
Занятие № 1 

Тема:  «Роль языка в обществе» 

1. Вопросы и задания. 

 Запишите в тетради следующие выражения (знаки препинания не 

расставлены). Расставьте необходимые знаки препинания. 

Язык первое орудие труда первая машина помогающая человеку 

преобразовать мир. Проделывая за нас логические операции он служит 

человеку и порабощает его. (А.Генис) 

Можно объясниться с теми кто говорит на другом языке, но не с теми кто 

в те же слова вкладывает другой смысл. (Ж. Ростан) 

Язык лучший посредник для установления дружбы и согласия. (Эразм 

Роттердамский) 

 Что объединяет эти выражения? 

 Как вы понимаете  второе  выражение? 

 Назовите основную роль языка  в обществе. Ответ на этот вопрос 

можно найти в высказывании А. Гениса. 

 Найдите слова с орфограммой «Непроверяемые гласные в корне 

слова». 

 Назовите орфограммы в слове объясниться. 

2. Лекция «Роль языка в обществе».  

 

 

Язык как средство человеческого общения. 

Человеческий язык — удивительное, неповторимое чудо. Ну что бы 

мы, люди, стоили без языка? Просто невозможно представить нас 

безъязыкими. Ведь именно язык помог нам выделиться из животных. Ученые 

поняли это давно. Две важнейшие особенности языка, точнее, две его 

функции указал когда-то Ломоносов: функцию общения людей и функцию 

оформления мыслей. 



Язык определяется как средство человеческого общения. Это одно из 

возможных определений языка представляет собой главное, ибо 

характеризует язык не с точки зрения его организации, структуры и т. д., а с 

точки зрения того, для чего он предназначен. Существуют и другие средства 

общения. Инженер может общаться с коллегой, не зная его родного языка, но 

они поймут друг друга, если используют чертежи. Чертеж обычно 

определяется как международный язык техники. Музыкант передает свои 

чувства с помощью мелодии, и его понимают слушатели. Художник мыслит 

образами и выражает это с помощью линий и цвета. И все это «языки», так 

часто и говорят «языком плаката», «языком музыки». Но это уже другое 

значение слова язык. 

Заглянем в современный четырехтомный «Словарь русского языка». В 

нем дано 8 значений слова язык, среди них:  

1. Орган в полости рта.  

2. Этот орган человека, участвующий в образовании звуков речи и тем 

самым в словесном воспроизведении мыслей; орган речи.  

3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным 

звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения людей.  

4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными 

признаками; стиль, слог.  

5. Средство бессловесного общения.  

6. Устар. Народ. 

Пятое значение и относится к языку музыки, языку цветов и т. д. 

А шестое, устаревшее, означает народ. Как видим, для определения 

народа взят важнейший этнографический признак — его язык. Помните, у 

Пушкина: 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  

И назовет меня всяк сущий в ней язык,  

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий  

Тунгус, и друг степей калмык. 

 

Но все эти «языки» не заменяют главного — словесного языка 

человека. И об этом писал в свое время Ломоносов: «Правда, кроме слова 

нашего, можно бы мысли изображать через разные движения очей, лица, рук 

и прочих частей тела, как-то пантомимы на театрах представляют, однако 

таким образом без света говорить было бы невозможно, и другие упражнения 

человеческие, особливо дела рук наших, великим были помешательством 

такому разговору». 



Итак, язык есть важнейшее средство общения. Какими же качествами 

должен он обладать, чтобы стать именно таким? 

Прежде всего, язык должны знать все говорящие на нем. Существует 

как бы некая общая договоренность, что стол будем называть словом стол, а 

бег — словом бег. Как это сложилось, решить сейчас нельзя, поскольку пути 

самые разные. Вот, например, слово спутник в наше время приобрело новое 

значение — «прибор, запускаемый с помощью ракетных устройств». Дата 

рождения этого значения может быть обозначена абсолютно точно —4 

октября 1957 года, когда радио сообщило о запуске в нашей стране первого 

искусственного спутника Земли. Само такое значение уже было 

подготовлено русским языком: в XI—XIII веках оно имело значение 

«товарищ по дороге» и «сопутствующий в жизни», затем — «спутник 

планет». А отсюда недалеко и до нового значения — «сопутствующий Земле 

прибор». Это слово сразу стало известным в данном значении и вошло в 

обиход всех народов мира. 

Но часто не все слова известны говорящим на данном языке. И тогда 

нарушается нормальное общение. Более всего это связано со словами 

иноязычными. Но непонимание может быть связано и с исконными русскими 

словами, известными только на определенной территории, или со словами, 

которые уже редко употребляются, устарели.  

Но если подобных слов много, это затрудняет чтение текста. Поэтому 

против такого нагромождения диалектизмов выступают критики. Это же 

высмеивают и сатирики.  

