
Культура речи как часть 
культуры



Словосочетание «культура речи» (синоним – 
«речевая культура») применяется в настоящее 
время в русскоязычной литературе в трех 
значениях:

1.Культура речи – это ее признаки и свойства, 
совокупность и система которых говорят о ее 
коммуникативном совершенстве.

2.Культура речи – это совокупность навыков и 
знаний человека, обеспечивающих 
целесообразное и незатрудненной применение 
языка в целях общения.

3.Культура речи – область лингвистических 
знаний о культуре речи, как совокупности и 
системе ее коммуникативных качеств.



Культура речи как часть культуры в целом и культуры общения, в частности, –  
это речь данного общества и конкретного человека, которая характеризуется 
высоким уровнем развития. Культура речи реализует такое речевое поведение, 
которое одобряется и культивируется данным обществом. 
Культура речи –  это еще и аспект описания национальной культуры. 
Компетентность в этом отношении –  это знание того, как и о чем нужно 
говорить или о чем нельзя (не принято) говорить в рамках данной культуры в 
той или иной ситуации.

Культура речи как область культуры охватывает не всю речь, а только ту ее 
часть, которая ограничена рамками культуры общения и рамками 
литературного языка, соот ветственно это речь, регулируемая определенными 
пра вилами и нормами. Тем самым культура речи противостоит антикультуре, 
то есть сознательному и намеренному нарушению или искажению принятых в 
культуре данного общества правил и манеры речевого поведения. Таким 
образом, отсутствие или недостаточный уровень культуры речи является 
показателем отсутствия или недоста точности общей культуры, прежде всего – 
духовной.



Качества культуры речи.

Уместность как коммуникативное качество речи. Уместность –  это одно 
из важнейших коммуникативных качеств речи, потому что очень часто 
успех всего высказы вания определяется его уместностью или 
неуместностью.
Уместной называется речь, которая соответ ствует всем составляющим 
коммуникативной ситуации. Уместность –  это такое коммуникативное 
качество, которое более других качеств речи ориентировано на ситуацию 
общения в целом и, соответственно, более других свидетельствует о 
коммуникативной компетент ности адресанта.
Различают уместность в широком и узком смысле. Уместность в широком 
смысле отражает соответствие речи этическим и коммуникативным нормам, 
или уместность ситуативную (соответствие ситуации в целом). Уместность 
в узком смысле предполагает уместность речевую (текстовую), то есть 
оценку целесообразности использования того или иного речевого средства. 
Оба вида уместности речи определяются в первую очередь этическими и 
коммуникативными нормами, а проявляются в речи.



Богатство как коммуникативное качество речи. Богатство –  
очень важный компонент не столько собственно речи, сколько 
именно культуры речи, поскольку она предполагает выбор 
языковых и речевых средств из нескольких вариантов, а 
богатство языка и речи дает воз можность для осуществления 
этого выбора.
Богатство языка и речи в целом отражает обилие разнообразных 
средств языка и речи, которые могут быть использованы в 
любой ситуации общения и в любом речевом жанре. Богатство 
речи –  это показатель степени разнообразия использованных 
речевых и языковых средств. Любой язык богат, но богатство 
речи каждого кон кретного человека, говорящего или пишущего 
на данном языке, определяется не столько уровнем богатства 
языка, сколько тем, какую часть этого общего языкового и 
речево го богатства конкретный человек может использовать.



Богатство речи –  качество, которое свидетельствует об 
определенном уровне речевого мастерства и об осознанном 
стремлении разнообразить свою речь использованием 
различных языковых и речевых средств. Соответственно речь 
разнообразную называют богатой, а речь однообразную – 
бедной.
Таким образом, богатство речи – обязательное условие 
успешного общения в разных ситуациях и потому одно из 
важнейших ее достоинств. В этом плане богатая речь – это 
норма, а речь бедная – отступление от нормы, ее нарушение.
В то же время излишнее многообразие, без учета уместности и 
целесообразности речи, вредит единству речи и затрудняет 
восприятие, поскольку требует от слушателя (читателя) 
гораздо больших усилий по соотнесению слов с 
подразумеваемым значением и необходимостью 
перекодирования информации.



