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Предисловие 

 Культура речи, языковая культура — распространённое в 

российской лингвистике понятие, объединяющее владение языковой нормой устного и 

письменного языка, а также «умение использовать выразительные языковые средства в 

разных условиях общения». Этим же словосочетанием обозначается лингвистическая 

дисциплина, занимающаяся определением границ культурного (в вышеприведённом 

смысле) речевого поведения, разработкой нормативных пособий, пропагандой языковой 

нормы и выразительных языковых средств. 

В культуру речи, помимо нормативной стилистики, включается регулирование «тех 

речевых явлений и сфер, которые ещё не входят в канон литературной речи и систему 

литературных норм» — то есть всего повседневного письменного и устного общения, 

включая такие формы, как просторечие, различного рода жаргоны и т. п. 

 В других лингвистических традициях (европейской, американской) проблема 

нормирования разговорной речи (пособия типа «как надо говорить») не обособляется от 

нормативной стилистики, а понятие «культура речи», соответственно, не употребляется. В 

языкознании восточноевропейских стран, испытавшем во второй половине XX века влияние 

советской лингвистики, употреблялось понятие «культура языка». 

 Владение "культурой речи" теоретики разделяли на «правильность речи» (соблюдение 

литературной нормы, определяемой категорически: например, недопустимость вариантов 

вроде одел пальто или сколько время?) и «речевое мастерство» (умение выбора наиболее 

стилистически уместных, выразительных или доходчивых вариантов); в этом последнем 

случае варианты характеризуются не как «правильный или неправильный», а оценочно — 

«лучше или хуже» (ср. нежелательность я кушаю, а не я ем, или я сумел в смысле «смог»). 
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 Эталоном культуры речи признаётся литературный язык, понимаемый прежде всего 

как язык художественной литературы. Культуре речи противопоставляется влияние 

диалектов, просторечия, засорение речи излишними заимствованиями. 

 Крайностями, между которыми находится культура речи, считаются пуризм, ведущий 

к «отрыву от народной почвы, живых процессов национального языка» и 

«антинормализаторство» (отрицание необходимости вмешательства в языковой процесс). 

 Культура речи в понимании ведущих теоретиков подразумевает не только 

теоретическую дисциплину, но и определённую языковую политику, пропаганду языковой 

нормы: в ней решающую роль играют не только лингвисты, но и педагоги. 
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Русский язык как язык межнационального общения 

 Русский язык это национальный язык великого русского народа. При помощи русского 

языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. 

Лингвистический вкус, как и весь культурный облик человека, - результат опыта, жизни. 

Единый язык русской нации, язык международного общения в современном мире. 

Замечательный язык мира по разнообразию грамматических форм и по богатству словаря, 

богатейшей художественной литературы. 

Сегодня на планете существует более 10 тысяч языков и наречий. Русский язык один 

из самых распространенных по числу говорящих на нём языковых мира: по некоторым 

оценкам, до 300 миллионов жителей планеты считает его родным. Ещё большее число 

людей использует его межнациональном и профессиональном общении. 

Тексты на Русском языке – это истории цивилизации. Именно они фиксируют её 

достижения на протяжении многих веков. А сердцем этой великой, имеющей мировое 

значение цивилизации является литература – священная русская литература, как говорил о 

ней Томас Манн. Духовные высоты её, воплощенные в уникальном, богатейшем языке – это 

и объект изучения для нас, филологов, и предмет гордости для русистов всего мира. А что 

же такое язык межнационального общения? 

 Язык межнационального общения – это язык, который используется народами 

многонационального государства для взаимного общения. Русский язык является языком 

межнационального общения, так как Россия многонациональна. И он обслуживает все 

сферы деятельности людей живущих на Российской территории. А так же на Русском языке 

пишут важнейшие документы страны и проводят совещание и т.д. В середине ХХ века 

Русский язык стал мировым языком. 

