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1. Содержание статьи вraо.Ф.lт в область функцlоналъ-
ною моделяровl,вrл ecтecтBeнltono языка, т.е. иraитilцiти
яэыкr в деfiствия - в процесое .Ф{!.логв. Мяняrrа,ль_
нъ!u lоlDлоIiон прсдлrлается считать Tarcoe вsшаrrодеfi-
ствие .цв}rх !rч!rтнпков, при ютороra первнй посредgгвоt;
пре.qьявления текста (в устной или графичесхоfi фор-
rre) иниrц.rирует выполневие вторыц яехоторых действиfi,
среди 9тих действиfi вIJделяются 1rхственные дейст-
ъйя -- пr. необхоlцлrдо проиэвееги для тою, чтобы 'по.
яять" предъявленнцfi тевст1 деfiствия, являtоциеся ре-
зультiтlци поняxlяия теБста, выходят эl рцaЕt языаt и
sдссь не рассхатривrются. Прояsвольньсfi .Ф{алог - отэ
последовrтсльноегь цинихальяых,4,tiлогов. Осчыслен-
ность.Ф{олога sr.ЕЕсит от того, в кадrой степени он прсл_
сг8вля€т собой пчснво вsа,rддодействие сrc учr.ствиt!ов,
васхолъко предЁявитсль текста отдrrт себе отч€т в том,
кr.кglс дсйствия ов вынуцда€т воего собсседltиБs пред-
принять пря понихr.нии стоrэ техста. Для оценхи такоfi
осшысленности не доегаточяо граrrматичссt(ой и ceиall-
тичесхой Ерrвильности поегроения тсксте. Предлалает-
ся оценив!'ть егепень осraцсленности .Фд!.лоFа в 9ависпцо-
сти от способности первот! €r.о учвстникr. вообраэить, а,
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во9r.ожно, к прёдск!.9}ть !пе уцегвеняце деf,ствяя, в кото-
рцх t оrlзвт состоять пониIцlие техgг& вторнu участI.и-
Kora. (Есля т!J(ая способность полностью отс)rтству€т, то
неясно, в хш!ох сшысле д8нную сятуа.t8,1ю вообще raorlclo
нUsвать д.rелоr\ох.)

Осrrовнrя сложноgгь гри форr.rлвsаtцiи процесс8 по-
яиl.шaия теБстов естес:!в€няоr\о язцка - их яео.Фrознач-
ность: olplн и тот ,хе тскст в ра9нцх скпуаrц{ях и p8,S-

ныхи лю,lъlatl lror(eт пониulться пo-plsнorry. Чеrr неод-
ноSна.чнее :пекст| т€и трудrее постро!l!гь raодельt допус-
ка.ющ}rю jжцlшlное понихlние осхцсденности,Фll.ло!,a.
Еслв тке raод€ль дr,rмогi. не обладaдт та.киш своfiствоra,
то она, не поSвалит приIплс8.ть учiстнику ,4{lлог& Tlr х€-
ру ответственности эа преýьявление именно дitlного| & не
какопо-либо друr9го, TeKcTLr iюторая н€обходиraв в Бонк-

ретной елтувшrrи 0оверtцения дIлеJIога.. (Требуеrrалв rre-

р& ответGrвеняости цоrпвт бцть достl,точно BýcoxBr tlt
причер, в случ!, цодеди ,rц]trлога, пр€дl!,эн}чеrrяой для
упрrэления нехотороfi слоlсrоfi систеrrой,)

Ихеющиеся raодели .Фдs.лога неявно основнваются но
предFIолоrкения о :!о}r, что raorrolo построить достl.точ-
но нцдеrс{ыэ формlльные средства ра.9рсIд.яy.я Heolsto-
значностей ,геЕстов еегественного языкlt введЕ ограня-
ченияя!iя на. исподьзуеl.ы€ языковые хонструхr{ии и lne-

