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Речь имеет очень большое значение в жизни человека. С ее помощью мы общаемся друг с 

другом, познаем мир. Речевая деятельность для человека и общества имеет огромное значе-

ние. Это среда обитания человека. Так как без общения человек не может существовать. Бла-

годаря общению формируется личность человека, развивается интеллект, человек воспиты-

вается и получает образование. Общение с другими людьми помогает организовать общую 

работу, обсудить и реализовать планы. Таким образом, общество достигло высокого уровня 

цивилизации, полетело в космос, спустилось на дно океана. 

Речь является основным средством человеческого общения. Без нее человек не имел бы 

возможности получать и передавать большое количество информации. Без письменной речи 

человек был бы лишен возможности узнать, как жили, что думали и делали люди предыду-

щих поколений. У него не было бы возможности передать другим свои мысли и чувства. 

Благодаря речи как средству общения индивидуальное сознание человека, не ограничиваясь 

личным опытом, обогащается опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем 

это может позволить наблюдение и другие процессы неречевого, непосредственного позна-

ния, осуществляемого через органы чувств: восприятие, внимание, воображение, память и 

мышление. Через речь психология и опыт одного человека становятся доступными другим 

людям, обогащают их, способствуют их развитию. 

По своему жизненному значению речь имеет полифункциональный характер. Она является 

не только средством общения, но и средством мышления, носителем сознания, памяти, ин-

формации (письменные тексты), средством управления поведением других людей и регуля-

ции собственного поведения человека. Соответственно множеству ее функций речь является 

полиморфной деятельностью, т.е. в своих различных функциональных назначениях пред-

ставлена в разных формах: внешней, внутренней, монолога, диалога, письменной, устной и 

т.д. Хотя все эти формы речи взаимосвязаны, их жизненное назначение неодинаково. Внеш-

няя речь, например, играет в основном роль средства общения, внутренняя - средства мыш-

ления. Письменная речь чаще всего выступает как способ запоминания информации. Моно-

лог обслуживает процесс одностороннего, а диалог - двустороннего обмена информацией. 

Важно отличать язык от речи. Их основное различие заключается в следующем. Язык - это 

система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющие 

для людей определенные значение и смысл. Речь же - это совокупность произносимых или 

воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл и то же значение, что и соответствующая 

им система письменных знаков. Язык един для всех людей, пользующихся им, речь является 

индивидуально своеобразной. В речи выражается психология отдельно взятого человека или 

общности людей, для которых данные особенности речи характерны, язык отражает в себе 

психологию народа, для которого он является родным, причем не только ныне живущих лю-

дей, но и всех других, которые жили раньше и говорили на данном языке. 

Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может существовать и разви-

ваться относительно независимо от человека, по законам, не связанным ни с его психологи-

ей, ни с его поведением. 
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Связывающим звеном между языком и речью выступает значение слова. Оно выражается 

как в единицах языка, так и в единицах речи. 

Речь вместе с тем несет в себе определенный смысл, характеризующий личность того че-

ловека, который ею пользуется. Смысл в отличие от значения выражается в тех сугубо лич-

ных мыслях, чувствах, образах, ассоциациях, которые данное слово вызывает именно у этого 

человека. Смыслы одних и тех же слов для разных людей различны, хотя языковые значения 

могут быть одинаковыми. 

Выделим основные виды речи человека. Это: устная и письменная речь, диалогиче-

ская и монологическая речь, внешняя (звучащая и осознаваемая) и внутренняя (не сопро-

вождаемая звуками и не осознаваемая) речь. 

Устной называется речь, при помощи которой люди непосредственно общаются друг с 

другом, произнося определенные наборы звуков, ассоциируемые с теми или иными извест-

ными по опыту предметами или явлениями. Эти наборы звуков через соответствующие ко-

лебания давления воздуха передаются и воспринимаются другими людьми на слух. Устная 

речь не предполагает использования знаков, изображаемых на каких-либо материальных но-

сителях и воспринимаемых зрительно или на ощупь (как, например, знаки письма для сле-

пых людей). 