Затрудняют общение и профессиональные слова, известные только 

людям данной профессии. Однако профессиональная лексика очень важная 

часть словаря языка. Она способствует более точному и плодотворному 

общению людей определенной профессии, что крайне необходимо. Чем 

больше и точнее словарь, чем более детально он позволяет говорить о 

процессах, тем выше качество работы. 

Понятность языка обеспечивает его роль в организации людей. 

Родившийся как продукт коллективного труда язык и сейчас призван 

объединять людей в трудовой деятельности, в области культуры и т. д. 

Второе качество, от которого зависит общение,— язык должен 

охватывать все, что окружает человека, включая и его внутренний мир. Это, 

однако, вовсе не означает, что язык должен в точности повторять структуру 

мира. У нас действительно есть «слова для всякой сути», как сказал А. 

Твардовский. Но и то, что не имеет однословного наименования, может быть 

с успехом выражено сочетаниями слов. 



Гораздо важнее, что одно и то же понятие в языке может иметь, и очень 

часто имеет, несколько наименований. Более того, считается, чем богаче 

такие ряды слов — синонимов, тем богаче признается язык. В этом 

проявляется важное положение; язык отражает внешний мир, но не 

абсолютно адекватен ему. 

Вот, например, цветовой спектр. Выделяется несколько основных 

цветов спектра. Опирается это теперь на точные физические показатели. Как 

известно, свет волн различной длины возбуждает разные цветовые 

ощущения. Разделить точно «на глаз», например, красное и пурпурное 

трудно, поэтому мы и объединяем обычно их в один цвет — красный. А 

сколько существует слов для обозначения этого цвета: красный, алый, 

пунцовый, кровавый, рдяный, кумачовый, рубиновый, гранатовый, 

червонный, вишневый, малиновый и т. д.! Разграничить эти слова по длине 

световых волн не удастся, потому что они наполнены своими особыми 

оттенками значимости. 

То, что язык не слепо копирует окружающую действительность, а как-

то по-своему, что-то выделяя больше, чему-то придавая значения меньше, и 

является одной из удивительных и далеко еще не исследованных до конца 

тайн. 

Две важнейшие функции языка, которые мы рассмотрели, не 

исчерпывают всех его достоинств и особенностей. О некоторых будет идти 

речь далее. А теперь давайте подумаем, по каким признакам мы можем 

оценить человека. Конечно,  оснований для этого много: его внешний вид, 

отношение к другим людям, к труду и т. д. Все это, конечно, верно. Но и 

язык помогает нам охарактеризовать человека. 

Говорят: встречают по одежке, провожают по уму. А откуда узнают об 

уме? Конечно, из речи человека, из того, как и что он говорит. Характеризует 

человека его словарь, т. е. сколько слов он знает. Так, писатели И. Ильф и Е. 

Петров, решив создать образ примитивной мещаночки Эллочки Щукиной, 

прежде всего, рассказали о ее словаре: «Словарь Вильяма Шекспира по 

подсчету исследователей составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из 

людоедского племени Мумбо-Юмбо составляет триста слов. Эллочка 

Щукина легко и свободно обходилась тридцатью...» Образ Эллочки 

Людоедки стал символом крайне примитивного человека и способствовал 

этому один признак — ее язык. 

 

Язык. Его функции. Общение 

 



Язык любого народа – это его историческая память, воплощенная в 

слове. Тысячелетняя духовная культура, жизнь народа своеобразно и 

неповторимо отражаются в языке, в его устной и письменной формах, в 

памятниках различных жанров. И, значит, культура языка, культура слова 

предстает как неразрывная связь многих и многих поколений. 

Родной язык –  душа нации, первостепенный и наиболее очевидный ее 

признак. В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и 

черты, как национальная психология, характер народа, склад его мышления, 

самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное 

состояние и духовность. 

Язык можно определить как систему коммуникации, осуществляемую 

с помощью звуков и символов, значения которых условны, но имеют 

определенную структуру. 

Язык – явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального 

взаимодействия, т.е. без общения с другими людьми. Хотя процесс 

социализации в значительной мере основан на имитации жестов - кивков, 

манеры улыбаться и хмуриться, - язык служит основным средством передачи 

культуры. Другой его важной чертой является то, что на родном языке 

практически невозможно разучиться говорить, если его основной словарный 

запас, правила речи и структуры усвоены в возрасте восьми или десяти лет, 

хотя многие другие аспекты опыта человека могут быть полностью забыты. 

Это свидетельствует о высокой степени приспособляемости языка к 

потребностям человека; без него общение между людьми осуществлялось бы 

значительно примитивнее. 

Язык включает правила. Существует правильная и неправильная речь. 

В языке имеется множество подразумеваемых и формальных правил, 

определяющих способы сочетания слов для выражения нужного смысла. 