r.s.lмку т€кстов (пре.цrетную областъ). Число пре.Фrет-
нlдх областей пр!хтиtrесtсl бесковечно, яэыховýa сред-
cтBs.r форх&лиsаrдрrей хоторых чo2lý{o sllrt{t;aтbcя, мнопФ.
численны, поатоraу вел!д(о и число сушествующиr, rrol(e-
леfi огрвrrичеrrяого тlt(иlд обраsох еспвствеявою яэнt(t.
?Кестюле оградlиqения пре.цrетяой облr.стrд и яэыковых
средств вообще тру.Фrо соблюдать в р€rльноll .в,!влоt,еt
поато!aу обычно, в тоfi или иной стшенп, пред,сra&трti-
вrэтся во9lrоr(ноgгь нiрlrцrеЕrя сlтих ограtдiчекай. По-
строrdгь прOrегrчески полс9нь[е ориентиры в хrююобра.
9ин qrщсствуюrц}rх rrодслсfi аsыха нерGально, таБ кrЁ Uги
у(,лсли, как прlвило, пре,Ф{цlflач€ны для своиI )r9tих це-
лсй, срсдства :rcc их форraадьноло сопоставденяя tлti сов-
ra€щения огс)пгсгвуrот. Нссrrотря яl рlsобtдснность попr,r-
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ток форцвлиз!.ц!nи естесгвенноrэ яSнка и шноr.ообразие
используеrдыr в них форraолиsraов, по своей слоrкности
имеюд{иеся модели, в подrвляюцIеу больrлинстве, rrогут
быть сведены х логиttе преlц4катов первого поря.цФ.

Построение любоfi rrодели, xarc некоторой гипотезIJ о
я:rьп!a, влсчет эа собоfi пре,щIодо?кениJI о Tox, хlкиlrи н!.
вцкlдди долrсен влlд€ть носитель языкл для топо, что-
бы вообrце быть способннх lrсвоить и использовать я9ых,
удовлетворяюцý{fi даlrной гиЕотеsе, Обрьэовакие та.rсиr
нrвыков цли Dязцховцх уцекий' пре.Фдествует усвоен!iю
яэыхъ, объехтои эке их прииенсния является cr.lr яэrrlк
или €го rrо.щ,rфихшц{я, поатоriу ети 'я:rыювые ужения'
моrхно отнести Е метауровню. Сущсствуrочlис ходеlrи
язнх& ияогда включают в себя части, инвrриантны€ от_
носительно рассraатриваецой пре.qrетной облrсти, уро-
вень ?ýе'яэыковых !менийП в них вообще не srrалиgиру-
ется. Попытка. формализаrцли хоть rсa^rclnx-To состовляю-
t|йI этоFо уровня не тольt(о предстввляла бы с!лоегоя_
тельныfi интерес, но и была бы rтрrхтически полезнr, дrrя
поегроевия более общих rrоделей языtа.

Давнrя статья предлrгrет язхенить в eтou отяоцtе-
нии слохившуюся трs.Ф,!цию и обратиться к уровню
"яэыховнх ухенийП, &ргухентируя aто теI, что введе_
ния втоm }rровня все р!вво не избеr(оть, еслtd мы хотиu
строить }lодель,4аiлогв, удовлвтворякrщею приведен-
ноуу тр€бовцrию осхысленяости. Подвергается colrнe-
нию пре,qIолоэкение о Toxr что xor(Ho въ!полнить 9то тре-
боваtfие, су9ив предцетную область и огралничив слоrlG
ность иfiIольэуGlýх ltЕстов. Прпво.qттеl хлr.сс нсодЕо-
энr,чностей! ост}юtц}lхся в TeKcTlx ссгественною яsнка
rrри любох подобноrr сго П5lтrроrценrи', и, слсдовательно,
всегда сохраняючц.|х опасность того, что модель.4{rло-
га яе будет удовлстворять требоваяию осхнсленности.
В хачестве выхода пз данной ситуLt1rrп и предлrлается
обратиться tc метауровню яsыкь
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2. Модель естественного язIJка, в цслоцi цоr${о рас-
сrarтриэ!.тъ tilx способ оrмсоtlия сraЕсле выр!яrcвия
"энать я9цк cn. Причех, еслп (хшс вто обнчно делrлт-
ся) для кrлсдого ограниченвого в8ри&llтl неюторою есте-
ствGнною яSыкl строится своя ход€лh то тех сlдaцu не-
явно пре,цюл!лrетсяr !гго в отох вырalкснии слово плsыБ'
вообцlе нс значrrraо. Иночс зrдавался бн т!rrr(с вопрос о
T(rx, что о9нач!rт внра]хеяие пзнать я!нкп нс9rвисихо от
тогý, о K{tltou яSнt!с идст речь. Постшrовfi8 aToIю вопросi
в его полном объечс ссйчвс была бы t{среальнl, по9тому
в ст!.ть€ он ст!вится гэр&jrдо болсе 1rэхо: существ)rет ли
вообщс кахля-либо необхоlрrrrость вводlть хет}уровснь
rтри построения ф)rяЕItон!.льIтtJх ходелей сстественного
я:rык8, если, в целоуr сл€довать иraеюцсraуся наJlрlвле-
ник, иrl рl.эвитшI7

