
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Чтобы развалить СССР, не надо атомной 
бомбы, нужно только внушить его народам, 
что они могут обойтись без знания 
русского языка. Нарушатся экономические, 
культурные, другие связи. Государство 
перестанет существовать».

Аллен Даллес, 
госсекретарь США, 1948 г.
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1. ПОНЯТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



БАРТОШ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК,
ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МГЛУ



ЭТА ПРОБЛЕМА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НОСИТ ПРИОРИТЕТНЫЙ ХАРАКТЕР ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, 

ПОСКОЛЬКУ ЕЕ РЕШЕНИЕ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С ВЫЖИВАНИЕМ СТРАНЫ, 

СОХРАНЕНИЕМ ЕЕ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И БУДУЩЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА.

БАРТОШ А. А.

ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 

ЧАСТЬ БОЛЕЕ КРУПНОЙ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННОЙ С 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ. 



На современном этапе развития и функционирования общества все 
большую актуальность приобретает проблема информационной 

безопасности. Озабоченность лингвистов и специалистов смежных 

областей научного знания вызывают так называемые 
«информационные войны» .

Цель информационных войн:  психика, сознание, подсознание, 
ценностные установки отдельно взятой личности, социальных групп, 

сообществ и т.д.).

острая необходимость в обеспечении лингвистической (лингво-
коммуникативной) безопасности, она есть одна из важнейших 

государственных задач, выходящих далеко за рамки собственно 

филологии и языковой политики.

      [Данюшина Ю.В. :72].



ВПЕРВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРОЗВУЧАЛО В 

НАУЧНОМ СОБРАНИИ ИЗ УСТ ИЗВЕСТНОГО СОВРЕМЕННОГО УЧЕНОГО, ПРЕЗИДЕНТА 

ГИЛЬДИИ ЭКСПЕРТОВ-ЛИНГВИСТОВ ПО ДОКУМЕНТАЦИОННЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СПОРАМ (ГЛЭДИС), ПРОФЕССОРА, АКАДЕМИКА РАЕН, ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК М.В. ГОРБАНЕВСКОГО НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ «ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ СМИ В СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗАХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПОРАХ» В 2002 Г. 



ГОРБАНЕВСКИЙ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОБЩЕГО И РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. 

ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЛИНГВИСТ, ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ, РЕДАКТОР И ПЕРЕВОДЧИК, ИСТОРИК, 

КРАЕВЕД; СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕЙ И РУССКОЙ ОНОМАСТИКИ, ТОПОНИМИКИ И 

ЛЕКСИКОЛОГИИ, СУДЕБНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ, 

РУССКОГО ЯЗЫКА В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. 



Автор более двадцати книг, брошюр и 
учебных пособий. Опубликовал более ста 
сорока статей и очерков в газетах и 
журналах: «Комсомольская правда», 
«Независимая газета», «Литературная 
Россия», «Московский комсомолец», 
«Литературная газета», «Советская Россия», 
«Неделя», «Общая газета», «Знание — сила», 
«Русская речь», «Посев», «Грани», «Огонёк», 
«Москва» и др. Ведущий на Центральном 
телевидении передачи «Русская речь».



ЛЮБИМАЯ ФРАЗА М.В. ГОРБАНЕВСКОГО:

«БУДЬ ОСТОРОЖЕН, ВЫБИРАЯ СЛОВО!» 

ОНА БЫЛА НАПРАВЛЕНА К ЖУРНАЛИСТАМ И ПРИЗЫВАЛА ТОЛКОВАТЬ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЖУРНАЛИСТОВ ЗА СВОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ, НАПИСАННЫЕ ИЛИ ПРОИЗНЕСЕННЫЕ В СМИ, 

ПРИЧЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ТОЛЬКО МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ, НО И ГРАЖДАНСКОЙ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ, А ТО И УГОЛОВНОЙ.



ГАЛЯШИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, АКАДЕМИК РАЕН, КРУПНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ; АВТОР БОЛЕЕ ЧЕМ 140 НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОНОГРАФИЙ: «СУДЕБНАЯ ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», «ОСНОВЫ 

СУДЕБНОГО РЕЧЕВЕДЕНИЯ», «ЛИНГВИСТИКА VS. ЭКСТРЕМИЗМА», А ТАКЖЕ РЯДА КНИГ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКСПЕРТИЗЫ СПОРНЫХ ТЕКСТОВ СМИ.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ТЕКСТОВ СМИ В СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗАХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПОРАХ»  (2002 Г.)

Е.И. ГАЛЯШИНА ГОВОРИЛА ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО В МАСШТАБАХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН, НО И МИРОВОГО СООБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ, О 

НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ УГРОЗЫ ДЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА И УСТНОРЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО В 

РОССИИ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА ИМЕЕТ ДАВНЮЮ ИСТОРИЮ.

