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Исправляем речь 
Ошибки словоупотребления 

Данный текст представляет собой введение к воображаемой книге "Васины истории". В него 
намеренно внесены несколько десятков разнообразных речевых ошибок. Попробуйте их найти, 
определить, в чём суть каждой ошибки, и предложить варианты её исправления. Сосчитайте 
найденные ошибки.  

 
ВАСИНЫ ИСТОРИИ 

 
   Героя  моей  книги  зовут  Вася. Это  высокий (ростом  примерно 188.5 

сантиметров),  дюжинный  мужчина  с  красивым,  мужиковатым  лицом  и 

густыми, окладистыми  волосами. Когда он идёт по улице, он возносится над 

толпой,  а чтобы  поговорить с ним, мне приходится воздеть голову вверх. 

Несмотря на то, что Вася занимается тяжкой физической работой, одет он  

всегда опрятно и типа с комфортом, и большую половину своего свободного 

времени он уделяет чтению, чтобы повышать свой кругозор. 

   Познакомился я  с Васей  в гастрономе, незадолго до нашей встречи его 

как  раз  отремонтировали  и  побелили,  так  что выглядел  он вполне пристойно.  

Я  обратил  на  Васю  внимание  из-за  его  громкого, как марафонская  труба,  

голоса. Он разговаривал с  продавщицей, активно жестикулируя руками,  и по  

мимике его  лица было видно, что он хочет обнародовать свою  речь крепким  

словом, но  сдерживает себя.  "Опять мяса нет,  одна  свинина?  Посмотрите, 

пожалуйста -  может,  всё-таки есть  мясо?  Обслуживание у  вас желает  много 

лучшего -  вы типа мне совсем  не  уделяете!  Я болезный человек, мне нужно  

гигиеническое питание, я уже  вторую  неделю сплю и вижу  мясо..." Я поставил 

его в известность о  том, что в магазине на соседней улице есть говядина по 

дешёвой цене, и Вася,  выразив мне  свою признательность, поспешил магазин, 

чтобы приобрести свою мечту. Пару дней спустя я наткнулся на него на улице и 

Вася, чтобы оказать мне благодарность, пригласил меня к себе на чашку чая. Я 

согласился и зашёл к нему. Слово за словом, мы разговорились, и Вася рассказал 

мне о себе. 
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СПИСОК ОШИБОК 

В квадратных скобках указан номер строки, содержащей ошибку, следом приводится 
выделенная курсивом цитата, а затем идёт разбор ошибки. Проверьте, какие из этих ошибок 
Вы нашли и всегда ли Ваши исправления были правильными.  