Тот клосс ноо.4|оSнвчвостсй тскстов ссfествсtlяого
яsr,rкв, хоrюрнfi пt*гDtотся шиниши9ировоть ограничивlя
ЕреlDaстн},ю обдасть и слоrБt{ость теrlеr9вr вхлючi,Gт, в
основнох, нео,qlознi.чяости сопоставл€ния т€ксту форIу-
лý| оIтисываюцеfi еrэ схысл. Число тtд<ltх нео,ФlоSвочно.
стеfi действятельно xo]fieT быть 1rrrевьщено путеra огра.
вичения техl'тяки и слоrtности текстов. Однало, есть и
дlrlпэй хлвсс неоrФtознr.чностей - r,e, которыa возllиха.
ют lDne после того, кц( тексту были поста.влены в соот-
встствие Форцltлtri внраfiаюцие еrc допустиraне оaыс-
лt,I, и бнла выбрrяа о.ФIr' из нихt - веоlцlознtчностI.lr
прояегекаюцg,(€ и9 топо, что ияrrерпретш{ию 9тих фор-
uул цоr(но строить по-рsgкоraу. Ухаэаrrное требовцме к
осхысленвости .Фrалогi мо;ет бнть предъявлено тoлью
в тох случsд, если предъявитель а!ехств. способен вообрь
st{Tb все воэxоrсности раgредrsния нео.Фrоsяачrrостей втю-
рыra trча.стниюх ,Флелога. Вудеrr считвть, что он облвдь
ет тахой способностью толью в отноцI€нии теra Haolцlo-
зна'чностtй, котoрьsс он raоэкет кдкиrr-либо обраsох вос-
прои:rвсеги в свосн соэнании - либо явно определив их
в вид€ вцрl:ксвий используеr.ого иl, я5}iБа, либо изrде_
нив свою интерпретаr.рrю TarcrtJ( вцрsrБенIrй. Пре.qrоль
гастся, что укцrцIны€ способы уЕрощения естествснною
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азtJкl по9волят gкстIлиttt!тно вь[рr9ить Еlr(.щЙ вариант
пониra!.вия т€кgгl., содерrý.lцогп нео.ФrоSнБtности первопо
класс8. Поатохи есля бн ичелся только отот хл}сс н€од-
нозн!.чностеfi, то цоrlво бнJrо бы строЕть rдодели,Фаало-
га,t удовлетворя!ощде требовшý[ю осчцсленности, и бе9
введсния t(rхоrc-либо дополtlитсльнопо rrет!.уровня. Срс-
l0{ ?кс вариi.нтов поняrrьния тсхстч содсрrкаЕlсrэ нсод-
ноJначноеги второг! хлассп, сlпцсствуют такиa, ютпрIJс
нG хогут бr*ть ехсrtлrдцrтно BьrpaJrзeHIJ на ecтccтBcнHoli
языЕе и в отноtлении KoтoplJx чсловск не волен и5uс-
нять иrl!юцlуюся !r нGrэ п интспрстац}tю. (Ето поясвяст_
ся приводрfrrнraи ниrс.е причераraи.) Способы рцrрсtлсяия
тlfiих нсодlо9ночностей предЁявитель текств воспроиэ-
B"gtrj не оrоr(.т. В этоrr случrr осцысленности .qrr.логi
rroxrro добиться пу,гец введaния raета.уроввя. Если исхо_
,Фlтъ из прелЕIолоr(ения о тоц, ч.го для построенпя цо_
дели естественвого яgыltt сл€дJ.ет яспользов&ть лог1,1ху
п ред}rхотов первою поря.qtа, то обс)rrкд!дrrЕй здесь ва-
риаят }.стiуровtrя цожет рrссшатривrться кцс нсобIо,Ф{-
цое условие iдеквlтЕости llоделя тахопо ЕкIrц т.е. кек
тот нвбор н!.выхов, которнraи долrrен облцдr.аъ носитель
я9ыкt., описывlruого поср€дствоli логиlýl п€рвоm поряд-
Еa.

