
Белина Александра 

Язык – среда обитания народа и каждого человека 

Какая самая большая ценность есть у человека? Над этим вопросом можно задумываться 

весьма продолжительное время. Действительно, что является наиболее важным для нас, 

людей? Могут быть выдвинуты мириады различных гипотез, поскольку понятие 

«ценности» различается у каждого из нас. Но что, если ответ куда проще, чем может 

показаться на первый взгляд, и находится прямо у нас под носом, но никто его не замечает, 

поскольку он пропитывает насквозь все сферы нашей жизни? 

По моему мнению, самым важным для человека является язык, ведь без него нельзя 

представить нашу жизнь, каждый из нас ежедневно использует речь для того, чтобы 

взаимодействовать с окружающим миром. Можно сказать, что именно язык является 

средой обитания человека и народа в целом. 

Как мы все знаем, в нашей стране говорят на русском языке, который является гордостью 

народа и не зря, ведь это язык богатой культуры, долгой истории и могучей нации. 

Многие из нас слышали о Кирилле и Мефодии, но не все задумывались о том, что без 

деятельности этих первоучителей не возникла бы славянская культура во всём своём 

разнообразии. Кроме того, что братья создали письменность для многих современных 

народов, они способствовали просвещению славян и их духовному обогащению, Они 

перевели множество церковных текстов, ранее недоступных, даже создали язык, 

объединивший людей в служении Богу.  

Хоть старославянский язык и мёртв, но наследие его продолжает жить. Это и алфавит, 

которым пользуются и по сей день, и значительный пласт лексики, унаследованный 

языками в процессе развития. 

Можно утверждать, что русский язык является преемником старославянской традиции. 

Именно этот старинный язык во многом задал вектор развития нашей книжности. Многие 

привычные для нас слова имеют старославянское происхождение. Никто не скажет, что 

слова «среда», «страна» и «единый» являются чужими. Скорее наоборот, они стали для нас 

совсем уж родными.  

Влияние старославянского языка не ограничилось лексикой, даже словообразование 

преобразилось под его воздействием. Так, суффиксы причастий ущ/ющ и ащ/ящ, а также 

приставка пре- на самом деле являются заимствованными. 



Таким образом, не стоит недооценивать важность языка для человека. Именно язык 

является стержнем нашей культуры. Вклад Кирилла и Мефодия в развитие славянской 

книжности трудно переоценить. Они создали письменность, перевели множество текстов, 

а самое главное, создали язык, объединивший народы во имя общей цели. Наследие 

первоучителей продолжает жить и здравствовать в русской традиции, в наш язык органично 

вплетены старославянизмы, которые обогащают его и позволяют наиболее точно выражать 

свои мысли. 

 

 

 

 



Бусленко Виктория 

 

«Язык – среда обитания народа и каждого человека». 

 

Человек активно использует язык для взаимодействия с окружающим миром. В процессе 

общения появляются новые слова, фразы, обороты, тем самым обогащается язык другими 

значениями и смыслами. У каждой общности существует своя лингвистическая структура, 

которая обеспечивает общение между ее членами. Роль языка в жизни каждого народа 

нельзя недооценивать. Он не только передает информацию, но и отражает культуру, 

историю, традиции и ценности общества, в котором существует. Человек и язык 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Без людей язык теряет свою смысловую нагрузку и 

становится пустым звуком, а без языка люди не способны эффективно передавать 

информацию. Наша речь является ключевым элементом самоидентификации и 

самовыражения. Важно уметь ценить, развивать и сохранять наследие языка, так как это 

основной инструмент культурного обогащения.  

Так, например, влияние Александра Сергеевича Пушкина на язык и культуру народа нельзя 

переоценить. Пушкин является одним из самых великих русских поэтов и писателей, чьи 

произведения оказали огромный эффект на развитие русского языка и литературы. Пушкин 

оригинально использовал речь, открывая новые возможности ее выразительности и 

богатства. Он внес значительный вклад в развитие стиха и прозы, создавая произведения, 

которые до сих пор являются образцом художественного языка.  

Собственно так через язык человек учится и познает мир, общается с другими людьми, 

передает знания, традиции и историю своего народа. Родной язык очень важен для 

культурного наследия и сохранения идентичности целой нации. Он также является 

средством передачи культурных ценностей, обычаев, мифов, легенд и исторических 

событий. Человек, используя свой родной язык, осознает себя как часть определенной 

культуры и нации, что способствует сохранению культурного многообразия. Таким 

образом, язык играет важную роль в формировании личности, ее отношениях с другими 

людьми и восприятии культурного наследия своей страны.  

 

Действительно! Ведь язык – среда обитания народа и каждого человека. 

 

 

 



ЭССЕ 

на тему «Язык – среда обитания народа и каждого человека» 

студентки группы Ф-202 

Ветровой Марии 

Без языка не было бы человека. Задумывались ли вы, какой бы примитивной стала 

человеческая коммуникация без языка? Да, существуют язык тела, жесты и мимика, но разве 

они в состоянии передать мысли, находящиеся у нас в голове? Облечь эмоции и чувства во 

что-то действительно значимое и несущее информационный импульс можно лишь при 

помощи слов, фраз, предложений. Передать невыразимые переживания, поделиться 

щемящим сердце ощущением можно только посредством речи. А передав эти эмоции, 

обрести в собеседнике понимающую тебя родственную душу. Поэтому коммуникативная 

функция языка, пожалуй, является самой важной. 

Не секрет, что и звери имеют свой особый язык. Но ведь он основан лишь на 

фонетическом уровне и не несёт в себе обдуманную, осознанную и целенаправленную 

информацию, как в речи людей. Более того, все звуки издаются животными инстинктивно 

– с целью показать, кому принадлежит территория или чтобы отпугнуть врага. И насколько 

бы упростилась коммуникация, как бы обнищала наша жизнь, не будь в ней языка! Поэтому 

к утверждению, что человек отличается от животных умением мыслить, стоит добавить 

уточнение – «и говорить».  

