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Язык постоянно меняется, и на его развитие влияют как внутренние (законы аналогии, стремле-
ние к речевой экономии), так и внешние (усиление международных контактов, технический прогресс) 
факторы. На разных уровнях языковой системы изменения происходят с разной степенью интенсивно-
сти. Так, на лексическом уровне они заметны каждому, даже не специалисту, а, например, активные 
процессы в грамматике не столь очевидны, так как происходят постепенно, в течение десятилетий или 
даже веков (см., например: [1, с. 4]). 

Язык – это средство коммуникации, поэтому целью изучения любого языка, в том и числе и рус-
ского, является формирование коммуникативных способностей. Мы живём в эпоху интернет-комму-
никации, Интернет – это «глобальный феномен современной жизни», причём феномен «бытийный» 
[12, с. 12]. По словам Г.Н. Трофимовой, «Интернет-реальность как новая сфера функционирования 
общества и языка закрепляет и продолжает тенденцию демократизации языка... Наиболее отчетливо 
это наблюдается и в языковом освоении компьютерно-языкового мира и интернет-реальности. Следо-
вательно, можно говорить и о языковом вкусе интернет-эпохи в России, в формировании которого са-
мое непосредственное участие принимают сетевые и традиционные СМИ» [16, с. 229]. Г.Я. Солганик 
также отмечает, что язык СМИ – это один из важнейших факторов, оказывающих воздействие на со-
временный русский литературный язык [15]. При этом важно, что основным средством формирования 
интернет-пространства является именно живой язык [12, с. 14]. В интернет-среде реализуется так назы-
ваемая устно-письменная речь, способов общения же множество: электронная почта, различные соци-
альные сети и мессенджеры, активно используемые людьми разного возраста и социальной принад-
лежности. Интернет-коммуникация, по мнению, Т.Н. Колокольцевой, – «самая подробная докумен-
тальная фиксация современного состояния русского языка и зеркало основных тенденций его развития 
(тенденция к усилению диалогичности, тенденция к усилению разговорности общения, тенденция к 
экспрессивизации общения, тенденция к огрублению речи)» [7, с. 6]. 

Соответственно, при обучении РКИ важно учитывать влияние Интернета на язык и то, что изуча-
ющие русский язык так же, как и носители языка, вовлечены в интернет-пространство и им необходимо 
в нём беспрепятственно функционировать. Следует уточнить, что мы рассматриваем активные процессы, 
происходящие в языке в целом, однако основное внимание обращаем на интернет-коммуникацию, по-
скольку виртуальная среда становится всё более значимой. Сложность состоит, помимо прочего, и в том, 
что в учебниках и словарях в основном не представлены новейшие слова и конструкции, необходимые 
для успешной коммуникации (в первую очередь для понимания текстов). Таким образом, введение в 
процесс обучения РКИ объяснения активных процессов в русском языке является актуальным. 

Рассмотрим основные изменения на разных уровнях языка в аспекте их влияния на построение 
методики преподавания РКИ.  
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На фонетическом уровне происходят довольно существенные сдвиги. Нормы постоянно меня-

ются: младшая норма постепенно сменяет старшую, в словарях появляется вариантность. Вместе с тем 
иностранцам, изучающим русский язык, необходимо говорить грамотно. Поэтому в группах с уровнем 
B1 и выше уместно вводить орфоэпические упражнения, обращая внимание на сложные случаи 
(тво́рог / творо́г, обеспечение, квартал, звонит, углублённый). На помощь могут прийти интерактив-
ные средства, например мобильные приложения («Правильное ударение», «Ударения», «Орфоэпия – 
ударение») и сайты (http://accentonline.ru, http://gramota.ru) с возможностью проверки произношения. С 
другой стороны, некоторые изменения облегчают освоение русского языка. Так, например, унифика-
ция произношения сочетания чн как [чн], а не как [шн] в словах пустячный, сливочный, подсвечник, 
коричневый и т.д. упрощает чтение этих слов (как пишутся, так и читаются). Особенности устно-пись-
менной коммуникации в интернет-общении часто затрудняют понимание некоторых слов и предложе-
ний: например, изучающим русский язык могут быть абсолютно непонятны слова пжлста, лан, кто-
нить, возникшие вследствие редукции звуков, или спс, норм, образованные усечением части слова. 

