего, 
экономическими факторами, а не воспоминаниями о пре-
красном советском прошлом. Родители больше всего хотят 
дать достойное образование своим детям, обеспечивающее 
им перспективы дальнейшего карьерного роста. Полагаем, 
что политическая элита России на самом высоком уровне 
должна поддерживать такое стремление наших соседей, 
оказывая максимально возможную финансовую помощь в 
этом вопросе, ведь от этого зависят будущее и безопасность 
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самой России [6]. К сожалению, сильно ухудшившиеся от-
ношения нашей страны с такими государствами как Укра-
ина и Грузия доказывают, что партнерские отношения мо-
гут быть разрушены в любой момент. Сразу вспоминается 
народная мудрость: где тонко – там рвется. 
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Л.В. Смолина

ОБУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО  
ТЕКСТА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  

ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Обучение аудированию является частью общей про-
блемы развития устной речи. Как отмечают отечественные 
и зарубежные методисты, именно аудирование определяет 
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в дальнейшем успешность всего практического обучения 
языку. Обучение восприятию иноязычной речи на слух 
должно оставаться самостоятельной задачей, но решаемой 
комплексно: в системе приемов работы по развитию речи.

На начальном этапе слушание развивается в связи с 
говорением, так как внешняя речь не только воспроизво-
дится самим говорящим, но и воспринимается им на слух, 
тем самым устанавливаются прочные связи между ре-
чедвигательными и слуховыми анализаторами.

При восприятии иноязычного текста у обучающихся 
возникают определенные трудности. Этим объясняется 
необходимость специальных упражнений по аудирова-
нию. Рассмотрим данный вопрос подробнее:

В методике существует двухкомпонентная система 
упражнений:

1) подготовительные упражнения;
2) речевые упражнения.
Подготовительные упражнения снимают трудности 

лингвистического или психологического характера до 
прослушивания текста. Речевые упражнения вырабаты-
вают умение воспринимать речевое сообщение в условиях 
реальной коммуникации. Аудитивные упражнения долж-
ны развивать все механизмы восприятия речевого сооб-
щения.

1. Упражнения для развития механизма оперативной 
памяти:

1) обучающиеся слушают и повторяют сообщение, со-
держание которого увеличивается по принципу «снежно-
го кома»;

2) обучающиеся слушают сообщение с новой инфор-
мацией в 2-х вариантах, затем они должны сказать, что 
именно изменено во втором варианте;

3) обучающиеся прослушивают ряд слов и повторяют 
только те, которые относятся к заданной теме;



277

4) обучающиеся прослушивают 2–3 короткие фразы и 
соединяют их в одно предложение.

2. Упражнения для развития навыков, связанных с 
действием механизма осмысливания. Например, про-
слушать описание ситуации и ответить на вопросы; из 
нескольких предложенных для прослушивания ситуа-
ций выбрать сходные, составить план прослушанного 
текста и т. д.

3. Упражнения, связанные с действием механизма ве-
роятностного прогнозирования. Например: закончить 
воспринимаемую на слух фразу, прослушать начало фразы 
и дать варианты ее продолжения и т. д.

Как уже было сказано, прослушивание и понимание 
иноязычной речи может осложняться трудностями линг-
вистического и психологического характера. В качестве 
причин, затрудняющих понимание, могут выступать:

– несовпадения фонетической системы родного и изу-
чаемого языков;

– несовпадения принципов сочетаемости звуков в 
родном и изучаемом языках;

– различия в ритмомелодике;
– различия в интонационно-фонетической оформлен-

ности слова (ударение) [3, с. 79].
Что касается лексики, то восприятие и понимание за-

трудняется несовпадением объема значения слов родного 
и изучаемого языков, различием в способах словообразо-
вания, явлением омонимии в изучаемом языке.

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим ряд требо-
ваний, предъявляемых к аудитивному материалу. Содер-
жание текстов для аудирования должно соответствовать 
уровню знаний обучаемых. Однако согласно результатам 
многочисленных экспериментальных исследований об-
учающиеся лучше понимают и запоминают сложные, но 
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содержательные тексты, чем легкие, но примитивные по 
содержанию. Следовательно, одним из основных требова-
ний к текстам для аудирования является их содержатель-
ность и занимательность. 

В целях исключения информационной перегрузки 
объем текста на начальном этапе обучения не должен пре-
вышать 1,5–2 мин. звучания, постепенно увеличиваясь до 
3–5 мин. Содержание незнакомой лексики должно быть не 
более 1–2,5 %.

При восприятии текста внимание привлекают слова, 
существенные для понимания содержания, служащие так 
называемыми «смысловыми вехами». Четкость смысловой 
организации текста во многом определяет скорость рас-
познавания «смысловых вех». Понимание аудиотекста за-
висит также от «фактора края», то есть того участка текста, 
в котором предъявлена его главная мысль. Главная мысль 
может быть воспроизведена на 90 %, если выражена фра-
зой в начале смыслового абзаца, на 80 % – в конце абзаца, 
на 20 % – в середине абзаца.

Рекомендуется однократное предъявление аудиотек-
ста, поскольку в условиях реальной коммуникации рече-
вой поток необратим. Как указывал Е.И. Пассов: «Каждый 
отрезок речи звучит только раз, что на первых порах ус-
ложняет понимание» [4, с. 186–187].

На начальном этапе обучения лучше воспринимает-
ся монологическая форма текста. Текст в форме монолога 
или повествования лучше удерживается в памяти благода-
ря логической взаимосвязи событий. Но с коммуникатив-
ной точки зрения важно обучение именно диалогической 
речи, поскольку задачи обучения диалогическому обще-
нию включают такие составляющие, как умение контак-
тировать с собеседником, привлекать его внимание, заста-
вить слушать себя и реагировать на реплики собеседника, 
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отвечать на вопросы. Поэтому диалогическая форма так-
же необходима обучающимся, как и монологическая.

Важную роль в аудировании играет форма предъявле-
ния речевых сообщений, то есть экстралингвистические 
факторы: темп речи, ритм, паузы, интонация. Эти факторы 
являются опорой для запоминания. Следует отметить, что 
на начальном этапе необходимо приучать обучающихся к 
восприятию речи в нормальном темпе, где паузы между 
синтагмами могут быть длительными, но сами синтагмы 
произносятся в нормальном темпе.

Трудно переоценить роль установки в обучении ауди-
рованию. Правильная целевая установка может повысить 
эффективность восприятия на 25 %. Следует отметить, что 
при обучении аудированию необходимо учитывать мно-
гие факторы, а именно: способности аудитора различать 
на слух звуки, звукосочетания; развитие речевого слуха; 
развитие памяти аудитора, а также основные трудности 
аудирования, связанные с языковой формой сообще-
ния, смысловым содержанием, условиями предъявления, 
источниками информации, что дает возможность орга-
низовать системную работу по обучению аудированию на 
начальном этапе и получить положительные результаты.

Как показывает практика, обучение неродному языку 
является процессом обучения речевой деятельности на нем. 
Таким образом, формирование навыков и умений аудиро-
вания и говорения лежит в основе формирования навыков 
и умений речевой деятельности. К этому же мнению при-
шли в своих работах В.В. Беляев, Г.Г. Городилова, И.Л. Зим-
няя, А.А. Леонтьев: «Формирование речевых умений – это 
обучение процессу общения иноязычными средствами, то 
есть обучение речевой деятельности». [2, с. 112]

Как отмечала И.Л. Бим, «без овладения аудированием 
невозможно овладеть непосредственным устноречевым 
общением на иностранном языке». [1, с. 198–199].



280

Литература

1. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому 
языку в средней школе: проблемы и перспективы. М., 1988. 

2. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения рус-
скому языку как иностранному (психолингвистические 
очерки). М., 1970. 

3. Новолодская Н.С. Обучение иноязычному аудирова-
нию // Вестник Восточно-Сибирского института МВД Рос-
сии. 2016. № 3 (78). 

4. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики 
обучения иноязычному общению. М., 1989.

