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● Чистота речи 

Чистота речи — отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, слов- паразитов. Конечно, в             
языке названных слов нет, такими они становятся в речи говорящего из-за частого, неуместного             
их употребления. К сожалению, многие активно вставляют в свою речь «любимые словечки»:            
так сказать, значит, вот, собственно говоря, видите ли, понятно, да, так, понимаете и др. Это               
производит очень неприятное впечатление. Слова-сорняки, слова-паразиты не несут никакой         
смысловой нагрузки, не обладают информативностью. Они просто засоряют речь говорящего,          
затрудняют ее восприятие, отвлекают внимание от содержания высказывания. Кроме того,          
лишние слова психологически действуют на слушателей, которые начинают подсчитывать         
количество таких слов в устном выступлении. 
Чистота речи предполагает последовательное соблюдение стилистических и этических норм.         
Чистота - это качество речи, которое, при его несоблюдении, оказывается самым заметным для             
слушателей. Интересно то, что "засоренность" речи у других замечают даже те, кто сам не              
соблюдает этого требования. Необходимость внимательного отношения к чистоте речи в языке           
средств массовой информации объясняется тем огромным влиянием, которое оказывает         
печатное, и тем более произнесённое с телеэкрана слово на массовую аудиторию.           
Публицистическая речь формирует речевую культуру всего общества. Почему же все-таки          
слова-сорняки появляются в нашей речи? Это и волнение во время говорения, и неумение             
мыслить публично, подбирать нужные слова для оформления своих мыслей, и, конечно,           
бедность индивидуального словаря говорящего. Забота о чистоте речи повышает качество          
речевой деятельности. 
 

● Богатство речи 
 
Богатство – это широкое и свободное использование языковых единиц в речи, позволяющие            
оптимально выразить информацию. Богатство и разнообразие, оригинальность речи говорящего         
или пишущего во многом зависит от того, насколько он осознает, в чем заключается             
самобытность родного языка, его богатство. 
Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных языков мира,           
обладающих богатейшей книжно-письменной традицией. В чем же заключается богатство         
русского языка, какие свойства лексического состава, грамматического строя, звуковой стороны          
языка создают его положительные качества? 
Богатство любого языка определяется, прежде всего, богатством словаря. Лексическое         
богатство русского языка отражено в различных лингвистических словарях. Так, «Словарь          
церковнославянского и русского языка», изданный в 1847 году, содержит около 115 тыс. слов.             



В. И. Даль включил в «Словарь живого великорусского языка» более 200 тыс. слов, Д. Н.               
Ушаков в «Толковый словарь русского языка» — около 90 тыс. слов. 
«Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах состоит из более 120 тыс.             
слов. Говорящему необходимо иметь достаточный запас слов, чтобы выражать свои мысли           
четко и ясно. Важно постоянно заботиться о расширении этого запаса, стараться использовать            
богатства родного языка. Богатство языка определяется и смысловой насыщенностью слова, т.е.           
многозначностью. Важно, то ли слово выбрано для выражения мысли? Понимает ли слушатель,            
о чем идет речь, что имеет виду говорящий? Чаще всего в ро остро встает вопрос о сохранении                 
уникальности русского языка.  
Мы должны ценить все многообразие родного языка. Правильность нашей речи, точность           
языка, четкость формулировок, умелое использование терминов, иностранных слов, удачное         
применение изобразительных и выразительных средств языка, пословиц и поговорок, крылатых          
слов, фразеологических выражений, богатство индивидуального словаря, - это залог         
эффективности общения, которая определяет востребованность человека в обществе, его         
конкурентность, перспективы и возможности. 
 
ечи используется одно из значений многозначного слова. Однако многозначность может быть           
использована и как прием обогащения содержания речи. Это позволяет сделать содержание           
более емким и выразительным. 
Очень богат наш язык синонимами, то есть близкими по своему значению. Синонимы делают             
нашу речь красочнее, разнообразнее, помогают избегать повторения одних и тех же слов,            
позволяют образно выразить мысль. Зачастую синонимы, отличаясь оттенком значений,         
выделяют какую то одну особенность качества предмета, явление или какой то признак            
действия и способствуют более глубокому всестороннему описанию явлений действительности. 
Немало в русском языке слов, которые передают положительные или отрицательное отношение           
говорящего к предмету мысли. Наличие эмоционально окрашенных слов объясняется тем, что           
наш язык богат различными суффиксами, передающими чувства человека: ласку, иронию,          
пренебрежение, презрение. М.В. Ломоносов так писал об этой черте русского языка: « …             
умалительных имен, как дворик, платится, девушка, не во всяком языке ровное довольствие.            
Российский и итальянский весьма оными богаты, немецкий скуден, французский еще скуднее.» 
Необыкновенно богат русский язык образной фразеологией. Сколько тонкого народного юмора,          
иронии, богатейшей истории русского народа заключено в них. Русская фразеология          
представлена во «фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А.Н. Молоткова. В           
нем содержится четыре тысячи словарных статей. Нельзя не обратить внимание на           
изумительные пословицы и поговорки которые содержит русский язык. Так в сборнике           
пословиц русского народа у В.И. Даля одной лишь теме «Родина»посвящено пятьсот           
изречений. 
Русский язык выгодно отличается от других языков по разнообразию и количество и            
образованию новых слов. Новые слова создаются с помощью приставок, суффиксов,          
чередования звуков в корне, сложением двух или нескольких слов, путем переосмысления,           
расщепления слов на омонимы. Наиболее продуктивным является морфологический способ         
образования, с помощью которого от одного и того же корня создаются десятки новых слов. В               
результате чего словарь русского языка постоянно обогащается новыми словами. 
Убогая, бедная в языковом отношении речь воспринимается как отрицательная характеристика          
человека, свидетельствует о его поверхностных знаниях, низкой речевой культуре, о          