Вместе с тем часто наблюдаются отклонения от грамматических правил, 

связанные с особенностями различных диалектов и жизненных ситуаций.    

При употреблении языка требуется соблюдение его основных 

грамматических правил. Язык организует опыт людей. Поэтому, как и вся 

культура в целом, он вырабатывает общепринятые значения. Коммуникация 

возможна только лишь при наличии значений, которые принимаются, 

используются ее участниками и понятны им. В самом деле, наше общение 

между собой в повседневной жизни во многом обусловлено нашей 

уверенностью, что мы понимаем друг друга. 

Основные функции языка осознаются его носителями на интуитивном 

уровне. Речевой опыт, языковая практика дают знания о языке, правилах его 

использования, законах его функционирования в речи.  



Базовыми функциями языка являются общение, познание и 

воздействие. Язык всегда хорош, плохой может быть речь или носитель 

языка, создающий из хорошего языка плохую речь. Любой язык, 

аккумулируя опыт народной жизни во всей ее полноте и разнообразии, 

является и действительным его сознанием. Каждое новое поколение, каждый 

представитель конкретного этноса, осваивая язык, приобщается через него к 

коллективному опыту, коллективному знанию об окружающей 

действительности, общепринятым нормам поведения, отвергаемым или 

принимаемым народом оценкам, социальным ценностям. Из этого следует, 

что язык не может не влиять на опыт конкретного индивида, его поведение, 

культуру. Под явным или неявным воздействием литературного языка, его 

установлений, традиций находятся все сферы жизнедеятельности человека, и 

ее успешность в немалой степени зависит от того, в какой языковой среде 

проходит жизнь человека, как он освоил родной язык. 

Неосознанная потребность личности в грамотности, навязываемой 

сверху, демократизируя речевое поведение, стала основой речевой 

вседозволенности, привела к тому, что современная языковая жизнь 

общества отмечена чертами утраты ценностных языковых ориентиров. 

Языковая способность личности рассматривается в психолингвистике как 

механизм, обеспечивающий речевую деятельность. Речевая деятельность, 

связанная с использованием языка, одна из важнейших в жизни человека - 

существа мыслящего, думающего, познающего, общающегося, 

рассуждающего, объясняющего, спорящего, убеждающего.  

Речевое общение во всех его формах, видах, жанрах, типах позволяет 

человеку получать в готовом виде социальный опыт, осмысленный и 

систематизированный предшествующими поколениями. Общение как любая 

деятельность человека имеет ряд побудительных мотивов. Среди них - 

познание окружающего мира, познание самого себя и как результат  

познания - корректировка своего поведения.  

Сила воздействия слова, как оказывается, не зависит напрямую от силы 

его звучания. Действенность и результативность слова определяются 

целесообразностью, предполагающей учет говорящим условий и места 

общения, адресат. Речевые коммуникативные умения, обеспечивающие 

целесообразный, коммуникативно-мотивированный выбор слов, соотнесены, 

как показывает анализ, с жизненной позицией, взаимосвязаны с формой 

поведения.  

Разобщенность людей, непонимание друг друга, неизбежные в 

условиях антагонизма, накладывают свой отпечаток на их речевое поведение, 

языковое сознание, деформируя личность. Нравственные формы поведения, 



общекультурный уровень среды определяют речевое поведение, 

обусловленное определенным набором коммуникативных умений.  

Если человек говорит кратко и внушительно, негромко и задушевно, 

сухо и деловито, это нравится людям, как и ровная, простая, ясная, веская 

речь, когда у говорящего есть отчетливые мысли. Отчетливая мысль, 

облеченная в ясную и простую форму, не часто встречается.  

Потребность поделиться раздумьями, необходимость высказать мысли, 

желание обсудить сомнения, разрешить их - стремления специфически 

человеческие, и чем более развит интеллект, чем выше культура, 

самосознание личности, тем больше потребность в общении, во 

взаимодействии с себе подобными. 

Речь имеет общественно-историческую природу. Люди всегда жили и 

живут коллективно, в обществе. Общественная жизнь и коллективный труд 

людей вызывают необходимость постоянно общаться, устанавливать контакт 

друг с другом, воздействовать друг на друга. Это общение осуществляется 

при помощи речи. Благодаря речи люди обмениваются мыслями и знаниями, 

рассказывают о своих чувствах, переживаниях, намерениях. 

Общаясь друг с другом, люди употребляют слова и пользуются 

грамматическими правилами того или иного языка. Язык есть система 

словесных знаков, средство, с помощью которого осуществляется общение 

между людьми. Речь - это процесс использования языка в целях общения 

людей. Язык и речь неразрывно связаны, представляют собой единство, 

которое выражается в том, что исторически язык любого народа создавался и 

развивался в процессе речевого общения людей. Связь между языком и 

речью выражается и в том, что язык как орудие общения существует 

исторически до тех пор, пока люди говорят на нем. Как только люди 

перестают использовать тот или иной язык в речевом общении, он 

становится мертвым языком. Таким мертвым языком стал, например, 

латинский. 

