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Введение.
Речь – неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое условие 
существования человеческого общества. Речь используется в процессе 
совместной трудовой деятельности для согласования усилий, планирования 
работы, проверки и оценки ее результатов. Речь является необходимым 
условием познавательной деятельности человека. Благодаря речи (языку) 
человек усваивает, приобретает знания и передает их. Речь – средство 
воздействия на сознание, выработки мировоззрения, норм поведения, 
формирования вкусов. В этой функции речь используется для того, чтобы 
повлиять на взгляды и убеждения людей, изменить их отношение к 
определенным фактам и явлениям действительности, склонить их к действиям и 
поступкам. Речь – средство удовлетворения личных потребностей человека в 
общении, в приобщении к определенной группе лиц. Человек, будучи по своей 
природе существом социальным, не может жить вне связи с другими людьми: 
он должен советоваться, делиться мыслями, переживаниями, сопереживать, 
искать понимания и т.д. В целом речь имеет основополагающее значение в 
становлении человеческой личности.

Среди разного рода человеческих дел, действий, деятельности есть и так 
называемая речевая деятельность. В речевой деятельности человек производит и 
воспринимает информацию, преобразованную в текст. Различают четыре вида 



речевой деятельности. Два из них участвуют в производстве текста (передаче 
информации) – это говорение и написание; два – в восприятии текста, 
заложенной в нем информации – это слушание и чтение. Речевая деятельность 
всех видов – сложный процесс, в котором участвуют особые психологические и 
речевые механизмы.

Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать 
общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось речевое 
общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности.

Виды общения:

1. По положению коммуникантов в пространстве и во времени различают 
общение контактное – дистантно.

Понятие контактного общения очевидно: собеседники находятся рядом друг с 
другом. Контактное общение имеет опору на ситуацию, жестово-мимические и 
интонационные сигналы. Здесь все на виду, многое понятно с полуслова, а 
нередко мимика, выражение глаз, жест, фразовое ударение, интонация в целом 
говорят больше, чем слова.

К видам дистантного общения относят все те ситуации, где коммуниканты 
разделены пространством и временем. Это может быть разговор по телефону, 
при этом собеседники находятся на расстоянии, но связаны в едином времени. 
Дистантно во времени и пространстве общение в письмах (и вообще с помощью 
любого зафиксированного текста).

2. По наличию или отсутствию какого-либо опосредующего «аппарата» 
различают общение непосредственное – опосредованное.

Понятие непосредственного общения, связанного с контактным, очевидно – это 
обычный разговор, беседа, доклад и т.д. К видам опосредованного общения 
относится и телефонный разговор, и письмо, и передача информации с 
помощью средств массовой информации и произведений искусства.

3. С точки зрения формы существования языка различают общение

устное - письменное

Текст устный или письменный имеет свои особенности. Устное общение, как 
правило, связывается с признаками контактности и непосредственности, а 
письменное – с признаками дистантности и опосредованности. В письменном 
тексте находят воплощение более сложные формы мышления, отражаемые в 
более сложных языковых формах. Именно здесь бытуют разного рода 
обособленные обороты, в том числе причастные и деепричастные, ряды 
однородных членов, структурный параллелизм. Письменный текст требует 



обдумывания, он подчиняется более строгим правилам лексического и 
грамматического отбора. Наконец, он оказывается зафиксированным. Устное 
общение не допускает переработки текста, кроме уточнений, оговорок. К 
письменному тексту возможен возврат и при необходимости переработка его 
автором.
Виды речевой деятельности и их особенности.

В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя речь содержит устную (диалогическую и монологическую) и 
письменную. Диалог – это непосредственное общение двух и более человек.

Диалогическая речь – это речь поддерживаемая; собеседник ставит в ходе ее 
уточняющие вопросы, подавая реплики, может помочь закончить мысль (или 
переориентировать ее). Разновидностью диалогического общения является 
беседа, при которой диалог имеет тематическую направленность.

Монологическая речь – длительное, последовательное, связное изложение 
системы мыслей, системы знаний одним человеком. Она также развивается в 
процессе общения, но характер общения здесь иной: монолог непрерываем, 
поэтому активное, экспрессивно-мимическое и жестовое воздействие оказывает 
выступающий. В монологической речи, по сравнению с диалогической, 
наиболее существенно изменяется смысловая сторона. Монологическая речь – 
связная, контекстная. Ее содержание должно, прежде всего, удовлетворять 
требованиям последовательности и доказательности в изложении. Другое 
условие, неразрывно связанное с первым, - грамматически правильное 
построение предложений.

