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В последнее время пробле-

мам межэтнического общения ста-
ли уделять больше внимания. 
Главное препятствие, не дающее  
успешно решить проблемы  меж-
этнического взаимодействия, со-
стоит в том, что каждый человек 
воспринимает другие культуры 
сквозь призму собственной куль-
туры и, соответственно, все его 
наблюдения и выводы  ограничи-
ваются рамками той культуры, но-
сителем которой он сам является.    

Mы можем наблюдать раз-
личия проявления культуры в по-
ведении, тех или иных типах дея-
тельности, традициях и т.д. Наб-
людая различия в поведении, мы 
начинаем осознавать, что в их ос-
нове лежит разность культур.  

Одним из аспектов культу-
ры является способность челове-
ка развивать культуру через сло-
во, через коммуникацию. Обще-
ние является необходимым ус-
ловием формирования и развития 

как общества, так и отдельной 
личности.  

В научной литературе об-
щение определяется как “процесс 
взаимосвязи и взаимодействия 
общественных субъектов, в кото-
ром происходит обмен деятель-
ностью, информацией, опытом, 
способностями, умениями и на-
выками, а также результатами 
деятельности...” [1]. 

Каждому человеку необхо-
димо уметь говорить, понимать 
и реагировать на услышанную  
речь, соблюдая речевые и эти-
ческие правила поведения. В на-
ше время коммуникабельность 
порой бывает важнее знаний и 
навыков: профессионал с «тяже-
лым характером», не умеющий 
общаться, нетерпим в коллекти-
ве, его дичатся и стараются не 
иметь с ним дела. По этому по-
воду В.И. Сафьянов пишет:  «Че-
ловеческая жизнь самым непо-
средственным образом связана с 
общением, сфера которого явля-
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ется тем фокусом, где сливаются 
как непреходящие, так и сию-
минутные человеческие проб-
лемы. «Загадки» межличностных 
отношений волнуют, наверное, в 
той или иной степени всех, и от 
того, насколько успешно мы их 
разгадываем, зависят порой на-
ши успехи и неудачи. Овладеть 
наукой и искусством общения 
стремятся, наверное, все куль-
турные люди. Хотя бы подсозна-
тельно, но каждый человек меч-
тает о том, чтобы всегда свобод-
но чувствовать себя как с «ближ-
ними», так и с «дальними», быть 
всегда желанным, производить 
приятное впечатление, прино-
сить радость и себе и окружаю-
щим». [2] 

Именно от того, насколько 
культурна, интеллектуальна, 
структурирована наша речь, и 
зависит  культура общения с на-
ми. Рассмотрим, что из себя 
представляет и в чем проявляется 
“культура общения”. Она прояв-
ляется в нашем умении выражать 
свои отношение к собеседнику, 
показывать уважение, признание, 
любовь, проявлять деликатности, 
чувство такта, «не замечать» не-
достатков собеседника и т.д. Она 
проявляется в нашем умении вы-
ражать свое отношение к собе-
седнику, демонстрировать ува-
жение, признание, любовь, про-
являть деликатность, чувство 
такта, «не замечать» недостатков 
собеседника и т.д. “Овладеть 

культурой общения – это значит 
ориентироваться на высокие 
нравственные ценности, овладеть 
высокой психологической и нрав-
ственной культурой, освоить 
«технику» общения: если какое-
либо из этих «звеньев» отсу-
тствует, то такое общение нельзя 
считать культурным. Человек, 
ориентирующийся на высокие 
нравственные ценности, но не ов-
ладевший элементарной «техни-
кой» общения, этикетом обще-
ния, словом, не умеющий об-
щаться, не владеет высокой куль-
турой общения. И наоборот, без-
душный манипулятор, владе-ю-
щий «техникой» общения и, как 
правило, использующий свои на-
выки в корыстных, эгоистичес-
ких интересах, ориентирующий 
порой на безнравственные цели и 
ценности, не может быть назван 
человеком высокой культуры» –  
пишет В.И. Сафьянов. [3]. 

