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Аннотация: Актуальность формирования профессионально-речевой культуры студентов вуза обусловлена со-

временными требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования, в частности обще-

культурными компетенциями, которые должны быть сформированы у выпускников высшей школы, что определя-

ет необходимость точного определения понятия «профессионально-речевая культура». Авторы раскрывают сущ-

ность понятия «профессионально-речевая культура студентов вуза», выделяют основные характеристики и при-

знаки родовых понятий формулируемого определения: речь, культура, профессиональная культура, речевая куль-

тура, культура речи. Особое внимание авторы уделяют неоднозначности и различию понятий «речевая культура» 

и «культура речи», реализующих разные функции. Также раскрыто понятие «профессиональная культура» с пози-

ции взаимосвязи с особенностями профессиональной деятельности личности, общей культуры и другими видами 

культуры: трудовой, коммуникативной. Кроме того, авторы представили определение термина «речевая культура» 

в разных ракурсах: как свойство, качество личности; как владение какими-либо нормами языка; как неотъемле-

мую часть общей, индивидуальной, профессиональной культуры личности. Определены ключевые положения, 

составившие сущность понятия «профессионально-речевая культура»: оно связано со спецификой деятельности 

людей в современных условиях труда; проявляется в трудовой деятельности и обеспечивает высокую эффектив-

ность; является частью общей культуры индивида; отражает достигнутый в трудовой деятельности уровень мас-

терства; является субкультурой трудовой культуры как общесоциального условия организации трудового потен-

циала; формируется в условиях практического творческого трудового поведения работника и в процессе осущест-

вления контактов между профессионалами. Результатом исследования является авторская трактовка понятия 

«профессионально-речевая культура студентов вуза». 

 

Вопросы речевой культуры речи в профессиональ-

ной сфере стали особенно актуальны в настоящее вре-

мя. Перед преподавателями стоит задача повысить уро-

вень развития профессиональной культуры будущих 

работников, включающей в себя владение не только 

знаниями и умениями, необходимыми для осуществле-

ния профессиональной деятельности, но и владение 

основами профессионально-речевого общения.  

В образовательном процессе вузов Российской Фе-

дерации реализуются дисциплины филологического 

профиля: «Русский язык и культура речи», «Основы 

деловой этики и корпоративной культуры», «Деловой 

иностранный язык», освоение которых способствует 

формированию элементарных основ речевой культуры 

будущих специалистов: знаний, умений и навыков, 

личностных характеристик в сфере коммуникации. Од-

нако традиционное содержание данных дисциплин не 

имеет профессиональной направленности, не учитывает 

специфику решения коммуникативных задач пред-

стоящей профессиональной деятельности. Это обу-

словливает необходимость более глубокого изучения 

проблемы формирования профессионально-речевой 

культуры (ПРК) студентов вуза в процессе их профес-

сиональной подготовки. 

К настоящему времени в научном фонде накоплен 

опыт, затрагивающий различные аспекты указанной 

проблемы: а) изучены методологические и теоретиче-

ские основания проблемы общения (А.А. Леонтьев, 

А.А. Бодалев, Д.Б. Эльконин и др.); б) проанализирова-

ны общие основы формирования коммуникативной 

культуры личности (О.Я. Гойхман, В.Г. Костомаров, 

А.А. Леонтьев и др.); в) раскрыты сущность, содержа-

ние, характеристики феномена речевой культуры 

(Л.В. Введенская, Н.Д. Гальскова, Н.А. Ипполитова, 

Т.А. Ладыженская, Е.Г. Оршанская, Н.И. Формановская 

и др.); г) выявлены и обоснованы структура и особен-

ности профессиональной подготовки студентов вузов 

(В.И. Андреев, В.А. Сластенин, А.И. Мищенко и др.). 

Однако вопросы формирования ПРК студентов  

в условиях профессиональной подготовки в современ-

ной педагогической науке еще не нашли своего доста-

точного отражения.  

