
«Сейфуллин оқулары – 12: Ғылым жолындағы жастар-болашақтың инновациялық әлеуеті» атты 
Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары = Материалы  Республиканской 
научно-теоретической конференции «Сейфуллинские чтения-12: Молодежь в науке - 
инновационный потенциал будущего" . – 2016. – Т.1, ч.3 – С.181-184 

КУЛЬТУРА РЕЧИ «ТЫ» И «ВЫ» 
 
Козыке Н.,   Баймагамбетова К.Н. 

 
 Культура речи – это духовная культура человека и уровень его общего 

развития. 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 должна быть 
не только правильной, но и богатой, что во многом зависит от лексических 
знаний человека. Для этого необходимо постоянно пополнять свой 
словарный запас новыми словами, читать произведения разных 
стилистических и тематических направлений. 

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. 

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. 

 Учение о культуре речи зародилось в Древней Греции в рамках науки 
риторики как учения о достоинствах речи. Ценнейший вклад в развитие 
философии языка и в теорию языка внёс Платон, Аристотель, Зенон, 
Хрисипп, Диоген Вавилонский. 

 Изучение культуры речи в России сформировалась в конце 1920-х – 
1930-х гг. Значительный вклад в исследование культуры речи внесли Л.В. 
Щерба, Г.О.  Винокур,  В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, Б.Н. Головин, И.Б. 
Голуб и другие языковеды. В истории русского языкознания вопросы 
нормализации литературного языка разработаны впервые 
М. В. Ломоносовым, заложившим основы нормативной грамматики и 
стилистики русского языка. Разработка этой проблематики продолжалась в 
трудах А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, К. С. Аксакова, Я. К. Грота, 
А. А. Потебни и других. Расцвет сравнительно-исторического языкознания 
во 2-й половине 19 в. привёл к значительному отходу русских языковедов от 
теоретических проблем К. р. В конце 19 — начале 20 вв. была широко 
распространена концепция А. А. Шахматова, выводившего вопросы 
нормализации языка за пределы академической лингвистической науки. 
Исключением явилась книга В. И. Чернышёва «Правильность и чистота 
русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» (1911). 



 Культура речи - многозначное понятие, включающее в себя: 
правильность речи, то есть владение нормами устного и письменного 
литературного языка (правилами произношения, ударения, 
словоупотребления, лексики, грамматики и стилистики), и речевое 
мастерство, то есть умение выбирать из существующих вариантов наиболее 
точный в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместный, 
выразительный и т.п. Культура речи предполагает высокую общую культуру 
человека. 

Понятие К. р. (в 1-м значении) включает в себя две ступени освоения 
литературного языка: п р а в и л ь н о ст ь  р е ч и , т. е. соблюдение 
литературных норм, воспринимаемых говорящими и пишущими в качестве 
«идеала» или общепринятого и традиционно охраняемого обычая, образца, и  
р е ч е в о е  ма ст е р ст в о , т. е. не только следование нормам 
литературного языка, но и умение выбирать из сосуществующих вариантов 
наиболее точный в смысловом отношении, стилистически и ситуативно 
уместный, выразительный и т. п. Высокая К. р. предполагает высокую 
общую культуру человека, культуру мышления, сознательную любовь к 
языку. 

В Большом энциклопедическом словаре, посвященном вопросам 
языкознания, понятие «культура речи» имеет следующее 
значение: «Культура речи – это 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; раздел языкознания, 
исследующий проблемы нормализации с целью совершенствования языка 
как орудия культуры». 

 С.И. Ожегов в одной из последних работ писал: «Высокая культура 
речи - это умение правильно, точно и выразительно передавать свои 
мысли средствами языка. Правильной речью называется та, в которой 
соблюдаются нормы современного литературного языка... Но высокая 
культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она 
заключается еще и в умении найти не только точное средство для 
выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (т. е. наиболее 
выразительное) и наиболее уместное (т. е. самое подходящее для данного 
случая и, следовательно, стилистически оправданное)». 

 По мнению А. С. Зубковой «Под культурой речи понимается – 
свободное владение произношением, грамотность, богатая лексикой основа 
речи. культура речи как ораторское искусство, т. е. владение законами 
жанра. Таким образом, культура речи – сложное и многоаспектное понятие. 
Культура речи – это раздел языкознания, в котором рассматривается два 
вопроса: как овладеть нормами литературного языка, и как использовать 
выразительные языковые средства в разных условиях общения.» 



