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Аннотация
Настоящее издание представляет собой учебное

пособие, подготовленное в соответствии с Государственным
образовательным стандартом по дисциплине «Русский язык
и культура речи». Материал изложен кратко, но четко и
доступно, что позволит в короткие сроки его изучить, а также
успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному
предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных
заведений.
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1. Предмет, задачи
и содержание курса

 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» как раздел

языкознания занимается качественным анализом высказы-
ваний и рассматривает следующие вопросы: как пользуется
человек речью в целях общения, какая у него речь – пра-
вильная или неправильная, как совершенствовать речь?

В современной лингвистике различают два уровня ре-
чевой культуры человека – низший и высший.  Для низ-
шего уровня, для первой ступени овладения литературным
языком достаточно правильности речи, соблюдения норм
русского литературного языка. Существуют нормы лекси-
ческие, орфоэпические (фонетические), грамматические –
словообразовательные, морфологические, синтаксические.



 
 
 

Лексические нормы фиксируются в толковых словарях в
виде толкования значений слов и их сочетаемости с дру-
гими словами, остальные нормы раскрываются в пособиях
по грамматике литературного языка, в специальных слова-
рях-справочниках.

Речь человека можно назвать правильной, если он не
допускает ошибок в произношении, в употреблении форм
слов, в их образовании, в построении предложении. Одна-
ко этого мало. Речь может быть правильной, но бесполез-
ной, поскольку она не соответствует целям и условиям об-
щения. Понятие правильной речи неразрывно связано с тре-
мя признаками: богатством, точностью и выразительностью.
Показателями богатой речи являются большой объем актив-
ного 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 ис-
пользуются специальные языковые средства, в наибольшей
мере соответствующие условиям и задачам общения.

Человек достигает высшего уровня речевой культуры, ес-
ли обладает правильной и связной речью. Это значит, что он
не только не допускает ошибок, но и умеет наилучшим об-
разом строить высказывания в соответствии с целью обще-
ния, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова
и конструкции, учитывая при этом, к кому и при каких об-



 
 
 

стоятельствах он обращается.
Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая чер-

та культурного человека. Совершенствовать свою речь – за-
дача каждого из нас. Для этого нужно следить за тем, чтобы
не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм
слов, в построении предложении. Нужно постоянно обога-
щать свои словарь, учиться чувствовать своего собеседни-
ка, уметь отбирать наиболее подходящие для каждого слу-
чая слова и конструкции.

Необходимо отметить, что культура речи содержит 3 со-
ставляющих компонента: нормативный, коммуникатив-
ный и этический.

Культура речи предполагает правильность речи, т. е. со-
блюдение норм литературного языка, которые воспринима-
ются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве
образца. Языковая норма – это центральное понятие рече-
вой культуры.

Понятие «культура речи» неразрывно связано с законо-
мерностями и особенностями функционирования языка, а
также с речевой деятельностью во всем ее многообразии.
Культура речи связана с выработкой навыков отбора и упо-
требления языковых средств в процессе речевого общения,
с формированием сознательного отношения к их использо-
ванию в речевой практике в соответствии с коммуникатив-
ными задачами. Выбор необходимых для данной цели язы-
ковых средств – основа коммуникативного аспекта  куль-



 
 
 

туры речи. Носители языка должны владеть функциональ-
ными 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 си-
туациях. Под этическими нормами общения понимается ре-
чевой этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, во-
проса, благодарности и иное; выбор полного или сокращен-
ного имени, формы обращения и др.). Этический компо-
нент культуры речи накладывает строгий запрет на сквер-
нословие в процессе общения, осуждает разговор на «повы-
шенных тонах». На использование речевого этикета большое
влияние оказывают экстралингвистические факторы: воз-
раст участников речевого акта (целенаправленного речевого
действия), характер отношений между ними (официальный,
неофициальный, дружеский, интимный), время и место ре-
чевого 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, социоло-
гию. Часто культуру речи отождествляют со стилистикой.



 
 
 

Однако это не так. Стилистика – это учение о языковых и ре-
чевых стилях как функциональных. Границы культуры речи
шире, чем границы стилистики.

