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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СРЕДСТВАМИ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ

PROVIDING AN EFFECTIVE COMMUNICATION SPACE 
BY MEANS OF LINGUOECOLOGY

Аннотация. В статье рассматриваются экстралингвистические и интралинг-
вистические факторы, негативно влияющие на развитие языка и его речевую реали-
зацию, а также пути и способы обогащения языка и совершенствования системы 
этических и прагматических постулатов речевого общения с целью приведения язы-
ка/речи к лигвоэкологическому балансу.

Abstract. The article deals with extralinguistic and intralinguistic factors that negatively 
affect the development of language and its speech implementation, as well as ways and means 
of enriching the language and improving the system of ethical and pragmatic postulates of 
speech communication in order to bring language/speech to a ligvoecological balance.

Ключевые слова: лингвоэкология, лингвокультуроэтноэкология, чистота речи, 
жаргонизация, иноязычная лексика, языковая и речевая реабилитация, лингвосин-
дром, лингвоэмиссия, лингводигрессия. 

Key words: linguoecology, linguoculturethnoecology, speech purity, jargonization, 
foreign language vocabulary, language and speech rehabilitation, linguosyndrome, 
linguoemission, linguodigression.

На современном этапе развития общества «экологическое сознание», то 
есть сознание «чистоты среды обитания», наполняется новыми смыслами, 
причиной чему является выход на новый этап межкультурного общения, 
который учитывает языковые, ментальные и гендерные особенности комму-
никации. Именно поэтому мы сегодня отмечаем актуальность таких наук как 
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социальная экология, изучающая чистоту социума, и лингвоэкология – наука, 
которая изучает чистоту речевой среды обитания человека. Эффективность 
межкультурной социальной среды с учетом этнической, культурной и гендер-
ной особенностей коммуникантов, которая выражается в языковой и поведен-
ческой специфике, – предмет и область изучения более широкой и комплекс-
ной науки – лингвокультуроэтноэкологии.

А.П. Сковородников утверждает, что мораль осмысливается как основа 
культуры под влиянием таких процессов как этизация и эстетизация, гума-
низация и гуманитаризация общественного сознания, что создает предпо-
сылки для рассмотрения этических и эстетических, культурных и истори-
ческих ценностей как важных и необходимых компонентов сферы обитания 
человека [4]. Это утверждение ученого еще раз подчеркивает возможность 
и важность говорить сегодня о лингвокультуроэтноэкологии, как науке, обе-
спечивающей эффективное коммуникативное пространство.  Современные 
тенденции развития социальной психологии расширяют значение понятия 
«экология», в связи с этим возникают новые словосочетания, которые широко 
используются средствами массовой информации: «экология слова», «эколо-
гия языка», «экология мышления», «экология культуры», «лингвоэкология» 
(лингвистическая экология).

Лингвоэкология (лингвистическая экология) – это исследование пробле-
матики языковой и речевой деградации (исследование факторов, негативно 
влияющих на развитие языка и его речевую реализацию) и проблематики 
языковой и речевой реабилитации (исследование путей и способов обогаще-
ния языка и совершенствования системы этических и прагматических посту-
латов речевого общения). Лингвоэкологический подход предполагает береж-
ное отношение к литературному языку как к составляющей культуры.

Современное состояние русского литературного языка, особенности функ-
ционирования его единиц, его системно-структурная организация – результат 
долгого исторического развития. Социальные (в том числе и культурные) изме-
нения неизбежно влекут за собой изменения в языке на разных его структур-
ных уровнях: в фонетике, словарном составе, грамматике и стилистике. Язык 
развивается и функционирует в социуме, учитывая запросы и потребности 
членов этого социума. В различные исторические периоды социальные факто-
ры по-разному влияли на процесс развития языка. На современном этапе про-
исходят различные процессы экономического, политического, социального, 
культурного, экологического характера, которые находят отражение в языке и 
способствуют его дальнейшему развитию. Таким образом, язык представля-
ется неким индикатором социальных процессов, так как любые изменения в 
обществе отражаются в речи, а затем фиксируются и языком.

