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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Происходящие изменения в 
социально-экономической, социально-политической и социокультурной 
жизни нашей страны обусловливают необходимость рассмотрения вопро
са языковой деятельности, ориентированной на повышение речевой куль
туры для достижения эффективности общения Проблемы языка вышли за 
рамки филологии и стали в ряд с общедуховными проблемами общества, 
ведь речь - не только средство коммуникации, но и мощный энергетиче
ский заряд, оказывающий скрытое воздействие как на нашу психику, так и 
на окружающий нас мир. Вот почему сегодня решение проблемы повы
шения уровня культуры речи каждого человека становится одним из усло
вий духовного и нравственного возрождения России. Речевая культура в 
процессе социальной коммуникации регулирует общественные процессы, 
обеспечивая развитие общества как целостной системы. Характерным для 
культуры речи как выражения определенного уровня социальной культу
ры является то, что она всегда воздействует на сознание, поведение и дея
тельность людей Субъектом и объектом культуры речи как фактора соци
альной коммуникации выступает человек. Специфика культуры речи оп
ределяется не только знанием лингвистического словаря, тезаурусом лич
ности, но и культурой общества. Показателем прогрессивного развития 
культуры речи сложит создание ею условий для совершенствования обще
ственной системы в интересах людей (социума) для их всестороннего раз
вития. В этом статусе культура речи является важным элементом челове
ческой культуры, развитие которой представляет собой сложный процесс 
осуществления социальной коммуникации. 

В политической сфере культура речи способствует возникновению 
взаимного интереса и уважения между людьми различных националь
ностей и стабилизации межэтнических и международных отношений. 

В духовной жизни культура языка значима как фактор повышения 
образовательного и общего культурного уровня людей. 

И в экономической сфере культуру речи можно рассматривать как 
важную категорию. Высокая речевая культура и развитая экономика пере
довых сгран неотделимы друг от друга, взаимосвязаны. И, наоборот, низкая 
речевая культура общества определяет соответствующий уровень развития 
и эффективность экономики. Речевая компетентность становится в рыноч
ных условиях непременным компонентом сбщспрофессиональной подго
товки будущих специалистов во всех отраслях науки и техники. 

Социальное значение культуры речи заключается" в том. что рече
вое (вербальное) общение - это самый массовый вид социального об
щения. Новые социальные условия побудили к организаторской дея
тельности широкие массы населения. Это обстоятельство выдвинуло на 
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первый план необходимость обучения языковым формам всех видов 
общения, необходимость в коммуникативной и лингвистической компе
тенции лиц, вступающих в социальные отношения. 

Важность избранной темы исследования определяется еще и тем, что 
ее разработка позволяет выработать социальные технологии по формиро
ванию устойчивых навыков речевой культуры. Но для оптимизации рече
вой деятельности недостаточно развивать и обогащать словарный запас. 
Изучение и развитие социальных аспектов культуры речи предполагает на
полнение этого вида деятельности определенным идейным содержанием. 

Формирование современной концепции культуры речи невозможно 
без учета данных социологических исследований в отдельных регионах. 
Данное исследование включает в себя как базовые проблемы социоло
гической мысли, так и опыт, углубляющий понимание этих процессов в 
условиях конкретного региона. Выявление аспектов культуры речи в 
процессе социальной коммуникации - задача, диктуемая как научным 
интересом, так и практической необходимостью. 

Из этого вытекает необходимость глубокого осмысления ряда во
просов. Это исследование социальных факторов, влияющих на рече
вое поведение, рассмотрение форм и способов осуществления речевой 
деятельности для различных категорий населения. 

Актуальность исследования заключается и в том, что данная тема 
является малоизученной областью в социологии и нуждается во всесто
роннем анализе на основе междисциплинарного подхода. 

Степень разработанности проблемы. 
Роль языка в социокоммуникативных процессах была сфор

мулирована в теориях Э.Дюркгейма, Г.Зиммсля, Т.Парсонса, Ф.Боаса, 
Р. Бенедикт и многих других исследователей. Большое внимание рече
вой культуре уделяли также Ф.де Соссюр, В.Гумбольдт, Г.Лассуэлл, 
Ш.Балли, Г.П.Грайс, Дж.Л.Остин, Р.Якобсон, Роджер Т.Белл, Дж.Серль, 
С.Эрвин-Трипп, У.Лабов, Ч.Филлор, Д.Хаймс, Ю.Хабермас и др. 1 

Основы культуры речи русского языка, заложенные еще М.В.Ломо
носовым, получили развитие в российской науке в трудах К.С.Аксакова, 
Ф.И.Буслаева, А.Х.Востокова, Я.К.Грота, А.А.Потебни, Р.И.Аванесова, 
Г.О.Винокура, С.П.Обнорского, С.И.Ожегова, В.М.Пешковского, Б.А.Ла
рина, В.М.Жирмунского, Е.Д.Поливанова, Н.К.Дмитриева. Д.Э.Розен-
таля, Д.Н.Ушакова, В.Н.Чернышева, Л.В.Щербы и других. 

'Лабов У. Исследования языка в его социальном контексте. Новое в лингвистике. - Вып.7. -
М., 1975; Ьелл Р.'Г. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. М : Международные от
ношения, 1980, Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М , 1961, 
Грайс Г.11. Логика и речевое общение // новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. - М., 
1985; Гумбольдт 13. Язык и философия культуры. М., 1985; Якобсон Р. Лингвистика и по
этика А' Структурализм: «за» и «против» М.. 1975; Соссюр Ф. Заметки по общей лингвис
тике - М.: Прогресс, 1999 и др. 
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Различные аспекты выбранной темы рассматривались многими дисци
плинами: лингвистикой, риторикой, культурой речи, педагогикой, социоло
гией, психологией и другими. В последние годы одциолингаистический 
подход к изучению речевого поведения прослеживается в трудах Б.Н.Го
ловина. ЛИ.Скворцова, АН.Васильевой, А.А.Введенской, В.Г.Костомарова, 
Л.Г.Павловой, Л К.Граудиной. Е.Н.Ширяева и других. Психологический ас
пект проблемы культуры речи в языковой действительности раскрыт наибо
лее полно в работах А.А Леонтьева. Л С.Выготского, Н.В.Лавриненко и др. 
Вопросы речевой и социальной коммуникации рассмотрены в работах 
О.Я.Гойхмана. Т.М.Надсиной Е.В.Клюева. Е.Н.Зарецкой. А.В.Соколова и 
др. Культура делового общения отражена в трудах В.И.Курбатова, 
М.В.Колтуновой, Л.В.Рахманина. А.П.Панфиловой и др. Вопросы языковой 
компетентности в социальной среде раскрыты в работах Ю Н Караулова. 
А.Д.Швсйцсра, Ю.Д.Дешериева, В.И.Беликова, Л.П.Крысина. 

