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1. Предмет, задачи и содержание курса 

   Дисциплина «Русский язык и культура речи» как раздел языкознания занимается 

качественным анализом высказываний и рассматривает следующие вопросы: как пользуется 

человек речью в целях общения, какая у него речь – правильная или неправильная, как 

совершенствовать речь? 

   В современной лингвистике различают два уровня речевой культуры человека – низший и 

высший. Для низшего уровня, для первой ступени овладения литературным языком достаточно 

правильности речи, соблюдения норм русского литературного языка. Существуют нормы 

лексические, орфоэпические (фонетические), грамматические – словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. Лексические нормы фиксируются в толковых словарях в 

виде толкования значений слов и их сочетаемости с другими словами, остальные нормы 

раскрываются в пособиях по грамматике литературного языка, в специальных словарях-

справочниках. 

   Речь человека можно назвать правильной, если он не допускает ошибок в произношении, в 

употреблении форм слов, в их образовании, в построении предложении. Однако этого мало. 

Речь может быть правильной, но бесполезной, поскольку она не соответствует целям и 

условиям общения. Понятие правильной речи неразрывно связано с тремя признаками: 

богатством, точностью и выразительностью. Показателями богатой речи являются большой 

объем активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Точность речи – это выбор таких языковых средств, которые 

наилучшим образом выражают содержание высказывания, раскрывают его тему и основную 

мысль. Для создания выразительности речи используются специальные языковые средства, в 

наибольшей мере соответствующие условиям и задачам общения. 

   Человек достигает высшего уровня речевой культуры, если обладает правильной и связной 

речью. Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и умеет наилучшим образом 

строить высказывания в соответствии с целью общения, отбирать наиболее подходящие в 

каждом случае слова и конструкции, учитывая при этом, к кому и при каких обстоятельствах он 

обращается. 

   Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека. 

Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для этого нужно следить за тем, чтобы 

не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении. 

Нужно постоянно обогащать свои словарь, учиться чувствовать своего собеседника, уметь 

отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции. 

   Необходимо отметить, что культура речи содержит 3 составляющих компонента: 

нормативный, коммуникативный и этический.  

   Культура речи предполагает правильность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка, 

которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве образца. 

Языковая норма – это центральное понятие речевой культуры. 

   Понятие «культура речи» неразрывно связано с закономерностями и особенностями 

функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Культура 

речи связана с выработкой навыков отбора и употребления языковых средств в процессе 

речевого общения, с формированием сознательного отношения к их использованию в речевой 

практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной цели 

языковых средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи. Носители языка должны 

владеть функциональными разновидностями языка, учитывать условия общения, которые 

влияют на правильный для данного случая выбор и организацию речевых средств. 

 



   Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового 

поведения в конкретных ситуациях. Под этическими нормами общения понимается речевой 

этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности и иное; выбор полного 

или сокращенного имени, формы обращения и др.). Этический компонент культуры речи 

накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения, осуждает разговор на 

«повышенных тонах». На использование речевого этикета большое влияние оказывают 

экстралингвистические факторы: возраст участников речевого акта (целенаправленного 

речевого действия), характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), время и место речевого взаимодействия и т. д. 

   Предмет изучения лингвистической дисциплины «Культура речи» можно определить 

следующим образом: это языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии. Из 

вышесказанного становится понятным, что эта дисциплина опирается на целый ряд 

лингвистических наук, а также на логику, психологию, педагогику, социологию. Часто 

культуру речи отождествляют со стилистикой. Однако это не так. Стилистика – это учение о 

языковых и речевых стилях как функциональных. Границы культуры речи шире, чем границы 

стилистики. 

   Культура речи как научная дисциплина имеет теоретико-прикладной характер. Ее 

теоретическая часть опирается на фонетику, грамматику, стилистику русского языка, на 

историю русского литературного языка. Практическая часть связана с риторикой как наукой о 

красноречии. Цель обновленной риторики – определение наилучших вариантов (оптимальных 

алгоритмов) общения. Например, исследуются роли участников диалога, механизмы 

порождения речи, языковые предпочтения говорящих и т. п. Таким образом, риторика – это 

наука об убеждающей коммуникации, которая учит, как осуществлять общение, логично и 

выразительно излагать свои мысли, употреблять слова, как пользоваться речью в повседневной 

жизни и общественной деятельности, как выступать перед аудиторией. Первостепенное 

внимание теория красноречия всегда уделяла устному, «живому» контакту. Традиционно 

риторику считали также искусством, сравнивали с поэзией, актерской игрой на основе 

важности творчества, импровизации в речи, эстетического наслаждения, которое доставляет 

публичное «размышление вслух». Такие взгляды характерны, например, для Аристотеля, 

Цицерона, Квинтилиана, А. Ф. Кони. Риторика является одним из наиболее важных 

направлений в изучении культуры речи (в ее практическом применении). 

 

   В своих ценностных рекомендациях и культура речи, и риторика всегда опирались на 

элитарную культуру. К овладению ей должны стремиться участники современного делового 

общения. 

   Одна из основных задач культуры речи – охрана литературного языка и его норм. Такая 

охрана является делом национальной важности, так как литературный язык объединяет нацию в 

языковом плане. Создание литературного языка – дело непростое. Становление норм 

современного литературного русского языка тесно связано с именем А. С. Пушкина. Язык 

русской нации к моменту появления литературного языка был весьма неоднороден. Он состоял 

из диалектов, просторечия и других обособленных образований. А. С. Пушкин смог на основе 

разных проявлений народного языка создать в своих произведениях такой язык, который был 

принят обществом в качестве литературного. Литературный язык, конечно, отличается от языка 

художественной литературы, но он как бы вырастает из него. Главная отличительная черта 

языка художественной литературы состоит в том, что он выполняет большую эстетическую 

функцию, и для этого привлекаются и литературные, и нелитературные элементы (диалекты, 

просторечия и др.). 

   Важной задачей культуры речи также являетсязадача научить носителей языка грамотно 

применять предложенные нормы речи и правила ее построения. Нужно не только уметь 

построить свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную позицию 

(естественно, с соблюдением правил культуры речевого общения), но и уметь понимать чужую 

речь и адекватно реагировать на нее. Причем если при контактном общении слушающий в 



какой-то степени может регулировать темп новой информации, переспрашивая собеседника 

(лектора), прося его говорить медленнее, прокомментировать какое-либо не очень понятное 

высказывание, то при дистантном восприятии речи (радио, телевидение) такой возможности 

нет. Слушающий должен воспринимать речь в том темпе, языковом оформлении и объеме, 

которые не учитывают его индивидуальных возможностей. Для того чтобы речь была понятной 

и доступной, необходимо овладеть не только нормами речи, но и современной культурой 

речевого общения и речевого этикета, освоить основные положения риторики. 

   Пример. В коммуникации люди передают друг другу ту или иную информацию, те или иные 

смыслы, что-то сообщают, к чему-то побуждают, о чем-то спрашивают, совершают 

определенные речевые действия. Однако, прежде чем перейти к обмену логико-содержательной 

информацией, необходимо вступить в речевой контакт, а это совершается по определенным 

правилам. Мы их почти не замечаем, поскольку они привычны. Заметным становится как раз 

нарушение правил: продавец обратился к покупателю на «ты», знакомый не поздоровался при 

встрече, кого-то не поблагодарили за услугу, не извинились за проступок. Как правило, такое 

неисполнение норм речевого поведения оборачивается обидой, а то и ссорой, конфликтом в 

коллективе. Поэтому важно обратить внимание на правила вступления в речевой контакт, 

поддержания такого контакта, ведь без этого деловые отношения невозможны. Ясно, что 

осознание норм общения и речевого поведения полезно всем, а особенно людям профессий, 

непосредственно связанных с общением, средством которого выступает речь. Это и педагоги, и 

врачи, и юристы, и работники сферы обслуживания, и бизнесмены, да и просто родители. 

   В наши дни формируется новое направление культуры речи – это так называемая экология 

культуры речи. Культура речи в ее традиционном понимании – это степень владения 

литературным языком (его нормами, стилистическими, лексическими и грамматико-

семантическими ресурсами) в целях наиболее эффективного общения в различных условиях 

коммуникации. Экологический подход к вопросам культуры речи, речевого общения 

предполагает ответственное отношение к национальным языковым традициям, воспитание 

действенной любви к родному языку, заботу о его прошлом, настоящем и будущем. Все это и 

составляет существо экологического аспекта культуры речи, если понимать его широко и 

обобщенно. 

 

 

 

2. Понятие и типы речевой культуры 

   Очень важно для культуры речи понятие речевой культуры. Существует 4 типа речевой 

культуры носителей литературного языка. 

   Элитарная – эталонная речевая культура, означающая свободное владение всеми 

возможностями языка, включая его творческое использование. Ей присущи строгое соблюдение 

всех норм, безусловный запрет грубых выражений. 

   Среднелитературная характеризуется неполным соблюдением норм, чрезмерным 

насыщением речи книжными либо разговорными словами. Носителями этой речевой культуры 

являются большинство образованных жителей городов; проникновение ее в некоторые 

современные средства массовой информации, художественные произведения способствует 

широкому распространению. 

   Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный тип объединяет тех коммуникантов, 

которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный отличается общей 

стилистической сниженностью и огрубленностью речи, что сближает его с просторечием. 

Используется «ты» как обращение независимо от возраста собеседника и степени знакомства с 

ним. 



   В своих ценностных рекомендациях и культура речи, и риторика всегда опирались на 

элитарную культуру. К овладению ею должны стремиться участники современного делового 

общения. 

   Литературный язык, конечно, отличается от языка художественной литературы, но он как бы 

вырастает из него. Для того чтобы речь была понятной и доступной, необходимо овладеть не 

только нормами речи, но и современной культурой речевого общения и речевого этикета, 

освоить основные положения риторики. 

 

   Предметами лингвистической экологии являются культура мышления и речевого поведения, 

воспитание лингвистического вкуса, защита и «оздоровление» литературного языка, 

определение путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетика речи. 

Лингвоэкологический подход предполагает бережное отношение к литературному языку 

одновременно как к культуре и как к орудию культуры. 

   Мировая культура выработала основные коммуникативные качества хорошей речи и правила 

речевого этикета. Конечно, эти качества изменяются, развиваются, поэтому понятия о культуре 

речи не во всем совпадали в разные эпохи и у представителей различных классов и социальных 

слоев. Каждый человек должен уметь излагать свои мысли точно, ясно и просто. Если речь не 

ясна, то она не достигает цели. Чтобы речь была точной, слова следует употреблять в полном 

соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены. Например, важнейшее условие 

хорошей речи – логичность. Речь – это связанное целое, и каждое слово в ней, любая 

конструкция должны быть уместны и обоснованы. Не для всякой социальной группы, не для 

всякой ситуации уместен один и тот же стиль, но в каждом случае, так же как и в жизни, надо 

всегда иметь в виду, что уместно. Соблюдение уместности предполагает хорошее знание стилей 

литературного языка. Важна также и чистота речи. Если в речи присутствуют слова-паразиты, 

речевые штампы, канцеляризмы, то это свидетельствует о бедности и ограниченности 

словарного запаса. Требование правильности речи относится не только к лексике – оно 

распространяется и на грамматику, словообразование, произношение, а в письменной речи – на 

орфографию и пунктуацию. Соблюдение нормы – главное условие культуры речи. Всякое 

отклонение от литературной речевой нормы препятствует непосредственному и точному 

восприятию содержания письменной и устной речи. 

   Содержательность речи зависит от многих условий, которые влекут за собой многообразие 

форм подачи материала. Чтобы достичь речевого богатства, нужно изучать язык в его 

литературной и разговорной формах, его стиле, лексике, фразеологии, словообразовании и 

грамматике. Существенное значение имеет выразительность речи, которая достигается четким 

ясным произношением, правильной интонацией, умело расставленными паузами. Должное 

внимание следует уделять темпу речи, силе голоса, убедительности тона, а также особенностям 

ораторского искусства: позе, жестам, мимике. 

   Хорошая речь не может быть без соответствующих знаний, умений и навыков. Это все 

приходит как результат труда. Значит, необходимо быть требовательным не только к речи 

других, но прежде всего к своей собственной. 

 

 

 

3. Понятие и признаки литературного языка 

   Как известно, даже небольшие этносы, малые народности, не говоря уже о нациях, внутренне 

неоднородны. В них выделяются общности людей по полу, возрасту, общественному 

положению, территории проживания, уровню образования, профессии и т. д. Общение не 

может быть совершенно равномерным, охватывающим одновременно и в одинаковой степени 

всех говорящих на одном языке. Уже по этой причине должны складываться территориальные, 



возрастные, профессиональные разновидности языка. Здесь уместным будет сравнение речи 

малообразованных деревенских жителей и речи городских людей-чиновников. Так, жители 

деревни – односельчане, хорошо знакомые друг с другом. Темы их разговора будут известны и 

адресанту, и воспринимающему эту речь. Причем общение между ними идет в качестве 

диалога, в котором принимают активное участие обе стороны. Это общение не разделено ни 

временем, ни пространством, оно не является профессиональным. Речевые качества городских 

чиновников в сфере делопроизводства, естественно, отличаются от деревенских речевых 

привычек. Общение чиновников протекает в основном письменно, здесь большое значение 

имеет документ. Таким образом, это общение является опосредованным. Адресант здесь уже 

является незнакомым человеком, он носит потенциальный характер, он не обязательно должен 

быть современником, предмет документа может быть ему мало знакомым или вовсе 

незнакомым. Содержание самого документа (т. е. предмет речи? не простое, здесь требуются 

специальная подготовка, профессионализация речи, специальная конструкция, терминология). 

А от воспринимающего речь требуется, чтобы он все это понимал. 

   В разные эпохи, у разных народов и национальностей, в неодинаковых исторических 

условиях складываются специфические системы социальных вариантов языка – социальные 

стратификации языков. Возникла необходимость в едином для государства так называемом 

надтерриториальном варианте языка со специальными коммуникативными свойствами 

(повышенной точностью речи, способностью передавать разнообразные логические отношения, 

устойчивостью во времени, специализированностью и т. д.). Ведь государственная власть 

должна донести свои приказы до всех жителей страны, эти приказы должны быть понятны 

всем. Такая потребность удовлетворяется появлением собственного литературного языка. 

   Литературный язык – общенародный язык письменности, язык официальных и деловых 

документов, школьного обучения, письменного общения, науки публицистики, художественной 

литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме (письменной и 

иногда устной), воспринимаемая носителями данного языка как образцовая. Литературный 

язык – это язык литературы в широком понимании. Русский литературный язык функционирует 

как в устной форме, так и в письменной форме речи. 

 

   К основным признакам литературного языка относятся: 

   1) наличие письменности; 

   2) нормированность – достаточно устойчивый способ выражения, который выражает 

исторически сложившиеся закономерности развития русского литературного языка. 

Нормированность основана на языковой системе и закреплена в лучших образцах литературных 

произведений. Данный способ выражения предпочитает образованная часть общества; 

   3) кодифицированность, т. е. закрепленность в научной литературе; это выражается в наличии 

грамматических словарей и других книг, содержащих правила использования языков; 

   4) стилистическое многообразие, т. е. многообразие функциональных стилей литературного 

языка; 

   5) относительная устойчивость;  

   6) распространенность;  

   7) общеупотребительность;  

   8) общеобязательность; 

   9) соответствие употреблению, обычаям и возможностям языковой системы.  

   Охрана литературного языка и его норм является одной из основных задач культуры речи. 

Литературный язык объединяет народ в языковом плане. Ведущая роль в создании 

литературного языка принадлежит наиболее передовой части общества. 

   Каждый из языков, если он достаточно развит, имеет две основные функциональные 

разновидности: литературный язык и живую разговорную речь. Живой разговорной речью 

каждый человек овладевает с раннего детства. Освоение литературного языка происходит на 

всем протяжении развития человека, вплоть до старости. Литературный язык должен быть 

общепонятным, т. е. доступным к восприятию всеми членами общества. Литературный язык 



должен быть развит до такой степени, чтобы иметь возможность обслуживать основные сферы 

деятельности людей. В речи важно соблюдать грамматические, лексические, орфоэпические и 

акцентологические нормы языка. Исходя из этого, важной задачей лингвистов является 

рассмотрение всего нового в литературном языке с точки зрения соответствия общим 

закономерностям развития языка и оптимальным условиям его функционирования. 

 

 

 

4. Многофункциональность русского 

литературного языка. Различие в функциях 

литературного языка и языка художественной 

литературы 

   Современный русский литературный языкмногофункционален, т. е. он выполняет функции 

бытового языка грамотных людей, языка науки, публицистики, государственного управления, 

языка культуры, литературы, образования, средств массовой информации и т. д. Однако в 

определенных ситуациях функции литературного языка могут быть ограничены (например, он 

может функционировать в основном в письменной речи, а в устной используются 

территориальные диалекты). Литературный язык используется в различных сферах 

общественной и индивидуальной деятельности человека. Литературный язык отличается от 

языка художественной литературы, но при этом как бы образуется от него. Главный признак 

языка художественной литературы состоит в том, что он выполняет большую эстетическую 

функцию, которая способна воздействовать на читателя при помощи специально 

организованного по языку образного содержания. Сюда также включается и функция общения, 

которая реализуется в активно создаваемых на страницах произведений диалогах и полилогах. 

Высшая норма языка художественной литературы – это ее эстетическая мотивированность, т. е. 

при использовании языка в эстетической функции форма сообщения выступает не только как 

знак того или иного смысла, но и сама по себе оказывается значимой, представляет систему 

языковых средств для выражения образного содержания, а в конечном счете и идейно-

художественного замысла, а именно становится эстетически мотивированной. Язык 

художественной литературы содержит не только литературно нормированную речь, но и 

индивидуальный стиль автора и речь персонажей, которые создаются автором. Стилизованные 

художественные тексты и речь персонажей предполагают отступление от нормы, создание 

индивидуального слога и выразительного текста. 

   Для художественной речи характерно использование всех языковых средств. К языковым 

средствам относятся не только слова, выражения литературного языка, но и элементы 

просторечия, жаргонов, территориальных диалектов. Язык художественной литературы тесно 

связан с системой образов художественных произведений, в нем широко используются 

эпитеты, метафоры, олицетворения, оживления неживых предметов и т. д. Многие средства 

литературного языка приобретают особую функцию: антонимы, синонимы используются для 

более красочного описания героев, их характеров, привычек, повадок и т. д. 

   К языку художественной литературы неприменимо обычное понятие языковой нормы. В 

языке художественной литературы правильным является все, что служит для точного 

выражения мысли автора. В этом состоит главное отличие языка художественной литературы 

от литературного языка. 

 

 



 

5. Происхождение русского литературного 

языка 

   Литературный русский язык начал складываться много веков назад. До сих пор в науке идут 

споры о его основе, о роли церковно-славянского языка в его происхождении. Русский язык 

относится к индоевропейской семье. Его истоки восходят ко времени существования и распада 

общеевропейского (праславянского) языка. Из этого общеславянского единства (VI–VII вв.) 

выделяются несколько групп: восточная, западная и южная. Именно в восточнославянской 

группе позднее выделится русский язык (ХV в.). 

   В Киевском государстве использовался смешанный язык, который получил название 

церковно-славянского. Вся богослужебная литература, являясь списанной со старославянских 

византийских и болгарских источников, отражала нормы старославянского языка. Однако в эту 

литературу проникали слова и элементы древнерусского языка. Параллельно этому стилю 

языка существовала еще и светская и деловая литература. Если примерами церковно-

славянского языка служат «Псалтырь», «Евангелие» и так далее, то примером светского и 

делового языка Древней Руси считаются «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», 

«Русская правда». 

   Данная литература (светская и деловая) отражает языковые нормы живого разговорного языка 

славян, их устного народного творчества. Исходя из того что в Древней Руси была такая 

сложная двойная система языка, ученым трудно объяснить происхождение современного 

литературного русского языка. Мнения их расходятся, однако самой распространенной 

является теория академика В. В. Виноградова. Согласно данной теории в Древней Руси 

функционировали две разновидности литературного языка: 

   1) книжно-славянский литературный язык, основанный на старославянском и используемый 

преимущественно в церковной литературе; 

   2) народно-литературный язык, основанный на живом древнерусском языке и используемый в 

светской литературе. 

   По мнению В. В. Виноградова, это два типа языка, а не два особых языка, т. е. в Киевской 

Руси не было двуязычия. Эти два типа языка длительное время взаимодействовали друг с 

другом. Постепенно они сблизились, и на их основе в XVIII в. образовался единый 

литературный русский язык. 

   XIX в. можно считать первым периодом развития современного литературного русского 

языка. 

   Началом этапа развития русского литературного языка принято считать время творчества 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого иногда называют 

создателем современного русского литературного языка. 

   А. С. Пушкин упорядочил художественные средства русского литературного языка, 

существенно обогатил его. Он сумел, основываясь на различных проявлениях народного языка, 

создать в своих произведениях язык, который был воспринят обществом как литературный. 

   Творчество Пушкина – действительно определенный рубеж в истории литературного 

русского языка. Его творения мы и сейчас читаем легко и с удовольствием, тогда как 

произведения его предшественников и даже многих современников – с некоторым трудом. 

чувствуется, что они писали теперь уже устаревшим языком. Конечно, со времени А. С. 

Пушкина прошло много времени и многое изменилось, в том числе и русский язык: кое-что из 

него ушло, появилось очень много новых слов. Хотя великий поэт не оставил нам грамматик, 

он являлся автором не только художественных, но и исторических, публицистических 

произведений, четко разграничивал авторскую речь и персонажей, т. е. практически заложил 

основы современной функционально-стилевой классификации литературного русского языка. 



   Дальнейшее развитие литературного языка продолжалось в творчестве великих русских 

писателей, публицистов, в многообразной деятельности русского народа. Конец XIX в. до 

настоящего времени – второй период развития современного литературного русского языка. 

Данный период характеризуется вполне сложившимися языковыми нормами, однако эти нормы 

в течение времени совершенствуются. 

 

 

 

6. Художественная литература как высшая 

форма существования русского языка 

   Литературный язык является важнейшим для жизни страны, на нем осуществляются вся 

государственная деятельность, работа административных и законодательных структур, суда, 

средств массовой информации, все образование. Литературный язык – это и язык науки, и язык 

искусства слова – художественной литературы. 

   Однако следует разграничивать такие понятия, как «литературный язык» и «язык 

художественной литературы». Определение сущности этих понятий, границ и взаимодействия 

является в современном языке, да и в историческом плане одной из основных проблем 

лингвистики. Разграничение литературного языка и языка художественной литературы 

основывается на различии в их функциях: 

   1) литературный язык выполняет преимущественно коммуникативную функцию, служит для 

непосредственного общения между людьми; 

   2) в языке художественной литературы превалирует несколько иная функция – эстетическая, 

которая способна воздействовать на читателя при помощи специально организованного по 

языку образного содержания. Сюда также включается и функция общения, которая реализуется 

в активно создаваемых на страницах произведений диалогах и полилогах. Высшая норма языка 

художественной литературы – это ее эстетическая мотивированность, т. е. при использовании 

языка в эстетической функции форма сообщения выступает не только как знак того или иного 

смысла, но и сама по себе оказывается значимой, представляет систему языковых средств для 

выражения образного содержания, а в конечном счете – и идейно-художественного замысла, а 

именно становится эстетически мотивированной. Язык художественной литературы содержит 

не только литературно-нормированную речь, но и индивидуальный стиль автора и речь 

персонажей, которые создаются автором. Стилизованные художественные тексты и речь 

персонажей предполагают отступление от нормы, создание индивидуального слога и 

выразительного текста. 

 

 

 

7. Устная и письменная разновидности русского 

языка 

   Любой язык, в том числе и русский, существует в двух формах – устной и письменной. 

   Для построения письменного текста необходимо соблюдение правил двух типов: 

   1) правил референции; 

   2) правил предикации. 

 



   Прежде всего речевая деятельность – это речь, включающая говорение. Изучение языковой 

деятельности распадается на две части: одна из них, основная, имеет своим предметом язык, 

т. е. нечто социальное по существу и независимое от индивида. другая, второстепенная, имеет 

предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включающую говорение. 

При этом выделяют два понятия: 

   1) речевой акт; 

   2) структуру языка. 

   Язык изучают как явление социальное. Действительно, язык всегда развивается только в 

обществе, и человек понимает себя постольку, поскольку его слова понятны другим. 

   Основой речевой деятельности является мышление. Наши мысли мы можем передавать 

посредством органа говорения – языка. Из биологии мы знаем, что это подвижный мышечный 

орган в полости рта, воспринимающий вкусовые ощущения, у человека участвующий также в 

артикуляции. 

   Лизать языком, попробовать на язык (т. е. на вкус).  

   Язык также понимается как исторически сложившийся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, 

обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 

   Устная речь – это речь звучащая, она создается в процессе разговора. Для нее характерны 

словесная импровизация и некоторые языковые особенности: 

   1) свобода в выборе лексики; 

   2) использование простых предложений; 

   3) употребление побудительных, вопросительных, восклицательных предложений различного 

рода; 

   4) повторы; 

   5) незаконченность выражения мысли. 

   Устная форма представлена в двух своих разновидностях: 

   1) разговорная речь; 

   2) кодифицированная речь. 

   Разговорная речь допускает непринужденность общения; неофициальность отношений между 

говорящими; неподготовленность речи; использование невербальных средств коммуникации 

(жестов и мимики); возможность смены ролей говорящего и слушающего. Разговорная речь 

имеет свои нормы, которых каждый говорящий должен придерживаться. 

   Кодифицированная речь используется в официальных сферах общения (на конференциях, 

собраниях и т. д.). 

   Письменная речь – это графически закрепленная речь, заранее обдуманная и исправленная. 

Для нее характерны преобладание книжной лексики, наличие сложных предлогов, строгое 

соблюдение языковых норм, отсутствие внеязыковых элементов. 

   Письменная речь обычно обращена на зрительное восприятие. 

   Оформление предикативности и референции связано с актуальным членением предложения, с 

выделением в нем «темы» или «нового» в сообщении. 

   Первые два отличия устной формы объединяют ее с произносимой вслух письменной речью. 

Третье отличие характеризует речь, производимую в устной форме. Устная речь делится на 

разговорную и неразговорную. Разговорная речь разделяется на научную, публицистическую, 

деловую, художественную. 

   Устная речь имеет свою специфику. Она происходит в условиях территориальной и 

временной близости собеседников. Поэтому в устной речи важную роль играют не только 

языковые средства, но и интонации, жесты, мимика. 

   Интонация создается мелодикой речи, местом логического ударения, его силой, степенью 

четкости произношения, наличием или отсутствием пауз. Письменная речь не в состоянии 

передать интонацию. 

 

 



 

8. Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи 

   «Высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается 

еще и в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее 

доходчивое (т. е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т. е. самое подходящее для 

данного случая и, следовательно, стилистически оправданное)», – писал профессор С. И. 

Ожегов. 

