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Наталья РОЗИКОВА 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Ushbu maqola rus tilidagi ona tilida soʻzlashuvchilarning nutq madaniyati darajasi va ularning 

zamonaviy kundalik hayotda badiiy soʻzlardan foydalanish me'yorlariga rioya qilishlarini oʻrganadi. 

Ommaviy axborot vositalari ma'ruzachilar tomonidan rus adabiy tili me'yorlarini, xususan, haqiqiy talaffuz 

va aksentologiya normalarini buzishda muhim rol oʻynaydi. 

Tayanch soʻzlar: ommaviy axborot vositalari, globallashuv, nutq madaniyati, lingvistik kompetentsiya 

В данной статье рассмотрены уровни культуры речи носителей русского языка и соблюдения 

ими норм литературного словоупотребления в современной повседневности. В нарушении 

говорящими норм русского литературного языка, в частности, норм собственно произносительных 

и акцентологических , не последнюю роль  играют СМИ.  

Ключевые слова: средства массовой информации, глобализация, речевая культура, 

лингвистическая компетенция  

This article examines the levels of speech culture of native speakers of the Russian language and their 

observance of the norms of literary word use in modern everyday life. The media play an important role in 

the violation by speakers of the norms of the Russian literary language, in particular, the norms of actual 

pronunciation and accentology. 

Key words: mass media, globalization, speech culture, linguistic competence 

 

На рубеже первого и второго десятилетия ХХI века положение русского языка продолжает 

вызывать серьёзную тревогу. Это также касается уровня культуры речи носителей русского языка и 

соблюдения ими норм литературного словоупотребления в современной повседневности. 

Известно, что проблема нормативного литературного словоупотребления на сегодняшний день 

развития национального русского языка относится к числу наиболее актуальных. В век глобализации, 

научного и технического прогресса к современной личности в качестве обязательных предъявляются, 

в первую очередь, такие требования, как профессионализм и высокий уровень речевой культуры. 

Нарушение говорящими норм русского литературного языка, в частности, норм собственно 

произносительных и акцентологических, затрудняет коммуникацию, мешает во всей полноте 

воспринимать содержание речи. Человек выражает свое отношение к миру через язык, заявляет о 

своей уникальности и неповторимости, а также признает себя частью единого социума. Язык стал 

мощным фактором социализации личности. Он объединяет людей. Язык – это средство солидарности 

и сопричастности, хотя его нельзя представить без социального и культурного контекста. Он является 

хранителем культурного своеобразия этноса и этносов, говорящих на одном языке, выступает 

связующим звеном между различными историческими эпохами и поколениями людей. По словам 

И.Г. Гердера, “только через язык стала возможна история человечества”, то есть у языка существует 

функция хранения культуры народа. Он также препятствует обнищанию духа народа. Сегодня нельзя 

не признать агрессивный, деструктивный характер воздействия среды на языковую личность. На 

индивида обрушивается большой поток информации, который не подвергается цензуре и какому-

либо контролю, поэтому языковой личности необходимо самостоятельно устанавливать речевые 

фильтры, чтобы справиться с “прессом спроектированных информационных сообщений”. Сегодня, 

вслед за Х. Ортега и Гассет, следует обратить внимание на проблему дегуманизации культуры. 

Коверкание и обнищание русского языка, использование ненормативной лексики и сленга лишают 

молодое поколение возможности самореализации, индивидуальности и творческого мышления. 

Мышление и речь взаимосвязаны. Не зря доказано специалистами, что дети, говорящие на русском 

языке, обладают сильно развитым мышлением и логикой. Слово служит для единства общения, 

коммуникации и мышления, поэтому чем выше литературный язык личности, тем компетентнее, 

совершеннее она. Остановить процесс вторжения в язык сленга и сниженной лексики невозможно, 

так как язык подвергается изменениям, и СМИ играют не последнюю роль в нем. Новый век, 

глобализация, социальные феномены XX века, возросшая роль новых средств коммуникации 

вызывают изменения как языка, так и языкового сознания говорящих на языке. Меняется сам русский 

язык, и происходит “деградация русской языковой способности”. В начале двадцать первого века 

русский язык оказывается в англоязычном окружении, и в социуме, и в индивидуальном языковом 

сознании языковой личности [1]. Быстрое развитие бизнеса СМИ стало одним из наиболее ярких 
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явлений социокультурной действительности последнего десятилетия. Следствием возрастающего 

воздействия языка рекламы на общество явилось внимание исследователей к коммуникативным, 

лингвистическим, стилистическим и другим особенностям рекламных текстов, а также интерес к 

специфике восприятия рекламы представителями различных социальных, возрастных и гендерных 

групп, отразившийся в ряде публикаций научных и популярных изданий. Реклама как неличная 

форма коммуникации “в упрощенном виде воспроизводит картину мира, стереотипные 

представления, шкалу ценностей народа” [2, 4]. Языковая личность моделируется по тому, каким 

искусствам речи и с какой полнотой она обучена и каким опытом и навыками она владеет в разных 

родах, видах и формах словесности.    

