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.Що сих пор нет четкого прqдсгsвленпя о тох, кэrсlе фор
ма:lьlrые своf,етвв отлвчают естfствеtlные ,зыкн от Dсf,х прочнх.
обнчно в к8чесrве таковых на:}ывают неодн(Бнвчность п прФ.
тнворечявость, Но это утвер:кдение сахо веопрqделеяпо. F,слн

форuальяыf, язык fiеодtlозначGн я протЕrоречив, тs являетс, ли
oнt в cl|at}, qдrrого тtпько 9тФю, €стестаснныr? Квкие rrrелно
виды неодlозначsосм и протяворечrlвостп qдесь значrrхы?

Способносль отлltчагь есгествелные языкн от всех прочях до
fiqдlанего времеЁ}i чпсJlялась за наIя ляlпь яоминЕJtьно, ее пря-
uекекке ка деле ке требоаалась. Следрвательно, не было r необ
ходllдосгrl ее riсслqдрвааь.

В свхзк с созданкеr, новык (пскусствекных) языков, неко,
торые хз когорых на:}ыьаJот aеегеегвеиныrarr, Talcм нюбхqдrr-
мость возltпкла. 9то требует возвраткться к оопросу о спецнфlr-
ке неqдкозкачЕости к противоречпвоегк есаественfiых ffзыков.

В часткости, к вопросу о mr.l| почеrrу прсrгuьоречrlвые тек_
сгыi напксвнЕые Ев тat(иx азыка!(r цоfут оказыватьса вполн€
понятнычl{. ПредлаЕа€ццf, отвеа вкр8тце ты<ов. Обtдчно счп-
та€тся| что языкоаые зЕаки цогуг быть тэлько хатериальны-
rrt{, {то зкакп - этэ конеганты эщ!цц9дд воспркятия. В на"
стоящеfr работе обосновцвастся напячие еще qдного классе знв-
ков - конеfакт вн!Ереннеm воспрпятия. Твкrе знахrr здесь
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н&gваriы сЕraантпчсс!(пUи! t( Bиta отt есены протпворечllя t,l тtýто,
ло!ии, Высту ая в ролх знц{а, протllворачпе сеraоусlраIrяется в

силу одrою из cBofi(]rв, присуцею всех эпш(аI, - сзоПс.твs про,
зрачнсстr [tj. Тех са.rrыч обълсвяется понихаеr|осгь противоре_
чrвых ,€ксmв, хоmрые, при дrугях laсловllяхl в<rcпряняхаотся
как парqдоксы. Сфорхулироваrr рrд съо сть, характервзующrrх
промворечия-знвкx в отличяе от протяýоречпп, не ямяюlшlхся
зllвкаl,п.

1. Одrознечность, неqдновrt8чносгь, грстtiворечпвость,
яепротявор€чlrвость языковою Terclв

Ilринято считать, чm техсты формшьsых яэцкоЕ одlовllвч-
ВЫ Я НеЛРОГПВОР€ЛrВЫ, D ТеКСТН еСrееГВеВВЫХ ЯЗНКОВ| КВ( ПРа.
впло, -- нет, В ка<ом сrrысле аrю тtrс?

Вряд ля хто-то яз исслqдуIоlцrrх ест€ственвые языкп возра.
зит, есJlи cкal}a;гЬ, что одrоэввчlrцх !екстов в Еих яет вообщG,
Банальные DгаJrоны одlознёчroстrr (с8олsо опоOаеm о Кrcлu -
сЕое яореl и т,д), используеllые как спuволы тривllаrlьносм,
тоже не твковы (uчп зВоаавt шor(eт относriмя к собаr<е, rвлнне
l т,д.). Любоl Tet(cт остесгвепrrого лзыка употрбяu хногокра;г-
Ror ао rrrrогrк сяfуаllяях| ;r прrобртает ь кýждоfi rз Rrх свое,
уппкаJIьноеt значенпе.

Пря этом текс} естесЕв€нною языка raor(eт воспряtlпматься
как одкозначныfi я fiспротиворечпвы . 9то оопачасц что содер
жанкеl припксаJltlое тексDу в д&llноfi ситуацпп его уttотреблениlr,
полагмтся достаточныц п не включаеI те пеоIЕlозначностп к
противоречпr} ко.tюрые чоглrr бы зжонttо воfiтя в неm прк друtях
обстоятельства:<. Сrтlrацrrю, а котoроl т!кс:г Ёс восприниша€lrcя
как од{озпачЕыП п нsпротLворечrвъ!Пt l.ожно пDпытаться (улуr-
lultTbl, обрагrrвчrясь к синтакспсу, cexaнTlкel прадraвтrк€. Это
не устраннт неqднсх}начность п яепро/гиворечпвоеЕь (хотя rногдд
так юворят), но хожет позвоJIпть пqдрбрать TaKol объеrr пкфор
rf цr|, прll когороу cтll cвoncтBa raoxнo пrнорнроваоь.

Воспряятrе taаirекатrческrх текеrов KaJ( qднозяачных п не-
прmкворечпвых тох(е не означа€т, что оня ка carror, деле тако_
вы. Их содер:хаlrие усхrf,риЕают ляшь до некоторою прqделв!
за граfiицаши кото[юю ццрпт неодlо:rнвчноегн и протRворечпяl
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ile интtресуючце ша$еналиков. Обцепрrrвяты ха,рактср сruою
прqr(ела ,!оериrа!тся трнировкоl. (Всех дстеt учал, что реэуrlь
твт вряфчетическо опсрации не заввси? о! тоýо, над хiхпtaи
обмктаr.п она провзводrтся. )

Матеrrатвческн тексг, счптэJоtцttfrся праэrльвыrr l.I осчы-
cJreBHHlf, не прявязвн ни х к8ко рсвrlьпостя. Са.уо попятпе lH-
терпретsциra -- гарлlтtlя неодIlознвчrlосгв любою твкою текст&
Рвэреlлевле этой веqдtrознвчностlt выносптся зв p8raкH ras]пец&
T1,1KH.

Кроче того, предсгввлевия о базовых хагешагическrх
объектar( (crrHox<ecTBot, aравеяствоr, acвoncтBo, и т.д.) не сов-
пв!даJот у развых людеЕ, не очýltцвютtя пхrr qдпнstсово. ЭтФ не
внзывээт особнх врo€леra потошу| чm raaneuцгllt(lf, по собствен_
ноцу прязнвнию qдноI\о l.з Hrrx, арлентируют свою деятельность
примерно R одllнаковош напрааленчп, lrспользуя язык лt{ць каfi
срqдство дJL удерr(liваяия воли на, одlом путr, как аххохпане-
lrerlT к ],же (,:уцlествуrощеraу взsшraопоняманпю [2l.

2. Пропоэячкr

Для обозвачепlя }rысл}t, выршка€иоfl предrrоя<сннеи, Г.Фре-
l€ яспользует TepraяH С€dопlс, поrtнжая под ?тях aне суfuектив-
EyIo деятельflость raыrцлсняя| но йъектявное сqдержанис, спо-
mбное быть дрстоiнtrеlf икогпхD [3, c.Sl]. К.АПдукевrч llсполь-
зует термян aпропозrция), поясЕя, ею слоьоц Sасhчегhаlt -
i]с,остоаняе ьещеfil, ссостоянпе дрлr [,ll.

Пропоэкtци - rто абстрактвыс сулltrостп (пqдобныс поня-
Tпrш aKJlaccr, aчl{сло}l сфункцяя|), а ке пснхолоаяческяс п пе
лпкгвпстпческке (в oтлкчие от предцоженяя). Пропозlrtци -
этo составляющпе сежант]{кп.