   Норма – это оценка носителями языка тех или иных фактов в качестве правильных или 

неправильных, допустимых или недопустимых, уместных или неуместных. Система норм 

литературного языка является общеобязательной, кодифицированной (закрепленной). 

   В эту систему входят частные нормы  

   1) произношения; 

   2) словоупотребления; 

   3) написания; 

   4) формообразования; 

   5) правильные; 

   6) образцовые. 

   При этом литературные нормы осознаются как обязательные. 

   Общепринятые коммуникативные правила обусловлены самой природой человеческого 

общества и составляют комплекс условий, без которых человеческая жизнь перестает быть 

нормальной. 

   Один из теоретиков культуры речи профессор Б. Н. Головин выделяет 5 уровней 

коммуникативного круга.  

   Первый уровень – от действительности к сознанию автора. Здесь зарождается замысел 

высказывания, проявляется коммуникативная задача. 

   На втором уровне замысел высказываний соединяется с языковыми данными автора. 

   На третьем уровне происходит «речевое исполнение» замысла. 

   На четвертом уровнепроисходит восприятие высказывания адресатом. От адресата требуется 

понимание передаваемой информации. 

   На пятом уровне реципиент соотносит полученную при восприятии информацию с 

действительностью, с ранее накопленными знаниями и делает соответствующие выводы. 

 

 

 

9. Стили современного русского языка 

   Современный русский литературный язык представляет собой то, что в науке принято 

называть системой его разновидностей, или стилей. Возникновение таких стилей объясняется 

тем, что различные виды общественной деятельности людей предъявляют языку неодинаковые 

требования. Допустим, наука как таковая очень нуждается в словах и предложениях, способных 

точно выражать строго определенные понятия и суждения, необходимые в разных областях 

знания о мире и человеке. А художественная литература требует от языка большого количества 

слов и высказываний, позволяющих писателю наиболее ярко, образно описать природу, труд и 

жизнедеятельность людей, человеческие чувства, страсти, переживания и мысли; прозаик и 

поэт «рисуют словами», а для того, чтобы рисовать, необходимо не только умение, но и 



широкий выбор красок; именно в таких «красочных» словах и высказываниях художественная 

литература нуждается больше, чем, например, наука или политика. Так что же скрывает под 

собой термин «языковые стили»? 

 

   Стиль языка – это его разновидность, которая обслуживает какую-либо сторону 

общественной жизни: 

   1) обыденное общение; 

   2) официально-деловое отношение; 

   3) агитационно-массовую деятельность; 

   4) науку; 

   5) словесно-художественное творчество. 

   Стиль языка характеризуется следующими признаками: 

   1) целью общения; 

   2) набором языковых средств и формами (жанрами). 

   Функциональный стиль речи – стиль литературного языка называется функциональным, так 

как он выполняет определенную функцию в речи. 

   Разговорный стиль используется в обыденной речи, в беседе, в непринужденной обстановке. 

В разговорном стиле большую роль играют невербальное общение: мимика, жесты. 

Происходит она в форме диалога. 

   В книжной речи используются:  

   1) научный стиль; 

   2) публицистический стиль; 

   3) деловой стиль; 

   4) художественный стиль. 

   Научный стиль применяется для сообщений, объяснения научных результатов. Формы этого 

стиля – диалог, монолог, доклад, научные прения. Особенностью является использование 

терминов, специальной фразеологии, сложных синтаксических конструкций. 

   Официально-деловой стиль используется в переписке граждан с учреждениями, учреждений 

друг с другом и т. п. 

   Его цель – сообщить точные сведения, имеющие практическое значение, дать точные 

рекомендации, указания. 

   Жанры официально-делового стиля: 

   1) устав; 

   2) кодекс; 

   3) закон; 

   4) указ; 

   5) приказ; 

   6) доверенность; 

   7) расписка; 

   8) акт; 

   9) протокол; 

   10) инструкция; 

   11) заявление; 

   12) отчет. 

   Публицистический стиль используется в общественно-политической сфере жизни. Его цель – 

сообщить информацию, воздействовать на слушателей и читателей. 

   Формы: 

   1) публицистическая статья; 

   2) очерк; 

   3) эссе. 

   Художественный стиль употребляется в словесно-художественном творчестве. Его цель – 

нарисовать живую картину, изобразить предмет или события, передать читателю эмоции 



автора, воздействовать с помощью созданных образов на чувства и мысли слушателя и 

читателя. 

   Необходимо и важно отметить, что существует некая тесная спаянность использования того 

или иного стиля и ситуации общения, типа мышления (логико-понятийный, познавательно-

оценивающий, информационный, эмоциональный), содержания речи и цели (сообщение 

информации, воздействие и т. д.), не допускающая возможности свободного выбора стиля. А 

несоответствие стиля ситуации, типу мышления, содержания речи и ее цели используется 

поэтому в пародиях. 

 

 

 

10. Стили книжного литературного языка 

   В каждом стиле преобладает какая-либо доминирующая черта. 

   1. Доминантной чертой делового стиля является предельная точность, которая не может 

допускать неверных толкований. Отсюда и его громоздкость, запрет местоименных замен, 

длинные предложения с массой уточняющих оборотов, использование специальных терминов, 

определенных понятий, стандартизированное построение речи вплоть до использования 

специальных бланков, подлежащих заполнению, фактическая невозможность устной формы 

речи. Официально-деловой стиль характеризуется еще и устойчивостью жанровой тематики, 

например законодательных тем; протокольно-дипломатических, документально-юридических; 

официально-документальных; канцелярских и др. В каждой теме есть свои собственные 

различительные признаки и своя степень функциональной принадлежности. 

   Так, например, в канцелярско-деловой речи особенно устойчивыми являются разного рода 

клише (часто используемые слова и обороты). Здесь используются определенные слова для 

наименования одного и того же явления, понятия в разных сферах деятельности. Например, 

человека в официальном общении называют гражданином; покупателем– в магазине; 

клиентом – в парикмахерской; больным, пациентом – в больнице, пассажиром – на разных 

видах транспорта, коллегой – на работе и т. д. В официально-деловых документах особое 

значение приобретают императивные слова, которые придают точное, конкретное значение 

словам и способствуют объективности и логичности формулировок, например: приказываю, 

поручаю, постановляет, надлежит, необходимо, рекомендует, оповещает, предупреждает, 

обязывает, следует и т. д. 

   2. Доминантная черта публицистического стиля – освещение вопросов общественно-

политической жизни, т. е. социальная оценочность. Она проявляется не только в так 

называемых газетных печатях (демократ, коммунизм, фашист), не только в словах с 

оценочным характером (вожак, главарь), но и в самом отборе фактов, степени внимания к ним, 

в использовании фразеологии. Публицистический стиль, который иногда называют газетно-

публицистическим, также неоднороден. В нем можно выделить несколько лексических групп: 

   1) лексическая группа слов, которая характеризуется особой возвышенностью: бессмертие, 

вечность, вдохновение, возмездие, владычество, воинство, всемогущий, негодование, 

неотвратимый, сущий, созидательность, бдительность, свершение, сподвижник, твердыня, 

творец, шествие и др. Эти слова активно используются в каких-нибудь пропагандистских 

целях, призванных развивать теоретическое мышление читателей, как бы углублять их научные 

представления о разнообразных явлениях общественной жизни, наиболее конкретно и точно 

донести какую-либо информацию читателям. Часто слова с абстрактным, а также с 

дополнительным оценочным значением употребляют и в агитационных произведениях, 

несмотря на то, что в них преобладающей является конкретная лексика, так как подобные 

публикации призваны формировать четкую, определенно направленную идейную позицию 

читателей, их конкретное общественно-политическое сознание. К таким высоким в 



агитационных публикациях словам могут примыкать в качестве дополнения образно-

метафорические значения общеупотребительных слов и многие лексические изобразительно-

выразительные средства: эпитеты, метафоры, антитезы, метонимии и др. Это заметно выделяет 

газетно-публицистический стиль из числа других функциональных лексических подсистем 

книжных стилей. Подобные средства имеют собственно стилистическую окрашенность, 

функционально они не закреплены, хотя и составляют значительный слой лексических средств 

данного стиля; 

   2) группа слов, которая имеет общественно-политическое значение: выступление, агитация, 

презентация; волнение, гуманизм, демократия, политический, гражданственность, 

коммунистический, классовый, идея, идейность, диктатура; мировоззрение, сознание, 

общественный, социалистический, миролюбивый, революционный; борьба, благосостояние, 

состоятельный (человек) и др. Слова этой группы широко используются с целью сообщения, 

т. е. выполняют информативную функцию. Они также обладают стилевой коннотацией; 

   3) группы слов, которые в публицистике, выражая определенное отношение к описываемым 

фактам, явлениям действительности, дающей им общественно значимую оценку, развивают 

новые значения, преимущественно качественно-оценочного характера. Например, слово 

астрономический обозначает все, что связано с астрономией (астрономическое тело), 

космическим пространством. У этого слова есть и качественно-оценочное переносное значение 

(о цифрах) – очень большие в числовом отношении величины. 

   3. Доминантной чертой научного стиля является понятийная точность. В связи с этим здесь 

используется терминология. Этот стиль имеет очень большое значение для хранения научных 

работ. В нем будет также превалировать подчеркнутая логичность речи, приводящая к 

широкому употреблению в текстах-рассуждениях специальных текстовых «соединителей-

союзов» и союзных слов. В этом стиле наблюдается употребление сложноподчиненных 

предложений. 

   Так, точность научного стиля меньше связана с точным соответствием конкретной 

действительности, является более абстрактной, обобщенной, чем точность делового стиля. 

Здесь также отсутствуют иностилевые вкрапления – разговорная, диалектная речь и др. 

   В научном стиле, как и в деловом, почти не употребляются слова, имеющие дополнительные 

эмоционально-экспрессивные оценки, т. е. коннотативное содержание. Очень редки случаи 

использования слов в переносном значении. А если все-таки встречаются подобные 

лексические единицы в научных терминологических системах, то тогда яркая образность, 

присущая им в общеупотребительном языке, в какой-то мере утрачивается. Однако такие 

терминологические элементы могут иногда вызывать ассоциативные представления, 

свойственные им в нетерминологической области. Например, правильный треугольник — в 

геометрии (ассоциативное представление о чем-то стандартном, постоянном, идеальном, 

прямом и т. д.); благородные металлы — в химии (ассоциативное представление о чем-то более 

ценном, чем при употреблении просто слова металл).  

   В научных текстах нередко можно встретить и окказиональные слова, индивидуальные 

термины, обусловленные спецификой предмета, авторским подходом к решению проблемы или 

отсутствием наименования для вновь описываемых явлений. Такими, например, являются 

физические термины ультра-свет, хук-эффект и др. 

   Значение терминов велико, так как они позволяют логически четко раскрыть и мотивировать 

каждое научное понятие, его содержание, показать отличительные признаки, что хорошо 

помогает быстрому усвоению изучаемой науки. Ведь термин является наиболее 

многосторонней, наиболее точной, четкой и емкой характеристикой предмета или явления. 

   Научный стиль может также включать в себя некоторые отвлеченные слова типа: действие, 

дополнение, допущение, доказательство, решение, единственность, жизненность, мнение, 

зависимость, изменение, параллельность, знание, мышление, трудность, истина, практика, 

опыт, направление, наполнение, начинание, координация, общность, объяснение, 

номенклатура, определение, понятие, положение, концепция, последовательность, 



пространство, систематизация, совершенствование, сравнение, умозаключение, условие, 

вывод, функционирование и др. 

   Не менее характерным признаком научного стиля, как было сказано выше, является наличие в 

нем особых слов и оборотов, способствующих максимальной логизации изложения мыслей, 

например сложных сочинительных и подчинительных союзов, союзных слов и других 

текстовых скреп типа следовательно, благодаря чему, в соответствии, аналогично, таким 

образом, несмотря на то что, однако, тогда как, между тем как, ввиду того, следует 

заметить что, вследствие чего и др. Такие слова функционально менее окрашены или 

совершенно лишены какой-либо дополнительной маркированности. 

   4. Доминантной чертой художественного стиля является образность и эстетическая 

значимость каждого его элемента (вплоть до звуков). Отсюда стремление к свежести образа, к 

неизбитым выражениям, большему количеству тропов, метафор, использованию специальных, 

характерных только для этого стиля выразительных средств речи – ритм, рифма, даже в прозе 

присутствует особая гармоническая, линейная организация речи. Некоторые ученые-лингвисты 

считают, что художественный стиль не является стилем как таковым. Такое понимание 

художественного стиля объясняется тем, что он вбирает в себя слова из всех книжных и 

разговорных стилей, а также отдельные элементы из ограниченных по сфере употребления 

лексико-семантических групп (узкодиалектной, профессиональной, жаргонной, арготической и 

т. д.). Это не стиль еще и потому, что он индивидуален для каждого автора, который по-своему 

выражает познания окружающей его действительности. В этом стиле и межстилевые, 

стилистически нейтральные лексические единицы могут стать особым изобразительно-

выразительным средством, т. е. выполнять эстетические функции. 

 

 

 

11. Разговорная разновидность литературного 

языка 

   Разговорная разновидность литературного языка используется в различных видах бытовых 

отношений людей при условии непринужденности общения в устной форме. Цель такой речи – 

сведение до минимума заботы о форме выражения мыслей, отсюда фонетическая нечеткость, 

синтаксическая запутанность и небрежность, неограниченное использование местоимений и 

т. д. Разговорную речь от книжно-письменной отличает не только форма (это устная и притом 

преимущественно диалогическая речь), но и такие черты, как неподготовленность, 

незапланированность, самопроизвольность, непосредственность контакта между участниками 

общения. 

   Под понятием «разговорная речь» часто объединяются не только разговорный стиль в его 

письменной форме и устная разговорная речь, но и всякая сниженная речь. 

   Разговорная разновидность литературного языка в отличие от книжно-письменной не 

подвергается целенаправленной нормализации, но в ней есть определенные нормы как 

результат речевой традиции. Эта разновидность литературного языка не столь четко членится 

на речевые жанры. Однако и здесь можно выделить различные речевые особенности в 

зависимости от условий, в которых происходит общение, от взаимоотношений участников 

разговора, ситуации, в которой объединены два коммуниката, и т. п. Сравните, например, 

беседу друзей, сослуживцев, разговор за столом, разговор взрослого с ребенком, диалог 

продавца и покупателя и др. 

Образцы разговорной речи  



...  

   – А сколько ей лет-то? 

   – Девятнадцать. Вот щас, в феврале будет девятнадцать. 

   – А-а. 

   – А я ей говорю: ты смотри там осторожно, потому что... знаешь, разные люди бывают, 

ты никого в Санкт-Петербурге не знаешь, и пошла, и пошла. А она смеется в трубку и мне 

токо (только) все да да нет. А оказывается, там этот молодой человек рядом стоял... (из 

разговора за чаем). 

...  

   – Тридцать пятый у вас есть тапочки? 

   – Рядом. 

   – А вот эти сапоги только красные? 

   – Нет, вот коричневые такие есть. 

   – А на войлоке сорок третий есть? 

   – Нет. (диалог покупателя и продавца) 

...  

   У газетного киоска: 

   – Скажите, «Новый мир» третий был? 

   – Нет еще. 

   – А второй? 

   – Продан. 

   (Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978. С. 98, 278, 285) 

   Ситуация как бы вливается, вплавляется в речь, что позволяет не называть предметы, 

окружающие говорящих, например: 

   – Съешь. 

   – Давай. 

   – Возьми. 

   – Сейчас. и др. 

   Из приведенных примеров мы видим, что речь идет о том, что понятно только 

разговаривающим в данный момент, в определенной ситуации. 

   Некоторые ученые-лингвисты выделяют с лексико-семантической точки зрения три группы 

разговорной речи. 

   1. Обычные разговорные слова, т. е. обиходно-разговорные, или бытовые. 

   2. Разговорные слова с ограниченным употреблением: обиходно-бытовое просторечие, 

разговорно-терминологические слова, или жаргонные. 

   3. Разговорные слова с ярко выраженным ограничением сферы употребления: диалектные, 

арготические и грубо просторечные, сниженные слова. 

   Каждая из этих групп имеет слова, функционально коннотативные, т. е. стилистически 

окрашенные. 

   К литературно-разговорной группе относятся такие слова, которые имеют некоторый оттенок 

сниженности по сравнению с другими стилями. Но, несмотря на это, такие слова встречаются 

во многих сферах общения людей. Так, например, слова заочник, вечерник, бетонка, волынка, 

высоковольтка, зенитка, замашка; всплакнуть, лихорадить, справлять (день рождения) и 

другие широко используются в разных жанрах газетно-публицистического стиля. 

   К разговорно-бытовым относятся слова, употребляемые в повседневном обиходном общении. 

Как и слова литературно-разговорной речи, они не нарушают норм собственно разговорной 

речи. Но здесь уже больше будут превалировать слова со сниженным значением, имеющие к 

тому же и дополнительную стилистическую окраску. Сюда относятся слова с 

неодобрительными, шутливыми, ироническими, фамильярными оттенками речи. Их 

употребление в других стилях языка будет неуместным и нелепым. К разговорно-бытовым 

(разговорно-обиходным) относятся такие слова, как безмозглый, бессмыслица, болтовня, дедок, 



балагур и др. Все эти слова имеют не слишком бросающуюся в глаза отрицательную или 

положительную экспрессивно-эмоциональную оценку. 

   К разговорно-терминологическим (вторая лексико-семантическая группа) относятся слова, 

которые не обладают признаками собственно терминов и обычно не отражаются в 

соответствующих терминологических словарях. Но они все-таки употребляются в устной речи 

людей, объединенных общими профессионально-социальными интересами. В результате 

слишком частого использования такие слова могут выходить за пределы разговорных 

вариантов терминологических систем, детерминологизируются и становятся уже менее 

ограниченными по употреблению. Например: касторовое масло – касторка, подметающий 

двор – дворник, больной диабетом – диабетик, астмой – астматик, аскорбиновая кислота – 

аскорбинка и др. 

   К обиходно-бытовому просторечию (вторая лексико-семантическая группа) относятся слова, 

которые будут еще больше сниженными в семантическом плане и с точки зрения экспрессивно-

стилистической оценочности. Сфера их распространения уже, чем разговорно-бытовой речи. К 

просторечным словам относятся, например, батя (отец), брателло (брат), нормалек (о чем-то 

надежном, хорошем), колгота (беспокойная суетливость), сачок (ленивый человек, лентяй). 

   Такие слова иногда бывает трудно отграничить от собственно разговорных, потому что 

просторечные слова, если они не грубые, вульгарные или бранные, в целом не являются 

нарушением норм разговорной речи. 

   К разговорно-жаргонным (третья лексико-семантическая группа) относятся слова, которые 

образуются не от слов, зафиксированных в терминологических системах, а от 

профессиональных названий. Они имеют узкоспециальное значение, хотя в процессе 

употребления могут выходить за рамки той или иной профессии. К таким словам относятся у 

студентов, например, зачетная книжка – зачетка; у строителей – капитальный ремонт – 

капиталка; коммунальная квартира – коммуналка ( такие слова называются универбами). 

Сфера их распространения ограничена. Но некоторые из разговорно-профессиональных слов 

могут стать разговорно-бытовыми. 

   К грубопросторечным словам относятся слова, употребляемые в устной форме общения и 

являющиеся довольно-таки ограниченными по сфере их распространения. Они способны 

нарушать нормы собственно разговорного стиля речи и могут выходить за пределы 

литературного языка. К ним принадлежат такие слова, как зашлепанный; рожа, башка, 

дурында; дрыхнуть, втемяшиться, облапошить; вдрызг и др. По своей экспрессивно-

эмоциональной окраске они вульгарно-бранные. 

   Ограниченным употреблением отличаются также и диалектная, и арготическая речи. Слова 

первой подгруппы, как правило, употребляются лишь в устном общении коренных жителей 

какой-нибудь заселенной территории и за ее пределами будут непонятны. Слова арготической 

речи, как и грубое просторечие, нарушают общепринятые нормы и считаются 

внелитературными лексическими средствами. 

   Немаловажными оказываются принципиальные различия устной и письменной форм речи, 

связанные как с ее восприятием (слуховым или зрительным), так и с самой материей устной 

или письменной речи – интонационные богатства устной речи, а в письменной речи – 

письменные знаки, помогающие показать интонацию (кавычки, прописные буквы, абзацные 

выделения, знаки препинания и т. д. 

   Интонация создается мелодикой речи, определенным местом логического ударения, его 

силой, изменениями в интенсивности (громкости), степенью четкости, точности при 

произношении, наличием или отсутствием пауз. 

   Письменная речь не в состоянии передать все это. В ее распоряжении только краска (буквы), 

при помощи которых она отражает интонацию. 

   Между письменной и устной речью существуют стилевые и структурные различия. В тех 

случаях, когда между письменной и устной речью литературного языка наблюдается только 

стилевое и функциональное различие, письменная речь характеризуется большей строгостью, 

более тщательным отбором слов и отшлифованностью построений предложений. 



   Взаимные отношения между литературным языком и разговорной речью справедливо 

определил М. Горький, указав, что деление языка на народный и литературный означает лишь 

то, что в одном случае имеется в виду «сырой» язык, а в другом – обработанный мастерами. 

   Итак, потребности в языке как средстве общения неодинаковы в области литературной 

деятельности и в бытовой области. Ведь литература относится к языку с наибольшей 

требовательностью, нежели производственная или семейная жизнь (бытовая) человека, и 

оказывает на него большее воздействие. Это воздействие заключается в том, что писатели, 

публицисты, ученые «обрабатывают» язык, они стараются не повторять слова, «зашлепанные» 

многими «устами». Поэтому они берут из общенародного языка такие слова, выражения, 

правила грамматики и фонетики, которые могут служить действительно всему обществу. 

Языковые средства, не способные служить всему обществу, отбрасываются, признаются 

нелитературными. Весь лексический «мусор» устраняется усилиями мастеров и знатоков 

русского слова – писателей, ученых, ораторов. 

 

 

 

12. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка 

   Литературно-языковая норма истилистическая норма – это понятия, которые раскрываются в 

тесной связи друг с другом. 

   Норма – это исторически сложившееся общепринятое употребление слова, словосочетания, 

предложения, т. е. того или иного языкового знака, зафиксированное в грамматиках и 

нормативных словарях. Нормы литературного языка являются общеобязательными для всех 

носителей языка, приобретают статус закона. Нормы языка стабильны, устойчивы, долго 

сохраняются в неизменном виде. Но в то же время нормы изменяются в процессе развития 

языка, т. е. они исторически обусловлены, но их изменение происходит достаточно медленно. 

   На определенном этапе развития могут сосуществовать нормы устаревающие (но еще живые), 

традиционные и новые, и тогда возникает языковая вариантность: баржа’ ((ударение на 

последний слог)) и ба’ржа, ((ударение на первый слог)) ждать поезд и ждать поезда. 

   Особенности нормы литературного языка: 

   1) относительная устойчивость; 

   2) распространенность; 

   3) общеупотребительность; 

   4) общеобязательность; 

   5) соответствие употреблению, обычаю, возможностям языковой системы. 

   Языковая норма сдерживает проникновение в язык различных разговорных, диалектных, 

жаргонов, арго, просторечных слов. Норма позволяет языку оставаться самим собой. 

   Литературная нормазависит от условий, в которых пребывает говорящий. Языковые средства, 

употребляемые говорящим, должны соответствовать ситуации, в которой тот находится. 

   Нормы описываются в учебниках, справочниках, в словарях: 

   1) орфографических; 

   2) толковых; 

   3) фразеологических; 

   4) синонимов. 

   Без культурных людей нормы бы утратили свое существование, стали бы размытыми, язык 

бы потерял свою индивидуальность. 

   Различают 3 стиля произношения: 

   1) полный; 



   2) нейтральный; 

   3) разговорный. 

   Исторический склад языка формирует нормы. Но нормы не стоят на месте, они меняются со 

временем, иногда становятся более гибкими, иногда – жесткими. 

   Общая норма едина для литературного языка в целом, для всех его функционально-стилевых 

ответвлений. Она связывает стили, подстили и разновидности стилей в единую систему 

литературного языка. 

 

 

 

13. Функциональные стили в современном 

русском литературном языке 

   Слово «стиль» восходит к греческому «стило» – палочка, которой писали на восковой 

дощечке. И, чем чаще поворачивали стиль, чем чаще стирали неудачно написанное, т. е. чем 

требовательнее был автор к своему сочинению, тем лучше, совершеннее оно получалось. 

Отсюда выражение: «Часто переворачивай стиль!» (Гораций), т. е. исправляй и улучшай 

сочинение, а со временем стилем стали называть манеру письма, совокупность приемов 

языковых средств. Теория о стилях возникла давно. Первым, кто написал об этом на русском 

языке, был М. В. Ломоносов. Его теория называлась теорией трех штилей: «Как материи, 

которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере важности, так и 

российский язык через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: 

высокий, посредственный и низкий». Теория построена на признании разнотипности русской 

лексики и содержит элементы нормативно-рекомендательного взгляда на речь писателей. Эта 

теория при всех своих недостатках (например, непризнание иноязычной лексики) 

просуществовала около двух веков, даже в современных теориях слышны ее отголоски. Многие 

крупные ученые-филологи посвящали свои работы разграничению стилей русского языка. В 

трудах Л. В. Щербы не найти прямого определения стиля, но он так же, как и М. В. Ломоносов, 

полагает, что стили языка опираются на разностилевую лексику русского языка. Стили в его 

понимании – это соотнесенные на базе синонимии круги или пласты слов и фразеологизмов, 

сопровождаемых в каждом круге дополнительными значениями. 

 

   Другой известный стилист-теоретик О. Г. Винокур писал: «Мы имеем право утверждать, что 

действительно в самом языке, а вовсе не в психологии говорящих или пишущих, которая 

лингвиста непосредственно не интересует. Кроме звуков форм и знаков, есть еще нечто, именно 

экспрессия, принадлежащая звукам формам и знакам. Из этого следует, что одно дело стиль 

языка, а другое дело – стиль тех, кто пишет или говорит». 

   Крупнейший ученый-стилист прошлого столетия В. В. Виноградов писал о том, что следует 

четко различать стили языка и стили речи, а также связывал их с социальной функцией языка. 

Он также отмечает разноплановость лексики – невозможность свести ее к двум-трем различиям 

(экспрессии, окраске). Автор отметил также, что стили никогда не существуют в «чистом» 

виде, всегда присутствуют смешение и заимствования. 

   Ученые стилями языка считали, например, язык науки, язык художественной литературы, 

разговорную речь. 

   Стилями речи признавались частные реализации стилей, такие как учебная лекция и научный 

доклад, в основе которых лежит научный стиль. В последнее время лингвисты пришли к 

выводу, что языковые различия между некоторыми сферами общения столь значительны, что 

использовать по отношению к ним одно общее понятие «стиль» едва ли целесообразно, 

поэтому вводится понятие «функциональная разновидность языка». 



