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Вероятно, многие согласятся с тем,
что не диплом делает человека специа�
листом, а исключительно полученные
знания. Для профессии журналиста та�
кая постановка вопроса актуальна более
всего.

В практической журналистике крайне
распространено деление на два полностью
противоположных мнения: «журналистом
станет тот, кто разбирается в своей сфере
деятельности и при этом неплохо пишет» и
«на журналиста можно выучиться, поступив
в ВУЗ на соответствующую программу под'
готовки». Оба мнения имеют обширную до'
казательную базу и стоят внимания. Но как
же нам, абитуриентам, мечтающим стать
журналистами, определиться,
куда поступать?

По мнению многих педаго'
гов, преподающих журналис'
тское мастерство, в российс'
ких СМИ сейчас наиболее во'
стребованы конвергентные
журналисты. Универсализа'
ция специалистов, как и во
многих других сферах, наби'
рает обороты. И действитель'
но, это должно быть удобно и
эффективно: иметь в лице
каждого члена редакции чело'
века, который успешно может
заменить любого другого – и
газету сверстать, и для интер'
нет'сайта материал подгото'
вить, и взять интервью, и корректировать
тексты… С точки зрения востребованнос'
ти конвергентных специалистов высшее
образование по направлению «Журналис'
тика», конечно, необходимо, ведь здесь
речь идет уже не только о творческой ра'
боте – написании материалов, но и о тех'
нической стороне вопроса. Универсаль'
ность специалиста можно обеспечить толь'
ко целенаправленным получением всех
необходимых знаний, скомпилированных в
такую образовательную программу, кото'
рая при успешном освоении становится
крепким фундаментом для развития все'
сторонних навыков. Но насколько это хо'
рошо для развития журналистики в целом?

Универсальные специалисты в любой
профессии, при всех своих плюсах, зачас'
тую работают сами с собой. Конвергентная
редакция рискует превратиться из работа'
ющей вместе команды, объединяющей в
себе различных специалистов, в связанные
общей целью команды из одного челове'

КОНВЕРГЕНТНАЯ РЕДАКЦИЯ:
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ ИЛИ ТУПИК?

ка. А залог постоянного развития – взаи'
модействие с окружающими.

Еще один минус конвергентного журна'
листа заключается в необходимости разби'
раться во всех темах, что для человека яв'
ляется физически невозможным. Даже об'
ладая энциклопедическими знаниями, буду'
чи невероятно начитанным и образованным,
журналист не может одинаково хорошо раз'
бираться во всех сферах, затрагиваемых им
в своей профессиональной деятельности.
Для написания материалов такой специа'
лист будет вынужден затрачивать намного
больше времени и ресурсов, чем узкоспеци'
ализированный, годами работающий в сво'
ей теме журналист'специалист.

С другой стороны, журналист, специа'
лизирующийся на какой'либо одной или
нескольких темах, имеющий образование,
с ними связанное, и прекрасно владеющий
базовой информацией по ним затратит
меньше времени и ресурсов для написания
материала в силу того, что ему не нужно
будет изучать вопрос «с нуля». Но найти
свою нишу такому специалисту будет зна'
чительно труднее, особенно, если интере'
сующая его тема более'менее оригиналь'
на. Тут необходим или проект, ориентиру'
ющийся на целевую аудиторию со схожи'
ми интересами, или настоящий талант при'
влекать аудиторию более широкую.

Специалист, вероятно, сможет подать
информацию более полно и раскрыто, чем
среднестатистический конвергентный жур'
налист, имеющий ограниченное время на
написание материала по теме, которая ему
ранее не встречалась или в которой он осо'
бенно не разбирается. Полная, проработан'
ная и основанная на тщательном изучении

вопроса подача материала будет интерес'
нее широкой аудитории. Но игра стоит свеч
при условии, что эта аудитория будет дос'
таточно широка.

