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Folklore is an inexhaustible source of wisdom, traditions and cultural heritage passed down from generation 

to generation. The study of folklore allows us to immerse ourselves in the unique world of folk legends, cus-

toms, songs and fairy tales, revealing to us the richness and diversity of cultural heritage. In the modern 

world, one of the challenges is the preservation and promotion of folklore in the context of rapid technologi-

cal development and globalization. It is very important not to forget about the value of folk traditions and to 

keep in touch with the roots of your culture, so as not to lose part of your identity. This article examines the 

relevance of folklore research, its impact on modern society and the preservation of cultural heritage. Vari-

ous points of view on the meaning of folklore and its role in the formation of national identity are discussed. 

The results and discussion of topical problems of folklore are presented, as well as recommendations on the 

use of these data to popularize folk traditions. Finally, the importance of subsequent research in the field of 

folklore studies is emphasized. 
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Настоящая статья посвящена вопросу использования ясного языка как средства обеспечения до-

ступности информации в текстах институциональной коммуникации. В статье приводятся обос-

нования необходимости адаптации текстов для реципиентов с миграционным опытом, проводится 

аналитический разбор неадаптированного текстового материала и его симплификация согласно 

методическим рекомендациям по составлению текстов на ясном языке. 
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еспособность воспринимать важную тек-

стовую информацию, ведет к дискрими-

нации человека в обществе, приводит к огра-

ничению его самостоятельности и независи-

мости в социуме. Данная проблема рассматри-

вается в рамках создания инклюзивного обще-
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ства – «общества, которое позволит всем де-

тям и взрослым, независимо от пола, возраста, 

этнической принадлежности, способностей, 

наличия или отсутствия нарушений развития, 

участвовать в жизни общества и вносить в нее 

свой вклад» [5, с. 47].  

 В первую очередь, данный вопрос остро 

стоит перед мигрантами, людьми, зачастую 

плохо владеющими русским языком, так как 

при создании текстов институционального 

взаимодействия, например, объявлений, ин-

формационных стендов и сайтов государ-

ственных ведомств и организаций, как пра-

вило, не учитывается уровень владения язы-

ком тех, для кого эти тексты наиболее акту-

альны. Напротив, подобные тексты отлича-

ются использованием таких языковых харак-

теристик, которые осложняют восприятие и 

понимание текстового содержимого, нару-

шают право равного доступа к информации 

для различных категорий населения. Непре-

рывное развитие общества, расширение его 

международных и межгосударственных свя-

зей, инфраструктуры диктует необходимость 

адаптации существующих и созданию акту-

альных содержательно доступных текстов на 

ясном языке, учитывающих специфику но-

вой целевой аудитории. 

Понятие ясного языка и простого языка уже 

достаточно прочно устоялось в Великобрита-

нии, США, Германии, Австрии и других 

англо- и немецкоязычных странах, однако сама 

проблема не является основательно разрабо-

танной до сих пор. Так, в немецком языке ис-

пользуется дуальное сопоставление понятий – 

leichte Sprache (облегченный немецкий язык 

или в соответствии с русским – ясный язык) и 

einfache Sprache (упрощенный немецкий язык 

или в соответствии с русским – простой язык). 

Сама концепция ясного языка зародилась в 

Германии в начале 2010-х гг. [9]. 

В РФ четкое определение понятия «ясный 

язык» пока не сформулировано, однако, 

можно опираться на русскоязычное опреде-

ление, предложенное исследователями дан-

ной проблематики в Республике Беларусь. 

ЯЯ трактуется как «язык, доступный людям, 

испытывающим трудности в чтении и (или) 

понимании текста, предполагающий, как 

правило, использование упрощенной струк-

туры высказываний, наиболее часто встре-

чающихся общеупотребительных слов без 

специальной лексики, иностранных заим-

ствований и слов в переносном значении, а 

также специальных приемов (расположение 

текста на странице, размер и иные особенно-

сти шрифта и др.)» [8]. На сегодняшний день 

данное определение является наиболее пол-

ным в изложении на русском языке.  

Процесс коммуникации с помощью пись-

менных текстов особенно актуален в аспекте 

институционального взаимодействия. Под 

институциональным общением мы понимаем 

статусно-ролевое взаимодействие граждан 

общества и социального института, которые 

выступает как адресат передаваемой инфор-

мации [2]. Л.С. Бейлинсон, отмечает, что 

общение между адресантом и адресатом 

обуславливается определенными установ-

ленными нормами и порядками, при несо-

блюдении которых нарушается налаженная 

цепочка взаимодействия между участниками 

взаимодействия – института или получателя 

сообщения [2]. Тем не менее, несмотря на то 

что тексты институционального взаимодей-

ствия должны быть доступны для понимания 

любому их реципиенту, они обладают таки-

ми языковыми особенностями, как термины, 

специализированная лексика, императивные 

структуры разной степени императивности, 

неравномерная плотность информации, со-

кращения, аббревиатуры, канцеляризмы, по-

вышенная номинативность и др. [1]. Данные 

языковые особенности представляют собой 

определенные трудности для восприятия 

текстов институционального взаимодействия 

определенными категориями населения. 