В работах отечественных философов и социологов (М.С.Джунусов, 
Э.А.Баграмов, М.В.Дьячков, В.И.Затеев, К.Х. Ханазаров, А.И.Холмо
горов) рассмотрены основные закономерности становления и развития 
литературных языков и заложен фундамент дальнейшего изучения со
циокультурных аспектов языковой жизни в нашей стране. 1 

В Республике Адыгея определенный вклад в разработку языковых 
проблем внесли философы и социологи (Р.А.Ханаху, А.Ю.Шадже, 
Р.Д.Хунагов), филологи (М.Х.Шхапацсва, З.У.Блягоз) и другие, в чьих 
работах были рассмотрены вопросы формирования интегративных, ре
чевых и коммуникативных навыков межкультурного общения. 

В течение последнего десятилетия на федеральном уровне и в ре
гионе неоднократно проводились социологические исследования проблем 
социокультурной коммуникации, языковой политики государства, кон
кретной языковой ситуации с учетом сложной системы взаимодействия 
исторических, социально-политических, экономических, правовых, куль
турных, демографических, психологических и других факторов." 

Вопросам изучения адыгейского языка, перспективам его развития 
как языка государственного посвящена коллективная работа ученых 

Джунусов М.С. Социальные аспекты двуязычия в СССР В кн.: Социология и идеология. -
М.,1969; Джунусов М.С. О мере своеобразия национальных культур // Социс. - 2О02.-№5-
С. 125-128; Дьячков М.В. Социальна роль в мпогсотнических обществах. - М., 1991. - 121 с ; 
Затеей В.И., Бабушкина Н С . Двуязычие в современной Бурятии // Социс. -2000.-№10.-С.58-
64; Ханазаров К.Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. - М., 1982 и др. 
"Чеучсва Т.М. Социокультурные аспекты языкового регулирования в современном поли:тгаи-
чееком обществе (на примере Республики Адыгея) / Автора)), дис. канд. соц. наук. - Майкоп, 
2003.; Черноситова Т.Л. Социокультурная коммуникация: теоретико-социологический анализ 
коммуникативного дискурса в контексте межкультурпого взаимодействия / Автореф. дис. канд. 
соц. наук. - Ростов на/Д., 2004; Соколова А.Н., Нефляшева Н А , Сиюхова А.М. Образователь
ная система в изучении традиционных культур полиэтнического города (на материале соц. ис
следования) /•' Образование города на пути к XXI веку. - Майкоп. 2000. и др. 
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Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований 
Р.А.Ханаху, Н.Н.Денисовой, Т.Л.Пятаковой «Язык этноса. Состояние 
изучения и перспективы развития». 

Проделанный анализ степени изученности проблемы культуры речи 
показывает, что менее разработанным остается ее социологический ас
пект, что и предопределило выбор темы диссертационного исследования. 

Объектом исследовании в предлагаемой работе является культура 
речи социума в коммуникативном взаимодействии. 

Предметом исследования выступает региональная характеристи
ка культуры речи в процессе социальной коммуникации. 

Цель диссертации - определение основных коммуникативных ка
честв культуры речи, проявляющихся на региональном уровне в про
цессе социальной комлгуникации. Настоящая цель обусловила поста
новку следующих задач: 

- рассмотрение основных особенностей культуры речи; 
- определение факторов, влияющих на формирование речевых спо

собностей социума; 
- выявление критериев эффективности речевого (языкового) взаи

модействия в процессе социальной коммуникации; 
- систематизирование принципов и законов культуры речи в ком

муникативном процессе; 
- изучение речевого поведения как процесс выбора варианта для 

построения социально корректного высказывания. 
В диссертационном исследовании была выдвинута следующая ги

потеза: основные качества (характеристики) культуры речи сильно 
дифференцированы, имеют сложную внутреннюю структуру, в которой 
социальные аспекты могут иметь паритетное и даже самостоятельное 
значение наряду с другими аспектами. 

Теоретико-методологическая основа исследовании. 
В диссертации использовался метод теоретического исследования 

(анализ социологической литературы по проблеме исследования, обоб
щение, сравнение, моделирование). 

Анализ социальных аспектов культуры речи потребовал привлече
ния системного подхода. Обращение к структурно-функциональному 
методу позволило выявить динамику культуры речи у такой социальной 
группы населения, как студенчество, и определить пути и средства по
вышения речевой культуры каждого индивида. 

Основные идеи и гипотеза исследования потребовали эмпириче
ской проверки, поэтому методом сбора социологических данных явился 
опрос (анкетирование). 

Анализ документов дал возможность увидеть многие стороны 
влияния социальных факторов на культуру речи, помог установить 
нормы и ценности, свойственные обществу на современном этапе, и по-
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лучить сведения, необходимые для описания тех или иных явлений в 
процессе социальной коммуникации. 

Особую значимость имели теоретические положения и методоло
гические принципы исследования роли образования и воспитания в 
формировании речевой культуры. 

Междисциплинарный характер диссертации потребовал привлече
ния материалов по другим отраслям знаний: социолингвистике, фило
софии, психологии, педагогике и т.д. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 
официальные документы и законодательные акты, статистические дан
ные, учебные планы и программы Майкопского государственного тех
нологического университета. 

В той мере, в которой основные идеи и гипотеза исследования по
требовали эмпирической проверки, было использовано исследование, 
проведенное автором диссертации с 2002 по 2004 годы на базе Майкоп
ского государственного технологического университета и Адыгейского 
государственного университета. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том. 
что в нем исследованы основные качества культуры речи в процессе со
циальной коммуникации в Республике Адыгея и представлена автор
ская разработка социальных технологий <|юрмирования речевой культу
ры современной молодежи. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В ходе социальной коммуникации необходим учет основных 

качеств культуры речи, отличающихся ярко выраженной дифференци-
рованностью и сложной внутренней структурой и оказывающих актив
ное влияние на речевое поведение индивида и социальных групп. 

2 Социальные аспекты культуры речи (возраст, уровень образо
вания, пол. профессия, социальный статус), наряду с другими аспектами 
речевой культуры, имеют паритетное значение для коммуникативного 
совершенствования речи, так как определяющим образом воздействуют 
на речевое поведение как процесс выбора лучшего варианта для по
строения социально корректного высказывания 

3. Повышение потенциала гуманитарного образования Республи
ки Адыгея способствует развитию культуры речи подрастающего поко
ления, формированию этнического самосознания и культуры межна
ционального общения 

4. Формирование высокой культуры речи содействует развитию 
духовных ценностей, ориентированных на воспитание и самовоспита
ние социально активной языковой и творческой личности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в реализа
ции социологического подхода к исследуемой проблеме и выработке 
авторской концепции природы и сущности речевой культуры, которая 
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предполагает выбор и организацию языковых знаков, позволяющих 
обеспечить наибольший коммуникативный эффект. Теоретические по
ложения могут быть использованы в решении задач повышения культу
ры речи разных социальных групп. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенная в работе модель формирования речевой культуры в про
цессе социальной коммуникации может быть применена для развития не 
только культуры речи индивида, но и культуры всего Общества. Основ
ные положения и выводы могут быть использованы при разработке го
сударственной молодежной политики в области культуры, образования, 
духовной жизни с целью формирования духовных ценностей, ориенти
рованных на воспитание и самовоспитание социально активной, творче
ской личности. Основные идеи диссертации могут на практике способст
вовать взаимообогащению языков, сотрудничеству и укреплению друж
бы между носителями разных языковых культур. Результаты исследова
ния культуры речи в процессе социальной коммуникации нашли выра
жение в учебно-методическом обеспечении курсов «Русский язык и 
культура речи». «Деловая речь», «Речевая коммуникация», «Введение в 
теорию социальной коммуникации» на кафедре гуманитарного сервиса 
Майкопского государственного технологического университета. 

