
Уважаемые студенты! Задание по родному языку от 30.11.2020. 

Тема: Язык и его основные функции – основные моменты выписать в 
тетрадь.  

Задания 1 и 2 оформить в виде ответа на вопрос объемом не менее 
половины листа, т.е. 3-4 предложения.  

Задание 3 – выписать основные мысли текста – 3 -4 тезиса. 

 Задание 4 – оформить в виде ответа на вопрос с приведением аргументов. 

Задание 5 – составьте вопросный план текста. Вопросный план 
составляется в виде вопросов к каждой значимой части текста. 

Практикум: прочитайте интервью Сергея Гандлевского. Напишите свое 

мнение об этом интервью. Есть ли моменты, где вы не согласны с 

писателем? Обоснуйте, почему? Приведите примеры. Если позиция 

писателя близка к вашей, попробуйте ответить на вопросы интервью и 
обоснуйте свою точку зрения. 

Обращаю Ваше внимание, что за выполнение одного задания вы 

получаете несколько оценок! Оценка за конспект, оценка за выполнение 

заданий и оценка за выполнение практикума. 

Работы можно присылать в личные сообщения во Вконтакте или по 

адресу электронной почты. Срок сдачи до 09.12.2020 

 

Раздел I. Язык и его основные функции. 

 

Глава 1. Язык и его основные функции 

Язык определяется обычно в двух аспектах: первый - это система 

фонетических, лексических, грамматических средств, являющихся орудием 

выражения мысли, чувств, волеизъявлений, служащая важнейшим средством 

общения людей, т.е. язык - социальное явление, связанное в своем 

возникновении и развитии с человеческим коллективом; второй - 

разновидность речи, характеризующаяся теми или иными стилистическими 

признаками (казахский язык, разговорный язык). 

Язык как основное средство человеческого общения устроен таким 

образом, чтобы адекватно намерениям и желаниям отдельной языковой 



личности и задачам человеческого сообщества выполнять различные 

функции. В самом общем виде под функциями языка понимается 

использование потенциальных свойств средств языка в речи для разных 

целей. Язык в целом предназначен для осуществления коммуникации людей 

в самых разнообразных ситуациях деятельности человека, т.е., основной 

функцией языка является функция общения (коммуникативная функция), 

заключающаяся во взаимном обмене высказываниями членами языкового 

коллектива. 

В речевом общении участвуют говорящий субъект, адресат речи 

(реальный или потенциальный, единичный или массовый) и то, о чем 

сообщается. 

Принимая во внимание конкретные цели общения, кроме основной 

функции языка - коммуникативной, выделяют еще и следующие: 

- функцию информативную, или сообщения, выражающуюся в 

передаче некоторого логического содержания; 

- функцию воздействия, реализацией которой являются: 

а) выражение волеизъявления говорящего; б) сообщение 

выразительности высказыванию; в) выражение чувств, эмоций. 

Контрольные вопросы и задания 

Задание 1. 

Проанализируйте слова Аристотеля: «Из всех живых существ только 

человек одарен речью» и приведите к ним собственные аргументы. 

Задание 2. 

Прочитайте, выделите основные признаки языка в следующем 

высказывании: «Слово - могучий деятель мысли и жизни. Слово поднимает 

умы и сердца, исцеляя их от спячки и тьмы» (А.Ф.Лосев). 

Задание З. 

Прочитайте текст и выделите основные мысли автора об особенностях 

словесной коммуникации человека: 



«Всякое высказывание - следствие одной из двух причин или их 

сочетания: потребности выразить свои чувства и желания поделиться 

мыслью. Различие этих причин приводит часто к большой путанице. Мы 

вздыхаем, стонем, плачем и смеемся не для того, чтобы поделиться с 

окружающими, а чтобы получить облегчение или удовлетворение от 

выражения своих чувств, подобно тому, как собаке приятно лаять и вилять 

хвостом. По той же причине мы произносим многие слова, вроде “ах боже” 

или «много ты знаешь», которые представляют только чувственные реакции, 

но никоим образом не речь. В широком смысле слова к ним можно отнести 

замечания о погоде и малозначащий разговор только для соблюдения 

приличий. Это лишь способ наладить удобные отношения с окружающими. 

В действительности речь должна быть выражением личности в том смысле, 

что она раскрывает ее во всей полноте переживаний. Простое выявление 

своих ощущений следует отличить от главной функции речи - делиться 

мыслями» (Поль Л.Сопер). 

Задание 4. 

Какие функции языка реализуются: а) на лекциях, семинарах, 

практических занятиях; б) в общежитии, в транспорте, в магазине, при 

разговоре с деканом? Обоснуйте свои ответы. 

Задание 5. 

+Прочитайте текст. Разделите его на смысловые части. Выделите часть, 

в которой говорится о функциях мировых языков. Составьте вопросный план 

текста. Перескажите его. 