   Стили речи – это устойчивые совокупности и системы особенностей ее языкового состава и 

построения, соотнесенные со стилями языка, целями и задачами общения, жанрами литературы, 

ситуациями общения и личностями авторов. 

 

   Понимание стилей языка и стилей речи позволяет уяснить многие связи между культурой 

человека и культурой речи общества. Коммуникативные качества речи не всегда зависят от 

правильно выбранных стилей языка или речи. 

   Стилями языка называют типы его функционирования в различных ситуациях. Для различных 

ситуаций предъявляются различные требования. Наиболее жесткие требования предъявляются 

к официально-деловой речи, а также научной. Верное словоупотребление требует хорошего 

знания значения слов узкой сферы употребления (иноязычных, архаичных, профессиональных 

и др.). 

   Функциональный стиль речи – это своеобразный характер речи той или иной социальной 

разновидности, соответствующий определенной сфере общественной деятельности и 

соотносительно с ней форме сознания, создаваемый особенностями функционирования в этой 

сфере языковых средств и специфической речевой организации, несущий определенную 

стилистическую окраску. 

 

   Пользоваться стилистической системой русского языка нужно очень аккуратно. Необходимо 

тонко чувствовать умеренность в употреблении стилей. Сочетанием разнообразных стилей 

пользуются в художественной литературе для создания определенного эффекта (в том числе и 

комического). 

   Владение функциональными стилями является необходимым элементом культуры речи 

каждого человека. 

   Чаще всего стили сопоставляются на основе их лексического наполнения, так как именно в 

области словарного состава заметнее всего проявляется различие между ними. 

   Стилеобразующий фактор выражается в том, что стиль выбирает говорящий или пишущий 

индивидуум, он ориентируется на свое чувство стиля и на ожидание аудитории, на ожидание 

непосредственного слушателя. Кроме понятных слов, необходимо выбирать понятный и 

ожидаемой аудиторией стиль речи. 

   Стиль может представлять и отдельное слово, оно может быть нейтральным по стилю, может 

быть стилистически ярко окрашено. Это может быть сочетание слов, не имеющее ярко 

выраженной эмоциональной окраски, но сочетание слов и интонация выдают настроение 

человека. 

   Одним из важных требований к говорящему выступает требование различать 

функциональные разновидности языка и свободно пользоваться любой из них. При этом нужно 

четко представлять, что любая из разновидностей языка должна выбираться в соответствии с 

задачами общения. Отличие такой нелитературной формы языка, как просторечие, от 

литературного языка состоит в том, что носители первого из них не различают или плохо 

различают разновидности языка. Попадая, например, в официально-деловую обстановку, 

носитель просторечия будет стремиться говорить не так, как он привык говорить дома, но и как 

говорить именно в данной ситуации, он точно не знает. 

   Культура владения разными функциональными разновидностями языка – это прежде всего 

такой выбор и такая организация языковых средств, которые отличают данную 

разновидность от других, определяют ее лицо.  

 

 

 

14. Взаимодействие функциональных стилей 



   В каждой из этих сфер общественной жизни используется своя разновидность литературного 

языка. Представим в виде таблицы сферы общения и обслуживающие их стили литературного 

языка. 

 
 

   Ведущие функции стилей выделяются по классификации В. В. Виноградова. 

   Функции речи:  

   1) общение (установление контакта – функция фактическая, побудительная), обмен мыслями, 

чувствами и т. д.; 

   2) сообщение (объяснение); 

   3) воздействие (убеждения, влияние на мысли и поступки); 

   4) сообщение (инструктирование); 

   5) воздействие (изображение, влияние на чувства, воображение людей). 

   Основные стили речи: 

   1) разговорный; 

   2) научный, научно-популярный; 

   3) публицистический; 

   4) официально-деловой; 

   5) литературно-художественный. 

   Известны 3 функции языка – общение, сообщениеивоздействие.  

   В зависимости от функций в речи используются разные слова из различных слоев лексики 

русского языка. 

   Литературно-художественный стиль принадлежит к числу книжных стилей, но в связи с 

присущим ему своеобразием он не попадает в один ряд с другими книжными стилями. 

   Вместе с тем выявляется тенденция к усилению дифференциации языковых средств внутри 

отдельных стилей, что позволяет говорить о формировании новых стилей. 

   Функциональные стили могут быть разбиты на две группы: в первую группу входят стили 

научный, публицистический и официально-деловой; вторая группа образуется в основном 

разговорной речью, ее формой является диалог. 

   От функциональных стилей и от типов речи надо отграничить формы речи – устную и 

письменную. Они сближаются со стилями в том смысле, что книжные стили облекаются в 

письменные формы, а разговорный – в устную. 

   Научный и публицистический стили могут функционировать в устной форме (это могут быть 

лекция, доклад, выступления и др.), в форме политического полилога (дискуссии, диспута). 

Наблюдается проникновение в них элементов разговорного стиля. 

   В зависимости от целей общения и сферы употребления языка наша речь оформляется по-

разному, в разных стилях. 

   Стиль – понятие речевое, и определить его можно, лишь выйдя за пределы системы языка, 

учитывая внеязыковые обстоятельства, например задачи речи, сферы общения. 

   В каждом речевом стиле используются языковые средства общенационального языка, но под 

влиянием факторов (темы, содержания и др.) отбор и организация их в каждом стиле 

специфичны и служат для оптимального обеспечения коммуникации. 

   Среди факторов, лежащих в основе выделения функциональных стилей, общим является 

ведущая функция каждого стиля: для разговорного – общение, для научного и официального – 

сообщение, для публицистического и художественного – воздействие. 

   Тема разговора «диктует» говорящему способы ее представления в речи. Так, темы 

патриотизма, личности и общества, долга, любви требуют особой лексики, средств 

субъективной авторской модальности, отличных от тех, которые могут быть употреблены при 

обсуждении кулинарных рецептов, формирования новых понятий и т. д. 

 

   Особый жанр официально-делового стиля – это юридические документы: конституция, своды 

законов и др. Главное для этих документов – четкие, полные понятия, не оставляющие места 



для двусмысленности формулировки, ведь ничто не должно оставаться в подтексте; неявно 

выраженный смысл для официально-делового стиля нехарактерен, да и невозможен. Из-за этого 

некоторая тяжеловесность многих юридических текстов неизбежна. 

   Нельзя представить себе вольную форму в заявлении о командировке или об отпуске, 

существуют установленные образцы дипломов, паспорта и т. п. Но, конечно, культура владения 

официально-деловым стилем не ограничивается только знанием штампов. 

 

   Разговорная речь по сравнению с другими функциональными разновидностями имеет весьма 

существенные особенности. Если язык художественной литературы и функциональные стили 

языка строятся на основе зафиксированных в словарях и грамматиках правил языка, то 

особенности разговорной речи нигде не фиксируются. Нигде не говорится, например, что в 

определенных условиях общения можно встретиться с употреблением именительного падежа 

существительного. 

   Нет культуры речи без умения правильно пользоваться стилями речи. Каждый 

художественный стиль представляет собой систему, охватывающую все языковые уровни от 

произношения до синтаксических конструкций. 

   Научный стиль, технический и официально-деловой стили не должны иметь яркой 

эмоциональной окраски, слова предельно нейтральны, что наиболее уместно в данной области 

и соответствует ожиданиям и вкусам аудитории. 

   Разговорные слова противопоставляются книжной лексике. Слова разговорного стиля 

отличаются большей смысловой емкостью и красочностью, придают речи живость и 

экспрессивность. 

 

 

 

15. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие 

   Официально-деловой стиль отличается устойчивостью и замкнутостью. В нем в большей 

степени распространены клиширование, штампованность, усугубленная нормированность. 

   Деловой стиль – это совокупность языковых средств, функция которых – обслуживание 

сферы официально-деловых отношений, т. е. отношений, возникающих между органами 

государства, между организациями или внутри них, между организациями и частными лицами 

в процессе их производственной, хозяйственной, юридической деятельности. Деловая речь 

реализуется в виде письменных документов, построенных по единым для жанровых 

разновидностей правилам. Типы документов различаются спецификой своего содержания 

(какие официально-деловые ситуации в них отражены), а соответственно, и своей формой 

(набором и схемой размещения реквизитов – содержательных элементов текста документа); 

объединены они набором языковых средств, традиционно используемых для передачи деловой 

информации. 

   Таким образом, сфера применения деловой речи может быть представлена как широкая сеть 

актуальных официально-деловых ситуаций и как набор соответствующих жанров документов. 

   Различают (согласно разным источникам) по меньшей мере 3 подстиля (разновидности) 

делового стиля: 

   1) собственно официально-деловой (канцелярский, как его часто именуют); 

   2) юридический (язык законов и указов); 

   3) дипломатический.  

   При ряде различий эти подстили близки друг к другу по своим основным характеристикам. 

Официально-деловые и дипломатические документы сближает то, что они ориентированы на 



достижение договоренности между двумя сторонами или на формулирование позиций сторон 

при особо «этикетной» природе дипломатических формул; в отличие от них для «языка 

законов» характерно стремление к перечислению условий и обстоятельств, влекущих за собой 

юридическую ответственность. Но именно в канцелярском подстиле четко и последовательно 

выражены специфические черты официально-делового стиля в целом. 

   Соотношение «официально-деловая ситуация – соответствующий жанр документа» означает, 

что содержание документа покрывает множество реальных деловых обстоятельств, 

соответствуя не отдельному обстоятельству, а целому их типу – ситуации. Вследствие этого 

форма и язык документов в официально-деловом стиле выступают как стандартизованные 

(соответствующие единому образцу), и само требование стандартизации пронизывают всю 

сферу деловой речи. 

   В сфере деловой речи имеют дело с документом, т. е. с деловой бумагой, обладающей 

юридической силой, и сам факт обусловливает письменный характер реализации языковых 

средств официально-делового стиля. 

   Специфика культуры официально-деловой речи заключается в том, что она включает в себя 

владение двумя различными по характеру нормами: 

   1) языковыми, регулирующими закономерности отбора языкового материала для наполнения 

содержательной схемы документа; 

   2) текстовыми, регулирующими закономерности построения документа, закономерности 

развертывания его содержательной схемы. 

   Документы отличают не только особый стиль, но и порядок их заполнения, воспроизведения, 

наличие речевых штампов, из-за этого используют готовые бланки. 

   Даже конверты принято надписывать в определенном порядке, это удобно и для пишущих, и 

для почтовых работников. 

   Официально-деловой стиль – это стиль документов: международных договоров, 

государственных актов, юридических законов, деловых бумаг и т. д. Несмотря на различия в 

содержании и разнообразие жанров, официально-деловой стиль в целом характеризуется рядом 

общих черт. К ним относятся: 

   1) сжатость, компактность изложения; 

   2) стандартная форма расположения материала; 

   3) использование терминологии, номенклатуры, сложносокращенных слов, аббревиатуры; 

   4) употребление отглагольных существительных, различных словосочетаний, служащих для 

связи частей сложного предложения (по той причине, что...); 

   5) повествовательное изложение, использование предложений с перечислением; 

   6) преобладающий принцип его конструирования, прямой порядок слов в предложении; 

   7) преобладание сложных предложений; 

   8) отсутствие экспрессивной лексики; 

   9) он не индивидуален. 

 

   Известно, что в лингвистике противопоставляют два типа текстов: информативный (научный, 

деловой) и экспрессивный (публицистический, художественный). Принадлежность деловой 

речи к первому типу объясняет ее некоторые особенности, прежде всего ее стилистический 

характер. Предельная информативная предназначенность делового текста находит свое 

отражение в стремлении пишущего к максимально строгому и сдержанному характеру 

изложения, а тем самым – и в стремлении к использованию стилистически нейтральныхили 

книжных элементов. Это в свою очередь исключает возможность употребления в текстах 

деловой речи экспрессивно и эмоционально окрашенных языковых средств (например, 

разговорно-просторечной лексики или междометий), образных средств или слов, 

употребляемых в переносном смысле: все это противоречило бы требованию точности деловой 

речи. 



   Сказанное определяет и требование однозначности, характерное для деловой речи. 

Например, различие между научной и деловой речью: в первой однозначность необходима, а во 

второй просто недопустима неоднозначность.  

   Это требование предопределяет использование в деловой речи терминов или 

терминизированных (близких к однозначным) специальных средств языка (ясно, что эта 

тенденция органически связана с юридической силой документа, не терпящей 

двусмысленности). Таковы, например: постановление, резолюция — в канцелярском подстиле; 

истец, ответчик – в юридическом подстиле; свидетельствовать кому-либо свое глубокое 

уважение – в дипломатическом. 

   Кроме того, для деловой речи характерно стремление не употреблять в текстах лично-

указательных местоименийон (она, оно, они), поскольку их использование в контексте (при 

наличии в нем более одного существительного того же рода) может противоречить точности и 

ясности изложения. 

   В области синтаксиса деловая речь должна быть логичной, аргументированной. По этой 

причине деловая речь изобилует сложными конструкциями: большая употребительность 

сложноподчиненных предложений с союзами, передающими логические отношения 

(придаточные причины, следствия, условия), продуктивность всякого рода уточнений в тексте 

(причастные, деепричастные обороты, вставные конструкции), дифференциация смысловых 

отношений с помощью сложных союзов (типа вследствие того что) и предлогов (типа на 

предмет чего). Перечисленные отличительные языковые черты делового стиля 

(стилистические, лексические, морфологические, синтаксические) органически вписываются в 

письменную сферу употребления этого стиля, в свойственные ему жанры документации. 

   Все специфические (и текстовые, и языковые) собственно канцелярские черты официально-

делового стиля закреплены в ГОСТах и руководствах, что обеспечивает высокий уровень 

стандартизации и унификации текстов деловой документации. 

 

 

 

16. Научный стиль, речевые нормы научной 

сферы деятельности 

   Сфера общественной деятельности, в которой функционирует научный стиль, – это наука. 

Ведущее положение в научном стиле занимает монологическая речь. Этот функциональный 

стиль обладает большим разнообразием речевых жанров. среди них основными являются: 

научная монография и научная статья, диссертационные работы, научно-учебная проза 

(учебники, учебные и методические пособия и т. п.), научно-технические произведения 

(разного рода инструкции, правила техники безопасности и пр.), аннотации, рефераты, научные 

доклады, лекции, научные дискуссии, а также научно-популярная литература. 

   Цель научного стиля– сообщение, объяснение научных результатов, форма реализации – 

диалог. В научной речи являются типичными смысловая точность, безубразность, скрытая 

эмоциональность, объективность изложения, строгость и т. д. 

   Научный стиль имеет свою специфику, что позволяет употреблять его независимо от 

характера науки (естественно-научной или гуманитарной). Его специфика определяется целями 

сообщения: это может быть доклад, где важно показать факты, выяснить некоторые 

закономерности. 

   Основные черты научного стиля определяются филологами: 

   1) логической последовательностью; 

   2) упорядоченной системой связей между частями высказывания; 



   3) стремлением авторов к точности, однозначности, сжатости выражения при сохранении 

насыщенности содержания. 

 

   Одним из важнейших жанров научного стиля является научная статья, которая может 

передавать разнообразную по своему характеру и назначению информацию и наиболее часто 

используется как основной источник научно-технической информации: именно здесь 

фиксируется все новое, что появляется в определенной отрасли науки. Научные статьи 

представлены несколькими разновидностями: статья – краткое сообщение о результатах 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ; собственно научная или научно-

техническая статья, в которой достаточно подробно излагаются результаты работы; передовая 

статья; научно-публицистическая статья; рекламная статья. Каждая из разновидностей статьи 

отличается собственным содержанием и демонстрирует профиль издания, где она 

опубликована. 

   Научный стиль реализуется преимущественно в письменной форме речи. Однако с развитием 

средств массовой коммуникации, с ростом значимости науки в современном обществе, с 

увеличением числа различного рода научных контактов, таких как конференции, симпозиумы, 

научные семинары, возрастает роль устной научной речи. 

   Основными чертами научного стиля и в письменной, и в устной форме являются точность, 

абстрактность, логичность и объективность изложения. Именно они организуют в систему все 

языковые средства, формирующие этот функциональный стиль, и определяют выбор лексики в 

произведениях научного стиля. Для этого функционального стиля характерно использование 

специальной научной и терминологической лексики, причем в последнее время здесь все 

больше места занимает международная терминология (сегодня это особенно заметно в 

экономической речи, например менеджер, менеджмент, квотирование, риелтор и т. д.). 

Особенностью использования лексики в научном стиле является то, что многозначные 

лексически нейтральные слова употребляются не во всех своих значениях, а только, как 

правило, в одном. Например, глагол «считать», имеющий четыре значения, в научном стиле 

реализует преимущественно значение «делать какое-нибудь заключение о ком-нибудь или чем-

нибудь, признавать, полагать». 

   Мы ясно понимаем, что разные исследователи могут и должны по-разному представлять 

себе перспективы развития науки, и не претендуем на провозглашение истины в последней 

инстанции, однако считаем полезным изложение своей точки зрения на этот важный 

вопрос». (Экология. 1993. № 3.)  

   Употребление в одном, становящемся терминологическим значении характерно и для 

существительных, и для прилагательных, например тело, сила, движение, кислый, тяжелый и 

т. п. 

   В научной речи по сравнению с другими стилями наблюдается более широкое использование 

абстрактной лексики по сравнению с конкретной. В приведенном выше примере из журнала 

«Экология» в сложном предложении присутствуют сразу несколько существительных, 

выражающих абстрактные понятия: перспективы, развитие, истина, изложение, точка зрения.  

   Лексический состав научного стиля характеризуется относительной однородностью и 

замкнутостью, что выражается, в частности, в меньшем использовании синонимов. Объем 

текста в научном стиле увеличивается не столько за счет употребления различных слов, 

сколько за счет многократного повторения одних и тех же слов. 

   Научный стиль принадлежит к числу книжных стилей литературного языка. Можно выделить 

ряд общих языковых особенностей: 

   1) предварительное обдумывание высказывания; 

   2) монологический характер, строгий отбор языковых средств; 

   3) тяготение к нормированной речи. 

   Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера наук и 

жанровых различий. 

   Научный стиль имеет разновидности (подстили): 



   1) научно-популярный; 

   2) научно-деловой; 

   3) научно-технический; 

   4) научно-публицистический и учебно-научный. 

 

   Научному стилю присуща сухость, он лишен эмоциональной окраски и образности. 

   Лексика научного доклада или статьи в среднем на 25 % состоит из терминов, это тоже одна 

из основных черт научного стиля. Фразеология научного стиля включает термины, составные 

термины («солнечное сплетение», «коронарное шунтирование» и т. д.), использует клише – «в 

данной проблеме хотелось бы рассмотреть...», в том числе и как связки между предложениями. 

   Вещественные и отвлеченные существительные употребляются в форме множественного 

числа: «шумы в радиоприемнике». 

   При синтаксических построениях чаще используются существительные, чуть реже – глаголы, 

названия действий. Прилагательные используют терминологическую функцию, указывают на 

различные признаки. Синтаксис в научном стиле часто сложный, осложняется дополнительно 

однородными членами и дополнительными членами предложений. 

   Средний объем предложений в научном стиле 28,5 слов в предложении (для сравнения – в 

художественном или повествовательном тексте – 17,2 слова). 

 

   Можно сделать вывод, что доминантой научного стиля является понятийная точность 

(поэтому используется системно организованная в каждой части отрасли научного знания 

терминология), подчеркнутая логичность речи, приводящая в текстах-рассуждениях к 

широкому употреблению специальных текстовых скреп типа: из этого следует, это приводит 

к ..., следовательно, таким образом и т. д. Точность научного стиля меньше связана с точным 

соответствием конкретной действительности, является более абстрактной, обобщенной, чем 

точность делового стиля. 

 

 

 

17. Газетно-публицистический стиль 

   В этом стиле реализуется языковая функция воздействия (агитации и пропаганды), с которой 

совмещается чисто информативная функция (сообщение новостей). В публицистических 

произведениях затрагиваются вопросы весьма широкой тематики – актуальные вопросы 

современности, представляющие интерес для общества: политические, экономические, 

моральные, философские, вопросы культуры, воспитания, повседневного быта. 

Публицистический стиль находит применение в общественно-политической литературе, 

периодической печати (газетах, журналах), политических выступлениях, речах и собраниях. 

   В рамках публицистического стиля широкое распространение получила его газетно-

журнальная разновидность. К основным чертам языка газеты относятся: 

   • экономия языковых средств, лаконичность изложения при информативной насыщенности; 

   • отбор языковых средств с установкой на их доходчивость (газета – наиболее 

распространенный вид массовой информации); 

   • наличие общественно-политической лексики и фразеологии, переосмысление лексики 

других стилей (в частности, терминологической) для целей публицистики; использование 

характерных для данного стиля речевых стереотипов, клише; 

   • жанровое разнообразие и связанное с этим разнообразие стилистического использования 

языковых средств: многозначности слова, ресурсов словообразования (авторских неологизмов), 

эмоционально-экспрессивной лексики; 



   • совмещение черт публицистического стиля с чертами других стилей (научного, официально-

делового, литературно-художественного, разговорного), обусловленное разнообразием 

тематики и жанров; 

   • использование изобразительно-выразительных средств языка, в частности средств 

стилистического синтаксиса (таких как риторические вопросы и восклицания, параллелизм 

построения, повторы, инверсия и т. д.). 

   В чем же конкретно проявляется влияние разговорной и книжной речи на синтаксис газетного 

языка? 

   1. Из разговорной речи пришли на газетную полосу различные эллиптические предложения – 

безглагольные фразы, характеризующиеся краткостью, энергичностью выражения: Новаторы – 

производству; Наш девиз – качество!  

   2. К средствам экспрессивного синтаксиса относятся номинативные предложения, 

обозначающие бытие, наличие того, что названо. Яркий слепящий свет. Белые стены, потолок. 

Белый колпак, белая марлевая маска и над нею – строгие глаза. И вновь белый потолок. 

Слабость такая, что не могу пошевелиться. Доктор сидит рядом с кроватью. (Из газет) 

   3. Широко используются в различных газетных жанрах так называемые сегментированные 

конструкции, или конструкции с «двойным обозначением». 

   Инициатива – вот чего нам больше всего не хватает.  

   В различных публицистических жанрах широкое распространение получили 

присоединительные конструкции: 

   Не зря ли приехали? Да еще с узлами, с чемоданами. 

   В любом случае обращайся ко мне. В любую минуту. 

   4. Особая выразительность присуща так называемой парцелляции. Парцелляция как средство 

усиления выразительности, действенный стилистический прием, позволяющий актуализировать 

смысловую и экспрессивную стороны высказывания, находит широкое применение в газетных 

жанрах. Например: Убежден: к четырем-пяти годам ребенку вовсе не обязательно уметь 

читать и писать. Но его уже пора научить чувствовать. Красоту. Радость узнавания. 

Прелесть игры воображения.  

   5. Газетный текст часто начинается вводной конструкцией, указывающей на источник 

сообщения (Как сообщает наш корреспондент...; По данным Гидрометцентра...). Например: 

Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области 

прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны 

провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате 

удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь местами 

вызвал сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно было 

прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами. 

(Информационная заметка в газете) 

   Текст типичен для материалов газетной разновидности публицистического стиля. 

Характерные его черты: 

   • экономия языковых средств, лаконичность изложения при информативной насыщенности; 

   • отбор слов и конструкций с установкой на их доходчивость (использование слов в прямом 

значении, преобладание простых синтаксических построений); 

   • наличие оборотов-клише (как передает наш корреспондент); 

   • отсутствие элементов индивидуального авторского стиля. 

   Его доминанта – социальная оценочность. Она проявляется не только в газетных «ярлыках» 

(фашист, демократ, псевдодемократ), не только в словах с оценочной коннотацией (сравн.: 

вожак и главарь; съезд, конгресс и сборище), но и в самом отборе фактов, степени внимания к 

ним, в использовании фразеологии (нередко в несколько измененном виде: рыцарь российского 

права; цепная реакция распада; Не счесть алмазов на равнине русской и т. д.) и экспрессивного 

синтаксиса. 

 

 



 

18. Художественный стиль 

   Художественный стиль как функциональный стиль находит применение в художественной 

литературе, которая выполняет образно-познавательную и идейно-эстетическую функции. 

Чтобы понять особенности художественного способа познания действительности, мышления, 

определяющего специфику художественной речи, надо сравнить его с научным способом 

познания, определяющим характерные черты научной речи. 

   Художественной литературе, как и другим видам искусства, присуще конкретно-образное 

представление жизни в отличие от абстрагированного, логико-понятийного, объективного 

отражения действительности в научной речи. Для художественного произведения характерны 

восприятие посредством чувств и перевоссоздание действительности, автор стремится передать 

прежде всего свой личный опыт, свое понимание и осмысление того или иного явления. 

   Для художественного стиля речи типично внимание к частному и случайному, за которым 

прослеживается типичное и общее. Вспомните «Мертвые души» Н. В. Гоголя, где каждый из 

показанных помещиков олицетворял некие конкретные человеческие качества, выражал 

некоторый тип, а все вместе они являлись «лицом» современной автору России. 

   Мир художественной литературы – это «перевоссозданный» мир, изображаемая 

действительность представляет собой в определенной степени авторский вымысел, а значит, в 

художественном стиле речи главнейшую роль играет субъективный момент. Вся окружающая 

действительность представлена через видение автора. Но в художественном тексте мы видим 

не только мир писателя, но и писателя в художественном мире: его предпочтения, осуждения, 

восхищение, неприятие и т. п. С этим связаны эмоциональность и экспрессивность, 

метафоричность, содержательная многоплановость художественного стиля речи. 

   Лексический состав и функционирование слов в художественном стиле речи имеют свои 

особенности. В число слов, составляющих основу и создающих образность этого стиля, входят 

прежде всего образные средства русского литературного языка, а также слова, реализующие в 

контексте свое значение. Это слова широкой сферы употребления. Узкоспециальные слова 

используются в незначительной степени, только для создания художественной достоверности 

при описании определенных сторон жизни. Например, Л. Н. Толстой в книге «Война и мир» 

при описании батальных сцен использовал специальную военную лексику; значительное 

количество слов из охотничьего лексикона мы найдем в «Записках охотника» И. С. Тургенева и 

в рассказах М. М. Пришвина; а в «Пиковой даме» А. С. Пушкина много слов из лексикона 

карточной игры и т. п. 

   В художественном стиле речи очень широко используется речевая многозначность слова, что 

открывает в нем дополнительные смыслы и смысловые оттенки, а также синонимия на всех 

языковых уровнях, благодаря чему появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки 

значений. Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка, к 

созданию своего неповторимого языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. 

Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и 

разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечья. Например: В 

трактире Евдокимова уже собрались было гасить лампы, когда начался скандал. Скандал 

начался так. Сперва в зале все выглядело благообразно, и даже трактирный половой Потап 

сказал хозяину, что, мол, нынче бог миновал – ни одной битой бутылки, как вдруг в глубине, в 

полутьме, в самой сердцевине загудело, будто пчелиный рой.  

