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Язык как универсальная знаковая система

Язык как знаковая система
Язык — естественно возникающая в 

человеческом обществе и развивающаяся система 
облеченных в звуковую форму знаковых единиц, 
способная выразить всю совокупность понятий и 
мыслей человека и предназначенная прежде всего 
для целей коммуникации (Русский язык. 
Энциклопедия. М., 1997).
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Типы знаков

Язык — знаковая система. Отметим, что 
знаковостью обладает все, что нас окружает. При 
этом существует два типа знаков: естественные 
(знаки-признаки) и искусственные (условные). 
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Естественные знаки (знаки-признаки) содержат 
некоторую информацию о предмете (явлении) 

вследствие естественной связи с ними: дым в лесу 
может информировать о разведенном костре. Таким 

образом, знаки-признаки являются частью тех 
предметов или явлений, которые люди воспринимают 

и изучают.
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В отличие от естественных знаков, искусственные 
(условные) знаки не являются частью (или 

существенной частью) того, что они представляют, 
замещают, передают. В этом смысле они искусственны 

и условны. Условные знаки служат средством 
общения и передачи информации, поэтому их 

называют также коммуникативными, или 
информативными знаками (знаками-

информаторами). 
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Информативные знаки – это соединение 
определенного смысла и определенного способа его 

выражения. Смысл — означаемое, а способ 
выражения – означающее. Например, раздается вой 
сирены (означающее - звуковой сигнал, означаемое –

опасность); на флаге черная лента (означающее – цвет, 
означаемое – траур). Существует множество 

информативных знаков и их систем, различающихся 
назначением, структурой и организацией. Основные 

виды информативных знаков – сигнал, символ, 
языковой знак.
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Знаки-сигналы несут информацию по условию, 
договоренности и не имеют никакой естественной 
связи с предметами (явлениями), о которых они 

информируют. Сигнал – это звуковой, зрительный или 
иной условный знак, передающий информацию. Сам 

по себе сигнал не содержит информацию –
информацию содержит знаковая ситуация. Например, 

зеленая ракета может означать начало атаки или 
начало какого-либо празднества. Содержание сигнала 
как условного знака, таким образом, варьируется в 
зависимости от ситуации, от количества сигналов.
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Знаки-символы несут информацию о предмете 
(явлении) на основе отвлечения от него каких-то 

свойств и признаков. Символ отличается от сигнала 
тем, что его содержание наглядно, и тем, что он 

свободен от ситуативной обусловленности. Например, 
изображение соединенных во взаимном пожатии рук –
это символ дружбы, изображение голубя – это символ 

мира, герб – это изображение какого-либо предмета как 
признака принадлежности определенному государству, 

городу и т. д.
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Языковые знаки — самые сложные. Это знаки 
человеческого языка, основные информативные 

знаки. К языковым знакам следует отнести значимые 
единицы языка – морфемы, слова, предложения. В 

предложении как высшей знаковой единице 
приводятся в действие все знаки языка. Предложение 
обеспечивает языку возможность передавать любую 

конкретную мысль, любую информацию.
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Языки естественные и искусственные. 
Функции естественного языка
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Языки естественные и искусственные
Язык как важнейшая знаковая система 

отличается от всех остальных вспомогательных 
(специализированных) знаковых систем.

Сфера употребления языка универсальна. Он 
используется во всех областях человеческой 
деятельности, тогда как специализированные 
знаковые системы имеют ограниченную сферу 
употребления.
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Язык как знаковая система создается постепенно и 
развивается в процессе своего функционирования, а 
специализированные средства общения, передачи и 

хранения информации являются результатом разового 
соглашения людей, имеют продуманный и 

искусственный характер.
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По своему происхождению языки бывают 
естественные и искусственные.

Естественные языки - это исторически сложившиеся в 
обществе звуковые (речь), а затем и графические 

(письмо) информационные знаковые системы. Они 
возникли для закрепления и передачи накопленной 
информации в процессе общения между людьми. 

Естественные языки выступают носителями 
многовековой культуры и неотделимы от истории 

народа, владеющего им.
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Искусственные языки - это специальные языки, 
создаваемые на базе естественных языков для точной 
и экономной передачи научной и другой информации. 
Они конструируются с помощью естественного языка 

или ранее построенного искусственного языка.
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Различают следующие виды искусственных языков:
• Языки программирования и компьютерные 

языки.
• Информационные языки – языки, используемые в 

различных системах обработки информации.