Мировые языки 

Мировыми языками называются некоторые наиболее 

распространенные языки, употребляемые между собой представителями 

разных народов за пределами территорий, населенных людьми, для которых 

они изначально родные. Функции этих языков не ограничиваются жизнью 

внутри нации и охватывают международные сферы - дипломатию, мировую 

торговлю, туризм, глобальные системы коммуникаций - от телеграфа и 

радиосвязи до авиа- и космических сообщений. На них общаются ученые 

разных стран, они хранят в переводах и научно-технических рефератах 

массивы общечеловеческого знания. Они принимаются как «рабочие языки» 

ООН и других международных организаций и съездов, а также как и 



«иностранные языки», т.е. обязательный предмет обучения в вузах и школах 

большинства государств мира. 

Абсолютное число говорящих на мировом языке как на родном не 

главный его признак: на несомненно мировом французском языке как на 

родном говорит около 80 млн. человек, тогда как на китайском - свыше 1 

млрд. Важнее всемирность расселения людей, знающих эти языки (причем не 

обязательно в совершенстве: часто достаточно, скажем, уметь читать и 

переводить), охват максимального числа стран и влиятельных слоев 

общества (научно-технической и творческой интеллигенции, 

административного аппарата и т.д.), сознательно считающих овладение 

мировыми языками полезным и выгодным. Состав мировых языков 

изменчив. В настоящее время в него входят английский, русский, 

французский и др. Ведущее место принадлежит английскому языку, родному 

для 420 млн. человек. Его изучают почти во всех странах - около 18 млн. 

человек ежегодно, и его международные функции общеизвестны: однако еще 

в XVIII в. он не имел престижа французского или португальского (последний 

в наше время вышел из состава мировых языков) и стал языком широкого 

межгосударственного употребления лишь в ХIХ в. 

Русский язык, родной для 250 млн. человек, издавна служил средством 

межнационального сотрудничества народов нашей страны и стал 

общепризнанным мировым языком с середины ХХ века. Войдя в состав 

мировых языков, он сразу определил собратьев по ряду общественных 

функций, например, только на нем и на английском кодируется 70% всей 

мировой научной информации. Его общечеловеческая ценность связывается 

с богатейшей русской классической и современной художественной 

литературой и непревзойденными по качеству и количеству переводами на 

русский язык литературы всех языков мира. 

Принятие человечеством данного языка как мирового связано с 

авторитетом, ролью страны этого языка в истории и современности. 

+Наряду с социально-историческими причинами существенны и 

лингвистические. Речь идет о том, насколько данный язык пригоден, удобен 

для выполнения мировых коммуникативных функций, насколько 

подготовлен к преподаванию носителям иных языков и культур. Он должен 

быть сформировавшимся национальным литературным языком, обладающим 

длительной письменной традицией, установившимися нормами, хорошо 

исследованным и описанным в грамматиках, словарях, учебниках. 



 

Писатели о языке.  
  

Ответы на вопросы «ОЗ» 

Напечатать 

Редакция «ОЗ» обратилась к современным русским писателям с 
просьбой ответить на ряд вопросов, имеющих прямое отношение 
к теме настоящего номера. Исходный список опрашиваемых был 
весьма широк, но откликнулись далеко не все. Предлагаем 
ответы вниманию читателей. 

1. Считается, что русский язык сильно изменился за 
последние десять-пятнадцать лет. Согласны ли вы с этим? 
В чем, по вашему мнению, эти изменения заключаются? 

2. Как вы относитесь к этим изменениям? 

3. Можете ли вы назвать новые русские слова, которые вам 
нравятся или, наоборот, крайне неприятны? Вообще, 
насколько эмоционально вы относитесь к новой лексике? 

4. Пугают ли вас заимствования? 

5. Используете ли вы новые слова и, возможно, другие 
новации в своей речи и в своем творчестве? 

6. Для чего, по вашему мнению, нужна брань вообще и 
русский мат, в частности? Используете ли вы мат в своем 
творчестве? 

7. Как вы относитесь к нецензурной брани в публичных 
местах и в СМИ (в газетах, журналах, на радио и 
телевидении)? Следует ли наказывать за нецензурную 
брань, и если да, то каким образом? 

8. Должно ли государство вмешиваться в развитие языка 
(защищать, регулировать, реформировать)? Какие 
мероприятия, направленные на улучшение ситуации с 
русским языком, вы бы предложили? 

Сергей Гандлевский 



1. Мне на ум приходят три русские языковые революции: 
петровской поры, потом — с наступлением советской власти и 
нынешняя. Первое, что сейчас бросается в глаза (скорее, в уши), это 
сильная вестернизация — мы вроде бы и взяли курс на Запад. Во-
вторых, лагерная лексика хлынула в гражданскую речь, потому что 
этап первоначального накопления у нас (наверное, не только у нас) 
получился довольно приблатненным. (В результате какой-нибудь 
светский раут в газетах вполне может быть назван «тусовкой». А 
вообще-то «тусовка», если верить В. Буковскому, — короткая 
тюремная прогулка, где зэки из разных камер толкутся — 
«тусуются» — и делятся новостями.) В итоге вестернизация с 
поправкой на легализованный лагерный жаргон дает гремучую 
речевую смесь, которую хочется назвать «брайтонбичизацией». Все 
это так и будет звучать, отвратительно или уморительно, пока не 
найдется какой-нибудь свой Бабель и не «наведет на резкость» этот 
ублюдочный язык. Тогда и мы все почувствуем его обаяние. 

