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КОММУНИКАЦИЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕ-
МЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ 
(Ростов-на-Дону, 5 – 7 ноября 2014 г.)

Конференция «Лингвокультурные феномены в коммуникативном про-
странстве полиэтнического региона», проходившая в г. Ростове-на-Дону с 5 по 
7 ноября 2014 г., стала пилотным проектом по взаимодействию Российского 
общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) и образо-
ванного в 2013 г. Института филологии, журналистики и межкультурной ком-
муникации (ИФЖ и МК) Южного федерального университета (ЮФУ).

Участие столь авторитетной и представительной организации, как РО-
ПРЯЛ, в проведении конференции обусловлено как длительной традицией со-
трудничества с ЮФУ, являющегося коллективным членом РОПРЯЛ с 2009 г., 
так и необходимостью консультативной и информационной поддержки фору-
ма, состоявшегося в полиэтническом регионе – в Ростове-на-Дону, центре Юж-
ного федерального округа, своего рода «перекрестка культур». 

Заявленная в программе конференции проблематика отразила полипара-
дигмальность современной лингвистической науки. На множественность под-
ходов и сделали упор организаторы конференции при отборе заявок на участие. 
Так, уже на пленарном заседании в фокусе внимания ученых оказались такие 
разнородные феномены, как «Стратегия развития филологического образова-
ния в поликультурном пространстве России XXI века и его отражение в ФГОС 
средней и высшей школы» (Н.Н. Маевский), «Культура и речь: о речевом по-
ведении, интегрированном в культуру» (Г.Г. Хазагеров) и «Изображение поли-
этнических отношений на Дону в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» (линг-
вистический аспект исследования)» (Л.Б. Савенкова).

С точки зрения тематики наиболее адекватным исследовательским инте-
ресам оказался принцип компоновки заявленных выступлений по шести сек-
циям.

В ходе заседания секции «Языковая ситуация и культуроспецифичные 
формы коммуникации в полиэтническом регионе» наибольший интерес вы-
звали доклады «Реклама и PR как средства формирования межэтнической то-
лерантности (опыт использования)» (А.В. Овруцкий) и «Языковая политика 
Германии в XXI веке» (А.И. Едличко). Докладчики и все участвовавшие в об-
суждении отметили чувствительность общества к изменениям социокультур-
ной и языковой ситуации, к лингвистической идеологии. 

На секции «Языковая личность и языковое сознание» продолжительную 
дискуссию вызвал доклад Е.Г. Панасенко «Прозвища и их особенности в по-
литической коммуникации». В обсуждении злободневного материала периода 
конфликта на юго-востоке Украины приняли участие и гости из соседней стра-
ны. Так, Е.В. Ситникова конкретизировала этимологию прозвища «ватник». 
Необходимо отметить, что именно проблемы языковой личности и языкового 
сознания привлекли наибольшее число студентов, что поставило перед руково-
дителями секции Е.А. Покровской и Т.В Милевской задачу вовлечения моло-
дых исследователей в компетентное научное обсуждение. 

«Активные процессы в современных языках», судя по представленным в 
соответствующей секции сообщениям, изучаются как русистами, так и германи-
стами, романистами. Наибольшее внимание и пристрастное обсуждение вызвал 
доклад Н.О. Григорьевой и Д.А. Бабич «Коммерческие эргонимы г. Ростова-на-
Дону: функционально-прагматический аспект». 
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«Лингвокультурологические исследования на современном этапе» пред-
ставили самый широкий спектр объектов анализа – от позиционных глаголов 
экзистенциальной семантики в русском языке XI – XVII вв. (Л.В. Табаченко) 
до народной географической терминологии донских говоров (М.В. Флягина). 

Секция «Методика преподавания русского языка в полиэтническом ре-
гионе» рассматривала одну из наиболее важных проблем современной лингво-
дидактики. При этом в формате единой секции были представлены два направ-
ления – методика преподавания русского языка как родного и иностранного 
языка. Безусловно, обсуждение проблем теории и практики обучения привело 
и к научной дискуссии о межкультурной коммуникации и экологии языка.

В секции «Художественный текст в диалоге культур» большинство до-
кладов было посвящено лингвокультурной составляющей творчества русских 
писателей – от А.С. Пушкина до М. Елизарова, З. Прилепина и др. Ряд докла-
дов – Н.В. Изотовой, Н.В. Моисеевой, Е.В. Маслаковой, Н.М. Щаренской был 
обращен к исследованию языка А.П. Чехова, писателя, отражавшего в том чис-
ле и лингвокультурное многообразие полиэтнического региона. 

Подводя итоги конференции «Лингвокультурные феномены в комму-
никативном пространстве полиэтнического региона», её участники отметили 
актуальность и своевременность такого научного форума и выразили пожела-
ние сделать его традиционным. Конференция собрала большое число ученых-
лингвистов – свыше 150 человек; по её результатом опубликован представи-
тельный сборник материалов. 

Т.В. Милевская, Н.О. Григорьева