Н.В. Солдатова, 
К.А. Езерих 

ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык является не только основным средством общения 
людей, но и живой развивающейся системой, которая реа-
гирует, как только появляются какие-либо новые события 
и образы. Любые изменения в языковой системе зависят от 
изменений в научной, общественной и культурной жизни. 
Заимствования – естественный и незаменимый процесс 
языкового развития. С недавних пор, носители русского 
языка все больше ощущают расширенное влияние англий-
ского языка и культуры, что нередко вызывает некоторые 
споры среди языковедов. Однако лексическое заимствова-
ние лишь обогащает язык и не портит его самобытности. 
Данное явление нельзя считать признаком бедности языка. 
Одним из основных условий проникновения заимствован-
ных слов в русский является внутрисоциальное развитие 
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общества, прогресс науки и техники. Такая деятельность, 
как перевод, создает благоприятную почву для проникно-
вения иноязычной лексики, терминологии и различных 
словообразовательных элементов.

Едва ли не самым главным итогом интенсификации 
языковых контактов, бесспорно, является большое коли-
чество заимствований из английского в русский, что осо-
бенно заметно в настоящее время. У процесса заимствова-
ния имеется рядом причин, таких как:

– потребность в наименовании новой вещи, явления 
или понятия, например: скотч, браузер;

– стремление к замене словосочетаний однословными 
наименованиями, например: саммит заменяет русское сло-
восочетание «встреча в верхах»;

– наличие в языке систем терминов, однородных по 
источнику их происхождения, например терминология, 
сложившаяся на базе английского языка: замена слова 
«пользователь» термином «юзер».

К экстралингвистическим причинам относят:
– престижность иноязычного слова по сравнению 

с исконно русскими. Например, «презентация» вместо 
«представление» или «респект» вместо «уважение».

Так давно «обосновавшиеся» на Западе понятия начи-
нают приживаться и в нашем обществе. Наиболее быстро 
реагирующими на изменения в жизни языкового коллек-
тива можно назвать следующие сферы:

– экономика и сфера бизнеса: возникают абсолютно 
новые существительные, для обозначения ранее не суще-
ствовавших профессий или социальных групп, например, 
брокер, дилер, рэкетир;

– политика, например, спикер, саммит, брифинг;
– спорт, например, спринтер, кикбоксинг, овертайм;
– шоу-бизнес.
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Явно происходит перенасыщение англицизмами на-
званий телепрограмм:

– реклама; 
– компьютерные технологии, например, ноу-хау;
– молодежная культура, например, фан, краш, топ.
Все вышеперечисленное можно отнести к так называ-

емым объективным причинам, но есть еще и субъектив-
ные. Часто сталкиваясь с определенными трудностями 
при переводе, переводчики прибегают к таким приемам, 
как калькирование и транскрипция. И как следствие, по-
являются единицы, значение которых не всегда понимает-
ся русскоязычным человеком.

Помимо этого, появляются иностранные части слов 
– приставки, суффиксы, части сложных слов, например 
нонфигуративный. Наблюдается новое для русского языка 
словосложение, смешанное образование с русскими и ан-
глийскими корнями, например, шоу-рум, шоумен.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что 
влияние заимствований ощущается не только на лексиче-
ском уровне, но и на всех других. Однако, из всех языко-
вых элементов, лексика наиболее подвержена изменениям.

Пришедшие из других языков слова по процессу осво-
ения и стилистической роли в тексте делятся на:

а) интернациональную лексику; 
б) экзотизмы;
в) варваризмы.
Л. Ферм в своей работе «Особенности развития рус-

ской лексики в новейший период» разделила всю лекси-
ку сначала на две группы по признаку, который изложен 
выше, а затем разбила каждую группу на более конкрет-
ные подгруппы. Заимствованная лексика была поделена на 
актуализированную, переориентированную и детермино-
логизированную.
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В то время как иноязычная лексика была поделена на: 
а) слова, сохранившие структуру слов-прототипов; 
б) слова, созданные от иноязычных основ, но по пра-

вилам русского словообразования.
Л.П. Крысин подразделяет лексику на такие типы как:
1) заимствованные слова, где могут быть три вида слов:
а) слова, структурно совпадающие с иноязычными 

прототипами, иначе говоря, слова, которые изменены гра-
фически и переданы соответствующими фонемными сред-
ствами без лишних структурных добавлений; 

б) слова, которые морфологически оформлены сред-
ствами заимствующего языка;

в) слова с частичной морфологической субституцией; 
2) экзотическая лексика, которая упоминалась выше;
3) иноязычные вкрапления.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что процесс заимствования лишь подтверждает 
высказывания об открытости и динамичности языковой 
системы. Так как одна из главных функций языка состоит 
в выполнении коммуникативных задач, ему необходимо 
постоянно обогащать свои функциональные возможно-
сти. И одним из способов обогащения и развития языка 
являются заимствования. 
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В.В. Степаненко 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ИНСТИТУТЕ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

МВД РОССИИ: ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ 
И ДИДАКТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

На современном этапе своего развития общество 
предъявляет особые требования к подготовке сотрудни-
ков полиции. Не так давно к этим требованиям добавилось 
владение сотрудниками полиции русским жестовым язы-
ком (РЖЯ). Процесс изучения этого языка сотрудниками 
полиции стал налаживаться в образовательных органи-
зациях МВД России с 2016 г. и быстро набирает обороты, 
хотя многие проблемы в этой области еще не разрешены.

Среди основных проблем выделяются:
– противоречия между весьма сжатым периодом обу-

чения и насыщенной образовательной программой;
– недостатком знаний и опыта у сотрудников полиции 

общения со слабослышащими и глухими гражданами;
– отсутствие вспомогательных «специфических 

средств общения»;
– определенное стереотипное представление о глу-

хих [4].
Так, например, Ю.М. Гусев и Е.А. Домрачева, основы-

ваясь на анализе обратной связи с сотрудниками поли-
ции, которые в свое время прошли обучение, отмечают, 
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что различные категории сотрудники ОВД испытывают 
недостаток в узкоспециализированной профессиональ-
ной лексике. 

В целом возникает достаточно широкий спектр спец-
ифичной профессиональной лексики русского жестового 
языка, который освоить за 72 часа не представляется воз-
можным [2, с. 76]. 

Е.О. Никитина [7] указывает на то, что полицейские 
испытывают сложность с выполнением отдельных поло-
жений Приказа МВД России и Министерства образования 
и науки РФ от 15 июня 2015 г. № 681/587 «Об объеме вла-
дения навыками русского жестового языка сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации, замеща-
ющими отдельные должности в органах внутренних дел 
Российской Федерации». Требования этого приказа доби-
ваться от полицейских умения объяснить устную речь че-
ловеку с нарушением слуха с помощью жестов (синхронно 
или последовательно), а тем более, наоборот, перевести 
жесты на устную речь для слышащих граждан без искаже-
ния смысла, выполняются крайне редко. 

Более того, приказ требует от полицейского знание 
юридической терминологии в жестовом изложении, при 
переводе ему нужно сохранять смысл «установленных тер-
минов и определений в области права» [8].

Таким образом, перед педагогами и методистами этих 
образовательных организаций стоит задача постоянно 
развивать и совершенствовать систему знаний РЖЯ. Важ-
но вооружить специалиста умениями и навыками приме-
нительно к особенностям его профессиональной деятель-
ности, сформировать высокую информационную культу-
ру личности сотрудника ОВД. 

Информационная культура, как справедливо отме-
чает Е.О. Никитина, включает в себя аспекты, связанные 
с умением перерабатывать, передавать информацию, 
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устанавливать контакт с различными категориями граж-
дан, способностью взаимодействовать с ними, грамотно 
владеть вербальными и невербальными средствами об-
щения для решения практических задач [6].

Именно поэтому наиболее яркой особенностью пре-
подавания русского жестового языка в ВИПК МВД России 
полицейским, которым по роду своей профессиональной 
деятельности приходится осуществлять общение с неслы-
шащими гражданами, изначально стал четкий акцент на 
значимость формирования у слушателей:

– адекватного представления о людях с нарушением 
слуховой функции и их компенсаторных возможностях;

– понимания того, что жестовый язык является леги-
тимной лингвистической системой, признанной ЮНЕСКО 
и способной в полной мере удовлетворить коммуникатив-
ные потребности неслышащих людей;

– лингвокоммуникативных навыков РЖЯ профессио-
нальной направленности.

В последние годы среди сотрудников ОВД, проходив-
ших обучение РЖЯ, был зафиксирован устойчивый инте-
рес к изучению жестового языка глухих, а также понима-
ние необходимости знания этого языка в работе полицей-
ского [9]. 

Заметно расширяется круг людей, желающих познать 
и изучить основы профессионально ориентированного 
перевода на жестовый язык и среди профессорско-пре-
подавательского состава образовательных организаций 
МВД России.