 



ПРИЧИНА АКТУАЛЬНОСТИ ВОПРОСА В ТАКОМ КЛЮЧЕ:

НАРАСТАЮЩИЙ ПОТОК СУДЕБНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО СПОРНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ И ТЕКСТАМ СМИ И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОЙ ПРАКТИКИ. 

ТРАКТОВКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РУСЛЕ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ — ЮРИСЛИНГВИСТИКИ —НАХОДИТСЯ НА СТЫКЕ ДВУХ НАУК: 

ЛИНГВИСТИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ.



ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ:

ПОЯВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ И ЭКОЛИНГВИСТИКИ, ЯЗЫКОВОЙ 

САМООБОРОНЫ. 

ПРИЧИНА: 

ВОЗРОСШАЯ ТЕМА ЯЗЫКОВОЙ АГРЕССИИ, ЯЗЫКОВОГО НАСИЛИЯ И КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

ЯЗЫКА.



В последние годы толкование «лингвистической безопасности» 

расширяется. 

В связи с внешними воздействиями, обусловленными процессами 

глобализации, а также с внутренним неустройством в сфере образования, 

воспитания, национальных отношений и психологии населения, 

исследователи увязывают обеспечение национальной безопасности 

России с задачей обеспечения лингвистической безопасности русского 

языка.



Стратегический вектор современной трактовки 

лингвистической безопасности России был задан в 2006 г. 

Ириной Ивановной Халеевой. 

Халеева Ирина Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, академик 

Российской академии образования, ректор 

Московского государственного 

лингвистического университета.
 



Ирина Ивановна Халеева — российский лингвист, доктор 
педагогических наук, профессор, академик РАО (Российская 
академия образования), ректор Московского государственного 
лингвистического университета.
Председатель Учебно-методического объединения по 
образованию в области лингвистики, Национальный 
Координатор от Российской Федерации в Совете Европы по 
языковой политике, член Совета по присуждению премий 
Президента РФ и премий Правительства РФ в области 
образования, руководитель Пилотного проекта в России 
«Общеевропейский языковой портфель», член Научного 
комитета ЮНЕСКО, Президент Российской ассоциации 
современных языков, член Всемирного Совета Международной 
федерации современных языков, член Российского совета по 
международным делам.
Кавалер орденов: «За Заслуги перед Отечеством III степени», «За 
Заслуги перед Отечеством IV степени», «Ордена князя Даниила 
Московского III степени».



Халеева И. И. обратила внимание на такой источник 
опасности, как однополярная ориентация общества на 
один из мировых языков, выступающий в настоящее время 
в качестве важнейшего средства коммуникации. 

В качестве базовой категории лингвистической безопасности 

предлагается ментальность как индивидуальное или 

массовое сознание, выраженное лингвокультурно-
окрашенными единицами знания.



*ВЫВОДЫ:

Лингвистическая безопасность связана с обеспечением 
полноценного функционирования русского языка в 
качестве одного из ведущих языков мира. 

Главной проблемой лингвистической безопасности 
является обеспечение устойчивого развития 
общегосударственного языка во взаимодействии с 
другими языками.



2. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ. 



Несмотря на достаточное количество серьезных научных работ 

в области факторов, критериев и нарушений лингвистической 

безопасности, собственно определение данного понятия 

отсутствует, что в некоторой степени размывает горизонты 

дальнейших исследований. 



В самом сжатом виде понятие «безопасность» можно 
определить как состояние защищенности определенной 
системы от нанесения вреда. 

И наоборот, состояние системы, допускающее нанесение 
вреда, определяется понятием «опасность». 

Под системой в данном случае подразумевается 
комплексная ситуация дискурса, составляющими которой 
являются и русский язык как система, и участники дискурса, 
и ситуация формирования высказывания (текста).



o При производстве текста (высказывания) он должен быть 
безопасен, т.е. не должен нести угрозу или наносить вред 
автору, персонажу (речь прежде всего идет о публицистике 
и журналистских текстах, персонажами которых являются 
реальные люди) или аудитории.

o Хотя…. текст не может стать абсолютно безопасным, 
так как его замысел, формирование, воспроизведение и 
восприятие на каждом из этих этапов всегда обусловлены 
бесконечным множеством интерпретаций и толкований, 
которые зависят от множества факторов, изучаемых 
герменевтикой, наукой о смысле и его интерпретации.

o Наличие в тексте таких угроз или потенциального вреда 
указывает на его лингвоконфликтогенность.



При формировании текста (высказывания) необходимо:

o противостоять внешним угрозам
o защищать содержание от двусмысленного толкования
o защищать человека от воздействия вредных языковых единиц

Ориентирующие принципы обеспечения безопасности:
o принцип системности
o принцип снижения опасности 
o принцип ликвидации опасности

*Лингвистическая безопасность речевой коммуникации — это такое 
состояние текста (высказывания), при котором его потенциальная 
конфликтогенность стремится к нулю и риск причинения вреда его автору, 
персонажу или рецепиенту является минимальным. 

