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Одна из наиболее актуальных проблем современной психолингвисти
ки — проблема адекватного описания языковой способности человека. 
По существу, все психолингвистические исследования служат одной цели: 
раскрытию природы этой способности. Наиболее удобным полем исследо
вания языковой способности как механизма, обеспечивающего владение 
языком, является онтогенез речевой деятельности, в процессе которого 
многие факты оказываются наблюдаемыми, поддающимися анализу и 
представляющими автоматизированные и свернутые «в норме» процессы 
в дезавтоматизированном и максимально развернутом виде. 

Построение теоретической модели, представляющей природу языковой 
способности человека, предполагает анализ эмпирического материала на 
трех уровнях: во-первых, на уровне характеристики средств, используе
мых человеком для реализации языковой способности, во-вторых, харак
теристики систем, в которых функционируют данные средства, в-третьих, 
характеристики материального субстрата, обеспечивающего осуществле
ние указанных процессов, или, иными словами, характеристики (непол
ной, разумеется) психофизиологического механизма этих процессов. 

Первый уровень является собственно лингвистическим. В настоящее 
время достаточно полно и подробно описаны средства, используемые но
сителями языков разной типологии в процессе общения, имеется ряд опи
саний онтогенетического развития языковых средств. 

Значительно меньше известно о формировании психолингвистических 
механизмов коммуникативной функции. В этом плане весьма перспектив
ны исследования последних лет, в которых прослеживаются особенности 
формирования коммуникативных средств, начиная с довербалыюго пе
риода жизни и вплоть до появления конвенциональных коммуникативных 
знаков [1—6]. Несмотря на значительные различия в подходах и методах 
исследования, различия в интерпретации эмпирического материала, все 
эти работы объединяет одна мысль: функциональной системой, в которой 
происходит формирование коммуникативных средств, является совмест
ная деятельность взрослого и ребенка. Это представление соответствует 
идее Л. С. Выготского, согласно которой только совместная деятельность 
людей в определенных социальных условиях развития является «пуско
вым механизмом» речевого общения [7]. Таким образом, теоретической 
платформой, своего рода концептуальной базой для всех упомянутых 
исследований является концепция культурно-исторического развития 
Л. С. Выготского. 

На основе экспериментов удалось выяснить, что динамика развития 
психолингвистического механизма усвоения языка характеризуется пе
реходом от целостных, нерасчлененных, синкретических форм знакового 
поведения ко все более аналитическим [8]. 

Сравнительно мало известно об организации психофизиологического 
субстрата развития языковой способности в онтогенезе. Одной из попыток 
объяснения того, как это происходит, является идея «пластичности» дет
ского мозга, тесно связанная с гипотезой эквипотенциальности полуша
рий мозга на ранних этапах онтогенеза. Согласно этой гипотезе, ребенок 
рождается с функционально равнозначными полушариями и в процессе 
развития происходит латерализация речевой функции в левом полу
шарии. Однако в последние десять лет были получены факты, противоре
чащие гипотезе эквипотенциальности полушарий. Выяснилось [9—10], 
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что на самых ранних ступенях онтогенеза имеет место тонкое различение 
признаков речевых стимулов, т. е. отчетливая асимметрия полушарий 
относительно речевой функции. В исследовании [11] было показано, что 
нарушения речи в детском возрасте значительно чаще встречаются при 
поражениях левого (как у взрослых), чем правого полушария. Все эти 
факты привели к пониманию того, что] проблема мозговой организации 
речевой функции в онтогенезе представляет собой проблему межполушар-
ного взаимодействия в процессе восприятия и порождения коммуникатив
ных единиц. Очень важным является и тот факт, что по мере изменения 
внутренней структуры функции происходит изменение ее мозговой органи
зации. На разных этапах онтогенеза речевой деятельности ведущее место 
занимают последовательно недоминантное и доминантное полушария. 
G деятельностью недоминантного полушария связывается осуществление 
таких компонентов речевой деятельности, как образность, понимание ме
тафорического значения, коннотативные значения, эмоциональная окраска 
высказывания, а также целый ряд семантико-синтаксических функций 
высказывания. Эти факты, как и многие другие результаты психо
лингвистических и психофизиологических исследований, дают возмож
ность обратиться к внутренним механизмам речевой коммуникации, без 
прояснения которых не может быть адекватного описания модели этого 
процесса и его результатов. При анализе внутренних механизмов речевой 
коммуникации, как нам представляется, наиболее существенной едини
цей анализа должен быть текст. 

