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Глобальные изменения, затронувшие все сферы человеческой жизнедея-

тельности, находят выражение в требованиях, предъявляемых к современному 
специалисту. Разнообразие востребованных характеристик профессионала XXI в. 
требует формирования у него компетенций, интегрирующих в себе как специ-
альные знания, умения, навыки, так и духовный, ценностный потенциал, наряду 
с высокоразвитой языковой культурой. 
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LANGUAGE CULTURE AS A FACTOR OF SUCCESS  

IN PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

Any modern specialist has to possess a variety of both special professional and a 
number of other cultural qualities so as to be demanded by the professional commu-
nity. It is beyond any doubt that a person’s common and spiritual culture as well as 
communication skills play an important role in professional career, language culture 
being one of the most important factors of professional achievements.  
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Одна из наиболее качественных харак-

теристик специалиста в современном мире 
как участника коммуникации и организатора 
собственной профессиональной жизни, ока-
зывающая существенное влияние на его про-
фессиональный успех, – его языковая культу-
ра. Востребованность современного специа-
листа в значительной степени зависит от на-
личия грамотной устной и письменной речи, 
знания приемов речевого воздействия, убеж-
дения и умения эффективно общаться, т. е. от 
уровня его языковой компетенции. Совре-
менному обществу нужен не просто профес-
сионал, а человек культуры, интегрирующий 
культуру знаний, чувств, общения и творче-
ского действия.  

С помощью языка человек получает све-
дения о культуре, но он не просто называет 
то, что есть в культуре, но и выражает ее, 

формирует культуру, проникая в нее, и раз-
вивается в ней. Овладение языком означает, с 
одной стороны, овладение теми культурны-
ми ценностями, которые накопило данное 
общество, а с другой стороны, освоение цен-
ностей невозможно без знания языка: язык – 
хранитель культуры, с его помощью культу-
ра наследуется новыми поколениями людей 
данного общества. «Язык – средство комму-
никации, служащее для передачи сообщения, 
но он является чем-то гораздо большим, у 
него есть слабые и сильные стороны, кото-
рые отражают национальный характер и да-
же философию» [4, с. 139]. 

Язык представляет собой «совокупность 
средств, необходимых для того, чтобы пере-
рабатывать и передавать информацию» [2, 
с. 12]. Умение языковой личности наиболее 
эффективным образом использовать комму-
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никативные функции языка образует то, что 
называют культурой речи. Язык тесно связан 
с личностью каждого индивида, и «обучение 
языку означает развитие личности, которое 
невозможно без развития языковой культу-
ры, которая определяется отношениями с 
миром культуры» [1, с. 189]. Большинство 
исследователей подчеркивают неразрывную 
связь языка и культуры. «Из всех аспектов 
культуры язык, несомненно, первым достиг 
высоких форм развития, а присущее ему со-
вершенствование является обязательной 
предпосылкой развития культуры в целом» 
[11, с. 223]. Следовательно, именно культу-
рологический поход к изучению языковой 
культуры личности весьма актуален и вполне 
обоснован. 

Культура речи играет важную роль в 
процессе речевого общения, одной из задач 
которого является желание произвести хо-
рошее впечатление на собеседника, т. е. по-
зитивная самопрезентация. Важной характе-
ристикой личности, способной осуществлять 
речевую коммуникацию, является владение 
культурой общения. В широком смысле тер-
мины «культура речи» и «культура языка» 
являются синонимами, а в узком смысле – 
культура речи – это конкретная реализация 
языковых свойств и возможностей в услови-
ях повседневного, устного и письменного, 
общения. Культура речи представляет собой 
совокупность знаний, умений и навыков, 
«обеспечивающих автору речи незатруднен-
ное построение речевых высказываний для 
оптимального решения задач общения» [12, 
с. 15]. Культура языка предполагает доста-
точно высокий уровень общей культуры че-
ловека, культуру его мышления, знание язы-
ка, которые составляют культурную компе-
тенцию человека. 

В. Э. Морозов в своей статье «Заметки о 
культуре речи» пишет, что «между культу-
рой человечества и культурой человека, в 
том числе его речевой культурой, существует 
несомненная связь… Уровень владения обеи-
ми этими культурами в совокупности состав-
ляет культурную компетенцию человека» [5, 
с. 33–34]. Культура общения составляет не-
отъемлемую часть духовной культуры чело-

века и характеризует степень владения язы-
ком и способность реализовать его вырази-
тельные возможности для того, чтобы при-
дать своей речи форму, соответствующую ее 
содержанию и целям.  