 



*ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ

исследование лингвистическими методами актуальных 
проблем сохранения геополитического кода государства как 
исторически сложившейся системы политических отношений 
с внешним миром, обеспечивающей определенный 
государственный статус на мировом, региональном и 
локальном уровнях.



*ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В УЗКОМ СМЫСЛЕ

*систему мероприятий в рамках государственной языковой 
политики РФ, обеспечивающую защиту языка от разного рода 
опасных воздействий, 
*совокупность технологий и редакционных действий в 
юриспруденции, электронном документообороте, стиле СМИ и 
речевой коммуникации; 
включает в себя:
 предотвращение правонарушений или преступных 
посягательств, совершаемых посредством языка и речи; 
пресечение бесконтрольного использования многочисленных 
лингво-психологических приемов информационного воздействия 
на индивидуальные и массовое сознание, начиная от обычных 
форм, средств и методов политической и коммерческой рекламы и 
заканчивая технологиями манипулирования подсознанием 
человека.



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

позитивное

«языковое 
планирование»,
 «языковой ренессанс», 
«языковое 
разнообразие», 
«экология языка»,
 «языковые права 
человека».

Негативное, конфликтогенность

«языковая глобализация», 
«языковая гомогенизация»,
 «этноязыкоцентризм», 
«лингвистический национализм», 
«лингвистический 
этношовинизм», 
«лингвистический расизм»,
 «лингвистический сепаратизм», 
«культурно-лингвистическая 
экспансия», 
«лингвистический терроризм», 
«языковая война»



3. ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА



В_1_
19 МАЯ 2015 Г. ПУТИН: СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И СОВЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 



*1. ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

*сознательная деятельность государства и различных 
социальных институтов, направленная на 
совершенствование языка; 
*сознательное, целенаправленное воздействие государства на 
язык призвано способствовать более эффективному 
функционированию языка в различных сферах 
деятельности.

Примеры языковой политики:
❑ создание алфавитов и письменностей для народов, которые 

до тех пор имели только устную форму языка, 
❑ усовершенствование орфографии, 
❑ разработка и упорядочение специальной терминологии и т.п. 



2. Основные аспекты языковой политики: 
1) законодательное регулирование употребления языков,
2) попытки общества воздействовать на состояние языка, соблюдение 
языковых норм и т.д.

3. Основные цели языковой политики в применении к 
конкретному языку:  
1) сохранение существующего языка;
2) изменение существующего языка; 
3) возобновление функций («оживление») мертвого литературного 
языка;
4) создание нового литературного языка.

4. Фундаментальные принципы:
o примат личности и гражданских прав перед интересами 
государства и национально-языкового коллектива;

o примат коллективных и государственных интересов перед 
интересами личности и гражданина. 



5. Методы: 
❑ государственное регулирование / общественное 

саморегулирование; 
❑ определение приоритетов языковой политики государством 

/ институтами гражданского общества; 
❑ жесткая / мягкая реализация языковой политики; 
❑ учет / неучет мнения национально-языковых меньшинств и 

т.д.



*6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ:  

конструктивная (направлена на расширение социально-
коммуникативных функций языков, развитие литературных языков 
и т.д.); 

деструктивная (сводится к снижению социально-
коммуникативных функций языков национальных меньшинств); 

централизованная (представляет собой систему обязательных 
мероприятий, проводимых государством, - законы о языках и 
целевые программы по развитию языков, экспедиции по изучению 
национальных проблем и т.д.); 

нецентрализованная (политика региональных или местных 
органов власти, осуществляемая в пределах конкретной 
территории).



*7. СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

законодательные акты, 

Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, 

решения администраций областей, городов, районов,

приказы министров образования, культуры и информации, 
регулирующие отношения в сфере русского языка.



8. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

принятие Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации» (2005), 

Утверждение Указа Президента РФ «О проведении Года 
русского языка» (2007),  

Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации (2000) (язык рассматривается как один из 
объектов информационной безопасности), 

Федеральная целевая программа «Русский язык 
(2011–2015)» (2011).



*9. ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

*стабильность и консерватизм норм, 
позволяющих сохранить преемственность 
поколений,  идентифицировать себя как 
русскоговорящих, как русскую нацию.

«… Сохранение русского языка есть основа 
безопасности русской нации, и на его 
защиту должны быть направлены 

охранительные действия государства, 
положившего во главу своей политики 
доктрину национальной безопасности».