Правильность как коммуникативное качество речи. Считается, что 
основу культуры речи составляет правильность. Языковые нормы 
коммуникативно ориентированы: их предназначение –  сделать общий 
языковой код единым и тем самым способствующим наиболее полному 
взаимопониманию. Правильность речи обеспечивает ее понятность, а в 
этическом плане это означает заботу об адресате. В коммуникативном плане 
правильность позволяет действовать в рамках единого кода. Правильность 
выполняет и другую важную роль в общении –  создает образ языковой 
личности, отражая уровень знания языка, уровень образованности в целом. 
Таким образом, правильность – это важное условие успешного общения.
«Правильно говорить» –  это говорить с соблюдением всех правил. То есть 
понятием «правильность» оценивается речевое поведение в целом, а не 
только соблюдение языковых норм. Значит, с точки зрения культуры 
правильность речи –  это не только ее соответствие нормам языка, но и 
правдивость, справедливость, разумность, точность и пр.
В соответствии с этими сторонами значения слово «правильность» 
употребляется в двух смыслах – широком и узком. В широком –  
применительно к культуре речево го общения, к речи в целом. 
Применительно к соблюде нию языковых норм, правил –  в узком смысле 
слова.



Речевая правильность –  это правдивость, соответ ствие в первую очередь 
не языковым, а этическим и коммуникативным нормам, правильность в 
выборе жанра (оправданность этого выбора), положительная оценка 
адресатом всей речи (мнения говорящего, его логики, аргу ментов и 
примеров и т. д.); точность отображения собы тий (отсутствие смысловых 
потерь и искажений); оценка уместности речи в целом и в отдельных ее 
фрагментах и т. д., а также правильность в использовании невербаль ных 
средств (правильность направления в жестах, соот ветствующая жанру и 
цели речи интонация и т. п.).
Языковая правильность –  это соблюдение норм языка на уровне 
предложения, то есть правильность как показатель нормативности речи. В 
терминологическом плане правильность/неправильность оценивается 
только относительно соблюдения языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпических (произношения и уда рения), словообразовательных, 
лексических, морфологи ческих, синтаксических. Основные нормы 
закреплены в различных словарях (орфоэпических, толковых, фразе 
ологических, словарях синонимов, антонимов, парони мов, словарях 
сочетаемости слов и т. п.).



Чистота речи. Многие исследователи выделяют чистоту как особое качество речи. 
Но по своей сути чистота – это одно из проявлений правильности, которое 
сказывается в соблюдении лексических норм, ибо чистой называют речь, 
свободную от лексики, находящейся за пределами русского литературного языка: 
варваризмов, жаргонизмов, диалектизмов, слов-паразитов и др. Чистота как 
достоинство речи основывается на языковых нормах, но проявляется, как правило, 
на речевом уровне.
Чистота –  это качество речи, которое, при его несоблюдении, оказывается, судя по 
опросам, самым заметным для слушателей. Недостаток чистоты речи часто 
вызывает раздражение, поскольку употребление тех или иных «нечистых», 
«грязных» средств вызывает этическую и эсте тическую «брезгливость» и неприятие, 
а это отражается на коммуникативных отношениях –  нарушается (не возникает) 
взаиморасположенность партнеров друг к другу, следовательно –  страдает общение 
в целом.
Основная масса современных нарушений чистоты речи связана с употреблением 
грубых, просторечных слов, ненормативной лексики, варваризмов, жаргонизмов, 
слов-паразитов и канцеляризмов, а диалектизмы в последнее время редко 
встречаются в речи горожан.
Все эти группы лексики объединяет то, что в качестве нарушителей «чистоты» они 
обычно являются инородными, иностилевыми включениями в речь.



Наиболее часто встречаются в речи (особенно молодежи) и, 
безусловно, засоряют ее слова-паразиты, кото рые ещё называют 
«навязчивыми словами», словами-пустышками и т. д. 
Просторечие представляет собой устную некодифицированную 
сферу общенациональной речевой коммуникации – народно-
разговорный язык и имеет наддиалектный характер. Варваризмы 
засоряют речь по тому, что представляют собой иноязычные 
вкрапления, употребляемые в русской речи неоправданно. 
Жаргонизмы – это подчеркнуто нелитературная речь, обслу 
живающая непринужденное общение внутри некоторых 
социальных групп. 
Канцеляризм – это слово, словосо четание, целое высказывание, 
употребляемое в деловых («канцелярских») документах как 
устойчивый шаблон, трафарет, требующий не особых усилий 
мысли, а лишь речевого автоматизма.