3. Фунrсц.rона.льную llодель естесавенного я9ыка., по-
строенную на бtsс логrrgr tтре.щ,п(r,тов первоtэ поряJц(а,
цо2lсlо иэобрl.9tбть в вяде Tpofiror ( e,M,I >, где G -
нех{угорое исчислевие прё,Ф{к!.тов первою поря,4(i, М -
пр€.Фaетнr-а облвсть, 

' - отобр!:r(эни€, ст8.вящее в соот-
ветствяе G егю иятерпрет!.t!и нв .if,. Прихероrr та.кой rro-
дели хогут слlrrЕlть я9цхи деЙствI4fi [1r2l - клосс фор-
хl.льньЕr( языюв, BeЁcTIJ БоторlJ, вншIяе ве отличоют-
ся от текGгов огр}tlич€нного (по предrrетноfi облr.сти и
слоrквости) естеств€нного я9IJхl, о G - чвоюсортяая ло_
гико прG,Еtхrтов первого поря,цt8. Яsыror дсfiствий по_

дробно оrп{санн в [1,2|, оня исtюдьзlrют неБоторь!е приtr-
tlt{ПЫ, СООТНОСИliiЫС С Т!ýИМИ КаПР!ВЛСtlИЯrДИ ОПИСlllИЯ
есrзствсннопо яSыка KaJ( Бrтегориальнцс грамuотиrол [3l,
tшифихЕIд}rоннце грsl.хатихи и Gаррiпg Grаrпmrлr [+l. Яsнк
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деfiствrrй Д, rrоделируюrrg.rfi ограrrяченныfi естественяый
язIJк, описываэтся квк функддrяr которвя, в принципе, мо-
ак€т преобра.9овнвr.ть любую из частеft L - GrM,I (о,щь
,no, посредствоri применения я9ыtса чогут осуцlествляться
не все тчдие преобр!5ова.ния). Ка:ttлоя осuнсленнOя часть
текстl ? атoго языка (налrриrrер, слово) определяет стра-
тёгию осучlествления таt(их преобраsоваrrий. В конечноu
итоrý, после анали5а всaпо пр€дъявленною тскста, атп
стратегия описнвается форr.rулоfi исчисления G. Таrса.я

формула-стратегпJI является нелооrтрсд€ленной, она зь
д!€т }ra сад{ом деле ToJtbKo тип преобразоваrrия. Дальвеfi-
tlle.e доопрсделсние атой формулн до отмсшlия ювкрет-
ноrэ преобразовrяия осущ€ствляется путех яятерпрс,да-
!tии форraулы-стратегии отобрахtениеrr l и после,ryюще-
го прихенеrrия правил, опредеденныr в i/. Предrrетнаrr
облr.сть rli эадаэтся xнor*tecEвoм преобрr.зова.rrий, описы-
в&ючlях тo, хак М raогло бц рsjrвиветься сsrlо по себе не
бу.Ф к неrду никаких, обра.щений на ест€ствaнноll языке
(т.с. естествснный язьдк рассшатривеется лицIь к8д( одuо
и9 внеtлних средств иэrrенения rirf).

Допустим, что происходllт д}lаJtог r.е?кду rl и .2 (во9-
lдожно, что rr = az). Пусть 11 t a2 пользуются яэыкох,
оrтнсываэliым оlФ{их я Teм 2fiе исч}lслением G, и пово-

рят об одной и той :ке пре.цrетноfi обла.сти i/. Яэык J
рсцльно будет выступать sдесь в lрyx ввриа.rrта.х: .L1 =
-< 6,M,Ir > ц ь=< GrM,Ia>., первы}. яэ которых поль,
зуется ,r, а BтcoРыra - ,2. MHolKecTBa. текстов, правильныI
с позяц}rЙ языков Д, Д1, f,21 совпа.щ8ют. Ка,rсJщЙ техст
f яsыка i в яэьчсах Lt ц Lz р&сснатриваtтся Еаý однs,
и т&,(е формула-стра.тегия f, в ходе rrte интерпретslц{и
эт& стр8тегяя дополняется до дэ;lх опясrrrий конхретных
преобразоваrrпй: ,r, в liохеЕг предьявдения текста Т, "по-
нимал" e1.o Ka.tt внполн€ние преобрвзоввния fl в DI l аз '|по-
нял" его кщr f2 в Ia. Само по ссбе раэличлас преобразо-
ваниfi fl и f2 ве оэвачало бы нсосldысленкости данною
,Iи!.лога мс!,Jiду ,r и ,2, если бы MHolcecTBo хонкретных
преобразова:lпЙt соответствуюшее форr.уле f в Дr, содер-
х<ало f2 (т.е. для ,r было бы возlrоrхно 'вообразить" l2),
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но, если форхулв l содерrrит хотя бы одво выраJкение, ко-
Toporry отобрr.хения 