Как уже было сказано выше, язык помогает нам описать сложные, а порой и 

необъяснимые чувства, передать свои мысли и переживания, делиться впечатлениями о 

произошедших с нами событиями. Он отражает состояние души и мира. Это зеркало, 

показывающее всё, что происходит у человека внутри, в самых тайных уголках его 

сознания.  

А в русском языке огромное количество синонимов, фразеологизмов, тропов и средств 

художественной выразительности, которые создают из набора звуков яркую и 

реалистичную картину в устах говорящего. Важно лишь научиться ими пользоваться и 

расширять свой словарный запас. 

Поскольку все люди разные, то и речь каждого человека будет отличаться своими 

неповторимыми и уникальными особенностями. Язык напрямую показывает, что у человека 

происходит в душе, отражает его настроение и мироощущение. По интонации, 

произношению, громкости и скорости речи можно очень многое узнать о людях – место их 

рождения или проживания, образ жизни, вид деятельности, приверженность тем или иным 

взглядам и т.д. 

Язык – это инструмент. Такой же, как тело у танцора или кисти и краски у художника. 

Это средство для писательского искусства, способ выражения визуальных образов и основа 

для создания литературного творчества. 

К сожалению, в наши дни человек прячется за язык, используя пустые фразы в речи, 

скрывая за ними нежелание открывать истинное положение вещей или вовсе отсутствие 

интереса к собеседнику. Сейчас люди не слышат друг друга. Подобно глухим диалогам в 

произведениях Чехова, люди и не слушают, и не слышат друг друга. Это проявление утраты 

коммуникативной функции, которую необходимо восстановить, чтобы язык нам помогал, а 

не мешал при общении и в жизни в целом. 



Мысль Дж. Оруэлла о том, что «чем проще язык, тем беднее мышление и тем проще 

управлять людьми», действительно правдива. Это можно увидеть, на примере как целых 

народов, так и отдельных личностей.  

В языке отражены все, даже самые малейшие, изменения человеческого характера, 

истории, культуры. Балы, спектакли, кино, фестивали, ярмарки, приём зарубежных 

делегаций, проведение народных гуляний и даже такие страшные явления, как восстания, 

революции и войны, так или иначе запечатлеваются в речи людей, привнося новые слова, 

изменяя литературные традиции и тем самым изменяя строй языка. 

Русский язык так могуч, богат, поэтичен и сложен, поскольку и сама история русского 

народа является таковой. Проследив путь, который проделал русский человек, начиная от 

формирования первых славянских племён и общин, можно заметить, что и язык на 

протяжении всего этого времени рос, развивался, изменялся, обогащался за счёт других 

языков и пополнялся новыми словами, выражениями и лингвистическими явлениями, что 

сейчас открывает огромное поле для научных исследований.  

Язык – история жизни человека, от рождения до зрелости.  И эта история, в отличие 

от нашей жизни, расписывается на гораздо большем количестве страниц.  

Русский язык постоянно развивается, он находится в вечном движении, подобно 

самому времени. Войны, нашествия вражеских племён, разорение городов, уничтожение 

памятников культуры и произведений искусства,  пожары, голод и эпидемии не в состоянии 

его сокрушить.  

Язык поистине подобен птице феникс, что до бесконечности способна возрождаться 

из пепла, несмотря ни на что. Русский язык пережил многое, переживает различные 

события в данный миг, и будет их переживать, покуда само время не остановится.  

 

 

 



Виноградов Иван 

«ḲelHä weṭei ʕaḲun 

kähla 

    ḳaλai palhʌ-ḳʌ na wetä 

    śa da Ɂaḳʌ Ɂeja Ɂälä 

    ja-ḳo pele ṭuba wete» 

«Язык — это брод через реку времени, 

он ведёт нас к жилищу ушедших; 

но туда не сможет прийти тот, 

кто боится глубокой воды.» 

В. М. Иллич-Свитыч «Опыт сравнения ностратических языков» 

 

 

Зачем мы говорим? 

 

Язык – это выражение сознания человека, его мыслей, идей и т.п. Но почему 

мы говорим? Что послужило началом человеческого общения? И самое главное, 

зачем нам язык? В своей работе я хочу рассмотреть само явление языка в обществе 

с самого начала его появления. Начнем по порядку: 

На первый вопрос можно ответить относительно просто: потому что нам нужно кому-

то о чем-то сообщить. 

 Но с двумя другими вопросами труднее.  

Что послужило началом человеческого общения? Вопрос фундаментальный, но не 

менее важный для современного языкознания, так как понимая истоки человеческой речи, 

можно лучше понять ее нынешнее состояние, особенно это важно для социолингвистики, 

ведь, очевидно, что человек начал говорить не сам с собой, а в обществе. 

Теорий о происхождении языка, как средства общения много, например: 

логостические теории, звукоподражательные, теория междометий и тд. 

У всех их есть одна проблема, язык рассматривается обособленно от развития 

человека, как отмечал Ф. Энгельс в своей работе «диалектика природы»: 

«нельзя рассматривать вопрос появления языка вне происхождения человека.» 

Это весьма точное замечание, ведь чтобы прийти к современному образу языка 

должны пройти миллионы лет. Нынешний человек обладает развитым речевым аппаратом, 

предрасположенностью к говорению с самого рождения, и соответственно, к такому 

человек пришел далеко не сразу, в начале, как минимум, человеку нужно было научиться 

произносить членораздельные звуки, для чего нужно развить свой речевой аппарат для их 

произношения, ранние «протослова» должны составлять словарный запас человека, а он 

напрямую зависит от размера мозга; также, у условного «протоязыка», со временем должна 

развиваться грамматика и синтаксис, от более простого к более сложному. И 

соответственно нужно понимать, что все это развитие мотивируется именно усложнением 

мышления сознания общества. Многие вещи, как, например, появление языке временных 

конструкций, мотивируется осознанием носителями языка явления времени, хотя, как 



показывает практика, явление времени носителю не очевидно, так например в египетском 

языке не было никакого времени, кроме настоящего(его конечно же можно было 

семантически передать, с помощью специальных слов), скажу из своего опыта изучения 

египетского, отсутствие времени здорово облегчает жизнь. 