Монолог не терпит неправильного построения фраз. Он предъявляет ряд 
требований к темпу и звучанию речи.

Содержательная сторона монолога должна сочетаться с выразительной. 
Выразительность же создается как языковыми средствами (умение употребить 
слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно 
передают замысел говорящего), так и неязыковыми коммуникативными 
средствами (интонацией, системой пауз, расчленением произношения какого-то 
слова или нескольких слов, выполняющим в устной речи функцию 
своеобразного подчеркивания, мимикой и жестикуляцией).

Письменная речь представляет собой разновидность монологической речи. Она 
более развернута, чем устная монологическая речь. Это обусловлено тем, что 
письменная речь предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. 
Кроме того, письменная речь не имеет никаких дополнительных средств 
воздействия на воспринимающего, кроме самих слов, их порядка и 
организующих предложение знаков препинания.
Общая характеристика форм речи.



Русский литературный язык существует в устной и письменной формах. Каждая 
из них имеет свою специфику и отличается системой средств выражения, 
характером адресата и восприятия. Устная речь является первичной, и для 
языков, не имеющих письменности, это единственная форма их существования. 
Литературная устная речь представлена двумя разновидностями – речь 
разговорная и речь кодифицированная (лат. Codificatio – систематизация знаков 
государства по тдельным отрослям права). Разговорная речь предполагает 
непринужденность общения, неофициальность отношений между 
собеседниками, неподготовленность, сильную опору на внеязыковую ситуацию, 
использование невербальных средств, принципиальную возможность смены 
позиций «говорящий» - «слушающий». Кодифицированная речь используется 
преимущественно в официальных ситуациях общения – собрания, съезды, 
заседание комиссий, конференции, выступление по телевидению и т.д. Чаще 
всего такая речь бывает подготовлена (доклад, сообщение, отчет, информация), 
в ней нет значительной опоры на внеязыковую ситуацию, умеренно 
используются невербальные средства. Устная речь звучит, в ней используются 
фонетические (звуковые) и просодические (греч. «просодиа» - учение о 
соотношении слогов в стихе – ударные и неударные, долгие и краткие) 
средства. Говорящий человек одновременно творит и форму, и содержание 
речи, поэтому она конечна во времени и не поддается исправлению. Устно 
общающиеся коммуниканты чаще всего видят друг друга, и непосредственный 
визуальный контакт способствует взаимопониманию. Устная речь гораздо 
активнее письменной – мы больше говорим и слушаем, чем пишем и читаем. 
Шире и ее выразительные возможности. Б. Шоу по этому поводу заметил, что 
«есть пятьдесят способов сказать «да» и пятьдесят способов сказать «нет» и 
только один способ это написать».1

В письменной речи используется система графических средств выражения, и 
она воспринимается зрительно. Пишущий и читающий, как правило, не только 
не видят друг друга, но и вообще не представляют внешнего облика своего 
коммуниканта. Это затрудняет установление контакта, поэтому пишущий 
должен стремиться максимально, усовершенствовать текст, чтобы быть 
понятым. Письменная речь существует бесконечно долго, и читающий человек 
всегда имеет возможность уточнить непонятное выражение в тексте.2

В лексическом и грамматическом отношениях она характеризуется строгим 
соблюдением литературных норм языка – особым отбором лексики и 
фразеологии, обработанным синтаксисом. В письменной речи широко 
употребляется книжная лексика: официально-деловая, научная, общественно-
публицистическая. Для синтаксиса письменной речи характерны сложные и 
осложненные предложения. В ней большое значение имеют порядок слов, 
строгая последовательность, стройность в изложении мыслей. Письменную 
форму речи отличает предварительное обдумывание высказываний, 
редакторская обработка текста, которую может выполнить и сам автор. Это 
обусловливает точность и правильность письменной формы речи.



Основой и письменной, и устной речи является литературная речь, 
выступающая как ведущая форма существования русского языка, рассчитанная 
на сознательный подход к системе средств общения, при котором 
осуществляется ориентация на определённые нормированные образцы. Она 
является таким средством общения, нормы которого закрепляются как формы 
образцовой речи, т.е. они фиксируются в грамматических словарях, учебниках и 
т.д. Распространению этих норм способствуют учебные и культурные 
заведения, средства массовой информации. Литературная речь – абсолютно 
универсальна!