'l 
и 11 ставят в соответстви€ ра.зные

алемевты i/, то ато цох{ет быть и не Tarc.
Пре.lцrолоlкиrr, что яэыки L, Lь Ь обладают своfi-

cтBox коliпоэяцltональностиr т.е. с€м&tlтикL лrобой сло:к.
ноfi форчулн иэ С явля€тся функ${ей от сех&нтик входя.
цlих в нее подфорt },л. Преобрьэоваrrия h н lz получены в
результа.т€ иятерпрет8IIдя Форraулы J. Mo;cro построить
Ts.r(иe Ф!вкдаи gt и 92, что для любого Л С G, входяшегю в
форхулу ft, суrцествуют такие .B, С € G, входяцц.rе в фор-
rrулы f2 и f, соответственно, что вь.полняются 9r(B) = С,
gz(C) = Ц т.е. 9t стsлит в соотаетстие сиr.волу В er.o про-
обро9 в l отвосительно отобраасения 

'l, 
92 ставит в соот-

ветствие символу С его обраэ в f относительно отобраlке-
ния 12. Преобразоваrrия f1 и 

'2 
ФlrнЕионsдьно иэохорф-

нн относительно суперпозиrч{п g = g| о 92, т,е., еслп Л п
8 - некоторыс подФорrrулы f1, причех 8 содерасrrт ,{ Karc
подфорr.улу, то g(i),g(а) - подфорь{улы f1, причек 9(В)
содер?кит 9(l) как подФормулу,

,l. Функц}rояольный изоrrорФизх составляет о.Фlу и:}

основных проблеr., обс5lrкдвюrrрlхся в свяэи с Ф}tнхц}rо-
нальныl. подходоra к чоделировRIlию человечееюпо пове-
депия [6|, так как в силу Ф}.нк,lионального иэоморФиэraа
нервзлIпчихItIraи rrог)rт ок&:rатьсл вецIи совершенно ра:,-
личной приро,щr. Это соlдаст rтроблехы и при ходели-
роваЕIиии естественкоt! языка. Кlк бы мrл ни ограничи-
вали слоrtносlа, r.tоделир)rемого фрагченто языБа я пр€д-
ч€тную обла.сть, отобр!дrения rr и rz всегда raогут otcl-
Sаться тaJ!овы, что Dпонихьния' текстов у ar и,2 будут
функrц{онально изоrrорФЕы и uповииьниеП векст& !r 12 бу-
ДеТ НеДОСТУПНО ДЛЯ 'l.Обычно при построении чоделей др!аJIога предпола.
г&етсяi что интерпретшlt{и формул G, если я рцtличают-
ся, то наегольхо мало, что этиlt моr!но и пренебречь,
а если уrr ра,:rличия rrеrкд), ниriи сиJIьнн, то атот Фrкт
не останется неэа.шеченныl, - он проявит себя т€м, что
диалог будет вьп,лядеть внешне соверIленно бессмыслен-
ныrr. След}rюцlrrЙ пример из [6l покDзыв!дт| что ато }lo-
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:t(€т быть и не тах. Неrюторые раrrлячия ивтерпретаJц,rя
не raог}rт быть обнаруrrенн ни при karcofi длине.в{tлогь.

В любоrr Фрaлментс еепGегвGнноm яSцко ссть слово,
ихеяуюцllrс яоlци восприятия: нlsвDllия IlEeToB, SByKoB,
видов повсрхностей и т.д. Рr.ссчотрих, нr.пряraер, цвет&.
Кrдстм вполне ос}iцсленнъ!r, пре,цIолоrклть| что }aогут
суrцествовать lE& чеrовекi TlrolI, что объat(ты, которы€
они оба tlаэывi.ют кра,сныхи| выглядят для первого из
ниra .гitt 

'lcer 
как объектЕ, хоторь!е они оба н!.9ывiют зе_

леннlJи, выглядят для дrуюrtо. Mo:rcro предJrолопоlть,
чт\о сущаствуют инвертяруюпg.rе лянзы| которне} есля
их поlдеегить в глl.st ч€ловекt', пряводят к восtrлицаJ{ияI
типl "врасные пре,Фaе?ц теперь выглядЕт для хеня т}к,
к!х обычно вtjглядеrи эеленнеl и яапборот". Вообрrsих
теперь, t{го тlки€ лин9н вставленн о.Фrоку и9 бли9ве-
цов ЕрЕ роraдении, Влиэнеrlц норraально рв:rвиввлись и,
пов9рослев, стали фунхц}tон}льно эt(вивlлевтвыми. То,
что иt восприятня цветов совершенно рlltличны, не хо_
:r<eT быть нихаrс обнвр;rжено по их повед€нию. Тrкую си-
т)rацдю ио;сrо на:rвать инвсрсисй стихулов. Р]

