
языкознание

Лекция 5

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА



Коммуникативная функция

   Важнейшая функция языка – 
коммуникативная.
 Коммуникация – значит общение, 
обмен информацией. 
Иными словами, язык возник и 
существует прежде всего для того, 
чтобы люди могли общаться. 



Коммуникативная функция

   Вспомним два определения языка: как 
системы знаков и как средства общения.
 Нет смысла противопоставлять их друг другу: 
это, можно сказать, две стороны одной медали. 
Язык и осуществляет свою коммуникативную 
функцию благодаря тому, что является системой 
знаков: по-другому просто нельзя общаться.
 А знаки, в свою очередь, и предназначены для 
того, чтобы передавать информацию от 
человека к человеку. 



Коммуникативная 
функция

   Собственно, а что значит – информация?
 Любой ли текст (это реализация 
языковой системы в виде 
последовательности знаков) несет в себе 
информацию? 



Коммуникативная функция

   Открыв книгу, мы наталкиваемся, положим, 
на следующий пассаж: «Деструкция 
гипоталамуса и верхней части стебля гипофиза 
в результате неопластической или 
гранулематозной инфильтрации может 
обусловить развитие клинической картины 
НД... При патологоанатомическом исследовании 
недостаточность развития супраоптических 
нейронов гипоталамуса встречалась реже, чем 
паравентрикулярных.”



Коммуникативная функция

   Таким образом, информация – это 
сведения, доступные для понимания и 
важные для поведения того, кому они 
адресованы. 
   Текст будет информативным для меня 
только тогда, когда я буду готов к его 
восприятию и когда содержащиеся в нем 
сведения каким-то образом подействуют 
на мое поведение. 



Коммуникативная функция

   Информация передается в пространстве и во 
времени. В пространстве – это значит от меня к 
вам, от человека к человеку, от одного народа к 
другому... Во времени – значит от вчерашнего 
дня к сегодняшнему, от сегодняшнего – к 
завтрашнему... 
   Благодаря языку осуществляется 
преемственность человеческой культуры, 
происходит накопление и усвоение опыта, 
выработанного предшествующими 
поколениями. 



Коммуникативная функция

   Человек обязательно должен общаться – это 
форма его самоутверждения. И в крайнем 
случае, при отсутствии собеседников он должен 
общаться хотя бы с самим собой. (Данная 
ситуация знакома людям, на долгое время 
оказавшимся оторванными от общества: 
заключенным, путешественникам, 
отшельникам.) Робинзон в известном романе Д. 
Дефо, пока он не встречает Пятницу, начинает 
разговаривать с попугаем – это лучше, чем 
сойти с ума от одиночества... 



Коммуникативная 
функция

   Итак, стоит согласиться с мыслью: 
коммуникация, общение с помощью 
языка – один из важнейших 
факторов, «сотворивших» 
человечество. 



Мыслительная функция

   Но человек говорящий – это человек 
думающий.
 И вторая функция языка, теснейшим 
образом связанная с коммуникативной, 
есть функция мыслительная (по-другому 
– когнитивная, от лат. cognitio – 
‘познание’). 



Мыслительная функция
   Нередко даже спрашивают: а что важнее, что 
первичнее – общение или мышление? Наверное, 
так ставить вопрос нельзя: эти две функции 
языка обусловливают друг друга. Говорить – 
значит выражать свои мысли. Но, с другой 
стороны, сами эти мысли формируются у нас в 
голове с помощью языка. 
В среде животных язык «уже» используется для 
коммуникации, а мышления как такового здесь 
«еще» нет, то можно прийти к выводу о 
первичности коммуникативной функции. Но 
лучше сказать так: коммуникативная функция 
воспитывает, «взращивает» мыслительную. 



Мыслительная функция

   Мысль человека при своем 
рождении опирается не только на 
универсальные содержательные 
категории и структуры, но и на 
категории, единицы конкретного 
языка. 



Мыслительная функция

   Но сам собой напрашивается вопрос: 
если мысль в своем формировании и 
развитии связана с материалом 
конкретного языка, то не теряет ли она 
свою специфику, свою глубину при 
передаче средствами иного языка? 
Возможны ли тогда вообще перевод с 
языка на язык, общение между народами? 



