
Язык и мышление

Будучи орудием общения, язык является орудием обмена мыслями. Поэтому возникает вопрос о 
соотношении языка и мышления. Есть две точки зрения по этому вопросу:
1. что язык оторван от мышления;
2. язык отождествляется с мышлением.
Мышление развивается гораздо быстрее, чем язык.
Российское языкознание говорит о единстве языка и мышления, но одновременно отрицает их 
отождествление. Нет слова, сочетания, предложения, которые не выражали бы понятия. 
Великие немецкие философы Маркс и Энгельс утверждали, что " на духе с самого начала лежит 
проклятие быть отягощенным материей, которая выступает здесь в виде движения слоев 
воздуха: звуком, словом, в виде языка" Все единицы языка составляют материальную сторону 
языка, поэтому воспринимаются органами чувств. Материальную сторону языка образуют 
фонемы и морфемы, которые являются наименьшими единицами языка, обладающими 
значениями. 
Составной частью мысли является понятие, суждение, умозаключение. Структура мысли и 
языка не всегда совпадает. Одно предложение может выражать различные значения. Возьмем, 
например, предложение: 
"Инженер завтра утром уезжает в Москву". В зависимости от постановки логического ударения 
будет изменяться и значение.
Иногда кажется, что мысли возникают сами по себе, но опыты показали, что при возникновении 
мысли у человека намечаются движения артикуляционных органов. Интересна в этой связи 
теория Сепира –Уорфа:мышление человека определяется тем языком, на котором он говорит и 
выйти за эти рамки нельзя, ведь все представления человека об окружающем мире даны ему 
языком. 
Есть другая гипотеза, согласно которой мышление определяется окружающим материальным 
миром. Определяющая роль, таким образом, принадлежит окружающему миру. Однако не 
исключается и активность человеческой мысли. Человек моделирует окружающий внешний мир, 
то есть отражает своей психикой. Это восприятие находит отражение в языке. 



ПОНЯТИЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ
"Изучение языковой деятельности распадается на две части: одна из них, основная, имеет 
своим предметом язык, то есть нечто социальное по существу и независимое от индивида… 
Другая - второстепенная, имеет предметом изучения индивидуальную сторону речевой 
деятельности, то есть речь, включая говорение. Соссюр подчеркивал далее, что " оба эти 
предмета тесно между собой связаны и друг друга взаимно предполагают: язык необходим, 
чтобы речь была понятна и производила все свое действие, речь, в свою очередь, необходима 
для того, чтобы установился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку.
Итак, для Соссюра соотнесены три понятия: речевая деятельность (langage), язык (langue), речь 
(parole). Наименее ясно определяет Соссюр понятие речевая деятельность, который пишет, что 
понятие языка (langue) не совпадает с понятием речевой деятельности (langage); язык - только 
определенная часть, правда важнейшая речевой деятельности."
Речь, по Соссюру, это есть индивидуальный акт воли и понимания".
Язык, по Соссюру, это … это система знаков, в которой единственно существенным является 
соединение смысла и акустического образа." Соглашаясь в целом с положениями Соссюра, А.А. 
Реформатский уточнил понятия язык, речевая деятельность (он называет ее речевой акт) и речь.
1. основным понятием надо считать язык. Это действительно важнейшее средство 
человеческого общения.
2. Речевой акт - это индивидуальное и каждый раз новое употребление языка как средства 
общения различных индивидов. 
3. Что же такое речь. Прежде всего это не язык и не отдельный речевой акт. Это все разные 
формы применения языка в различных ситуациях общения. И все это является предметом 
языковедения.
В непосредственном наблюдении лингвисту дан речевой акт. Лингвист должен, так сказать 
"остановить" данный в непосредственном наблюдении процесс речи, понять его как проявление 
языка, определить все единицы этой структуры в их системных отношениях, и тем самым 
получить вторичный и конечный объект лингвистики - язык в целом.



Язык как система знаков

Язык рассматривается как система знаков. Знак - можно определить как 
своеобразную материальную единицу, создающую язык как явление.
Применительно к языку термин знак можно определить следующими 
пунктами:
1. Знак должен быть материален, то есть он должен быть доступен 
чувственному восприятию, как и любая вещь.
2. Знак не имеет значения, но направлен на значение, для этого он и 
существует.
3. Содержание знака не совпадает с его материальной 
характеристикой, тогда как содержание вещи исчерпывается ее 
материальной характеристикой.
4. Содержание знака определяется его различительными признаками, 
аналитически выделяемыми и отделяемыми от неразличительных.



КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА

• Важнейшая функция языка – коммуникативная. Коммуникация – значит общение, обмен 
информацией. Иными словами, язык возник и существует прежде всего для того, чтобы 
люди могли общаться. Вспомним два приводившихся определения языка: как системы 
знаков и как средства общения. Нет смысла противопоставлять их друг другу: это, можно 
сказать, две стороны одной медали. Язык и осуществляет свою коммуникативную функцию 
благодаря тому, что является системой знаков: по-другому просто нельзя общаться. А 
знаки, в свою очередь, и предназначены для того, чтобы передавать информацию от 
человека к человеку. Информация – это сведения, доступные для понимания и важные для 
поведения того, кому они адресованы.