Это один из наиболее развитых мировых языков. Его богатый словарный запас и 

термины по всем отраслям науки и техники, краткость, выразительность и ясность 

лексических и грамматических средств, развития система функциональных стилей 

обеспечивают возможность отражения всего многообразия окружающего мира. Русский язык 

может использоваться во всех сферах общественной жизни, посредством его передается 
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самая разнообразная информация, выражаются тончайшие оттенки мысли. Вторая причина, 

по которой русский язык распространён – это то, что в странах Европы, в США, в Канаде 

живёт много эмигрантов из России. Третья причина значимости русского языка в мире – это 

литература.  

 Русская литература – одна из величайших в мировой культуре. Имена Достоевского, 

Толстого, Чехова и других великих писателей известны в далеких уголках планеты. Немцы, 

французы, испанцы изучают в университетах русский, чтобы прочесть произведения этих 

авторов в оригинале. Язык - это живая связь времен. С помощью языка человек осознает роль 

своего народа в прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию. 

Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человечества. Однако 

пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. А может ли любой из 

вас с уверенностью сказать, что овладел в совершенстве родным языком? Думается, что таких 

не окажется. И вот почему: чем больше мы осознаем богатство и величие русского языка, тем 

требовательней становимся к нашей речи, тем острее ощущаем необходимость 

совершенствовать свой стиль, бороться за чистоту языка, противостоять его порче. 

 

Литературный язык и культура речи 

 

 Можно сказать, что культура речи – это выражение любви и уважения к родному 

языку, который естественным образом связан с историей родной страны и ее духовным 

богатством. 

И помимо главных компонентов культурной речи – грамотности и соблюдения 

общепринятых норм литературного языка – определяющее значение имеют и такие средства 

языка, как лексика, фонетика и стилистика. 

 Для того, чтобы речь была по-настоящему культурной, она должны быть не только 

правильной, но и богатой, что во многом зависит от лексических знаний человека. Для этого 
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необходимо постоянно пополнять свой словарный запас новыми словами, читать 

произведения разных стилистических и тематических направлений. 

 Важно выделять для себя ключевые слова той или иной тематики, запоминать удачные 

и необычные высказывания и фразеологические обороты. Но для того, чтобы наиболее 

верно использовать запас слов и выражений, необходимо постоянно развивать и устную 

речь, и письменную. 

 При помощи этого меняется направление собственных мыслей, которые впоследствии 

формируются в слова. Необходимо стараться находить общий язык с разными людьми и 

выделять для себя разные темы для беседы. 

Ведь понятие культуры речи связано не только с лингвистическими способностями, 

но и с общей культурой личности, с ее эстетическим и психологическим восприятием 

окружающего мира и людей. 

 Культура речи развивает в человеке более высокий уровень духовности и благородства, 

и это понятие – условие не только для образованного и высокоразвитого человека, но и 

необходимость для любого культурного и внимательного человека. 

 Ведь человеческая речь – наиболее часто используемый и остро необходимый способ 

выражения себя для человека, и делая свою речь более богатой и интересной, человек 

учиться выражать себя и свое мнение более полноценно. 

 Для общения с другими людьми крайне важно поддерживать культуру речи, которая в 

данном случае заключается в вежливости, внимательности, в умении поддержать любой 

разговор и поддержать собеседника. 

 Именно культура речи делает общение более легким и свободным, ведь тогда 

появляется возможность высказать свое мнение, и при этом никого не обидеть и не задеть. 

Важно отметить также то, что культурная речь содержит не только духовное богатство 

наших предков, которые и создали подобное богатство слов и выражений, но и своеобразную 

магию и волшебство традиций и обычаев народа, которому принадлежит язык. 

 В красивых, грамотно подобранных словах содержится сила, мощнее, чем любая 

физическая сила, и эта особенность языка проверена временем. 
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 Уровень культуры речи частично отображает образ жизни человека, и в большей мере – 

образ жизни целых народов. И в наших силах и возможностях верно использовать духовное и 

культурное наследие речи, которая, несмотря ни на что, продолжает развиваться и 

обогащаться. 

