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предисловие

государственный стандарт профессионального образования, 
ориентирующий преподавателей вузов на подготовку специа-
листов в области первоначального преподавания русского язы-
ка, предусматривает усвоение студентами процесса формирова-
ния языкового образования и речевого развития учащихся.

языковое образование как лингвометодическая категория 
приобретает все более определенный статус. Это образование 
можно рассматривать как движение, направленное на усвое-
ние основ теории языка в целях коммуникации, на речевое, 
умственное, эстетическое развитие школьников, на овладение 
ими культурой народа. характеризуя такую познавательную 
обращенность, педагоги выделяют цели обучения, его содержа-
ние, методы, средства, организационные формы, методические 
условия.

с другой стороны, языковое образование предстает как ре-
зультат познавательной деятельности учащихся. в таком зна-
чении под ним подразумевается готовность школьников к при-
менению полученных знаний на практике, при выполнении, 
например, видов грамматического разбора, в правописании 
слов, для выражения и оформления мыслей.

языковое образование школьников выступает как детерми-
нированное явление. оно обусловлено его факторами. плани-
рование, организация лингвометодического процесса во многом 
зависят от понимания его организатором того существенного, 
что влияет на качество этого процесса. кроме того, этот процесс 
будет протекать успешнее, если предмет преподавания осознан 
тем, кто доносит суть этого предмета до субъекта обучения.

современное преподавание русского языка является вариа-
тивным. для его проведения предложены порой неоднотипные 
поурочные разработки. для использования в нем рекомендова-
ны разнообразные средства обучения, среди которых оказыва-
ются задействованными учебники многих авторов. отсюда бы-
вает нелегко сориентироваться в рыночном продукте. сделать 
правильный выбор учителю поможет устойчивая позиция по 
вопросам образования.
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укреплению взглядов на преподавание русского языка со-
действует предпочтение отданному образовательному подходу. 
к тому же они будут устойчивее тогда, когда учитель реализует 
определенные осознаваемые им принципы обучения.

в лингвометодическом процессе значительное место зани-
мают способы деятельности учителя и учащихся, которые мо-
гут быть общими для применения различных средств обучения.

следовательно, при рассмотрении факторов языкового об-
разования и речевого развития учащихся автор пособия учиты-
вает структурно-системный, функциональный характер языка, 
дидактическую сущность лингвометодического процесса.

к началу двадцать первого столетия в лингвометодической 
науке сложилась система преподавания языковой теории. зве-
нья этой системы обладают направленностью на последова-
тельное формирование у учащихся грамматической самостоя-
тельности, обученности. они связаны с разделами орфографии, 
пронизаны заданиями на развитие речи школьников, в основ-
ном связной речи.

тем самым сформировалась логика изучения языковой тео-
рии, являющаяся одной из основ, общих для преподавания рус-
ского языка.

однако содержание языкового образования остается по-
прежнему нацеленным на закрепление языковых знаний. сами 
языковые знания остаются во многом не до конца осознаваемы-
ми учащимися. в то же время теория языка, изучаемая школь-
никами, не находит должного речевого использования.

в пособии содержатся приемы речевого развития школьни-
ков, предлагаемые для использования в связи с изучением эле-
ментов лексики, фонетики, словообразования, морфологии и 
синтаксиса.

Эти приемы содействуют обогащению словаря детей мно-
гозначными словами, синонимами, омонимами, антонимами. 
к тому же они предназначены для отработки четкого, ясного 
произношения звуков, осмысления учащимися литературных 
норм. кроме того, они ориентированы на развитие внимания к 
словообразовательному значению слов, на понимание выбора 
слов в зависимости от речевой ситуации.



7

речевое развитие учащихся в процессе осознания граммати-
ческого строя речи осуществляется путем применения приемов 
обучения, заключающихся в оказании помощи школьникам 
при осознании ими роли частей речи в оформлении мыслей. 
одни части речи выполняют функцию именования предметов 
высказывания, придания ему цельности, связи предложений, 
другие — соотносят высказывание со временем реализации его 
содержания, придают высказыванию эмоциональные оттенки, 
делают его выразительным, точным, детализированным. поми-
мо этого приемы речевого развития помогают предупреждению 
морфологических речевых ошибок, имеющих место в неверном 
употреблении форм слов.

синтаксическая работа по речевому развитию учащихся 
представлена в пособии приемами, требующими от школьни-
ков конструирования предложений. в этой части пособия осве-
щаются рекомендации по овладению некоторыми нормами со-
гласования, управления слов.

