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Введение.

Речь и язык играют очень важную роль в нашей жизни. Знание языка дает
возможность человеку жить в обществе, общаться с другими людьми, помогает
разобраться в самом себе, своих мыслях и чувствах. Речь и язык составляют
сложное диалектическое единство.

Язык есть главное средство общения людей и поэтому всегда существует в
обществе. Пока есть люди, которые пользуются языком как основным средством
общения, язык жив, он непрерывно изменяется. Весь процесс развития языка
сводится к постепенному исчезновению одних явлений и появлению новых, причем
процесс зарождения новых лингвистических явлений (инноваций) происходит
незаметно для говорящих и пишущих.

Возникая в речи (устной или письменной), лингвистические инновации постепенно
находят себе все большее применение, начинают употребляться все чаще и чаще,
пока не приобретут, таким образом статус правила, пока люди не станут
рассматривать эти лингвистические явления как нечто само собой разумеющееся,
обычное, как факт языка.

Речевая деятельность, язык, речь.

Язык возникает, развивается и существует как социальный феномен. Его основное
назначение заключается в том, чтобы обслуживать нужды человеческого общества
и прежде всего обеспечить общение между членами большого или малого
социального коллектива, а также функционирование коллективной памяти этого
коллектива.

Определяя объект лингвистики, Ф. де Соссюр впервые представляет триаду:
речевая деятельность, язык, речь. При этом он указывает на определённые
конституирующие моменты всех трёх феноменов, на их взаимосвязь и их
отдельность

Ф. де Соссюр различает речевую деятельность (langage), язык (langue) и речь 
(parole). Речевая деятельность – процесс выражения человеческой мысли и
общения между людьми — выступает одновременно как объект изучения разных
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наук: психологии, физиологии, языкознания, физики и др. Собственно предметом
языкознания является язык — система языковых средств, потенциально
существующих в сознании индивидов, принадлежащих к одной языковой
общности. Речь представляет собой реализацию этой системы и состоит из
индивидуальных актов говорения и слушания.

Существенно то, что появляющееся в тексте Фердинанда де Соссюра сочетание «
акт речи» не отграничено от речи, тогда как, по Реформатскому, было бы
правильно называть речью «систему навыков общения посредством языка» и
считать, что она в основе своей — социальна (в отличие от речевого акта).

Речь, которую Ф. де Соссюр вычленяет в речевую деятельность на основе речевого
акта как «зародыша речевой деятельности», это нечто состоящее из «внешней
части» «(звуковые колебания, идущие из уст к ушам) и внутренней части»,
«психической и непсихической части» с «физиологическими явлениями в органах
речи, так и физические явления вне человека», «исполнение никогда не
производится коллективом; оно всегда индивидуально».

Опираясь на понятие членораздельной речи (langage articule, gegliederte Sprache),
Ф. де Соссюр считает, что «естественной для человека является не речевая
деятельность как говорение (language parole), а способность создавать язык, то
есть систему дифференцированных знаков, соответствующих
дифференцированным понятиям», а потому «надо с самого начала встать на почву
языка и считать его основанием (norme) для всех прочих проявлений речевой
деятельности».

Соглашаясь в целом с положениями Соссюра, А.А. Реформатский уточнил понятия
язык, речевая деятельность (он называет ее речевой акт) и речь.

Основным понятием надо считать язык. Это действительно важнейшее средство
человеческого общения. «Язык – это достояние коллектива и предмет истории.
Язык объединяет в срезе данного времени все разнообразие говоров и диалектов,
разнообразие классовой, сословной и профессиональной речи, разновидности
устной и письменной формы речи. Нет языка индивида, и язык не может быть
достоянием индивида, потому что он объединяет индивидов и разные группировки
индивидов, которые могут очень по-разному использовать общий язык в случае
отбора и понимания слов, грамматических конструкций и даже произношения.
Поэтому существуют реально в современности и истории такие языки, как русский,
английский, французский, китайский, арабский и др., и можно говорить о



современном русском языке и о древнерусском, и даже об общеславянском».

Речевой акт – это индивидуальное и каждый раз новое употребление языка как
средства общения различных индивидов.