Мыслительная функция
   Ответим так: поведение и мышление людей 
при всем их национальном колорите 
подчиняется некоторым универсальным, 
общечеловеческим законам. И языки при всем их 
разнообразии тоже базируются на некоторых 
общих принципах.
 Так что в целом, перевод с языка на язык, 
конечно же, возможен и необходим. Ну а какие-то 
потери при этом неизбежны. Так же как и 
приобретения. Шекспир в переводе Пастернака – 
это уже не только Шекспир, но и Пастернак. 



Мыслительная функция

   Все сказанное приводит нас к 
выводу: язык – не просто форма, 
оболочка для мысли, это даже не 
средство мышления, а скорее его 
способ. 
   Сам характер формирования 
мыслительных единиц и их 
функционирования в значительной 
мере зависит именно от языка. 



Познавательная функция

   Третья функция языка – 
познавательная (другое ее название 
– аккумулятивная, то есть 
накопительная). 
   Большая часть того, что знает 
взрослый человек о мире, пришло к 
нему с языком, через посредство 
языка. 



Познавательная функция
   Он, возможно, никогда не был в Африке, но 
знает, что там есть пустыни и саванны, 
жирафы и носороги, река Нил и озеро Чад... Он 
никогда не был на металлургическом 
комбинате, но имеет понятие о том, как 
выплавляется железо, а возможно, и о том, как 
из железа получается сталь. Человек может 
мысленно путешествовать во времени, 
обращаться к тайнам звезд или микромира – и 
всем этим он обязан языку. Его собственный 
опыт, добытый при помощи органов чувств, 
составляет ничтожную часть его знаний. 



Познавательная функция

   Основной мыслительный 
«инструмент», с помощью которого 
человек познает мир, есть понятие. 
Понятие образуется в ходе 
практической деятельности 
человека благодаря способности его 
разума к абстрагированию, 
обобщению. 



Познавательная функция

   Как образуется понятие? Человек 
наблюдает множество явлений 
объективной действительности, 
сравнивает их, выделяет в них 
различные признаки. Признаки 
неважные, случайные он «отсекает», 
отвлекается от них, а признаки 
существенные складывает, суммирует – 
и получается понятие. 



Познавательная функция
   К примеру, сравнивая различные деревья – высокие 
и низкие, молодые и старые, с прямым стволом и с 
искривленным, лиственные и хвойные, сбрасывающие 
листву и вечнозеленые и т.д., он выделяет в качестве 
постоянных и существенных следующие признаки: а) 
это растения (родовой признак), б) многолетние, в) с 
твердым стеблем (стволом) и г) с ветвями, 
образующими крону. Так формируется в сознании 
человека понятие «дерево», под которое подводится все 
многообразие наблюдаемых конкретных деревьев; 
оно-то и закрепляется в соответствующем слове: 
дерево.
 Слово есть типичная, нормальная форма 
существования понятия. 



Познавательная функция
   Обратим внимание на следующий ряд русских слов: 
печаль, огорчать, воспитание, увлечение, справедливость... 
Можно ли найти в их значениях что-либо общее? Трудно. 
Разве что все они обозначают некие отвлеченные понятия: 
психические состояния, чувства, отношения, признаки... 
Да, это так. Но еще у них в некотором смысле одинаковая 
история. Все они образованы от других слов с более 
конкретными – «материальными» – значениями. И, 
соответственно, стоящие за ними понятия тоже опираются 
на понятия меньшего уровня обобщения. Печаль 
образовано от печь (ведь печаль – жжет!); огорчать – от 
горький, горечь; воспитание – от питать, пища; увлечение 
– от влечь, волочить (то есть ‘тащить за собой’); 
справедливость – от правый (то есть ‘находящийся по 
правую руку’) и т.д. 



Познавательная функция
   Таков в принципе путь семантической эволюции всех 
языков мира: значения обобщенные, отвлеченные 
вырастают в них на базе значений более конкретных, или, 
если так можно выразиться, приземленных. Однако у 
каждого народа какие-то участки действительности 
членятся подробней, чем другие. Хорошо известен тот 
факт, что в языках народов, населяющих Крайний Север 
(эскимосов), существуют десятки названий для разных 
видов снега и льда (хотя при этом может не быть 
обобщенного названия для снега вообще). У арабов-
бедуинов различаются десятки наименований для разных 
видов верблюдов – в зависимости от их породы, возраста, 
предназначения и т.п. Понятно, что такое разнообразие 
названий вызвано условиями самой жизни. 