В_2_ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА. ФИЛЬМ КАФЕДРЫ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ АПКИППРО



*10. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
По мнению ведущих лингвистов:

1) Непрофессионализм в сферах коммуникаций:  
характерными приметами речи российских политиков, 
работников средств массовой информации (журналистов, 
дикторов и ведущих) становятся многочисленные лексические, 
грамматические и логико-смысловые ошибки. 
2)Школа: выпускники школ и вузов (!) нередко не обладают 
необходимыми знаниями, не владеют нормами русского 
литературного языка, не имеют навыков правильного 
говорения и письма. 



3) Система образования: с утверждением ФГОС ВПО 
третьего поколения статус дисциплины, прежде входившей 
в федеральный компонент цикла гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (по большинству 
специальностей) – «Русский язык и культура речи», резко 
изменился: в непрофильных направлениях подготовки 
бакалавров эта дисциплина не входит в базовый цикл. 
!!!: Важно учесть и сокращение часов на изучение русского 
языка в школах, т. е. не обеспечивается преемственность в 
изучении языка. 
В школьном курсе освоения родного (в данном случае 
русского) языка приобретаются базовые знания, для 
получающих высшее образование этого явно недостаточно. 

10.ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ



4) Специалисты отмечают, что на рубеже XX–XXI в. в 
системе русского литературного языка наблюдается процесс 
разрушения старых литературных норм и формирование 
новых, а также рост экспансии иностранных слов, 
жаргонизмов, вульгаризмов и даже обсценной (англ. obscene, от 
лат. obscenus — отвратительный, неприличный) лексики.

10. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ



11. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. ЗАДАЧИ.

предполагает: 
объективную оценку роли языка в обществе как одного из 
государствообразующих элементов; 
понимание: 

русский язык – это важнейший фактор формирования 
национального, гражданского самосознания россиян; 
осознание:

необходимости формирования личной коммуникативно-речевой 
культуры – умения и навыки свободного и эффективного 
речевого поведения с помощью различных средств 
литературного русского языка в самых разнообразных 
коммуникативных ситуациях.



Необходимо выделение лингвистической безопасности как одной из 
составных частей национальной безопасности, что требует закрепления на 
законодательном уровне. 

Лингвистическая безопасность может быть включена в состав видов 
безопасности, зафиксированных в ст. 13 разд. 3 Закона РФ «О безопасности»: 
«…Совет безопасности Российской Федерации рассматривает … 
стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, 
оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасности…» , а 
не рассматриваться только в составе информационного вида безопасности; 

Целесообразно разработать Доктрину лингвистической безопасности 
Российской Федерации, которая может стать эффективным инструментом 
защиты государственного языка России – русского – при проведении 
языковой государственной политики, а также национальных языков народов 
нашей многонациональной страны в контексте осуществления политики 
языковой толерантности. 

Бирюкова Ю. Н. Лингвистическая безопасность и языковая политика в 
современном российском контексте // Правовая культура. – 2011. - № 2(11)



12. Основными направлениями языковой политики в России 
должны стать следующие: 

а) русский язык в России (национальные политические 
идеи, достигаемые путем воздействия на употребление 
языка, контроль сохранения языка и языковое строительство 
- комплекс конкретных мероприятий: фиксация норм, 
нормирование языка СМИ, создание новых словарей и т.д.); 
б) русский язык за рубежом (обеспечение национальной 
консолидации через расширение сфер употребления русского 
языка в странах СНГ и мировом пространстве); 
в) русский язык и региональные языки; 
г) политика иностранных языков в России.



В_3



В_4



В_5_ЛАТВИЯ



12. В этой связи необходимо: 
1) законодательное закрепление государственных гарантий 

поддержки и защиты русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и мирового объекта 
культуры; 

2) установление санкций за умышленные и 
неоднократные неправомерные ограничения использования 
государственного языка Российской Федерации; 

3) определение государственных и общественных органов 
для осуществления контроля за соблюдением 
законодательства в языковой сфере.



13. Основные направления совершенствования языковой 
политики в современной России должны включать в себя: 

А) обеспечение мер по соблюдению единого культурно-речевого 
режима, предполагающего обязательность использования норм 
русского литературного языка в официальной сфере, в названиях 
организаций, вывесках, средствах наружной рекламы; 

Б) разработка и реализация системы мер по воспитанию 
культурных ценности на всех уровнях непрерывного школьном, 
профессиональном); 

В) увеличение количества часов, отводящихся на изучение 
русского языка в образовательных учреждениях; 

Г) создание экспериментальной базы для проведения курсов 
повышения грамотности для всех желающих; 



Д) развитие существующих и создание новых научно-
исследовательских и образовательных, культурно-
просветительских, музейных и иных центров русской 
филологии и культуры, создание и поддержка различных 
обществ любителей русской словесности, родного языка и 
культуры речи на территории России и за рубежом; 

Е) разработка и внедрение инновационных технологий в 
преподавании русского языка и литературы, создание 
экспериментальных научно-исследовательских 
образовательных площадок на базе уже существующих 
учебных заведений по апробации и внедрению современных 
средств обучения русскому языку.



