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Аннотация 
Тил устида профессионал изланишлар ўтказувчи кўплаб мутахассислар-лингвист, филологлар, 

шунингдек,илм-фаннинг бошқа соха вакиллари тил ва атроф-муҳитнинг ўзаро боғлиқлиги тўғрисида кўп 
таъкидлашган. ХХ асрнинг 80-йиллари сўнггида рўй берган долзарб лисоний жараёнлар  рус тилига ўзга 
тиллардан сўзларнинг кириб келишига оид академик қизиқишни қайта тирилтирди. Иккинчи ва учинчи минг 
йиллик ўртасидаги тадқиқотларнинг асосий мавзуси лингвистик ва биологик хилма-хиллик, тилларнинг йўқ 
бўлиб кетиши ва жонзотларнинг қирилиши масалаларидаги паралелларни ўрганиш бўлди. Ушбу муаммо бугун 
ҳам ўз долзарблигини сақлабгина қолмай, балки янада жиддийроқ аҳамият касб эта бошладики, рус тилидаги 
сўзларнинг азалий шакллари чет тилларидан кириб келаётган сўзлар таъсирида ўзгариб, асл шаклини 
йўқотиб қўймоқда. 

Аннотация 
Многие специалисты, профессионально занимающиеся изучением языка — лингвисты, филологи, а 

также представители других областей наук писали о взаимосвязи языка и окружающей среды. В конце 80-Х 
гг. ХХ столетия актуальные языковые процессы привели к всплеску академического интереса к проблеме 
проникновения иностранных слов в русский язык. Популярной темой исследований на рубеже второго и 
третьего тысячелетий становятся параллели между лингвистическим и биологическим разнообразием, 
отмиранием языка и вымиранием видов животных. К сожалению, данная проблема остается острой и в 
настоящее время даже становится более серьезной, так как устои русской речи разрушаются под натиском 
иностранных слов. 

Annotation 
Many professionals who study language professionally - linguists, philologists as well as representatives of other 

fields of science have written about the relationship between language and the environment. At the end of the 80s of the 
twentieth century, actual linguistic processes led to a surge of academic interest in the problem of the penetration of 
foreign words into the Russian language. Parallels between linguistic and biological diversity, the extinction of language 
and the extinction of animal species are becoming a popular research topic at the turn of the second and third millennia. 
Unfortunately, this problem remains acute at the present time, even becoming more serious, since the foundations of 
Russian speech are destroyed under the onslaught of foreign words. 

  
Таянч сўз ва иборалар: тил, тилнинг софлиги, экологизация, тилга оид сиёсат, медиаматн, 

медиамакон. 
Ключевые слова и выражения: язык, чистота языка, экологизация, языковая политика, медиатекст 

и медиапространство. 
Key words and expressions: language, purity of language, greening, language policy, mediatext and 

mediaspace. 
 

Исследователи, занимающиеся 
русским языком, длительное время 
отмечают в своих работах и докладах на 
конференциях важность проблемы 
экологизации языка в России, говоря о 
начале разложения русской культуры в 
связи с кризисными явлениями в русском 
языке (в частности, это было предметом 

активного обсуждения на конференции, 
проводившейся в Рязани в связи с 80-
летием со дня рождения А. И. Солженицына 
[4,187-196]. Современные тенденции 
развития человеческого общества: 
появление глобальных информационных 
систем, ускорение взаимопроникновения 
различных культур, глобализация 
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экономики, — повышают актуальность 
изучения проблем взаимодействия 
различных языков с окружающей средой и 
человеком, т. е. рассмотрения вопросов, так 
или иначе связанных с экологией языка. 
Правильная речь, хорошее владение 
русским языком всегда будут востребованы. 
Изменения, произошедшие в начале XX 
столетия в русском языке, постепенно 
начали приводить к потере культуры 
использования родного языка.  

По мнению ученых, для 
противодействия отрицательным 
тенденциям словоупотребления и поиска 
путей обогащения и совершенствования 
речевого общения необходимо изучать 
экологию языка. Был введен такой термин, 
как «экологизация», который применительно 
к языкознанию постепенно 
распространяется и проясняется в России. В 
практической плоскости экологизация тесно 
связана с языковой политикой. Языковая 
политика необходима для сохранения 
моральных и духовных ценностей, 
запечатленных в языке, которые на 
современном этапе развития страны 
начинают деградировать вследствие 
проникновения иностранных слов в наш 
язык и заимствования элементов других 
культур. Необходимым требованием для 
развития языка должно быть единство 
народа, который бы хотел сохранить свою 
культуру, мораль, духовные ценности, ведь 
язык — важнейшее средство национальной 
идентификации: принадлежность к нации 
определяется по тому, на каком языке 
говорит человек.  