На её основе создаются научные сочинения, публицистические произведения, 
деловая письменность и др.

Однако устная и письменная формы речи являются самостоятельными, имеют 
свои характеристики и особенности.

Устная форма речи.

Без общения, как без воздуха, человек не может существовать. Способность 
общаться с другими людьми позволила человеку достичь высокой цивилизации, 
прорваться в космос, опуститься на дно океана, проникнуть в недра земли. 
Общение дает возможность раскрыть человеку свои чувства, переживания, 
рассказать о радостях и горестях, о взлетах и падениях.

Общение для человека - его среда обитания. Без общения невозможно 
формирование личности человека, его воспитание, развитие интеллекта.

На первый взгляд, кажется, что содержание понятия «общение» всем понятно и 
не требует особых разъяснений. А между тем общение – это очень сложный 
процесс взаимодействия людей. Как справедливо отмечает А.А. Леонтьев, в 
современной науке об общении существует огромное количество 
несовпадающих определение данного понятия.3 Проблемами общения 
занимаются представители разных наук – философы, психологи, лингвисты, 
социологи, культурологи и др.

Именно при помощи речи чаще всего происходит общение между людьми. 
Речевая деятельность человека является самой сложной и самой 
распространенной. Без нее невозможна ни какая другая деятельность, она 
предшествует, сопровождает, а иногда формирует, составляет основу любой 
другой деятельности человека (производственной, коммерческой, финансовой, 
научной, управленческой и др.).

Устная речь- это звучащая речь, применяемая для непосредственного общения, 
а в более широком понимании – это любая звучащая речь. Исторически, это 
самая первая форма речи, она возникла гораздо раньше письма. Материальной 
формой устной речи являются произносимые звуки, возникающие в результате 



сложной деятельности органов произношения человека. С этим явлением 
связаны богатые интонационные возможности устной речи. Интонация 
создаётся мелодикой речи, интенсивностью (громкостью) речи, длительностью, 
нарастанием или замедлением темпа речи и тембром произнесения. В устной 
речи большую роль играют место логического ударения, степень чёткости 
произношения, наличие или отсутствие пауз. Устная речь обладает таким 
интонационным разнообразием, что может передать всё богатство человеческих 
чувств, переживаний, настроений и т.п. Восприятие устной речи при 
непосредственном общении усиливается благодаря мимике и жестам 
говорящего человека. Так, жест может выражать эмоциональное состояние, 
согласие или несогласие, удивление и т.д. Все эти лингвистические и 
экстралингвистические средства способствуют повышению смысловой 
значимости и эмоциональной насыщенности речи.

Одной из особенностей устной речи является – отсутствие возможности 
вернуться в какой-то определённый момент речи ещё раз, в силу чего 
говорящий вынужден мыслить и говорить одновременно, т.е. он думает как бы 
«на ходу», поэтому устной речи могут быть свойственны: неплавность, 
фрагментарность, деление единого предложения на несколько коммуникативно-
самостоятельных единиц.

Для устной речи как для речи, создаваемой в момент говорения, характерны две 
особенности – избыточность и краткость высказывания (лаконизм), которые, на 
первый взгляд, могут показаться взаимоисключающими друг друга. 
Избыточность, т.е. прямые повторы слов, словосочетаний, предложений, чаще 
повторы мыслей, когда используются близкие по значению слова, другие, 
соотносительные по содержанию конструкции, объясняется условиями 
созданиями устного текста, стремлением донести до слушателей определенную 
информацию. Об этой особенности устной речи писал еще Аристотель: «… 
Фразы, не соединенные союзами, и частое повторение одного и того же в речи 
письменной по справедливости отвергаются, а в устных состязаниях эти приемы 
употребляют и ораторы, потому что они сценичны».

Поскольку устной речи свойственна (в большой или меньшей степени) 
словесная импровизация, то - в зависимости от различных обстоятельств – 
устная речь может быть более или менее гладкой, плавной, более или менее 
прерывистой. Прерывистость выражается в наличии непроизвольных, более 
длительных (сравнительно с остальными) остановок, пауз (между словами, 
предложениями), в повторении отдельных слов, слогов и даже звуков, в 
«растягивании» звука типа [э] и в выражениях типа Как это сказать?

