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В статье поднимается вопрос о выделении особой группы разговорной и слен-
говой лексики и фразеологии, отражающей «языковой вкус» (или языковую моду) 
эпохи. Рассматривается возможность фиксации в словарной статье словарей разго-
ворной и сленговой лексики категории «языковой вкус эпохи». Целью такого лек-
сикографического описания является выявление и представление динамики быстро 
обновляемого под влиянием языковой моды пласта разговорной и сленговой лекси-
ки, употребляемой в повседневном общении ограниченного круга людей (как прави-
ло, молодого поколения), но понятной широкому кругу носителей языка. Категория 
«языковой вкус эпохи» определяется для разговорной и сленговой лексики с учетом 
ее «хронологической отмеченности», «общепонимаемости» слова, а также «популяр-
ности» употребления в среде молодежи и подростков в определенную эпоху. 

В статье ставится цель предложить структуру словарной статьи, в которой нашли бы 
отражение данные о динамике модной в разные исторические периоды разговорной и 
сленговой лексики; выявить на материале серий киножурнала «Ералаш» и описать дина-
мические процессы в лексике, популярной во второй половине ХХ — начале ХХI в.

Предлагаются следующие принципы лексикографического описания: словарные 
статьи располагаются по сферам общения, в рамках которых отдельно представлены 
«слова-другие люди», «слова-вещи», «слова-ситуации», «слова-отношения». Лекси-
ческий материал внутри словарной статьи организуется на основе хронологической 
отмеченности лексики. Лексические единицы представляются в соответствующем 
определенному времени разделе словарной статьи. В качестве заглавного слова сло-
варной статьи предлагается слово кодифицированного языка, которое является до-
минантой данного синонимического ряда.

Исследование лексики на материале киножурнала «Ералаш» позволило сделать 
следующий вывод: единицы сленговой лексики в сериях киножурнала в 1991–2000 гг. 
(времени самых активных процессов в лексике русского языка) встречаются значи-
тельно реже, чем в 1980-е и 2000-е гг. Причиной этого явления может быть то, что 
лексика, ощущавшаяся как жаргонная в 1991–2000 гг., перешла в категорию сленга 
только в 2000–2014 гг., что позволило в это время сценаристам включить ее в речь 
персонажей детского киножурнала.

Ключевые слова: словарь разговорной и сленговой лексики; «языковой вкус эпо-
хи»; киножурнал «Ералаш».

The article poses the problem of identifying a special group of conversation and slang 
vocabulary and phraseology, reflecting the “linguistic taste” (or linguistic fashion) of 
particular epoch, and tests the possibility to create in the dictionary of conversation and slang 
speech an entry of “epoch’s linguistic taste” category. The purpose of such lexicographical 
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description is to identify and present the dynamics of colloquial 
and slang vocabulary layer, being rapidly renewed under the 
influence of the linguistic fashion, and used in everyday 
communication by a small circle of speakers, usually from 
younger generation, but understandable by a wide range of 
native speakers. The “linguistic taste of the epoch” category is 
defined for conversation and slang vocabulary, with due account 
of its “chronological markedness”, “common understandability” 
of the word, as well as the “popularity” of its use among young 
people and adolescents in a particular epoch. 

The article proposes the structure of an entry that would 
reflect dynamics of conversation and slang vocabulary popular 
in different historical periods; it also attempts to identify and 
describe the dynamic processes in the vocabulary, popular in the 
second half of the 20th – early 21st century, based on episodes 
from “Yeralash” film magazine. The following principles of 
lexicographical description are laid down: the entries are 
arranged according to the spheres of communication, where 
“words-other people”, “words-things”, “words-situations” and 
“words-relationships” are presented separately. The lexical 
material within each entry is organized on the basis of the 
chronological markedness of the vocabulary. Lexical units 
are presented in an entry section, which corresponds to the 
particular time. The word of the codified language, which is 
a dominant of the given synonymic row, is proposed as the 
entry’s catchword.

Vocabulary research based on the material of “Yeralash” 
film magazine makes it possible to conclude that the units of 
slang vocabulary in the episodes shot in 1991–2000, i.e. in the 
time of the most active processes in Russian vocabulary, are 
much less common than in the 1980s and 2000s. The reason for 
this phenomenon may be that the vocabulary, felt like slangy in 
1991–2000, passed into the category of slang just in 2000–2014, 
and it allowed the screenwriters to include it into the speech of 
the children's film magazine characters.