Инверсия друrýго видr - янверси8 слов- llorкeт быть,
в принtцrпе| обнr,руженв по точу, к!х человек яспользу-
ет я9ых. Налrример, яноеrршlец, начиfiал иэучать чу-
хой для н€ю яsык, хоrкет путtть нехоторые слов&. Тал|
человехr всю }кязяь проведrпий в Aptcтtlвe, xorltcт не
пчеть устойчивых вероввrrяй относительно вффеrrг!.'зе-
леностиО травы, "храсностя' плвиени и т.д., он хоrtет тr.к
,пё, хах я в пр€/ФII\ущеri приrrере, нц!ывLть эеленое крад_
яtдд и н!ьборот, во, в отличие от пре,&lдуцlего случая,
видеть красное зеленых и наоборот он не будет. Квк тот
,ne иностранец rryтая слов& 'хувtцttн' я 'чlдtхt'| на с!.
raor' деле не веРДт в то, что лю,4/t 3а. за.втрlfiох пьют
и9 кувшянЕ кофе, L не rrолоко. Инверсия слов носит вре_
rrенвцfi r!.pixTep, рцlо или по9lцlо ова проявляст ссбя в
ходс ,4{алога и устронястся при болес совGрrцснноu овла.
дении языкоь{. Но rаз-эа нео,qrозначности слов сстествсн-
нот!о я9LIБа и сlrг!lш${онноrю xaPalrтcp} пр!вил их сочета_
еraости инверспя слов присlrrствует при любоfi степени
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яsыховой юхЕетеяцr!t{ (ла.асе при очеяь а,орошец влцде-
нии языюu ояf чоrпет воэникн!rть в области терraиноло_
гическоfi ле;оос.r). Moжrro вообрвэить другую ситуsдlt{ю,
подобную пре,ФIlýlцц,!х, в хотороfi гипнотя9ер 9!дтiвля_
ет исгlнтуеraого оцlушlть очень холоlstую вод}t Бц( пФ.

рячlrю. Тот, нqд Kalii проиsво,щ{тся trтот aкспсрпraснт,
будст по-прсrrсrему Ha:rIJBr.Tb горячей ту воду, которук)
таювой и чувствует, но фаrст ивв€ртироваrrности будет
saracтeн окруrrвюtцяrr. Если r<с н8 испытуешоm воэдсfr-
ствуют (налrrрихср, пссредствоr, того :rGе гипноза) тах, что
1r него проиsоfiдст инв€рскя слов tгэрячес' и 'холо,lqtоеП,
то ситушц,tя приблизится к той, что оrисЕJli в первом
примере) и происIде.щIую иt{9ерсию стихудов окруасаю-
ц1laш 9sлетить будет слохtно.

Инверсия сlr{raулов не xori(eт бнть lrcтpвrrerro яи rrря
хsfiой стелеItи языковоfi Ёохпетенц9tи в сялу так назц-
ваеrrоЙ гипотеэtд не спр!виr.ости (iлсогligiЬiliý hypotheair)

[E,c.442t, приIмсывающей особый сгвтус н&цrиt пЕдtлвц-
дJrвльнцra воспряяrияr, и счIfгоющей отчеты о яих ýи-
когдл в принrц,rпе нс хогуцц4 и быть опровергн)rтьaми хах
оцtибочннс Kara-To другиra. Доrryстих, н!.прихср, что нс-
Бто !rтвсрхд8ет: '1r uсня болит эlrб'. Нихто нс хоБет с
полнIJu основlJIиех отвстить нl ето 'вет, тц оцrибасrць-
ся". Фаtrт ,десь состоит в Tollr что rюворячg,rЙ не толью
yвcpeнt что он испнтнваaт боль (когда он ее испнтнвост),
ею )rвepeнHocтb не,(дст подтвср2ýlIения иэ к!.tqIх-либо
внецIних по отноlлеItию к Herdy источяиtФв,

