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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Аннотация 

Статья посвящена изучению и описанию условий формирования устной профессиональной речи преподавателя-

филолога, а также ее компонентов, к которым относятся: качество языкового оформления речи, аргументированность, 

стандартность речевых формулировок. Целью статьи является изучение и описание условий формирования устной 

профессиональной речи преподавателя русского языка как иностранного, а также ее компонентов, к которым относятся: 

качество языкового оформления речи, аргументированность, стандартность речевых формулировок; ценностно-

личностные установки, аксиологическая адекватность ситуации общения; коммуникативная компетентность; четкий 

отбор информации для создания высказывания; ориентация на процесс непосредственной коммуникации 

(ситуативность); кроме того, определение специфических требований к оформлению устной профессиональной речи 

преподавателя русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: профессиональная речь, культура речи, коммуникативная ситуация, уместность речи, логичность, 

точность.  

 

TALABA-FILOLOGLARNING KASBIY NUTQINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI 

Annotatsiya 

Maqola filolog-o'qituvchining og'zaki professional nutqini shakllantirish shartlarini, shuningdek uning tarkibiy qismlarini 

o'rganish va tavsiflashga bag'ishlangan bo'lib, ular tarkibiga quyidagilar kiradi: nutqning tilni loyihalash sifati, fikrlash, standart 

nutq formulalari. Maqolaning maqsadi - rus tili o'qituvchisining chet tili sifatida og'zaki professional nutqini shakllantirish 

shartlarini, shuningdek, uning tarkibiy qismlarini o'rganish va tavsiflash, ularga quyidagilar kiradi: nutqning til dizaynining sifati, 

bahslashish. , nutq formulalari standarti; qadriyat-shaxsiy munosabat, aloqa holatining aksiologik adekvatligi; kommunikativ 

qobiliyat; bayonot yaratish uchun ma'lumotlarning aniq tanlovi; to'g'ridan -to'g'ri muloqot jarayoniga e'tibor (vaziyatli); bundan 

tashqari, rus tili o'qituvchisining chet tili sifatida og'zaki professional nutqini loyihalashga aniq talablarni belgilash. 

Kalit so`zlar: professional nutq, nutq madaniyati, kommunikativ vaziyat, nutqning o`rinliligi, izchilligi, aniqligi. 

 

PROBLEMS OF FORMING PROFESSIONAL SPEECH OF STUDENTS-PHILOLOGISTS 

Annotation 

The article is devoted to the study and description of the conditions for the formation of the oral professional speech of the 

Philologist's teacher, as well as its components to which include the quality of language design of speech, argument, the standard 

of speech formulation.The purpose of the article is to study and a description of the conditions for the formation of the oral 

professional speech of the teacher of the Russian language as a foreign language, as well as its components to which include the 

quality of language decoration of speech, argument, the standard of speech wording; valuable personal installations, axiological 

adequacy of the situation of communication; Communicative competence; clear selection of information to create a statement; 

orientation on the process of direct communication (situability); In addition, the definition of specific requirements for the design 

of the oral professional speech of the Russian language teacher as a foreign language. 

Key words: professional speech, culture of speech, communicative situation, appropriateness of speech, consistency, accuracy. 

 

Введение. Профессиональная речь – это общение 

людей, носителей любой профессии с помощью языка. 

Профессиональная речь какой-либо области определяется 

также своим репертуаром жанров, хотя одни и те же 

жанры могут употребляться в профессиональной речи 

разных специальностей, но в то же время в каждой 

специальности есть свои наиболее важные жанры и 

специфические законы композиции и речевого 

оформления общих жанров. 

В развитии мировой просветительской школы в 

ряду таких выдающихся мыслителей, как Шекспир, Тагор, 

Гёте, Кашгари, Навои, Ломоносов, Пушкин, Толстой, 

Маяковский, своё значимое место занимает восточный 

просветитель Абу Наср Аль-Фараби. Отдельные 

высказывания Абу Насра АльФараби о языке, речи, 

культуре речи встречаются в его книгах: «Китоб ал-алфоз 

ва алхуруфт» (Книга о словах и буквах), «Калом лахлу фи 

маъно исм ал-фалсафа» (О смысле слова «философия»), 

«Абу Наср Аль-Фарабий сўзи» (Книга высказываний Абу 

Насра Аль Фараби) и др[1]. 

