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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью формирования 
высокого уровня профессиональной речевой культуры специалиста, которая 
представляет владение языковыми средствами и умение эффективно использовать их в 
профессиональном общении.  

Ключевые слова: профессиональная культура речи, язык специалиста, культура 
речи, стиль, вербальное и невербальное общение. 

 
PROFESSIONAL SPEECH CULTURE AS THE INTERACTION OF 

LANGUAGE AND CULTURE SPECIALIST 
 

Natalia P. Lysakova 
 

The relevance of the studied problem is due to the need for the formation of a high level 
of professional speech culture of a specialist, which is the knowledge of language means and 
the ability to effectively use them in professional communication. 
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Язык и речь являются основными средствами доведения информации 

до человека и воздействия на него, поэтому современные специалисты 
должны профессионально владеть устным и письменным языком, 
демонстрировать образцы общения и поведения, достойные подражания. 
Широко известное утверждение М. М. Бахтина о том, что «все слова 
пахнут профессией», подтверждает актуальность исследования феномена 
профессиональной культуры речи, потому что потребителю небезразлично 
как с ним общаются, а, следовательно, и как к нему относятся. 

Под культурой речи понимают, как правило, использование языка, 
организованного в соответствии с нормами, поэтому у специалиста, 
который в должной степени владеет культурой речи, многообразием 
стилей, речь совпадает с формой языка, принятой в данной организации, и 
он, несомненно, способен общаться в пространстве своей 
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профессиональной культуры на любую тему. Основными показателями 
культуры речи принято считать следующие: 

во-первых, наличие обширного словарного состава и словарного 
запаса; 

во-вторых, владение нормами устного и письменного литературного 
языка, в том числе правилами произношения, ударения, 
словоупотребления, грамматики, стилистики; 

в-третьих, правильное использование средств языка в различных 
условиях общения, умение в разных ситуациях общения говорить по-
разному и не переносить из одной ситуации в другую речевые и этикетные 
нормы; 

в-четвертых, практическое применение психологических приемов 
общения в разговоре с коллегами, подчиненными, в публичных 
выступлениях, 

в-пятых, владение речевым этикетом, представляющим основу 
общения с разными категориями слушателей, установленный порядок 
речевого поведения с учетом требований национальной культуры1. 

Профессиональная культура речи специалиста представляет 
взаимодействие языка и культуры, которыми он обладает и которые 
постоянно использует в процессе своей производственной деятельности. В 
профессиональной культуре речи специалиста можно выделить разные 
уровни, в том числе высокий тип, который характеризуется свободным 
владением нормами литературного языка в официальной и разговорной 
речи, переключением с одного стиля на другой, обязательным 
соблюдением норм профессионального коммуникативного этикета. 
Средний тип профессиональной культуры речи отличается заметными 
ошибками в произношении, нарушением норм литературного языка, 
включением сниженных и просторечных элементов, несоблюдением 
этических норм. 

Язык специалиста всегда будет отличаться не только 
репродуктивностью, но и продуктивностью, благодаря которой его 
носитель может создавать и принимать множество текстов, сообщений. 
Широкий контекст исследования диалога М. М. Бахтиным предполагает 
поливариантную трактовку содержания основных единиц речевого 
общения, и нам близка, с одной стороны, его критика теоретизма как 
абстрактных рассуждений, не связанных с конкретным участником 
речевого общения. С другой стороны, анализ события, поступка, 
территории как культурного акта свидетельствует о «конкретной 
систематичности», то есть «непосредственной отнесенности и 
ориентированности в единстве культуры, явление (в нашем случае 
монолог или диалог специалиста – Н. Л.) перестает быть просто наличным, 
голым фактом, приобретает значимость, смысл, становится как бы некой 
монадой, отражающей в себе все и отражаемой во всем»2. Отсюда 



возникает некая произвольность интерпретации, которая, в нашем случае, 
во многом зависит от уровня профессиональной культуры речи  работника. 