   – Батюшки светы, – лениво изумился хозяин, – вот, Потапка, сглаз твой, черт! Ну надо ж 

было каркать, черт! (Окуджава Б. «Похождения Шипова») 

   На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность 

изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко определенные 

абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи – как социально обобщенные понятия, 



в художественной речи – как конкретно-чувственные представления. Таким образом, стили 

функционально дополняют друг друга. Например, прилагательное свинцовый в научной речи 

реализует свое прямое значение (свинцовая руда, свинцовая пуля), а в художественной образует 

экспрессивную метафору (свинцовые тучи, свинцовая ночь, свинцовые волны). Поэтому в 

художественной речи важную роль играют словосочетания, которые создают некое образное 

представление. 

   Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, т. е. изменение 

обычного порядка слов в предложении с целью усилить смысловую значимость какого-либо 

слова или придать всей фразе особую стилистическую окраску. Примером инверсии может 

служить известная строка из стихотворения А. Ахматовой «Все мне видится Павловск 

холмистый...». Варианты авторского порядка слов разнообразны, подчинены общему замыслу. 

   Синтаксический строй художественной речи отражает поток образно-эмоциональных 

авторских впечатлений, поэтому здесь можно встретить все разнообразие синтаксических 

структур. 

 

   В художественной речи возможны и отклонения от структурных норм, обусловленные 

художественной актуализацией, т. е. выделением автором какой-то мысли, идеи, черты, важной 

для смысла произведения. Они могут выражаться в нарушении фонетических, лексических, 

морфологических и других норм. Особенно часто этот прием используется для создания 

комического эффекта или яркого, выразительного художественного образа: Ай, милый, – 

покачал головой Шипов, – зачем же так-то? Не надо. Я же тебя насквозь вижу, мон шер... Эй, 

Потапка, ты чего же человека на улице позабыл? Веди его сюда, будя. А что, господин 

студент, как вам сдается этот трактир? Грязнецо ведь. А вы думаете, он мне пондраву?.. Я в 

настоящих ресторациях бывал-с знаю...Чистый ампир-с... Да ведь там с людьми не 

поговоришь, а здеся я кое-чего могу и узнать. (Окуджава Б. «Похождения Шипова») 

   Речь главного героя характеризует его очень ярко: не слишком образованный, но 

амбициозный, желающий производить впечатление барина, господина, Шипов употребляет 

элементарные французские слова (мон шер) наряду с просторечными будя, ндрав, здеся, 

которые не соответствуют не только литературной, но и разговорной норме. Но все эти 

отклонения в тексте служат закону художественной необходимости. 

   По разнообразию, богатству и выразительным возможностям языковых средств 

художественный стиль стоит выше других стилей, является наиболее полным выражением 

литературного языка. 

   Как средство общения художественная речь имеет свой язык – систему образных форм, 

выражаемую языковыми и экстралингвистическими средствами. Художественная речь наряду с 

нехудожественной выполняет номинативно-изобразительную функцию. 

   Итак, доминантами художественного стиля являются образность и эстетическая значимость 

каждого его элемента (вплоть до звуков). Отсюда стремление к свежести образа, неизбитым 

выражениям, большое количество тропов, особая художественная, а не понятийная и не 

денотатная (соответствующая действительности) точность, использование специальных, 

характерных только для этого стиля выразительных средств речи – ритма, рифмы, даже в прозе 

особой гармонической организации речи. 

   Как видно из приведенных отрывков, в художественной литературе для создания 

художественных образов используется разговорно-обиходный стиль. 

 

 

 

19. Разговорно-обиходный стиль 



   Разговорно-обиходный стиль функционирует в сфере повседневно-бытового общения. Этот 

стиль реализуется в форме непринужденной, неподготовленной монологической или 

диалогической речи на бытовые темы, а также в форме частной, неофициальной переписки. 

Под непринужденностью общения понимается отсутствие установки на сообщение, имеющее 

официальный характер (лекцию, выступление, ответ на экзамене и т. п.), неофициальные 

отношения между говорящими и отсутствие фактов, нарушающих неофициальность общения, 

например посторонние лица. Разговорная речь функционирует лишь в частной сфере общения, 

в обиходно-бытовой, дружеской, семейной и т. д. В сфере массовой коммуникации разговорная 

речь неприменима. Однако это не значит, что разговорно-обиходный стиль ограничивается 

бытовой тематикой. Разговорная речь может затрагивать и другие темы: разговор в кругу семьи 

или разговор людей, находящихся в неофициальных отношениях, об искусстве, науке, 

политике, спорте и ином, разговор друзей на работе, связанный с профессией говорящих, 

беседы в общественных учреждениях, например поликлиниках, школах и т. п. 

 

   Разговорно-обиходный стиль противопоставляется книжным стилям, так как они 

функционируют в тех или иных сферах общественной деятельности. Однако разговорная речь 

включает в себя не только специфические языковые средства. Поэтому данный стиль связан с 

другими стилями, которые также используют нейтральные языковые средства. В пределах 

литературного языка разговорная речь противопоставлена кодифицированному языку в целом 

(кодифицированной речь называется, потому что именно по отношению к ней ведется работа 

по сохранению ее норм, за ее чистоту). Но кодифицированный литературный язык и 

разговорная речь представляют собой две подсистемы внутри литературного языка. Как 

правило, каждый носитель литературного языка владеет этими обеими разновидностями речи. 

 

   Основными чертами обиходно-разговорного стиля являются уже указанные непринужденный 

и неофициальный характер общения, а также эмоционально-экспрессивная окраска речи. 

Поэтому в разговорной речи используются все богатства интонации, мимика, жесты. Одной из 

ее важнейших особенностей является опора на внеязыковую ситуацию, т. е. непосредственную 

обстановку речи, в которой протекает общение. Например: (Женщина перед уходом из дома) 

Что мне надевать-то? (о пальто) Вот это, что ли? Или это? (о куртке) Не замерзну ли? 

Слушая эти высказывания и не зная конкретной ситуации, невозможно догадаться, о чем идет 

речь. Таким образом, в разговорной речи внеязыковая ситуация становится составной частью 

акта коммуникации. 

   Обиходно-разговорный стиль речи имеет свои лексические и грамматические особенности. 

Характерной чертой разговорной речи является ее лексическая разнородность. Здесь 

встречаются самые разнообразные в тематическом и стилистическом отношении группы 

лексики: и общекнижная лексика, и термины, и иноязычные заимствования, и слова высокой 

стилистической окраски, и даже некоторые факты просторечия, диалектов и жаргонов. Это 

объясняется, во-первых, тематическим разнообразием разговорной речи, не ограничивающейся 

рамками бытовых тем, обиходных реплик, во-вторых, осуществлением разговорной речи в двух 

тональностях – серьезной и шутливой, и в последнем случае возможно использование 

разнообразных элементов. 

   Разговорной речи свойственны эмоционально-экспрессивные оценки субъективного 

характера, поскольку говорящий выступает как частное лицо и выражает свое личное мнение и 

отношение. Очень часто та или иная ситуация оценивается гиперболизировано: «Ничего себе 

цена! С ума сойти!», «Цветов в саду – море!», «Пить хочу! Умру!» Характерно использование 

слов в переносном значении, например: «В голове у тебя каша!»  

   Порядок слов в разговорной речи отличается от используемого в письменной. Здесь главная 

информация конкретизируется в начале высказывания. Говорящий начинает речь с главного, 

существенного элемента сообщения. Чтобы акцентировать внимание слушающих на главной 

информации, пользуются интонационным выделением. Вообще же порядок слов в разговорной 

речи обладает высокой вариативностью. 



   Итак, доминанта разговорного стиля, особенно разговорной речи, бытующей в устной форме 

неофициального персонального общения, – сведение до минимума заботы о форме выражения 

мыслей, отсюда фонетическая нечеткость, лексическая неточность, синтаксическая 

небрежность, широкое использование местоимений и т. д. (важно не как сказать, а что сказать). 

 

 

 

20. Особенности устной публичной речи 

   Прежде чем говорить об особенностях такой разновидности устной речи, как публичная, 

необходимо рассмотреть вопрос различия устной и письменной речи. 

   Между формами устной и письменной речи существуют принципиальные различия, которые 

связаны с условиями производства речи и ее восприятием. Они находятся один к другому в 

известных отношениях, но не тождественны – элементы одного не совпадают с элементами 

другого. 

   Озвученная письменная речь не является речью устной. Письменная речь обладает 

особенными средствами выражения, которые не применяются в устной речи: буквы алфавита, 

пунктуационные знаки, шрифты, знаки, пробел, курсив и т. п. Слуховое восприятие речи 

совершенно иное, чем зрительное восприятие. Написанную речь можно перечитывать по 

несколько раз. Озвученная письменная речь воспринимается слушающими не более чем на 

50 %. 

   Основным орудием устной речи является звук. В звучащей речи важны интонация, 

изменениевысоты тона, усиление и ослаблениезвука, логические ударения, темп и т. д. 

   Своеобразие устной речи заключается в том, что в связи с расширением своей сферы 

действия, проникновением в публицистику, науку в устной речи стали сочетаться средства 

книжного и разговорного стилей. В устной речи стили колеблются, в такой речи оказывается 

возможным совмещение языковых средств, которые считаются несовместимыми по 

признанным стилистическим нормам. 

   В публицистике, на радио и телевидении взаимодействие стилей должно быть разумным, 

сдерживаемым, так как здесь существуют сознательный выбор средств выражения и более или 

менее тщательный отбор языковых средств. Письменная речь готовится заранее, ее можно 

исправлять, пользуясь словарями и справочниками. Речь, произведенная в устной форме, не 

дает возможности исправить ошибку без ведома слушающего. Для корректировки устной речи 

практически нет времени, так как часто формирование мысли и ее воспроизведение вслух 

происходит в одно и то же время, а это в свою очередь требует владения навыками правильной 

и связной речи. Устная речь может быть выражена двумя формами: диалога и монолога. Эти 

формы состоят из реплик. Наиболее употребительные виды реплик диалогический формы 

устной речи – побудительные и вопросно-ответные. монологическая форма предусматривает 

повествовательно-информативные и экспрессивно-эмоциональные реплики. Величина реплик 

может быть различна. В диалоге чаще всего употребляются однофразовые реплики, для 

монолога характерны развернутые высказывания. Некоторые интервью включают в себя речь 

монологического типа, но, однако, форма беседы при этом не утрачивает своего 

диалогического характера. 

   Монологические формы устной публичной речи характеризуются удаленностью 

собеседников, отсутствием их непосредственного общения. Если диалог чаще всего 

подразумевает разговор двух лиц, тем или иным образом связанных между собой, то монолог 

адресуется целому ряду лиц, возраст, образование и состав которых разнообразны и 

неоднородны. Этот факт не позволяет рассчитывать на непосредственное понимание и 

заставляет пользоваться традиционными формами литературного языка. Монологическая 



форма построения текста теле– и радиопередач отличается от формы построения текста газеты 

тем, что монолог на телевидении и радио всегда ориентирован на невидимого собеседника. 

 

   В основе ораторского искусства лежит публичная речь. 

   Оратор должен обладать следующими знаниями и навыками: 

   1) уверенностью в себе во время публичных выступлений; 

   2) умением непрерывно говорить на определенную тему; 

   3) умением четко выражать свои мысли и выстраивать их в точной последовательности; 

   4) умением привлечь внимание аудитории; 

   5) экспрессивностью и яркостью при выступлениях; 

   6) артистизмом; 

   7) умением убеждать и т. д.; 

   Немаловажным является и умение оратора ответить на любой заданный вопрос, 

продемонстрировать свой личный интерес по данной проблеме. Во время произнесения речи 

важно помнить некоторые основные моменты. Внешний вид оратора должен соответствовать 

как характеру аудитории, так и теме доклада. Также важны дикция и артикуляция говорящего, 

интонация, громкость и выразительность его речи. Во время выступления необходимо следить 

за тоном своей речи. Изменения тона голоса, темпа речи требуют сознательного усилия. Речь 

должна быть свободной, четкой, экспрессивной, грамотной. Следует избегать сложных 

оборотов, слов-паразитов, иностранных терминов без дополнительного разъяснения. Следует 

выбирать такой темп речи, чтобы не запинаться, не допускать неуместных пауз и повторов. 

 

   Выступление допускает чтение по подготовленному заранее тексту, однако это может 

привести аудиторию к мысли о неумении оратора (лектора) говорить публично. Речь, 

произносимая без листка, воспринимается легче, доходчивее и вызывает доверие и уважение к 

говорящему. В качестве подсказки допускается наличие тезисов, плана-конспекта, чтобы 

оратор не потерял нить изложения. Однако к публичному выступлению следует готовиться 

заранее, чтобы речь звучала убедительно, интересно. Но на каких-либо официальных собраниях 

допускается чтение по подготовленному материалу, если речь идет о статистических данных. 

Приблизительность цифр неуместна и недопустима. 

 

   Выступление должно быть четким, компактным, оно должно содержать определенные идеи в 

развернутом виде. Мастерство оратора заключается и в том, чтобы суметь наладить 

психологический контакт со слушателями. Необходимы обоюдное внимание и 

взаимопонимание с аудиторией. По ходу выступления допускаются и даже приветствуются 

небольшие паузы, реплики, обсуждения, чтобы оратор мог увидеть реакцию слушателей на 

сказанное. Это возможно лишь при хорошем, грамотном владении материалом. Длинные паузы 

в речи свидетельствуют о плохом знании предмета. При возможном возникновении диалога со 

слушателями оратор должен проявлять такт. 

 

 

 

21. Оратор и его аудитория 

   Оратор(от лат. orator, orare – «говорить») – тот, кто произносит речь, выступает с речью, а 

также тот, кто обладает даром произносить речи, красноречием. 

   Умелое построение речи и публичное ее произнесение с целью достижения определенного 

результата и желаемого воздействия на слушателей есть ораторское искусство. 



   Человеческое общество строится на общении. Говорить могут все, но говорить красиво, 

доходчиво, четко, увлекательно и интересно, а также уверенно держаться перед аудиторией 

может далеко не каждый. 

   Умелое владение словом, грамотное изложение материала, умение держаться перед публикой 

– лишь часть того, чем должен обладать оратор. Находясь в центре внимания, говорящий 

должен уметь привлечь внимание и своим внешним видом, и своими природными данными, и 

манерой говорить и держаться. Как правило, профессиональный оратор – это человек 

эрудированный, высокоинтеллектуальный, свободно ориентирующийся как в литературе и 

искусстве, так и в науке и технике, а также в политике и современном устройстве общества. 

   Чтобы рассчитывать на внимание и уважение слушающей аудитории, оратор должен обладать 

определенными навыками и умениями. Перечислим некоторые из них: 

   1) уверенное высказывание во время любого общения; 

   2) умение говорить на любую тему; 

   3) умение точно выражать свои мысли; 

   4) использование активного словарного запаса, умение пользоваться различными речевыми 

приемами; 

   5) умение аргументировать и убеждать. 

   Ораторское искусство – это диалогическая связь, с одной стороны которой выступает 

непосредственно оратор, а с другой – слушатель, или аудитория. 

   Аудитория представляет собой общность людей, которая выступает в роли единой социально-

психологической группы. 

   Для слушательской аудитории характерны следующие признаки: 

   1) однородность (неоднородность), т. е. разница по полу, возрасту, уровню образованности, 

интересам слушателей; 

   2) количественный состав присутствующих; 

   3) чувство общности (признак, проявляющийся при определенном эмоциональном настрое 

аудитории, когда зал аплодирует или же, наоборот, выражает недовольство); 

   4) мотив действия слушателей. Люди посещают лекции по различным причинам. По мнению 

психологов, можно выделить 3 группы моментов: 

   а) интеллектуально-познавательного плана (когда люди приходят, потому что сама тема 

вызывает интерес); 

   б) морального плана (требуется присутствие человека); 

   в) эмоционально-эстетического плана (когда люди приходят, потому что им интересны 

оратор, его выступления, его манера держаться и т. д.). 

   Именно поэтому у слушательской аудитории можно отметить различный настрой на 

восприятие выступления. 

 

 

 

22. Логические формы изложения 

   При изложении материала речи выступающий использует логические формы изложения. К 

основным логическим приемам формирования понятий относятся анализ, синтез, обобщение, 

сравнение. 

   Анализ – это мысленное расчленение объектов, предметов на элементы, мысленное 

выделение в них отдельных признаков. Анализ взаимосвязан с синтезом. Полный образ 

создается в результате соединения этих отдельных признаков. Синтез – это мысленное 

соединение в целое частей предмета, объекта или же его признаков, которые были получены в 

результате анализа. 



   Сравнение – это логический прием, позволяющий мысленно установить сходство или 

различия предметов по существенным и несущественным признакам. 

   Обобщение – это мысленное объединение предметов в некотором понятии, переход на более 

высокую ступень абстракции путем выявления общих признаков и свойств предметов. 

   При изложении материала речи необходимо учитывать законы логики. Приведем основные из 

них. 

   1. Закон тождества – это логический закон, согласно которому всякое понятие и суждение 

должны быть тождественны самим себе. 

   2. Закон противоречия – это логический закон, согласно которому высказывание и его 

отрицание не могут быть одновременно истинными. Противоречащие высказывания – это 

высказывания, одно из которых является отрицанием другого. Можно сделать вывод, что ни 

одно высказывание не является одновременно истинным и ложным. 

   3. Закон исключенного третьего – логический закон, согласно которому истинно или само 

высказывание, или его отрицание. Другая формулировка этого закона: из двух противоречащих 

высказываний в одно и то же время и в одном и том же отношении одно непременно истинно. 

   При объединении закона исключенного третьего и закона противоречия формулируется 

положение: между противоречащими высказываниями нет ничего среднего, т. е. нет третьего 

высказывания (третьего не дано). 

   4. Закон достаточного основания: всякая истинная мысль должна быть достаточно 

обоснована. Оратор обязан обосновывать каждое свое утверждение. 

   Приемы изложения и объяснения очень разнообразны. Выступающий может не только 

рассказывать, но и подкреплять свою речь демонстрированием таблиц, чертежей, графиков, 

схем. Он может писать на доске, показывать опыты и т. д. Использование этих приемов нужно 

для того, чтобы донести содержание выступления до аудитории, придав ему яркую и 

запоминающуюся форму. 

   С точки зрения логических принципов к приемам изложения относятся дедукция, индукция и 

аналогия. 

   Дедукция – это переход от общего к частному. В этом случае изложение будет построено так: 

от общих положений и правил оратор будет переходить к частным, конкретным понятиям. 

   Изложение может быть построено следующим образом: оратор начинает с новых фактов, 

примеров, а затем постепенно переходит к общему важному выводу. В этом случае мы 

сталкиваемся с индукцией. 

   Помимо индукции и дедукции, используется еще один прием изложения и объяснения – 

аналогия. Умозаключение по аналогии получается следующим образом: знание, полученное из 

рассмотрения какого-либо предмета, объекта, переносится на менее изученный, но сходный по 

существенным качествам и свойствам объект. Умозаключения, полученные путем аналогии, 

являются одними из источников научных гипотез. 

   Существуют определенные правила использования аналогии: 

   1) аналогия верна при условии, что два предмета, объекта или явления имеют общие 

существенные признаки; 

   2) если уподобляются два предмета или события, необходимо принимать во внимание и их 

отличия друг от друга. 

 

 

 

23. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи 



   Речь для выступления необходимо подготовить заранее. Автору важно продумать 

содержание, необходимо оценить свои возможности подачи материала перед публикой. При 

подготовке речи следует учитывать определенные моменты, а именно: 

   1) вид речи; 

   2) темы выступления; 

   3) цели и задачи, которые оратор, говорящий ставит перед собой; 

   4) слушательскую аудиторию. 

   В риторике рассматриваются следующие этапы подготовки к выступлению: 

   1) выбор темы; 

   2) конкретизация целей высказывания; 

   3) изучение материала по теме; 

   4) подготовка выступления в развернутом виде; 

   5) завершение речи (подведение итогов); 

   6) полное владение материалом. 

   Начальный этап выбора темы – один из самых важных этапов подготовки речи. 

Выступающий может сам выбрать тему, а может воспользоваться предложениями 

организаторов собрания. Следует выбирать тему, которая будет интересной и увлекательной, 

актуальной. Оратор должен осветить проблему таким образом, чтобы и он сам, и слушательская 

аудитория смогли почерпнуть нечто новое из конкретного выступления. 

   Необходимо конкретизировать цель как для себя, так и для всей аудитории. Важно, чтобы 

тема соответствовала уровню подготовки и образованности конкретной аудитории. Важно не 

только и не столько изложить материал, но и показать свое отношение к проблеме, 

сформулировать собственные выводы и доводы, попытаться вызвать ответную реакцию 

слушателей, возможно, еще не в виде выступления или диалога на собрании, но, как минимум, 

в виде готовности и стремления проявить активность и самостоятельность. 

   Сбор и изучение материала – следующий этап в подготовке к речи. Научная и 

художественная литература, справочники и энциклопедии, газеты и журналы могут являться 

источниками материала. Но не стоит отождествлять сбор материала и сбор информации. Ведь 

изучение материала – это не столько чтение различных книг, сколько определение собственных 

мыслей и идей по конкретному вопросу. Также очень важно составить план-конспект, 

выписывая интересные моменты и т. д. Следует помнить, что выступление состоит из 

вступления (начала), основной (главной) части и заключения (завершение речи). 

   В основной части выступления оратор излагает основные положения по проблеме, освещая 

различные точки зрения, раскрывая и свое видение вопроса. 

   В заключении оратор делает определенные выводы, отвечает на вопросы, возникшие по ходу 

выступления. 

 

 

 

24. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов 

   Поиск материала – это не сбор информации. Это не только чтение научной и художественной 

литературы, газет, журналов, это еще и анализ прочитанного, осмысление и определение 

собственных мыслей и идей по данному вопросу. 

   Именно поэтому к выступлению надо готовиться заранее, с особой тщательностью. Материал 

можно найти в библиотеке, где имеется огромное количество каталогов: алфавитный, 

предметный, систематический. За последние годы все большую популярность приобретает еще 

один мощный информационный резервуар – Интернет – глобальная телекоммуникационная 



сеть, охватывающая почти все страны мира. Пользуясь различными поисковыми системами, 

можно найти материал по конкретной, заданной теме; информацию о том, где можно найти 

определенную книгу. Пользование электронным каталогом помогает сэкономить время и дает 

возможность изучить больше материала. 

   Существуют разнообразные источники поиска интересующего материала. Это и справочники, 

и энциклопедии, различные словари, официальные и статистические данные, исторические 

документы, научная и художественная литература. Газетные и журнальные статьи, 

телевизионные программы тоже являются источниками информации. Однако немаловажно 

уметь работать с книгой, со статьей. Первое, что нужно сделать, – это сложить целое 

впечатление от прочитанного. Готовящий речь (выступление) может выбирать определенный 

вид чтения, а именно: сплошное, выборочное или комбинированное. Сплошное чтение 

подразумевает чтение всей книги, части. 

   Выборочное чтение – это ознакомление с отдельной частью, главой, параграфом. Сплошное 

чтение отдельных частей и выборочно других называется комбинированным чтением. 

   При изучении литературы следует выписывать выходные данные о книге, обращать внимание 

на дату издания. Иногда следует выбирать литературу более позднего года выпуска, и 

наоборот. 

   Надо отметить, что человек вырабатывает свои принципы работы с книгой, выбирает те 

методы и приемы, которые ближе и понятны именно ему. 

   Личный пример, примеры из жизни друзей и знакомых тоже являются своего рода 

источником информации, хотя, безусловно, не могут претендовать на достоверный источник. 

Такие примеры обогащают речь, делая ее более яркой, эмоционально насыщенной, жизненной. 

 

 

 

25. Словесное оформление публичного 

выступления 

   Слово – это важнейшая единица языка. Многообразие предметов, явлений определяется при 

помощи слов. Слово выполняет данную роль потому, что оно обладает определенным смыслом 

или значением, которое носит название лексического значения. 

   Слова выражают отражение сложившейся действительности, существующих представлений о 

предметах, признаках и т. д. Например, лексическое значение слова брошюра таково: «книга 

небольшого формата в виде скрепленных листов, обычно без переплета». В данном значении 

отражаются наши представления об отличительных признаках печатного издания такого рода. 

   Точность употребления слов состоит в том, чтобы соблюдать лексические нормы языка, уметь 

использовать слова в соответствии с их значением. Поэтому не следует употреблять слова, 

значение которых неизвестно или непонятно. Особенно это важно, когда в выступлении 

используются иностранные слова. Иноязычные слова входят в язык вместе с появлением новых 

понятий, предметов (например, бутерброд (из нем.), режиссер (из фр.), матч (из англ.)). 

   При выборе слова надо учитывать его сочетаемость с другими словами. Например, слово 

львиный – «самый большой, самый лучший» сочетается только со словом доля – львиная доля, 

но нельзя сказать львиная часть. 

   Если слово имеет несколько значений, то можно говорить о его многозначности. У слов, 

имеющих несколько значений, выделяются прямое и переносное значения. Прямое значение 

указывает на окружающие явления, определенные предметы, названием которого оно является. 

Переносное значение связано с прямым по смыслу и мотивировано им. Многозначность слова 

может быть использована как стилистическое средство для усиления образности речи. 



   Оратор должен творчески подходить к своему выступлению, подбирая слова и доходчиво 

излагая материал. Важно, чтобы понимание слова оратором и слушателями совпадало. Слова 

должны быть тщательно и правильно подобраны. Необходимо избегать многословия – 

употребления лишних слов, не дополняющих того, что уже было сказано. Подбор слов – это 

отражение грамотности, свидетельство уровня образованности и логики выступающего. 

Следует обращать внимание на стиль доклада. Помня, что выступление – это устная форма 

изложения, оратору необходимо обращать внимание на свои возможности и способности 

говорить громко, четко и понятно, правильно. 

   К выступлению надо готовиться заранее, можно прорепетировать его перед близкими 

людьми, исключить или заменить длинные, иностранные слова, слова, трудные в 

произношении. Словесное оформление – это анализ и разбор выступления, представление и 

подбор слов, уместных в данной коммуникативной ситуации. 

 

 

 

26. Ораторский монолог 

   Ораторская речь прежде всего представлена монологом. Монолог дословно означает «речь 

одного», от греч. monos – «один» и logos – «слово, речь». Монолог – это особая форма устной 

речи, которая представляет собой развернутое высказывание одного лица. Монолог всегда 

завершен со смысловой точки зрения. Языковые и композиционные характеристики монолога 

подчинены главной мысли и цели выступления. 

   С одной стороны, ораторский монолог характеризует однонаправленность: оратор говорит 

для аудитории, обращается к аудитории. Но в то же время аудитория не пассивна: она может 

соглашаться или не соглашаться с оратором, сомневаться в его высказываниях. Оратор должен 

чувствовать ее реакцию и в свою очередь отвечать на нее. Таким образом, происходит 

своеобразный диалог оратора и аудитории. 