На сегодняшний день технология и мето-

ды создания адаптированных (симплифици-

рованных) текстов, доступных для восприя-

тия всем категориям населения, в том числе 

и мигрантам, наиболее широко используется 

в рамках создания текстов на ЯЯ в таких 

странах как Германия (leichte Sprache) и дру-

гих европейских странах. 

Адаптация текстов институционального 

взаимодействия на русском языке с целью 

интеграции восприятия прагматики основы-

вается на Методических рекомендациях в 

рамках проекта «Ясный язык», реализуемого 
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«Белорусской ассоциацией помощи детям-

инвалидам и молодым инвалидам» в парт-

нерстве с негосударственной инициативой 

«Группа по оказанию помощи пострадавшим 

от радиации белорусским детям при Еван-

гельской общине Берлин-Кепеник», Обще-

ством поддержки людей с умственными 

ограничениями в Чешской Республике [8]. 

В методических рекомендациях правила 

структурно классифицированы: 

 требования к словам (избегание длин-

ных и сложных для понимания слов, исполь-

зование часто употребляемых слов, избега-

ние частицы «не» и т. д.); 

 требования к числовой информации 

(использование арабских цифр, избегание 

указания больших чисел и процентов и т. д.); 

 требования к предложениям (использо-

вание коротких предложений – разделение 

длинных на несколько коротких, написание 

каждого предложения с новой строки, ис-

пользование предложений с одним подле-

жащим и т. д.); 

 требования к графикам и таблицам (ис-

пользование простого оформления с разъяс-

нением обозначений); 

 требования к теме, заголовку текста и 

его содержанию (выделение заголовка и 

важной в нем информации); 

 требования к объему текста, его разме-

щению и формату страниц (текст разделен на 

небольшие части по смыслу, просто оформ-

лен и т. д.); 

 требования к шрифтам и начертаниям 

(использование стандартных шрифтов с про-

стым начертанием, использование одного 

вида шрифта и т. д.);  

 требования к графическим изображени-

ям (использование лицензированных и по-

нятных изображений, протестированных 

экспертами-оценщиками и т. д.); 

 требования к созданию веб-сайтов на 

«ясном языке» [8].  

Стоит отметить, что требования, пред-

ставленные в методических рекомендациях, 

не всегда могут быть выполнены строго со-

гласно каждому правилу адаптации в силу 

сложности содержания представленной ин-

формации того или иного текста. Кроме то-

го, во многих текстах присутствуют ссылки 

на законы, ссылки на приказы и другие госу-

дарственно важные документы.  

В рамках настоящего исследования при-

водятся результаты анализа 5 текстов, вхо-

дящих в общий корпус собранного эмпири-

ческого материала. 

Так, 5 информационных русскоязычных 

текстов, размещенных на информационных 

стендах в Управлениях по вопросам мигра-

ции ГУ МВД России по Красноярскому 

краю, были, в первую очередь, проанализи-

рованы на предмет соблюдения правил ЯЯ.  

Для оценки сложности текстов была ис-

пользована электронная платформа plainrus-

sian. Платформа функционирует на основе 

проверки текстов на удобочитаемость с по-

мощью количественного анализа, который 

учитывает количество предложений, лексем 

в предложении, слогов и других параметров, 

которые позволят сделать первичный анализ 

сложности текста. Основываясь на выходных 

данных проверки текстов, тексты и опреде-

ленные фрагменты маркируются как слож-

ные для понимания и отмечены индексами 

от 22 до 29.9, что соответствует параметрам 

«сложные» или «очень сложные». Согласно 

результатам проверки, реципиентами подоб-

ных текстов могут являться люди с высшим 

образованием, люди, имеющие второе выс-

шее образование или научную степень. При 

этом все проанализированные тексты пред-

ставляют собой лишь информационные со-

общения, размещенные специальными служ-

бами для мигрантов. 

Рассмотрим подробнее на примере одного 

из текстов на рисунке 1. Согласно платформе 

plainrussian, приведенный текст имеет индекс 

читабельности 20.35 и обозначается маркиров-

кой «очень сложно читать». Данный текст име-

ет аудиторию «Аспирантура, второе высшее 

образование, PhD» (Простым языком // Оценка 

читабельности текста. 2014. – URL:https://rea-

dability.io/ (дата обращения: 25.11.2022). 

