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Естественный яэнк интересует представителеfi раэ-
нъ!х tlаЕравл€ний - лингвистовt логиков| психологов.
Ме:rtду атиrаи налравленияrrи исторически слоаsились
опрсделенные гра,ншIý и'нейтральнне полосы", остаю-
lцt!сся вне сферы чьих*либо интересов вообще, Тахие по-
граяичныс области разделяют и пре.цd€т данной статьи,
продоласающсй [1] и аналиэирующеfi особенности формь
лизаIд,!и языковl содер?каJцих заJ{лючения о восприятиях.
Рассматривается возtдоrсность иslrенения атоfi ситуаrцли.

1. В функrцаонrльны* мод€лях языхов из [1] вырь
жеЕия, содер7кDлц{е заключения о восприятиях (таrtовн,
наJIример, слова ПвиасуПr "слышу'r "юрячо"r "холо.щlоD,
"красныйП, 'эелсный" и т.л.), тра,rстовr.лись к!fi интен-
сиональныеt т.е. любое восприятие считаJIось восприя_
тиех векоторого ф8кт8, иt следовательяо, любое высха.
эывавие о восприятии - свод}rlrыu к конструш$,rи ви-
да "восприниrrаю, что...". Выло покаэаltо, что любой
текст, содерlкDчlrаfi sадrлючсrrие о восприятии! в поЕиlr&-
нии раэЕых носителей я9ыка rioa(eт именовать совершен-
но раsные содерrхrjrия восприятия (на.rrример, IJдетовые
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оццrцlения р&зныr людей не сопост8ви}lы). При eTorr до
тех пор, поха внеIцн€ они употребляют яSык о,цлнаJtово
(а, возмоlкно, что ато всегда будет Tarc), т,е. являются
функtцаонально иsоrrорфЕыtiи, ука,залЕое раэллrчие не о6-
нару?irиваемо, В реэl,льтате осмысленность дI4Е,лог8. меrк-

ду этиrдп лю,Фм превраща€тся в иллюзию, так KaJs Еа,

саrдоt деле они (яе эамечая атоr,о) r.оворят о р!.sных вс,
чlах. Устранить возмо2кность такою Функrц4онального
изоморфизriа нельзя. Если Ёсе плата эа оrrrибху в рабо-
те фуяtсЕrон&льноft модели язiцБа высоха, то elplHcTB€H,
ное, что моrкяо сделать в такоfi ситушlии 9то - преду-
смотреть в опред€лении .шдалоге са.му Bo3}lo?ltнocTb во3-
ниrс{овения функfц,!онального и9оморфиSrr& и ввести сред-
ства устраяения взa}lldонепони}rания в Tord слуqа€l если
оно носит временныfi xaparcTep, т.€. фунхtц.rонвльноrю и9о-
морфизма на садrоч деле нет, r рs.9личие в содарrкrниях
слов| и}aенуюцlrlх восприятия| объясняется недостаточ-
Еым 9нанием языка и проявляется, в конечном итоI!, в
епэ употреблении.

В [1] были введены внутренние Опсихологические'
пре.4,!катыi определяюцц,!е содерr(аrrия восприятий. Эти
пре,Ф,!катн (дальпrе они будут назыв&ться'пре.qrката,rrи
восприятия') были отнесены к хета.уровню языкч т.е. к
Torry уровню, не котором c8лL{a raодель языка. предgгает
ка-ч объект из}iенения. Ilrлrриrrер, если в яэъ!ке Е (упро-
пIенном вари&нте естественнотý языка) допускается BIrI-

рrrкение ttl видв "виrrсу красныfi rrдет (в месте l во время
t)", то в rrодели Д языка .Е еrтому выраrкению ставится
в соответствие предика.т вида fl(J, Ё). Для тотю, чтобы
человек мог ква,лиФицt{рова.ть некоторый IrEeT Ka.t( хра.с-
ный, он долrкен у2ке иметь оЕыт восприятия атого цветь
Восприятия неопроверхiимн: если человек испырцвt€т
опред€л€нное восприятие, то oнol тем св,It(ыlr, - фr.кт еr.о
соэнания и никто дlугой ве хо?хет атoт факт опроверг-
нуть, Поатому появлению пре,Фlката Л(a,t) в 

' 
пре.щле-

ствует обрлэова.rrие r.ета.уровневою пре,Фlка.та .d(J, t), для
истинности которого достаточно, чтобы чсловек, употрс-
бившиfi выраrкение 1r, испытывал восприятие красного
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цдета, т.е. верил в то, что он ви.Ф,tт красный цвет в месте
I во вреrrя t.

Зцдача даlrной статьи - прояснить }decтo и роль Ере-
.пdка|гов восприятия в Фуякlцональной моделв естествен.
яогэ язьп(а.

В [1l использова.лись фуннц,rон8.льные }.одели есте-
ственнопо яэыка, H8llвarlныe яэъJкв.}rи действиfi. В вь
риs.нте, olмcaнHolr в [2t, языкя деfiствиfi не включали
облость прш.хатики. Для целей даrrвой статьи в|Dого не
достаточно, поатоraу здесь вво,4.rтся в р&ссхотрение язык
опис!яяя пр!лuа.тики, предлоаtенннй Ричврдоrr Монте-
гю. (атот язык - одно из конц€rггуальных основа.rrий
яэнков действий.) О.rg{аtiо, прsгметика. Монтегю - вто
}rетод описания я9ыков, а не описание калог,о-либо кон-
кретнотю яэыка. Во3}rоrкности исtтольэова.ния дOяяою ме-
тод& для оIмсадIия тог! или иного ввриаJ{та естественяо-
tэ яэык8. - открытыfi вопрос. В статье рs.ссr.lетрива€тся
способ реrчеяия атого вопроса применительно к яэык8л{,
содерrýащим 9&Iiлючения о восприятиях.

