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КУЛЬТУРА РЕЧИ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Основной целью дисциплины "Культура речи и языковая коммуникация", 
изучаемой на казахском отделении университета является помощь студентам 
повысить речевую культуру и грамотность в широком смысле этого слова. 
Подлинной грамотностью следует считать не только умение читать и писать 
без орфографических и пунктуационных ошибок, но и умение правильно 
выражать свои мысли в устной и письменной форме. Сегодняшний студент 
должен быть культурным во всех отношениях, должен стремится овладевать 
духовными богатствами, в том числе богатствами национального языка, 
культурой речи.  

Что понимать под культурой речи? Культура речи – это раздел 
языкознания, в котором изучаются два вопроса: нормы литературного языка и 
использование его выразительных средств в разных условиях общения. 
Культура речи занимается и вопросами качественной оценки высказываний, т.е. 
выясняет, говорит человек правильно/неправильно, хорошо/ плохо. 

Для первой ступени овладения культурной речи достаточно соблюдения 
норм литературного языка. Литературная норма – это такое употребление 
языковых единиц, которое принято в среде наиболее культурной, образованной 
части данного языкового коллектива. Различают нормы орфоэпические, 
лексические, грамматические. 

Вторая, высшая ступень культуры речи – это такое употребление языковых 
средств, которое соответствует речевой ситуации – адресату речи, цели и месту 
общения.  Правильная речь без ошибок в произношении, в употреблении форм 
слов, в их образовании, в построении предложений. 

К хорошей речи предъявляется множество требований, кроме 
правильности. Это требование простоты и ясности, логичности и точности, 
информативности и сжатости, богатства и разнообразия, благозвучия и 
интонационной выразительности. 

1. Информативная насыщенность нашей речи может быть разной: одни 
высказывания значительны, другие никакого интереса не представляют. 
Многословие, или речевая избыточность, может проявиться в употреблении 
лишних слов даже в короткой фразе. Лишние слова в устной и письменной 
речи свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они указывают 
также на нечеткость, неопределенность представлений автора о предмете речи, 
нередко идут в ущерб информативности, затемняя главную мысль 
высказывания. 
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2. Логичность речи. В соответствии с законом тождества в процессе 
рассуждения одно знание о предмете не должно подменяться другим. Другой 
закон логики – закон противоречия. Согласно ему не могут быть истинными 
два высказывания, одно из которых что-либо утверждает о предмете, а другое 
отрицает то же самое в то же самое время. Причиной нелогичности речи может 
стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного 
словоупотребления. 

3. Точность и ясность речи взаимосвязаны: точность речи, как правило, 
придает ей ясность, ясность речи вытекает из ее точности. Критерий точности 
высказывания определяется также и его достоверностью: насколько 
объективно, верно мы отражаем в речи факты, события. 

4. Богатство речи. Самый первый критерий богатства и бедности речи – 

количество слов, которое мы используем. В одном из самых известных русских 
словарей – «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, 
собранном еще в XIX в., около 250 тысяч слов. А сколько еще слов пришло в 
наш язык с того времени! 

5. Чистота речи. Язык – стройная система средств общения; приведенная 
в динамику, она становится речью. А речь подвержена разнообразным 
влияниям, в частности оскудению, засорению. Засоряют нашу речь диалектные 
слова, профессионализмы, просторечные слова, вульгаризмы, речевые штампы. 

6. Уместность речи – это такая организация языковых средств, которая 
более всего подходит для ситуации высказывания, отвечает задачам и целям 
общения, содействует установлению контакта между говорящим (пишущим) и 
слушающим (читающим). 

7. Правильность речи.Требование правильности речи относится не только 
к лексике – оно распространяется на все уровни языка: на грамматику, 
словообразование, произношение, ударение, а в письменной речи – на 
орфографию и пунктуацию. На всех «ярусах» языка требуется соблюдение 
нормы. Нормой называются наиболее распространенные из числа 
сосуществующих, закрепившихся в практике образцового использования, 
наилучшим образом выполняющие свою функцию языковые (речевые) 
варианты. 

8. Образность речи. Образное, живое, эмоциональное слово не оставляет 
равнодушным ни слушателя, ни читателя. Каким образом можно сделать речь 
более образной? 

1) употреблением слов в переносном значении; 
2) большое значение имеет употребление эпитетов – красочных 

определений, выраженных прилагательными; 
3) использованием образных сравнений. 
Основной системой  правил речевого поведения и устойчивых формул 

вежливого общения  является речевой этикет, владение которым способствует 
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приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил 
речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя 
уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости и затруднений в 
общении. 

В деловом общении нежелательны ошибки, связанные с нарушением норм 
произношения в языке и речевого этикета, не допускается употребление 
сниженной лексики.  

Любой национальный речевой этикет предъявляет определенные 
требования к представителям своей культуры, и имеет свои особенности. Само 
появление понятия речевой этикет связано с древним периодом в истории 
языков, когда каждому слову придавалось особое значение, и сильной была 
вера в действие слова на окружающую действительность. А появление 
определенных норм речевого этикета обусловлено стремлением людей вызвать 
к жизни определенные события. 

