
© 2022  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0323, eISSN 2618-0782                                                 Филология сериясы. №3 (187).2022                                                   https://philart.kaznu.kz

73

МРНТИ 16.31.02                                                                   https://doi.org/10.26577/EJPh.2022.v187.i3.08

Б.Р. Оспанова1 , А.Е. Сейлханова2 ,  
А.Ж. Абдин1* , Т.В. Тимохина1

1Карагандинский технический университет, Казахстан, г. Караганда 
2Карагандинский университет им. Е.А. Букетова, Казахстан, г. Караганда  

*e-mail: azat_abdin@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА  
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматриваются результаты эксперимента применительно к анализу речевых 
ошибок специалистов, работающих в различных сферах профессиональной деятельности. 
Основной акцент делается на необходимости владения в совершенстве навыками культуры речи 
и речевого этикета. Проведенный эксперимент позволил диагностировать уровень языковой 
компетенции специалистов и определить некоторые направления работы по предупреждению 
речевых нарушений в устной спонтанной речи. 

Речевая компетентность – компонент профессиональной компетентности специалиста. 
Несмотря на существующие теоретические и практические работы по изучаемой проблеме, 
многие ее аспекты остаются недостаточно разработанными. В настоящее время в науке не 
существует единых подходов к решению проблемы речевой подготовки будущих специалистов. 

Авторами отмечаются коммуникативно значимые нарушения в устной спонтанной речи 
специалистов, значительно ухудшающие понимание речевой деятельности, раскрываются 
особенности допускаемых ошибок, дается прагматичная оценка языковой и коммуникативной 
компетенций специалиста любого уровня.

Актуальность исследования объясняется несоответствием степени владения речевой 
культурой и требованиями, предъявляемыми современным обществом к речи специалистов в их 
профессиональной деятельности. 

Обобщение полученных результатов исследования и выводы авторов статьи раскрывают 
отдельные аспекты многогранной проблемы формирования речевой компетентности 
специалистов.

Ключевые слова: спонтанная речь, речевая компетенция, профессиональное общение, 
эксперимент, язык специалиста, диагностика речи.
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Application of the experiment 
to analyze the speech readiness of specialists

The article discusses the results of the experiment in relation to the analysis of speech errors of spe-
cialists working in various fields of professional activity. The main emphasis is on the need to master the 
skills of speech culture and speech etiquette perfectly. The experiment made it possible to diagnose the 
level of language competence of specialists and identify some areas of work to prevent speech disorders 
in oral spontaneous speech. 

Speech competence is a component of professional competence of an expert. Despite the existing 
theoretical and practical work on the studied problem, many of its aspects remain insufficiently devel-
oped. Currently, in science there are no unified approaches to solving the problem of speech training of 
future experts.

The authors note communicatively significant violations in the oral spontaneous speech of special-
ists, which significantly worsen the understanding of speech activity, reveal the features of the mistakes 
made and give a pragmatic assessment of the linguistic and communicative competencies of a specialist 
of any level. 

The relevance of the study is explained by the discrepancy between the degree of proficiency in 
speech culture and the requirements imposed by modern society on the speech of specialists in their 
professional activities.
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Применение эксперимента для анализа речевой подготовленности специалистов

The generalization of the obtained research results and authors’ conclusions reveal certain aspects 
of the multifaceted problem of specialists’ speech competence formation.

Key words: spontaneous speech, speech competence, professional communication, experiment, 
specialist’s language, speech diagnostics.
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Мамандардың сөйлеу дайындығын талдау үшін  
экспериментті қолдану

Мақалада кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында жұмыс істейтін мамандардың сөйлеу 
қателіктерін талдауға қатысты эксперимент нәтижелері қарастырылады. Негізгі назар сөйлеу 
мәдениеті мен сөйлеу этикетін жетік меңгеру қажеттілігіне аударылады. Жүргізілген эксперимент 
мамандардың тілдік құзіреттілігінің деңгейін анықтауға және ауызша риясыз сөйлеудегі сөйлеу 
бұзылыстарының алдын-алу бойынша жұмыстың кейбір бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Сөйлеу құзыреттілігі – маманның кәсіби құзыреттілігінің құрамдас бөлігі. Зерттелетін мәселе 
бойынша теориялық және практикалық жұмыстарға қарамастан, оның көптеген аспектілері 
жеткіліксіз дамыған. Қазіргі уақытта ғылымда болашақ мамандарды сөйлеуді үйрету мәселесін 
шешудің бірыңғай тәсілдері жоқ.

