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 Где бы мы с вами не находились — на улице, дома, в офисе, в поездке 

мы ежедневно и многократно здороваемся и прощаемся, благодарим и 

извиняемся, поздравляем и соболезнуем, просим и предлагаем, приглашаем 

и отказываемся, ну и, конечно, «говорим друг другу комплименты»! 

Умение уважительно и тактично общаться, то есть пользоваться речевым 

этикетом, позволяет нам комфортно себя чувствовать при общении со 

знакомыми и незнакомыми людьми, с друзьями, с возлюбленными, с 

начальником и т. д. В противном случае мы рискуем прослыть невежой и 

грубияном, не способным правильно войти в контакт, его поддержать, а 

также грамотно из него выйти. 

 Темой своей статьи я выбрала речевой этикет. Считаю, что тема эта 

стала необыкновенно актуальна в наше время. Бескультурье — часто 

встречающееся явление. Широкое понимание культуры непременно 

включает в себя то, что называют культурой общения, культурой речевого 

поведения. Чтобы владеть ею, важно понимать сущность речевого этикета. 

 Что такое речевой этикет? 

 Этикет (фр. еtiquette — ярлык, этикетка) — совокупность правил 

поведения, касающихся отношения к людям. Этикет — это «установ- 

ленный порядок форм обхождения». Заглядывая в историю, слово 

«этикет» — французское, впервые было употреблено при дворе Людовика 

ХІҮ, когда 
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озадаченным гостям были выданы карточки (этикетки) с 

предписанием, как они должны себя вести при дворе высокочтимого короля. 

 Действительно, этикет выражается в самых разных сторонах нашего 

поведения. Например, этикетное значение могут иметь разнообразные 

движения человека, позы и положения, которые он принимает. В этикетных 

целях мы часто используем предметы, особенности одежды. Самую важную 

роль в этикетном выражении отношений к людям играет наша речь. Всем 

известны специальные словесные формулы вежливости типа: Здравствуйте! 

Извините, пожалуйста! Будьте любезны… Спокойной ночи! 

 В разное время этикетные требования были различными. Сегодня 

остро стоит вопрос не только об утрате норм этикета, но и об общем 

снижении культуры общения. Соблюдаются ли правила речевого этикета 

моими 

сверстниками, знакомыми? Каково мнение окружающих о 

необходимости соблюдения этих правил? 

 Цель моей работы — показать важность соблюдения норм речевого 

этикета. Речевой этикет — это зеркало, отражающее уровень внутренней 

культуры человека. Вы деляются несколько важных признаков речевого 

этикета, объясняющих его социальную остроту. Их я постаралась выявить и 

объяснить. 

КАКОВА ЖЕ РОЛЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА? 

 Во-первых, речевой этикет помогает избежать конфликтных ситуаций. 

Говоря собеседнику «Извините», «Прошу прощения», мы снимаем 

возникшую напряженность в общении, если вдруг таковая имеет место. 

 Во-вторых, речевой этикет способен показать уровень близости 

собеседников. Например, приветствуя людей, к которым относимся с 

большим уважением, мы говорим «Здравствуйте!», «Мое почтение!», «Рад 

вас приветствовать!». Между тем, хорошим друзьям и близким 

адресуем слова «Привет! Кого я вижу!». 

 Изучение речевого этикета занимает особое положение на стыке 

лингвистики, теории и истории культуры, этнографии, страноведения, 

психологии и других гуманитарных дисциплин. 

 В процессе воспитания, социализации человек, становясь личностью и 

все более совершенно овладевая языком, овладевает культурой общения. 

Высокая культура речи — это умение правильно, точно и выразительно 

передать свои мысли средствами языка. Культура речи обязывает 

человека придерживаться некоторых обязательных норм и правил. 



“FORMATION OF PSYCHOLOGY AND  PEDAGOGY AS  

INTERDISCIPLINARY SCIENCES”  
 

[113] 
 
 

 

 

 Но спросим себя честно: правильно ли, чисто ли мы говорим? Не 

засоряем ли свою речь никчемными словами, грубостями, нелепостями? А 

как мы приветствуем своих близких: «здрасьте» или же искренне желаем 

им здоровья? Не «чекаем» ли, не проглатываем ли отделные звуки, не 

бываем ли мы похожи на плохой автомат по «речевой стряпне»? Что и 

говорить, речь 

наша часто подвержена разнообразным негативным влияниям, в 

частности оскудению и засорению. Как заброшенное поле, так и небрежная 

речь сразу начинает «зарастать» различными «сорняками» да «бурьянами». 

Эти сорняки — вредоносные носители порчи языка, «раковые клетки» речи. 