В приведенном тексте нарушены следу-

ющие требования:  

 избегание длинных и/или сложных для 
понимания слов, например посредством, под-
разделение, аннулируется и др.;  

 использование по возможности активного 
залога вместо пассивного (например, путем 
личного обращения вместо «самостоятельно»);  
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 использование прямой формы обращения 

(например, заявитель в обязательном порядке 

информируется вместо «вам сообщат»);  

 использование коротких предложений 

(каждое предложение содержит в среднем 

более 20 слов);  

 содержание одной мысли в каждом новом 

предложении – в тексте используются слож-

ноподчиненные и сложносочиненные предло-

жения с однородными членами и обилием со-

юзов и предлогов (например, «Максимальный 

срок ожидания в очереди при подаче докумен-

тов на получение государственной услуги и 

при получении результата предоставления 

государственной услуги - 15 минут»);  

 разделение предложений, которые зани-

мают несколько строк в том месте, где можно 

сделать паузу при прочтении вслух и др.;  

 размещение минимального количество 

текста на одной странице (на странице раз-

мещено 10 предложений, средняя длина ко-

торых составляет 21 слово на предложение); 

 требования к заголовку текста (в тексте 

заголовка содержится более одной мысли и 

отсутствует выделение наиболее важной ин-

формации). 

 

 
 

Рисунок 1. Время ожидания в очереди на прием документов и получение результата 

предоставления государственной услуги 
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В рамках работы мы попытались адапти-
ровать проанализированные тексты с учетом 

правил ЯЯ на рисунке 2. 

Прием и получение документов. Время ожидания в очереди. 

Есть очередь. 
Время ожидания в очереди 15 минут. 
Прием происходит через специальную электронную систему. 
Система управляет очередью. 
Запись предварительная. 
Предварительная запись делается на Едином портале. 
Единый портал – Портал государственных услуг Российской Федерации. 
Это информационная система Российской Федерации. 

Вы можете записаться с помощью телефона. 
Вы можете записаться в отделении службы. 
При предварительной записи Вы узнаете расписание работы отделениях. 
Вы можете выбрать удобное время и дату. 
Вы выбираете дату и время приема по расписанию работы отделения. 

Если Вы не пришли в дату приема, Ваша запись отменяется. 
Если Вы опоздали на 15 минут, Ваша запись отменяется. 

Вы можете отменить предварительную запись в любое время. 

Если Вы записываетесь по телефону, сотрудник спрашивает удобное для Вас время. 
Сотрудник сообщает Вам время, дату и номер кабинета, в который Вам нужно идти. 

Если Вы записываетесь в отделении службы самостоятельно,  
Вам выдается талон-подтверждение. 
Талон-подтверждение – это бумага с информацией о дате, времени подачи Вашего заявления 
или ходатайства и номере кабинета, в который Вам нужно идти. 

Продолжительность предварительной записи по телефону не должна превышать 5 минут. 

Продолжительность предварительной записи в отделении службы не должна превышать 5 минут. 

Рисунок 2. Симплифицированный текст 

В симлифицированном тексте на рисунке 2 
также присутствует терминологическая лек-
сика, но представлена согласно правилам 
ЯЯ, с дефиницией или пояснением непо-
средственно в самом тексте. Также не ис-
пользуются менее сложные лексемы (в кото-
рых отсутствует многозначность), упрощена 
синтаксическая структура предложения – 
длинные предложения парцеллированы, текст 
структурирован на небольшие абзацы. Каж-
дое новое предложение начинается с новой 
строки (за исключением пояснений к приве-
денным терминам), заголовок сформулиро-
ван кратко. Одним из правил, которое не 

удалость соблюсти является избегание ча-
стицы «не». 

Отметим, что платформы по определению 
удобочитаемости и оценке сложности тек-
стов не учитывают их качественные показа-
тели, поэтому мы попробовали самостоя-
тельно оценить симплифицированный нами 
текст с целью выявления перспективы воспри-
ятия, загрузив уже упрощенный текст на плат-
форму Согласно платформе plainrussian адап-
тированный текст (рисунок 2) имеет индекс 
читабельности 10.71 (сокращение более, чем на 
9 пунктов по сравнению с исходным текстом) 
и обозначается маркировкой «затруднительно 
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читать». Данный текст имеет аудиторию «10-
11-й класс (возраст примерно: 15-16 лет)» 
(https://readability.io). 

Проанализировав теоретические отече-
ственные и зарубежные источники, оценив 
полученные результаты практического иссле-
дования, мы пришли к следующему выводу: 
размещенные в миграционных службах города 
Красноярска тексты являются сложными для 

восприятия людьми с миграционным опытом 
и нуждаются в упрощении. Смысловое вос-
приятие письменных текстов затруднено за 
счет нарушения большого количества правил 
симплифкации текстов. В связи с обнаружен-
ной проблемой требуется автоматизация ана-
лизирования текста количественным и каче-
ственным методом с помощью создания спе-
циализированного сервиса. 
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