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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

 

Первый номер журнала «Социолингвистика» 2023 г. посвящен русскому языку в мире и 

выходит в год, объявленный Содружеством Независиммых Государств Годом русского языка 

как языка межнационального общения.  

Такое решение, предложенное и одобренное на совместном заседании Совета по 

культурному сотрудничеству стран СНГ и Правления Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, направлено на развитие 

сотрудничества в гуманитарной сфере. Год русского языка как языка межнационального 

общения будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц 

Содружества. Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал русский язык 

объединяющей силой. По его мнению, именно русский язык скрепляет единое 

цивилизационное пространство на территории СНГ. 

На протяжении веков исторически русскому языку принадлежала особая роль в 

единении народов России, в связи с чем русский язык является одной из главных основ 

российской цивилизации, языком государствообразующей нации, важным средством 

межнационального общения народов России, стран СНГ и других стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Русский язык выполняет роль государственного языка Российской Федерации, является 

средством межнационального общения многочисленных народов России, что записано во 

многих конституциях и законах о языках республик РФ. Русский язык  выполняет функцию 

официального языка Содружества Независимых Государств в соответствии с Модельным 

законом «О языках» 2004 г., принятым Межпарламентской Ассамблеей государств – 

участников СНГ. В мировом пространстве он является языком межгосударственного и 

международного общения, входит в Клуб мировых языков, а в Организации Объединенных 

Наций в соответствии с Уставом этой организации русский язык является одним из шести 

официальных и рабочих языков ООН, как и во многих других крупных международных 

организациях: ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, СДА, ИСО, ЕЭП, 

ГУАМ, МФОКК и КП и др. Это далеко не все социальные функции, которые выполняет  

русский язык в Российской Федерации и в мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Материалы этого номера отражают актуальные проблемы русского языка в мире. 

Публикуемые в этом номере статьи, конечно, не могут представить полной картины 

функционирования  русского языка в современном мире, положения русского языка в ближнем 

и дальнем зарубежье, в Российской Федерации,  но нам хотелось бы, говоря о распространении 

и функционировании русского языка на планете, показать особую роль русского языка в 

современном мире, его состояние и перспективы.  

Авторы статей уделяют внимание и произошедшим в 90-е годы ХХ в. изменениям 

геополитической ситуации в мире, приведшим к сокращению функционирования русского 

языка на постсоветском пространстве, к потере позиций русского языка в качестве одного из 

мировых языков, кроме того, на утрате русским языком позиций в мире сказались и  процессы 

глобализации.   

Современные исследования дают и оптимистические прогнозы. Русский язык как язык 

международного общения в современном мире постепенно приобретает все большее 

международное значение. Русский язык занимает восьмое место в мире по численности 

говорящих на нем, а по его роли и значению в мировой науке, в получении образования, 

информации, в социальном и профессиональном взаимодействии русский язык занимает пятое 

место среди 12 ведущих языков мира; он уступает лишь английскому, испанскому, китайскому 

и французскому языкам. Об этом свидетельствуют данные исследования Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина («Индекс положения русского языка в мире» за 

2021 г.). По данным исследования W3Techs, в марте 2013 г. русский язык вышел на второе 

место по использованию в Интернете. 

Предлагаемый вниманию читателя номер начинается со статьи главного редактора 

журнала академика РАН В.М. Алпатова, в которой автор описывает международную роль 

русского языка, функции русского языка за пределами его основной территории: функция 

мирового языка, функция регионального культурного языка, функция контактного языка и 

функция языка диаспоры. Далеко не все языки обладают всеми перечисленными функциями, 

но русский язык, как показывает автор, в прошлом выполнял и до определенной степени 

выполняет и сейчас все эти функции.  

В теоретической статье В.Ю. Михальченко анализируется актуальная, малоизученная 

проблема – соотношение междисциплинарного раздела гуманитарной науки с другими 

социальными науками, рассматриваются социальные и языковые параметры сферы  

коммуникации. Автор делает вывод, что важную роль в прогрессе социальной лингвистики  

может сыграть исследование социолектов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
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Особое внимание в номере уделено исследованию языковых ситуаций с русским языком 

как на территории Российской Федерации, так и в зарубежных странах. В статье 

М.В. Горячевой представлена полная картина демографической мощности русского языка в 

Российской Федерации на основе статистических данных четырех переписей населения: 1989, 

2002, 2010 и 2020 годов. Проводится сопоставление языковых блоков переписей и выявляется 

их специфика, анализируется динамика численности населения страны, при этом главное 

внимание уделяется динамике численности русских за сорок лет по следующим параметрам: 

этнос (русские и все другие этносы), родной язык, второй язык, владение русским языком 

(в том числе появившийся с 2020 г. параметр «использование русского языка в повседневной 

жизни»), «владение русским языком как родным»; в статье делаются выводы о произошедших 

за сорок лет изменениях.           