Можно сказать, что под  
культурой  общения понимается 
соблюдение принятых в обще-
стве правил как в вербальной ре-
чи, так и в невербальной – жес-
тах, мимике. 

Под культурой общения 
понимается культура поведения, 
определяемая как соответствие 
установленным в обществе кано-
нам образцового поведения. Та-
кое понимание характерно не 
только для обыденного употреб-
ления, но и для терминологии, 
употребляемой в научной лите-



  

5 
 

Статус русского языка 2013 (3) 

ратуре. Kультуролог О.И. Дани-
ленко считает, что к культуре 
общения относятся все способы 
поведения, посредством которых 
осуществляется общение, вклю-
чая слова, интонацию, жесты, 
мимику  и т.п. – словом, все то, 
что обеспечивает возможность  
взаимопонимания и взаимодей-
ствия людей. Для этого необ-
ходимо, чтобы они были при-
няты в данной культурной среде.  
“… к ней (культуре общения) 
относятся фактически все приня-
тые в той или иной культурной 
общности способы выразить 
мысль или чувство, отношение к 
другому человеку или самому 
себе: слова, организованные в 
речь, ее динамические характе-
ристики, интонации; выражение 
лица; поза; жесты; оформление 
внешности; атрибутика и т. п. 
Для этого необходимо лишь, 
чтобы эти способы были приня-
ты в данной социо-культурной 
группе, чтобы за ними были зак-
реплены определенные значения, 
известные участникам общения”, 
– пишет О.И. Даниленко.  [4] 

Культура общения  прони-
зывает все сферы человеческой 
деятельности.  Основным усло-
вием для нее является соблюде-
ние людьми правовых и мораль-
но-этических норм и правил 
общежития. В культуру общения 
входят умение и навыки строить 
свои отношения с окружающими 
людьми, нравственная и эстети-

ческая воспитанность, помогаю-
щая человеку выразить свое от-
ношение к обществу, стране, се-
мье,  самому себе и т.д. В силу 
этого в культуре общения чело-
века проявляется патриотизм, 
уважительное отношение к лю-
дям разных этносов, наций, рас.  
Культура общения непременно 
включает в себя также культуру 
речи, умение человека держать 
себя в обществе и соблюдать 
правила приличия.  

Рассмотрим более подроб-
но составляющую  общения – ре-
чевой этикет.  

В “Словаре по этике" (под 
редакцией И. Кона, 1981 г.) дает-
ся следующее определение дан-
ному понятию: "Этикет (фран-
цузское etiquette — ярлык, эти-
кетка) — совокупность правил 
поведения, касающихся внешне-
го проявления отношения к 
людям (обхождение с окружаю-
щими, формы обращения и при-
ветствий, поведение в общест-
венных местах, манеры и одеж-
да)". Как видим, в данном опре-
делении понятия  “этикет” объе-
динены общие правила поведе-
ния и правила речевого поведе-
ния, мы же будем вести разговор 
в основном о речевых правилах, 
т.е. о речевом этикете. Если эти-
кет как установившийся в об-
ществе свод правил регулирует 
наше поведение в соответствии с 
социальными требованиями, то 
речевой этикет можно опреде-
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лить как регулирующие правила 
речевого поведения. Это широ-
кая зона единиц языка и речи, 
которая словесно выражает эти-
кет поведения, дает нам те язы-
ковые богатства, которые нако-
пились в каждом обществе для 
выражения неконфликтного, "нор-
мального" отношения к людям, а 
это значит — отношения добро-
желательного.” [5] 

