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Римма Аглиуллина
Как перестать беспокоиться 

и полюбить русский язык
Есть такая расхожая присказка: хочешь бро-

сить поэзию — стань филологом. А в каждой шут-
ке, как известно, есть доля правды.

Для того чтобы писать, мало хорошо знать 
язык, нужно еще и страстно его любить. Если пер-
вобытная магия речи вас самих не завораживает, 
то не выйдет у вас и плести заклинания, оплетаю-
щие других, даже если вы владеете в совершенстве 
всеми инструментами.

А любовь к языку, как и любовь к человеку, не 
достается легко. Она требует труда, доверия и го-
товности многое принять, но и готовности вместе 
расти и развиваться.

Как известно, первая юношеская влюбленность 
редко оказывается чувством, которое мы проно-
сим через всю жизнь. И свидетельства подростко-
вой влюбленности в поэзию (а что такое поэзия, 
если не эссенция языка?) хранят многие уже никак 
не причастные к литературе люди — пожелтевшие 
тетрадки, разрозненные файлы, а то и изданные 
книжки и, чем черт не шутит, литературные на-
грады. Но только для очень небольшого количе-
ства людей речь становится главной любовью всей 
жизни. Именно поэтому мы относимся к литера-
туре так трепетно — мало кто так самозабвенно 
готов добывать редкие самоцветы, которые напол-
няет язык красками, рождаются из немыслимого 
количества руды обыденной болтовни, шуршаще-
го канцелярита и монотонных штампов.



4 Я русский бы выучил…

Что такое талант, как не способность упоенно ра-
ботать, не покладая рук, забывая о насущных нуж-
дах? Стало быть, талант не что иное, как дар любви.

И для меня переломным моментом в моей 
любви к русскому языку стал момент, когда я по-
няла, что сам он лишен возможности о любви го-
ворить.

Случилось это в момент, когда мне пришлось 
воспринимать его немного отстраненно, сравни-
вать с другими (вот уж чего никогда со своими 
любимыми делать нельзя!), в момент, когда я по-
пробовала перевести стихотворение о любви с ан-
глийского.

Разумеется, тот, кто занимается поэзией, всегда 
в какой-то мере переводчик. Однако в любого но-
сителя языка въедается логика, характер и спец-
ифика словесности. На физическом уровне — не 
так давно я читала об исследовании, которое до-
казало, что дети генетически предрасположены к 
особенностям наречия, на котором говорили их 
предки. И многие вещи становятся очевидными, 
только если имеешь возможность увидеть их со 
стороны.

Стихотворение, которое я переводила, было 
в описании чувств весьма физиологичным. Но 
это, как мы все знаем, свойственно даже таким 
чистейшим формам привязанности, как материн-
ская любовь.

Однако каково же было мое удивление, когда 
этот текст, завороживший меня на английском, рус-
скому словарю внезапно оказался неподвластен.

Русский язык, когда речь зашла о любви, повел 
себя как подросток.

Он то заговаривал высокопарно и книжно, 
словами пыльными и забытыми. То скатывался в 
подъездную пошлость. И в конце концов, когда я 
удивленно продолжила рыться в закромах речи, 
он перешел на напускную циничность медицин-
ского учебника.
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И ведь речь шла лишь о том, как чувственно 
лирическая героиня распробовала на языке имя 
возлюбленного!

Поначалу такая неподатливость языка, которо-
му во всем остальном всегда была свойственна не-
удержимая эмоциональность и страстность, меня 
поразила. Затем, надо признаться, и вовсе напуга-
ла — как же тогда говорить о самом важном, как 
же с таким сухарем жить, как же его, в конце кон-
цов, любить?!

И прошли мои отношения с языком через са-
мый настоящий кризис. И главной причиной 
было вспыхнувшее у меня к нему недоверие: как 
же так, как же быть, если так беден и беспомощен 
он, когда речь заходит о самом главном? А тот ли 
он самый? А не угораздило ли меня оказаться не 
там и влюбиться без памяти в язык, который во-
все мне не подходит, и вместо немыслимой силы 
и счастья, которую мне всегда обещали попытки 
писать, не сейчас, но однажды, — эта речь мерт-
вым грузом привяжет меня к земле.

Мысль, надо сказать, страшная, пробирает мо-
гильным холодом.

Но есть кое-что важное, то, что позволяет лю-
бить язык, как живое существо, — он и есть жи-
вой.

Он растет, развивается, он учится, он взросле-
ет и меняется.

И, как нескладный подросток, он только-толь-
ко складывает первые слоги в букваре, когда речь 
заходит о любви.

Любить — это отдавать, не надеясь на награду. 
Русский язык всегда был моей опорой и помогал 
мне расти, и теперь настало мое время отдавать.

Я буду согревать во рту холодную глину этого 
языка, и я буду говорить на нем о любви, покуда 
речь не разомнется, как мышцы, готовая прини-
мать новую форму.

г. Челябинск
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Марина Шалыгина
О русском языке

В школе (далёкое прошлое) моими нелюбимы-
ми предметами были русский с литературой. Ека-
терина Сергеевна, «русичка», носила модные пла-
тья, бусы, высокие каблуки, причёску башенкой. 
Но это никого не вдохновляло. Почти каждый 
урок мы ехидно «ловили» «русичкины» ошибки, 
о каковых я доносила моей любимой бабушке — 
природной рассказчице.

— «Лечь костями, но написать диктант» — кто 
же так изъясняется?! — возмущались мы с бабу-
лей, — Надо: костьми.

— «Это величайшая эпо�пия»! — покатывались 
мы со смеху. — Это ж надо так с Маяковским!

— Ещё она всегда говорит: зво �нит вместо 
звони�т, — подливала я масла в огонь.

Вообще-то, сама бабуля обращалась со словом 
довольно бесцеремонно, на мой взгляд. Любила 
выдуманное. Коридор именовала «ущельем», си-
рень — «дикаркой», радиоточку на стене — «гово-
рилой», или даже — «Гаврилой». Снегиря упрямо 
писала «сни�гирём», доказывала, что он — «не от 
снега». Модниц провожала весёлой рифмовкой: 
«Тенти-бренти, коза на ленте!» Многое жило в ба-
бушкиных речах такого, чего нынче не услышишь: 
«Симоны гулимоны, преподобные лентяи», «еры � 
упали с горы» и тому подобное. Умолчу (отдельная 
тема) о бабушкиных рассказах, которыми наслаж-
далась в детстве и юности, не придавая удоволь-
ствию большого значения, как не задумывалась я 
и над тем, что за слова слетают с моих губ, как их 
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произношу. Учась в университете, попала на роль 
«Екатерины Сергеевны»:

— Что Вы сказали? ИГРАЕТ значение? Вы же 
студентка гуманитарного факультета, как не стыд-
но!

Впоследствии, учитавшись до тумана в голове 
русскими романами и стихами, не раз попадала 
под огонь критики друзей из ЛИТО: говоришь, де, 
о литературе, а ударение и слово употреб ле ние — 
неправильные.

И поэтому полюбила я наконец неиссякаемой 
любовью словари и справочники. Со смирением 
стала переносить чужие огрехи, замечать — свои.

И начала, хотя бы частично, осознавать, что 
Русское Слово простирается так же далеко, как 
и мысль, у которой нет предела во времени-
пространстве, в словесном океане есть холодные 
и тёплые течения, по берегам — россыпи блестя-
щих камушков.

Кстати, о «камушках». Недавно внук заявил, 
смакуя звук «р», что самое кр-расивое р-русское 
слово — «пр-р-огр-ресс»! А мне, честно при-
знаться, всегда нравилось слово «ручей». Придер-
жите его губами: такая мятная свежесть! А один 
француз как-то мне сообщил, что в русском языке 
его поразили (не смыслом, а звучанием) фраза: 
«Я люблю тебя навек» и слово: «медленно».

Что в языке примечаете вы, не знаю, может, от-
дельные эти блестящие «камушки», может, мело-
дию русской речи в целом.

Я же хочу придерживаться судоходных марш-
рутов, соблюдать умеренность и аккуратность, 
для чего понадобятся, наверное, ещё с десяток 
словарей, хотя, чем больше в них вникаю, тем не-
избежнее кажутся «ляпы» (и тем величественней 
предо мной стихия родного языка).

г. Кыштым
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Анатолий Кухтурский
Дулеб

— Стой, стой, дулеб окаянный! — несётся из 
подворотни. Маленькая старушка сердито грозит 
сухоньким кулачком улепётывающему сорванцу.

— Я те покажу по чужим огородам шастать… — 
негодует бабуся. Мимолётная сценка вызывает 
улыбку. Как это старушка-то? Дулеб.

Странное слово.
Интересно, что же оно означает? Как всегда, 

выручает В. И. Даль. В словаре находится «дулеб». 
Оказывается, это невежда, бестолочь, простофиля 
и даже остолоп. Ай да бабуся! Ведь удумала слово-
то какое, чтобы выразить свой праведный гнев. 
А словечко-то, судя по Далю, нездешнее. Курское 
хождение имеет.

Как же оно закатилось в нашу глубинку? А за-
катилось оно в начале XIX века, когда курские 
крестьяне переселялись на Урал в поисках лучшей 
жизни.

Марок
Мары — это степные курганы, насыпанные 

древними кочевниками. Это коротенькое слово 
мне запомнилось с детства. Было в нём что-то 
таинственное, недоступное и даже мистическое. 
Оно вошло в мой мир из книги талантливого 
писа теля-исследователя С. А. Попова «Тайны 
пяти маров». Помню, я перечитывал её много 
раз. Скромная книга во многом определила мой 
жизнен ный путь.
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Романтика археологического поиска и воль-
ная степная жизнь в студенческие годы усилили 
интерес к этим древним сооружениям скифов и 
сарматов. Названия «Одинокий Мар», «Семигла-
вый Мар» рождали в воображении мифические 
существа

В наших приуйских степях слово было неиз-
вестно, но именно это и вызывало недоумение. 
Почему же? Вон какие курганы возвышаются близ 
озера Деньгино. Должно же где-то и слово прозву-
чать. Но слово не звучало, сколько я не вслуши-
вался в местные речи, сколько не рассматривал с 
пристрастием карты-километровки.

Всю жизнь я проработал учителем в Октябрь-
ском районе. Моя педагогическая карьера при-
ближалась к закату, тем не менее я не оставлял 
своё любимое занятие — краеведение.

Однажды в очередной поездке мне посоветова-
ли зайти к 90-летней долгожительнице в Берёзово. 
Встретили хорошо. Старушка оказалась бодрой и 
на редкость разговорчивой. Мы пили чай со свежей 
клубникой, и Анна Петровна (так звали хозяйку) 
рассказывала о своей жизни в казачьей станице.

— Какая ароматная клубника, — не удержался 
я, похвалив ягоды.

— Дочка собирала. После работы. За марком 
глубянки-то полным-полно.

— Где-где? — переспросил я. Видимо вопрос 
прозвучал с неподдельным интересом, что ста-
рушка удивлённо посмотрела на меня.

— Да за бугром у речки. Марок по-нашему.
— Не может быть, — проговорил я, думая о 

своём.
— Да, там, там. Знамо, ягодные места, — убеж-

дала меня старушка, не обращая внимания на моё 
состояние. — Да dы пейте, пейте чаёк-то, — уго-
щала она меня.

«Марок, марок, — вертелось в голове. — Ма-
ленький мар».
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Наскоро допив чай и узнав, где находится ма-
рок, я распрощался с гостеприимной хозяйкой и 
поспешил на улицу.

— Знать, понравились ягодки-то, — лукаво по-
сматривая мне вслед, посмеивалась старушка. — 
Не зря про марок расспрашивал. Видать, туда по-
дался.

Всклень
— Алёна, — слышится с огорода. — Дрова про-

горают, подвинь на жар горшок всклень.
Алёна, кудрявая симпатичная пятиклассница, 

спешит на кухню. На шестке матово поблескива-
ют два горшка. Алёна в недоумении: какой же гор-
шок подвинуть?

— Бабушка, какой горшок-то на жар поста-
вить?

— Всклень, всклень, — доносится с огорода.
— Это какой же? — хнычет Алёна. Смеясь, по-

казывается бабушка:
— Да тот, что полным-полнёшенек. У нас на 

тамбовщине «всклень» раньше говаривали.

Иваново поле
Давно это было. У проворной вертлявой реч-

ки жил землепашец Иван. Жил он честным тру-
дом: землю пахал, хлеб растил, детей воспитывал. 
В праздники весел был, в беде не унывал.

Тяжел труд земледельца. Кругом леса дрему-
чие, деревья в них вековые. Только Ивану это ни-
почем. Он деревья валит, пни корчует, пашню за-
водит. Еще при жизни легенда о нем пошла, будто 
он самого лешего из леса выжил и на том месте 
поле засеял. Стали поле с тех пор Ивановым на-
зывать.

Много за свою жизнь Иван полей засеял. Не-
заметно старость подошла. Дети выросли, раз-
летелись кто куда. Устроились. Жить бы да радо-
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ваться, да занемог Иван. Много силушки за жизнь 
потратил. Умер. Через полгода, не выдержав оди-
ночества, и жена ушла. Из детей домой никто не 
возвратился. Так и стоял одиноко немудрящий до-
мишко да три ивы подле него.

Прошли годы. Дом обветшал и разрушился. 
Об Иване-землепашце помнили лишь глубокие 
старики, да дряхлые ивы указывали, что когда-
то здесь было человеческое жилье. И только луг 
у речки люди по-прежнему называли «Иваново 
поле».

А время идет. Вот и новое тысячелетие насту-
пило. Стремительно меняется жизнь. На речке 
построили плотину. На десятки километров рас-
кинулось водохранилище. Иваново поле ушло под 
воду. Но странное дело: водную гладь по-прежнему 
люди именуют «Иваново поле». Нередко можно в 
этих местах услышать такой разговор:

— Ты куда на рыбалку-то собрался?
— Да на Иваново поле, там клев отменный.
Бывало, приезжий человек спросит:
— А почему Иваново поле? Где оно? И кто та-

кой Иван?
На что местный житель лишь руками разведет: 

неведомо это и ему. Вот ведь как бывает. Челове-
ка давно уже нет, а его имя сохранил язык. И еще 
долго будет жить доброе имя человека в его род-
ном языке.

Питкатумар
Помню, как в конце восьмидесятых годов в наш 

район приехала группа студентов в экспедицию 
по изучению местных топонимов. Руководитель, 
симпатичный молодой человек, но уже кандидат 
наук, Гиляз Камалович обратился ко мне с выбо-
ром маршрута. Мы сидели за чаем, и он, глядя в 
карту района, уверенно комментировал названия 
с точки зрения филологической науки:
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— Буланово — притяжательное прилагатель-
ное.

— Зарека — префиксальное с чистой основой.
— Займище — суффиксальное с обозначением 

места.
— Крутоярка — составное из двух основ
Далее шли вообще непонятные «кальки», 

«катах резы», «деминутивы»…
Как я и предполагал, Гиляз Камалович заин-

тересовался тюркизмами. С легкостью переводил 
он башкирские названия на русский язык: Кара-
куль — черное озеро, Алтагыр — шесть жереб-
цов, Бешкаин — пять берез. Неожиданно, словно 
споткнувшись, молодой ученый замолчал. Он с 
удивлением рассматривал очередной топоним, 
как рассматривают незнакомую вещь.

— Странно, — произнес он наконец. — Не 
пойму, что за зверь такой? Питкатумар, — прочи-
тал он по слогам.

— Туловище, точно, башкирское. «Тумар» — 
это «кочка», в широком смысле — «болото». А вот 
голова чья?

Поразмыслив и высказав вслух несколько вер-
сий, молодой ученый остановился на одной из 
них.

— Всего скорее, «питка» из финноугорских 
языков. — Среди топонимов двуязычие не ред-
кость.

Порывшись в словарях, он радостно восклик-
нул:

— Ну конечно. «Питка» у финноугров — 
«длинный». Вот городок Питкяранта — «длин-
ный берег». А Питкатумар получается «длин-
ное болото». Это же здорово, теперь мы можем 
определить, как далеко на юг опускается ареал 
распространения этих народов, — с радужным 
настроением молодой ученый отправился в го-
стиницу к студентам. Рано утром предстояла по-
ездка по маршруту.
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На другой день к вечеру, еще издали увидев 
меня, Гиляз Камалович весело разулыбался.

— Ну как, научная версия подтвердилась? — 
спросил я, протягивая руку.

— Да куда там! Местный пастух напрочь разру-
шил мою угорскую гипотезу. В языках он оказался 
проворней, — рассмеялся кандидат наук. — Пит-
катумар — это всего-то Петькино болото. Стоял у 
болотца когда-то домик егеря Петра, местные жи-
тели звали его Питка, т. е. Петька. Вот и пошло с 
тех пор — Петькино болото. Так что открытие не 
состоялось.

с. Чудиново
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Рашида Тимакова
В начале было слово

На каждом перекрестке нашей необъятной 
страны я слышу дурную речь. Редко кто ценит язык 
Отечества и осознает степень важности слова для 
себя, для России и всего человечества в целом.

Живая речь — это непрерывная магия слов. 
Удачно созданным словом я проникаю глубже в 
сущность происходящего. Творя слово — творю 
мир. Слово — великий дар. Я думаю, разгадав его 
тайну, мне удастся изменить не только свое суще-
ствование, но и окружающий мир. Ведь оно не 
просто звук, а полная смысла и реальности кар-
тинка, которая способна творить чудеса. Завоевы-
вать умы и сердца, объединять людей. Энергия 
слова способна преобразоваться  из негативной 
в позитивную, зло превратить в добро. Но есть и 
другая сторона. Слово может нести не только по-
кой и свет, но и холод, разложение и даже смерть.

Мне зябко, я дрожу, но это не простуда.
Я об одном тебя прошу: словами не сквози, иуда!

Хотелось мне сказать людям, безответственно 
относящимся к словам. Слово, оно, как часть айс-
берга, находящаяся под водой, невидима, но сила 
и мощь его велика. Вот бы найти мне слово слов, 
обладающее безграничной силой и питающее со-
бой, похожее на самый существенный сгущенный 
сок, способное привести в порядок мое сознание 
и сознание собеседника. Такое слово, видимо, су-
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ществует. Ведь не зря говорится: «В начале было 
слово…»

Свое слово ищет и профессор Плыкин. Он от-
рицает материальное начало Вселенной. Счита-
ет, что основой мира являются информационно-
энергетические потоки, а человек — это 
микро вселенная. Люди не знают об этом и поэто му 
ведут себя бездарно, ставя на первый план товар-
но-денежные отношения, а не любовь и братство. 
Наступил кризис кризисов — духовный. Если бы 
мышление не было поражено материализмом, 
сейчас было бы другое общество и даже другая 
наука и техника. Давайте искать слово…

с. Агаповка
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Вячеслав Тюнькин
Глаголъ
1. Слово

«В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог».