Keywords: the dictionary of colloquial and slang vocabulary; 
“the linguistic taste of the epoch”; film magazine “Eralash”.

Введение
Понятие «языковой вкус эпохи», или мода, 

предложено В. Г. Костомаровым в одноименной 
книге [Костомаров 1999], где языковой вкус рас-
сматривается как фактор, влияющий на норму 
и объясняющий направление языковой эволю-
ции. Языковой вкус определяется как «приня-
тые на определенном этапе развития человече-
ства нормы и стандарты языкового поведения, 
культуры речи» [Азимов, Щукин 2009]. Сочета-
ние «языковой вкус эпохи» вошло в российскую 
лингвистику и встречается в исследованиях в 
области культуры речи [Изюмская 2011], [Юди-

на 2017], в том числе в интернете [Трофимова 
2004], [Клобукова 2020]; обращаются авторы 
к рассмотрению «языкового вкуса» эпохи конца 
ХIХ — начале ХХ в. на материале газет [Поля-
кова, Саяхова 2018]. Интересует сегодня иссле-
дователей и актуальная в данный исторический 
период лексика, обсуждаемые в обществе поня-
тия; этому вопросу посвящены работы о ключе-
вом слове текущего момента (термин предложен 
Т. В. Шмелевой [1993]). 

Каждая эпоха характеризуется своим язы-
ковым вкусом, что проявляется прежде всего 
на уровне лексики и особенно лексики разговорной 
и сленговой. Одни лексические единицы и устойчи-
вые сочетания используются непродолжительное 
время и уходят из языка, другие остаются на долгое 
время в нижних стратах, некоторые пополняют 
лексический состав литературного языка. 

Цель статьи — обосновать необходимость 
включения в словарную статью лексикографиче-
ского описания разговорной и сленговой лексики 
данные о динамике лексики и фразеологии, от-
ражающей «языковой вкус» в разные историче-
ские периоды; предложить структуру словарной 
статьи; проиллюстрировать теоретические поло-
жения материалом детского киножурнала «Ера-
лаш»; описать динамические процессы в лексике, 
популярной во второй половине ХХ — начале ХХI 
в., на материале серий киножурнала «Ералаш».

Среди разговорной и сленговой лексики 
и фразеологии существует группа слов и выраже-
ний, отражающая языковую моду определенного 
времени. Эта лексика используется в повседнев-
ном общении, как правило,  представителей моло-
дого поколения, но понятна широкому кругу но-
сителей русского языка. Это относительно быстро 
сменяемая лексика, в ряде случаев уже не понятная 
третьему поколению, или воспринимаемая им как 
устаревшая (немодная, «так сейчас не говорят»). 
Однако именно данная лексика и фразеология 
характеризует разговорную речь определенного 
периода, становится маркером своего времени. 
Например, языковой вкус разных временных пе-
риодов ХХ века отражают популярные в свое вре-
мя формы прощания: салют, чао, покедова, бай, 
пока-пока, давай.
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Для фиксации группы лексики опреде-
ленного времени в словаре необходимо отме-
чать время активного использования той или 
иной лексемы («эпоху») и выявлять «языковой 
вкус», т. е. то, что получило широкое распро-
странение, действительно было «общепонят-
ным», хотя и не общеупотребительным, но воз-
можным для употребления, например, в произ-
ведениях для детей.

История вопроса
Н. И. Толстой писал, что если рассматри-

вать такой признак, как «нормированность», 
то в парадигме литературный язык, просто-
речие, говоры, жаргоны проявление этого при-
знака убывает от литературного языка к арго 
и жаргонам [Толстой 1998: 10–11], при этом 
жаргонам и арго, по мнению исследователя, со-
ответствует традиционная профессиональная, 
или социально-диалектная культура [Толстой  
1998: 16].