Это вполне объяснимо. В работе полицейских во многих 
сферах их деятельности особенно востребованы коммуника-
тивные навыки. Каждый полицейский при общении с другим 
лицом или лицами посредством этих навыков формирует 
информационный фундамент для принятия оперативных 
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решений. От полноты и правильности полученной им в 
процессе общения информации зависит достижение по-
ставленных задач, успешность выполнения его обязанно-
стей, а порой здоровье и жизнь граждан.

Однако не у всех категорий граждан имеется возмож-
ность использовать привычную для нас процедуру комму-
никации, связанную с речевой деятельностью. Для многих 
вербальный канал обмена информацией и взаимодействия 
закрыт. Однако это не означает, что они лишены возмож-
ности коммуникации вообще. 

Конвенция ООН о правах инвалидов  признает, что 
инвалидность – это эволюционирующее понятие. Доку-
мент определяет инвалидность как результат взаимодей-
ствия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и барьерами, формируемыми отношени-
ем к ним в обществе и условиями среды, которые мешают 
их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими [3].

Так, своеобразным мостом – интерактивной моделью 
начинающей знакомство с содержанием курса, при реали-
зации учебных программ по РЖЯ является достижение 
слушателем правильного представления о человеке с нару-
шенной слуховой функцией, о его возможностях, компен-
сирующих отсутствие слуха навыков говорения. 

Происходит это на лингвометодической базе констру-
ирования метакогнитивных технологий, что достигается 
путем анализа факторов, повышающих образовательную 
эффективность и путем создания модели разных образо-
вательных пространств, а также посредством оценки ра-
ботоспособности этой модели. 

В качестве фундамента создания такой модели кафедра 
международного полицейского сотрудничества и борьбы с 
преступностью по каналам Интерпола, Центра подготовки 
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сотрудников органов внутренних дел для участия в 
миротворческих миссиях ВИПК МВД России взяла 
методику новаторских разработок CPTM (Core Pre-de-
ployment Training Materials for United Nations Peacekeeping 
Operations) – обязательных базовых учебных материалов 
предварительной подготовки к полицейской миссии ООН. 
Эта методика, которую можно найти в интернете, в том 
числе в Центре ресурсов ООН [12], основана на стандартах 
ООН и выражается аббревиатурой BOPPPS – английским 
акронимом, означающим педагогическую технологию 
планирования интерактивного занятия, включающую 
определенный алгоритм.

Расшифровка этой аббревиатуры помогает опреде-
лить этапы и зоны образовательных пространств, где:

В (Bridge In) – мост, перекинутый от интересного фак-
та из практики полицейской (или другой) деятельности к 
теме занятия или связывающий изучаемую тему с преды-
дущей; 

О (Outcomes) – результаты, которые должны будут до-
стичь слушатели в процессе изучения темы; 

Р (Pre-Assessment) – предварительная оценка знания 
темы, определяется то, что слушатели уже знают о теме 
(задаются вопросы, проводится викторина, спрашивается 
о том, что они хотят узнать или как они себя чувствуют, 
столкнувшись с проблемой этого плана, можно предоста-
вить анкету для самооценки);

Р (Participatory Learning Activity) – запланированные 
совместные учебные действия по теме (подумай – обсуди в 
паре – поделись мыслями с остальными, спроектируй схе-
матично или графически действие на рабочем листе, обсу-
ди в группе и т. д.);

P (Post-Assessment) – заключительная оценка усвоения 
темы, определяется достигли ли слушатели результатов (уст-
ная регистрация, или письменная форма обратной связи);
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S (Summary) – итог, при поведении которого снова 
формулируется цель, подчеркивается способ ее достиже-
ния и выделяются ключевые этапы, этого достижения.

Понятия о РЖЯ как о признанной на государствен-
ном уровне лингвистической системе, способной в пол-
ной мере удовлетворить коммуникативные потребности 
неслышащих людей формируются за счет совместных 
учебных действий по теме при обсуждении в группе. Как 
правило, аудиторным временем это обсуждение не обхо-
дится, оно продолжается еще долгое время в «чате» созда-
ваемой группы в соцсетях (WhatsApp и т. п.). 

Лингвокоммуникативные навыки использования 
РЖЯ в профессиональной деятельности в ВИПК МВД Рос-
сии стараются формировать и совершенствовать метода-
ми, при которых слушатели идентифицируют себя с учеб-
ным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, по-
буждаются к активным действиям, переживают состояние 
успеха и соответственно мотивируют свое поведение [5]. 

Всем этим требованиям в наибольшей степени отве-
чает интерактивный метод «сторителлинга» [10, с. 11], где 
обучающиеся рассказывают о своем опыте общения с глу-
хими или опыте своих коллег. 

Помимо этого широко используется работа индиви-
дуальная, парная и групповая, даются творческие задания 
в виде проектов. Например, предлагается спроектировать 
универсальную карточку-пиктограмму, в которой могут 
быть изображены рисунки с требованиями полицейского. 

В работу с документами и различными источниками 
информации об облегчении коммуникации полицейского 
с глухими и слабослышащими, в том числе на иностран-
ном языке, например, активно включаются педагогические 
работники образовательных организаций МВД России, 
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проходящие повышение квалификации изучения основ 
РЖЯ, среди которых много преподавателей иностранно-
го языка. 

Большое место в работе в курсе подготовки полицей-
ских по РЖЯ традиционно занимают ролевые игры. 

Таким образом, особенности преподавания русского 
жестового языка в ВИПК МВД России с позиций анали-
за лингвометодического и дидактико-технологического 
аспектов можно вкратце выразить посредством целена-
правленного включения слушателя в режим саморазвития, 
где главным является умение ориентироваться в большом 
потоке информации, умение адаптироваться в любой си-
туации, любой языковой среде. 
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С.В. Троян 

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ПРАКТИКЕ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ КУРСАНТОВ  
ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ

Неповторимость культуры любого народа создает 
язык. Все перемены, происходящие в жизни народа, ока-
зывают влияние на развитие национального языка. Изме-
нения в языке в свою очередь отражаются на мышлении, 
мироощущении людей, которые на данном языке говорят, 
на понимании ими содержания конкретной коммуника-
тивной ситуации. Таким образом, именно лексика языка 
передает своеобразие мышления, мировосприятия, пове-
дения людей различных национальностей. 

Изучение русского языка как иностранного в образо-
вательной организации системы МВД России представля-
ет собой не только овладение лексикой и грамматикой рус-
ского языка, но и погружение курсантов в национальную 
среду. Помочь понять и осмыслить русский национальный 
характер позволяет паремиологический фонд русского 
языка. 

Паремиология – область филологии, изучающая па-
ремии и определяющая их классификацию. Г.Г. Матвеева 
и М.А. Серегина предлагают следующее определение па-
ремии: «Паремии – это одна из подсистем языка синтак-
сического уровня, представленная в виде полного или не-
законченного предложения, обладающего лаконичностью 
и ритмичностью. Они общеизвестны, широко использу-
ются народом, употребляются в дидактических целях, 
являются единицами осознаваемого выбора в зависимо-
сти от речевой ситуации, что делает их прагматически 
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многозначными. К ним относятся пословицы, поговорки 
и пословично-поговорочные комплексы» [2, с. 176].

Применительно к методике преподавания русского 
языка как иностранного в Омской академии МВД изуче-
ние паремиологических единиц в иностранной аудитории 
необходимо для формирования у курсантов лингвокуль-
турологической компетенции как составной части комму-
никативной компетенции. 

В рамках поэтапного формирования лингвокульту-
рологической компетенции иностранных студентов как 
«вторичной» языковой личности важным моментом, на 
наш взгляд, является адекватность отобранного материа-
ла, что включает в себя следующее: 

1) соответствие уровню владения языком (паремиоло-
гический минимум, грамматическое наполнение, соотне-
сенность с фонетическими и интонационными средства-
ми языка); 

2) соответствие профессиональной направленности 
(паремии, репрезентирующие уголовно-правовые, адми-
нистративные, гражданские отношения); 

3) объяснение экстралингвистического наполнения; 
4) использование контекстов с изучаемыми паремиоло-

гическими единицами профессиональной направленности; 
5) возможность выведения в речь (монологическое вы-

сказывание, составление диалогов, ролевые игры и т. п.). 
Классифицируя русский паремиологический фонд с 

точки зрения профессиональной направленности, можно 
выделить следующие тематические группы:

1. Паремии, репрезентирующие концепт «Преступле-
ние».