Также стоит учесть культурный и рабочий фактор. Вместе с развитием человека 

развивается и культура, появляется религия, обряды, развивается ремесло. Появляются 

предметы, которым нужно дать название, следовательно развивается и язык. Из этого 

вытекает главное – человеку нужно было что-то кому-то сказать, это и послужило началом 

человеческой речи. Зачем нам название? Тут также вступает в силу фактор социальный, об 

этом предмете/явлении нужно кому́-то сообщить, как-то это назвать. Учитывая нынешнее 

развитие языков – было кому. 

Также стоит учесть простую систему: 

Сначала появляется нужда в чем-то, потом появляется предмет, а только потом 

название. Грубо говоря, труд предшествует речи. 

Уже на этом этапе можно сделать некоторые выводы: 

1) язык развивался параллельно с человеком 

2) труд предшествует речи 

3) заговорил человек тогда, когда нужно было что-то сказать. 

 

И главный вопрос. Зачем нам дан язык? Что дало нам наличие языка? 

Здесь я хотел бы обратиться к эпиграфу. Язык, это конечно невероятно интересное 

явление, он помогает нам заглянуть в глубины истории общества, так и самого языка. 

Благодаря письменным источникам мы больше узнаем о нашем прошлом; язык, это 

выражение всей сути того большинства, что говорит на нем. Язык – это то, что помогает 

нам выражать все то великое, что лежит у нас на душе, ведь зыком мы создаем 

произведения, трогающие многих, мы говорим речи, которые воодушевляют людей. Язык 

– это выражение нашей духовной жизни и жизни общества, но все же, не все тайны языка 

нам известны и сколько еще нам предстоит узнать, изучая такое явление, как язык. 

 

 

 



Гриенко Элина 

Русский язык - один из самых богатых и сложных языков мира. Его прошлое 

насчитывает века культурного развития, обогащения и влияния других языков. Настоящее 

же время ставит перед ним вызовы - влияние иностранных языков, изменения в лексике и 

грамматике. Тем не менее, русский язык остается красивым и мощным средством 

выражения мыслей и чувств. 

Русский литературный язык, как наследник плодов деяний святых Кирилла и 

Мефодия, занимает особое место в истории культуры. Благодаря созданной ими глаголице, 

а затем кириллице, была заложена основа для письменности и распространения 

православия. Эти святые не только просветили славянские народы светом веры, но и 

разработали алфавит, который стал основой для письменности многих славянских языков, 

включая русский. Именно благодаря этому алфавиту русский язык приобрел свою 

уникальность и выразительность, став одним из красивейших и богатейших по духовному 

содержанию языков мира. Кириллица с ее красивыми символами и звуками стала 

неотъемлемой частью культуры и идентичности России, а русский литературный язык стал 

наследником великих традиций, заложенных святыми равноапостольными Кириллом и 

Мефодием. 

В современном мире русский язык продолжает активно использоваться не только в 

России, но и за ее пределами. Он является одним из шести официальных языков ООН и 

широко используется в международных отношениях, научных и культурных обменах. 

Благодаря своей истории и литературному наследию, русский язык сохраняет влиятельное 

положение в мировом сообществе. 

С развитием интернета и технологий, русский язык стал доступен для миллионов 

людей по всему миру. Это способствует его дальнейшему распространению и укреплению 

статуса международного языка. Современные исследования и технологии также влияют на 

эволюцию языка, внося изменения в его грамматику и лексику. 

Несмотря на вызовы современности, русский язык остается уникальным и богатым 

языком, способным точно и выразительно передавать самые сложные мысли. Его красота 

и выразительность делают его объектом изучения и восхищения для многих иностранцев, 

что способствует его дальнейшему развитию и сохранению влиятельного положения в 

мире. 

В будущем русский язык, вероятно, будет продолжать эволюционировать, 

адаптируясь к современным требованиям и новым технологиям. Способность языка к 

изменениям и усвоению новых слов и выражений говорит о его живучести и актуальности. 



Русский язык, несомненно, будет продолжать быть важным элементом культурного 

наследия и средством общения на протяжении долгих лет. 

 



Емельянова Екатерина 

Эссе  

«Язык – среда обитания народа и каждого человека». 

 Русский язык – это не только объект лингвистических исследований или система 

кодировки информации между его пользователями. Он словно лоскутное одеяло вбирает в 

свой лексический запас языки наук, искусств и системное описание разных видов 

человеческой деятельности. Язык (естественный) может рассматриваться как метаязык 

многих языков науки: физики, геометрии, алгебры, в общем, разных разделов математики. 

Почему можно считать его метаязыком? На нем проще, а во многом и понятнее изложить 

многие вещи из «формальных языков». Он хорош тем, что понятен русскому человеку, 

а формулы, которые плохо читаются, с помощью терминологического языка становятся более 

понятным текстом. 

Здесь можно вспомнить математические теоремы. Теорема Пифагора на языке науки 

выглядит так: «a² плюс b² равно с², где a и b — катеты, а с — гипотенуза». Однако, эта запись 

сложнее для понимания сути закодированной информации, на естественном языке она 

формулируется гораздо проще, чем с помощью выражения. Удобнее сказать так: 

«В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов».  

Терминологические, формальные, профессиональные, научные и специализированные 

языковые пласты поддаются описанию естественным языком, становясь в этом взаимодействии 

более понятными для обывателя. Так, любое терминологическое или условно принятое научное 

определение подвергается толкованию естественном языком, входя в лексический запас своей 

категории. Поэтому каждая теорема учебника сопровождается её пояснением, а на уроке 

учитель старается объяснить эту же теорему на ещё более естественном уровне, привлекая 

разговорную лексику.  

Особой частью русского языка является его диалектная многогранность. Диалект определяется 

как целостная система общения с некоторыми словарными и грамматическими 

особенностями, присущими той или иной группе. Диалектное многообразие отличается от 

разности языков взаимопонятостью носителей. Если носители без особого труда друг друга 

понимают — значит, они говорят на разных диалектах одного языка, а если нет, то на разных 

языках.  

