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The article addresses problems of organizing project activities in the context of teaching 
Russian as a foreign language under the new educational standards. In the authors’ opinion, 
project activities in the field of teaching Russian as a foreign language involve organized 
activities of foreign students based on the application of the comparative method and specific 
academic preferences of the project team and aimed at achieving practical research results taking 
the form of educational websites, blogs or training programs. The fundamental underlying idea, 
according to the authors, is that a project, being an organic element of the educational process, 
maintains its autonomous nature and has a clearly defined objective and implementation phases. 
Project management is a complex methodological task and represents a set of measures designed 
to organize, plan and coordinate students’ activities at each phase. The article examines the 
experience of implementing the international research project “Preserving Culture in Language” 
that has been running at the Chair of Russian as a Foreign Language of the Moscow State 
Pedagogical University for ten years. The project results serve as a practical example proving 
that project activities help develop foreign students’ general language proficiency and general 
cultural competences. 
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В данной статье раскрывается сущность неоднозначно интерпретируемого  

в современном языкознании понятия «родной язык». 

В современной социолингвистике существует большое количество трактовок 

понятия «родной язык» в понимании разных авторов. В статье рассматриваются 

различные дефиниции понятия «родной язык». В результате сопоставительного ана-

лиза известных нам подходов понимания категории «родной язык» мы выявили социо-

лингвистические параметры данного понятия. 

 

В современном языкознании понятие «родной язык» имеет большое количество 

трактовок в понимании различных авторов. 

Согласно наиболее распространённой концепции В. И. Беликова и Л. П. Крысина, 

родной язык – это язык, который человек усваивает с раннего детства без специального 

обучения, находясь в соответствующей языковой среде («первый язык»).
. 
Ребёнок мо-

жет усвоить с раннего детства в той или иной мере и несколько языков. Язык, усваи-
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ваемый в ходе специального обучения или в языковой среде более старшего возраста, 

называется «вторым языком» (их также может быть несколько) [1, 75 – 89]. 

Родной язык – это тот язык, который мы слышим с раннего детства. У каждого 

народа он свой. Именно через язык виден колорит, диалект и характер данного народа. 

Некоторые исследователи отождествляют «родной язык» с «языком матери». Такой 

подход, несомненно, имеет глубинную мотивацию, так как роль матери в рождении и ста-

новлении человека ни с чем не сравнима. А. М. Шахнарович считает, что как фактор иден-

тификации личности «родной (материнский) язык» в виде определенных ритмов и речевых 

интонаций проявляется ещё до рождения, хоть и у ребенка, как показывает практика науч-

ных исследований, нет генетической предопределенности к конкретному языку. Началь-

ный этап усвоения родного языка осуществляется в результате влияния родителей, мето-

дом «глаза в глаза» и не имеет аналогов в филогенезе» [6, 121]. Находясь ещё в утробе ма-

тери, ребенок уже слышит ее язык и воспринимает его: влияние материнской речи, колы-

бельных напевов – это всё имеет дальнейшее отражение на развитии ребенка. 

Родной язык растворен в мировоззрении ребенка. Вот почему А. А. Потебня был 

сторонником обучения детей на том языке, к которому ребенок привык в семье: «Знание 

двух языков в раннем возрасте не есть обладание двумя системами изображения и сооб-

щения одного и того же круга мыслей, но раздваивает этот круг и наперед затрудняет дос-

тижение цельности миросозерцания, мешает научной абстракции. Если язык школы отли-

чен от языка семейства, то следует ожидать, что школа и домашняя жизнь не будут приве-

дены в гармоничные отношения, но будут сталкиваться и бороться друг с другом» [4, 163]. 

Очень жаль, что на протяжении всех лет независимости в Украине игнорировался этот 

важнейший принцип. Никто из власть предержащих не учитывал фактор значимости обу-

чения ребенка на языке его семьи, языке его родителей. Политическая конъюнктура опре-

деляла раньше и определяет сейчас языковой дисбаланс в системе образования Украины. 

В двуязычных языковых сообществах многие индивиды владеют более чем одним 

языком, в таком случае языки различаются и по порядку усвоения, и по той роли, кото-

рую они играют в жизни билингва. 

Наиболее точно описал эту ситуацию Л. П. Крысин: «В отечественной социолин-

гвистике первый усвоенный язык чаще всего называется родным языком. Но в повсе-

дневном обиходе, публицистике, а иногда и в научных работах это словосочетание час-

то употребляется в другом значении. Например: Наши дети не понимают ни слова на 

родном языке; Горожане забывают родной язык и т. п. В этих случаях под родным 

языком имеется в виду язык, специфичный для данного этноса. В таком значении, ви-

димо, лучше использовать термин этнический язык» [1, 37]. 

Считается, что этническиским языком эвенка всегда будет эвенкийский, но если он 

родился в Якутии, то его родным языком, скорее всего, будет якутский. А основным язы-

ком общения, в зависимости от рода занятий и места жительства, может оказаться русский. 

Безусловно, не имеет значения на каком континенте и в какой стране родился чело-

век, каждый индивид при этом слышит вокруг себя, мыслит и начинает говорить на од-

ном – родном языке. Не исключено, что в дальнейшем он усвоит ещё один язык, или не-

сколько, новых языков. Но первый усвоенный язык, чаще всего, будет называться родным. 