Авторлар мамандардың ауызша риясыз сөйлеуіндегі коммуникативті маңызды бұзушы-
лық тарды атап өтеді, сөйлеу әрекетін түсінуді едәуір нашарлатады, жіберілген қателіктердің 
ерекшеліктерін ашады, кез келген деңгейдегі маманның тілдік және коммуникативтік құзы-
реттеріне прагматикалық баға береді. 

Зерттеудің өзектілігі сөйлеу мәдениетін меңгеру деңгейінің және қазіргі қоғамның маман-
дардың кәсіби қызметіндегі сөйлеуіне қоятын талаптарының сәйкес келмеуімен түсіндіріледі.

Зерттеу нәтижелерін жалпылау және мақала авторларының тұжырымдары мамандардың 
сөйлеу құзыреттілігін қалыптастырудың көп қырлы мәселесінің белгілі бір аспектілерін ашады.

Түйін сөздер: риясыз сөйлеу, сөйлеу құзыреттілігі, кәсіби қарым-қатынас, эксперимент, 
маманның тілі, сөйлеу диагностикасы.

Введение

На сегодняшний день концепция вузовского 
языкового образования предусматривает вла-
дение современными специалистами навыками 
профессиональной коммуникации, демонстра-
цию образцов общения и поведения достойные 
подражания, делает акцент на умения приобре-
тать знания, перерабатывать и использовать их.

Другими словами, речь идет о формировании 
высокоэффективной личности профессионала, 
владеющей необходимыми профессиональны-
ми компетенциями, знанием литературных норм 
русского языка. Одной из основных составля-
ющих любой профессиональной деятельности 
является устное речевое общение. Не будет 
преувеличением сказать, что в последнее время 
развитие языковой политики РК направлено на 
реформу образования, связанную с формиро-
ванием умений и навыков в сфере грамотного 
профессионального общения. Владение специ-
алистом грамотной речью обеспечивает ему 
востребованность и конкурентоспособность на 
рынке труда.

Под профессиональным общением понима-
ют совместную деятельность на базе профессио-
нальных компетенций, проведение координиро-
ванных мероприятий, понимание своей роли и 
своих возможностей по реализации совместной 
работы. Опираясь на приведенное определение, 
выделим основную функцию профессиональной 
коммуникации. Это контактная функция, про-
являющаяся в реальном поведении индивида, в 
готовности к взаимодействию, передаче и при-
ему информации, в способности общаться в про-
странстве своей профессиональной культуры на 
любую тему.

К основным критериям речевой подготов-
ленности специалистов следует отнести умение 
использовать в речи правила литературного язы-
ка, которые содержат нормы орфоэпии, стили-
стики и грамматики. 

Следует согласиться с тем, что в общении 
всегда важен показатель грамотности и куль-
туры. Современный специалист должен знать 
и понимать специфику речевого общения, 
владеть навыками грамотной речи. В связи с 
этим появляется необходимость в профессио-
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нальной речевой подготовке будущих специ-
алистов.

Известно, что культура речевого поведения 
– часть внутренней грамотности человека, пока-
затель не только его интеллекта и духовности, 
но и визитная карточка успешного освоения ка-
кой-либо профессией. Человек любой специаль-
ности должен:

- владеть терминологией выбранной про-
фессии;

- уметь грамотно строить высказывание на 
профессиональную тему;

- уметь грамотно построить диалог и управ-
лять им в профессиональной среде;

- уметь грамотно разговаривать с людьми 
разных профессий по проблемам, связанным с 
его профессиональной деятельностью.

В связи с этим мы считаем, что речевой пор-
трет специалиста – целенаправленно создан-
ный тип профессионала, воспроизводящий ре-
зультаты образования и воспитания, умеющий 
воспроизводить устную спонтанную профес-
сиональную речь, соблюдая языковые нормы, 
исключающие речевые ошибки. 

В последнее время обучение коммуникатив-
ной стороне как одному из аспектов обучения 
языку в системе высшего образования приоб-
ретает особый интерес и является предметом 
дискуссий. Данный интерес связан с тем, что 
современные специалисты в процессе професси-
онального общения переживают определенные 
затруднения. Это дает основание говорить о не-
обходимости формирования коммуникативной 
компетенции будущего специалиста путем ис-
пользования профессионально ориентированно-
го обучения.