Отдельно стоит рассмотреть употребление буквы ё в письменной речи. В учебниках, адаптирован-
ных для иностранцев, буква ё не заменяется на е, но в книгах, газетах, вывесках буква ё практически не 
встречается (на её месте – е), что, конечно, затрудняет прочтение. Сложности с прочтением каких-либо 
слов могут возникнуть и по причине распространения орфографических ошибок и опечаток в СМИ, Ин-
тернете, текстах объявлений, меню и т.п. С.М. Кузьмина отмечает, что письмо – это «часть культуры, а 
традиция в культуре играет особую роль. ˂…˃ однако и здесь действуют факторы развития, и здесь про-
тивоборство нормы и узуса может принимать сложный, и даже ˂…˃ драматический характер»  
[11, с. 172]. На занятиях важно говорить о том, что грамотность – один из показателей уровня культуры 
человека, поэтому нельзя ориентироваться на подобные тексты и стоит сверяться со словарём.  

В грамматике наблюдаются тенденции к аналитизму, растёт число аналитов, например: бизнес-
проект, конференц-зал, режим онлайн, стиль рок, стиль фьюжн, фаст-фуд, фитнес-клуб, шорт-
трек. С одной стороны, такой активный процесс может способствовать упрощению усвоения языка 
иностранными студентами, однако с другой – может вызывать затруднения, поскольку является нети-
пичным для русского языка. Кроме того, некоторые (в первую очередь заимствованные) слова могут 
выполнять функции разных частей речи. Например, слово онлайн используются в качестве субстан-
тива, наречия и имени прилагательного: Он первый увидел, что будущее за онлайном. «Комммерсант», 
2017; «Вот почему я не покупаю вещи онлайн», – подытожил один из комментаторов. Lenta.ru, 2018; 
При этом директор Института когнитивных исследований, нейробиолог Татьяна Черниговская счи-
тает, что переход в режим онлайн – уже большая нагрузка для мозга. Lenta.ru, 2020 [13]. 

В числе активных процессов на грамматическом уровне языковой системы также можно назвать 
использование плеоназма в выражении суперлатива: самый лучший, самый худший. Такие формы всё 
чаще воспринимаются говорящими как нормативный вариант, о чём свидетельствует и довольно боль-
шое число примеров в НКРЯ, в частности: «Брать за основу самый лучший прогноз неправильно – он 
должен формироваться как среднее между лучшим и худшим», – сказал в «Парламентской газете» 
Делягин. «Парламентская газета», 2021; «А что касается короткого пути – через заповедник, это са-
мый худший вариант, который можно представить. «Комммерсант», 2020 [13]. 

Стремление к речевой экономии обнаруживается сегодня в распространении употребления при-
частий будущего времени (например: сделающий, напишущий, сумеющий, пожелающий, закрою-
щийся). Использование таких форм относится к заполнению лакун языковой системы. Иностранные 
студенты, изучающие русский язык, как и школьники в процессе усвоения родного языка, часто стал-
киваются с явлением лакунарности и образуют некодифицированные формы слов. Причастия буду-
щего времени, которые с точки зрения структуры языка можно образовать от ряда глаголов, становятся 
довольно популярными по причине того, что состоят из одного слова (против нормативно возможного 
варианта, включающего слово который и глагол в форме будущего времени). Например, поисковая 
система Интернета «Яндекс» находит 43 млн. результатов по запросу «сделающий», 24 млн. – по за-
просу «напишущий», 4 млн. – «сумеющий», 3 млн. – «пожелающий», 39 тыс. – «закроющийся». В 
частности, такие формы слов можно встретить на сайтах, не подвергающихся редакционной обработке 
(форумы, социальные сети и др.). Д.П. Кирьянов и К.А. Шагал на основе эксперимента с участием 20 
носителей языка делают вывод о том, что причастия будущего времени хотя и запрещены граммати-
кой, но, «будучи разрешенными структурно, периодически встречаются в текстах (в особенности при 
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невозможности замены, т.е. прежде всего в неначальной позиции в причастном обороте), демонстри-
руют заметные сходства в поведении с «полноправными» причастными формами и не воспринимаются 
как абсолютно маргинальные носителями языка» [6, с. 97]. 

М.Я. Гловинская отмечает среди трудностей усвоения русского языка иностранцами смешение 
родительного и предложного падежей: «В публичной и бытовой речи у людей, хорошо владеющих 
литературной нормой, часто встречаются оговорки типа закон о выборов, с одной стороны, и на Саха-
лине без осадках – с другой (2-е скл.) и в случае круглой календарной дате, от литературе к истори-
ческим личностям и о новой Настасье Филипповны (1-е скл.)» [2, с. 37–38]. Автор считает, что подоб-
ные ошибки являются массовыми и исторически обусловленными. Отметим, что это всё-таки ошибки, 
которых нужно избегать, а не устойчивые изменения в русском языке, что и нужно объяснять студен-
там-иностранцам. 