 Но благодаря диалектическим особенностям в язык попадают афоризмы и лексемы, 

отражающие территориальные, исторические и социальные процессы народов и регионов. Они 

сохраняются лексическом запасе языка, пополняя его и создавая культурное многообразие. 

Диалектизмы подчёркиваются и в культурном аспекте, писатели пользуются лексическим 

диалектным составом языка определённых регионов, передавая в речи героя культурный код 

нации, и наполняя произведение поэтическим окрасом.  

Язык – это не просто средство коммуникации, но целый мир, в котором живет и 

развивается народ. Он аккумулирует в себе многовековой опыт, накопленный предками, 

отражает их историю, менталитет и картину мира. В языке закодирована особая логика 

мышления, характерная для конкретной культуры. Именно поэтому он является мощным 



идентифицирующим маркером народа, его «паспортом» во взаимодействии с другими 

этносами. 

Для человека язык становится «средой обитания» в прямом смысле этого слова. С 

рождения ребенок погружается в языковую стихию, постигая через нее окружающую 

действительность. Язык формирует его сознание, мировоззрение, способ восприятия и 

интерпретации реальности. На протяжении всей жизни человек черпает из этой «языковой 

среды» необходимые ему знания, эмоции, ценности. 

Более того, язык выступает важнейшим инструментом самовыражения личности. Через 

него человек не только познает, но и реализует себя, свои мысли, чувства и волю. Язык дает нам 

возможность передавать накопленный опыт, оказывать воздействие на окружающих, 

участвовать в общественной жизни. 

Таким образом, язык – это не просто средство коммуникации, но уникальная 

«экосистема», в которой живет и развивается народ. Он пронизывает все сферы человеческой 

жизни   от материальной до духовной. Именно поэтому забвение, утрата или разрушение языка 

ведет к духовной деградации и даже исчезновению целых этнических групп. Сохранение и 

приумножение языкового богатства должно быть важнейшей задачей каждого человека и 

народа. 

 



Жаркинбаева Мадина Сайтматовна 

Учитель русского языка и литературы 

 осш 67 имени Т.Тажибаева с.Жанарык 

 Сарыагашского р-на Туркестанской области 

 

 

Эссе на тему: 

«Язык- среда обитания народа и каждого человека» 

 

Язык-великий дар, ниспосланный нам свыше. Ведь речь -единственное что отличает 

человека от животного. Что может быть удивительнее ,чем уметь выражать свои мысли? 

Кто-нибудь задавался вопросом: «А что было бы, если бы не было языка?»  

А ведь мы не всегда общались при помощи речи. Сначала был язык жестов. Именно 

он помогал нашим предкам понять друг друга. Потом появились рисунки на скалах. И 

только после этого люди стали издавать связные звуки. Со временем язык все больше 

развивался. Возможно когда-нибудь мы придем к тому, что речь нам станет не нужна и мы 

будем общаться при помощи телепатии. Но пока этого не произошло, давайте наслаждаться 

красотой и звучанием нашего языка! 

Мы с вами живем в многонациональной стране. Сколько наций-столько и языков. И 

от этого культура общения только обогащается. Как мед ,который вбирает в себя нектар 

разнотравья, так и наша речь впитывает в себя красоту и лиричность разнонациональных 

языков.  

Вслушайтесь, как разливается по степи, словно песнь , многогранная казахская речь! 

Здесь и величие стиха Абая, и  воодушевление Жамбыла, мудрость Ыбрая, просвещенность 

Шакарима. С молоком матери впитал казахский народ уважение к слову  и родному языку! 

Только зная свой язык, народ может называться нацией. Народ без языка,как дерево без 

корней. Малейший ветер опрокинет его. Только храня свой язык, свои обычаи , традиции , 

культуру и историю , мы можем смотреть в будущее. 

Еще великий казахский поэт Абай Кунанбаев говорил: «Знай чужие языки, но и свой 

язык  уважай!». В нашей стране государственным языком является казахский. Долг каждого 

гражданина его знать ,независимо от того казах ты или немец, русский или узбек, таджик  

или турок. Я сама по нации балкарка. Как педагог, как мать, и просто как человек считаю 

своей прямой обязанностью прививать молодому поколению любовь и уважение не только 

к своему , но и к другим языкам! Ведь зная языки других народов , ты познаешь их культуру, 

традиции и историю. 

Не перестаю удивляться тому, как дружно уживаются в нашей стране люди разных 

национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии. И всё это 

сопровождается не только хорошим отношением, но и симпатией друг к другу. На 

казахском, русском, уйгурском, немецком, корейском, татарском языках издаются книги и 

газеты, работают национальные театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные 

программы радио и телевидения. Всех нас, людей разных национальностей, объединяет 



общее: мы — народ Казахстана. Многонациональна как наша страна и моя большая родня. 

Есть в ней и казахи, и татары, и лезгины, и русские, и корейцы. Для всех эта земля стала 

родной. Стремление к согласию живёт в крови каждого народа, но особенно оно развито у 

казахстанцев. Щедра казахская земля, и характер у казахского народа то же щедр и 

гостеприимен. Всем живущим здесь нужно знать язык, историю и обычаи казахского 

народа. И пусть звучат над этой землёй напевы домбры, украинские и немецкие песни. 

Пусть танцуют люди польку и лезгинку. Народ Казахстана един. Это поможет сохранить 

мир на древней, прекрасной казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего 

процветания. 

Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь три десятка лет назад ставшая 

независимой. Её развитие идёт большими темпами. 

Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы уверены в 

своем будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили счастливо. Я ему 

верю! Ведь в своем послании народу Казахстана он сделал упор именно на развитие 

государственного языка. 

Вот какой мой Независимый Казахстан: мирный, свободный, богатый, 

многонациональный. Разве можно не любить такую страну? Мы гордимся прошлым нашей 

страны, посвятим жизнь её настоящему во имя нашего общего будущего. 