 Говорить и писать правильно и говорить и писать хорошо не одно и то же. Даже если 

вы свободна владеете литературным языком, всегда полезно задуматься о том, как сделать 

свою речь богаче, выразительнее. 

 Чем грамотнее человек, тем более требователен он к своей речи, тем острее он 

понимает, как важно учиться хорошему слогу у замечательных русских писателей. Нет 

такого понятия, которое нельзя было бы назвать русским словом. Читая произведения 

великих писателей, мы погружаемся в мир, созданный их фантазией, следим за мыслями и 

поведением их героев и подчас забываем, что литература-это искусство слова. А ведь все, о 

чем мы узнаем из книг, воплощено в слове, вне слова не существует. 

 Никто не рождается с готовым чувством языка. Лингвистический вкус, как и весь 

культурный облик человека, - результат опыта, жизни, воспитания. Кто воспитывает чувство 

языка? 

 Родители, если их речь литературно правильна и вместе с тем сохраняет яркость 

выразительных средств и чистоту народного языка; учителя, которые проводят уроки с 

любовью и вниманием к родному языку; книга большого писателя, театр, радио, 

телевидение-все это способствует выработке хорошего лингвистического вкуса у детей и 

взрослых, у всех слушателей и читателей. 

 Конечно, есть такие скептики, которые считают: «Как сказал - так и ладно. Все равно 

поймут». Но правы ли они? Можно ли утверждать, что небрежную, неточную, неряшливую 

речь правильно поймут? А какие «неувязки» выходят иной раз из-за неправильного 

толкования, это каждый испытал на своем собственном опыте. Значит, нельзя 

руководствоваться нехитрым правилом «все равно поймут». Нет, неправильную речь или 

трудно понять, или можно понять ошибочно. А неправильно поймешь - неправильно и 
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поступишь. Значит, культура речи не личное дело каждого из нас, а общественная 

потребность и необходимость. 

 Само слово «культура» (от латинского cultura) буквально означает «возделывание», 

«обрабатывание». Это то, что «обработано», «возделано» и передано нам по наследству 

нашими предками, чтобы передать следующим поколением. 

 Культура речи - это степень нашего владения богатствами языка. В этом смысле и 

говорят о высокой культуре речи или о низкой, недостаточной речевой культуре того или 

иного человека. Как и в любой области знаний, совокупности навыков здесь все зависит от 

нас самих, от нашего желания овладеть высотами культуры. 

 Высокая речевая культура – яркий и очень значимый мазок, без которого невозможно 

представить портрет современного делового человека. 

Недостаточная речевая культура заметно снижает рейтинг делового человека и может 

пагубно сказаться на оценке его профессиональной деятельности. 

 Востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в 

значительной степени зависят от его культуры речи - немаловажного условия 

профессионального успеха. 

 Важнейший признак культуры речи - ее правильность. Правильность речи 

определяется соблюдением норм, свойственных русскому литературному языку. 

 Языковые литературные нормы – это единые, общепризнанные, общеобязательные 

правила использования языковых средств. Нарушение норм приводит к ошибкам, наличие 

которых не способствует привлекательности вашего речевого образа.  

 Правда, никто не может заставить человека говорить правильно, ярко, точно, 

выразительно, если он сам этого не хочет. Но помочь человеку понять, почему он должен 

стремиться к овладению всеми тонкостями речи, - это долг каждого, кому дорог родной 

язык. 

 В наши дни русский язык поистине становится интернациональным. И пусть никто не 

забывает, что сила и мощь слова зависят от того, как каждый из нас владеет богатствами 

родной речи. 
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 И для того, чтобы понимать все, что происходит в окружающем мире, для того, чтобы и 

нас понимали те, с кем мы общаемся, мы должны хорошо владеть современным русским 

языком. Однако, нечего закрывать глаза на то, что очень часто мы говорим небрежно не 

только дома, но и на собрании, кое-как пишем письма нашим родным, читаем безграмотные 

вывески и объявления, слышим искаженную речь и миримся с этим, не придаем этому 

значения. 