Апробации работы. Основные положения и выводы диссертацион
ного исследования прошли апробацию на региональных и всероссийских 
научно-практических конференциях: V Неделя Науки МГТИ (г. Майкоп, 
ноябрь, 2001). VI Неделя Науки МГТИ «Современные проблемы и пер
спективы развития туризма и курортного дела юга России» (г Майкоп, де
кабрь, 2002). «Перспектива - 2003» (г. Нальчик, март. 2003). «Наука - XXI 
веку» (г. Майкоп, декабрь, 2003). «Наука. Образование. Молодежь» (г. 
Майкоп. (|ювраль. 2004). IX Неделя Науки МГТУ (г. Майкоп, декабрь. 
2004). Материалы диссертационного исследования обсуждались на заседа
нии кафедр философии и социологии АГУ, гуманитарного сервиса МГТУ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается 

степень се разработанности, определяются цель, задачи, объект и пред
мет исследования, теоретико-методологические основы, положения, со
ставляющие научную новизну и выдвигаемые на защиту, теоретическая 
и практическая новизна исследования. 

Первая глава «Теоретико-концептуальные основании культуры 
речи как фактора социальной коммуникации» носит теоретико-
методологический характер и состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе «Культура речи в системе общественных от
ношений» анализируются различные подходы к изучению речевой культу
ры, обосновывается значимость культуры речи в процессе социальной ком
муникации, являющейся специфической сферой социальных отношений. 

Существующие точки зрения на данную проблему, различные подхо
ды к ее изучению позволили нам определиться с понятием «культура ре
чи», которое, на наш взгляд, предполагает выбор и организацию языковых 
знаков, позволяющих в определенной ситуации общения при соблюдении 
современных языковых норм и этики общения обеспечить наибольший 
эф(|>скт в достижении коммуникативных задач. Культура речи есть особая 
социокультурная среда функционирования знаковой системы языка. 

Речевая деятельность, включающая культуру речи, носит социаль
ный характер, так как она является частью общественной деятельности 
человека. Социальный характер речевой деятельности проявляется и в 
том, что для ее осуществления требуется социум (коллектив или самое 
меньшее два человека). 

Во втором параграфе первой главы «Классификация и анализ со
циальных аспектов культуры речи» рассматриваются особенности 
влияния социальных факторов на культуру речи, определяются качества 
и аспекты речевой культуры в процессе социальной коммуникации. 

Для анализа факторов, влияющих на культуру речи, систематизиру
ются ведущие аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 
этический. В этой области фундаментальными являются исследования 
Л К.Граудиной, Е.Н.Ширяева, ОЯТойхмана, Т.М.Надееной. Е.Н.Зарецкой, 
О М.Казарцевой, В.И.Максимова, М.В.Колтуновой, Л.А.Введенской, 
Л.Г.Павловой, Е.Ю.Катаевой и других ученых. Эти авторы уделяют особое 
внимание речевом}' поведению в социально ориентированном общении. 

Отличительная особенность речевой коммуникации в социальном 
взаимодействии связана с достаточно определенными ожиданиями со 
стороны получателей сообщения. Причем эти ожидания обусловлены 
более или менее устойчивыми ролевыми стереотипами, существую
щими в представлении адресатов. Проблемам институциональных норм, 
называемых ролью, большое внимание уделял функционализм, основа
телями которого были Э.Дюркгейм и А Р.Рэдклифф-Браун и другие ис
следователи, которые считали, что единицей социального анализа в со
циологии является не действующий индивид, а роль. В социальном 
взаимодействии особое значение приобретают применяемые собеседни
ками речевые стратегии и тактики 

Речевое поведение индивида и социальных групп в процессе соци
альной коммуникации должно строиться с учетом основных качеств куль
туры речи, которые представляют собой единство речевых норм, этиче
ских знаний, навыков и способностей в речевой деятельности и, наконец, 
активности их проявлений в реальных действиях, отношениях. Праниль-
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ноешь, чистота, богатство, точность, выразительность, уместность и 
логичность речи являются обязательными, первостепенными качествами 
любой речи, которые обеспечивают информагшонный, коммуникативньш 
и эстетический эф(|)ект в речевом поведении человека. Качества культуры 
речи имеют сложную внутреннюю структуру, в которой социальные ас
пекты (возраст, уровень образования, пол, профессия, социальный статус) 
имеют паритетное значение наряду с другими аспектами культуры речи. В 
каждом обществе вырабатывается процесс развития языковой личности. 
В его ходе осуществляется подключение индивида к социальной памяти 
данной общности, накопление жизненного опыта. Через различные соци
альные институты индивид осваивает необходимые навыки, практические 
знания, культурные ценности и нормы. При этом индивид использует свой 
предыдущий опыт по аналогии, выбирает стиль речевого поведения. Речь 
людей одного возраста отличается от разговора собеседников разного воз
раста. Молодежь использует часто модные экспрессивные выражения, а в 
речи людей старшего поколения эти же выражения будут звучать неуме
стно. Взрослые «подстраиваются» под язык детей, чтоб быть понятным 
им. Необходимо соблюдать свойственные определенному возрасту рече
вые нормы и соотносить свою речь с возрастом собеседника или аудито
рии. В процессе социальной коммуникации естественна и неизбежна кор
рекция речевого поведения. Именно опыт человека позволяет ему приспо
сабливаться к изменяющейся ситуации. Анализ показывает, что большое и 
сильное влияние на поведение коммуниканта оказывают факторы куль
турного уровня, чем выше уровень образования, тем выше уровень куль
туры речи. По интеллектуальному уровню человека можно судить по его 
речи и богатству языковых приемов, используемых в них Являясь частью 
цивилизованного общества, человек становится носителем высокой куль
туры, которая и определяет все его дальнейшее поведение. 