• Формализованные языки науки – языки, 
предназначенные для символической записи научных 
фактов и теорий математики, логики, химии и других 

наук.
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• Языки несуществующих народов, созданные в 
беллетристических или развлекательных целях, 

например: эльфийский язык, придуманный, Дж. Толкином.

• Международные вспомогательные языки –
языки, создаваемые из элементов естественных 

языков и предлагаемые в качестве вспомогательного 
средства межнационального общения, например, 

эсперанто.
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Функции естественного языка
В деятельности человека язык выполняет несколько

важных функций. Основные из них:
– коммуникативная;
– познавательная (когнитивная);
– номинативная
– аккумулятивная
– фатическая.
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Коммуникативная функция языка связана с тем, что 
язык прежде всего является средством общения 
людей. Он позволяет одному индивиду – говорящему –
выражать свои мысли, а другому – воспринимающему –

понимать их, то есть как-то реагировать, сообразно меняя 
свое поведение и мысленные установки. Акт 

коммуникации не был бы возможен без языка.
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Познавательная, или когнитивная, функция языка (от 
латинского cognition – знание, познание) связана с тем, 

что в знаках языка осуществляется и фиксируется 
сознание человека. Язык является инструментом 

сознания, отражает результаты мыслительной 
деятельности человека.

Любые образы и понятия нашего сознания осознаются 
нами самими и окружающими только тогда, когда 

облечены в языковую форму. Отсюда и представление 
о неразрывной связи мышления и языка. 
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Мышление человека развивается в категориях языка: 
осознавая новые для себя понятия, вещи и явления, 

человек называет их. И тем самым упорядочивает 
свой мир. Эту функцию языка называют 

номинативной. (называние предметов, понятий, 
явлений). Номинативная функция связана со 

способностью знаков языка символически обозначать 
вещи.
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Стоит, однако, отметить, что не всё даже в познанном 
мире имеет свое особое название. Однако 

номинативная функция языка все равно реализована, 
просто более сложным способом – посредством 

описания, а не называния. Словами мы можем описать 
все, что угодно, даже если для этого нет отдельных 

слов. А те вещи или явления, которые не имеют своих 
названий, просто таких названий «не заслужили». Это 

означает, что такие вещи или явления не настолько 
значимы в обиходе народе, чтобы им давалось свое 

название.
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Акт называния имеет огромное значение в жизни 
человека. Встретившись с чем-нибудь, мы прежде 

всего называем это. Иначе мы не можем ни 
осмыслить встреченное сами, ни передать сообщение 

о нем другим людям. 
С другой стороны, название определяет судьбу 

названной вещи. Именно на связь судьбы и имени 
недвусмысленно намекают русские поговорки: 

«Назвался груздем – полезай в кузовок», «Хоть горшком 
назови, да только в печь не ставь».
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Аккумулятивная функция языка связана с важнейшим 
предназначением языка – собирать и сохранять 

информацию, свидетельства культурной деятельности 
человека. Язык живет гораздо дольше человека, а 

порой даже и дольше целых народов. Известны так 
называемые мертвые языки, которые пережили 

народы, говорившие на этих языках. 
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За века и тысячелетия человечества накопилось 
огромное количество информации, произведенной и 

записанной человеком на разных языках мира. 
Любой фрагмент этой информации может быть 

произнесен и воспринят как современниками, так и 
потомками. Это и есть аккумулятивная функция 

языка, с помощью которой человечество накапливает 
и передает информацию как в современности, так и в 
исторической перспективе – по эстафете поколений.
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Разные исследователи выделяют еще немало важных 
функций языка. К примеру, язык важен для установления 

или поддержания контактов между людьми. Возвращаясь в 
конце дня домой с соседом в лифте, вы можете сказать 

ему: «Что-то сегодня тепло не по сезону». Ваш вопрос не 
имеет никакого информационного наполнения, он 

выполняет совершенно другую функцию – фатическую, 
то есть контактоустанавливающую. Этим 

риторическим вопросом вы на самом деле лишний раз 
подтверждаете Аркадию Петровичу добрососедский статус 

ваших отношений. 
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Поводя итог, можно вывести такую формулу для запоминания 
основных функций языка:
- коммуникативная функция обеспечивает средство общения 
людей; 
- когнитивная функция обеспечивает мышление, познание и 
ориентацию в мире;
- номинативная функция помогает называть предметы и явления;
- аккумулятивная функция обеспечивает накопление, 
преемственность знаний и существование человека в истории;
- фатическая функция обеспечивает установление и поддержание 
социальных контактов между людьми.
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Основы написания научной статьи: 