Когда-то Я было Богом…
Слово.
Пращур твой Человеком стал, когда Слово обрёл.
У всякого — своё Слово.
Слово было Богом…
Было…
Павел замыслил ко всем народам и весям единое 
Слово разослать. Да только Он — един,

а Слово — разное.
И у твоих предков было своё Слово. Потому и 
осознавали себя Словенами. И Его своим Словом 
величали: «Род». От Него и Родина. Уразумел?
Привнесли чуждое. А ноне ещё и мамону

почитать удумали.
Да мудрено, знамо, родное осилить.
Своим Словом и доныне на Руси молитву творят.
Вот и ярятся недруги всякие. И плетут тенёта 

свои окрест…
Так лепо ли тебе, Русич, сквернить язык свой 

чужесловием?
Помни Слово своё.
Почитай.
На том стояла Русь и стоять будет!
«В начале было Слово…».
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2. Язык
Язык —
Не только, что во рту
Хоронится по-за зубами.
Одолевая немоту
На Языке
Глаголем с вами.

Язык
Хранит и дух, и плоть,
Язык —
Твоя первооснова,
И — упаси тебя Господь —
Не помнить вкус
Родного Слова.

Живи, как можешь, как привык:
Героем можешь быть и трусом,
Но,
Потерявши свой
Язык,
Теряешь право зваться
Русским.

г. Коркино
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Елена Васильева, Пётр Минеев
О современном русском языке 

и не только
Язык любого народа создаётся в течение мно-

гих веков. Позабыт и испорчен может быть в тече-
ние нескольких десятилетий. Существуют народы, 
которые до сих пор не имеют своей письменной 
речи и пользуются одним или несколькими язы-
ками других народностей. К такому этносу отно-
сится этнос нагайбаков, который относительно 
недавно был признан коренным малочисленным 
народом. И до сих пор не имеет своего националь-
ного языка, хотя существование этноса по данным 
учёных, длится более трёх тысяч двухсот лет. По 
теории пассионарности Л. Н. Гумилёва, продол-
жительность существования этноса длится от 
800 до 1600 лет.

Нагайбакский язык находится в состоянии уст-
ной речи. Делаются попытки создания первых, 
примитивных словарей языка. О несовершенстве 
языка нагайбаков, татар, башкир, армян и т. д. 
можно судить по наличию одного рода («ул» — 
вместо «он», «она», «оно» в русском языке).

Во французском языке используется мужской 
и женский род, различаются они по соответству-
ющим артиклям:

Le — существительное мужского рода;
La — существительное женского рода;
Les — существительное множественного 

числа.
В русском языке наблюдаются все три рода.
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Языки различаются составом звуков алфавита. 
В основном это 26 знаков, в русском — 33 буквы. 
О значении каждой фонемы подробно описал в 
своих работах Андрей Александрович Свиридов. 
Кроме того, словарный запас многих националь-
ных языков весьма ограничен. Например в совре-
менном русско-татарском словаре многие слова 
переводятся множеством различных понятий, по-
рой занимающих до страницы текста, не всегда со-
ответствующие значению слова на русском языке. 
В работе А. Драгункина показано, что многие ев-
ропейские языки и языки тюркского происхожде-
ния считаются испорченным русским языком.

Словарный запас нагайбакского языка весьма 
ограничен. Нам удалось из огромного татарско-
русского словаря обнаружить не более десяти ты-
сяч слов нагайбакских. 2015 год объявлен годом 
русского языка. В настоящее время появляются 
работы, в которых отражаются искажения и за-
сорения современного русского языка иностран-
ными выражениями неоправданно. Хотя в нашем 
языке существуют более глубокие, образные вы-
ражения, отражающие сущность процессов и ху-
дожественных образов.

Выполняя поручение Н. И. Годины о совре-
менном русском языке, я обратился к своей кол-
леге, преподавателю русского языка и литературы 
Валентине Николаевне Андреевой, так как я по 
своей специальности физик, математик и спек-
троскопист. Валентина Николаевна перепоручи-
ла мою просьбу своей дочери Елене Васильевой. 
Прилагаю её статью «Русский язык — наша свя-
тыня».

Русский язык — наша святыня
Русский язык является богатейшим как по ко-

личеству слов, так и по смыслам, заложенным в 
словах и выражениях. Во всем мире знают, что он 
самый сложный в изучении. Любой из европей-
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ских языков можно быстро выучить и весьма не-
плохо изъясняться, при этом понимая и несколь-
ко родственных ему. Чтобы выучить наш язык, 
понять все правила, смысл пословиц и поговорок, 
юмора и произведений культуры, необходимы 
долгие годы и серьезные усилия.

Кроме основных функций, которые присущи 
каждому языку, русский язык имеет еще одно 
очень важное назначение: он является объединя-
ющим звеном многих народов и наций. Россия — 
многонациональная страна, каждая этническая 
группа имеет свой собственный язык, но зачастую 
каждый из них предоставляет возможность обще-
ния с определенной группой людей.

По общему количеству говорящих на русском 
языке людей он занимает 6 место в мире. Более 
200 миллионов человек считает его родным язы-
ком, а число владеющим им достигает 360 милли-
онов. В более чем 10 странах русский язык имеет 
статус официального, среди них — Россия, Бела-
русь, Абхазия, Таджикистан, Казахстан.

У нас, русскоговорящих, разъехавшихся по 
всему миру: россиян, американцев, израильтян, 
австралийцев, канадцев, германцев — язык — 
единственное общее наследие. Напрасно ис-
кать общности на каких-то политических плат-
формах или в культурных программах: здесь нас 
разделяют возраст, воспитание, вкусы, место 
жительства и т. д. Но язык, знаковая система, 
культурный генофонд у нас один, и значит, пер-
вейшая забота и точка схождения — не дать вы-
мереть языку.

В настоящий момент русский язык переживает 
своеобразный кризис: он насыщен ненорматив-
ной лексикой, американизмами и многочислен-
ными жаргонами. Кризис также переживает и 
современная русская музыка популярного жанра, 
на которую ориентируются незрелые подрастаю-
щие поколения. Бессмысленный набор слов, при-
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сущий многим песням, становится нормой обще-
ния молодежи.

У русского языка есть большой внутренний 
потенциал для дальнейшего развития и богатое 
культурное наследие. Тем не менее, русский яв-
ляется единственным из 10—12 ведущих миро-
вых языков, который на протяжении последних 
15 лет неуклонно утрачивал свои позиции во всех 
основных регионах мира, и в ближайшие 20 лет 
эта негативная тенденция сохранится, если не 
будут приняты соответствующие меры по эф-
фективной поддержке русского языка и культуры 
внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. 
В последнее десятилетие происходит, конечно, 
быстрое обновление словарного состава, но в 
основном за счет двух источников: (1) заимство-
вание огромного количества слов из английско-
го языка и (2) вхождение, можно даже сказать, 
«наезд» на язык уголовно-бандитской лексики 
и фразеологии, жаргонных и просторечных ни-
зов языка, которые «въехали» в публицистику, 
журналистику, литературу, сделав себе такую же 
«златоустую» карьеру, как и их «златозубые» но-
сители.

Не раз в истории России были моменты, когда 
возникала опасность для языка, его будущего, а 
вместе с тем и будущего всей страны. Самый ха-
рактерный пример этого — XVIII—XIX века, когда 
вся интеллигенция государства говорила на фран-
цузском языке, носила французские вещи и упо-
требляла французскую пищу. Дворяне перестали 
говорить на одном языке с народом, оторвались 
от своих корней, в их жизни появились новые 
идеи, философские течения, основы и традиции. 
Россия могла оказаться на грани гибели, сначала 
культурной, нравственной, а затем и физической. 
Русский язык сохранился и в дальнейшем разви-
вался благодаря М. В. Ломоносову, Н. М. Карамзи-
ну, И. С. Тургеневу, Ф. М. Достоевскому и, конечно, 
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А. С. Пушкину, который несмотря, на великолеп-
ное знание французского, являлся истинным па-
триотом своей страны, своей Родины.

Когда речь заходит о русском языке, нельзя 
не вспомнить высказывания известных людей о 
нем.

«Язык — это история народа. Язык — это путь 
цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и 
сбережение русского языка является не праздным 
занятием от нечего делать, но насущной необхо-
димостью», — А. И. Куприн.

«Берегите чистоту языка как святыню! Никог-
да не употребляйте иностранных слов. Русский 
язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, 
кто беднее нас», — И. С. Тургенев.

Достаточно часто можно встретить фразу о 
том, что современная молодежь мало читает. Этот 
упрек можно отнести к людям любого возраста. 
Классиков русской литературы недостаточно про-
читать «когда-то в школе в кратком изложении». 
Эти произведения необходимо перечитывать, 
при каждом обращении к книгам находить что-
то новое, важное, что непременно пригодится. 
Без народной мудрости, выраженной в русской 
литературе, невозможно проникнуться любовью, 
понять и улучшить свою страну. Каждый человек 
должен понимать, что русская культура, русский 
язык, русское самосознание и русский народ не-
раздельны, они интегрированы и представляют 
единое целое.

В современном мире большинство молодых (и 
не очень молодых) людей пользуется Интерне-
том и всевозможными социальными сетями, что 
неминуемо ведет к исключению из речи литера-
турного языка. Ведь при наборе текста на ком-
пьютере пользователи стараются как можно ком-
пактнее подать текст, вследствие чего происходят 
сокращения. Так, например, вместо «спокойной 
ночи» — «споки», «день рождения» — «Д. Р.», а 
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то и вовсе обходятся смайликами или готовыми 
шаблонами.

Все это ведет к тому, что многие забывают, как 
правильно пишутся те или иные слова. Уходит на 
задний план правописание. Предложения стано-
вятся все короче и короче. Мало кто хочет обре-
менять себя составлением полноценных предло-
жений. Ведь гораздо проще написать «Поздр. мня 
сёня ДР» вместо «Поздравь меня. У меня сегодня 
день рождения». Конечно, в том, что человек будет 
уметь сокращать предложения до удобного мини-
мума, нет ничего плохого, но плохо, когда человек 
не будет знать, как слова пишутся в правильной 
форме. Плохо, когда человек не будет знать, в ка-
ком моменте следует поставить запятую, а в ка-
ком — тире.

Я и многие мои коллеги видим путь решения 
проблемы в следующем: следует увеличить объем 
часов на уроки русского языка, а именно, на про-
хождение орфографии и пунктуации.

Только от нас зависит будущее русского языка. 
Продолжит ли он быть одним из самых могуще-
ственных и насыщенных языков мира или попол-
нит ряды исчезающих.

При написании данной статьи использовались 
цитаты из блога ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВА

с. Фершампенуаз
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Михаил Рудковский
Слышать русскую речь

А русский я выучил только за то, что им раз-
говаривал… Пушкин. Извините, Владимир Влади-
мирович, но так думал Питер. Вообще-то по па-
спорту он был записан родителями как Пётр, но с 
детства, здесь, в Америке, все его звали Питером. 
Он был отпрыском древнего русского рода, его де-
душка покинул Россию после событий 1905 года. 
Жить в стране, где русские убивают друг друга, он 
не смог. В семье у них говорили на трёх языках: 
английском, французском и значительно реже на 
русском, который дети знали хуже других. Питер 
получил хорошее домашнее европейское образо-
вание, но его влекла к себе Россия. Хотелось по-
стоянно слышать русскую речь, совершенство-
вать знания великого языка, который ему очень 
нравился. Какие-то таинственные глубокие ге-
нетические законы родства с Россией диктовали 
ему свою волю. И наконец представилась воз-
можность побывать на далёкой родине. Самолёт 
приземлился во Внуково. Питер волновался, как 
на первом свидании с любимой девушкой. Здрав-
ствуй, Россия! Вдыхая горячий летний воздух, он 
медленно спускался по трапу. Вдруг слышит.

— Японский городовой! Наконец-то. Я так со-
скучился.

Питер огляделся. Двое мужчин солидного воз-
раста обнимались и хлопали друг друга по спине.

«Японский полицейский, вероятно, в гости 
прилетел, поэтому и без формы».
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— Да я, ёлки-палки, думал, думал, взял и рва-
нул.

«Ничего себе! В июле зачем-то рвать ёлки и 
почему рвать, когда можно спилить, наверное, са-
женцы. Странно! Одно слово — японец. У них всё 
не по-русски».

Все прилетевшие пассажиры перешли в вагон-
чики службы аэропорта и поехали к цент ральному 
зданию.

— Ну а ты когда к нам соберёшься?
— О! Когда рак на горе свистнет!
«Разве раки свистят? — подумал Питер. — Чу-

деса. Надо будет Брэма полистать».
В гостинице соседями за ресторанным столи-

ком оказались мамаша весьма солидного веса и 
её худенький десятилетний сынишка. Принесли 
десерт.

— Фимочка! Шо ты глаза теряешь? Ешь пирож-
ное, чтоб ты сдох, ты такой худобый, тело поправ-
лять надо.

«Как можно желать смерти своему ребёнку и 
кормить перед этим пирожным? — удивился Пи-
тер. — Что-то я не всё понимаю».

— Ради бога, извините, я случайно услышал, 
как вы сына угощаете…

— Ну и шо! Вы с мозгами поссорились?
— Да нет… я не понял… я русский, только что 

прилетел из Америки…
— Вы шо, спешите скорее, чем я?
— Нет, я не спешу, я хотел спросить…
— Ну, я готова послухать за вашу просьбу.
— Собственно, я хотел… — Питер замялся.
— Гражданин, не расчёсывайте мне нервы, шо 

вы имели сказать?
— Простите великодушно я…
— Мам! Я больше не хочу, — заявил маль-

чишка.
— Фима, закрой рот с той стороны, дай граж-

данину сделать себе мнение.
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— Шо вы кричите, мама! Я понимаю слов.
Питер быстро встал, сделал несколько мелких 

поклонов и выскользнул из зала.
— Как они говорят? По-русски, но как-то по-

другому
— Ну как, побеседовали? — хмыкнул следом 

вышедший посетитель. — Это же одесситы. Осо-
бая нация. — Хихикнул и исчез в лифте.

— Почему нация? В Одессе живут русские, 
украинцы… Мамаша говорила на русском языке, 
но, вероятно, она его недавно выучила. С грамма-
тикой не дружит.

Питер перед встречей с писателями и поэта-
ми, которая, как было указано на афише, должна 
состояться в Политехническом институте, решил 
прогуляться по Москве. «Начну с ВДНХ», — по-
думал он и отправился на знаменитую выставку. 
Народу там, несмотря на будний день, было как на 
праздничном гулянье. Со всех сторон слышалась 
разноязычная речь. В павиль оне животноводства 
Питер оказался невольным свидетелем разговора 
между посетителем и хозяином рекордного бугая.

— Едрён-матрён, бык-то вроде больной, глаза 
красные.

— Сам ты больной, ей-бо. Злится он. Зеваки 
достали.

Питер с интересом стал осматривать огромно-
го быка с кольцом в носу.

— Похоже, какая-то Матрёна его вырастила. 
Интересно, а что это за болезнь «ейбо»? Уважае-
мый, а «ейбо» заразная?

— Товарищ, вы издеваетесь что ли ? Что значит 
заразная? Я сказал: ей богу, ухи продуй.

— Ей к богу, Матрёне, что ли?
— Ёшкин кот! Ходют тут всякие ибо знать ско-

ко, а ты всем объясняй.
Русский американец старался вникнуть в от-

вет, но ничего не понял и поспешил отойти в сто-
рону.



27Я русский бы выучил…

«К богу, оказывается, не Матрёне, а какому-то 
коту», — размышлял поражённый гость России. 
Он несколько раз по слогам повторил: «ибо-
знать-ско-ко, и-бо-знать-ско-ко», но до смысла 
так и не добрался. Расстроился. Купил эскимо и 
сел на лавочку отдохнуть. Тут же рядом устроился 
гражданин с арбузной талией, пышными усами и 
бритой головой. Он аппетитно стал уничтожать 
внушительных размеров бутерброд.

— Извините великодушно, я приезжий, из 
Америки, русский язык знаю, но очень недоста-
точно, часто не понимаю, что слышу…

— Матершину нашу? — перебил его сосед, — 
так это и не надо.

— Нет, русский мат, по-моему, я хорошо 
знаю, — рассмеялся Питер — а вот слово «ибо-
знатьскоко» не понял.

— Чаво ?
— Ибознатьскоко?
Толстяк закатился рассыпчатым смехом.
— Это деревенский говорок. Они буквы и даже 

целые слога глотают. «Ибознатьскоко» — это це-
лая фраза: и бог знает сколько.

Питер от удивленья не знал что сказать.
— Русский язык, гражданин, как кочан капу-

сты, у него много слоёв. Один познал, а глубже 
другой, третий и так надолго. Я вот всю жизнь 
занимаюсь изучением различных диалектов, на-
речий, географических особенностей, а конца 
находкам не видно. Так что не расстраивайтесь, 
изучайте и вас ждут удивительные открытия.

Толстяк доел бутерброд, расчесал усы и бур-
кнув: «Будьте здоровы», — ушёл по своим делам.

Питер приехал в Политехнический музей в 
расстроенных чувствах, опасаясь, что не всё пой-
мёт из выступлений поэтов и писателей. Но вечер 
прошёл, к его радости, великолепно. Он наслаж-
дался прекрасными стихами, однажды даже про-
слезился. Красота настоящего чистого русского 
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языка звучала для него нежной музыкой. Он ис-
пытал неожиданное счастье слышать русскую 
речь, видеть людей, сохраняющие её, понимать их 
и радоваться своему причастию к этому великому 
языку. В тот вечер он дал себе клятву посвятить 
жизнь русскому языку, глубокому его изучению и 
борьбе за его чистоту.