значит, языковое образование призвано обеспечить коли-
чественные и качественные изменения в употреблении средств 
языка. Эти изменения должны сопровождаться совершенство-
ванием работы механизмов речи, от которых зависит успеш-
ность создания и восприятия речевого произведения (текста), 
речевой коммуникации и общения между людьми.

речевое развитие школьников не может не влиять на ста-
новление, формирование языковой личности, ее коммуника-
бельности, познавательной деятельности.

для организации работы по отслеживанию становления, 
формирования языковой личности учащихся автором посо-
бия предложены специальные параграфы, в которых изложены 
критерии речевого развития, требования к оценке языковых 
знаний, умений, тесты уровней языкового образования и рече-
вого развития.
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введение

слово «теория» означает учение, сложившееся в результа-
те познания, осмысления человеком окружающего мира, себя 
в нем, преобразований, осуществляемых им. в создаваемых 
учениях человек обобщает конкретно воспринимаемое, он раз-
рабатывает строение объектов, процессов, показывает их про-
явления, изменения. в то же время он выводит закономерно-
сти постигаемого разумом. тем самым мир природы, общества 
предстает в абстрактном отражении.

языковая теория выступает в виде учения, аккумулирующе-
го знания людей о явлении, обеспечивающем межличностное 
общение между представителями различных поколений. Это 
учение составляют многотомные труды исследователей. в от-
дельных из них могут содержаться описания некоторых сторон 
языка, например, раскрываются вопросы фонетики, морфоло-
гии и т.п. есть и такие труды, в которых ученые дают всесто-
роннюю характеристику языковым явлениям. к таким трудам 
относятся, например, грамматики.

в частности, в «русской грамматике» под редакцией 
н.Ю. Шведовой представлены материалы, извлеченные из 
письменных источников, разнообразных по жанрам, а также 
материалы разговорной литературной речи. здесь научное из-
ложение сведений сопровождается нормативными и стилисти-
ческими характеристиками.

«русская грамматика» состоит их двух томов: т. 1 — «Фоне-
тика. Фонология. ударение. интонация. введение в морфеми-
ку. словообразование. Морфология»; т. 2 — «синтаксис».

овладение языком идет по двум направлениям: через соб-
ственную речевую практику, непосредственный контакт с его 
носителями и через приобщение к осознанию того, чем каждый 
из нас владеет, то есть речи. второе направление этой деятель-
ности становится преобладающим в условиях школьного обу-
чения.

необходимость усвоения детьми языковой теории призна-
валась многими методистами на протяжении целых десятиле-
тий.
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основоположники методики обучения русскому языку уде-
ляли внимание прежде всего такому преподаванию, которое 
вело бы к усвоению знаний осознанно, а не путем механическо-
го запоминания. причем они высказывались за практическое 
применение языковых понятий. применение этих понятий свя-
зывали с правописанием, развитием дара слова.

чаша весов с таким пониманием управленческих задач об-
разования после некоторых колебаний, свойственных концу 
XIX столетия — началу XX века, перевешивает в дальнейшем 
чашу весов скептиков. с 30-х годов прошлого века мнение в 
пользу языковой теории становится доминирующим. оно при-
растает новыми идеями.

в 30—40-е годы разрабатывается содержание языко-
вой теории для начальной школы, в 50—60-е годы появля-
ется соответствующая методика, проводятся исследова-
ния по развитию учащихся под руководством л.в. занкова, 
д.б. Эльконина, в.в. давыдова, по усвоению грамматических 
понятий — с.Ф. Жуйковым, по оптимизации обучения грамма-
тике в связи с обучением правописанию д.н. богоявленским, 
н.с. рождественским.

в 70—80-е годы все большую реализацию получает прин-
цип взаимосвязанного изучения всех сторон языка. по словам 
т.г. рамзаевой, основными направлениями обучения русско-
му языку становятся: усиление практической направленности 
учебно-воспитательного процесса, управление не только содер-
жательной, но и операционной стороной учебной деятельности, 
формирование системы знаний и умений на основе усвоения 
учащимися связей между понятиями, между умениями, воспи-
тание в процессе обучения русскому языку, языковое образова-
ние и речевое развитие младшего школьника, системный под-
ход к обучению русскому языку, формирование умения учиться 
на уроках русского языка.