Культура речи личности зависит от эру-
диции в области речевой культуры общества 
и представляет собой умение пользоваться 
этой эрудицией. Успешное общение между 
людьми требует коммуникативной компе-
тенции участников общения. Однако не все-
гда хорошее знание грамматических правил 
и богатый словарный запас достаточны для 
того, чтобы говорить о высоком уровне язы-
ковой компетенции, которая выходит далеко 
за рамки овладения правилами пользования 
языком. Коммуникативная компетенция вклю-
чает в себя определенные механизмы, прие-
мы и стратегии, способствующие реализации 
цели общения. Они включают способность 
определить долю говорения и слушания в 
зависимости от ситуации и культурных норм, 
умение адекватно выразить свою мысль и 
понять мысль собеседника, направить беседу 
в нужную колею. Среди перечисленных ха-
рактеристик особое место занимает умест-
ность, включающая адекватный выбор ком-
муникативной дистанции, темы беседы, то-
нальности общения, вербальных и невер-
бальных средств. Таким образом, коммуни-
кативная компетенция включает разнообраз-
ные аспекты, которые в равной степени от-
ветственны за эффективность общения.  

Многие исследователи полагают, что 
культура как феномен стала возможной бла-
годаря такой способности человека, как дея-
тельность, а в процессе совместной деятель-
ности люди неизбежно сталкиваются с об-
щением, включаются в систему межличност-
ных отношений, и от умения правильно вес-
ти себя в той или иной ситуации во многом 
зависит успех дальнейшей профессиональ-
ной деятельности специалиста. В глубине 
любой коммуникативной неудачи можно об-
наружить коммуникативные ошибки, кото-
рые приводят к недопониманию и конфликт-
ной ситуации. Большинство исследователей 
убеждены, что именно язык способствует 
тому, что «культура может быть как средст-
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вом общения, так и средством разобщения 
людей» [13, с. 15]. 

Профессиональная культура общения 
проявляется и формируется в процессе тру-
довой деятельности, поэтому их нельзя рас-
сматривать в отрыве друг от друга, а, напро-
тив, необходимо исследовать в единстве и 
тесной взаимосвязи друг с другом. «Без пре-
увеличения, коммуникацию можно считать 
необходимым и всеобщим условием жизне-
деятельности человека и одной из фундамен-
тальных основ существования общества» [6]. 
Таким образом, коммуникация, связанная с 
профессиональной деятельностью, является 
«особым, вспомогательным видом деятель-
ности, обеспечивающим осуществление основ-
ной профессиональной деятельности и под-
чиненным ее целям как целям деятельности 
более высокого порядка» [8].  

Любые человеческие действия и отно-
шения, совершающиеся на основе совмест-
ной практической деятельности, а также 
процесс духовного, сознательного общения 
между людьми реализуется через посредство 
речи, т. е. через коммуникацию, представ-
ляющую собой обмен информацией, значи-
мой для участников общения [10, с. 81–96].  
В процессе коммуникации отношения об-
щающихся сторон приобретают разные от-
тенки: симпатию, антипатию, толерантность 
и т. д. Выстраивание отношений между людь-
ми – очень трудное искусство, требующее 
терпения и утонченной чуткости, умения про-
никать в сознание, в сердца и настроения ок-
ружающих людей. «Будучи средством выра-
жения, речь является вместе с тем и средством 
воздействия. Функция воздействия в челове-
ческой речи одна из первичных, наиболее ос-
новных ее функций. Человек говорит для то-
го, чтобы воздействовать, если не непосредст-
венно на поведение, то на мысль или чувства, 
на сознание других людей» [9, с. 388].  

Ввиду того что одно из основных требо-
ваний к современному профессионалу – вос-
питание личности, способной познавать и 
творить культуру путем диалогичного обще-
ния, высокий уровень коммуникативной 
культуры и компетенции, развитые навыки 
общения являются профессионально значи-

мыми качествами специалиста. Более того, 
современная профессиональная культура 
развивается в условиях возрастания внима-
ния общества к коммуникативной культуре, 
которая формируется в процессе общения 
между людьми. В свою очередь, коммуника-
тивная культура, выражающаяся в системе 
знаний, норм, ценностей и образцов поведе-
ния, принятых в обществе, и умении орга-
нично, естественно и непринужденно реали-
зовать их в разнообразном общении, является 
значимым аспектом профессиональной куль-
туры личности специалиста. Следовательно, 
взаимосвязь языковой и профессиональной 
культуры личности выражается прежде всего 
в коммуникативном аспекте. 

Четкое выражение своей мысли, точный 
подбор слов, богатство речи формируют 
мышление человека и его профессиональные 
навыки во всех областях. Коммуникация яв-
ляется единственным в своем роде путем к 
достижению понимания между людьми, дос-
тигаемого посредством языка, который «яв-
ляется посредником между людьми и содей-
ствует достижению истины» [7, с. 31]. Высо-
кий уровень языковой культуры является 
профессионально значимым качеством бу-
дущего специалиста любой профессии, и, с 
другой стороны, ее низкий уровень является 
одной из возможных причин его неудач в 
профессиональной деятельности. К тому же 
развитая языковая культура создает потенци-
альную возможность самореализации лично-
сти, человек «производит культурные ценно-
сти, и, как производитель культуры, он по-
рождает новые культурные формы или твор-
чески интерпретирует их по-своему» [14, 
с. 127–128].  

