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ВВЕДЕНИЕ 

Язык народа – это его историческая память, воплощенная в слове, 
душа нации. К.Д. Ушинский, подчеркивая эти свойства языка, писал: 
«В языке своем народ, в продолжение многих тысячелетий и в милли-
онах индивидуумов, сложил свои мысли и свои чувства. Природа 
страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались в 
слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмерт-
ной и неисчерпаемой сокровищницей народного языка… Наследуя 
слово от предков наших, мы наследуем не только средство переда-
вать наши мысли и чувства, но наследуем самые эти мысли и эти чув-
ства». Знать язык, уметь пользоваться его богатством, его вырази-
тельными возможностями во всем их структурном многообразии – 
к этому должен стремиться каждый, говорящий на данном языке. 

Язык – первоэлемент культуры, и именно в нем быстрее и ярче от-
ражаются все стороны жизни общества, переживающего различные со-
циальные потрясения. Как отмечал М. Хайдеггер, человек входит в мир 
через язык и попадает не в действительную действительность, а в язы-
ковую. Современные изменения, происходящие в языке, связаны с 
трансформацией социальной жизни, со сдвигами в оценке ценностей, 
исчезновением цензуры во многих областях, в том числе и в литературе, 
изменением стиля и ритма жизни, резким контрастом жизненных усло-
вий (контраст социального статуса людей, контраст уровня образова-
ния, воспитания, социального опыта и т. д.). Это приводит к демократи-
зации языка, которая на новом этапе развития предстает как игра с язы-
ком на всех его уровнях, как сочетание несочетаемого. В результате 
сегодня можно говорить об изменении языковой ситуации и появлении 
новых типов дискурса «как сложного коммуникативного явления», свое-
образной иерархии знаний, «фрагмента кусочка действительности». 

С другой стороны, определенное настроение общества, изменив-
шаяся его структура и экономика, новая модель поведения людей, но-
вый общественный вкус и мода ведут к сознательному видоизмене-
нию литературно-языковых норм и ослаблению, прежде всего, 
лексического уровня, а затем и системы языка в целом. Ищутся язы-
ковые варианты, которые были бы противопоставлены кодифициро-
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ванным, кажущимся «тусклыми» по отношению к нормам литера-
турного выражения. Определяющим стало стремление избегать слов, 
форм и способов выражения, свойственных советской эпохе, стрем-
ление показать свою независимость от ее языка. Часто предпочтение 
отдается таким внелитературным языковым сферам, как небрежное 
городское просторечие, полуприличный и неприличный жаргон. 

Лексика, как никакой другой языковой уровень, испытывает на 
себе малейшие изменения в функционировании языка. Изменения 
политической, экономической и культурной жизни общества спо-
собствуют изменению значений слов, передвижению их из центра на 
периферию и наоборот, а также появлению новых реалий, а значит, и 
слов, их обозначающих. 

В качестве общей тенденции изменения условий общения выступа-
ет стирание границ между книжно-письменной традицией употребле-
ния языковых средств и устно-разговорной стихией, городским просто-
речием, социальными и профессиональными диалектами, снятие их ис-
торической противопоставленности. Однако известное раскрепощение 
литературных норм не должно приводить к их расшатыванию или сти-
листическому снижению. Такое раскрепощение в первую очередь долж-
но создавать условия для обогащения и разнообразия выразительных 
средств языка, и, следовательно, для совершенствования культуры уст-
ной и письменной речи. 

Состояние современного литературного языка волнует писателей, 
журналистов, ученых – всех тех, кому не безразлична судьба русской ре-
чи. Именно поэтому культура языка должна быть осмыслена в собствен-
но экологическом аспекте как часть здоровой окружающей «речевой сре-
ды существования», освобожденной от ошибок, неточностей, двусмыс-
ленности – всего того, что негативно влияет на жизнь языка, на общую 
духовность и нравственность. 