 



Кисиль Юлиана 

Язык – среда обитания народа и каждого человека 

 

Язык – это не просто система слов и правил грамматики, это живой организм, 

пронизывающий все аспекты жизни народа. Даже изменяясь,  он  сохраняет  в  себе  

глубокие  корни, уходящие в прошлое. Изучая родной язык, мы можем почувствовать связь 

с историей и культурой своих предков. 

Язык – это не просто средство коммуникации,  он –  среда, которая формирует наше 

мышление, восприятие и даже чувство идентичности. В нём человек  находит опору, 

выражает свою индивидуальность и самобытность.  

Общение на родном языке в родной стране воспринимается как данность и почти не 

рефлексируется сознанием, однако вдали от родины приобретает особую ценность. Не 

случайно эмигранты, покинувшие Россию после 1917 года, так ценили возможность 

выпускать книги, журналы на русском языке без советских грамматических изменений, 

стремясь, насколько возможно, сохранить облик дореволюционной России. Русская 

литература и письменность стали способом не утратить окончательно покинутый дом. 

Язык – это среда обитания не только народа, но и каждого отдельного человека.  Мы 

существуем, развиваемся и взаимодействуем с окружающим миром в языковой среде. Язык 

является инструментом познания, общения и самореализации. Через него мы постигаем 

мир,  делимся своими  мыслями и идеями, строим отношения, творим искусство. 

Таким образом, язык –  это  неотъемлемая  часть  человеческой  цивилизации,  основа  

культуры  и  идентичности  народа,  ментальный дом для  каждого  человека. 

Ответственность  каждого  из  нас  –  сохранять и развивать  язык,  передавать  его  

следующим  поколениям,  чтобы он продолжал служить средой обитания для всех нас. 



Кочуева Елизавета 

Я согласна с выражением, что «Язык – среда обитания народа и каждого человека». 

На это указывает сама история развития языка, процессы, происходящие в нем на 

протяжении многих столетий. Удивительно как речь народа может повлиять на всю эту 

сложную систему, как в ней появляются новые лексические единицы или же фонетические 

правила, влияющие на предыдущее написание слов.  

Рассматривая язык в обществе, можно заметить, что у каждого человека свои 

особенности произношения, свой словарный запас. К примеру, речь программистов или же 

физиков будет менее красиво сложенной, чем у литераторов и художников. Можно также 

рассмотреть, как в период коронавируса в языке появилось большое количество новых слов, 

что также указывает на то, как легко могут появляться лексические единицы, новые правила 

и процессы. Более того, если в группе людей появляется до этого не используемое 

выражение и в последствии оно начинает распостраняться — это также влияет на языковое 

развитие. В доказательство этого можем видеть фразеологизмы, которые приходят в язык 

как из Библии, мифов, так и из простой разговорной речи людей. То, как человек 

коммуницирует в обществе, его сфера деятельности, неологизмы, которые могут все чаще 

употребляться в речи молодого поколения, - все это является частью языка и запечатляется 

в нем, а в последствии будет либо постепенно устаревать, либо все чаще использоваться в 

речи.  

Стоит только исследовать процессы, которые происходили ещё в старославняском 

языке, который оказал немалое влияние на наш родной современный язык, ещё в 

праславянском периоде, когда появляется Закон Открытого Слова, Закон Слогового 

Сингармонизма или же Палатализация, что сильно влияло на дифтонги, дифтонгоиды и в 

целом на произношение и написание слов. О данных изменениях многие люди в 

современном мире могут не иметь и малейшего понятия, но при этом они выражаются и 

общаются на языке, развитие которого в некотором роде зависело от приведенных сложных 

этапов. Изучая указанные процессы, можно лучше узнать менталитет людей того времени, 

видеть проявление повседневной жизни в языке.  

При этом можно заметить, насколько более упрощенным стала языковая система с 

более древних времен, как он изменялся под влиянием речи людей, их основной 

деятельности и развития в целом общества и технологий.  

Возвращаясь в настоящее время, очевидно, насколько особенным является язык в 

жизни каждого человека. Многие и не замечают его изменчивости, богатства и долгой 



истории, в течении которого он сформировался в вид, в котором мы привыкли его видеть и 

использовать. Мы говорим на языке, который развивался и развивается благодаря народу, 

людям, которые им пользуются.  

 



Лобас Ульяна 

«Язык - среда обитания народа и каждого человека» 

Немало усилий, труда, 

Конечно же, было тогда. 

Вот азбука: аз, буки, веди... 

Пусть взрослые учат и дети, 

Как буквы читать и писать. 

Л. Охотницкая 

Что такое язык для человека? В моем понимании, язык для человека – это особый 

мир, через который можно совершить множество открытий, узнать о себе, познать все 

секреты необъятной Вселенной.  

Уже с момента рождения маленький человек начинает слышать свой родной язык. В 

жизнь каждого из нас речь внедряется незаметно. Она приходит со словами матери, 

наставлениями отца, бабушкиными сказками и причитаниями, веселыми возгласами ребят 

во дворе. Зачастую, люди, окружающие ребёнка, обучают родному языку, порой даже не 

осознавая этого, общаясь с ним на этом языке. Так на пути маленького человека свершаются 

открытия, которые раскрывают ширму неизведанного и интересного. 

Таким образом, язык для человека является основой – основ. 

Однажды, приоткрыв завесу тайн человечества, Кирилл (Константин) и Мефодий 

Солунские проложили светлый путь всем славянским народам, создав важнейшую для 

славянских народов вещь- славянскую азбуку. Азбуку стали называть Кириллицей, в честь 

Кирилла (Константина), который как никто другой понимал необходимость просвещения 

славянских народов.  

Славянская письменность сыграла значительную роль в развитии образования и 

культуры славянских народов. Благодаря ей мы получили возможность писать и сохранять 

знания, обмениваться опытом, создавать научные труды и литературу. Кириллица стала 

неотъемлемой частью культурного наследия многих стран и является символом их 

идентичности.  Это значит, что труд, который оказали равноапольтольные солунские 

братья, нельзя забывать. Именно поэтому мы торжественно отмечаем день славянской 

письменности, чтобы мы и будущие поколения не забывали нашей основы. 