С(|юрмированный устойчивый индивидуальный стиль общения свиде
тельствует о десгигнутом данным человеком уровне речевого мастерства. 
Мужской и женский стили общения (|юрмируются под влиянием историче
ски сложившихся полоролсвых стереотипов. Тендерные различия влияют на 
культуру речи, так как для мужчин и женщин характерна разная манера ре
чи. Вульгаризмы-маскулинизмм. снижающие уровень культуры язьпха. до
пустимы в речи мужчин, но маловероятны в устах уважающей себя женщи
ны. Речь женщин часто сентиментальна и эмоциональна, в то время как 
мужчины больше склоны использовать в речи анекдоты, парадоксы, калам
буры, и выражсния-фсм1111пз\1м «Какой кошмар!». «Ужас!» будут неесте
ственно звучать в их устах. Следует отметить, что тс и другие особо разго
варивают в обществе лиц противоположного пола С другой стороны, речь 
мужчин лаконична и немногословна, речь женщины, наоборот, зачастую 
более сумбурна и непоследовательна Прибегать к крайним формам экс
прессии - характерный штрих женской речи. Именно женщины больше го-
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ворят о воспитании детей, о моде, кулинарии, а мужчины предпочитают 
иные темы - техника, спорт, политика. Следствием подобных различий яв
ляется неодинаковая степень владения лексикой разных тематических 
групп Резко различаются тактика и стратегия речевого поведения мужчин и 
женщин. Например, женщинам в большей степени, чем мужчинам, свойст
венно ассоциативное соскальзывание с темы разговора, отвлечение на чисто 
ситуативные моменты. Они менее сдержанны в обнаружении определенных 
психологических черт и эмоциональных состояний, таких как слабость, 
страх, переживания. В речи женщин чаще всего можно услышать выраже
ния типа: Я вся изнервничалась; Я очень перепугалась. Для мужской речи 
характерно весьма сдержанное проявление слабости, страха. И если мужчи
не приходится сознаваться в подобных чувствах, то об этом стараются со
общить с оттенком самоиронии: Да, струхнул маленько. 

Разговоры людей разных профессий различаются не только тематикой, 
но и стилем. Это реальность, не всегда ощутимая. Ученый всегда рассудите
лен, точен в суждениях; военный, например, краток и сдержан, категоричен. 
Очень часто профессиональный акцент обнаруживает себя в любой речевой 
ситуации. Это ученые называют стилистической интерференцией - неуме
нием в нужной степени переключаться на другой елтшнетический код. И во
енный, и ученый должны прибегнуть в данном случае к иной манере речи, 
демонстрируя стремление к оттрудничеству, взаимопониманию. 

Уровень культуры речи может выявлять социальную иерархию, а 
при равенстве социальных статусов выражать личное отношение к 
партнеру. Считалось, что человеку невысокого социального статуса не 
пристало говорить слишком важно, высокими словами, особенно обща
ясь с людьми более высокого социального статуса: нельзя в разговоре с 
начальником, уважаемым солидным лицом демонстрировать фамильяр
ность. Естественно, во время речевого взаимодействия необходимо учи
тывать социальное положение адресата, и социальное положение адре
санта, не допуская ни занижения стиля, ни неоправданного его завыше
ния. Служебное положение и сегодня является главным при определе
нии социального статуса, однако, тональность отношения к высокопо
ставленным чиновникам меняется. Безусловно, учитываются личные за
слуги, культура речи адресата. Особенность эмоционально и экспрес
сивно окрашенных обращений, типа Наталюся, Наташечка, Натаха, На
ташка заключается в том, что они характеризуют как адресата, так и са
мого адресанта, степень его воспитанности, уровень культуры речи. 

Содержание третьего параграфа «Обусловленность языкового 
поведения в полиэтническом обществе» связано с потребностью изу
чения культуры речевого поведения в условиях многонационального 
общества. Немалую роль при этом играет массовость двуязычия, с по
мощью которого обеспечивается широкая масштабность межличност
ных коммуникаций 
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Языковое поведение человека зависит от многих факторов и при
чин. Совокупность этих факторов представляет собой речевую ситуа
цию. Социолингвистическими факторами, влияющими на языковую си
туацию в Республике Адыгея, являются следующие: 

- адыгейский и русский язык считаются отдельными государствен
ными языками, этому способствует наличие литературного языка и раз
ное этническое самосознание; 

- наличие у адыгейского языка традиционных диалектов; 
- русификация приводит к тому, что людей, пользующихся русским 

языком, больше; однако значительная часть населения понимает речь на 
обоих языках, а многие группы носителей пользуются обоими языками; 

- наличие массового двуязычия приводит к образованию каль
кированных форм речи в адыгейском языке. 

Развитие национальных языков в Республике Адыгея активно спо
собствует функциональному сотрудничеству языков, является непо
средственным выражением двуединой закономерности всестороннего 
развития и сближения народов многонациональной России. 

В связи с этим нельзя не затронуть проблему, связанную с соци
альным аспектом владения языком. В сферу коммерческих и админист
ративно-правовых отношений сегодня влились огромные массы различ
ных по культурному, образовательному уровню и социальном)' статусу 
людей. Естественно, они являются носителями различных типов нацио
нальных и внутринациональных речевых культур. 

Речевая культура помогает выбрать верную стратегию речевого по
ведения, избежать коммуникативных неудач (или легче преодолеть их) 
при столкновении носителей высоких и низких типов речевых культур. 

При подходе к изучению двуязычия и культуры речевого общения 
в двуязычной среде можно выделить несколько аспектов. Прежде всего 
важна степень владения обоими языками. Среди факторов, влияющих 
на степень владения вторым языком, на первом месте стоит языковая 
среда. Если человек не только изучает второй язык в школе (вузе), но и 
постоянно общается с природными носителями этого языка, то. безус
ловно, степень, в которой он владеет не родным для себя языком, значи
тельно выше, нежели та, которая характеризует знание второго языка 
лишь при изучении его в школе (вузе). Языковая среда формирует куль
туру человека. Именно языковая культура определяет национальную 
специфику человека, национальную самобытность. 

В ходе социализации у каждого человека вырабатывается определен
ное отношение к речевой культуре общения. В конкретных ситуациях взаи
модействия Оно преобразуется в установку на тот или иной (традиционный 
или нстрадиционньш) тип поведения. Другими словами, степень, в которой 
реализует себя речевая культура, различна у разных личностей, у 
разных возрастных и профессиональных групп внутри этноса. Таким обро-
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зом. финципиально немыслимым представляется рассмотрение подобных 
фактов в отрыве от системы социальных отношений, актуализацией кото
рых они являются. Речевая культура каждого человека развивается, питаясь 
из двух источников. Первый из них - внутреннее саморазвитие речевой 
культуры. Каждый представитель народности, нации, получив в результате 
развития общества условия для свободного развития своей культуры, стре
мится использовать эти возможности для полного развития прогрессивных 
культурных традиций, того культурного потенциала, который был до этого 
накоплен. Вторым источником развития культуры речи является влияние 
на нес других национальных речевых культур, творческое заимствование 
их лучших достижений. Речевая культура каждого народа отражает наряду 
с обшим, совпадающим у разных народов какие-то новые грани, новые 
(|юрмы и проявления, новые закономерности и тенденции объективной 
дсйсгвительности, впервые выявленные и отмеченные его представителями 
или присущие только специфическим условиям существования данного 
народа Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур наро
дов Адыгеи намного облегчается и ускоряется благодаря общим языкам 
межнационального общения и сотрудничества Республики Адыгея, какими 
стали государственные языки - русский и адьпейский. 

Таким образом, языковое поведение в полиэтническом обществе и реа
лизация той или иной формы общения зависит от социальной принадлежно
сти, от уровня культуры и образования, от ситуации, пола, профессии, от 
личных взаимоотношений, степени родства и возраста коммуникантов. 