Письменной называют речь, основанную на изображениях символов (знаков, букв, иеро-

глифов) на каких-либо материальных носителях: на папирусе, пергаменте, бумаге, экране 

монитора, на любом другом зрительно воспринимаемом материале. Письменная речь имеет 

образную основу, в ней для передачи содержания высказывания используются какие-либо 

изображения. 

Диалогическая - это речь, в которой участвуют как минимум два человека. Каждый из них 

произносит реплику, адресованную другому человеку или нескольким людям; их собствен-

ные речевые высказывания в свою очередь выступают как реакции на реплику данного чело-

века. 

Монологическая - это речь, принадлежащая только одному человеку, произносимая с 

начала и до конца только им самим. Например, это может быть текст, написанный одним че-

ловеком, речь, произносимая одним человеком и не прерываемая репликами других людей. 

Устным монологом является выступление какого-либо человека перед публикой. 

Диалог предполагает многократное прерывание речи данного человека высказываниями 

других людей; при этом реплики каждого из участников диалога выступают как речевые ре-

акции на высказывания других людей и без этого могут оказаться непонятными слушающим 

или читающим данный диалог. 

Монолог, в свою очередь, не предполагает какой-либо речевой реакции со стороны вос-

принимающего его человека и должен быть понятным сам по себе. 

Как диалог, так и монолог могут быть, соответственно, устными или письменными. В уст-

ном диалоге, например, человек может произносить речь от имени двух или нескольких раз-

ных лиц, последовательно меняясь с ними ролями (если в таком обмене речевыми репликами 

участвуют более двух человек, то их совместный разговор называется полилогом). Так часто 

делают актеры. Различные формы письменного диалога нередко воспроизводят в своих ли-

тературных произведениях писатели. 

Внешней (звучащей, осознаваемой) называют такую речь, которая осознается самим гово-

рящим человеком и которая также воспринимается другими людьми. В повседневном дело-

вом, бытовом и других видах общения мы постоянно пользуемся этой речью для обмена ин-

формацией друг с другом. 

Внутренняя речь - это особая разновидность речи, которая участвует в управлении только 

внутренними, психологическими процессами, происходящими в голове человека. Эта речь 

имеет свои особенности и свои, специфические функции. 

Мы уже знаем, что на высших уровнях развития речи и мышления, когда имеется в виду 

словесно-логическое мышление человека, речь и мышление самым тесным образом связаны 

друг с другом. Однако не все виды мышления обязательно осуществляются на речевой осно-

ве. Существуют такие виды мышления, которые напрямую с речью не связаны. Это - нагляд-
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но-действенное и наглядно-образное мышление. Имеются также и разновидности речи, ко-

торые не связаны с мышлением. К ним относятся, например, все виды речи, которые исполь-

зуются человеком исключительно в коммуникативной функции. Простейшим из таких видов 

речи является тот, который называется языком телодвижений и к которому относятся жесты, 

мимика, пантомимика. Более сложный, также почти исключительно коммуникативный вид 

речи, тот, который осваивают дети в раннем возрасте, от года до 3 лет. Это обычная, звуча-

щая речь, активно используемая детьми в процессе общения с окружающими людьми, но де-

ти раннего возраста, как правило, не употребляют ее для организации своего мышления. 

Следуя общей логике речевого развития, которая характерна как для филогенеза, так и для 

онтогенеза, дети поначалу осваивают речь в ее коммуникативной функции и только затем, 

спустя несколько лет и обычно не ранее 4-летнего возраста, обращаются к использованию 

речи в интеллектуальной функции. 

Из сказанного следует, что речь и мышление в психике человека могут существовать как 

вместе, так и отдельно друг от друга. В отечественной психологии этот вопрос впервые по-

ставил и детально обсудил Л.С. Выготский, его идеи оказались признанными мировой пси-

хологической наукой. Мысль и слово в словесно-логическом мышлении, по Выготскому, 

настолько тесно связаны друг с другом, что разделить их практически невозможно. Следуя 

сложившейся во многих развитых науках традиции разделять сложные явления не на эле-

менты, а на единицы, Выготский выделил единицу, характеризующую словесно-логическое 

мышление, и обозначил ее как значение слова. В своей известной книге «Мышление и речь» 

Выготский писал о том, что значение слова принадлежит как царству мышления, так и цар-

ству речи. Это надо понимать следующим образом. Значение слова включает в себя содер-

жание, которое в слово как понятие вкладывается людьми, говорящими на языке, к которому 

относится это слово. Значения слов обычно отражены в толковых словарях соответствующе-

го языка. Когда люди общаются друг с другом на соответствующем языке, они в первую 

очередь обмениваются друг с другом значениями слов и добиваются взаимопонимания по 

той причине, что одинаково понимают значения соответствующих слов. Следовательно, зна-

чение слова - это то, что неразрывно связано с речью, то есть «принадлежит царству речи», 

по выражению Выготского. 