Итак, куда же заведет журналистику
стремление становиться все более универ'
сальной? Все зависит от точки зрения. Если
рассматривать журналистику, как бизнес или
производство некоего продукта (журналис'
тского материала), то конвергентная редак'
ция кажется дорогой в будущее: сформиро'
вать редакцию из конвергентных специали'
стов, часть из которых сможет выполнять бо'
лее одной роли, означает затратить меньше
ресурсов – как человеческих, так и экономи'
ческих. Но если целевая аудитория СМИ бо'

лее'менее держится в рамках
какой'либо тематики, уни'
версальные специалисты
рискуют проиграть журнали'
стам специализированным. С
другой стороны, специалис'
ты в одной или нескольких
выбранных областях, в зави'
симости от того, насколько
эти области широки и востре'
бованы массовой аудитори'
ей, рискуют не удержаться на
плаву в огромном информа'
ционном потоке XXI века и
утратить актуальность или
востребованность, не в силах
осветить важнейшие собы'
тия и новости.

Таким образом, оптимальным вариантом
становится конвергентный журналист, об'
ладающий необходимым образованием в
выбранной области и работающий именно
в ней, но при необходимости имеющий все
необходимые навыки и ресурсы для работы
на других позициях в редакции или в дру'
гих сферах журналистской деятельности.

Так куда же все'таки поступать тем, кто
мечтает стать журналистом? Зависит от
дальнейших планов конкретного человека.
Если он мечтает стать универсальным жур'
налистом, способным оперативно и грамот'
но работать с материалами на любые темы,
находясь на пике событий, степень бака'
лавра в журналистике будет ему полезна.
Для тех же, кто уже сейчас целенаправлен'
но хочет создавать материалы на опреде'
ленную тему, полезнее будет получить об'
разование в своей специализации, а для
развития журналистских навыков обзаве'
стись дипломом магистра.

Александра ДОМАШЕК
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ МЫСЛИ
О ГРАМОТНОСТИ

Алина Щеблецова, 11 класс:
Двадцать первый век, несомненно,

является веком информации — она бук'
вально витает в воздухе, только хватай.
Но чтобы не нахвататься лишнего и взять
то, что нужно, необходимо трезво, кри'
тически воспринимать всё услышанное
или прочитанное. Для этого, в первую
очередь, важно уметь читать и — для пе'

редачи своих мыслей — писать. С этим в наше время проблем не
так много, но возникает другой вопрос: нужно ли быть грамотным?

Вряд ли от правильной постановки запятой во фразе «каз'
нить нельзя помиловать» сейчас может зависеть человеческая
жизнь, но лично меня коробит и передергивает, когда моя луч'
шая подруга пишет «спрафка» или «прадажа».

В любом случае, грамотным быть важно. Я думаю, что грамотный
человек грамотен не только в выражении своих мыслей, но и во мно'
гих других областях. А иначе ему и выражать нечего! К сожалению,
практика показывает, что человек с дипломом специалиста очень
часто оказывается совсем некомпетентным в своей области. Самое
грустное, что такие люди могут всё же попасть на «тепленькие» мес'
та. «Хочешь жить — умей вертеться», — такова любимая фраза моей
подруги, которая, кстати, пишет её с ошибкой.

Настоящий специалист может получать удовольствие от со'
вершенствования, углубления в профессию, поиска новых путей
и способов развития любимой отрасли, а для человека с «пус'
тым» дипломом это будет очень трудно…

Искренне надеюсь, что и я, и все участники нашей редакции в
своё время успешно сдадут ЕГЭ и поступят в хорошие вузы. Наде'
юсь, что после окончания вузов все смогут смело идти по своей
дороге, продолжать учиться, не ограничиваться общими дисцип'
линами, радостно смотреть в будущее и знать, что Родной язык —
это сокровище, которое было бы неплохо оберегать.