г. Челябинск
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Лев Молчанов
Размышления у парадного 

подъезда русской словесности
В конце 1950-х годов весь послевоенный Мир 

и Европа окончательно утрясли свои границы, за-
ново перекроив Землю согласно итогам Второй 
мировой войны, и она плавно перешла в холод-
ную стадию. Создавшееся положение, закреплён-
ное договорами, меморандумами явно не устраи-
вает правительство США, да и многие другие 
страны-победительницы. Директор ЦРУ Аллен 
Даллес публикует секретную Директиву 20/1 от 
18.08.1948 года, в которой, в частности, говорится: 
«…Окончится война, всё как-то утрясётся, устро-
ится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю 
материальную мощь на оболванивание и одура-
чивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на фальшивые, 
и заставим их в эти фальшивые ценности верить… 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гранди-
озная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорённого на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания… Ли-
тература, театры, кино — всё будет изображать 
и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и под-
нимать так называемых творцов, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства — 
словом, всякой безнравственности… Честность 
и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток прошло-
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го. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркомания, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, национализм и 
вражду народов, прежде всего вражду и ненависть 
к русскому народу — всё это мы будем ловко и не-
заметно культивировать. Всё это расцветёт махро-
вым цветом. …Мы будем расшатывать таким обра-
зом поколение за поколением. Мы будем браться 
за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 
главную ставку делать на молодёжь, станем раз-
лагать, растлевать, развращать её. Мы сделаем из 
молодых — циников, пошляков, космополитов. 
Вот так мы это сделаем!»

Прошло 66 лет. Почти всё, о чём мечтал и пи-
сал недруг Советского Союза Аллен Даллес про-
изо шло, но только частично. Уже нет великой 
сверхдержавы Советского Союза. В Европе нет 
блока социалистических государств. Развален 
Варшавский договор. Холодную войну мы почти 
проиграли, потеряв союзников, базы в разных ча-
стях света. НАТО нагло шагает на Восток, поправ 
всё ранее достигнутые договорённости и клятвен-
ные заверения в вечной дружбе. Полыхает война 
на востоке Украины, непосредственно у границ 
России. Запад и США пытаются в очередной раз 
диктовать нам свои условия, применяя против 
России санкции. Сегодняшнее положение России 
в быстро изменяющимся политическом простран-
стве мира очень чётко характеризовал Никита 
Михалков: «Существует агрессивная мощнейшая 
атлантическая диктатура, которая ведёт войну с 
православным миром. Глобальную войну! С рус-
ским миром, с русской цивилизацией!»

И если сейчас Владимир Путин начал по 
всем экономическим вызовам, военным угро-
зам и санкциям отвечать на удар ударом, и мы 
встаём с колен, снова превращаясь в Великую 
державу, руша миропорядок, который почти 
установили США и их европейские союзники, 
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то в области идеологии, в глубинных процессах 
уничтожения Души русского народа Запад весь-
ма преуспел при нашем полном бездействии. 
В городах и весях почти с каждого угла смотрит 
на нас англо язычная реклама. Во всём видна рука 
невидимого врага: духи, отели, сигареты, вина. 
Фильмы, реклама на TV, засилье иностранных 
слов в быту, в именах: Макс вместо Максима, 
Ден вместо Дениса и ещё много всяких Анжелик, 
Изабелл, Жанн. Поздравления с днём рождения, 
и то повсеместно стали петь на английском языке. 
О чём поём, сами не знаем, не понимаем, бес-
смыслицу какую-то!

А сам русский язык за эти 20—25 лет под-
вергся такой атаке, что потерял уже очень мно-
гие позиции независимого великого языка. И в 
этом западным противникам России помогли, 
как ни странно это писать, наши высокие руко-
водители. (Чего стоит только выступления Ми-
хаила Горбачёва, с его завораживающими ум 
плюрализмами мнений, бесконечными концен-
сиумами и прочей абракадаброй слов, не под-
дающейся переводу на русский язык.) Глядя на 
руководство, стали изгаляться над русским язы-
ком и наши псевдоучёные от просвещения. 
В докладах, научных разработках, кандидатских 
и докторских трудах повсеместно появляются 
информационно-рецептивные, бинарнополинар-
ные методы обучения учеников, бинарные уроки, 
эвристические беседы, рецептивное восприятие. 
(Как же трудно было всё это изложить на нор-
мальном русском языке!)

А вслед за псевдоучёными от русского языка 
ломать и крушить великий и могучий русский 
язык начали наши учителя. Они насытили свои 
выступления, рефераты, разработки очень мод-
ными и непонятными англоязычными и прочими 
иностранными словами, оборотами, словосочета-
ниями.
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На самом деле русский язык уже давно требует 
коренного реформирования. Как говорил Влади-
мир Маяковский:

Когда я итожу
То, что прожил,
И роюсь в днях —
Ярчайший где,
Я вспоминаю одно и тоже…

Ну, кто из нас через 5—10 лет после окончания 
школы знает правила применения суффиксов? 
Большинство вчерашних школьников, напрямую 
не связанных с обучением на литфаке и педфаке пе-
динститутов, на журфаке университетов, пишет по 
интуиции, ставит запятые и другие знаки препи-
нания, когда хотят подчеркнуть мысль, закончить 
оборот или фразу. Слова, их грамотное написание, 
в большинстве случаев вырабатывается каждод-
невным чтением, и много читающий человек ин-
туитивно чувствует, как следует писать то или иное 
слово. (Оно у него в генетической памяти уже дав-
но заложено, как крупица знаний.) Мы, когда за-
думываемся, как правильно написать слово, очень 
часто пишем варианты на бумаге и зрительно вы-
бираем правильное решение. Поэтому очень редко 
вспоминаем правила типа: «ЖИ — ШИ пиши че-
рез И».

Если вспомнить прошлое, то совсем недавно, 
лет 150 назад, в гимназиях, лицеях и университе-
тах учили латынь. А нужна она оказалась только 
врачам, да и те могут в лучшем случае только на-
писать рецепты по латыни. И то не все. А уж чи-
тать и писать на этом мёртвом языке могут только 
узкие специалисты. Да и те работают не в меди-
цине. Что тут говорить про больных, которые по-
лучают рецепт и долго голову ломают, что же им 
выписано. Вот ярчайший пример медицинской 
бюрократии! Для кого и для чего введена латынь в 
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поликлиниках и больницах, во врачебной практи-
ке, мне лично непонятно, да и многим тоже.

А если бы нам (давайте помечтаем!) рефор-
мировать русский язык до уровня научения де-
тей правильному написанию слов, предложений 
без громоздкого, многотрудного, а самое главное, 
ненужного деления на суффиксы, корни, оконча-
ния, приставки, которые, в сущности, забивают 
голову ребёнка и реально всё равно остаются для 
него непостижимой наукой, не дающий реально-
го положительного результата. Если брать глубже 
и шире, то синтактический и морфологический 
разбор слов и предложений — это работа с мёрт-
вым языком для профессионалов, и который мало 
даёт практических результатов детям из-за слож-
ности восприятия и туманных, маловразумитель-
ных объяснений. Бедный ребёнок бессмысленно 
учит правила, делает тысячное по счёту упражне-
ние по морфологии и синтаксису. А в результате 
получает очередную двойку или тройку. И толь-
ко тот, кто много читает, начинает выходить из 
этого замкнутого круга и благодаря зрительному 
ряду, отложившемуся в глубинах мозга, который 
автоматически выбирает правильное написание 
сложных слов и оборотов в письменной речи. Так 
ведь это заслуга книги и литератора, родителей и 
ученика, и меньшей доле словесника!

Но кто возьмётся чистить «авгиевы конюшни» 
русского языка, на страже которых стоит сообще-
ство словесников и литераторов, научных и педа-
гогических институтов, гуманитарных академий, 
университетов, Российской Академии наук. Да 
и жалко трудов праведных. Денег народных, по-
траченных на ненужные способы деления и раз-
бора бедных русских слов, на пособия, учебники, 
упражнения и другие научные изыскания, делаю-
щие наших детей грамотными. Может, это всё и 
нужно, но не в таком же объёме! Ведь нет резуль-
татов зримых!
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А нам нужен прорыв, взгляд, не замутнённый 
догмами и мёртвыми правилами и авторитетом 
наших корифеев словесности! Нужен Пётр Пер-
вый, который бы поднял русскую речь на дыбы 
и прорубил окно в разумный, но грамотный мир 
русской словесности!

К сожалению, наши учёные мужи в течении 
25 лет, а может, и более, засоряют с помощью 
правительства и всяческих фондов (особенно за-
рубежных) русский язык алгоритмами и прочей 
непонятной простому россиянину иностранной 
шелухой.

Где же ты, молодой Ломоносов словесности, 
умеющий провести революцию в русском языке? 
Ведь всё для этого назрело:

1. Ученики не могут и не хотят понимать и из-
учать правила и исключения, словарные слова и 
прочую дребедень.

2. Учителя мучаются с косными правилами и 
догмами.

3. А милое правительство само англоязычит 
великий и могучий русский язык.

Общество и народ ломает голову и язык на бар-
рикадах иностранных слов, заполонивших нашу 
страну, телевидение, газеты, научные труды, вы-
ступления. Улицы наших городов давно уже пре-
вратились в кусочки завоёванного Западом про-
странства и ничем не отличаются от их хвалёной 
западной цивилизованной среды с дикой рекла-
мой всего и всех.

Хочется закончить свои размышления, может 
быть, и неверными в корне, словами Виссарио-
на Григорьевича Белинского: «Употреблять ино-
странные слова, когда есть равносильные ему рус-
ские слова — значит оскорблять и здравый смысл, 
и здравый вкус».

«Во дни сомнений, в дни тягостных раздумий о 
судьбах моей Родины — ты один мне поддержка и 
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опора, о великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык!»

«Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое Русское слово!»

с. Чесма
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Наталья Рахматуллаева
Слово поэта

Сентябрь. Наш троллейбус № 19-го маршру-
та едет в сторону парка культуры и отдыха име-
ни Гагарина. Это самый студенческий маршрут. 
Ведь на пути находятся все старейшие вузы Че-
лябинска: педагогический, агроинженерный и 
ЮУрГУ. Именно в стенах этих учебных учрежде-
ний «взращивается» будущее нашего города, Рос-
сии и мира…

Подъезжаем к Комсомольской площади. Две-
ри открываются и в салон входят пассажиры, в 
основном, студенты. Некоторых я уже запом-
нила.

Милая девушка с роскошными волосами ездит 
всегда в сопровождении двух юношей: высокого, 
светловолосого в очках и смуглого, коренастого, 
в спортивной куртке.

Все трое торопливо предъявляют студенче-
ские проездные и, оставаясь стоять на задней 
площадке, горячо и увлеченно о чем-то спорят…

«Остановка “Алое Поле”», — объявляет води-
тель.

Один из юношей спешит к выходу. Я вижу, 
как он бежит по пешеходному переходу в сторону 
педагогического университета. Ну а вслед ему из 
троллейбуса «летят» слова, произнесенные юно-
шеским басом:

— Идиот! Обязательно позвони! Жду!
И нежный девичий голос вторит:
— Дурак! Не забудь сбросить СМСкой! Жду-у!
И все это сказано по-доброму, с улыбкой…
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Я осмелилась спросить:
— Это ваш друг?
— Да, мы все одноклассники, но поступили в 

разные вузы, — был ответ.
— Ну а как же быть со словами Александра 

Сергеевича: «Мой первый друг! Мой друг бесцен-
ный…»

— Пушкина, что-ли?», — удивленно восклик-
нули, в один голос, студенты…

И мы стали говорить о «добром и вечном»…
Троллейбус подъехал к ЮУрГУ. Юноша и де-

вушка помчались в сторону университета (види-
мо опаздывая на лекции). Ну а я порадовалась, 
что не было строгих контролеров…

В последующие наши встречи эти молодые 
люди всегда здоровались со мной, и мы, по-
возможности, вспоминали Александра Сергееви-
ча Пушкина.

И уже д-р-у-г-и-е слова, произнесенные юно-
шеским басом, «летели» вслед выходящего друга:

— Мой друг! Обязательно позвони! Жду!
А нежный девичий голос вторил:
— Друг бесценный! Не забудь сбросить 

СМСкой! Жду-у!
И пускай это сказано было с некоторым юмо-

ром, все равно я рада, что СЛОВО Поэта «срабо-
тало»…

Но когда я слышу из уст наших челябинских 
девушек и юношей, таких красивых и умных, да-
леко не «пушкинское СЛОВО», мне становится 
обидно за любимый город! и родной язык.

Вот и все!
г. Челябинск
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Галина Лазарева
«Русский язык с Богом беседует…» 

Эссе-трактат
У моей матери, как она потом говорила, не 

было детства. Как старший ребёнок, она с малых 
лет нянькалась со своими младшими братишками 
и сестрёнками. Тогда же и дала себе зарок никог-
да не обременять собственного ребёнка, то есть 
меня, такими проблемами. Воспитывала она меня 
одна, у отца была другая семья. Как маменькина 
дочка, я всё перенимала от мамы, и мне бы даже 
в голову не пришло, что мама может что-то делать 
не то или говорить. Пока однажды, где-то в млад-
ших классах, на уроке чтения я что-то увлечён-
но рассказывала и слово «серьёзно» произнесла 
«сурь ёзно». Какой же поднялся хохот. Смеялась и 
наша молоденькая учительница Ефросинья Ива-
новна. Моя первая, любимая учительница не зна-
ла, видно, что по говору можно определить корни 
человека. Мама моя была родом из местности, 
что сейчас зовётся Башкирией. Я и сама узнала об 
этом намного позже. И ещё узнала, что москвичи и 
жители прилегающих к Москве областей к западу 
акают. За что те, кто жил от Москвы к востоку, на-
зывали их полоротыми. А самих населяющих рай-
оны, что ближе к Волге, обзывали полоухими или 
лопоухими. Точно не помню, читала об этом так 
давно, что забыла источник. А звали их так знат-
но, за то, что они окали. Наверное, всё-таки лопо-
ухими, от слова лопух. Лопух — слово-омоним. 
Одно значение у него — растение с большими 
листьями и колючками, другое — незадачливый 
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увалень, которому легко навешать лапшу на уши. 
Ещё один омоним — лапша. Макаронное изделие 
и вязь вранья.

Когда-то по соседству со мной жила дамочка, 
врала, как Хлестаков в юбке. Иногда я слушала 
её молча: «Мели Емеля, твоя неделя». Порой не 
выдерживала, прерывала: «Полно молоть-то!» Её 
это даже не обескураживало. «А что?! — с этакой 
гордостью. — Не соврёшь — не проживёшь», — 
выдавала, уверенная в своём знании жизни. Да, 
врать на Руси были горазды. А почему были? 
И сейчас очень даже актуально. «До нас люди 
жили, много говорили. Не помрём, так и мы по-
врём».

Говорят, в пословицах душа народа. Я бы ещё 
добавила: и характер тоже. Например, взять на-
родные высказывания о труде. С одной стороны, 
уважительное: «Без труда, не вынешь и рыбку из 
пруда», «Терпенье и труд всё перетрут», «Не пото-
паешь, не полопаешь», а с другой стороны — «Ра-
бота не волк, в лес не убежит», «Не велят, так и не 
шевелят». Вот такое пренебрежение к повелению, 
к приказу.

Но нигде так не видно противоречия натуры 
русской, как в отношении русского человека к 
вере. В этом даже какая-то странность, если при-
нять во внимание общую религиозность народа. 
«Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибёт». 
Насмешливый, ироничный взгляд на фанатика 
веры. Видно, ещё предки наши знали, что фана-
тизм бывает от недостатка ума. Да и саму церковь, 
похоже, не очень жаловали. «Близко церковь, да 
далеко от Бога». А вот юродивым на Руси и почёт, 
и уважение. Люди верили, что юродивый видит и 
слышит то, о чём не знают другие. Для невежд он 
был смешным, для понимающих — особо значи-
тельным.

И к дуракам тоже трепетное внимание. Вспом-
ните русские сказки. Дурак — главный герой, 
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все лавры ему. Правда, в конце он сказочным 
образом умнеет. А дальше этого сюжета нет. Как 
ему умному-то на Руси потом жить, предки наши 
умалчивают. И наверное, неспроста… «Дуракам 
легче жить» — у какого ещё народа можно такое 
услышать? Такое впечатление, что у нас и выжить-
то можно, прикидываясь дураком. А почему? 
«Подчинённый перед лицом начальствующим 
должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы 
разумением своим не смущать начальство».

К начальникам так же двойственное отноше-
ние. «Артель атаманом крепка», или «Хвост голо-
ве не указка», и в то же время: «Каков царь, таков 
и народ», «По ватаге атаман, по овцам пастух». 
Любили у нас ответственность на вышестоящих 
перекладывать. Вот и напускали туману в свои 
речи наши предки. «И с поля вышел, из леса вы-
полз, из болота выбрел, а неведомо…» Описание 
приданного: «И всего приданого почитают от 
Яузы до Москвы-реки шесть вёрст, а от места до 
места один перст…», «…Да 8 дворов бобыльских, 
в них полтора человека с четвертью. 4 человека в 
бегах, да 2 человека в бедах, один в тюрьме, один 
в воде». Небылица, небывальщина, а люди суще-
ствуют в бегах да бедах. А известное: «Поди туда, 
не знаю куда, принеси то, не знаю что…» тоже 
из серии небывальщины, завуалированности. 
И веет от этого каким-то безразличием к судьбе, 
к жизни, чаще жестокой и безобразной. Нежела-
ние вникать в суть вещей или мудрое понимание: 
встань на место «судимого», что при власти да 
при деньгах, неизвестно, каким сам-то станешь? 
Отсюда: «Не суди, да не судим будешь». А отчего 
это понимание? Может, от сознания собственно-
го несовершенства.

