
 

Не «спс» и «пжл», а «спасибо» и «пожалуйста» 

 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, 

о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при 

виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

И.С.Тургенев 

В наш стремительный век информационных технологий трудно поверить в то, что полтора 

века назад население царской России, особенно крестьяне, солдаты, мещане, почти 

поголовно были безграмотными. Но после 1919 года, в котором произошло принятие 

Декрета о ликвидации безграмотности, люди начали понемногу осваивать правила устной 

и письменной речи. Таким образом, всего через два десятка почти все население стало 

грамотным.  

Но время идет, и все меняется. Как это ни парадоксально, сейчас, в связи с появлением 

интернета и популярностью социальных сетей, люди все меньше стали заботится о 

культуре своей устной и письменной речи. Они перестали задумываться о том, как же все-

таки здорово быть грамотными. Все чаще на просторах соцсетей в сообщениях стали 

отсутствовать знаки препинания, появляются сокращенные слова, такие, как 

пжл(пожалуйста), щас (сейчас), сёдни (сегодня) и т.д. Но как же приятно, когда тебе 

вместо чопорного и невразумительного «СПС» присылают полноценное «спасибо тебе 

большое» или хотя бы «спасибо». Сейчас молодому поколению как будто и поговорить не 

о чем. Обычно все разговоры начинаются и заканчиваются сухим: привет, как дела, что 

делаешь, давай, пока.  

А раньше люди любили получать и писать письма, существовал  даже литературный жанр 

- эпистолярный, из писем можно было составлять целые тома переписки. Мы и сейчас 

можем прочитать письма А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, других русских писателей и поэтов, 

прикоснуться к прошлому, узнать мысли и чувства великих и знаменитых, но в то же 

время простых и понятных людей. Читая их письма, понимаешь, что человек долго думал, 

размышлял перед тем, как написать ту или иную строчку. Адресаты дожидались писем 

неделями и месяцами. Зато можно представить: когда получаешь долгожданную 

весточку, открываешь конверт - и медлишь в удовольствии прочитать письмо, а потом с 

жадностью впитываешь в себя каждое написанное слово, каждую буковку, даже запятую 

и точку, а потом перечитываешь спустя несколько часов, а может, дней или лет. Вновь 

вспоминаешь, как долго ждал это письмо и то, что чувствовал в тот момент: может быть, 

радость, утешение, а может, разочарование, удивление, любопытство.  

Я очень хочу получать письма, где описаны эмоции, чувства, переживания близких людей. 

Как, например, в другом городе или на другом конце планеты знакомый тебе человек 

преодолевает трудности или, наоборот, не может с ними справиться и делится с тобой 

своими переживаниями, хочет, чтобы ты поддержал его и помог встать на ноги. Пусть он 



далеко, но ты чувствуешь, как ему сложно и страшно. Пишешь письмо-утешение, надеясь, 

что оно поможет. Разве в таких письмах посмеешь использовать сокращения, дурацкие 

аббревиатуры, разве не проверишь послание два и три раза: не допустил ли ошибок. 

А как раньше разговаривали! Очень красиво и чинно, с уважение к тому, кто с тобой 

беседует.  

Увы, в наше время устная речь тоже безграмотна. Всегда приятно слушать собеседника, 

когда он красиво говорит без запинки и вредного слова. А сейчас наше поколение 

создало новый модный жаргон: молодые люди и даже девушки, не задумываясь, стали 

произносить бранные слова. А ведь в средневековье мат считался сакральной магией и 

даже карался. Как же мы забыли о том, что сделанное зло или произнесенное дурное 

слово обычно возвращается и ударяет тебя с удвоенной силой. 

Не исключено, что скоро люди, которые тянутся к знаниям и обладают правильной речью, 

перестанут понимать тех, кто пишет как придется и говорит на своем слэнге. 

И все же я верю, что нас, любящих родной русский язык и стремящихся быть грамотными, 

гораздо больше, чем невежд, забывших о культуре и уважении к человеку, а также 

печатному и устному слову. 
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