Если рассматривать текст как актуализацию свойств описанных в нем 
объектов, то единственный способ выявить актуальные свойства объек
тов — изучать их восприятие в условиях неопределенных инструкций, 
т. е. в условиях максимально свободного оперирования текстами [12]. 
Речь идет об условиях коммуникативных ситуаций, в которых и происхо
дит обмен языковыми знаками, объединенными в тексты. В психолинг
вистическом смысле текст — это реализация структурных компонентов 
языковой способности. Развернутый текст в коммуникативном акте со
держит в себе в «снятом» виде всю историю онтогенетического формирова
ния языковой способности. Именно благодаря рассмотрению этой истории 
оказывается возможным подойти к пониманию таких феноменов, как внут
ренняя речь, формирование программы речевого высказывания, реализа
ция языковой способности. 

Функционирование текста в коммуникативном акте (в среде «комму
никатор — реципиент») будет иметь место, если произойдет смысловое 
восприятие текста, которое возможно только при соотнесении содержа
ния текста с опытом индивида. Это весьма существенно для понимания 
внутренних механизмов речевой коммуникации, поскольку такое соотне
сение — один из существенных компонентов этого механизма. Опыт 
можно определить как набор эталонов, в соответствии с которыми инди
вид производит квалификацию, оценку, селекцию элементов окружающего 
его мира. Можно выделить эталоны следующих типов — по уровню обоб
щения и способу отражения материального мира сознанием индивида, 
эталоны представления и понятия. Перцептивный эталон — зафиксиро
ванное в опыте обобщение перцептивных характеристик объекта, образа 
предмета, в том числе и отраженного в тексте. Перцептивный эталон мож
но определить еще как первичную обработку информации, как начало 
формирования когнитивных структур. 

Представление — это зафиксированное в опыте обобщение предметов 
по их функции в деятельности. Речь идет об одной из основных оператив
ных единиц субъективной семантики, поскольку представление — функ
циональное обобщение, являющееся редукцией перцептивных характерис
тик образа. 

Одним из этапов развития представления является формирование 
общего образа, который нельзя считать понятием в строгом смысле слова 
из-за недостаточной абстрактности. Представление и общий образ фиксиру
ют наиболее полную картину когнитивного развития индивида. Примени
тельно к идеальной (мыслительной) деятельности, в частности, примени-
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тельно к деятельности по смысловому восприятию текстов, отражение-
общих образов в сознании есть результат когнитивных процессов. Соотне
сение когнитивных структур сознания с предметным аспектом текста и 
составляет когнитивный аспект текста как знакового образования. Од
нако текст никогда не существует сам по себе, как некая объективная ре
альность. В реальных процессах деятельности (мыслеречедеятельности) 
он всегда представляет собой продукт и инструмент коммуникации. 

Уже отмечалось, что между действительностью и отражающим эту дей
ствительность текстом находится специальная работа сознания по выде
лению элементов действительности, по расчленению предметной ситуа
ции с особой целью — с целью выражения этих элементов языковыми 
средствами. Данная работа сознания представляет собой в свернутом и 
редуцированном виде когнитивный аспект текста, а само выражение язы
ковыми средствами того или иного предметного содержания является ком
муникативным аспектом текста. При таком способе представления мы 
можем применить к исследованию текста как психолингвистического фе
номена категории формального и семантического синтаксирования, вве
денные Л. С. Выготским в связи с обсуждением проблемы сознания [13— 
15]. 