Дегуманизация литературного языка в современном мире поставила перед исследователями 

задачу раскрытия природы и роли человеческого фактора в языковой коммуникации. Ныне язык 

рассматривается в своей погруженности в жизнь, в отображении действительности. Можно 

утверждать то, что понять природу языка можно лишь исходя из человека и его мира в целом. 

Идеальной моделью для российских СМИ ХХI века становится необразованная, слабая языковая 

личность, которая подвержена аристократическому и олигархическому типам воздействия, с низкой 

специальной и общекультурной подготовкой и без ответственности за произнесенное слово. И 

поэтому то, что озвучивается и показывается с экранов, не требует ответственности и уважения к 

своим культурным истокам, прежде всего к языку. И это так же связано с формированием 

национального духа [3, 7]. В свете современного изменения русского языка, христианские традиции 

утратились и не соблюдаются, поэтому языковая личность деградирует. СМИ формируют слабую, 

культурно-незначимую, лингвистически некомпетентную и этически не ответственную языковую 

личность. В сфере СМИ язык выступает средством для передачи и восприятия 

экстралингвистического содержания. Массовость телевизионной аудитории, масштаб публичности 

выступления по телевидению не выдвигают особые требования к языковой личности выступающего, 

который несет ответственность за коммуникативные события. Прежде всего это должен быть 

человек, представляющий безусловный интерес для многих либо в силу своего общественного 

положения, рода деятельности, либо обладающий ценной, эксклюзивной информацией. Поводом для 

появления на экранах телевизоров людей нередко служит их умение ярко и оригинально представить 

себя и привлечь большое количество телезрителей. В этом смысле оправданным и ценностно-

прогрессивным фактом считается появление на телеэкранах людей, на первый взгляд замечательных, 

но культурно-аморальных. Таким образом, можно подвести итог, что главное место в успешной 

организации телевизионного и всякого другого рода общения должна занимать яркая, выдающаяся 

языковая личность, привлекающая массовость своим безрассудством. Таким примером могут 

послужить излюбленные молодежью сериалы “Универ”, “Реальные пацаны”, а так же реалити-шоу 

“Дом-2”, которые не только вносят в их лексикон зрителей сниженную ненормативную лексику, но и 

отупляют их. По этой причине нередко слышишь излюбленные выражения героев молодежи, такие 

как “пипец”, “едрид Мадрид” и так далее. А если рассмотреть речь языковой личности, которая 

подвержена влиянию героев сериала “Реальные пацаны”, то она наполнена одними междометиями, 

например: “А чё”, “чё это?”. Лингвистическая компетенция языковой личности выступает 

качественной характеристикой ее деятельностно-коммуникативных потребностей и выражает 

степень адекватности и полноты индивидуальной картины мира, определяет уровень владения 

средствами родного и иностранного языков. Но, к сожалению, этого не происходит благодаря 

влиянию СМИ, которые заинтересованы в податливой и необразованной языковой личности [4]. 

Известнейший ученый в области русской лингвистической науки Г.И. Богин предложил свою модель 

языковой личности, в которой он выделил пять уровней владения языком:  

1. Уровень правильности, предполагающий наличие достаточно большого лексического запаса, 

знание основных строевых закономерностей языка и позволяющий строить высказывание и 

продуцировать тексты в соответствии с правилами данного языка.  

2. Уровень интериоризации, включающий умения реализовать и воспринимать высказывания в 

соответствии с внутренним планом речевого поступка.  

3. Уровень насыщенности, выделяемый с точки зрения отраженности в речи всего 

разнообразия, всего богатства выразительных средств языка в области фонетики, грамматики и 

лексики. 

4. Уровень адекватного выбора, оцениваемый с точки зрения соответствия используемых в 

высказывании языковых средств в сфере общения, коммуникативной ситуации и ролям 

коммуникантов.  
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5. Уровень адекватного синтеза, учитывающий соответствие порожденного личностью текста 

всему комплексу содержательных и коммуникативных задач, положенных в его основу. Данную 

модель Г.И. Богин называет лингводидактической. Это трехмерное образование на пересечении трех 

осей – уровней языковой культуры (фонетики, грамматики, лексики), четырех видов речевой 

деятельности и вышеперечисленных уровней владения языком.  