1. [1] "зовут Вася."  Зовут не "кто", а "кем" - "Васей."  
2. [1] "примерно 188.5 сантиметров."  Слово "примерно" здесь лишнее - рост 
указан более чем точно.  
3. [1] "ростом ... сантиметров"  Как правило, рост указывают в сантиметрах либо 
в каких-то медицинских документах, либо в объявлениях о знакомстве. Для 
повествовательного стиля, в котором написан этот текст, гораздо более естественным 
было бы "ростом под метр девяносто".  
4. [2] "дюжинный мужчина"  Слово "дюжинный" означает "заурядный, ничем не 
выделяющийся" (таких-де двенадцать на дюжину). Вместо него должно было стоять 
слово "дюжий", означающее "крупного телосложения, мощный, сильный".  
5. [2] "с красивым, мужиковатым лицом"  Слово "мужиковатый" означает 
"грубый, простой, неотёсанный", что плохо сочетается со словом "красивый". Кроме 
того, слово "мужиковатый" обычно используется применительно к человеку или его 
поведению (поступку), а не к внешнему виду чего-либо. Вместо него, вероятно, должно 
было стоять слово "мужественный".  
6. [2] "мужчина ... с мужиковатым лицом."  Даже если заменить "мужиковатый" 
на "мужественный", использование рядом двух однокоренных слов крайне 
нежелательно - это будет почти такая же ошибка, как "белые белила".  
7. [3] "окладистыми волосами"  Окладистой в русском языке может быть только 
борода, волосы же могут быть густыми.  
8. [3] "возносится над толпой"  Возноситься может, например, душа на небо. Если 
же речь идёт о рослом человеке, правильно будет сказать, что он "возвышается" над 
толпой.  
9. [4] "воздеть голову"  Воздеть можно только руки - голову же можно "задрать".  
10. [4] "воздеть голову вверх"  Независимо от предыдущего исправления, слово 
"вверх" является излишним - слова "воздеть" и "задрать" означают "поднять", что уже 
подразумевает движение вверх.  
11. [5] "тяжкой физической работой"  Тяжким может быть труд или наказание, 
работа же может быть только "тяжёлой".  
12. [6, 16, 28] "типа с комфортом"  Слово "типа" встречается в тексте упражнения 
четыре раза, но оправдано его употребление лишь однажды - в предложении 
"... горючее нового типа" (т.е. новой разновидности). В остальных трёх случаях его 
надо выкинуть - это типичное слово-паразит, не несущее никакой полезной функции и 
лишь засоряющее речь, делая её похожей на речь Бивиса и Батхеда ("Ну я, типа, иду, 
типа, в паб со своей, типа, девушкой.").  
13. [6] "одет ... с комфортом"  Слово "комфорт" означает "бытовые удобства, уют". 
Можно "расположиться с комфортом", можно жить в "комфортабельном номере", но 
вот одеваться с комфортом невозможно. Скорее всего, имелось в виду "одет удобно".  
14. [6] "большую половину ... времени"  "Большей" может быть часть, половина же 
не бывает "большей" или "меньшей".  
15. [7] "повышать свой кругозор"  Можно "расширять кругозор", можно также 
"повышать знания" (хотя это и не очень красивый оборот), но вот "повышать кругозор" 
никак нельзя.  
16. [9] "его как раз отремонтировали и побелили"  Отремонтировали гастроном - 
или Васю? Очевидно, что гастроном - но из структуры фразы это понять невозможно.  
17. [12] "марафонская труба"  Марафонским бывает бег, а когда хотят подчеркнуть, 
что какой-то звук был очень громким, говорят "громкий, как иерихонская труба". 
Почему "иерихонская"? Читайте Библию. Или "Слово о словах" Л. Успенского. А ещё 
лучше - и то и другое.  
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18. [13] "жестикулируя руками"  Жестикулировать чем бы то ни было ещё 
невозможно в принципе, так как слово "жестикулировать" означает "делать движения 
руками, сопровождающие речь". Очевидно, слово "руками" здесь лишнее.  
19. [13] "по мимике его лица"  "Мимика лица" - такой же плеоназм (многословие), 
как и "жестикулировать руками", так как слово "мимика" означает "движения мышц 
лица, выражающие душевное состояние". Так что слово "лицо" здесь лишнее - 
достаточно было бы написать "по его мимике".  
20. [14] "обнародовать свою речь крепким словом"  Обнародовать (т.е. донести до 
всеобщего сведения) свою речь может, например, президент или какой-нибудь 
общественный деятель, опубликовав её в газетах - причём имеется в виду "речь" как 
"публичное выступление". "Речь" же в смысле "разговор" или "сказанное в разговоре" 
можно крепким словом разве что "сдобрить", слово "обнародовать" тут неприменимо.  
21. [15] "мяса нет, одна свинина"  Мясом называют куски тела любого зверя - т.е. 
свинина является мясом в той же мере, что и баранина, говядина, зайчатина или 
медвежатина.  
22. [16] "желает много лучшего"  Обслуживание, очевидно, желать ничего не 
может. Здесь должно было быть использовано устойчивое выражение "оставляет 
желать лучшего", являющееся эвфемизмом (вежливым заменителем) для слова 
"плохой".  
23. [17] "совсем не уделяете"  Просто "уделять" в русском языке нельзя, можно 
уделять лишь что-то. В данном случае, очевидно, имелось в виду "не уделяете 
внимания".  
24. [17] "болезный человек"  Вероятно, имелось в виду "больной". Слово 
"болезный" - это архаизм (т.е. слово, вышедшее из употребления). Кроме того, означает 
оно "бедный, несчастный", а не "больной".  
25. [17] "гигиеническое питание"  Питание не может быть ни "гигиеническим", ни 
даже "гигиеничным" (т.е. удовлетворяющим требованиям гигиены). Вероятно, имелось 
в виду "диетическое питание".  
26. [18] "поставил его в известность"  Это канцеляризм, т.е. выражение, 
характерное для официально-делового стиля. Использование подобных оборотов в 
разговорной речи или тексте в повествовательном стиле - ошибка. Вместо этого можно 
было бы написать "сказал ему" или "подсказал ему".  
27. [19] "по дешёвой цене"  Дешёвым или дорогим может быть товар, цена же 
бывает низкой или высокой.  
28. [20] "выразив мне свою признательность"  И снова использование канцеляризма 
там, где можно было бы сказать просто "поблагодарив".  
29. [21] "приобрести свою мечту"  Мечту нельзя "приобрести" - её можно 
"воплотить" или "осуществить". Кроме того, использовать слово "мечта" по 
отношению к куску говядины - немного нелепо, так как выходит смешение высокого и 
низкого стиля, что-то наподобие "воспрянь духом и надень лапти".  
30. [22] "оказать мне благодарность"  Благодарность можно "выразить" или 
"принести", можно сделать что-либо "в знак благодарности", можно даже "рассыпаться 
в благодарностях", но вот "оказать" благодарность никак нельзя.  
31. [23] "слово за словом"  В данном случае было исковеркано устойчивое 
выражение "слово за слово" (без "м" на конце последнего слова), означающее 
постепенное развитие разговора.  