функции, структура, стиль

Языковые уровни и единицы
Языковой уровень – это часть системы языка, 

которая объединяет однотипные и одноименные 
данному уровню единицы. Единицы каждого 
уровня выполняют собственные функции в языке. 
Уровнеобразующим элементом является сама 
единица (ее наличие). Есть единица, значит, есть и 
уровень. Не существует стилистического уровня, 
потому что нет соответствующей единицы.
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Уровень Единица языка Функция 

фонетический фонема сигнальная, 

смыслоразличительная 

морфологический морфема строительная 

лексический слово (лексема) номинативная 

синтаксический словосочетание, 

предложение 

коммуникативная 
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1) Фонема – наименьшая единица языка, которая 
обладает звуковым выражением, но не имеет 
значения. Выполняет 2 функции:
– смыслоразличительная: луг-люк, лис-лес.
– строительная (является строительным материалом 
для единиц более высокого уровня). 
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2) Морфема – наименьшая, значимая единица языка, 
обладает и формой, и значением. Выполняет 
строительную функцию и отчасти номинативную.
Позиционная классификация морфем: морфемы 
бывают корневые и аффиксальные; и те и те 
обладают значением, НО их значение различное. 
Значение корня – лексическое, оно более конкретно. 
Значение аффикса – либо грамматическое, либо
лексико-грамматическое и оно более абстрактно. 
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Рассмотрим классификацию морфем по положению 
в слове:
– суффиксы – аффиксальная морфема, следующая за 
корнем: молодец.
– префиксы – аффиксальная морфема, 
предшествующая корню: посмотреть.
– окончания – находится в абсолютном конце слова: 
страна.
– интерфиксы – аффиксальная морфема, 
соединяющая компоненты сложного слова: самовар, 
землеройка.
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В слове красноватый например, три морфемы:
- корень красн- имеет признаковое (цветовое) 
значение, как и в словах красный, краснеть, краснота 
(лексическое значение);
- суффикс -оват- обозначает слабую степень 
проявления признака (черноватый, грубоватый, 
скучноватый) (лексико-грамматическое значение);
- окончание -ый имеет грамматическое значение 
мужского рода, единственного числа, именительного 
падежа (черный, грубый, скучный) (грамматическое 
значение).
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3) Слово (лексема) – основная значимая, 
синтаксически самостоятельная единица языка, 
служащая для наименования предметов, процессов, 
свойств. Слово представляет собой материал для 
предложения, причем предложение может состоять из 
одного слова. В отличие от предложения, слово вне 
речевого контекста и речевой ситуации не выражает 
сообщения.
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4) Словосочетания – это синтаксические конструкции, 
состоящие из двух или более знаменательных слов, 
соединенных по типу подчинительной связи: 
согласования (бартерная сделка), управления 
(заключить сделку), примыкания (заключить 
быстро).
Словосочетание наряду со словом является 
элементом построения простого предложения.
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Предложения и словосочетания образуют 
синтаксический уровень языковой системы. 
Предложение – одна из основных категорий 
синтаксиса. Это единица языка, которая представляет 
собой грамматически организованное соединение 
слов (или слово), обладающее смысловой и 
интонационной законченностью. Предложение 
противопоставлено слову и словосочетанию по 
формальной организации, языковому значению и 
функциям. 
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Предложения бывают простые и сложные.
Простое предложение может быть двусоставным / 
односоставным; распространенным / 
нераспространенным; осложненным (имеющим в 
своем составе однородные члены, обращение, 
вводную, вставную конструкцию, обособленный 
оборот).
Простое двусоставное нераспространенное 
предложение членится на подлежащее и сказуемое, 
распространенное — на группу подлежащего и группу 
сказуемого.
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Сложное предложение (объединяет два или более 
простых): 
– сложносочиненные, 
– сложноподчиненные,  
– бессоюзные сложные предложения. 