Культура речи как научная дисциплина имеет теорети-
ко-прикладной характер. Ее теоретическая часть опирает-
ся на фонетику, грамматику, стилистику русского языка, на
историю русского литературного языка. Практическая часть
связана с риторикой как наукой о красноречии. Цель об-
новленной риторики – определение наилучших вариантов
(оптимальных алгоритмов) общения. Например, исследуют-
ся роли участников диалога, механизмы порождения речи,
языковые предпочтения говорящих и т. п. Таким образом,
риторика – это наука об убеждающей коммуникации, ко-
торая учит, как осуществлять общение, логично и вырази-
тельно излагать свои мысли, употреблять слова, как поль-
зоваться речью в повседневной жизни и общественной дея-
тельности, как выступать перед аудиторией. Первостепенное
внимание теория красноречия всегда уделяла устному, «жи-
вому» контакту. Традиционно риторику считали также ис-
кусством, сравнивали с поэзией, актерской игрой на основе
важности творчества, импровизации в речи, эстетического
наслаждения, которое доставляет публичное «размышление
вслух». Такие взгляды характерны, например, для Аристоте-
ля, Цицерона, Квинтилиана, А. Ф. Кони. Риторика является
одним из наиболее важных направлений в изучении культу-
ры речи (в ее практическом применении).



 
 
 

В своих ценностных рекомендациях и культура речи, и
риторика всегда опирались на элитарную культуру. К овла-
дению ей должны стремиться участники современного дело-
вого общения.

Одна из основных задач культуры речи – охрана лите-
ратурного языка и его норм. Такая охрана является делом
национальной важности, так как литературный язык объеди-
няет нацию в языковом плане. Создание литературного язы-
ка – дело непростое. Становление норм современного лите-
ратурного русского языка тесно связано с именем А. С. Пуш-
кина. Язык русской нации к моменту появления литератур-
ного языка был весьма неоднороден. Он состоял из диалек-
тов, просторечия и других обособленных образований. А. С.
Пушкин смог на основе разных проявлений народного язы-
ка создать в своих произведениях такой язык, который был
принят обществом в качестве литературного. Литературный
язык, конечно, отличается от языка художественной литера-
туры, 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 на-
учить носителей языка грамотно применять предло-
женные нормы речи и правила ее построения.  Нужно



 
 
 

не только уметь построить свое устное высказывание, убеди-
тельно отстаивая собственную позицию (естественно, с со-
блюдением правил культуры речевого общения), но и уметь
понимать чужую речь и адекватно реагировать на нее. При-
чем если при контактном общении слушающий в какой-то
степени может регулировать темп новой информации, пере-
спрашивая собеседника (лектора), прося его говорить мед-
леннее, 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 возмож-
ностей. Для того чтобы речь была понятной и доступной,
необходимо овладеть не только нормами речи, но и совре-
менной 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 сообща-
ют, к чему-то побуждают, о чем-то спрашивают, совершают
определенные речевые действия. Однако, прежде чем перей-
ти к обмену логико-содержательной информацией, необхо-
димо вступить в речевой контакт, а это совершается по опре-
деленным правилам. Мы их почти не замечаем, посколь-
ку они привычны. Заметным становится как раз нарушение
правил: продавец обратился к покупателю на «ты», знако-
мый не поздоровался при встрече, кого-то не поблагодарили



 
 
 

за услугу, не извинились за проступок. Как правило, такое
неисполнение норм речевого поведения оборачивается оби-
дой, а то и ссорой, конфликтом в коллективе. Поэтому важ-
но обратить внимание на правила вступления в речевой кон-
такт, поддержания такого контакта, ведь без этого деловые
отношения невозможны. Ясно, что осознание норм общения
и речевого поведения полезно всем, а особенно людям про-
фессий, непосредственно связанных с общением, средством
которого выступает речь. Это и педагоги, и врачи, и юристы,
и работники сферы обслуживания, и бизнесмены, да и про-
сто родители.

В наши дни формируется новое направление культуры ре-
чи – это так называемая экология культуры речи. Куль-
тура речи в ее традиционном понимании – это степень вла-
дения литературным языком (его нормами, стилистически-
ми, лексическими и грамматико-семантическими ресурса-
ми) в целях наиболее эффективного общения в различных
условиях коммуникации. Экологический подход к вопросам
культуры речи, речевого общения предполагает ответствен-
ное отношение к национальным языковым традициям, вос-
питание действенной любви к родному языку, заботу о его
прошлом, настоящем и будущем. Все это и составляет суще-
ство экологического аспекта культуры речи, если понимать
его широко и обобщенно.



 
 
 

 
2. Понятие и типы
речевой культуры

 
Очень важно для культуры речи понятие речевой куль-

туры. Существует 4 типа речевой культуры носителей лите-
ратурного языка.

Элитарная – эталонная речевая культура, означающая
свободное владение всеми возможностями языка, включая
его творческое использование. Ей присущи строгое соблю-
дение всех норм, безусловный запрет грубых выражений.

Среднелитературная характеризуется неполным соблю-
дением норм, чрезмерным насыщением речи книжными ли-
бо разговорными словами. Носителями этой речевой культу-
ры являются большинство образованных жителей городов;
проникновение ее в некоторые современные средства мас-
совой информации, художественные произведения способ-
ствует широкому распространению.