   Ораторская речь, с одной стороны, – это монолог, а с другой – диалог. То, в какой форме 

пройдет выступление, зависит от активности оратора и аудитории. Итак, мы приходим к 

выводу, что ораторская речь – это монолог особого типа, монолог-диалог. 

   Как мы уже говорили выше, еще на этапе подготовки речи оратор учитывает особенности 

аудитории, к которой направлено выступление. Но самое главное – это непосредственный 

контакт со слушателями, поэтому оратор должен быть готов к нему. 

   Часто начинающие ораторы от волнения и страха не видят и не слышат свою аудиторию, и от 

этого могут происходить различные казусы, о которых люди вспоминают, уже будучи 

опытными ораторами. 

   «Эффект живой речи» необходим в различных ситуациях. Бывает так, что оратор перед 

началом речи сталкивается с равнодушием, недоверчивостью или неприязнью слушателей, и 

ему нужно завоевать внимание и доверие аудитории. Для этого используются различные 

приемы: 

   • «зацепляющий крючок»; 

   • нахождение в аудитории хотя бы одного доброжелательного лица. Начав сначала говорить 

для него, можно перенести этот контакт и на всю аудиторию. 

   Наконец контакт с аудиторией установлен. Теперь для оратора важно не потерять, удержать 

его. Важно, чтобы взгляд выступающего всегда был устремлен на слушателей. Хороший оратор 

обычно смотрит на лица слушающих его людей, переводя взгляд с одного человека на другого. 

Это помогает ему заметить ослабление внимания. Наиболее универсальный способ борьбы с 

этим ослаблением – так называемая эмоциональная разрядка. Это могут быть неожиданный 

вопрос или какой-нибудь интересный и тоже чаще всего неожиданный факт. При этом важно не 

отвлечься и не увести выступление в другое русло. 



   Перечисленные выше приемы, однако, недостаточны оратору для установления прочного 

контакта с аудиторией. Для этого необходимо постоянное взаимодействие между ними на 

протяжении всего выступления. Достичь этого можно при условии наличия скрытой формы 

диалога, которая позволяет добиться эффекта сопереживания. 

   При эмоциональном сопереживании большое значение имеет личностный «эффект 

заражения». Эмоциональный подъем оратора вызывает в свою очередь ответную реакцию 

слушателей. И, напротив, если оратору во время выступления, скажем так, захочется спать, то и 

аудитория будет чувствовать себя так же. Эмоционально заряженная речь будоражит 

воображение, действует на чувства людей, может побудить к творчеству, к действиям. 

   Интеллектуальное сопереживание – это прежде всего совместная мыслительная деятельность 

оратора и аудитории. Излагая свое мнение, точку зрения на тот или иной вопрос, оратор делает 

это вслух, при всех, т. е. он мыслит публично. Слушатели в свою очередь включаются в этот 

процесс, следят за размышлениями оратора. Фактически это выглядит следующим образом: 

оратор может ставить различные вопросы перед аудиторией и получать на них ответы, 

совместно сопоставлять факты и точки зрения, полемизировать с оппонентами-слушателями. 

   Наиболее эффективного результата может достичь оратор, умеющий вызвать как 

интеллектуальное, так и эмоциональное сопереживание слушателей. 

   Возможен не только скрытый, но и открытый диалог выступающего и слушателей. Формы 

этого диалога: ответы оратора на вопросы слушателей и, наоборот, ответы слушателей на 

вопросы выступающего. 

   Вопросы слушателей и ответы на них оратора – эта форма требует от выступающего 

незамедлительной реакции, доброжелательности и остроумия. Последнее очень важно, так как 

во время выступления возникают острые моменты, сгладить которые можно с помощью юмора. 

   Ораторы могут сами задавать вопросы слушателям. Это особенно эффективно, если 

слушатели заинтересованы в получении информации. 

 

 

 

27. Языковые средства создания 

эмоциональности и оценочности речи 

   Помимо лексического значения, каждое слово содержит еще и другие компоненты. Слова, 

таким образом, могут отличаться по стилистической окраске, они могут быть возвышенными, 

нейтральными и сниженными (очи, глаза, гляделки). Слово может обозначать как нейтральное 

явление (собрание), так и давать ему оценку (сборище). 

   Слова с эмоциональной окраской могут быть двух видов: 

   1) с положительной оценкой: возвышенные, одобрительные, торжественные, ласкательные 

слова (зодчий, молодец, миленький); 

   2) с отрицательной оценкой: неодобрительные, укоризненные, пренебрежительные, 

презрительные слова, обычно они стилистически снижены (ротозей, скряга, сквалыга, трепач). 

   Стилистическая оценка и окраска очень важны в ораторском выступлении. Нет практически 

ни одной ораторской речи, не содержащей элемента оценочности. 

   Оценку могут передавать различные части речи, но чаще всего – имена прилагательные. 

Прилагательные выражают открытую положительную или отрицательную оценку независимо 

от контекста. 

   Языковые средства контакта – это специальные слова и выражения, активизирующие 

внимание и мышление слушателей. Посредством них устанавливается обратная связь. 

Благодаря ей в свою очередь видно, как аудитория реагирует на слова оратора (возглас, 



одобрительный кивок, заинтересованный, живой взгляд, одобрительная или неодобрительная 

реплика и т. п.). 

   К средствам языкового контакта относится использование местоимений 1-го и 2-го лица. Я – 

это оратор, Вы – слушатели, Мы – собственно оратор и относящиеся к нему люди. В сочетании 

с предлогом с и творительным падежом других местоимений и существительных Мы означает 

группу лиц во главе с оратором (мы с вами), что создает взаимодействие оратора и аудитории, 

эффект общения и личного контакта. 

   Глагольные формы передают движение, выражают отношение к лицу, указывают на 

субъективность высказывания, т. е. активизируют слушателей, способствуют объединению 

оратора с ними. Контактоустанавливающее значение имеют подобные фразы: «Давайте вместе 

с вами разберемся в причинах...»; «Мы с вами еще вернемся к поставленной проблеме...»; «Нам 

нужно признать, что эта гипотеза несколько спорна...»  

   Наиболее употребимы следующие глаголы и глагольные сочетания: прошу вас, считаем, 

отметим, оговоримся, поясним, скажем прямо, попробуем понять, обратите внимание, 

поясним, отметьте себе, подумайте, считаем, думаем и т. п. 

   К синтаксическим средствам контакта относятся обращения к слушателям, они помогают 

укрепить контакт с аудиторией, привлечь ее внимание: дорогие мои, уважаемые слушатели и 

т. д. 

   Средствами контакта служат также конструкции с изъяснительными придаточными: 

известно, что ...; ясно, что ...; можно предположить, что...; уверен, что ...; конструкции с 

вводными словами: на мой (на ваш) взгляд. 

   Воздействует на аудиторию и вопрос. Вопрос – это разновидность высказывания, цель 

которого – вызвать реакцию. Вопрос предполагает ответное побуждение. 

   Риторический вопрос от собственно вопроса отличается тем, что он сам дает на себя ответ. В 

ораторской речи риторические вопросы утверждают ответы для большего привлечения 

внимания. Риторические вопросы придают информации большую убедительность, а в 

результате – действенность. 

 

 

 

28. Использование оратором разных типов речи 

   Неоднородность авторской речи отражается в использовании разных типов речи. К ним 

относятся повествование, описание, рассуждение. 

   В повествовании рассказывается о событиях во временной последовательности. Это 

динамический функционально-смысловой тип речи, который выражает сообщение о 

развивающихся действиях или состояниях. Этот тип используется тогда, когда ораторское 

положение можно подтвердить конкретными примерами. Существует три варианта 

повествования: 

   1) оратор – участник событий; 

   2) события излагаются со слов третьего лица; 

   3) оратор моделирует событийный ряд (например, воспоминания о прошедших событиях). 

   Описание – это констатирующая речь. Благодаря описанию можно получить статическую 

картину, понятие о характере, свойствах, качестве объекта путем перечисления его 

существенных, постоянных признаков. Описание не динамично, в нем нет развития, движения. 

   В рассуждении (размышлении) предметы или явления исследуются, при этом раскрываются 

их признаки, доказываются положения, делаются выводы. Рассуждение приводит к 

активизации внимания слушателей. 

   В академической речи обычно преобладает рассуждение, в юридической часто, помимо 

рассуждения, используются описание и повествование. 



   В ораторском искусстве для наглядности используется прием ассоциации. Ассоциация – это 

такая связь между явлениями, чувствами, при которых упоминание об одном вызывает в 

сознании представление о другом предмете. Почти каждое слово может вызвать у слушателя 

какие-то образы, картины, представления. И поэтому ясность и яркость образа зависят от 

выразительности слова. Благодаря ассоциациям оратор может выразить свою мысль наиболее 

ярко, концентрированно и информативно. Также, используя ассоциации, можно вызвать у 

аудитории нужные представления. 

   Ассоциации могут быть светлыми и умиротворенными. Такие ассоциации используются в 

проповедях и словах в церковных речах. В академической речи ассоциации применяются для 

активации мыслительного процесса. 

   Словесная наглядность – чувственные представления об объекте речи – также возникают 

благодаря ассоциациям. 

   Средствами создания образности речи, словесной наглядности служат тропы. Троп – это 

поэтический оборот, употребление слов, фраз и выражений в переносном, образном смысле. 

Основа тропа – это соотношение двух понятий, которые представляются в каком-либо 

отношении близкими друг другу. Например, золотое кольцо, золотые руки. В первом случае у 

словосочетания прямое значение, во втором – переносное: «умелые руки, руки мастера». 

Основой этого переноса является положительное качество золота – драгоценного металла. 

   Метафора – это основной вид тропа. Метафора – это слово или выражение, употребляемое в 

переносном значении на основе сходства двух явлений или предметов в каком-либо отношении. 

Метафора выступает в роли скрытого сравнения. На прямое значение слова накладывается 

добавочный смысл, который в данном использовании становится основным. 

   Метафоры могут быть «потухшими», «стертыми», т. е. вторичное значение в них становится 

постоянным, основным: часы идут, бегут, спешат. Во многих общеязыковых метафорах 

ощущается переносное значение (закат пылает, совесть дрем лет, дорога жизни). Выделяются 

также индивидуально-авторские и индивидуально-стилистические метафоры, созданные 

автором и не входящие в общенародный язык. 

   К тропам относится и эпитет. Эпитет – это слово, которое определяет предмет или действие, 

подчеркивает характерные свойства и качества. Эпитеты создают живое представление о 

предмете, придают ораторской речи особую выразительность. 

   Тропом выступает олицетворение. Олицетворение – это перенос свойств человека на 

неодушевленные предметы и отвлеченные понятия. Они наделяются даром речи, способностью 

мыслить и чувствовать, передвигаться в пространстве. При этом возникают ассоциации с 

действиями человека. 

   Тропы – метафоры, сравнение, олицетворение, ирония – придают речи оценочность, т. е. 

благодаря им мы имеем возможность оценить то, о чем говорим. 

   При использовании и подборе различных тропов оратору нужно всегда учитывать состав и 

уровень подготовки аудитории. Неподготовленная аудитория может не понять многозначных 

метафор, сложных сравнений, в этом случае стоит использовать более наглядные тропы. 

   Помимо тропов, для создания словесной наглядности используются литературно-

художественные образы. При условии, что они хорошо известны слушателям, оратор с их 

помощью может сделать ярким, осязаемым предмет своей речи, доходчивее донести мысль до 

слушателя. 

 

 

 

29. Техника владения голосом 

   Одним из важнейших требований, предъявляемых к оратору, является способность чутко 

относиться к звучащей речи, к звучащему слову. 



Сила и высота голоса, темп речи  

   Смысловое восприятие звучащей речи зависит от многих параметров. Одним из главнейших 

является темп произнесения. Темп – это скорость произнесения звуков, слогов, слов в единицу 

времени (например, в минуту). Средний темп произнесения – 100–120 слов в минуту – является 

оптимальным для легкого восприятия речи. Самые важные мысли могут высказываться в 

замедленном темпе, менее важная информация – проговариваться быстро. 

   Слишком медленный темп речи имеет свои недостатки. Он не успевает за восприятием 

слушателями сказанного. Слушателю при этом сложно вычленить главное и второстепенное, 

поэтому он может не уяснить сути рассуждения. Медленно говорящий оратор, какие 

гениальные бы высказывания он ни произносил, может вызвать лишь зевоту и скуку, а иногда и 

раздражение аудитории. 

   Другой важный для хорошего оратора показатель – сила голоса. Тут есть две стороны: нельзя 

говорить ни слишком тихо, ни слишком громко. При тихой речи оратора могут просто не 

услышать. И, напротив, чрезмерно громкая и особенно крикливая речь может вызвать 

неприятие, психологическое отторжение сказанного. 

   Следующий параметр, который должен учитывать оратор, – высота голоса. Высота голоса 

зависит от природных физиологических показателей. Голос может быть низким, высоким, 

средним. Большой выразительности может добиться оратор, умеющий мастерски повышать или 

понижать голос. 

   Обращая внимание на особенности владения голосом, оратор может избежать монотонности в 

своем выступлении. 

Ясность и четкость произношения  

   Часто в устной речи звуки произносятся нечетко. Концы слов и фраз при этом могут 

проглатываться. Такое произношение допустимо в обычной разговорной речи. Иная ситуация – 

выступление перед большой аудиторией. К выступающему в этом случае предъявляется 

требование хорошей дикции. 

   Дикция – это четкое и ясное произношение слов. Если человек от природы не обладает 

хорошей дикцией, то, систематически работая над ней, можно добиться эффективных 

результатов. Один из приемов работы над дикцией – скороговорки. Благодаря им достигаются 

точность, чистота, ясность произношения в случаях трудных сочетаний согласных при любом 

темпе произношения. 

   Пространство, место, в котором выступает оратор, также играют большую роль в 

эффективности речи. Если помещение большое, то речь должна быть медленнее, иначе 

аудитория может не все услышать. Нужно дать время для распространения звуковых волн в 

большом помещении. 

Выражение с помощью голоса различных чувств  

   Голосом при условии владения им можно передавать не только слова и мысли, но и чувства, 

эмоции, переживания. Установлено более 20 интонаций, которые выражают самые различные 

чувства: угрозу и удивление, негодование и радость, возмущение и восхищение, страх, 

сомнение, злобу и т. д. 

   Соответственно, о грустном нужно говорить печальным голосом, о веселом – радостным. 

Хороший оратор должен, во-первых, придать эмоциональность содержанию своей речи, а во-

вторых, стремиться выразить ее своим голосом. Слушатели могу пропустить до 30–40 % 

информации, если ораторская интонация не будет отвечать его речи. 

 

 

 



30. Стиль и тип речи в ораторском искусстве 

   Стили речи и языка подробно рассмотрены в других главах книги. Все они могут 

использоваться в ораторском искусстве. Источники, которыми пользуется оратор при 

подготовке речи, относятся к разным стилям речи: официально-деловому, научному, 

публицистическому. Оратор также может заимствовать образы из художественной литературы. 

   Использование источников разных стилей зависит от рода и вида речи. С официально-

деловым стилем будет связан отчетный доклад, лекции – с научным стилем, в проповеди, 

парламентской, митинговой, приветственной, юбилейных речах будет преобладать элементы 

публицистического стиля. 

   Для многих ораторских выступлений характерно смешение стилей. Это особенно заметно в 

судебных речах. Чаще всего ораторы используют в своих выступлениях публицистический 

стиль. Использование художественного стиля не только эффективно воздействует, но и 

доставляет эстетическое наслаждение слушателям. 

   При том, что ораторское выступление опирается на книжные стили языка, оно реализуется 

прежде всего в устной форме. Произносящий речь в любом случае использует элементы 

разговорного стиля. Соединение книжных стилей и разговорного образует ораторскую речь. 

Объединяя их, оратор должен особенно внимательно относиться к употреблению элементов 

письменной и устной речи. 

   Разговорность устного выступления зависит от многих условий: цели, содержания, рода и 

вида речи, состава и запросов аудитории. Важным условием является способ воспроизведения: 

чтение текста, воспроизведение по памяти, импровизация. 

   Индивидуальные речевые навыки также влияют на использование элементов разговорного 

стиля. В таких выступлениях могут широко применяться разговорная лексика, фразеология, 

синтаксические конструкции, придающие речи неофициальность и непринужденность. 

Использование в ораторской речи подобных элементов требует большого мастерства оратора, 

иначе оно будет неуместно. 

 

 

 

31. Основные виды аргументов 

   Целью говорящего является влияние в той или иной степени на собеседника, оппонента. Он 

должен уметь убедить в своей правоте. Для этого необходимо использовать такие слова и 

выражения, которые способны вызвать определенные чувства и мысли. Эмоциональная речь, 

выразительные рассуждения, наглядные примеры сами по себе могут убеждать. Надо уметь 

доказать и отстоять свою точку зрения. Для этого нужно быть уверенным в правдивости того 

или иного суждения, тезиса. Чтобы уметь доказать, надо уметь аргументировать свои доводы. 

Доказательства бывают прямыми и косвенными. При прямом доказательстве приводятся 

аргументы в поддержку или опровержение тех или иных высказываний. 

   Аргумент – это теоретическое или фактическое положение, с помощью которого 

обосновывается тезис. 

   В качестве аргументов доказательства могут выступать: 

   1) ранее доказанные законы наук (химии, физики, биологии, теоремы математики и др.); 

   2) очевидные положения, не требующие доказательств: аксиомы и постулаты; 

   3) фактический материал, при котором приблизительные сведения недопустимы 

(статистические данные о населении государства, свидетельские показания, подписи лица на 

документе, научные факты). 



   Следует отметить роль фактов (научных в том числе), которая очень велика в доказательстве 

и обосновании определенных позиций. 

   Существуют различные классификации аргументов. Основной классификацией является та, 

при которой аргументы делятся на логические и психологические. 

   Логические аргументы – это аргументы, обращенные к разуму аудитории, слушателя. 

Состоятельность и логика рассуждения зависят от того, насколько тщательно подобран и 

проанализирован исходный материал, насколько четко представлены аргументы. Каждый тезис 

выступления должен быть тщательно аргументирован, недостаточно сильные, сомнительные 

аргументы исключаются как разрушающие доказательства. 

   Часто оратор использует аргументы, обращенные к чувствам и эмоциям слушателей, 

используя тактику психологического воздействия. Такие аргументы называются 

психологическими. Психологические аргументы – это аргументы, обращенные к чувствам 

аудитории, слушателей. Речь оратора изобилует эмоциональными сравнениями и красочными 

примерами. При обращении к психологическим аргументам нельзя спекулировать чувствами и 

эмоциями людей, это может стать причиной конфликта между сторонами. 

   Способы воздействия на аудиторию не существуют изолированно друг от друга. Они 

являются дополнением друг друга. Логические размышления, например, могут быть 

подкреплены приемами, влияющими на чувства, желания и т. д. И тот и другой виды 

аргументов используются умелым оратором сознательно. 

 

 

 

32. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского 

литературного языка 

   Общеупотребительные слова, называющие предметы, действия, не заключающие в себе 

оценки понятий, являются основой лексики русского языка. Такие слова встречаются во всех 

стилях. Наряду со стилистически нейтральной лексикой существуют другие слова: 

   1) слова с пониженной стилистической окраской (разговорные); 

   2) слова с повышенной стилистической окраской (книжные). 

   Разговорная лексика – это слова, которые встречаются в повседневной обиходно-разговорной 

речи. Данные слова имеют характер непринужденности, они могут быть неуместны в 

письменной речи (например, малость, белобрысый). 

   Особой разновидностью литературного языка является разговорная речь. Ее нормы и правила 

общения строго не фиксированы. 

   Разговорный стиль отличает непринужденность; неподготовленность общения; 

жестикуляция, мимика; зависимость от конкретной ситуации. 

   Разговорная речь характеризуется следующими признаками. Главным признаком разговорной 

речи является ее неподготовленность, спонтанность. 

   Надо отметить, что разговорные особенности не фиксируются, не отмечаются в сознании. 

   Вторым отличительным признаком разговорной речи является то, что общение возникает 

лишь при неофициальных отношениях между собеседниками. 

   Разговорная речь может реализоваться только при непосредственном участии говорящих. 

   В разговорной речи допустимы паузы, быстрый темп, нечеткое произношение слов. Говоря о 

лексике, в разговорной речи конкретные слова превалируют над абстрактными, допускаются 

повтор слов, употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов, упрощение предложений, 



употребление слов вместо словосочетаний – экономия языковых средств (например, газировка 

вместо газированная вода). 

   На фонетическом уровне в разговорной речи возможны более сильная редукция гласных и 

даже их выпадение, особенно при быстром темпе; или упрощение групп согласных. Надо 

отметить, что фонетические особенности разговорной речи могут создавать «необычный» 

фонетический облик слов. 

   На морфологическом уровне чаще встречаются глаголы. Часто употребляются личные, 

притяжательные местоимения, притяжательные прилагательные. Глагольные формы, такие как 

причастие и деепричастие, а также образованные с их помощью причастный и деепричастный 

обороты характеризуются как книжные. 

   В разговорной речи часто используются вопросительные и побудительные предложения, 

междометия, вводные слова. В основном используются простые предложения. 

Сложносочиненные предложения встречаются чаще, чем сложноподчиненные. 

 

 

 

33. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов 

   Разговорная речь – это спонтанная, непринужденная речь, которая реализуется в 

неофициальных ситуациях при непосредственном участии собеседников. Она присутствует во 

всех стилях русского языка. 

   Основной функцией речи является передача информации – коммуникативная функция. 

Однако информативность представляет важное условие для всех стилей. Необходимость устной 

передачи различной информации является условием функционирования разговорной речи. 

   Несмотря на так называемую свободу и «ненормированность» разговорной речи, 

определенные требования все-таки существуют. К примеру, используемые слова должны быть 

однородными стилистически; использование лексики, эмоционально окрашенной, должно 

иметь основание. На фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях действуют 

определенные закономерности, свойственные именно разговорной речи. 

   Особенностью разговорной речи является то, что большая часть информации содержится не в 

тексте высказывания, а в ситуации общения. 

   Говорящий надеется на то, что собеседник сумеет выбрать из речи нужную ему информацию, 

поскольку ему в той же мере понятен разносторонний контекст конкретной ситуации общения: 

это и время, и место действия события, это и жестикуляция, и мимика, и речевой этикет. 

   Помимо использования слова, которое имеет конкретное значение и различную 

стилистическую окраску, существуют иные методы передачи информации. Они не относятся к 

речи как к таковой. Это внеязыковые факторы, невербальные средства общения – мимика и 

жесты. 

   Жесты и мимика используются для усиления чувств и выражения отношения говорящего к 

собеседнику. Выражение лица подчас показывает гораздо больше, чем говорят слова. 

   Помимо «изучения» лица партнера, следует следить и за своей мимикой и жестами, знать, как 

вы реагируете на слова, замечания, предложения. Жесты по характеру и по функции можно 

подразделить на: 

   1) указательные; 

   2) изобразительные; 

   3) символические; 

   4) эмоциональные; 

   5) ритмические; 



   6) механические. 

   Указательные жесты уточняют указательные местоимения тот, то, этот. Изобразительные 

жесты используются тогда, когда не хватает слов, когда хочется «наглядно» 

продемонстрировать форму предмета, его размер и пр. Символические жесты условны, они 

связаны с абстракцией (например, поклон артистов перед публикой после спектакля). 

Эмоциональные жесты служат выражением эмоций и чувств. Ритмические жесты отражают 

ритм речи. Данные жесты подчеркивают замедление, ускорение речи, а также выделяют 

логическое ударение. 

 

 

 

34. Типы речевой культуры 

   Различные типы речи, виды красноречия возникали постепенно. Типы речи можно 

классифицировать согласно тому, к какой сфере деятельности относится оратор и аудитория 

слушателей. Выделяют от восьми до десяти видов речи. 

   1. К политическому типу речи относятся лозунги, призывы, пропагандистские и 

агитационные выступления, доклады партийных руководителей на собраниях, жанры СМИ. 

   2. Военный тип общения, или красноречие военных, подразумевает приказы, призывы, 

мемуары. К данному типу речи можно отнести и письма командующего родственникам 

погибших солдат, радиосвязь. 

   3. Общение дипломатов основывается на дипломатическом этикете с соблюдением норм. К 

этому типу речи можно отнести переговоры, корреспонденцию. Для данного типа обязательно 

умение должного, юридически верного составления документов, умение сглаживать ситуацию. 

   4. Деловые встречи, деловая документация (финансовые отчеты, юридические акты, планы и 

программы), телефонные контакты относятся к деловой речи. 

   5. Красноречиеуниверситетских лекторов, профессоров и академиков встречается на лекциях, 

семинарах, конференциях. Также используется при написании творческих работ, исследований, 

конспектов, при защите курсовых и дипломных работ. 

   6. Сфера юриспруденциии судебного дела включает в себя тексты различных законов, 

уставов, кодексов. К данному типу речи относятся юридические консультации, допрос 

свидетелей, речь защиты и обвинения, судебный процесс. 

   7. Педагогический тип общения – это различные объяснения, беседы, комментарии учителя, 

ответы учащихся, сочинения, изложения и эссе как литературное творчество, этапы занятия. 

   8. Тип речи, связанный с духовной и нравственной стороной жизни, – это различные 

проповеди, исповеди, молитвы. 

   9. Повседневное общение проявляется в разговорах друзей, знакомых, близких, обсуждении 

интересующей проблемы родителями и детьми, переписке. 

   10. Внутренняя речь, или речь «про себя», представляет собой воспоминания, рассуждения, 

спор, мечты и фантазии, мысленное планирование высказывания. 

   Данные типы речи требуют осмысления, контроля, что является непосредственно культурой 

речи. Некоторые типы речи, красноречия складывались в течение многих лет и даже веков. 

Некоторые типы, например внутренняя речь, появились недавно. Надо отметить, что диалог с 

собой имеет большое значение в жизни человека, культура внутренней речи, мысленное 

обращение к своему второму «я» является гарантией успешной внешней речи, т. е. звучания 

или написания. 

 

 

 



35. Речевой этикет 

   У каждого народа есть свои традиции общения, ритуалы, во многих случаях выработанные 

веками: свадебные, похоронные, застольные и т. д. Однако свои традиции, а нередко и ритуалы 

встречаются и у разных возрастных или социальных групп одного народа. Они могут быть 

корпоративными (например, врачебные – как в общении с больным, так и в общении с 

коллегами и старшими по званию, опыту) и даже семейными. Совокупность этих традиций и 

норм поведения образует этикетное поведение, а в речевом плане – речевой этикет. Речевой 

этикет представляет собой систему средств и способов выражения отношения общающихся 

друг к другу. Речевой этикет – это микросистема национально специфических вербальных 

единиц, принятых и предписываемых обществом для установления контакта собеседников, 

поддержания общения и желательной тональности соответственно правилам речевого 

поведения, иначе говоря, единиц, при помощи которых осуществляются обращение и 

привлечение внимания, приветствие, прощание, знакомство, извинение, благодарность, 

поздравление, пожелание, просьба, приглашение, соболезнование, комплимент и т. д... Внутри 

системы средств речевого этикета прослеживается функционально-стилистическое расслоение 

синонимов. Речевой этикет минимально проявляется в научном, более – в публицистическом, 

еще более – в официально-деловом функциональных стилях и максимально проявляется в таких 

функциональных разновидностях, как разговорная и художественная речь. При этом в 

разговорной речи именно проявляется, а в художественном тексте он отражается. Однако 

стилистическая дифференциация этикетной нормы отнюдь не исчерпывается культурно-

речевой проблематикой речевого этикета 

   Речевой этикет допускает этикетные (разрешенные традициями) модуляции речи: номинации 

лиц по фамилии; имени и отчеству; полному имени; уменьшительному; ласкательному в 

зависимости от социальных ролей говорящих; их родственной или дружеской близости, 

степени отказа, согласия и т. д. 