В линввистпке сJIожпJIпсь ,дцовольRо жееDкпе трqдпцr.tи| заr
ддющuе облrr:ть коuпеа€нцlfя ceuaнTt|Kи. Одндt(о поскольку сте-
пень бстрвr,ированвя от обстояlельств употребления тзкстов
выбирает.ся наlfи же саffкмпl гренпцы cerraкTllкиt Е прпЕцrпе,
rrогlд устsнввлив8ться по-разкоиу. Соответствекно lt пропоэи-

цrr}i raогут оклtаться кý( в облаaтu, трqдlrцrrонно оrноспмоП
(лингвшстаrrп) к clx{lнтllкe, так п в области, трцдt{lиокно от-
носиrrоЁ к прагlfатике.
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Все 9пl сранrцы - чсJкду сеraантикой и пралraатякоЕ, raеж,

Д' crtыcJlou и значеRпеlr, lJеr(д, спнтакс}lческпм опред.Jrепвеra
я интерпретацr.ей ,- условны: овr.! ве эадЁlrы рDз и нrвсегд&
Раsделеняе содержанriл текстов (пзвачально целосмоrю) яв эти
чsдтя зависит от пр€слqдуешýх наrrи целей.

Поэтому ка;ждд текст потенциально вырЕх(rег бесr<онеч-

но raвom пропозяtцý, соотвэтствуlочцх всевоsrlоя ыu способа,ra

рsспределенuя содерr(ыtrlя uежду c€Mýlтnкol u гrрвгrr8тякой
(иля сянтвксиооrr } явт€рпретаIlнеЛ). Любвя uз 9тrlх пропози-
tцfi, в прннrцпе, rох{ет окаsаjгюя вырв;<енноl рвссr.а]грrвsд-
хы},l TeKcTgr, при каr<их-то конкретных обстоятельствах. Однь
ко, пытвясь понять этот текст, raц прпнпrrа€м во вниувн!tе даJlе-
ко н€ все поленцяально вýрЕrкадaые шraB пропозяцхв.

Слqдýlя [$], будеra счятагьrrleнHo пропозяцвю HocвTeJrerr знв.
чевя, яcтttllвocтB. Предло:r<епвях tlcт}ltlнocтb l| лоr{ность t огут
быть сво ственны лиl!ь косвенно, черф лропозяIцпr которые oн}l
выражвJот,

Нвпрвrrер, т€ор€ша - 9то не кч(оП-то одrrв коякретrrы
TeKcTl а вс€ теJ{сты, устаJlаэлвваrощl|е одlо } m ]r{е полоr{евяе
вещ"-fi, ялrr внвче, выраr(ыоtцtiе одriу r, ту хе ltропозrrlцю (теоре-
уа - это пропоsllчвя), В протrrвнош слtвар раsвые формулиров-
кя qдrrоfi и тоfr же теоршп (в частностя, на раэЕых языках) были
бы разнымr Teopxa,rrl [4].

Предltох<енпе !ырalкает пекотэруtо пропоэнцrtю лпцrь прп

условяиt что выполнеrrы все необходrмые пресуппозпIцrr -
уfверждЁнияt и<:Dинность которых прqдполагаст carr факт выска.
зываЕпя данног,о прqдпоri(ени, в данttоu сrrысле. Еслп хотя бы
од{а из этих trресуппозяцпfi ложнъ то предJIожен]tе не истинЁо
п не ложно, а бессuысленно, те. не вырах(адт эту пропозицяю.

Пропоэнцrrи часго записывают в впде прqдJrожекиfi (удрржи-
в8я в ухе р&зJIrчпя кежд, этпшп двуlrя виддух объектов) пли в
вr.rде выраr<еняfi некоrорого лог!{ческою язнкв (так называ€lrм
aлогtlческая форхаr текста).

Олqru/я Рассе"rtу, будвu счптвть пропозllцяи er.pyкTyp]rpoвaн_
януr суIцlостяraя. Это не препятствует существовлlI.ю огдель_
ных нёсгруктурировы{вых пропозиIцfi (пропозяциl с вырохtдря_
ноi структуро ).
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В пределж даяноfi статьи будех счятrть, что вырвrкения
сврапоrччtлa owpaE rcaem, mеrсlъоJd Т, п зслt*сl mеtrсmв Tl
о9начают одlо и то же.

Еслrr, пытаяь понятъ тексD f, хы прuниrrасх во внlrчание
лиl!ь oдry вырa:каеt ую tiu пропоstaцt ю Р, то он считается од;rо-
эначны!, еспЕ несколько ьырa)ка€raых llx аJlьIllернагllвных про_
позвцуl Prr&,..., m - веодllознечныц, Eclrrr средta TaJ(}x в.rrь.
!ерн8lгив двýкдЕ встречвется qлtlв. и тs.,(е пропозш$я Р, прlrчеrr
qд}rн рsз как 9ствнная, друто pas - кл( лоrýвя (т.е. текст 7
вырý*арт и Р, и -Р), m текег протяворечlfв, есля 9то не тл(, ю
непртпворечвв.

Неqдtrознвчность ч противоречивость взавxосвязвнЕ. Вся-
Krr неодrоэнвчяьr' текст является qдновреraенно я протяворý
чнвнх. Пусть Т - проttзвольвыfl неqдlrоэнвчныl текст, вырь
х<вrощяl разные пропо:tпцшl Р1 я Р1. }тяr пропозяIцях соотве}
cTByloT sJrьтернегивнче (несовrrестlхые) состоянил дел, поэmuу
есля вершо Р1, то тен са,хыra| верно -rP2..Щопуская (лря поrшг
ке понrть Т) возхохrrостъ, эыборв хоttд;l Pr, &, шыr т,ем саýrым,
допускаех я возlrожносrь выбора rrехсду -R, iP2, Получаеrcr,
ч,к) во мнохестве во:}можных (прппrrrrаемых na,rrir во BHиrrBHrre)
с,Iыслов текств ? яIеютсi не только пропазиrрtя Рl,Р2, но еше
и пропозrrlця -В,.&. Пра,цдq эта проDяворсчяьость текста f
заэуалкрована: опа находктсi а uпре 989!дQ!кдщ его сuысJIоЕ.
В реальншх бстоятельства употрсбленпя Т одrа r.rз проrrозяциfi
Pl п 1Pr (uля одна пз пропоiiкtц Р2 к -rP2) чожет окrsаться не-

допустиuоfr rлп аыбор rr€жду нпrrи - несуцеегвснныrr (в этои
случас протнворечrс вообце врлд лll будрт зачечсно). Однжо
шrrр возllожных сltыслов тексrз облqддст сахостоательноfi зна.
чrшостью.

Если бы Hal, зах,ztепось внразпть lrыc:Ibi волновавшую Ву-
рrданова оеJIа.| m это хогла бы быть фразв с}Кеабх!е п{чlrа се-
,.дr. Мпр во:lltожЕых cxblcJloв этоfi фрвзы цожно per:clraтpп-
вать как включаюIцlrl дде пропозпцпrl (соответtтауюш,rrе дэуrr
а.rrь!ернативныra возuо]t(ноегяш выборв пучкв сена). Несчастное
жпвотное oк&}aJlocb способныrr лншь сэзерIЕrь 9тOп чпрl не су-
лев выбрасгь какую-лпбо qдtry пропозt{lцю tlз дэух возшожных.
(Прп пспользованип традпцпонною рахдЕленв, яэыкоD Еа спн-
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!аксис, ссшлlтяку и праrraалику raожно бцло бн cxasaTb, что
Вурпддrоь осел - жертвr протпворечия raе2кдl апьтернаrпвны-
чп rхтерпретшцяrrrr. )

Любо текст raожет сrlrtтаrься веIIрогuБоречпRых лвl!ь ус-
ловно, в определенных обстоятельствах употреблевпя. Часrо дс
ворrт, что а) дrIя нскоторцх та(еюв taKrx обстояхльств не су-
щесDвует, 6) для нехоторыr техепов лtо6ьIе обстоят€льства та,
ковы. Тексты первою rяпв нвзываJот пврqдоксs.r.иt вmрого --
таатоло}пячп.

3. Пsрцдоксь!