в 90-е годы содержание языковой теории находит отраже-
ние в стабильных базовых учебниках и в учебниках альтерна-
тивных. Эта теория по-прежнему ориентирована на подготовку 
учащихся к осознаваемому овладению правописанием. кроме 
того, наряду с заданиями на изложение прочитанного текста, на 
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составление предложений, написание сочинений появляются 
сведения для усвоения школьниками из области речеведения, 
теории текста. к тому же ее объем становится вариативным. 
у педагога появляется возможность выбора дидактического 
материала с учетом индивидуальных особенностей детей.

в 2000-е годы создаются комплекты учебников, методиче-
ских пособий, теоретической базой которых становятся научно-
образовательные концепции их авторов, появляются образова-
тельные модели, например «классическая начальная школа», 
«гармония», «Школа россии», «начальная школа XXI века» 
и др.

с сентября 2006 года вступил в силу государственный 
стандарт общего образования. согласно этому документу на 
ступени начального общего образования школьники долж-
ны усваивать практически систему языка, то есть единицы его 
уровней — фонетического, лексического, словообразовательно-
го, морфологического и синтаксического. параллельно учителю 
необходимо обеспечить развитие речи учащихся во взаимодей-
ствии с развитием их мышления, воображения, с воспитанием у 
них позитивно эмоционально-ценностного отношения к родно-
му языку, чувства сопричастности к сохранению его уникально-
сти и чистоты, познавательного интереса к родному слову.

конечно, педагогический опыт, методическая наука нако-
пили богатый учебный материал для решения поставленных 
задач. однако еще не в полной мере происходит реализация 
речевой направленности изучения языка: прямая связь между 
языковой составляющей программных тем и применением этих 
знаний в речи порой отсутствует, все-таки преобладают зада-
ния, вопросы на идентификацию языковых понятий. проведе-
ние концептуальных основ недостаточно устойчивое.

развитие речи учащихся при изучении системы языка мо-
жет заключаться в нижеследующем.

раздел «Фонетика и графика» может быть использован для 
развития умения слышать звуки в словах, устанавливать их по-
следовательность, что помогает приобрести умение соотносить 
звук и букву. Материал этого раздела позволяет организовать 
работу над ударением в словах, над интонацией предложений, 
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над переносом слов во время письма. на его базе школьники 
овладевают правописанием слов с безударным проверяемым 
гласным звуком, с парными звонкими и глухими согласными 
звуками. кроме того, они учатся на письме обозначать мяг-
кость/твердость звуков, сочетание звуков со звуком [j].

раздел «лексика» благоприятен для обогащения словаря 
новыми значениями слов, для усвоения многозначности слов, 
практического ознакомления с явлениями синонимии, омони-
мии, антонимии слов, для употребления в речи слов, соответ-
ствующих явлений. к тому же можно привлечь внимание детей 
к уместности или неуместности употребления слов, к их выбо-
ру с учетом ситуации речевого общения.

раздел «состав слова» помогает в осознании способов сло-
вообразования, происхождения их значений. Этот раздел хо-
рош для употребления слов в речи с различными оттенками их 
значений, для придания словам эмоциональной окраски. его 
содержание используется составителями учебников по рус-
скому языку для усвоения учащимися орфограмм: безударный 
проверяемый гласный звук, парные звонкие и глухие согласные 
звуки, непроизносимые, парные согласные звуки, правописание 
приставок, разделительного мягкого и твердого знаков.

раздел «Морфология» содействует применению таких 
способов речевой деятельности, как номинация, предикация, 
распространение грамматической основы предложения. но-
минация обеспечивает выбор предмета речи, его именование, 
придание ему начальной формы. Это явление выражается, как 
правило, именем существительным, местоимением в имени-
тельном падеже. предикация соотносит предмет речи с окружа-
ющей человека действительностью и реализуется частями речи, 
выполняющими функцию сказуемого, например глагольны-
ми группами типа стал смеяться, начал петь, будет сердиться, 
продолжает мчаться. распространение грамматической основы 
предложения связано с раскрытием признаков предмета речи 
или признаков процесса, характерного для предмета речи. Это 
осуществляется подбором чаще всего имен прилагательных 
и подбором имен существительных в косвенных падежах, на-
речий.
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на материале этого раздела учащимися усваивается право-
писание безударных окончаний имен существительного, прила-
гательного и глагола.

раздел «синтаксис» важен для актуализации в речи типов 
предложений по структуре, по цели высказывания, по эмоцио-
нальной окраске с учетом имеющихся осложнений, например 
наличия однородных членов предложения. используя предло-
жения в речи, школьники учатся применению пунктуационных 
правил.