а) Хищение (кража, мошенничество, разбой): украсть – 
в беду попасть; На воре шапка горит; Воровство – последнее 
ремесло; Не украл, так взял, а вором стал; Легко воровать, 
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да тяжко отвечать; Вору потакать – что самому воро-
вать; В мире такой уговор: кто похитил, тот и вор; Во-
ровством каменных палат не наживешь и пр.

Русский паремиологический фонд изобилует приме-
рами о воровстве, о воре. Пословицы, репрезентирующие 
данный концепт олицетворяют как моральные принципы 
социума («жить/не жить по совести»), так и конкретную 
модель поведения, которая позволяет приобрести наи-
большую выгоду отдельному человеку (вору). 

б) Коррупция (взяточничество): За взятки не по голо-
ве гладят, а куда надо садят; С нас взятки гладки; Рука 
руку моет, вор вора кроет; Судьи мзду любят; Взяток не 
берем, а благодарность принимаем. Данные пословицы 
осмысляют нечистоплотность чиновников и всех «власть 
имущих».

в) Сокрытие преступления (дача заведомо ложных по-
казаний): Преступление товарища скрыть – преступником 
быть; Ото лжи к преступлению прямая дорога. В данных 
пословицах репрезентируется следующий смысл: покрывая 
преступника, ты сам становишься таковым.

г) Убийство (покушение): Напоить крепким чаем; под-
сыпать белого перцу (отравить); камень на шею. Данные 
примеры осмысляют способы совершения убийства.

 2. Паремии, репрезентирующие концепт «Сотрудники 
полиции»: Опера ноги кормят; Для офицера слово – закон, 
держись за него – что за кон. Офицер – в доблести пример; 
Лучше с Петровым на Майорке, чем с майором на Петров-
ке; Веселое горе – жизнь полицейского; Служба свободу от-
нимает; Юриста сутяжники кормят. В русских пареми-
ях служба полицейского осмысляется как тяжелая; жизнь 
небогатая. Однако сам сотрудник полиции представлен в 
паремиях как честный и смелый, как человек слова и дела.
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3. Паремии, репрезентирующие концепт «Суд, наказа-
ние»: Из суда – что из пруда: сух не выйдешь; Перед судом 
все равны: все без окупа виноваты; Не бойся суда, а бойся 
неправедного судьи; Суд да дело – собака съела; Суд крив, 
коли судья лжив; Сиди криво, а суди прямо. Данные при-
меры показывают неизбежность судебного наказания за 
преступление. Так же осмысливается личность судьи: су-
дья должен быть беспристрастен, честен, судить по закону 
и совести.

4. Паремии, репрезентирующие концепт «Закон»: Дура-
ку закон не писан; Закон не кол – не обтешешь; Не всякий 
прут по закону гнут – не все преступления по закону рас-
смотрены (о нечистоплотности судьи/следователя); Закон, 
что дышло, куда повернул, туда и вышло; Если бы не закон, 
не было бы и преступника – преступление определяется на 
основании норм закона. Однако русский человек так и но-
ровит эти нормы нарушить: На то и закон, чтоб его обойти.

Пословицы и поговорки могут послужить яркими ил-
люстрациями при объяснении и активизации различных 
грамматических форм и синтаксических конструкций. 
Например, паремии можно включать в изучении некото-
рых тем курса «Русский язык как иностранный». Так, при 
изучении темы «Предложно-падежная форма существи-
тельных» раздела «Имя существительное» можно исполь-
зовать следующие паремии: От опьянения два шага до 
преступления (Р.п.); Ото лжи (Р.п.) к преступлению (Д.п.) 
прямая дорога (И.п.). При изучении темы «Сравнительная 
степень прилагательных и наречий» можно предложить 
поразмышлять над пословицами: Даже самый плохой су-
дья слышит звон денег; Держи карман шире; Чем больше 
адвокатов, тем больше процессов. При изучении разделов 
«Глагол», «Причастие», «Деепричастие» привлечение паре-
мий предлагается для следующих тем: 
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– повелительное наклонение глагола: Не спеши ка-
рать – спеши выслушать! Дари судью, так не посадят в 
тюрьму;

– сослагательное наклонение глагола: Если бы не закон, 
не было бы и преступника;

– краткие причастия: Не пойман – не вор. Дееприча-
стие: Приговор выносят сидя.

Считаем целесообразным использовать паремии и 
при развитии и контроле умений чтения и аудирования. 
Например, можно предложить курсантам выбрать посло-
вицу, отражающую основную мысль текста. Текстом мо-
жет быть и отрывок из художественного произведения, и 
текст профессиональной направленности, и выдержка из 
газетной статьи, и комментарий, объясняющий конкрет-
ную пословицу или поговорку. 

При работе над такими видами речевой деятельно-
сти, как говорение и письмо, также уместно применение 
паремий. Пословицы и поговорки уместно использовать 
на занятии в качестве тем для монологов и полилогов, 
дискуссии. Например, соглашаясь с пословицей Пре-
ступление товарища скрыть – преступником быть или 
опровергая ее, можно предложить курсантам составить 
текст-рассуждение, оценивая пословицу с точки зрения 
ч. 1 ст. 307 УК РФ. 

Таким образом, введение паремий в учебный процесс 
содействует созданию творческой атмосферы в аудито-
рии, активизирует развитие речи у иностранных курсан-
тов, формирует лингвокультурологическую компетенцию, 
углубляет знания о народе – носителе языка. В связи с этим 
представляется необходимым формирование паремиоло-
гического минимума как составной части Программы по 
русскому языку как иностранному.
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И.Г. Туров 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ

В настоящее время обучение иностранному языку яв-
ляется неотъемлемой и важной составляющей профессио-
нальной подготовки специалиста, целью которой является 
формирование у обучающихся готовности и способности 
к межкультурной коммуникации. А также умений практи-
ческого использования иностранного языка как средства 
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решения профессиональных задач в зависимости от цели, 
ситуации и условий, способствующих необходимости ре-
ализации профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.

Процессы модернизации системы образования тесно 
связаны с информатизацией всех сфер жизнедеятельности 
общества, что обусловливает значимость более широкого 
использования информационных, телекоммуникацион-
ных и компьютерных средств обучения и их применения 
в образовательном процессе высших учебных заведений. 
Обладая высокой интерактивностью, информационные 
цифровые технологии могут создавать уникальную учеб-
ную среду для решения различных лингводидактических 
задач (профессиональных, познавательных, информаци-
онных, культурных), связанных с изучением иностранно-
го языка, способствовать интенсификации процесса фор-
мирования профессиональной иноязычной компетенции 
обучающихся и навыков речевой деятельности.

Информационные цифровые технологии с комплек-
сом программ, совокупностью технических и дидактиче-
ских средств могут быть разделены на методические (про-
граммы, рекомендации, тематические планы), обучающие 
(учебные программы, электронные учебники, справочни-
ки) и контрольные (тестовые и программы по оценива-
нию) [1, с. 15].

Компьютерные обучающие программы с целью фор-
мирования профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции предоставляют возможность 
использования программного продукта разной степени 
сложности (в зависимости от личного уровня знаний об-
учающегося), удовлетворяют требованиям коммуника-
тивного подхода, позволяют ознакомиться со словом как 
лексической единицей, значением слова, лексическими 
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слоями языка. П.В. Сысоев говорит, что «наиболее опти-
мально их использовать для стимулирования усвоения 
иноязычных лексических единиц, демонстрации речево-
го образца в виде диалога, монолога или целостного ком-
муникативного сюжета, аудиовизуальной иллюстрации 
содержания речевых образцов, создания профессиональ-
ной тематической наглядности» [2, с. 158].

Используя информационные ресурсы, предоставля-
емые Интернетом, и интегрируя их в процесс обучения 
иностранному языку, можно эффективно решать лингво-
дидактические задачи по формированию навыков всех 
видов речевой деятельности на основе аутентичных зву-
ковых и письменных текстов, интерактивного общения с 
обучающимися иных вузов, участниками электронных на-
учных конференций. 

Формирование профессиональной иноязычной ком-
муникативной компетенции средствами информацион-
ных цифровых технологий может осуществляться в муль-
тимедийной среде через модель использования в интерак-
тивном режиме работы виртуальных сред. Использование 
платформы модульной объектно-ориентированной дина-
мической учебной среды (Moodle) помогает организовать 
процесс обучения в режиме онлайн в ходе проведения ин-
терактивных мероприятий. Например, таких как форумы, 
семинары, опросы, дебаты и т. д. Т. З. Григорьева считает, 
что «такой вид обучения можно использовать на аудитор-
ных занятиях, а также в режиме дистанционного обуче-
ния» [3, с. 67]. 