Можем ли мы представить сейчас свой окружающий мир без письменности, без 

языка или без какой-либо коммуникации? Я думаю, что ответ на этот вопрос однозначен. 



Для того чтобы люди могли сосуществовать вместе, выражать свои мысли, желания, 

чувства, для этого просто невозможно обойтись специальных средств для коммуникации 

людей.  

Язык, речь и письменность - это не просто средства общения, а целый мир, который 

окружает нас повсюду. Они являются неотъемлемой частью нашей жизни, определяя наше 

мышление, взаимодействие с окружающим миром и даже наше самосознание 

 



Менщикова Вера 

Эссе на тему «Язык — среда обитания народа и каждого человека» 

Язык – среда обитания народа и каждого человека. Он не только инструмент общения, но и 

отражение культуры, идентичности и истории. Язык позволяет людям выражать свои 

мысли, чувства, идеи и передавать информацию другим. Он объединяет людей в 

сообщества и общества, формирует их мировоззрение и способствует сохранению и 

развитию культурного наследия. Язык – это не просто средство общения, это часть нашего 

бытия и тождества.  

Каждый язык уникален и отражает особенности истории и культуры народа, который его 

использует. Изучение языка помогает нам понять не только самих носителей этого языка, 

но и их образ жизни, традиции и ценности.  

Язык позволяет нам узнать наше прошлое, нашу историю, жизнь наших предков. Именно 

благодаря языку мы можем в полной мере погрузиться в историю и перенестись на сотни 

лет назад. Стоит открыть книгу Золотого века русской литературы, и мы мгновенно 

погрузимся в атмосферу Российской империи времён Николая Первого. Множество слов 

будут нам не знакомы, но именно они будут передавать весь антураж своей эпохи. Как 

известно, сюжеты литературных произведений «кочуют» из эпохи в эпоху и многие из них 

оказываются уже не новы и знакомы многим, но именно язык, которым автор пишет своё 

творение, делает его уникальным и неповторимым.  

Язык способен затрагивать чувства человека, открывать самые тайные двери его души и 

сердца. Всего несколько слов, составленных в предложение, могут заставить кого-то 

заплакать. «Я тебя люблю» — «я тебя не люблю»: две фразы, такие похожие друг на друга, 

обе из которых могут вызвать слёзы даже у самого чёрствого человека в мире. Их отличие 

всего в одном элементе — в одной языковой единице, — но они одинаково сильно могут 

повлиять на чувства и сердце. Правильное сочетание слов, их формирование в длинное или 

короткое предложение, может изменить очень многое в нашей жизни. 

Без языка невозможна культура, традиции, невозможны нация и народ. Он объединяет даже 

самых противоположных людей, неразрывно связывает их друг с другом, позволяет им 

понимать друг друга. Без языка невозможна человеческая жизнь. Без языка невозможны 

люди. 

 



Смирнова Екатерина 

Эссе 

«Язык – среда обитания народа» 

 

Когда речь заходит о таком понятии, как «среда обитания», большинству из нас, 

пожалуй, приходит в голову стойкая ассоциация с биологическим термином, известным 

всем со школьной скамьи – то есть абсолютно материальное пространство с условиями, 

подходящими для жизни. Однако можно ли считать средой обитания человека 

исключительно участок реального пространства? Конечно нет! Более того, можно и нужно 

рассматривать в ее качестве одно из величайших творений человека – язык.  

 

Язык выражает культуру, развивавшуюся и изменявшуюся в многовековой истории 

определенного народа. Он – летописец становления нации, хранитель знаний о прошлом. 

Язык дает нам возможность узнать, как взаимодействовал наш народ с другими; пласты 

лексики разных эпох отражают потребности и реалии людей тех исторических периодов. 

Русский писатель Александр Иванович Куприн говорил: «Язык – это история народа. Язык 

– это путь цивилизации и культуры». 

 

Кроме того, важно отметить, что язык воспроизводит ментальность этноса, его 

характер, личность. Так, анализируя употребительность различных слов и устойчивых 

выражений, можно отследить лидирующие категории и понятия в языке, моральные 

ценности его носителей и их образ мысли. В конце концов, языки так по-разному выражают 

одни и те же смыслы, чувства, эмоции, и в этом – портрет народа.  

 

Важна и коммуникативная функция языка. Человек – социальное существо, и 

общение с другими людьми составляет немалую часть нашей жизни. Именно с помощью 

языка мы делимся своими мыслями, эмоциями и вместе с тем проносим язык через 

поколения, а язык проносит наши следы в далеко в будущее. 

 



Так, язык впитывает в себя культурное и историческое наследие, накопленное 

народом в течение столетий; в нем содержится личность, характер, менталитет, душа нации, 

что, безусловно, говорит о том, что где бы ни был жив язык, там жив н его народ. 

 



Топильская Нина 

Язык – среда обитания народа и каждого человека 

Сегодня я сдала зачёт по информатике, очень важной дисциплине, поэтому не могла 

не применить ценнейшие навыки поиска информации, которым меня обучили. 

Воспользовавшись самой крупной в мире поисковой системой, я навела справки и 

выяснила, что же вкладывается в понятие среды обитания. Точное определение—это 

крайне важно, когда ты филолог. Впрочем, когда ты человек без высшего образования, но 

знаешь, что чай можно заварить на кафедре русского языка и литературы (без негативных 

последствий в 99% случаев) — тоже. 

Итак, добрый паук, плетущий мировую паутину, сказал мне, что среда обитания в 

широком смысле — это не просто совокупность определенных условий, в которых 

существует конкретный вид, но и часть природы, которая оказывает на этот вид прямое и 

косвенное воздействие. Последнее придаточное предложение требует пристального 

внимания, поскольку именно оно позволяет мне с уверенностью подвести под эту трактовку 

и сам язык. Мы, люди (вид, кстати говоря, явно не совершенный), периодически мыслим, и 

этот процесс подвергается языковому воздействию. 

Идея о лингвистическом релятивизме — не нова. Как минимум двое американских 

ученых, Эдвард Сепир и Бенджамин Ли Уорф, уже подумали над этим в начале XX века. 