Одним из существенных внутренних компонентов общения является 
содержание общения, т. е. то знание, которое надлежит передать партне
ру по коммуникативному акту. Для того чтобы передать знание, необхо
димо его сформировать. В формировании знаний большая роль принадле
жит упомянутой индивидуальной классифицирующей системе (системе 
эталонов), которая в конечном счете составляет некую «сетку», как бы 
«пропускающую» через себя опыт индивида. Результатом такого «пропус
кания опыта» является классификация объектов. Для коммуникации не
обходимо провести акт номинации объектов по каким-то релевантным 
признакам. Эти признаки фиксируются в понятиях или в предшествую
щих понятиям формах отражения и генерализации. 

А. Н. Леонтьев писал о том, что общественно выработанные словес
ные значения, усваиваясь субъектом, приобретают как бы новую свою 
жизнь,[новое движение в его индивидуальной психике. В этом движении 
они вновь и вновь, но особым образом соединяются с чувственной тканью, 
которая непосредственно связывает субъект с предметным миром, как он 
существуют в объективном пространстве и времени [16]. Это движение 
значений прослеживается в весьма широком круге специально сконструи
рованных экспериментальных ситуаций и в большом числе видов челове
ческой деятельности. Сюда, без сомнения, входит и деятельность по вос
приятию языковых знаков. 

Экспериментальные исследования психологии субъективной семанти
ки позволили увидеть, сколь пристрастно отношение субъекта к входяще
му с ним в контакт предметному миру, как активно субъект структури
рует этот мир, создавая для себя его проекцию. В процессе взаимодействия 
с миром у субъекта складывается нечто, называемое «картиной мира», 
картина свойств вещей в их отношениях друг к другу и к субъекту 112]. 
Эти представления как бы сосредоточены в некоторых структурах, кото
рые являются единством отношения, функционирования и знания и пото
му подлежат семантическому анализу, неотделимому от анализа особен
ностей актуализации знания. Таким образом, проблема структур, которые 
мы можем назвать когнитивными (поскольку они формируются только 
одним путем — путем познания окружающего мира), и проблема со
держания текста как продукта некоторой деятельности по актуализации 
когнитивных структур смыкаются и предстают в некотором единстве. По 
мере онтогенетического развития индивида коммуникативные (звуковые) 
номинации и когнитивные содержания развиваются раздельно, но при 
этом в тесной взаимосвязи. Косвенным подтверждением этого является 
описанный в советской дефектологии феномен «общее недоразвитие речи». 
Особенностью этой формы патологии является как раз недоразвитие ког
нитивных структур вследствие недоразвития коммуникативных содержа
ний. Упомянутые структуры формируются главным образом для того, 
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чтобы быть участниками акта передачи знания. Передача знания в акте 
общения, вступление в отношения общения возможны при условии совпа
дения двух типов структур: структур языковой способности и когнитив
ных структур. По мере развития индивида коммуникативные единицы 
(единицы номинации) и когнитивные содержания вступают во взаимодей
ствие и служат основанием тех новых психических содержаний, которые 
появляются с развитием речи. 

Как отмечает Ф. Клике [17], процессы понятийного обобщения и аб
страгирования обеспечивают отбор концептуальных и сенсорных призна
ков, которые соответствуют мотивам и целям деятельности индивида. Аб
стракция сенсорных признаков дает основания для множественной кате
горизации (множественности выделяемых оснований для классификаций). 
Этот процесс лабилен и неустойчив. Выделенные классы и наборы призна
ков хранятся в памяти короткое время. Как только возникает необходи
мость в категоризации нового типа, сложившиеся когнитивные структу
ры могут распадаться. Фиксируются же они в языковых знаках. 