2. Работsх, посвященньпд логике восприятия (напри-
мер, Н), поло)хил начало Я.Хиrrтикка., В них ставится ss,-

да.ча построить точную сеr.{rд{тику предлохсений, содер-
,is.tцдх термины восприятия. В частности, строится фор-
мальный синтахсис, оmдсываюч$ай сист€мЕтические вээ.
имосвяэи меrrду разЕыьdи выр8rýенияlrи с термяяа,lrи вос-
приятия (нв.rrример, t{е:riд)r вырa:кениями '|с видI4т, что
Pl, hB ъпрlr 0 Ka.rc нехоторое cl' и т.д.) и поэволяючцлй
судрrть об отЕоIлениях ra€?Бду ра:rными вида.ми восприя-
тия. Восприятие траJrтуется raaк пропозиIц,lональяое от-
ношен}tе, т.е. Kat( отношение меr(д}, воспринимаюцIЕ{r, я
выскаэнваt{ием. Для оrплсония содерrканпй заключений о
восприятиях использу€тся сема,нтиЁа возмоrtных миров.

Приrrенительно к естественному яэык!r сеlдаятика во9-
моr(ных rrиров разрабатывалось Р,Монтегю, Прагмати-
чесхие грsмматики Р.Монтегю пред}rцtнtrчены для оIти-
саJIия языхов с тах называеlrыми "индексныrdи вырr,?хе-
ниями'. Ка:кдое иs таких выраяtеяий Mortнo понять толь-
ко в определ€нной ситуаrши его испоJIьэования, Напри-
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мер, вцраrкения "здесь", "вчера", "Ta.lr" и т.д. понятны
только в том случае, если они сопрово?кдоются указони-
ем простраJIственно-временной локsJцrи. Выра:rсения "я",Пты"r'|он'и т,д. пояятны только при соотнесении их с
некоторыми lФнlсретными людьми.

Пусть L - гра.rrм&тика Монтегrо, зr.дающsя неюто-
рый вариа.нт Е естественноrэ яgLIкs.. Мно]кество пр8.виль-
но построенных выраясешrй яэьтка .Е определяется веза-
висимо от ситув.rчлfi их использов&ния. Выделяются пь
ра.r,t€тры этих ситуа,тцлй (отобрахсаемые индеБсяыrdи вы-
раасениями), 9н&чимце для пониrrr.ния смыслов техстов
языка Е, Иядексным выр!Jк€ниям из .Е в язнке i со-
ответствуют п€рс!{€t{ны€ ("mчкrr соотlrесения'), посред-
ством KoToPIJx опредсляются sЕачения выд€леIIных па-
радaетров. Ка.тсдая подстаяовка значениfi атих перемен-
ных ук!,зыва€т на определенныfi "возможrrый мир", в ко-
тором выраrкения языка .D приобретают конкретные ис_
тинностные 9начения. Нолrрrшrер, если индексны€ выра,
zхен.ця Е - указатели времени и личное !dестоимение 'яD,
то точками соотнесения могут быть упорядочснные пары
виде < nrrnz )1 Г,Щ€ 

'}lln2 
* действительные числа, обо-

зна.чO,юцIие соответственно уохенты врёхеяи и возмоr(-
ных а.второв выск&зываяия. Вьтраяtения языка Д интер-
претируются !Iе непосредственно: вводится промёr(уточ-
яый всrдомогательный яsыЕ - flaыt интенсион!.лов.

Пралмвтичесхий язык Р.Монтегю [,ll rroжrro опреде_
лить так. Сцхво.шл (или а.тоrrарные выраэrtения) яэыка
L:

1) логические константы V. &, r,.-r,H, Э,V;
2) скобки;
3) ин.qавr.rдrые переменные фr. . .r utr. .. i
4) п-мерные предика,тные и функrlхонs.льныс сиltволы

(z - натуральное число), в том числе выделенныfi одrrо-
местныfi пре,Фlкат Ех ("существует'l );

б) r-местные опероторы (rr - полоэкительное ц€лое
число).

Оператор - ато такой символ, которнй, булучи при-
менснttым к последовательности предло?пеш(й, пороfiда-
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ет новое предлоrЁениеt например, Инеобх,о.щitмо, чтобы Р",
"если бы Р',

Мноасество тершов языrа .L - яа.ихеньцrее Mнo]fiecтBo
Г текое, что:

1) все переrrенньте ваходдтся в Г,
2) Г содерlоат ;l(cor. . . , c*-l), если ,tl - z--rtес,гныfi фуяк_

rрлональный скмвсл iи cor...rat-l принадлеэкат Г.
Мноасество форlсl,л D - на,именьlцее мноэхество D ть

кое, что:
1) D содсржrrт J'(co, . , . , ct-l ), где Р - r-местяыЙ пре-

.щ.rха,т .L, в cor . . .r съ-r - термы .L, в частности, D содер-
rltит с = Ь, гдс с, Е -, тсрмы l;

2) D содержrrт -Н|(Н & G), (Н V G), (fi - G), (f' .- G),
если lI, G принадлежат D;

3) D содерхит Vrrll и 3rз}r, если tд - перемевная и .fI
принадпеJкит Di

4) D содерхсат il(lrtr. . ., h"-r), где ,lV - z-местяцfi опе-

ратор Д, а b,...,lt"-r принадлеrФт Д.
Для кшrtдой точки соотнесеtrия i определяется мноrхе-

ство Лa объектов, существуюцц4х по отноtдению к i. Если
i - rдоrденты вре}lени, то ,t; - мно}fiество всех объектов,
сущесгвуюц$,rх в raоrдеят a.