Преподаватель и студент соавторами не были, тем не менее, сегодня любой желающий 

может ознакомиться с гипотезой Сепира-Уорфа, вот как я пять минут назад, например, 

(спасибо интернету за доступ к знаниям, и парам по МИЗС за знакомые имена). Грубо 

говоря, язык определяет мышление, и, соответственно, лингвистические категории 

ограничивают и определяют когнитивные категории. Мягко говоря, язык только влияет на 

мышление, и наряду с лингвистическими категориями мышление формируется также под 

влиянием традиций и некоторых видов неязыкового поведения. Мне больше близок мягкий 

вариант произношения в данном случае. Кратко продемонстрировать его суть можно с 

помощью древней шутки: 

-А как по-татарски будет "вперёд"? 

-Алга. 

-А "назад"? 

-А у татар нет слова "назад". Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга! 



Это, конечно, не так, но если бы это соответствовало действительности, то 

напрашивался бы вывод о том, что татарский народ категорически не любит отступать и 

проявляет сильную волю к победе (хотя 300 лет засилья Ордынского ига на Руси заставляет 

задуматься, в конце концов, в каждой шутке только доля шутки). 

Из адекватных примеров могу привести такой: в языках некоторых австралийских 

аборигенов нет слов «лево» и «право». Для обозначения направления они используют 

стороны света – север, юг, запад, восток, что развивает у них отличную пространственную 

ориентацию. Даже в незнакомом ландшафте носители таких языков подсознательно следят 

за своим положением в пространстве, демонстрируя чудеса навигации, которые и не 

снились европейцам. 

И, наконец, третий пример: в украинском языке есть разделение на «кохать» и 

«любить», чего нет в русском, что вызывает негодование у некоторых людей. Что бы это 

значило —подумайте сами. 

Краткий итог всего вышесказанного: как среда обитания влияет на своих жителей, так 

и язык влияет на людей, поэтому сравнению быть! 

Второй аргумент в защиту заглавного тезиса состоит в том, что из среды обитания 

организмы получают всё необходимое для жизни и в неё же выделяют продукты обмена 

веществ. В подробности вдаваться мне не хочется, поэтому ограничусь извлечением 

основной мысли: организмы имеют взаимное влияние на свою обитель. Провести аналогию 

с языком в этом случае ещё проще. Человек постоянно придумывает новые слова и 

трансформирует старые. На ум сразу же приходит студенческое арго, поскольку вуз уже 

как два года является моей средой обитания, и хочется надеяться, это продлится ещё как 

минимум столько же. Студак, общага, экзы, преподы (со всем уважением)— бывшие 

литературные слова, вернее, то, что от них осталось, в ходу у всего моего учащегося 

окружения. У студентов и так никогда нет времени, зачем его тратить еще и на 

произношение длинных слов. 

Да, русский язык—велик и могуч, но, на мой взгляд, его величие не заканчивается на 

подвиге, который совершил Пушкин, оно заключается также в том многообразии языковых 

экспериментов, на которые человек может пойти дальше. И что самое замечательное: найти 

при этом сообщников, людей, которые будут его понимать и принимать, разделять с ним 

его собственный язык, даже при условии, что слова из его лексикона не описаны в словаре 

Ожегова и вызывают, быть может, нервный тик у прескриптивистов. 



Аферезис, апокопа, синкопа —все эти страшные с виду риторические приемы на 

самом деле привычные и свойственные людям  операции, которые меняют язык, делают его 

ещё более интересным и ярким. При этом не стоит совсем забывать о литературном языке, 

служащем крепкой почвой под ногами всех носителей и жителей языка, но иногда 

разбавлять его чем-то —другое дело. Можно перескакивать с одной страты на другую, 

рассуждать о контаминациях, монофтонгизациях и палатализациях на паре по 

исторической грамматике, а потом с друзьями на перемене использовать сленг. И это 

здорово, это как игра, которая никогда не наскучит, в ней можно даже совмещать языки в 

пределах одного коммуникативного акта– и это высший пилотаж. Как сказал один 

знаменитый летчик: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, 

такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». 

В заключение я хочу сказать неироничное спасибо Кириллу и Мефодию за то, что я 

имею уникальную возможность аццки наслаждаться жаргоном подонков, и что помимо 

эрративов, в моем лексическом инвентаре есть бесчисленные инструменты для выражения 

мыслей и чувств. И, наконец, я очень рада быть коренным жителем именно этой языковой 

среды обитания, поскольку учить русский как иностранный равносильно убийству апстену. 

 



Ушакова Наталия 

                 «Язык – среда обитания народа и каждого человека» 

 Первые солнечные лучи и улыбка матери, аромат любимых булочек и спелых яблок 

из дедушкиного сада, ощущение теплого песка между пальцев и шерсть любимой собаки, 

сладкая вата в парке аттракционов и бабушкин фирменный пирог – вот примеры 

основополагающих моментов из детства ребенка, воспринимаемых посредством органов 

чувств, которые в последствии будут играть очень важную роль в формировании у ребенка 

представления о мире и, собственно, его личности.  

 А что же касается речи? Еще до появления на свет, в утробе матери, ребенок начинает 

воспринимать речь на слух. Колыбельные, сказки, разговоры, общая звуковая атмосфера, 

словом, все то, что слышат родители, слышит и ребенок. Можно сказать, что восприятие 

языка ребенком начинается еще до его рождения, собственно овладение навыками 

производства речи и речевосприятия приходятся на период раннего детства, а уже 

совершенствует свою речь человек на протяжении всей оставшейся жизни.  

 Язык и речь – то, без чего сложно представить жизнь человека. Язык тесно связан с 

мышлением и сознанием, с его помощью мы можем вербально передать свои мысли, 

чувства, эмоции. Для взаимоотношений людям необходимо понимание, а для этого должно 

обговаривать то, что лежит на сердце, то, что происходит в душе человека.  