А ведь сколько недоразумений возникает из-за языковой небрежности! Как часто мы 

обижаем друг друга, само того не желая, из-за неумения ясно выразить свою мысль. Если 

наша речь непонятна собеседнику, как легко наши слова могут быть перетолкованы на 

другой лад. От того, точно ли выражаем мы свою мысль, свободно ли владеем речью, 

зависит, будем ли мы правильно поняты окружающими. 

 Конечно, можно возразить: мой культурный уровень, мой язык - это мое личное дело, и 

прошу оставить меня в покое. 

 Необходимо поговорить о стыде перед русским словом. Человек должен осознавать, 

что его речь - его достоинство. 

 Стыд – одно из самых тонких, деликатных и вместе с тем жизненно необходимых 

качеств. Человек должен стыдиться, и много стыдиться, если он человек. Поговорим о стыде 

перед словом. Чем больше  этого стыда, тем лучше и красивее наша речь. 

 

Как сохранить чистоту языка 

 

 Как беречь чистоту речи, пока вы учитесь в школе? Надежных рецептов нет. Но 

приемы, принятые и одобренные вами, помогут избежать слов, которые портят вашу речь. 

Не говорите плохих слов сами. Не копируйте других, не говорите как все, не старайтесь быть 

похожими на кого-то, сохраняйте самобытность и помните: «Не то, что входит в уста, 

оскверняет их, но то, что выходит из них». 
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 Язык – основное средство общения, и знание его норм предполагает адекватное 

владение ситуацией. 

 В современном обществе информация играет самую важную роль. Но умение передать 

и принять информацию, а значит, быть понятым, владеет не каждый. Если вы не умеете 

общаться, вас ждет коммуникативная неудача: не подписание важного контракта, провал 

при собеседовании, ссора из-за пустяка. Знать русский язык не просто необходимо, но и 

престижно. 

 Безграмотность сегодня просто вопиющая. В этом смысле средства массовой 

информации – телевидение, интернет, радио, газеты - играют негативную роль. 

 Порой от дикторов центральных каналов такое услышишь! СМС – сообщения, 

которыми обмениваются подростки , вообще отвергают все правила русского языка: 

исключаются знаки препинания, заглавные буквы, активно используются сокращения слов. 

Автоматически все это переносится в тетради.  

 С недавних пор Служба русского языка осваивает еще одну сферу деятельности: 

лингвистическую экспертизу. Порой неправильно поставленная запятая способна вершить 

человеческие судьбы. За неосторожное употребление какого-то слова приходится отвечать 

не меньше, чем за дела. Люди обращаются к языковедам с просьбой подтвердить, что 

выражение является оскорблением, что реклама несет скрытый нежелательный подтекст и 

т.д.  

 В обществе бывают периоды пренебрежения к нормам языка, но это сродни болезни, 

которая проходит. И люди снова начинают важность правильной, красивой, адекватной 

речи. Ведь счастье-это когда тебя понимают. 

 Культура речи - часть общей культуры человека. По тому, как человек говорит или 

пишет, можно судить об уровне его духовного развития, его внутренней культуры. Владение 

человеком культурой речи является не только показателем высокого уровня 

интеллектуального и духовного развития, но и своеобразным показателем 

профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: дипломатов, 

юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения, 
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журналистов, менеджеров и т.д. Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей 

деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, учит, воспитывает, ведет 

деловые переговоры, оказывает людям различные услуги. 

 

Культура речи и ее основные значения 

 

 

 Что же подразумевает понятие «культура речи»? 

 Словосочетание «культура речи» применяется в трех основных значениях.  

 1.Культура речи – это раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь 

общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной основе правила 

пользования языком как основным средствам общения людей, орудием формирования и 

выражения мыслей.  

 Иными словами, словосочетание «культура речи» в этом значении -  это учение о 

совокупности и системе коммуникативных качеств речи. 

 2.Культура речи – это какие-то ее признаки и свойства, совокупность и системы 

которых говорят о ее коммуникативном совершенстве. 

 3.Культура речи – это совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих 

целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения, владение нормами 

устного и письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные 

средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи.  

