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Предисловие 

 

1) Язык  - это основное средство общения людей 

2) Язык – это орган человека, участвующий в образовании звуков речи 

3) Понятие общение 

4) Язык – средство общения, сознания, накопления 

5) Вербальная коммуникация 

6) Язык – инструмент освоения внешнего мира 

7) Роль языка  

8) Каждый националный язык – клад народа 
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Содержание 

 

Язык — основное средство общения людей.При помощи языка люди общаются друг с другом, 

передают свой мысли, чувства, желания. «Язык,— есть важнейшее средство человеческого 

общения... . 

Как средство общения, язык связан с жизнью общества, с народом — носителем данного языка. 

Общество не может существовать без языка, как и язык вне общества. Вместе с развитием общества 

развивается и изменяется язык. Изменения в общественной жизни находят отражение в языке. 

Язык возник в глубокой древности в процессе совместной трудовой деятельности людей. Он 

помогал людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и 

знаниями 

Язык тесно связан с мышлением, сознанием. Знания об окружающей действительности, 

которые люди приобретают в процессе труда, закрепляются в языке — в словах, словосочетаниях 

и предложениях. С помощью языка люди передают свои .знания, опыт от поколения к 

поколению. 

Каждый язык представляет собой сложную систему. Элементами этой системы являются звуки, 

слова, предложения, которые тесно связаны между собой и образуют системы в языке: 

фонетическую, морфологическую, лексическую и синтаксическую. 

Язык - это исторически сформировавшаяся система содержательных форм, с ее помощью люди 

могут превращать свои мысли в некое общественное достояние и даже в духовное богатство 

общества. 

Понятие «общение может быть намного обширнее, глубже. Это становится ясно, если заглянуть в 

прошлое. Образованные люди, начиная с шестнадцатого века, общались на столь высоком уровне, 

на котором сегодня общаться просто не дано. Язык служил средством общения, но не только - он 

был средством познания, настоящим искусством. Сегодня язык общения на достаточно низком, 

ограниченном уровне. 

Такое средство общения, как язык, сформировалось исторически, по мере развития человеческого 

общества и его потребностей. Природа языка знаковая, это означает, что каждое слово, 
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являющееся знаком, имеет четкую связь с предметами и явлениями внешнего мира. За каждым 

словом, как знаком, исторически, в течение нескольких тысячелетий закреплялось определенное 

значение, понятное лишь той группе людей, которая знает и применяет этот язык. 

Природа языка выделяется в его двойственной функции: он является и орудием мышления и 

способом общения для людей. Язык еще и хранит духовные ценности общества, работает как 

механизм социальной, культурной наследственности. 

По мере развития технического и социального прогресса человечество медленно, но уверенно 

расширяло круг своих потребностей, из-за этого язык тоже совершенствовался и развивался, 

увеличивался его словарный запас, грамматическая сущность его становилась более совершенной. 

Все это сегодня позволяет обществу передавать не только абсолютно любую информацию, но и 

множество деталей объекта информации, любые его оттенки. 

Язык - средство общения и познания, но не только. Он еще является и средством накопления, 

передачи общественного опыта. Благодаря общению с применением языка отображение 

действительности в сознании одной личности дополняется тем, что было в сознании других 

людей, из-за этого процесса растут возможности для обмена информацией. 

Главная, наиболее совершенная форма общения с помощью слов, так называемая вербальная 

коммуникация. Уровень владения языком, культура и богатство речи определяют возможности 

общения, его эффективность. Помимо языка, есть и другие средства общения, это: жесты, мимика, 

паузы, интонации, манеры и даже внешность человека. Общение, являясь живой коммуникацией 

субъектов, вполне закономерно проявляет эмоции тех, кто общается, при этом оно создает 

невербальный аспект обмена сведениями, информацией. 

Особенный язык чувств, продукт развития людей называется невербальной коммуникацией. Она 

имеет свойство значительно усиливать содержательный эффект вербальной коммуникации. 