овладевая языком через обогащение знаний о нем, приоб-
ретая умения употреблять все больше его единиц, учащиеся 
поднимаются на более высокий уровень собственной рече-
вой практики. они начинают понимать инструмент контакта с 
окружающими их людьми, задумываться по поводу его устрой-
ства. в то же время они интегрируются в быт своего народа, 
приобщаются к ценностям, созданным им, постепенно стано-
вясь полноправными членами социума.
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раздел 1. наУчные оСноВы ЯзыкоВоГо 
образоВаниЯ и речеВоГо разВитиЯ 

УчаЩихСЯ

Глава 1. теориЯ дидактичеСких фактороВ

Факторный анализ используется чаще всего при статисти-
ческой обработке данных. его суть заключается в объяснении 
имеющегося явления с точки зрения влияния на него некоторо-
го количества переменных. Это с одной стороны. с другой сто-
роны, исследователи изучают сами переменные.

термин «факторы» относится к межпредметным. обозна-
чаемое таким термином может иметь место в различных сферах 
социума. одна из таких сфер — это образование, опирающееся 
прежде всего на педагогический процесс, состоящий из взаимо-
действия субъектов его осуществления.

в педагогическом аспекте факторы истолковываются как 
причина, предопределяющая течение, итоги обучения. они 
оказывают воздействие на изменение обученности, относятся к 
продуктообразующим, обладают своей структурой.

по и.п. подласому, основу факторов составляют продук-
тогенные причины, элементарные, далее нечленимые состав-
ляющие, обладающие изменчивостью, различной степенью 
проявления в педагогическом процессе. Эти факторы объе-
диняются с другими факторами, образуя общий фактор. при 
дальнейшем объединении создаются комплексные факторы. 
на вершине иерархии находятся генеральные факторы, вклю-
чающие в себя все продуктогенные причины определенной 
группы.

и.п. подласый различает следующие генеральные факто-
ры: учебный материал, организационно-педагогическое влия-
ние, обучаемость учащихся, время.

генеральный фактор «учебный материал» содержит общие 
причины информационного происхождения. генеральный фак-
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тор «организационно-педагогическое влияние» объединяет 
группу продуктивных причин, характеризующих деятельность 
учителей, качественные уровни организации учебного процесса, 
условия учебного и педагогического труда. генеральный фак-
тор «обучаемость учащихся» — это способность (пригодность) 
школьников к учению и возможность достижения ими запро-
ектированных результатов в установленное время. генеральный 
фактор «время» предполагает затраты времени непосредственно 
на уроке, затраты времени на самоподготовку (самообучение).

в.а. сластенин характеризует факторы социализации и 
формирования личности.

по его мнению, факторы социализации создают условия, 
вызывающие у людей определенное поведение в жизненных 
обстоятельствах. Жизненные обстоятельства могут быть самы-
ми разнообразными.

ученый называет три группы факторов социализации: ма-
крофакторы, мезофакторы, микрофакторы. Факторы первой 
группы проявляют себя по отношению к жизни людей всей 
планеты, одной какой-либо страны, факторы второй группы 
имеют место там, где проживает население города, села или но-
сителей одной культуры, факторы третьей группы действуют 
на уровне семьи, групп учащихся, студентов.

он описывает протекание социализации в микросоциуме, 
выделяя в качестве элементов этого процесса агентов, его сред-
ства, останавливается на констатации социализирующих преи-
муществ социальных групп.

Факторы формирования личности включают в себя факто-
ры социализации, биологический фактор, фактор деятельности 
личности.

как замечает в.а. сластенин, в истории педагогической 
мысли наблюдается склонность к предпочтению отдельных 
факторов. так, бихевиористы абсолютизируют влияние био-
логического фактора, утверждая, что природное в человеке 
обуславливает его поведение, развитие является предопреде-
ляющим профессиональное становление. напротив, например, 
дж. локк ведущее значение отводит окружающей среде, воспи-
танию, обучению.
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отечественная педагогика не отрицает влияния биологи-
ческого фактора, фактора окружающей среды на формирова-
ние личности. в то же время она признает роль деятельности 
самого человека. причем эта деятельность должна заключаться 
в работе над собой, над собственным духовным ростом. соб-
ственные усилия, энергия, воля углубляют, расширяют разви-
тие личности. индивидуальность личности может проявляться 
в коллективе. коллектив способствует также росту творческого 
потенциала личности, идейно-нравственной ориентации, при-
нятию гражданской позиции. помимо этого в коллективе осу-
ществляется эмоциональное развитие личности, усвоение обоб-
щенного положительного опыта, социально значимых умений и 
навыков общественного поведения.