Отметим, что актуальность проблемы фор-
мирования высокоэффективной личности про-
фессионала обусловлена, прежде всего, тем, что 
изменился традиционный взгляд на подготовку 
специалиста, при котором обязательным требо-
ванием к умениям и навыкам выпускника вуза 
является овладение грамотной профессиональ-
ной речью.

Материал и методы

Успешность выполнения работы во многом 
определяется выбором методов исследования, 
позволяющих решить поставленные задачи и до-
стичь цели. Основными методами исследования 
являются теоретический разбор проблемы, ана-
лиз сравнения, мысленное моделирование, экс-
перимент, а также математические и статисти-

ческие методы анализа и синтеза полученных 
результатов.

Для того чтобы определить степень сформи-
рованности коммуникативных навыков специа-
листов, были использованы неопросные методы 
исследования, в частности проведен экспери-
мент, позволяющий выявить возможности ис-
пользования культурной и грамотной речи. Осо-
бенность неопросных методов состоит в том, 
что испытуемый ведет себя естественно. В ис-
следовании также был использован метод кон-
тент-анализа, проанализированы полученные 
результаты, выделены проблемы, с которыми 
мы столкнулись. Данный метод чаще всего ис-
пользуется при анализе текстовой информации.

Следует признать, что контент-анализ, в на-
шем случае, – это метод сбора данных и анализа 
содержания текста, имеющий отношение к вы-
сказываниям, которые являются предметом ком-
муникации. С этой точки зрения понятие «текст» 
означает нечто произнесенное и записанное, вы-
ступающее как пространство коммуникации.

Другими словами, в основе данного мето-
да лежит изучение, подсчет, сравнение коли-
чественных данных. По мнению Маркоффа, 
Шапиро и Вейтмана (1974: 43) контент-анализ 
следует назвать «текстуальным кодировани-
ем». Процедура проведения анализа заключает-
ся в следующем: аудиозапись спонтанной речи 
специалиста переводится в текстовый формат 
и затем статистически обрабатывается. Пред-
метом анализа содержания текстовых массивов 
в нашем исследовании являются лексические, 
морфологические и синтаксические недочеты в 
спонтанной речи специалистов. Запись речи спе-
циалистов представляло собой неподготовлен-
ную устную речь в условиях профессионального 
общения как основу составляющей коммуника-
тивной культуры.

Использование нами статистических мето-
дов дало возможность выявить частоту речевых 
недочетов каждой группы испытуемых, опреде-
лить уровень их языковой компетенции.

Обзор литературы

В настоящее время в центре внимания уче-
ных находятся исследования, связанные с 
проблемами профессиональной речевой под-
готовки специалистов как составляющей про-
фессионализма. Пользуясь языком в целях об-
щения, в частности профессионального, люди 
часто допускают ошибки, что является показа-
телем неуклонного снижения общего уровня 
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языковой культуры. Как считают некоторые 
ученые, коммуникативные недочеты связаны 
с индивидуальными особенностями человека: 
«Основная часть коммуникативных неудач по-
рождена сдвигом в сторону «ухудшения» пони-
мания коммуникативных намерений говоряще-
го» (Ермакова, Земская 2014: 609).

Исследователи В.А. Артемов (2004: 118), 
Т.А. Ладыженская (1998: 96) говорят о том, что 
современные технологии диктуют необходи-
мость языкового содействия. В этой связи возни-
кает потребность говорить о профессионализме 
и речевой культуре специалистов для развития 
общественного интереса.

Наиболее подробное и последовательное 
описание проблемы создания устной грамотной 
речи, организации методов и приемов речевой 
подготовки специалиста отображены в научных 
работах Л.С. Выготского (1991: 312), В.В. Давы-
дова (1996: 402), И.А. Зимней (2006: 21) и др. 

На сегодняшний день существует две кон-
цепции в исследовании речевого общения спе-
циалистов. Сторонники первого направления 
понимают под речевой компетентностью зна-
ния, которые содержат глубокий компонент в 
системе речи. Представитель данной концепции 
Л.И. Кирилина (2005: 85) говорит о том, что для 
продуцирования коммуникативного акта нужны 
определённые знания, умения и навыки, кото-
рые соответствуют языковым нормам речи.

Сторонники второй концепции считают, что 
речевая компетенция – это знания, посредством 
которых создаются индивидуальные программы 
речевой деятельности.