Пэрqдрксы xвгеr.втчкв прrlвлехлх огро}aное эяrlувнrе еФа.
зи KBt( толь!aо были обнарух<евы, обусловнв пересхотр основв.
нп эso дrсцяплrвы. Обнвру;<ение пврqдотсоЕ в ест€сгвепно-
,зýковых текста.х апаJtогячною пересraотра освовщяl лпнгвв-
стикп нс ьызыБает. В то хе вречr, очевrдлве (с познtцlп логикп)
парадоксн здесь не вс€гда пспхологBчсскя воспрхниlrшоr{л KaJ(
таtо!ые,

,Щля иллюстралr} рёJлхчного восrIрнятяя парqдохсов в лG
ГЯКе, С С,ДrО СТоРОНЫ, Я ПРВ РеsЛЬЯОХ ПСПОЛЬЗОВаНИlr еСТеСtВеН-
lloю я!ыкq с друю смроныr paccшoтpяrr текегц| аыраJкаrоIшlс
разные варrrаrrты парqдркса лrкеца- Одrа пз форч l}г<)Fo пара.
доксr такоьаa

(t) llponoluqul, BuporcBrнa, лосtrяOсmвоu (1), arввttи'

Тракmвка 9т9го тскста как парqдркса означаrтr что lrнo-
,к€сIво DооtaохЁых €го сlfцслоD аключаrт протlrrор€чац}r€ друг
другу пропоsхr{rrg Р п -Р. Челоаек, пытаlоциlся понrfь leкcтr
стtосэбеrl sоспрrrнять атк пропозrцхх только поспедоввтапьно, а
не одlоврехенЕо. Воспрrrяме обсях пропозиця проrrс:rодrт в
лрqдёла,t вреtaеяr, задрачявr€хою (возrохяо, безуспсrвно) пв
повrхцtие !сксrа.

Kpolre тоrэ, 9тот текст содЕрr(ят два стособа на}rlr€воDаriия
Bmpa:rtacrroi Bu ропоэчIци: а) все прqдlrохение (l) полвос.rъю,
6) словосочета.tlие з проrлоз uчlл, вурorrrссхftа, посреOсmз о н (1|t.
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Неqдrcврехеннос*ь воспрпятия Р l rP еце более очевидrа
в друго форче тоrю я<е пrрадрксаl

(с1) Лрсвоsчqчл, вuрсrЕе наа nocpcdcmoorr (с2 ) , vсrпuнмL
(о2) lIропозвцчл, бD.рOаЕ€вrrrur BocpeicrnBorr (сз 

) , ьсmurr'luL
(lr) ...

(с, ) Еропоз,rч,л , вырlgrсеюлм zосреi.сmвоЩF), !сmuнх&
(В) IIропоrrlцчл, аврсэrссr.r.с'r поереOспаол|а1), лвlсна

Здесь тoже содерж8г{я дда способа наиrrеноsанпi qдfiо и
тol х<е пропозицяя: а) все предложеняе (с1),6) словосочегание
a пропо, ччuл, at.parrccвrma посраdсmоол (с1 ) r.

В обоrrх варпантах - (1) r.r (1а) - одlа ц та же пропозхцпi
сЕановптс, бъекtох воспрпятпя четыре раза: двýкдд прrr trс.
пытке понrть t€кст Kat( выра;каючцfr Р и два:rсдрл прн попытке
понять т€кст как выра"ч<аlоlцкfr rP. Пначе говоря, в обокх случа.
ях период попска ltоничаяrя текств включа€т поспqдовЕгельное
ВОСПРИЯТКе ЧеТЫР€Х ЭКаКОВ 

'trr2lýзtaa} УКаЗЫВаЬЩЛХ На ОДfН ll
mт же объект

Обе текста счптаlотся явяыми параtдоксашrt хогя на caraoк
деле такаff ]lx тракmвка возllожна топько прп принятии опреде-
ленныr( прелположеня . Напряuер, кеобходичо предпоJюжхть}
что ,l|82rrll5i указывлоf ка qдин и тот:ке объект, остающ!rr-
ся пеизменным в т€ченl{е вс€го вреuснr прокзнесения и поиска
пониlfвния соответсгвуrощего т'екстЕ. В классичсскоfr логяке это
полагаетtя carro сlобо раsуrrеlощпrса.2

В деiствительноgrrl рвэным вхохд€нияr, знаков, считаlо-
щrlfсr| в соответсгаия с cяHтakc]lcoll рассшатрпваеuою текегq
укЁ]анrrrrп ва qдt{я rr тот хсе объскq rroxteT быть приписано р8}-

2В веклассхчесхкх логиха* хногдв раa,с.lЕарявается Boslfor(-
llocтb прпписыванпя рцrною содерr(анrя разны}a Ехохденrяr,
одlою п тою х(е знжв в sа,двrrвыfi текст. В [6], капрrtraер, та( ял-
лlострхруется эmт источннк возвпкнов€ltия протrrворечпl, Сло-
во скафедраr MolKeT обозначеть как прqдrrет rrсбслп, так и собра.
ние лrодеЁ. Тогда трактовка фраsы сfiофсdрс еdеланв uз 0ереса
u афеOра пс cOeMltl чз dcpaacl завжсrrт от Totý| счптаеra лп rrыl
что сJIово arвФсарФ иraeeт в обопх свопх вхох(денriк одпн п 1от
же cмыcJt кли кеr Еслк да,, то эта фраза протяворечrrЕа.
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вое содерDt(аrrllе (в час!носr}l, онп lrогут охц}атьс.' уt(sванttячя ва
раSrrые объекты),

Тексты (l) и (ta) rrогут тракmваться xat( яврцдохсы| только
тогдq коDда каждд!fi зпах rt, 12,,ý, ,. во всех сЕопх вхоrlденllях
яrrссf qдно 1.1 то хе содержанпе.

Возцожность нарушеrruя нц]ваrrпоDо условtlя очевидtа и в
другой форхе mго ,(е пврqдоксв;

(16) Ялеу.

Счятается, что парqдрксаrrыlа, Tpat(ToBKa этэю текста всз-
пl{каеъ сслr| его пониxaгь как экаяваJIент утаерr(двняя amo, чmо
л проurraоtлу сеЕчм, cctnb лоrctl3. В атэrr trгDерr(денян тоr(е
содержатся дsа ука]мяя на одlу п ту х(е пропозицикr; а) вся
фраза, б) словосочетаЕие amo, чmо л прочзtоtrrу cetl.rocl. В ходе
попыток достr{чь поIlяuаниеr шы воспрllllкшiau тск4т двФкды -
как Л к как 1Р, 

- п число указанп нв tту пропоз1,1цllю соогвет-
ственЕо удваuвадrcя. Все этл указанt{я разнесены во вреуени.

Мохсно было бы рsссlDкд€ýьrr неrlног,о инече. Фраза (16) со-
отнD(ит,!я с говорящяrl посрелствоra друх знвков: е) rrестопrrеняя
сзr, 6) глвsольной форrrы crayrr вырýкаrощеf, квтегории лпца и
чtlсла, одаозпачно связываauце с говоряцrу. ПресуппоэпIлд
(условяе осмысJlенносrrr данною прqд,лоrкенrrя в естесfвенно!{
языке) не требуеt полною совпqденпя содерхаfiи, 9тпх энаков,
Она трбует только тою, чтобы <rни иуенова.пи одян ,{ тoт же
объект'. F,сли этот объект рассматрква€тся D раsные мошспrы
вреrлсни илк с P93llыx точ€к зренllя, то парqдркс не возttяка€т.

Еrце одно предrIоJIо]r(еняе, беэ приняткя которою неJI},зя
траr(товать текеrы (t), (ta), (t6) как парцдоксы: отоr(десгвление
Еасюяtцего временп со вр€rrепем пропзнесенк, текста" Грамrа.
тпческое Bperrn можно счктать вырапкенныч только тФIдрt ко8дд
ьыршrtа.юrцrrfi €rо тfкег !Dк€ проиэнGс€н, а е в са.rrыfi уохепт

9А пе Kalc aKBnBaJreHT утверrtдения *t лву аообце, ве с с€лsu
с ,lроuзrлосv,мьц о dохвшё лолехm rшсfiоr rаraчеяr.