возrдоrrtная
< 

',ЦIа> 
(r - rrHoz<ecTBo всех точех соотнесения, U -

мноr(ество возмоrtных обт.ектов, F - функцrя, S&даfiнsя
на, соста.вляюцц,!х tl яэык& i, F(ul) = Р",), гле:

1) ка:lqдому сиь{волу r{ иэ Е соответствует фунrrцая F,1,
определеЁная на 1;

2) еслм Р - z-местный пре,щrкет i, а j приналле;<ит
I, то .Рe(i) - п-местное отноlцеяи€ нв U (т.е. MнorlecтBo
упорядоченннх n-oк чл€яов U)i

3) если l - п-местный функ$rональный сиrrвол f,, а
i принадлеж*rт .I, то Fr(d) естъ (z * 1)-местное отноlдение
на U (т.с. мно2кество упорядочснннх (rr + l)-oK членов
U) тахое, что для любых зо, . , . , or,_r, при}rадле7кпщ}rх U,
иrдеется в точности о,д}rн объехт у rдноrкества. U та,rой,
что < 

'o,.,.,arn-r,y 
> принадле:lсИТ .Р,а(i);

для Д есть тройха
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4) если IY - z-местный оператор Д, а. i принадлеlкит
.l, то Fл;(i) есть rr-местное отношение на мЕо]rtестве вс€х
по.Фдяохеств r.

Mo:rflto привести некоторые примеры из Е. Пусть i -riоllенты временв. Тогда функtцая презцдgrт(а) стr.вит в
соответствие любой cTparre , того, кто с.читr.ется ее пре.
зидеI{тоr, в d; друrrестныfi пр€.Е,rкs.т .щ.rrатъ о(с,g) ставит
в соответствие человеку э (суlцествующеrrу в i) человека
у (воэчохсно, не существующеrrо в d),

Не требуется, чтобы кшrсдЁй воэмо:ltяый объект суще-
ствова.л относительно кадtоfi-либо конхретной точки соот-
несения. Соглвсво тrп.2 и 3 (из последrrего определенпя)
пре.Ф{ка,т или фунхrц,lональяый символ определяетсл со.
ответственно Katr отноIцевие li€цду возмоr(ныuи объекть
xи или к&к фунttrц|я, определеннsя на воэrдоlквыl обт,сr-
тз.х. Знвчевием преаФлката в некотороfi точке соотяесения
не обяэ&тельно долrкно бъ!ть отноIление raеr(д)r объекЕа.
ми, существуtоцц,tми в атой rrte точке соотнесения. Зна.
чениеr, функцаон!.льЕого сиt{вол& не обяз&тельно долх-
на бьлть функtцrя, ставящая в соответствие объекта.rr, су-
ществуюцрlм в некотороfi точке соотнесения, объектыr
СУЩеСТВУЮЦЦ,rе в атоfi :ке точке. Например, зн&чени-
er, дв}rместноrc пред}rкетs, дlмаIъ о (о.цrоrrестноfi фунх.
rцаи бrrTb презц.щrтоrr) моасет быть стношение меrýду
объехтом, сущсствуюцt]иrд относитедьно некоторого i,
Е воSчоrсннr, объектоrr (функlЕ{я, ставяшая в соответ-
ствие объевту j воэrдо:кrrый объект).

Пусть М - воэмо:ltнsя интерпретццдя ддя пралмати-
ческотю язнк& L, М =1 r,ЦР ), i принqдлеlкит r, g -произвольный терм r,. tерrrы языкь i могут сод€ржать
ра:lличное число переченных, причем чиспо атих пере-
rrеннцх cвepx)r не ограJIичено. Поатому произвольным
TepMa.rr Е стаJaятся в соответствие бесконечные после_
довательности возмохнъпt объ€ктов, могуцц,rх слу2кить
знrчениями пере}r€ннцх. Всякая твкая последователь-
ность уст!яавпива,ет соответствие ме?кду перемснпыliи и
объектами: j-ая позиrцая указнвает на объект, являю-
цIдаfiся значением псреrrенной u;. Обоэначиrr череэ Х мно-
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2кество всех бесконечных последовательнсстеfi во9rдо)б-
ных объектов из М (т.е. алементов U). Эшгскспоrmл
Bxtt,rr(c) для q в i при JИ определяется рекурсивноi

1) Ext,M(u.) - фуякрrя ll(c) = 5,, определенная на
элехеЕтах s из Х (}I ста.вит в соответствие переrrенной
ч. возмоrкrrый объект из U);

2) если А - п-местный функциональныfi символ .L, а
{ol...l0r-r - термы, то Ехt;,у(Д(qg, , . . r Or-r )) есть функlия
JI, определеrrнв.я на еrлементаjх а из Х, талая, что II(а) -тот единственный объект yl для хотороm
< Exq,M(q.Xs),..., Exft,rz(q"-r)(g), у > гтинадлеltит Fr(d).
(3аrмсь BKq,M(ci)(a) означает, что функц,rя Ext;,y(q;) при.
меняется к э.)

