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В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я 
№ 4 ; 1984 

КАЦНЕЛЬСОН С. Д. 

РБЧЕМЫСЛИТБЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Утвердившееся в соссюрианской традиции понимание речи (parole) 
как «реализации» языка (laiigue) односторонне соотносит речь с языком, 
безоговорочно причисляя ее к языковым явлениям (langage). Но речь — 
это не только и даже не столько «исполнение симфонии языка» [1 , с. 41 ; 
ср. 2, 3], сколько осуществляемое при содействии языка «исполнение» 
мысли. Язык вливается в речь не как целостная структура с присущей ей 
внутренней организацией, а фрагментарно, отдельными строевыми эле
ментами, отбираемыми сообразно потребностям выражаемой мысли и по
лучающими в речи свое особое построение. Отчасти это признавал и сам 
Ф. де Соссюр, определявший речь как «комбинации, при помощи которых 
говорящий субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения 
своей личной мысли» [1, с. 38]. Но будучи убежден, что главное в языке — 
это не конкретные, связанные с понятиями значения, и не звучания как 
таковые, а обусловленные внутрисистемными отношениями абстрактные 
«значимости», он стремился оградить речь от «вторжения» посторонних 
областей психики, акустики и физиологии и отводил языку господствую
щую роль при истолковании речи [1, с. 34—35]. 

Анализируя процесс употребления языкового кода, Соссюр вычле
нял в нем три звена: 1) отбор «означаемых» применительно к данной си
туации и их сочетание с акустическими образами; 2) конструирование фраз 
из комбинаций словесных знаков и 3) «фонационное исполнение» знаков 
с помощью голосового аппарата. Лишь центральное звено — конструи
рование синтаксических цепочек — составляет, по Соссюру, специфичес
кое содержание процесса речеобразования. Остальные звенья, по его мне
нию, прямого отношения к языку не имеют и представляют лишь побоч
ный интерес [4, с. 96—97]. 

Р . Годель справедливо писал по этому поводу: «Но если речь — это 
акт передачи мысли с помощью языковых знаков, а не просто знаки, со
стоящие из членораздельных звуков, то удивительно, что Соссюр постоян
но называет ее и с п о л н е н и е м (execution). Такой термин пред
ставляется особенно неподходящим, для чего имеются, быть может, два 
основания. Прежде всего он не занимался тем, что он называл р е а л и з а 
ц и е й о з н а ч а е м о г о , т. е. употреблением общего знака приме
нительно к конкретной ситуации. Иногда кажется, что он подразумевал 
это, говоря о „потребностях речи", о связанных с ней „обстоятельствах". 
Но эта чисто психическая операция не могла привлекать его внимания и он 
допускал ее лишь на периферии лингвистики, так же как он поступал и 
л отношении ее физиологического аналога,— фонации...». И далее: 
«С другой стороны, как широко Соссюр ни понимал речь, он совершенно не 
склонен был подчинять язык речи... Обратное воздействие мысли на знаки 
представлялось ему менее важным, если не вовсе ничтожным» [5]. 

И дальнейшем языковеды отказались от односторонних установок Сос-
гюра в пункте, касающемся фонационных явлений. Теперь уже мало кто 
сомневается в том, что реализация произносительных способностей суще
ственным образом входит в процесс речеобразования. Не прекращающая
ся с двадцатых годов интенсивная разработка фонологии убедительно 
шлннпла лингвистический аспект речевой фонации и со всей остротой по
ставила вопрос об артикуляторных и психофизических предпосылках об
разования фонологических единиц. В меньшей мере повезло другой обла
сти исследований, которую Соссюр называл «реализацией означаемого». 
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Антименталистические веяния в пососсюровском языкознании во многом 
содействовали укреплению мнения о «периферийном» и «экстралингвисти-
чееком» характере речемыслительных процессов. Лишь в самое последнее 
время наметилось движение и в этом пункте. Исследования в области ак
туального членения дают возможность подойти к раскрытию роли мышле
ния в формировании речи. 