'.I|л; сра.внсния: прqдJrоr(ение сКmо-mо zовор$m u ;;mо-
mо лол.{umD не яхеет аналогичноl пресуппозицпIlt т.е. ото.
:кдествлеtlие с-одержаЕиi друх }lестопraенпff сrmо-mо) !десь кс
лвляется ycJtoвяeм осlrыспенносtl, вырчкеня, в целом.
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проrrзЕссенliя (жогдь сце непэвестrrо, что будет ярпзнсстяо). То
есть обозначенное TeKcToU н!aтояцес Bpera.i llor(Ho зrfiовно сч}|-
т8ýь нс с€впцддJоlциra с raочентоl. проиsнсое!rл, саIою т?кеrа
Тогда нет я парадоксs"

Если бы фраsв сЯ arlD бвлв ьысхrsшrа ь есt!сrв€нно-rз}л-
кою рсчя, то ее возшоr<яr, парчlоксr,льносгьt скорос вссю} д!.
х<е не былв бы з8шечевв, Вез пр9нятuя ухлrвrlнýI дDух (н еце
нехоторцх других) прlдлоложеяиl трвrстовхвддrноI\о fеt(ега кш(
п8рцдокса - это Heraoтrвяpoвatlныl произюл.

Этот пропэвол неlrьэл фсновsтьреsrlьноП еепёегвэRltо-я9ы-
xoвon прsктIlкоЕ. В протrlэноra еrучвэ не толыaо 9тo, но r'lJHo
гl{€ д)угие, счвтаiоIцfеся прад]lльнýцп, вцрвжеяяя есl\eствеянФ
IB яэыка былg бн протrЕоrЁчrвы я (яе вlrёя возuоrýоёrя пря_
пис8ть иu к8коl-лябо определепяшI сччсл) шх прqддочrrтвпп бы
не употФлягь. Твк, нельзя было бы вепротпворечпшra обрr.
зоx прои9несм слqд)поlцие ьчраJк€п я:

(2) Я холчу.
(3| Я фмtо (нсльsя одlоврсrснно и дrхагь, и наблюддть

себя луrшоlцrrх).
(4| Х *ччооо яс ,нсrо (snaro, по крйнсЕ racpc, ,эвк, liа кото-

рош ююрlо),
(5) Я нчwэо на иччrу (слыtпу cвolo рсчь).
(6) 7в вччсзо Ё? с.!.tl!utль
пя&
Кв:r<дре из перчясJIенных выраrкениl rrox<пo тракtоволь как

пsрqдркс, Но эсо будрт озкачеть лпlдь парqдрксаrtьность кеко-
торrъ классs, щggщцgц сrlыслов ддllного вырахенпi. Moxtllo
пqрбрать п дllmоl класс возluожкых сцысJtов, прtr Koтopora пs.
рqдрксальноепь rсчезнет.

В раuках логпкк aнartк, п8рqдоксоD 98рансс орrенткро!ан на
kollt(pcтHыc классы iоsrоrкньa]( схыспов соеrrеrcтв!/rоцпх
тзкс:эв. Выбор Tatgx клаосов octloBall на опрqдрлaнных прqЕrФ.
ло2*епхil, в сохк классы включаJот не асе протпаорсчlli, скры-
вакtlцп€ся 9а,fпxп т!ксiаrдl (Harrpпxcp, зr прqдрлашн рsосхФ
трен]tл oelвlollc, проlпворечпl raеrцу вль!ернаткrнцхll кнтер
прстацtirшr, raу{пsщпс Вурклаrrова ос.па).
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4. Разрсlленне парцдоксов

Разпячпое Dоспрrrтrс пIрадоксаrtыtнх тсксmв Б естестБеrr-
Holl ,зыке н з раlaкsx логlllоl - од}rо rtз проявлеflн mюt чm
в кал<доl области rо:кво язбрвть (ocorBaHrro япи нел) сво rцrть
оперирова.lrия с па.рOдоксахв,

Парqдокс ._- 9то тексц пытаrсь понять которыfi, r.ы припl.i-
r.a€x во вяихан'{е дDе пртпворечащке друг друtу пропо6l{цяя.

Раsреrчпть парqдркс - 9начит как-то r.rзбавrтьсп от протпво-
речяя. Этого в прякцsrпеt rroxcKo дрбнться треrrя путями. Мож-
но qделать одну из дв}.х пропоэхцяf, лошlческп нс достlжrrrоfi
(ке выводruо[), псресraотрев логlfческую сtrегеraи в parrкж кото,
pon рассчатрlrЕает€я дЕttныfi тексп Мох<но счеегь qдItу из }гкх
пропозrtцl эшпирпчески невоsrrожноfi (яе. перскотреtь сво}
оrtыт). Наконец uохноi оставкв обе пропозпrцп, rrсключllть пз
обласr.к вняианиr( сахо протпворечrtе raежду Hпrrrr. Кзко щrть
выбирает естественныД язык?

Логикlt, заttиtlввшиеся рsзрешекпец парqдрксов, обычко не
были ограничены по Bperreки. Kporre юго, оurкбкп с пх ск)роны
срtlвнптеJIьно лояльно воспрllll]lмlUlпсь окрlrжаьщпхяr поэ"оrrу
они 1rоглп бстрагrrроваться m конкретно сятуацllн, спровоцд-
роаавшеЁ выявлеfl кс парадOкса.

Одrrаr<о существуют области, в кrzmрых прпебреrкенпе вр-
цеfi€у, затрачrва.,кып ка разрещенке парqдокса, клп эмппрк-
ческоI сктуацнеfi чох€т окЕjrатьсл нqдрпустижых. Tal<oBq на.
прt{мерt юрt|спруденцяя. Вознккаючце qдесь парадрксы долr(ttы
решвться в хестко определепrlые cpoKrr. Эrrппркческая сптуаIця
Ttr(c неусrрахкма, хотя бы в сялу важноqЕи понятия прецGдента"

Вот приuер парqдркса из этоll области Р]. Mo;teT ли прqшlо.
жевие коrlсlllтуц}lul ра9реrваJощсе исправлепвя, рrsрешЕь свое
собствевное rrспрааление ялп лrrулироввllие? Может ли прь
вllло, ра:rрецtsющее пробраsование другlrх правил, ра9реI!аъ
такх<е свое ообствснное преобразоваrrие (в часпrостп1 н€ оrx€нi-
euoe преобразоввrие в форuу, протrrворечцIцnо ясхqдя<; фор
ме)? Этот ларqдохс ве иueeт точяого дроfllrяхa в лорrrке, tаr(
кы( в Heш речь пдет о преобрвзоввниrr aпрsвпл вывода, я:}нуryr
погвческG сrсýеrы. В логuхе прsдяпв вывqлв в 9Toш сtaцспе
обычно рассхвтрив&ются кц( неliзUеняеуýе.
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Сложность разреlпенtl.в 91юю парцдокса провстекаат, ltрФ(л€
всего! из топо, что конеrятуIJJ', - это высшм }lнеганIцr, orta }!е

рсrулtlруется хаких-либо др5rгиrr въ!цrссгоrlцrrм зaкoнou. Поэло-
ху rrодифякадия €е пзнутри, вообце говоря, пqдрпуспиrrа: под-
чиненнм сила не tlожет влиять ва высlпую5.

Этот пара,дохс необход.Iио подпсrкrт рёrр€шеl ю, так ка{
юрид.tчесхвl текст не доля(ев допусхадь дFе qдlнaJ(oвo зн(оя-
яые, но несовче.стlll.ые линliя поведёнllя.

Способы рц}речrснвя юрllдaческях пЕрцдоксlов r.огу,г пряни-
ХаТЬ ИЛЯ Не ПРПНПuаЛЬ ВО ВНuМýlПе ОПЫТ ИХ РаЗР€ШеНИЯ В ЛО.