Mожно сказать, что наи-
важнейшей частью традиций, ус-
ловий быта и образа жизни яв-
ляется заложенное в них соглас-
но принятым в стране нормам 
речевого этикета вербальное вы-
ражение мыслей и чувств. “Язык 
— зеркало культуры, в нем от-
ражается не только реальный 
мир, окружающий человека, не 
только реальные условия его 
жизни, но и общественное само-
сознание народа, его менталитет, 
национальный характер, образ 
жизни, традиции, обычаи, мо-
раль, система ценностей, миро-
ощущение, видение мира,  – счи-
тает специалист в области меж-
культурной коммуникации С.Г. 
Тер-Минасова. –   Язык –  сок-
ровищница, кладовая, копилка 
культуры. Он хранит культурные 
ценности — в лексике, в грам-
матике, в идиоматике, в посло-
вицах, поговорках, в фольклоре, 
в художественной и научной ли-
тературе, в формах письменной 
и устной речи”. [6]  

Каждый народ имеет свои 
коммуникативные потребности и 
соответствующие языковые сред-
ства, собственные традиции об-
щения, свою систему языковых и 
речевых предпочтений. И рече-
вой этикет является важным эле-
ментом  культуры в языке. В 
этих устойчивых формах обще-
ния раскрывается богатый на-
родный  опыт, особенности об-
раза жизни и  быта народа.   

Ярче всего национальная 
специфика отражается в привет-
ствиях. Обычай приветствовать 
друг друга имеет глубокие исто-
рические корни, в нем проявля-
ются особенности быта того или 
иного народа. Специфика при-
ветствий при встрече у разных 
народов очень разнообразна и 
интересна. Примером может по-
служить сценка,  рассказанная  в 
статье  “Речевой этикет сегодня”  
Н.Б. Зелениным: “Вот такая 
сценка уже из наших времен, 
описанная в журнале «Вокруг 
света», может показаться инте-
ресной: «Издали слышен клак-
сон, среди гуляющих заметно 
волнение. Приближается боль-
шой лимузин. На одном из кры-
льев трепещет красный, с фиоле-
товым оттенком флаг с красным 
же крестом на белом фоне. Все 
вокруг приседают, а затем садят-
ся на обочине со скрещенными 
ногами. На заднем сиденье ли-
музина виднеется массивная фи-
гура –  король Тубоу IV. Его по-
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ложено приветствовать, усев-
шись со сложенными ладонями. 
Это не просто обычай, это закон, 
соблюдение которого строго 
проверяется местными полицей-
скими. И точно так же рядовые 
жители Тонга приветствуют 
аристократов». Таков их  этикет-
ный знак приветствия. А если ты 
так не приветствуешь его, значит, 
ты – чужой, принадлежишь дру-
гому обществу, другой нации [7]. 

Достаточно различно и ко-
личество обращений в той или 
иной ситуации у разных наро-
дов. У многих народов Кавказа 
можно найти как минимум по-
рядка трех десятков приветст-
вий, синонимичных общему рус-
скому "здравствуйте": в зависи-
мости от ситуации (приветствие 
гостя, путника, пахаря, охотника 
и т.д.), от возраста (приветствие 
младшего, старшего и равного), 
от  пола. Иная картина мира – 
иные  речевые формулы. В при-
ветствия китайцев в основе ле-
жит вопрос: "Не голодны ли 
Вы?», "Ужинали ли (Обедали)?".  
За подобными стереотипами скры-
та вся история народа.  

Речевой этикет – универ-
сальное явление. И  у каждого 
народа сложилась своя, нацио-
нально-специфическая система 
правил речевого поведения. Об 
этом наглядно  и интересно пи-
шет  в свом трехтомнике “Люди, 
годы, жизнь” И.Г. Эренбург: 
"Европейцы, здороваясь, протя-

гивают руку, а китаец, японец 
или индиец вынужден пожать 
конечность чужого человека. Ес-
ли бы приезжий совал парижа-
нам или москвичам босую ногу, 
вряд ли это вызвало бы восторг. 
Житель Вены говорит "целую 
руку", не задумываясь над смыс-
лом своих слов, а житель Варша-
вы, когда его знакомят с дамой, 
машинально целует ей руку”.[8] 