Мультимедийные обучающие технологии, представ-
ляя собой совокупность технических и лингводидакти-
ческих средств обучения, дают возможность подавать 
учебную информацию в текстовом, графическом, звуко-
вом, видео, анимационном и других форматах. Сочетание 
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информационных материалов различных форматов по-
зволяет максимально наглядно представить учебный ма-
териал, создать специальную языковую среду, смоделиро-
вать профессиональную ситуацию, что способствует бо-
лее качественному усвоению материала. Интеракция об-
учающихся с поисковыми системами, порталами общего 
и специализированного характера, а также с носителями 
языка способствует мотивации к изучению иностранного 
языка.

Использование мультимедийных средств в обучении 
иностранному языку позволяет моделировать любую язы-
ковую ситуацию, в которой закрепляются профессиональ-
ная лексика и речевые обороты, и интегрировать профес-
сиональные аспекты в процесс обучения [4, с. 21].

Материалы, используемые для изучения иностранно-
го языка с помощью информационных цифровых техно-
логий, могут являться также средством управления само-
стоятельной работой обучающихся, что позволяет им са-
мостоятельно регулировать процесс восприятия учебной 
информации, осуществлять поиск необходимых материа-
лов, контролировать качество усвоения материала с помо-
щью компьютерного тестирования [5, с. 88].

Формированию профессиональной иноязычной ком-
муникативной компетенции способствует и использование 
электронных учебников, широко используемых в современ-
ной практике преподавания иностранных языков, самосто-
ятельной работе обучающихся, системах дистанционного 
обучения. Кроме того, электронные учебники могут содер-
жать большое количество учебных упражнений, визуаль-
ной, языковой или специальной профессиональной инфор-
мации. По сравнению с традиционными печатными учеб-
никами их преимуществом является доступность получе-
ния информации, актуальность (наличие интерактивной 
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связи с информационными и образовательными ресурса-
ми), вариативность методик преподавания, информацион-
ная насыщенность (электронные библиотеки, словари, эн-
циклопедии и т. д.), возможность постоянного обновления 
обучающего материала. Практика использования электрон-
ных учебников показала их эффективность посредством ка-
чественного усвоения студентами изложенного материала 
во время осуществления индивидуального самообучения.

Говоря о лингводидактическом потенциале информа-
ционных цифровых технологий при формировании про-
фессиональной иноязычной коммуникативной компетен-
ции, следует затронуть и вопрос о возможностях набираю-
щего в последнее время популярность дистанционного об-
учения, базирующегося на активизации самостоятельной 
деятельности обучающихся и индивидуальном подходе к 
обучению. Дистанционная форма реализует адаптивные 
алгоритмы в обучении, обеспечивает объективную опера-
тивную обратную связь с преподавателем, усиливает воз-
можности индивидуализации обучения, позволяет сту-
дентам выбирать средство, время, место учебы [6, с. 12]. 
Основными задачами создания курсов для системы дис-
танционного обучения является формирование учебных 
модулей по овладению языковыми и профессиональными 
знаниями и умениями, отбор оптимальных средств предо-
ставления информации, разработка стратегии эффектив-
ного оценивания.

При оценке уровня сформированности коммуника-
тивной иноязычной компетенции обучающихся с исполь-
зованием информационных цифровых технологий чаще 
всего прибегают к компьютерному тестированию, являю-
щемуся одним из самых эффективных средств контроля в 
обучении иностранному языку. Компьютерное тестирова-
ние как метод педагогического измерения заключается 
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в количественном измерении уровня знаний, умений и 
навыков с целью оценки. Инструментом такого измерения 
является тест – система заданий, нацеленных на диагно-
стику и оценку уровня овладения учебной программой и 
располагаемых по мере усложнения.

Таким образом, формирование профессиональной 
коммуникативной иноязычной компетенции невозможно 
без использования современных компьютерных средств, 
обеспечивающих их аутентичным языковым материалом 
по специальности, способствующих его усвоению и моти-
вации к поиску новой значимой информации. Внедрение 
новейших информационных цифровых технологий в про-
цесс обучения иностранному языку помогает решать ряд 
лингводидактических задач по совершенствованию язы-
ковых компетенций путем реализации принципиально 
новых форм и методов обучения с использованием муль-
тимедийных средств, возможностей сети Интернет, обще-
ния с носителями языка на профессиональные темы. При-
менение информационных цифровых технологий способ-
ствует ускорению процесса мотивированного изучения 
иностранного языка и формированию профессиональных 
навыков, позволяя перейти от изучения статической язы-
ковой модели и лексических единиц к динамической си-
стеме коммуникативных действий.
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МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА В МНОГОЯЗЫЧНОМ 
МИРЕ: ЯЗЫКОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА РФ

На сегодняшний день русский язык входит в десятку 
самых популярных языков в мире. Такое место русского 
языка в многоязычном мире связано прежде всего с тем, 
что он является государственным языком Российской 
Федерации. Многонациональный народ, говорящий на 
своем уникальном языке, внутри нашей страны объеди-
нен русским языком. Русский язык «играет решающую 
роль в формирования национальной идентичности рус-
ского народа, призванной объединить людей разных на-
циональностей, сплотить их в рамках государственной 
общности, обеспечив тем самым не только целостность 
самого государства, но и его устойчивое развитие в тече-
ние долгого времени» [5, с. 516]. К тому же русский язык 
остается родным для большого числа жителей стран СНГ.
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А.В. Внуковская, И.З. Абдрашитов в статье «Русский 
язык как фактор сближения народов и стран бывшего 
СССР» отмечают, что долгая совместная история, уваже-
ние к культурам друг друга находит выражение и в языке 
как универсальном средстве общения между разными на-
родами [2, с. 33]. 

Кроме того, на данном этапе развития человечества 
русский язык занимает пятое место в мире по числу носи-
телей. Несмотря на то, что русский далеко не самый легкий 
язык для изучения, это не останавливает представителей 
других наций изучать его. Русский язык изучается в шко-
лах и вузах различных стран мира. 

Российская Федерация является одной из ведущих 
стран мира в различных сферах общественной и поли-
тической жизни. Тем самым русский является рабочим 
языком в таких международных организациях, как ООН, 
ШОС, ЮНЕСКО, СНГ, МАГАТЭ, ВОЗ и др. На данный мо-
мент на нем говорит 127 млн людей за границей Россий-
ской Федерации и 145 млн в ее пределах.

При этом многие исследователи фиксируют ослабле-
ние позиций русского языка. Для преодоления этого явле-
ния государством принимается ряд программ и законов, 
способствующих продвижению русского языка в мире. 

Одним из направлений языковой геополитики Рос-
сийской Федерации является устойчивость и продвиже-
ние позиции русского языка в многоязычном мире. Дан-
ная политика преследует следующие цели: популяризация 
русского языка, повышение уровня владения им, конку-
рентоспособность образования на русском языке, усиле-
ние роли русского языка. Главной задачей геополитики 
РФ, направленной на расширения международного куль-
турно-гуманитарного сотрудничества с другими странами 
является укрепление российского влияния в мире.
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В современной России политика, направленная на про-
движение русского языка в мире, занимает одно из лиди-
рующих мест. Сбережение русского языка, культуры – это 
вопросы национальной безопасности, сохранности своей 
идентичности в современном мире. 

Данный вопрос был поднят впервые в Послании Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию 
в 1994 г. Основной мыслью данного послания являлась 
идея сохранения русского языка как фундаментального 
фактора сохранения и укрепления федеративного го-
сударства. В последующих посланиях 1996, 2005, 2007 
и 2012 гг. Федеральному Собранию также Президентом 
освещались проблемы формирования государственной 
языковой политики.

На продвижение русского языка правительством РФ 
с 2019 по 2025 гг. было выделено порядка 7,4 млрд рублей. 
Это является частью программы «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов РФ» Министерства Просвещения. 
Данная программа направлена на развитие потенциала в 
сфере обучения русскому языку, а также популяризацию 
русского образования в республиках Абхазия и Южная 
Осетия, а также в государствах – участниках СНГ и ино-
странных государствах.

В рамках целевой программы 2011 г. «Русский язык» 
были проведены различные мероприятия по популяри-
зации русского языка как основы гражданской самоиден-
тичности и языка международного диалога.