Далее я попытаюсь выстроить причинно-
следственную нить от диалекта, слов, пословиц 
к нашей сегодняшней жизни. Постараюсь объ-
яснить, как я понимаю, отчего же прямо-таки 
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фонтанируют беды над нашими головами. Как от-
вечала всегда моя приятельница на вопрос: «Как 
жизнь?» — «Бьёт ключом и всё по голове». Пола-
гаю, что многим, особенно бьющим себя в грудь 
патриотам, моя картинка жизни не понравится. 
Но ведь патриотизм — это не крики «Ура!», а ког-
да болит душа и хочется хоть что-то изменить. Как 
болела душа у Анатолия Константиновича Бело-
зерцева, много лет возглавлявшего областную 
писательскую организацию. Да, он был идейным 
воспитанником коммунизма. Так он и сохранил 
в себе лучшее, что было в этой идеологии: веру в 
справедливость и счастье для всех. Потому что сам 
был искренним и чистым человеком. «Если бы все 
коммунисты были такими, какой бы светлой была 
бы наша жизнь», — сказала мне на его похоронах 
писательница Наталья Нестерова. Светлая ему па-
мять, Анатолий Константинович достоин её, как 
пример порядочности и бескомпромиссности. 
А много ли вокруг таких людей? Увы…

Слушаю по радио Александра Пикуленко. Ав-
толюбители хорошо знают это имя. Сравнивает 
он цены на автомобили и расценки на бензин. 
Узнаю, что у нас автомобили в два раза дороже, 
чем в Америке, а бензин стоит так же. Итог под-
водит: в России цены и расценки обратно пропор-
циональны совести тех, кто их устанавливает.

Читаю советы, как автомобиль ремонтировать 
в сервисе. «Желательно присутствовать при ре-
монте лично. Иначе вам новые детали поменяют 
на старые. Или припишут несуществующую по-
ломку, чтобы содрать втридорога». Ужасаюсь, что 
творится… И честность у нас тоже обратно про-
порциональна заколачиваемым бабкам, получает-
ся. Предвижу возражение: «Хочешь жить — умей 
вертеться». Неужели это и есть наш фундамент, 
на чём стоим. Думаю, не только на этом. В сказке 
про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку сестра 
уговаривает братца: «Не пей из козьего копытца, 
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козлёночком станешь…» Другими словами, не из 
всякого источника (колодца), можно жажду уто-
лять. Вообще-то, колодец в русском языке имеет 
сакральный смысл. «Не плюй в колодец, пригодит-
ся воды напиться». В смысле, не плюй в душу того, 
к кому может быть придётся обратиться в трудную 
минуту. Какое мудрое предостережение предков, 
на которое никто не обращает вни мание.

С начала XX века, а точнее, с 1917 года, народ наш 
пил из колодца лжи. Допускаю, что первые строи-
тели коммунизма верили в построение новой 
жизни. А потом? Только единицы, такие как Бело-
зерцев Анатолий Константинович. А сейчас благо-
даря нашим вещателям всех видов госпропаганды 
(не вещает только утюг, и то потому, что ему не пла-
тят), мы барахтаемся в тёмном колодце лжи. Лгать 
подданным — что плевать в душу народа. Но и лю-
дям не следует утолять жажду зрелищ из лживых 
источников. Помните: «козлёночком станешь». 
В козлёночка не козлёночка, а кто-то уже превра-
тился в особь постарше, кто-то на пути к этому. 
Короче, доигрались. Это как актёру нельзя играть 
один и тот же типаж. Едет крыша. Потом он уже и 
сам не поймёт, где он, а где его роль. Косили под 
дурачка и докосились. Кажется, уже того… надоб-
ность в притворстве отпала.

Смотрю по телевизору шоу А. Малахова на бы-
товую тему. Громко возмущаюсь: «Где они таких 
придурков находят?» Сама спрашиваю, сама от-
вечаю: «Где? Так с улицы бери любого, тащи в сту-
дию, вот тебе и герой дня, новая знаменитость…» 
Или как иначе объяснить абсурд ную возню во-
круг памятника Дзержинскому. Да на Лубянке 
давно пора стелу ставить с миллионами имён, 
замученных под руководством этого славного за-
ведения.

Как много мыслей у меня родилось на тему рус-
ского языка. А надо ещё и о красоте, разнообра-
зии самого русского языка сказать. Как точно даёт 
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он определяющие характеристики. «Без русского 
языка не сколотишь и сапога», «Язык царствами 
ворочает», и в то же время: «Русский язык и поит 
и кормит, и спину порет», «Язык наперёд ума ры-
щет», «Язык до добра не доведёт», «Язык мой — 
враг мой». Ещё больше пословиц про молчание: 
«Слово серебро, молчание золото», «Ешь пирог с 
грибами, держи язык за зубами», «Щи хлебай да 
поменьше бай». И даже, казалось бы, поговорка 
«Язык до Киева доведёт», говорящая о необходи-
мости языка, имеет ещё и другой смысл: до Киева, 
то есть до Кия — до палки, побоев…

У меня на этот счёт даже своя теория есть. 
Сильны в Древней Руси пророки были, волхвами 
их тогда звали. Предвидели беды народа в буду-
щем. Предостерегали, обереги придумывали, 
«молчанием спасётесь» — предрекали и ещё ино-
сказанием.

Баснописец Крылов через зверей на правите-
лей давил да людские пороки обнажал. Но это уже 
эзоповым языком называется. А вот справедливо 
ли называть эзоповской манеру оговорок, недо-
молвок и прочих обманных средств? Всё сказан-
ное мною уже свидетельствует как раз, что ещё с 
незапамятных времён русичи пользовались язы-
ком лукавым, двойственным, а порой и откровен-
но лживым.

Эзоп — раб, по преданию, жил в IV веке до на-
шей эры. К эзоповскому языку прибегает лишь 
литература, «лишённая прав», литература раба. 
Этим языком пользовались в прошлом Гоголь, 
Булгаков, Высоцкий. Из современников — Вик-
тор Пелевин, из моих знакомых писателей Галина 
Фёдорова-Косарева — жанр фэнтези, Дина Лобко-
ва и Юрий Корнилов — баснописцы. Язык Эзопа 
всегда в двух смыслах. Буквой к цензору, а духом 
к читателю. Только русским мыслителям больше 
приходится под человеческим обличьем прятать 
звериную суть действительности.
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«Надо быть очень умным президентом, что-
бы превратить многомиллиардные доходы от 
продажи нефти и газа в пенсии по семь тысяч 
рублей в месяц… Надо быть очень образован-
ным президентом, чтобы в борьбе с врагом за-
претить иностранный импорт и допустить рост 
цен в своей стране в два раза…» Я процитиро-
вала статью журналистки Карины Орловой. Не 
поленитесь найдите этот материал в Интер-
нете о том, как наш президент всех нас любит. 
И в конце статьи: «Такой президент умный, чест-
ный, сильный и смелый есть!»

Это не эзоповский язык, это чисто русское ноу-
хау. Может, когда-нибудь такую форму изложения 
назовут орловской.

О могучий, великий русский язык! На тебе го-
ворили и писали наши гении. Ты красив, звучен 
и певуч. Тебя изучают умнейшие люди планеты, 
чтобы читать наших классиков в подлиннике. 
Этим можно было бы гордиться, если бы не вы-
ливалось на народ наш так много воинственной 
лжи. Особенно в последнее время. И потому бы-
вает стыдно за тебя, прекрасный русский язык, 
на котором с Богом говорить можно. А пословица 
звучит так: «Русский язык с Богом беседует».

Как много мыслей навевает только одна тема о 
русском языке.

г. Челябинск
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Петр Овинов
Славен и могуч

Карл Пятый, римский импе-
ратор, говаривал, что испанским 
языком с Богом, французским — с 
друзьями, немецким — с прияте-
лями, итальянским — с женским 
полом говорить прилично. Но если 
бы он российскому языку был ис-
кусен, то, конечно, к тому присо-
вокупил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел бы 
в нём великолепие испанского, жи-
вость французского, крепость не-
мецкого, нежность итальянского, 
сверх того богатство и сильную в 
изображениях краткость греческо-
го и латинского языка.

М. В. Ломоносов

О красоте, силе и живости языка нашего кроме 
М. В. Ломоносова не только писали, но, как и он, 
многое делали, великие мастера русского слова: 
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, И. С. Тур-
генев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов Л. Н. Тол-
стой, А. М. Горький, В. В. Маяковский, М. А. Шо-
лохов, А. Т. Твардовский и другие. «Зарубежные 
лингвисты утверждают, что по запасу слов наш 
язык превосходит романские, по богатству форм — 
германские и смело может померятся силами с са-
мыми развитыми языками мира» (Шкатова Л. А. 
«Как слово отзовется». С. 50.)

С незапамятных времен он являлся тем стерж-
нем, на котором крепилось единение многочис-
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ленных народов дореволюционной России, а 
за тем Советского Союза. И сегодня единым мно-
гонациональный народ России делает русский 
язык, русская культура. Именно они соединяют 
все сущие в ней языки, формируют наше граждан-
ское самоопределение, позволяют каждому из нас 
ощутить свою принадлежность России, русскому 
миру.

Но язык народа великой страны, раскинув-
шейся от далёких северных морей до самого Ти-
хого океана, служил и служит языком межнацио-
нального общения и на общемировом уровне. 
В настоящее время на русском говорят около 
300 млн человек. Он был и остаётся одним из 
шести официальных и рабочих языков такой 
авторитетной международной организации как 
ООН, куда входят более 190 государств. В Ин-
тернете он занимает второе место после англий-
ского языка. Русский введен в число официаль-
но изучаемых в учебных заведениях почти в ста 
странах мира.

Каждый год в Государственный институт рус-
ского языка имени А. С. Пушкина приезжают мо-
лодые люди почти из 90 стран мира, в том чис-
ле из Австралии, Австрии, Болгарии, Бразилии, 
Венгрии, Вьетнама, Германии, Индии, Италии, 
Китая, Северной и Южной Кореи, США, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Японии. Они едут в Москву, 
чтобы изучать язык народа великой страны. За 
40 лет работы института для этих и других стран 
им подготовлено более 150 тысяч выпускников. 
Кроме того, от 100 до 200 иностранцев школьного 
возраста ежегодно принимают участие в прово-
димых этим институтом международных олим-
пиадах по русскому языку как иностранному. Их 
победители получают право на бесплатное посту-
пление по выбранной ими специальности в госу-
дарственные вузы нашей страны («Литературная 
газета». 2015. № 31. 29 июля — 4 авг.).
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Общеизвестно, что интерес к русскому языку, 
как, впрочем, и к языку любого другого народа, 
проявляется со стороны мирового сообщества бо-
лее всего тогда, когда в стране происходят какие-
либо значительные позитивные экономиче-
ские, политические, или культурные изменения, 
включая искусство, образование, науку. Касаемо 
нашей страны в двадцатом столетии это, несо-
мненно, были: Великий Октябрь и формирование 
социалистической цивилизации в СССР, Победа 
советского народа над фашизмом, полёт Юрия 
Гагарина в космос. Эти события воистину эпо-
хального общемирового значения внесли колос-
сальную лепту в развитие и обогащение русского 
языка, поставили его по распространению в мире 
на третье место после китайского и английского.

Но искреннего восхищения и уважения заслу-
живает сила и могущество самого языка, суще-
ствующего до этих событий, который с легкостью 
справился с колоссальной трудности задачей об-
служивания вдруг возникшей в начале века со-
вершенно новой общественно-экономической 
формации в корне противоположной до того су-
ществующей.

Практически без какого-либо особого заим-
ствования, опираясь на имевшуюся лексику, он 
находит огромное количество новых слов, прочно 
вошедших в самое широкое употребление: совет 
советский, сельсовет, райсовет, горсовет, верхов-
ный совет; колхоз, совхоз, метрополитен, женот-
дел; товарищ, как гражданин, колхозник, красно-
армеец, курсантка, комсомолец, культработник, 
нацмен и сотни, тысячи других.

На нём с поразительной глубиной и достовер-
ностью выражали свои мысли советские учёные и 
политики, создавали прекрасные произведения 
писатели и поэты, общались в быту и производ-
ственной деятельности рабочие и инженеры, спе-
циалисты сельского хозяйства и колхозники.
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В годы Великой Отечественной войны, 70 лет 
Победы в которой мы отмечаем в этом году, рус-
ский язык становится острейшим духовным ору-
жием наряду с боевыми самолетами, танками, ав-
томатами и пулеметами.

Возьмём лишь несколько слов из текста песни 
«Священная война», написанной В. Лебедевым-
Кумачом в первый день начала войны, 22 июня 
1941 года:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идёт война народная,
Священная война…

Вчитаемся, вдумаемся в слова, вырвавшиеся из 
самой глубины сердца поэта: «смертный бой, // с 
силой тёмною, // проклятою ордой. // Ярость бла-
городная, // война народная, // священная». Если 
уж у нас они, соединённые с рвущей душу гени-
альной музыкой А. Александрова, спустя 75 лет 
вызывают праведную дрожь, ассоциируясь к тому 
же с былинными сказами о борьбе с монгольски-
ми полчищами, то нетрудно себе представить, 
какое воздействие оказывали эти слова на со-
ветских людей тогда. Ведь о тёмной фашистской 
силе они были осведомлены не только из прочи-
танных книг. Сполохи войны, развязанной к тому 
времени фашистами охватили всю Европу. С ними 
лицом к лицу уже сражались тысячи советских до-
бровольцев в Испании.

Неоценим вклад в эту Победу всех тех, кто, ис-
пользуя силу и мощь русского языка, находя всё 
новые, бьющие прямо в сердце, слова и крыла-
тые выражения (писателей поэтов, журналистов, 
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полит работников) сражался вместе со своим на-
родом за правое дело — освобождение своей Ро-
дины от захватчиков.

Вот и сейчас, когда на Русь в который раз, вос-
крешая так называемую «холодную войну», опол-
чаются всё те же недоброжелатели, русский язык 
надёжно выполняет миссию хранителя безопас-
ности нашей страны. Мне, гражданину России, 
было приятно, что наш Президент, выступая на 
Генассамблее ООН, в полной мере использовал 
его возможности прямо, по-русски, сказать им 
всё, что мы по этому поводу думаем. Язык позво-
лил ему, не называя по имени тех, кто мнит себя 
единственными вершителями судеб всех народов 
земли, сказать так, что всему миру было понятно, 
кого он имел в виду, спрашивая: «Вы понимаете 
хотя бы теперь, что вы натворили»? И в этой свя-
зи, какой же жалкой выглядела речь сегодняшне-
го главного борца с Россией и русским языком на 
Украине, произнесенная в то же время, в той же 
аудитории на чужом, непонятном его народу ан-
глийском.

Завершая рассуждения на эту тему, приведу 
недавнее высказывание в том же номере «Литера-
турной газеты» ректора Государственного инсти-
тута русского языка им. А. С.  Пушкина, доктора 
педагогических наук, профессора М. Н. Русецкой: 
«Безопасность любой страны — это не только 
оборона, но и развитие науки, культуры, образо-
вания… Вопросы языковой политики, сохранение 
русского языка не только как государственного 
языка и средства общения внутри страны, но и 
как инструмента общения с мировым сообще-
ством, несомненно, составляют комплекс безо-
пасности».

Хранить и беречь русский язык надо ещё и по-
тому, что среди почти трёх тысяч языков мира — 
русский язык один из самых образных, красивых 
и музыкальных. Истоки красоты и напевности 
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нашего языка кроются в его исторической само-
бытности. Он формировался и развивался вместе 
со своим народом в условиях природного раздо-
лья широкой равнины, соединённой с Востоком и 
Западом, Севером и Югом. Неоглядные степные 
просторы, дремучие леса, многоводные реки и 
озёра — всё это природное изобилие вкупе с суро-
вым своенравием климата непосредственно ска-
залось на характере русского человека, его языке, 
песнях, сказках, былинах, породило такие осо-
бенные слова, не имеющие аналогов ни в каком 
другом языке, как удаль, воля, подвиг, или авось, 
небось, ничего и другие.

О красоте русского языка в поэзии устного на-
родного творчества мы можем судить по такому 
великолепию слов, как // лес — дубравушка // 
степь — приволье // Волга-матушка // родник — 
ключ, ключик // добрый молодец // красна деви-
ца // сестрица, братик// лиса — лисонька, Лиса 
Патрикеевна // медведь — медведюшко, Михайло 
Иванович // ворон чёрный // лиса рыжая // волк 
серый // заяц русый, русак» и т. д. и т. п.

Особое место в русском языке занимают по-
словицы и поговорки. Только В. И. Далем, соста-
вителем «Толкового словаря живого великорус-
ского языка», в котором значатся более 220 тысяч 
слов, собрано и записано их свыше 30 тысяч.

В предисловии к отдельному изданию сборни-
ка В. Даля, «Пословицы русского народа», (Госиз-
дат. худ. лит. М., 1957) М. А. Шолохов писал: «Мет-
кий и образный русский язык особенно богат 
пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на 
крыльях они перелетают из века в век, от одного 
поколения к другому, и не видна та бесконечная 
даль, куда устремляет свой полет эта крылатая му-
дрость…» По определению самого В. И. Даля, по-
словицы — это «ходячий ум народа, соль языка, 
народной речи, которая не сочиняется, а рожда-
ется сама».
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Приведём из сборника, где они сгруппированы 
по смыслу, некоторые из них. Раздел «Грамота»: 
«Грамоте учиться всегда пригодится. // Не учась, 
и лаптя не сплетёшь. // Не пером пишут, а умом».

Раздел «Работа — праздность»: Не то забота, 
что много работы. А то забота, как её нет. // Ску-
чен день до вечера, коли делать нечего. // Без дела 
жить, только небо коптить. // Хочешь есть калачи, 
так не сиди на печи.

 Раздел «Муж — жена»: «Муж — голова, жена — 
душа. // Не с богатством жить, а с человеком. // 
У умного мужа и глупая жена досужа. // Женский 
ум лучше всяких дум».

Раздел «Богатство — убожество»: «Богатый 
бедному не брат. // Пусти душу в ад, будешь бо-
гат. // Тот мудрён, у кого карман ядрён. // Когда 
деньги говорят, тогда правда молчит. // У нашего 
господина ни ржи, ни овина.// В одном кармане 
пусто, в другом нет ничего. // В одном кармане 
вошь на аркане, в другом блоха на цепи».

Уже этого достаточно, чтобы сделать вывод: 
поистине — в русских пословицах словам тесно, а 
мыслям просторно!

М. Горький как-то сказал: «Язык создаётся наро-
дом. Деление языка на литературный и народный 
значит только то, что мы имеем, так сказать, “сырой” 
язык и обработанный мастерами». Под мастерами 
следует понимать писателей и поэтов. А они кто? — 
спросим мы. Наиболее талантливые дети народа 
своего! — будет наиболее правильный ответ. Я имею 
в виду мастеров как устного народного творчества, 
так и мастеров «пера». Кроме таланта, у тех и других 
есть ещё одна особенность: чем они талантливее, 
тем трудолюбивее. Вспомним у Маяковского:

Поэзия —
 та же добыча радия.
В грамм добыча,
 в год труды.
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Изводишь
 единого слова ради

Тысячи тонн
 словесной руды.