Одним из самых ярких и 
самых употребительных этикет-
ных знаков считается обращение 
к собеседнику. “Оно может быть 
общим, неличностным ("гражда-
нин"), а может быть и индиви-
дуально-личностным в нефор-
мальном дружеском общении.  
Особенно интересной, нацио-
нально-специфичной формой на-
именования знакомого человека 
и обращения к нему является 
имя и отчество. Иностранцы 
подтверждают, что у русских 
есть такой обычай: чтобы быть 
вежливым, надо знать имя отца 
собеседника. Обращение по име-
ни-отчеству – свидетельство оп-
ределенной степени уважения к 
взрослому человеку – входит в 
употребление по достижении че-
ловеком социальной зрелости, 
скорее всего, при начале само-
стоятельной работы. Имя-отче-
ство – это уважительная оф-
ициальная форма обращения”. – 
пишет в своей книге “Речь и эти-
кет” В.Е.  Гольдин [9] 

Представители бывших 
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союзных республик, общаясь с 
русскими, также охотно прини-
мают отчества, несмотря на то, 
что в их национальном языке не 
существует обращения по от-
честву. В условиях двуязычия 
специфичная для русских форма 
обращения по “имени-отчеству” 
стала вполне привычной и упот-
ребимой и для представителей 
бывших союзных республик. 

Как уже было отмечено 
выше, обращение является од-
ним из самых ярких этикетных 
признаков. Наличие в русском  и 
армянском языках форм обра-
щения на "ты" и на "вы"  -  дей-
ственное средство  и возмож-
ность быть  учтивыми. "Личные 
местоимения имеют прямое от-
ношение к речевому этикету. 
Они связаны с самоназываниями 
и называниями собеседника, с 
ощущением того, что "прилич-
но" и "неприлично" в таком на-
зывании. Например, когда чело-
век поправляет собеседника: 
"Говорите мне "вы", "Не тычьте, 
пожалуйста", он выражает недо-
вольство по поводу направлен-
ного к нему "неуважительного" 
местоимения. Обычно "ты" при-
меняется при обращении к близ-
кому человеку,  – отмечает В.Е. 
Гольдин – (…) Особенность рус-
ского языка в именовании людей 
заключается в том, что имя со-
стоит из нескольких компонен-
тов. Окликая знакомого, мы мо-
жем обратиться к нему с помо-

щью полного личного имени (Ни-
колай), уменьшительного имени, 
или полуимени (Коля), по-
средством имени и отчества  или 
только фамилии, изредка –  по 
имени и фамилии. Выбор имеет 
этикетный смысл, выражает 
отношение к адресату".[10] 

Лексические формы обра-
щения армянского языка очень 
разнообразны, и выбор того или 
иного обращения зависит от 
множества факторов. В недале-
ком прошлом, обращаясь к лицу  
мужского пола, говорили ընկեր 
(друг), в современном армян-
ском языке, несмотря на то, что 
данное обращение употребляется 
в речи, но оно все же уступает 
форме պարոն (господин). Дан-
ная форма обращения несет в 
себе определенные ограничения: 
адресуется лицам, чей внешний 
облик указывает на их принад-
лежность к высокому рангу.  

 Японцы при обращении 
абсолютно не приемлют прямого 
обращения и используют безлич-
ные конструкции. Они не спросят: 
"Куда вы идете?". Это по-японски 
звучит следующим образом: "Ку-
да имеется хождение?",  что при-
дает обращению утонченную  и 
особую вежливость.  

Англичане вовсе не обра-
щаются на "ты", в языке отсутст-
вует и само местоимение. Еще в 
XVI веке оно начало выходить 
из употребления, и с начала 
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XVIII века англичане полностью 
перешли на вежливое "вы". 

Следует отметить, что фор-
мулы речевого этикета склады-
ваются веками самим народом, в 
них отражены обычаи, ритуалы, 
особенности быта, сложившиеся 
привычки. 