Проект, не имеющий аналогов, – «Современный рус-
ский». Данный проект имеет девять направлений. Его це-
лью является развитие интереса к изучению русского язы-
ка как у соотечественников, так и у иностранцев. Работа 
данного проекта успешно ведется с 2007 г. За время своего 
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существования проект смог успешно реализовать ком-
плекс мероприятий практической филологии и вовлечь в 
свою деятельность население России и зарубежья.

На 4-м итоговом заседании Международной комиссии 
по вопросам сохранения защиты и развития русского язы-
ка 23 декабря 2019 г. было озвучено, что в 2019 г. реализо-
вано более 500 проектов по продвижению, популяризации 
и устойчивости позиции русского языка как в России, так 
и за ее пределами. Для выполнения поставленных целей 
были проведены следующие мероприятия: международ-
ная онлайн-олимпиада по русскому языку, курсы повыше-
ния квалификации зарубежных преподавателей, создание 
центров по обучению русскому языку, а также проведение 
международных просветительских экспедиций. Подобные 
центры открытого образования действуют за рубежом, в та-
ких странах, как Сирия, Абхазия, Греция, Чехия, Египет. Тем 
самым данный проект популяризирует русский язык среди 
большого разнообразия языков мира.

С 1990 по 2000 гг. число иностранных студентов в Рос-
сии значительно сократилось, однако с 2010 г. отмечается 
рост количества иностранных студентов в РФ. Это также 
является показателем возрастающего интереса к русскому 
языку и русской культуре в целом.

В соответствии с поручением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.01.2018 г. № ТГ-ПФ-6672 за рубежом на 
рынке образования при Министерстве России сформирова-
на Межведомственная комиссия по вопросам сохранения и 
развития русского языка. Были приняты следующие реше-
ния: совершенствование системы тестирования по русскому, 
совершенствование образования российской инфраструкту-
ры, подготовка преподавателей по русскому языку.

С целью распространения русского языка за рубежом 
и обеспечения качественного образования, подготовки 
иностранных школьников, которые ориентированы на по-
лучение российского образования, до 2024 г. будет создано 
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50 центров изучения русского языка, а также общеобразо-
вательных предметов. 

Успешная реализация проектов языковой геополити-
ки способствует повышению авторитета российского об-
разования и образовательных услуг, а также росту влия-
ния Российской Федерации в современном мире.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГОВОЙ ЛЕКСИКИ

Процесс образования сленгизмов, их множествен-
ность и разнообразность в английском языке привлека-
ет внимание не только лиц, находящихся на стадии обу-
чения, но и профессиональных филологов, лингвистов. 
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И это вполне объяснимо, так как данные элементы при-
дают выразительность, нетрадиционность речи, отличая 
ее от обыденной. Однако отношение к исследуемой про-
блеме неоднозначно. Если одна сторона считает, что сленг 
придает речи своеобразные особенности – красочность, 
новизну, то другая относит данное явление к деформации 
языка, которая вызывает большие проблемы в переводе и 
понимании иностранной речи [1].

Как же образуются сленгизмы?
а) изменение значения слов (чаще всего путем метафо-

ризации и метонимизации);
б) разнообразные сокращения слов;
в) конверсия (преобразование одной части речи в дру-

гую);
Для более конкретного изучения сленга необходимо, 

на наш взгляд, выделить его основные особенности:
1) сленгизмы в английском языке не обладают кон-

кретной социальной принадлежностью, то есть ими могут 
пользоваться люди, принадлежащие к разным социаль-
ным слоям;

2) сленг, по мнению ряда филологов, позволяет отне-
сти человека к той или иной социальной группе, помогает 
опознать в разговоре «своего» или «чужого»;

3) сленгизмы упрощают коммуникативную функцию 
(делают передачу и восприятие информации более до-
ступной, что весьма важно для лиц, находящихся только 
на стадии изучения языка);

4) тенденция снижения регламентирующего влияния 
American Standard English и повышение статуса разновид-
ностей языка [2].

Но, несмотря на ряд положительных особенностей, 
сленг является основной проблемой в переводе текстов 
и иной литературы. Сленгизмы обладают гибкостью, 
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двусмысленностью, что осложняет воспроизведение 
точного перевода, донесение истинного смысла. Исходя 
из этого, можно выделить следующие сложности, с кото-
рыми сталкиваются переводчики:

1. Все чаще в англо-русских словарях можно увидеть 
словосочетания с отметкой «разг.» или «прост.», но со вре-
менем и эта грань растворяется, а слова, которые ранее от-
носились к сленгизмам, становятся частью национальной 
лексики c элементами заимствования из других языков.

2. При переводе литературы, переводчик должен учи-
тывать общую картину текста, особенности персонажей: 
социальные, профессиональные и др., что также усложня-
ет перевод (увеличивает время).

3. В процессе перевода задача лингвиста осложняется 
и сложностью подборки стилистических средств, кото-
рые в точной и полной мере передавали бы оригинальный 
текст.

4. Появление сленгизмов, у которых отсутствует ана-
лог при переводе. Данное явление вызвано неповторимо-
стью культуры каждого народа, своеобразностью и исклю-
чительной индивидуальностью развития языка. 

Осуществляя перевод речи с элементами сленга, пере-
водчики зачастую используют два наиболее популярных 
приема: буквальный и трансформационный. При исполь-
зовании буквального приема воспроизводятся малозна-
чимые части оригинального текста, из-за чего смысловая 
значимость полностью или частично теряется. Наиболее 
корректным в переводе сленгизмов является трансформа-
ционный метод. Именно он позволяет более точно и гра-
мотно перевести текст, соответствуя языковым нормам. 
Исходя из этого, хотелось бы более детально рассмотреть 
метод лексических трансформаций [3]. По мнению ряда 
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филологов, можно из данного лингвистического явления, 
выделить следующую классификацию:

1. Конкретизация. Сущность данного метода заключа-
ется в изменении словосочетания исходного языка, обла-
дающего более широким значением, на словосочетание с 
более узким значением иного языка.

2. Генерализация. Лингвистическое явление, являю-
щееся полной противоположностью конкретизации. Сущ-
ность данного метода заключается в замене словосочета-
ния исходного языка, имеющего более узкое значение, на 
словосочетания иного языка с более широким значением 
(смыслом).

3. Замена следственной связи причиной. Сущность 
данного метода перевода заключается в замене словосо-
четания исходного языка на словосочетание иного языка 
посредством обозначения причины, состояния или дей-
ствия, содержащихся в оригинале.

4. Компенсация. Данное лингвистическое явление 
представляет для переводчика особую сложность. Ком-
пенсация применяется при отсутствии аналогов в исход-
ном языке. В этом случае переводчик восполняет смысло-
вую потерю иными языковыми средствами. Применение 
компенсации словосочетания возможно не только в этом 
же приложении, но и в ином отрывке текста.

5. Добавление. Явление, при котором, помимо ориги-
нального перевода, добавляются дополнительные речевые 
конструкции (например, эмоционально окрашенные сло-
ва) для более полной передачи смысла.

6. Опущение. Явление, противоположное добав-
лению, при котором из текста исключаются «лишние» 
слова, не несущие в себе весомого смысла (например, 
артикли).
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7. Дисфимистический перевод. Его сущность заключа-
ется в замене нецензурной лексики, содержащейся в исход-
ном тексте, на приемлемую лексику похожего смысла [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что сниженная 
лексика создает большие сложности для переводчика вви-
ду своих особенностей. Для точного, грамотного перевода 
литературы лингвист (филолог) должен владеть методами 
и буквального перевода, и трансформационного. Поми-
мо этого, ему необходимо в полной мере владеть обои-
ми языками, чтобы воспроизвести достоверный перевод, 
передать красочность всех используемых выразительных 
средств.
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М.С. Шевченко,
В.А. Ткачева 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ ПРАВА

Язык права – это в первую очередь язык закона, со спец-
ифической системой юридических терминов, со свойствен-
ными исключительно этому языку словосочетаниями. Для 
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всех правовых документов данный язык является обя-
зательным. Многие юридические термины имеют корни 
в латинском языке. Ведь латынь была языком римского 
права, она отличалась от других языков точностью и яс-
ностью, прозрачностью правильных формулировок, по 
этой же причине она так широко распространилась по 
всей Европе [2]. 