мке. Можхо обсул<двль вопрос о Tou| до каllоИ степевrr юрядl_
ческие систеvы являются (нли дотжны бнть) логяческяrrи ся-
cтer.a,lfr, слqцltеl ли здесь счliтать зц(опы J'огrlкя еrтрrоряышп
эл(онашrr. В любоrr случа€ }l юрист, п логих, преждэ чен они
попытаJотся рц}рещrть парqдокс, явнын обрвэоrr осознаlот ею
ка< TatcoBofi, Парадоксаrrькые 1€ксты qдесь не ,вляк)кя непG
срqдсавенво поliячарltынхi нх Ilнтервретация сознаjтепыlо кон-
струtaруекя D !еченяе конкретною проraеr{уткв Bper.eнr. Парь
доксаJIьные r!ексты естеств€нною явыкв бываrоl н€посрQдс.тrен-
но пониllа€raв. В атou случае пврqдокс pшpeltta€Tln urrrовепно,
неосозналноi процесс ею воспрхятня соэпчIаег с процессом еm
раsрешеfiия- KaKofi rrехаrrиэrr хожет ле:r(ать а осrlове етого?

5. Сечшrткческяе знеr<ц

3пакши сстее!вевноDо яэыхв прпttяm счвталь объскты
ццgщдgдq воспрrятrя: послсдрвательности букв, звуков, так rrb
зыва€rrые просодr.tческие пли супрsссгraентпые зна<и (инюпа,
tця, уддФенrе r т.д.). Предrолапвстся| чкl:

в) зв кв:lслцх яэ таt(иra объекmв скрывастся некоrtрвя ков-
станта воёIрвятия, в силу чеm все гр8l.отЕце яосител1.1 языкв
воспринrraаrcт зтот объект причерно одпны(овоi

6) этэ константе подобнв обценвблюдsсr.оц!t aякорrоD, к ко-
тсроuу пр}iкреплепо сqдерrканпе, являющееся объектои внуF-

5,Ц,рlныl пsрцдркс - sм чвстны} случй парцлоксе всеуогу-
цествв, которы хожно сфорхулlrровать Taxi raожет лrl pesJlb
ная влв(ль огрвtlичrrть свrу себя? В фвлософrи mтже п8рqдокс
обс}rя<лшrся в форхе BoxKec*BeHHoIý всеuогуц€ствд.
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р€ввею Ёоспряятия, l.r не о{iяза!€льво совпцдаюlцее у ра,зных лю-

деп.
В ряде рбоr. (нмрпшер, в [1]) обсркдастся еце qдrrо харш(-

терное сво ство эна<ов;
в) воспрrrятие сшrою звакв tl его сюдерr(8нrя шо !реr.сви не

совпrtддlотi ь xoxeнT повяtrirtия знаltв (т,е. в xolleнT внутреп-
}iего ьоспрцятвл elt содерхсвлвя) саx этот знЕ( перес*эдт бвть
объектоrr воспрtlятия, ствновясь прозрЕчны}rl провltцsрraых дIlя
усr.стренl.!я своегý сqдержаняя.

В иqдвявях, затрstтваJоIцriх область сехrrотикн, предIrоло-
ri(еýие "в" форrrулнруется в хенее общеrr вяде: qцесь спецrшь
во пqдч€ркпьаrот, чт,о знаtсi - это l.xeBнo шагерliмыrые знаки,
констý{тЕ внецlяегý воспрl.rятхr.

В m ясе вреrrя, одtо пэ неявннх прqдположениfi, леr(вtш.lх
в основё логикп, - Dто предлолоr(€няе о существовавяя опреде
левllых конствнт внутренвего восприrтвя. К нпu rrожпо отпе-
cтlr, наJIрхнер| протцворечял: прqдполагается, что все гра,жот-
Бые людl способны ядентифнrцроввть любое шрчдъявляемое яи
противоречнвое соот$оценпе хыслеfi вхенно кж протнвор€чн-
вое, ,Щв:r<е тот, кто отрttцаr€Jrьно относитсi к психологя9ху в
логвке, rlод,вергая хрхтхчеg(оrrу аяапrи3}t вксяомЕ! управляк}.
rцrе употреблениеш сяrrвопа J., неявно опяраегс, на cвoto спФ
собность понятьt что такое протпворечие, Построепrю всякоfi
Jlогякrt предrцествует фигурирование противоречпя как констан_
ты внутреннег9 воспрrrтпя. То же carroe хожяо сказаль п о
ýаат9JIогrя.

ПрQдrrолоlкекпе, sыдЕllга€жое в данно[ статье: дti констант
внутреннего восприптпi цо:кет выпопняться и второе пз fiазвая_
ных своflств зна<ов: они, подрбно графпческru п звуковыш эна.
Kara, l.огут сJlух(ить злкоряraиD, к копорыra прпкрепляется неко_
торое содержанпе. }Iченво слaо осозн8няе протпворечпя чsсm
cJl}rr(иT сягнаJIох к определенныrr yшcTBeHHьtl. деЛсfвяrш! прtl.
воJиlцяч к понlfханяк) текста" Il8прrrrерt в анр:DкеЕrях

(7) сМаmежtпuв Д,Д, Naprol - сv Mmeвmtlre Д.Д.Мвр-
Booаt,
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(Е) сfiоrrпоэчmор U,Баs - сur rолпоэumоlю Е.Вамl
этих деfiствиея будет состнесеняе одянаковых пме с раlныкп
релlьно сущесгвовввtпиuи лlодьull.

Если протrrворечле высIупа€т в poJlп энаха, тo, квк таково ,
оно обла,даэт и cBoficTBorr l|Btt. 'fo есть в шoreнT выполнения иr
ролп знаt(а сiraо протt{ворёчиеl как я BcaKKQ другоЛ зкак, пе-

реста€т воспринпшаться, сгадlовясь прозрачных дIя усraотреЕп{
своего содер)*анпя. Не будучя воспрrrrпм&!чыui оно переста€т
беспокоить Ем как логлческое несоверrденспво.

В этот uоuевт carro воспрпятtrе противоречпвоgЕи t€кста туt
жс усграняет из него 9fу протиDор?чпrосгь. Но твк проксходlт

тoJlbкo тогдi, когда протпворечке яал'lетfя зЕакомr ч?о н€ l'с]€гдЁ
ичеет место. В частности, восприrтlrе текств Т как парqдркса
(т.е. пряэнание яевоэrожноегп приппсать ему сояерхtапке) -
9тo п еqгь проваJl попыткl{ испольюьать протrворечяеt содерr(а-
щееся в Tt в роJlп эпака.

Противорчке, коllсчноl не ,Бллетс, эHaкor, ещс к в т€х тек-
cr8xr ь которых оно в€ Bocпp}rнt{шrrrocb ,эньчаrrьно. HaTrpиrrcp,
врrд ли lrног е зшaетят протriворечllвосгь след!/tощ1.1х текстов пз

[Е]: сСrсrс.сс ваеао пtsеха./foщ ?пdцrусrсftuе сmлеr.оrц'
(В.Хлебпr.rков) - противорсчrrе цсх(ду тлаг!льllычu форr.r,rrи
вреuенr; зВw лlобvmс au сuр9 - спрослlrч pal, вюrcу./Люблю,
-- ох щ9щль , вlзус в ,|см,rcT,crE!,r-. (КЛрутков) - противо
р€чие raсrtду видаци глвrýлов.