недостаточном запасе слов. Но главное: бедность, серость, однообразие языка связывается с           
бедностью, серостью и не оригинальностью мысли. 
 

● Выразительность речи 
культура речь коммуникативный русский 
Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь вызывает интерес у          
слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, оказывает воздействие не только на           
разум, но и на чувства, воображение слушателей. Следует отметить, что в науке нет единого              
определения понятия «выразительность речи». Ученые считают, что выразительность может         
создаваться средствами языка всех его уровней. Поэтому в литературе выделяют          
выразительность произносительную, акцентологическую, лексическую, словообразовательную,     
морфологическую, синтаксическую, интонационную, стилистическую. 
Ряд исследователей подчеркивает, что выразительность устной речи во многом зависит от           
ситуации общения. Б.Н. Головин называет ряд условий, от которых зависит выразительность           
речи отдельного человека. К ним он относит: 
- самостоятельность мышления, деятельности сознания автора речи; 
- неравнодушие, интерес автора к тому, о чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он                  
говорит или пишет; 
- хорошее знание языка, его выразительных возможностей; 
- хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей; 
- систематическая и осознанная тренировка речевых навыков; 
- умение контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а что шаблонно и серо; 
- сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, психологическая          
целевая установка на выразительность. 
Прежде чем говорить об изобразительных средствах языка, помогающая сделать речь образной,           
эмоциональной, следует уточнить, какими свойствами обладает слово, какие возможности оно          
заключает в себе. Слова служат названиями предметов, явлений, действий и т.п. Однако слово             
обладает и эстетической функцией, оно способно не просто назвать предмет, действие качества,            
но и создать образное представление о них. Слово дает возможность использовать его в прямом              
значении, непосредственно связывая с определенными предметами, названиями которых оно         
является. И в переносном значении, обозначающем факты действительности не         
непосредственно, а через отношение к соответствующим прямым понятиям. С понятием          
переносного употребления слова связаны такие художественные средства выразительности        
речи как метафора, метонимия, синекдоха, широко используемые в ораторских выступлениях и           
устном общении. Метафора основана на переносе наименований по сходству. Метафора          
образуется по принципу олицетворения, овеществления, отвлечения и т.д. В роли метафор           
могут выступать различные части речи: глагол, существительное, прилагательное. Для         
придания выразительности речи метафоры должны быть оригинальными, необычными,        
вызывать эмоциональные ассоциации. Метонимия в отличие от метафоры основана на          
смежности. Если при метафоре два одинаково называемых предмета или явления должны быть            
чем то похоже друг на друга, то при использовании метонимии слова получившие одно             
название должны пониматься не просто как соседние, несколько шире- тесно связаны друг с             
другом. В качестве примера метонимии можно привести употребление слов аудитория, класс,           
завод, колхоз для обозначения людей. Синекдоха- троп, сущность которого заключается в том,            



что называется часть вместо целого, используется единственное число вместо множественного          
или, наоборот, целое вместо части, множественное число - вместо единственного. 
К средствам изобразительности и выразительности языка также следует отнести сравнение -           
образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или состояний, имеющих          
общий признак, эпитеты - художественные определения, инверсия- изменение обычного         
порядка слов в предложении со смысловой и стилистической целью. 
Повышает выразительность речи такая стилистическая фигура как повторы, использование         
приемов вопросно–ответных ходов, использование прямой и косвенной речи, риторических         
вопросов, фразеологических оборотов, а также пословиц и поговорок. 
Все перечисленные тропы, фигуры, приемы далеко не исчерпывают всего многообразия          
выразительных средств русской речи, но прибегая к ним не следует забывать, что все эти              
«изюминки языка» , хороши только в том случае, когда кажутся неожиданными для слушателя,             
приходятся к месту и ко времени. Их нет смысла заучивать, а необходимо впитать в себя,               
развивая и совершенствуя речевую культуру, вкус и чуть 
 

● Заключение 
В современном мире в сегодняшних реалиях нашей страны особенно остро встает вопрос о             
сохранении уникальности русского языка.  
Мы должны ценить все многообразие родного языка. Правильность нашей речи, точность           
языка, четкость формулировок, умелое использование терминов, иностранных слов, удачное         
применение изобразительных и выразительных средств языка, пословиц и поговорок, крылатых          
слов, фразеологических выражений, богатство индивидуального словаря, - это залог         
эффективности общения, которая определяет востребованность человека в обществе, его         
конкурентность, перспективы и возможности. 
 
 