Латынь к XII в. являлась языком науки, религии, лите-
ратуры, а также языком правовой культуры. В дальнейшем 
латынь становится языком, на котором осуществляется 
общение с иностранными специалистами разной научной 
деятельности [5]. По этой причине спустя некоторое вре-
мя начинает формироваться международный фонд науч-
ной терминологии. 

Английский же, являясь языком германской языковой 
группы, включает в свою юридическую терминологию ла-
тинские слова. Со временем они даже не изменили своих 
свойств, их орфографическая структура практически н 
изменилась. При этом существуют современные юриди-
ческие термины, над исторической концепцией которых 
спорят многие лингвисты. В англо-норманнском языке, 
который берет свое начало с V века н.э., существовало сло-
во «leal», идентичное слову «legal» в латинском языке [1]. 
В настоящее время в русском юридическом языке слова с 
данным корнем характеризуют законность и их правовую 
принадлежность. 

Несомненно, английский язык сейчас является самым 
главным средством международного общения. Процесс 
глобализации все больше начинает влиять на карьеры мно-
гих людей: в прошлом знание английского языка было 
требованием для немногих юристов, сейчас же знание 
этого языка является требованием многих работодателей. 
Если будем говорить о престижной фирме международного 
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уровня, то, обладая уровнем ниже «intermediate», вы вряд 
ли устроитесь на заветную должность [3].

Знание английского языка в данной сфере, несомнен-
но, является необходимостью, ведь расширение междуна-
родных контактов приводит к заимствованиям англий-
ских слов в русский язык. Англицизм, являясь плодом гло-
бализации, приводит к тому, что грань между английским 
и русским языком будет стираться [6]. Но что говорить о 
языке права в России, ведь он в большей мере сам состоит 
из латинизмов, как и английский язык. С учетом популяр-
ности французского языка среди английской аристокра-
тии многие юридические термины пришли в английский 
мир юриспруденции именно через французский язык, это 
parliament, president, representative, congress, constitution, 
legislature [7].

Существует много споров о том, что англицизмы 
плохо сказываются на богатстве русского языка [4]. 
Исконно русские слова устаревают, уходят из обихо-
да, уступая свое место английским словам. Но что де-
лать с русским языком права? Несомненно, он довольно 
специфичен и своеобразен, но при этом он нуждается 
в корректировке и улучшении. Ведь даже законодатель-
ные акты при использовании языка права должны быть 
безупречными по форме и содержанию, для того чтобы 
выполнять функцию волеизъявления государства. Но 
что делать, если с развитием современных технологий 
и интернет-ресурсов растет количество преступлений в 
Сети? Данным преступлениям отведена отдельная глава 
в Уголовном кодексе РФ, это глава 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации». При этом в обиходе 
данные преступления получили название «киберпресту-
пления». Уместно предположить, что в скором будущем 
данная глава сменит свое название, и оно станет более 
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лаконичным. Ведь, одним словом раскрывается сущ-
ность данных преступлений. 

Появляется все больше новых преступлений в Интер-
нете. Яркое тому подтверждение – фишинг (англ. phishing). 
Это интернет-мошенничество, направленное на получе-
ние секретной информации: ваших секретных данных, 
паролей и логинов. Спецификой данного преступления 
является то, что якобы благонадежное юридическое лицо 
или компания в лице интернет-мошенника пытается эти 
же данные украсть. Данное преступление можно было бы 
квалифицировать по статье 274 УК РФ «Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телеком-
муникационных сетей», но при фишинге ущерб окажется 
значительно больше, так как интернет-мошенник действу-
ет от лица предприятия, тем самым масштаб нанесенного 
ущерба становится более значительным [1].

Существует также такое преступное действие в Сети, 
как «кардинг» (англ. carding). Данный вид интернет-мо-
шенничества связан с платежными картами, при этом не 
происходит подтверждения самой операции держателем, 
но ее реквизиты переходят в руки злоумышленника. При 
этом в судебной практике данное преступление квалифи-
цируется по статье 159 УК РФ, так как самого понятия в 
УК РФ не существует. Однако следует отметить, что это 
действие происходит в Интернете, поэтому данная квали-
фикация является недостаточно верной [8].

По этой причине уголовное законодательство должно 
учитывать данные факты, ведь преступность развивается 
в ногу со временем, появляются новые виды преступле-
ний, и они соответствующим образом должны отражаться 
в уголовном законодательстве [5].
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Говоря о заимствовании английских слов в русском 
языке права, следует учитывать, что русская юридическая 
терминология – смесь латинизмов с русскими словами. Но 
с развитием современного преступного мира появляют-
ся новые термины данных преступлений, они возникают 
в западном мире, далее переходя на территорию русскоя-
зычного мира, сохраняют свое изначальное название. По 
этой причине законодатель должен учитывать это и долж-
ным образом отражать в правовой сфере. 
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Е.С. Шилова,
В.С. Бомбин 

ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА  
И ЯЗЫКОВОЙ ПУРИЗМ В XXI ВЕКЕ

Заимствованная лексика представляет собой исполь-
зование слов, пришедших в русский язык из других язы-
ков на разных этапах его формирования. К факторам, 
влияющим на процесс закрепления некоторых иноязыч-
ных элементов, относят непосредственные экономиче-
ские и политические отношения государств и народов, 
интенсивное воздействие иностранной культуры, выра-
жающееся в языковой моде, необходимость в обозначе-
нии предметов и явлений, которые не имеют отечествен-
ных эквивалентов и воспринимаются как более престиж-
ные и красиво звучащие.

Заимствование слов в русский язык началось еще со 
времен образования Древнерусского государства, имев-
шего со скандинавскими племенами торговые отноше-
ния. Данные отношения способствовали появлению 
скандинавизмов: морских терминов, новых бытовых слов 
(кнут, ларь, ябедник, варяг, шхеры, якорь, крюк, багор), а 
также имен собственных (Рюрик, Аскольд, Дир, Синеус, 
Трувор) [4].

Широкий пласт слов в русском языке занимают тюр-
кизмы: слова из тюркских языков. Это связано с продол-
жительными контактами тюркских народов с русской 
культурой и бытом. На сегодняшний день в русском язы-
ке насчитываются сотни слов, имеющих тюркское проис-
хождение. Монгольское нашествие на Русь также повли-
яло на рост тюркских заимствований в XIII–XIV столети-
ях. В словаре Е.Н. Шиповой представлено 2000 тюркских 
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заимствований, охватывающие все сферы общественной 
жизни (жемчуг, влага, балалайка, барин, ямщик, сабля, 
кинжал, каблук, нефть, овраг и многие др.) [5].

Развивая тему заимствования слов, важно упомянуть 
и о влиянии греческого языка, появлении грецизмов. Древ-
нерусское государство вело торговлю с Византией, поэто-
му проникновение греческих языковых элементов было 
неизбежно. В русский язык пришли слова, обозначающие 
названия предметов: кукла, лента, скамья, баня. А также 
слова, связанные с научной деятельностью: математика, 
история, грамматика, философия [1].

Времена правления Петра I также характеризуются 
значительным количеством заимствованной иноязычной 
лексики. Влияние на русский язык того времени оказало 
проникновение зарубежных военных и ремесленных тер-
минов и т. д. С петровских времен существуют в русском 
языке такие заимствованные слова как глобус, апоплек-
сия, лак, компас, крейсер, акт, аренда, тариф и многие дру-
гие. Активно проникали в наш язык и слова французского 
происхождения. Более того, французский язык являлся 
официальным языком в аристократических кругах. С раз-
витием искусства и культуры в Российской империи в рус-
ский язык стали заимствоваться итальянские и испанские 
слова такие как аллегро, браво, виолончель, ария, новелла, 
пианино, речитатив, тенор, гитара, мантилья, кастаньеты, 
а также бытовые понятия: вермишель, вилла, макароны, 
валюта [2].

Ни для кого не секрет, что в период XX–XXI вв. рус-
ский язык пополнился большим числом новых иноязыч-
ных слов, входивших в речь через газеты, телевидение, пу-
бличные выступления ораторов. В повседневное употре-
бление проникли слова: депутат, национализм, комиссар, 
коммуна, интернационал, манифестация и многие другие. 
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Появлялись и слова, обозначающие названия машин, ме-
ханизмов. 

В настоящее время, под влиянием иностранной язы-
ковой культуры, появляются такие слова, как спойлер, 
блог, гуглить, кеш, ник, тренд, фейк, шопинг и др. Многие 
из этих слов уже полностью ассимилировались в русском 
языке.

Современные взгляды лингвистов в отношении про-
цесса активного заимствования весьма неоднозначны. 