О мастерстве классиков литературы россий-
ской писано и переписано! Но и современники 
наши, если это настоящие труженики, одарённые 
талантом ой, как хороши! Возьмём наших ураль-
ских поэтов. Людмила Татьяничева, столетие со 
дня рождения которой отмечается в этом году:

Милы и дороги до боли,
да так, что глаз не оторвать,
мне брови лиственниц собольи
и сосен царственная стать.

И здесь же, в стихотворении «Живу я в глубине 
России»:

Как солнце в драгоценной грани —
В Урале Русь отражена.

А что? Коли в сказках Лескова тульский кузнец 
блоху подковал, то что стоит уральским камнере-
зам солнцу из земных драгоценных камней венок 
подарить!

Не устаю любоваться описанием природы 
уральской ещё одного ныне здравствующего юби-
ляра этого года, 80 лет которому исполнилось в 
августе, Николая Годины.

Укоротила роща платье.
Бугор по лысину взопрел.
На выгоревшем циферблате
Почти без четверти апрель.

Читаешь и радуешься вместе с поэтом той 
красоте, что одарил нас «дальний угол земли, но 
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с российским до кустика видом». «Светло и не-
поддельно в лесу, затмившем даль. Здесь каждый 
лист отдельно прицеплен, как медаль». / «Вон у 
берёзки из-под платьица видна вся в цыпках и ца-
рапинах коленка». / Здесь «березы меряются ро-
стом», / «В подолах ситцевых полян переспевает 
земляника».

Читаешь его стихи о нашей земле, и, как я уже 
писал, невольно хочется упасть ничком в её тра-
вы, прижаться к ней сердцем, и, раскинув руки, 
обнять по-сыновьи со всем тем, что растёт и жи-
вёт на её просторах от края до края.

Богатству и красоте языка русского способ-
ствовало с момента его зарождения и до нынеш-
них дней совместное проживание русских людей 
в добрососедстве с многочисленными народами 
другой национальности. Уже в Древнюю Русь как 
государство на равных основаниях с восточными 
славянами входили угро-финские народности 
(чудь, меря, весь), многие тюрские народы. На его 
формирование благотворно влияли соприкосно-
вения тогдашней Руси с Византией, Скандинави-
ей, славянскими народами юго-востока Европы.

Благотворно и сегодняшнее общение России 
с другими государствами. Написал фразу, и сразу 
же почувствовал, что рискую попасть под правед-
ный огонь критики противников засилья ино-
странных слов в нашем языке. Но а что вы хотели, 
«господа хорошие»?

Начало XX века ознаменовалось Великой Ок-
тябрь ской социалистической революцией, но 
завершился-то он контр переворотом! Прав был 
В. Г. Распутин, недавно ушедший от нас замечатель-
ный писатель, наша «советь нации», который гово-
рил, что «оккупация языковая пришла к нам вместе 
с оккупацией экономической и культурной (поли-
тической)…» («Сов. Россия». 2001. № 60. 24 мая).

Смею утверждать, что «экономическая и куль-
турная (политическая) оккупация» столь успешно 
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осуществлялась, в том числе, и благодаря актив-
нейшему использованию иностранного языково-
го оружия. Вспомним «лихие девяностые», когда 
афанасьевы, собчаки, чубайсы и иже с ними, не 
слезая с трибуны Верховного Совета, сыпали ино-
земными словами, сознательно забалтывая сущ-
ность происходящего в стране, а по указке глав-
ного идеолога Яковлева им послушно вторила, 
соревнуясь, армия журналистов всех видов СМИ. 
И по всей стране — полное непонимание того, 
куда их ведут, тупое подражание в использовании 
модных, чужих и непонятных им слов.

Знаю это не понаслышке. С апреля 1990 по но-
ябрь 1993 г. (т. е. с момента отделения его от ис-
полнительной власти до роспуска) я работал заве-
дующим сектором межнациональных отношений 
областного Совета народных депутатов и курато-
ром депутатской группы по науке, культуре и об-
разованию. Признаюсь, нередко на сессиях было 
просто стыдно слушать выступления отдельных 
наиболее рьяных депутатов-перестройщиков того 
времени, непомерно щеголявших иностранными 
словами, смысла которых они явно не понимали.

Или ещё пример. Летом 1990 г. я находился 
в командировке по национальным делам в селе 
Муслюмово Кунашакского района. На встрече с 
руководством тогдашнего совхоза я, естественно, 
поинтересовался, как идут дела в хозяйстве и ка-
кими они, руководители, видят его перспективы. 
На что получил примерно такой ответ: «Дела не-
важные, но ждём приватизацию, тогда, думаем, 
дела и у нас в совхозе поправятся». Отвечал ди-
ректор совхоза, присутствующие поддакивали 
и кивали в знак согласия головами. На вопрос: 
«А знают ли они, что означает это слово?» — они, 
замявшись, ответили, что «прежде всего это, на-
верное, наведение порядка с обеспечением техни-
кой, установление справедливых цен на сельхоз-
продукцию»… и т. д. и т. п. Узнав же, что в переводе 
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на русский слово «приватизация» означает пере-
дачу государственной собственности, за плату или 
безвозмездно, в частные руки, оторопели, а затем 
дружно с вопросом в голосе протянули: «Коли так, 
тогда что же, впору за вилы браться?!»

Мой рассказ об этом случае на аппаратном со-
вещании у руководства областного Совета вызвал 
бурное обсуждение, а затем получил практиче-
ское продолжение — задание срочно составить 
словарь наиболее употребляемых иностранных 
слов для служебного пользования. Так неожидан-
но, я оказался составителем первого рыночного 
словаря в области. Вначале он в сокращённом 
виде ходил по рукам в машинописном варианте. 
Однако потребность в нём была столь велика, 
что по инициативе Комитета по экономике обл-
исполкома в июне 1991 словарь был издан уже ти-
пографским способом, а затем и переиздан. При-
мечательна краткая аннотация к нему: «В краткий 
словарь рынка вошли слова и специальные тер-
мины в основном иностранного происхождения, 
что объясняется наличием богатого опыта рыноч-
ных отношений за рубежом и фактическим отсут-
ствием такового в нашей стране. Надеемся, что он 
окажется полезным как депутатам, работникам 
советских и хозяйственных органов, так и широ-
кому кругу предпринимателей, а также всем тем, 
кто непосредственно связан с экономикой, орга-
низацией реализации продукции на внутреннем 
и международном рынках».

Тогда мы ещё слепо надеялись, что будут здрав-
ствовать Советы народных депутатов, действо-
вать советские и хозяйственные органы, воспря-
нет КПСС. Но оказалось, что, пока мы познавали 
суть таких слов, как «приватизация», чубайсы, 
головлевы и другие мальчики по лекалам своих 
забугорных советников уже с восторгом делили 
созданную неимоверным трудом народную соб-
ственность, щедро награждая ею абрамовичей, 
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березовских, гусинских, ходорковских и сотни 
других расторопных дельцов. В это же время гор-
бачевы, яковлевы и ельцины тайно от народа го-
товили могилу стране Советов…

Оккупация русского языка, культуры и эконо-
мики страны не преодолена. И хочется вместе с 
великим писателем земли российской И. С. Тур-
геневым как молитву прочесть его бессмертные 
строки: «Во дни сомнений, во дни тягостных раз-
думий о судьбах моей Родины, — ты один мне под-
держка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что соверша-
лось дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!»

г. Челябинск
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Николай Година
Язык Астафьева1

Меня давно мало интересуют сюжеты совре-
менных книг, содержание их, то есть истории ге-
роев, факты и т. п. Несмотря на все ухищрения, 
извороты и плутни талантливых рассказчиков, — 
в основном, книги об одном и том же. Меня ин-
тересует язык. Поэтому чаще всего заглядываю в 
прозу таких писателей, как Платонов, Евдокимов, 
Писахов, Екимов и др., но на первом месте был и 
остается В. П. Астафьев.

Когда-то Лотман говорил, что язык — ма-
териал литературы, то есть слово — кирпич, из 
которого возводится литературное сооружение. 
Чем богаче материал, тем богаче постройка. 
А вот Виктор Петрович считал, что в этом деле 
главное — не слово (помните, вначале было Сло-
во), а звук, потом уже слово. Это очень важный 
момент в творчестве Астафьева. Ему нравился 
ритм, он говорил, что надо проверять произве-
дение на аудитории. Думаю, он не лукавил. Он 
отлично знал, что у плохого, затертого, пошлого 
слова и звук такой же.

Почти двенадцать лет я руководил Южно-
Уральской организацией Союза писателей. 
Около полусотни «инженеров человеческих 
душ». Так вот, у большинства писателей, при-
шедших по зову слова от станка и сохи, словар-
1 Година Н. И. Язык Астафьева // Астафьевские чте
ния (19—21 мая 2005 г.). — Вып. 3. — Пермь : Курсив, 
2005. — С. 44—47.
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ный запас в пределах трех-четырех сотен слов. 
А по нормам (не знаю, каким) человек с выс-
шим образованием должен иметь в своем запасе 
12 000 слов, 10-летний же школьник — 3600 слов. 
Филолог В. Виноградов различал в языке три 
общественные функции: общение, сообщение и 
воздействие. А некоторым из наших писателей 
едва-едва хватает слов, видимо, только на при-
митивное сообщение.

Ради любопытства я взял сборник стихов на-
шего довольно образованного поэта. В сборнике 
5000 слов. Выбросил часть производных, союзы 
и прочую мелочь. Осталось 767 слов. С помощью 
арифметики вычислил, что автор в среднем ис-
пользует 7 раз одно слово в сборничке в 65 стра-
ниц. Потом взял рассказ В. П. Астафьева «Жизнь 
по-новому» и узнал, что здесь одно слово исполь-
зуется 1,6 раза. Вот вам и два члена СП!

Как-то вычитал у Р. Солнцева, что Астафьев 
часто пользовался иностранными словарями, 
областными словарями народных говоров, ин-
тересовался языком милиции и т. п. «Любовь 
Астафьева к родной речи иногда полемична. И он 
готов извлечь и архаичное слово, чтобы воспре-
пятствовать мякинной бесцветности, проникаю-
щей в деревню “средне-городской” речи, — писал 
20 лет назад В. Я. Курбатов, — … его народная 
речь мускулиста и здорова, весела и упруга — не 
наслушаешься». К слову, о народной речи. «Кому 
и у кого учиться писать, — вопрошал Лев Тол-
стой, — ребятам у нас или нам у крестьянских ре-
бят?» Помните Федьку Мака рова, соавтора Льва 
Николаевича по повести «Ложкой кормит, сте-
блем глаз колет», который поправляет Толстого: 
так похоже — если мужик будет в бабьей шубе. 
Как бы уличает Льва Николаевича в литературно-
сти. Астафьев никогда не был «литературным», 
даже когда делал литературу. Странно: почему 
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иные писатели пишут «литературным» языком, 
а в жизни пользуются другим? У Виктора Петро-
вича был и в писательстве, и в жизни один язык. 
Я приезжаю в сельское литобъединение. Начина-
ющая писательница, передовая доярка говорит на 
удивительном русском языке, а пишет: «грезы», 
«томные уста» и пр. Я ей: ты что, утром встаешь 
и говоришь: «Петя, я всю ночь грезила?»

Язык Астафьева не сочинительский. Нату-
ральный. Как-то один так называемый филолог 
брезгливо поморщился: «Не люблю Астафьева, 
от его романа «Прокляты и убиты» фекалиями 
несет». В одном из своих опусов я когда-то пи-
сал: «…вхожу в забой / Не лирическим героем, / 
А вот так, самим собой». Астафьев почти всегда 
сам «лирический герой». И это здорово: он поль-
зуется своим родным языком, которым щедро на-
градила его природа. Язык писателя я бы сравнил 
с геологической брекчией — сцементированными 
кусками разных минералов. Мне не по силам объ-
яснить, что такое «язык Астафьева». Остановлюсь 
на нескольких компонентах астафьевской «брек-
чии».

Фольклор. Писатель пользуется им широ-
ко. Слова «чудище», «змеиный», «царь-рыба», 
«оборотень», «поединок» — явно фольклорного 
происхождения. Его произведения насыщены по-
словицами и поговорками — не избитыми, затер-
тыми, а почти неизвестными, часто, возможно, 
своими собственными: «Не тереби лихо, пока оно 
тихо» («Царь-рыба»); «Видит кошка молоко, да 
рыльце коротко»; «Ловко в чаю плавает веревка»; 
«Чем хуже дела в приходе, тем больше работы 
звонарю»; «Раз занесло незваных гостей в дверь, 
вынесет в трубу» («Последний поклон»); «Тай-
га — наша кормилица, хлипких не любит»…

Речевая игра. «Два тайменя, один с вошь, 
другой помене».
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Образность. «Червячками сползли голова-
стые дождинки»; «Из-за кривых груш бодливо 
выглядывала избушка»; «До стеклянного блеска 
налитые помидоры».

Сравнения. «Свобода для народа незрело-
го, нравственно запущенного, с изуродованным 
сознанием, со смешанными понятиями добра и 
зла — то же самое, что бритва в руках ребенка»; 
«Тренькнула гороховым стручком по торчащему 
его петушку…»

Точность слова. «Ноги издрябли и сморщи-
лись от сырости»; «дряблая вода» — класс испу-
гался будущего поступка мальчика.

Есть такое понятие — художник слова. Это — 
об Астафьеве. У него что ни слово — то картинка: 
«Пилотка скоро превращается в капустный лист» 
(из интервью Н. Михалкову о войне); «Анна, на-
шелся пескаришка-то!» (дед о Васютке).

Мне очень нравится такая фраза: «И мо-
тор, будто сунули ему в рот паклю, заработал 
глуше».

Твардовский заметил однажды в адрес К. Си-
монова: «…ни одного своего слова». У Астафьева 
свои слова, о которых мы даже не догадывались: 
«Гудела печка и малинилась»; «Уконт ромлю! — 
кричит дядя Кузя на балабана». (Что за слово 
«уконтромлю»? ни в одном словаре я не нашел. 
Видимо, от «уконать» или «ухайдакать». Или вот 
еще слово — «размахайство».)

Читать Астафьева без слез и смеха невозмож-
но. Ирония, самоирония, юмор и грусть (печаль, 
сентиментальность) у него бок о бок. «Стрелок я 
плохой, на три метра с подбегом…»

Язык Астафьева живой, естественный. И еще 
я бы добавил: язык Астафьева — честный язык. 
В нем нет слов ложных, фальшивых, обманных, 
имитационных, маскировочных. Автор не виля-
ет по страницам своих произведений. Вычитал 
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в дневниках В. Крупина: «Не дает язык врать». 
Больше, чем кому-либо, язык не давал врать 
В. П. Астафьеву.

Язык Астафьева — жесткий, бескомпромисс-
ный. Может быть, порою и злой язык, но не злов-
редный: «Нажравшись бормотухи, шофер, вывоз-
ивший с берега дрова, вылетел на тротуар и ссбил 
школьниц… Пакостливый, как кошка, и трусли-
вый, как заяц, шофер спрятался за прудом, не чуя 
оводов, облепивших его рожу» («Царь-рыба»).

Говорить о языке Астафьева можно беско-
нечно. Каждый читатель сам выберет ту грань, 
которая ему нравится. Хотелось бы предложить 
нынешним и будущим филологам составить сло-
варь Виктора Петровича Астафьева.

г. Челябинск
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Ольга Фомичёва
Слово изначальное

Жил да был славянский род. Славил Янь — пре-
светлое солнце. Приумножился род, народились 
детки. Стал славянский народ. Глаза голубые, как 
озеро в погожий день, волосы русые, как спелая 
рожь. Стали их кликать «русы», да «руссы». А им 
то что? Поговорку придумали: «Хоть горшком на-
зови — только в печку не ставь!» Так и стали они 
русскими. Ста�тью, могутой телесной не обижены. 
Любую работу подавай. 

А душа у русских щедрая как житное поле, 
широкая как небо безбрежное. Всех привечали, 
помогали, готовы были последней краюхой или 
исподней рубахой поделиться. А тех, кто жить с 
ними оставался, также русскими нарекали.

А главной ценностью русских людей был язык 
их чудный, бережно из глубины веков предками 
хранимый. Речь вольная, певучая. Каждое сло-
во — песня! Сколько сказок, былин и преданий 
записано было древними рунами, передавалось 
из уст в уста, пелось гуслярами перехожими.

Да внуки бессовестные забывать стали речь 
родную. Мало кто помнит азбучную истину:  «Азъ 
буки веде глаголъ добро есте животъ. Зело, земля, 
и, иже како люди мыслите. Нашъ онъ покой рцы 
слово твердо — укъ фъретъ херъ. Цы, черве, шта 
ъра юсъ яти!»

Здесь каждая буквица на своём месте, у каж-
дой свой смысл есть. Если попробовать перевести 
древнее Послание, то можно понять: «Я знаю и 
говорю: добро (добродетель) присуще всему жи-
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вому. Крепок народ, когда люди подобно братьям 
мыслят (живут). В душевной гармонии (покое) 
изрекается слово истины. Постигайте мирозда-
ние (вселенную), учитесь. Нещадно боритесь с 
ворами, мошенниками, врагами. Чтобы постичь 
Сущего свет!»

А ведь главное слово для человека — «Я». 
И в азбуке древней стояло оно на самом почётном 
первом месте, и числом означало единицу. Имен-
но с одного, с себя и начинается для каждого мир 
сущий.

Зная смысловое значение каждой старосла-
вянской буквы, можно научиться понимать смысл 
привычных слов, которые каждый день звучат в 
нашей речи. 

Первое слово малыша — «мама». «МАТЬ 
(МАТИ)»: М — «мыслите»; АТЬ — «ати, атя, 
ятя» — спасибо, благодарю. Дословный перевод 
означает: «думайте с благодарностью».

«ОТЕЦ»: О — буква «он»; Т — «твёрдо»; ЕЦ 
— в словах мужского рода является окончанием. 
В переводе получается «он твёрд» — отец. Или ла-
сково «ТЯТЯ» — «крепко благодарю».

«СЫН»: С — «сый» — сущий, настоящий, под-
линный; Н — буква «наш». Вот и получается «Наш 
сущий, наш подлинный».

«ДОЧЬ»: Д — «добро»; ОЧЬ — око, глаз, очи. 
Переведём слово «дочь» — «радость глаз, добро 
очей». 