Экстенсионал формулы может эsвисеть в€ тoлько от
акстенсионаяов, но и от интенсионалов состЕвляюших
ее подФорхул. Пвтепспошл Inty(g) для произвольною
терма q есть Фуяхцrая fil, определенна.гr на MHoxtecTBe J,
таха.я, что для любоr.о ; из I fl(i) = Extt,M(q).

Интенсионалы формул таrolФ вводятся рекурсивно.
Интенсиона.л Inty(u) лля произвольной формулы ru язык&
L определяется следуюцЕlм образоr,r;

1) если с,0 - термы 
', 

то Inty(c - 6) - та.ltая функчJrя
}J, определенна.я н& .I, что для каJrдого i иэ J fl(i) есть
MнortecтBo тсх 5 из Х, для которнх ЕхQ,у(о)(r) есть тот
lrсе объект, что и Ext;,y(})(o);

2) если Р - п-местный пре.ЕрIкет язъrка tr и q9,.,.
...,g1-1 - термы Д, то Inty(P(qo,..,r{.-l)) - таJ(ая функ-
ция .fI, определеннЕя на r, что для кa:кдого i иэ l ll(j)
совп&да€т с мно?кеством тех s из Х, для которых
< Ex!,M(go)(з),.. ., Ехt;,у(g.-1)(л) > принадле:кит Fp(d);

3) если ч - формула Д, то Inty(-ta) есть таrrая фуrlкрrя
IJ, определенная на r, что для каJкдого i иs I II(j) есть
MнoatecтBo тех , из Х, которые не ьхомт в lвtл;(rо)(i);
&налогичным образоrr определяются интенсионалы для
оегальных пропоэиIц,лоIIальных свяэокi

4) если ro - форr.iула i, то lпtу(Зчачl) есть тахвя фунх-
lлrя .II, определенная я& r, что для rса7кдого d иэ I II(d)
есть мно]хество тех , из Х, для которых существует у иэ
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U такоЙ, что последоватедьЕость < с0,. . . ,5i-l, gr rl*tr. .. )
принsдлеrкит Iпtм(rд)(;); анологичным обраэоrd определя-
ется интенсионал для Vч. ur1

5) если JY - п-хестныfi оператор языка tr, & tor..,
..,r ut-l - фориулы i, то IпIл;(JY(ш9,. . . , ur-r )) есть фу}rfi-
rшя Ir, определенна-я на. r, та.lсая, что для каJкдого i из
l Jl(i) есть ut{оrtество с из Х тахих, что ( J6r, . ,, fi-1 )
прина,длФкит .Рл(j), где для кs,rrдого } < п Jr есть t{Ho-
;riecтBo алехеЕтов j из r, для которых д принадлеrкит
Iпtм(чrХj).

Экстеtrсиона,л Exti,M(ul) формулы t из i есть Intrr(ru)(i).
3, Если форrrальна.я чодель фралrrент& Д естествен-

ногэ языка - ато некоторый пралм&тический язых й, то
выраrкеrrяя ?, язълка Е отобра;tвются в виде выра:rtенr.й ur

языкв .L. Пнтенсионалы, акстенсиона.льл| точки соотнесе_
ния выра:кенкй u соответствуют ч&стям содерхtшlиfi со_
ответствуюIшrх их выраrrtений z. Значgние каяtдот!о Btj-
раrкения l, определяется не непосредствевно, а. через ц)о_
меrкуточно€, недоопредеденное эначение - интенсионал.
При задаяной интерпретаIц,ли М интенсионал определяет
мвоrGество И возrrоакнцх энвчеrrий ч u является еп1-
нцrr обозначением для всех состояtяай дел, на.:rыва!}iIJх
посредством u. Определение интеЕсион&л& не з8.висит от
конкретного поним8ния tr в заданной ситуаJttlи, ато - ин-
вs.риаJ{тЕ всех воэмоrкных понилtаяий ч.

Точки соотцесения слуrкат для ядентификоr4ии ситув-
ций использова,rrия язцка. о.Фrн из способов такой иден-
тиФикац}rи - временная ,(араrстеристика. Выбор точки
соотнесения i (являющейся 8ргументом рs.ссrдатрива€мо-
г9 интенсион&ла) позволяет (при подста.rrовхе значений
свобо.Фrых переrrенных) укаэоть на акстенсионел, т.е. на
конкретный элемент шно:пества 17. Тахиrr обраэоri, пер-
вонвчально ияопо9н&чное выраrкение ш постепенно сво-
,lц{тся к менее многозначяому, в идеале - к о.Ф{ознаIaно-
му. Нв.гrример, вырsrк€ние "зеленьдй" при зада:rной ин-
терпретаJц4и М =< I,UrP > прагматичесхогэ языка Д
мохсет обозначать любой зеленцй объеrст из И Выбор
же конкретной точки соотнесения i позволяет суsить аго
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MнorlecтBo до lrнorкecтBa, всех зеленых объектов в d, Ин-
тенсионал выраrкекия 'зеленый" при внбракноrr j (и при
подстаJ{овке энвчевий свободных переменных) определя-
ет акстенсионол, т.е. ука:tываэт на. конкретныfi эеленrдй
объект иэ d.

