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Те м а речи и языка в контексте жиз-
ни и развития социума волновала 
общество на всех этапах его историче-
ского развития. И это неудивительно, 
учитывая важность информации (зна-
ния), ее общей социальной роли и, 
соответственно, средств ее передачи в 
процессе жизнедеятельности и эволю-
ции каждого социума, где «знание (ин-
формация)» трактовалось с позиции 
«силы» (Вербин, 2015, с. 39), иначе 
говоря, выступало в качестве одной из 
основополагающих социальных цен-
ностей. 

Некоторые из фундаментальных 
идей, касающихся роли и места речи 
и языка в рамках общества, были за-
тронуты еще философами эпохи Воз-
рождения и Нового Времени. В связи 
с этим наиболее интересны для рас-
смотрения идеи Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, 
Д. Локка и М. де Монтеня (Jurafsky, 
Martin, 2009). 

Так, в своем философском произве-
дении «Левиафан, или Материя, фор-
ма и власть государства церковного и 
гражданского» Гоббс латентно затра-
гивает тему системы знаков, отмечая 
основную функцию речи в обществе: 
«Общее употребление речи состоит 
в том, чтобы перевести нашу мыс-
ленную речь в словесную, или связь 
наших мыслей – в связь слов» (Гоббс, 
2001, с. 22). Приэтом философ вы-
деляет еще несколько функций речи. 
С одной стороны, речь представляет 
собой фиксацию социального опыта 
индивидов, то, что «путем размышле-
ния мы открываем как причину вещи» 
(там же, с. 23), а с другой – переда-
чу знания (информации) как умения 
«давать советы или учить друг друга» 
(там же). В то же время речь является 
инструментом передачи «наших на-
мерений и желаний», как и выполняет 
развлекательную функцию «украше-
ния» или «игры» (там же). 
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Положительные качества речи фи-
лософ противопоставляет ее негатив-
ным характеристикам, заключающим-
ся в процессе неправильной фиксации 
мыслей индивида из-за отсутствия 
перманентного значения используе-
мых слов, как и из-за использования 
им слов в метафорическом смысле 
по отношению к другому человеку и 
закрепления, таким образом, обман-
чивого значения для всех остальных 
(Гоббс, 2001, с. 23). В том числе харак-
тер речи может носить обманчивый 
характер, выраженный в передаче 
«обманчивой воли» говорящего, и ис-
пользоваться как «способ причинения 
боли» другому индивиду (там же). 

Более тщательный анализ речи, как 
и предпосылок для появления языка, 
раскрывает в своем «Опыте о проис-
хождении языков, а также о мелодии 
и музыкальном подражании» фран-
цузский философ Жан-Жак Руссо. Он 
подчеркивает, что, будучи «первым 
общественным установлением», речь 
представляет собой способ фиксации 
«чувственных знаков для выражения 
мысли» (Руссо, 1961, с. 221) и пере-
дается голосом, воздействующим на 
чувства других индивидов, как и вос-
принимается ими посредством зрения 
и слуха (там же, с. 221–222). Отталки-
ваясь от темы речи, Руссо высказывает 
предположение и о возникновении 
языков, ссылаясь на причины, свя-
занные с душевными (чувственными) 
потребностями (страстями) (там же, 
с. 226) и первичными потребностями 
индивидов: «В южных широтах, где 
природа щедра, потребности рожда-
ются из страстей; в холодных странах, 
где она скупа, страсти рождаются из 
потребностей, и в языках, унылых 
сынах необходимости, чувствуется от-
печаток их сурового происхождения…» 
(там же, с. 249). Философ делает очень 
важное замечание, отмечая, что сна-

чала появился «образный язык», в то 
время как «собственный смысл слов 
был найден в последнюю очередь» 
(там же, с. 226). 

Таким образом, Руссо латентно 
развивает мысль Гоббса о «неустойчи-
вом значении употребляемых слов», 
подчеркивая основополагающую роль 
процесса «размышления» в появле-
нии «истинных имен вещей» (там же), 
которое стало возможным благодаря 
«множественности идей и образов» 
(там же, с. 239). Иначе говоря, общая 
система словесных знаков становится 
более точной в процессе эволюции 
общества и языка в контексте общего 
исторического развития. 

Речь и язык как «системы языковых 
единиц, средств общения» (Немченко, 
2008, с. 492) находят свое отражение 
у Руссо и в искусстве письма как сред-
ства передачи информации и инфор-
мационной культуры. 