Выражая свои мысли по поводу происхождения 

наук, Абу Наср Аль-Фараби считает, что первичная и 

самая первая наука – это язык, наука дать название 

понятиям предмета, объекта, события-явления: «Говоря о 

том, как учить и учиться, как выразить мысль, высказать, 

как говорить и отвечать, я утверждаю, что первейшей из 

этих наук является наука давать названия предметам, то 

есть субстанциям и акциденциям»[2]. Говоря о 

философии, логике, познании, разуме, нравственности, 

духовности и др., Аль Фараби заостряет внимание на 

значении и месте в данной сфере языка. Он, обозначая 12 

требований и условий, которым должен соответствовать 

нравственный человек, приводит следующие требования, 

связанные с речью, культурой речи, ораторским 

искусством. 

Сложность и многоаспектность профессиональной 

деятельности людей предполагают значительную 
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вариативность форм речевой коммуникации, и при 

достаточно широком взгляде на вещи все речевые жанры, 

сложившиеся в процессе коммуникации в 

профессиональной сфере деятельности, могут быть 

определены как профессиональная речь. Иначе говоря, вся 

коммуникация, связанная с профессиональной 

деятельностью, независимо от того, протекает она в 

письменной или устной форме, в официальной или 

неофициальной обстановке, то есть коммуникация как 

особый, вспомогательный вид деятельности, 

обеспечивающий осуществление основной 

профессиональной деятельности и подчиненный ее целям 

как целям деятельности более высокого порядка, и есть 

профессиональная речь. 

Русский ученый Н.К. Гарбовский отмечает, что  

"...профессиональная речь - вариант речи, за которым 

стоит лингвистически, психологически и социально 

обусловленный выбор языковых средств", куда входят и 

профессионализмы, и термины, и слова, не имеющие 

особой стилистической окраски"[3]. Это понятие можно 

дополнить положением: профессиональная речь - любая 

речь, связанная с профессиональными потребностями, 

ведущаяся на профессиональные темы, по преимуществу 

между специалистами в данной области. 

Профессиональная речь определяется предметом речи 

(т.е. по сути, тем, чем занимаются представители 

определенной профессии). Профессиональная речь - это 

прежде всего устная форма речи, но она может быть и 

письменной, и это не только деловая документация, но и 

другие виды письменного делового общения, причем 

профессиональная речь может протекать в официальной и 

неофициальной обстановке и будет профессиональной, 

только если главная задача общения - обеспечение 

профессиональной деятельности[4]. Отличительные черты 

профессиональной речи, прежде всего, связаны с 

терминами, профессионализмами, сленгом. 

Отметив лексическую сторону в 

профессиональной речи, Н.К. Гарбовский предлагает 

выделить так называемые профессионально-

коммуникативные системы, под которыми он 

предполагает подсистемы в системе языка, 

обеспечивающие профессионально ориентированную 

коммуникацию различных профессиональных общностей 

людей и семантически соотнесенные с предметами 

деятельности этих профессиональных общностей. Каждая 

профессионально-коммуникативная система, составляя 

часть общей системы языка, включает в себя общую и 

специфическую части. Общая часть профессионально-

коммуникативной системы представляет собой 

уменьшенную проекцию системы языка в целом. 

К компонентам профессиональной речи 

преподавателя традиционно относятся: качество 

языкового оформления речи (правильность, логичность, 

нормативность, аргументированность, стандартность 

речевых формулировок); ценностно-личностные 

установки педагога (аксиологическая адекватность 

ситуации общения); коммуникативная компетентность; 

четкий отбор информации для создания высказывания 

(точность и ясность, конкретность, краткость); ориентация 

на процесс непосредственной коммуникации 

(ситуативность). 

Для обеспечения максимальной доступности 

необходимо использование общеупотребительных слов, с 

учетом языкового опыта и практики студентов-билингвов; 

употребление наиболее понятных синонимов и метафор; 

простых грамматических структур. 