В статье В.А. Масловой и С.Ю. Камышевой рассматриваются современная языковая 

ситуация в Республике  Беларусь, различные аспекты функционирования русского языка в 

Республике Беларусь, обозначаются противоречия и проблемы, которые существуют в 

современной республике, делается попытка наметить пути их устранения. Для оценки позиции 

и роли русского языка в Республике Беларусь авторы используют статистические данные, 

полученные по методике, предложенной коллективом ученых Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина (УС-Индекс). В результате анализа собранных данных 

авторы пришли к выводу, что Республика Беларусь является уникальным государством среди 

постсоветских стран, в котором  русский язык  доминирует во всех сферах коммуникации.    

Распространение русского языка в мире является важнейшей стратегической задачей 

внешней языковой политики Российской Федерации, реализация которой неизбежно 

сталкивается с определенными трудностями в разных странах. В статье М.Я. Каплуновой 

анализируется функционирование русского языка в КНР за последнее десятилетие. 

Оценивается ситуация с русским языком с точки зрения его роли в современном Китае, где 

русский язык обладает статусом языка национального меньшинства и трансграничным языком, 

сохраняет свои позиции языка международного общения. Автор приходит к выводу, что в 

контексте современной внешней политики Российской Федерации роль русского языка в Китае 

усиливается. При этом наиболее перспективными для русского языка являются его позиции в 

качестве языка международного общения, как языка, асоциирующегося с Российской 

Федерацией – страной-партнером Китайской Народной Республики.  

Статья Катарины Менг и Екатерины Протасовой написана по следам лонгитюдного 

проекта, посвященного языковой интеграции российских немцев, вернувшихся в Германию. 

В течение 30 лет авторы следили за тем, как складываются языковые практики в семьях 
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российских немцев, переехавших в Германию в начале 1990-х годов, обращая особое внимание 

на воспитание детей и становление их билингвизма. Обычным для таких семей становилось 

двуязычное (транслингвальное) общение. Авторы приходят к выводу, что на сегодняшний день 

немецкий язык доминирует, но русский не потерян благодаря правильной установке 

родителей. 

Статья Г.А. Дырхеевой, Ч.С. Цыбеновой и Цэрэнчимэд Саранцацрал посвящена 

вопросам функционирования русского языка как иностранного в образовательном 

пространстве Монголии. На основе результатов социолингвистического исследования, 

проведенного с 2021 по 2023 гг., рассматривается уровень языковой компетенции во владении 

русским языком молодых монголов, их отношение к изучению и преподаванию его в школе, а 

также установки относительно монгольского, русского, английского и китайского языков. 

Исследование показало, что важную роль в образовательном процессе играет старшее 

поколение, которое поддерживает изучение русского языка своими детьми. Выявлено, что 

русский язык по популярности и престижности пока занимает второе место после английского 

языка. Основным мотивом изучения русского языка является его использование как языка 

получения образования и информации. Согласно результатам, несмотря на сокращение сфер 

использования русского языка, ухудшение качества преподавания на русском языке, в 

настоящее время наблюдается положительная динамика.  

Раздел «Языки народов России» посвящен различным аспектам функционирования и 

бытования русского языка в России – одного из важнейших вопросов отечественной 

социолингвистики. В статье Н.Г. Колесник рассматриваются особенности функциональных 

стилей в современном русском языке, формирование различительных признаков письменных 

стилей русского языка в зависимости от целей и условий общения, характерных для тех или 

иных коммуникативных сфер. С усложнением организации сфер общения происходит 

стилистическая дифференциация, результатом которой является формирование системы 

функциональных стилей.  