Все ошибки словоупотребления можно условно разделить на несколько основных групп:  

1. Использование слов в неправильном значении  
2. Недостаток слов (лексическая неполнота)  
3. Избыток слов (плеонастичность)  
4. Несовместимость слов друг с другом  
5. Искажение устойчивых словосочетаний  
6. Употребление непонятных читателю слов  
7. Употребление канцеляризмов и штампов  



4 
 

Рассмотрим каждую из них подробнее.  

Использование слов в неправильном значении 

Человек с небогатым словарным запасом зачастую использует слова неправильно, не понимая, 
что они означают, и придавая им какой-то смысл, им несвойственный.  

Наиболее грубой разновидностью этой ошибки является использование совершенно 
неподходящего слова. Классическим примером является фраза из "12 стульев" Ильфа и 
Петрова: "Волны падали вниз стремительным домкратом". Персонаж, написавший эту фразу, 
считал, что "домкрат" - это нечто, что падает. На самом же деле домкрат - это механизм, 
позволяющий приподнять что-то тяжёлое (например, когда требуется заменить колесо, 
автомобиль приподнимают с помощью домкрата). Другой пример: "В душе Андрея 
накапливалось противоречие к войне." На самом деле речь могла идти о раздражении по 
отношению к войне, о неприятии войны, об отвращении к войне - но никак не о 
"противоречии" к ней.  

Чаще же встречаются две другие разновидности этой ошибки. Первая - использование 
созвучного слова (паронима): "сытый" (поевший, не голодный) вместо "сытный" 
(питательный, способный насытить), "генеральский" (принадлежащий генералу) вместо 
"генеральный" (главный, основной), "поменять" (обменять что-то на что-то) вместо 
"изменить" (сделать иным) и т.п. Вторая - использование слова, близкого по смыслу 
(синонима), но неприменимого в данном случае: "милая ухмылка" (ухмылкой называют 
улыбку с отрицательным оттенком: злорадную, издевательскую и т.п.), "тесные глаза" (вместо 
"узкие"), "часы торопятся" (вместо "спешат"), "чёрный конь" (вместо "вороной"), "собака 
задрала ногу" (вместо "лапу") и т.п. Эту ошибку часто допускают люди, для которых русский 
язык не является родным.  