Зарубежные ученые М. Канале и М. Свейн 
(1981: 33) разделяют данную точку зрения, 
определяя коммуникативную компетенцию как 
«лежащие в основе системы знания и навыки, 
необходимые для общения». В своих трудах 
известный английский психолог Джон Равен 
(2002: 22) говорит об идее «единства процесса 
формирования личности как профессионала и 
профессионала как личности и активного субъ-
екта жизнедеятельности в целом». Видение дан-
ной проблемы заключается в том, что основным 
требованием правильности речи специалиста 
– это требование, не выходящее за пределы эле-
ментарной грамотности.

В поддержку данного утверждения можно 
привести слова И.А. Зимней (2006: 26), которая 
полагает, что «в результате образования у чело-
века должно быть сформировано некоторое це-
лостное социально-профессиональное качество, 
позволяющее ему успешно выполнять производ-

ственные задачи, взаимодействовать с другими 
людьми».

Таким образом, проведенный анализ обзо-
ра литературы позволяет сделать вывод о том, 
что профессиональная компетентность пред-
ставляет собой систему знаний, умений и навы-
ков, посредством которых осуществляется про-
фессиональная деятельность коммуникантов, в 
частности, специалистов.

Анализ перечисленных трудов сыграл боль-
шую роль в постановке и решении проблемы на-
шего исследования.

Результаты и обсуждение

Переход информационного общества в но-
вую стадию развития предъявляет к специ-
алистам новые требования: владение, не только 
навыками и умениями в сфере своей професси-
ональной деятельности, но и навыками грамот-
ного профессионального общения, строящегося 
на соблюдении правил современного русского 
языка. Не вызывает сомнения тот факт, что уро-
вень речевой культуры человека влияет на про-
дуктивность решения задач профессиональной 
деятельности. Другими словами, речь любого 
специалиста – важнейший инструмент его про-
фессиональной деятельности. 

Устная профессиональная речь является жи-
вой, постоянно развивающейся сферой речевого 
общения, в связи с чем заслуживает глубокого 
лингвистического изучения.

В подобных условиях особо остро стоит во-
прос профессиональной речевой подготовки как 
составляющей профессионализма, так как на 
сегодняшний день отмечается общая тенденция 
коммуникативных неудач специалистов в сфере 
профессионального общения.

Учеными по-разному дается дефиниция по-
нятия «речевая ошибка». Например, М.Р. Львов 
(2010: 152) характеризует речевую ошибку с 
точки зрения неверного использования при вы-
сказывании слов, неправильном построении 
высказывания, нарушении морфологических 
правил. 

По мнению Т.А. Ладыженской (1991: 30), 
«весь отрицательный языковой материал делит-
ся на ошибки и недочеты. Ошибка – это нару-
шение требований правильности речи, наруше-
ние норм литературного языка. Недочет – это 
нарушение требований правильности речи, на-
рушение рекомендаций, связанных с понятием 
хорошей речи, т. е. богатой, точной и вырази-
тельной».
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Дефиниция «речевая ошибка» разными ис-
следователями дает нам возможность утверж-
дать, что любая речь характеризуется отсут-
ствием речевых недочетов. Однако практика 
показывает низкий уровень и наличие речевых 
нарушений, допускаемых специалистами в про-
цессе профессионального общения. Закономер-
но возникает вопрос о выявлении и эффектив-
ной диагностики коммуникативных недочетов 
специалистов на уровне лексики, морфологии и 
синтаксиса.

Отметим, что задачей лексического анализа 
является процесс аналитического разбора вход-
ной последовательности знаков на распознанные 
лексемы с целью получения на выходе иденти-
фицированных последовательностей. При мор-
фологическом анализе основной упор делается 
на определении нормальной о словоформы. За-
дача синтаксического анализа – определить роль 
слов и их связи между собой.

С этой целью нами было проведено экс-
периментальное исследование, направленное 
на выявление речевых ошибок путем создания 
лингво-математической модели, которая, по 
словам Баранова А.Н. (2001: 40), «характеризует 
междисциплинарное направление в прикладных 
исследованиях, в котором в качестве основного 
инструмента изучения языка и речи используют-
ся количественные или статистические методы 
анализа» В последнее время современная линг-
вистика для исследования речевых навыков ин-
дивида все чаще стала использовать метод моде-
лирования, направленный на «моделируемость» 
языковых явлений и процессов. Диагностирова-
ние спонтанной речи связано с разработкой та-
кой модели, которая дает возможность каждому 
поступившему на вход слову устанавливать при-
надлежность получившейся последовательности 
слов языку. Точность распознавания – основной 
показатель работы системы автоматического 
распознавания речи. 