«ДИТЯ»: Д — «добро»; И — «и»; Т — «твер-
до». Значит — «крепкое, надёжное добро», опора 
в будущем. 

Учёные до сих пор гадают да разгадывают мно-
гослойную тайнопись праславянской «Азбуки», 
где зашифрованы философские и математические 
знания из наследия Предков.

Трудно давалось учение школярам. Приду-
мывали разные побасёнки, чтобы буквы-образы 
скорее запомнить. Отец рассказывал мне, 
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малолетней, как матушка его в детстве наставляла 
скороговоркой азбучной: «Аз, Буки, Веди. Гаври-
ла Да Едет Жениться к Зиновье Ивановне. Кла-
няется, ЛоМается, она Не отпирается. Оленька-
Поленька, Русская Собачка сТоит У ворот. Фёдор 
Хохочет, Цыганка Чишет. Ша, Ща, ъ, ы, ь, Э, 
Ю, Я». 

Смешною показалась мне тогда азбука, но за-
помнила её сразу же. Больше ни от кого подобной 
скороговорки за всю жизнь слыхом не слыхивала. 
Хоть и отца уж давно на свете нет, а как вспомню 
его присказки, поговорки народные, да азбуку, 
так и повеет теплом родным.

В жизни суматошной, современной, знания, 
доставшиеся от предков, не храним. Азбуку назва-
ли алфавитом, народ стал населением, добро — 
«бабками», что творим — не ведаем, букву «Я» на 
последнее место определили. И стал человек из 
первой величины ощущать себя никчёмным. За-
чем на земле живёт? — знать не знает. 

А может и впрямь, кому-то хочется извести всё 
русское, народ с многотысячелетней культурой? 
Чтоб и духа русского на земле не осталось? Ведь 
сохранились же сведения, что при христианиза-
ции повсеместно уничтожались не только боги-
идолы языческие, капища святые, но и памятни-
ки письменности и культуры древних славян. 

Владимир, незаконнорожденный сын Малу-
ши, ключницы-рабыни при дворе великой кня-
гини Ольги, незаконно занял Киевский престол 
(путём отравления прямых наследников). Не зря 
его первое прозвище было «кровавый». Он ог-
нём и мечом насильно насаждал иудейскую ре-
лигию, чужеродную русичам. При нём с 988 по 
1000 годы было уничтожено три четверти (75%) 
населения Киевской Руси. Из первоначальных 
12 миллионов осталось в живых только 3 милли-
она, в основном дети малые и старики. А детей, 
лишённых родителей, воспитывали в христиан-
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ской вере. О Великом Наследии Предков гово-
рить не следовало.

Да и позже миллионы русских людей приноси-
лись в жертву под разными лозунгами «За Веру, 
Царя и Отечество!», за то, что «Рабы не мы, мы — 
не рабы!», «За Родину! За Сталина!» и просто так, 
потешить очередного правителя в очередной за-
теянной «войнушке».

Крепостное рабство, закреплённое Петром I, 
погубило не одного русского «Кулибина». По за-
кону Дарвина первыми погибают слабые и боль-
ные. Но в XX веке этот закон был опровергнут: 
самые умные, мыслящие и честные отправлялись 
для уничтожения в лагеря для заключенных. Раб-
ство процветало. 

Царь Пётр I, упразднил родные меры длины 
«аршины», «вершки» и «локти», а исчисление 
«Лета» заменил на «Года». По государеву Указу 
очередное Новолетие заменилось празднованием 
нового года с 1 января. По иностранному юлиан-
скому календарю в России после 31 декабря 7208 
от С.М.З.Х (Сотворения Мира в Звёздном Храме, 
где под сотворением мира понималось подпи-
сание мирного договора) началось 1-ое января 
1700 г. от рождества Христова. Вот и обокрали 
историю древнерусского государства на 5508 лет. 

В «Записках касательно русской истории» 
императрица Екатерина II писала: «…славяне 
древнее Нестора письменность имели…». То есть 
приблизительно более 7,5 тысяч лет руссы имели 
письменность, числа-буквы и были грамотными!

На самом деле, «просветители Руси», монахи 
Кирилл и Мефодий, ввели не новую азбуку, а со-
кратили имевшуюся старославянскую Буквицу с 
49 букв до 44. Лишними стали те пять букв, для 
которых не нашлось подобия в греческом языке. 
А ещё четыре славянские буквы потеряли свои 
звуковые образы и стали называться на греческий 
манер.
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Князь Ярослав Мудрый во время своего прав-
ления удалил из азбуки ещё одну букву. Пётр 
Первый решил убрать пять букв. Царь Николай 
Второй сократил ещё три. После Октябрьской 
революции нарком просвещения России Луна-
чарский упразднил три буквы, ввёл «Ё». Много-
страдальная наша Азбука окончательно потеряла 
мысле-образы (Аз, Буки, Веди…), была введена 
фонемика (а, б, в…) и превратилась она в алфавит 
(«альфа» + «вита» — по гречески). А без образов 
остался наш могучий язык безобразным.

Но всё-таки корни старославянские прораста-
ют в потомках, как бы их не хотели уничтожить 
многие «радетели» земли русской за прошедшее 
тысячелетие. 

«Азъ есмь!» — слово изначальное. 

* * * 
Учителям-словесникам 

посвящается
Нагло из подворотен
Скалится «новый мир».
Русский язык истрёпан,
Матом протёрт до дыр.
С телеэкрана сыто
Лает цветной бомонд.
Ставнями души скрыты
За золотой замок.
С жутким рекламным воем
Жертв бесконечный крик.
Словно ведро помоев
Льётся родной язык.
Брань, непотребный хохот,
Шамканье новостей…
Пушкинской строчкой 
штопаю
Рваную речь детей.

г. Снежинск
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Виктор Селиванов
Ходоки

Встреча первого трактора
Эту байку я слышал от человека постарше 

Октябрьской революции, будучи ещё юнцом. 
У деда того была борода-лопата, все его звали про-
сто дед-«борода». Однажды в бригадной избушке 
перед разнарядкой мужики, как водится, смолили 
самосад, а бабы чихали. Пришёл дед, втиснулся 
между мужиков, свернул козеножку, можно ска-
зать, в конску ногу, набил самосадом, засмолил и 
начал:

— А помните, как деревня первый трактор-то 
встречала? Дело-то это было ишо до начала кол-
лективизации. На улице-то Одина жил мужик, 
Орчугов его звали, зажиточный такой. С голо-
вой мужик был, 6ережный. Не чета полодырым-
то, кои профунькают последне на шкаликах и 
ходют батрачут. Имел Орчугов конну лабогрей-
ку, ручну веялку и ишо кое-што из инвентаря-то. 
И вот решился он купить трактор. Поехал, ку-
пил. Мужики слыхали про железное чудо о че-
тырёх ногах-то, а видать-то не видывали. Когда 
услыхали тарахтенье-то на краю деревни, засуе-
тились, размели улицу-то, настелили полови-
ков. Орчугов по половикам-то не поехал — за-
чем? Подковы-то у коня в четверть высотой да 
вострушши таки, чо добро-то портить. Подъехал 
он к дому, коня успокоил. Окружили мужики 
диковинку, разглядают, шушукаются, перегляда-
ются друг на друга, руками шшупают — горячий. 
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Судют, рядют. А чё русский Ванька руками не 
пошшупат не разумит.

— Мужики?! — Встрял в разговор почитаемый 
в деревне, но вечно и шибко сумливый Тишка. — 
Мужики?! Ну вот не верю я! Ну вот не верю! Сум-
леваюсь! И всё тут. Едино, в нутрях у ево хоть ма-
люсенька лошадка, да есь.

Былина
Дорогие мои, собеседники, я поведаю вам 

диво дивное. Диво дивное, на былинный лад. На 
былинный лад тех времён глухих. При Иване ли 
Грозным прозванным, при династии ли да при Ро-
мановой, совершалося то деяние. Как в губернии 
да во Челябинской, а в уезде-то ла в нашенском. 
При деревне-то той да Журавлиное, во церькву-
шечке да староверовской, службу правил поп дво-
едановский. Сам он ликом-то был рыжей рыжего 
и росточком-то некудашненький. Журавлинских-
то баб исповедовал. «В чём грешна, дочь моя?» — 
громогласил он, а потом уж их и проведовал. А в 
деревне-то, как в глухом лесу, в изобилии росли 
рыжики. А мужи-то баб вопрошали зло: «Дунька, 
как это? Фенька, как это»? А жене-то чо, продавать 
попа, голосила она: «Бога спрашивай». С той глу-
хой поры и до нынешней журавлинцев-то. кличут 
рыжими.

Первое кино в нашей деревне
Эту притчу рассказывала бабушка моего друга, 

Василиса. В те далёкие времена крестьянин-то чо 
видел окромя сабана с быком? Про кино-то от за-
езжих купцов слышал, да, как говорится, слыхал 
звон, да не знат, де он.

Решила Советская власть продвинуть деревни 
ближе к культуре и создала кинопередвижки. Клу-
бов в ту пору в деревнях ещё не было, были только 
избы-читальни. И вот однажды летом объявилась 



69Я русский бы выучил…

в нашей деревне эта самая кинопередвижка с во-
енным кинофильмом. Название фильма никто не 
знает. Читать-то не все умели. А кино-то в ту пору 
было ещё и немое. Василисино-то поколение на-
чинало земной путь-то ещё при царе Николае, а 
окончило в середине двадцатого века.

Недалеко от бригадного лома стоял ряд кол-
хозных амбаров. На крайнем со стороны брига-
ды повесили белое полотно экран. Дело-то было 
летом, как только стемнело, собрались зрители. 
Кто со стулом, кто с табуреткой, почти одни бабы, 
несколько ребятишек. Затарахтел движок, вращая 
генератор. И вот началось кино. После писанины-
то, прозванной титрами, сразу пошли танки прямо 
на зрителя. Завизжали бабы, заохали, кто с табу-
ретом, кто без, пластанули по домам. Василиса-то 
потом бабам сказывала: «Прибежала я домой-то, 
крещусь да думаю, крещусь да думаю: хорошо, хоть 
дочь Нюську-то не взяла, затопта ли  бы».

Ходоки
Не важно, в каком хуторе Ростовской области 

жили два казака, два кума: Остап и Потап, почи-
тай, уже Гераклы в сушеном виде. Хаты у них сто-
яли на одной улице через одну. Любили они на-
слаждаться закатами. Восседали они то у Остапа 
на лавочке, то у Потапа.

— А помнишь, Остап, как мы краснопёрых-то 
рубали? — начинал Потап.

— Да разве такое забудешь, поддакивал ему 
Остап.

— А как девок-то шшупали?
— А як же. Да-а, было время.
— А чо, кум, давай вспомним молодость-то, 

сходим в Зареку-то? — Зарекой они называли за-
имку за оврагом от хутора. — Враз-то ужо поздно-
вато, давай завтра.

— Добре.
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Наступило это самое завтра. Идти в Зареку-то 
по гребле (запруда) — овраг перекрытый насы-
пью, с правой стороны насыпи скопились вешние 
воды, овраг превратился в глубокий пруд. Сле-
ва — просто овраг. Сушёные Гераклы-то прифран-
тились и пошли через греблю-то. А ветер-то — 
шалун, завихрился, закуражился, пруд-то волной 
изморщил, хохотнул издевательски, воздушная-
то волна ходоков с гребли-то как корова языком, 
слизнула. Вспомнили они, как от краснопёрых-то 
по-пластунски драпали. Так и доползли до своих 
хат.

На другой-то вечер собрались у Потапа на ла-
вочке. Остап и гутарит Потапу:

— Ну чо, кум? По девкам-то пойдём?
— Ветра не будет — сходим.

с. Журавлиное
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Николай Банных
Подслушанный разговор

Лет сорок тому назад в жаркое лето приехал я 
в родное село. Как и всегда по приезду я не смог 
отказать себе в удовольствии порыбачить на на-
шем озере. Рано утром до восхода солнца взял от-
цовские удочки и приготовленных с вечера чер-
вей, заплыл на лодке за камыши. Клёв в это утро 
не заладился. Улов был невелик, всего лишь пять, 
видимо, загулявших чебаков.

Около десяти часов, когда от отсутствия по-
клёвки я уже стал подрёмывать, услышал женские 
голоса, доносившиеся с берега. В тихое безве-
тренное начало дня диалог двух землячек далеко 
разносился по водной глади. Я с улыбкой стал слу-
шать их речь, вроде бы и родную, но уже подзабы-
тую. Женщинам, как я понял, было лет по сорок 
пять, звали их Катя и Нюра.

Катя: Здравствуй, Нюра! Давно я тебя не вида-
ла, лет пять, наверно. Как живёшь, можешь?

Нюра: Здорово, Катьша! Кака там жизть. Это ты 
вон в районе, как барыня, а мы в деревне горбатим-
ся. Сёдни утром проспала табун, вот самой при-
шлось гнать скотину чуть не до Волчьего колка.

Катя: Я вижу, ты и грибов насбирала.
Нюра: Натокалась в колке, целую охапку на-

брала. С собой никакой посудины не взяла, при-
шлось запон снять да в него грибы и сложить. 
Правда, когда к себе подходила, решила огоро-
дом пройти. Стала перелазить через прясло, да 
все грибы и рассыпала, пришлось подбирать. 
А ты, Катьша, пошто стулупилась? Ещё бы пимы 
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обула. Такое вёдро стоит, а ты вона каку кофту на-
здела.

Катя: Да меня с утра что-то знобило. Потом к 
озеру пошла, подумала, вдруг прохладно будет. 
А ты зачем к озеру пожаловала?

Нюра: Да баю же тебе, что грибов насбирала, 
хочу помыть здесь. Апосля посолю да и в голбец 
уберу.

Катя: Нюра, а дочь-то твоя как поживает? Вроде 
бы Зина её звать? Уж какая краля она у тебя.

Нюра: Ох, девонька, не спрашивай, горе у нас. 
Зять-то наш, Михаил, бросил её, ушёл к другой.

Катя: А кто зять-то ваш?
Нюра: Да Михаил Ганин, Петьки Ганина сы-

нок.
Катя: Кажется, помню Мишку, баской такой, 

весь в Петьку выродился.
Нюра: Баской-то он баской, да вот что вычудил. 

Ушёл к халде, к Маньке, Варзиной Стешки дочери. 
И чем эта тварь его приворожила? Испотварила её 
мать в своё время, теперь поправить поздно.

Катя: Я ведь ланись была у Стешки. В избе 
грязно, по углам тенётники. А уж Манька-то како-
ва! При мне разболоклась, смотреть тошнёхонько, 
ни кожи ни рожи. С чего ради Мишка на неё об-
зарился?

Нюра: Ой, девонька, и сама не знаю. Моя-то 
Зинка уж до того обиходная, пылинки в избе не 
найдёшь. Да и зять-то тоже обиходный. Ежели 
пойдёт на выход, одёжу почистит, штаны погла-
дит. Правда, вахлак да и воловый уж больно, не 
разбежится.

Катя: Воловый воловый, а убежал к этой па-
скуднице. Не знаю даже, как пособить вам. Надо 
бы вам с Зиной сходить к Варзиным, посмотреть 
Маньке в её бесстыжие зенки да потаскать за кочи. 
Пусть ей, халде, поблазнит небо в овчинку.

Нюра: Зинка моя который день рёвом ревёт. 
По дому ничего не робит. Руки на себя хотела на-
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ложить. К Маньке идти не захотела. Тожно я одна 
пошла. Вчерась собралась и пошла. Зашла в избу. 
Мишка, как взаправдишний муж,сидит за столом, 
щи хлебает, постряпушками закусывает. Манька 
рядом сидит. Зять сурну отвернул от меня и всё 
в окно посматривает. Я прямо с порога и начала 
говорить: «Ты, зятюшка, сурну свою не отворачи-
вай, а слушай, что баить буду. Знаешь, сколько у 
Маньки ухажёров было? Пальцев на руках и но-
гах не хватит. Ни один духанька замуж её не взял». 
Мишка как сидел, так и просидел, рожи не по-
вернул. Зато Манька — эта стерва — соскочила, 
руки в боки: «Сколько ухажёров было — все мои, 
и Мишка мой будет. Твоя Зинка рожей вышла, 
телом здорова, да умом хворая!» — Такой крик 
подняла. Я не сразу-то заметила, а на диване спал 
Гришка — брат еёный. Ну, ты знаешь его, варнак 
из варнаков. Он, оказывается, из тюрьмы пришёл, 
за фулиганку сидел. Проснулся, тюремщик про-
клятый, зенки выпучил и давай, охальник, меня 
матом крыть. Я заревела да ушла. Вдругорядь уже 
не пойду.

Катя: Ладно, Нюра, не переживай шибко, по-
готь немного, может, зять-то образумится. Пойду 
я, матери пособить надо по хозяйству. До свида-
ния, Нюра.

Нюра: Прощай, Катя.
Разговор женщин я дослушивал уже без улыб-

ки. Мне было жаль Зину, её мать Нюру и даже 
непутёвого зятя Михаила. Когда я причалил к 
берегу, женщин там уже не было. В бодром на-
строении я возвратился в родительский дом 
и вскоре позабыл об этой истории. И только 
через четыре десятилетия, вспоминая свое-
образие речи земляков той поры, в моей памяти 
всплыл разговор Кати и Нюры.

с. Еткуль
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Людмила Майданова 
Родной язык

Год языка, год русского, родного!
«Ну вот у праздника! Дожили, дождались!»
Лети над миром, трепетное Слово,
С российским триколлором взвейся ввысь!
Да это сказка! Это просто сказка!
Прикрой глаза — и чудо из чудес:
Самим себе мы станем удивляться —
Из русской речи мусор вдруг исчез…
Заядлый матерщинник вдруг заглохнет,
Как старый, отработанный мотор,
Пытаться будет, но не сможет вспомнить,
Каков же он, нормальный разговор?
И в транспорте спокойно будем ехать:
Никто не вспомнит матерно девиц,
И маски негодяев, как помеха,
Спадут с красивых и разумных лиц.
Грамматике политиков обучат,
И дикторы не будут удивлять —
Вот почему, великий и могучий,
Твой год всем миром вышли мы встречать!

День рождения слова
Я верю Слову, истине его,
Его я понимаю первозданность,
И все слова, и всё их существо
Любовь во мне находят и сохранность.
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Словам я доверяю — их цена
Во мне сияет золотой чеканкой,
И жажда их в душе утолена
Разнообразной времени огранкой.
Сквозь сито просеваются слова,
И голова уносится в круженье…
Вот Слово накануне рождества —
И новый мир в преддверии рожденья!