Сегодня исследователями языка наряду со 
словом жаргон используется слово сленг, ино-
гда в качестве синонима. Например, Т. Г. Ни-
китина, составитель «Словаря молодежного 
сленга», пишет, что понятие «сленг» постепен-
но вытесняет «жаргон» из-за приобретенной 
в советское время словом негативной окраски 
[Никитина 2009: I]. Другую трактовку видим 
в работах В. В. Химика. Исследователь обраща-
ется к термину «молодёжный интержаргон, или 
сленг», понимая под ним «совокупность ненор-
мативных субстандартных единиц, выходящих 
за пределы корпоративного употребления» 
[Химик 2000: 57]. Похожее определение дано 
в словаре «Слова, с которыми мы все встреча-
лись» О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Р. И. Ро-
зиной: «В потоке новых слов, хлынувших в рус-
ский язык, начиная с 1985 г., очень много таких, 
которые в англо-американской традиции назы-
ваются сленгом, а в русском – городским жар-
гоном» [Ермакова и др. 1999: III]. В настоящей 
работе под сленгом будет пониматься «общий» 
или «городской» жаргон, т. е. лексика, имеющая 
своим истоком корпоративное употребление 
и понятная всем носителям языка. Использова-

ние такой лексики допускается в произведени-
ях теле-, киноискусства для детей и подростков 
(например, в киножурнале «Ералаш») и в дет-
ской литературе.

В последние десятилетия значительно воз-
рос интерес исследователей к лексикографическо-
му описанию разговорной и сленговой лексики. 

В. С. Елистратов в «Словаре русского арго» 
[2000] упоминает более 45 словарей, вышедших 
с начала XIX вв. В библиографическом указателе 
Харри Вальтера «Литература — словари по рус-
скому субстандарту» [2002] представлена на-
учная литература и словари по теме, вышедшие 
как в России, так и за ее пределами.

Вопросами лексикографического описа-
ния жаргонной, сленговой, разговорной лексики 
и арго занимались и занимаются такие ученые, 
как В. С. Елистратов, М. А. Грачёв, В. М. Моки-
енко, Т. Г. Никитина, В. В. Химик и др. Особое 
место занимают онлайн-словари, т. к. они позво-
ляют быстро пополнять словник и фиксировать 
новую лексему.

В основном по своему типу словари раз-
говорной, жаргонной лексики — это дескрип-
тивные толковые словари, где правая часть 
словарной статьи содержит как минимум зону 
толкования слова и иллюстративную зону 
(в этом ряду практически все онлайн-словари). 
В печатных изданиях заголовочное слово пред-
ставляется с вариантами, даны отсылочные сло-
ва, особо описаны слова-омонимы, выделяются 
значения многозначных слов, появляются грам-
матическая и стилистическая зоны. В ряде сло-
варей даны устойчивые словосочетания и фра-
зеология, иногда комментарии словоупотребле-
ния. Часто в современных словарях указывается 
происхождение слова и дата фиксации данного 
словоупотребления. 

Особое место занимают историко-
этимологические словари жаргона [Грачев, Мо-
киенко 2009], [Зугумов 2015].

Необходимость представления динамики 
молодежного сленга также признается исследо-
вателями. Т. Г. Никитина в своей монографии 
«Современный молодежный лексикон в линг-
вокультурологическом и лексикографическом 
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аспектах» ставит задачу лексикографического 
описания молодежного сленга субкультур: «Ря-
дом с лексиконом <…> исчезнувших субкуль-
тур лингвокультурологические словари должны 
представить новые молодежные объединения и 
субкультурную специфику их языка» [Никитина 
2012: 202].

Тематический принцип описания сленго-
вой лексики предложен Т. Г. Никитиной в слова-
ре «Ключевые концепты молодежной культуры: 
тематический словарь сленга» [Никитина 2013]. 
Источниками обширного материала словаря 
стали данные научных работ и лексикографиче-
ских описаний с 1980–х гг. по настоящее время. 
Однако задачи проследить динамику измене-
ний сленговой лексики последних десятилетий 
в словаре автор не ставил. Если в предыдущих 
словарях Т. Г. Никитиной и в «Словаре русского 
школьного и студенческого жаргона» Х. Валь-
тера, В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной были 
даны указатели, организованные по тематико-
синонимическому принципу, то в собственно 
тематическом словаре «синонимический ряд 
превращается в макростатью, объединяющую 
описания всех слов и фразеологизмов ряда» 
[Вальтер и др., 2005: 3], что, безусловно, являет-
ся ценным для читателей словаря.

Значимым представляется и подход 
С.И. Левиковой в «Большом словаре моло-
дежного сленга» [Левикова 2003], где наряду 
со словником «Молодежный сленг — литератур-
ный русский язык» есть и словник, организо-
ванный по обратному принципу «Литературный 
русский язык — молодежный сленг», в котором 
представлены сленговые синонимические ряды 
к общеупотребительным словам кодифициро-
ванного языка. 