*ВЫВОДЫ:

1. Главной целью политики лингвистической безопасности является 
сохранение геополитического кода государства и генетического кода 
общества, обеспечивающих такое состояние социокультурных и 
духовно-нравственных отношений, при котором достигается  безопасное 
существование, равноправное развитие и взаимодействие 
государственного и национальных  языков и культур; эффективно 
реализуются концептуальные права и свободы. 

2. Сложившаяся за много веков в нашей стране культура сосуществования 
и диалога различных этносов, конфессий, языков может рассматриваться 
как уникальный цивилизационный потенциал, при этом 
исторический опыт соразвития  должен найти новые эффективные 
формы воплощения.



Глобализация стремится к максимальной гомогенизации коммуникации и 

стимулирует новые способы использования мировых языков, не зависящие от 
мировых границ и не поддающиеся контролю в какой-либо отдельной стране. Все 
это приводит к объективному противоречию между политикой поддержки и 

защиты государственного языка во взаимодействии с другими языками и 

политическими притязаниями языковых (этнических) групп.

В этих условиях одним из важнейших средств сохранения определяющих 

признаков этнокультурной идентичности и историко-культурных традиций 

становится язык, формирующий и сохраняющий национальные образы мира, 

духовно-нравственное единство социумов. 



«Язык – это душа народа, и от того, насколько эффективной и целесообразной 

окажется политика Российской Федерации по его защите и развитию, зависят наши 

шансы на возвращение в ряды лидеров современного мира, в котором процессы 

глобализации по-новому высвечивают духовную индивидуальность этносов».

Жигалёв Б.А. - д.пед.н., профессор; ректор Нижегородского государственного лингвистического 
университета им Н.А. Добролюбова 

Устинкин С.В. - д.и.н., профессор, декан факультета международных отношений, экономики и 
управления Нижегородского государственного лингвистического университета им Н.А. 

Добролюбова



"Коллективное бессознательное" не поддается прямому наблюдению, его можно 
исследовать косвенными методами, и прежде всего через язык. 

Национальная безопасность России зависит не только от разработки "новых 
подходов к контролю над вооружениями" [Рогов СМ., Есин В.И., Золотарев П.С. - 
С. 113]. 

Таким образом, в многомерной структуре феномена национальной 
безопасности лингвистическую безопасность следует рассмотреть в трех 
основных аспектах: 

o политическом,

o социальном,

o личностном (индивидуально-психологическом).



4. ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2030 года. (утв. Указом Президента РФ от 29 февраля 2016 г. N 

326-р).

2. Основы государственной культурной политики. (утв. Указом Президента РФ от 
24 декабря 2014 г. N 808).

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Утверждена. 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683).

4. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. (Утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 

г. N 1666).

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. (Утверждена 
Президентом РФ В. Путиным 9 сентября 2000 г., № Пр-1895).



1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ. 

В полиэтнических государствах, как Россия, главной 
проблемой лингвистической безопасности является 
обеспечение устойчивого развития общегосударственного 
языка во взаимодействии с другими языками. 

Двойственный характер этой проблемы:
 

с одной стороны, необходимость развития 
общегосударственного языка, 

с другой - отнюдь не менее важная задача сохранения и 
развития языков всех народов, населяющих Россию



Признание тезиса о равноправности всех языков, о 
необходимости их свободного развития не должно 
приводить к деформации общегосударственного языка.

Федеральный закон "О государственном языке 
Российской Федерации", принятый после более чем 10-
летних дебатов Государственной думой 20 мая 2005 г., 
одобренный Советом Федерации 25 мая 2005 г. и 
подписанный Президентом 2 июня 2005 г., юридически 
закрепляет статус русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ. 



Недооценка государственного языка ведет к 
неизбежному снижению роли нации, роли государства как 
основного регулятора экономической, политической, 
социальной и культурной жизни людей.

До начала 50-х годов XX в., как в бывшем СССР, так и в 
международных организациях, и, прежде всего, в ООН, 
действовала деструктивная модель языковой политики, 
которая не оставляла перспектив существованию языков 
малочисленных народов и так называемых 
малоиспользуемых языков.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ. 



В конце 50-х годов ООН и ЮНЕСКО постепенно 
переходят к выработке новой языковой и культурной 
политики по отношению к национальным меньшинствам. 

Это тесно связано с построением политической 
концепции глобализации, охватывающей все уровни 
человеческой деятельности.

Важнейшими органами, в которых закладывалась 
общеевропейская языковая и культурная политика, явились 
ОБСЕ, Совет Европы.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ. 



⚫ Одним из основных, с точки зрения общеевропейской 
лингвистической безопасности, можно считать Европейскую 
хартию о региональных языках и языках меньшинств, принятую 
Советом Европы в ноябре 1992 г. в Страсбурге.

