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Профессиональная подготовка со-
временного учителя включает умение 
развивать у учащихся коммуникатив-
ную компетенцию – «овладение всеми 
видами речевой деятельности и осно-
вами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками исполь-
зования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах (V–VII, VIII– 
IX классы)» (Стандарт..., 2004). Форми-
рование коммуникативной, а также 
языковой, лингвистической и культу-
роведческой компетенций происходит 
только в том случае, если учитель сам 
обладает языковедческой компетент-
ностью – комплексом лингвистических 
знаний и умений, который обязатель-
но должен включать понимание ос-
новных закономерностей устройства 
и функционирования языка. В первую 
очередь это относится к преподавате-
лям русского и других родных языков, 
однако знакомство с основами теоре-
тического языкознания поможет всем 
учителям осознанно использовать это 
универсальное средство человеческо-
го общения и основной инструмент 
обучения. 

Цель предлагаемой статьи – по-
казать связь процесса формирования 
у учеников компетенций, предусмо-
тренных Стандартом основного обще-
го образования по русскому языку, с 
осознанием учителем основных те-
оретических вопросов лингвистики: 
социальная сущность языка, функции 
языка, соотношение языка и речи. 

Язык – явление социальное, по-
скольку, с одной стороны, он возникает 
и функционирует только в обществе, а 
с другой – обеспечивает возможность 
существования самого общества. Воз-
можность овладеть языком заложена 
в генетическом коде только человека, 
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так же как и способность к абстракт-
ному мышлению и духовному уровню 
существования. Но эта способность 
должна активироваться до определен-
ного возраста – или никогда. Для этого 
нужна языковая среда, сообщество лю-
дей, т.е. социум. Таким образом, чтобы 
говорить, ребенок должен быть в язы-
ковой среде. Обеспечивает ли челове-
ку возможность овладения языком са-
мо его присутствие в языковой среде? 
Если посадить или положить младенца 
перед телевизором и он будет сутки 
напролет слушать речевые высказы-
вания, заговорит он или нет? Ученые, 
которые занимаются развитием речи 
у детей, отвечают: нет, умение гово-
рить у ребенка не активизируется, так 
как, во-первых, речевая деятельность 
должна быть личностно ориентирова-
на, т.е. обращена непосредственно к 
ребенку, и, во-вторых, должна касаться 
его личностных потребностей, должна 
быть взаимодействием. Таким об-
разом, мы видим, что такие подходы 
к формированию коммуникативной 
компетенции, как личностная ориен-
тированность (Филиппенко, 2010) и 
деятельностность, коррелируют с усло-
виями самого возникновения речевой 
деятельности. 

Среди функций языка выделяют 
две самые важные: язык является 
средством мышления (мыслеформи-
рующая, когнитивная) и средством 
общения (коммуникативная). Эти две 
функции взаимосвязаны, и суть связи 
можно сформулировать так: коммуни-
кативная функция порождает когни-
тивную, а когнитивная обеспечивает 
коммуникативную. Коммуникативная 
функция заключается в том, что язык – 
это универсальное средство человече-
ского общения, которое заключается 
в обмене информацией. «Речевая 
коммуникация – это общение людей, 
понимаемое в широком смысле слова 

не только как разговор или беседа, а 
как любое взаимодействие с целью 
обмена информацией (чтение, письмо 
и т.д.)» (Гойхман, Надеина, 2008, с. 14). 

Причем язык передает информа-
цию не только в пространстве, но и 
во времени: благодаря языку проис-
ходит общение между поколениями. 
Но не всякий текст содержит инфор-
мацию, не всякие сведения таковыми 
являются, поскольку информация – это 
сведения, во-первых, доступные для 
понимания и, во-вторых, важные для 
того, кому они адресованы (Норман, 
2003, с. 65). Эти два момента должны 
учитываться и в преподавании: не ус-
ваивается то, что 1) непонятно и 2) не-
интересно, не важно для адресата. 

Язык тесно связан с сознанием, и 
вторая важная функция языка – быть 
средством мышления. Абстрактное 
мышление невозможно без языка, 
поскольку абстрактные понятия суще-
ствуют в нашем сознании только буду-
чи закрепленными за звуковыми обра-
зами слов, которыми они выражаются. 