Однако значение слова - это также понятие, а понятие относится к мышлению. Поэтому 

значение слова является единицей и мышления, и вследствие этого - единицей того единства, 

которое представляет словесно-логическое мышление. Правда, как справедливо признает 

Выготский, слово не сразу и не полностью обретает значение, которое характеризует речь и 

мышление взрослых людей. Процесс достаточно длительный, он занимает в онтогенезе че-

ловека не менее десятка лет, и, прослеживая его, мы можем установить законы, по которым 

идет в онтогенезе соединение мышления и речи. 

Внутренняя речь - это, прежде всего беззвучная речь. Когда человек пользуется данным 

видом речи, он не произносит вслух слова и не производит никаких звуков, которые могли 

бы восприниматься им самим или окружающими людьми. Процесс порождения этой речи 

представляет собой полностью внутренний процесс, не имеющий очевидных внешних про-

явлений. Внутренняя речь является неосознаваемой. Когда человек пользуется внутренней 

речью, он сам этого факта не осознает и в связи с этим не может сказать, какие слова, фразы 

и т.п. он произносит во внутренней речи. Отсюда следует, например, что процесс своей 

внутренней речи человек сознательно контролировать не в состоянии. Внутренняя речь име-

ет свою, особенную структуру, отличающую данную речь от других разновидностей речи. 

Внутренняя речь используется человеком только для организации собственного мышления и 

для управления своими психическими процессами, состояниями и поведением. Она никогда 

не применяется как средство обмена информацией или общения между людьми. Это не зна-

чит, что человек не в состоянии передавать другим людям то, что существует на уровне его 

внутренней речи. Но делает он это не с помощью внутренней речи как таковой, а при помо-

щи других разновидностей речи, в частности тех, о которых написано выше. Внутренняя 

речь может переходить в другие виды речи, и процесс этого перехода также в основном яв-

ляется внутренним. 
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Эгоцентрическая речь (англ. egocentric speech) - одно из внешних проявлений эгоцентри-

ческой позиции ребенка. Согласно Ж. Пиаже, детская речь эгоцентрична потому, что ребе-

нок говорит лишь «со своей точки зрения» и не пытается стать на точку зрения собеседника. 

Ребенок думает, что другие его понимают (так же, как он себя), и не испытывает желания 

воздействовать на собеседника и действительно сообщить ему что-либо. Для него важен 

лишь интерес со стороны собеседника. Такое понимание Эгоцентрической речи встретило 

много возражений (Л. С. Выготский, Ш. Бюлер, В. Штерн, С. Айзенк и др.), и Пиаже в более 

поздних работах попытался уточнить смысл этого понятия. По Пиаже, ребенок не осознает 

различия собственной и чужой точки зрения Эгоцентрическая речь не охватывает всю спон-

танную речь ребенка. Коэффициент Эгоцентрической речи (доля Эгоцентрической речи в 

массиве спонтанной речи) изменчив и зависит от активности самого ребенка и от типа соци-

альных отношений, установившихся между ребенком и взрослым и между детьми-

ровесниками. 

В среде, где господствуют спонтанные, случайные связи и ребенок предоставлен самому 

себе, коэффициент Эгоцентрической речи возрастает. Во время проведения символической 

игры он более высок по сравнению с обстановкой совместно организованной работы детей. 

С возрастом устанавливаются различия между игрой и экспериментированием, и коэффици-

ент Эгоцентрической речи уменьшается. 