Все эти проявления прерывистости речи раскрывают процесс создания 
высказывания, а также затруднения говорящего. Если случаев прерывистости 
немного, и они отражают поиски говорящим нужного, оптимального для данной 
речевой ситуации средства выражения мысли, их наличие не мешает 
воспринимать высказывание, а порой активизирует внимание слушателей. Но 



прерывистость устной речи – явление неоднозначное. Паузы, самоперебивы, 
срывы начатых конструкций могут отражать состояние говорящего, его 
волнение, несобранность, могут свидетельствовать и об определенных 
затруднениях того, кто творит устное слово: о том, что он не знает, о чем 
говорить, что сказать, и о том, что он затрудняется в выражении мысли.

Устная речь – может быть подготовленной (доклад, лекция и др.) и 
неподготовленной (разговор, беседа).

Неподготовленная устная речь характеризуется спонтанностью. 
Неподготовленное устное высказывание формируется постепенно, порциями, по 
мере осознания того, что сказано, что следует сказать далее, что надо повторить, 
уточнить. Говорящий постоянно следит за тем, чтобы его речь была логична и 
связна, выбирает соответствующие слова для адекватного выражения своей 
мысли.

Это устная речь, это то, что мы слышим, а слышим мы что-то около пятой части 
того, что сказано. Мы отбираем лишь те слова ("звукообразы"), которые нам 
понятны, близки или заинтересовали нас чем-то. Всё остальное пропускаем. Мы 
вынуждены так поступать, поскольку в потоке речи слова текут друг за другом, 
и всякий образ рождается по принципу метонимии, по смежности, чисто 
логическим схватыванием соседнего и подверстыванием его под общую схему.

Устная речьтак же, как и письменная, нормирована и регламентирована, однако 
нормы устной речи совсем другие. «Многие так называемые огрехи устной речи 
– функционирование незаконченных высказываний, слабая 
структурированность, введение перебивов, автокоментаторов, контакторов, 
реприз, элементов колебания и т.п. – является необходимым условием 
успешности и эффективности устного способа коммуникации».4 Слушающий не 
может удержать в памяти все грамматические и семантические связи текста, и 
говорящий должен учитывать это; тогда его речь будет понята и осмыслена. В 
отличие от письменной речи, которая строится в соответствии с логическим 
движением мысли, устная речь разворачивается посредством ассоциативных 
присоединений. Устная форма речи закреплена за всеми функциональными 
стилями русского языка, однако она имеет несомненное преимущество в 
разговорно–бытовом стиле речи. Выделяют следующие функциональные 
разновидности устной речи: устную научную речь, устную публицистическую 
речь, виды устной речи в сфере официально – делового общения, 
художественную речь и разговорную речь. Следует отметить, что разговорная 
речь оказывает влияние на все разновидности устной речи. Поэтому в устной 
речи используются эмоционально и экспрессивно окрашенная лексика, 
образные сравнительные конструкции, фразеологизмы, пословицы, поговорки, 
даже просторечные элементы.

Письменная форма речи.



Письмо - это созданная людьми вспомогательная знаковая система, которая 
используется для фиксации звукового языка (звуковой речи). В то же 
время письмо – это самостоятельная система коммуникации, которая, выполняя 
функцию фиксации устной речи, приобретает ряд самостоятельных функций. 
Письменная речь даёт возможность усвоить знания, накопленные 
человечеством, расширяет сферу человеческого общения, разрывает рамки 
непосредственного окружения. Читая книги, исторические документы разных 
времён и народов, мы можем прикоснуться к истории; культуре всего 
человечества. Именно благодаря письменности мы узнали о великих 
цивилизациях Древнего Египта, шумеров, инков, майя и др.

Историки письма утверждают, что письмопрошло длительный путь 
исторического развития от первых зарубок на деревьях, наскальных рисунков 
до звукобуквенного типа, которым сегодня пользуется большинство людей, т.е. 
письменная речь вторична по отношению к устной речи. Буквы, используемые 
на письме,- это знаки, с помощью которых обозначаются звуки речи. Звуковые 
оболочки слов и частей слов изображаются сочетанием букв, и знание букв 
позволяет воспроизводить их в звуковой форме, т.е. читать любой текст. Знаки 
препинания, используемые на письме, служат для членения речи: точки, 
запятые, тире соответствуют интонационной паузе в устной речи.

Основная функция письменной речи – фиксация устной речи, имеющая цель 
сохранить её в пространстве и времени. Письмо служит средством 
коммуникации между людьми в тех случаях, когда непосредственное общение 
невозможно, когда они разделены пространством и временем. С древних времён 
люди, не имея возможности общаться непосредственно, обменивались 
письмами, многие из которых сохранились до сегодняшнего дня, преодолев 
барьер времени. Развитие технических средств сообщения, как телефон, в 
какой-то мере уменьшило роль письма. Но появление факса и распространение 
сети Интернет помогают преодолевать пространство и вновь активизируют 
именно письменную форму речи. Основное свойство письменной речи – 
способность к длительному хранению информации.