Хотя, как сirитsrт аrтор [8], эти прмиворечия sriвчихы: оllи
мосят опрелеленныП вклqtl в понttшцlве соотве!ствуrоtцеFо тек-
ств. Промвопсrставл€нuе вреraенных ялп впдрвых форх хдеь
слlrжит поквsвrэлеra переlrеtц€нrл sвmрскФЕ позяцrrп, пqдобво
Tc,ray| KsJ( нв рuсунке простраrrственное переraецевие risобрая(!.
ется посрqдствоя особых звшrов .- дlбляроввrrия кqдров tfли ис-
каJкенпя, сrrаsаявос*tr (внвче т,оворя, протttворечпвости) форrrы,

То, чтs эm - попяоценные протяворечrя лежо проверпть,
потребова,в их рцtреlппть (напрннср, пообещав за 9то крупlrую
делеr(t уtо суцrrу). В Tator случас ояя стсли бы юспрпнвrвтьсл
KBt( явные li знвчяxые, Е попытка ях раsрешевяi заднвпа бы нас
в тупях (кас загоняlот в тупtlк попыткя рliзрешаrrпя прязнtllных
пЕрсдоксоь) .
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(ьрчшьно противорсчrrвы техст rrожст бвть воспрянrт каш

непротиворчrrвы сце х в тоц спуч8€, коDдр протиЕор€чаlцле

друr другу пропозяtцtl дрJrехо рцrнaсены прослршrствеяво. Ко
врехсни воспрпямя вmро вз япх первм цожетI.lсч€!нуть пз
яаrrятr.r. Так, HalTpnyep, ltor(cт проrзоlти в противорчявьrl тех-
стa:., ycтpoertнцx по прuнrцпу (1в).

В слqдуюцнх прнraереr( протrворечве является сеIлlтвча
cкяr. знвкоll, еr,о воспрпятuе }rепосредgтв€няо ука9цва€т н8 вIIоJI,

не опрqделенныl сIцсл ооотвезсгвуюцем flрqдлоr(ёнпя!

(9) сВ эсмlозвяш l<u lc 0омел xuýr;oao scrrro{ctiutl.
(10) сЭmоm rс!.оосх ,вllечоmа;яrl. fпЕц, чmо ,.urc* не ,aJae,

чr]пеlенr,
(11) .ОЕ боваtъ соое беOrосrвьюr,

{L2\ с П осlуuаеu muцuнуD,
(13) сОв sссsас занrm ч нцпоаOв ftuatr,Bo хс ilемеmt,
(|4) зНарvсоовха пFlraсs ,uruя, сaе.ю uc*pucrcll;iмяa.
(rб) cCyrrerc rуrcа 0всm вроохglо цuфрgь.'
Назовех знакиt являlоццес, кокстщтаrirr вн!rтреннего юс-

прпrтия| сеуантичсскпuR к аведеra соответствуtоIцrfi воьыl
класс экаков. Прmпворсчпе - одaн пз сеllаtlппческкх знаков.

К сеuанткчсскиш знакаll отпосiк, тiJý(с rtэтологl|к,
Тавтологпя, так rке} как п противоречяе, не вс€гдд аоспрr_

ниrrа€тся в есзесDвенноч ,знке как мковвя. Вырэ.женпе впдд
:; = д хожно счятать тввтологrеЁ только в Toll случаеl если
з&ршlее прqдполага€тсяl ч.m даякые дЕа вхох(денпя д ь рассш8.
трrваеныfr тексr пдентячны по сqдер)ханпк}. Это прдполо:ке-.
tlxe -- пресуппозrцпfi пониllанпя выракенпя с = j, каЕ та8lю-
лосяrr (в этох случа€ tltвёрrкденп€ о р8венстве ý сачочу себе ке
несет rroaof, кнфорхацип), Таквя сптlrцlия шor(eт вознrrкнlrпь в
ToJIKoBora словар€, когда опредGл€ива обраsуrот крlrп ВедD прqд-
полага€тfяl что оюварь облqдаст своfiствох свмопрпмеппхостп:
каr(дое кспоJrьэуGшо€ в fiеrr слово, Е KaKorr бш rеетз слоrарfi оно
ни употрбrrялосьr ишеет схысл, опрqдрленный 9тпl, :r(е сповr.
р€м.

бЭтв предпохrеля, нlьеrвы прочтелвех [9!.
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Если rrе тш(а, прёеуппозяtця не прнпtiцrатся, то вырrr(е_
н'пе , = ' rrпфорrrалrrвно; сг9 raoжHo трл(тоь!гь l.l пе как т!в.
юломк). Hмprrrcp, прqд;поr(снt е a3вsох кmь ,своr.} перqда2т
Еполне опрqдеJrеНхую rrнфорrацю прпrrерно пtхую: Dзасон де -
стввтельно облцдаст теrrrl качесDвашtl, хоторыс eray пряпхсь!вs,
ют, т.е. cтpoюcтblo, объектявностьlо и т.д". Но ддrrное прqд,по-
женпе яесел в ссбе эlу lrнфорrа.lцю sолыaо поmrrу, что вовсе не
всегда заt(он поняI8етtя кв!( звхон, 1е. l.o'(eT окЕ,змься встlfн-
ныrr пропfвололоr(ное утверr(д€няе: c3Broв ,lA cr.fпь sвrоllr,

Если прqдIолох(енпе о Tox, ч!о а = 5r зарsпее не прянято,
m нr.еннG cвl.o восттрхят!rе вýрRJкёнraя aс = ,, кад( таэIологяв
rожет выступlfть в роли сец lтrческого знака, указываrоцего
на опрqделеннае содержшrие, нsпрнraер| твкое 'в двннош случвя
о = ,, но rrногде быввет о t' r".

0. Пара,дрксы в ecгccтBeкllolf явыке

Пусть текст ? - некоторое утпсрr(дени€ D насюящеl, вре-
шевиr7 прqдъяменное лпцу lr. Черэ И(?) обознвчин класс асех

!9!lш9;е,щ{д пропоslttцfi, выраltаеrrых поgрqдЕтвоrr ? (пх беско-
нечно яного). ПqрJ<ласс У(Ц Ь) с }У(Т) - тс элсrеяты, котoрые
ft приниrrшт во внишаllие, lштаясь поЁять 7. Выбор конкр€твФ,
ю У(Т, П) rrolteT быrъ о6lrсловлсн lногииlf фаrсторшrl, ноторые
qдесь ве ршсrar,трпвrJотся,

Под<ласс У(Т, i) шох<еq Е частtiоегп, состоять только lrз од-
ною 9л€ll€вть Этот случа,fl соотDетсгьует ситуаlци, копда !екст
? 1rя<е понят. Tcrr саlrыr etay прrпrсаriь fоJtько qдtlа пропозll-
tця - реапьныl сrrнсл техста ? в даriнцх обсmятельствап< еrэ
употрбленrя. Любоl возхо:а<явl сrrысл в каких-то обстоятtль
стввх xожет стать реаJIьныla сraнслоu 3.

Если текст покв еше не повят, то область внвшвltвя У(Т, /r)

вклlочвет болес qдlrоtý эпеrrентв.

flопустяш, что в И(ТrП) яхеются протrворечццие друг дrу-
гу элеr.еятн (Р, rP) я i звдрвчявает вв попытку понять текст Т
некоmрыl проrrея<уmк врехевtl 

', 
в результ!ле чеI\о лrбо достя-

гвет этоIý поrвнвдlия, лпбо убеждастся э свое яеспосо,бности к
TaJ(oBoxy.

7Нвтrришер, любое из утверrrдениП (l)-(t5).
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Кш<ис предrrолоr<сния обуоtовливают:
а) восприятве тскст"д ? kar< парqдоксq xoтoporay невозuоrrtно

прtiписать каltо -либо опрqделснныl сrrысл (промворсчхс вос-

приниuа€тся, по не яБляется знш<оrr);

6) вострияме тскста 7 к8к протпворечивоюr но осшыслсн-
ною (протlrворечпе восrlрхнuralgгfi п явJIяемя знакоч); кжов в
э!оu сJrучае rrожет быть сшысл протявсречшя-sнжв?

Нв мнoх<ествс У(Т,Il) опрепр:rеrrо отношенrrе линеfiною по,

ряд<в (трв<туехоё кý( лЁгr*еняе вреrrеня). Orro упорядочпвь
ет, в чвдтностr, вýе воспрrятllя прошозпtцt{ Р, содеFя(аlцa€ся в
У(ТrД) (этих ьоспрrятяй не менее лрух). Пропозяlця Р воспри-

нlluаётся ве rlепосрqдственно, в через riuевуюlцв ее rtкст ?.
Ляцо Д не обязвяо счr.lтвль, чю:
- пропоэяlця Р и ее эоспрlятtlе остыоIся неtlgш€ЁныIп нв

протлr{ен}tн всею вр€rrенн 
'i- Ёесь перход t отвоситсл t( настоящеraу вреl.евиi

- вс€ восприятпя пропозвцля Р соотносят ее с qдrrоf, rr тюl
же реальпостьюi

- на протях(евяя всеrо врелеяя t средствs яrreнoвatlв, прФ
поэяlдяи Р прянqдле (ал qдноraу rr Ttray хе,зыrу,

.Щля того, чтобы текст Т воспряняшался Kalt пераsршпrrы
парqдокq должнц Еыполняться слqдуюцце прqдполоr(еttхя.