Чтобы избежать этой ошибки, старайтесь не использовать в тексте слова, смысл которых Вам 
неизвестен или не вполне понятен. Если Вы не уверены относительно точного значения того 
или иного слова, проверьте его по словарю либо просто замените его другим словом.  

Недостаток слов 
(лексическая неполнота) 

Многие слова русского языка не могут быть использованы сами по себе, без дополнительного 
слова. Нельзя сказать "снилось", не пояснив, что именно снилось, нельзя сказать "осознать", 
"загладить", "нарушить" или "устранить", не указав при этом, что именно. В тексте 
упражнения было несколько подобных ошибок: "не уделяете" (чего?), "подвергая свою жизнь" 
(чему?). Дополнительного слова может требовать не только глагол: "отдать дань" (чего?), 
"преодоление" (чего?), "с выражением на лице" (выражением чего?), "у него красивые" (что?) 
и т.п.  

Избыток слов 
(плеонастичность) 

Многословием (плеоназмом) называется ошибка, при которой в предложении используются 
слова, повторяющие смысл других слов и потому излишние. Например, если в сводке 
новостей звучат слова "незаконное бандформирование" - это яркий пример многословия, так 
как нет смысла подчёркивать незаконность "бандформирования": оно не может быть 
законным точно так же, как не может быть законным "преступление". Другие примеры: 
"подняться вверх" (а куда ещё подниматься можно?), "свободная вакансия" (слово "вакансия" 
означает "свободная должность" или "свободное рабочее место"), "народный фольклор" 
("фольклор" - "народное творчество"), "сувенир на память" ("сувенир" как раз и означает 
"подарок на память"), "ладонь руки" (а у чего ещё бывают ладони?), "в своём докладе 
упомянул" (невозможно упомянуть что-либо в чужом докладе) и т.д.  
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Является плеоназмом также и чрезмерное "усиление" слов за счёт добавления к ним излишних 
характеристик "очень", "самый", "наиболее", "весьма", "довольно-таки" и т.п. либо суффиксов 
"-оват" ("много" - "многовато", "велик" - "великоват") или "-юсеньк" ("маленький" - 
"малюсенький", "тонкий" - "тонюсенький"). Например, можно сказать "очень большой", но 
"очень огромный" - это уже многословие, т.к. слово "огромный" само по себе означает "очень 
большой". Точно так же нельзя сказать "очень крошечный", "самый первый" и т.п. Ошибкой 
будет и употребление нескольких слов-"усилителей" вместе: "весьма самый большой", 
"довольно-таки очень тяжёлый", "очень поздновато" и т.п.  

Ещё одна разновидность ошибки многословия - так называемое "расщепление сказуемого": 
вместо того, чтобы использовать один глагол, используют конструкцию из глагола и 
отглагольного существительного. Например, вместо "помогаем" говорят "оказываем помощь", 
вместо "работали" - "провели работу", вместо "спросить" - "поставить вопрос" и т.п. Иногда 
слова разрастаются подобно раковой опухоли: вместо "экономят" пишут "борются за 
экономию", затем "участвуют в борьбе за экономию", затем "принимают участие в борьбе за 
экономию", затем "принимают активное участие в борьбе за экономию"... Такого рода ошибки 
порой называют "канцеляризмами", поскольку они чаще всего встречаются в официальных 
бумагах, отчётах, докладах и т.п. Некоторые люди считают, что использование 
"канцеляризма" придаёт тексту солидность - но на самом деле это такая же грубая ошибка, как 
и употребление буквы "а" в слове "молоко".  