   В общении, в том, как люди обращаются друг к другу, проявляются воспитание людей, 

уважительное отношение к собеседнику. 

   Обращаясь к незнакомцу, можно спросить: «Как Вас зовут?», или «Как Вас звать?» Второй 

вариант, конечно, возможен, но он грубее. Следует ли различать такие варианты и можно ли 

научить им человека? Слова, которые можно встретить и в бытовом, и в официальном 

общении, тесно связаны с самим общением. Невозможно объяснить их смысл, не рассматривая 

поведение человека. Грубость фразы: «Как звать-то?» всегда чувствовалась, поскольку это 

было почти приказание, а не желание узнать имя. Этикетные формулы русского языка 

складывались одновременно с формированием русского литературного языка. 

   В Европе этикет, в частности языковой, складывался постепенно. Россия в отличие от стран 

Европы перескочила эти периоды и в начале XVII в. сразу переняла у Запада готовые этикетные 

формулы. Этикетные формулы русского языка – это устойчивые выражения, принятые в 

обществе. Они предусмотрены практически на все случаи жизни и существуют как в 

письменных, так и в устных формах, во всех стилях и жанрах. 

   К этикетным формам относятся: слова вежливости (спасибо, пожалуйста, извините); 

приветствия и прощания (здравствуйте, до свидания, до встречи).  

   С конца века по западному образцу стали появляться приветствия: «Добрый вечер», «Доброе 

утро», «Добрый день». С XVIII в. под влиянием европейских языков стали появляться новые 

приветствия: «Всего хорошего», «Желаю Вам...» Следует отметить, что национальные 

пожелания русских, как правило, связаны с пожеланием здоровья: «Будь здоров».  

   Этикетные разговорные формулы присущи как литературному, так и разговорному стилю, а 

также и достаточно сниженному (жаргонному) стилю. В литературном языке можно встретить 

ту же этикетную лексику, которая используется и в официально-деловом, и публицистическом 

стилях. 



   Нынешний этикет стал строже во всех отношениях, а для русского языка это обернулось 

упрощением. Например, фраза из далеких времен: «Многоуважаемые государыни и государи» 

сейчас звучит как: «Дамы и господа». Причем ее можно услышать как в устном обращении, так 

и в начале какого-либо письма, обращенного к группе. 

   Этикетная лексика имеет глубокие корни, часто уходящие в религию. Например, самое 

прочное и наиболее часто употребляемое этикетное слово «спасибо» обозначает не что иное, 

как «спаси, Бог». Самое обычное приветствие, которое мы употребляем по много раз в день – 

здравствуйте, – обозначает пожелание крепкого здоровья. 

 

 

 

36. Речь как средство коммуникации 

   Коммуникация – это общение между людьми, отражающее уровень их информированности в 

какой-либо области, служащее средством передачи информации и в целом являющееся 

необходимым «атрибутом» в жизни каждого человека. 

   Существует, например, язык глухонемых, и это тоже средство общения, так как передает 

информацию, причем может делать это достаточно эмоционально. Даже молчание само по себе 

может быть средством коммуникации, передавая информацию по эмоциональному накалу или 

долготе паузы. 

   Но все же наилучшим средством коммуникации, т. е. передачи информации, является 

человеческая речь. 

   Термин «речь» имеет не одно, а три значения. Первое – речь как процесс говорения; второе – 

речь как продукт говорения, т. е. текст (не важно, письменный или устный); и третье – речь как 

ораторский жанр. 

   В первом случае имеется в виду свободное владение механизмом речи, т. е. насколько человек 

развит интеллектуально, как быстро он может подобрать нужное слово, чистота его речи, 

отсутствие дефектов произношения. Чаще всего под этим термином подразумевается 

каждодневная разговорная речь, которой владеет каждый, хорошо или плохо. Главной задачей 

этого типа речи является цель передать слушателю информацию, и для этого не обязательно 

обладать особыми ораторскими способностями, как в третьем определении речи, где речь 

возведена в ранг искусства. В этом случае речь не просто средство коммуникации, хотя тоже 

несет в себе информацию. Это красивая, поставленная речь, имеющая цель, задачи и тематику. 

Она рассчитана на определенного слушателя. И если ее и рассматривать как процесс, то более 

тонкий и психологически рассчитанный. Речи великих ораторов остались в памяти потомков 

как свидетельства культуры и высокого уровня развития людей, произнесших их. Но еще раз 

следует подчеркнуть, что эти речи рассчитаны на человеческую психологию, красоту и силу 

слова. 

   Второе значение речи, т. е. речь как результат процесса, обращено к выбору и использованию 

средств языка: фонетических, лексических. Текст несет в себе информацию, но не является 

средством коммуникации в полном смысле этого слова. 

   Для нас важнее речь как процесс, какие средства языка употребляются в разговорной речи, 

чтобы сделать ее информативнее и в то же время эмоциональнее. К таким средствам можно 

отнести всякого рода просторечия, пословицы и поговорки, которые, с одной стороны, снижают 

уровень нормативности речи, с другой – обогащают ее. Речь говорящего должна быть 

достаточно простой и образной, чтобы у слушающего не возникло недопонимания. В 

разговорной речи часто используется такой лингвистический прием, как переспрос. Обычно он 

демонстрирует недостаточный уровень владения языком собеседниками. 

 



   Участвующим в коммуникации принадлежит своя роль, с которой связаны определенные 

права и обязанности коммуникантов, возможности и ограничения коммуникативного 

поведения. 

   Выделяются основные коммуникативные роли, такие как роли адресанта, адресата и 

наблюдателя. 

   Адресант – это говорящий, пишущий производитель текста, который направляет свою 

речевую деятельность на адресата, тем самым воздействуя на него как на объект речи. 

Одновременно этот адресат-объект может рассматриваться как второй субъект речевого акта, 

собеседник в общении. Особенно такие отношения между адресантом и адресатом проявляются 

в диалоге с присущей ему сменой коммуникативных ролей. Каждый участник разговора может 

исполнять в диалоге то роль адресанта, то роль адресата, а разворачивающееся знаковое 

общение отражает позиции, свойства и речевую деятельность обоих. Такие отношения могут 

проявляться и при письменном общении, и при монологическом построении речи, хотя и 

выражаются в этих случаях опосредованно. 

   Основная суть коммуникации – это передача информации. А передавать информацию можно 

абсолютно разными способами, главное, чтобы собеседники поняли друг друга. Информацию 

можно передать невербальными средствами общения – жестом, кивком головы, мимикой и т. д. 

 

   Для стилистов разговорная речь может быть интересной с исследовательской точки зрения, 

так как живая речь постоянно меняется, и прослеживать эти изменения очень важно. 

   Существует и нормативная, или литературная, речь. Она скорее соприкасается с ораторским 

искусством, так как ярким ее примером могут быть публичные выступления. 

 

 

 

37. Приемы эффективной коммуникации 

   В речевой практике используются различные языковые стили в зависимости от цели и 

ситуации. Различают стили устной и письменной речи. К первым относятся разговорный стиль, 

характеризующийся преобладанием обиходно-бытовой лексики и значительной свободы 

синтаксических построений, и ораторский стиль, по отбору лексики и нормативности 

синтаксиса сближающийся со стилями письменной речи. К стилям письменной речи относятся 

художественно-беллетристический стиль (язык художественной литературы), деловой стиль 

(официально-документальный и обиходно-деловой), эпистолярный стиль и др. 

   В речевой практике широко применяется такой вид общения, как беседа. Она часто 

используется в процессе делового общения и отвечает многим требованиям, тем более что 

беседа является наиболее эффективным средством коммуникации. Деловая беседа всегда 

преследует вполне определенные цели, хотя случается так, что каждый из коммуникаторов, 

завершив беседу, считает, что именно он достиг своих целей. В этих случаях коммуникацию 

вряд ли можно назвать эффективной. Эффективной коммуникацией можно считать такую, 

которая обеспечивает продвижение чего? в решении проблем с использованием наиболее 

оптимальных средств посредством достижения взаимопонимания между партнерами. Одним из 

этих средств является правильная речь, целенаправленное ее построение. Структура деловой 

коммуникации может быть установлена как на основе анализа самого процесса общения с 

выделением основных фаз и ключевых моментов коммуникации, так и на основе анализа 

коммуникативных ресурсов, которыми обладают общающиеся между собой люди. Эти два вида 

анализа дополняют друг друга, а связь между коммуникативными ресурсами и процессом 

коммуникации аналогична связи языка и речи. 



   Эффективность общения зависит от двух факторов – его стратегии и техники. Под техникой 

понимают совокупность конкретных коммуникативных умений и в самом общем плане 

подразделяют на два вида: умение говорить и умение слушать. 

   Под техникой общения, или коммуникативной техникой, понимают совокупность средств 

(приемов), используемых людьми для вызывания желательных эффектов в процессе общения. 

Средства общения разделяются на словесные (вербальные) и несловесные (невербальные). 

Словесная техника состоит из способов организации текста и риторических приемов. 

Несловесные компоненты техники включают в себя мимику, контакт глаз, темп и интонацию 

речи и др. 

   Необходимо подчеркнуть особую важность связи используемой лексики с невербальным 

контекстом. 

   В коммуникативной практике важно овладевать техникой слушания и техникой говорения. 

Остановимся на обоих этих компонентах, поскольку важно развитие и того и другого. Технике 

говорения в школе учат, а технике слушания, как правило, не учат нигде, хотя в процессе 

коммуникации она весьма важна. 

Техника слушания  

   Процесс слушания можно разделить на две фазы: фазу поддержки и фазу комментирования. 

Обычно слушающий сопровождает речь говорящего разнообразными движениями (кивками 

или покачиванием головой, жестикуляцией, взглядами, поддакиванием и т. п.). Это 

«сопровождение» играет роль поддержки и служит знаком слушания для говорящего и 

средством организации внимания для слушающего. 

   Ту же функцию выполняют и короткие реплики слушающего в паузах. В качестве реплик 

чаще всего используются такие приемы, как «эхо» (повторение последних слов собеседника), 

эмоциональное сопровождение (одобрительные или неодобрительные возгласы), побуждение 

(«Ну и что дальше?») и вопросы. Вопросы могут быть уточняющими и наводящими. Пример 

уточняющего: «А что ты имеешь в виду, говоря...?» Наводящие вопросы обычно используются, 

если складывается впечатление, что у говорящего возникли затруднения в организации 

повествования. 

   Фаза комментирования представлена более развернутыми репликами, которые произносятся, 

когда говорящий завершил какой-то фрагмент своей речи и ожидает развернутой реакции 

собеседника. Слушающий на время стал говорящим и комментирует сказанное ему. Здесь часто 

используются такие типы высказываний, как критика и выражение недовольства, согласие и 

одобрение, анализ и интерпретация, поучения и советы, парафраз – передача основной мысли 

собеседника своими словами. 

   В беседе реализуются две установки: слушание для говорения и слушание для понимания. 

   При реализации установки слушания для понимания на фазе поддержки чаще используются 

уточняющие вопросы, а на фазе комментирования – парафраз, который предваряет 

высказывание своей точки зрения. Парафраз наряду с уточняющими вопросами представляет 

собой средство для достижения взаимопонимания. Как уже отмечалось, парафраз – это 

передача собственными словами высказанных мыслей и чувств собеседника. Использование 

собственных или, проще, других слов имеет существенное значение, так как простое 

повторение слов собеседника еще не говорит о понимании, а свидетельствует лишь о том, что 

фраза попала в блок акустической кратковременной памяти. Если же мысль передана другими 

словами, то это говорит об осмысленности восприятия и, что особенно важно, неправильные 

интерпретации могут тут же быть исправлены партнером. 

Техника говорения  

   Техника говорения включает в себя как вербальный, так и невербальный компоненты. По 

поводу последнего нужно сказать следующее. По сравнению со слушанием при говорении 

время фиксации взора на собеседнике более ограниченно. Говорящий обычно смотрит на 



слушателя в те моменты, когда ему необходимо убедиться в том, что отдельные тематические 

блоки его речи оказываются воспринятыми, получая обратную связь «чтением» мимики 

слушающего. 

   Относительно собственно вербальной техники надо отметить значительную роль выбора 

адекватного лексического слова, что наряду с умелым использованием невербальной техники 

обеспечивает успешность установления и поддержания контакта в общении. 

 

 

 

38. Техника говорения в деловой речи 

   Деловая речь не эквивалентна канцелярщине, и ей не противопоказана образность. Хорошим 

примером здесь может служить новый стиль научных публикаций, в которых используются 

яркие образные сравнения и смело вводятся выражения из профессионального жаргона, ранее 

бывшие в ходу только при неформальном общении. Подобная метаморфоза возможна и 

желательна и по отношению к языку деловой коммуникации. Ведь обезличенность языка – 

один из симптомов нежелания брать на себя ответственность, стремление выглядеть не живым 

конкретным человеком, а «представителем» – представителем общепринятой точки зрения, 

представителем ведомства, аппарата, научного клана и т. д. 

   Деловые беседы направлены на реализацию следующих функций: 

   1) поиск новых направлений и начало перспективных мероприятий; 

   2) обмен информацией; 

   3) контроль начатых мероприятий; 

   4) взаимное общение работников из одной деловой среды; 

   5) поиски и оперативную разработку рабочих идей и замыслов; 

   6) поддержание деловых контактов на уровне предприятий, фирм, отраслей, стран. 

   Структура деловой беседы: 

   1) подготовка к деловой беседе; 

   2) установление места и времени встречи; 

   3) начало беседы, вступление в контакт; 

   4) постановка проблемы и передача информации; 

   5) аргументирование; 

   6) опровержение доводов собеседника; 

   7) анализ альтернатив, поиск оптимального или компромиссного варианта либо конфронтация 

участников; 

   8) принятие решения; 

   9) фиксация договоренности; 

   10) выход из контакта; 

   11) анализ результатов беседы, своей тактики общения. 

   Недопустимо «самоубийственное» начало беседы, которое бывает следующих видов: 

   1) неуверенность, обилие извинений («Извините, если я вам помешал...», «Пожалуйста, если у 

вас есть время меня выслушать»...); 

   2) неуважение, пренебрежение к партнеру («Давайте с вами быстренько рассмотрим...», «Я 

проходил случайно и заскочил к вам...»); 

   3) фразы-«нападения» («Что за безобразие творится?»). 

   Несколько первых фраз часто оказывают решающее воздействие на желание или нежелание 

собеседника продолжать разговор и слушать партнера по общению. 

   Для начала беседы чаще всего используются четыре приема: 

   1) метод снятия напряжения. Его цель – установить тесный контакт, он включает несколько 

фраз личного характера, легкую шутку и т. д.; 



   2) метод зацепки. Это могут быть необычный вопрос, анекдотический случай, краткое 

изложение проблемы; 

   3) метод стимулирования воображения. Постановка ряда вопросов, которые хотелось бы 

обсудить в беседе; 

   4) метод прямого подхода (непосредственный переход к делу), но он годится для 

кратковременных, не очень важных деловых контактов. На данном этапе важны интонация, 

четкость фраз и т. п. 

   По проблемам передачи информации уместно использовать язык собеседника при передаче 

ему информации в целях сведения к минимуму потерь, возникающих в процессе передачи 

информации. 

   Выше приведены этапы подготовки беседы. Результат полностью зависит от уровня 

использования речи: она должна быть содержательной, точной, стилистически выдержанной, 

без словесного «мусора», хорошо интонированной, акценты должны быть четко расставлены, в 

этом случае собеседнику будет ясна позиция говорящего. 

   Мы рассмотрели далеко не все случаи языковой практики, где результат полностью зависит 

именно от использования слова, фразы, построения предложения, т. е. от правильного 

использования языка. 

 

 

 

39. Важнейшие показатели уровня речевой 

культуры личности 

   К правильной речи предъявляется множество требований. 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, речевая избыточность 

может присутствовать даже в неинформативной фразе. 

   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 речивзаимосвязаны: 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 тыс. слов. А 

сколько еще слов пришло в наш язык с того времени! 

   5. Чистота речи. Язык – стройная система средств общения; приведенная в динамику, которая 

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. За норму принимают наиболее распространенные из числа 

существующих, закрепившихся в практике образцового использования, наилучшим образом 

выполняющих свою функцию языковых (речевых) вариантов. 

   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. Употреблением эпитетов – красочных определений, выраженных прилагательными. 

   3. Использованием образных сравнений. 

 

 

 

40. Основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения 

   Не секрет, что, если человек умеет правильно, красиво говорить, грамотно писать, его 

считают образованным. Язык как самостоятельная система живет, развивается и меняется под 

влиянием времени. Строение языка с давних времен было объектом внимания ученых. В языке 

все подчиняется закономерностям. Их изучение позволяет языковедам создавать 

грамматические правила, в том числе правила правописания и произношения. 

   Не всегда удается выразить мысли ясно, четко, образно. Этому умению нужно терпеливо и 

упорно учиться. А. Н. Толстой говорил: «Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-

как: неточно, приблизительно, неверно». 

   Что же подразумевается под умением «грамотно писать» и «грамотно говорить»? Грамотное 

правописание – это не только знания правил употребления согласных и гласных, знание 

синтаксических конструкций и их правильное использование, но и знание употребления 

нужных лексических единиц, соблюдение стилистических норм. Необходимо помнить, что при 

выборе слова учитывается не только его лексическое значение, но и его стилистическая 

«зафиксированность», экспрессивная окраска. 

   Немаловажным является также вопрос о правильном говорении. В литературном языке 

произношение подчиняется определенным нормам и правилам, так же как и выбор слов или 

использование тех или иных грамматических форм. Например, в русском языке в безударном 

положении не произносится звук [о]. После твердых согласных в первом предударном слоге, а 

также в начале слова вместо буквы о произносится [а]: к[а]зА – к[О]зы. Или в некоторых 

сочетаниях согласных стн, здн выпадает звук, хотя на письме буква пишется: лестница, 

наездник, чувство. В иноязычных словах часто пишутся двойные согласные: касса, аккорд, 

грамм. Необходимо правильно делать ударение в словах: ремЕнь, портфЕль, партЕр.  

   В любом случае в основе правильного письма лежат навыки грамотной речи, соблюдение 

норм литературного языка. Правильно говорить – это умение. Прежде всего необходимо 

определить, что ты хочешь сказать. Умение точно и четко формулировать свои мысли надо 

совершенствовать. Ведь, прежде чем мысли, идеи получат выражение на бумаге, необходимо 

обдумать и сформулировать то, о чем пойдет речь в голове. 

   Слово является важнейшей единицей языка. Русский язык имеет огромный лексический 

запас. С помощью слов можно назвать не только разнообразные явления, предметы, действия, 

но и признаки, различные оттенки значений. Слово имеет определенный смысл. Чем больше 

словарный запас, чем образованнее и эрудированнее человек, тем богаче и интереснее 

становится его язык, тем свободнее становится его речь. 



 

 

 

41. Переход от письменного текста к устному: 

выступление на защите диплома, инструкция, 

речь-биография на мемориальном собрании, 

личное резюме 

   Немаловажным моментом в подготовке выступления является составление речи в 

письменном виде. Это нелегкая задача. Порой сформулировать речь в уме гораздо легче, чем 

воспроизвести ее на бумаге. Однако существуют и преимущества, связанные с написанием 

текста. Написанное можно исправлять необходимое количество раз, изменяя, дополняя, 

переставляя слова и предложения. Написанный вариант можно дать для проверки знакомым, 

специалистам, которые могут дать ценные советы по исправлению. Выступление, написанное 

на бумаге, легче запомнить и воспроизвести. 

   Имея на руках готовый текст, легко представить доклад слушателям. Однако подобное чтение 

не украшает оратора. Может создаться впечатление, что говорящий либо очень волнуется и не 

может «оторваться от бумажки», либо не владеет материалом в полной мере. Отсутствует 

возможность установить контакт между выступающим и аудиторией. Можно заучить текст 

наизусть, но в таком случае выступление потеряет яркость, поскольку оратор, боясь что-нибудь 

забыть, будет стараться говорить быстро, без эмоций. Или, что хуже, если оратору зададут 

вопрос, он может вообще потерять нить повествования. 

   Вот почему, планируя выступление, надо быть готовым к тому, что, возможно, придется 

перейти от письменного текста к устному общению. 

   Например, при защите дипломной работы человеку дается всего несколько минут на 

выступление. За это время он должен рассказать об основных важных моментах своей работы. 

Учитывая тот факт, что слушатели заранее не знают, о чем пойдет речь, необходимо как можно 

доходчивее и кратко, компактно передать информацию. 

   Речь-биографияна мемориальном собрании – вид публичного выступления. Речь готовится 

заранее и зачитывается с листа. Такого рода выступления эмоциональны, обычно в них 

вспоминают о заслугах и достижениях, о личных качествах ушедших. 

   Инструкция – указания, свод правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, 

выполнения чего-либо. Инструкции прилагаются к бытовым товарам, различного рода технике. 

Существует инструкция на предприятии. Инструкция может зачитываться вслух, переходя из 

письменной речи в устную. В этом случае текст читается полностью, без сокращений и 

исправлений. 

   Резюме – краткое изложение сути написанного, сказанного или прочитанного; 

заключительный итог чего-либо. Личное резюме можно отнести к официальным документам. 

Человек предоставляет информацию о себе, которая, по его мнению, является важной и 

необходимой. Также человек может представить свое резюме в устной форме. 

 

 

 

42. Орфоэпические нормы русского языка 



   Нормы произношения изучает орфоэпия. Орфоэпия означает правильное произношение. 

Русская орфоэпия – это раздел науки о русском языке, изучающий нормы литературного 

произношения. В русской орфоэпии различают «старшую» и «младшую» нормы в 

произношении отдельных звуков, звукосочетаний, слов и их форм. «Старшая» норма сохраняет 

особенности старомосковского произношения. «Младшая» норма отражает особенности 

современного литературного произношения. Слушатель старается воспринимать смысл 

сказанного. Ошибки в произношении тех или иных слов «режут слух», отвлекают от сути 

изложения, могут вызывать непонимание и негодование. 

   По тому, как человек говорит, как ставит ударения, можно определить, например, место его 

рождения, проживания. Различают такие диалектные особенности, как «аканье» или «оканье» и 

т. п. В любом случае правильность произношения слов является показателем уровня 

образованности говорящего. 

   Среди норм произношения можно также выделить две наиболее сильные. Первая норма – это 

количественная и качественная редукция гласных звуков в безударном положении. Эта норма 

исключает так называемое оканье, т. е. произнесение звука [о] в безударном положении. Нельзя 

говорить [молок?, дорог?й, з?лото] и т. д. Нужно говорить: [мълак?, дъраг?й, з?лъта]. 

   Следует обратить внимание на трудные случаи редукции. 

   После мягких согласных в первом предударном слоге на месте букв а, е, я произноситься звук 

[иэ]: часы. Это называется «иканье». Оно встречается в нейтральном и разговорном стилях. 

«Эканье» (произнесение в данной фонетической позиции звука [эи]) характеризует 

сценическую речь: в[эи]нец, т[эи]рновый. Произношение ч[и]сы – устаревшее, ч[а]сы – 

диалектное. 

   В немногих словах иноязычного происхождения, не окончательно усвоенных русским 

языком, на месте буквы о, в отличие от русской орфоэпической нормы, в безударном 

положении произносится ослабленное [о], т. е. без редукции: ради[о]. Слишком отчетливое [о] 

воспринимается как манерное, с другой стороны – отчетливое произнесение [о] в «обрусевших» 

книжных словах (соната, новелла) тоже нежелательно, так как придает произношению 

просторечный оттенок. 

   Вызывает затруднение и функционирование в речи звука [о], обозначенного на письме буквой 

ё. Букву ё предложил использовать русский историк Н. М. Карамзин, упростив сложный 

рисунок существующей ранее в алфавите буквы. Однако букву ё сейчас мы можем встретить 

лишь в букварях и учебниках для изучающих русский язык иностранцев. Отсутствие этой 

буквы в книгах и периодике приводит к неправильному произношению слов. Следует обратить 

внимание на слова, в которых гласный [о], обозначенный буквой ё, иногда ошибочно заменяют 

ударным [э], белёсый, манёвры произносят как белесый, маневры. Иногда, наоборот, ударный 

[э] ошибочно подменяют на [о] ё: гренадер, афера произносят как гренадёр, афёра. Такое 

произношение не является нормативным. 

   Вторая наиболее сильная норма произношения – это смягчение твердых согласных перед 

мягкими и перед гласными переднего ряда. 

   После шипящих [ж] и [ш] и звука [ц] безударный гласный [а] произносится как короткий [а]: 

жаргон, цари, но перед мягкими согласными – как звук [ыэ]: жалеть, тридцати. В редких 

случаях [ыэ] произносится и перед твердыми согласными: ржаной, жасмин. 

   Согласные ц, ж, ш – твердые звуки, после них на месте буквы и произносится [ы]: 

революц[ы]я, ж[ы]знь, ш[ы]рь. 

   Существует также ряд норм, которые регулируют правильное использование (применение), 

т. е. произношение согласных (чаще всего сочетаний согласных). Перечислим некоторые из 

них. 

   В существительных мужского рода на – изм согласный [з] произносится твердо во всех 

падежах, в том числе и при смягчении конечного согласного в Д.п. и П.п.: при капитализме. 

   Звонкие согласные в абсолютном конце слова и перед глухими согласными оглушаются: 

акци[с], пре[т]приятие. 



   Согласный [г] может произноситься как [г] – год, [к] – враг, [?] – Господи (г-фрикативное), [х] 

– Бог, [в] – кого. 

   Звук [?] в пределах современной литературной нормы произносится в ограниченном числе 

слов, но произношение [г]осподи, а[г]а, о[г]о можно считать вариантом нормы. 

   В русском языке действует тенденция к приспособляемости звукового облика 

заимствованных слов с е после твердого согласного, многие такие слова «обрусели» и 

произносятся теперь с мягким согласным перед е: музей, крем, академия, шинель, фанера, 

Одесса. Но целый ряд слов сохраняет твердый согласный: антенна, бизнес, генетика, 

детектив, тест. Допускается вариантное произношение: декан, претензия, терапия, террор, 

трек. Твердое или мягкое произношение согласного определяется в словарном порядке. 