Цель статьи заключается в формулировании авторско-

го определения понятия и выявлении содержания понятия 

«профессионально-речевая культура студентов вуза». 

Определим содержание понятия «профессионально-

речевая культура» с помощью синтеза ключевых поня-

тий: «речь», «культура», «профессиональная культура», 

«коммуникативная культура», «речевая культура». 

Термин «речевая культура» как видовое понятие возник 

из двух родовых понятий: «речь» и «культура». Поня-

тие «культура» представляет сочетание двух слов: 

«культ» (лат. – поклонение, почитание, хвала) и «ур» 

(свет) [1]. 

В справочной литературе (словари, энциклопедии) 

данное понятие определяется следующим образом: 
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а) совокупность производственных, общественных  

и духовных достижений людей [2], проявляющаяся  

в мысли, речи, действиях, реальных вещах общая схема 

человеческой деятельности, зависящей от способности 

человека выучить и передать знания последующим по-

колениям с помощью инструментов, языка и системы 

абстрактного мышления; б) набор принятых взглядов, 

общественных форм и материальных благ, составляю-

щих отличительную черту комплекса традиций расо-

вой, религиозной или социальной группы; в) комплекс 

типичных видов поведения или стандартных социаль-

ных характеристик, свойственных какой-нибудь кон-

кретной группе, роду деятельности, профессии, полу, 

возрасту, классу [2, с. 759]; г) специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельно-

сти, представленный в продуктах материального и ду-

ховного труда, в системе социальных норм и учрежде-

ний, в духовных ценностях, в совокупности отношений 

людей к природе, между собой и к самим себе [2,  

с. 292]; д) социально-прогрессивная творческая дея-

тельность человечества во всех сферах бытия и созна-

ния, являющаяся диалектическим единством процессов 

опредмечивания (создания ценностей, норм, знаковых 

систем и т. д.) и распредмечивания (освоение культур-

ного наследия), направленная на преобразование дейст-

вительности, на превращение богатства человеческой 

истории во внутреннее богатство личности, на всемер-

ное выявление и развитие сущностных сил человека [3, 

с. 210–211]. 

На основе анализа вышеизложенных определений 

рассматриваемого понятия, мы выделили его сущност-

ные признаки: культура представляет собой совокуп-

ность производственных, общественных и духовных 

достижений людей, передаваемых из поколения в поко-

ление символов, идей, ценностей, обычаев, традиций, 

норм и правил поведения, посредством которых люди 

организуют свою совместную жизнь; как способ осуще-

ствления социальности людей культура реализует их 

потребность в коллективном существовании в системе 

социального опыта; культура, с одной стороны, отражает 

степень образованности, просвещенности и воспитанно-

сти человека, с другой стороны, находит свое выражение 

в общении людей как личностей [2; 4, с. 198]. 

Одной из составляющих понятия «профессионально-

речевая культура» является «профессиональная культу-

ра». Термин «профессиональная культура» применяется 

в различных науках: философии, социологии, культуро-

логии, психологии, антропологии, педагогике и др.  

(Н.Д. Десяева, Е.В. Иванова, И.Ф. Исаев, А.И. Кравчен-

ко, Н.В. Кузьмина, О.Ю. Лебедева, А.М. Новиков и др.) – 

и трактуется с разных позиций.  