Безусловно, одним из стилистических требований 

к устной речи является выразительность. «Выразительной 

называется такая речь, в которой выражение своего 

отношения к предмету или форме речи соответствует 

коммуникативной ситуации, а речь в целом оценивается 

как удачная и эффективная»[5]. В устной речи к 

средствам выразительности относятся исполнительские 

средства, средства установления обратной связи, большая 

направленность на адресата. Выразительность тесно 

связана с индивидуальным стилем речи, она часто не 

имеет «готовых рецептов» (авт.), бывает основана на 

творческом подходе преподавателя РКИ, весьма важно, 

использование этого приёма было уместным. 

Осознание принципов чистоты речи является 

средством когнитивного развития личности. В речи 

преподавателя недопустимо использование диалектизмов, 

варваризмов, жарногизмов, канцеляризмов, просторечий, 

слов-паразитов, вульгаризмов. 

Важным качеством и необходимым требованием к 

речи преподавателя РКИ является богатство речи, 

важнейший показатель речевой культуры. Богатой 

считают речь, в том числе профессиональную, 

отличающуюся разнообразием использованных речевых и 

языковых средств. Богатая речь преподавателя – это 

норма, а бедная – отступление от нормы. Богатство речи 

является воплощением и развитием требования 

уместности, поскольку предлагает выбор вариантов 

речевого воплощения тех элементов коммуникации, 

которые оказываются ситуативно уместны. Бедная речь 

преподавателя может удовлетворяться повторением одних 

и тех же формул, богатая находит источник разнообразия 

в описании одного и того же языкового или культурного 

явления. Наряду с лексическим запасом, источниками 

разнообразия средств выражения служат фонетическое, 

словообразовательное, грамматическое богатство 

русского языка, а также палитра суперсегментных 

языковых средств (интонация, темп, позирование). 

Точной называют речь, если значения слов и 

словосочетаний, употребленных в ней, полностью 

соотнесены со смысловой и предметной сторонами речи 

[6]. Точность речи, по нашему мнению, как качество 

близко соотносится с ключевым понятием ситуативной 

уместности: наиболее точная речь ближе всего отвечает 

коммуникативным требованиям, наиболее прямым путем 

ведет к пониманию речи. Точность связана с требованием 

доступности, однако качество доступности ориентировано 

прежде всего на уровень языковой и культурной 

подготовки адресата, в то время как качество точности 

ориентировано на систему языка и предмет речи. 

Точность предполагает совпадение пресуппозиций и 

способствует сближению понимания языкового 

воплощения понятий при межкультурной коммуникации 

(а фактически работа преподавателя РКИ строится в зоне 

межкультурной коммуникации). Точность не только 

помогает понять речь, но и помогает как можно более 

близко подобраться к языковому смыслу того или иного 

слова, понятия, явления.  

Целью статьи является изучение и описание 

условий формирования устной профессиональной речи 

преподавателя русского языка как иностранного, а также 

ее компонентов, к которым относятся: качество языкового 

оформления речи, аргументированность, стандартность 

речевых формулировок; ценностно-личностные 

установки, аксиологическая адекватность ситуации 

общения; коммуникативная компетентность; четкий отбор 

информации для создания высказывания; ориентация на 

процесс непосредственной коммуникации 

(ситуативность); кроме того, определение специфических 

требований к оформлению устной профессиональной речи 

преподавателя русского языка как иностранного. 

Выделение устной речи как основополагающего 

компонента успешности вербальной коммуникации в 
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языковом образовательном процессе позволило автору 

вести поиск эффективного пути формирования устной 

профессиональной речи преподавателя РКИ. Этому 

способствуют детерминирующие целенаправленность и 

управляемость процесса профессиональной подготовки 

студентов условия, а также условия, способствующие 

конструированию и оптимизации в процессе 

коммуникации педагогического взаимодействия, и 

условия, относящиеся к технологической стороне 

подготовки студентов – будущих преподавателей РКИ. 

Важной составляющей коммуникативной 

культуры преподавателя является соблюдение норм 

этикета, что одновременно может служить материалом 

для изучения русского речевого этикета. Так, 

преподаватель должен корректно употреблять и уметь 

объяснить особенности национальных приветствий и 

прощаний, разницу в обращения на «ты» и на «вы», 

особенности невербального этикета («не здороваться 

через порог» и пр.). В итоге продуманной деятельности 

преподавателя в этом направлении «обучение культуре 

общения с учетом национальной специфики позволит 

учащимся более осознанно и мотивированно пользоваться 

этикетными нормами не только на иностранном, но и на 

родном языке». 
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