Определение пралrrатического языка хараJrтеризует
fолько Формальные своfiства rracTeй эначения - интен-
сиона.ла, экстенсион&ла, точек соотнесения, - конкрети_
зировать эrФ их моrсно пo-pslrнolry. Это - са.r,rостоятель-
ныfi вопрос. Moacro, напримср,рассшотреть следуюIц}rй
вариаrrт построения иЕтенсионала язцковою энrка. Вы_
ра:кение rt яэыха Е имеет две стороны: внешнюю форму,
на,пример, граФическую, и значеяие , - то, н& что укаlrъ!_
вает знаý (чr.rrример, пред^dет или представлевие о пред-
мете). 3нак lрycтopoнeн, Еоатому rдо2tiет испольsова,ться
п в обратноr.r нштравлении: некоторый объеtФ восприя-
тия , вызыва.ет представление о выраrкении Q €r!о им€.
яующем. В amr,t случr€ 9нц(овая функrц.rя переходp!т на
объект r, lюторый и слlrrкит зва.t(о\{ выраrкеяия ч. Инь
че поворя, вырrrкение & может фигурировать в любоfi иэ
след!r юцрrх цепочеБ событиfi :

А) восприятие u, ta в функ$,rи знr.к8 укsltыввет на. ,i
В) востrриятие r, з в фунlсцtи зн!Jt& уБа:rнв&ет на rr

(условно Hsl}oBeM эти наJIрrвления исполь9ования зHat{&
соответственно "rтрямцмs и Побратным"). Иногда rroxceT
иметь место толъко cxella А, в ияогдв - тФлъхо cxerra В,
Налrриrrер, пассивныfi словарь (схема А) обычно богаче
шgгивноm.

Описаяие функционировsrrия язык& Д должrrо бнло
бы включать прагматичесхяй язых, воплощоючgай спо-
собы обра.тного использовлния знаt(ов, т.е, оперирующиЙ
не с Mнo)ttec.:гBoм правильных выра:tсений я9ыкаl а с мно-
:ltеством объектов, наlrываемых языколa. Ивтерпрета.Ig.lи
'выра.:rсений't тахот! языкL - выра:lсения обычных есте-
ственных языхов. Если при прямом исполь.зоваJ{ии зяаfiа
ИНТеНСИОН8.Л - аТО ИНВаРИlJIТа ВСеХ ВО3lrОr(НЫr( ПОНИlrа.
ний u, то в атом случае инт€нсионал чоr(но было бы опре-
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делить, KsJi инваришrту всех выраJвеt{иfi языкв -Е, оrмсьт-
воюцрlх ,.

Не всяхrае чости содсрrка.riия 1L могtlт 9rrlступать в
роли интенсионала и 9кстенсион&лЕ. }lнтенсионвл -
9lго коýвенtрlонвльная фуЕхIрrональная ча.сть содерriа.
ния выраrкеяяя 14 пре.цIолвлs,юцаяся од,rна.r<овой дпя
ресс}д.тривsэмого taнo]KecтBa носителей языка,. Экстен-
сион&д T8JoKe конвенIцaон&льяrяrr образоrr ст8.виться в эа.
висимость от интеямонала и точеtt соотнесеняя. Всё зна.
чеI{ие il, Еолвостью, нельзя редуцировать к конвеЕIц,!о-
нальноuу олисO.tlию. Точrч соопхвсонlrt п uwпqlп|еmочw
вынесены за. предельI описания прrлматического языка,
та!( каr( они не хонвенц!лов&JIьяы, их моrкно полностьк}
определить тольхо в рыках индивидуальноrlo язIлка, по_
с&ольк)r они н€явно содерrк&т пре.Ф4аа,ты восприятия.