Например, считается несолидным в газетной статье или очерке написать: 

Мы решили больше не пытаться. Нет, непременно напишут: Мы приняли 

решение прекратить всяческие попытки… Или о работе экипажа 

космической станции: проводился забор проб выдыхаемого воздуха. Этот 

забор не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать попросту: 

Космонавты брали пробы. И вот громоздятся друг на друга 

существительные в косвенных падежах, да все больше отглагольные (то есть 

образованные от глагола): Процесс развития движения за укрепление 

сотрудничества; С полным ошеломления удивлением участвовал он 

мгновение назад в том, что произошло… Этот казенный слог один из 

редкостных знатоков русского языка К. И. Чуковский заклеймил 

убийственным определением канцелярит. Канцелярит, утверждал он, это 

мертвечина. Заболевание «канцелярским вирусом» в основном свойственно 

людям, занимающимся бумажной деятельностью. Оно может проявляться и 

в путаном, невразумительном 

строе фразы, и в несчетных придаточных предложениях, вдвойне 

тяжеловесных и неестественных в разговорной речи, и в неуместном 

использовании так называемых отыменных предлогов: в части, по линии, в 

деле, за счет и т. д. Например: в деле повышения мастерства, в части 

удовлетворения вопросов населения, выступал по линии критики, в 

силу слабости культурной пропаганды. Канцелярские обороты лишают речь 

простоты, живости и эмоциональности, делают ее серой, однообразной, 

сухой. 

 Немало в нашей речи и лишних, ненужных слов, которые чаще 

встречаются у болтунов и демагогов. Многословие же, по всеобщему 

признанию, большой недостаток речи независимо от стиля и жанра. 

Многословие всегда провоцирует совершать речевые ошибки и произносить 

бессмысленные фразы. Демагог может говорить правильные вещи, но 
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неуместные в данный момент. Его пышнословие на самом деле 

демонстрирует не богатство языка, а настоящее его опустошение, к нему 

мало кто прислушается всерьез. 

 Многословие может принимать форму плеоназма. Плеоназмом (от 

греч. плеоназмос — излишество) называется употребление в речи близких 

по смыслу и потому лишних слов: главная суть, повседневная обыденность, 

бесполезно пропадает, предчувствовать заранее, ценные сокровища, 

темный мрак. Разновидностью плеоназма является тавтология (от греч. 

тауто — то же самое и логос — слово) — повторное обозначение другими 

словами уже названного понятия: умножить во много раз, спросить вопрос, 

возобновить вновь, необычайный феномен, движущий лейтмотив. 

Тавтология может возникать при повторении однокоренных слов: он просил 

рассказать рассказ Граждане пешеходы! Переходите улицу только по 

пешеходным переходам! Скрытой тавтологией называют соединение 

иноязычного и русского слова, дублирующих друг друга по лексическому 

значению: памятные сувениры, впервые дебютировал, свободная вакансия, 

своя автобиогрфия, прейскурант цен. В последнее время вызывает тревогу 

обильное, если не жадное, употребление иноязычной лексики. Конечно, 

заимствование слов из других языков — явление в языке закономерное и 

нормальное. Многие такие слова хорошо прижились и вписались в 

литературный русский язык.  

 Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, вступающих 

в деловые отношения, ведущих деловой разговор: социального статуса 

субъекта и адресата общения, их места в служебной иерархии, их 

профессии, национальности, возраста, пола, характера. С помощью речевого 

этикета мы демонстрируем уровень своего воспитания и ту степень 

вежливости, которую нам удалось достичь в процессе этого воспитания. 

Вежливость — это проявление уважения партнеров по общению друг к 

другу. Она также ассоциируется с корректностью, учтивостью, 

почтительностью, тактом. Тем не менее, следует помнить, что подчеркнутая 

вежливость может установит непреодолимую дистанцию между 

собеседниками или даже сильно задеть и обидеть близкого вам человека. 

 В речевом этикете важна также интонация, мимика, жесты, ответная 

реакция. Интонации и жесты, применяемые по отношению к отдельным 

людям, не позволительны по отношению к другим. Например, трудно 

представить учителя вашего сына или дочери, фамилярно похлопывающим 

вас по плечу при встрече, или недоумение того же учителя, если вы по 

прощании заключите его в свои объятия. И все-же главная функция 
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речевого этикета — это правильное вступление в контакт, грамотное его 

поддержание и умение правильноиз него выйти. Овладев правилами 

речевого этикета, вы адаптируетесь в любом социальном коллективе, что 

является необходимым условием для успешной карьеры. Речевой этикет 

имеет свои национальные особенности, и даже если мы в совершенстве 

овладеем языком, не усвоив правил речевого этикета, принятого в данном 

языковом коллективе, наше 

общение с представителями той или иной культуры обречено на 

неудачу. В странах Запада, например, на приветствие и вопрос «Как дела? 

Принято отвечать «Хорошо!», в России же ответ скорее нейтрален и менее 

эмоционально окрашен, они говорят «Нормально», «Ничего», «Помаленьку». 

Японцы никогда не заканчивают предложения в беседе первыми, чтобы не 

показаться бестактными, предпочитая, чтобы это сделал собеседник. 

 В заключение хочу сказать, что многим людям должно быть стыдно 

перед поколениями за свою речь. Каждый человек должен говорить на 

своем родном языке правильно. Данные моего исследования по этому 

вопросу почти совпадают с социологическими исследованиями, 

проводимыми в стране. Это говорит о том, что семье, школе, средствам 

массовой информации нужно уделять больше внимания культуре речи, 

нашим традициям, манере разговора, мимике, жесту, письменному 

общению, русскому речевому этикету. Слово — очень сильное оружие, 

которым нужно правильно пользоваться. 
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