Логичность как коммуникативное качество речи. 
Логичность речи –  это качество речи, которое должно быть ей 
присуще обязательно. Основные определения логичности речи 
подчеркивают, что речь можно назвать логичной, если она 
соответствует законам логики. 
Логичность речи требует умения правильно мыслить и, что не 
менее важно, передавать свои мысли правильно и тем самым 
вызывать у слушателей (читателей) запланированную реакцию.
Культура речи под логичностью понимает преимущественно 
непротиворечивость, структурную правильность и стройность, а 
также связность высказывания, то есть то, что облегчает 
незатрудненное понимание слушателем или читателем каждого 
предложения и текста в целом. 



Точность речи –  необходимое условие ее адекват ного и полного 
понимания, а значит, и эффективности речевого общения в целом. 
Точной называют речь, если значения слов и словосочетаний, 
употребленных в ней, полностью соотнесены со смысловой и предметной 
сторонами речи. Стремясь создать точную речь, автор заботится о том, чтобы 
ее нельзя было понять приблизи тельно, неправильно или по-разному.
Точность зависит, во-первых, от того, насколько полно и ясно в содержании 
речи отображена действительность, и, во-вторых, от того, насколько емко и 
полно эта действительность осмыслена. Точность призвана помогать автору 
текста верно отражать в своем высказывании связи между 
действительностью и мыслями о ней, ее восприя тием и оценкой. В этом 
плане точность речи очень тесно связана с логичностью. Упрощенно можно 
сказать, что точность и логичность отражают связь мышления и речи. 
Точность проявляется на уровне оперирования отдельными словами 
(терминами и понятиями) в предложении, а логичность –  на уровне их связи 
в предложении и в тексте 



Для успешного полноценного общения важно точно оп ределить, какой смысл 
вкладывается в каждое слово. Точность прежде всего предполагает 
совпадение представлений людей о том, что называется каждым словом. 
Таким образом, точность –  подчеркнуто коммуникативное качество речи, 
потому что оно призвано не просто помочь адресату понять речь, но помочь 
понять как можно более адекватно выраженному смыслу. 
Речь становится точной только тогда, когда автор речи, с одной стороны, точно 
знает, о чем и что именно он хочет сказать, чего хочет добиться своей речью, а 
с другой стороны, он на основе осознанного понимания своей речевой задачи 
отбирает из всех возможных языковых и ре чевых средств те, что позволяют 
наиболее успешно решить эту задачу.
Значит, точность речи в первую очередь характеризует ее автора, отражает 
уровень его мышления. Кроме того, точность позволяет судить, верно ли в 
речи отражена действительность, то есть те факты, события, явления, о 
которых говорится (или умалчивается) в речи. Эта сторона точности 
соотносится с правдивостью речи, следо вательно, характеризует говорящего 
или пишущего с этических позиций.



Доступность как коммуникативное качество речи. 
Коммуникативным качеством речи, целиком завися щим от особенностей ситуации общения, а 
конкретно от адресата, является доступность. Это не языковое, а только речевое качество, 
поскольку в языке слова нейтральны, они не могут быть оценены с точки зрения своей 
доступности и понятности для кого-то вне ситуации, вне речи. Доступность –  это одно из 
наиболее коммуникативных качеств речи, поскольку оно целиком ориентировано на диалог с 
адресатом: доступность предполагает обяза тельную активность слушателя при восприятии, 
переработке, раскодированию и перекодированию услышанного или прочитанного.
Доступность предполагает такое построение речи, при котором уровень сложности речи и в 
терминологическом, и в содержательном, и в структурном отношении соответствует 
уровню понимания адресата. По сути, это требование использовать в речи только те речевые 
средства, которые адресат в состоянии воспринять, узнать, понять и на которые он в состоянии 
ответить. Доступность подразумевает обязательную ответную реакцию адресата как 
подтверждение степени понятности услышанного или прочитанного.
При этом доступность –  это не столько качество, сколько достоинство речи, поскольку 
доступность проявляется в большей или меньшей степени. Соответственно критериями ее 
оценки являются: более доступно – менее доступно –  недоступно.
Но доступность имеет и свои пределы; нужно соблюдать чувство меры, чтобы избежать 
противоположной ошибки, которая проявляется в упрощенности и примитивности, и вновь не 
нарушить этические и ком муникативные законы общения, недооценив уровень зна ний или 
опыта партнеров. Таким образом, доступность расценивается как достоинство речи только при 
условии соблюдения необходимого (относительно всех компонентов данной ситуации общения) 
уровня сложности речи.