Трудом многих поколений людей была 
выработана богатейшая система культурных 
инструментов общения, которой человек 
должен овладеть для эффективного контакта 
с другими людьми. Коммуникативная компе-
тентность охватывает не только знания язы-
ковой системы и владение языковым мате-
риалом, но и соблюдение социальных норм 
речевого общения, правил речевого поведе-
ния. Развитая культура речи предполагает 
достаточно высокий уровень общей культу-
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ры человека, культуру его мышления, знание 
языка, которые в совокупности составляют 
культурную компетенцию человека. Культу-
ра речи определятся Е. Н. Ширяевым как 
«набор и организация языковых средств, ко-
торые в определенной ситуации общения при 
соблюдении языковых норм и этики общения 
позволяют обеспечить наибольший эффект в 
достижении поставленных коммуникатив-
ных задач» [3, с. 44]. 

Успешность коммуникативного взаимо-
действия зависит от культурно обусловлен-
ной взаимной коммуникативной компетент-
ности участников коммуникации. В профес-
сиональной коммуникации коммуникатив-
ные неудачи выходят на передний план и 
становятся центральной проблемой, а умение 
их преодолеть – наиболее эффективным спо-
собом достижения взаимопонимания. Кроме 
всего прочего, недостаточные коммуника-
тивные навыки таких специалистов, которые 
трудятся в так называемой контактной зоне, 
приводят к еще большим неудачам и прова-
лам в профессиональной сфере и, как следст-
вие, препятствуют профессиональному и 
личностному росту специалиста. 

Культурная чуткость должна научить 
нас тому, что мы должны быть менее катего-
ричными и более терпимыми в человеческих 
взаимоотношениях. В каждом обществе по-
степенно формировалась система правил по-
ведения, разрешений и запретов, органи-

зующих в целом морально-нравственные 
нормы или этикет. «Правильное использова-
ние речевого этикета имеет прямое отноше-
ние к культуре, к культурному уровню лю-
дей…» [15, с. 15]. Еще Цицерон писал, что в 
речи, так же как и в жизни, надо всегда иметь 
в виду то, что уместно. Знание этикетных 
правил и норм обеспечивает уместность, це-
лесообразность процессов коммуникации и 
ведет к оптимизации общения, обеспечивает 
реализацию коммуникативных целей.  

Восприятие профессиональной культу-
ры специалистов зависит от речевой дея-
тельности специалиста, и значимость языко-
вой составляющей в профессиональном об-
щении никоим образом не может быть 
уменьшена. Язык является чутким показате-
лем интеллектуального, нравственного раз-
вития человека, его общей культуры, следо-
вательно, языковая компетенция является 
профессионально значимым качеством спе-
циалиста любой профессии, одной из состав-
ных частей общей культуры человека и наи-
более важных критериев его профессиональ-
ной культуры. Итак, для любой успешной 
профессиональной деятельности необходима 
соответствующая профессиональная компе-
тентность, но она не может быть полностью 
реализована, если она не подкреплена доста-
точно высоким уровнем общего развития 
личности, широтой его кругозора и высоким 
уровнем его языковой культуры. 
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В статье выявляется связь общей концепции и драматургии крупного пла-

на полного художественного текста первой версии оперы Мусоргского «Борис 
Годунов», созданной в 1869 г., и первоначального плана трагедии Пушкина, 
известного по черновым тетрадям поэта. 
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“BORIS GODUNOV”: THE PRIMARY PLAN OF PUSHKIN’S TRAGEDY  
AND THE FIRST VERSION OF MUSSORGSKY’S OPERA 

 
The article reveals the relations between the common conception and drama-

turgy of the first version of Mussorgsky’s opera “Boris Godunov” created in 1869 and 
the primary plan of Pushkin’s tragedy, which is known from the poet’s rough note-
books. 
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Трагедия Пушкина и опера Мусоргского – 

конгениальные произведения, воплотившие 
один исторический сюжет из смутного вре-
мени России. Они явились одними из вер-
шинных явлений как в творчестве самих ав-
торов, так и в истории жанров. Более того, 
Пушкин, а вслед за ним и Мусоргский опи-
рались на «Историю государства Российско-
го» Карамзина – первый исторический труд, 

обобщивший летописи, сказания и другие 
литературно-исторические материалы XVII и 
XVIII вв. При этом немаловажным как для 
трагедии, так и для оперы явился жанр жи-
тия, и особенно – самое известное, полное, 
значимое житие святого царевича Димитрия, 
составленное Димитрием Ростовским. 

Опера и трагедия обладают почти мис-
тической связью. 


