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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. 



1. Формы и разновидности речи

  Речь — это язык в действии. 

Язык — система знаков, включающая слова с их значениями и 

синтаксис — набор правил, по которым строятся предложения. Слово 

является разновидностью знака, поскольку последние присутствуют в 

различного рода формализованных языках.

Объективным свойством словесного знака, обусловливающим нашу 

теоретическую деятельность, является значение слова, которое представляет 

собой отношение знака (слова в данном случае) к обозначаемому в реальной 

действительности объекту независимо от того, как он представлен в 

индивидуальном сознании.

В отличие от значения слова, личностный смысл — это отражение в 

индивидуальном сознании того места, которое занимает данный предмет 

(явление) в системе деятельности человека. Если значение объединяет 

социально значимые признаки слова, то личностный смысл — это 

субъективное переживание его содержания.

В филогенезе речь первоначально выступала, вероятно, как средство 

общения людей, способ обмена между ними информацией. В пользу такого 

предположения говорит факт наличия у многих животных развитых средств 

коммуникации и только у человека способности пользоваться речью при 

решении интеллектуальных задач. У шимпанзе, например, мы находим 

относительно высоко развитую речь, которая в некоторых отношениях 

человекоподобная. Речь шимпанзе, однако, выражает только органические 

потребности животных и их субъективные состояния. Это — система 

эмоционально-экспрессивных выражений, но никогда не символ или знак 

чего-либо, находящегося за пределами животного. Язык животных не имеет 

тех значений, которыми богата человеческая речь, и тем более смыслов.



Но человеческого индивида не может удовлетворять такая, весьма 

ограниченная в своих возможностях коммуникативная роль речи. Для того 

чтобы передать какое-либо переживание

Психология деятельности и познавательных процессов или содержание 

сознания другому человеку, нет иного пути, кроме означивания речевых 

высказываний, т.е. отнесения передаваемого содержания к какому-либо 

известному классу предметов или явлений. Это непременно требует 

абстракции и обобщения, выражения обобщенного абстрагированного 

содержания в слове-понятии. Общение развитых в психологическом и 

культурном плане людей непременно предполагает обобщение, развитие 

словесных значений. Это и есть магистральный путь совершенствования 

человеческой речи, сближающий ее с мышлением и включающий речь в 

управление всеми другими познавательными процессами.

В последние годы ведется немало споров и дискуссий по вопросу о том, 

является способность к усвоению речи у человека врожденной или нет. 

Мнения ученых в этом вопросе разделились: одни стоят на позиции 

неврожденности этой способности, другие придерживаются точки зрения о 

ее генетической обусловленности.

С одной стороны, есть убедительные доказательства того, что ни о 

какой врожденности речи человека говорить нельзя. Это, к примеру, факты 

отсутствия каких бы то ни было признаков членораздельной человеческой 

речи у детей, выросших в изоляции от говорящих на родном языке людей и 

никогда не слышавших человеческого голоса. Только у человека, причем 

лишь в условиях правильно организованного обучения и воспитания, может 

появиться и развиться вербальная понятийная речь.

С другой стороны, имеются не менее достоверные факты, которые 

свидетельствуют о том, что многие высшие животные обладают развитой 

системой коммуникаций, по многим своим функциям напоминающей речь 

человека. Высшие животные (обезьяны, собаки, дельфины и некоторые 



другие) понимают обращенную к ним речь человека, избирательно реагируют 

на эмоционально-экспрессивные ее аспекты.

Имеются определенные экспериментальные доказательства того, что 

дети с рождения способны отличать речь человека и выделять ее из 

множества других звуков, избирательно на нее реагировать и очень быстро 

обучаться. Если иметь в виду то, что основное отличие врожденных и 

приобретенных форм поведения состоит в том, что наследственно 

обусловленные (имеющие соответствующие задатки) его виды при наличии 

соответствующих внешних условий развиваются быстрее, то вполне можно 

допустить, что какие-то генотипические факторы, способствующие быстрому 

усвоению ребенком столь сложной формы поведения, какой является речь, 

все же существуют.

Полностью приобретенное поведение, не имеющее врожденных 

задатков для развития, формируется и прогрессирует медленно, совсем не 

так, как это имеет место в случае усвоения речи. Сначала при его развертке 

появляются простейшие элементы приобретенного поведения, которые 

становятся своеобразными задатками, и только затем на их основе 

конструируются более сложные формы поведения. Этот процесс, как 

правило, длителен и охватывает весьма значительный период времени в 

жизни индивида. 

Виды речи. В психологии различают два основных вида речи: 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь включает устную (диалогическую и 

монологическую) и письменную. Диалог — это непосредственное общение 

двух или нескольких 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, знаний одним лицом. Она также развивается в 

процессе общения, но характер общения здесь иной: монолог непрерываем, 

поэтому активное, экспресивно-мимическое и жестовое воздействие 

оказывает выступающий. 

Монолог не терпит неправильного построения фраз. Он предъявляет 

ряд требований к темпу и звучанию речи. Монолог труднее диалога, поэтому 

развивается позже.

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.

Внутренняя речь — это особый вид речевой деятельности. Она 

выступает как фаза планирования в практической и теоретической 

деятельности. Поэтому для внутренней речи, с одной стороны, характерна 

фрагментарность, отрывочность. С другой стороны, здесь исключаются 

недоразумения при восприятии ситуации. Внутренняя речь – это фаза 

проговаривания про себя как подготовка к устной и письменной речи.

