
Природа и сущность языка



Биологическая природа 
языка
■ язык – это врождённое свойство человека,
 такое же, как способность человека есть, 
пить, ходить и т. п., т. е. язык наследуется 
человеком, он заложен в самом биологическом 

существе человека. Развитие натуралистического 
подхода к языку связано с именем выдающегося 
немецкого исследователя Августа Шлейхера 
(1821-1868). В работе "теория Дарвина и наука о 
языке" (1863 г.) Шлейхер прямо указывал, что 
"законы, установленные Дарвином для видов 
растений и животных, применимы, по крайней мере в 
главных чертах своих и к организмам языков". 



Психическая природа языка

■ Одним из виднейших представителей, который 
представлял психологическую точку зрения на язык 
был Гейман Штейнталь (1823-1899). "Грамматика, 
логика и психология, их принципы и 
взаимоотношения". Штейнталь считал язык явлением 
психическим, которое развивается на основе законов 
психологии Он отрицал роль мышления в 
становлении языка, придавая значение психике. Всё 
внимание Штейнталь сосредотачивал на 
индивидуальном акте речи, рассматривая язык как 
явление психического порядка. 



Социальная природа 
языка
■ Язык отдельного человека зависит 
от окружающей среды и находится 
под влиянием речи коллектива. 
■  «Язык существует постольку, поскольку есть 

общество», – писал французский учёный 
Антуан Мейе. Способность к членораздельной 
речи формируется у человека в процессе 
усвоения исторически сложившейся системы 
того или иного языка. 



Коммуникация у животных

■ поиски пищи 
■ поиск благоприятных условий обитания 
■ защита от врагов и вредных воздействий
■ встреча особей разного пола
■ взаимодействие родителей и потомства
■ формирование групп (стай, стад, роев, 

колоний и др. ) 
■ регуляция отношений между особями внутри 

них (территориальные отношения, иерархия 
и т. п. ). 



Виды сигналов у животных

■ Запахи. Пахучие вещества, выделяемые 
в воздух или воду, оставляемые на 
грунте или предметах, маркируют 
занятую животным территорию, 
облегчают ориентацию и упрочивают 
связи между сочленами группы (семьи, 
стада, роя, стаи).



■ Тактильные формы общения 
животных (например, взаимная чистка 

оперения или меха) важны для регуляции 
внутривидовых отношений у некоторых птиц 
и млекопитающих.  

■ Визуальное общение – восприятие окраски и 
цветового узора, контуров тела 

или его частей, ритуальные 
движения и мимика. 



Акустическое 
общение животных

■ Обучаемость («акустические 
болванки»).

■ Большое количество сигналов (25 
сигналов у верветок).

■ Семантические сигналы (детализация 
сигналов: у волков сигнал к сбору, 
призыв идти по горячему следу, 
улюлюканье при виде добычи). 



Отличия в общении животных и 
между людьми

Животные
■ Рефлекс.
■ Наследственность.
■ Участие всех видов 

общения: запаха, 
звуков, тактильность, 
визуализация.

Люди
■ Произвольность.
■ Воспитание и обучение. 

Наследственность: 
«гуление», восприятие 
чужой речи, строение 
речевого аппарата.

■ Звуковое общение 
преобладает.



Чарльз Хоккет (1916-2000 гг.)
американский антрополог и лингвист

Ключевые свойства человеческого языка («Курс 
современной лингвистики»)

1. Двойственность – наличие единиц, 
обладающих значением (слова), и единиц, 
не имеющих значения (звуки).

2. Продуктивность – способность создавать 
и принимать бесконечное число сообщение 
из ограниченного количества знаков; 
создавать новые знаки.



3. Реконституция – это свойство языка, позволяющее 
с одной стороны выполнять анализ сообщения путем 
выделения в нем более мелких смысловых частей, а 
затем после их перегруппировки составлять новые 
сообщения, отличные от исходного. 

4. Произвольность – внешний облик сигнала не 
связан с предметом или явлением, о котором идет 
речь.

5. Взаимозаменяемость – способность посылать и 
принимать сообщения.

6. Специализация – общение свершается с помощью 
специфических сигналов.



7. Перемещаемость - способность 
воспроизводить и использовать в некоторый 
момент информацию, воспринятую в других 
условиях и при иных обстоятельствах. У 
современного человека перемещаемость 
четко разделена по времени – прошедшему, 
настоящему и будущему. Помимо временной 
перемещаемости и одновременно с ней 
существует также и пространственная 
перемещаемость мышления. 



8. Культурная преемственность - 
передача интеллектуального, а также и 
первичного языка от одного поколения 
к другому осуществляется только на 
основе обучения входящих в жизнь 
новых поколений, то есть на основе 
культурной (но не генетической) 
преемственности поколений. 



Иван Александрович (Ян 
Игнатий) Бодуэн де Куртенэ 
(1845–1929) 
■ «…сущность человеческого языка 

исключительно психическая. Существование 
и развитие языка обусловлено чисто 
психическими законами. Нет и не может быть 
в речи человеческой или в языке ни одного 
явления, которое не было бы вместе с тем и 
психическими… существуют не какие-то 
витающие в воздухе языки, а только люди, 
одаренные языковым мышлением».



Психический факт

Результат жизни 
индивида

Отражение 
реальности мира

пережива
ние

Знание о предмете



Психическое в языке

■ Отражение психического опыта всех 
говорящих на данном языке.

■ Индивидуальное построение 
высказываний из единиц языка.

■ Взаимосвязь процессов речи и 
мышления (Л.С.Выготский, А.Н.
Леонтьев, А.Р.Лурия, П.Я.Гальперина, 
Н.И.Жинкин).



Процесс порождения 
высказывания (по Л.С.

Выготскому)
1. Мотивация, желание сказать.
2. Появление мысли (понятия).
3. Внутренняя речь: подбор слов для 

понятий и выстраивание предложения.
4. Контроль внутренней речи, уточнение 

значений слов и модели предложения.
5. Реализация в звуковой или 

графической форме.



Социальная природа языка

■ Ребенок овладевает языком только в обществе (дети-  
«маугли»).

■ Социальная дифференциация языка, обусловленная 
социальной неоднородностью общества. 

■ Обусловленность использования языковых средств 
социальными характеристиками носителей языка 
(возрастом, уровнем образованности, профессией и др.), 
социальными ролями участников коммуникации, ситуацией 
общения. 

■ Речевая деятельность является составной частью 
социальной деятельности человека и всего общества, для 
которого язык служит орудием развития. 

■ Функционирование и развитие языка связаны с историей 
общества, с социальными общностями людей. 



Сущность языка

ЯЗЫКбиологическ
ое

психическое

социальное