Познавательная функция

   Не надо только думать, что все это 
разнообразие объясняется исключительно 
экзотическими условиями жизни или 
неодинаковым положением народов на 
лестнице человеческого прогресса.
    И в языках, принадлежащих к одной 
цивилизации, допустим, европейской, 
можно найти сколько угодно примеров 
различной классификации окружающей 
действительности. 



Познавательная функция
   Мы скажем по-русски палец безотносительно к 
тому, идет ли речь о пальце на ноге или пальце на 
руке. А для англичанина или немца это «разные» 
пальцы, и для каждого из них есть свое 
наименование. Палец на ноге называется по-
английски toe, палец на руке – finger; по-немецки – 
соответственно die Zehe и der Finger; при этом, 
впрочем, большой палец имеет свое особое 
наименование: thumb в английском и der Daumen в 
немецком. 
   И бессмысленно ставить вопрос: а какой язык 
ближе к истине, к реальному положению вещей? 
Каждый язык прав, ибо имеет право на свое 
«видение мира». 



Познавательная 
функция

   Итак, язык воспитывает 
человека, формирует его 
внутренний мир – в этом суть 
познавательной функции языка. 



Номинативная функция

   Еще одна чрезвычайно важная 
функция языка – номинативная, или 
назывная. Называние составляет 
неотъемлемую часть познания.
   Человек, обобщая массу конкретных 
явлений, отвлекаясь от их случайных 
признаков и выделяя существенные, 
испытывает потребность закрепить 
полученное знание в слове. Так 
появляется название. 



Номинативная функция
   Следовательно, вся та система понятий, которой 
обладает современный человек, покоится на системе 
названий. Легче всего показать это на примере имен 
собственных. Попробуем-ка из курсов истории, 
географии, литературы выбросить все имена 
собственные – все антропонимы (это значит имена 
людей: Александр Македонский, Колумб, Петр I, 
Мольер, Афанасий Никитин, Сент-Экзюпери, Дон Кихот, 
Том Сойер, дядя Ваня...) и все топонимы (это названия 
местностей: Галактика, Северный полюс, Троя, Город 
Солнца, Ватикан, Волга, Освенцим, Капитолийский 
холм, Черная речка...), – что останется от этих наук? 
Очевидно, тексты обессмыслятся, читающий их человек 
сразу потеряет ориентацию в пространстве и во времени. 



Номинативная функция
   А ведь названия – это не только имена собственные, 
но также и имена нарицательные. Терминология всех 
наук – физики, химии, биологии и т.д. – это все 
названия. 
   Известно характерное признание американского 
ученого Норберта Винера о том, как научная 
деятельность его лаборатории тормозилась отсутствием 
соответствующего названия для данного направления 
поиска: неясно было, чем сотрудники этой лаборатории 
занимались. И только когда в 1947 году вышла в свет 
книга Винера «Кибернетика» (ученый придумал это 
название, взяв за основу греческое слово со значением 
‘кормчий, рулевой’), новая наука семимильными 
шагами устремилась вперед. 



Номинативная функция

   Итак, номинативная функция языка 
служит не просто для ориентации 
человека в пространстве и времени, 
она идет рука об руку с функцией 
познавательной, она участвует в 
процессе познания мира. 



Номинативная функция
   Вспомним для примера названия грибов в русском 
языке: сколько мы их знаем? Белый гриб (боровик), 
подберезовик (в Белоруссии его часто называют бабкой), 
подосиновик (красноголовик), груздь, рыжик, масленок, 
лисичка, опенок, сыроежка, волнушка... – не меньше 
десятка наберется. Но это все полезные, съедобные 
грибы. А несъедобные? Пожалуй, только два вида мы и 
различаем: мухоморы и поганки (ну, не считая еще 
некоторых ложных разновидностей: ложные опята и т.
п.). А между тем биологи утверждают, что 
разновидностей несъедобных грибов значительно 
больше, чем съедобных! Просто они человеку не нужны, 
неинтересны (если не считать узких специалистов в этой 
области) – так зачем же впустую тратить названия и 
забивать себе голову? 