Наконец, крайний случай ошибки многословия - тавтология, т.е. повтор однокоренных слов: 
"белые белила", "масляное масло", "ответить в ответ" и т.п. Правда, тавтологией является не 
всякий повтор однокоренных слов, а только излишний, ненужный - например, можно сказать 
"чёрные чернила", поскольку чернила бывают и красными, зелёными и т.п., но нельзя сказать 
"белые белила", поскольку белила бывают только белыми. Однако я бы настоятельно 
порекомендовал Вам всегда избегать употребления рядом однокоренных слов, если в этом нет 
острой необходимости.  

Несовместимость слов друг с другом 

Речь идёт об ошибке, возникающей в случаях, когда используется слово, правильное само по 
себе и, казалось бы, вполне подходящее по смыслу, но не сочетающееся с другими словами в 
тексте или с общим стилем текста.  

Первый вариант - использование слова там, где оно не сочетается с другим словом по 
правилам русского языка или с точки зрения здравого смысла (нарушение лексической 
сочетаемости). Нельзя сказать "бежала" или "залезла" про змею, поскольку у неё нет ног, она 
может только "ползти" ("заползти", "вползти", "приползти"). Нельзя сказать "доблестный 
шпион" или "отъявленный отличник", поскольку одно слово в каждой паре несёт 
одобрительный оттенок, а другое - осуждающий. Нельзя сказать "примерно следующий 
текст", так как одно слово предполагает неточность, а другое - абсолютную точность. Нельзя 
сказать "большая половина", так как половины не могут быть большей и меньшей, они по 
определению равны. Нельзя сказать "сломать хрустальную вазу", так как хрусталь не 
ломается, а бьётся. Нельзя сказать "облокотиться плечом" - любой частью тела, кроме локтя, 
можно "прислониться" или "опереться", но никак не "облокотиться". "Карими" могут быть 
только глаза, "закадычным" - только друг или приятель, "торным" - только путь, 
"двоюродным" - только брат или сестра и т.д., и т.п.  

Другой вариант - несовместимость по стилю. Например, если текст написан в 
повествовательном стиле, в нём неуместны канцеляризмы наподобие "вынести на 
рассмотрение" или "донести до общего сведения", архаизмы (т.е. слова, вышедшие из 
употребления - "поспешествовать", "болезный", "потреба"), слова из высокого стиля 
("лучезарный", "клич", "сокрушительный"), профессиональные термины ("ошеек", 
"дозаривать", "козлить") и т.п. А вот в официально-деловом или научном стиле точно так же 
будут неуместны слова из разговорной речи ("вразнобой", "моторка", "жмот"), 
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приблизительные оценки ("на днях", "тонн пять", "под два метра") или слова с интенсивной 
эмоциональной окраской ("потрясающий", "дешёвка", "идиотский").  

Следующий вариант несовместимости слов - несовместимость с эпохой (анахронизм), 
обстановкой или личностью персонажа. В качестве примера анахронизма приведу фрагмент из 
стихотворения Льва Вершинина:  

Роты двигались на Трою... 
Впрочем - эка незадача! - 
в древней Греции герои 
не поротно шли. Иначе 
я рассказ начну: на Трою 
орды шли... и вновь напутал! 
Как делили там героев, 
разве вспомнить за минуту? 
Батальоны? Легионы?...  
 

Разумеется, все эти слова - "батальон", "рота", "легион" и "орда" - неприменимы к 
древнегреческим воинам, поскольку пришли из других эпох и стран. Кстати, именно к 
"воинам" - слово "солдаты" тут тоже неуместно, так как оно появилось гораздо позже.  

Несовместимость с обстановкой возникает тогда, когда при описании каких-то сцен или 
событий используются слова, которыми участники или очевидцы этих событий, описывая их, 
не воспользовались бы. Например, если речь идёт об Англии, вряд ли уместно будет сказать 
"весом два пуда", "четыре десятка", "царица" или "верстовой столб" - слова "пуд", "верста" и 
"царь" вряд ли входят в словарный запас среднего англичанина, да и считать он, скорее всего, 
будет не в десятках, а в дюжинах. Крестьянин скорее будет жить в "избе", чем в "доме", 
причём в этой избе будут "сени", а никак не "прихожая", ходить он будет "по грибы", а не "за 
грибами", а потом эти самые грибы "засолит", а не "законсервирует", и хранить их он будет в 
"кладовке" или "подполе", а не в "чулане" или "подвале". Евгений Онегин мог носить 
"шлафрок", но если тот же самый шлафрок наденет простая советская домохозяйка, это уже 
будет "халат" и т.д.  