Напоследок хочу сказать, что я не верю во врождённую не'
грамотность. Просто нужно читать больше книг и меньше гулять
по тем местам в Интернете, содержание которых запросто довело
бы учителя русского языка до нервного тика.

Ангелина Михайлова, 9 класс:
В моём понимании, грамотный чело'

век — нечто большее, чем человек, вла'
деющий правилами грамматики, не до'
пускающий речевых ошибок. Это, несом'
ненно, образованный человек, начитан'
ный и высокоинтеллектуальный. У тако'
го человека не должно быть в речи слов'
паразитов и, тем более, нецензурной
брани. Грамотные люди всегда нужны в обществе, потому что они
украшают его, храня традиции своего языка.

К сожалению, в наши дни таких людей становится всё мень'
ше. Ведь сейчас появились компьютеры и другие гаджеты, отби'
рающие драгоценное время у молодого поколения. А любовь к
родному языку надо прививать с раннего детства.

В процессе обучения человеку приходится много читать и си'
стематизировать новый материал. Такая деятельность развивает,
делает нас более эрудированными и грамотными.

Мне кажется, грамотный человек достоин уважения, потому
что он умеет выразить свои мысли. Собеседнику легко и приятно
общаться с таким человеком.

Важно помнить, что грамотный человек — это образованный
человек. Мы получаем образование с самого детства — сначала в
школе, затем в институте. В процессе обучения приходится пре'
одолевать множество трудностей. В результате вырабатывается
усидчивость и появляется «жажда» знаний. Человек в процессе
обучения узнаёт много нового. Полученные знания помогают ори'
ентироваться в окружающем мире и грамотно поступать в той или
иной ситуации.

До какого времени человек может учиться? Всю жизнь. Для
человека с широким кругозором нет возрастных ограничений. В
нашем мире столько всего интересного, что можно учиться хоть
сто лет, и всё равно не узнаешь всего на свете.

В заключение могу сказать: грамотный человек — очень нуж'
ная фигура в современном обществе. Чем больше людей задумы'
ваются о своей грамотности, тем лучше в России будут и культура,
и образование, и наука.

Максим Рощин, 7 класс:
Грамотность — это умение правиль'

но писать и читать на родном языке. Гра'
мотный человек — не только тот, кто уме'
ет читать, писать и считать, но и тот, кто
умеет общаться с людьми, правильно вы'
ражать свои мысли.

Грамотный человек и человек с дип'
ломом — не одинаковые понятия, т.к.
грамотный человек может не иметь образования, но знать гораздо
больше, чем человек с дипломом. А человек с дипломом, имея об'
разование и профессию, может быть хорошим специалистом и при
этом оставаться малограмотным.

Я считаю, что я не имею достаточный уровень грамотности и
поэтому продолжаю учиться.

Если есть желание и стремление, можно всю жизнь совершен'
ствоваться, потому что мир не стоит на месте и всё больше и боль'
ше развивается.

Калерия Яковлева, 4 класс:
У понятия «грамотный человек» есть

несколько значений. Первое — это че'
ловек, умеющий читать, писать без оши'
бок и знающий, как надо правильно и
красиво говорить. Второе — это чело'
век, обладающий специальными знани'
ями в какой'либо сфере работы. А не'
грамотный человек — это тот, кто не об'

ладает никакими знаниями. У понятия «человек с дипломом, обра'
зованием» есть одно объяснение. Это те люди, которые окончили
высшее или среднее учебное заведение. Грамотные люди — это не
одно и то же, что и люди с дипломом, с образованием.

Себя я считаю полуграмотной, потому что много не знаю и не
умею. Но в дальнейшем я хотела бы получить высшее образова'
ние и стать грамотным человеком. Наверное, все думают, что
учиться можно лет до 25. Но, по'моему, учиться можно всегда.
Ведь «грамоте учиться — всегда пригодится!»
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ МЫСЛИ
О ГРАМОТНОСТИ

Елизавета Полуда, 10 класс:
По моему мнению, грамотность че'

ловека определяется не столько заучи'
ванием правил пунктуации, синтаксиса
и т.д., сколько осознанием необходимо'
сти этих правил, а также умением при'
менять их на практике.

