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Выразительность речи - коммуникативное качество
речи

Выразительная речь – это речь, способная поддерживать внимание,
возбуждать интерес слушателя (или читателя) к сказанному (написанному).

Показателями данного критерия являются:

– Хорошее знание выразительных возможностей языка;

– Использование разнообразных интонаций;

– Умение расставлять паузы;

– Умение вызвать реакцию у слушателя.

Под выразительностью речи понимаются такие особенности ее структуры,
которые позволяют усилить впечатление от сказанного (написанного), вызвать
и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его
разум, но и на чувства, воображение.

Выразительность и действенность речи

Выразительность речи — это такие особенности ее структуры, которые
поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя; речь,
обладающая этими особенностями, называется выразительной.

Действенность речи невозможна без ее выразительности, которая в свою
очередь, базируется на знаниях техники речи. Однако без использования
правил техники речи невозможно говорить о каком либо воздействии такой
речи на слушателя, аудиторию. Таким образом, выразительность речи можно
рассматривать как основную составляющую действенной речи.
Выразительность речи педагога, очевидно, не совпадает с выразительностью
речи политического оратора или дипломата, выразительность речи адвоката не
совпадает с выразительностью речи ученика, однако любая выразительная речь
усиливает степень воздействия на сознание слушателей.

Условия выразительности речи

Выразительность речи - качество речи, состоящее в выборе таких языковых



средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и
поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и
чувства.

Выразительно может говорить человек, соответствующий следующим
условиям:

-самостоятельность мышления;

-неравнодушие;

-хорошее знание языка, его выразительных возможностей;

-хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей;

-систематическая и осознанная тренировка речевых навыков.

Самостоятельность мышления

Одним из основных условий выразительности является самостоятельность
мышления автора речи, что предполагает глубокое и всестороннее знание и
осмысление предмета сообщения. Знания, извлеченные из каких-либо
источников, должны быть освоены, переработаны, глубоко осмыслены. Это
придает говорящему уверенность, делает его речь убедительной, действенной.
Если автор не продумывает как следует содержание своего высказывания, не
осмысливает тех вопросов, которые будет излагать, его мышление не может
быть самостоятельным, а речь ¾ выразительной.

Отношение автора к содержанию высказывания.

В значительной степени выразительность речи зависит и от отношения автора к
содержанию высказывания. Внутренняя убежденность говорящего (пишущего)
в значимости высказывания, интерес, неравнодушие к его содержанию придает
речи (особенно устной) эмоциональную окраску. Равнодушное же отношение к
содержанию высказывания приводит к бесстрастному изложению истины,
которое не может воздействовать на чувства адресата.

Условиями выразительности речи являются самостоятельность мышления
говорящего и его внутренняя убежденность в значимости высказывания, а
также умение выбрать оригинальные способы передачи содержания его мысли.

Звуковая выразительность речи

Звуковая выразительность речи прежде всего заключается в ее благозвучии,



гармонии, в использовании ритма, рифмы, аллитерации (повторение
одинаковых или сходных согласных звуков), ассонанса (повторение гласных
звуков) и других средств.

Выразительность речи достигается использованием художественных приёмов,
речевых фигур и тропов, пословиц, фразеологических оборотов, крылатых
фраз.

Выразительность речи педагога, очевидно, не совпадает с выразительностью
речи политического оратора или дипломата, выразительность речи адвоката не
совпадает с выразительностью речи ученика, однако любая выразительная речь
усиливает степень воздействия на сознание слушателей.

Владение техникой речи: составные части техники речи

Не приходится говорить о каком-либо большом воздействии речи, если оратор
говорит невнятно, сиплым, еле слышным голосом, нечетко произносит слова,
т.е. не владеет элементарной техникой речи. Владение техникой речи – это
фундамент культуры речи.

Составные части техники речи – дикция, дыхание, голос.

Каждое слово, а в слове каждый звук должны произноситься четко – таково
главное требование дикции.

О впечатлении, которое производит на слушателей плохая дикция, очень
образно говорил выдающийся деятель театра К.С.Станиславский: "Слово с
подмененными буквами представляется мне… человеком с ухом вместо рта, с
глазом вместо уха, с пальцем вместо носа. Слово со скомканным началом
подобно человеку с расплющенной головой. Слово с недоговоренным концом
напоминает мне человека с ампутированными ногами… Когда слова сливаются
в одну бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших в мед".

Нечеткая, неряшливая, неграмотная речь неприятна в быту. Она оскорбляет
наш слух, наше эстетическое чувство. Но уже совершенно недопустима она для
лектора.