и.б. котова, е.н. Шиянов в роли фактора развития видят 
содержание образования. Этот фактор в качественном аспекте 
предстает как совокупность систематизированных знаний, уме-
ний и навыков, взглядов и убеждений, как уровень развития 
познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в 
результате воспитательно-педагогической работы. он имеет на-
правленность на развитие природных, социальных, культурных 
начал личности учащихся.

содержание образования обладает целями и задачами, вы-
двигаемыми обществом на определенном этапе его становле-
ния. оно способно изменяться под влиянием требований жиз-
ни.

содержание образования включает в себя ряд компонентов: 
коммуникативный опыт личности, опыт практической деятель-
ности, опыт творчества, опыт отношений личности.

когнитивный опыт личности аккумулирует систему знаний 
о мире, окружающем человека, о способах, средствах образова-
ния этого мира. Эти знания отражены в понятиях и терминах, 
в теориях, учениях, в методах познания, в фактах действитель-
ности.

опыт практической деятельности составляют умения, на-
выки, которые могут быть общими для всех учебных пред-
метов и специфическими. система межпредметных и пред-
метных умений, навыков образует основу конкретных видов 
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деятельности. к видам деятельности относятся: познаватель-
ная, трудовая, художественная, общественная, ценностно-
ориентационная, коммуникативная. одни из них обеспе-
чивают интеллектуальное развитие, другие направлены на 
приумножение материальных ценностей, на формирование 
эстетических чувств, гражданской ответственности, общения 
как человеческой ценности.

опыт творческой деятельности проявляется в самостоя-
тельном переносе знаний, умений в новую ситуацию, в виде-
нии новой проблемы, структуры объекта, его новой функции, 
в самостоятельном комбинировании известных способов дея-
тельности, в нахождении новых способов решения проблемы. 
осуществление такой деятельности уже предполагает создание 
системы действий, отвечающих ее сущности.

опыт отношений личности включает в себя ценностные от-
ношения, формирующие идеалы, мировоззрение личности.

компоненты содержания воплощаются в государственном 
образовательном стандарте, в учебных планах, программах (ти-
повых, рабочих, авторских), в учебниках.

Факторы успешности обучения педагогическим техно-
логиям рассматривает М.М. левина. она устанавливает за-
висимость результатов овладения этими технологиями от 
усвоения учащимися их структурных компонентов. вслед 
за в.д. Шадриковым автор выделяет следующие компонен-
ты: мотивы, цели деятельности, ее программу, информаци-
онную основу, принятие решений, подсистему деятельност-
но важных качеств личности. Эффективность реализации 
этих компонентов, по мнению М.М. левиной, обусловлена, 
в свою очередь, интеллектуальными и профессиональными 
способностями педагога, его мастерством, осуществлением 
контроля над действиями, использованием средств нагляд-
ности, предпочтительностью технологии обучения. помимо 
этого система педагогической деятельности будет успешной 
в случае удачного монтажа логических блоков информации, 
включения эвристических процедур, задачных проблем. кро-
ме того, важны лексика, риторика, обратная связь с учащи-
мися.
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следовательно, с общепедагогической точки зрения, успеш-
ность обучения обеспечивается причинами, лежащими вне обу-
чающегося, и внутренними причинами.

в лингвометодической интерпретации факторы можно со-
отнести:

— с содержанием образовательных систем;
— планированием, проектированием, организацией учебно-

го процесса по учебно-методическим материалам, выбранным 
педагогом, с контролем за осуществляемой деятельностью;

— усвоением понятий языковой системы, приобретением 
навыков правописания, с речевым развитием;

— языковым и речевым потенциалом учащихся к моменту 
окончания ими определенной ступени образования.

влияние лингвометодических факторов сказывается на 
успешности речевой деятельности. такая деятельность оцени-
вается в условиях обучения с учетом требований учебных про-
грамм. Эти требования заключаются в том, чтобы учащиеся 
овладели речевыми умениями, культурой речи, речевым этике-
том. соблюдение программных требований в конечном резуль-
тате должно вести к обеспечению эффективной коммуникации, 
к убеждению словом, к востребованности речевого произве-
дения.