4. Смьтсл rпочса сооmхссGr{ч, не эеда€тся непосред-
ственно: sдссь нсявно испольtуются интснсионалы.
Пустъ,наrrример, точки соотяесения - ато моraенты врс-
цени. На.иболее тра..щittцdовi{ый сrrособ форtaoльного опи_
с&ния времевных хара.t(теристик в ходелях язIrIка - то_
чечнsя струrсг!rр& ( ?,-() с бина.рным отноIцением< на
мяоrкестве Т. Обычно счит8€тся, чтс ата cTplrxTypB обль
даэт своfiствадди непр€рнвности, rюtaогенносlм, трsдt9и-
тивности, внтирефлексивности, связности [4!. Вреrrенная
ха.раfiтеристика, приписываэrдs,я каяqдой ситуsция, позво-
ляет упорядочить ати ситуаi$,!и относительно <, точки
соотнесения определяют поэиtц{и в полученной последо-
вЕтельности. О.Фlаfiо без ссъ!лки на, tцкsJIу иsrrерения вре-
мени смысл та.ttих точех соотнесения не понятен, (Ань
логичным обраsоri rroacro бцло бы рассуrrrдать и тогда,
когда l - MнorgecTвo людеfi, в i - тот иэ них, кто пропз-
нес вырlrквние ч. 3нвчение J определяется относитель-
но некоторого упорядочения людей.) Моrсrо было бы
ввести ецIе одI4н пр!гrrатичесrсий яэых /, 4орrrулаrrи ко-
торого являютея 9леlrенты !, определить ег9 интерпре-
тацию М' =< I|rU|rF >t ввести интенсионал Ьу,(ч') и
акст€нсионал iy,(ul')(d') (где i'прияадлехит r) его фор_
мул ru' следуючц.тrr обраsоrr. ИнтергцlетаIдрrя .i/' яэыка .D'
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определяет временную шкалу (т.е. Еекоторое отноtпение
мФкд]r ситуац}rями и числовыми харахтеристиками вре-
менных t oMeHToB), интенсион8л указыва€т на позиIцdю
во временноfi шкале, акегенсиова.л - на ситуsддю, опре-
деляюцIуюся дв.I{ной позици€й и интерпретs.цией. Полу-
ченный такиь, обра,зоlr пралrrатический азык I/ снова со-
дерхсит состад)ляюцlи€, лиtль отчасти являюцц.lеся кон-
венlц/tояальными. Это - определение способа упорядоче-
ния ситуа.rдай в соответствии с временной чlкапой, а та.к_
?ке те харs.rстеристики ситуацl!й (следуюцrие иэ их соот_
Еесенности с временными моментами), которне значилdrп
для сни2кения мЕогоэначности выра.аrсений язъска i, Ть
хой процесс редуш${и неконвенIl9Iнальных определений к
конвеяциональны}l моrБЕо было бы продолrФть и да.ль-
ще, Ер€рывад{ие епо означает (явное или неявное) введе.
ние предI4кr.тов воспр!lятия.

Салди по себе моменты времеtти, беэотносительно х си-
туаJддям, наrrи не воспринимаются. Поэтому в отtись
ние любой ситуаJg,!и входят те ха.рsJ(теристики, которые
мо?кно испоJlьзовать для соотýесения ее с определенным
Mor.ieHToM времени. Для сни:хения мноrcзн&чности вы-
раJкения u язык& Е HyzrcHo н€ eairo по себе налlменова:rие
момёнт& вреrдени i, о введение и}rенно этих хераJ(тери-
стик, в чaстности, ухаза.ния на то, что rrогло служить
объектом восприятия или предста.вления в i. Это энь
чит, что момент времени з&дается Ka.rc функlдия от на.бо_

ра предI,rкатов восприятия, наJIример, Kat{ функ{ия вида
rrЕ(l,fl ("тот момент времени, когда пре/g,rквт d(l, t)
r.rстинен"). Функцли таrсоm видв могут быть эаданы
тольБо в рsд.rках инд}lвидуальногэ язъдка. Если счита,ть,
что снизить степень мног!3начности 1, мо?r(l{о 3& сч€т со.
отнесения атого выр!2к€ния с мом€нтом i, определенныrr
посредством но.борs. энвчениfi пре,rрrкат<lв восприятия, то
точки соотнесения r моrкЕо р&ссьiатривать хак некото-
рый способ нуr.rерац}rи мноrrcств пре,lц,!ка,тов восприятия.
Именно таfi и делается - яввьiм или веявным образоr,r, -так как с психологичесхой точки зрения общего времени
Ёет,
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Перехиваrrие вреrдеяи зависит и от культурной сре,

.щrlr и от индt4видуа,льной ситуацrrи. Можно rюворить
о'перех*rвrемом'r'мыслиltrомf , "литервтурнох" Bpelre-
ни [6l, Тшq Еа.цримерt необратимость врехени к8jкется
естественноfi, но она не является твховой з& рsдdкад{и со-
вреrrенноЙ цtlвилиз!Jд/tи. В более древние 9рсь{енц хак
предЕолала€тся, доминиров}ло мифологическо€ - Iцлхли-
ческое или слрарное время - время, лиIленное го}iопенно-
сти и ,tронологичесюfi последовательности, Мир видел-
ся пребываrопшlд в по!Еос или врлJцаюtшIмся в великом
кругу, когда события не уникальны, нет поступr,те пьно-
го дви?хения вперед, IIротявостояяия проIллоrý, настоя-
щеrэ и будущего. Друтюй пример (см. [6l) - "точечное"
или .Фижущееся скачка}aи вреraя сре,Is|евеховоfi неrrец-
кой поазии: вреraя яе представляет собоfi асесткоfi по-
следовательности, отдельчые lIоменты ег9 рш}ъе.Ф,:нены,
не согла,соваJIц rrоltд5l собоfi во временном отношении.
Воспринимsясь в значительноfi степени прострrJ{ствен.
но (моменты времени как бы рвсполалаются в простран-
ственной плоскости) время оказыва€тся 'скачуIlрtм't, а rе-
рои рнцарсrсой поD9ии - не стареюццtrrи и вообще не из_
меняюцIимися.