Двойственность языка, обладающего одновременно звуковой и 
смысловой организацией, позволяет выстроить речь специалиста исходя из 
конечного набора фонем или слогов, сочетаемых в разных комбинациях, 
но в результате получается многовариантная по форме и содержанию 
конструкция из элементов, число которых трудно определить, и, 
соответственно, осмыслить. Отдельное слово как основная структурная 
единица языка, используемая для именования предметов, их качества, 
характеристик и взаимодействий с другими предметами, а также 
отвлеченных понятий, является распознавателем речи. Отсюда следует, 
что культура речи зависит не только от количества, но и от качества 
используемых специалистом слов и морфем. 

Профессиональная культура речи специалиста связана с его 
перемещением в пространстве и во времени по отношению к говорящему 
или слушающему, потому что реальное и виртуальное общение имеют как 
свои преимущества, так и недостатки, однако в любом варианте речь 
должна быть понятной, информативной и выразительной. Понятливость 
требует двустороннего понимания речи в целом и ее отдельных элементов 
аудиторией. Информативность предполагает включение в ней новой, 
специально подобранной информации, интересной как для отдельного 
клиента, так и для аудитории. Выразительность речи связана с четким 
произношением, интонационной окраской, эмоциональной яркостью, 
содержательностью и психологической направленностью. Следует 
согласиться с тем, что в общении всегда важен уровень контакта, точнее, 
уровень «духовного, культурного соответствия»3 оратора и аудитории. 

В каждой организации формируется определенная корпоративная 
культура, которая определяет преемственность составляющих ее 
элементов, в том числе уровень профессиональной культуры речи 
специалиста. Предложенное Р. О. Якобсоном исследование функций 
языка, с одной стороны, давно стало общепринятым, а с другой стороны, 
исследователи отмечают возможности его дальнейшей коррекции и 
расширения4. Полагаем, что выделенные лингвистом функции во многом 
расширяют не только горизонты лингвистики, но и могут использоваться 
для оптимальной коррекции и восприятия речи. Так, выделенная им 
референтивная (коммуникативная) функция, кроме реализации процесса 
общения, ориентирует участников диалога на определенный контекст, что 
очень важно, потому что формально одно и то же сообщение несет разную 
информацию в зависимости от узкого или широкого контекста, а также от 
степени общности фоновых знаний разной глубины. Не менее важна для 
профессиональной культуры речи эмотивная функция, которая выражает 
позиции говорящего человека по отношению к самому сообщаемому им 
тексту. Фактическая функция позволяет установить контакт без 



использования вербального языка, опираясь только на такие невербальные 
факторы, как: поза, жест, мимика, которые в каждой культуре имеют свою 
специфику. Конативная функция ориентирует специалиста на 
характеристики того, кому предназначена информация, которой он 
располагает и которую доносит до отдельного клиента и до аудитории. 

Профессиональная культура речи специалиста предполагает также 
использование речевого этикета, под которым понимают принятую в 
данной корпоративной культуре систему требований к форме, 
содержанию, порядку, характеру, ситуативной уместности высказываний. 
Обязательное соблюдение речевого этикета требуется от государственных 
служащих, политиков, менеджеров, психологов, педагогов, юристов, 
журналистов, представителей всех профессий, работающих с людьми. 
Владение речевым этикетом, безусловно, повышает авторитет, доверие и 
уважение клиентов, партнеров, коллег, руководства организацией к 
специалисту.  

Анализ эссе студентов ИДПО, посвященного их отношению к 
профессиональной культуре речи менеджера/педагога-психолога, в 
написании которого участвовали 26 человек, из них работающих 21 
человек, позволяет прийти к следующим выводам:  

во-первых, абсолютно все студенты согласились с тем, что владение 
профессиональной культурой речи необходимо в их профессии и, более 
того, оно помогает сделать успешную карьеру; 

во-вторых, все написавшие эссе четко определили конкретную для 
себя цель формирования профессиональной культуры речи, в том числе: 
лучше общаться с разными людьми, донести свою мысль, ускорить и 
сделать более эффективным процесс взаимодействия с другими людьми; 

в-третьих, все участники выделили от 4 до 12 составляющих 
профессиональной культуры речи специалиста; 

в-четвертых, одна треть студентов в своем эссе определили 
собственные недостатки, которые им предстоит преодолеть, чтобы достичь 
необходимого профессионального уровня общения.  
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