Если инверсия слов ЁLса€тся отчетов о восприятиях,
то покl оне не проявила себя кrх.либо в аэtJювоч по-
ведевии, он!, неотличиxа от пнверсии егихулов llr сле-
довательно, точно тщ( хе не обяврlrжrrв!эraв. Иttверсия
стиra)rлов изII&qально эiлоrкене в са.цой природе !rчsег-
ЕИХОВ.ФtаДОГЕt ИНВеРСИЯ 

'Ке 
СЛОВ }aО]КеТ ВО9НИКНУТЬ, На-

приlдер, при lIоегроевии ходaли сгр&ничсltкою ссзеегвсн-
ного я9ыка, допусхвюrцсfi хотя бц Б!Бую-то во5хоrк-
носгь н8руIцения своих огравичсний. Если tlH хотиш
построить raодель, допусtЕr.юrц)rtо приrrен"нис к ней тре-
боваrrия осхIJсленности .Фlалогq то в кей долrкнц при-
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сутствовr,тъ средства, поэволяюцц{е предъявителю текс-
TL всспроизвести любые возхоrкнне сл}rча.лt инверсии, то
есть либо описать их ахсплиIц{тно на имеющемся я9IJЕеr
либо изlIенить соответствующие им интерпр€таU*{и. От-
четы о восприятияra аксплиlц{тно опuсать на. естествен-
Hou яэыхе кельзя: нельзя объясаить д8.льf\оняху, что ть
кое красвцй tlPeт, Trx 

'tGе, 
хак человеБу с нормальным зре-

ниех невозllоrкво объяснить, что тот )пе дальтоник пояи-
ui€т под словох |'храсныйф. Интерпретаrgrrо в случае ин-
версии стимулов и:rt{енить тоr(е, скорее вс€rý, нельзяi ато
llor(Ho сд€лпть только в случ!,е инверсии слов. Вопрос со.
стоит в тох, Бак в такоfi ситуацди построить требуемую
чодель языхв.

5, Инверсия lдо]к€т относиться либо Б надlим вос-
приятrrяri, либо к отобра:кснию над{и атих востrриятий
в вид€ слов яsыкв. О,rцrиrr иs обцшх полохениfi психо-
логии восIтриятия являстся утвсрrкдение о том| что вос-
приятие есть не па,ссивное отраJксние нtlлих впечатле-
ниfi, ато есть нехоторое схрытое реIцеяпе (прянятое яа
внутреннеч языке ухв), ояо основываэтся не только н&
текуцIих оццrщениях, но и на всеч предыдущем опыте.
(Этим объясняетсяl в чЕстносги| вознихновение иллю_

зиfi -- еще оlц.rя приr.ер инвсрсии стяхулов.) Мы rrrеем,
следовательно, три ряда вещей: впечотления или оцIуше.
ния (наприrrер, психическо€ состоянке, соответствующе€
видению красноrэ) J восприятия (внутренние суrlсдения
о 1,ипе оцIущений) .- gлgga естественного яэнха. Есте_
ственный яэых уст&яазлива.ет соответствие х€хд, сло-
вох и восприятzrех. Восприятие моr!ет бытъ предста-
влено как rrекоторнй предик!.т внутреннеm (yrrcTBeHHo-
rэ) языка. Слово, выступающ€е в роли tls.эвания вос-
приятия (нвлlрихер, слово Пкраснr,rfi"), вообше не моrсет
вознихнуть в отс!tтствии тахого вяутреннеrю пре.в4катЕ.
Употреблению ]хе этого словs, пре.шцеегвует устiновле-
ние исгинности данного преддката, которlя имеет место
при наличии вероваJlия типа: р= |rверю, что я нахоrсусь
в состоянии восприятия крьсного'. Впечатление прирав_
нив!,ется, такиrr обраэом, к веровtнию, и обрsзоваяие ть
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юго верованкя долrкно преlццествовать возIlихновению
соФгвстgпвуюtцего euy слова я9ыко m. Это не озяачаэт,
lrго даяно€ rdoe впечатлaние тоrкдеств€нно 1.'era, KoтopIJe
д)угие людtд испытнвr.ют в т€х :r9е !rсловиях (Harrpиrrep,
пря виде хросного цветв), Вырrясение р говорит лищь о
Tolr, к!ковыш я вну|гревне р€шi.tо счt'rгiть дOянос цоG вIIе_
чlтлени€, ис,пользуя для €m наrtценовшlия слово'крас_
ный'.