Указатель эмоционально-экспрессивных 
синонимов дан в приложении к толковому по 
принципу описания сленговой лексики словарю 
«Горячее городское арго: Русско-русский разго-
ворник» Эммы Ринальду [Ринальду 2014].

В современной лексикографии историче-
ский подход при описании жаргона, арго, слен-
га проявляется следующим образом. Например, 
М. А. Грачев в «Словаре тысячелетнего русского 

арго» [Грачев 2000] описывает арготические сло-
ва и выражения ХI–XXI вв. В словарной статье 
не дано указание на время употребления данно-
го слова, хотя оно и может быть понято из иллю-
стративного материала и указания на источник 
цитаты. 

В ряде случаев сам словарь является лек-
сикографическим описанием лексических еди-
ниц определенного исторического периода. 
Например, это «Словарь молодежного сленга 
1980–2000 гг.» Т. Г. Никитиной [Никитина 2003]; 
«Словарь русского арго: Материалы 1980–1990 
гг.» В. С. Елистратова [Елистратов 2000].

Внутри словарной статьи в некоторых 
словарях фиксируется год записи иллюстратив-
ного материала [Никитина 2003; Химик 2017] 
или время появления слова в языке [Зугумов 
2015].

Обсуждение
В настоящем исследовании предлагаются 

принципы лексикографического описания раз-
говорной и сленговой лексики, позволяющие 
выявить и описать «языковой вкус» той или 
иной эпохи.

Хронологическая отмеченность лексики1— 
важный критерий, на основе которого органи-
зуется лексический материал внутри словарной 
статьи. Выделяются значимые для ХХ–ХХI вв. 
исторические периоды; собранные лексические 
единицы представляются в соответствующем 
определенному времени разделе словарной ста-
тьи. Лексика в киножурнале «Ералаш» распре-
деляется по следующим периодам: 1974–1991; 
1991–2000 и 2000–2014 гг. 

Вслед за исследователями, предлагающи-
ми в словарном описании обращаться к пред-
ставлению синонимических рядов сленгизмов, 
мы в качестве заглавного слова словарной ста-
тьи предлагаем слово кодифицированного язы-
ка, которое является доминантой данного си-
нонимического ряда. Например, в «Ералаше» 
встречается разговорная и сленговая лексика 
следующего синонимического ряда: отстать — 
отвалить, отвязаться, дуть, катиться, ума-
тывать. 
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Отвалить / валить: Тогда отвали с доро-
ги! (1988 г.); Отвали! (1994 г.); меня от тебя тош-
нит! Отвали! (2000 г.); Вали! И не забудь свой 
дурацкий телефончик! (2004 г.)

Отвязаться: Отвяжись! С ней по-
человечески, а она прилипла! (2004 г.)  

Дуть (1991 и 1992 гг.): Дуй в свою школу! 
Катиться: Вот и катись! (2004 г.)
Уматывать: Можешь вообще уматывать 

отсюда! (2005 г.)
Опираясь на исследования Н. Л. Чулкиной 

[Чулкина 2005], чьи работы посвящены лексико-
графическому описанию обиходного общения, 
мы выделили значимые для общения школь-
ников сферы: «Дом / Семья», «Учёба», «Досуг», 
в рамках которых рассматриваем «слова-другие 
люди», «слова-вещи», «слова-ситуации», «слова-
отношения».

В качестве материала такого слова-
ря целесообразно выбирать художественные 
и кинопроизведения для детей и подростков 
(не молодежи), в которых, во-первых, исключа-
ется использование грубой жаргонной лексики 
(т.е. сохраняется «вкус»), во-вторых, отражает-
ся модное и, в-третьих, понятное всем носите-
лям языка в данный период словоупотребление, 
т. е. «языковой вкус» времени. Например, мате-
риалом нашего исследования послужили серии 
детского киножурнала «Ералаш». Обращение 
именно к этому кинотексту объясняется и тем, 
что первые серии киножурнала начали выхо-
дить еще в 1974 г. и выходят в настоящее время, 
т.е. охватывают период около 50 лет. 

При несомненных достоинствах этого 
материала необходимо учитывать, во-первых, 
тот факт, что разговорная и сленговая лек-
сика такого рода кинотекста будет отражать 
не только языковые особенности своего времени, 
но и язык авторов и сценаристов, а значит, моду 
предшествующего поколения; во-вторых, в лю-
бом художественном произведении возможно 
использование авторских окказионализмов, 
новообразований, которые можно принять 
за сленг; в-третьих, согласно авторскому за-
мыслу герои киножурнала могут использовать 
и лексику, понятную только узкому кругу носи-

телей языка. Безусловно, язык школьников бу-
дет отражать реалии школьного быта, что может 
не подпадать под характеристику «языковой 
вкус эпохи».