Одна группа исследователей связывает профессио-

нальную культуру с особенностями профессиональной 

деятельности личности, рассматривая её как а) культу-

ру, общую для людей одной профессии (юристов, вра-

чей, инженеров-строителей, бухгалтеров и т. д.),  

в большей степени соотносящуюся с содержанием их 

деятельности и ролью, которую играют люди данной 

профессии в обществе [5]; б) совокупность специаль-

ных теоретических знаний и практических умений, свя-

занных с конкретным видом труда (А.И. Кравченко,  

Г.В. Драч и др.), степень владения которой выражается  

в квалификации и квалификационном разряде: 1) в фор-

мальной квалификации, которая удостоверяется серти-

фикатом (диплом, аттестат, удостоверение) об оконча-

нии определенного учебного учреждения и подразуме-

вает систему необходимых для данной профессии тео-

ретических знаний; 2) в реальной квалификации, полу-

чаемой после нескольких лет работы в данной области, 

включающей совокупность практических навыков  

и умений, т. е. профессиональный опыт [6]; в) особую 

область культуры, представленную специфической 

профессиональной средой, в основе которой лежит 

профессиональная деятельность с присущими ей сте-

реотипами поведения, спецификой дискурса, символи-

кой, традициями и обычаями [7].  

Другая группа ученых подчеркивает взаимосвязь 

профессиональной и общей культуры и дает следую-

щие определения профессиональной культуры: сово-

купность мировоззренческих установок и специальных 

знаний, ценностных ориентаций личности, которые 

находят свое проявление в её трудовой деятельности  

и обеспечивают её более высокую эффективность [8]; 

специфическая модификация общей культуры человека 

в его профессиональной деятельности, которая предо-

пределяет особенности формирования и развития про-

фессиональных навыков, профессионального мышле-

ния и поведения [9, с. 167–175]; интегративное понятие, 

отражающее в своем содержании ряд признаков: дос-

тигнутый в трудовой деятельности уровень мастерства; 

творчески-созидательное отношение к труду; способ-

ность к принятию решений и их оценке одновременно  

с конкретно-технологической и социокультурной пози-

цией; формирование на основе конструктивного объе-

динения профессиональной и социальной компетентно-

стей [10].  

В то же время некоторые ученые имеют отличную 

от других точку зрения. Так, И.Ф. Исаев, рассматривает 

профессиональную культуру одновременно как «сово-

купность материальных и духовных ценностей; специ-

фический способ человеческой деятельности; процесс 

творческой самореализации сущностных сил личности, 

исходя из чего, ученый выделяет три аспекта исследо-

вания данного вида культуры: аксиологический, техно-

логический и личностно-творческий» [11]. 

Другие ученые считают [12–15], что профессио-

нальная культура находится в неразрывной связи с дру-

гими видами культуры: 

– трудовой (исследование Н.Г. Багдасарьян); автор 

утверждает, что профессиональная культура является 

субкультурой трудовой культуры как общесоциального 

условия организации трудового потенциала; исследова-

тель отмечает: профессиональную культуру надо отли-

чать от трудовой культуры, являющейся результатом 

влияния доминирующих в обществе, конкретной соци-

альной среде норм, ценностей, которые включаются в 

ее структуру. Это более широкое и стабильное понятие, 

чем профессиональная культура, и относится к органи-

зационному целому (группе, цеху, предприятию, обще-

ству в целом), формируя их общечеловеческое содер-

жание [16]; 

– коммуникативной культурой личности (работы 

А.М. Новикова, И.Ф. Исаева, Н.Д. Десяевой, О.А. Жи-

ляевой, О.Ю. Лебедевой и др.); при этом коммуника-

тивная культура представляется как основа общей 

культуры личности, базовый компонент культуры, 
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обеспечивающий готовность личности к жизненному са-

моопределению, т. е. как условие достижения гармонии  

с собой и окружающей действительностью, как средство 

создания внутреннего мира личности, отражающего жиз-

ненные идеалы и направленность личности. 

Итак, на основе анализа изучаемого понятия мы вы-

деляем ряд ключевых положений, составивших основу 

сущности и структуры понятия «профессионально-

речевая культура студентов вуза». Профессиональная 

культура: связана со спецификой деятельности людей  

в современных условиях труда; находит свое проявле-

ние в трудовой деятельности и обеспечивают её более 

высокую эффективность; является частью общей куль-

туры индивида; отражает достигнутый в трудовой дея-

тельности уровень мастерства; представляет субкуль-

туру трудовой культуры как общесоциального условия 

организации трудового потенциала; формируется в ус-

ловиях практического творческого трудового поведе-

ния работника и в процессе осуществления контактов 

между профессионалами.  