⚫ Хартия - глобальный документ, который призван создать режим 
наибольшего благоприятствования региональным языкам и 
языкам этнических меньшинств, охватывающий весь комплекс 
языковых прав по использованию языков в различных сферах, в 
том числе в сфере образования. 

⚫ Государству, подписавшему хартию, предписывается 
обеспечение образования на языке меньшинства от дошкольного 
до университетского возраста.

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ. ХАРТИЯ.



⚫ Глобалистический подход, заложенный в хартии, таит в 
себе предпосылки конфликтов, порождая иллюзию и 
ориентируя на утопические проекты в лингвистической 
компоненте образовательной стратегии.

⚫ Принятие специализированных законов о языках в 
1989-1990 гг. во всех республиках СССР спровоцировало 
"бархатную языковую революцию» и явилось началом 
конфликтогенного развития процесса дезинтеграции СССР.

⚫ Первичная задача документов состояла в том, чтобы 
гарантировать национально-культурную автономию их 
носителям в широком значении этого слова. 

3. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ.
 ХАРТИЯ. КОНФЛИКТЫ. 



4. СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1) Однако непонимание значения языка как фундаментального 
основания национального самосознания привело к тому, что 
Закон о языках народов СССР был принят с безнадежным 
опозданием, к тому же в нем была допущена принципиальная, с 
точки зрения лингвистической безопасности, ошибка - она 
состояла в объявлении русского языка не государственным 
языком, а "официальным". Это привело к утрате 
государственно-образующей роли русского языка на территории 
СССР.

2) Верховный Совет РСФСР 25 октября 1991 г. принял 
упреждающий юридический документ "Закон о языках народов 
РСФСР", в котором были прописаны фундаментальные принципы 
языковой жизни народов России.



Впервые в истории Российского государства русский язык 
был объявлен государственным на всей его территории. 

Важнейшей функцией русского языка было восстановление 
его государственно-образующей роли. 

С точки зрения лингвистической безопасности, значение 
закона состоит в том, что в отличие от Закона о языках 
народов СССР, создававшегося по образу и подобию уже 
принятых законов в национальных республиках СССР, 
Закон о языках народов РСФСР сам стал образцом, по 
которому конструировались законы о языках субъектов РФ.

4. СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА 



В настоящее время в национальных республиках - субъектах РФ (в своем 
большинстве) приняты законы о языках.

В конце XX столетия в России возникла принципиально новая языковая 
ситуация, своего рода новая социолингвистическая парадигма, 
государственное двуязычие, государственный билингвизм (этатический 
билингвизм), который характеризуется сосуществованием русского языка как 
государственного на всей территории РФ и государственных языков титульных 
народов субъектов РФ.
Статус русского языка как государственного был окончательно закреплен 
Основным законом страны - Конституцией РФ 1993 г. (ст. 68):
1) государственным языком РФ на всей ее территории был признан русский 
язык;
2) республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик употребляются наряду с 
государственным языком РФ;
3) РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, на 
создание условий для его изучения и развития.



Русский язык – государственный язык на всей территории 
Российской Федерации (ст. 68 Конституции РФ). 
Субъекты РФ также имеют государственные языки 
(титульные языки народов): абазинский, адыгейский, 
алтайский, башкирский, бурятский, ингушский, кабардино-
черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, коми, марийский, 
мокшанский, нагайский, осетинский, татарский, тувинский, 
удмуртский, хакасский, чеченский, чувашский, эрзянский, 
якутский (саха), а также письменные языки Дагестана (аварский, 
агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, 
лезгинский, ногайский, цахурский, чеченский языки).
Помимо этого официальный статус установлен для языков 
автономных округов и автономной области: вепсского, 
долганского, казахского (Республика Алтай), карельского, коми-
пермяцкого, мансийского, ненецкого, селькупского, чукотского, 
финского, хантыйского, эвенкийского, эвенского, юкагирского и 
др.



Пример: Сибирский федеральный округ (население 20,06 млн 
человек, территория – 30 % территории России).
Состав: 12  субъектов Федерации; 4 – (кроме общегосударственного 
русского языка) имеют национальную языковую идентификацию: 
республика Алтай - равноправными языками являются алтайский 
и русский; 
республики Бурятия, Хакасия и Тува - языки бурятский, 
хакасский и тувинский имеют статус государственных языков 
наравне с общегосударственным русским языком). 
Всего свыше 110 национальностей населяют Сибирский регион 
(среди них около 70 тысяч человек 18-ти национальных коренных 
малочисленных народов Севера и Сибири). 
Причем языки Сибири отличаются как генетическим, так и 
типологическим разнообразием и представляют 8 языковых семей.