Недостатки дикции (если только они не связаны с какими-то недостатками
речевого аппарата) – это результат укоренившейся с детства дурной привычки
говорить "лениво", небрежно, вяло произносить слова. Поэтому, чтобы
устранить эти недостатки, нужно контролировать, как говоришь, читая лекции,
выступая на собрании, в быту (не комкаешь ли слова, не "глотаешь" ли



окончания, не цедишь ли слова сквозь зубы и т.д.). Ораторам, у которых особые
затруднения с дикцией, полезно заниматься специальными упражнениями.

Для оратора важен голос, его тембр, оттенки. Сила голоса не имеет решающего
значения, но следует иметь в виду, что аудиторию (слушающих) утомляет,
усыпляет как очень тихий, так и громкий голос. Важен тон речи. Речь не
должна быть высокомерной, поучительной.

Смысловое восприятие речи во многом зависит от темпа речи. Определяя
восприятие как встречный процесс мышления, мы обязаны учесть два момента:
слушателю нужно успеть осознать поступающую информацию и запомнить
основные положения того, о чем говорят.

По экспериментальным данным, оптимальное условие легко воспринимаемой
речи – средний темп произношения. Изложение сложного материала диктует
замедленный темп речи, обращение же к фактам, явлениям, связанным с
чувственным опытом, жизненными ассоциациями, требует сравнительно
убыстренного темпа.

Плохо воспринимается слишком медленный темп речи. Текст звучит не
фразами, а отдельными словами.

Особенно внимательно нужно относиться к выразительной роли интонации
(высота, сила, тембр, темп речи, паузы). Существует гипотеза о том, что
интонация предшествовала языку. По экспериментальным данным,
интонационными моделями (например, выражение удовольствия, гнева)
ребенок овладевает в возрасте от полугода до года и значительно позже
осваивает лексику и грамматику родного языка. В общении интонация служит
конкретизатором смысла высказывания в определенной ситуации. Благодаря ей
мы понимаем, например, что сказанные нам хорошие слова на самом деле
содержат угрозу, а нейтральная официальная фраза – расположенность.

Интонация позволяет подчеркнуть логическую и эмоциональную значимость
высказывания. Чем ярче эмоциональная отзывчивость человека, тем богаче его
речь мелодичной выразительностью. Речь, лишенная должных мелодичных
акцентов, бесчувственна. Здесь нельзя дать готовых рецептов, связанных с
использованием интонации в повседневной жизни. Нужно помнить лишь одно
правило: интонация – это зеркало нашей эмоциональной жизни; культура
чувств и эмоциональных взаимоотношений неразрывно связана с культурой
интонационного оформления высказывания.



Для интонации важным является соблюдение пауз. Гладкая речь производит
иногда впечатление заученности, поэтому может не нравиться слушателям, и
некоторые ораторы, чтобы создать впечатление импровизированной речи,
используют паузы припоминания. Логические же паузы, как уже говорилось
выше, способствуют прояснению смысла высказывания.

Для того, чтобы речь была выразительной, используют пословицы, поговорки,
афоризмы, а также тропы: метафоры, сравнения гиперболы, эпитеты. Однако
следует помнить, что этими изобразительными средствами не следует
злоупотреблять. В заключение же можно сказать: для того, чтобы речь была
выразительной, у говорящего должна быть установка на выразительную речь.

Паралингвистические средства выразительности речи

Выразительности устной речи способствуют, наряду с лингвистическими,
паралингвистические (нелингвистические) средства: жесты, мимика,
пантомимика. Они обычно связаны с конкретным высказыванием и служат
дополнением к лингвистическим средствам выразительности. Эмоциональная
речь в любой сфере общения, как правило, сопровождается соответствующими
жестами, телодвижениями и выражением лица, передающими те или иные
чувства. Жесты являются неотъемлемой частью ораторской речи, где они
используются как средство воздействия на слушателей

Заключение

По меткому определению А.С. Пушкина, "язык неистощим в соединении слов",
следовательно, неистощимы и его выразительные возможности.

Выбор средств речевой выразительности так же, как и выбор языковых средств
вообще, определяется сферой общения, ситуацией и целью. В каждом из
функциональных стилей выразительность достигается с помощью разных
языковых средств, отбор и организация которых, их функциональная
активность определяются специфическими особенностями того или иного
стиля. Так, ярким средством выразительности в разговорном стиле является
интонация, поскольку данный стиль реализуется главным образом в устной
форме. Немаловажную роль играют здесь и паралингвистические средства.

Выразительность научной речи достигается благодаря наиболее подходящему с
логической точки зрения расположению слов, словосочетаний, предложений и
целых частей высказывания, благодаря четкости, строгости, ясности
синтаксических конструкций, точности и логичности изложения.



Изобразительно-выразительные средства могут использоваться в научно-
популярном подстиле, в произведениях гуманитарных наук

Из всего выше сказанного можно заключить, для точного воспроизведения
образа необходима выразительная речь, благодаря которой воспроизводимая
информация пробивается в сознание человека оценки человеком полученной
информации и становится неотъемлемой частью его внутреннего мира.