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.

«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… Мы говорим об устной и письменной речи, и
это вполне правомерно, мы говорим о речи ребенка, школьника, о речи молодежи,
о сценической речи, об орфоэпической речи, о прямой и косвенной речи, о деловой
и художественной речи, о монологической и диалогической речи и т.д. Все это
разные использования возможностей языка, отображения того или иного задания,
это разные формы применения языка в различных ситуациях общения».

Устная речь имеет две формы - монологическую и диалогическую. Монолог 
представляет собой развернутое высказывание (элементарная единица текста)
одного лица, завершенное в смысловом отношении. Психолого-педагогической
особенностью монологической речи является то, что реакция слушателей
угадывается, жесты и мимика играют меньшую роль, чем при диалоге. Монолог -
это чаще всего публичная речь, адресованная большому количеству людей.
Ораторский монолог диалогичен. Выступающий как бы беседует с аудиторией, то
есть происходит скрытый диалог. Но возможен и открытый диалог, например,
ответы на вопросы присутствующих.

Диалог - это непосредственный обмен высказываниями между двумя или
несколькими собеседниками. Структурно диалог состоит из реплики - стимула и
реплики - реакции, тесно связанных по содержанию друг с другом. Диалогическая
речь - первичный, естественный вид общения. В бытовом диалоге партнеры не
заботятся о форме и стиле высказывания, откровенны. Участники публичного
диалога учитывают присутствие аудитории, строят речь литературно.

Заключение



В заключении следует отметить, что необходимо различать два тесно связанных
понятия - язык и речь.

Язык – это система знаков, являющийся основным средством общения. Язык есть
нечто вполне определенное в разносистемной совокупности фактов речевой
деятельности. Его можно локализовать в определенном отрезке рассмотренного
нами кругового движения, а именно там, где слуховой образ ассоциируется с
понятием. Он есть coциальный элемент речевой деятельности вообще, внешний по
отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать язык, ни его
изменять.

Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами
коллектива. Вместе с тем, чтобы пользоваться языком, индивид должен ему
научиться: дитя овладевает им лишь мало-помалу. Язык до такой степени есть
нечто обособленное, что человек, лишившийся дара речи, сохраняет язык,
поскольку он понимает слышимые им языковые знаки.

Язык, обособленный от речи, составляет предмет, доступный обособленному же
изучению. Мы не говорим на мёртвых языках, но мы отлично можем овладеть их
языковым организмом. Не только наука об языке может обойтись без прочих
элементов речевой деятельности, но она вообще возможна лишь, если эти прочие
элементы к ней не примешаны.

В то время как речевая деятельность в целом имеет характер разнородный, язык,
как он нами определен, есть явление по своей природе однородное: это система
знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и
акустического образа, причем оба эти элемента знака в равной мере психичны.

Язык не в меньшей мере, чем речь, есть предмет конкретный по своей природе, и
это весьма способствует его исследованию. Языковые знаки хотя и психичны по
своей сущности, но вместе с тем они не абстракции, ассоциации, скрепленные
коллективным согласием, совокупность которых и составляет язык, суть
реальности, имеющие местонахождение в мозгу. Более того, знаки языка, так
сказать, осязаемы; на письме они могут фиксироваться посредством условных
начертаний, тогда как представляется невозможным во всех подробностях
фотографировать акты речи; произнесение самого короткого слова представляет
собой бесчисленное множество мускульных движений, которые чрезвычайно
трудно познать и изобразить. В языке же, напротив, не существует ничего, кроме
акустического образа, который может быть передан посредством определенного



зрительного образа. В самом деле, если отвлечься от множества отдельных
движений, необходимых для реализации речи, всякий акустический образ
оказывается, как мы далее увидим, суммой ограниченного числа элементов или
фонем, могущих в свою очередь быть изображенными на письме при помощи
соответственного числа знаков.

Вот эта самая возможность фиксировать относящиеся к языку явления и приводит
к тому, что верным его изображением могут служить словарь и грамматика, ибо
язык есть склад акустических образов, а письмо – осязаемая их форма.
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