В 3 года он достигает наибольшей величины: 75 % от всей спонтанной речи. От 3 до 6 лет 

Эгоцентрическая речь постепенно убывает, а после 7 лет практически исчезает совсем. Там, 

где господствуют авторитет взрослого и отношения принуждения, процент Эгоцентрической 

речи довольно высокий. В среде ровесников, где возможны дискуссии и споры, процент 

Эгоцентрической речи снижается. 

Выготский придавал понятию «Эгоцентрической речи» иное значение. Согласно его кон-

цепции, Эгоцентрическая речь - это «речь для себя», и в ходе развития она не исчезает бес-

следно, а превращается во внутреннюю речь. Пиаже высоко оценил гипотезу Выготского, 

одновременно подчеркнув своеобразие собственной концепции. Эгоцентрическая речь ха-

рактеризуется, по мнению Пиаже, тем, что субъект недостаточно осознает значение своей 

позиции и личных возможностей в картине внешнего мира и проецирует в этом мире свои 

субъективные представления. (Л.Ф. Обухова.) 

    В психологии очень много трудов посвящено рассмотрению речи как отдельного психиче-

ского процесса, но если мы перейдем к обычной жизни каждого человека, то увидим следу-

ющее - все мы умеем разговаривать. Но всё же красиво и правильно излагают свои мысли 

далеко не все: одних слушать приятно, другие же не могут донести мысль до слушателя и 

привлечь внимание. А как обучиться грамотной речи и нужно ли это?  Это вполне возможно, 

если приложить усилия и действовать целенаправленно. 

     Для чего нужна правильная речь? Вообще, разговор – это основной инструмент общения 

разумных людей, с его помощью они выражают свои мысли, передают и получают информа-

цию, достигают целей, то есть, по сути, взаимодействуют между собой. Хотя, конечно, даже 

несвязные фразы вполне можно понять, но вот будут ли воспринимать серьёзного того, кто 

их произносит? Наверняка, нет. 

     Что такое правильная речь? Точного определения такое понятие не имеет, но совершен-

но логично, что оно подразумевает умение грамотно, понятно и красиво говорить, излагать и 

доносить свои мысли, строить фразы и предложения. Казалось бы, всему этому нас учат с 

самого детства, но это вовсе не значит, что каждый сможет вести грамотный разговор. Чтобы 

научиться говорить красиво и правильно, нужно иметь достаточный словарный запас, мыс-

лить логически и составлять цепочки из слов, использовать компоненты речи уместно и гра-

циозно. 

      Техника грамотной речи включает в себя несколько составляющих: 
 Дикция, то есть правильное и чёткое произношение всех звуков. Без этой составляющей вы будете 

просто «коверкать» слова. 

 Дыхание. Если вы не научитесь правильно дышать во время разговора, то ваша речь не будет правиль-

но построенной и достаточно убедительной. Кроме того, длинные предложения автоматически доста-

вят дискомфорт. 
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 Точное, лаконичное и понятное изложение. Не стоит перенасыщать речь лишними словами: протяж-

ными звуками, вводными фразами, междометиями и прочими не самыми важными, а порой и совсем не 

нужными элементами. 

 Содержание – это тема разговора, то есть то, о чём вы говорите. Вы должны изначально определить 

суть и придерживаться её, чтобы ваша мысль была понятной и ясной. 

 Логика – это правильно построенные фразы и предложения, а также уместно использованные отдель-

ные слова. Грамотная речь обязательно должна быть логичной, чтобы говорящего поняли. 

 Словарный запас – это слова, которые вы знаете и которыми умеете владеть. Если мысль сложная, то 

донести её с помощью ограниченного количества понятий вряд ли удастся. 

 Ораторские способности – это то, что делает речь интересной, наполненной смыслом и эмоциями. Та-

лантливые ораторы раньше ценились на вес золота, и в современной жизни такие навыки придутся 

весьма кстати во многих ситуациях. 

     

     Занятия по психологии в моей практике почти всегда предполагают разговор, высказыва-

ние своей точки зрения, а в начальной школе нами часто используется метод работы, кото-

рый заключается в сочинении сказок, историй, описании своих рисунков и во всех вышепе-

речисленных формах работы всегда обращается внимание на изложение мыслей детей, ло-

гичность их речи, отрабатывается содержательная сторона и ораторские способности и ко-

нечно же пополняется словарный запас. 