Наиболее интенсивные изменения происходят в лексике: появляются заимствованные слова и 
неологизмы. С.В. Волошина в пособии «Активные процессы в современном русском языке» выделяет 
следующие лексические черты, проявляющиеся в интернет-коммуникации как основной среде обще-
ния последних десятилетий: 1) жаргонизмы: нормалёк, инет; 2) иноязычная лексика, написанная ки-
риллицей: плиз, лайк; 3) звукоподражательные слова: ууу, ахах, мда, бла-бла-бла; 4) аббревиатурные 
образования: ЖЖ, ИМХО, лол; 5) разговорные, просторечные слова: жрать, лох и т.д. [1, с. 46]. Далее 
остановимся на некоторых изменениях в лексической системе языке более подробно. 

Отдельные трудности у студентов, не владеющих английским языком, могут возникнуть с ис-
пользованием и пониманием заимствованных слов, а также новообразований. Помочь преподавателю 
в работе с такими словами могут специальные словари и справочники (см., например: [4; 1; 17]). В 
частности, такие слова, как кейс, дайджест, дедлайн, лайк, ньюсмейкер, оверсайз, сейл, хедлайнер, шо-
пинг и др., без базовых знаний английского языка могут представляться непонятными, следовательно, 
их использование может вызвать сложности для восприятия всего текста. 

Зачастую требует отдельного внимания и лексика, не относящаяся к новой, но ставшая в текущий 
период весьма популярной по причине особой актуальности (чаще всего актуальности самого понятия, 
которое обозначается словом). Такие слова в работах лингвистов получают разные наименования: 
«ключевые слова текущего момента», «ключевые слова эпохи», «ключевые слова современности», 
«модные слова» и т.д. К числу слов, получивших особую популярность, можно отнести те, которые в 
силу ряда причин оказались адекватными приоритетам и ценностям общества относительно продол-
жительного периода, например: проект, продукт, услуга, онлайн, тренд – их семантика значительно 
расширилась, а в некоторых случаях и оказалась размытой, диффузной. На наш взгляд, иностранные 
студенты могут нуждаться в пояснении таких слов, поскольку довольно часто встречают их в письмен-
ных и устных текстах, но не всегда понимают их значение. 

Подвид данной категории лексики – слова, появившиеся или актуализированные вследствие ка-
кой-то ситуации или события. Так, во время пандемии коронавирусной инфекции получили особую 
значимость слова коронавирус, ковид, пандемия, карантин, самоизоляция, локдаун, дистанционка, уда-
ленка и др., а также дериваты инфодемия, ковидиот, коронапаника и др. Они стали на определенное 
время очень частотными, не сразу нашли отражение в специальной литературе, однако имели весьма 
большое значение для коммуникации.  

Кроме пополнения языка заимствованной лексикой и актуализацией определённых слов активно 
происходят деривационные процессы, появляются словообразовательные неологизмы от русских и ино-
язычных основ. По справедливому замечанию Е.А. Земской, возможности языка в полной мере демон-
стрирует именно производная лексика [5, с. 27]. Такие слова зачастую не описываются в кодификаторах, 
что представляет некоторую сложность при изучении русского языка как иностранного. Следовательно, 
на занятиях важно также обращаться к новой лексике разных категорий (в первую очередь словообразо-
вательным неологизмам). Изучение продуктивных словообразовательных моделей будет способствовать 
пополнению словарного запаса студентов-иностранцев и углублению их знаний о новых словах. Как от-
мечает Д.Д. Дмитриева, «словообразовательный языковой материал заключает в себе большие возмож-
ности для развития необходимых навыков и умений, позволяет за короткий промежуток времени значи-
тельно расширить лексический запас» [3, с. 47]. При этом работа со словообразовательными моделями 
неологизмов должна осуществляться не на начальных, а на более поздних этапах изучения РКИ, когда у 
учащихся уже сформирован определённый запас словообразовательных формантов.  
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Сегодня, в частности, наблюдается рост числа слов с элементом -инг (брифинг, дайвинг, кастинг, 