Литературно-разговорный и фамильярно-разговор-
ный тип объединяет тех коммуникантов, которые владеют
только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный от-
личается общей стилистической сниженностью и огрублен-
ностью речи, что сближает его с просторечием. Использует-
ся «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 овла-
дению ею должны стремиться участники современного де-
лового общения.

Литературный язык, конечно, отличается от языка худо-
жественной 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 культу-
рой речевого общения и речевого этикета, освоить основные
положения риторики.

Предметами лингвистической экологии  являются
культура мышления и речевого поведения, воспитание линг-
вистического вкуса, защита и «оздоровление» литературно-
го 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 культу-
ры.

Мировая культура выработала основные коммуникатив-
ные качества хорошей речи и правила речевого этикета. Ко-
нечно, эти качества изменяются, развиваются, поэтому по-
нятия о культуре речи не во всем совпадали в разные эпо-
хи и у представителей различных классов и социальных сло-
ев. Каждый человек должен уметь излагать свои мысли точ-
но, 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 обоснова-
ны. Не для всякой социальной группы, не для всякой ситу-
ации уместен один и тот же стиль, но в каждом случае, так
же как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что уместно. Со-
блюдение уместности предполагает хорошее знание стилей
литературного языка. Важна также и чистота речи. Если в
речи присутствуют слова-паразиты, речевые штампы, канце-
ляризмы, то это свидетельствует о бедности и ограниченно-
сти словарного запаса. Требование правильности речи отно-
сится не только к лексике – оно распространяется и на грам-
матику, словообразование, произношение, а в письменной
речи – на орфографию и пунктуацию. Соблюдение нормы –
главное условие культуры речи. Всякое отклонение от лите-
ратурной речевой нормы препятствует непосредственному и
точному восприятию содержания письменной и устной речи.

Содержательность речи зависит от многих условий, ко-
торые влекут за собой многообразие форм подачи материа-
ла. Чтобы достичь речевого богатства, нужно изучать язык в
его литературной и разговорной формах, его стиле, лексике,
фразеологии, словообразовании и грамматике. Существен-
ное значение имеет выразительность речи, которая достига-
ется четким ясным произношением, правильной интонаци-



 
 
 

ей, умело расставленными паузами. Должное внимание сле-
дует уделять темпу речи, силе голоса, убедительности тона,
а также особенностям ораторского искусства: позе, жестам,
мимике.

Хорошая речь не может быть без соответствующих зна-
ний, умений и навыков. Это все приходит как результат тру-
да. Значит, необходимо быть требовательным не только к ре-
чи 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 вы-
деляются общности людей по полу, возрасту, общественно-
му положению, территории проживания, уровню образова-
ния, профессии и т. д. Общение не может быть совершенно
равномерным, охватывающим одновременно и в одинаковой
степени всех говорящих на одном языке. Уже по этой причи-
не должны складываться территориальные, возрастные, про-
фессиональные разновидности языка. Здесь уместным бу-
дет 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 диа-
лога, в котором принимают активное участие обе стороны.
Это общение не разделено ни временем, ни пространством,
оно не является профессиональным. Речевые качества го-
родских чиновников в сфере делопроизводства, естествен-
но, отличаются от деревенских речевых привычек. Общение
чиновников протекает в основном письменно, здесь большое
значение имеет документ. Таким образом, это общение яв-



 
 
 

ляется опосредованным. Адресант здесь уже является незна-
комым человеком, он носит потенциальный характер, он не
обязательно должен быть современником, предмет докумен-
та может быть ему мало знакомым или вовсе незнакомым.
Содержание самого документа (т. е. предмет речи – не про-
стое, здесь требуются специальная подготовка, профессио-
нализация 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 специ-
фические системы социальных вариантов языка – социаль-
ные стратификации языков. Возникла необходимость в еди-
ном для государства так называемом надтерриториальном
варианте языка со специальными коммуникативными свой-
ствами (повышенной точностью речи, способностью переда-
вать разнообразные логические отношения, устойчивостью
во времени, специализированностью и т. д.). Ведь государ-
ственная власть должна донести свои приказы до всех жите-
лей страны, эти приказы должны быть понятны всем. Такая
потребность удовлетворяется появлением собственного ли-
тературного языка.