Ряд лингвистов (пуристов) придерживается мнения о 
том, что назрела необходимость «очищения» лексической 
системы языка от ненужных, «вредных» элементов и заме-
ны их средствами родного языка в соответствии с литера-
турной нормой [3].

Термин «языковой пуризм» происходит от француз-
ского слова purisme, восходящего к латинскому purus – 
«чистый». Данный термин характеризует деятельность, 
способствующую совершенствованию родного языка [8].

Понятие языкового пуризма рассматривается в мо-
нографии В.Н. Ярцевой (2004), в диссертационных ис-
следованиях М.Е. Геерс (2002), Л.В. Житниковой (1998), 
С.С. Изюмской (2000), публикациях Р. Хоберга (2000). 
В данных работах дается представление о конкретных факто-
рах, способствующих зарождению языкового пуризма, о его 
типах и эффективности.

К самым главным факторам, которые способствуют 
зарождению языкового пуризма, можно отнести истори-
ческие, политико-экономические, культурные и социаль-
ные события, происходившие на территории народа – но-
сителя определенного языка. 

Над проблемой чрезмерного заимствования француз-
ских слов рассуждал и А.С. Шишков, писатель, военный и 
государственный деятель в своей статье «Хочешь погубить 



319

народ, истреби его язык». Он указал на стремление рус-
ского народа к познанию иностранного языка, а именно 
французского. По мнению А.С. Шишкова, человек, знаю-
щий свой родной язык на высочайшем уровне, способен 
с легкостью овладеть множеством других языков, но при 
этом не стоит полностью погружаться в другую культуру, 
забывая об отечественных художественных произведени-
ях, ценностях и идеалах [6]. 

Ярким представителем талантливых деятелей рос-
сийской гуманитарной науки и отечественного образо-
вания является Л.А. Вербицкая, которая всю свою жизнь 
посвятила сохранению и распространению русского язы-
ка. Она считала, что никакой проблемы в заимствовани-
ях нет, что это естественный процесс. Появление многих 
заимствований из английского языка обуславливается 
обслуживанием этим языком компьютерных технологий, 
экономики, и со временем русский язык способен отвер-
гнуть то, что ему не нужно, но некоторые слова, безуслов-
но, останутся, однако в этом нет ничего плохого. Следова-
тельно, Л.А. Вербицкая придерживается идеи отсутствия 
необходимости пуризма, а именно полного искоренения 
каких-либо иноязычных структур [7]. 

Опыт изучения заимствованных единиц свидетель-
ствуют о том, что процесс заимствования из других язы-
ков вполне естественен и обычен. Тем не менее, в отноше-
нии к заимствованным единицам нередко сталкиваются 
две крайности: с одной стороны, перенасыщение речи 
иностранными словами и оборотами, с другой – отрица-
ние всего иноязычного и стремление употребить только 
исконное слово.

Как видно из вышесказанного, круг проблем, свя-
занных с изучением пуристической деятельности, чрез-
вычайно широк. Разнообразие и некоторый антагонизм 
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высказываемых мнений и оценок свидетельствуют о не-
обходимости дальнейшей разработки данной проблема-
тики с целью определения сущности и роли языкового 
пуризма в процессе становления и развития языка.
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Е.С. Шилова,
А.С. Созаева 

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПРАВОВОЕ  
ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Каждый язык – это целый мир, в котором всегда су-
ществует непрерывное познание общества. Язык является 
основным, универсальным способом общения людей как 
в вербальной, так и в невербальной форме. К тому же речь 
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является главным средством получения информации, зна-
ний. С помощью нее мы излагаем свои мысли, выражаем 
чувства. 

Потребность в эффективном общении стимулирует 
людей использовать более точные выразительные сред-
ства языка, быть внимательным к выражению своих 
эмоций. В результате чего мы наблюдаем некий «отшлифо-
ванный» русский язык, который приятен нам. Но присут-
ствует и недопонимание со стороны общества в плане роли 
безупречного владения языком. Ведь чем грамотнее мы из-
лагаем свои мысли, тем большего мы можем достичь как в 
обыденной жизни, так и в профессиональной деятельности. 
Научившись понимать и правильно толковать документы, 
человек, грубо говоря, защищает себя от недобросовестной 
рекламы и всяческих манипуляций [2].

Знание русского языка является важной составляю-
щей профессиональной подготовки сотрудника органов 
внутренних дел. Любой юрист должен владеть юридиче-
ским языком, быть прекрасным оратором, толковать до-
кументы и свободно располагать терминами в рамках пра-
вового поля, не совершая банальных речевых ошибок. Ему 
необходимо убедительно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, вести допрос, ставить четкие вопросы, 
анализировать ответы, делать соответствующие выводы.

Именно высокий уровень знания русского языка по-
зволит тому же следователю грамотно расставить приори-
теты, изложить важные моменты своей деятельности. 

Центральной частью юридической речи является 
высокая ответственность автора за свои слова. Право-
вые ошибки могут в значительной степени отрицательно 
повлиять на решение человеческой судьбы. Поэтому ос-
новой использования юридической речи считается безу-
пречная правовая оценка, которая должна быть понятна, 
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объективна, коммуникативно целесообразна и должна 
соответствовать нормам литературного языка [3].

Не следует перегружать документы сложными кон-
струкциями, пытаясь улучшить внешнее восприятие, все 
должно быть доступно и не наносить ущерб полноте и глу-
бине текста [1].

Наличие двусмысленности русского языка не допу-
скается в правоохранительных органах, так как может по-
влечь за собой серьезные последствия. Степень точности 
в правовом тексте должна быть высокой, необходимо ис-
пользование терминов с очерченным смыслом в прямом 
и первичном значении. Язык права характеризуется лако-
ничностью и экономичностью использования языковых 
средств. Мысль должна быть представлена с максимально 
ограниченным количеством терминов и выражений.

Правоохранительные и судебные органы, требующие 
от граждан соблюдения законов, должны вырабатывать 
навыки отбора языковых средств, так как именно после 
взаимодействия с вышеуказанными органами складыва-
ется общее впечатление о структуре и появляется объек-
тивное отношение народа к совокупности правил и норм.

Вспомним высказывание К.Г. Паустовского «Языку мы 
учимся и должны учиться непрерывно до последних дней 
своей жизни». 

Невозможно не согласиться, ведь так и есть. Русский 
язык развивается, вместе с тем меняется лексика и соче-
таемость слов, и, естественно, это отражается и в деятель-
ности правоохранительных органов. Нужно улавливать 
все изъяны русского языка и развиваться самому.

Знание русского языка и умение правильно изъяс-
няться, безусловно, будет огромным плюсом для любого 
человека, а особенно для сотрудника правоохранительных 



323

органов. Степень владения русским языком должна быть 
высокой.

Грамотная речь очень важна, ведь она является инди-
катором внутренних возможностей, раскрывает культуру 
человека. К сожалению, прослеживается искажение цен-
ностных ориентиров, а также использование криминаль-
ного жаргона, что приводит к постепенному падению со-
временного русского языка. Нередко, чтобы понять глав-
ную мысль составленного документа, необходимо продол-
жительно вчитываться в каждое слово автора. При чтении 
документа с нарушением правил орфографии и пунктуа-
ции становится понятно, что связался с непрофессиона-
лом, который не может грамотно и точно изложить суть 
документа. При составлении процессуальной документа-
ции ответственность сотрудника становится выше, так как 
данные документа приобретают статус доказательств [3].

Сотрудники ОВД должны обладать навыками изби-
рательности языковых средств, а также невербальных 
средств общения. Владение терминологией и умение орга-
низовать профессиональный диалог – главные составляю-
щие профессиональной речи.

Владение русским языком, грамотная постановка речи 
дают прямой путь к успеху. Профессиональная подготовка 
правоохранительных органов заключается в полной уве-
ренности в правильности своих действий и выражении 
своих мыслей. 

Ведь человек чувствует себя гораздо увереннее, если 
владеет материалом и красиво излагает свои мысли на 
«чистом» русском языке. 

Таким образом, можем сделать вывод, что русский 
язык играет огромную роль в деятельности сотрудни-
ка правоохранительных органов. Он развивает его как 
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личность. Грамотный сотрудник должен владеть юриди-
ческим языком, быть прекрасным оратором, толковать 
документы и свободно оперировать терминами в рамках 
правового поля, не совершая банальных речевых ошибок. 
И именно достойное знание русского языка освещает нам 
многие пути.
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