 Первое значение словосочетания «культура речи» определяет предмет изучения 

определенной отрасли филологии. Второе и  третье значение определяют культуру речи как 

совокупность и систему ее нормативных коммуникативных качеств, знание и овладение 

которыми является целью изучения этой дисциплины студентами.  В этом смысле «культура 

речи» тождественно понятию « культурная речь», «хорошая речь».  
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 Исследователи выделяют три аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Первый, важнейший аспект - нормативный. Языковая норма - 

это центральное понятие культуры речи. Культура речи, прежде всего, предполагает 

соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями, 

говорящими или пишущими, в качестве идеала, образца. Норма является главным 

регулятором речевого поведения людей. 

 Однако это необходимый, но недостаточный регулятор, потому что одного 

соблюдения предписаний нормы не хватает для того, чтобы устная или письменная речь 

оказалась  хорошей , т.е. удовлетворяла все потребности коммуникации. Можно привести 

большое количество самых разнообразных по содержанию текстов, безупречных с точки 

зрения литературных норм, но не достигающих цели. Обеспечивается это тем, что норма 

регулирует в большей мере чисто структурную, знаковую, языковую сторону речи, не 

затрагивая важнейших отношений речи к действительности, обществу, сознанию, поведению 

людей. Поэтому вторым важным качеством культуры речи является коммуникативная 

целесообразность - это умение находить, в языковой системе для выражения конкретного 

содержания в каждой реальной ситуации речевого общения адекватную языковую форму. 

 Выбор необходимых для данной цели и в данной ситуации языковых средств – основа 

коммуникативного аспекта речи. 

 С коммуникативной целесообразностью тесно связан и третий – этический аспект  

культуры речи. Коммуникативная целесообразность как критерий культуры речи касается 

как формы выражения мысли, так и ее содержания. 

  Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил 

языкового применения в конкретных ситуациях таким образом, чтобы не унизить 

достоинства участников общения. Этические нормы общения предусматривают соблюдение 

речевого этикета. Речевой этикет представляет собой систему средств и способов выражения 

отношения общающихся друг к другу. Речевой этикет включает речевые формулы 

приветствия, просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, обращения на «ты» и «вы», 

выбор полного или сокращенного имени , формулы обращения и т.д. Этический компонент 
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культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения и другие 

формы, оскорбляющие достоинство участников общения или окружающих людей. Все 

вышеизложенное позволяет принять предложенное Е. Н. Ширяевым определение культуры 

речи: « Культура речи – это такой выбор и организация языковых средств, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач». 

 Так что же такое культура речи? 

 Прежде всего, это степень владения языковыми нормами ( в области произношения, 

ударения, словоупотребления, грамматики), а также умение пользоваться всеми 

выразительными средствами языка в разных условиях общения (коммуникации) и в 

соответствии с поставленными целями в содержании высказываний. 

 Кроме того, культура речи - это и специальная языковедческая дисциплина, 

направленная на изучение и совершенствование литературного языка как орудия 

национальной культуры, хранителя духовных богатств народа. 

 Наука о культуре речи обобщает положение и выводы нормативной грамматики и 

стилистики с целью живого оперативного воздействия на языковую практику. Однако в 

отличие от нормативной стилистики учение о культуре речи распространяется и на те 

речевые явления, сферы и их разновидности, которые не входят в канон литературных норм: 

нелитературное просторечие, территориальные и социальные диалекты и говоры, жаргоны 

и сленг, профессиональную речь и т.д. 

 Научная нормализация языка проходит в постоянной борьбе с двумя крайностями: 

пуризмом (от лат. Purus – «чистый» ), с одной стороны, и антинормализаторством с другой. 

Пуризм - это неприятие, решительный отказ от любых новшеств или изменений в языке и 

даже консервативное их запрещение – по мотивам логическим, идеологическим, 

национальным или сугубо вкусовым. 
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 Что касается антинормализаторства, то оно представляет собой преклонение перед 

стихией языка, отрицание возможности сознательного вмешательства в речевую практику, 

воздействия общества на язык. 