Большинство выдающихся ученых-
лингвистов «бьют» тревогу, публикуя 
работы, анализирующие снижение культуры 
речи современного русского человека. Для 
высокообразованного человека, живущего в 
век величайших открытий, на первом месте 
должно быть глубокое знание родного языка, 
виртуозное владение литературным слогом. 
Все это и включает в себя «экологизация» 
языка. Чтобы наглядно объяснить, что 
имеется ввиду под экологизацией в 
языковой сфере, необходимо провести 
аналогию с экологией окружающей среды, 
испытывающей такие вредные воздействия, 
как выбросы в атмосферу выхлопных газов, 
химических веществ, производящихся 
заводами, загрязненность водных 
источников, накопление радионуклидов, из-

за которых в природе начинаются 
необратимые процессы разрушения. 
Сходные процессы наблюдаются с языковой 
экологией: «…искаженность, грубость, 
нарушение смысла, стиля и грамматики в 
употреблении» — это тоже своего рода 
«загрязнители». В результате люди 
утрачивают способность ясно излагать свои 
мысли, доносить информацию друг до друга, 
т. е. язык перестает быть орудием 
изложения мыслей человека. Языковая 
политика должна быть направлена на 
очищение речевой среды [1,10-14]. 

Речь — это экосистема, 
самообновляющаяся и 
самовозрождающаяся, служащая как 
современному человеку, так и последующим 
поколениям. Как говорят исследователи, в 
бережном отношении к родной речи 
проявляется забота культурного человека о 
будущем. Непристойная лексика, 
сквернословие и непонятные, требующие 
для большинства перевода англицизмы 
вступают в противоречие с православной 
духовной традицией русского народа, 
разрушают русский язык, а с ним — и 
культуру русского человека, которая 
складывалась веками. При описании 
экологии языка лингвисты часто говорят о 
том, что экология слова — это прежде всего 
и есть экология души человека. Человек и 
природа — это неделимое целое, части 
которого находятся в гармонии. Одной из 
главных составляющих этой гармонии 
является целостность языковая. 
Соответствующие связи в природе только на 
первый взгляд представляются 
поверхностными, на самом деле это 
достаточно глубокие причинно-
следственные связи. Общество, 
пренебрегающее языковой культурой, 
«загрязняющее» свой язык, со временем 
деградирует, и, как правило, в таком 
состоянии перестает уделять достаточное 
внимание экологической ситуации вокруг 
себя. 

Эколингвистический подход к культуре 
речи основан на русской духовной традиции, 
описывающей взаимосвязь слова и 
природы. Сегодня экология языка 
понимается как «наука о целостности языка, 
о его связи с культурой своего народа и 
вместе с тем о его связи с земной 
семиосферой. Это — наука об энергетике 
слова, о его творящей силе, о его связи с 
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биосферой, с языком живой природы. 
Отсюда становится все более ясно, что 
биологической, земной экологии не обойтись 
без экологии слова и духа». Русский язык, 
словно в зеркале, отражает все перипетии 
нашего трудного времени: в языке, как и в 
жизни, воцарился культ бизнеса, несущий с 
собой разрушение, вседозволенность и 
коммерциализацию. Резко снизился общий 
уровень владения языком, особенно в среде 
молодых россиян. Вследствие постоянного 
воздействия СМИ неуклонно падает 
культура русского слова. Манера 
выражения, построенная на принципах 
оруэлловского новояза, активно внедряемая 
в нашу жизнь, разрушает самобытность и 
мыслеемкость русской речи. Каждый день в 
мире вместе с последним носителем 
умирает какой-нибудь язык, а вместе с ним 
— верования и взгляды какого-либо этноса. 
Язык не может быть сохранен навсегда так 
же, как экспонаты в музее, потому что его 
невозможно полностью зафиксировать на 
письме. Поэтому с последним носителем 
язык исчезает навсегда. Однако 
значительные перемены в обществе, 
революции также вызывают болезненное 
сотрясение языка, приводят его в 
ненормальное, хаотическое в угрожающих 
масштабах состояние. Согласно данным 
авторитетных лексикографических 
источников (прежде всего академических 
толковых словарей), в русском языке 
насчитывается от 130 до 150 тысяч слов, но 
если добавить к ним наречия, 
оканчивающиеся на -о, -е, а также другие 
производные слова, отличающиеся от 
имеющих словарную фиксацию частеречной 
принадлежностью, это количество 
перевалит за миллион. И тем не менее 
русскому языку грозит исчезновение. Есть 
несколько путей умирания языка. Язык 
забывается, если уменьшается число 
говорящих на нем. Другой вариант — 
смешение одного языка с другим, что мы 
наблюдаем сейчас. Английские слова 
вторглись в русский язык, и всё чаще 
молодежь, бизнесмены, экономисты, 
политики используют иностранные слова 
наряду с русскими. Отчасти это напоминает 
ситуацию ХIX—XX вв., когда русские 
помещики, поэты, писатели хорошо знали 
французский и немецкий языки. Однако, 
разговаривая между собой на французском 

