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ности в изучение русскоязычной коммуникации, деятельность докторов 
филологических наук, профессоров Е.С. Скобликовой и Д.И. Алексеева, 
автор останавливается на лингвистических концепциях Елены Сергеев-
ны и Дмитрия Ивановича, приводя в качестве иллюстрации примеры из 
современных газет, теле- и радиопередач, а также книги, опубликованной 
Сибирским федеральным университетом в 2022 году.
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Статья посвящена докторам филологических наук, выдающимся лингви-
стам Е.С. Скобликовой и Д.И. Алексееву, которые сначала работали в Са-
марском (тогда Куйбышевском) пединституте, потом в открытом там уни-
верситете и сделали в каждом из них так много, более того, велик их вклад и 
в преподавание, изучение соотношения словарной единицы и зависимых от 
нее форм в русскоязычной коммуникации. Проведение особой конференции 
и издание сборника статей в память о них считаю очень справедливым. 

Многое из того, что было сделано в то время, важно до сих пор. Это ка-
сается составных частей коммуникации и откликов на них. При изучении 
англицизмов и местных названий, использованных в связи с расширением 
Руси, важен вклад в изучение не только терминов, которые во многом тогда 
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уже были, но и их составных частей в преподавание коммуникации, откли-
ков на них в газетах, новостных передачах и т. д. 

Я была с этими учеными всегда в тесном контакте, очень ценила и сейчас 
ценю их работы по изучению и преподаванию русского языка, русскоязыч-
ной коммуникации.

В данной статье я привожу примеры из современных книг, статей и пе-
редач разного типа, которых, конечно, не было при их жизни. С тех пор как 
Самара была Куйбышевом, в русскоязычной коммуникации многое измени-
лось, она стала даже неузнаваемой, часто и непонятной: невиданное раньше 
изобилие англицизмов, усиление роли местных наименований, связанных с 
расширением Руси.

Докторских советов в то далекое время было очень мало, поэтому 
Е.С. Скобликова защищала свою диссертацию не среди знакомых ей людей, 
не в Самаре, не в Саратове, а в Ленинграде.

Защита докторской диссертации Елены Сергеевны на тему: «Согласова-
ние и управление как способы синтаксической организации слов в русском 
языке» в Ленинграде прошла гладко. Многие ее положения актуальны до сих 
пор, хотя, к сожалению, не всегда цитируются при анализе современного ре-
чевого материала, в частности, при анализе соотношения словарных единиц 
и зависимых от них грамматических форм по разным принципам согласова-
ния, управления или просто примыкания. 

Докторская диссертация Д.И. Алексеева была посвящена исследованию 
аббревиации в русском языке, чем мало кто тогда интересовался и, как мне 
кажется, никто, кроме него, этим специально почти не занимался и до сих 
пор не занимается, хотя она широко распространена и даже не всегда по-
нятна читающим. В последнее время несколько работ появилось, но, как ни 
странно, без ссылок на работы Дмитрия Ивановича. Думаю, что именно в 
этой, так сказать, неактуальности состояли возникавшие у него тогда про-
блемы. Защита проходила с рядом затруднений, осложнений, но, в конечном 
счете, все закончилось благополучно. 

Вклад ученых в лингвистику был велик не только в пределах тех вузов, где 
они работали, но и за их пределами. Значим он и теперь, например, в аспек-
те систематизации современного речевого материала на основе согласования, 
управления или простого примыкания. При этом важно учитывать сконструи-
рованные Е.С. Скобликовой схемы сжатия информации через дефис в зависи-
мых от словарной единицы грамматических формах и откликах на них.

Не могу сказать, что я во всем с этими учеными соглашалась, часто мы 
спорили, но всегда с большим уважением друг к другу, поэтому и считаю 
себя обязанной написать о них. Они это заслужили в полной мере как уче-
ные. Что меня поразило, когда я жила в их квартире из нескольких комнат:  
в каждой комнате был стол с книгами именно нужного профиля.

Сейчас по сравнению с недавним еще прошлым поражает засилие англи-
цизмов, в том числе в латинском шрифте, и обилие сложнообразованных в 
одно слово единиц, иногда с одним или несколькими определениями, а часто 
с включением схем сжатия информации сложнообразованных единиц че-
рез дефис. 
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В качестве иллюстрации данных явлений приведем примеры 2022 года из 
передач «Россия I», газет «Аргументы и факты», «Московский комсомолец в 
Саратове» и книги «Лингвоэкология: проблемы и пути их решения», опубли-
кованной Сибирским федеральным университетом:

И с их стороны получала приветливые отклики; Новоначальные порой 
сразу меняют привычный образ свой, даже теряют его – я против этого;  
И привычные аксессуары: перчатки, шарфы, сумочка на боку – все как рань-
ше; После развода певица предпочитала не афишировать личную жизнь; 
На днях Гагарина решила окончательно развеять все слухи, появившись … 
со своим бойфрендом-танцором; Если жури никого не угадает, то все три 
аватара остаются в проекте; Как и в прошлом сезоне, будет действовать 
правило полной конфиденциальности; За победу будут бороться двенад-
цать цифровых аватаров; У меня, как и у остальных членов жури, уже 
появились какие-то свои фишки, зацепки, которые нам помогают идти 
по следу, чтобы отгадать участников – говорит Марк; Пятый судья, имя 
которого будет объявлено на онлайн-презентации второго сезона; А ведь 
это тоже тренд, и тренд позитивный; А он «продает» все ту же протух-
шую идею контрнаступа с абсолютно тем же содержанием.

При этом в цитировании приводятся реакции участников в современных 
передачах, а в газетах нередко реплики с огромных расстояний, даже из кос-
моса. Бесконечные вау, очень, предложения с начальным также, нелитера-
турная лексика широко используются всюду.