В современной лингвистике вы-
деляется большое число подфункций 
этих двух функций; например, у мысле-
формирующей среди прочих отмечают 
номинативную (назывную), собственно 
когнитивную, или познавательную 
(служить средством познания действи-
тельности), кумулятивную (аккумуля-
тивную) – быть средством хранения 
накопленных знаний о мире. Именно 
благодаря последней функции человек 
через язык подключается ко всем зна-
ниям, накопленным человечеством, и 
не только к знаниям научным, но и ко 
всей картине мира, запечатленной на-
родом в языке, в которой отразилось 
отношение к Богу, миру и человеку, на-
родные традиции, культура, народное 
самосознание, система ценностей (о 
связи истории языка и истории народа 
см. (Колесов, 2005; Мокиенко, 2005)). 
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Квалифицированный историко-эти- компетенции, но и дает возможность 
мологический анализ лексики позво- обратить внимание учащихся на цен-
ляет выявить именно кумулятивную ностные ориентиры и ценностные 
функцию языка: перед учениками аспекты лингвистического знания, 
развернется не только язык в его раз- поддержать исследовательское стрем-
витии, но и история народа. Слово рух- ление учеников и в целом повышает у 
лядь, например, связано с глаголом ру- детей мотивацию к изучению русского 
шити/рушати ‘двигать, передвигать’ слова, его происхождения и истории. 
и обозначало движимое имущество, Следует обращать внимание учеников 
в том числе и мягкую рухлядь (меха, и на то, что судьбы народа и его языка 
пушной товар). Со временем значе- неразделимы: укрепление и развитие 
ние слова приобрело отрицательные нации всегда связано с расцветом 
коннотации, что, возможно, отражает языка, упадок же языка есть упадок на-
и отношение народа к недолговечной рода, а исчезновение языка означает и 
ценности земных богатств и сокровищ. смерть народа. 
Вместе с преподавателем ученики Кроме основных функций языка 
могут поразмышлять, почему в исто- (коммуникативной и когнитивной) 
рии русского языка мзда из награды выделяют также эмоционально-экс-
превратилась во взятку, взыскание из прессивную и эстетическую функции 
поисков погибающей души – в наказа- (правда, лингвисты уточняют, что это 
ние, прелесть из дьявольского оболь- функции речи, а не языка). 
щения – в очарование и привлекатель- Эмоционально-экспрессивная функ-
ность. При этимологическом анализе ция заключается в том, что речь чело-
слов под руководством компетентного века выражает его чувства, эмоции, 
учителя-словесника ученики могут уз- оценки действительности. Причем 
нать, что, например, внутренняя фор- эмоциональная оценка заключается 
ма слова жена – ‘рождающая’ , дева – не только в самом понятии, л ежа щ ем 
‘способная кормить молоком’ , тот же в основе лексического значения (мне 
исторический корень имеют слова де- нравится или не нравится этот че-
ти и доити (др.-русск. ‘вскармливать ловек; это хорошо или плохо), но и в 
молоком’), внутренняя форма слова эмоционально-экспрессивной окраске 
надменный – ‘надутый’ , что родствен- употребляемых слов, а также, в част-
ными являются слова город и жердь, ности, в особых типах синтаксических 
конец и начало, племя и плод. конструкций, косвенно выражающих 

Для осуществления такого анализа побуждение к действию, – риториче-
учителю-словеснику нужны знания по ских вопросах и восклицаниях (Сколь-
истории русского языка, полученные ко можно напоминать, чтобы ты вы-
им в вузе (о рядах чередований глас- полнял домашнюю работу?). Однако 
ных, йотации, палатализациях и т.д.), такие высказывания свою регулятив-
умение профессионально пользовать- ную функцию побуждения к действию 
ся историческими и этимологическими выполняют плохо, в основном они 
словарями и, самое главное, способ- являются непосредственным выраже-
ность пробудить в учениках любовь нием негативных эмоций, раздраже-
и внимание к слову, вкус и интерес к ния. Психологи советуют полностью 
историческому лингвистическому ис- убирать их из общения: повышение 
следованию. Это не только помогает тона, речевая агрессия, нетерпимость, 
формированию культуроведческой раздражительность воспитают то же 
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самое. Эмоционально-экспрессивная 
функция речи очень важна в обучении 
и воспитании, именно с ее помощью 
формируется положительное или от-
рицательное отношение к чему-либо, 
а также именно на ее основе язык 
может превратиться в сильнейшее 
оружие манипулирования сознанием. 