Итак, подводя итог, культура коммуникативной деятельности выступает результатом высокой 

коммуникативной субкомпетенции языковой личности, которую должны предлагать СМИ. Но, к 

сожалению, картина складывается иная: современная деградированная языковая личность не 

обладает элементарными знаниями о мире, ее жизненный опыт можно сравнить с нулем, так как вся 

жизнь у молодежи протекает перед телевизором, который показывает не высоко интеллектуальные 

увеселительные ток-шоу. 

Язык помогает познавать действительность, а познание действительности современной 

языковой личности окрашено лишь броскими вульгарными событиями из жизни скандальных звезд, 

избалованных чрезмерным вниманием СМИ к их особам. СМИ являются посредником между миром 

и обществом. Претворение такого рода посредничества в реальность предполагает наличие 

творческих способностей, таланта, в связи с тем, что мир подвергается изменениям каждое 

мгновение, особенно в эпоху современных информационных технологий. Творчество для людей, 

работающих в сфере СМИ, остается высочайшей целью, а творческий труд – основополагающим и 

ответственным. Творчество необходимо начинать с языкового оформления намерения и необходимо 

рассчитать его на эффективную коммуникацию с собеседником или с целевой аудиторией. 

Неадекватное понимание устного или письменного сообщения может привести к серьезным 

ошибкам, стать причиной нежелательных конфликтов 

Язык служит для развития духовных и мировоззренческих способностей для языковой 

личности. Язык с каждым днем все больше и больше проникает во внутреннюю жизнь личности, но 

все же он имеет “независимое внешнее бытие, оказывающее свое давление на самого человека” [4]. 

Главной фигурой в организации языкового общения в СМИ являются модераторы. Личность 

модератора, его профессиональная компетентность, общая и языковая культура, речевой этикет, 

умение организовать необходимую обстановку, в которой происходит речевое действие, определяют 

ее успех у целевой аудитории. Отношение к ним как к публичным личностям в обществе 

неоднозначно. Все зависит от того, как умело они достигают соответствия формы и содержания в 

своих передачах и, конечно же, от индивидуальных качеств каждого из них. Ви-джей любой передачи 

как языковая личность является представителем тех, кто присутствует по ту сторону телеэкрана, от 

их имени озвучивает информацию, интересующую целевую аудиторию. Чтобы заинтересовать 

телезрителя, ему необходимо очень хорошо знать реальную действительность, предпочтения и 

проблемы, которые являются актуальными для зрителей. Но это легко предугадать, так как целевую 

аудиторию в основном привлекает то, что остается под запретом, а именно, сниженная литературная 

лексика, односложные слова и простые предложения, чтобы современная языковая личность могла 

понять о чем идет речь. В современном мире сложилась уникальная ситуация в обществе: молодежь 

предпочитает героев по ТВ, нежели из романов русских классиков. СМИ создают героев внутри 

языковой личности, штампуя и тиражируя их и тем самым бесконечно прославляя, безграмотных 

аморальных языковых личностей. Из сказанного следует вывод о том, что в современном мире 

главным фактором успешного усвоения информации является необразованная, аристократически или 

олигархически ориентированная языковая личность. Но для того чтобы изменить сложившуюся 

ситуацию необходимо развивать самосознание, то есть осознание и оценка человеком своих действий 

и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 

целостная оценка самого себя и своего места в жизни. Такая самооценка становится, в свою очередь, 

гранью мировоззрения и важной составляющей жизненной позиции личности. Самосознание 

представляет собой конституирующий признак личности, формирующийся вместе с ее становлением. 

Отмеченный факт может объясняться недостаточно высоким уровнем культуры речи современной 

молодежи и некоторыми недостатками в их языковом образовании. 

Очевидно, что основную роль в повышении языковой культуры человека, в том числе культуры 

орфоэпической, должна играть его личная ответственность за сохранение норм современного 

русского литературного языка, а также ответственность за соблюдение названных норм во всех 

ситуациях и сферах общения, в том числе в сфере современной повседневности. Разрыв между 

культурами, их конфликт возможен не только в виде столкновений родной и чужой культур, но и 

внутри своей, родной культуры, когда изменения в жизни общества достигают такого уровня, что 

следующие поколения уже не помнят, не понимают культуры и мироощущения своих предков. 
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Остановить процесс вторжения в язык сленга и сниженной лексики невозможно, поскольку язык 

подвержен изменениям и отражает все процессы, характерные для определенной исторической 

эпохи. Однако сегодня задача философии, педагогики и системы образования в целом – изменить 

отношение людей к языку и научить их задумываться о собственном “речевом поведении”. 

Необходимо, чтобы каждый человек совершил свой “путь к языку” (М. Хайдеггер) и начал 

осознавать язык как элемент культуры.  
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