На сегодняшний день для диагностики рече-
вого потока применяют n-граммные модели, при 
которых вероятность сообщения определяется 
как произведение вероятности входящих в него 
n-грамм. 

Созданная модель автоматического распоз-
навания спонтанной речи учитывает механизмы 
словообразования, морфологические и синтакси-
ческие характеристики лексики русского языка.  

Материалом для исследования послужила 
собранная картотека аудиозаписей спонтанной 
профессиональной речи специалистов различно-
го профиля: технического, гуманитарного и эко-

номического. К настоящему времени записана и 
обрабатывается на разных уровнях речь четырех 
основных профессиональных групп информан-
тов (технари, экономисты, «компьютерщики», 
педагоги). В нашем исследовании под професси-
ональным языком понимается самостоятельная 
форма языка, которая представляет собой систе-
му лексических, морфологических и синтакси-
ческих канонов русского литературного языка. 
Проведенный эксперимент позволил выявить 
степень знаний специалистов в области речевой 
сферы и уровень сформированности коммуника-
тивных навыков; определить основные комму-
никативные ошибки в процессе общения. Кроме 
того, анализ материала, организованного таким 
образом, позволил выявить особенности речи 
говорящего в самых разных коммуникативных 
ситуациях.

Исходя из данных эксперимента установле-
но, что уровень владения нормированной речью 
у категории «технари» ниже среднего. Испытуе-
мые данной группы чаще всего допускают рече-
вые ошибки, сбои, неопределенность высказы-
вания, тавтологию, тяжеловесные конструкции, 
ненормативную лексику.

Уровень речевой культуры «компьютер-
щиков» и экономистов также недостаточен для 
успешной профессиональной деятельности. К 
недочетам в речи данной категории реципиентов 
следует отнести нарушения в построении слово-
сочетаний и сложных предложений; нарушения 
лексической сочетаемости, неправильный выбор 
слов, повтор слов и другие. Степень допускае-
мых ошибок говорит о среднем уровне языковой 
подготовки «компьютерщиков» и экономистов.

Оценивая коммуникативную компетенцию 
педагога, мы пришли к выводу, что ошибки в 
речи данной группы информантов характеризу-
ются незначительными отклонениями от суще-
ствующих норм. Однако даже незначительные 
ошибки педагога негативно влияют на решение 
учебно-воспитательных задач всех участников 
педагогического процесса. 

Таким образом, анализируя результаты экс-
перимента, мы установили, что доля допуска-
емых ошибок в профессиональной речи «тех-
нарей» составляет 56,5%, «компьютерщиков» 
– 23%, экономистов – 13%, педагогов – 5,5%. 

Наглядно это показывает следующая диа-
грамма.

Из них на уровне лексики ошибки соверша-
ют 20,5% испытуемых, на уровне морфологии 
– 62%, на синтаксическом уровне – 15% и не до-
пускают ошибок 2,5%.
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Рисунок 1 – Речевые недочеты в процессе профессиональной коммуникации

Рисунок 2 – Специфика профессиональной деятельности с учетом законов языка

На первый взгляд может показаться, что не-
знание правил русского литературного не яв-
ляется необходимостью. Однако проведенное 
исследование говорит о том, что недостаточная 
языковая подготовка мешает специалисту в вы-
полнении ими своих профессиональных обязан-
ностей. А это в свою очередь влечет за собой сни-
жение конкурентоспособности специа листов. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
специалисты технических специальностей до-
пускают в речи наибольшее количество ошибок, 

считая грамотность достоинством специалистов 
гуманитарного направления. Такая точка зрения 
приводит к тому, что у специалистов техниче-
ских специальностей чаще всего из количества 
испытуемых употребляются в речи профессио-
нальные жаргоны, слова-паразиты, просторечия, 
которые привносят в высказывание определен-
ную двусмысленность и затрудняют восприятие 
сообщаемого. Употребление в речи говорящего 
слов-паразитов загромождают речь, слушающий 
испытывает трудности при ее восприятии.
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Следовательно, прежде чем применять жар-
гонные слова, слова-паразиты в профессиональ-
ной сфере необходимо подумать о целесообраз-
ности их применения в конкретной ситуации. 
Каждому надо помнить, что по манере говорить 
судят об уровне культуры специалиста, о его 
нравственных и деловых качествах. А это в свою 
очередь определяет степень профессиональной 
пригодности, поскольку именно специалист 
формирует репутацию своего предприятия.