Пl. На протяжеflнrt асего проuех(утка t область внпuаппя
У(f,lr) содержrт Р l -Л

Пr. Нет раед!оенпя пропозlrця9: Еа пртяженпя всепо прФ
rrelKyTKa t деfiствует тавтэлогпя Р= Р.

Ift}. Нст раgдЕоения врехенlt: н8 протmкенrп всею проraФ
жутка t Dреrrя счпта€тс, неизxеяныrr (и, в рассчалриваaцых слу_
чаях| огносит€я к настоящеrrу).

tlв протяr(енпи 8сего прФ
uежу8ка 

' 
пропозпцu,

qдltoш и тоц же мrре.
рассraшрпвается Kat( сtсrьянп€ деJI в

Пб. Нет реlдроеЕпя языка: кс протmкекяк всею проraехут_
ка 

' 
Ilспользуется qдин п тtуг ,(е язык.

Нарушенке хотя бы одrоrэ п:l прqдпоJrох(€ниl П2-Пi мечет
кврушекпе П1 и протпвор€чяе перееtвеI воспрянrar8ться.

[I4. Нет
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Протuворчис выступrат в рл}r звц(а в Torr случасr еслll все
перечхслспяна прсдIlоложенl., выполнены, но воспряrтtlс дд}l-
ною проltlворечrя высвс!tяваст Boзtaoxнoсlть нrруtцсlrrя ,<отя бн
(дною пз прqчпоrrох<ени П2-Пб (п, спqдо!alt!.rrьно, возuожllость
нrрlплепtl, Пl). Еслп бв тахая возчожяость вообце не npBнr.r-
raaJlacb ьо внru8rlяе, ю тексту Т вевоэrrожно было бы прпписать
кш<оfl-лвбо сlчст. Dolrr бн нвруlлеяrе хотя qдвоm яз прqдполо-
женt Е проtaзоlпло в дейс*внт€Jrыrостя, m в€ толыrо псчезло бы
вроrхворG|t ве, tl3xенплся бы и <уьlсл текст& Напрпaер, пэрэ.
доксвrIьночу тексту (9) хоr(ет прqддесrвоввть фравв з,Щоэоао-

рлLжл, чmо *лч 0о;м0 ]еолg-mо ц, нвс )лQ лLонрвоumся, mо он
iе сmсr4fъ,сл6rлmь об sпъоч лвхо, в просrъо хе бgOоrп проuа-
ftослlmь нuюЕо2о ,аrrrочеяuлD. В этох спучае тркст утрвчrварт
п свою пэрадоксаJIьность, 8 заддlо !t тот смысл, который ему
прппясывапся бн пря усхотреняп в нех протrrворечяя-знака_

Протlrворечrе-зна( - 9то кшr бы прохектэр, освецвrощпfl
поверхность| целоегвось хоторнfi до то поры каsаласъ вевы&
леuо , Смысл твкою знаt(а - aвклlоченяе света пр(rкектораr.
Проrrллlостряруеrr это.

Воqде ствrrе протхвор€чия-9неrсв н8 прохзвольные коrrбпнь
цях прqlrlоJtохеЕя Пl-Пб являет собо рвзные сrrособы прнпя-
сыЕани.' сшысла TeкcTalf, выра,кцоIцrrч парqдокс лr(еца.

Прrхероlr воздafrсrвпя па прqдположенпе П2 (возrо;кность

раздвоеЕия пропоэпцrrrr) может сJIуr(пть текст (14), есJIи егс
сraысл траr(товать таr: "Нарпсованнуtо ля8uю raor(no было бы
сравЕпвать с ра5нычr{ 9т1алонllци| относrтf;пьно оJцих оха кажер
ся пряuоfi, отпосrтельпо других - нет', 3а врrrя 

' 
пропозrция

c1lop.uaoaaxlllr, прлlaсr ruхuлa воспрпнпuа€тся дра:*сдрu первыfi

ра:} как псfпнrl8яl вmроf, рцl - как лох<явя. Ретроспективное
сопоставленпе этпх двух воспркятtaй дает противоречпе-знвкr ко.
юрыl впосл€дствпп raox(eт еп}rжпт пдЁнтпфrrкаmроu нарпсовлl-
но} ляния. Об эточ свядетельегвует ао, что цы rrоr(ец воспропз-
водl{ть пр.}апворечrе-зЕЕк какхlrя уюдlо языковыrrя срЕlствахи
(еврuвал пря.uа.1 ацнл!л) | 1,хепIвж,rparacrD, arlрuво-прлr{8л} 1.1

тд.): денотвтош будрт всэ та же лпнхя.
Еlце qдик прихер воэд€rствяя протлворечrя-звш(а на прqд-

полох(енr€ П2 дают поЕятия тппа зrаrсаrоченlмl| a5в,нечапЕаь-

84



н;ы;a\ збаr,аивь.fir, сr6gчсrnьr, +6шrаь scfirmbala). Объсч кцкдою
из них пер€сека€:Iýя с объсrrоrr еIю ,(е оlрицанuя. }ло обыгрш,
ваЁзс, в прqр/по)rlсниях (9)-{1З).

Воqдеflствие н8 предполФЕ(епие П,t (возчоясноеь раýдроенпя
peartbнoctpи) rroxKнo проиллtосгр}lровадь Taкnr, японсt(иш срнхо,
твор€ниеlr (хвйху'): сТоаьпо по rпопуr/mr sвсrуm ч slroylxrttаr;,
ввевOur/вwrclt W* rоm uOвm по веmвU). То хсе cвшoe поrtо]кевпе

деiп rrох(но опuсавь фрэвоil сЯ Bвlcy ч хе gч)lсу, иrв,соfп uilеm по
веmвur. Этв фрвзв содер)rilт про!rrворечпе€н8lс, cшHcJI ко!орФ,
It - высвеч1lвание воэllоN(носм р8gдвленriя реальноgпп на ту,
в Koмpoil пропозяrрlя Р = свлЕrюl& ,xlrc,аоm uilвrп м веmвur 9ь
тиннв l Е Tyr в котороf, та же пропозхцдя ложнь В прпшере (15)
высвёчиваётся возuох{ноегь рвqдFо€нвя ревJIьноgги нв врпфrrь
тriческую и обыденную.

Воqдеfiствне пв пкддолоrкенпе Пб (возlrохсность ратt.оепня
языкв} Mo)lffio проиллlострl!ровапь одrоil uв трактовок векстасЯ
лер, Прн втом ею пониманяя протнворечIlfi}нак высвечtlваr
ет возшоr(ность расr(охtденхя общепряпяmfi и нндrвrrдrапыrоil
трактовок понятпя сле (н/иля пон.Етtl, crrBomtr).

3а лrобыrr ннт€нспонаJIыtыш вырЕй(€нtlеш скрываlотсп воэ.
мох{ностн наруше}rня прqдFолоr(енпf, П2-Пб. ИHTerrcпoнa;r rrox-
но трактовцгь как функциrо, соошrосяIцук) языковое выраке-
ние с раsныrдш спт}.ацпяшк в lll{pe| с рцlныкп шокентаraп вре-
шенп| с разныrfi ш!Iраr.п, с разнцuи ,зыкашн. Тогдр протпворе-
чяеr-ýнак - 9то оператор, воqдеfiс*вующпfi на пптенсrrонапr.

