
Язык и мышление.



• Язык тесно связан с мышлением и 
сознанием человека в целом. Язык 
невозможен у неразумных 
существ. С другой стороны, 
мышление, которое хотя и может 
происходить в образной или 
интуитивной форме, в качестве 
своей высшей и универсальной 
формы имеет форму словесную, 
языковую.

•      Воспринятая языком мысль 
становится для нашей души 
объектом и поэтому производит на 
нее воздействие уже извне. Мысль, 
став словом, соприкасается с 
внешним миром. Таким образом, язык 
соединяет внешний мир человека с 
внутренним в обоих направлениях.
     Язык - одно из тех явлений, 
которые стимулируют человеческую 
духовную силу к постоянной 
деятельности. 

•      Интеллектуальная 
деятельность и язык 
представляют собой единое 
целое. В силу необходимости 
мышление всегда связано с 
единицами языка, без них 
мысль не сможет достичь 
отчетливости и ясности, 
представление не сможет 
стать понятием.
     Слово возникает на 
основе субъективного 
восприятия предметов 
внешнего мира человеком; 
оно есть отпечаток не 
предмета самого по себе, но 
его образа, созданного этим 
предметом в нашем 
сознании.



•    Потребность мышления в 
понятии и обусловленное этим 
стремление к его уяснению 
должны предшествовать слову, 
которое есть выражение полной 
ясности понятия.
     Поэтому правила речевого 
общения рекомендуют человеку 
сначала четко уяснить свою 
мысль, удостовериться в 
точности подобранных слов и 
только после этого 
высказываться вслух. Не стоит 
принимать участия в 
обсуждении тем, о которых у 
человека нет достаточных 
знаний. Также не следует 
употреблять в своей речи слова, 
в точном значении которых 
человек не уверен.
     Мышление развивается и 
обновляется гораздо быстрее, 
чем язык, но без языка мышление 
- это только "вещь для себя", 
причем не выраженная языком 
мысль - это не та ясная, 
отчётливая мысль, которая 
помогает человеку постигать 
явления действительности, это, 
скорее, предвидение, а не 
собственно знание. 

•  Если мышление не может 
обойтись без языка, то и язык без 
мышления невозможен. Мы 
говорим и пишем, думая, и 
стараемся точнее и яснее 
изложить свои мысли в речи. 
Даже декламатор, читающий 
чьё-нибудь произведение, или 
диктор, читающий последние 
известия, не просто произносят 
звуки, а говорят. То же относится 
и к цитатам, употреблению 
пословиц и афоризмов в 
обычной речи, они не придуманы 
говорящим, но их выбор, 
вложенный в них смысл - след и 
следствие мысли говорящего.
     Язык связан со всей 
психической деятельностью 
человека, т.е. не только с 
мыслью, но также с чувством и 
волей и является средством их 
выражения.
     Язык и сознание взаимно 
воздействуют друг на друга. 



•  Мышление человека (и отдельной личности, и всего человеческого 
рода) находится в постоянном развитии, открывает все новые 
стороны окружающего мира. Усложнение знаний о мире требует от 
языка всё большей гибкости в обозначении новых понятий о 
предметах, свойствах предметов, явлениях и отношениях.
     Для того чтобы обеспечить мышление должными языковыми 
средствами, языку приходится совершенствовать словарь и 
грамматику. Поэтому в языке образуются новые значения слов, 
создаются новые слова, разграничиваются в значении слова, 
похожие по звучанию, закрепляется стилистическая 
дифференциация лексики. В грамматике язык может придавать 
новые значения синтаксическим конструкциям, закреплять в 
качестве устойчивых оборотов некоторые словосочетания, 
превращая их во фразеологизмы или аналитические формы 
выражения морфологических значений.
     От того, насколько быстро, гибко и удачно язык реагирует на 
новые потребности мышления, зависит успех всей 
речемыслительной деятельности.
     Успех речевого мышления личности зависит от того, насколько 
эта личность владеет родным языком, насколько хорошо осознает 
значение слов и грамматических конструкций. У личности всегда 
есть хорошая возможность развивать свою языковую способность, 
обратившись к коллективному опыту нации через проникновение в 
глубину значений слов, в богатства родного языка. 



• Язык, быстро реагирующий на потребности мышления, 
способствует ещё большему расцвету мысли, 
позволяет сделать крупные интеллектуальные открытия 
и распространить высокую культуру в широких 
общественных кругах.
     Если же языку не удается находить удобные и 
общепонятные способы выражения более сложных 
мыслей, он становится тормозом на пути познания 
мира и распространения знаний в этом обществе. 
Мышление людей в таком случае превращается в 
блуждание между словами, не выражающими смысла 
или словами, хотя и выражающими смысл, но не 
доносящими его до слушателя. Виноват в этом, 
конечно, не язык, а отношение к нему говорящих, 
неуважение к классической литературной традиции, 
филологической науке и гуманитарным наукам в 
целом, безразличие к вопросам культуры речи, 
культивирование праздной, бесцельной болтовни, 
легковесного, бездумного отношения к слову. В этих 
условиях язык может превратиться из средства 
выражения мысли в средство уничтожения мысли, в 
источник мифов, недоразумений, ложных толкований. 

• Таким образом, мышление является источником 
развития языка, а язык, в свою очередь, оказывает 
влияние на ход развития мышления. В этом заключается 
мыслеформирующая роль языка. 



Вильгельм Гумбольдт
• Великий немецкий 

лингвист, 
основоположник 
общего языкознания 
как науки, считал 
язык формирующим 
органом мысли. 
Развивая этот тезис, 
он говорил, что язык 
народа - его дух, дух 
народа - это его 
язык. 



• Другой 
немецкий 
лингвист Август 
Шлейхер 
считал, что 
мышление и 
язык столь же 
тождественны, 
как 
содержание и 
форма. 



• Филолог Макс 
Мюллер 
высказывал эту 
мысль в крайней 
форме: «Как мы 
знаем, что небо 
существует и что 
оно голубое? Знали 
бы мы небо, если 
бы не было для 
него названия?… 
Язык и мышление 
два названия 
одной и той же 
вещи». 



Американский 
лингвист 
Леонард 
Блумфилд 
утверждал, 
что мышление 
- это 
говорение с 
самим собой. 



• Некоторые исследователи (Д. Миллер, Ю. Галантер, К. 
Прибрам) считают, что у нас есть очень отчетливое 
предвосхищение того, что мы собираемся сказать, у нас 
есть план предложения, и когда мы формулируем его, мы 
имеем относительно ясное представление о том, что мы 
собираемся сказать. Это значит, что план предложения 
осуществляется не на базе слов. Фрагментарность и 
свернутость редуцированной речи - следствие 
преобладания в этот момент в мышлении несловесных 
форм.

Таким образом, обе противоположные точки зрения имеют 
под собой достаточные основания. Истина, скорее всего, 
лежит посередине, т.е. в основном, мышление и 
словесный язык тесно связаны. Но в ряде случаев и в 
некоторых сферах мышление не нуждается в словах.
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