М.М.Бахтин в связи с этим еще в начале прошлого столетия под
черкивал: «Ближайшая социальная ситуация и более широкая социаль
ная среда всецело определяют - притом, так сказать, изнутри - структу
ру высказывания».' 

Вторая глава «Динамика основных качественных характери
стик культуры речи в процессе социальной коммуникации» состоит 
их трех параграфов. 

Первый параграф второй главы «Влияние социальных реформ на 
формирование культуры речи» посвящен анализу воздействия обще
ственных факторов на языковую культуру. 

Вопрос социальной обусловленности языковой эволюции, влияния об
щественных факторов на язык рассматривали многие ученые (В.Г.Косто
маров, Ю. ДДешериев, В.В Виноградов, В.М.Жирмунский, Р.О.Шор, Р.А.Бу-
дагов, ММ.Гухман. Е.Д.Поливанов, М.В.Панов. А.Д.Швейцер. Л.Б.Николь
ский и др.). Социальные факторы не одинаковы по силе и диапазону своего 
влияния на язык. Они имеют разную лингвистическую значимость: одни из 
них глобальные, действуют на все уровни языковой структуры, другие ча
стные, в той или иной мере обусловливают развитие лишь некоторых уров-

1 Во.чошинов Ц П . Марксизм и философия языка. Л., 1929. - С 103. 
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ней. Влияние социальных факторов, особенно мобильного характера, в ре
чи проявляется более разносторонне и более часто, чем в языке. Речь более 
«оперативно», чем язык в целом, реагирует на современную социальную 
жизнь ее носителей. В речевом проявлении языка чаще и более разносторон
не проявляется социальность и влияние социальных факторов, чем в струк
туре языка. Глобальными социальными факторами, влияющими на уровень 
речевой культуры, являются: изменение круга носителей языка; распростра
нение просвещения: территориальные перемещения людей (миграция); соз
дание новой государственности, по-новому влияющей на некоторые сферы 
языка; развитие науки; крупные технические новшества и изобретения. 

Поскольку вес особенности развития общества и мышления в той 
иной форме отражаются в развитии языка, результат действия социаль
ных факторов неминуемо должен отразиться на культуре языка. 

Изменение культурного уровня общения, его снижение и вульгари
зация затронули все сферы общества. Каждодневно приходится встре
чаться с фактами нарушения основных качественных характеристик 
культуры речи - точности, логичности, правильности, чистоты, богатст
ва, уместности, выразительности. Язык засоряется жаргонизмами, та-
буированной лексикой, иностранными словами, имеющими русский эк
вивалент. Наблюдаются всевозможные нарушения произносительных. 
ор(|юграфических, грамматических и прочих норм, а также неправомер
ное смешение раэнсстилсвых элементов. Новые образования несут но
вые языковые проблемы. В поворотные, переломные исторические мо
менты язык чутко реагирует на перемены. Состояние культуры речи -
отражение перемен в жизни общества и состояние сознания человека. 
Язык болезненно и своеобразно переживает процесс демократизации 
жизни. В Г Костомаров объясняет сегодняшние речевые ошибки «тер
пимостью языкового вкуса эпохи, либеральностью речевой жизни граж
дан, уходящих от одномерного авторитаризма общества».' 

Вторая половина X X века ознаменовалась глобальными достиже
ниями научно-технического прогресса, затронувшими практически все 
мировое сообщество. Благодаря существенному изменению временных 
и пространственных параметров коммуникативных контактов реально
стью стало образование единого коммуникативного и культурного про
странства (внутриэтнического и межэтнического), в рамках которого не 
только развертывается межкультурное и межъязыковое взаимодействие 
этнических общностей, их интеграция, но и осуществляется мгновенная 
вербальная коммуникативная связь, ориентированная на активную ин
теракцию с адресатом. Именно этот факт мгновенности и интсрактивно-
сти общения существенно влияет на характер языкового обеспечения. 
Глобализация в сфере культуры, которая наблюдается в унификации 

' Костомаров 1)1 Язмковой вкус >ио\и М., 1997. С 288. 



15 

стиля жизни, новые электронные средства передачи информации, мас
совая компьютеризация (Интернет) создали новую языковую реаль
ность, в которой живет современное общество, особенно молодежное. 

В политических дискуссиях часто используются «сильные выра
жения», экспрессивные оценочные языковые средства с целью дискре
дитации, оскорбления, унижения собеседника. Изобилие жаргонной 
лексики в речи депутатов, госслужащих, людей, занимающих заметное 
положение в общественной иерархии, вызывает обоснованный протест 
со стороны интеллигенции, деятелей образования и науки. 

Не менее яркой чертой сегодняшнего языкового развития считается 
засорение речи заимствованиями, тс . «иностранизация» языка Порог до
ну сгимост и иностранных слов явно завышен. Культуре речи угрожает 
англоязычная «гуманитарная помощь», то есть англоязычная монополия в 
новых технологиях. Контаминация русской и англо-американской орфо
графических моделей правописания прописных и строчных букв приводит 
к обилию безграмотной документации, к инерционному употреблению 
прописных букв вне регламентированного протоколом поля. 

Многие ученые и общественные деятели критикуют средства .массовой 
инфюрмации. дикторов и редакторов телевидения и радио, требуя от них по
вышения уровня речевой культуры.' Состояние языка в средствах массовой 
иж|юрмации - отражение перемен в жизни общества и состояния сознания 
человека. Журналисты лишь распространители того, что происходит в обще
стве. Но поскольку ах деятельность активна и оперативна, как правило, 
именно в адрес журналистов раздается больше всего упреков, когда обсуж
дается состояние языка. Говоря о языке СМИ, нельзя не отметить, что харак
тер и направленность наблюдаемых здесь изменений довольно часто расхо
дится с традиционными представлениями о норме речевого поведения в сфе
ре репрезентативного языкового употребления Обращает на себя внимание в 
частности массированное «вторжение» разговорной стихии в самой различ
ной ее реализации. Причем наибольшую активность проявляет сленговый 
разговорный язык. Отход от привычных стереотипов речевого поведения в 
публичной коммуникации зачастую воспринимается болезненно, причем в 
большей степени носителями этнического языка. Так, подтверждением слу
жит повышенная эмоциональность возникающих по этому поводу дискус
сий, в ходе которых нередко высказываются весьма категоричные, порой 
предвзятые суждения о том, что для СМИ характерна значительная актива
ция молодежного, профессионального и - что особенно шокирует - крими
нального жаргона. Последнее с очевидностью свидетельствует о нынешнем 
нездоровье социального организма этноса, в частности о его кришнапизации. 