В настоящей статье будут рассмотрены процессы речеобразования пре
имущественно с их смысловой стороны. Язык — это орудие не только ком
муникации, но также формирования и экспликации мысли [4, с. 110]. 
Соответственно, и речеобразование — это менее всего процесс передачи 
готовой мысли или акт механического поэлементного перевода с какого-
то внутреннего кода на натуральный язык. То, что Соссюр называл «ре
ализацией означаемого», следует, скорее, понимать как сложный и много
ступенчатый процесс, в котором формы языка необходимо сопутствуют 
мышлению от начальной фазы зарождения мысли до момента отчуждения 
и передачи ее слушателю. В этом смысле процессы мышления и речеобразо
вания неотторжимы один от другого и представляют собой единый рече-
мыслительный процесс. Роль и характер участия компонентов языкового 
строя в этом процессе, естественно, меняются от фазы к фазе, но на всех 
фазах они одинаково необходимы. Конечно, внутренняя сторона рече
мыслительных процессов скрыта от глаз наблюдателя, но исследователь 
языка вправе высказать свое суждение о ней, поскольку функциональное 
содержание языковых форм наталкивает его на определенные выводы» 
К тому же материалы смежных наук и, в первую очередь, исследований! 
патологических состояний мозга, эффективно поддерживают его в его ис4 
каниях [6, 7]. | 

Чтобы точнее определить роль языка в процессе мышления, следует! 
прежде всего несколько уточнить понятие мышления в его отношении! 
к сознанию. В известном смысле можно сказать, что деятельность мышло-ж 
ния относится к сознанию примерно так же,-'как деятельность речи —| 
к языку. В мозгу индивида сознание и язык образуют две относительно 
автономных области х, каждая из которых обладает своей п а м я т ь \orI 
в которой хранятся относящиеся к ней знания, и своими с р е д с т к а-
м и а к т и в а ц и и , способными извлечь из памяти и привести в движе
ние необходимые в данный момент фрагменты знаний. Эти две области со
пряжены между собой таким образом, что деятельность сознания всякий.' 
раз по необходимости сопровождается деятельностью языка, вызывая.. 
к жизни единый и сложный по своему составу речемыслительный процесс. 

Сознание — это в некотором роде с о-з н а н и е, т. е. совокупность 
знаний об окружающем мире, которыми так или иначе овладел индивид. 
Говоря об индивидуальном сознании, присущем ему инвентаре знании, мь| 
имеем в виду не только научные или книжные, но также, и даже в пер пук! 
очередь,— житейские и практические знания. 

О том, как хранятся все эти знания в памяти сознания, можно лишь 
делать предположения. Ясно, во всяком случае, что не в виде готовых ре* 
чевых текстов. В арсенале наших знаний могут, конечно, храниться вы
ученные наизусть тексты (например, стихи или таблица умножения), но 
такой способ хранения знаний вряд ли можно признать господствующим. 
Тот факт, что словесное воспроизведение знаний требует каждый рал им
провизации, форма и объем которой меняются в значительных пределах в> 
зависимости от ситуативных условий, говорит скорее об обратном. 

Можно предполагать, что в основной своей массе знания закодированы 
в нашем мозгу особым кодом и что характер этого кода в известной мере 
зависит от природы усвоенных нами знаний. Конкретные, непосредствен
но полученные в житейском опыте знания сохраняются, по-видимому* 