     Также в старших классах у нас проводятся отдельные тренинги и занятия по развитию 

ораторских способностей, умению представлять и отстаивать свою точку зрения. Все психо-

логические игры предполагают развитие всех коммуникативных способностей, которые без-

условно отражаются в речи учащегося. 

      Так зачем же нужна правильная речь? 
 Чтобы общаться и быть понятым. Если вы изъясняетесь чётко, то быстрее сможете донести свои мысли 

и получить ответы на вопросы. 

 Чтобы учиться и развиваться. В настоящее время ценятся образованные люди, и чтобы стать именно 

таким человеком и добиться восприятия себя как состоявшейся личности, нужно научиться правильно 

говорить. 

 Чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности. Сотрудник, который не умеет грамотно го-

ворить и излагать мысли, вряд ли построит карьеру, особенно в крупной организации. А вот умелый и 

талантливый оратор наверняка покажет себя с лучшей стороны и станет успешным. 

 Чтобы воспитывать подрастающее поколение. Дети впитывают всё, словно губки, и если родители не-

цензурно выражаются или не владеют навыками грамотной речи, то и ребёнок наверняка не научится 

правильно говорить. 

 Чтобы гордиться своим языком, ведь каждый красив по-своему. 

 

     Нашему педагогическому совету предлагаю основные общеизвестные консультации 

литераторов и психологов - как научиться красиво и правильно говорить. Они приго-

дятся как нашим ученикам, так и нам, их педагогам: 

 
1. Больше читайте и пересказывайте прочитанное, чтобы освоить новые слова или обороты. Причём же-

лательно произносить всё вслух и для чтения выбирать произведения русских классиков, они точно 

умели филигранно владеть речью. 

2. Смотрите научные или общеобразовательные передачи, так вы сможете узнать новые понятия и терми-

ны, а также быть в курсе происходящих в мире событий. 

3. Чтобы добиться идеальной дикции, для начала выявите свои недостатки, а потом приступайте к их 

устранению. Причём если вам кажется, что всё и так неплохо, то это не значит, что вы действительно 

прекрасный диктор. Спросите мнение у человека образованного и идеально владеющего языком, он 

укажет на ошибки и, возможно, поможет их исправить. Если такового нет, то запишите свой разговор 

на диктофон и прослушайте запись, порой оценка со стороны является более объективной. 

4. Учитесь дышать. Для этого больше читайте вслух или разговаривайте и налаживайте своё дыхание, 

подстраивайте его под артикуляцию. 

5. Контролируйте темп речи: не говорите слишком быстро или, напротив, слишком медленно. Скорость 

произношения слов должна быть средней, удобной для восприятия. 

6. Для постановки правильной речи нужно учиться грамотно строить предложения. Для этого выписы-

вайте крылатые фразы или устойчивые выражения, запоминайте порядок слов. Также можно выпол-

нить простое упражнение: попробуйте описать любой предмет или действие, причём красиво, интерес-

но и правильно, литературным языком. 
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7. Следите не только за речью, но ещё и за мимикой и жестикуляцией. Движения лица и рук должны быть 

умеренными, иначе вы рискуете показаться неуравновешенным или неадекватным человеком. 

8. Расширяйте свой словарный запас. Для этого просто ежедневно обращайтесь к толковому словарю и 

открывайте для себя новые понятия и термины. Это не только полезно, но ещё и очень интересно. 

9. Научитесь выделять главное и избавляться от слов-паразитов, тогда ваши мысли будут понятными, 

чёткими и ясными. Чтобы не вставлять в разговор звуки, междометия и ненужные вводные слова, 

определите суть, заранее составьте план, четко его придерживайтесь и не отходите от темы. 

10. Следите за интонацией. Если даже очень интересный рассказ произнесён одним тоном и в одном темб-

ре, то он может показаться скучным. Интонация должна соответствовать значимости каждой мысли 

или слова, подчёркивать смысл сказанного. 

11. Тренируйтесь, ведь лучший способ обучения и закрепления освоенной информации – это практика. А в 

собеседники лучше выбрать образованного человека, общаться с ним гораздо интереснее и полезнее. 

 

Выполняя эти рекомендации, будет легче соблюдать в школе ЕРР! 
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