' Максимов В И. Русский язык и культура речи. - М., 2001. - С. 307; Граудина Л.К. Куль
тура русской речи и крфективносп, общения М., 1996. - С. 156, Ильина Н.В. Говорите по-
русски С ПО. - №3. - 2001. С. 20-21; Севсрская О.И., Королева М.Л О судьбах родного 
т ы к а . . У Журналистика и культура речи -№1 2003. С. 22-27 и лр. 
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Переориентированная лексика главным образом затрагивает сферу эко
номической жизни современной России, потому что именно здесь возникает 
острая потребность в обозначении многих новых для общества явлений, свя
занных с рыночной экономикой. Все это говорит об изменениях тезауруса 
рыночной среды. Многие начинающие предприниматели впоследствии из
меняют свой речевой облик представителя потребительского рынка. По на
блюдениям экономических социологов рыночный тезаурус формируется в 
процессе включения и отбора языковых форм из разных социальных контек
стов. 1 В нем содержатся термины, заимствованные из коммерческих посадок, 
элементы молодежной субкультуры, регионализмы, словесные штампы 
СМИ, некоторые экономические термины. Однако в последнее время обра
щает на себя внимание то обстоятельство, что преобладающая часть рыноч
ной лексики проникает из криминальной субкультуры. 

В речевой свобо<)е последних лет в нашей стране обнаружилось не
мало непредвиденных тупиков и закоулков на пути развития культуры ре
чи. При этом выросла роль широкого контекста, позволяющего детализи
ровать реальные и потенциальные семантические оттенки сказанного 

Отмеченные особенности не могли не затронуть одной из специ
фических областей сегодняшней языковой реальности - рекламы. Не 
случайно по силе воздействия на массовое сознание рекламу уподобля
ют искусству и религии. 2 Реклама формирует речевые клише, которые 
проникают в повседневную речь. А если учесть, что-на рекламном рын
ке действуют иностранные компании, то становится понятной роль рус
ских переводов текстов западных клипов, роликов, которые часто вос
производят чуждые русской речи конструкции и интонации. При этом 
нельзя забывать, что речевая тактика рекламного послания - нацелен
ность на интересы и потребности потенциального потребителя. Необхо
дим серьезный профессиональный подход к решению данной пробле
мы. Не прекращаются дискуссии и по степени нормативной русифици-
рованности топонимов, в новом звучании которых акцентируется поли
тическое отмежевание от русского языка (Белоруссия - Беларусь). 

Вес графико-орфографическис реформы, включая такие особые слу
чаи, как создание или заимствование письма, социально обусловлены. Их 
истинные мотивы лежат не в сфере рационализации письма, но в области 
социальной семиотики. Любая реформа сложившихся норм всегда созда
ет известные социальные и психологические трудности. А реформировать 
письменность - трудно вдвойне. Между орфографической нормой и 
потребностями практики может возникнуть конфликт. И в этом случае 
нужна большая психологическая готовность общества к новому. Нес
лучайно, реформы письма обычно становились возможны в русле более 

1 Титов 13.11. Тезаурус рыночной среды // Социс. - 2004. С. 14 
г Добросклопская Т Г Опыт изучения медиа-текстов. М , 2000. С. 158-160. 



17 

широких социальных преобразований. Такова петровская реформа рус
ской графики 1708-1710 гг.. и графико-орфографическая реформа 1918 г 
Характерно, что, хотя новая демократическая орфография была подго
товлена еще в 1912 году, ввели ее только после революции, декретом 
Совнаркома просвещения А.В.Луначарского. В последние десятилетия 
правописание остается предметом обсуждения в специальной литературе. 

Резкое изменение социокультурной ситуации в обществе, переоцен
ка ценностных систем и нравственных ориентиров, усиление политиче
ской борьбы в условиях складывающейся многопартийной системы, не
высокий уровень речевой культуры участников общения, превратно по
нятые «свобода слова» и «демократизация» общественной жизни - глав
ные причины снижения уровня речевой культуры и этики общения. 

Но при этом остается без достаточного внимания другой фактор, по
стоянно действующий и не менее сильный - субъективный фактор - это 
действия, поведение каждого отдельного человека, который действует с 
помощью слова. Эта речевая деятельность и определяет общее направле
ние в развитии языка и культуры в целом В общем контексте времени и 
истории особое значение приобретает деятельность человека, его поступ
ки, его речевое поведение. Ведь деятельность есть род участия того или 
иного лица в социальной жизни. То. как воспринимается слово, его значе
ние зависит от человека, его культурного и интеллектуального опыта. 

Для изучения речевой культуры проводилось социологическое ис
следование студенчества Республики Адыгея с использованием метода 
анкетного опроса на основе разработанной анкеты. Общий объем вы
борки составил 1050 человек. При этом выборка имела целевой и ком
бинированный характер и была представлена гнездовым типом отбора. 
На основании ответов респондентов, принадлежащих к различным воз
растным группам, была сделана попытка выявить динамику качествен
ных характеристик культуры речи.' 

Подмаесивы выборки: студенты 1-5 курсов, обучающиеся в двух крупных вузах Республики 
А'Дыкя (МГТУ. АГУ):1) 40,6% объема выборки составляют студенты младших курсов (27,8% -
1 курс, 12,8% - 2 курс) и 59,4% студенты старших курсов (29,2% - 3 курс. 10,3% - 4 курс. 19.9% -
5 курс);2) распределение опрошенных- по национальной принадлежности ттроизошло следую
щим образом: - русских 67%, из них студентов, обучающихся на младших курсах 27,5%; на 
старших курсах - 39,5% - адыгов 24% из них студентов, обучающихся на младших курсах -
10%; на старших курсах - 14% - другой национальности 9% из них студентов, обучающихся на 
младших курсах - 3,1 %; на старших курсах - 5,9%; 3) среди респондентов городские жители со
ставляют 60,8% сельские жители 39,2%; 4) 50.2% объема выборки составляют женщины (из 
них студентов, обучающихся на младших курсах, проживающих: в городе 10,1%. на селе 9%, 
обучающихся на сгарших курсах, проживающих в городе 16% на селе 15,1%) и 49,8% муж
чины (из них студентов, обучающихся па младших курсах, проживающих: в городе 16,4% на 
селе - 5,1%, обучающихся па старших курсах, проживающих в городе 18.3%. на селе 10%), 5) 
возраст респондентов варьируется от 17 и выше 40 лет, большая часть л о респонденты от 18 
до 25 (61,2% из них студентов младших то/реов 15,8% сгарших курсов 45,4%). а также сту
денты младших курсов до 18 лет (18,4%). Возрастые категории от 25 до 40 лет составляют 
16,4% (из них студентов младших курсов 6.4% сгарших 10%) и студенты старших курсов 
выше 40 лет црелептвлены незначительно - 4%: 6) 63.4% опрошенных получают инженерно-
жопомическое и техническое образование. 36,6° о - т умани тарное образование. 
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Рассмотрение такого социального слоя, как студенчество, в силу 
возрастных особенностей характеризующегося наибольшей нацеленно
стью на будущее, позволило наиболее полно выявить динамику культу
ры речи через призму социоспецифики региона и его традиций. Именно 
выявление подобной динамики будет способствовать обогащению рече
вой культуры каждого отдельного человека и общества в целом, что 
представляется особенно актуальным в переходный период. 

Студенты понимают, что снижение уровня речевой культуры раз
ных слоев общества настолько очевидно и масштабно, что назревает не
обходимость возрождения непрерывной языковой подготовки на всех 
ступенях образования. 