По мнению Н.М. Шанского, все изменения, происходящие в языке, обу-
словлены экстралингвистическими и интралингвистическими факторами. 
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Поэтому смещения в словарном составе языка и в способах номинации явле-
ний реальной действительности определяются и предопределяются измене-
ниями в социуме и языковой картиной объективного мира носителей языка.

Изменения, происходящие в современном русском языке в конце ХХ – 
начале XXI веков, необходимо внимательно изучить с целью выработки оце-
нок и рекомендаций с позиций объективности и исторической целесообраз-
ности [5].

Н. С. Валгина отмечает, что в речевой деятельности частотны отклонения 
от произносительных, орфоэпических, грамматических и лексических норм [1]. 
Причины этой тенденции разные: от недостаточной речевой культуры и эле-
ментарной неграмотности до осознанного употребления «ошибок», специально 
запланированных, несущих определённый смысл. Такие отклонения вторичны, 
специально рассчитаны на понимание «иного» смысла, они весьма выразитель-
ны и становятся средством метких характеристик, тем самым представляя собой 
литературный прием. Осознанное употребление речевых неточностей может 
быть допустимо в среде образованных и профессионально связанных людей, 
когда эта ошибочность вносит элемент легкости и непринуждённости, иногда 
ироничности, в речь понимающих друг друга людей. Подтекст такого общения 
легко воспринимается собеседниками и понимается.

В текстах художественной литературы и публицистике нарушения язы-
ковых норм иногда оказываются художественно значимыми, они становятся 
образными и передают специальный, характерологический смысл. В другом 
случае, бесцельные отступления от норм приводят к неточностям, а порой – 
грубым ошибкам, которые, безусловно, «загрязняют» речь.

Нормы устной и письменной речи в современном русском языке сбли-
жаются и активно взаимодействуют. Изменения происходят на морфоло-
гическом и синтаксическом уровнях, в словообразовании, но больше всего 
переменам подвержена лексика. Из употребления выходят целые пласты 
лексики, обозначающие реалии времен Советского Союза: совхоз, ком-
сорг, колхоз, партком, пионер, октябренок, комсомолец, соцсоревнование, 
ударник, агитбригада, фарцовщик, самиздат и др. Слова пассивного запа-
са активно «возвращаются к жизни» [7]: лексика бытовой сферы царской 
России – экономка, прислуга, господин, гувернер, барин, граф и др.; лексика  
образования – бакалавр, магистр, гимназия, кадет, лицей, колледж и др.; лек-
сика народной медицины –  знахарь, костоправ, врачеватель, ворожей, лекарь, 
ведун, целитель и др.; наименования дореволюционной социальной сферы 
– мэр, губернатор, атаман, купец и др. А.П. Сковородников отмечает, что мно-
гие из таких слов получили переоценку: предприниматель, капитализм, бур-
жуазия, коммерсант [5]. Создается новая фразеология, где новым является 
именно лексическая сочетаемость, а не слова как таковые: «зеленый коридор» 
– упрощенное прохождение таможенных формальностей; «держаться на  
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плаву» - выдерживать трудности и испытания; «богатенький Буратино» 
- состоятельный, богатый человек и др. Каждая эпоха характеризуется опре-
деленным набором лексических средств, слова которого становятся «ново-
модными» и широко употребляемыми, это так называемые «знаковые» слова 
времени, «слова-хронофакты» [6] (термин З.Е. Фоминой): тусовка, беспре-
дел, крутой, обвал, модель и др. Лексические процессы, как правило, сопро-
вождаются трансформацией в семантике слова, его сочетаемости, а также в 
его стилистической переориентации. В настоящее время также приобрели 
широкую употребительность «заново созданные» слова: убитый (изношен-
ный, не пригодный для дальнейшего использования), качки (люди, занима-
ющиеся фитнес-спортом, качающие мускулы), молоть (произносить много 
лишнего, вздор, нелепицу), бомба (что-то из ряда вон выходящее, привлека-
ющее внимание). Данные семантические процессы в лексике влекут за собой 
обогащение и расширение словарного состава языка.