Безусловно, далеко не всем удаётся
моментально познать гуманитарные на'
уки, в особенности — лингвистику: тем не менее, любой человек,
стремящийся к знаниям, в конечном итоге сможет преодолеть все
трудности и стать по'настоящему образованным. Для этого не обя'
зательно обладать так называемой «врождённой грамотностью»
— достаточно всего лишь приложить немного усилий и старания.

Таким образом, грамотным человеком является тот, кто, обладая
большим объёмом знаний, действительно понимает важность сохра'
нения своего родного языка, его культурную и общественную ценность.

Нельзя сказать, что определения «грамотный человек» и «че'
ловек с дипломом, с образованием», являются синонимами. Ведь
любой официальный документ, подтверждающий наличие грамот'
ности, вполне может быть скомпрометирован его владельцем в
случае совершения элементарных ошибок. Несмотря на положи'
тельную оценку, полученную при проверке знаний на экзамене,
человек может утратить свои способности к правописанию в по'
вседневной жизни. В таком случае, он, как минимум, будет пре'
небрегать языковыми нормами, даже не являясь безграмотным.

На сегодняшний день я вряд ли могу назвать себя стопроцент'
но грамотным человеком из'за небольших пробелов в знаниях и,
как следствие, игнорирования некоторых правил. Тем не менее, я
обладаю достаточно хорошо развитой языковой интуицией, чтобы
практически безошибочно определять верное написание слов. Я
стараюсь работать над собой, чтобы достичь стабильного, высоко'
го уровня грамотности, к которому сейчас стремятся многие.

К сожалению, в современном мире довольно трудно обучаться
русскому языку. Главная тому причина — огромное количество соци'
альных сетей, превратившихся за годы своего существования в некий
рассадник безграмотности для молодого поколения. Тем не менее,
молодёжь не может отрицать необходимость грамотности и считать её
устаревшей — в противном случае лингвистическое направление по'
теряет всякий смысл, что само по себе губительно для общества.

В заключение хочу сказать, что грамотность, как и любой дру'
гой навык, необходимый культурному человеку, вырабатывается
посредством накопления определённых знаний.

Желание учиться может проявиться абсолютно в любом воз'
расте, поэтому, как мне кажется, устанавливать какие'либо рам'
ки для этой благородной цели было бы некорректно: каждый име'
ет право на обучение и освоение той или иной науки.

Ксения Серкина, 8 класс:
Мне кажется, что грамотный человек

— это человек, имеющий обширные по'
знания в самых разных областях и уме'
ющий грамотно применять свои знания
на практике.

Я думаю, трудно назвать грамотным
бескультурного человека или невежду.
А вот человека, который знает множе'

ство интересных вещей и умеет использовать свои знания, впол'
не можно отнести к понятию «грамотного человека».

Сейчас бытует мнение, что грамотный человек — это обяза'
тельно человек с образованием. Но не всегда наличие диплома
или аттестата является показателем образованности. Некоторые
люди достаточно образованы, но не имеют образования, как та'
кового, по разным причинам.

Хотя и способность к обучению у человека с годами утрачи'
вается, учиться никогда не бывает поздно. Сейчас и многие по'
жилые люди осваивают что'то новое для себя. Как гласит народ'
ная мудрость: «Век живи — век учись!»

вслух

Полина Мельникова, 6 класс:
Грамотность в профессии — это пра'

вильное выполнение своей работы. Гра'
мотным можно назвать любого челове'
ка, знающего своё дело и отвечающего
за свои слова.

Не важно, есть высшее образование
или нет, ведь жизненные обстоятель'
ства могут сложиться по'разному.