На основании данных положений отметим, что в ка-

честве базового определения понятия «профессиональ-

ная культура» мы будем использовать следующее: про-

фессиональная культура как специфическая модифика-

ция общей культуры человека в его профессиональной 

деятельности – это интегративное понятие, характери-

зующее специфический способ человеческой деятель-

ности, основанный на совокупности норм, специальных 

теоретических знаний и практических умений, связан-

ных с конкретным видом труда и развивающийся  

в процессе осуществления контактов между профес-

сионалами, что обеспечивает более высокую эффектив-

ность данной деятельности. 

Рассматривая понятие «речевая культура» важно 

подчеркнуть различие понятий «речевая культура»  

и «культура речи», поскольку данные понятия решают 

разные задачи, т. е. реализуют разные функции.  

Речевая культура, как указывает Т.С. Бочкарева [17], 

«имеет большое значение для коммуникации, так как зна-

ние норм речи, умение правильно использовать языковые 

формы облегчает усвоение передаваемой информации, 

воспитывает речевую грамотность у будущих специали-

стов, дисциплинирует их мышление и т. д.» [17].  

В исследованиях ученых-лингвистов (Б.Н. Головин, 

А.А. Мурашов и др.) понятие «культура речи» исполь-

зуется в трех значениях: а) признаки и свойства речи, 

свидетельствующие о ее высоком коммуникативном 

уровне; б) совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих целесообразное и свободное исполь-

зование языка в целях общения; в) область лингвисти-

ческих знаний о культуре речи как о совокупности ее 

коммуникативных качеств.  

В данном случае «культура речи исходит из требо-

ваний нормативности и целесообразности выбора язы-

ковых средств, в меньшей мере учитывает специфику 

ситуации общения, почти не обращается к личностным 

особенностям собеседников, изучает общение как сово-

купность конкретных языковых факторов» [18].  

Термин «речевая культура» может быть представлен 

в разных ракурсах: 

1) как свойство, качество личности: основанное на 

совокупности знаний, умений и навыков в области 

средств общения и обеспечивающее успешное решение 

коммуникативных задач в различных ситуациях педаго-

гического взаимодействия (О.Н. Алексеенко [19]); вклю-

чающее в себя, помимо традиционно выделяемых ком-

понентов речевой культуры (нормативного, коммуни-

кативного и этического), развитие осознанной потреб-

ности в совершенствовании индивидуального стиля 

речи, свидетельствующего о стремлении личности  

к профессиональному и культурному самоопределению 

(Г.Р. Малыгина [20, с. 14]); 

2) как владение какими-либо нормами языка: отра-

жающее уровень владения языковыми, лингвистиче-

скими, коммуникативными и риторическими умения-

ми, позволяющими осуществлять эффективную рече-

вую деятельность на нравственно-ценностной основе, 

один из способов отражения системной целостности 

знаний, умений и навыков в области прикладной лин-

гвистики, позволяющий успешно решать коммуника-

тивные задачи в различных ситуациях (Л.А. Захарова) 

[21, с. 47]; знание норм языка, необходимость выбора 

именно такого, а не другого текста; знание уровня под-

готовленности аудитории и степени предварительной 

заинтересованности в предмете; степень соответствия 

речи нормам орфоэпии, словоупотребления, граммати-

ки и т. д., установленным для данного языка, способ-

ность следовать лучшим образцам в своей индивиду-

альной речи (О.Г. Усанова) [22, с. 163–167];  

3) как неотъемлемая часть общей, индивидуальной, 

профессиональной культуры личности, представляю-

щая собой совокупность таких качеств речи, которые 

оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом 

конкретной обстановки и в соответствии с поставлен-

ной задачей (Т.С. Бочкарева) [17, с. 8].  