Грицко М.И. Лингвистическая безопасность – один из факторов безопасности 
многонациональной России, 2011; см.: Официальный сайт Сибирского 

федерального округа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibfo.ru



В реализации национальной / языковой политики, совершенных в ходе 
трансформации социальной и политической систем СССР – РСФСР – РФ, 
политика лингвистической безопасности государства ≪близка к достижению 
достаточно удовлетворительного баланса≫, –считает ректор МГЛУ И.И. 
Халеева [Халеева 2006: 105]. 

Способствуют укреплению лингвистической безопасности серьезные 
успехи в реализации демографической политики РФ, наметившиеся в 
последнее время: 
❑ сохраняющийся высокий образовательный уровень российских этносов; 
❑ вековые традиции совместного проживания народов России; 
❑ знание и взаимное уважение религиозных, культурных и социально-

психологических особенностей друг друга; 
❑ наличие единого языкового и культурного пространства; 
❑ достигнутый в целом консенсус национальных элит с федеральным 

центром в отношении сохранения целостности и суверенитета РФ;



5. СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА. БЫВШИЕ РЕСПУБЛИКИ СССР 

Из всех стран – бывших республик СССР русский язык имеет 
статус государственного языка только в Белоруссии. 
Статус языка ≪официального общения≫ русский язык имеет в 
Киргизии и Казахстане. 
В статусе языка ≪международного общения≫  русский язык 
представлен в Молдове, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении. 
В Украине, Узбекистане, Армении русский язык – язык 
≪национальных меньшинств≫. 
В Азербайджане статус русского языка официально не 
регулируется.
В Грузии, Латвии, Литве, Эстонии русский язык изучается как 
иностранный.
Всего же в настоящее время русский является родным для 163,8 
млн чел. в РФ, странах – бывших республиках СССР, а также 
государствах дальнего зарубежья, прежде всего в Германии, США, 
Израиле. 
114 млн чел. по всему миру владеют русским как вторым 
языком1[Грицко 2011: 71].



В_6



Государственный язык – ≪это язык, являющийся, 
наравне с флагом, гербом, гимном, символом 
государственности и символом идентичности с 

государством≫.



Стратегическая задача России в плане обеспечения своей 
лингвистической безопасности – сохранить и надежно 
защитить русский язык в качестве языка 
межгосударственного общения постсоветских стран. 
Решение этой задачи является одним из системообразующих 
факторов сохранения целостности и усиления влияния РФ на 
международной арене, а также сохранения и развития СНГ, 
ОДКБ, БРИКС, ШОС, формирования и укрепления 
Евразийского союза.





ВОПРОСЫ

1) Согласны ли Вы с тем, что язык «нуждается в защите», 
которую призвана обеспечить деятельность государства и 
других политических сил по установлению статуса языка в 
обществе, т. е. языковая политика. (Бирюкова Ю.Н.). 
Насколько современные технологии способны оказать помощь 
языку? Покажите на примерах.
2) Язык и глобализация. Как же минимизировать негативные 
последствия глобализации? 
3) Что можно противопоставить попыткам политтехнологов 
управляемого хаоса размыть национальные ценности 
постсоветских государств, в т.ч. культурные и языковые, 
спровоцировать на этой основе внутренние конфликты? С 
помощью каких технологий можно повысить эффективность 
политики лингвистической безопасности?



5. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Яркий пример внешнего воздействия, влияющего на 
социально-коммуникативные стороны жизни граждан - 
сфеpa информационных технологий, компьютерных средств 
обработки информации и их использова ния в науке, 
образовании и быту. 
Сформировался новый, "электронный" тип средств 
массовой ком муникации - Интернет, компьютерные 
журналы и т.д., - в котором нормативный русский язык не 
просто замусорен жаргонными словами, но все больше 
превращается в некий англоязычный ги брид, в котором 
слова типа "спам", "брандмауэр", "файрволл" и т.п. часто 
несут более важную смысловую нагрузку, чем слова 
обычного русско го языка.

Халеева И.И Лингвистическая безопасность России // Вестник Российской 
академии наук. – 2006. - №2. - том 76. 



6. ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ



Не менее важно обеспечить и защиту конкрет ной личности 
от целенаправленного негативного языкового воздействия.
В настоящее время все бо лее широко и практически 
бесконтрольно исполь зуются многочисленные 
лингвопсихологические методы информационного 
воздействия на инди видуальное и массовое сознание.

Халеева И.И Лингвистическая безопасность России // Вестник Российской 
академии наук. – 2006. - №2. - том 76. 