Письменная речь развёртывается не во временном, а в статистическом 
пространстве, что даёт пишущему возможность продумывать речь, возвратиться 
к уже написанному, перестроить предложения и части текста, заменить слова, 
уточнить, осуществить длительный поиск формы выражения мысли, обратится 
к словарям и справочникам. В связи с этим письменная речь имеет свои 
особенности. Письменная речь использует книжный язык, употребление 
которого достаточно строго нормировано и регламентировано. Порядок слов в 
предложении закреплённый, инверсия (изменения порядка слов) не типична для 
письменной речи, а в некоторых случаях, например в текстах официально – 
делового стиля речи, недопустима. Предложение, Являющееся основной 
единицей письменной речи, выражает сложные логико – смысловые связи 
посредством синтаксиса, поэтому, как правило, письменной речи свойственны 
сложные синтаксические конструкции, причастные и деепричастные обороты, 



распространённые определения, вставные конструкции и т.п. При объединении 
предложений в абзацы каждое из них строго связано с предшествующим и 
последующим контекстом.

Письменная речь является основной формой существования речи в научном, 
публицистическом, официально – деловом и художественном стилях.
Взаимодействие устной и письменной речи.

Известно, что между устной и письменной речью имеется много общего: в 
основном используется один и тот же словарь, одни и те же способы связи слов 
и предложений. Характерно, что на уровне 1200 наиболее употребительных 
слов принципиальных различий между разговорным и литературно-книжным 
списком слов не существует.

Обе формы речи «связаны тысячами переходов друг в друга» (Бухаловский Л.А. 
Курс русского литературного языка.- Киев, 1952.- Т.1.- С.410). Эту 
органическую связь между устной и письменной речью психологи объясняют 
тем, что в основе обеих форм речи лежит также и внутренняя речь, в которой 
начинает формироваться мысль. Иногда устную речь характеризуют как 
«звучащую, произносимую, слышимую». Однако не всякая произносимая и 
слышимая речь может быть отнесена к устной форме речи. Дело в том, что 
устная речь может быть записана (на бумаге), а письменная – произнесена. Так, 
при чтении вслух или произнесении наизусть текста человек воспринимает 
звучащую речь, однако письменная форма в данных случаях была первичной, 
поэтому вслух воспроизводится эта форма речи с присущими ей лексико-
грамматическими особенностями. И хотя при произношении вслух письменного 
текста он может приобретать некоторые особенности устной речи (ее 
интонационную окраску, ритм и т.п.), эта звучащая речь не является устной в 
полном смысле этого слова.

Подлинная устная речь создается в момент говорения. По определению В.Г. 
Костомарова, устная речь – это речь говоримая, что предполагает наличие 
словесной импровизации, которая всегда имеет место в процессе говорения – в 
большей или меньшей степени.

В наше время устная речь «не только перегнала письменную по возможностям 
фактического распространения, но и приобрела перед ней важное преимущество 
– моментальность, или, как сейчас говорят, сиюминутность передачи 
информации, что крайне важно для стремительных темпов и ритмов XX в. 
Кроме того, устная речь приобрела другое качество: способность 
фиксироваться, консервироваться, сохраняться и воспроизводиться» 
(Костомаров В.Г. Проблемы современной филологии. – М., 1965. – С.176)

Итак, устная (говоримая) речь рассчитана на смысловое восприятие 
создаваемой в момент говорения произносимой речи. Поэтому, когда 
характеризуют устную речь как говоримую, то имеем в виду только одну ее 



разновидность, связанную с порождением речи. На самом же деле есть и другая, 
тесно связанная с говорением сторона – слушание, восприятие, понимание 
порождаемой речи. Говорящий и создает свое высказывание в расчете на его 
смысловое восприятие. И в связи с этим совсем не безразлично, насколько 
говорящий знает и учитывает особенности собеседника, аудиторию, насколько 
свободно он владеет именно устной речью.

Различия устной и письменной речи психолого-ситуативного характера можно 
представить в следующей сопоставительной таблице:

Устная речь Письменная речь

Говорящий и слушающий не только 
слышат, но часто и видят друг друга.