В процессе нашего исследования интересно было узнать, каковы 
же, по мнению студенческой молодежи, факторы, наиболее отрицатель
но влияющие на состояние культуры речи. Все студенты старших кур
сов, независимо от места жительства, возраста и пола, а также студенты-
женщины младших курсов отмечают, что это повсеместное нарушение 
норм литературного языка. 72.3% респондентов младших курсов и 51% 
студентов старших курсов считают, что культура речи страдает от па
губного воздействия средств массовой информации. 23,3% городских 
респондентов к числу отрицательных факторов, влияющих на речевую 
культуру, относят недостаточное внимание к этому вопросу со стороны 
школы и семьи. Первостепенным фактором, отрицательно влияющим на 
культуру речи, сельские мужчины, обучающиеся на младших курсах 
(46,3%), отмечают недостаточное внимание к вопросам речевой культу
ры со стороны семьи. Все студенты, проживающие в сельской местно
сти, в большей степени выделяют семью как фактор невнимания к поло
жительному решению вопроса относительно культуры речи, считая, что 
именно она способствует становлению интереса к речевой культуре. 
Данное обстоятельство подчеркивает специфику условий места прожи
вания. Она определяется большей близостью и прочностью семейных 
сельских обычаев и традиций. Исследуя проблему формирования рацио
нального языкового поведения в обществе, невозможно не отмстить та
кой социальный фактор, как урбанизация. Эта проблема широко освеща
ется в работах многих отечественных исследователей.' Мы не можем не 
согласиться с тем, что в условиях современного города распространение 
и усвоение литературного языка происходит быстрее и эффективнее, чем 
в сельской местности. На языковое поведение людей воздействуют со
циальные различия, существующие между городом и деревней. Не по
следнюю роль играет и динамизм городского образа жизни. 

' Валеева А.Ф. Влияние урбанизации на языковое поведение жителей полиэтнического ре
гиона // Социс. - 2002. - №8; Урбанизация и некоторые вопросы городской культуры // 
Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс. - М.: Наука. 1972; Меч-
ковскаи 11.1). Социальная лингвистика. М : Аспект Пресс. 2000. С. 37. 
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В ответах студентов наблюдается динамика представлений о куль
туре речи в зависимости от возраста, пола и места проживания. 

Кризис, затронувший сферу языковой культуры, ставит проблему 
<(нормирования и совершенствования речи у всех членов общества, ре
шению которой посвящен второй параграф «Пути и средства форми
ровании культуры речи в процессе социальной коммуникации». 
Ключевую роль в формировании высокой речевой культуры играют все 
социальные институты: семья, школа, вуз. СМИ и т.д. 

Обобщение признаков по всем показателям позволило определить 
уровни речевой культуры у студентов. 

1. Высокий уровень предполагает высокие знания, верную само
оценку, умение правильной постановки целей коммуникации и преодо
ление речевых трудностей. 

2. Средний уровень культуры речи проявляется в недостаточном 
знании и владении языком: неустойчивый интерес при осознании потреб
ностей изучения культуры речи в процессе социальной коммуникации. 

3. Низкий уровень речевой культуры обнаруживается в слабых 
знаниях по культуре речи при нейтрально-безличном отношении к ней; 
слабое владение вербальными средствами коммуникации, нетактичность. 

Следует отмстить, что 86,7% опрошенных студентов признаются, 
что еще не полностью воспитали в себе высокую речевую культуру, но 
постоянно стремятся к этому, потому что, по их мнению, высокий уро
вень культуры речи расширяет кругозор, способствует повышению об
щей культуры. 6,4% респондентов не воспитали в себе культуру речи и 
практически не стремятся к этому, так как у них нет для этого никаких 
побудительных мотивов. Лишь 7.9% студентов уверенно заявляют, что 
воспитали в себе культуру речи и проявляют ее в повседневной жизни. 

Позитивные изменения в динамике культуры речи наблюдаются у 
студентов старших курсов. Это подтверждает факт повышения уровня 
речевой культуры от младших курсов к старшим курсам в процессе 
обучения в вузе (Рис. 1). 

Формами активизации речевого поведения можно считать: 
- социально-речевое самовыражение: 
- речевое воспитание; 
- речевое самовоспитание. 
Социально-речевое самовыражение предполагает социально-

языковую активность личности. 
Личность становится способной к речевому воспитанию и само

воспитанию, если исходными посылками-требованиями начинают вы
ступать общепринятые нормы речевого общения. 

Можно отмстить, что процесс осознанного формирования у членов 
общества культуры речи складывается из следующих звеньев 
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- воздействие субъекта воспитания на условия существования (сре
ду) воспитуемого с целью обеспечения позитивных влияний и устране
ния негативных; 

- прямое воздействие на сознание человека с целью позитивной пе
рестройки и дальнейшего совершенствования речи, а через нее и прак
тического поведения; 

- организация деятельности человека таким образом, чтобы в этой 
деятельности он изменил и совершенствовал свою речь. 

И младшие курсы В старшие курсы 

88,2 

Рнс. 1. ( оинодниамнка основных качественных характеристик культуры речи 
в Республике Адыгеи (на примере студенчества), в % к числу опрошенных 

Процесс формирования культуры речи человека невозможен и без 
учета следующих факторов: 
благоприятная социокультурная среда внутри группы, несущая образцы 
высокой культуры речевого общения 

- общая широкая гуманитарная подготовка, которая включает в се
бя овладение знаниями речевой культуры; 

- облагораживание нравов общества через создание социокультурно
го пространства посредством использования влияния искусства в процес
се социальной коммуникации (театры, музеи, картинные галереи): 
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-вовлечение каждого члена общества в широкую социальную 
практику, в активную социальную деятельность, при условии осознания 
каждой личностью своей причастности к процессам, происходящим в 
обществе; 

-динамика положительных изменений стиля общения в процессе 
социальной коммуникации. 

Данный параграф во многом опирается на результаты прикладного 
исследования, проведенного диссертантом с 2002 по 2004 годы. Автор 
прослеживает динамику представлений, знаний основных качеств куль
туры речи и умений использовать их в своей речевой деятельности. 