Вопросы и задания

1.	 Что	вы	понимаете	под	языковой	теорией?
2.	 Охарактеризуйте	 основные	 исторические	 вехи	 становления	

языковой	теории.
3.	 Назовите	направления	овладения	языком.
4.	 В	чем	может	заключаться	развитие	речи	учащихся	при	изуче-

нии	разделов	языковой	системы?
5.	 Что	означает	термин	«дидактический	фактор»?
6.	 Какие	дидактические	факторы	описаны	в	педагогической	ли-

тературе?
7.	 Назовите	факторы,	влияющие	на	усвоение	родного	языка.
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Глава 2. теориЯ Языка

§ 1. Сущность языка

на становление определений языка во второй половине 
двадцатого столетия значительное влияние оказали идеи швей-
царского ученого Ф. де соссюра. Это сказалось в создании на-
правления, основу которого составила характеристика языка 
через сопоставление с речью.

по Ф. де соссюру, язык представляет собой грамматиче-
скую систему, существующую в сознании целой совокупности 
индивидов, но не находящуюся ни в одном из них в полном 
объеме, и систему знаков, соединяющих в себе смысл и акусти-
ческий образ. по его мнению, язык может быть обособлен. обо-
собленный язык составляет предмет изучения.
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в отечественной лингвистике признана выводимость, обоб-
щенность, функциональность языка. помимо этого язык рас-
сматривается как средство человеческого общения, способом 
существования и проявления которого является речь. однако 
единого определения языка нет.

язык сравнивается с ингредиентом речи, придающим ей 
характер специфической деятельности человека, отличной от 
других видов его деятельности. будучи ингредиентом речи, он 
может быть выделен из нее для специального исследования.

кроме того, язык относится к важнейшему средству челове-
ческого общения, объединяющему индивидов в разные группы, 
которые могут очень по-разному использовать общий язык в 
случае отбора и понимания слов, грамматических конструкций. 
различное употребление языка ведет к приобретению особен-
ностей. они-то и изучаются в речи.

язык является не только средством человеческого общения, 
но и орудием формирования и выражения мысли. Это система 
знаковых единиц общения.

признаки языка синтезированы в определении в.а. звегин-
цева. вот это определение: «язык есть использующее знаковый 
принцип (не в абсолютном смысле) организованное образо-
вание, служащее для человеческого общения и выступающее 
одновременно в качестве орудия мышления. Это структурное 
образование находится в состоянии беспрерывного развития 
(развитие является формой его существования), обусловлен-
ного потребностями указанных двух его функций...» [звегин-
цев в.а., с. 75].

с точки зрения знаковой, язык предстает в виде ряда со-
ставляющих. он имеет означаемую и означающую стороны 
(«смысл и акустический образ»). тем самым он двучленен. од-
нако такое понимание не совсем полное. на это, в частности, 
указывает известный французский семиолог р. барт. согласно 
его взглядам, «во всякой семиологической системе имеются не 
два, а три различных элемента... есть означающее, означаемое, 
и есть знак, который представляет собой результат ассоциации 
первых двух элементов» [барт р., с. 76]. аналогичную мысль 
высказывает и другой французский лингвист Э. бенвенист. 
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он утверждает, что означающее и означаемое являются двумя 
сторонами одного и того же понятия. означающее — это звуко-
вой перевод идеи, означаемое — это мыслительный эквивалент 
означающего. такая совмещенная субстанциональность означа-
ющего и означаемого обеспечивает структурное единство зна-
ка.

с точки зрения имплицитной, язык выступает в формаль-
ном выражении.

§ 2. функции языка

в языкознании слово «функция» употребляется в смысле 
«производимая работа», «назначение», «роль». понятие, обо-
значаемое этим словом, теснейшим образом связано с системой 
целевых установок высказываний, под которыми следует пони-
мать стремление говорящего к получению осознаваемого или 
неосознаваемого результата. такие установки являются неотъ-
ем лемым элементом речевой ситуации.

человек вступает с другими людьми в общение. он делает 
сообщение или оказывает воздействие. среди всех целевых 
установок выделяются признанные общечеловеческими уни-
версалиями: создание собственного авторитета, совершение 
речевых поступков во благо другим людям, передача своего 
духовного «я» в будущее, формирование интеллектуальных 
союзников и др. есть и специфические целевые установки, 
свойственные определенному кругу речей: сохранение соци-
ального статуса, выполнение условий финансового договора 
и т.п.

в соответствии с влиянием на отдельные стороны сознания 
наблюдаются целевые установки, преследующие провокацию 
эмоций, привлечение внимания, побуждение к действию, рас-
пространение знаний, формирование навыков.

Широкий спектр помыслов людей порождает множество 
функций языка. у различных авторов дается неодинаковый 
их перечень, степень детализации большая или меньшая. но 
встречаются названия самых существенных функций.
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