
Понятие  и виды речи. 

 Мы часто употребляем такое понятие, как речь. Что же оно в себя 

включает? Какое имеет научное и общеупотребительное  представление? 

Каковы  виды речи?  На эти вопросы мы и попытаемся ответить далее. 

 С точки зрения лингвистики речь – совокупность произносимых или 

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

соответствующая им система письменных знаков. Под речью понимают как 

процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат (речевые 

произведения, фиксируемые памятью или письмом). 

 С точки зрения психологии речь – один из видов коммуникативной 

деятельности человека,  использование средств языка для общения с другими 

членами языкового коллектива. Благодаря речи как средству общения 

индивидуальное сознание человека, не ограничиваясь личным опытом, 

обобщается опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем 

это может позволить наблюдение и другие процессы неречевого, 

непосредственного познания, осуществляемого через органы чувств: 

восприятие, внимание, воображение, память и мышление. 

 Таким образом, через речь опыт одного человека становятся 

доступными другим людям, обогащают их, способствуют их развитию. 

Виды речи. 

 Речь людей в зависимости от различных условий приобретает 

своеобразные особенности. Соответственно этому выделяют разные виды 

речи. Прежде всего, различают внешнюю и внутреннюю речь. Внешняя речь 

бывает устная и письменная. В свою очередь устная речь бывает 

монологической и диалогической. 

 Внешняя речь служит общению (хотя в отдельных случаях человек 

может размышлять вслух, не общаясь ни с кем), поэтому ее основной 

признак—доступность восприятию (слуху, зрению) других людей. В 

зависимости от того, употребляются ли с этой целью звуки или письменные 

знаки, различают устную (обычную звуковую разговорную речь) и 

письменную речь. Устная и письменная речь обладают своими 

психологическими особенностями. При устной речи человек воспринимает 

слушателей, их реакцию на его слова. Письменная же речь обращена к 

отсутствующему читателю, который не видит и не слышит пишущего, 

прочтет написанное только через некоторое время. Часто автор даже вообще 

не знает своего читателя, не поддерживает с ним связи. Отсутствие 

непосредственного контакта между пишущим и читающим создает 

определенные трудности в построении письменной речи. Пишущий лишен 

возможности использовать выразительные средства (интонацию, мимику, 



жесты) для лучшего изложения своих мыслей (знаки препинания не 

заменяют в полной мере этих выразительных средств), как это бывает в 

устной речи. Так что письменная речь обычно менее выразительна, чем 

устная. 

 Кроме того, письменная речь должна быть особенно развернутой, 

связной, понятной и полной, т.е. обработанной. Но письменная речь обладает 

другим преимуществом: она в отличие от устной речи допускает длительную 

и тщательную работу над словесным выражением мыслей, тогда как в устной 

речи недопустимы задержки, времени на шлифовку и отделку фраз нет. 

Письменная речь, как в истории общества, так и в жизни отдельного человека 

возникает позже устной речи и формируется на ее основе. Значение 

письменной речи чрезвычайно велико. Именно в ней закреплен весь 

исторический опыт человеческого общества. Благодаря письменности 

достижения культуры, науки и искусства передаются от поколения к 

поколению. 

 В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает 

вид либо диалогической, либо монологической речи. 

 Диалогическая речь — это разговор, беседа двух или нескольких лиц, 

которые говорят попеременно. В повседневном и обычном разговоре 

диалогическая речь не планируется. Это речь поддержанная. Направленность 

такой беседы и ее результаты в значительной степени определяются 

высказываниями ее участников, их репликами, замечаниями, одобрением или 

возражением. Но иногда беседу организуют специально, чтобы выяснить 

определенный вопрос, тогда она носит целенаправленный характер 

(например, ответ ученика на вопросы учителя). 

 Диалогическая речь, как правило, предъявляет меньше требований к 

построению связного и развернутого высказывания, чем речь 

монологическая или письменная; здесь не нужна специальная подготовка. 

Объясняется это тем, что собеседники находятся в одинаковой ситуации, 

воспринимают одни и те же факты и явления и поэтому сравнительно легко, 

иногда с полуслова, понимают друг друга. Им не требуется излагать свои 

мысли в развернутой речевой форме. Важное требование к собеседникам при 

диалогической речи — уметь выслушивать высказывания партнера до конца, 

понимать его возражения и отвечать именно на них, а не на собственные 

мысли. 

 Монологическая речь предполагает, что говорит одно лицо, другие 

только слушают, не участвуя в разговоре. К монологическим формам речи 

относятся лекции, доклады, выступления на собраниях. Общая и характерная 

особенность всех форм монологической речи — ярко выраженная 

направленность ее к слушателю. Цель этой направленности - достигнуть 



необходимого воздействия на слушателей, передать им знания, убедить в 

чем-либо. В связи с этим монологическая речь носит развернутый характер, 

требует связного изложения мыслей, а следовательно, предварительной 

подготовки и планирования. 

 Как правило, монологическая речь протекает с известным 

напряжением. Она требует от говорящего умения логически, 

последовательно излагать свои мысли, выражать их в ясной и отчетливой 

форме, а также умения устанавливать контакт с аудиторией. Для этого 

говорящий должен следить не только за содержанием своей речи и за ее 

внешним построением, но и за реакцией слушателей. 

 Внутренняя речь - это внутренний беззвучный речевой процесс. Она 

недоступна восприятию других людей и, следовательно, не может быть 

средством общения. Внутренняя речь - словесная оболочка мышления. 

Внутренняя речь своеобразна. Она очень сокращена, свернута, почти никогда 

не существует в форме полных, развернутых предложений. Часто целые 

фразы сокращаются до одного слова (подлежащего или сказуемого). 

Объясняется это тем, что предмет собственной мысли человеку вполне ясен и 

поэтому не требует от него развернутых словесных формулировок. К 

помощи развернутой внутренней речи прибегают, как правило, в тех случаях, 

когда испытывают затруднения в процессе мышления. Трудности, которые 

переживает иногда человек, часто объясняются трудностью перехода от 

сокращенной внутренней речи, понятной для себя, к развернутой внешней 

речи, понятной для других. 

Таким образом, становится очевидным вопрос сложности и 

многогранности    развития речевой деятельности, сложности ее структуры и 

необходимости сопровождения данного процесса. 