• Слово тоже в каком-то смысле есть дело. Применительно к коммуникативной функции 
языка, можно эту мысль уточнить. Возьмем простейший случай – элементарный акт 
общения. Один человек что-то говорит другому: просит его, приказывает, советует, 
предостерегает... Чем продиктованы эти речевые действия? Обычно говорящий имеет в 
виду какие-то собственные интересы, и это совершенно естественно, такова человеческая 
природа. Например, он просит собеседника сделать что-то, вместо того чтобы делать это 
самому. Для него тем самым дело как бы превращается в слово, в речь. Речь оказывается 
заместителем действия. Второй человек – собеседник. Ему самому, может быть, и не нужно 
то, что он будет делать по просьбе говорящего, и тем не менее он данную просьбу 
выполнит, воплотит слово в реальное дело. А ведь в этом можно увидеть зачатки 
разделения труда, первоосновы человеческого общества! Именно так характеризует 
использование языка крупнейший американский лингвист Леонард Блумфилд. Язык, 
говорил он, позволяет одному человеку совершить действие (поступок, реакцию) там, где 
другой человек испытывает в этом действии потребность (стимул).

• Итак, стоит согласиться с мыслью: коммуникация, общение с помощью языка – один из 
важнейших факторов, «сотворивших» человечество.



МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА

• Человек говорящий – это человек думающий. И вторая функция языка, теснейшим образом 
связанная с коммуникативной, есть функция мыслительная (по-другому – когнитивная, от 
лат. cognitio – ‘познание’). Нередко даже спрашивают: а что важнее, что первичнее – 
общение или мышление? Наверное, так ставить вопрос нельзя: эти две функции языка 
обусловливают друг друга. Говорить – значит выражать свои мысли. Но, с другой стороны, 
сами эти мысли формируются у нас в голове с помощью языка. А если вспомнить о том, что 
в среде животных язык «уже» используется для коммуникации, а мышления как такового 
здесь «еще» нет, то можно прийти к выводу о первичности коммуникативной функции. Но 
лучше сказать так: коммуникативная функция воспитывает, «взращивает» мыслительную.

• Слова и другие единицы языка выступают в ходе мыслительной деятельности в каком-то 
«не своем» виде, их трудно ухватить, выделить,и наша «внутренняя речь» фрагментарна и 
ассоциативна. Это значит, что слова здесь представлены какими-то своими «кусочками» и 
соединяются они между собой не так, как в обычной «внешней» речи, а плюс к тому в 
языковую ткань мысли вкрапливаются еще образы – зрительные, слуховые, осязательные и 
т.п. Получается, что структура «внутренней» речи намного сложнее, чем структура речи 
«внешней», доступной наблюдению. Да, это так. И все же то, что в ее основе лежат 
категории и единицы конкретного языка, не подлежит сомнению.

• Все сказанное приводит нас к выводу: язык – не просто форма, оболочка для мысли, это 
даже не средство мышления, а скорее его способ. Сам характер формирования 
мыслительных единиц и их функционирования в значительной мере зависит именно от 
языка.



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА

• Третья функция языка – познавательная (другое ее название – 
аккумулятивная, то есть накопительная). Большая часть того, что знает 
взрослый человек о мире, пришло к нему с языком, через посредство 
языка. Он, возможно, никогда не был в Африке, но знает, что там есть 
пустыни и саванны, жирафы и носороги, река Нил и озеро Чад... Он 
никогда не был на металлургическом комбинате, но имеет понятие о 
том, как выплавляется железо, а возможно, и о том, как из железа 
получается сталь. Человек может мысленно путешествовать во 
времени, обращаться к тайнам звезд или микромира – и всем этим он 
обязан языку. Его собственный опыт, добытый при помощи органов 
чувств, составляет ничтожную часть его знаний.

• Язык воспитывает человека, формирует его внутренний мир – в этом 
суть познавательной функции языка. Причем проявляться данная 
функция может в самых что ни на есть неожиданных конкретных 
ситуациях.



НОМИНАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА
• Еще одна чрезвычайно важная функция языка – номинативная, или назывная. 

Называние составляет неотъемлемую часть познания. Человек, обобщая массу 
конкретных явлений, отвлекаясь от их случайных признаков и выделяя 
существенные, испытывает потребность закрепить полученное знание в слове. 
Так появляется название. Если бы не оно, понятие так и осталось бы 
бесплотной, умозрительной абстракцией. А при помощи слова человек может 
как бы «застолбить» обследованную часть окружающей действительности, 
сказать себе: «Это я уже знаю», повесить табличку-название и отправиться 
дальше.

• Номинативная функция языка служит не просто для ориентации человека в 
пространстве и времени, она идет рука об руку с функцией познавательной, она 
участвует в процессе познания мира.

• Человек по своей природе прагматик, он ищет прежде всего практическую 
пользу от своих дел. Это значит, что он не будет называть подряд все 
окружающие предметы в расчете на то, что эти названия когда-нибудь да 
пригодятся. Нет, он пользуется номинативной функцией с умыслом, 
избирательно, называя в первую очередь то, что для него ближе, чаще и важнее 
всего.





РЕГУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА
• Регулятивная функция объединяет те случаи использования языка, когда говорящий ставит 

своей целью непосредственно воздействовать на адресата: побудить его к какому-то 
действию или запретить ему что-либо делать, заставить ответить на вопрос и т.д. Ср. такие 
высказывания, как: Который час? Хочешь молока? Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Все 
на митинг! Чтоб я этого больше не слышал! Не надо лишних слов. Как видно уже из 
приведенных примеров, в распоряжении регулятивной функции находятся многообразные 
лексические средства и морфологические формы (особую роль тут играет категория 
наклонения), а также интонация, порядок слов, синтаксические конструкции и т.п.

• Замечу, что различного рода побуждения – такие, как просьба, приказ, предостережение, 
запрет, совет, убеждение и т.п., – не всегда оформляются как таковые, выражаясь при 
помощи «собственных» языковых средств. Иногда они выступают в чужом обличье, с 
использованием языковых единиц, обслуживающих обычно иные цели.

• В конечном счете регулятивная функция направлена на создание, поддержание и 
регулирование отношений в человеческих микроколлективах, то есть в той реальной среде, 
в которой обитает носитель языка.