Одrн и :lют JKe TeKcTr содерrкцциfi противорчне-!нак шоrкgг
быть пстолковшl несколькпrп сгrоеобеrrн: в завпспшоеЕп от тоюl
воýшоr(ноегк нарушен}tя какпх прqдполохенпil Пl-П5 прпн}lца,
ютсfi во внпиакпе.

Противоречяфзнак не сqдерrк!пЕlя в посlгоянно яспользуеt
rror, арсеЕаJIе яэыковых знаков. Варшtее непзreеЕкоr KBKofi
сшысJI он приобретет в очерqдноra cJl)rtrae своего появленяя. Но в
отлпчше от других впервце вводlraых зн8ков} }гот зЕак понятеЕ
непосрqдýтвенно и не требует прелва,рнтелыlого опрqд€леrrия.

tХа*ху (влн xola<y) - жаllр яповсrсоil поэвпя (прuчер пз хон-
курсв хв,f,ку 1998 п).
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7. EcTecTBetrHHc t !lсl(усеrвснные iзвкх

Варьер rrе>сду есFееrв€нньrши я ,(:r(уссrв€яt цtaя (в частно-
спr, форrrальнычи) языкаrrrr был постепснно раsцыт соqдцrи-
el Ёовых языков. Едtвичнýе попнтки rsобрстэнил универсаль
ных философсхих языков п€реросли в дрстrýочяо развнтуlо (по
крйнеl шер, по объсrу свое прсдукцвя) !ехнологяю ковстру-
яровsлвя язцков - сязыковоfl длзайнr. Зqдвчв свзготомения
языквD сгsвllтся в оятологllческоП, псtlхологrч€схоЕ, когяtlтяв"
яо , првклqдно плоскостllr чаlце х€ во все]a Hl|x qддоврехеяно9
Нехоmрне llз соэдвва€rых язнков назыввют aесl!ственныraиD,
(Говорят, нsJIрнr.ер, о сдlелог€ с коr.пьютероr. HD 9gе9цЕgц9ц
языкеr, Евsывая т8к спецrвJtьяо соqдЕlяыl рqдrа эm' ц€лв

яэык.)
то же вреш.' нсльзя cKas8Tb, что разl.ыmеь поlrлтил lесте.

ственныfi ,зыкD rtесуцесгвсянь Мво}хе раaqпядення, проЁод|-
rые Б pв.raкa;x логихя, Еlt Еrtllтвчсскоfi философяя, rоrrпькrтер-
ноfl лпнгвястикя, вJlеллriр}rlот к нвlлеraу ушению ра:}лrчаь есте-
сгвелные я форхtльные языкя, постоянно подтвчввве.шоху бур
Hofl аr<тивностьlо в бласм форхалпrrзвцrаи ест€ств€нных языков.

(Ьрuалхзацял е.егесга€rrного языка i вселдв предrrривиrаЁт-
ся дtя яrrrтаtцп определенноfr сю ф5пrкцпи а, что требует фор-
rrantиsаllиn лrtrць огранrtчешноfi (по теrrатикс rr сложностя) его
части. Пусть Е -- класс всевозraоrккых ограничекяfi естествен-
нок) iзыка tr по тсrrалике и слоr(носrп| элсraсfiты rлrожества Е
(обсзначаеrrые как Lr, LlnrLa) - Tojкe кекоторые iзыкп,

Языкп йп, й| € Е наsов€ц Фцдццsцц}ц9_ц9цФцыцц Z. -
- L!,, еалп no "i,.""*urr. прБйБйiайБlйi'Тr,ьзя)

9Лrобо язык содержит в себе оNmоl,оl.lчасrчlо ссrтавляюlц}rю
(cnMBHyto коltцепциlо rrrrpaD), без знаrrия которой (обычно нсо-
созЕава€uого) HeDo:tмor(no яr, освопть ?тэт яэыкr пи пользова,гь-
ся nrr. Если, кроr€ э!ого, язык дрлr(ен быть орrентироваr нв
псяхику (пл}{ знаппяl реша€шые 9qдЕчп) тtх, ктэ будет пк попь-
зоваться, 1о тем самыи он содерr(ит ь & псuаоаовttчzсвую (со-
ответетвенно, rоaхuллLl!ои'уrо| сосгавляlоtцуlо. Еслrr новы яsык
соqдаrтся лиlЕь как aJ hос срqдстао реlцеttrя опрgдепенноfi кон-
кретно зqд8чи, то важвы только €ю прurмOьuс сьоhетьа.

Еб



понrть который tlз H}tx используетсr. В частности, если эTtl

я9ыки по впещнuч проявлеЁпяu вообце нерцtJlичиraы, то они

функl+аоншьно изочорфны (наприrrер, в сlfыспс Х.Папнэlrв [9l).
фlнкlцаопально изоrrорфные языки uожно зqдрть посрqдствоri
qднопо и 1ýго же синтаксиса и одrоfi и Tofr же сеrЕнtпки, но их
прагrrатикп rioPyт ра3rIичадься.

(Dормапязацлlя есlt€сfвенно$о яэыкв Е ра,дrl цеrlи l, * эво по-
строе}Iuе по нефорrrвльно опрqдепенноuу языку Д, форuвтtьного
яз}пкЕ, J", функцuон&rtьно пqýобноr.о Д..

Иныци сJtоввдaяt форrrапиэаrц,lя есвественнопо я:}ык8 - эr!о
сочдаlrие твt(ях новых языков Lr, кв>r<дýrr п9 xosopнx }aorlнo
польэоввться oдloвpeмeнEo п кsк е,е[€ствеtшыu, п KBi{ форrrалlь
ны1(. Яэык L, =1 Lц trп 2 задвется лвшь способвшя свде}о
использов&нrая (пля поро]кденвл 1,1 пн$ерпрет8rшш текстов). Та.
кнх способов дрв: rох(но яспользавагь й, (в этоrr случае Ь -
есгесfвенныfi язых, так его тр8ктует человек), ашо2кно - Д, (в
этом сJIуч88 L, - форrrапьныf, явык, TaJ( его грактует, нвпрr-
м€р, коrrпьютер). Язык L, устроен не так 1rлс и пеобычно: вGдь п
любые дрв носятеля ес]Fествеяною языка -D тоrtе реальýо поль-
вуются раs}flымя индltвядумьнымш (функlцrонмьно подобныuи)
ва,ряаfiтамн -t, что как прнttrто счптать, не нскл!очаgг вэа,пмФ
поняшания.

Слqдовательно| язык L, uо:кно Еаэвать сфорrалпзаr{шеfi
естественЕого языка} лншь тоцд& коца яэык Дп (ъе. предпрпнr-
тое упрощение естественноtю языка по теrrа,гике п сJIо:кностп} все
еще воспрнничаgпся человекош как ееl€егвенныfi язык. 9до не
Есегда так. Напрпшер, насmлькая лашпа тсtже воIIJIоIца€т qдro
иэ ограничениfi Д (содер:каIцее всеDо дра текс8а: aвключптьl п
(выключптьl), но trrr где д - суправленпе настольной лаrлпоfi},
врдд лt{ стопт относить к разряду ееваегвенных языков. Др
леко не всякое вэеrrrrодеf,ствпе человека п коraпьшttра| исполь_
зую[цее срqдеЕва еепественного языка., называк}т сестеегвеннФ-
яэыковыш}"

Итак, языки L"
воспрпнuшается как

но, если, Д,
яэык, то Е гrýrcIтЕЕгrЕЕтЕ{

таковыlt. }до квчество flзыка Д" оценивается только интуilfив_
но.
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Выявлснrrе всковорнх форша:Iьяшх cro cTB, скрывьюtцrхся
за tlнтуптявпЕr понrмGra ес!сG!Dснносм языка, было бы тсо-
ремчсски, lt прira?яческt.r полсзно. Одrо яз Tat(Hx сво ств -
нlJrtaчче E acвacrв€Hнota язык€ оglаllт чGсtaпх sнаltов. Истrользо-
Barrпe *юю сво ства грr.l форrrrлпuзшцll Gёпёс!аснноIt ,зыкl --
прqдraет отдепьною ршсraотрсняя,
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