Кроме этого, исследование показало, что 
специалисты технических специальностей до-
пускают наибольшее количество ошибок на 
морфологическом и синтаксическом уровнях. 
Общий объем допускаемых ошибок из числа 
респондентов составляет 63%. Как видно в по-
следнее время происходит падение языковой 
культуры. Исходя из этого, мы полагаем, что 
в современных условиях обучение русскому 
языку должно занимать особое место в системе 
профессиональной подготовки специалистов в 
высших учебных заведениях. Овладение нор-
мами русского литературного языка, грамотная 
профессиональная речь позволят стать выпуск-
нику конкурентоспособной личностью на рынке 
труда.

Приведем примеры речевых недочетов, вы-
явленных нами в спонтанной профессиональной 
речи специалистов.

Следует уточнить, что речевые недочеты в 
области лексики характеризуются незнанием се-
мантики слов и устойчивых сочетаний. Наибо-
лее распространенными в сфере профессиональ-
ного общении являются следующие лексические 
ошибки:

1. Неверное употребление паронимов: Счет-
фактуру вы можете не уплачивать. Я имею годо-
валый опыт работы. У нас очень благодарствен-
ные клиенты.

2. Неправильное использование терминов: 
Из-за большого прорыва пришлось приостано-
вить зачистку аварии. Все эти детали вам необ-
ходимо прописать в документе.

3. Неуместное или неоправданное употре-
бление иностранных слов: Работа конвейера ли-
митировалась из-за ремонтных работ. Срок вы-
полнения работ следует пролонгировать.

4. Речевая избыточность: Банк предоставил 
нам долгий кредит. Сегодня я постараюсь изло-
жить вам, что еще сегодня доставят нам.

5. Употребление плеоназмов: В марте месяце 
начинается очередной чемпионат по шахматам. 
Надо успеть вовремя произвести отгрузку про-

дукции. На нашем предприятии редко бывают 
свободные вакансии.

6. Фразеологические ошибки: У нас не при-
нято сидеть, сложив руки. Скупому платить 
дважды.

7. Тавтология: Задача студентов-практикан-
тов соединить детали воедино. Пожар на пред-
приятии был внезапным и неожиданным.

8. Употребление просторечий, слов-
паразитов: Транспортные средства постоянно 
опаздывают, поэтому создается какая-то чехар-
да. Надеяться при лечении на авось не прихо-
дится. Поставленный партнером товар оказался 
стремным, что было крайне неприятно. На се-
годняшний день ценностей у молодежи нету.

Морфологические ошибки характеризуются 
нарушением в выборе формы слова или слово-
сочетания:

1. Ошибки в употреблении падежа и числа 
имен существительных: Наши слесаря работают 
круглосуточно. В таких условиях инженера ра-
ботают с полной отдачей. В продажу поступила 
первая партия ранних помидор.

2. Ошибки в склонении имен числительных: 
Эти три студента постоянно опаздывают на лек-
ции. Из семьсот двадцать восьми студентов на 
гранте обучаются 35 процентов.

3. Ошибки в склонении числительного «пол-
тора». В течение полтора суток мы ждали посту-
пление денег за обучение студента.

4. Ошибки в употреблении собирательных 
числительных: Четверо доцентов нашего уни-
верситета стали победителями конкурса.

5. Ошибки в употреблении числительных 
«оба» – «обе»: Данное объявление было отправ-
лено деканатом для обоих групп. 

6. Ошибки в употреблении местоимений: 
Ихняя фирма оказалась более востребованной. 
Предъявлены требования, отвечающие ихним 
нравственным принципам и интересам.

7. Ошибки в употреблении предлогов: Груз 
был получен нами с Алматы. Про достижения 
наших студентов написали в вузовской газете. 
Он был уволен согласно принятого решения.

8. Ошибки в употреблении рода: Но мне ка-
жется, что эта версия так же маловероятно. Вы-
званный на собеседование студент не явилась в 
деканат.