Н.С. Валгина выделяет основные семантические процессы: сужение зна-
чения, расширение значения и полное переосмысление. Необходимо также 
отметить и те семантические преобразования, которые связаны с деактуали-
зацией некоторых значений, процессом деидеологизации и деполитизации 
некоторых групп слов [1].

Рубеж веков ознаменовался социально значимым и активным язы-
ковым процессом заимствования иноязычной лексики. Современные  
ученые-лингвисты считают данный процесс заимствований из англий-
ского языка (американский вариант) самой яркой чертой современности. 
Ориентация на западную современную систему ценностей (эталоны культу-
ры, стандарты жизненного уровня, привлекательные технические и инфор-
мационные новшества, эстетические представления, манеры, вкусы и др.) 
послужила серьезным стимулом, который и обусловил активизацию употре-
бления иноязычной лексики. Также необходимо учитывать причины заим-
ствований, которые связаны с политическими преобразованиями, экономиче-
ским ростом и социально-психологическим «равновесием» общества. Исходя 
из этого, все заимствованные слова можно условно разделить на две катего-
рии: необходимые заимствования, которые отвечают потребностям языка и 
времени, и заимствования, которые при желании можно было бы и избежать. 
Безусловно, необходимость англоязычных заимствований и их положитель-
ную роль трудно переоценить, но нельзя не видеть и разрушающего начала 
в том случае, когда иноязычные слова, вытесняют из языка их русские экви-
валенты. Особенно часто встречаются такие «необработанные», не освоен-
ные языком элементы в языке средств массовой информации в рекламных 
текстах, в новых названиях магазинов, ресторанов быстрого обслуживания, 
кафе и даже в тех случаях, когда существуют не менее точные русские экви-
валенты: уик-энд – выходные, конверсия – преобразование, тинейджер – под-
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росток, имидж – образ, мани – деньги, плюрализм – многообразие мнений, 
батл – соревнование, битва, чат – беседа, прессинг – давление и др.

Одним из нарушений лингвоэкологического баланса, связанным с широ-
ким внедрением вульгарной, субстандартной арготической лексики и фра-
зеологии является процесс жаргонизации. На протяжении XX века русский 
язык ни единожды испытывал нашествие арготизмов. Данный процесс свя-
зан с социальными переменами, с глобальными историческими событиями, 
а также активным внедрением словаря уголовного мира. Исследователями 
отмечается повсеместное нарушение языковых норм, появление в речи пода-
вляющего большинства слов и словосочетаний деклассированных элементов.

На современном этапе обновления и переосмысливания ценностей, соци-
ального кризиса и политической гласности свобода слова «выплеснула наружу 
долго сдерживаемый мощный поток подцензурной лексики и фразеологии» [3]. 
Обеднение речи и ее огрубление – это результат «раскрепощённости», реакция 
на негативные аспекты жизни, ее проблемы и неустроенность, которая служит 
средством разрядки психологического и эмоционального напряжения, ««креп-
кое словцо» более доходчиво и более понятно «простому народу», чем убеди-
тельная аргументация, изложенная хорошим русским языком» [3].

М. В. Колтунова в своей работе «Что несет с собой жаргон» [2] опреде-
ляет молодежный жаргон как наиболее распространенный среди различных 
видов жаргона, в котором превалируют англицизмы и англоязычные образо-
вания («спикать» - говорить, «агриться» - злиться, «крезанутый» - сумас-
шедший, «шузы» – обувь (ботинки), «бузить» - суетиться, беспокоиться, 
«хайер» – волосы, «хелпить» - помогать, «зачекиниться» - зарегистриро-
ваться). Жаргонизмы-кальки и полукальки активно проникают в речь под-
ростков и молодых людей, сочетаясь с литературной лексикой в новом зна-
чении («не гони» - перестань говорить чепуху, «забей и не парься» - не обра-
щай внимания и не переживай, «он такую лажу гонит» - говорит неправду, 
«свалить с тусовки» - уйти с дискотеки, «надыбать ништяковую тему» - 
найти хорошую музыку, «приколоть кого-нибудь» - разыграть, «по ящику 
отпадный фильм крутят» - по телевизору хороший фильм демонстрируют), 
в данную «языковую цепь» наряду с лексическими включаются и граммати-
ческие сочетания («я такая говорю, а он типа не слышит»), в которых знаме-
нательные слова начинают выполнять либо функции артикля, либо означают 
речевую ситуацию («типа» - делает вид, что не слышит»). Таким образом, 
создаётся особая языковая среда, которая с одной стороны, характеризуется 
игрой лексических значений слов, что и привлекает молодежь, с другой сто-
роны, большое количество жаргонизмов создаёт некий лексический монотон, 
что приводит к обеднению и лексическому «истощению» речи.