Иногда, при определенных обстоятельствах, невербальная коммуникация способна заменять 

вербальную коммуникацию. К примеру, молчание изредка может быть красноречивее слов, а 

взгляды позволяют передать больше чувств, нежели предложения. Также средствами общения 

могут быть музыкальные звуки, поступки и действия, образы, рисунки, чертежи, символы, знаки 

и даже математические формулы. Язык жестов глухонемых - также средство общения. Главное 

средство общения это важно сохранять ясность мысли, и тогда язык общения будет понятен 

всегда. 
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Язык является главным инструментом познания и освоения внешнего мира. Он также выступает 

основным средством общения людей. В равной мере язык делает возможным знакомство с 

другими культурами. Будучи неотделимыми от национальных культур, языки проходят вместе с 

ними через те же перипетии судьбы. Поэтому начиная с Нового времени, по мере передела мира 

на сферы влияния, многие языки попавших в колониальную и иную зависимость этносов и 

народов оказались все более теснимыми с исторической сцены. В наши дни подобная ситуация 

стала еще более сложной. Если в прошлом проблема выживания касалась главным образом языков 

зависимых и отставших в своем развитии стран и народов, то теперь она затрагивает и развитые 

европейские страны. 

Каждая локальная культура формируется в специфических исторических и природных условиях, 

создает свою картину миру, свой образ человека и свой язык общения. Каждая культура имеет 

свою языковую систему, с помощью которой ее носители общаются друг с другом, однако не 

только в этом заключается назначение и роль языка в культуре. Вне языка культура просто 

невозможна, поскольку язык образует фундамент, внутренний базис. С помощью языка, люди 

передают и фиксируют символы, нормы, обычаи. Передают информацию, научные знания и 

модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки. Так происходит социализация, 

которая выражается в усвоении культурных норм и освоении социальных ролей, без которых 

человек не может жить в обществе. Благодаря языку в обществе достигаются согласованность, 

гармония и стабильность. 

Роль языка в процессах человеческого общения стала предметом научного анализа с начала 

Нового времени. Ее изучали Д. Вико, И. Гердер, В. Гумбольдт и др., заложив тем самым основы 

лингвистики. Сегодня язык изучается также психолингвистикой и социолингвистикой. Большие 

успехи в изучении языка и речевого общения принес XX в., когда ученые связали язык и 

культуру. Пионерами в изучении связи языка и культуры были американский культурный 

антрополог Ф. Боас и британский социальный антрополог Б. Малиновский. Ф. Боас еще в 1911 г. 

указал на эту связь, проиллюстрировав все сравнения двух культур через их словарный состав, где 

является важным в каждой из разных культур. 

Существенный вклад в понимание связи языка и культуры внесла знаменитая лингвистическая 

гипотеза Сепира-Уорфа, согласно которой язык -- это не просто инструмент для воспроизведения 

мыслей, он сам формирует наши мысли, более того, мы видим мир так, как говорим. Чтобы 
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прийти к этой идее, ученые проанализировали не состав разных языков, а их структуры, где 

поясняет связь культуры и языка. 

Не стоит преувеличивать значение гипотезы Сепира-Уорфа: в конечном счете, содержание 

мыслей человека и его представлений определяется их предметом. Человек способен жить в 

реальном мире именно потому, что жизненный опыт заставляет его исправлять ошибки 

восприятия и мышления, когда они вступают в противоречие. Поэтому культура живет и 

развивается в «языковой оболочке», а не «оболочка» диктует содержание культуры. Но не следует, 

и приуменьшать роль связи языка, мышления и культуры. Именно язык служит основой картиной 

мира, которая складывается у каждого человека и приводит в порядок множество предметов и 

явлений, наблюдаемых в окружающем мире. Любой предмет или явление доступны для человека 

только тогда, когда они имеют название. В противном случае они для нас просто не существуют. 