   По старомосковским нормам орфографическое сочетание чн произносили как [шн]. В 

настоящее время [шн] сохраняется в словах: конечно, скучно, яичница, нарочно, скворечник, 

пустячный и в женских отчествах на – ична: Фоминична, Кузьминична. В ряде слов допускается 

двоякое произношение: було[чн]ная и було[шн]ная, хотя последнее устаревает. 

   По «старшей» норме сочетание чт произносилось как [шт] в слове что и словах, 

производных от него: ничто, кое-что и т. д. В настоящее время это правило сохраняется для 

всех указанных слов, кроме нечто [чт]. Во всех других словах орфографическое чт 

произносится всегда как [чт]: почта, мечта. 

   Сочетание жд в слове дождь и производных от него произносилось по «старшей» норме как 

[ж’ж’] (на конце слова – [ш’ш’]). Современное произношение [жд’] (на конце слова – [шт’]) 

оценивается как вариант литературной нормы. 

   По «старшей» норме орфографические сочетания зж и жж (дрожжи, позже) поизносились 

как [ж’ж’] – долгий и мягкий шипящий. В настоящее время на месте зж и жж произносится 

твердый шипящий [жж]. И это произношение оценивается как вариант литературной нормы. 

 

   Согласно темпу речи различают полный и неполный стили произношения. Полный стиль 

характеризуется медленным темпом, правильной артикуляцией. Звуки произносятся четко и 

ясно, например: «Здравствуйте!» Для неполного стиля характерным является быстрый темп, 

допускается нечеткое произношение звуков, например: «Здрасьти!» Неполный стиль уместен 

для повседневного, межличностного общения. 

   Согласно другой классификации стилей различают высокий, нейтральный и разговорный 

стили. Выбор произносительного стиля зависит от уместности его использования в конкретной 

ситуации. В разговорной речи можно произносить слова «только» как [токо], слова «что» [че] 

и т. д. Очевидно, что на публичном выступлении или официальном общении подобные 

вольности недопустимы. 

   Следует обратить внимание и на постановку ударения. Ударение в русском языке не является 

фиксированным, оно подвижно: в разных грамматических формах одного и то же слова, 

ударение может быть разным: конЕц – конЕчный – закОнчить.  

   В большинстве случаев необходимо обращаться к «Орфоэпическому словарю русского 

языка» под ред. Р. И. Аванесова, в котором дается произношение слова. Именно так лучше 

всего можно усвоить вышеизложенные нормы: необходимо перед применением на практике 

какого-либо слова, вызывающего затруднения, заглянуть в орфоэпический словарь и узнать, 

как оно (слово) произносится. 

 

 

 

43. Речевые нормы 

   Прежде чем говорить о речевых нормах, необходимо ввести понятие правильности речи. 

Правильность речи – это соответствие ее языковой структуры действующим языковым 



нормам, это не единственное, но главное коммуникативное качество речи. Правильность речи 

обеспечивает взаимопонимание между носителями какого-либо языка, а также образует 

единство речи. В свою очередь правильность речи обусловлена соблюдением норм 

литературного языка, соответственно неправильность связана с отступлением от этих норм. 

   Начнем с понятия языковой нормы. Языковая норма – это «совокупность наиболее 

устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и 

закрепленных общественной языковой практикой». Для более полного и глубокого понимания 

нормы следует брать функционирующую структуру и принимать во внимание парадигматику и 

синтагматику как две нормы «поведения» знаков языка в процессе его функционирования. В 

речевом процессе происходит сначала выбор одного члена той или иной парадигмы, а затем 

выбор одной из синтагматических возможностей слова (или другого языкового знака). Норма 

как раз и предписывает, какой выбор должен быть сделан автором речи или говорящим. 

Следовательно, норма становится регулятором речевого поведения людей, однако это 

необходимый, но недостаточный регулятор. Можно соблюдать все нормы, но при этом устная 

или письменная речь будет недостаточна хороша. Помимо нормы, действуют и иные 

регуляторы речевого поведения: точность, логичность, чистота, выразительность, 

богатство (разнообразие), уместность речи. Однако норма, как уже было сказано выше, 

является основополагающим регулятором речевой деятельности. 

   Учитывая все вышеизложенное, можно дать такое определение нормы: норма– это 

исторически принятый в данном языковом коллективе выбор одного из функциональных и 

синтагматических вариантов языкового знака. Из этого определения следует, что нормы 

меняются с течением времени и в результате действия социальных условий. Поэтому на любом 

этапе развития языка характерно соблюдение и старой, и новой нормы, поскольку изменение 

норм не может быть однообразным и быстрым. 

   В русском языке еще недавно колебались в форме некоторых слов между мягкими и 

твердыми произношениями и написаниями, особенно в слогах ры, ри. Так, Пушкин часто 

писал: скрып, скрыпит, у Тургенева и Толстого находим: брычка, Белинский писал: 

Александрынский театр и т. д. В данный момент эта старая норма ушла, и осталась только 

новая, по которой мы произносим слова так: скрип, бричка, Александринский театр и т. п. 

   Нормы меняются или сохраняются в зависимости от многих обстоятельств, в частности от 

степени влияния книги на общество и от степени влияния различных языковых стилей на 

речевую деятельность людей. На изменение норм влияют также сильные, а иногда угасающие 

диалекты, изменение состава населения культурных, административных и политических 

центров, уровень распространения грамотности, овладение литературным языком и его 

стилями, влияет и кодификация самой литературной нормы. 

   Кодификация литературной нормы – это ее официальное признание и описание в словарях, 

справочниках, грамматиках, имеющих авторитет во мнении общества. Кодификация дает 

возможность обеспечить большую устойчивость нормы, предотвратить ее стихийные 

изменения. Например, разговорная речь навязывает носителям литературного языка ударение 

звунишь, звунит, звуните. Тем не менее ударение в парадигме глагола звонить другое, 

кодифицированное: звонъшь, звонът, звонъм, звонъте и т. д. Когда нарушается норма, то 

наносится ущерб единству языка, именно поэтому так важна кодификация нормы. 

   Историческая смена норм литературного языка – явления объективные, не зависящие от воли 

и желания отдельных людей. Часто бывает так, что та или иная норма просто не усвоена 

человеком, он либо не сталкивался с ней в своей речи, либо, если и сталкивался, не обратил 

внимания, не изучил ее как следует и не перевел в свой речевой навык. Иногда человек 

забывает, как писать или говорить правильно, и использует более легкий вариант, который 

обычно не соответствует норме. Иногда же человек даже не задумывается о том, как он 

говорит: верно или неверно. Может быть, поэтому мы часто слышим в транспорте: 

«Пассажиры, оплачиваем за проезд!» Кондуктор не задумывается над тем, что «оплачивать» 

нужно «проезд», а вот «платить» – «за проезд». В результате возникают ошибки в речи 

говорящих, которые часто воспринимаются и повторяются окружающими. 



   В связи с этим в речи необходимо различать норму и ее искажение. Существует 

принципиальная разница между объективными колебаниями нормы и их отражением в речи и 

субъективными искажениями нормы. В последнее время появились работы, авторы которых 

говорят о новых нормах разговорной речи. Они ссылаются на магнитофонные записи, или 

записи интервью. Эти исследователи считают свою точку зрения верной, так как они 

записывают речь образованных людей (учителей, ученых, инженеров, имеющих среднее и 

высшее образование). Однако образование само по себе не дает знания языковой нормы во всем 

ее объеме и не обеспечивает усвоения необходимого круга речевых навыков. Таким образом, 

говорить о существовании «норм разговорной речи» не совсем правомерно. 

   Нормы литературного языка регулируют функциональное варьирование, выбор 

парадигматических и синтагматических вариантов на разных уровнях языковой структуры. В 

связи с этим выделяют несколько структурно-языковых типов норм. 

   Нормы произношения регулируют выбор акустических вариантов фонемы или чередующихся 

фонем. 

   Нормы ударения управляют выбором вариантов размещения и движения каждого ударного 

слога среди неударных. Подвижность и разноместность русского ударения делают его трудным 

для усвоения, особенно людям, которые учат русский язык как иностранный. 

   Нормы морфологические регулируют выбор вариантов морфологической формы слова и 

способов его сцепления с другими. 

   Нормы синтаксические обусловливают правильность построения предложений – простых и 

сложных. 

   Нормы лексические регулируют выбор слов и их значений, характерных и подходящих для 

данного речевого акта. Этот выбор объясняется прежде всего целесообразностью употребления 

того или иного слова в каком-либо его значении. 

   Нормы стилистическиерегулируют соответствие выбранного слова или синтаксической 

конструкции условиям общения и господствующему стилю изложения. Здесь тоже 

руководствуются не просто принятыми нормами, а целесообразностью в речевом общении. Для 

соблюдения стилистических норм недостаточно просто их знать, нужны «вкус» и «талант», 

чтобы уметь их применить. 

 

 

 

44. Фонетическая система разговорной речи 

   Развитие фонетической системы языка связано прежде всего с развитием лексической и 

морфологической систем. В составе слов и в их формах происходят изменения звуков. 

Постепенно это приводит к тому, что морфемы (суффиксы, префиксы, окончания) изменяются, 

что в дальнейшем влечет преобразования во всей морфологической структуре слова. Важным 

является и то, что изменения фонетической стороны языка приводят к преобразованию корня 

слова, что влечет за собой создание новых слов. 

   К примеру, слова цена и каяться в настоящее время не связаны семантически, имеют 

собственное словообразование, хотя в прошлом данные слова развились из одного корня, 

который впоследствии претерпел фонетические изменения. 

   В литературном языке произношение подчинено правилам и нормам, равно как и выбор слов 

или употребление различных грамматических форм. 

   Слушая устное высказывание, человек старается воспринять смысл изложения, не 

задумываясь над звучанием. Отклонение от нормы произношения отвлекает, раздражает, часто 

заставляя терять нить повествования. 

   В разговорной речи возможно увеличение темпа, что ведет к ассимиляции согласных, к 

редукции гласных звуков, к неполному произношению звуков. 



   Выбор произносительного стиля зависит от уместности его использования в конкретной 

ситуации. В разговорной речи возможно произносить слова «только» как [токо], слова «что» 

[че] и т. д. Очевидно, что публичное выступление или официальное общение не допускают 

таких вольностей. 

   В русском литературном языке в безударном положении не произносится звук [о]. После 

твердых согласных в первом предударном слоге, а также и в начале слов вместо буквы о 

произносится [а]: к[а]зА (ср. кОзы). 

   После мягких согласных, на месте гласных, которые обозначаются буквами е, ё, я (на месте 

звуков [э], [о], [а]), в безударном положении произносится звук, близкий к [и]: весна, 

посветить. 

   Парные звонкие согласные на конце слов оглушаются, глухие согласные озвончаются, 

например: дуб [п], кровь [ф], просьба [з]. На письме оглушение и озвончение не передаются, 

поэтому слова звучат одинаково, а пишутся по-разному: молод – молот, лезть – лесть. 

   Сочетание чн произносится соответственно написанию, например: античность, дачный, 

неудачный. 

   В некоторых сочетаниях согласных происходит выпадение звука, хотя буква на письме 

пишется: лестница, чувства. 

   В начале некоторых слов пишется сч, хотя произносится [щ], например: счастье, считать. 

   Фонетическая система языка развивается и изменяется, как и сам язык. 

 

 

 

45. Нормы ударения 

   Нормы ударения – одна из самых главных проблем русского языка. Они многочисленны и 

нелегки для усвоения. Ударение усваивается вместе со словом: надо его запомнить, перевести в 

речевой навык. Часто проще и быстрее запоминается неверное ударение, что впоследствии 

очень сложно устранить. В этом и состоит задача грамотного человека – освоить нормы 

ударения и правильно применить их на практике. Русское ударение отличается наличием 

большего количества произносительных вариантов, чем ударение в других языках (например, 

во французском языке ударение всегда падает на последний слог): тв?рог и твор?г, ср?дства и 

средств?.  

   Трудности в усвоении русского ударения связаны с двумя его особенностями: 

разноместностью и подвижностью. 

   Разноместность – это способность ударения падать на любой слог русского слов: на первый – 

иконопись, на второй – эксперт, на третий – жалюзи, на четвертый – апартаменты. Во многих 

же языках мира ударение прикреплено к определенному слогу. 

   Подвижность – это свойство ударения перемещаться с одного слога на другой при изменении 

(склонении или спряжении) одного и того же слова: вода – воду, хожу – ходишь. Большая часть 

слов русского языка (около 96 %) имеет подвижное ударение. 

   Разноместность и подвижность, историческая изменчивость произносительных норм 

приводят к появлению у одного слова акцентных вариантов. Иногда один из вариантов 

рассматривается словарями как соответствующий норме, а другой – как неправильный. 

Сравните: пол?жил, маг?зин – неправильно; полож?л, магаз?н — правильно. Иногда варианты 

даются в словарях как равноправные: ?скристый и искр?стый. 

   В связи с такими сложностями в изучении ударения в русском языке появляются акцентные 

варианты у слов. Существует несколько основных причин появления акцентных вариантов. 

   Закон аналогии. В данном случае б?льшая группа слов с определенным типом ударения 

влияет на меньшую, аналогичную по строению. В слове мышление ударение перешло с корня 

мышление на суффикс – ени- по аналогии со словами биение, вождение и т. п. В таких словах, 



как глажение, квашение, крашение, упрочение, обеспечение, сосредоточение, намерение, 

ударение падает на корневую гласную, а не на суффиксальную. Это надо запомнить! 

   Ложная аналогия. Неправильно произносят слова газопровод, мусоропровод по ложной 

аналогии со словом провод с ударением на предпоследнем слоге: газопр?вод, мусоропр?вод. 

Это неверно, так как в этих сложных словах ударение падает на последний слог (во второй 

части слова). 

   Тенденция грамматикализации ударения — развитие способности ударения различать формы 

слов. Например, с помощью ударения разграничивают формы изъявительного и 

повелительного наклонения: пристр?ните, прин?дите, приг?бите и приструн?те, принуд?те, 

пригуб?те. 

   Смешение моделей ударения. Чаще эта причина действует в заимствованных словах, но 

может проявиться и в русских. Обычно трудности возникают со словами, заимствованными из 

греческого или латинского языков. Они часто похожи, но ударение ставится по-разному. 

   Действие тенденции к ритмическому равновесию. Эта тенденция проявляется только в 

четырех– и пятисложных словах. Если междуударный интервал (расстояние между 

ударениями в соседних словах) оказывается больше критического (критический интервал равен 

четырем безударным слогам подряд), то ударение перемещается на предыдущий слог. 

   Профессиональное произношение: ?скра (у электриков), д?быча (у шахтеров), комп?с, 

крейсер? (у моряков), мальчик?вый (у продавцов), прик?с, ?лкоголь, шпр?цы (у медиков), 

л?сточки (у портных) и т. п. 

 

   Тенденции в развитии ударения. У двухсложных и трехсложных имен существительных 

мужского рода наблюдается тенденция к переносу ударения с последнего слога на 

предшествующий (регрессивное ударение). У одних существительных этот процесс закончился. 

Когда-то произносили: токарь, конкурс, насморк, призрак, деспот, символ, воздух, жемчуг, 

эпиграф с ударением на последнем слоге. В других словах процесс перехода ударения 

продолжается до сих пор и проявляется в наличии вариантов. 

 

 

 

46. Чистота речи. Требования к правильной 

речи 

   Для правильной, красивой речи характерны следующие свойства: точность, логичность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие) и уместность. 

   Еще в древние времена точность признавалась основным достоинством речи. 

   Способности хорошо говорить, писать и умение правильно мыслить взаимосвязаны. «Кто 

ясно мыслит, ясно излагает», – так звучит известный афоризм. В. Г. Белинский отмечал: «Слово 

отражает мысль: непонятна мысль – непонятно и слово». Общеизвестная значимость точного 

словесного общения была осознана многими писателями. Среди них Л. Н. Толстой, А. Т. 

Твардовский, К. И. Чуковский и др. В своих статьях, произведениях они вели пропаганду 

точного слова. 

   Точность связана со знанием предмета речи, значением слов, т. е. с культурой речи в целом. 

   Точность речи – это главным образом соответствие слов обозначаемым предметам (явлениям) 

действительности или соответствие между общепринятым значением слова и его применением 

в речи. Точность как качество речи связывается прежде всего с лексическим уровнем в системе 

языка, значит, точность речи можно понимать как соблюдение в речи норм словоупотребления, 

если нормы такие признавать. 

   Следует разделять два вида точности: точность предметную и точность понятийную. 



   Первый вид точности создается экстралингвистической (внеязыковой) связью речь – 

действительность. Она состоит в соответствии содержания речи тому кругу предметов, 

явлений действительности, которые речью отображаются. В речи должны быть четко 

представлены явления жизни, предметы и события действительности, о которых говорится. В 

связи с этим человек должен хорошо знать то, о чем он говорит. 

   Существует еще и понятийная точность – соответствие содержания речи той системе 

понятий, которая в ней обозначена. По мнению Л. Н. Толстого: «Слово – выражение мысли, 

поэтому слово должно соответствовать тому, что оно выражает». 

   Можно сделать вывод, что точность – это такое коммуникативное качество речи, которое 

возникает как соответствие смысловой стороны речи (плана содержания) предметно-вещной 

действительности и (или) системе выражаемых понятий и проявляется в использовании слов в 

полном соответствии с их языковыми значениями. 

   Основными условиями, способствующими созданию точной речи, являются: 

   1) экстралингвистическое условие – знание предмета речи; 

   2) собственно лингвистическое – знание языка, его системы, возможностей; 

   3) условие, опирающееся на два предыдущих – умение соотнести знания предмета со знанием 

языковой системы и ее возможностей в конкретном акте коммуникации. 

   Следующее качество речи – логичность. Она связана с точностью, но вместе с тем четко 

отличается от нее. Точность является предварительным условием логичности. Неточная 

логичность не может быть логичной. 

   Логичность может нарушаться даже при строгом употреблении слов. Для того чтобы достичь 

логичности речи, необходимо добиться смысловой непротиворечивости частей в одном 

высказывании и такой же непротиворечивости высказываний в целом тексте. 

   Логичность связана прежде всего с синтаксической организацией как высказывания, так и 

текста. Логичность бывает двух видов: 

   1) логичность понятийная; 

   2) логичность предметная. 

   Суть предметной логичности – в соответствии смысловых связей и отношений единиц языка 

в речи связям и отношениям предметов и явлений в реальной действительности. Логичность 

понятийная есть отражение структуры логичной мысли и логичного ее развития в 

семантических связях элементов языка в речи. 

   Условие логичности: 

   1) экстралингвистическое условие – овладение логикой рассуждения – «нормами или 

принципами правильного рассуждения в поисках новой истины». Прежде чем научиться 

логично говорить и писать, человек должен научиться логично мыслить; 

 

   2) структурное условие, или собственно лингвистическое: знание языковых средств, 

способствующих организации смысловой связанности и непротиворечивости элементов 

речевой структуры. 

   Чистой называют речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов, нет элементов 

языка, отвергаемых нормами нравственности. 

   Разрушают чистоту речи следующие средства: 

   1) диалектизмы, т. е. слова, свойственные не общему языку народа, а местным говорам; 

   2) варваризмы, т. е. включение в речь без надобности иноязычных слов; 

   3) жаргонизмы, т. е. слова и словесные обороты, возникающие и применяющиеся в жаргонах 

– узкогрупповых «ответвлениях» от народного языка; 

   4) к числу средств, чуждых литературному языку, требованиям нравственности, принадлежат 

вульгаризмы – слова, грубо, вульгарно обозначающие какой-то круг предметов, явлений жизни 

и унижающие достоинство и честь человека; 

   5) слова-паразиты, засоряющие речь (так сказать, значит, как бы). 

   Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые 

поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя, т. е. речь, обладающая этими 



особенностями, и будет называться выразительной. Типологии выразительности пока не 

существует. Есть несколько оснований, различающих выразительность речи. Первое основание 

– ситуация общения. Например, выразительность речи учителя не совпадает с 

выразительностью речи оратора и т. д. Но при этом в любых условиях общения нужна 

выразительность! Другое основание – структурные области языка. Выделяется выразительность 

произносительная, акцентологическая, выразительность лексическая, интонационная и стилевая 

(или стилистическая). 

   Выразительность зависит от разных условий. Среди них выделяют: 

   1) самостоятельность мышления. Стереотипное мышление и шаблонное чувство не позволяют 

пробиться росткам выразительности; 

   2) неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит, к тому, что он говорит; 

   3) хорошее знание языка, его выразительных возможностей; 

   4) знание свойств и особенностей языковых стилей: художественного, научного, делового, 

публицистического, разговорного. Стиль накладывает свой отпечаток на средства языка; 

   5) систематическая и осознанная тренировка речевых навыков. Человеку необходимо учиться 

контролировать свою речь, отмечать выразительные и шаблонные моменты. 

   К выразительным средствам языка в первую очередь относят тропы и фигуры, а также вообще 

все единицы языка всех его уровней, начиная со звуков и заканчивая синтаксисом и стилями. 

Более выразительным может оказаться один звук, чем весь текст. 

   Для создания выразительности очень важна интонация. Интонация определяется как 

движение в процессе развертывания речи высот звучания, силы, темпа, тембра и членения ее 

паузами. Существует типология интонации. Они соответствуют разным синтаксическим 

структурам, их «актуальному» членению, т. е. членению, требуемому выражаемым смыслом. 

Нужно заметить, что, усваивая язык, мы лучше всего усваиваем типы изменений тона по 

высоте. У нас больше свободы в возможностях варьирования тембра, темпа, силы, пауз. 

   Интонация позволяет выражать логическое значение высказывания, эмоциональные и 

волевые «созначения». 

   Богатство речи является одним из главных коммуникативных качеств речи. Как определить, 

бедна или богата речь? Чем больше различных и различаемых читательским и слушательским 

сознанием языковых знаков, их признаков, сцеплений приходится на одну и ту же «речевую 

площадь», тем речь богаче, разнообразнее. 

   Богатство речи обеспечивается активным запасом языковых средств каждого человека, т. е. 

запасом слов, их значений, запасом типовых интонаций и т. д. Сюда относится и совокупность 

навыков, нужных для незатруднительного и целесообразного применения средств языка, 

находящихся в активном языковом запасе человека. 

   Лексическое богатство проявляется в том случае, если в речи не применяется повторение 

одних и тех же слов, не несущих специального коммуникативного задания. Это возможно при 

условии большого активного запаса слов. 

   Другое коммуникативное качество речи – ее уместность. 

   Уместность – такая организация средств языка, которая делает речь отвечающей целям и 

условиям общения. Уместная речь соответствует теме разговора, его логическому и 

эмоциональному содержанию, рассчитана на определенный состав слушателей. Уместность 

регулирует в конкретной языковой ситуации содержание таких качеств, как точность, чистота, 

выразительность. Уместность относят к функциональным качествам, в ее основе – идея целевой 

установки высказывания. С этой точки зрения уместность – адекватность применяемых 

языковых средств целям высказывания. Выделяют несколько видов уместности: 

   1) уместность стилевая; 

   2) контекстуальная; 

   3) ситуативная; 

   4) личностно-психологическая. 



   Стилевая уместность регулирует уместность отдельного слова, оборота, конструкции. Для 

разговорной речи, например, характерны синтаксические конструкции – стереотипы: «Где 

авоська тут лежала?», «Московский вокзал, как мне пройти?»  

   Контекст – речевое окружение, это композиционно-речевая система, предполагающая 

единство плана содержания и плана выражения, однородность стилистической тональности. 

Этот критерий очень близок первому. Случается, языковое средство, неприемлемое для 

определения стиля, условий общения, в конкретном контексте уместно. Пример: отглагольные 

существительные. Они наиболее часто употребляются в деловой и научной речи, но неуместны 

для многих других стилей. Но не всегда, например, отглагольные существительные хуже 

глагола. Здесь важным является чувство соразмерности. 

   Помимо уместности, на отдельных языковых уровнях выделяют уместность в определенных 

ситуациях речи. 

   Во время общения необходимо учитывать характер собеседника, его психологические 

качества. Это поможет донести информацию до собеседника. Соотнося рассмотренные качества 

с разговорной речью, следует заметить следующее: 

   1) разговорная речь менее других стилей речи требовательна к правильности, логичности и 

точности; 

   2) разговорная речь под влиянием бестактности, невоспитанности может превращать в 

противоположность такое качество, как уместность; 

   3) не очень требовательна разговорная речь и к ее чистоте; 

   4) важными качествами разговорной речи стали ее выразительность и богатство. Это 

объясняется внеязыковыми факторами – неофициальностью и непосредственностью общения. 

   Основная задача всех коммуникативных качеств речи – обеспечить многостороннюю 

действенность речи. 

 

 

 

47. Источники и причины засорения речи 

   Русский язык в последние годы активно засоряется. Филологи давно бьют тревогу: в язык 

постоянно проникает много словесного «мусора», в результате чего язык утрачивает многие 

свои черты. 

   Слова, проникающие в русский язык, можно подразделить на следующие группы: 

варваризмы, вульгаризмы, жаргон (арго), неологизмы, сленг различных социальных и 

профессиональных групп, простые заимствования. 

   Варваризмы – это иноязычное слово или выражение, не до конца освоенное заимствующим 

языком, чаще всего с трудностями грамматического освоения. Например, авеню, денди, мадам, 

мосье, микадо, фрау, табльдот, хобби. Обычно варваризмы используются при описании 

чужеземных нравов и обычаев, быта для создания местного колорита. С этой же целью 

применяется и так называемая экзотическая лексика, к которой относятся слова и выражения, 

заимствованные из других, часто малоизвестных языков и употребляемые для придания речи 

особого (местного колорита). Бай, бек, бешмет, гяур, делибаши, зурна, паранджа, пиала, 

чайхана, янычар – указанные слова использовались в русском языке достаточно давно, они 

имеют вполне определенный смысл и не засоряют его. 

   Вторая группа слов – вульгаризмы (простонародные слова). Вульгаризм – это грубое слово 

или выражение, находящееся за пределами литературной лексики. Например, вместо лицо – 

морда, рыло, харя; вместо есть – жрать, лопать; вместо умереть – окочуриться, околеть, 

сдохнуть, откинуться. 

   Следующая группа слов – слова, заимствованные из других языков. Заимствование является 

естественным процессом и естественным следствием установления экономических, 



политических и культурных связей с другими народами, когда вместе с реалиями и понятиями 

приходят обозначающие их слова. 

   Заимствование происходит двумя путями: устным – через разговорное общение, в условиях 

контакта с носителями другого языка и письменным – через книги, периодическую литературу, 

официальные документы. Заимствования способствуют обогащению словарного запаса 

заимствующего языка; слова иноязычного происхождения, как правило, подчиняются законам 

фонетики, грамматики словообразования этого языка лишь в немногих случаях остаются 

«чужеродными» телами (например, варваризмы). Однако злоупотребление иноязычными 

словами, неоправданное использование их без надобности приводят к засорению литературного 

языка. 