Выразительность как коммуникативное качество речи. 
Выразительной называется такая речь, в которой выражение своего отношения 
к предмету и форме речи соответствует коммуникативной ситу ации, а речь в 
целом оценивается как удачная и эффективная. Главное условие выразительности 
–  на личие у автора речи своих чувств, мыслей, своей пози ции, своего стиля. 
Выразительность обычно подразуме вает оригинальность, неповторимость, 
неожиданность. В этом плане выразительная речь –  речь всегда новая, «свежая», 
творческая. Именно этим она способна вызвать интерес и одобрение у тех, кому она 
предназначается.
Степень выразительности, средства для достижения нужного эффекта зависят не 
только от индивидуальности автора и особенностей адресата речи, но и от ситуации 
общения, которая диктует выбор стиля и жанра высказывания.
Отличие выразительности от других достоинств речи состоит прежде всего в том, что 
оно –  единственное качество, обладать которым может только текст целиком. Кроме 
того, выразительность важна прежде всего в коммуникативном аспекте, поскольку оно 
оценивает впечатление, оказанное текстом на конкретных слушателей или читателей в 
конкретных условиях общения. Следовательно, вывод о 
выразительности/невыразительности текста делает только адресат.
Выразительность осуществляет и специфическую роль относительно других качеств 
речи: эстетическую. И богатство, точность, логичность, доступность, правильность 
речи как ее коммуникативные качества являются вспомогательными средствами 
выразительности в этом отношении.



Выразительность речи, как правило, – следствие осоз нанного 
стремления ее автора говорить (писать, читать, слушать) 
выразительно. Не случайно эта высокая степень осознанности 
речевой деятельности проявляется во всех ее видах, в том числе 
и в чтении, и в слушании.
Выразительность более всех других качеств отвечает сути 
культуры. И культуры в целом, и культуры общения, и культуры 
речи в частности. В этом отношении вырази тельность –  это 
прежде всего то, что культивируется, что приближается к 
искусству речи –  риторике.
Выразительность возникает тогда, когда автор осозна ет себя как 
индивидуальность, поэтому выразительность тесно связана с ее 
проявлением в речи. Выразительность удовлетворяет 
креативные потребности человека, лично сти, то есть 
потребности в творчестве. Причем как гово рящего (пишущего), 
так и слушателя (читателя). 



Основные виды норм в культуре 
речи



Часто приходится сталкиваться с представлениями о том, что 
нормы –  это что-то искусственное, придуман ное кем-то из 
ученых и навязываемое остальным людям. Это не так. Норма 
помогает выделить главное, предпочтительное и уже его 
культивировать.
В этом плане норма всегда коммуникативна –  она упо 
рядочивает общение, делает его узнаваемым и предсказуемым.
Норма – это всегда средство отгра ничения «своих» и «чужих». 
В отношении речи норма выполняет те же функции.
В культуре речи выделяется три основных вида норм – 
этические, коммуникативные, речевые и языковые. Это виды 
норм разного уровня.



Этические нормы относятся в первую очередь к мо тивам 
речи, к области культуры общения – это доброже лательность, 
приятие партнеров по общению, соблю дение всех законов 
нравственности. Эти нормы можно условно отнести к нормам 
стратегического уровня – взаимоотношений с миром в целом и 
конкретным человеком в частности.
Коммуникативные нормы сопутствуют всей ситуации 
общения во всех его фазах. Это нормы, связанные с 
обеспечением процесса общения и его регулированием для 
достижения поставленных целей общения. Это нор мы, 
соединяющие в себе стратегические и тактические элементы, 
поскольку выбор ситуации общения, партнеров, предмета речи 
можно отнести к области стратегии, а конкретное воплощение 
плана речи и регулирование общения –  к тактике. 
Речевые и языковые нормы –  это средства реализации и 
этических, и коммуникативных норм. 