Так, например, у нас в Ар-
мении достаточно редко про-
износят слова "обедать", "ужи-
нать", хотя эти слова в языке 
имеются, но говорят "кушать 
хлеб". И когда мы приглашаем к 
столу, то говорим: "Кушайте 
хлеб" («Հաց կերեք»), хотя его-то 
в данный момент вообще может 
и не быть. 

“Спасибо за хлеб-соль!” – 
благодарят в России за еду. Хле-
бом-солью приветствуют и вст-
речают русские пришедшего в 
гости. 

Именно в подобных  фра-
зах заключается формула  рече-
вого этикета, означающая при-
ветствие, приглашение к столу, в 
них  и чувствуется своеобразный 
национальный колорит. 

Подобных примеров в рече-
вом и неречевом поведении раз-
ных народов множество. У каждо-
го народа в речевом этикете очень 
ярко выражены его национальные 
особенности, т.к. наряду с особен-
ностями языка здесь учитываются 
и специфичность традиций, при-
вычек, принятого и непринятого в 
социальном этикете, в поведении 
людей и т.д. 

 Обратимся  к русскому и 
армянскому языкам. Проявления 
речевого этикета этих двух наро-
дов многообразны и неповтори-
мы.  Если говорить только о си-
туации приветствия в русском 
языке, то  помимо “здравствуй-
те” можно насчитать более 40 
фраз, используемых в зависи-
мости от обстоятельств, места и 
времени встречи в русском язы-
ке: “Милости просим”, “Будьте 
как дома”, “Добро пожаловать” и 
т.д.  Столь же разнообразен и бо-
гат армянский язык, можно при-
вести в пример множество слово-
сочетаний приветствия: «Բարև 
ձեզ» (“Барев дзез” -“Здравствуй-
те”), «Բարի օր» (“Бари ор” - 
“Добрый день”), «Բարև» (“Барев” 
– “Здравствуй”), «Ողջույն» (“Вох-
джуйн” - “Здравия желаю”), «Հա-
մեցեք» (“Хамецек” - “Милости 
просим”, “Пожалуйста”), «Զգա-
ցեք ձեզ ինչպես տանը» (“Згацек 
дзез инчпес тане” – “Чувствуйте 
себя как дома”) и т.п. Во всех этих 
случаях скрыт глубокий смысл. А 
главное, если мы проанализируем 
каждый из вышеперечисленных 
примеров, то заметим, что все они 
несут в себе пожелания добра и 
блага.  

Русские при встрече жела-
ют здравия и интересуются здо-
ровьем собеседника: "Здравст-
вуйте!", "Как здоровье?". В то 
время как древние египтяне счи-
тали, что при встрече уместнее 
быть более конкретными и спро-
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сить: "Как вы потеете?".  Армяне 
же, здороваясь, желают добра:  
«барев дзез» в дословном пере-
воде означает «добро вам».  

Ярким подтверждением 
вышесказанного может послу-
жить повесть  русского писателя 
Гроссмана «Добро Вам», «мос-
ковского  незнакомца,  впервые в 
жизни вступившего в этот гор-
ный поселочек, о существовании 
которого не знал» [8]. И на стра-
ницах данной повести читатель 
вместе с автором преодолевает 
все те трудности общения, свя-
занные с национальными осо-
бенностями этикета, с которыми 
В. Гроссман встречается впер-
вые, которые чужды ему, по-

скольку они отсутствуют в его 
родном языке, традициях, обы-
чаях и т.д.: “Должен признаться,  
что я ощутил Армению не  та-
кой,  какой  увидел  ее  на полот-
нах Сарьяна. Мне  пришлось  со-
скрести со своей  души  яркую 
радость capьяновских картин, 
чтобы ощутить туманный  древ-
ний камень трагического армян-
ского пейзажа”. [11] 

По сути, каждый язык – 
оригинальная национальная зна-
ковая система. И знание этой 
системы нам бывает крайне не-
обходимо для межличностного 
взаимопонимания при общении с  
представителями различных 
культур.  
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