   Одним из источников загрязнения русского языка являются жаргоны, складывающиеся в 

субкультурах. Под субкультурой понимаются: 

   1) культура социальной или демографической группы; 

   2) в чем-то ограниченная культура социальной общности, обусловленная бедностью ее 

социальных связей, неполнотой или затрудненностью доступа для нее к культурному наследию. 

Целесообразно использовать понятие именно в этом, втором смысле, поскольку ничто не 

мешает нам говорить о культуре интеллигенции, национальных групп, когда эта культура 

полноценна и свободно развивается. 

   В ряде случаев, однако, группы, поставленные в невыгодное, неравноправное положение в 

обществе или временно лишенные свободного доступа к культурному наследию и 

возможностей саморазвития, развивают упрощенные формы культуры, заменяющие ее 

нормальные, естественные формы и в той или иной степени противостоящие культуре как 

целому. Таковы, например, субкультуры преступных групп и организаций типа мафии, 

субкультуры религиозных сект и изолированных утопических коммун, национальных 

меньшинств в больших городах. 

   По-другому обстоит дело с демографическими и профессиональными группами, культура 

которых (молодежи, ученых, моряков дальнего плавания и др.), хотя и не противостоит 

целостной национальной культуре, все же имеет существенные особенности. Молодежь создает 

собственную субкультуру, в частности свой жаргонный язык, который отличается от 

общепринятого языка. В последнее время язык засоряется в связи с развитием компьютерных 

технологий, Интернета, активным проникновением иностранных варваризмов (филологи 

считают, что ежедневно в русский язык вливается по 6–7 варваризмов). Молодежь активно их 

впитывает, хотя некоторые выражения требуют специального перевода на русский язык. 

Например: «Мой писюк глючит» (компьютер плохо работает). «Супердисконт на мобильники» 

(очень дешевые телефоны), «Мой бойфренд меня кинул, айда в фитнес на шейпинг!» – звонит 

девушка своей подруге (мой парень занят, пошли в спортзал). 

   Новая лексика проникает в русский язык через несколько лазеек. Через экономическую сферу 

приникли в русский язык слова бартер, чартер, ипотека, маркетинг, дефолт и другие; через 

музыку и телевидение в него, если так можно выразиться, «просочились» ток-шоу, рейтинги, 

супер-модель, саундтрек, диджей и др. Реклама предлагает товарно-оздоровительные 

нововведения типа тампакс, памперс и секонд-хэнд. Молодежные заимствования: унисекс, 

рейнджер и т. п. 

   Жаргон – язык отдельных социальных групп, искусственно создаваемый с целью языкового 

обособления (иногда «потайной» язык), отличающийся главным образом наличием слов, 

непонятных людям непосвященным. Различают школьное арго, студенческое арго, спортивное 

арго, арго картежное, воровское арго (феня). Аргонизмы могут использоваться в литературном 

языке со стилистической целью. 

   Лингвисты выделяют жаргон (арго) тюремный, молодежный, школьный, профессиональный, 

студенческий, арго картежников, спортивное арго, появился свой жаргон и у наркоманов. 

   Арго (или жаргон) – явление не только, а возможно, и не столько лингвистическое, сколько 

психологическое. Выше мы поговорили о возникновении субкультуры тех или иных 

социальных групп скорее с психологической точки зрения, хотя возникают они по разным 



причинам: одни – в силу изолированности определенных групп от целостности культуры, 

другие – в силу особенностей возраста, профессии или увлечений. Эти группы могут 

существовать долго и влиять на человека на протяжении всей его жизни, другие элементы 

субкультуры утрачиваются с взрослением человека. Точно так же утрачивается жаргон. 

   Остановимся на молодежном арго. Умиляющее взрослых детское словотворчество отличается 

наивной, яркой образностью. Юношеское творчество чаще воспринимается как коверкание 

языка. Вводимые подростком термины грубы, подчеркнуто условны, сплошь и рядом словам 

придается смысл, противоположный их нормальному значению. Но этот условный молодежный 

жаргон, существовавший во все времена, кстати сказать, выполняет весьма важные 

коммуникативные функции. 

   Юность всегда торопится, поэтому в ее языке много сокращений, экономящих время и 

позволяющих (иногда в ущерб ясности) одним словом передать несколько значений. Многие 

слова изобретаются для передачи переживаний, которых взрослые не знают или которым не 

придают значения; такие слова, как правило, непереводимы (например, «колбасит, клево, 

оторвался»). Юность высокоэмоциональна и в то же время застенчива, сдержанна в выражении 

чувств. Отсюда – ироничность молодежного арго, нарочитая грубость, заимствование словечек 

из блатного лексикона, эмоциональная отстраненность родителей (родителей называют 

предками, сверстников – стариками). Эта хитрая словесная игра служит также средством 

отделения «своих» от «посторонних» и укрепления столь ценимой юношами возрастно-

групповой солидарности. Некоторые из арготизмов с течением времени усваиваются 

взрослыми, проникают на страницы литературных произведений, после чего обычно выходят 

из моды у молодежи, постоянно изобретающей что-то новое. 

   Юношеский жаргон – явление многослойное. Его костяк образует совокупность слов и 

выражений, которые употребляются практически всеми ребятами этого возраста. Второй слой 

образуют слова и выражения, специфические для отдельных групп юношества. Как показывают 

исследования, жаргон части старшеклассников, преимущественно в больших городах, в 

значительной степени состоит из «англицизмов», юноши из малых городов и сельской 

местности употребляют немало вульгаризмов, их словарь пополняется также за счет блатной 

лексики. И, наконец, третий слой образуют слова и выражения, характерные для 

специфических слоев юношества. Жаргон разных групп старшеклассников отличается и по 

своей экспрессивной окраске: в одних случаях она более агрессивна, груба, в других – 

несколько юмористична. 

 

   Использование в речи иностранных слов непонятного происхождения, неологизмов не только 

засоряет речь, но и искажает смысл ее и лишает ее одного из основных признаков – точности. 

Например, «Я, как бы, училась, работала ... или я, как бы, влюбилась...» Бывает и так, что, 

пытаясь украсить речь, собеседник или выступающий включает в нее слова, смысл которых 

либо не ясен ему самому, либо имеет смысл, отличный от того, что хотел сказать 

выступающий. Искажается смысл, утрачивается точность, и в результате засоряется речь. 

   Содержание и стиль речи зависят от речевой ситуации, в которой возникает необходимость в 

речи. Однако во всех случаях речь должна быть литературной и стилистически выдержанной. 

Литературный язык можно определить таким образом: это нормализованный язык, 

обслуживающий разнообразные культурные потребности народа, язык художественной 

литературы, публицистических произведений, периодической печати, радио, театра, науки, 

государственных учреждений, школы и т. д. Горький писал: «Деление языка на литературный и 

народный значит только то, что мы имеем, так сказать, “сырой” язык и обработанный 

мастером». Нормированность литературного языка заключается в том, что состав словаря в нем 

отобран из общего лексического богатства общенародного языка, значение и употребление 

слов, произношение и правописание регламентированы, формализованы и словообразование 

подчиняется общепринятым образцам. Литературный язык противопоставляется диалектам, 

просторечию, жаргонам. В зависимости от целей и условий общения в литературном языке 

выделяются отдельные стилевые разновидности (стили). 



   Русский литературный язык сложился на основе общенародного языка. В период 

формирования древнерусской письменности разнообразные общеизвестные и культурные 

потребности народа стал обслуживать литературно обработанный народный 

восточнославянский язык. Письменные памятники свидетельствуют о богатстве его лексики, о 

стройной для того времени системе грамматических и стилистических правил, о разнообразии 

использовавшихся средств. Известную роль сыграл церковно-славянский, т. е. 

русифицированный старославянский, язык, обслуживающий потребности религии и церкви, 

церковно-книжной образованности и духовной литературы и оказавший воздействие на 

русский литературный язык. Обогащению литературного языка способствовали также 

многообразные экономические, политические, культурные связи русского народа, что в 

немалой степени объясняется своеобразием русской истории, географическим 

местоположением страны на стыке Востока и Запада. Общеславянские слова и до сих пор 

составляют значительный слой в русской лексике, который является принадлежностью также и 

других славянских народов. К общеславянской лексике относятся названия родственных 

отношений (мать, сын, сестра, брат, дед), трудовых процессов и орудий труда, жилища и его 

частей (дом, пол), продуктов питания (квас, мед, сало, сыр), деревьев (дуб, береза, липа, сосна). 

   Сопоставление разных форм устной и письменной речи, раскрытие и осмысление норм 

литературного языка на всех уровнях звуковой системы (произносительная сторона, лексико-

фразеологический материал, грамматические конструкции) не только позволяют определить и 

выявить тенденции его развития, но и способствуют реальному воплощению в речевой 

практике норм литературного языка. 

 

 

 

48. Влияние на чистоту речи историзмов, 

архаизмов, жаргонизмов 

   Язык – это система, которая живет, развивается и меняется под влиянием времени. В 

словарном запасе языка находят отражение изменения, происходящие в жизни общества, в 

науке и технике. Некоторые слова перестают использоваться, теряют свою актуальность, 

становятся устаревшими. 

 

   Устаревшие слова относятся к пассивной лексике современного русского языка, тем не менее 

для художественной, публицистической и в какой-то степени разговорной речи такие слова 

нередко оказываются элементами активного словаря. Устаревшие слова создают особый фон и 

настроение, придают речи экспрессивность и выразительность, указывают на явления и 

признаки прошлого. 

 

   Устаревшие слова можно разделить на историзмы и архаизмы. 

   Историзмы – это устаревшие слова, которые обозначают не существующие в настоящем 

понятия: боярин, аршин, алтын. Надо отметить, что к историзмам нельзя подобрать синонимы. 

Чаще историзмы можно встретить в научном стиле для определения понятий конкретной эпохи. 

   Историзмы делятся по разным тематическим группам. 

   К тематической группе, связанной с военным делом, относятся следующие примеры военных 

историзмов: кольчуга, забрало, латы, редут, пищаль, единорог. К названиям старым мер длины 

и веса относятся историзмы вершок, аршин, сажень, верста, пуд, фунт. Многие из историзмов 

называют бытовые и хозяйственные предметы, старинную одежду и обувь: армяк, кафтан, 

лапти, клобук, ендова (вместительная посуда для вина или меда), севалка, корчма, алтын, 

целковый, гривна, конка, фаэтон, челобитная. Историзмы, называющие лиц по профессии и 



занятию: стражник, стрелец, ратник, приказчик, лавочник, ямщик, коробейник. Примеры 

историзмов названий учреждений и должностных лиц: управа, вече, исправник, воевода, 

городничий, урядник, городовой, столоначальник, ротмистр, жандарм. К историзмам, 

связанным с образованием, относятся: институтка, курсистка, бурса и др. 

   Особую группу составляют историзмы, связанные с советской эпохой. 

   Многие слова, возникшие в 1920—1930-е гг., уже в советскую эпоху стали историзмами: 

буденовец, продразверстка, комбед, ликбез, рабфак, НЭП, нэпман, продотряд и т. д. 

   Иногда историзмы вновь становятся словами, активными в употреблении. Так, например, 

произошло со словами губерния, губернатор, департамент, бывшими в советскую эпоху 

историзмами. 

   Чаще всего историзмы употребляются в текстах, так или иначе связанных с предметами и 

явлениями прошлого. Историческая литература характеризуется частотностью употребления 

историзмов, воссоздающих колорит эпохи, о которой идет речь. В исторических текстах и 

произведениях, повествующих, в частности, о Киевской Руси, могут встретиться такие примеры 

историзмов, как смерд, кольчуга, гривна, колчан, князь, княжеская дружина. Слово дружина 

имело значение «войско князя», в этом значении его употребил Пушкин в «Песне о вещем 

Олеге»: «С дружиной своей, в цареградской броне, князь по полю едет на верном коне». В 

современном русском языке слово дружина обозначает добровольное объединение людей, 

созданное с той или иной целью, например пожарная дружина. 

   Многочисленно употребление историзмов в романе А. Н. Толстого «Петр I», передающих с 

особой точностью обстановку и явления истории периода правления Петра I: 

   «Покуда ключница рассказывала, комнатный холоп, который с появлением в доме 

мажордома стал называться теперь камердинер, снял с Гаврилы пыльный кафтан, камзол, 

распутал галстук и, кряхтя, начал стаскивать ботфорты». 

   Приметы советской эпохи, устаревшие слова, характеризующие это время, в полной мере 

представлены в произведениях М. А. Шолохова. Примеры из романа «Поднятая целина»: 

«Нагульнов, освещая положение, заговорил и о гремяченском тоз»; «Этому способствовала 

полученная накануне из райкомводсоюза бумажка». 

 

   Архаизмы – это устаревшие синонимы слов современности, например: чело (синоним слова 

лоб), ланиты (синоним слова щеки), дщерь (дочь), зело (очень), зреть (смотреть). Архаизмы 

часто встречаются в художественной литературе для создания более убедительной картины 

исторической эпохи. 

   Много архаизмов произошло из старославянизмов – слов или части слов, пришедших в 

русский язык из старославянского языка – древнейшего письменного языка славян. 

   Архаизмы встречаются на разных уровнях языка, они подразделяются на типы в зависимости 

от того, устарело ли полностью все слово или же устаревшим является лишь фонетический или 

словообразовательный вид слова либо какое-то из значений. 

   1. Фонетические архаизмы отличаются от современных слов по звучанию одним, реже двумя 

звуками. Например: нумер (номер), стора (штора), карафин (графин), клоб (клуб), покал 

(бокал). 

   К фонетическим архаизмам относятся также слова со старославянскими неполногласными 

сочетаниями в корне: хлад, град, древо, злато, младой и т. д. 

   Некоторые из фонетических архаизмов в современных словах встречаются как корни, 

например слово пронумеровать не является архаизмом. Часто такое явление встречается в 

современных словах со старославянскими корнями хлад (прохлада), град (градостроительство) 

и т. д. 

   2. Морфологические архаизмы – это архаизмы, отличающиеся от современных слов частью 

морфемной структуры слова. Чаще всего устаревшим является суффикс слова. Например: 

содейство (содействие), толстота (толщина), воитель (воин), рыбарь (рыбак), дружество 

(дружба), нервический (нервный), критериум (критерий), музеум (музей) и т. д. 



   3. Лексические архаизмы – это устаревшие слова целиком, а не в какой-либо части слова. 

Например: десница (правая рука), лицедей (актер), оный (тот), зане (потому что), ланиты 

(щеки), очи (глаза), буде (если), поелику (поскольку), всуе (напрасно), доколе (до каких пор). 

Многие из лексических архаизмов входят в состав устойчивых сочетаний слов, пословиц. 

Например: беречь как зеницу ока, карающая длань, не зги не видно (зга – дорога), души не чает 

(чаять – ждать), как кур во щи (кур – петух), бить челом. 

   4. Семантические архаизмы – слова, употреблявшиеся в старину в ином значении, чем 

сейчас. Семантические архаизмы – это не устаревшие слова, а устаревшие значения слов. 

Например, слово позор имело значение «зрелище», «обыденный» означало «сделанный на один 

день», вокзалом первоначально называли развлекательное заведение, слово доверенность 

означало доверие. Сущий ранее в языке имело значение существующий, партизан – сторонник, 

человек, принадлежащий к какой-либо партии, восстать употреблялось в значении «встать, 

принять вертикальное положение». 

   5. Существуют также грамматические архаизмы. Например, слово рояль ранее было 

женского рода, лебедь также употреблялось как существительное женского рода. 

   Архаизмы в различных текстах могут употребляться с разной частотностью. Существуют 

забытые архаизмы, встречающиеся только в письменных памятниках, древнейших русских 

текстах и словарях древнерусского языка. Например, такие архаизмы: волот (гигант), веглас 

(невежда), укрух (кусок). 

   Но такие слова не употребляются в художественной литературе и других текстах, а поэтому 

не могут служить определенным стилистическим целям. Архаизмами, кроме старославянских 

слов, могут быть слова, заимствованные из западноевропейских слов, например аэроплан 

(самолет), виктория (победа) и исконно русские слова – ворог, одр, очи и др. 

   Функции архаизмов в произведениях различных типов речи многогранны. В исторических 

произведениях авторы используют архаизмы для стилизации старинной речи. Особенно ярко 

создают колорит эпохи архаизмы в произведении А. И. Толстого «Петр I»: «Когда подлинно 

усведомится о пришествии короля Каралуса и если опыт нарочито силен, – оного накрепко 

стеречь». Немало архаизмов в исторических произведениях Ю. Н. Тынянова, В. Я. Шишкова, 

В. С. Пикуля. 

   Особенно широко архаическая лексика употреблялась в поэзии XVIII–XIX вв. для придания 

стиху высокого, торжественного звучания. 

   В стихотворениях А. С. Пушкина использование архаизмов особенно примечательно: 

 

Пред лампадою старик 

Читает библию. Седые 

На книгу падают власы. 

 

Беседки, рощи упадают, 

Древа, мосты в волнах ныряют. 

 

Куда, куда вы удалились 

Весны моей златые дни? 

   В XX в. употребление архаизмов в поэзии вновь стало актуальным в связи с появлением 

такого литературного направления, как символизм, представителями которого были Брюсов и 

Блок. 

   И историзмы, и архаизмы обогащают речь, но неумелое или неуместное их использование 

может испортить любое выступление. 

 

 

 



49. Слово и жест в публичных выступлениях 

разных стилей 

   При выступлении оратор пользуется не только языком слов, но и языком телодвижений: 

жестами, мимикой. 

 

   Слово – это важнейшая единица языка. Все многообразие предметов, явлений называется при 

помощи слов. Точность употребления слов состоит в том, чтобы соблюдать лексические нормы 

языка, уметь использовать слова в соответствии с их значением. 

   Необходимо учитывать и стилистическую окрашенность слов. Общеупотребительные слова 

относятся ко всем стилям. Они называют предметы, различные действия и не несут в себе 

оценочную информацию. 

   Для разговорного стиля характерна устная форма высказывания, большую роль играют 

интонация, а также мимика и жесты. Наиболее часто и широко употребляемыми являются 

нейтральные слова: зеленый, улица, трава, не используются книжные слова, например 

альтруизм, эгоизм, тиран. Возможно употребление стилистически окрашенных, 

эмоциональных, оценочных слов: раздевалка, лапочка, шумиха, солнышко. 

   Официально-деловой стиль отличает наличие общекнижных слов, например работник, 

контроль, а также профессионализмов (арендная плата, тарифная сетка и т. д.). 

   Так как слушатели воспринимают говорящего, используя зрительный и слуховой каналы, 

речь и телодвижения являются единым целым. Те или иные фразы, предложения, 

сопровождающиеся определенными жестами, часто воспринимаются легче и понятнее. Умелое 

использование жестово-мимических средств делает выступление ярче, увлекательнее, 

насыщеннее. 

   Неречевые средства общения, которые сопровождают речь, передавая определенную 

информацию, изучает наука паралингвистика. Паралингвистические средства коммуникации 

экономят речевые средства, позволяя человеку не тратить лишних слов, при этом они могут 

указать на то, что человек хочет сказать. Например, смысл неоконченного предложения можно 

понять через мимику, жестикуляцию, интонацию говорящего. 

   С момента, когда оратор входит в зал, начинается его взаимодействие с аудиторией. То, как 

человек идет к трибуне, какую позу он принимает, может сказать о его желании или нежелании 

представлять доклад, о страхе или волнении, о его безразличии к происходящему. Нельзя сразу 

же обрушивать на слушателей поток информации, необходимо выдержать паузу, во-первых, 

для того, чтобы аудитория могла изучить оратора, его внешность, одежду, во-вторых, для того, 

чтобы говорящий наладил так называемый молчаливый контакт, пытаясь уловить общее 

настроение. 

   Излишняя жестикуляция раздражает, умеренная и правильно используемая – помогает точно 

и ясно воспринять смысл сказанного, понять чувства и эмоции оратора. 

 

 

 

50. Переход от устного текста к письменному: 

запись устного выступления, протокол собрания 

   Как известно, речь существует в двух формах: устная речь и письменная речь. При 

выступлении оратор может читать доклад. Переход от письменной речи к устной, если, к 

примеру, его прервали, возможен без затруднений. Говорящий знает, к чему он вернется. 



Обратный же процесс может вызвать затруднения, прежде всего с психологической точки 

зрения. Выступая, оратор держит в голове план изложения (иногда перед глазами может лежать 

листок с тезисами). В этом случае гораздо труднее вернуться к начатой мысли, если доклад был 

прерван. 

   Воспринимая речь на слух, человек перерабатывает полученную информацию и облачает ее в 

письменную форму. Как правило, выступление не конспектируется слово в слово. Здесь 

применяется так называемый метод стенографии. Профессионал справится с этим без труда, но 

такому умению надо учиться. Если слушатель не обладает подобными навыками, то в данном 

случае его основной задачей является выявление основных моментов, выделение главной идеи 

сказанного. Из-за упущения того или иного момента конспект может содержать изменения, 

потерять нужный смысл. Вот некоторые пункты, на которые следует обратить внимание, чтобы 

конспектирование стало более легким. 

   1. Словесное оформление текста. В данном случае речь идет о том, что, если на руках имеется 

текст выступления, его восприятие и понимание будут легче. 

   2. Восприятие текста. Доклад необходимо не просто слушать, но и понимать, о чем, 

собственно, идет речь. Сложным является момент, что каждый человек индивидуален, 

понимание и осознание картины мира у каждого свое. При восприятии речи другого человека 

могут возникнуть непонимание или неприятие каких-либо идей, тезисов. Главное – правильно 

реагировать на сказанное оратором. 

   3. Осмысление изложенного. Данный момент связан с психологическими, физиологическими 

особенностями слушателя, а также, безусловно, с уровнем образованности и эрудированности 

человека. 

   4. Выражение воспринятой информации в системе знаков, иначе говоря, запись изложения. 

Надо отметить, что и здесь возможны трудности, поскольку каждый может выбрать те или 

иные слова, и смысл высказывания может измениться. 

   Проще обстоит дело с оформлением протоколов собрания. Каждый деловой документ имеет 

определенные стандарты построения. Как правило, протоколы составляют секретари. Главным 

образом они должны записать определенные решения, принятые на собрании, 

законспектировать обсуждаемые вопросы. Важно обратить внимание на то, чтобы 

воспроизвести используемую лексику, хотя поправки являются допустимыми. 

 

 

 

51. Орфографическое и пунктуационное 

оформление текста 

   Орфография – раздел науки о языке, в котором представлена система правил написания слов. 

Четкое соблюдение орфографических правил является ценностью русской орфографии. 

Грамотное письмо всегда было отличительной чертой культурного человека. Чтобы писать 

правильно, необходимо знать правила орфографии. Известно, что в русском языке можно 

встретить такие случаи, когда непонятно, какое именно написания является правильным. 

   Написание в слове, которое соответствует определенному орфографическому правилу, 

называется орфограммой. Например, в слове «вязать» встречается безударный гласный в 

корне. Какую букву выбрать: я, и, е? Правило гласит, что для проверки безударного гласного в 

корне надо подобрать такое однокоренное слово, чтобы проверяемый звук оказался под 

ударением. Проверяем: вЯжет.  

   Можно выделить правила, которые устанавливают: 

   1) одинаковое написание значимых частей слова (приставки, корня, суффикса, окончания); 

   2) слитное или раздельное написание слов, их частей; 



   3) употребление прописных букв; 

   4) правила переноса. 

   Правила, которые устанавливают правильное написание значимых частей слов, опираются на 

морфологический принцип. Части слова, которые являются значимыми, пишутся единым 

образом независимо от изменения в речи гласных и согласных. Гласные пишутся так же, как 

они произносятся, будучи ударными, а согласные – так, как они произносятся перед гласными. 

Сравните: поезд – поездка (приставка пишется одинаково, хотя слова произносятся по-

разному). 

   Написания, которые невозможно проверить, называются традиционными. Слова с 

непроверяемыми орфограммами можно найти, например, в «Орфографическом словаре» Д. Н. 

Ушакова и С. Е. Крючкова. 

   Существует так называемый фонетический принцип написания значимых частей слова: 

известить – испортить. Большая часть таких написаний относится к обозначению приставок на 

– з. 

   Все слова русского языка пишутся раздельно: Я читал книгу. В некоторых случаях частицы и 

предлоги могут сливаться со словами, к которым они относятся. Таким способом образуются 

новые слова, например нехороший, сначала. 

   В русской орфографии можно встретить написание с дефисом: по-английски, по-разному.  

   Имена собственные требуют написания с заглавной буквы: Австралия, Петр Семенович и т. д. 

   Перенос зависит от деления слова на слоги, учитывая состав слова: кни-га, пе-ре-вод. 

   Пунктуация – раздел науки о языке, в котором изучаются система знаков препинания и 

правила их постановки. С помощью знаков препинания пишущий четче и яснее может выразить 

свои мысли, эмоции и чувства, в то время как читающий – точнее понять изложение и 

прочитать его с большим выражением. 

 

 

 

52. Переход от изображения к словесному 

тексту: комментарий статистической картинки 

(например, слайда), комментирование 

динамического видеоряда 

   Человек получает информацию по большей части акустически и визуально, несмотря на 

существование других способов восприятия окружающего мира. По способам восприятия 

делится и наша память. Чаще всего это бывает акустическая или визуальная память, т. е. 

человек помнит событие по образам или на слух. Поэтому для изучения какого-либо предмета 

используются оба вида памяти, что позволяет полноценнее оценить картину. 

   Например, комментарий к статистической картинке. Комментарии обычно дает тот, кто 

проводит данное заседание. Они представляют собой разъяснения по предложенному вопросу, 

а именно объяснение того, что изображено на слайде. Могут быть представлены формулы, 

расчеты. Само название «статистическая картинка» говорит о принадлежности данного вопроса 

к предмету экономики. И это могут быть не только слайды, но и всевозможные плакаты, 

графики с комментариями. Комментарии могут быть устными и письменными. Устные 

комментарии отличаются большей эмоциональностью, наличием оценочных прилагательных и 

хотя бы частичным присутствием автора. Комментарии относятся к официально-деловой 

документации и готовятся коллективно, поэтому присутствие автора – это психологический, 

человеческий фактор. Чаще всего устный комментарий основывается на письменном. В 



современных компаниях и на предприятиях практикуется такой вид распространения 

информации, когда сами комментарии в письменном виде, на отдельных листах раздаются 

участникам собрания для более подробного ознакомления. Письменные комментарии менее 

эмоциональны, чем устные. Там представлены четкие данные и пояснения к ним. Комментарии 

не являются юридическими документами, но подчиняются всем правилам делового стиля, 

включая и его недостатки, такие как замкнутость лексики. 

   Комментирование динамического видеоряда совпадает со статистическими комментариями с 

некоторыми отличиями, присущими данному жанру. Главная его задача – передать 

дополнительную информацию к изображению. Видеоряд – это сама по себе наглядно 

представленная информация, поэтому задача комментирования заключается в четком и 

грамотном дополнении и обосновании увиденного. 

 