Литературный язык – общенародный язык письменно-
сти, язык официальных и деловых документов, школьного
обучения, письменного общения, науки публицистики, ху-
дожественной литературы, всех проявлений культуры, выра-



 
 
 

жающихся в словесной форме (письменной и иногда устной),
воспринимаемая носителями данного языка как образцовая.
Литературный язык – это язык литературы в широком по-
нимании. 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 закрепле-
на в лучших образцах литературных произведений. Данный
способ выражения предпочитает образованная часть обще-
ства;

3) кодифицированность, т. е. закрепленность в науч-
ной 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 возмож-



 
 
 

ностям языковой системы.
Охрана литературного языка и его норм является одной

из основных задач культуры речи. Литературный язык объ-
единяет народ в языковом плане. Ведущая роль в создании
литературного языка принадлежит наиболее передовой ча-
сти общества.

Каждый из языков, если он достаточно развит, имеет
две основные функциональные разновидности: литератур-
ный язык и живую разговорную речь. Живой разговорной
речью каждый человек овладевает с раннего детства. Осво-
ение 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 обслужи-
вать основные сферы деятельности людей. В речи важно со-
блюдать грамматические, лексические, орфоэпические и ак-
центологические нормы языка. Исходя из этого, важной за-
дачей лингвистов является рассмотрение всего нового в ли-
тературном языке с точки зрения соответствия общим зако-
номерностям развития языка и оптимальным условиям его
функционирования.



 
 
 

 
4. Многофункциональность

русского литературного
языка. Различие в функциях
литературного языка и языка
художественной литературы

 
Современный русский литературный языкмного-

функционален, т. е. он выполняет функции бытового язы-
ка грамотных людей, языка науки, публицистики, государ-
ственного управления, языка культуры, литературы, образо-
вания, средств массовой информации и т. д. Однако в опре-
деленных ситуациях функции литературного языка могут
быть ограничены (например, он может функционировать в
основном в письменной речи, а в устной используются тер-
риториальные диалекты). Литературный язык используется
в различных сферах общественной и индивидуальной дея-
тельности человека. Литературный язык отличается от язы-
ка художественной литературы, но при этом как бы образу-
ется от него. Главный признак языка художественной лите-
ратуры состоит в том, что он выполняет большую эстетиче-
скую функцию, которая способна воздействовать на читате-
ля при помощи специально организованного по языку образ-
ного содержания. Сюда также включается и функция обще-



 
 
 

ния, которая реализуется в активно создаваемых на страни-
цах произведений диалогах и полилогах. Высшая норма язы-
ка художественной литературы – это ее эстетическая моти-
вированность, т. е. при использовании языка в эстетической
функции форма сообщения выступает не только как знак то-
го или иного смысла, но и сама по себе оказывается значи-
мой, представляет систему языковых средств для выражения
образного содержания, а в конечном счете и идейно-художе-
ственного замысла, а именно становится эстетически моти-
вированной. Язык художественной литературы содержит не
только литературно нормированную речь, но и индивидуаль-
ный стиль автора и речь персонажей, которые создаются ав-
тором. Стилизованные художественные тексты и речь персо-
нажей предполагают отступление от нормы, создание инди-
видуального слога и выразительного текста.

Для художественной речи характерно использование всех
языковых средств. К языковым средствам относятся не толь-
ко слова, выражения литературного языка, но и элементы
просторечия, жаргонов, территориальных диалектов. Язык
художественной литературы тесно связан с системой образов
художественных произведений, в нем широко используют-
ся эпитеты, метафоры, олицетворения, оживления неживых
предметов и т. д. Многие средства литературного языка при-
обретают особую функцию: антонимы, синонимы использу-
ются для более красочного описания героев, их характеров,
привычек, повадок и т. д.



 
 
 

К языку художественной литературы неприменимо обыч-
ное понятие языковой нормы. В языке художественной ли-
тературы 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 исто-
ки восходят ко времени существования и распада общеевро-
пейского (праславянского) языка. Из этого общеславянского
единства (VI–VII вв.) выделяются несколько групп: восточ-
ная, западная и южная. Именно в восточнославянской груп-
пе позднее выделится русский язык (ХV в.).

В Киевском государстве использовался смешанный язык,
который получил название церковно-славянского. Вся бого-
служебная литература, являясь списанной со старославян-
ских византийских и болгарских источников, отражала нор-
мы старославянского языка. Однако в эту литературу про-
никали слова и элементы древнерусского языка. Параллель-
но этому стилю языка существовала еще и светская и дело-
вая литература. Если примерами церковно-славянского язы-
ка служат «Псалтырь», «Евангелие» и так далее, то приме-
ром светского и делового языка Древней Руси считаются
«Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Рус-
ская правда».



 
 
 

Данная литература (светская и деловая) отражает языко-
вые 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 рус-
ского языка. Мнения их расходятся, однако самой распро-
страненной является теория академика В. В. Виноградова
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