языке, они никогда не смешивали русскую 
речь с французской.  

Перечислим важнейшие факторы 
«загрязнения» русского языка сегодня.  

1. Засорение русского языка 
иностранными словами. 

2.  Использование нецензурной 
лексики.  

3. Использование сокращенных форм 
слов.  

4. Засорение русского языка сленгами 
и жаргонизмами.  

5. Упрощение навыков устного 
общения.  

6. Вымирание письменной культуры.  
7. Уменьшение объема и качества 

языкового образования в школах и вузах.  
8. Сокращение базы разговорного 

русского языка в связи с геополитической 
обстановкой в мире.  

9. Массовая безграмотность.  
Сейчас встретить грамматическую 

ошибку в тексте, размещенном на самом 
видном месте, совсем несложно. Люди 
неправильно произносят слова. 
Чрезвычайно распространены ошибки в 
таких частотных словах: дóговор, красивéе, 
звóнит, свеклá, осýжден, квáртал, килóметр, 
катáлог. Допускаются погрешности против 
синтаксических, лексических, 
стилистических норм. Например, часто 
кондукторы говорят «оплатите за проезд» 
(если беспредложная конструкция «оплатить 
проезд» вызывает трудности, то можно 
использовать другой глагол: «заплатить за 
проезд»). Постоянные сомнения вызывает 
выбор варианта «прийти» или «придти». 
Необходимо запомнить, что начальная 
форма глагола — «прийти», но в будущем 
времени перед окончанием возникает «д»: 
приду, придут, придешь. И примеров таких 
элементарных ошибок можно привести 
тысячи. Нельзя не упомянуть о нецензурной 
лексике, которую все чаще употребляют 
взрослые и дети в своей речи.  

Проблема лавинообразных 
заимствований не только осталась, но и 
продолжает усугубляться. Иностранные 
слова все больше появляются в русской 
речи в результате развития культурных, 
политических, экономических связей. 
Некоторые из них так укоренились в языке, 
что им невозможно подобрать основанные 
на традиционной русской лексике синонимы. 
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Конечно, речь здесь не идет о давних 
заимствованиях, которые нельзя исключать 
из лексикона (например, пришедшие из 
греческого слова скамья, свекла вместо 
соответствующих лавка, бурак). В различных 
сферах жизни можно обнаружить множество 
примеров иностранных слов. Политическая 
сфера: вице-премьер, премьер-министр, 
парламент, мэр. Экономические и 
финансовые термины: маркетинг, 
инвестиция, дилер. Спорт, массовая 
культура, компьютерная техника — во всех 
этих сферах есть заимствованные слова. 
Общение бизнесменов, компьютерщиков, 
ученых некоторых областей происходит 
практически на английском языке. Конечно, 
заимствованные слова могут быть и 
полезными. Если употреблять их правильно 
и к месту, то речь будет точной и 
выразительной. В нашу жизнь в последние 
годы входят новые явления, а с ними новые 
слова, в русском языке, как правило, не 
имеющие эквивалентов. Такой путь 
обогащения лексики за счет заимствований 
характерен для всех современных языков. В 
наш век технологического и 
информационного бума поток новых идей, 
вещей, технологий требует быстрого 
называния предметов и явлений, что 
заставляет включать в язык уже имеющиеся 
иностранные названия, а не ожидать 
создания самобытных слов на русской почве 
[3, c. 101—105]. Таким образом, 
заимствованные слова — результат 
языковых контактов разных народов. 
Безусловно, иностранные слова нужны, но 
при их заимствовании необходимо 
соблюдать разумные ограничения 
(например, сложно оправдать появление в 
наши дни слов «хобби», «юниор», «комикс»). 
Если мы будем приветствовать каждое 
заимствованное слово, тогда русский язык 
совсем исчезнет.  