Грамотность в профессии журналиста — это умение формули'
ровать вопросы в интервью, не задевать чувств человека в статье.
Неграмотный журналист пишет некорректно, обижает читателей или
героев своего материала, задаёт тупые вопросы и пишет неправду.

Учиться грамотности никогда не поздно, познавать мир мож'
но в любом возрасте.

Наталья Воронова, 10 класс:
Грамотный человек не всегда может

быть образованным. Любой человек,
умеющий читать и писать, считается гра'
мотным. Образованный человек может
не только это, он не делает грубых оши'
бок в пунктуации и логичности в тек'
стах, то есть тексты, написанные обра'
зованным человеком, не лишены логи'

ческого начала и конца; они понятны всем или определённому
кругу людей (если текст на специализированную тему). Так, мы
можем назвать ребёнка пяти шести лет грамотным, а взрослого,
лет тридцати'сорока, окончившего какой'нибудь вуз или инсти'
тут, — образованным.

Многие считают, что, упустив возраст, когда можно было не
ходить на работу и учиться всему новому, потом учиться не полу'
чится. Такие люди очень сильно ошибаются, ведь учиться можно
всю жизнь.

Анна Смирнова, 6 класс:
Грамотность — это набор знаний о сво'

ей профессии и умение правильно гово'
рить. Все люди могут быть грамотными, но
некоторые мало знают о своей профессии
и не умеют общаться. Я считаю, себя в ка'
ком'то смысле грамотной, а в каком'то —
нет, потому что пока не работаю.
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Александра Домашек, 11 класс:
Грамотность. Это слово буквально

преследует современных молодых лю'
дей. Они слышат его отовсюду: в обра'
зовательных учреждениях, из разнооб'
разных СМИ, от родителей и других род'
ственников. «Быть грамотным» — зада'
ча номер один для молодого человека.
Но как понимать эту грамотность, как

стать грамотным человеком и к чему молодёжи стремиться? Кон'
кретного ответа на этот вопрос не может дать никто.

Когда'то это слово очень чётко отделяло «высшие сливки»
российского, да и не только российского, общества от крестьянс'
кого населения. Умеешь читать? Грамотный! Не умеешь? Безгра'
мотный! Всё было очень просто и кристально ясно.

XX век для России ознаменовался революциями: политичес'
кой, идеологической, культурной. Благодаря ликбезу количество
грамотных людей в стране к середине XX века достигло практи'
чески ста процентов. Конечно, ещё в тридцатые годы взрослым
было поколение, представители которого в отдаленных российс'
ких деревнях так и не умели, допустим, читать. Но в XXI веке не
умеющих читать людей хотя бы подросткового возраста найти
затруднительно. Так что же означает «быть грамотным человеком»
сейчас, в 2014 году?

Например, школьная программа. Дает ли успешное её ос'
воение право называться грамотным человеком? В каком'то
смысле — да. С другой стороны, то, что подросток успешно от'
сидел, борясь со сном, все положенные часы в положенных
кабинетах, вызубрил, не задумываясь, формулы и тезисы, и ус'
пешно оттарабанил их преподавателю (тут же, через три мину'
ты после получения оценки, о них забыв), вряд ли может сде'
лать его по'настоящему грамотным.

Разумеется, не все школьники так относятся к предметам,
и всё же нельзя не признать, что даже среди отличников попа'
даются такие экземпляры. С другой стороны, иные двоечники'
непоседы подчас демонстрируют такие навыки и знания, о ко'
торых отличникам остаётся только мечтать.

Так что же делает человека грамотным и, что важнее, как
определить в нём такового? Оценки в школьном аттестате —
определённо не лучший способ. Наверное, для того, чтобы счи'
таться грамотным человеком, нужно не только выучить всё, что
задают в школе учителя, но и понять это. Необязательно до
конца жизни помнить наизусть «Письмо Татьяны» из «Евгения
Онегина» — куда важнее понимать, что именно выражено в
этом письме.