5. Пре.цр.rкоты восприятия неявно исполь9уются и при
э8дцlии чхmарпрсmвч!ц они соответствуют| наJIример,
восприятиям во9lдоrкнъЕх обr,ектов из U. Интергтрета-
ц}lя - Toxte соста.вляюtцая ин;!рlвидуального языка, Нет
счевид{цх свидетельств тоIэt что человеЕ способен вый-
ти эа. пределы своего иrr.щ4видувльногю способа. интерпре_
та.ц,ии знаюв я9ыЕs.. Вступsя в .щдалог, он Ka.ti бы моде.
лирует собесе.чз:ик& в терldинах своей собственной интер-
претаJцrи. Одrан и тот;lзе текст в одной и той arce ситуь
ц}rи для д9ух номтелей языкв t oxceт иметь совёрlцен-
но раl,tlьле качественные содерrка.ния и, боле€ тог$, 9ти
сод€рrка.ния не сопост виrrы и степеяь различия меrкдll
ними нельзя никаким способом взять под хонтроль. Кь
чсственное содерэка,ние пере:rсиваний вообцlс нель9я оЕи_
сать посредством каБоrrо бы то ни было яэнка. Это сле_
дует из гипоте5ы об 'аmлстемолог:лческой есииметрич_
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ности'| наIцих знs^тtий о сознаяии [fl (в частности, о язы-
ке). Согласно ,атой гипотеэе сознаJ{ие не являетсý JIоги-
чесхиl.l следствием фиэической оргаJ{изаrц{и. Что бц мы
ни энали о физической организац}rи других сушеств, мы
н€ зн&еli нЕ,верняка, соSн&тельны ли они, и, если - да,
тФ каковы качественные свойства исrrытыв&емых ими пе-
рсхсиваний, Далtе если наrд были бы известны все физи-
чесхие характеристики человеческих переасиваний огре-
деленного типв, мьт Ее смогли бы узнать, каtrовы они
качественно.(О.Фrн из приlrеров - оIмсывад}rrrийся в [tt
мысrIенный аксперимент с инвертировrниеlд спектр&i п€-
рестановха 1ретовых опlушений, никах не скаэывающаяся
на использовании человеком слов, именуюrцях цветовые
восприятия). Отсюда 2ке следует и логическа.я возмоrt-
ность'языковых зоrrби", т.е, существt правильно истоль-
зуюIц}tх определенный язык, но лишенныr( ка.чественных
содерасаrrий очцrrцений, иrrену€rdыra слова.1.Iи язнка. Функ-
Iц,!ональная ь{одель еегественноrrо я9ыка (реализоваrrная,
наJIример, посредством компьютера) ва, сr.мои деле и есФь
такой "языковой зоrrби'. Каtrественные содержшIия пере-
l*tваяпfl! здесь отсутствуют, 'Го есть собствекных пре-
JplKaToB восприятия у тв.rсой модели яэык& нет. О.Фrадсо
в т€ позиIц,!и, где вти предg,rкаты дола(ны были бы нь
,aо.ц,!ться, неявно введены их фиксиров&ннне знs,чения!
определсяные изпотовителем данной rrодели. В честно-
сти, каfiим бы точным ни бrпло описOдие опцIщения бо-
ли, мадuина не c}lorneт испытывать Бачествеяно€ содер-
;l(а}Iие такоrý оцryп.l€ния| но действия ее в t'тоrд случае
будут отrределяться имеюцlи}дся у изтýтсвит€ля да.rrной
модели язнка. опцтом пере2кива,ния такого оulущенияt т.е,
его предстrвлевием о воэмоrrtllых вариаýтах внеlлнего
проявления боли.

3десь Morrqo сдел&ть о.ФIо задaечание. Мысленные
эксЕерйLtенты о воsмоr(ных хr.чественных ра-Еличиях со-

дераканий (подобные тем, ч,го приведены в [1l, налlри-
rrep, об инвертировшlии спектров) достаточно необычны
и не реализуеrrьт. Иэ атих акспериrdентов вывод8тся не
заключенпя тиЕа: раs состояние дел а нельзя вообразитъ,
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зночит 5 не реа,лизуемо (поскольку связь меrкдr неспосо6,
ностъю вообра.зить , и невероятностью, или дая{е невоз,
lдоriностью, атоr9 а не очеви,цrв). TpBrcToBKa та.ких аЁс-
ПеРИ}dеНТОВ И аНаЛЯ3 аJIЬТеРЕаТИВНЬ!Х ВОРИаJ{ТОВ ИХ 3l,
вершения не связываются с их ревлизуехостьюl а.(след}.я

[Et) понимаются как проверка логичесхой состoятельЕо-
сти ра.ссуrкдения, Цель таких акспсриментов - не набдю-
дать что-то "умственныr,r взором", а сделать 9пределен-
ные логи-.fеские выво,rщ относительно интеРесУюцIдх нас
представлений, в данном случа€ - о ecтecтBeнol, язI9Iке.
(То есть у,гверrкдt€тся лишь недоступность содерхса.rrий
восприятия в рамках соврсrdеЕного предста.вления о есте-
ствеяноl, языке.) Ёсли такое логичесюе рассмотреt и€
представления о ecTecTBeHHol, яэыке выявляет некоторые
лахуны (в даfiвоra случrе не ясен вопрос: что такое лрlь
лог с носителем я9L,trкаt у которого отсутствуют или не
предсказуеtaы к&чественные содерrкания переэкиввrrий?),
то ато заслуrllltвает опр€деленного внимания.Теrr более,
что атот вопрос относится практич€ски ко всем строя-
цIиь{ся L{оделя1, естествэнного языка,, тlц{ ках основные
усuлvlя в атой области все ецlе наJIра.влены на со9даяие
ad hoc приспособлений, определя юцplхся путеrd огр lниче-
ния ситуаrцlй использов&tlия яэыка и допустимых язы-
ковых средегв, что н€ моr(ет устраJ{ить во9мож{ость ра:]_
HIJx к&чественных содерхсаниfi воqIриятия у участников
ддалог&.