 Язык помогает закреплять знания о мире и окружающей действительности. Законы и 

открытия, знания о мире, ценнейшие достижения человеческого интеллекта, собственно 

письменность и литература – все это закрепляется с помощью языка и так может 

передаваться из поколения в поколение. Без языка, без слова, мы не смогли бы насладиться 

прекраснейшими музыкальными произведениями, не смогли бы получить дар 

литературного наследства именитых мастеров слова и слога, которые, как никто другой, 

обладают умением запечатлеть при помощи слов все то, что достойно вечной памяти не 

только отдельных людей, но и целого народа. Народная общность, национальное 

самосознание были бы невозможны без культурного фонда - устного и закрепленного 

письменностью.  

 Язык и его устная форма – речь, это то, без чего полноценная жизнь и деятельность 

человека были бы невозможны. Для завершения данного эссе хотелось бы привести слова 

знаменитого русского писателя Александра Ивановича Куприна: «Язык – это история 

народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Потому-то изучение и сбережение 



русского языка является не праздным занятием о нечего делать, но насущной 

необходимостью.» 

 



Эль Риф Ванесса 

Эссе 

Язык – среда обитания народа и каждого человека 

 

Язык играет центральную роль в жизни каждого человека и общества в целом. Он не 

только служит средством коммуникации, но и отражает культурное наследие, исторические 

пути и коллективное сознание народа. Язык создает уникальную среду, в которой живут и 

развиваются как общество, так и каждый его член. 

История человечества неразрывно связана с развитием языка. В древние времена, 

когда письменность еще не существовала, люди передавали свои знания, традиции и мифы 

устно. Эти устные традиции служили основой культурной идентичности и коллективной 

памяти. Примеры таких эпосов, как "Илиада" и "Одиссея" Гомера, демонстрируют, как язык 

сохранял и передавал культурные и моральные ценности древних греков. Эти произведения 

не только рассказывали о героических подвигах, но и укрепляли национальное 

самосознание. 

С появлением письменности язык стал более мощным инструментом для сохранения 

и передачи знаний. Древние тексты, такие как "Слово о полку Игореве", являются яркими 

примерами того, как язык может отражать исторические события и культурные 

особенности определенной эпохи. Этот древнерусский литературный памятник не только 

повествует о походе князя Игоря, но и передает дух того времени, используя богатый и 

выразительный язык. Такие тексты помогают нам лучше понять и ощутить жизнь людей 

прошлых веков. 

Язык играет важную роль в формировании культуры и национального самосознания. 

Он является связующим звеном между поколениями, помогая передавать традиции, обычаи 

и культурные ценности. Русская литература XIX века, в частности произведения 

Александра Пушкина, внесла значительный вклад в формирование современного русского 

языка и культурной идентичности. Его произведения, такие как "Евгений Онегин", 

обогатили язык и отразили уникальные черты русского духа и менталитета. 

Язык также оказывает глубокое влияние на формирование личности. С его помощью 

человек познает мир, выражает свои мысли и чувства. Литературные произведения, такие 

как романы Федора Достоевского, демонстрируют, как язык может проникать в глубину 

человеческой души. В "Преступлении и наказании" Достоевский использует язык для 

создания сложных психологических портретов своих героев, позволяя читателю глубже 

понять их мотивы и переживания. Этот пример показывает, как язык может служить 

инструментом самопознания и саморазвития. 



Язык постоянно развивается и изменяется под воздействием различных факторов, 

таких как социальные изменения, технологический прогресс и культурные контакты. В 

эпоху глобализации язык испытывает значительное влияние внешних культур и 

заимствований. Это приводит к появлению новых слов и выражений, отражающих 

современные реалии. Однако, несмотря на эти изменения, язык сохраняет свою основную 

функцию – быть средой обитания для народа и каждого человека. 

Современная русская литература демонстрирует, как язык адаптируется к новым 

условиям, оставаясь мощным средством художественного выражения и передачи 

культурного опыта. Произведения современных авторов, таких как Виктор Пелевин и 

Людмила Улицкая, используют современный язык, включающий заимствования и 

неологизмы, чтобы точно и ярко отразить сегодняшнюю реальность. 

На мой взгляд, язык действительно является средой обитания народа и каждого 

человека. Он формирует наше восприятие мира, помогает нам понимать и принимать 

культурное наследие и способствует развитию индивидуальности. В современном мире, где 

глобализация и технологический прогресс оказывают сильное влияние на языки, особенно 

важно сохранять и обогащать родной язык. Я считаю,что человеку наделен таким даром,как 

говорить,что очень важно! Нужно уметь говорить ,коммуницировать и выражать свои 

мысли,чтобы быть понятым и услышанным,ведь именно так решается любой конфликт,а в 

некоторых случаях,если пользоваться «даром»,то конфликт можно и избежать! Иногда 

,конечно,человека бывает трудно понять из-за использования разных малоизвестных 

диалектизмов или профессионализмов ,к примеру, однако же,это может послужить и 

плюсом,кому помешают пополнения в словарном запасе? 

 

К тому же, когда мы высказываем все,что у нас душе,становится легче. В этом 

заключается мой «рецепт счастья»,вместо того,чтобы страдать и плакать,я нахожу 

человека,которому могу довериться и поделиться своей проблемой. Свои мысли я 

конвертирую в слова,а как только говорю,как только слова выходят,вместе с ними выходит 

и боль и все чувства. Это кажется магией какой-то,но умение говорить действительно очень 

важно. Умение говорить наводит порядок в голове. Из хауса мысли можно расставить по 

полочкам с помощью слов. Поэтому для меня язык-это большая сила человеческая,которая 

спасает каждый день. Однако жаль,что люди этого не осознают. 

Таким образом, язык является неотъемлемой частью жизни, формируя культурное и 

национальное самосознание, служа средством передачи знаний и инструментом 

личностного развития. Историческое развитие языка и примеры из литературы показывают, 

как глубоко язык пронизывает все аспекты человеческой жизни, создавая уникальную 



среду, в которой обитает народ и каждый его представитель. Независимо от изменений и 

вызовов современности, язык продолжает оставаться мощным средством общения и 

самопознания, отражая богатство и разнообразие человеческого опыта. 

 

 

 

 


	Зачем мы говорим?