Наша речь
Наша речь от рождения с нами,
Мы её постигаем не враз.
Колокольчика звон с бубенцами,
Кукла смотрит прозрачностью глаз.
Сказки Пушкина знаем мы с детства,
Колыбельной родные слова
Нам понятны, близки и чудесны
Только жизнь приоткроет едва
Разноцветную мира палитру,
Новых книг распахнётся простор…
Я не дам эти дали в обиду,
Где родимый звучит разговор.
Пусть не знают ни горя, ни скуки,
Пусть крутые берут виражи,
Пусть продолжится в детях и внуках
Наша речь, наш язык, наша жизнь!

Русская речь
Наша речь и проста и красива,
Наша речь бесконечно сложна,
И таится великая сила
В древних рукописях, письменах.
Нас они возвращают к истокам,
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В них поэзии русской душа,
И Боян светлый дар свой высокий
Сквозь столетья речёт не спеша.
Божества из языческой дали
И поверья, что с сердцем слились, —
Они с древности нас ожидали,
Нас сегодня они дождались.
Пусть потомками встречи продлятся,
Красотой манит алый цветок…
Языков вдохновенное братство,
Русской речи могучий поток.

Буква «Ё»
Буква Ё возвращается в строй.
До чего мы по ней стосковались!
Ё-моё — разворот небольшой —
Только в брани ей жизнь оставалась.
Но пришла справедливость, пришла:
Буквой Ё обретённая сила
Первозданную радость дала.
Точность речи она возвратила.
Пусть же Е с облегченьем вздохнёт —
Ей своих полномочий хватает.
Буква Ё и звучит, и поёт,
И от счастья на скрипке играет!

г. Магнитогорск
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Татьяна Оленева
В этой связи на самом деле 

как бы хотелось, 
или В защиту русского языка

Я тут подумала недавно: а что я придираюсь 
к неграмотным? Ну не выучили люди с детства 
родной язык, так ведь теперь-то, как говорится, 
поздняк метаться. Это проблема даже не нашего 
времени, Митрофанушки существовали всегда.

Вопрос тут вот какой: будем ли вообще ми-
риться с повальной неграмотностью или попро-
буем что-то сделать? Ну хоть высмеять.

На личности переходить не будем. Но своим 
юным потомкам я иногда на ушко шепчу: как тетя 
смешно сказала, наверно, в школе по русскому у 
нее «тройки» были. Это, например, когда в ма-
газине вас продавец спрашивает: «Вам вот эту 
бру? У этой бры пока цены нету». Или так: «Вот 
девочковые польта». Человеку просто невдомек, 
что слова «бра» и «пальто» не склоняются, а сло-
ва «девочковые» вовсе не существует.

Таким недоучкам, в общем-то, все равно, как 
они говорят, лишь бы их понимали худо-бедно. 
Понимаем, да. Но как будто мысленно переводим 
с какого-то другого языка на наш. А хотелось бы 
все же говорить на одном, общепонятном, рус-
ском литературном. Поэтому лично я борюсь, 
как могу, за чистоту языка и потомков своих учу. 
И тут на помощь приходит простой здравый 
смысл. Ну вот, например, слушаем с детьми пес-
ни по радио или ТВ. Иная песня берет за душу: 
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и музыка, и слова чудесные, все сошлось. А к 
словам некоторых «произведений» прислуша-
ешься — и оторопь берет.

Чего это, думаешь сперва, певица так надрыва-
ется, печаль у нее какая? Ан нет. «Шлепали шлеп-
ки, мои пятки», — поет. Весело ей. А нам с детьми 
охота ушки-то закрыть, чтоб чепуху на постном 
масле не слушать.

Или песенка, которую хором поют уважаемые 
и даже любимые певцы, про «лук-лучок» и про 
«а я такая дурочка» — особенно странно, когда 
это исходит от мужчин. Затмение, на людей, что 
ли, нашло, когда выбирали для «звездного хора» 
песню? Ведь слушать ее не хочется, даже от напо-
минания о ней передергивает, какое там удоволь-
ствие от прикосновения к «искусству»!

А другая песня должна была вроде приступ 
романтизма вызвать. Музыка приятная, ребята 
симпатичные, но что поют? Вслушиваемся: «Мо-
жет, это ветерок твои губы колышет»… Хотели-то 
сказать: «овевает». А получилось, будто из ветра 
чьи-то необъятные губы колышутся (волнуются, 
трепыхаются, трепещут) — как знамена, что ли? 
…И шлепают друг об друга, наверное. Губошлеп 
такой. Насмеялись мы над этой картинкой вдо-
воль. Романтизьм, конечно, как ветром сдуло, 
простите, ветерком. Зато урок преподан: надо не 
просто слышать, но и слушать. А то ведь сейчас 
много «музыки для ног».

Или такое наблюдение. Ну вот что стоит че-
ловеку сказать: «Завтра у нас на работе будет 
вечеринка». Но нет, ему же хочется казаться зна-
чительнее, и он вворачивает эдакое «умное» сло-
вечко: «корпоратив». То же самое, но ты вроде 
становишься выше в собственных глазах. Вообще 
иностранщина так заполонила нашу жизнь, что 
мы многое уже не замечаем, что раньше резало 
слух. Разве мы с вами, девушки Советского Сою-
за, имели бой фрэндов? Нет, у нас были друзья. 
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А мужественного и привлекательного парня мы 
не называли «мачо», но разве наши герои были 
менее героичны, чем «их»? Ну да, переменились 
идеалы. Теперь для девушек главное в мужчи-
нах — кошелек (шучу), а еще пресловутая «сексу-
альность» и «харизматичность». А ведь в великом 
и могучем есть куда более подходящие, а главное, 
яркие и понятные слова: «привлекательный, при-
тягательный, желанный, обаятельный».

Мы носим кардиганы и ботильоны, дарим 
шефу презент, выражаем респект, делаем шопинг 
в бутике и забываем, забываем родной язык. Уже 
все, даже уважаемые журналисты, говорят: «в 
этой связи» (а не «в связи с этим»), восклицают: 
«Вау!» (а не «Ух ты!») или «Упс!» (а не «Ой!»). Что 
уж говорить о таком пустяке, как вывеска — это 
всего лишь название лавки! Но вот моя внучка по 
вывескам училась читать (то еще чтение!): «Пре-
стиж», «Вояж», «Пассаж», «Амалия», «Виолетта», 
«Кристина». Всяк по-своему выпендривается. 
Неужели господа коммерсанты думают, что, чем 
непонятнее, тем лучше, и русские слова и имена 
тут не годятся?

Да, мы недалеко ушли от наших предков, ко-
торые поклонялись всему иноземному. Мы даже 
пытаемся очень печальные явления нашей жиз-
ни обозвать как-нибудь по-зарубежному, и нам 
кажется, что они не так печальны. И вот уже 
путаны и киллеры — чуть ли не уважаемые 
профессии…

г. Сатка
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Александр Фунштейн
Я русский бы выучил

Мои далёкие предки были немцами и евреями 
и разговаривали они на одном из диалектов не-
мецкого языка, который до юга царской России 
докатился под названием «идиш». Но мне этот 
язык не понадобился, я родился на востоке Со-
ветской Украины в городе Донецке, где все гово-
рили на русском языке и параллельно был в ходу 
украинский. Интересно, что городские жители у 
нас говорили на русском языке, а сельские на диа-
лекте украинского, называемого «суржиком».

Донецк город многонациональный. На нашей 
улице (на окраине города) жили русские, украинцы, 
болгары, евреи, греки, возможно, я всех и не знал.

Мне повезло — мой родной язык русский! 
Хотя я неплохо знаю украинский, говорю, пишу и 
думаю я на русском.

Русский язык позволяет использовать вроде бы 
несовместимые понятия.

Вот соседка кормит маленькую внучку, а та ка-
призничает.

Бабушка говорит: «Ларочка кушай», ребёнок 
отворачивается от ложки.

Бабушка повторяет: «Ларочка кушай», ребёнок 
опять отворачивается от ложки.

Бабушка раздражается: «Ларочка, если ты не 
будешь кушать, ты же сдохнешь!». Ребёнок не ест. 
И бабушка в сердцах кричит: «Ну, кушай же, чтоб 
ты сдохла!»

А вот еврейская семья, где в дело и не в дело 
звучат проклятия.
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Например, мать говорит четырнадцатилетне-
му сыну:

— Борька сходи в погреб, принеси картошки.
— Ой, пусть лучше сходит Манечка.
— Чтоб у тебя вскочило столько болячек на 

языке, сколько ты съел конфет и пряников до вой-
ны, когда был такой, как Манечка!

Вот гость, приехавший из Одессы, спраши-
ваю:

— Сколько жителей в Одессе?
— Миллион!
— А сколько в Одессе евреев?
— Ты что глухой.
— А ты почему на вопрос отвечаешь вопро-

сом?
— А почему бы и нет.
Русский язык отличается от европейских язы-

ков очень тонкой нюансировкой понятий. Харак-
теризуя что-то красивое можно сказать: «прекрас-
ное», «прекраснейшее», «наипрекраснейшее». 
Благодаря этой особенности так прекрасна рус-
ская поэзия, если она написана настоящим поэ-
том, как Пушкин, Есенин и многие близкие к ним 
по таланту (всех в маленькой заметке не перечис-
лить).

Русский язык позволяет широко использовать 
слова в переносном смысле, что позволяет делать 
устную речь очень эмоциональной. Например: 
старуха называет гусей свиньями, а на вопрос: 
«Почему?», поясняет:

— «Они, собаки, мне грядки потоптали». (Из 
рассказа М. Задорнова).

Ещё пример: «Если бы эта вещь стоила дешев-
ле, ей бы цены не было».

Но есть ещё одна не лучшая особенность рус-
ского разговорного русского языка это русский 
мат. Многие люди других национальностей, го-
ворящие на своём родном языке, в скандалах или 
спорах вставляют русский мат.
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Мой однокашник по институту, сразу после 
Отечественной войны, служивший несколько лет 
в Германии шофёром, рассказывал, что немцы, 
работавшие у них в мастерских, ругаясь «посыла-
ли» друг друга отборным русским матом.

Я больше тридцати лет проработал в горячих 
цехах Челябинского металлургического комби-
ната, где «крепкое» словечко всегда входу, сам 
грешен, но только в мужской компании. Меня ко-
робит, когда ненормативную лексику используют 
при женщинах, а женщины не пресекают, молча 
соглашаются.

Не по себе становится, когда идут две молодые 
красивые, красиво одетые девушки и не ругаются, 
а разговаривают матом, просто пересыпают свою 
речь «солёными» словечками. Или когда молодая 
мама такой лексикой «воспитывает» маленького 
ребёнка, Подрастая, такой ребёнок будет считать 
мат нормальной речью.

Однажды на автобусной остановке четверо 
подвыпивших мужчин, что-то громко обсуждая, 
пересыпали свою речь отборнейшим матом. Под-
готовившись к отпору (возможно физическому), я 
подошёл и очень миролюбиво сказал:

— Мужики, посмотрите, вокруг женщины и 
дети, не материтесь, пожалуйста.

Они тоже миролюбиво мне ответили:
— Мужик, не мешай, мы никого не трогаем, про-

сто между собой разговариваем, что тебе нужно?
И до меня «дошло»: они с детства привыкли к 

такому общению, так разговаривали у них дома, в 
кругу их друзей, на работе, и мне стало не по себе, 
я понял, как трудно очистить «Великий и Могу-
чий» от этого наслоения.

Особенно возмущает, когда мат используется в 
литературе, в кино, в театре.

Поэт Губерман, обладающий великолепным 
чувством юмора, человек талантливый, но куль-
туру ему никто не привил. Как только в его про-
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изведениях вижу мат, книгу бросаю, мне читать 
противно.

Очень хочется, чтобы тот, кто прочитает эту 
заметку, если не может обойтись без «этой лекси-
ки», пользовался ею крайне редко, шёпотом вдали 
от детских и женских ушей, и лишь в том случае, 
если кирпич на ногу упадёт.

г. Челябинск
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Наталья Дубровина
Встреча

На перроне у вокзала
Бабка деда повстречала.
Был когда-то этот дед
Ей по улице сосед.
А потом, как овдовел,
Захандрил и захирел.
И младшой тогда сынок
Папу в город уволок.
Поселил отца он аж
На десятый на этаж.
Стал Иван цивильно жить,
Да квартиру сторожить.
Как от «городу» устал,
В самоволку вновь сбежал.
Шустро путь в село наметил,
И соседку не приметил.
— Эй, Иван, ну енерал1!
Нос-то ноне че задрал?
И соседку знать не хошь,
Городской… ядрена вошь?!.
— Здравствуй, Маня! Не зевлай2,
Люд честной-то не пужай.
Завсегда б тебя узнал,
Второпях — не увидал.
Был когда-то я… Иван!

1 Енерал — генерал.
2 Не зевлай — не кричи.
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А таперь… давлю диван…
Все по прошлому скучаю,
Иной думки не желаю.
Снится мне деревня наша,
Нет ее милей и краше.
Вижу жинку на кругу,
Со всех ног я к Щей бегу…
Она пляшет, да поет
И меня к себе зовет.
А не сплю, дык вспоминаю,
Целый день башку ломаю.
Помнишь, как с войны пришел?
— При медалях весь, орел!
— Как поставил, новый дом?
Как ребят растили в ем?
Дом-то наш с Настенной цел?
— Довесь1 был покуда, цел,
Но без вас осиротел:
Все вороты покосились,
Окна в землю опустились.
— Как, Марея, ты живешь?
Аржаной-то2 хлеб печешь?
— Ляпаю3 еще, пеку —
Поколь4 ноги на бегу.
Содержу лишь семь курят-
Мой доход-то маловат.
Мухортись5, не мухортись,
Но такая ноне6 жизть!
Ты, Иван, поторопился
И в своем углу б сгодился:
Нынче газ, вода в дому —

1 Довесь — вчера.
2 Аржаной — ржаной.
3 Ляпаю — стряпаю.
4 Поколь — пока.
5 Мухортись — не нравится, выступай.
6 Ноне — сегодня.
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Не надсадно никому.
— Жить, Маруся, я устал,
Смысл ейный1 потерял.
На погост хочу явиться,
Что б Настасье поклониться,
Под бочок к ей2 попроситься,
В Храме Божьем помолиться.
По деревне поблудить3,
С родника восклян4 попить.
Вдосталь воздуха вдохнуть
И опять в обратный путь.
Ты ж, Марея, стерегись,
За другими не гонись.
Наефвот не сбереглась
И так рано улеглась…
Постояли…
 Помолчали…
На прощанье обнялись,
Восвояси подались.

п. Увельский

1 Ейный — её.
2 К ей — к ней. 
3 Поблудить — погулять.
4 Восклян — сполна.
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Елена Тугучева
Мнения

От автора
Данное произведение к авторам альманаха 

«Графоман» и участникам проведённого альмана-
хом конкурса «Я русский бы выучил…» отношения 
не имеет. Все совпадения случайны. Узнавшим 
себя в персонажах — просьба не признаваться!

Мини-экспресс-опрос на тему «Я русский бы 
выучил….»

Контингент опрашиваемых: русские, русско-
говорящие, родной язык — русский, коренные 
жители города Челябинска.

Выборка: 2 женщины, 2 мужчины, 1 девочка, 
1 мальчик, 1 терапевт, который утверждает, что 
он не мужчина, а врач, но не соглашается быть 
врачом-женщиной.

1. Полиглот
Я русский бы выучил, если бы смог.
Мне это, увы, не под силу.
Ведь в каждой деревне — свой сленг (говорок),
Свои словотворцы (хохмилы).

А тех деревушек — их тьмущая тьма!
Россия — большая часть света.
А есть ещё армия, вузы, тюрьма….
Но, в общем-то, дело не в этом.
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Нет статики. Русский — не мёртвый, он жив.
Не то, что латынь, или ноты.
И каждый стремится внести креатив
В знакомые всем обороты.

Я русский бы выучил, я — полиглот.
Не смог. И не плачу об этом:
Пока он меняется — значит, живёт.
Дай Бог ему многия лета!

2. Пенсионер
Наш язык, наш Великий — Могучий,
Он живёт по законам реки:
На теченье влияют и кручи,
И ничтожнейшие бугорки.

На огромном российском пространстве
Диалектов — не меньше дорог.
Слава Богу, что хоть в постоянстве
Соблюдается школьный урок.

Мы б давно понимать перестали,
Что в других областях говорят.
Одобряю, что на пьедестале
Наши классики дружно стоят.

Одобряю, что есть телевизор,
И газеты, и есть Интернет,
А не то, из-за местных капризов,
Изошёл бы наш школьный на нет.

Русский — стержень шестой части мира,
Сохраняющий наш Вавилон,
А изменчивость — нам не до жира!
Нужен Родине свой бастион.
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3. Мальчик
Я русский бы выучил. Я бы мечтал! —
У тех, кто, как Бог, матерится,
Кто пишет на фене, кто сроки мотал…
Чтоб было, чему поучиться!

4. Участковый терапевт
Вы не русский? Молчите. Дышите.
Что за шум? То ли хрип, то ли всхлип….
Значит, русский? Опять помолчите.
Да у вас в носоглотке полип!

Вот рецепт. Оформляйте больничный.
На приём — в понедельник. Вдвоём!
Нет, простите, я слышу отлично.
Что — про русский? У нас же приём!

Да оставьте вы русский в покое!
Пусть живёт развиваясь, как ум.
А вот ум — это дело другое!
Вот его бы развить, а не шум…

Вот ещё направленье. Талончик —
На сегодня в шестой кабинет.
Там всё в карточке. Даже фургончик.
Всё. У нас больше времени нет!

5. Поэтесса
А я русский знаю. Учила уже.
Я даже на нём сочиняю.
Да только на страсти крутом вираже
Всё как-то… не припоминаю.

Давайте, добавим немножечко слов!
Мне в рифмах замызганных тесно.
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Давайте добавим слова про любовь,
Любовь — это так интересно!

Ещё бы про солнце и облако. Да!
А то — неудобные рифмы.
Вы сами попробуйте… Вот. Ерунда!
Скребут, словно зубы об рифы.