Письменность «искажает дух языка, 
подменяя выразительность точно-
стью» (Руссо, 1961, с. 232). Ведь «язык, 
на котором пишут, не может долго 
сохранять живость, присущую языку 
лишь разговорному…» (там же). В свя-
зи с этим Руссо выделяет основную 
роль разговорного языка в «передаче 
чувств» и письменной речи в «пере-
даче мыслей» (там же). 

Тему речи и языка как важных ком-
понентов информационной культуры 
развивает в своих работах и философ 
Джон Локк. В своих размышлениях 
«О словах, или о языке вообще», он 
связывает процесс словообразования 
в социуме с физической возможностью 
индивидов образовывать членораз-
дельные звуки, преобразовывая их в 
общие знаки (Локк, 1985–1988, т. 1, 
с. 459), и отмечает, что «наибольшая 
часть слов, составляющих языки, – это 
общие термины» как результат «не-
обходимости и здравого смысла» (там 
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же, с. 466). При этом, как и Руссо, Локк 
полагает, что слова представляют со-
бой «чувственные знаки», являющиеся 
выражением латентных индивиду-
альных идей в обществе, вызванных 
процессом интеракции индивидов с 
внешним миром (там же). Таким об-
разом, Локк подчеркивает, что «общая 
природа вещей есть не что иное, как 
отвлеченная идея» (там же, с. 469). 

Отталкиваясь от данного замеча-
ния, можно отметить, что элементы 
информационной культуры (в данном 
случае речь идет об «идеях», т.е. о 
«знании» и «информации»), как и сама 
информационная культура, берут свои 
истоки из индивидуального социаль-
ного восприятия индивида, историче-
ски обобщенного до коллективного 
масштаба. 

В то же время в своих «Мыслях о 
воспитании» Локк пишет о взаимосвя-
зи между индивидуальным и коллек-
тивным развитием (общим развитием 
социума), замечая, что коллективное 
развитие, формируясь из индивидуаль-
ного начала (благодаря личностному 
вкладу каждого индивида в общую со-
циальную и информационную культу-
ру), в конечном счете начинает оказы-
вать влияние на личностное развитие 
каждого индивида (в процесс социа-
лизации). Энвайронментальная состав-
ляющая социальной среды (Раицкая, 
2013) в данном случае носит амбива-
лентный характер: «Дети, как и взрос-
лые, руководствуются в своих поступ-
ках примером; большое влияние на их 
поведение будет оказывать общество, 
в котором они вращаются... принимая 
окраску окружающих предметов…», – 
замечает Локк (Локк, 1985–1988, т. 2, 
с. 458), подчеркивая значимость поло-
жительности «собственного примера» 
для других (там же, с. 465). 

Философ делает акцент на важной 
взаимосвязи коллективного и индиви-

дуального развития в рамках общего 
развития социума: «Хорошее воспи-
тание является долгом и интересом 
родителей, и благополучие нации на-
столько зависит от него, что каждому 
бы следовало серьезно принимать его 
к сердцу» (там же, с. 410). 

В связи с этим стоит отметить, что 
энвайронментальность, выраженная 
в характере окружающей индивида 
социальной среды и отображенная в 
социуме через взаимосвязь и взаимо-
влияние трех социальных компонен-
тов: «Личность – Среда – Деятель-
ность» (Раицкая, 2013), имеет также 
обратный характер влияния: «Деятель-
ность – Личность – Среда». 

Исходя из этой схемы, иллюстри-
рующей взаимозависимость всех трех 
элементов, можно отметить опреде-
ленную замкнутость данной системы. 
Поэтому важность роли информа-
ционной культуры для каждого со-
циума состоит в том, чтобы не просто 
передавать идентичную информацию, 
сохраняя культурную составляющую 
общества, но и способствовать ее обо-
гащению и, соответственно, развитию 
социума. 

Этой мысли придерживается и 
французский философ Мишель де 
Монтень в своей работе «Опыты», в 
размышлениях «О воспитании детей», 
подчеркивая значимую роль препода-
вателя («наставника») как модератора 
процесса обучения, определяющего 
направление мысли учащегося (Ра-
ицкая, 2009, с. 54): «Пусть наставник 
заставляет ученика как бы просеивать 
через сито все, что ему преподносит, 
и пусть ничего не вдалбливает ему в 
голову» (Монтень, 1954, с. 195). 

Таким образом, Монтень прихо-
дит к выводу, что «то, что человек 
заимствует у других», должно быть 
«преобразовано и переплавлено им 
самим, чтобы стать его собственным 
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творением... Пусть он таит про себя 
все, что взял у других, и предает глас-
ности только то, что из него создал» 
(Монтень, 1954, с. 196). 