Кроме того, свой вклад в порчу языка или, говоря миролюбивей, в 
речевые изменения вносят новые средства связи: электронная 
почта и «эсэмэски». Они и созданы для мгновенного обмена 
вестями, поэтому пишутся наспех, без черновика, с небрежностью 
устной речи, что, конечно же, очень даже способствует ут рате 
навыков письменного взвешенного высказывания и, может статься, 
в перспективе повлечет за собой вообще спрямление и упрощение 
размышления как такового. 

2. Настороженно и неприязненно. Хотя и понимаю, что всегда 
побеждали речевые низы и демократический, массовый, 
ненормативный до поры язык. Чуковский, например, в дневниках 
возмущается отвратительным, на его вкус, словцом советских 
секретарш — «пока» вместо «до свидания». Прошло каких-то 80 
лет, и мы не то что крест на человеке, сказавшем нам на прощание 
«пока», не ставим — мы сами так говорим. Тем не менее вовсе не 
обязательно «бежать за комсомолом», если сердце не лежит. Я в 
собственной каждодневной речи стараюсь следовать правилу Льва 
Толстого: делай, что должно, и пусть будет, что будет. Иными 
словами: говори, как считаешь нужным, и не говори, как не 
нравится, — это и будет твоим посильным вкладом в язык. 

3. У меня аллергия на уже помянутую «тусовку», на приблатненный 
оборот «по жизни», на некогда одесское и анекдотическое «фанат» 
вместо «фанатичный приверженец», и особенно мне не нравится 
слово «совок» применительно ко всему советскому. Этого слова не 
употребляли настоящие убежденные антисоветчики моей 
молодости. Его, как мне представляется, спешно выдумали и ввели 



в обиход наспех перекрестившиеся пай-мальчики — 
приспособленцы всех мастей. Оно для меня, как сорванные в 
панике погоны попавших в окружение: чтобы их не опознали при 
смене знамени и присяги. Прошло много лет, и слово это, к 
сожалению, укрепилось в речи, но я не могу забыть и простить его 
изначальной, чрезвычайно неаппетитной конформистской 
сущности. Но есть и обаятельные, выразительные языковые 
новшества — мои дети их щедро поставляют. Мне нравится глагол 
«щемиться» — в смысле суетливо и, как правило, тщетно 
добиваться чего-либо, совершенно не заботясь о сохранении лица. 
Глагол «замутить» — в смысле «завести интрижку», или вообще 
что-нибудь втихаря затеять, скажем, выпивку — тоже симпатичный. 

4. Смотря какие. Без некоторых заимствований никак не обойтись, 
когда речь идет о каком-либо принципиально новом понятии или 
предмете, например «пейджер» или «файл». Но чаще всего 
нынешние заимствования производят убогое, чуть ли не 
смердяковское впечатление — когда люди тужатся сказать как-
нибудь пошикарней, поиностранней. Чего ни хватишься — все у 
них, видите ли, эксклюзивное! 

5. Разумеется, для прямой речи персонажей. А от себя — всегда 
отстраненно и с оговоркой, как в нынешней анкете. 

6. Брань нужна, как нужен перец при стряпне. Добавлять по вкусу, 
как пишут в инструкциях, — этим все сказано. Мне случается 
материться — и в быту, и в литературной практике. Смею думать, 
что я делаю это кстати, а не по скудости словаря. Существует 
немалое количество очень смачных нецензурных выражений, 
милых сердцу словесника. 

7. Плохо отношусь. Потому что размывается понятие нормы. 
Одновременно страдает и обсценная лексика — она опресняется, т. 
е. утрачивает действенность. Скажем, в «Войне и мире» одно, если 
не ошибаюсь, бранное слово, но оно под пером мастера «работает» 
на 100 процентов. А все это сорное сквернословие СМИ отнимает у 
языка лексическую «тяжелую артиллерию». Лев Рубинштейн 
считает, что теперь «запретной зоной» (а она, видимо, необходима 
языку) станет круг понятий, связанных с политкорректностью. У 
нас, боюсь, еще не скоро, потому что сама политкорректность еще 
не стала чем-то неукоснительным и навязшим в зубах. 

Что касается репрессий за нецензурную брань… Боюсь, этим, как 
чаще всего и случается, займутся такие ограниченные и тусклые 



люди, столько привнесут в свою деятельность административного 
восторга, что тошно станет. 

8. Надо, чтобы была норма — печка, от которой плясать. Словари, 
прежде всего, которые старались бы поспевать за языком, но 
вершили бы над каждым новым словом свой авторитетный 
стилистический суд. Разумеется, пусть там будет слово 
«эксклюзивный», но пусть оно будет и аттестовано 
соответствующим образом, чтобы человек, следящий за своей 
речью, знал, что слово так себе. Пусть некий ареопаг филологов и 
литераторов выскажется. А уж кто возьмется организовывать это 
начинание — государство или кто еще — совершенно не важно, по-
моему. 

 