О, Боже! Добавьте хоть капельку слов —
Про то, что в любви интересно…
Надеюсь, Вы мне не откажете вновь —
Я — женщина! Я — поэтесса!

6. Культуристка
Ты б выучил русский?
Так выучи, тля!

7. Девочка
Склоненья, спряженья, дефис, падежи…
Какая-то пыльная скука!
Ужасный учебник! Учитель, скажи,
Зачем мне вся эта наука?

По-русски я так хорошо говорю,
Умею писать, и читаю.
Я лучше пельмени по-русски сварю…
Да, я поняла… Не растаю!

г. Челябинск
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Алена Чукшева,11-й класс
Стоит вдуматься каждому

Русский народ создал рус-
ский язык, яркий, как радуга 
после весеннего ливня, мет-
кий, как стрелы, певучий и бо-
гатый, задушевный, как песня 
над колыбелью ... Что такое 
Родина? Это весь народ. Это 
его культура, это его язык.

А. Н. Толстой

Я — россиянка, родной язык — русский, я — 
частичка большой страны, мой язык — частич-
ка одного из самых богатых и красивых языков 
мира…

Родной язык сопровождает нас с первых ми-
нут жизни. Он становится самым простым и до-
ступным средством выражения мыслей, желаний, 
эмоций, чувств. 

С малых лет в нашей стране детей обучают 
родному языку. В детском саду, в школе, в универ-
ситете этот предмет является неотъемлемой ча-
стью государственной образовательной програм-
мы. Сначала, честно признаюсь, я не понимала 
смысла такого сильного углубления в изучение 
русского языка. Казалось, что я неплохо знаю этот 
школьный предмет, что моих сведений о простей-
ших правилах орфографии и пунктуации вполне 
достаточно. Но в средней школе мое мировоз-
зрение кардинально изменилось. Первое время 
большое количество нелегкой домашней работы 
немного удручало. Но, когда я преодолела эти 
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маленькие сложности, огромный и прекрасный 
мир слов начал открываться передо мной во всем 
своем своеобразии: лексика, фразеология, этимо-
логия — как много я до сих пор не знала! Появи-
лось желание углубить свои знания, узнать боль-
ше и больше нового. 

Глубина познания языка говорит и о глубине 
души человека. Читая книги, мы постоянно по-
полняем свой словарный запас, а вместе с тем и 
духовно обогащаемся. 

Теперь каждый день я стараюсь расширить 
границы своего личного лексического запаса. 
Наверное, каждый, кто интересуется изучением 
родного языка, поймет меня. Ведь так мы при-
общаемся к богатейшей многовековой культуре 
нашего народа. Язык жив, он не стоит на месте 
и постоянно изменяется. Старые слова уходят из 
употребления, приходят новые. Мы можем учить 
русский язык всю свою жизнь, но невозможно 
до конца понять и разгадать его. Век живи — век 
учись — не о родном ли языке это сказано, не о его 
ли секретных кладовых?

Много тайн родного «великого и могучего» 
языка остаются для меня неразгаданными. Имен-
но поэтому я хочу связать свою жизнь с его изуче-
нием. Более того, будучи учителем русского языка 
и литературы, я смогу (мечтаю) привить интерес 
и любовь к этому предмету следующему поколе-
нию. 

Да, я мечтаю передать любовь к русскому язы-
ку в будущее, потому что она, эта любовь, у меня 
есть. Но пока не хватает знаний…

И я буду учить русский язык, буду учить и 
английский, но учителем английского я быть 
не хочу.

Я русский бы выучила еще и потому, что по-
рой очень стыдно за тех, кто небрежно относится 
к Слову. Нельзя допустить, чтобы наш язык обе-
днел, опростился, стал примитивно обозначать 
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примитивные понятия и примитивные чувства, 
потерял свою красоту и великолепие. Ведь это 
наше достояние, наша культура, это то, что нас 
объединяет, делает народом. Это тысячелетний 
опыт, доставшийся нам от предков.

В заключение я хочу процитировать знаме-
нитого писателя Константина Георгиевича Пау-
стовского: «Русский язык открывается до конца в 
своих поистине волшебных свойствах и богатстве 
лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточ-
ки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть 
нашей земли». В эти слова стоит вдуматься каж-
дому, кто берет на себя ответственность за сохра-
нение родного языка.

г. Усть-Катав
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Ксения Тюкова, 11-й класс
Русское слово

Ночь. Тишина. Играют тени на стене. 
И в таинстве застывшего мгновенья, 
В трепещущем и жаждущем огне, 
Воскреснет феникс, вновь расправив крылья.

И будет птице той одно лишь имя — Слово, 
В веках прославив русский наш язык, 
Оставила великое наследство, 
На время спрятав свой прекрасный лик. 

В наследстве том была одна загадка, 
Хранил он тайну испокон веков, 
И только человек российского порядка, 
Понять сумел тот сложный вольный слог. 

Но наш язык с того прекрасен, 
Что вольной птицей в небесах летит, 
Бесспорно, он свободен и изящен, 
На подвиги народ воодушевит. 

Мы мыслим вольно, также говорим, 
Без правил и границ, запретов.
Для иностранца наш язык непостижим, 
Давайте ж взглянем парочку моментов! 
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Вот, например, мы говорим, 
Что, «руки наши не доходят».
Мир наших слов непостижим,
К основам чувств они восходят.

Да, наш язык непобедим! 
В словах ни капли лжи, 
И если скажут нам: «Я побеждаю вас!» 
Ответим просто: «В будущем скажи!» 

А если чайник долго остывает, 
Попробуй ты сказать наперекор! 
Не остывает долго чайник .
Одно и то же. Вот простор! 

«Да нет, наверное», — еще одна проблема.
Попробуйте так просто нас понять. 
Для вас — это, наверное, дилемма, 
Для нас — лишь повод размышлять. 

Французы, Немцы, Англичане,
Искали в языке знакомые черты. 
Но Русских фраз они не понимали, 
Стояли лишь, разинув рты. 

Да где бы я ни был, что не видал, 
Какие б города, деревушки, 
Я русский бы выучил только за то, 
Что им разговаривал Пушкин!

г. Усть-Катав
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Надежда Тихомирова
Нашему юношеству — 

спустя 90 лет 
(в подражание В. В. Маяковскому)
Смотрите на жизнь
 не из окна, 
Не через монитор 
 компьютера.
Смотрите на жизнь 
 лицом к лицу,
Дорожите каждою 
 минутою!
Разбирайтесь сами, 
 кто прав,
 кто не прав.
Кто враг, кто друг, 
 кто предатель.
У каждой страны 
 как всегда
свои политические 
 задачи.
Вы — россияне,
И этим давно 
 сказано очень многое!
Россия всегда шла своей
 часто неровною
 дорогою!
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Я еще раз хочу повторить:
глазами жадными цапайте
 всё то, 
что у нашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но Западу нас 
 как всегда не понять,
их рамки нам 
 узки,
и мы с английского опять
 переходим 
 на русский!
Особое свойство русской души
 и всей нашей 
 русской речи —
это ее необычайная ширь
 с нашим 
 лихим
 просторечьем!
Еще раз повторяю вам,
 молодежь!
Берегите от Запада души!
И не ради ЕГЭ,
 а ради РФ
на русский 
 вострите уши!
Тем, кто еще себя не познал,
Тем, кто еще 
 на распутье, 
Советую русский учить
 потому,
Что на нем говорит 
 Путин!

г. Усть-Катав
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Никита Ковшов, 6-й класс
А вы помните русский язык?

В последние время люди стали заменять сло-
ва своего родного языка словами иностранными. 
Вот, например, английское слово «селфи». Каж-
дый знает, что оно означает, но при этом мало кто 
знает, что означает слово «брячина» или «мовь». 
Это признак того, что народ забывает родной 
язык. Даже если не брать в пример таких старых 
слов.

Довольно часто можно услышать то тут, то 
там ругательства. И это наш язык? Давайте пред-
ставим ситуацию. Однажды мы с бабушкой по-
спорили: кто из нас поймёт больше, если я буду 
говорить современным языком, а она — старым. 
Начали мы с утра. Я сел за компьютер, и тут же 
бабушка сказала первую фразу:

— Юшку кушать будешь? Надысь сварила. 
Я подумал и ответил:
— Хорошо!
А в голове всё ещё крутилось: «А что это?» Ба-

бушка принесла на стол тарелку ухи. Я обрадовал-
ся, что это просто уха, а не что-то ещё. Бабушка 
решила долго не тянуть и продолжила:

— Слушай, а ты сейчас не можешь в закуток на 
кухне сходить, там пакет стоять должен. 

— Хорошо.
 Я понял, что нужно искать пакет. Искал… и 

искал. Пока не обнаружил его в углу. Отдав най-
денное, я снова погрузился в компьютер. Долго 
молчал, готовясь перейти в наступление. И вот 
бабушка снова обращается ко мне:
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— Может, пойдёшь в репище? 
И тут я начал контратаку:
— Не, я сейчас не могу, тут пати-хард намеча-

ется.
Бабушка промолчала, а потом снова спросила:
— А может сходишь?
— Ну… сейчас. Тут просто читеры играют, а у 

меня в команде раки. 
— Ну, тогда, когда пойдешь в репище, ты мо-

кроступы одевай, хорошо?
— Хорошо.
После того, как я ответил, подумал: «А что 

такое мокроступы?» Я закончил играть и пошёл 
обуваться. На пороге стояли сапоги и галоши. Что 
из них мокроступы? Наверное, сапоги. Я надел са-
поги и пошёл в огород. Нарвав морковки, пошёл в 
дом. Разулся, помыл руки и пошёл за компьютер. 
Решил сказать ещё что-нибудь из своего лекси-
кона.

— Бабушка!
— Что?
— Скажи мне, вот, что я должен сделать, чтобы 

не играть в команде с нубами? Вот почему всегда 
моитиммейты сливают катку?

— Не знаю… — ответила бабушка.
В общем, так мы провели весь день. В итоге вы-

шло, что я понимаю лучше старый русский язык, 
чем бабушка геймерский. Это значит, что русский 
язык у меня в генах?

Вернёмся к теме рассказа. Скорее всего, кто-то 
скажет, что изменение языка естественно. Я с ним 
не соглашусь, так как язык изменялся самостоя-
тельно, почти без вмешательства иностранных 
слов. А сейчас в нашем языке больше ругательств, 
иностранных слов и прочего мусора, чем нор-
мальных слов. Вот пример обычного разговора 
подростков.

— Прикинь, вчера селфи выложил, за час пят-
надцать лайков собрало! 
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— Рили? Офигеть!
Я, конечно же, не исключение. Да и вообще 

все подростки разговаривают так же. Некоторые 
«поэты» могут составить песню целиком из руга-
тельств! Ужас! 

Так вот, к слову селфи. Вы когда-нибудь про-
бовали крикнуть на всю улицу: «Селфи!» с теле-
фоном на вытянутой руке? Нет? Ну и не пробуйте. 
Потому что за секунду вокруг вас соберётся толпа 
людей, и все они будут, улыбаясь, смотреть в ваш 
телефон до тех пор, пока не поймут, что он выклю-
чен. Это признак того, что люди стали восприни-
мать иностранные слова как родные. Кстати. Бы-
вают ещё слова из геймерского или игроманского 
лексикона. Например, слово «читер» от англий-
ского слова cheat — жулик. Или вот ещё «скилл» 
от английского skill — навык. Если текст написан 
вот такими словами, некоторые не смогли бы рас-
шифровать его.

Или, наоборот, если он написан древними, 
устаревшими словами, его бы никто не понял.

Если спросить любого подростка, какие древ-
ние слова он знает, он скажет несколько слов. 
Правда, не зная, что они обозначают. Я считаю, 
что люди забывают русский язык, настоящий, 
красивый русский язык. А вы помните русский 
язык?

г. Усть-Катав
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Ольга Логинова, 8-й класс
Засилье иностранных слов 

в русском языке
С каждым днем в русский язык все больше и 

больше внедряются чужеродные слова. Сегодня 
многие инкогнито из Интернета считают важным 
высказать свое ИМХО, находясь в обществе моло-
дежи, после остроумной шутки вы можете услы-
шать вскрики «ЛОЛ», «КЕК», в процессе поиска 
подходящей работы, зайдя на какой-либо сайт, вы 
наткнетесь на изобилие непонятных терминов: 
мерчендайзеры, хедхантеры, девелоперы и про-
чие.

Положительно или же отрицательно сказыва-
ются на русском языке подобные нововведения? 
С одной стороны может показаться, что это обо-
гащает и делает русский язык более разнообраз-
ным. Стремительное развитие науки и техники 
буквально вталкивает в нашу жизнь новые поня-
тия вместе с предметами, которые они называют, 
а также множество чужеземных слов укрепилось 
в лексиконе русского человека: кроссворд, шахма-
ты, кастрюля, чай, гитара, флаг… И никуда от них 
не деться.

Тем не менее, встречаются моменты, когда 
искажается не только русское, но и иностранное 
значение слова. Например, в России принято счи-
тать, что тюнинг — техническое усовершенство-
вание внешнего или внутреннего оборудования 
автомобиля, когда на родине данного слова, он 
означает регулирование частоты на радио. И это 
не единственный случай. Что вы представляете, 
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когда слышите слово «коттедж»? Элитное ком-
фортабельное жилье? Однако, изначально это 
означало неблагоустроенный маленький домик 
иногда без электричества и санузла. Должно ли 
быть место в русском языке таким явлениям? Ду-
маю, нет. И вообще, не слишком ли силен поток 
иностранных слов? Ведь так мы забудем и свой 
Великий Могучий родной язык. К. Г. Паустовский 
говорил: «Для всего, что существует в природе, в 
русском языке есть великое множество хороших 
слов и названий». Как бы разочаровались вели-
кие поэты, узнав, что мы делаем с нашим достоя-
нием, языком большой русской души. Так давайте 
сохраним богатство родной речи!

г. Усть-Катав
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Анастасия Пиксаева, 9-й класс
А был ли Пушкин?!

Русский язык — один из самых прекрасных, 
величественных и многогранных языков мира. 
Это язык, обладающий душой. На нем можно 
изложить самые различные чувства и душевные 
переживания. Это язык Пушкина и Лермонтова, 
без которых мы уже не можем представить миро-
вую литературу, на нем говорили наши прадеды, 
которые мужественно отстояли будущее нашей 
страны. Русское слово — вот что помогало и по-
могает нам пережить самые страшные времена. 
Неслучайно испокон веков мы идем по жизни с 
песней, сказками и стихами, это то, что придает 
нам сил. Правильно подобранное слово может в 
буквальном смысле оживить человека, поднять 
его на ноги, даже тогда, когда кажется, что надеж-
ды уже нет и все катится в пропасть. Но все чаще и 
чаще мы начинаем слышать вместо родного слова, 
которое всем понятно, — слово чужое, слетевшее 
с языка другого народа.

Кто-то считает, что это к лучшему, а кто-то ка-
тегорически против внедрения в русскую речь 
иностранных слов. Давайте же попробуем разо-
браться кто же все-таки прав. 

Как правило, новые слова появляются в нашей 
речи вместе с новыми изобретениями, напри-
мер: компьютер, телефон, Интернет. Новые изо-
бретения — это прогресс, а прогресс — это всегда 
хорошо, это означает, что общество не стоит на 
месте, оно развивается, люди находят лекарства 
от различных болезней, предотвращают мировые 



104 Я русский бы выучил…

катастрофы и даже управляют погодой. И разве 
важно, от какого языка произошло то или иное 
название медикамента, если оно спасло жизнь 
вашего ребенка? Разве плохо, что Россия стремит-
ся догнать более развитые страны, подняться на 
более продвинутый уровень? Почему русских лю-
дей так пугает что-то новое? Мы боимся, что наш 
язык изменится до неузнаваемости, но разве это 
возможно, ведь величайшими русскими класси-
ками написано столько книг, и волей-неволей со-
временным детям приходится читать их. А что же 
будет, если, так называемое стремление к Европе, 
дойдет до абсурда? Через 30 лет нам скажут, что 
классиков нужно изъять из школьной литературы, 
дети не могут понять, о чем говорится в произве-
дении, написанном на литературном языке. Мы 
кричим о том, что Россия — свободная страна, но 
разве это так? Включая телевизор, уже слышишь 
настолько смешанную речь, что иногда думаешь: 
«А был ли у нас Пушкин?» Мы превращаемся 
в заложников Европы. Почему-то кажется, что 
если будем использовать слова нерусского про-
исхождения, то нас будут считать европейцами. 
Россию будут уважать и считать цивилизованной 
страной. Создается впечатление, что само прави-
тельство не верит в свою страну.

Я не говорю, что знать чужой язык плохо, пло-
хо в данной ситуации то, что мы пытаемся пере-
мешать несколько языков. Не знаю, чего хочет 
добиться этим наша власть, но, кажется, у них ни-
чего не получается, кроме как завести в заблужде-
ние граждан своей страны непонятной речью.

Идентификация, имиджмейкер, инаугурация, 
эмбарго — разве говорят эти слова хоть о чем-
нибудь человеку, который не посвятил полити-
ке полжизни? Наша речь звучит как фальшивая 
мелодия, потому что каждое такое слово как не-
правильно подобранная нота искажает и создает 
дисгармонию. Почему бы не заменить эти непо-
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нятные иностранные слова — русскими, чтобы 
каждый человек, включая телевизор, мог понять, 
что же происходит в нашей стране.

В конце хотелось бы напомнить нашим поли-
тикам, моим сверстникам, что «нам дан во владе-
ние самый богатый, меткий, могучий и поистине 
волшебный русский язык» и мы обязаны беречь 
его, ведь это наше прошлое, настоящее и будущее. 
От появления в русском языке иностранных слов 
никуда не деться, ведь создаётся что-то новое и 
этому новому надо название, но не обязательно 
внедрять иностранное слово, если есть равно-
сильное ему русское слово. Мы должны помнить 
и чтить нашу историю, если мы сами не уважаем 
себя и свое наследие, то нас не будет уважать ни-
кто. Россия — великое государство с очень длин-
ной историей, которое не только одержало много 
побед, но и потерпело много поражений и имен-
но поэтому, в память о всех радостях и невзгодах, 
мы должны нести свою историю через века, что-
бы и наши предки знали, что Россия — не сдастся 
никогда, и тем более не прогнётся под влиянием 
западных стран, она будет держаться как самый 
могучий воин на поле боя, и будет независима от 
других, как и прежде. 

г. Усть-Катав
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