Культура речи как особая научная дисциплина начала складываться в 
20-е гг. ХХ в. благодаря работам В.И. Чернышова, Л.В. Щербы, Г.О. 
Винокура. 
     Изменение социального порядка после 1917 г. вызвало новую культурно-
языковую ситуацию. В публичном общении стали принимать участие 
широкие слои населения, ранее не владевшие грамотой. Произошло 
изменение сфер общения, резко снизился уровень речевой культуры 
общества в целом. 

     Среди важнейших работ того времени следует назвать работы Г.О. 
Винокура "Культура языка" (1929), С.И. Карцевского "Язык, война и 
революция" (1922), А. Горнфельда "Новые словечки и старые слова" (1922), 
А.М. Селищева "Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским 
языком последних лет (1917-1926)" (1928). 

После длительного перерыва интерес к проблемам культуры речи вновь 
повышается в 1960-е г. Особую роль в это время сыграли работы В.В. 
Виноградова, С.И. Ожегова, Д.Э. Розенталя.     В 1957 г. издаются 
"Избранные работы по русскому языку" академика Л.В. Щербы. В состав 
этого сборника вошел ряд статей, посвященных речевой деятельности и 
проблемам обучения языку. 

В 1959 г. в "Избранных трудах" А.М. Пешковского переиздается его 
статья, написанная в 1923 г., "Объективная и нормативная точка зрения на 
язык", посвященная 
научному определению понятия языковой нормы. 

В 1960 г. в "Избранных работах по русскому языку" С.П. Обнорского 
печатается его работа "Культура русского языка". 

Проблема культуры речи в ее широком смысле – это проблема 
литературного языка. При рассмотрении культуры речи на современном 
этапе, на первый план выступают такие проблемы, как национальная речевая 
культура, речевая культура конкретного национального общества 
определенной (современной) эпохи, социальных групп, общностей, 
сообществ, культура речи отдельного человека (индивида) 

В связи с демократизацией СМИ, существует серьезная проблема 
эталонной речи. Невнимательное, небрежное отношение к нормам 
произношения, ударения, употребления слов, использование в речи 
жаргонизмов, вульгаризмов, неоправданных заимствований загрязняют речь, 
разрушают литературный язык, а это ведет в конечном итоге, как 
утверждают лингвисты, к гибели нации. Одна из основных проблем – 
проблема заимствования иностранных слов и речевых оборотов, которые мы 
все более «вживляем» в нашу речь. Молодежный жаргон – это особая форма 
языка. Жаргон теснит культурную  речь и, благодаря массовой культуре, 
накладывает свой отпечаток на язык всей нации.   

В русской разговорной и письменной речи до XVIII века 
традиционным было обращение на «ты», которое употреблялось без 
различия возрастов, сословий и отношений между людьми. Есть две версии: 



После реформ Петра I в русский язык перекочевало немецкое «Вы», 
принятое весьма и весьма неодобрительно. Но со временем «вы» как форма 
обращения привилось у нас, как и многое другое, пришедшее с Запада, и 
стало частью и нашей культуры. Вторая версия заключается в том, что 
в русском языке обращение «на вы» постепенно вошло в употребление 
с XVIII века из-за сильного влияния французского языка и культуры, прежде 
всего в кругах аристократии. Существуют теории, что исконно «вы» было 
обращением к врагу. До этого использовался традиционный русский речевой 
этикет с собственной системой фамильярных и формальных обращений. 
Таким образом, местоимение «ты» могло быть адресовано даже царю: «ты, 
царь-батюшка…». 

На «ты» следует обращаться только к близким друзьям и детям, 
младше 18 лет. Ко всем прочим (даже к незнакомым людям одного возраста 
с вами) следует обращаться исключительно на «вы». При этом правила 
хорошего тона предписывают при посторонних переходить на «вы» 
и называть по имени-отчеству друга или родственника. 

Местоимение Вы направленное одному лицу, так и называют «Вы 
вежливое». Однако само по себе Вы ещё не обеспечивает вежливости. 
Поэтому будет точнее указать на иерархические и ролевые отношения 
коммуникантов, определяющие выбор ты или вежливого Вы. Вы 
употребляется: 

- по отношению к незнакомому человеку 
- при неблизких длительных отношениях старых знакомых 
- к юридическому лицу в официальной деловой обстановке в присутсвии 

других лиц. 
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