Пишущий не видит и не слышит того, кому предназначена 
его речь, он может лишь мысленно представлять себе – 
более или менее конкретно - будущего читателя.

Во многих случаях зависит от реакции 
слушателей, может изменяться в 
зависимости от этой реакции. Не зависит от реакции адресата.

Рассчитана на слуховое восприятие. Рассчитана на зрительное восприятие

Устное высказывание может быть 
воспроизведено только при наличии 
специальных технических устройств.

Читатель может повторно буквально перечитывать 
написанное столько раз, сколько потребуется.

Говорящий говорит без подготовки, 
исправляя по ходу изложения лишь то, что 
сумеет заметить в процессе речи.

Пишущий может неоднократно возвращаться к 
написанному и многократно совершенствовать его.

Сходство обеих форм речи заключается в том, что основу их составляет 
литературный язык. Следовательно, обе формы вынуждены придерживаться 
общепринятых норм русского языка. Однако устная форма речи, будучи 
привязанной, к разговорному стилю речи более свободна от нормирования и 
регламентации, чем письменная. Обе формы в практике занимают примерно 
равное место по своей значимости, проникая во все сферы человеческой 
жизнедеятельности, включая сферу производства, управления, образования, 
юриспруденции, искусства, в средства массовой информации и т.д.

Различия между ними сводятся чаще всего к средствам выражения. устная речь 
связана с интонацией и мелодикой, невербаликой, в ней используется 
определённое количество и «своих» языковых средств, она привязана к 



разговорному стилю. Письмо использует буквенные, графические обозначения, 
чаще книжный язык со всеми его стилями и особенностями, нормированностью 
и формальной организацией.
Заключение.

Заканчивая разговор о речи, о родном языке как средстве общения, следует 
подвести некоторые итоги и определить перспективы, связанные с 
совершенствованием культуры устной и письменной речи.

Итак, устная речь – это, в конечном счете, культура общения, культура речевой 
деятельности, овладение которой предполагает высокий уровень развития 
общей культуры человека, т.е. способность к культуре мышления, знание 
действительности, предмета речи, законов общения в целом и, наконец, законов, 
правил, норм использования средств языка для решения конкретной 
коммуникативной задачи.

Одним из первых этапов освоения устной речи является, на современный 
взгляд, осознание сути речевой деятельности, так как умение человека 
общаться, коммуникативная сторона его жизни, его социальный статус 
обеспечиваются умением создавать и воспринимать высказывания (тексты). 
Текст является продуктом социального взаимодействия. А умение создавать и 
воспринимать тексты позволяет человеку утвердить себя как личность.

Речь в результате всего должна точно, логично, выразительно, доступно 
передавать то, что замыслил автор того или иного высказывания. Если этого не 
происходит, то либо человек недостаточно ясно осознал замысел текста, его 
смысл, либо он не может найти слова, формы структуры, обеспечивающие 
понимание сказанного, а, следовательно, он не владеет необходимым уровнем 
речевой культуры.

Хорошая речь должна быть чистой. Засорение ее словесным "мусором" 
происходит из-за небрежного, безответственного отношения к ней и во многом 
объясняется незнанием богатств русского языка.

Чистота речи – это ее необходимое качество, свидетельствующее о культуре 
слова и общей культуре человека.

Таким образом великий русский язык- один из самых богатых языков мира. 
Пользуясь его богатством, человек может выбрать точные и нужные слова для 
написания передачи мысли. И не только мысли, но и чувства, самого тонкого, 
самого страстного и самого глубокого. И мы, обладатели такого богатства, 
должны трепетно относится к такому сокровищу. Мы все должны вырабатывать 
в себе культуру устной и письменной речи.

А что такое культура письменной речи? Некоторые считают что культура 
письменной речи- это умение писать правильно на том или ином языке. Другие, 



что культура письменной речи- способность излагать свои мысли на бумаге, 
просто доступно и логично.

И действительно, каждая из приведенных точек зрения имеет свои основания. 
Настоящая, культурная письменная речь должна быть и правильной, и точной, и 
краткой, и самобытной, и доступной, и осмысленной, и эмоциональной. Однако 
если признать за культурной письменной речью все эти положительные 
качества, то главнейшим из них будет все же правильность, то есть умение 
пишущего выражать свои мысли грамотно, в соответствии с существующими в 
данную эпоху нормами правописания, а также нормами орфографии и 
пунктуации. Умение писать правильно- основной признак письменной 
культуры речи человека!
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