Несовместимость же тех или иных слов с личностью персонажа лучше всего иллюстрирует 
старый анекдот про солдата из стройбата, которому делали выговор за сквернословие, он же 
отвечал, что не матерился, а всего лишь сказал напарнику: "Рядовой Сидоров! Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что расплавленное олово с Вашего паяльника капает на лицо Вашего 
товарища!" Очевидно, что даже одну и ту же мысль разные люди выражают по-разному. 
Учитывайте это в своих текстах и не приписывайте Шерлоку Холмсу слов, мыслей и 
поступков, подходящих для майора Пронина - и наоборот.  

Искажение устойчивых словосочетаний 

В русском языке существует множество устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). Это и 
всевозможные пословицы и поговорки ("скупой платит дважды", "дорога ложка к обеду", 
"чужими руками жар загребать"), и крылатые фразы ("видит око, да зуб неймёт", "Васька 
слушает, да ест", "Нью-Васюки"), и другие идиомы, т.е. выражения, смысл которых не связан 
с составляющими их словами ("собаку съел", "бить баклуши", "притча во языцех") и 
профессиональные выражения ("огневая точка", "падение редуцированных"), и просто слова, 
которые принято употреблять вместе ("произвести впечатление", "оказать услугу", "кричать 
благим матом"). Такие словосочетания представляют собой единое целое и их нельзя 
искажать, заменяя, добавляя или убирая из них слова. Если принято говорить "прокрустово 
ложе", "собаку съел" или "с бою", то было бы ошибкой сказать или написать "прокрустова 
кровать", "пса съел" или "с боем", даже если Вам кажется, что так будет лучше или 
правильнее.  
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Иногда имеет место смешение (контаминация) двух сходных устойчивых словосочетаний. 
Например, кто-то может написать "сыграть своё дело", смешав два близких по смыслу 
выражения: "сделать своё дело" и "сыграть свою роль". Другие примеры: "выполнение мечты" 
(из "осуществление мечты" и "выполнение плана"), "рукой доплюнуть можно" (из "рукой 
подать" и "доплюнуть можно"), "прошёл с большим интересом" (из "пройти с большим 
успехом" и "вызвать большой интерес") и т.п. Разумеется, такое смешение также является 
недопустимой речевой ошибкой.  

Если Вы не уверены в точной формулировке какого-то фразеологизма, лучше вообще не 
использовать его в тексте либо обратиться к фразеологическому словарю.  

Употребление непонятных читателю слов 

Суть этой ошибки в том, что в тексте используются слова, непонятные или малопонятные 
читателю. Это могут быть иностранные слова ("улем", "фатва", "бакуфу"), специальные 
термины ("пиксел", "сем", "гидрофобный"), профессионализмы, т.е. слова и выражения, 
используемые людьми определённых профессий вместо специальных терминов ("мама" 
вместо "материнская плата", "листопадник" вместо "заяц", "самоварить" вместо "допускать 
перегрев радиатора"), жаргонные слова ("зырить", "левак", "стрёмно") и т.д. Происходит это 
обычно по одной из двух причин: либо человек привык употреблять это слово в повседневной 
речи и не осознаёт, что оно может быть кому-то непонятно, либо он, подобно известному 
чеховскому персонажу, "хочет свою образованность показать". Нормы языка требуют избегать 
использования слов, которые могут быть непонятны слушателю или читателю, а в случае, 
когда есть выбор между иностранным и русским словом, использовать последнее: "самолёт", а 
не "аэроплан", "промышленность", а не "индустрия" и т.д.  