Превращение внешней речи во внутреннюю происходит по 

определенному закону: в ней в первую очередь сокращается подлежащее и 

остается сказуемое с относящимися к нему частями предложения.

Основной синтаксической характеристикой внутренней речи является 

предикативность. Ее примеры обнаруживаются в диалогах хорошо знающих 

друг друга людей, «без слов» понимающих, о чем идет речь в их «разговоре». 

Человек, размышляя во внутреннем диалоге, который, вероятно, 

осуществляется через внутреннюю речь, как бы общается с самим собой. 



Естественно, что для себя ему тем более не нужно обозначать предмет 

разговора.

Основной закон развития значений, употребляемых ребенком в 

общении слов, заключается в их обогащении жизненным индивидуальным 

смыслом. Функционируя и развиваясь в практическом мышлении и речи, 

слово как бы впитывает в себя все новые смыслы. В результате такой 

операции смысл употребляемого слова обогащается разнообразными 

когнитивными, эмоциональными и другими ассоциациями. Во внутренней же 

речи — и в этом состоит ее главная отличительная особенность — 

преобладание смысла над значением доведено до высшей точки. Можно 

сказать, что внутренняя речь в отличие от внешней имеет свернутую 

предикативную форму и развернутое, глубокое смысловое содержание.

Еще одной особенностью семантики внутренней речи является 

агглютинация, т.е. своеобразное слияние слов в одно с их существенным 

сокращением. Возникающее в результате слово как бы обогащается двойным 

или даже тройным смыслом, взятым по отдельности от каждого из двух-трех 

объединенных в нем слов. Внутренняя речь, по-видимому, и состоит из 

подобного рода слов, совершенно непохожих по структуре и употреблению 

на те слова, которыми мы пользуемся в своей письменной и устной речи. 

Такую речь в силу названных ее особенностей можно рассматривать как 

внутренний план речевого мышления. Внутренняя речь и есть процесс 

мышления «чистыми значениями».

А.Н. Соколов показал, что в процессе мышления внутренняя речь 

представляет собой активный артикуляционный, несознаваемый процесс, 

беспрепятственное течение которого очень важно для реализации тех 

психологических функций, в которых внутренняя речь принимает участие. В 

результате его опытов со взрослыми, где в процессе восприятия текста или 

решения арифметической задачи им предлагалось одновременно вслух 

читать хорошо выученные стихи или произносить одни и те же простые 



слоги (например, «ба-ба» или «ля-ля»), было установлено, что как 

восприятие текстов, так и решение умственных задач серьезно затрудняются 

при отсутствии внутренней речи. При восприятии текстов в данном случае 

запоминались лишь отдельные слова, а их смысл не улавливался. Это 

означает, что мышление в ходе чтения присутствует и обязательно 

предполагает внутреннюю, скрытую от сознания работу артикуляционного 

аппарата, переводящего воспринимаемые значения в смыслы, из которых, 

собственно, и состоит внутренняя речь.

Еще более показательными, чем с взрослыми испытуемыми, оказались 

подобные опыты, проведенные с младшими школьниками. У них даже 

простая механическая задержка артикуляции в процессе умственной работы 

(зажимание языка зубами) вызывала серьезные затруднения в чтении и 

понимании текста и приводила к грубым ошибкам в письме.

Письменный текст — это наиболее развернутое речевое высказывание, 

предполагающее весьма длительный и сложный путь умственной работы по 

переводу смысла в значение. На практике этот перевод, как показал А.Н. 

Соколов, также осуществляется с помощью скрытого от сознательного 

контроля активного процесса, связанного с работой артикуляционного 

аппарата.

Промежуточное положение между внешней и внутренней речью 

занимает эгоцентрическая речь. Это речь, направленная не на партнера по 

общению, а на себя, не рассчитанная и не предполагающая какой-либо 

обратной реакции со стороны другого человека, присутствующего в данный 

момент и находящегося рядом с говорящим. Эта речь особенно заметна у 

детей среднего дошкольного возраста, когда они играют и как бы 

разговаривают сами с собой в процессе игры.

Элементы этой речи можно встретить и у взрослого, который, решая 

сложную интеллектуальную задачу, размышляя вслух, произносит в процессе 

работы какие-то фразы, понятные только ему самому, по-видимому, 



обращенные к другому, но не предполагающие обязательного ответа с его 

стороны. Эгоцентрическая речь — это речь-размышление, обслуживающая 

не столько общение, сколько само мышление. Она выступает как внешняя по 

форме и внутренняя по своей психологической функции. Имея свои исходные 

корни во внешней диалогической речи, она в конечном счете перерастает во 

внутреннюю. При возникновении затруднений в деятельности человека 

активность его эгоцентрической речи возрастает.

2. Особенности устной речи

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.



Заключение

В наше время устная речи неразделимо связаны между собой и, 

переплетаясь в одно целое, составляют полноценное общение. С развитием 

сотовой связи люди получили возможность общения по телефону, как 

посредством устной, так и письменной речи. С развитием Интернет – 

технологий люди имеют возможность преодолевать пространство и время, 

общаясь посредством устной и письменной речи на выбор. Трудно 

представить себе современное общение только посредством устной или 

только посредством письменной формой речи – это всё равно, что лишить 

себя одного из чувств (осязания, обоняния и т.д.).

Нам в равной степени необходимы обе формы речи, чтобы полноценно 

воспринимать, анализировать и передавать информацию в быстро 

меняющемся мире. Если бы хоть одной из них не было, то её следовало бы 

придумать.
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