Из'за того, что школьная подготовка в последние два года обу'
чения ориентируется в первую очередь на успешную сдачу ЕГЭ,
молодых людей приучают мыслить шаблонно. Но в ЕГЭ ли здесь
проблема, или он — лишь следствие? Ведь и до ввода единого
государственного экзамена шаблонность мышления не была та'
кой уж редкостью. Сколько случаев может вспомнить любой учив'
шийся в школе человек, когда ему занижали оценку за спор с учи'
телем? Если вы не можете вспомнить ни одного, вам по'настоя'
щему повезло.

Если с точными и естественными науками всё просто, то с гу'
манитарными дело обстоит сложнее. А между тем, именно по гу'

манитарным знаниям общество оценивает человека. Вряд ли за'
стольная беседа интеллигентной компании, если только это не
званый ужин IT'специалистов, сама собою потечёт в техническое
русло. Скорее всего, обсуждать будут политику или культуру. А
именно в этих сферах школьников не приучают, во всяком слу'
чае, массово, составлять собственное мнение.

Но застольные беседы — ещё полбеды. Куда труднее опреде'
литься со значением слова «грамотный», когда речь заходит о
профессиональной сфере. Ведь вчерашние школьники, «сдавшие
на вечное хранение» полученные знания после последней конт'
рольной работы, через незначительный срок становятся студен'
тами, а затем, зачастую проверенным «школьным» способом, — и
дипломированными специалистами.

Любой ли человек с высшим образованием может называться
грамотным? Конечно же, нет. Как и отсутствие диплома о высшем
образовании не делает человека безграмотным.

Возьмём простой пример. Медсестра, окончившая медицинс'
кий колледж, имеющая диплом о среднем медицинском образо'
вании, ни разу не открывавшая «Войну и мир». Медсестра, учив'
шаяся в школе на стабильные тройки, но искренне увлечённая
своей профессией и желающая получать новые знания в выбран'
ной сфере.

Можно ли назвать её безграмотным человеком только пото'
му, что она не смотрела классику кинематографа, не читала клас'
сическую литературу, а вместо хвалёных оперы и балета предпо'
читает после тяжёлой смены ни к чему не обязывающий «мыль'
ный» сериал? Спорный вопрос, ведь эта же медсестра может быть
настолько грамотным и подкованным специалистом, что спасёт
жизнь не одному человеку с высшим образованием — потому,
что она грамотный специалист.

При этом человек, понемногу знающий обо всем на свете,
может на поверку оказаться совершенно безграмотным в любой
сфере, если только «копнуть поглубже». А ведь именно таких
людей чаще воспринимают, как грамотных.

Сложно сказать, какой же человек является грамотным. Ско'
рее всего, этот вопрос каждый решает сам для себя. Ещё сложнее
— ответить, считаешь ли ты сам себя грамотным человеком. Ведь,
как говорил Ф.М. Достоевский, «дурак, осознавший, что он дурак,
есть уже не дурак». То же самое можно применить и к вопросу
истинной грамотности.

Вероятно, настоящая грамотность — это не столько уже на'
копленные знания, сколько искреннее желание сохранять полу'
ченные и приобретать новые.

Только человек, который учится всю жизнь, имеет шанс
когда�нибудь, без преувеличений и ложной скромности, всё
взвесить и сказать: да, я — грамотный, образованный и на�
читанный.

Что же касается молодёжи… Недаром на многих школьных
дневниках пишут фразу: «Не стыдно не знать, стыдно — не учить'
ся». Как бы избито она ни звучала, эта фраза крайне верна по
сути.