Каждый второй студент вуза (49.3%) представляет себе такие пути 
и средства повышения (совершенствования) культуры речи своего этно
са (народа), как речевое воспитание и увеличение количества теле (ра
дио) передач по проблемам сохранения культуры языка. Влияние СМИ 
на взгляды и речевое поведение людей достаточно очевидно. В то же 
время действительно нельзя не отмстить перенасыщенность газет и те
лепередач негативной информацией. Каждый третий из опрошенных 
(35%) студентов вуза считает необходимым введение во все учебные 
программы дисциплин по культуре речи, подтверждая важность и необ
ходимость ряда гуманитарных дисциплин, где отражается культура на
ции. Большая часть опрошенных студентов считают необходимым вос
питание подрастающего поколения на лучших традициях народа, его 
этикета, также были указаны такие варианты, как: 

- систематическое чтение толковых словарей: 
- посещение библиотеки; 
- общение с интеллигенцией, творческими людьми; 
- заучивание правил ораторского мастерства; 
- обращение внимания на речевое поведение окружающих. 
Отмечено, что необходимо подобрать такие способы формирова

ния речевой культуры, которые позволили бы: 
- предоставить каждому индивиду выбор тех направлений и спосо

бов (|юрмирования речевой культуры, которые являются желаемыми и 
доступными; 

- осуществлять воздействие даже тогда, когда оно не является вы
бором учащегося в целях развития его интереса; 

- активизировать самостоятельность, творческие способности и 
инициативу каждого члена общества, раскрыть их индивидуальность; 

- через формирование интереса к изучению и повышению речевой 
культуры развить потребность в ()юрмировании культуры языка регио
на, что будет способствовать как укреплению национального самосоз
нания, так и уважению к культуре языка других народов. Это позво
лит сформировать правильные ценностные ориентации, направленные на 
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- обусловленность результатов самореализации личности в обще
стве результатами ее социальной адаптации; 

- применять социальные механизмы, направляющие процессы со
циализации в общественно значимую сторону. При этом наиболее важ
ным механизмом является воспитание как специально организованная 
речевая деятельность по реализации поставленных целей в процессе со
циальной коммуникации. 

Третий параграф второй главы «Двуязычие к а к способ культур
ной интеграции этнических меньшинств в многонациональном об
ществе» посвящен билингвизму, ценность которого в том, что он спо
собствует формированию высокой речевой культуры, культуры нацио
нальных чувств и культуры межнациональных отношений. 

Проблемы двуязычия рассматриваются в работах М.Н.Губогло, 
М.И.Исаева, Ю.Д.Дешереева. А.Д.Швейцера, А.А.Леонтьева и др. В ра
ботах таких ученых, деятелей образования и науки Республики Адыгея, 
как З.И.Керашева, З.У.Блягоз, Ю.А.Тхаркахо, Б.И.Берсиров, Р А.Хана-
ху, Р.Д.Хунагов и др., изложены теоретические основы билингвизма, 
рассмотрены научно обоснованные задачи комплексного решения про
блем адыгейско-русского двуязычия, реализация которых непосредст
венно связана с социальным аспектом. 

Русско-национальное двуязычие пока развито слабо в Адыгее, не
смотря на то. что интерес к адыгейскому языку со стороны представи
телей русскоязычного населения за последнее время заметно возрос. 
Все опрошенные респонденты старших курсов (100%) проявляют инте
рес к культуре адыгейского языка и изучают традиции народа Респуб
лики Адыгея. Свобода языка обучения или изучения должна оставаться 
за самими студентами, но при этом необходимо с самого начала акти
визировать знания и навыки индивида-билингва. 

По нашим анкетным данным, у 73% студентов, независимо от воз
раста, места проживания и пола, изменились в лучшлто сторону пред
ставления о культуре речи со времени поступления в вуз, а к концу 5 
курса остались без изменений только лишь у 2.3% опрошенных. 

Можно сделать вывод, что в системе высшего профессионального 
образования в полной мере должен использоваться процесс саморазви
тия непосредственно для повышения уровня речевой культуры. 

Результаты исследования свидетельствуют о практически значи
тельной роли семьи, студенческой группы, преподавателей в активиза
ции формирования высокой речевой культуры молодежи. 

В условиях двуязычия культура речи является средством самореали
зации личности. При этом культурно-речевая практика студентов в 
процессе речевой деятельности <юлжна быть постоянной (секции, кружки. 
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клубы, конкурсы, олимпиады, способствующие развитию речи в условиях 
двуязычия) и эпизодической (встречи, фестивали, праздники, повьплающие 
уровень речевой культуры). Необходимо с применением современных тех
нологий улучшения качества всех элементов учебно-воспитательной сис
темы, имеющих отношение к воспитанию и развитию речевой культуры. 

Проведенное исследование позволило предложить модель коммуника
тивного совершенствования речи, состоящую из следующих компонентов: 
личностных, социально-языковых, организационно-воспитательных Лично
стные характеристики представляют такие критерии, как высокий уровень 
языковой подготовленности, информированности и социально-языковой ак
тивности личности. Социально-языковые характеристики подразумевают 
учет ситуации общения и социально-демографических факторов, четкое по
нимание цели коммуникации, правильно выбранный стиль и тон общения. 
Организационные и воспитательные характеристики включают в себя рече
вое воспитание и самовоспитание, благоприятную социокультурную среду и 
общую широкую гуманитарную подготовку (Рис.2). Отражение предложен
ной модели в программах всех социальных институтов (семья, образователь
ные учреждения, СМИ и т.д.) и последующая ее реализация позволит наибо
лее эферективно управлять процессом формирования речевой культуры. 

Коммуникативное совершенствование речи 
(КУЛЬТУРА РЕЧИ) 
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Рис. 2. Общая модель совершенствования речевой культуры 
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В заключении работы подведены итоги проведенного исследова
ния, изложены выводы, намечены направления дальнейшей разработки 
проблемы. 

Основные положения и выводы по теме диссертации опубликова
ны в следующих работах: 

1. Сташ С М . Особенности преподавания дисциплины «Русский 
язык и культура речи» для нефилологических специальностей // Мате
риалы пятой научно-практической конференции студентов, аспирантов, 
дотюрантов и молодых ученых. - Майкоп: Качество, 2001. -
С. 128-129. 

2. Сташ С М . Проблемы повышения речевой культуры студентов 
специальности «Экономика и управление туризмом и гостиничным хо
зяйством» // Региональная научно-практическая конференция «Совре
менные проблемы и перспективы развития туризма и курортного дела 
юга России». - Майкоп: изд-во МГТИ, 2001. - С. 283 - 285. 

3. Сташ С М . Язык как социальное явление // Материалы Всерос
сийской научной кон(|юренции студентов, аспирантов и молодых уче
ных «Перспектива - 2003». - Нальчик: КБГУ, 2003. - С. 68-71. 

4. Сташ С М . Социальная среда и формирование культуры речи 
студентов технического вуза // Материалы четвертой Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов 
и молодых ученых «Наука - X X I веку». - Майкоп: изд-во МГТИ. 
2 0 0 3 . - С . 330 - 332. 

5. Сташ С М . Русский язык и культура речи: Тетрадь для практи
ческих работ. - Майкоп: изд-во ООО «Аякс», 2003. - 52 с. 

6. Сташ С.М. Изучение речевой культуры студенческой молоде
жи Республики Адыгея // Молодые голоса в науке. - Вып. 3.- Майкоп: 
Рсд.-изд. отдел АТУ, 2004 - С . 4 1 - 43. 

7. Сташ С.М. Формирование культуры речи в условиях нацио
нально-русского двуязычия // Материалы Всероссийской научной кон
куренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива -
2005». - Нальчик: КБГУ, 2005. - С. 265 - 267. 

8. Сташ С.М Влияние социальных реформ на формирование 
культуры речи // Материалы шестой Всероссийской научно-практи
ческой конференции студентов, аспирантов, докторантов и молодых 
ученых «Наука - X X I веку». - Майкоп: Качество, 2005. - С. 191 -193. 
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