1 Говоря о сферах сознания и языка в мозгу индивида, мы, конечно, но имеем 
в виду их локализации в отдельных «центрах» во"френологическом смысле. Как пока
зали современные нейрофизиологические исследования, эти сферы представляют собой 
сложные функциональные системы, координирующие работу многих взаимодействую
щих и отчасти компенсирующих друг1 друга динамических структур в коре головного 
мозга. 
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и виде образных фрагментов пережитого прошлого. Американские нейро
физиологи В. Пенфильд и Л. Роберте называют сектор памяти, сохраняю
щий «все те вещи, о которых человек знал, даже незначительные пережи
вания в постоянной последовательности»,— «памятью пережитого» [8, 
с. 209—210]. С помощью электрического раздражения нейрохирургу иног
да удается*активировать прошлые переживания, и тогда больной словес
но воспроизводит образы пережитого, в строгом временном порядке, от 
начала к концу, подобно тому, как если бы они были запечатлены на ленте 
кинофильма или в магнитофонной записи. В нормальных условиях чело
век вспоминает лишь немного деталей, его память сохраняет лишь наи
более существенное или самое впечатляющее из того, что он пережил, но 
образный характер «записи» в мозгу несомненен [8, с. 56]. 

Сложнее, надо думать, обстоит дело с хранением теоретических знаний. 
Запоминание пережитого играет, по-видимому, и здесь значительную роль. 
Внешние обстоятельства, сопутствовавшие усвоению знаний, например, 
беседы и споры со знающими людьми, эпизоды, имевшие место в лабора
тории, и наглядные пособия, демонстрировавшиеся на лекции, внешний 
вид прочитанных книг или журнальных статей и сделанные в данной связи 
заметки и записи так или иначе «врезаются» в память, закрепляя приобре
тенные знания. Но простым воспроизведением событий и схематизацией 
образов все дело на сей раз не ограничивается. Для усвоения и хранения 
теоретических знаний более существенны процессы упорядочения вновь 
полученных знаний и увязки их с ранее известными, выделение ключевых 
фактов и объединяющих их внутренних связей, а также опущение всего 
того, что легко может быть восстановлено при помощи выводного логичес
кого аппарата. Сколь разнообразны бы ни были формы хранения знаний 
в нашем уме, в их основе во всех случаях лежат предметно-содержатель
ные связи [9]. 

Активное оперирование элементами сознания при решении тех или ' 
иных жизненных задач и есть процесс м ы ш л е н и я . Деятельность 
мышления развертывается всякий раз, когда практическая деятельность 
выдвигает перед нами те или иные задачи, когда расширяющийся опыт 
приводит к накоплению новых знаний, когда вновь приобретенные зна
ния оказываются в противоречии со старыми и возникает необходимость 
в их взаимном согласовании и упорядочении, когда перед нами встает не
обходимость обмена опытом с другими людьми. Эта деятельность не может 
протекать без содействия языковой системы. 

Основные знания, хранящиеся в «памяти» языковой сферы, это знания 
слов и их значений. Средствами активации этих знаний являются грамма
тические формы, актуализирующие отобранные лексические единицы и 
выстраивающие их в предложения и цепочки предложений. Фонологичес
кие элементы и фонологические средства активации создают возможность 
«озвучения» подготовленных высказываний и передачи их вовне. В кон
тексте данной статьи, посвященной содержательной стороне процесса ре-
чеобразования, мы не будем интересоваться вопросами «фонационного ис
полнения» высказываний. В центре нашего внимания будет стоять предше
ствующий фонации внутренний этап речемыслительного процесса. 

Избирательная актуализация слов и превращение их в элементы рече
вого ряда совершается в сфере языка не спонтанно, а заданно. Потребно
сти формирования мысли и последующей ее коммуникации определяют 
характер языковых элементов, последовательно включаемых в речемыс-
лительный процесс на разных фазах его протекания. В этой связи пред
шествующий фонации этап можно подразделить на две основных фазы: 
первичную фазу (формирование мысли) и вторичную фазу (дальнейшее 
преобразование мысли в целях коммуникации). 

На первичной фазе формирования речемыслительного процесса поток 
активированных элементов сознания членится на отдельные кадры, каж
дый из которых отражает отдельные события или состояния. Средством чле
нения потока мысли на отдельные кадры являются реляционные преди-
каты.и необходимые для их конкретизации формальные понятия или зна
чения. Возникающие из сочетаний реляционных предикатов и значений 
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пропозиции являются матрицами, на базе которых постепенно склады
ваются предложения. 