Экологический подход к вопросам культуры речи, к культуре рече-
вого поведения предполагает бережное, ответственное отношение к на-
циональным языковым традициям, заботу о прошлом, настоящем и бу-
дущем языка. Все это и составляет сущность экологического аспекта 
культуры речи, если понимать его широко и обобщенно. 

Цель настоящего пособия – совершенствование навыков по-
строения текста в соответствии с ситуацией и условиями речевой 
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коммуникации, а также повышение уровня практического владения 
студентами современным русским литературным языком в различ-
ных сферах его функционирования. Задача – формирование у сту-
дентов следующих навыков: 

− правильное реферирование – соотнесение слова (языка) и 
предмета (предметного мира), или создание условий для кор-
ректной референции; 

− продуцирование текстов различного функционального содер-
жания в соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуацией общения; 

− ведение дискуссии и полемики в различных ситуациях обще-
ния, умение инициировать коммуникативный акт и регулиро-
вать коммуникативное поведение сторон. 

Содержание пособия обеспечивает выполнение различных функ-
ций: обучающей, информирующей, развивающей, справочной. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В ходе изуче-
ния дисциплины «Культура речи» студенты должны не просто закрепить 
знания в перечисленных областях, но научиться применять их для по-
строения текстов, продуктивного участия в общении и достижении ком-
муникативных целей. Это подразумевает расширение круга языковых 
средств, их систематизацию в соответствии с тем, в какой ситуации и в 
каком функциональном стиле или жанре речи они используются. Кроме 
того, носителю языка, активно и пассивно владеющему языковыми сред-
ствами, необходимо знание правил их употребления. Студентов нужно 
учить и способам трансформации несловесного материала, в частности 
изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т. п.), в сло-
весный, а также различным возможностям перехода от одного типа сло-
весного материала к другому (например, от плана к связному тексту). Та-
ким образом, курс «Культура речи» одновременно формирует у обуча-
ющихся три вида компетенции: языковую, коммуникативную (рече-
вую) и общекультурную, ведущей из которых является коммуника-
тивная. 

Место дисциплины в системе гуманитарного образования. Курс 
«Культура речи» направлен на решение задач, поставленных в соот-
ветствии с требованиями к обязательному уровню подготовки дип-
ломированного специалиста. 
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В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
− нормы современного литературного языка (фонетические, ак-
центологические, лексические, грамматические, стилистиче-
ские); 

− языковые качества речи в ее коммуникативном воздействии; 
− логико-грамматическую структуру речи, обусловленную ее 
языковыми качествами и ситуацией общения; 

− функциональные разновидности языка и речи и их структур-
но-композиционные характеристики; 

− особенности звучащей речи (речевое дыхание, голос, дикция, 
темп, ритмика и др.); 

− правила построения дискутивно-полемической речи. 
уметь: 
− применять нормы современного литературного языка при по-
строении дискурсов различной функциональной направлен-
ности и в зависимости от формы реализации речи (устной или 
письменной); 

− продуцировать связные монологические тексты на разные те-
мы в соответствии с коммуникативными намерениями говоря-
щего и ситуацией общения; 

− трансформировать невербальный материал в вербальный (схе-
мы, графики, таблицы), один словесный материал в другой (от 
плана к связному тексту); 

− вести диалог и полилог в соответствии с правилами речевого 
поведения; 

− строить дискуссию с учетом норм дискутивно-полемической речи. 
Этими умениями носитель современного русского языка должен сво-

бодно владеть как в устной, так и в письменной форме при создании мо-
нолога и диалога, применяя правила, относящиеся ко всем языковым 
уровням – фонетическому (орфоэпия), лексическому (сочетаемость слов, 
выбор синонимов и др.), грамматическому (словообразование, морфоло-
гия, синтаксис и пунктуация). Знание того или иного элемента системы 
языка позволяет правильно его употреблять (выбирать и комбинировать с 
другими элементами) при продуцировании речи и интерпретировать при 
восприятии речи. 
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