Г. Х. Ибрагимов и К. Я. Зачесов в своей работе «О понятии «родной язык» под 

термином «родной язык» понимают язык, на котором человеку легче, быстрее и проще 

мыслится, который является для него наиболее привычной и удобной формой выраже-

ния мысли и языкового общения», за подобным функциональным языком эти авторы 

предлагают закрепить термин «функционально первый язык» [2, 153]. Таким образом, 

исходя из теории Г. Х. Ибрагимова и К. Я. Зачесова, родным языком можно назвать тот 

язык, которым человек владеет с максимальной глубиной и полнотой, это язык, на ко-

тором индивид может выражать свои мысли без затруднений. 
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Если все эти подходы не фокусируются в одном языке, который одновременно 

является материнским языком, языком родного этноса и функционально первым язы-

ком, то понимание термина «родной язык» приобретает особое социальное и научное 

значение, во-первых, в связи с защитой этнического суверенитета и сохранением ду-

ховного наследия народа, во-вторых, в связи с лингводидактическими проблемами 

обучения в целом и обучения языкам в частности. 

Довольно редко наблюдаются случаи, кода языки в двуязычном сообществе бы-

вают равноправны. Наглядным примером этому может являться ситуация в современ-

ной Украине. В неформальной обстановке, в общественной жизни, в профессиональной 

деятельности, в общении с друзьями и членами семьи человек может использовать раз-

ные языки. При этом использование одного языка часто преобладает, и в таком случае 

говорят об основном (доминирующем языке), тогда остальные языки, известные индивиду, 

приобретают статус дополнительных языков – к ним коммуникант прибегает реже, чем к 

основному, или в социально менее значимых ситуациях. Часто основной язык – это тот 

язык, на котором осуществляется межэтническая коммуникация между индивидами. 

Но даже и в этнически однородной коммуникативной среде функции основного языка 

может выполнять не родной, а второй язык. 

По тому, как индивид приобретает языковые навыки, «языки подразделяются 

на усвоенные в живом общении (родным языком человек овладевает именно так) 

и выученные, те, которые индивид специально изучал в школе или самостоятельно». 

В англоязычной социолингвистике подобная терминология более устойчива: первый 

по порядку усвоения язык называется flrst language, а любой усвоенный после него – 

second language; коммуникативно наиболее важный язык – primary language, a более 

ограниченный в использовании – secondary language. В англоязычной науке second 

language acquisition (в живом общении) противопоставляется language learning (через 

специальное изучение). Second language acquisition (усвоение второго языка) – отдель-

ная языковедческая дисциплина на стыке психо- и социолингвистики [1, 38 – 41]. 

Таким образом мы рассмотрели большое количество трактовок понятия «родной 

язык» в понимании различных авторов. Нам удалось выяснить, что учёные рассматри-

вают данный вопрос с разных точек зрения, и единого мнения о содержании понятия 

«родной язык» в современном языкознании на данный момент не существует. 

Итак, мы считаем, что есть все основания определить родной язык как язык, усво-

енный в детстве, навыки использования которого в основном сохраняются и во взрос-

лом возрасте. Из этого следует, что родных языков может быть более одного. Всякий 

язык, которым индивид овладел после родного, следует считать вторым языком. Ко-

нечно, при таком определении вторых языков может оказаться несколько. Отличать 

второй по порядку овладения язык от третьего (иногда и последующих), как правило, 

нет нужды, поскольку функции неродных языков, степень владения ими мало зависят 

от порядка, в котором индивид начал их использовать. 

Реалии современной языковой и политической ситуаций требуют уточнить со-

держание понятия «родной язык» и закрепить его на законодательном уровне. 
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The content of the concept of “native language” in modern sociolinguistics 
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This article reveals the essence of the concept of "native language" which is ambiguous-

ly interpreted in modern linguistics. 

In modern sociolinguistics there are a large number of interpretations of the concept of 

"native language" in the understanding of different authors. The article discusses the various 

definitions of the concept of "native language". As a result of a comparative analysis of the 

approaches known to us to understand the category of "native language", we identified the 

sociolinguistic parameters of this concept. 
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Роль родного языка в формировании гармоничной личности:  
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В статье раскрывается культурологический аспект родного языка, через кото-

рый формируется человек, его нравственные ценности и образ жизни, определяется 

поведение, мировоззрение, идеология, национальный характер, менталитет. 

 

Российской педагогикой неуклонно привлекается внимание к культурологиче-

ским проблемам образования. Для решения данной проблемы современную стратегию 

развития школы следует направить на формирование духовно богатой, творческой и 

образованной, высоконравственной личности; на укрепление и сохранение российской 

государственности, многонациональных культур страны; развитие культуры и науки, 

упрочение исторической преемственности поколений. 

Язык – это то, без чего ни дня ни один из нас не может обойтись. Человек и язык не-

разделимы, поскольку с помощью языка мы общаемся друг с другом, выражая свои по-

требности и мысли. Вне человека язык не существует, и человек как homo sapiens не суще-

ствует вне языка. Следовательно, нельзя изучать человека вне языка, как и язык нельзя 

изучать вне человека. Язык помогает отражать окружающий мир, культуру, созданную 

человеком, сохраняет ее и передает от поколения к поколению. Язык является орудием по-

знания, ведь благодаря языку человек познает мир и культуру. Язык – это орудие культу-

ры: он развивает человека, формирует его образ жизни, определяет поведение, мировоз-

зрение, национальный характер, менталитет, идеологию. [4, 419] Наконец, язык – это не-

подкупный и строгий учитель, он навязывает заложенные в нем представления и идеи, об-

разцы культурного восприятия и поведения. Значение языка трудно переоценить. 

В определённом смысле человек является «рабом» своего родного языка: он с 

младенчества попадает под власть и влияние языка родителей, вместе с языком усваи-
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