Подобно тому, как речь возникла из потребности называния вещей 
в процессе коммуникации, она может использоваться для обозначения 
результатов когнитивных процессов, т. е. внутренних психических со
стояний. По мере фиксации в памяти происходит структурное оформление 
механизма выделения категориальных признаков. Устойчивая мно
жественная классификация вообще возможна только благодаря разно
образным языковым обозначениям. Только с их помощью в памяти стаби
лизируются специфические конфигурации признаков, соответствующие 
категориям, к которым может быть отнесен некий предмет. Таким обра
зом, выделение категорий связано с когнитивными процессами. Специфи
ческой особенностью развития средств общения в онтогенезе является 
переход от целостных, нерасчлененных средств кодирования ситуации 
ко все более аналитическим. Это отчетливо прослеживается при анализе 
семантических изменений, наблюдаемых в онтогенезе при переходе от 
однословных высказываний к многословным. На этапе однословных вы
сказываний «голофраза» целиком фиксирует всю ситуацию, в которой реа
лизуется коммуникативный акт. Говоря словами Л. С. Выготского, «пер
вичное слово... — это скорее образ, скорее картина, умственный рису
нок понятия, маленькое повествование о нем. Оно — ...художественное 
произведение» [18]. Однословное высказывание ребенка, являясь состав
ной частью всей ситуации общения, реализует и соответствующие комму
никативные цели и задачи. На это указывают данные о характере интер
претации довербальных форм поведения и однословных высказываний 
взрослыми партнерами коммуникативных актов [19]. Однословное вы
сказывание ребенка, включенное в конкретную ситуацию коммуникатив
ного взаимодействия и одновременно отражающее эту ситуацию в целом, 
может рассматриваться как своеобразный текст, особым синкрети
ческим образом охватывающий все необходимые компоненты коммуника
тивного акта как потенциальные возможности. 

По мере перехода к многословным высказываниям в ходе онтогенети
ческого развития репертуар коммуникативных возможностей речевой 
деятельности расширяется и начинает реализоваться конвенционально 
символическими средствами языковой системы. В основе этого процес
са лежит изменение когнитивных структур, опосредующих деятельность 
индивида, что связано с развитием формально-логического мышления. 
В результате в текстах, являющихся средством коммуникативного взаи
модействия, оказываются эксплицитно представленными как компоненты 
языковой способности, так и когнитивные структуры. 

В начале статьи мы обратились к эмпирическим данным, которые 
свидетельствуют о специфической организации межполушарного взаимо
действия при осуществлении речевой деятельности. Анализ этих данных 
позволяет заключить, что психофизиологической основой коммуникатив
ной деятельности является совместная работа обоих полушарий головного 
мозга, каждое из которых вносит свой специфический вклад в процесс 
общения. В плане обсуждаемой в статье проблемы интерес представляет 
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выделение таких компонентов языковой способности и когнитивной струк
туры, которые связаны с реализацией в коммуникативном акте единиц, 
обеспечивающих, с одной стороны, целостность содержательной структу
ры текста, а с другой — аналитическую расчлененность стоящей за дан
ным текстом экзистенциальной реальности. Оба эти компонента в конк
ретных актах коммуникации действуют в неразрывной связи, что и обес
печивает нормальное протекание общения, использующего в качестве 
своего средства речевую деятельность. 

Коммуникативным средством реализации целостности содержательной 
стороны когнитивной структуры является текст, понимаемый как едини
ца речевой деятельности. В этом плане текст по своей семантике равно
значен семантике однословного высказывания, «голофразе» детской речи 
[20]. Он содержит в себе как бы всю «картину» ситуации общения в ее един
стве и нерасчлененности. Когнитивным механизмом, лежащим в основе 
порождения текста, является актуально-семантический аспект речевого 
поведения. Когнитивной единицей процесса общения является образ или 
эталон, который при порождении текста в коммуникативном акте расчле
няется на составляющие элементы с помощью имеющихся в распоряже
нии коммуникантов языковых средств, а при восприятии текста реконст
руируется. Сказанное делает понятным источник семантической неодно
значности текста как средства общения. 
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