Восходящее к Лейбницу понятие пропозиции отличается от предложе
ния тем, что пропозиция выражает определенное событие или состояние 
как отношение между логически равноправными предметами. Предложе
ния 1) Левин дал брату денег взаймы, 2) Брат взял у Левина денег взаймы 
и 3) Деньги были получены братом в долг от Левина фактически выражают 
одно событие, участниками которого явились Левин и его брат, опериро
вавшие некоторой суммой денег. Если это событие может получить раз
личное выражение, то объясняется это тем, чго за отправной пункт выска
зывания берется в одном случае Левин, в другом — его брат, а в третьем— 
деньги. Сам по себе каждый из членов отношения не является ни субъек
том, ни прямым или косвенным объектом, что видно уже из того, что каж
дый из них может оказаться в различных синтаксических позициях. Син
таксическое оформление члена отношения зависит от привходящих об
стоятельств, связанных с построением текста, и не вытекает из природы 
отображаемых фактов. Пропозиция содержит в себе момент образности 
и в этом отношении более непосредственно отражает реальность, чем пред
ложение. Подобно картине она изображает целостный эпизод, не предпи
сывая направления и порядка рассмотрения отдельных деталей. Лейбниц 
допустил ошибку, когда в духе своей идеалистической метафизики заклю
чил, что пропозиция есть нечто «чисто идеальное». Такой вывод, как заме
тил Г. Клаус, основан на ложной посылке, будто реальны только одномест
ные предикаты (свойства). На деле, однако, многоместные предикаты, от
ражающие связи и отношения между многими предметами, не менее реаль
ны, чем одноместные [10]. 

Реляционный предикат можно представить себе, пользуясь сравнением 
Г. Вейля, в виде дощечки с высверленными в ней отверстиями по числу 
«мест» данного предиката, а конкретные обозначения, которые должны за
полнить эти «места» при превращении реляционного предиката в пропо
зицию,— в виде колышков, вставляемых в отверстия дощечки [11]. Та
кое сравнение хорошо передает специфические свойства пропозиции, ее 
целостность и симультанную обозримость. Реляционный предикат дать 
(взять) взаймы имеет при себе три «пустых клеточки» для обозначений заи
модавца, должника и отдаваемой в долг ценности. Чтобы превратить этот 
трехместный предикат в пропозицию, его «клеточки» должны быть за
полнены конкретными образами соответствующих лиц и предметов. 

Многоместные предикаты прямого соответствия в языке не находят. 
Как правило, им в языке соответствует несколько словесных предикатов, 
каждый из которых выражает данное отношение со стороны одного из его 
членов. Встречаются, правда, случаи, когда словесный предикат прибли
жается по своим свойствам к реляционному, ср. англ. burn «жечь» и «го
реть» или нем. kochen «кипятить» и «кипеть». Но и в этих, относительно ред
ких, случаях сходство будет неполным, т. к. в синтаксической конструкции 
словесные предикаты неизменно различают позиции подлежащего и до
полнения. 