9. Неверно выбранная форма слова: Необхо-
димо принять решение, что делает дальше. Это 
предложение будет для нас убытным.

10. Ошибки в употреблении степени прила-
гательных: Есть необходимость продавать товар 



80

Применение эксперимента для анализа речевой подготовленности специалистов

более дешевле. Его предложение оказалось бо-
лее правильнее.

В синтаксических ошибках рассматривают-
ся несоответствия нормам литературного языка 
в построении простых и сложных предложений, 
нарушения порядка слов:

1. Нарушение в употреблении полной и 
краткой форм прилагательных: использование 
природного газа в некоторых регионах нерацио-
нальное; постоянно применение этого препарата 
повышает иммунитет. 

2. Нарушение правил употребления деепри-
частных оборотов: Учитывая создавшуюся си-
туацию, у него возникло желание выступить с 
предложением о продлении срока договора. Вы-
сказывая претензии, у него возникли сложности 
с представителями компании. 

3. Нарушение порядка слов в предложении: 
С целью определения фонда оплаты в конце 
квартала уточняются нами цены на продукцию.

Исходя из вышесказанного, выделим глав-
ные причины возникновения речевых оши-
бок. Основными причинами, на наш взгляд, 
являются: 

– незначительный уровень владения и зна-
ния грамматических норм;

– ускоренный темп и неподготовленность 
речи;

– интеллектуальный уровень специалиста;
– результат взаимодействия двух языковых 

систем (родной язык и русский язык);
– недостаточная сформированность речевых 

навыков и речевых компетенций.
Таким образом, в процессе эксперимента 

было установлено, что развитие речевых про-
фессиональных компетенций специалистов не-
достаточно эффективное, в связи с чем в обра-
зовательной среде необходимо уделять особое 
внимание вопросам, связанными с повышением 
эффективности развития речевой компетент-
ности будущего специалиста. Выпускник вуза 
должен осознать значимость речевой компе-
тентности в профессиональной деятельности, 
необходимость языковой подготовки для ста-
новления его как высококвалифицированного 
специалиста.

Заключение

В заключение хочется отметить, что про-
фессиональная речь специалиста рассматрива-
ется как специализированный пласт культуры 
речи со свойственными литературными норма-
ми. Нарушение языковых норм может вызвать 

непонимание и негативную реакцию собесед-
ников.

Анализ имеющейся литературы по теме ис-
следования выявил недостаточную изученность 
данной проблемы, заключающейся в выявлении 
и распознавании речевых ошибок специалистов 
на основе разработанный модели, основанной 
на статистическом n-граммном моделировании 
языка. Система автоматизированного распозна-
вания устной спонтанной речи активно исполь-
зует модели, в основе которых лежат марков-
ские цепи.

Проанализировав речевые ошибки на трех 
уровнях: лексическом, морфологическом и син-
таксическом, нами было выявлено, что основное 
количество речевых ошибок характерно при ис-
пользовании числительного: ошибки в склоне-
нии сложных и составных числительных; ошиб-
ки при склонении составного числительного, 
оканчивающегося на 2, 3, 4; погрешности при 
употреблении собирательных числительных; 
не всегда верно употребляются числительные 
«оба» (м.р.) и «обе» (ж.р.). Стоит отметить, что 
одной из самых часто встречающихся синтакси-
ческих ошибок является неправильное использо-
вание норм управления, проблемы согласования 
в словосочетаниях и предложениях. Нарушение 
чистоты речи – еще одно отклонение от литера-
турной нормы. 

В ходе работы было детализировано понятие 
«речевая компетентность специалистов», заклю-
чающее в себе способность индивида реализо-
вывать коммуникативное и профессиональное 
взаимодействие на определённом уровне: линг-
вистическом, коммуникативном, профессио-
нальном.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 
что данные, полученные в ходе эксперимента, 
позволили выявить речевые недочеты специ-
алистов при продуцировании спонтанной речи 
и определить вероятностные частоты ошибок на 
уровнях лексики, морфологии и синтаксиса. 

На сегодняшний день в современном мире 
востребованность специалиста на рынке труда, 
его конкурентоспособность напрямую зависят 
от безупречной речи, от умения грамотно и эф-
фективно общаться. Безусловно, грамотная речь 
– показатель не только интеллектуального и ду-
ховного развития, но и профессионализма любо-
го специалиста.

Работа финансируется Комитетом науки 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (грант № AP08856918).
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