Дав им название, человек включает новое понятие в ту сетку понятий, которая существует в его 

сознании, иными словами, вводит новый элемент в существующую картину мира. Можно сказать, 

что язык -это не только средство коммуникации или возбудитель эмоций. Каждый язык не просто 

отображает мир, но строит идеальный мир в сознании человека, конструирует действительность. 

Поэтому язык и мировоззрение неразрывно связаны между собой. 

В культурологической литературе значение языка часто оценивается как: 

§ зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и 

менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и 

ценностей, картина мира; 

§ кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные ценности, 

накопленные народом, хранятся в его языковой системе -- фольклоре, книгах, в устной и 

письменной речи; 

§ носитель культуры, поскольку именно с помощью языка она передастся из поколения в 

поколение; 

§ инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через язык 

воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический культурный 

образ мира. 

Кроме того, язык облегчает адаптацию человека в условиях окружающей среды, помогает 

правильно оценить объекты, явления и их соотношение, способствует идентификации объектов 
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окружающего мира, их классификации и упорядочению сведений о нем и способствует 

организации и координации человеческой деятельности. 

Культура передается посредством языка, способность к которому отличает человека от всех 

других существ. Благодаря языку возможна культура как накопление и аккумуляция знаний, а 

также их передача из прошлого в будущее. Поэтому человек в отличие от животных не начинает 

заново свое развитие в каждом следующем поколении. Если бы он не обладал никакими 

навыками и умениями, его поведение регулировалось бы инстинктами, а сам он практически не 

выделялся из среды других животных. Можно утверждать, что язык есть одновременно и продукт 

культуры, и ее важная составная часть, и условие ее существования. 

Это означает также, что между языком и реальным миром стоит человек - носитель языка и 

культуры. Именно он осознает и воспринимает мир посредством органов чувств, создает на этой 

основе свои представления о мире. Они в свою очередь рационально осмысливаются в понятиях, 

суждениях и умозаключениях, которые можно передать другим людям.  

Следовательно, между реальным миром и языком стоит мышление. 

   Слово отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как человек видит эту 

картину, которая существует в его сознании и которая детерминирована его культурой. Сознание 

каждого человека формируется как под влиянием его индивидуального опыта, так и в результате 

овладения опыта предшествующих поколений. Можно сказать, что язык является не зеркалом, 

точно отражающим все окружающее, а призмой, через которую смотрят на мир и которая в 

каждой культуре своя. Язык, мышление и культура настолько тесно взаимосвязаны, что 

практически составляют единое целое и не могут функционировать друг без друга. 

   Путь от реального мира к понятию и выражению этого понятия в слове различен у разных 

народов, будучи детерминирован природными, климатическими условиями, а также социальным 

окружением. В силу этих обстоятельств у каждого народа своя история, своя культурная и 

языковая картина мира. При этом культурная картина мира всегда богаче языковой. Но именно в 

языке культурная картина мира реализуется, вербализируется, хранится и передается из 

поколения в поколение. 

   В данном процессе слова представляют собой не просто названия предметов и явлений, а 

фрагмент реальности, пропущенный через призму культурной картины мира и благодаря этому 

приобретающий специфические, присущие данному народу черты, где язык навязывает человеку 
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определенное видение мира. Один и тот же фрагмент реальности, одно и то же понятие имеет 

разные формы языкового выражения в разных языках. Поэтому при изучении иностранного 

языка, слов этого языка обучающийся знакомится с элементом чужой картины мира и пытается 

совместить его со своей картиной мира, заданной родным языком. Это -- одна из главных 

трудностей в изучении иностранного языка. 

Языковая практика свидетельствует, что язык не является механическим придатком какой-либо 

культуры, поскольку в этом случае потенциал языка ограничивался бы рамками только одной 

культуры и язык не мог бы использоваться в межкультурном общении. В действительности одним 

из ведущих свойств языка является его универсальность, позволяющая человеку использовать 

язык в качестве средства общения во всех потенциально возможных ситуациях коммуникации, в 

том числе по отношению к другим культурам. В межкультурной коммуникации больше всего 

проблем возникает при переводе информации с одного языка на другой. Очевидно, что 

абсолютно точный перевод невозможен из-за разных картин мира, создаваемых разными языками. 