Реляционный предикат — это, таким образом, некий элемент мысли, 
получающий одностороннее выражение в языке и помогающий преодоле
вать односторонность такого выражения. Восприняв предложение Охот
ник подстрелил утку, мы восстанавливаем в нашем воображении всю кар
тину, хотя глагол подстрелить непосредственно сообщает лишь о действии 
охотника. Все дело в том, что такие словесные предикаты, как подстрелить 
и быть раненным, или быть старше и быть младше, или быть отцом и 
быть сыном (или дочерью) находятся в отношении дополнительной дистри
буции один к другому, попарно восходя к реляционным предикатам наше
го мышления. Вгдступая как средства квантования элементов сознания на 
дискретные пропозиции, реляционный предикат сам по себе не составляет 
законченной пропозиции. Чтобы придать пропозиции завершенный ха
рактер, необходимо еще заполнить ее «пустые клеточки», мысленно поиме
новать «действующих лиц» данной пропозиции. Эта функция выполняет
ся при содействии языка, точнее, его семантической системы [12]. 
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Вычленение семантики в качестве самостоятельного «блока» или «узла» 
может показаться неоправданным. Элементы этого «узла» — понятия или 
значения — обычно относят к сфере мышления. Но сетка понятий, без 
которых невозможна конкретизация реляционного предиката и преобра
зование его в пропозицию, тесно связана с языком и его лексикой. Поня
тия, образующие область семантики,—это не те содержательные понятия 
или знания, с которыми мы сталкивались раньше при рассмотрении сферы 
сознания, а формальные понятия, в большей или меньшей мере совпадаю
щие со значениями слов. Из всех наших знаний о предмете они выхваты
вают небольшую часть, некоторые броские признаки, внешние приметы, 
существенные не сами по себе, а лишь как средство отождествления пред
мета и его отграничения от прочих предметов. Даваемые в толковых сло
варях пояснения значений неплохо очерчивают содержание формальных 
понятий. Их связь со словами не всегда однозначна. Одно и то же понятие 
может быть по-разному выражено в данном языке, и это обстоятельство 
делает семантику до некоторой степени автономной от лексики. 

К выводу о необходимости различать блок сознания и блок формаль
ных понятий или значений приходят также некоторые психологи и нейро
физиологи. Так, В. Пенфильд и Л. Роберте различают три рода памяти: 
память пережитого, память понятий и словесную память, из которых пер
вая соответствует нашей памяти сознания, а вторая — нашей памяти фор
мальных понятий или значений [8, с. 209—211]. Относительная независи
мость сетки понятий от запоминания слов ярко проявляется в ряде случаев 
афазии. Так, у некоторых больных с нарушением звуковой схемы слов 
понятия сохраняются, но подыскание слова затруднено. Отчетливо пред
ставляя себе, что хотят сказать, они часто не могут найти нужное слово 
(«ну вот... это ... ведь я знаю... эх ...ну вот...») [14]. 

Разворачивающийся в пропозициях речемыслительный процесс и есть, 
по-видимому, то, что психологи называют «внутренней речью». Согласно 
Л. С. Выготскому, внутренняя речь отличается не только «обеззвученно-
стью», но главным образом своим специфическим строением. Синтаксис этой 
речи предельно сжат, все, что представляется мыслящему субъекту само
очевидным или хорошо известным, опущено. Кроме реляционного преди
ката и семантически выделенных членов отношения в пропозиции ничего 
не дано. Переходы от одной пропозиции^к другой и от одного фрагмента 
речи к другому без особой нужды не эксплицируются [15]. Недостаточная 
оформленность и разорванность этой речи может быть, как нам думается, 
хорошо объяснена из глобальности реляционных предикатов и отсутствия 
необходимости считаться с интересами слушателя. 

Между внутренней речью и передачей речи вовне располагаются фа- ь 
зы внутренней подготовки речевого акта. То, что психологи называют 
«внутренней речью», слишком синкретично и обрывочно, чтобы внешняя 
речь могла появиться в результате простого «фонационного исполнения» 
внутренней речи. Для осуществления перехода к внешней речи необходи
ма предварительная работа по преобразованию и обогащению внутрен
ней речи. 

Внешняя речь отличается от внутренней прежде всего тем, что она 
•ориентирована на слушателя; говорящий должен считаться с уровнем зна
ний слушателя, учитывать, что ему известно и что неизвестно, и в зависи
мости от этого строить свою речь. Внешняя ситуация речи, условия вре
мени и места существенно влияют на форму и степень словесной экспли
кации мысли, определяя тип словесной коммуникации (диалогическая или 
монологическая речь, устная или письменная, публичная или частная 
и т. д.). 