В статье Т.В. Бахваловой показана роль социально-исторических факторов, повлиявших 

на развитие и современное состояние говоров орловского края – одних из центральных говоров 

южного наречия, сыгравших важную роль в формировании русского литературного языка. 

Особое внимание уделено фактам и явлениям, возникшим в орловских говорах под влиянием 

социальных факторов. Материалом статьи послужили данные, содержащиеся в трудах 

лингвистов, в текстах художественных произведений писателей-орловцев, в живых народных 

говорах. 



 

 

 - 13 -   

Проблемам современной отечественной топонимии посвящены статьи И.А Дамбуева и 

А.В. Барандеева. В статье И.А Дамбуева исследуются способы нормализации вариативных 

написаний российских топонимов с безударными гласными а/о. В качестве материала 

исследования использованы более полусотни топонимов, результаты нормализации которых 

отражены в Государственном каталоге географических названий за последние пять лет. 

Нормализация топонимов с варьированием безударных а/о осуществляется как в соответствии 

с правилами орфографии, так и с традициями употребления данных топонимов. Статья 

А.В.Барандеева кратко рассказывает о формировании Московской топонимической школы 

(МТШ) и широко представляет  Библиографию созданных в период с  2-й половины XX в. по 

настоящее время важнейших работ представителей Московской топонимической школы, а 

также работ топонимического содержания ученых разных специальностей. Прежде всего, в 

Библиографии отражены труды основоположников отечественной топонимики, активных 

членов Топонимической комиссии Московского филиала Русского географического общества 

СССР (теперь Московского городского отделения Русского географического общества). 

Проблемы языка и культуры, сохранения культуры, народных традиций, особенностей 

картины мира, заключенной в языке, всегда волновали читателей. В рубрике «Язык и 

культура» представлена статья Н.В. Баско, посвященная эволюции русской фразеологической 

метафоры в процессе социокультурных изменений. Автор рассматривает связь языковых 

изменений с изменениями в обществе на примере конкретной группы фразеологических 

оборотов русского языка, имеющих в своей структуре «кулинарный» компонент. Меняющиеся 

социокультурные условия формировали новый социальный контекст, новую социальную 

среду, на базе которых в русском языке возникали фразеологические неологизмы, отражающие 

динамику развития русского языкового сообщества. Фразеологизмы данной группы широко 

используются в повседневной жизни, в обиходно-бытовом общении россиян. 

На страницах журнала предлагается для дискуссии проблема вариантности русского 

языка как необходимого условия его развития. В статье Ю.В. Дорофеева рассматриваются 

особенности функционирования русского языка в современном мире в русле теории 

вариантности. Исследование материалов по вариативности русского языка позволяет 

определить, что на нынешнем этапе для него характерны не только территориальный и 

социальный типы варьирования, но и региональный и национальный. При этом сопоставление 

вариантов русского языка указывает на то, что у них сохраняется общее ядро – инвариант, 

позволяющее идентифицировать их именно как варианты, а не отдельные языки.      

По традиции в номере публикуется репортаж о заседании Дискуссионно-

аналитического клуба по языковой политике в Институте языкознания РАН на тему 
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«Об основных подходах Российской Федерации к реализации Глобального плана действий по 

проведению Международного десятилетия языков коренных народов».        

Рубрика «Словарь социолингвиста» посвящена описанию и характеристике двух 

важных понятий социолиннвистики: язык межнационального общения и плюрицентрические 

языки.  

В настоящем номере публикуется рецензия Н.Г. Колесник на книгу «Социолингвистика. 

Хрестоматия: Учебное пособие». Составитель Т.М. Надеина (М.: Норма, 2023. 488 с.), которая 

поможет читателю познакомиться с наиболее значимыми работами в области 

социолингвистики, главным образом  отечественных и зарубежных ученых, опубликованных в 

разное время, с 20-х гг. ХХ века по настоящее время. 

Редколлегия журнала выражает надежду на то, что материалы журнала 

«Социолингвистика» будут способствовать решению актуальных вопросов функционирования 

русского языка в современном мире, помогут в выработке внешней и внутренней языковой 

политики  с учетом современной социолингвистической и  геополитической ситуации, а также 

обмену положительным опытом в решении непростых национально-языковых вопросов в 

России, странах СНГ и в других странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Мы надеемся, что представленные в этом номере журнала результаты научных трудов 

будут интересными и полезными для читателей. 

      

  