Существуют также сложные предложения со 
смешанной связью. 
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Спасибо за внимание!
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	Информативные знаки – это соединение определенного смысла и определенного способа его выражения. Смысл — означаемое, а способ выражения – означающее. Например, раздается вой сирены (означающее - звуковой сигнал, означаемое – опасность); на флаге черная лента (означающее – цвет, означаемое – траур). Существует множество информативных знаков и их систем, различающихся назначением, структурой и организацией. Основные виды информативных знаков – сигнал, символ, языковой знак.
	Знаки-сигналы несут информацию по условию, договоренности и не имеют никакой естественной связи с предметами (явлениями), о которых они информируют. Сигнал – это звуковой, зрительный или иной условный знак, передающий информацию. Сам по себе сигнал не содержит информацию – информацию содержит знаковая ситуация. Например, зеленая ракета может означать начало атаки или начало какого-либо празднества. Содержание сигнала как условного знака, таким образом, варьируется в зависимости от ситуации, от количества сигналов.
	Знаки-символы несут информацию о предмете (явлении) на основе отвлечения от него каких-то свойств и признаков. Символ отличается от сигнала тем, что его содержание наглядно, и тем, что он свободен от ситуативной обусловленности. Например, изображение соединенных во взаимном пожатии рук – это символ дружбы, изображение голубя – это символ мира, герб – это изображение какого-либо предмета как признака принадлежности определенному государству, городу и т. д.
	�Языковые знаки — самые сложные. Это знаки человеческого языка, основные информативные знаки. К языковым знакам следует отнести значимые единицы языка – морфемы, слова, предложения. В предложении как высшей знаковой единице приводятся в действие все знаки языка. Предложение обеспечивает языку возможность передавать любую конкретную мысль, любую информацию.
	Языки естественные и искусственные. Функции естественного языка
	Язык как универсальная знаковая система
	��Язык как знаковая система создается постепенно и развивается в процессе своего функционирования, а специализированные средства общения, передачи и хранения информации являются результатом разового соглашения людей, имеют продуманный и искусственный характер.�
	По своему происхождению языки бывают естественные и искусственные.�Естественные языки - это исторически сложившиеся в обществе звуковые (речь), а затем и графические (письмо) информационные знаковые системы. Они возникли для закрепления и передачи накопленной информации в процессе общения между людьми. Естественные языки выступают носителями многовековой культуры и неотделимы от истории народа, владеющего им.�
	��Искусственные языки - это специальные языки, создаваемые на базе естественных языков для точной и экономной передачи научной и другой информации. Они конструируются с помощью естественного языка или ранее построенного искусственного языка.
	Различают следующие виды искусственных языков:�•	Языки программирования и компьютерные языки.�•	Информационные языки – языки, используемые в различных системах обработки информации.��•	Формализованные языки науки – языки, предназначенные для символической записи научных фактов и теорий математики, логики, химии и других наук.
	•	Языки несуществующих народов, созданные в беллетристических или развлекательных целях, например: эльфийский язык, придуманный, Дж. Толкином.��•	Международные вспомогательные языки – языки, создаваемые из элементов естественных языков и предлагаемые в качестве вспомогательного средства межнационального общения, например, эсперанто.�
	Язык как универсальная знаковая система
	��Коммуникативная функция языка связана с тем, что язык прежде всего является средством общения людей. Он позволяет одному индивиду – говорящему – выражать свои мысли, а другому – воспринимающему – понимать их, то есть как-то реагировать, сообразно меняя свое поведение и мысленные установки. Акт коммуникации не был бы возможен без языка.��
	�Познавательная, или когнитивная, функция языка (от латинского cognition – знание, познание) связана с тем, что в знаках языка осуществляется и фиксируется сознание человека. Язык является инструментом сознания, отражает результаты мыслительной деятельности человека.�Любые образы и понятия нашего сознания осознаются нами самими и окружающими только тогда, когда облечены в языковую форму. Отсюда и представление о неразрывной связи мышления и языка. 
	�Мышление человека развивается в категориях языка: осознавая новые для себя понятия, вещи и явления, человек называет их. И тем самым упорядочивает свой мир. Эту функцию языка называют номинативной. (называние предметов, понятий, явлений). Номинативная функция связана со способностью знаков языка символически обозначать вещи.���
	�Стоит, однако, отметить, что не всё даже в познанном мире имеет свое особое название. Однако номинативная функция языка все равно реализована, просто более сложным способом – посредством описания, а не называния. Словами мы можем описать все, что угодно, даже если для этого нет отдельных слов. А те вещи или явления, которые не имеют своих названий, просто таких названий «не заслужили». Это означает, что такие вещи или явления не настолько значимы в обиходе народе, чтобы им давалось свое название.�
	Акт называния имеет огромное значение в жизни человека. Встретившись с чем-нибудь, мы прежде всего называем это. Иначе мы не можем ни осмыслить встреченное сами, ни передать сообщение о нем другим людям. �С другой стороны, название определяет судьбу названной вещи. Именно на связь судьбы и имени недвусмысленно намекают русские поговорки: «Назвался груздем – полезай в кузовок», «Хоть горшком назови, да только в печь не ставь».
	�Аккумулятивная функция языка связана с важнейшим предназначением языка – собирать и сохранять информацию, свидетельства культурной деятельности человека. Язык живет гораздо дольше человека, а порой даже и дольше целых народов. Известны так называемые мертвые языки, которые пережили народы, говорившие на этих языках. ����      �    
	За века и тысячелетия человечества накопилось огромное количество информации, произведенной и записанной человеком на разных языках мира. �Любой фрагмент этой информации может быть произнесен и воспринят как современниками, так и потомками. Это и есть аккумулятивная функция языка, с помощью которой человечество накапливает и передает информацию как в современности, так и в исторической перспективе – по эстафете поколений.�
	Разные исследователи выделяют еще немало важных функций языка. К примеру, язык важен для установления или поддержания контактов между людьми. Возвращаясь в конце дня домой с соседом в лифте, вы можете сказать ему: «Что-то сегодня тепло не по сезону». Ваш вопрос не имеет никакого информационного наполнения, он выполняет совершенно другую функцию – фатическую, то есть контактоустанавливающую. Этим риторическим вопросом вы на самом деле лишний раз подтверждаете Аркадию Петровичу добрососедский статус ваших отношений. 
	Поводя итог, можно вывести такую формулу для запоминания основных функций языка:�- коммуникативная функция обеспечивает средство общения людей; �- когнитивная функция обеспечивает мышление, познание и ориентацию в мире;�- номинативная функция помогает называть предметы и явления;�- аккумулятивная функция обеспечивает накопление, преемственность знаний и существование человека в истории;�- фатическая функция обеспечивает установление и поддержание социальных контактов между людьми.
	Основы написания научной статьи: �функции, структура, стиль
	����������
	��1) Фонема – наименьшая единица языка, которая обладает звуковым выражением, но не имеет значения. Выполняет 2 функции:�– смыслоразличительная: луг-люк, лис-лес.�– строительная (является строительным материалом для единиц более высокого уровня). �
	�2) Морфема – наименьшая, значимая единица языка, обладает и формой, и значением. Выполняет строительную функцию и отчасти номинативную.�Позиционная классификация морфем: морфемы бывают корневые и аффиксальные; и те и те обладают значением, НО их значение различное. Значение корня – лексическое, оно более конкретно. Значение аффикса – либо грамматическое, либо лексико-грамматическое и оно более абстрактно. �
	Рассмотрим классификацию морфем по положению в слове:�– суффиксы – аффиксальная морфема, следующая за корнем: молодец.�– префиксы – аффиксальная морфема, предшествующая корню: посмотреть.�– окончания – находится в абсолютном конце слова: страна.�– интерфиксы – аффиксальная морфема, соединяющая компоненты сложного слова: самовар, землеройка.�
	В слове красноватый например, три морфемы:�- корень красн- имеет признаковое (цветовое) значение, как и в словах красный, краснеть, краснота (лексическое значение);�- суффикс -оват- обозначает слабую степень проявления признака (черноватый, грубоватый, скучноватый) (лексико-грамматическое значение);�- окончание -ый имеет грамматическое значение мужского рода, единственного числа, именительного падежа (черный, грубый, скучный) (грамматическое значение).
	�3) Слово (лексема) – основная значимая, синтаксически самостоятельная единица языка, служащая для наименования предметов, процессов, свойств. Слово представляет собой материал для предложения, причем предложение может состоять из одного слова. В отличие от предложения, слово вне речевого контекста и речевой ситуации не выражает сообщения.�
	�4) Словосочетания – это синтаксические конструкции, состоящие из двух или более знаменательных слов, соединенных по типу подчинительной связи: согласования (бартерная сделка), управления (заключить сделку), примыкания (заключить быстро).�Словосочетание наряду со словом является элементом построения простого предложения.�
	Предложения и словосочетания образуют синтаксический уровень языковой системы. Предложение – одна из основных категорий синтаксиса. Это единица языка, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов (или слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. Предложение противопоставлено слову и словосочетанию по формальной организации, языковому значению и функциям. 
	Предложения бывают простые и сложные.�Простое предложение может быть двусоставным / односоставным; распространенным / нераспространенным; осложненным (имеющим в своем составе однородные члены, обращение, вводную, вставную конструкцию, обособленный оборот).�Простое двусоставное нераспространенное предложение членится на подлежащее и сказуемое, распространенное — на группу подлежащего и группу сказуемого. �.
	�Сложное предложение (объединяет два или более простых): �– сложносочиненные, �– сложноподчиненные,  �– бессоюзные сложные предложения. ��Существуют также сложные предложения со смешанной связью. 
	Спасибо за внимание!