А нынешним школьникам и студентам очень хочется поже'
лать не только слушать, но и слышать, не только учить, но и по'
нимать. Тогда и недостижимый, как любой идеал, образ абсо'
лютно грамотного человека станет для нашего поколения чуточку
ближе.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ МЫСЛИ
О ГРАМОТНОСТИ
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ МЫСЛИ
О ГРАМОТНОСТИ

вслух

Александра Шишкина, 8 класс:
Школьники одновременно изучают

большое количество предметов и в
дальнейшем определяют, какие дисцип'
лины каждому из них ближе и важнее.
Если человек уделяет внимание, напри'
мер, физике, то знание норм и правил
русского языка ему также необходимо
— как и тому, кто решит посвятить свою
жизнь филологии или журналистике. Когда человек выбирает спе'
циальность, изучает необходимые предметы, а в дальнейшем ак'
тивно работает по специальности, живёт своей профессией и
любит её, про него можно сказать — «грамотный человек».

Грамотным можно назвать человека, который действительно
разбирается в своём деле, знает все тонкости своей профессии.
Человек безграмотный халатно относится к своей работе и тер'
зается страшными муками в ожидании выходных.

Понятия человека грамотного и человека с дипломом совер'
шенно разные. Случается так, что многие люди получают в вузе
одну специальность, а в дальнейшем работают по совсем другой
и становятся в этой сфере действительно грамотными. Высшее
образование не всегда является доказательством наличия истин'
ных знаний.

Учеников средней школы я не считаю грамотными. Они нахо'
дятся в стадии получения знаний, многие в 5–8 классах даже не
пытались выбирать будущую специальность. Думаю, именно в 9'
м классе школьники начинают задумываться над вопросами: «А
что дальше?», «Идти в колледж или получать полное среднее об'
разование в школе?» и потом уже определяются.

Все люди учатся чему'то новому на протяжении всей жизни.
Все активно прогрессируют. Развиваться нужно всегда, будет ли
речь идти об обновлении компьютерной программы или получе'
нии новой специальности. Учиться стоит до тех пор, пока это ста'
нет совсем невозможным по причине старости. Непрерывное по'
знание нового — это и есть жизнь.

Тимофей Михасёв, 8 класс:
В современном мире грамотность осо'

бенно важна. С появлением Интернета и,
как следствие, социальных сетей, фору'
мов, чатов — писать приходится очень
много. При изучении какой'либо пись'
менной дискуссии в сети первое, что бро'
сается в глаза — это уровень грамотнос'
ти её участников. Первые выводы о не'

знакомом человеке в Интернете мы делаем по его письменной речи.
Смотришь — вроде бы орфография в норме, знаки препинания вер'
но расставлены. Но можно ли такого человека назвать грамотным?

Грамотность — это не только правильно написанные слова с
верно расставленными знаками препинания. Грамотность бывает
разной и проявляется в различных сферах. Абсолютно грамотных
в чём'либо людей не бывает. Однако, к этому нужно стремиться,
совершенствуя собственные навыки, осваивая собственный язык.

Какого же человека можно назвать грамотным? Не всегда это
человек, который идеально пишет и говорит. Скорее, это человек,
который стремится к грамотности. К сожалению, в наши дни уро'
вень грамотности снижается. Одним из влияющих на это снижение
факторов является Интернет. Всё чаще можно видеть, что людям всё
равно, как они пишут, — главное, чтобы было понятно и быстро.

Зачастую, образованные люди не являются грамотными. Прой'
дя курс школы и дальнейшего обучения, люди по'прежнему совер'
шают нелепые ошибки. Наверное, такие люди не сильно стреми'
лись к получению новых знаний или уровень обучения был низок.

Могу ли я себя назвать грамотным человеком? Не совсем. Я
ещё многого не знаю. Но стремлюсь к этому, ведь я считаю, что
знать свой язык и грамотно излагать свои мысли устно и пись'
менно — долг каждого уважающего себя человека.

Учиться никогда не поздно, но основы нужно закладывать с
детства. Проще заложить фундамент и развиваться от него, чем
потом судорожно пытаться что'то наверстать. Учиться нужно в
любом возрасте. Главное — желание!