Тема и план речи, во внутренней речи не требующие специального вы
ражения, отражаются в той или иной форме в общем построении сообще
ния и его деталях. Выработка плана не всегда носит осознанный характер, 
но имплицитно план всегда дан. Существенные отступления от темы или 
плана, как правило, отмечаются не только слушателями, но и самим гово
рящим. Развернутое сообщение всегда подразделяется на отрывки, ко
торые отделяются один от другого особыми интонациями и паузами, ме-
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ной тематического подлежащего, вводными замечаниями и т. д. Средства 
межфразового синтаксиса еще плохо изучены грамматикой, которая в сво
их исследованиях обычно не выходит за пределы отдельного предложения. 
Между тем уже такие хорошо известные грамматические факты, как ана
форические местоимения или формы выражения темпоральных отношений, 
являются по сути дела средствами организации широкого контекста и под
лежат введению межфразового синтаксиса. 

Внутренняя речь, не предназначенная для передачи вовне, обходится 
без указаний на временную последовательность событий. Она естественно 
следует той «нити времени», которая пронизывает все наше сознание, обу
славливая порядок хранения относящихся к прошлому материалов [8, 
с. 57—58]. Внешняя речь, напротив, невозможна без указаний на времен
ные соотношения событий. Глагольные формы времени и вида, особые вре
менные слова и выражения (сначала, потом, вслед за этим, ранее, позд
нее, по прошествии некоторого времени и т. д.) призваны внести временную 
перспективу в структуру речи. При наличии элементов рассуждения и ло
гических выводов в речи функцию межфразовых сочленений выполняют 
слова и обороты типа стало быть, таким образом, значит, итак, отсюда 
вытекает, ведь, однако, во-первых,... во-вторых..., например, другими сло
вами, иначе говоря и т. д. 

Значение тематического единства и плана развертывания и понимания 
сложного текста хорошо иллюстрируется фактами нарушения динамики 
речевого мышления. Как отмечает А. Р. Лурия, больные с динамической 
афазией не обнаруживают дефектов в произношении, могут без труда 
называть предметы и составлять предложения, хорошо понимают слова и 
предложения, иногда даже сложные грамматические конструкции, но ис
пытывают серьезные затруднения при попытке самостоятельно построить 
(или понять) развернутый контекст. Из уст таких больных часто можно 
слышать жалобы на то, что им трудно составить программу или схему ре
чевого высказывания, удержать порядок изложения и связать отдельные 
отрывки между собой [16]. 

Основной структурной единицей речевого текста является, как извест
но, предложение, и проблема порождения текста фактически сводится 
к проблеме порождения цепи связанных между собой предложений. Тео
рия Н. Хомского и его последователей, избравшая своим объектом процесс 
порождения речи, оставляет, к сожалению, открытым вопрос о порождении 
предложения. В исходном для всего процесса пункте она, в сущности, 
сохраняет старую установку дескриптивистики, которую в общем стре
мится преодолеть. Точка зрения синтеза уступает здесь место анализу, 
и предложение выводится из элементов, полученных путем расчленения 
готового предложения на непосредственно составляющие. В итоге полу
чается порочный круг. Коренной вопрос, «каким образом говорящий выби
рает содержание своих высказываний», так и не получает ответа [17]. 

Предложение формируется не путем соединения разрозненных слов 
или морфем, а на основе пропозиции. Отбор языковых элементов в глав
нейшем предопределен содержанием пропозиции, местом ее в сообщении 
и общей ситуацией речи. Структурно предложение резко отличается от 
пропозиции. Переход от пропозиции к предложению предполагает замену 

' многочленных отношений бинарными. Необходимость такого шага дик
туется формальной природой процесса построения речи (линейным ха
рактером расположения дискретных единиц языка в речевой цепи и дре
вовидной структурой предложения). Развертывание предложения начи
нается с разбиения содержания пропозиции на подлежащее и группу 
сказуемого. Возведение одного из членов многоместного отношения в ранг 
подлежащего и, соответственно, низведение всех остальных до уровня 
«дополнений» к сказуемому,— таково непременное условие преобразова
ния пропозиции в предложение. 

Что в структуре предложения подлежащее играет особую роль и проти
востоит всей группе сказуемого, доказывается грамматическим строем 
любого языка. Морфологически это противопоставление может быть выра
жено различными способами (порядком слов, противоположением согла-
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