Иначе говоря, речь идет о важности 
осмысленного и качественного анали-
за получаемой информации, о ее пре-
образовании и обогащении. 

В связи с этим стоит не только под-
черкнуть значимость индивидуальных 
навыков учителя в рамках грамотного 
процесса работы с информацией, как 
и преподавания учебного материала 
(трансляции информации) ученику, но 
и, как справедливо замечает Монтень, 
выделить немаловажную роль препо-
давателя в обучении данной способ-
ности и ученика (в обучении информа-
ционной культуре), мотивируя процесс 
его саморазвития и самопознания 
(Свирская, 2015, с. 164). 

Учитывая определение понятий ре-
чи и языка через призму философских 
суждений, необходимо выделить и их 
современную трактовку, как и роль 
в рамках информационной культуры 
индивидов. 

Так, с точки зрения языкознания 
речь и язык имеют характерные раз-
личия, заключающиеся в природе обо-
их понятий (Blackburn, 1995). То гд а как 
речь имеет материальную основу и 
воспринимается посредством органов 
чувств (через органы зрения и слуха), 
как уже было ранее отмечено Руссо, 
язык по своей сущности абстрактен 
(Немченко, 2008, с. 493). В то же время 
психологами выделятся термин «вну-
тренняя беззвучная речь» (Крутецкий, 
1986, с. 138), обозначающий латент-
ный процесс мышления, не пред-
полагающий материальной основы, 
которая выражалась бы в чувственном 
эквиваленте проявления и восприятия. 
Однако и речь, и язык предполагают 
мыслительный процесс индивида, так 
как оба компонента тесно связаны 

между собой и своим развитием язык 
обязан именно речи (там же). 

Речь является «символической фор-
мой деятельности» и «высшей пси-
хической функцией» индивида, спо-
собствующей его индивидуальному 
развитию с позиции интеллектуальной 
деятельности, процесса восприятия, 
запоминания информации и т.д. (Вы-
готский, 1984, с. 54). 

Это, в свою очередь, подтверждает-
ся исследованиями, резюмирующими 
снижение функциональных способно-
стей интеллекта при нарушении сим-
волических функций (в данном случае 
речи) (там же, с. 25), так как речь с ран-
них этапов социализации индивида не 
только принимает участие в процессе 
его развития, но и становится частью 
этого процесса (там же, с. 41). 

В данном контексте речь и язык 
рассматриваются как связанные эле-
менты одной системы, касающейся 
социального развития индивида и про-
цесса социальной интеракции между 
людьми в целях передачи информа-
ции. В этом смысле язык выступает в 
качестве единой, разделяемой всеми 
членами социума системы значений, 
закрепленных за словесными знаками 
(терминологией), – тезауруса (Андрее-
ва, 2006, с. 84). 

В то же время, учитывая многоли-
кость и амбивалентность закрепленных 
за словесными знаками значений, как 
и неоднородную специфику индиви-
дуальных и социокультурных характе-
ристик каждого отдельного индивида, 
влияющих на процесс его восприятия 
и трансляции информации (особенно 
если речь идет о иностранном языке), 
важно отметить значимость его ин-
формационной культуры в процессе 
коммуникации в рамках умения ори-
ентироваться в ситуации и в системах 
кодификации и декодификации (там 
же, с. 83–84). 
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Таким образом, подводя итоги, сто-
ит отметить многофункциональность 
языка как в контексте индивидуально-
го развития человека, так и в контексте 
коллективного социального развития. 
Во-первых, как было отмечено ранее, 
язык вместе с речью способствует 
личностному развитию индивида на 
биологическом уровне (с точки зрения 
развития интеллекта, памяти и пр.), 
что, в свою очередь, положительно 
сказывается и на общем коллективном 
развитии, обусловленном процессом 
социальной интеракции (коммуника-
ции) между индивидами в социуме. 
Во-вторых, язык способствует переда-
че, накоплению и трансляции инфор-
мации в обществе, выделяя уникаль-
ные социокультурные характеристики 
социума. В-третьих, он вносит огром-
ный вклад в образование и развитие 
информационной культуры на уровне 
ориентации каждого отдельного инди-
вида в языковом и общем социальном 
пространстве, способствует выбору 
индивидом словесных знаков (опреде-
ленных значений), его восприятию и 
анализу информации, как и ее обога-
щению и трансляции. 
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