Для сохранения и развития русского 
языка требуется: 1) продвижение русского 
языка за пределами России; 2) улучшение 
языкового образования в школах и вузах, 
увеличение часов на занятия по 
соответствующим предметам; 3) 
использование в преподавании русской 
литературы ХХ в.; 4) совершенствование 
педагогических методик преподавания 
русского языка; 5) обеспечение 
качественной подготовки педагогов и 
повышения их квалификации; 6) 

регулирование норм русского языка и 
публикация новых нормативных материалов.  

Подводя итоги, следует отметить, что 
современная жизнь сильно повлияла на 
экологию русского языка. В современных 
условиях происходит разложение культуры 
слова. Русский язык, как и любой другой, 
нуждается во внимательном отношении. К. 
Г. Паустовский говорил, что языку мы учимся 
и должны учиться непрерывно до последних 
дней жизни. У русскоговорящих язык — 
важнейшая часть культурного наследия. 
Веками в языке аккумулируются ценности 
духовного порядка. Сеть Интернет сводит к 
минимуму устную речь. Бороться с этим 
можно лишь следующими способами: 
каждый русскоговорящий должен как можно 
чаще употреблять русские слова, избегая 
ненужных заимствований, читать 
художественную литературу, заниматься 
родным языком; не засорять речь словами-
паразитами, излишним количеством 
иностранных слов и сквернословием; 
стремиться к высокому уровню 
образованности и культуры. Однако в 
первую очередь необходимы меры 
продуманной языковой политики: на 
экологию языка должно обратить внимание 
государство. Между тем проводимая 
политика в области образования 
демонстрирует пренебрежение к русскому 
языку. В вузах в последние годы появлялись 
новые направления специализации: 
«Перевод и переводоведение», «Теория и 
методика преподавания иностранного 
языка», «Теория и практика межкультурной 
коммуникации». Безусловно, важность 
изучения иностранного языка не требует 
доказательств. Однако следует понимать, 
зачем писатели и поэты прошлого изучали 
множество языков. Они в сравнении 
замечали больше нюансов родного языка, 
лучше разбирались в употреблении времен, 
предлогов, точнее выражали мысль и 
строили предложения в оригинальном, 
творческом стиле. Человек должен 
развиваться и учить что-то новое, в том 
числе иностранные языки, но это не значит, 
что нужно смешивать языки, культуры, 
разнокультурные моральные нормы.  

Между тем именно это сейчас и 
происходит: иностранный язык стал 
популярен у молодежи, новые поколения 
смешивают его с русским, что приводит к 
деформациям словарного запаса русского 
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языка. Проблема экологии русского языка 
очень актуальна в наше время. Это и 
всенародная проблема, и личная проблема 
каждого отдельного человека. Возродить 
русский язык, очистить его и сберечь для 
будущих поколений может любой человек, 
стоит только начать с себя. 

Итак, анализ языка медиапространства 
показывает, что создатели новообразований 
активно практикуют не только заполнение 
лексики русского словообразования 
(потенциальные слова), развивая 
словообразовательные гнезда, модели, 
типы, но и каламбурное скрещение слов, 
образование целых классов новых 
словоэлементов (окказионализмы). 

Словообразование в медиатексте 
приобретает массовый и интенсивный 
характер, поскольку материальная фиксация 
его результатов с помощью языковых 
символов имеет фактически 
неограниченный доступ, поскольку 
активными творцами языка становятся не 
только профессиональные копирайтеры, но 

и обычные носители языка, соучаствующие 
в создании, употреблении новых слов. 

Если говорить о роли неологизмов в 
современных СМИ, прежде всего, следует 
отметить, что новые слова обновляют язык, 
делают журналистские тексты современнее 
и позволяют автору избежать речевых 
клише и шаблонов. К положительным 
моментам активного использования 
неологизмов в текстах СМИ следует отнести 
и то, что новые слова обладают большей 
смысловой емкостью по сравнению с их уже 
существующими аналогами, к тому же 
новации выполняют особую стилистическую 
роль в тексте, поэтому одним из 
активнейших источников пополнения 
лексики СМИ является заимствование. 
Значительная часть неологизмов в СМИ – 
это заимствования из иностранных языков, в 
первую очередь английского. Особенно 
большой пласт заимствований в языке СМИ 
в последнее время занимает компьютерная 
лексика, а также неологизмы, связанные с 
IT-технологиями и сетью интернет.
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