 Как известно, крайности всегда сходятся: в основе и пуризма, и антинормализаторства 

оказываются научный нигилизм, субъективный языковой вкус. 

Между тем к литературным нормам языка, к оценкам его фактов с точки зрения 

правильности- неправильности нельзя подходить по-любительски, с позиций чисто 

вкусовых оценок и привычек или отвлеченных теоретических рассуждений. Только на 

основе тщательного изучения истории литературного языка и всестороннего анализа его 

современного состояния и функционирования можно делать объективные выводы о 

тенденциях развития литературных норм, научно направлять и регулировать это развитие. 

Нормы литературного языка – не застывшие раз и навсегда формы. Они изменяются во 

времени. Однако следует подчеркнуть, что при всех возможных изменениях и сдвигах 

русский язык устойчиво сохраняет в веках свою литературно-нормативную основу. Система 

литературных норм, выдвинутая и описанная еще М. В. Ломоносовым в его «Российской 

грамматике» (1755 г.) определила всю дальнейшую судьбу русского языка и в целом 

сохраняется до нашего времени. 

 Закономерное развитие языка, его творческое обогащение надо отличать от засорения 

и, например, обеднения. А засоряет и обедняет его все то, что искажает и огрубляет, 

стилистически нивелирует и нашу повседневную речь, и язык художественной литературы, 

и речевую практику средств массовой информации - прессы, радио, телевидения. Сюда 

относятся канцеляризмы и штампы речи, многие жаргонные и грубо-просторечные слова, 

ненужные заимствования из других языков, неуместные профессионализмы, неоправданные 

высокие слова и, конечно же, случаи неграмотного, неправильного или неточного 

употребления слов. 

 Возьмём проблему заимствований. Она для языка и речевой культуры вроде бы и 

старая, но и в то же время вечно новая и острая. В мире практически нет языков, которые не 

имели бы иноязычных слов. Это и понятно. Ведь взаимодействие языков – это 
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взаимодействие и взаимообогащение культур разных народов. Но тут следует хорошо 

различать заимствования уместные, необходимые, обогащающие родной язык новыми 

идеями и понятиями, и заимствования ненужные, неоправданные, не приносящие в речь 

ничего нового по сравнению с исконными словами и, следовательно, засоряющие ее.  

 В научных трудах или в языке бизнеса не обойтись без многих иноязычных по 

происхождению терминов. Но в обиходной речи или в публичных выступлениях они могут 

вызвать непонимание, неясность. К тому же большинство из них легко заменить словами 

русского языка. 

 Чем, скажем, спонтанный лучше случайного или непреднамеренного и 

самопроизвольного? Или паритет часто употребляют вместо равенство, равноправие. Имидж 

вместо образ, облик. Эксклюзивный вместо исключительный. А уж какие сочетания 

стилистически не совместимых слов, как например, спикер думы, глава администрации, 

супрефект округа, живо напоминают беспощадную грибоедовскую оценку« смещенья языков 

- французского с нижегородским!» 

 Наша повседневная речь, к сожалению, становится грубой, стилистически сниженной. 

И, как это ни парадоксально, причина здесь - тех же новых демократических условиях 

свободы слова и гласности. 

Процессы снижения стиля речи, ее вульгарного огрубления далеко не новы, они 

характерны для периодов общественных переворотов, революций, радикальной 

демократизации укладов жизни и общения людей. Так было и после французской 

революции, так же было и в России после 1917 года. 

 Говоря о лингвистической стороне вульгаризации языка, уместно напомнить слова 

академика Л. В. Щербы о стилистической языковой перспективе, о богатстве готовых 

возможностей выражать разнообразные оттенки. 

 Стилистически неразборчивое и подверженное вульгаризации речевое употребление 

разрушает выразительную структуру языка.  

 В статье « Современный русский язык»  (1939 г.) Л. В. Щерба писал об этом так : « 

Литературный язык принимает многое, навязываемое ему разговорным языком и 
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диалектами , и таким образом и совершенствуется его развитие, но лишь тогда , когда он 

приспособил новое к своей системе, подправив и переделав его соответствующим образом. 