Эстетическая функция речи – это 
способность вызывать эстетические 
переживания, чувство прекрасного. 
Эта функция является основной в язы-
ке художественной литературы, осо-
бенно в поэзии (не коммуникативная, 
не когнитивная, а именно эстетиче-
ская). Язык выступает здесь материа-
лом поэтического искусства, как краски 
и холст – в живописи, мрамор и брон-
за – в скульптуре, звуки – в музыке. 
И наряду с фонетическим телом слов 
таким же материалом является и зна-
чения, смыслы слова, мерцание этих 
смыслов. Слово в художественной 
речи становится материалом искусства 
в единстве всех его сторон: историко-
этимологической, грамматической, 
деривационной, смысловой, ассоциа-
тивной, фонетической. 

Следует также остановиться на ме-
таязыковой функции – быть средством 
исследования и описания языка в тер-
минах самого языка (когда мы говорим 
о частях речи, склонении, спряжении, 
морфемах, аффиксах и пр., мы исполь-
зуем язык в метаязыковой функции). 
Именно эта функция лежит в основе 
лингвистической компетенции. 

Начиная с И. Бодуэна де Курте-
нэ (Thomas, 2011) и Ф. де Соссюра 
(Holdcroft, 1991) в речевой деятельно-
сти (языке в широком смысле слова) 
лингвисты выделяют две ее стороны: 
язык и речь (анализ этой проблемы в 
современной психолого-педагогиче-
ской науке см. (Черничкина, Мишина, 
2011)). Язык в узком смысле – это си-
стема: 1) единиц разных уровней (фо-

нем, морфем, слов, словосочетаний, 
предложений); 2) правил функциони-
рования этих единиц. Речь – это ма-
териальное воплощение языка, после-
довательное движение единиц языка 
в момент общения. Как появляется 
языковая система в памяти носителей 
языка? Язык выкристаллизовывается 
в речи, а потом на его базе, на базе 
системы, в памяти каждого говорящего 
порождаются новые речевые высказы-
вания. В процессе общения на основе 
бессознательного анализа речи у ре-
бенка создается своя языковая систе-
ма, сначала несовершенная, неполная. 
Чем больше речевых высказываний 
слышит ребенок, тем полнее и совер-
шеннее его языковая система. И очень 
важно, какого лингвистического каче-
ства эти высказывания и какие тексты 
(вид письменной речи) дети будут 
читать, поскольку в памяти молодого 
поколения это уже отложится как эле-
менты системы языка, таким образом 
происходит формирование языковой 
личности (Шульдешова, 2011). 

Если же ребенок будет слышать 
только жаргон, нецензурные выраже-
ния, то такая система языка и сложится 
в его голове, и на ее основе он будет по-
рождать новые речевые высказывания. 
В свою очередь, его дети усвоят языко-
вую систему в еще более измененном 
не в лучшую сторону виде. Лингвисты 
отмечают, что русский язык скудеет, ме-
леет, молодые люди не знают многих 
простых слов, которые знало старшее 
поколение. И каждое поколение вино-
вато не столько в том, что не объяснило 
младшему значения этих слов, сколько 
в том, что само их не употребляет. Эту 
ответственность перед грядущими по-
колениями за качество языка, который 
мы им передадим, следует объяснять и 
школьникам. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 
основного общего образования 2010 г. 



Языковедческая компетентность учителя как основа формирования коммуникативной, языковой... 133 

в разделе 11.1 отмечается, что изуче-
ние русского (родного) языка должно 
обеспечить, кроме прочего, и «форми-
рование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую цен-
ность» (п. 8). 

Именно связь и различия языка 
как системы, с одной стороны, и речи 
как практического применения этой 
системы, с другой, обусловливают 
взаимосвязь развития языковой (ЯК), 
лингвистической (ЛК) и коммуникатив-
ной (КК) компетенций учащихся при 
обучении родному языку: изучая язык 
как систему (ЯК) и овладевая лингви-
стическими знаниями (ЛК), школьники 
одновременно обучаются речи на род-
ном языке (КК) – осознают и осмыс-
ливают через понятия и правила свою 
уже сложившуюся речевую практику и 
на этой основе корректируют и совер-
шенствуют устную и письменную речь 
(см. об этом (Учебно-методические 
материалы..., 2015, с. 4)). 

В заключение еще раз подчеркнем, 
что сформировать и усовершенство-
вать те компетенции, которыми со-
гласно федеральным государственным 
образовательным стандартам должны 
обладать учащиеся, учителя русского 
и других родных языков смогут только 
в том случае, если сами будут владеть 
ими в совершенстве. 
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