Познание закономерностей окружающего мира, умственное развитие 

человека совершается путем усвоения знаний, выработанных человечеством 

в процессе общественно-исторического развития и закрепленных с помощью 

языка, с помощью письменной речи. Язык в этом смысле есть средство 

закрепления и передачи от поколения к поколению достижений человеческой 

культуры, науки и искусства. Каждый человек в процессе обучения усваивает 

знания, приобретенные всем человечеством и накопленные исторически. 

3. Работа  с учебником. 



- Найди в учебнике упражнение 267. Прочитай текст. Составь и запиши 

план. 

(План._____________________________________________________). 

 

- Выполни устно задание 1 к упр 267. 

- Выполни письменно задание 2 к упр. 267. 

- Прочитай текст упражнения 270, ответь на вопрос: «Какие изменения в 

русском языке происходят наиболее активно, какие, по мнению автора, 

лишь ожидаются, а  о каких трудно что-либо сказать». 

4. Работа с текстом.   

1) Чтение текста. 

1. Самая большая ценность народа - его язык, на котором он пишет, 

говорит, думает.  

2. Думает!  

3. Это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через 

родной ему язык.  

4. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или 

подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все 

формулируются языком.  

5. Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как он говорит.  

6. Язык человека - точный показатель человеческих качеств, его 

культуры.  

7. А ведь бывает и так, что человек не говорит, а  «плюется словами».  

8. Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные 

выражения.  

9. Это свидетельствует о психологической незащищенности человека, его 

слабости. 

10. По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не 

будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять 

жаргонных слов.  

11. Ведь он уверен, что его слово и так весомо.   

12. Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей 

личности, наших души, ума, нашей способности не поддаваться 

влияниям среды, если она  «затягивает».  



13. Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык отдельного 

человека как показатель его личных качеств, качеств человека, который 

пользуется языком народа. 

14. О русском языке как о языке народа писалось много.  

15. Это один из совершеннейших языков мира, развивавшийся в течение 

более тысячелетия, давший в 19 веке лучшую в мире литературу и 

поэзию.  

16. Тургенев говорил о русском языке: «… нельзя верить, чтобы такой 

язык не был дан великому народу!». (По Д.С.Лихачеву.) 

Вопросы и задания: 

-Назовите стиль и тип текста.  

- Сформулируйте проблемы, поставленные автором текста. Запишем тезисы. 

 Вся жизнь человека проходит через родной язык. 

 Язык человека – показатель его культуры. 

 Русский язык - один из совершеннейших языков мира. 

- Поработаем над отдельными предложениями (14-16). Подчеркните 

грамматические основы, назовите вид предложения по составу и тип 

сказуемого. 

1. О русском языке как о языке народа писалось много.  

2. Это один из совершеннейших языков мира, развивавшийся в течение 

более тысячелетия, давший в 19 веке лучшую в мире литературу и 

поэзию.  

3. Тургенев говорил о русском языке: «… нельзя  верить, чтобы такой 

язык не был дан великому народу!».   

5.Тест.  Задания с выбором ответа (уровень А) 

А 1.  В каком слове звуков больше, чем букв 

1. самая 

2. народ 

3. узнать 

4. ценность 

А 2. Укажите верную характеристику 7 предложения: 

1. сложное с подчинительной и бессоюзной связью 

2. простое с однородными членами 

3. сложносочиненное 

4. сложноподчиненное 



А 3. Какое сочетание слов является грамматической основой в одной из 

частей сложного 4 предложения: 

1. эмоции, ощущения окрашивают 

2. подталкивают мысль 

3. эмоции, ощущения окрашивают или подталкивают 

4. окрашивают то или подталкивают 

А 4. Какие предложения (6 – 10) являются сложными 

1. 6, 7 

2. 10. 

3. 8, 9 

4. 7 

А 5. Укажите правильную морфологическую характеристику слова  

развивавшийся из 14 предложения 

1. действительное причастие 

2. прилагательное 

3. страдательное причастие 

4. деепричастие 

Задания с кратким ответом (уровень В) 

В 1. Из предложения 10 выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом 

В 2. Из предложения 6 выпишите словосочетание со связью примыкание 

В 3.  В каком предложении (7 -11) есть однородные подлежащие. Напишите 

номер этого предложения. 

В 4. Среди предложений (1-5) найдите предложение, которое связывается с 

предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. 

В 5. Назовите вид сказуемого из 6 предложения. 

3.Итоги занятия. 

- Что такое язык? 

- Как ты понимаешь выражение «язык функционирует»? 

4. Домашнее задание. 



- Выпиши 3-4 высказывания о языке, объясни орфограммы. 

 

 

 

 