 Но беда, если разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык 

и безнадежно испортит его систему выразительных средств, которые только потому и 

выразительны, что образуют систему. 

 Тогда наступает конец литературному языку, и многовековую работу по его созданию 

приходится начинать сызнова, с нуля. Так было с латинским языком, когда на его основе 

стали создаваться современные романские языки». 

 В современном русском литературном языке, как и во всяком живом, развивающемся 

языке, происходит интенсивное сближение традиционно - книжных средств выражения с 

обиходно -  разговорной стихией, с социальными и территориальными говорами в их 

современном состоянии. Однако известное« раскрепощение» и обновление литературных 

норм не должно приводить к их разрушению, к стилистическому снижению  самой речи , к 

ее огрублению  и вульгаризации. 

 В этих условиях нормативность, правильность речи приобретают особое и актуальное 

значение. В эпоху новейших технологий, всеобщей и полной компьютеризации, 

распространения видеотехники и других  достижений современной цивилизации глубокое 

знание русского языка, владение его литературными нормами обязательно для всякого 

образованного человека и патриота. 

 Классический пример этического аспекта культуры речи зафиксирован в известной 

поговорке: «в доме повешенного не говорят о веревке». Этические нормы общения 

предусматривают соблюдение речевого этикета. Речевой этикет представляет собой систему 

средств и способов выражения отношения общающихся друг к другу. Речевой этикет 

включает речевые формулы приветствия, просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, 

обращения на «ты» и «вы», выбор полного или сокращенного имени, формулы обращения и 

т. д. Этический компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в 

процессе общения и другие формы оскорбляющие достоинство участников общения или 

окружающих людей. Все вышеизложенное позволяет принять предложенное Е. Н. 
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Ширяевым определение культуры речи: «Культура речи — это такой выбор и организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в 

достижении поставленных коммуникативных задач».  

 Типы языковых норм. Языковая норма – это правила использования речевых средств в 

определенный период развития литературного языка, т. е. правила произношения, 

словоупотребления и т. д., принятые в общественной языковой практике. Норма обязательна 

как для устной, так и для письменной речи и охватывает все стороны языка. Различают: 

орфоэпические, орфографические, лексические, морфологические, синтаксические, 

интонационные и пунктуационные нормы. Языковые нормы не выдумываются учеными, 

они отражают закономерные процессы, происходящие в языке и поддерживаемые речевой 

практикой носителей языка. Литературные нормы позволяют сохранить языку свою 

целостность и общедоступность. Языковая норма – это явление историческое. Правильность 

речи - фундамент языковой культуры; без нее нет и не может быть ни литературного 

художественного мастерства, ни искусства живого и письменного слова. 
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Заключение 

 Высокий уровень речевой культуры - неотъемлемая черта культурного человека. 

Совершенствовать свою речь - задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей 

речью, 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. 

 Проблема « Язык и общество» широка и многопланова. Прежде всего язык социален по 

своей сущности. Основная его функция - быть средством, орудием общения людей. На базе 

этой функции и в связи с нею осуществляются языком и другие функции - воздействия, 

сообщения, формирования и выражения мы ли. Эти функции также социальны 

 Можно сказать, что общество имеет такой язык, какой обществом создан, и использует 

язык так, как умеет и может. Влияние языка на общество усиливается вместе с развитием 

самого общества - это влияние возрастает по мере развития производства, техники, науки, 

культуры и государства. Язык участвует в организации труда, в управлении общественным 

производством, деятельностью учреждении, в осуществлении процесса образования и 

воспитания членов общества, в развитии литературы и науки. 

 Общество влияет на язык, но и язык, в свою очередь, влияет на общество, участвуя в раз 

личных областях жизни и деятельности людей. 

 Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, 

каким видом деятельности он занимается или будет заниматься, так как от уровня и качества 

его общения зависят успехи в личной, производственной и общественной сферах жизни. 
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