Наиболее частым случаем языкового несоответствия выступает отсутствие точного эквивалента 

для выражения того или иного понятия и даже отсутствие самого понятия. Это вызвано тем, что 

понятия или предметы, обозначаемые такими терминами, уникальны для данной культуры, в 

других культурах отсутствуют и, следовательно, не имеют терминов для их выражения, где 

лексических заимствований в лексиконе любого языка не очень много (обычно не более 6-7 %). 

Самыми сложными в межкультурной коммуникации оказываются ситуации, где одно и тоже 

понятие по-разному выражается в разных языках. Проблема в том, что значение слова не 

исчерпывается одним лишь лексическим понятием (денотацией слова), а в значительной степени 

зависит от его лексико-фразеологической сочетаемости и коннотации -- культурного 

представления народа о тех или иных предметах и явлениях реальности. Полное совпадение 

названных аспектов слова практически невозможно, в связи с чем нельзя переводить слова только 

с помощью словаря, который дает длинный список возможных значений переводимою слова. 

Изучая иностранный язык и используя его в общении, следует заучивать и употреблять слова не в 

отдельности, по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих 

данному языку. 
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Кроме того, существует проблема несоответствия между культурными представлениями разных 

народов о тех или иных предметах и явлениях реальности, которые обозначены эквивалентными 

словами этих языков. 

Слово как единица языка соотносится с обозначаемым предметом или явлением реального мира. 

Однако в различных культурах это соответствие может быть разным, поскольку разными могут 

быть и сами эти предметы или явления, и культурные представления о них. 

В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой в культуре и языке каждого 

народа присутствуют одновременно общечеловеческий и национальный компоненты. 

Универсальные значения, одинаково осознаваемые всеми людьми в мире или представителями 

отдельных культур, создают почву для межкультурной коммуникации, без них межкультурное 

взаимопонимание было бы в принципе невозможно. В то же время в любой культуре 

присутствуют специфические культурные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, 

убеждениях, особенностях поведения и т.д. Продемонстрированная выше связь языка, мышления 

и культуры является частью разработанного в XX в. семиотического подхода к культуре, 

рассматривающего культуру как совокупность знаков и текстов. 

   Язык – это исторически сформировавшаяся система содержательных форм, с ее помощью люди 

могут превращать свои мысли в некое общественное достояние и даже в духовное богатство 

общества. Все мы считаем, что умеем общаться, но чаще всего наше общение – лишь банальный 

обмен информацией. Однако всем известно, что понятие «общение» может быть намного 

обширнее, глубже. Это становится ясно, если заглянуть в прошлое. Образованные люди, начиная 

с шестнадцатого века, общались на столь высоком уровне, на котором нам общаться просто не 

дано. Язык служил средством общения, но не только – он был средством познания, настоящим 

искусством. Сейчас мы утешаем себя, оправдываясь дефицитом времени, и продолжаем общаться, 

увы, на достаточно низком, ограниченном уровне.  

 Такое средство общения, как язык, сформировалось исторически, по мере развития человеческого 

общества и его потребностей. Природа языка знаковая, это означает, что каждое слово, 

являющееся знаком, имеет четкую связь с предметами и явлениями внешнего мира. За каждым 

словом, как знаком, исторически, в течение нескольких тысячелетий закреплялось определенное 

значение, понятное лишь той группе людей, которая знает и применяет этот язык. Природа языка 

выделяется в его двойственной функции: он является и орудием мышления и способом общения 
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для людей. Язык еще и хранит духовные ценности общества, работает как механизм социальной, 

культурной наследственности. По мере развития технического и социального прогресса 

человечество медленно, но уверенно расширяло круг своих потребностей, из-за этого язык тоже 

совершенствовался и развивался, увеличивался его словарный запас, грамматическая сущность его 