В исчислении G слово Dкра.сньй" хоrкет рмсхs.три-
ватьсяi яаIтрицер, tcax прсдrrкlт видв fi{J,t) ('вихсу хрr.ь
ныfi rpeT в мес"ге l во врехл t')| интерпретацI.rя которо-
tto сопост!.виlг сиlдвола.li( Е, J, i конкретные влешеtfгц пред-
хетной областrr .irf. Есди сдедовать !rкs:]ш{ному взгляду
на. восприятие, то появленйю пре.ц?tкsта Л{|r!) в б пред_
tцеегвует обрlsоваrrие во внутреннех яsьrке U (который
llы и uоrпеu счrl"гать ypoвHerr 'языховыI уlяенпfr' плп
хетаязшкоrr) пре,lц,tкrто Ё(l, t), сечаrrтихв хоторого долrк-
на доrryскать гипотезу неиспрsвнцости. атот пре,Фrкsт
Jf(Irt) Истинен, копда бы хЕл в Herto ни поверили. Язнх
U, на KoToporr выраrкоются подобные верования, дол?кен
пред.Еествов8ть обцчrrоху (BHcruHerry) яsнху. Мо;кст по-
яв!iться опассн!iе относti.гельно тою, не вознихнет ли
и даJlьIцс такая ситуаIцrяt хогдаl пров€дfl аналогиtlво€
расс!Drсдсние, придстся постулироваЕь сще o,4.rн уровGIIьI
rrре.4дествуюttЕrй уровню U? Ото не случится, TlJi хах
в отноtлении уровяя U мы шоrпец ctiцrrтb т.o, что нсльзя
было схалэатъ для !'внеIцнею' яsнка: что Ё(lrt) истинно,
когда бы уы в в€ю ни повсрпли. У нас нет необхо.Ф{-
rroclМ пр€дполапать я&Jlичи€ некотороrю врем€ви, прсд-
шее!вующеm Totay| когда trы вючили слово DЛ!. Таrсrя
иятерпрета,t$|я пре.Ф{катr ЛГ(lrt) будст допуск8ть и гипо.
теэу неиспр,вихоеги.

6. Всли r.ы будеrr строить цодель, пред}rсtaатрива.ю-
щую Trinoe понихrние пре.Ф{Еrтов типа Цrrt), то при вы-
ходе на уровень U .Фrалог xo;rcHo будет Tpat(Toвaтb не KrJ(
обсухсдевие пре,ц!етов, своfiств, действиfi и т.д., а ках
обс;r:хдение вероваrrий относительно пре,цa€тов, свойств,
деfiствий и т.д. Рш!ювор будет идти о состоянии веро-
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ВаНИЯ, & Яе ТОЛЬКО О TOШ, НО ЧТО ДаНВОе ВеРОВаНЯе На.
пр!.влено. Это поэволит прельявит€дю техста. бнть спо-
собIrнr. вообра,зить нrличие у lФугою участвикs !льтер-
нативных веровssrий. Первыfi уч&gгниrс ,Ф{алога сцо)l(]ет
приниuа.tь во внихЕние то, что объехтIir веровцtиfi eray
яaи9вестны и у нею нет основаJ{Iпй сlrдrть о них с оЕреде_
лGнностью. Вводя rce тш(ую определевность, то есгь вы-
бирвя объектн аерованиfit он Teu caмцll, в принtц,!пе, бе.
рет на себя ответстЕенность sr. возмоr(нос пред'r,явлени€
не тою т€кста, хлФй был нуrкен. В случrэ обна,руэкения
инв€рсии слов веровання rdогут быть иэta€н€ны. Кояечно,
обрsщсние к уровню U Hy'qlo только тогдl, когдr тре_
боваrrия к точностя raоделирования .Ф{алогl доеl8точно
высохи.

Необхо,Ф,tхость введения дополнительrlотэ цетауров_
ЯЯ U ДПЯ поеГро€Ния ,Ф,ts.лог,ов, допускr.юцq,tх приraене-
ние к ниtr трсбоввrrия осхысл€няости, опрi.в.ъЕr.ет обрr"
щени€ к атоцу уровЕю в свя9и с чоделировlниеld есте-
Gгвеннопо яstлкl вообще. Метвуровевь вхлюча€т сред_
cTBt, обестrечиваюцgrе Tr.xoe стец!rфкчесюе свойство есте_
ственннх я9нков кr.rý их саJaоиэуеняехость т.е. сттосо6-
}tocтb в ходе Функционировr.ния во9действовать яа саJaих
себя, Исследов!.ние д)угих необходиrrыl сост!вляюцI}tх
t етауровяя - пре.Ф{ст дальнеfitших публикаIцай.
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