кемпинг, копирайтинг, лифтинг, рейтинг, скрапбукинг, шугаринг и др.). Некоторые из таких слов ис-
пользуются редко, и целесообразность их изучения на курсе РКИ необходимо оценивать исходя из 
потребности. В связи с этим видится уместным привести цитату из книги В.Г. Кронгауза «Русский 
язык на грани нервного срыва»: «В какой-то статье об экстремальных видах спорта я наталкиваюсь на 
кайтинг, банджи-джампинг, зорбинг, фрисби, вейкбординг и только на дайвинге облегченно вздыхаю, 
потому что уже слышал про него» [9, с. 56]. Кроме заимствованных слов, имеющих данный элемент в 
своем составе, появляются русские слова с такой морфемой, хотя пока в большинстве случаев они все 
же являются окказиональными (например, намеринг, мыслинг и др.). 

К числу процессов, активно протекающих в области словообразования, относится также сокраще-
ние длинных слов, в особенности в разговорной речи (магаз, клава, препод, общага, универ, чел, дистант, 
а также упомянутые ранее лан, спс, пжлста и др.). Компрессивная деривация, с одной стороны, обуслов-
лена действием закона экономии речевых усилий, а с другой – соответствует демократическим тенден-
циям в языке, которые приводят «...к укреплению позиций разговорной речи, к усилению разговорной 
составляющей вербальной коммуникации» [14, с. 31]. Усеченные единицы активно используются в ком-
пьютерном жаргоне (ава, админ, ноут, док, инфа, инет, комп и др.), непринужденном интернет-общении, 
СМИ (Инет – это очень удобно и мобильно, можно читать новости где угодно. «Коммерсант», 2020; 
Более реальным вариантом видится релиз биржей ценовых индексов по внутреннему рынку на основании 
обработки массива инфы о заключаемых сделках – сейчас все угольные компании должны регистриро-
вать свои сделки (не биржевые) на CПбМТСБ, – заявил коммерческий директор СУЭК Игорь Грибанов-
ский. «Известия», 2016 [13]), названиях фильмов, сериалов («Зачётный препод»; «Универ», «Универ. Но-
вая общага» и др.). Е.С. Конопкина и Т.П. Лунина, исследуя усечение как один из способов компрессив-
ного словопроизводства, указывают на то, что «краткие наименования часто воспринимаются как более 
модные и современные, чем их полные прототипы»; <…> «активизация данного способа словопроизвод-
ства отражает тенденцию к экспрессивности речи» [8, с. 109–110]. 

Названные тенденции (стремление к речевой экономии, включая экономию речевых усилий, 
письменных средств, затрат времени на общение, а также расширение сферы использования неофици-
ального стиля, возрастание экспрессивности коммуникации) проявляются и в повышении активности 
такого способа компрессивной деривации, как универбация: зачётка – зачётная книжка, кредитка – 
кредитная карта, мобильник – мобильный телефон, дистанционка – дистанционный режим/формат, 
удалёнка – удаленная работа, оперативка – оперативная память (омоним: оперативное совещание) и 
др. Приведём примеры употребления: И это тот случай, когда зачётка работает на студента. 
«Коммерсант», 2020; Может ли удалёнка в школах вытеснить очное образование, как ограничения 
из-за пандемии влияют на качество обучения, какие новые цифровые тренды входят в школьные про-
граммы, и чего не нужно бояться родителям? Vesti, 2020; Все остальные технические характери-
стики – камера, оперативка, экран – остались теми же, что и у предшественника. Vesti, 2012 [13].  

Понимание описанных, а также оставшихся за пределами нашего рассмотрения в данной статье 
активных процессов в современном русском языке важно для повышения уровня владения русским 
языком как иностранным. Решению данной задачи, а также – шире – задачи обучения иностранных 
студентов русскому языку как средству общения будут способствовать разработка и включение в обу-
чение соответствующих упражнений. 
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ACTIVE PROCESSES IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE  
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The purpose of the study is to identify topics important for the smooth functioning in the language space of those who 
study Russian as a foreign language. The article deals with active processes in the modern Russian language from the 
point of view of their influence on the construction of the methodology of teaching the Russian language to foreign 
students. Particular attention is drawn to such changes in the language system that are currently manifested most consist-
ently in the speech practice of native speakers, including in the Internet space. In particular, these are shifts at the phonetic 
level, the use of the letter “ё” in written speech, changes in grammar, in vocabulary, as well as in the field of word 
formation. It is concluded that in order to improve the level of proficiency in Russian as a foreign language, it is necessary 
to include in the program the topics related to the main trends in the development of the language.  
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