становилась более совершенной. Все это сегодня позволяет обществу передавать не только 

абсолютно любую информацию, но и множество деталей объекта информации, любые его 

оттенки. Язык – средство общения и познания, но не только. Он еще является и средством 

накопления, передачи общественного опыта. Благодаря общению с применением языка 

отображение действительности в сознании одной личности дополняется тем, что было в сознании 

других людей, из-за этого процесса растут возможности для обмена информацией.Коммуникация 

с помощью слов (вербальная) – главная, наиболее совершенная форма общения. Уровень владения 

языком, культура и богатство речи определяют возможности общения, его эффективность. Но, 

помимо языка, есть и другие средства общения, это: жесты, мимика, паузы, интонации, манеры и 

даже внешность человека. Общение, являясь живой коммуникацией субъектов, вполне 

закономерно проявляет эмоции тех, кто общается, при этом оно создает невербальный аспект 

обмена сведениями, информацией. Невербальная коммуникация – это особенный язык чувств, 

продукт развития людей. Она имеет свойство значительно усиливать содержательный эффект 

коммуникации вербальной. Иногда, при определенных обстоятельствах, невербальная 

коммуникация способна заменять вербальную. К примеру, молчание изредка может быть 

красноречивее слов, а взгляды позволяют передать больше чувств, нежели предложения. А еще 

средствами общения могут быть музыкальные звуки, поступки и действия, образы, рисунки, 

чертежи, символы, знаки и даже математические формулы! Язык жестов глухонемых – также 

средство общения. Главное, о чем должны помнить люди, применяя средства общения – важно 

сохранять ясность мысли, и тогда языка общения будет понятен всегда. 

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. «Собраться рассеянным народам в общежития, созидать 

грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил 

требующие дела производить, как бы возможно было, если бы они способа не имели сообщать 

свои мысли друг другу». Это написано М.В. Ломоносовым в середине XVII века в его «Кратком 
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руководстве к красноречию». Две важнейшие особенности языка, точнее, две его функции указал 

здесь 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. Но почему главное? 

Существуют ли и другие средства общения? Да, существуют. 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 
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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». 

Действительно, мы теперь убедились, что с помощью «движения частей тела» можно, например, 

рассказать «Анну Каренину» Л. Н. Толстого. С удовольствием смотрим мы балет на эту тему, но 

понимают его только те, кто прочитал роман. Раскрыть в балете богатое содержание произведения 

Толстого невозможно. Язык слов не может быть заменен никаким другим. 

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. 'Это слово 

сразу стало известным в данном значении и вошло в обиход всех народов мира. 

Вот вам и «договоренность. Тут все просто, хотя 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». 

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. 
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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, а еще можно было бы добавить -- вишневый, малиновый и т. д.! 

Попробуйте разграничить эти слова по длине световых волн. Это 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, как, по каким 

признакам мы можем оценить человека. Конечно, скажете вы, 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. 
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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 -- мало или много. 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. А сколько слов знает средний человек? Ученые 

полагают, что словарь обычного человека, т.е. не занимающегося специально языком (не 

писателя, языковеда, литературоведа, журналиста и т. д.), составляет около пяти тысяч. И вот на 

этом фоне выглядит очень выразительным количественный показатель гениальности 

выдающихся людей. «Словарь языка Пушкина», составленный учеными на основе пушкинских 

текстов, содержит 21 290 слов. Таким образом, язык можно определить как средство познания 

человеческой личности, а также как средство познания народа в целом. 

Вот оно какое - чудо языка! Но это далеко не все. Каждый национальный язык есть еще кладовая 

народа, говорящего на нем, и его память. 
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   Обучение русскому языку реализует стратегию, направленную на речевое развитие, 

образование, воспитание каждого школьника с учетом перспективы его дальнейшего 

самообразования, саморазвития, самовоспитания . Стратегия реализуется в рамках 

коммуникативно – деятельностного и функционального подходов к обучению русскому языку. 
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