Современная языковая ситуация такова, что в книжную письменную 
речь (речь не спонтанную, совершающуюся в официальных рамках) стали 
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врываться речевые явления, прежде принадлежащие исключительно устной 
форме функционирования языка. Это уголовно-лагерный жаргон, городское 
просторечие и даже инвективная (обсценная, бранная) речь. Этот процесс 
детабуизации бранной лексики, наблюдаемый в последнее время в печати, в 
электронных средствах массовой информации, в конечном счете, обусловлен, 
по замечаниям Н.С. Валгиной, А.С. Сковородникова [1, 4], эпохой гласно-
сти, снятием запрета на обсуждение интимной жизни популярных людей, на 
публикации эротического содержания.

В связи с этим фактом возникает потребность в сохранении чистоты язы-
ка. Здесь и вступает в свои права лингвоэкология – наука, исследующая фак-
торы, негативно влияющие на развитие языка и его речевую реализацию, и 
пути языковой и речевой реабилитации.

Лингвоэкологию целесообразно понимать широко как науку, ориентиро-
ванную и на коммуникативные нормы, и на нормы литературного языка.

Для того чтобы оценить уровень лингвоэмиссии (языковой эмиссии), 
то есть уровня загрязнения речевой/языковой (лингвоэкологической) сре-
ды (термин А.А. Сковородникова), необходимо выделить те лингвосин-
дромы, то есть нарушения равновесия языковой системы (термин А.П. 
Сковородникова), которые «загрязняют» язык, нарушают чистоту речи.

О лингводигрессии (снижении культуры общения, ухудшении состояния 
языка) (термин А.П. Сковородникова), помимо немотивированного (нецеле-
сообразного) заимствования и жаргонизации, могут свидетельствовать сле-
дующие лингвосиндромы.

К нарушениям точности речи приводят ошибки в употреблении слов без 
точного представления об их значении, например, «судья подвел резюме шах-
матному чемпионату» вместо «судья подвел итог шахматному чемпиона-
ту»; «клиенты хирургического отделения» вместо «пациенты хирургическо-
го отделения»; «костер все больше распалялся» вместо «костер все больше 
разгорался» и др.

Фиксируется большое количество речевых недочетов и ошибок по при-
чине незнания или забвения многих семантически ценных слов и фразеоло-
гических сочетаний, оскудения активного словарного запаса, например, «не 
мудрствуя долго» вместо «не мудрствуя лукаво»; «метать бисер на пол» 
вместо «метать бисер перед свиньями»; «имеющий глаза, пусть увидит» 
вместо «имеющий уши слышать, да услышит»; «произвести большое влия-
ние» вместо «произвести большое впечатление»; «играть значение» вместо 
двух разных фразеологизмов «играть роль» и «иметь значение» и др.

Нарушают лингвоэкологический баланс и речевые штампы, в том числе 
и эвфемистического характера: «при голосовании поднялся лес рук»; литера-
турные штампы – «гневный протест», «волнующий образ»; публицистиче-
ские штампы – «труженик полей», «город на Волге»; сочетания со словом 
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«фронт»: «фронт уборки», «фронт урожая», «фронт работ»; сочетания со 
словом «золото»: «голубое золото» (газ), «белое золото» (хлопок), «зеленое 
золото» (лес), «черное золото» (уголь), «мягкое золото» (пушнина).