Номинативная функция

   Отсюда вытекает следующая 
закономерность:

   В любом языке обязательно есть 
лакуны, то есть дыры, пустые места в 
картине мира. Иными словами, что-то 
обязательно должно быть не названо – то, 
что человеку (пока еще) не важно, не 
нужно... 



Номинативная функция

   И еще одно следствие вытекает из 
сказанного. 
   

   Для того чтобы предмет получил 
название, нужно, чтобы он вошел в 
общественный обиход, перешагнул через 
некоторый «порог значимости».
    До каких-то пор еще можно было 
обходиться случайным или описательным 
названием, а с этих пор уже нельзя – 
нужно отдельное имя. 



Регулятивная функция

   Регулятивная функция объединяет 
те случаи использования языка, 
когда говорящий ставит своей целью 
непосредственно воздействовать на 
адресата: побудить его к какому-то 
действию или запретить ему что-либо 
делать, заставить ответить на вопрос 
и т.д. 



Регулятивная функция

   Ср. такие высказывания, как: Который час? 
Хочешь молока? Позвоните мне, пожалуйста, 
завтра. Все на митинг! Чтоб я этого больше не 
слышал! Ты возьмешь с собой мою сумку. Не 
надо лишних слов.
 Как видно уже из приведенных примеров, в 
распоряжении регулятивной функции 
находятся многообразные лексические средства 
и морфологические формы (особую роль тут 
играет категория наклонения), а также 
интонация, порядок слов, синтаксические 
конструкции и т.п. 



Регулятивная функция
   В конечном счете регулятивная функция 
направлена на создание, поддержание и 
регулирование отношений в человеческих 
микроколлективах, то есть в той реальной среде, в 
которой обитает носитель языка. Нацеленность на 
адресата роднит ее с коммуникативной функцией.      
Иногда вместе с регулятивной функцией 
рассматривают также функцию фатическую, или 
контактоустанавливающую. Имеется в виду, что 
человеку всегда нужно определенным образом 
вступить в разговор (окликнуть собеседника, 
поприветствовать его, напомнить о себе и т.п.) и 
выйти из разговора (попрощаться, поблагодарить 
и т.п.). 



Регулятивная функция
   В коллективах же относительно постоянных, 
долговременных установление и поддержание речевых 
контактов – важнейшее средство регулирования 
отношений. Подчеркнем: общение с родственниками, 
приятелями, соседями, спутниками, сослуживцами нужно 
не только для поддержания определенных отношений в 
микроколлективах. Оно важно и для самого человека – для 
его самоутверждения, для реализации его как личности. 
Дело в том, что индивид играет в обществе не только 
некоторую постоянную социальную роль (например, 
«домохозяйка», «школьник», «ученый», «шахтер» и т.п.), но 
и все время примеряет к себе разные социальные «маски», 
например: «гость», «пассажир», «больной», «советчик» и т.
п. И весь этот «театр» существует главным образом 
благодаря языку: для каждой роли, для каждой маски есть 
свои речевые средства. 



Регулятивная функция

   Кроме рассмотренных выше языковых 
функций – коммуникативной, мыслительной, 
познавательной, номинативной и регулятивной 
(к которой мы «приплюсовали» фатическую), 
можно выделять еще другие общественно 
значимые роли языка. 
    В частности, этническая функция означает, 
что язык объединяет этнос (народ), она помогает 
сформироваться национальному самосознанию. 
Эстетическая функция превращает текст в 
произведение искусства: это сфера творчества, 
художественной литературы. 



Регулятивная функция
   Эмоционально-экспрессивная функция 
позволяет человеку выражать в языке свои 
чувства, ощущения, переживания... Магическая 
(или заклинательная) функция реализуется в 
особых ситуациях, когда язык наделяется как 
бы надчеловеческой, «потусторонней» силой. 
Примерами могут служить заговоры, ворожбы, 
клятвы, проклятия и некоторые иные 
ритуальные виды текстов.

   И все это – еще не полный «круг 
обязанностей» языка в человеческом обществе. 



Благодарю 

за внимание