Разумеется, если речь идёт о профессиональном или научном тексте, о разговоре между двумя 
коллегами и т.п., использование специальных терминов, иностранных слов и т.п. вполне 
естественно, оправданно, а порой - просто необходимо. Было бы странно, если бы один врач 
сказал другому "операция по перетяжке кровеносного сосуда" вместо "вазектомия", 
программист объяснял бы коллеге, что в коде программы есть логическая ошибка, вместо того 
чтобы сказать "баг", охотник повёл бы речь о "гладкоствольном охотничьем ружье, 
произведённом на тульском оружейном заводе", вместо того чтобы сказать "тулка", или если 
бы востоковед в выступлении на научной конференции использовал формулировку "почётный 
титул, который получает мусульманин, совершивший паломничество в Мекку к святыням 
ислама" вместо короткого слова "ходжа".  

Но вот в тексте, рассчитанном на массового читателя, не стоит использовать слово "гибрид" 
там, где можно сказать "помесь", "дефростированный" там, где можно написать 
"размороженный", "сублингвально" вместо "под язык", "анальгетик" вместо 
"обезболивающее" и т.п. Всегда старайтесь вместо малоизвестного слова подобрать одно или 
несколько общеизвестных слов. Если же по какой-то причине Вы непременно хотите 
использовать малоизвестное слово, Вы должны тут же пояснить его ("представляет собой 
архаизм, т.е. слово, вышедшее из употребления", "был найден гладиус - короткий прямой меч 
римских пехотинцев"). Можно также поступить наоборот - привести объяснение слова, а в 
скобках указать само это слово: "допускает ошибку многословия (плеоназм)".  

Употребление канцеляризмов и штампов 

Суть этой ошибки в том, что в устной речи или в художественном либо публицистическом 
тексте используются обороты и конструкции, характерные для наихудшей разновидности 
официально-делового стиля - "канцелярского" языка или, как называли его Корней Чуковский 
и Нора Галь, "канцелярита".  

Первый признак "канцелярита" - замена глаголов причастиями, деепричастиями и 
существительными, использование глаголов в пассивной форме, а также уже упомянутое 
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"расщепление сказуемого". Если кто-то говорит или пишет "находился в состоянии усталости" 
вместо "он устал" или "он понимаем нами" вместо "мы понимаем его" - это типичный 
канцеляризм. Другие примеры: "было принято решение" вместо "решили", "проводился забор 
проб" вместо "брали пробы", "чувствует свою необходимость людям" вместо "чувствует, что 
нужен людям" и т.п. Чтобы избежать этой ошибки, старайтесь использовать в своей речи 
глаголы в активной форме: "я выпил сок", а не "сок был выпит мною", "Вася бежал по улице", 
а не "бежавший по улице Вася" и т.п.  

Далее, характерным для "канцелярита" является использование "умных" слов - иностранных 
слов и специальных терминов, профессионализмов и т.п. Эта ошибка уже разбиралась выше.  

Ещё одна ошибка, характерная для "канцелярита" - цепочки существительных: "процесс 
развития движения за укрепление сотрудничества", "повышение уровня компетенции", 
"участие в борьбе за повышение производительности труда", "функции программных средств 
управления процессом производства изделий народного потребления", "забастовка протеста 
системы просвещения в знак протеста против неудовлетворительного состояния в сфере 
обеспечения безопасности учебных заведений" и т.п. Избегайте подобного нагромождения 
слов в своих текстах, если же Вы допускаете такой ляп - без жалости вычёркивайте всю 
цепочку существительных, и только потом думайте, чем её заменить.  

Далее, типичным для "канцелярита" является тяжелый, путаный строй фразы: причастные и 
деепричастные обороты, многочисленные придаточные предложения, смысловые повторы и 
т.п. Как Вам нравится, например, такое чудовище?  