Немотивированное использование канцеляризмов, частота их появления 
в средствах массовой информации приводят к нарушениям уместности речи: 
«Имеет место отсутствие запасных частей в автомагазине», «В хозяй-
стве произведено перевооружение действующей птицефермы», «Взять курс 
на внедрение приемов…», «Мобилизовать себя и всех на выполнение хозяй-
ственных директив» и др.

К неблагозвучию и комическому эффекту приводят нарушения, связан-
ные с утратой эстетического вкуса и семиотической целесообразности в 
номинациях собственных и нарицательных имён: Стелла Ивановна, Изольда 
Потрепышкина, собака Джессика и кот Адольф и др.

«Повсеместное» сквернословие – лингвосиндром, который выделяет  
А.П. Сковородников, в настоящее время усиливается синдромом «повышен-
ного внимания к интимной сфере отношений» [5] и выливается зачастую в 
языковую «раскрепощенность», а иногда – распущенность: «Как узнать, что 
жена удовлетворяет другого» (заголовок статьи, МК, 2020); «Понимаю, как 
вам трудно: хочется и сексом позаниматься, и «формально сохранить дев-
ственность». Поэтически говоря, оргазм – это же как свободный полет, 
улетная штука…» (из содержания газетной статьи, КП, 2002); «Оседлай меня, 
отважная наездница» (наружная реклама велотренажеров) «А у вас стоит… 
окно» (рекламный щит фирмы, изготавливающей и устанавливающей пла-
стиковые окна и балконные модули). Подобные тексты в рекламе, в СМИ, в 
радио- и кинотекстах носят частотный характер. Следует заметить, что в рус-
ской культуре, языковой картине мира не принято эксплицировать интимную 
сферу человеческих отношений, поэтому реклама предметов личной гигие-
ны, средств интимного туалета, нижнего белья вызывает раздражение.

Нарушения речевого этикета, связанные с «излишней интимизацией» 
общения, фамильярностью в отношениях с адресатом речи (оппозиция ТЫ 
–ВЫ), грубостью выражений и небрежностью подбора соответствующих 
эмоциональному фону беседы лексических средств – ещё одно лингвоэколо-
гическое нарушение, которое характерно, к сожалению, как для разговорной 
речи, так и для речи художественной и публицистической.

Таким образом, в настоящее время характеризуя лингвоэкологию, сле-
дует отметить, что она представляет собой молодую развивающуюся науку, 
задачами которой являются сохранение чистоты речевой и языковой среды 
обитания человека. Их решение обеспечит стабильность культурного разви-
тия и воспитания. Основная цель лингвоэкологии как науки – обеспечение 
эффективного коммуникативного пространства.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТРОПОЛОГИЗМА  
В ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА ХХ-ХХI ВЕКОВ:  

ОБРАЗ МИГРАНТА В СОВРЕМЕННОМ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ РОМАНЕ

NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF ANTHROPOLOGISM IN LITERATURE AT THE TURN 

OF THE XX-XXI CENTURIES: THE IMAGE OF A MIGRANT 
IN A MODERN MULTICULTURAL NOVEL

Аннотация. В статье осуществляется сравнительно-исторический анализ обра-
зов героев-мигрантов в романах франкоязычного писателя Ж-М. Ле Клезио «Пустыня» 
(1980) и швейцарского писателя М. Сутера «Кулинар» (2010), направленный на иден-
тификацию нового типа героя в мультикультурном (постколониальном) романе  в 
аспектах адаптации и/или конфликта с чужой культурной и инонациональной средой; 
образ героя-мигранта интерпретируется в современном романе как манифестация 
романтического героя-изгнанника, при этом образ родины героя приобретает ста-
тус романтического идеала, априори недостижимого, однако Сутер обосновывает 
невозможность возращения героя на родину объективными историческими обстоя-
тельствами, в то время как  Ж.-М. Г. Леклезио показывает героиню, отказывающуюся 
от возможности адаптации к иной культуры и приверженную романтической мечте.
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