5. Человех, уч!,ствуя в д}lадогз на естественном язн-
ке, Mo)lteт усоxнldгься в т(r1,1, что он правильно интер_
претирует сод€ржаJIня восприятий cвoer\o собеседяика, и
Moxneт попыт&ться использова,ть естественный яэык rtaJi
средство бксЕериrdентиров&ния, поэводяющее выявлять
различия| не являюцц4еся следствиями функtц;онально-
Iэ иэоt орфязма.. Это otrсп€рt }rентирование состоит в
том, что выраJкения, соответсвуюцрrе пре/Е{катам вос_
приятия, искусственно помещакт в ра;rньJе язнковне и
внеязыковые контексты, пытшсь при aтora обнаруасить
ресхо7кдения в использовании язык& участнпкоми Js,!ь
лога. Пре.q.rкаты восприятия и}.rеет смысл вво,Ф{ть в xo_
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дель языка в Tor, случае, если они Ео9волят efi осуц{е-
ствлять аýалогичное акспериментировsяие. Для aтory)
надо вцяснитьt где в модели естествеяного я9ыка. неявно
используются пре,Ф4каты восприятия| и ввеем их туда
явным обрв^зом. Если функlg.lон&льная }rодель естествен-
ног\о язык& егроится посредством прlл}датических град/._
матик, то неявное место использованиJI тахих предика.
тов - определения точек соотЕесения и интерпретации.

Языковое аксrrериментирова.rrие (т.е. использовIJfие
естественного языка в мета-функдии) предполал&ет 8,в-
тоноlrию функlц{онs.льных и качественяых соста,Еtляю-
црIх языка (качественные содерr(srlия фиксируются, в,

функrц4она.льные Ео.Фергаются иsменению или на,оборот).
Предположение о та,кой автоноtдии соответствует пред-
ставлению о рЕзнородltости созн&ния: о н&личии в Еем
cerrcopHoй и раl$rональной составляюших. Присутствие
в сознании подобных состадляюцg4х }rтвер]кдаетсд в ря-
де современных психологических ра.бот, на.пример, в [9l.
Это - Р-соsна.ние (рhепоmепаl сопвсiочвпевв) и 

'-со9наяие(алсевв сопсвiочзпеав). Первое, феноменальяое созна,ние, по-
нимается хак наIл опыт. Та.rtой вид сознания rды ис-
польэуем, когд8, нечто виlц,Ild, сльпцим, осяза€}ll и т.д.
Второе - функrч,rональное сознание, оно участвует в на-
ших рассуждениях, на Еем основыва,ются наши пропо-
эиIlиональные устаJIовки (lrысли, верова,ния, 2кел;нпя и
т.д.), оно используется для !(онтроля мыiлления и пове-
дения. Эти дра вида соэна,ния достаточяо автономны и
могут функIdIrонировs.ть неSависимо д)уг от друга..

Если всрнуться к схем8м А и В фувкIцлоЕироваJ{ия
языкового знакв в пряrrой и обратной знаховой функ${и|
то восприятие U и , }aоr(но рассматривать кЕý приме-
ры Р-сознаrrия, & t и, в фунп$4и энrrЕа, - KaJc примеры
Л-соэнадlия. Независимость атих ,ltrByx видов сознания
согласуется с опр€деленныr.r свойством Фушtrцдоrrирова-
ния 9напсов, на:rыва€мн}t "принrцапом проэрачности' [10l.
Согласно aтo},ly принtцrпу два способа восприятия лю-
бого знаftа (Ka,rt, на,гrриrаер, графического изобра:rсения и
каfi укал9ателя на определенныfi предцrет) разделены: вы-
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раrкение ц, в ca.lt ldoцeнT его понимания, утрачива€т все
свои ьiатериа.льнIJе Iа.рахтеристихи и стд}Iов!fгся'tпро,
зрвчяцм' для восtrриятия сво€l,о садерrк&ния, Внимание
н&прадлено только но Tor н& что ук8,эываЁт u, а, не на само
u, вс€ прочие гjвойс,гвs, 1r не з&меча,ются. Форм&льно ато
описЕ,trвадтl:я тцК:

1) если предмет ll есть знаJс пр€д}lета ,, то предлrету ,
мы приписыва,t)м некоторое r:врйr;тво J (так как , является
об.l,ектоr.r восприятия)i

2) есlrи предд,lел 1{ есть зl{апi преls{етi. ,, то не существу-
ет та.кого свойства J, котюрое приписнвается нами пред-
мету ч (TtK как ц не явля€тt:л объектом восприятия).

Ориентируясь н! такую относительЕую автономик)
функlиональных и к&честЕrенннх состввляюцlих язнк&,
дiоrсво попытаться посЕроить функциов&льную !iодель,
допуска.юцdую укtааIlную Boэllo)ltнocтb я9ыковоrю акспе-
ри}.ентироваr{яя и основываюццrюся н& соеlIинеяии язы-
ков действий [10t с прагматическиL{и пр&!rli&тикr.Liи, рас-
Iциренныtaи з& счет введения предикатов восприятия в
определения тоqек соотнесения и интерпрета,rлли. Рм,-
схотрение устроfiства, т.а.rсой rrодели еспественноr,о язц-
Ks, - предд.tет следуюuдей публикsrии.
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