Рассмотрим в качестве примера словар-
ные статьи групп «слова-другие люди», «слова-
ситуации», «слова-отношения».

Например, словарная статья «Девушка» 
раздела «слова-другие люди»:

 1974–1991 гг. 1991–2000 гг.  2000–2014 гг.
Девушка, 
женщина

МЕТЁЛКА, -и, ж. 
Девушка. Ну ты, 
метёлка, даешь! 
(1983, № 41).

ГЕРЛА',-ы, 
ж.Девушка. 
Мы с моей герлой 
тащимся. (1993, 
№ 96).

ЧИКСА', -ы, ж. 
Девушка (2013, 
№ 272).

Словарная статья «Врать» раздела «слова-
ситуации».

1974–1991 гг. 1991–2000 гг. 2000–2014 гг.
Врать ЗАЛИВА'ТЬ, 

-а'ю,-ае'шь; несов. 
вид. Обманывать, 
врать, привирать. 
Кончай заливать! 
(1987, №61)

ЗАЛИВА'ТЬ, 
-а'ю,-ае'шь; несов. 
вид, кому и без 
доп. Обманывать, 
врать, привирать. 
Кончай заливать! 
(1995, №101)

СВИСТЕ'ТЬ, 
-ищу', -исти'шь; 
несов. вид. 
Обманывать, 
врать.
Кончай 
свистеть!(1987, 
№61)

ЗАГИБА'ТЬ, -а'ю, 
-а'ешь, несов. вид.
Соврать, 
приврать. 
Врешь ты всё, 
загибаешь! 
(1996, № 112).

ГНАТЬ, гоню', 
го'нишь; несов 
вид, без доп.
Лгать, 
обманывать. Ведь 
это круто, не 
гони.(2002, № 152)

Словарная статья «Очень хорошо» раздела 
«слова-отношения».

1974–1991 гг. 1991–2000 гг. 2000–2014 гг.
Очень 
хорошо

МОЩА, межд. 
Отлично, 
замечательно.
– Ну как идут 
дела? 
– Ууу, дела 
моща! – Что-
что? 
– Классно, 
говорю (1974, 
№1).

ЗАКАЧАЕШЬСЯ, 
межд.
О чем-то очень 
хорошем, отличном, 
превосходном, 
удивительном. 
Я им такую 
банку всадил, 
закачаешься! (1995, 
№ 108).

ОТПАД, межд. 
Эмоциональное 
состояние 
восторга, 
удивления 
и др. Люди, 
что я узнала! 
Отпад! Надя 
Мешалкина – 
экстрасенсиха! 
(2004, № 168).
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Сопоставим данные словарных статей дру-
гих словарей. Например, в словаре Т. Г. Ники-
тиной [Никитина 2013] синонимического ряда 
к слову врать / обманывать нет, но даны такие зна-
чения, например, глагола свистеть как ‘втягивать 
воздух вместе с наркотическим дымом’[Никитина 
2013: 324] и ‘судить’ (в спорте) [Там же: 473], 
что, безусловно, говорит об их узком употребле-
нии в особой среде. В словаре С. И. Левиковой [Ле-
викова 2003] синонимический ряд сленговых слов 
и устойчивых сочетаний превышает 50 единиц. 
Среди них 9 устойчивых сочетаний с лексемой 
гнать (что свидетельствует о популярности этого 
слова в 2000–2014 гг.), а также такие редко встре-
чающиеся лексемы, как тухлить и штриховать-
ся, но нет слова свистеть, которое было популяр-
ным в речи детей и подростков в 1950–1970 гг.

К слову девушка в словаре Т. Г. Никитиной 
[Никитина 2013] дается более 90 синонимов, здесь 
и жаргон молодежных субкультур, и лексика ре-
гионального употребления. В словаре С. И. Леви-
ковой [Левикова 2003] этот ряд содержит более 
двухсот единиц. Однако, опираясь на данные это-
го словаря, трудно сказать, какая именно лексика 
отвечала «языковому вкусу» определенного вре-
мени. Правда, авторы и не ставили перед собой 
такой задачи.