      

При профессиональном интернет-дистанционном обучении необходимой номенклатуре 
знаний, умений и навыков по той или иной рабочей профессии на компьютерные 
педагогические программные средства кроме функции управления техническими 

устройствами тренажа, обучения и контроля знаний, справочно-информационных 
данных могут также возлагаться задачи имитационного моделирования 

производственно-технологической среды при отработке операторских умений и навыков 
управления теми или иными технологическими установками, системами, пультами и 

так далее, вследствие чего при профессиональном и, особенно при трудовом 
компьютерном обучении, кроме компьютерных программ важным элементом являются 

подключаемые к компьютеру технические средства тренажа, разработанные и 
изготовленные специально для решения этой задачи.  

 

    

Куда лучше было бы разбить эту громоздкую и маловнятную фразу на несколько отдельных 
предложений и выкинуть все повторы. Хоть эта ошибка и не относится к ошибкам 
словоупотребления, я решил упомянуть её, чтобы дать более или менее полное представление 
о "канцелярите". Для того чтобы избежать подобных ошибок, Вы можете следовать одному 
простому правилу: в предложении должно быть в среднем не больше 10-12 слов. 

Является ошибкой и использование канцеляризмов - слов и оборотов, характерных для 
официального стиля, протоколов, отчётов и т.п. "Мой друг проживает на Южной улице" 
(вместо "живёт"), "мы с супругой пошли в кино" (вместо "с женой"), "мама поставила меня в 
известность" (вместо "сказала мне"), "внук поднял вопрос" (вместо "спросил"), 
"наличествовало" (вместо "было"), "ты по какому вопросу плачешь?" (вместо "о чём" или "из-
за чего") - всё это канцеляризмы.  

Ещё одним видом канцеляризмов являются слова-"пустышки" ("универсальные слова"), 
которые могут означать всё что угодно, и поэтому не означают ничего конкретного. Вы 
можете сказать, что такое "необходимый объём работ", "определённые недостатки", 
"некоторые сотрудники" или "наиболее актуальные проблемы"? Слова-"пустышки" 
неконкретны, они лишь мешают понять, о чём идёт речь, и обычно используются для того, 
чтобы заполнить место, когда нечего сказать по делу. Старайтесь не использовать подобные 
формулировки. Будьте конкретны - вместо слов "требуемое количество" либо пишите "восемь 
мешков", либо не пишите ничего.  
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Наконец, последним видом канцеляризма являются речевые штампы - серые, однообразные, 
избитые слова и обороты, регулярно используемые в том или ином контексте. Например, если 
Вы читаете в газете об обсуждении какого-то международного соглашения, можно 
предположить, что Вам сообщат о состоявшейся "встрече на высшем уровне", на которой 
присутствовали такие-то и такие-то люди, равно как "и другие официальные лица", о том, что 
встреча "протекала в тёплой, дружеской обстановке", а также о том, что "высокие 
договаривающиеся стороны" непременно "выразили удовлетворение" тем, что "был достигнут 
определённый прогресс". Но если в официально-деловом или научном стиле речевые штампы 
уместны и даже необходимы, так как придают ему однообразие и исключают неправильные 
толкования, то в повседневной речи и в художественном тексте совершенно неуместны 
штампы наподобие "люди в белых халатах" (или "в серых шинелях"), "чёрное (белое, зелёное, 
голубое...) золото", "за шахматную корону", "город на Неве (Волге, Днепре...)", "страна 
восходящего солнца (тюльпанов, кленового листа, тысячи озёр...)", "солнечная Грузия 
(Молдавия, Армения, Узбекистан...)" и т.п. Слова, повторяющиеся тысячи раз в 
многочисленных книгах, статьях, речах, фильмах и т.д., обесцениваются и перестают 
вызывать какие-либо эмоции, кроме раздражения, текст становится предсказуемым - и 
поэтому неинтересным. Старайтесь не использовать в своей речи слова, выражения, сравнения 
и т.п., ставшие штампами. Когда Вы пишете какой-либо текст (будь то сочинение, статья или 
любовное письмо), не используйте первые пришедшие на ум слова - почти наверняка это 
будет очередной штамп.  