Данные аспекты обусловлены различными со циокультурными 
факторами, среди которых от метим следующие:
1) расширение языковых контактов ввиду от крытости 
границ, увеличение культурного прост ранства, умножение 
официальных и межличност ных сфер общения, развитие 
торгово-экономичес ких связей, сотрудничества в области 
образования, спорта; 
2) развитие различного вида туризма (позна вательного, 
спортивного, паломничества к святым местам и др.);
3) развитие языка рекламы, а часто и злоупо требление им, 
распространение торговых знаков, появление новых торгово-
промышленных номи наций, расширение языка сферы услуг, 
появле ние большого числа различного рода газет, жур налов, 
рекламной продукции;



4) появление новой законодательной формы 
предвыборных кампаний (обусловленной измене нием 
структуры власти), требующих не только финансового, но и 
лингвистического обеспечения;

5) появление большого числа новых специаль ностей и, 
соответственно, новых, как правило, иноязычных 
заимствований: менеджеров, специ алистов по маркетингу, 
дилеров, референтов ру ководителей, специалистов по 
сервису, финансо вых и рекламных агентов и др., 
квалификацион ная подготовка которых требует 
комплексного лингвистического обеспечения, языковой гра 
мотности, специально ориентированной языко вой 
компетенции;



6) изменение самого понятия грамотности со временного 
человека, оно включает сегодня та кие необходимые 
компоненты, как коммуника бельность, знание компьютеров и 
компьютерных программ, владение не только русским и родным 
языком, но и языками иностранными, в первую очередь 
английским;

7) изменение идеологических концепций средств массовой 
коммуникации и информации: 
телеви дения, радиовещания, прессы - в русле пропаганды 
рыночных отношений и развития конкуренто способности 
товаров и услуг внутри страны и на мировом рынке; 
развитие системы Интернет, увеличение числа пользователей 
им;



8) активизация интереса российских граждан к религии 
различных конфессий; 
❑ широкое проник новение религиозной терминологии и 

символики на страницы печати, в СМИ, в книжную и 
народ ную культуру; 

❑ на сегодняшний день язык рели гии, наряду с языками 
искусства, науки выступает как важнейшая составляющая 
языка культуры.



ВЫВОД: 
В современных условиях коммуникация нуж дается в 
совершенствовании, упорядочении ино язычной 
терминологии, различных номинаций. 
У лингвистов вызывает обоснованное беспокой ство 
расшатывание норм русского литературного языка, 
отступления от правильного произноше ния и орфографии, 
нарочитое использование на каналах телевидения, в СМИ, 
радиоэфире стили стически сниженной лексики, грубо 
простореч ных выражений, нарушение языковых этических 
норм, открытое пренебрежение к социальному вето на 
бранную лексику, лексику уголовного жаргона. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ



Понятие ≪лингвистическая безопасность≫ имеет сложную многоуровневую 
структуру, иерархию целей и задач, взаимосвязанных направлений.

1) При этом главной целью политики лингвистической безопасности, на наш взгляд, 
является сохранение геополитического кода государства и генетического кода 
общества, обеспечивающих на глобальном уровне защиту национальных интересов 
и ценностей; 

2) на федеральном – поддержание такого состояния экономических, политических, 
социокультурных и духовно-нравственных отношений в государстве и обществе, при 
котором в максимальной степени достигается безопасное существование, 
равноправное развитие и взаимодействие государственного и национального языков и 
культур, нейтрализуются причины и условия, способствующие возникновению 
этноконфессионального экстремизма и этносепаратизма, ксенофобии, терроризма (А.
А. Бартош); 

3) на личном – эффективную реализацию конституционных прав и свобод, 
связанных с обеспечением социокультурного, духовно-нравственного и 
интеллектуального развития человека и гражданина. 
В социолингвистическом измерении воплощается в жизнь комплекс мер по поддержке 
позитивных лингвистических процессов, нейтрализации угрожающих, 
предотвращению и минимизации опасных последствий лингвистических процессов 
[Грицко 2011].



4) в плане ментальном - реализация политики 
лингвистической безопасности ≪означает изучение 
индивидуального и массового сознания и подсознания, 
выраженного лингвокультурой и национальносихологически 
окрашенными единицами знания≫ (Ю.Н. Караулов, И.И. 
Халеева), воздействие на коллективнобессознательное 
различных культурно-исторических, социальных и этнических 
общностей;
5) с юридической точки зрения - должно обеспечиваться 
взаимодействие языкового права с законами, обеспечивающими 
охрану культурно-исторических ценностей, экологию языка, 
защиту общества и личности от негативных информационно-
психологических воздействий.
Жигалев Б.А., Устинкин С. В. Лингвистическая безопасность 
как фактор обеспечения устойчивого развития Российской 
Федерации // Власть. – 2015. -№10.



Политико-правовой основой решения этой задачи является 
Конституция РФ, Закон о государственном языке РФ (2005 
г.), определяющий социальный и правовой статус 
государственного языка РФ как системообразующего 
фактора сохранения целостности государства и 
национального символа в международных правоотношениях. 
На русском языке говорят 96% граждан России. 
Всего же у нас говорят на 300 языках и диалектах 
представители 193 национальностей РФ.

[Халеева 2006: 105]. 