Замеченное еще А.С. Пушкиным влияние на русскую коммуникацию За-
пада настолько усилилось, что русский язык и русскоязычная коммуникация 
страны стали фактически неузнаваемыми из-за обилия в них англицизмов. 
До сих пор на них влияет не только Запад, но само звучание слов (см. работы 
К.Ф. Седова о роли звучания слов). Например, только звучание нерусского 
топор по своему большому влиянию привело к его господству в русском 
языке, а не его русского аналога секира. Потом стало влиять и расширение 
русской территории за счет исконно местных названий, по мере расширения 
самого состава Руси, но с ХХ века большое влияние на русскую коммуника-
цию начинает оказывать именно Запад с его американским влиянием. 

Современный русский язык, испытавший расширение влияния компью-
терных возможностей общения уже и с другими планетами, привел к рас-
пространению компьютерного общения даже людей, находящихся в одной 
комнате, т. е. произошли такие изменения в использовании русскоязычной 
коммуникации, которые раньше были совершенно невозможны. Изменился 
и сам русский язык не только из-за новых терминов, которые мы видим уже 
в оглавлении и первой главе огромной монографии «Лингвоэкология: про-
блемы и пути их решения», опубликованной Сибирским федеральным уни-
верситетом, но изменились сами возможности компьютерной связи [Лингво-
экология… 2022: 612]. Это и однословные компьютерные варианты с одним 
или несколькими определениями, огромное количество новых терминов с 
разными формами сжатия информации через дефис в одном слове и с его 
определениями (в сносках, в латинском шрифте), состоящих не только из 
двух, трех, а даже из составных элементов: картезианская (дуалистическая) 
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философия науки, когнитивный интернализм, лингвистика информацион-
но-психологической войны в лингвоэкологическом аспекте, лингвистическая 
экология, медийная лингвоэкология, эколингвистический аспект, эколингви-
стическая парадигма, экстралингвистический фактор, эпистемологиче-
ское зондирование. Все это создало потребности в создании новых типов 
словарей, таких как «Большой орфографический словарь русского языка с 
полными грамматическими формами» под ред. Ю.В. Алабугиной [Алабуги-
на 2023] и изменило русскоязычную в своей основе коммуникацию до не-
узнаваемости: появилось большое количество новых терминов, в том числе 
огромных размеров, как и их форм. Это уже не только англицизмы сами по 
себе, но и разные способы их создания в ряде однословных образований, 
а также разные формы сжатия информации, их использование в основе с 
одним или несколькими определениями: атомно-молекулярный уровень; ин-
формационно-цифровой мир; культурно-языковая специфика билингвальной 
художественной картины мира.

В шестисотстраничной монографии «Лингвоэкология: проблемы и пути 
их решения», опубликованной Сибирским федеральным университетом в 
2022 году под редакцией А.П. Сковородникова и Г.А. Копниной, представ-
лено все разнообразие того, чего раньше в русском языке не было. Такое 
множество новых терминов, огромное их разнообразие, что русскоязычная 
коммуникация (а в ссылках на латинице) становится такой неузнаваемой, что 
трудно было раньше представить: однословные, с несколькими определени-
ями и огромным количеством разных сложных именований. Обращает на 
себя внимание изобилие разных видов сжатия, новые схемы «сжатия ин-
формации» через дефис не просто однословных, а с определениями: эко-
логическая парадигма; радикальная эколингвистика; лингвоэкологический 
феномен; феномен функционально-культурной неграмотности и т. д. 

Все это делает русскоязычную информацию неузнаваемой, а все вместе 
создает новые типы законов языка и лингвоэкологии. Коммуникация на рус-
ском языке звучит по-новому и становится новым знаком. Главное – слож-
ные типы сжатия информации. Получаются очень сложные грамматиче-
ские схемы, а не просто наличие англицизмов, которые тоже в изобилии, 
поэтому в целом русскоязычная коммуникация становится неузнаваемой и 
даже нередко непонятной [Сиротинина 2022: 268–288]. 

Опасность непонимания может возникнуть и при употреблении местных 
названий, чего сейчас в речевом материале весьма много. С таким непони-
манием я столкнулась в Красноярске, куда приехала на конференцию, взяла 
деньги, но забыла кошелек. Решила его купить в ближайшем универмаге, но 
на вопрос «У вас есть кошельки?» услышала «Мы кошельками не торгуем». 
Тут мой взгляд упал на прилавок, где под стеклом лежали кошельки. «А вот 
же» – «Это не кошельки, это гаманки» и на торговой этикетке купленного 
кошелька действительно было четко напечатано «Гаманок женский» – это 
уже, с моей точки зрения, недопустимо. 

Живя в Саратове, я, конечно, знала, что одни называют помещение под 
крышей дома чердаком, а другие – подловкой, в Москве и Петербурге (Ле-
нинграде) по-разному называют тротуары и карнизы к ним. Это необхо-
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димо учитывать, избегать местных названий, которых могут не все знать,  
и трудно будет понять, обращать внимание при обработке влияния местных 
диалектов в материалах конференций, хотя, вероятно, и тут исключения воз-
можны.

Важно, чтобы речевая коммуникации всегда была понятной, но в случаях 
необходимости любую собранную ограниченно-распространенную комму-
никацию надо пояснять, однако основной проблемой сейчас является все же 
влияние Запада. 
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Современное изучение грамматики ориентировано прежде всего на выяв-
ление особенностей функционирования тех или иных грамматических форм 
и конструкций. Грамматические явления современного русского языка рас-
сматриваются в аспекте речевой деятельности говорящего на фоне происхо-
дящих в языке активных процессов. 

Значительный интерес лингвистов вызывает исследование возможностей 
морфологической системы: с точки зрения функционального потенциала ак-