Следует отметить, что в научных работах имеется 

некоторый опыт, связанный с исследованием феномена 

профессионально-речевой культуры специалистов раз-

личного профиля и приводятся различные определения 

указанного понятия с учетом специфики профессио-

нальной деятельности будущих специалистов. 

Л.Г. Хасанова в своих исследованиях рассматривает 

понятие «профессионально-речевая культура будущего 

учителя начальных классов», трактуемое автором как 

«совокупность свойств личности, оказывающая успеш-

ное воздействие на учащихся и позволяющая наиболее 

эффективно организовать процесс обучения и воспита-

ния и регулировать речевую деятельность в процессе 

решения педагогических задач» [23, с. 11]. 

Профессионально-речевая культура социального 

педагога стала предметом исследования Е.В. Климки-

ной, трактующей данный термин в свете составной час-

ти и ведущей характеристики профессионально-педа-

гогической культуры педагога указанного профиля, 

отражающей комплекс профессионально-речевых зна-

ний, умений и навыков, проявляющихся в ситуациях 

социально-педагогической деятельности [24, с. 8]. 

Рассмотрение различных точек зрения, посвящен-

ных определению родовых понятий «профессионально-

речевая культура студентов вуза» позволили сделать 

следующие выводы: 1) единого понимания понятия 

«речевая культура» в современной науке пока нет; 

2) речевая культура тесно связана с языковыми норма-

ми, но не может быть сведена к ним; 3) речевая культу-

ра выступает как неотъемлемая часть общей, индивиду-

альной, профессиональной культуры личности и может 
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быть представлена как целостное качество личности, 

основанное на совокупности теоретических знаний  

и практических умений, личностных характеристик  

и обеспечивающее успешное решение коммуникатив-

ных задач в различных ситуациях.  

При определении интегративного понятия «профес-

сионально-речевая культура» мы исходили из взаимо-

связи выделенных видовых понятий, учитывая не толь-

ко их сущность, но и специфику профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Синтезируя полученную информацию, мы рассмат-

риваем профессионально-речевую культуру студентов 

вуза как неотъемлемую часть общей и профессиональ-

ной культуры личности, интегративное профессио-

нально-значимое качество личности, основанное на 

совокупности профессионально-коммуникативных тео-

ретических знаний и практических умений, личностных 

характеристик, обеспечивающих успешность общения 

субъектов профессиональной деятельности. 
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Abstract. The importance of the university students’ professional speech culture formation is determined by the modern 

requirements of the Federal State Standard of higher education, in particular the general cultural competences that should 

be acquired by the graduates; and it specifies the necessity to give a precise definition to the “professional speech culture”. 

The authors define the meaning of the concept “professional speech culture” of the university students; specify the main 

characteristics and features of the generic concepts of this definition, such as: speech, culture, professional culture, speech 

culture, and the culture of speech. The authors study the difference between the concepts of “speech culture” and “culture 

of speech” which realize different functions, and pay special attention to different interpretations of these concepts.  

The concept of “professional culture” is shown in its relationship to peculiarities of the professional activity of a person, 

general culture and other kinds of culture: work and communication. More than that, the authors present a definition of 

“speech culture” in different perspectives, such as a feature or quality of a personality; as a possession of any language 

standards; as an integral part of the general, individual, or professional culture of a personality. The key provisions are 

defined which form the meaning of the concept “professional speech culture”: it is connected with the nature of human 

activity in modern labour conditions; is revealed in labour activity and ensures high efficiency; is a part of the general cul-

ture of an individual; reflects progress in development of professional skills; is a subculture of labor culture as a general 

social condition for organization of labor potential; is formed in practical creative labour behavior of an employee and in 

the course of contacts between professionals. The result of the study is the author’s personal interpretation of the definition 

“professional speech culture of the university students”. 
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