Но для речевого этикета разных народов характерны также и некоторые 
общие черты, с различием лишь в формах реализации речевых норм этикета. В 
каждой культурно-языковой группе присутствуют формулы приветствия и 
прощания, уважительного обращения к старшим по возрасту или положению. В 
замкнутом обществе представитель чужой культуры, не знакомый с 
особенностями национального речевого этикета, представляется 
необразованным, плохо воспитанным человеком. В более открытом социуме 
люди подготовлены к различиям в речевом этикете разных народов, в таком 
обществе нередко практикуется подражание чужой культуре речевого общения. 

В современном мире, и тем более в городской культуре 
постиндустриального и информационного общества, понятие культуры 
речевого общения изменяется коренным образом. Скорость изменений, 
происходящих в современности, ставит под угрозу сами традиционные основы 
речевого этикета, основанные представлениях о незыблемости социальной 
иерархии, религиозных и мифологических верований. 

Изучение норм речевого этикета в современном мире превращается в 
практическую цель, ориентированную на достижение успеха в конкретном акте 
коммуникации: при необходимости обратить на себя внимание, 
продемонстрировать уважение, вызвать доверие у адресата, его симпатию, 
создать благоприятный климат для общения. Однако роль национального 
речевого этикета остается важной – знание особенностей иностранной речевой 
культуры является обязательным признаком свободного владения иностранным 
языком. 

Этикет тесно связан с этикой. Этика предписывает правила нравственного 
поведения (включая общение), этикет предполагает определенные манеры 
поведения и требует использования внешних, выраженных в конкретных 
речевых действиях формул вежливости. 
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Соблюдение требований этикета при нарушении этических норм является 
лицемерием и обманом окружающих. С другой стороны, вполне этичное 
поведение, не сопровождающееся соблюдением норм этикета, неизбежно 
произведет неприятное впечатление и вызовет у людей сомнения в 
нравственных качествах личности. 

В устном общении необходимо соблюдать ряд этических и этикетных 
норм, тесно связанных друг с другом. 

Во-первых, надо уважительно и доброжелательно относиться к 
собеседнику. Запрещается наносить собеседнику своей речью обиду, 
оскорбление, выражать пренебрежение. Следует избегать прямых 
отрицательных оценок личности партнера по общению, оценивать можно лишь 
конкретные действия, соблюдая при этом необходимый такт. Грубые слова, 
развязная форма речи, высокомерный тон недопустимы в интеллигентном 
общении. Да и с практической стороны подобные черты речевого поведения 
неуместны, т.к. никогда не способствуют достижению желаемого результата в 
общении. 

Вежливость в общении предполагает понимание ситуации, учет возраста, 
пола, служебного и общественного положения партнера по общению. Эти 
факторы определяют степень официальности общения, выбор этикетных 
формул, круг подходящих для обсуждения тем. 

Во-вторых, говорящему предписывается быть скромным в самооценках, не 
навязывать собственных мнений, избегать излишней категоричности в речи. 

Более того, необходимо поставить в центр внимания партнера по 
общению, проявлять интерес к его личности, мнению, учитывать его 
заинтересованность в той или иной теме. 

Необходимо также принимать во внимание возможности слушателя 
воспринимать смысл ваших высказываний, желательно давать ему время 
передохнуть, сосредоточиться. Ради этого стоит избегать слишком длинных 
предложений, полезно делать небольшие паузы, использовать речевые 
формулы поддержания контакта: вы, конечно, знаете…; вам, вероятно, 
интересно будет узнать…; как видите…; обратите внимание…; следует 
заметить… и т.п. 

Нормы общения определяют и поведение слушающего.  

Во-первых, необходимо отложить другие дела, чтобы выслушать человека. 
Это правило является особенно важным для тех специалистов, работа которых 
заключается в обслуживании клиентов. 

Слушая, надо уважительно и терпеливо относиться к говорящему, 
стараться выслушать все внимательно и до конца. В случае сильной занятости 
допустимо попросить подождать или перенести разговор на другое время. В 
официальном общении совершенно недопустимо перебивать собеседника, 
вставлять различные замечания, тем более такие, которые резко характеризуют 
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предложения и просьбы собеседника. Как и говорящий, слушающий ставит в 
центр внимания своего собеседника, подчеркивает свою заинтересованность в 
общении с ним. Следует также уметь вовремя высказать согласие или 
несогласие, ответить на вопрос, задать свой вопрос. 

Нормы этики и этикета касаются и письменной речи. 
Важным вопросом этикета делового письма является выбор обращения. 

Для стандартных писем по формальным или незначительным поводам 
подходит обращение "Уважаемый г-н Петров!" Для письма к вышестоящему 
руководителю, письма-приглашения или любого другого письма по важному 
вопросу желательно использовать слово многоуважаемый и называть адресата 
по имени и отчеству. 

В деловых документах необходимо умело использовать возможности 
грамматической системы русского языка. 

Очень важно развивать в себе критическое отношение к собственной речи, 
стремление говорить по существу. 

Если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает 
высшего уровня речевой культуры. Это значит, без ошибок уметь наилучшим 
образом строить высказывания с учетом к кому и при каких обстоятельства 
обращена речь.  

Речь считается правильной, если  человек не допускает ошибок в 
произношении, в употреблении форм слов, в их образовании, в построении 
предложения. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ 

 РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

Проблемам критического мышления  посвящена технология развития 
критического мышления через чтение и письмо, разработанная Международной 
Ассоциацией и Консорциумом Гуманистической педагогики, которая в 
последние десятилетия получила широкое распространение в системах общего 
и профессионального образования во многих странах мира. По определению 