Виды языковых норм по степени их строгости. Языковые нормы, особенно 
нормы такого развитого литературного языка, как русский язык, – это 
явление сложное и многоаспектное, отражающее и общественно-
эстетические взгляды на слово, и внутренние, независимые от вкуса и 
желания говорящих закономерности языковой сис темы в ее непрерывном 
развитии и совершенствовании.
В этом плане правильность речевая и языковая обычно различаются, 
поскольку правильность речевая предполагает выбор из нескольких 
правильных вариантов речевого поведения наилучшего для данной 
конкретной ситуации, а языковая норма – это тоже выбор, но другого уровня – 
выбор правильного варианта из вариантов, которые обычно не равноценны 
по правильности (выбор из вари антов, располагающихся по шкале 
правильно–допустимо–неправильно).
В то же время культура речи предполагает соблюдение этих норм с разной 
степенью обязательности, строгости, отмечаются колебания норм, что 
отражается на оценке речи, которая происходит по шкале правильно-
допустимо-неправильно. В связи с этим принято различать два типа норм – 
императивные (обязательные) и диспозитивные (восполнительные). 
Нарушения императивных и диспозитивных норм могут быть осмыслены как 
грубые и негрубые.



Императивные нормы в языке – это обязательные для реализации правила, 
отражающие закономерности функционирования языка. Примером 
императивных норм являются правила спряжения, склонения, согласования 
и т.п. Такие нормы не допускают вариантов (невариативные нормы), и 
любые другие реализации расцениваются как неправильные, недопустимые.
Диспозитивные нормы в языке – это те рекомендации, которые выявляют 
условия выбора того или иного варианта в зависимости от ситуации 
общения, специфики высказывания, с учетом тех значений, которые 
возникают у того или иного варианта с опорой на структуру (структур ные 
отношения) или выступают как следствие тех или иных теоретических или 
культурно-исторических предпосылок. Разграничение этих типов норм 
фиксируют и современные нормативные словари следующими пометами:

•«неправильно», «недопустимо»;
•«устарелое», «специальное» и т. п. (то есть эта норма применяется  только в 
ограниченных сферах общения).
Варьирование нормы – это объективное и неизбежное следствие языковой 
эволюции. Кроме того, многие варианты нормы вовсе не тождественны и 
уже поэтому не могут рассматриваться как проявление избыточности языка. 



В русском языке по его уровням выделяются орфоэпи ческие, лексические, 
словообразовательные, морфоло гические и синтаксические нормы.
Особенность орфоэпических норм состоит в том, что они относятся исключительно 
к устной речи, единооб разие которой содействует облегчению словесного об щения. В 
рамках орфоэпических норм рассматривают нор мы произношения и ударения, то есть 
специфические явления устной речи, обычно не отражаемые на письме.

Лексические нормы включают употребление слова в строгом соответствии с его 
словарным значением, а так же нормы относительно употребления слов в сочетаниях с 
другими словами, имеющими свое лексическое значе ние, то есть нормы лексической 
сочетаемости.

Словообразовательные нормы регулируют выбор морфем, правила их размещения 
и соединения в составе нового слова. Используя возможности, которые предос тавляет 
словообразовательное богатство, в русском языке можно образовывать слова по 
любым продуктивным моде лям с учетом морфологических и семантических 
особенно стей слов; норма словообразования ограничивает лишь от образования слов 
по непродуктивным моделям.



Морфологические нормы регулируют выбор вари антов морфологической 
формы слова и вариантов ее сцеп ления с другими. Наиболее частотные 
нарушения морфологических норм происходят при склонении имен 
существительных, чис лительных, при изменении глаголов, употреблении 
форм степеней сравнения прилагательных и т. д.
Синтаксические нормы определяют правильное пост роение и 
употребление всех синтаксических конструкций. Основные нарушения 
синтаксических норм связаны с ошибками при употреблении 
грамматических форм со гласования; словосочетания с управлением; при 
непра вильном порядке слов; при пропуске слов; при немотиви рованном 
дублировании местоимением подлежащего; при построении предложений с 
деепричастным оборотом.

В то же время не все нормы языка являются предме том культуры речи, а 
только те, где нужно сделать выбор языковых средств из нескольких 
вариантов. По этой же причине в предмет культуры речи не входят 
орфографи ческие и пунктуационные явления, которые не предпо лагают 
вариантов написания или расстановки знаков препинания. 