В «Словаре русского школьного и студен-
ческого жаргона» [Вальтер и др. 2003] у лексемы 
метелка указаны два значения: ‘уборщица’, ‘завуч’, 
а глагол свистеть отсутствует, что тоже объясня-
ется поставленной задачей – описать школьный и 
студенческий жаргон, который авторами понима-
ется как «специфическая лексика и фразеология», 
являющаяся «принадлежностью относительно 
открытых [курсив наш] социальных и профес-
сиональных групп людей» [Вальтер и др. 2003: 3].

Выводы
Таким образом, современные словари арго, 

жаргонов, сленга, как правило, ставят задачу 
максимально охватить в своем описании лекси-
ку и фразеологию нижних страт языка, однако 
не ставят задачи выявить, зафиксировать и опи-
сать разговорную и сленговую лексику, получив-
шую наибольшее распространение, ставшую мод-

ной в определенное время и рассматриваемую 
языковым сообществом как допустимую в ши-
роком использовании (например, детской и под-
ростковой аудитории). 

Проведенное исследование разговорной 
и сленговой лексики в сериях журнала «Ералаш» 
выявило, что во второй из рассматриваемых пе-
риодов (1991–2000 гг.) единицы сленговой и раз-
говорной лексики, например, при наименовании 
людей в сериях киножурнала «Ералаш» встреча-
ются значительно реже, чем в первый и третий пе-
риоды, хотя именно в эти годы происходят самые 
активные процессы в лексике русского националь-
ного языка [Магамедова, Афанасьева 2019].

Одной из причин этого явления может быть 
то, что лексика, ощущавшаяся как жаргонная 
в 1991–2000 гг., перешла в категорию общего жар-
гона / сленга / интержаргона только в 2000–2014 
гг., стала более распространенной, что позволило 
сценаристам включить ее в речь персонажей дет-
ского киножурнала, не нарушив «вкус».

Таким образом, важной для характеристики 
языка определенного времени является модная, 
получившая широкое распространение в данный 
период разговорная и сленговая лексика. При лек-
сикографическом описании этого пласта лексики 
значимым становится критерий «языковой вкус 
эпохи», который зиждется на таких категориях, 
как «хронологическая отмеченность», «общепо-
нятность» и «вкус» — допустимость использова-
ния, например, в детской литературе. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Хронологически отмеченная лексика — «лексика, лек-

сикографическое представление которой сопровождается 
разного рода отсылками, фиксирующими прикрепленность 
лексической единицы к тому или иному историческому пе-
риоду, эксплицирующими «временной» компонент значения»  
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9 октября в Екатеринбурге завершил свою 
работу VII Конгресс Ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 
«Динамика языковых и культурных процессов в 
современной России», посвященный памяти ака-
демика Л. А. Вербицкой.

Открытие конгресса состоялось в главном 
учебном корпусе Уральского федерального универ-
ситета. С приветственным словом к участникам ме-
роприятия обратился президент РОПРЯЛ, советник 
Президента Российской Федерации Владимир Ильич 
Толстой. Он напомнил собравшимся об особом ста-
тусе конгресса — первом крупном мероприятии РО-
ПРЯЛ, проводимом без его основателя, академика 
Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936–2019). 

В своем выступлении президент РОПРЯЛ 
коротко охарактеризовал ключевые инициативы, 
реализуемые государством в области поддержки 
русского языка: так, получили государственный 
статус программы Института русского языка име-
ни В. В. Виноградова «Национальный словарный 

фонд» и Института языкознания РАН «Сохране-
ние языков народов Российской Федерации», идёт 
активная работа по формированию концепции 
государственной языковой политики Российской 
Федерации, государственной программы поддерж-
ки и продвижения русского языка за рубежом. 

Президентский совет по русскому языку 
выступил инициатором празднования на обще-
российском уровне 225-летия А. С. Пушкина, орг-
комитет недавним решением Правительства воз-
главил председатель Правительства Михаил Вла-
димирович Мишустин, что также подчеркивает 
высочайший статус этого юбилея. 

Организаторами конгресса «Динамика язы-
ковых и культурных процессов в современной 
России» выступили РОПРЯЛ, Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, а также Международная ас-
социация преподавателей русского языка и лите-
ратуры (МАПРЯЛ). Поддержку конгрессу оказали 
фонд «Русский мир» и ПАО «Газпром».

Седьмой конгресс РОПРЯЛ объединил 230 ученых 
и 46 городов России

[хроники]


