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В наше время, когда поток информации растет в геометрической про-

грессии, мы уже не можем прочесть все работы даже по своей узкой специ-

альности, а ведь нужны еще конвергентные знания, т.е. знания в смежных 

проблемах и даже смежных науках. Поэтому становится все равно: есть эта 

информация или ее нет, потому что наши возможности этой информацией 

воспользоваться с каждой минутой уменьшаются.  

Как должно строиться наше образование вообще и учебная книга в частно-

сти? Как научить студентов учиться? Предлагается много рецептов, а какой из 

них верный, пока неизвестно. Так, С.П. Капица говорил, что нужно перейти от 

образования знания к образованию понимания: нужно учить понимать и интер-

претировать, а не просто наполнять память знаками (фактами). В противном 

случае мы будем жить по романам У. Эко: знание – посвященным.  

Учебная книга существует для того, чтобы выбрать из информационного 

потока ту информацию, которая, с точки зрения профессионала, является са-

мой важной. Поэтому роль учебной книги трудно переоценить.  

Мы предлагаем такую книгу для магистрантов и аспирантов-

гуманитариев, которая представляет собой курс лекций по теории языка.  

Почему его нужно читать не только филологам, а гуманитариям вообще?  

Американский антрополог и философ Клод Леви-Стросс написал еще в 

середине ХХ века, что ХХI век будет веком гуманитарной мысли или его не 

будет вообще. Все мы знаем, что ХХ век был веком физики, последние деся-

тилетия – время особого интереса к микробиологии.  

Теперь наступил век гуманитарных наук, которые стали другими, ибо к 

ним жизнь предъявила новые требования: прежде всего, более высокий уро-

вень интегративности не только с гуманитарными, но и естественными нау-

ками. Предпосылки к этому уже были: так, отцы квантовой физики Нильс 

Бор, Гейзенберг, Шрѐдингер утверждали, что необходимо учитывать созна-

ние как физическую величину, влияющую на процессы.Было высказано 

предположение, что наша речь частично материализует квантовую механику 
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мозга и вселенского разума, т.е. ноосферы как его части и многое другое, что 

просто непонятно, ибо сокрыто.  

В данном пособии как раз и намечены пути проникновения в глубинные 

знания через язык. Не случайно академик Юрий Сергеевич Степанов писал: 

«Видимость и сущность в языке не совпадают, и задача лингвистической 

науки состоит в том, чтобы проникать через видимость в сущность» (Методы 

и принципы современной лингвистики. М., 2001, с. 300).  

В пособие включено пять разделов, каждый из которых предлагает изу-

чать человека на пересечении таких фундаментальных областей, как язык, 

культура, сознание, коммуникативная деятельность. Исследование человека 

сквозь призму языка чрезвычайно актуально, потому что человек запечатлел 

в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, эмоции и интел-

лект, поступки и характер. Известно, что смысловое пространство культуры 

и человеческого сознания задается границами выразительных возможностей 

знаковых систем, считают философы, то есть, в первую очередь, границами 

этнического языка.  

Для современной науки вообще и для гуманитарной в особенности харак-

терен синтез научного знания, который позволяет пoлучить нoвыe знания в 

рамкаx кoнкрeтнoй науки. Примером может служить работа В.С. Баевского 

«Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в 

истории и теории литературы» (М.: Языки славянской культуры, 2001. – 336 с.). 

В пocлeдниe дecятилeтия в рабoтаx мнoгиx лингвиcтoв наблюдаeтcя 

oтказ oт мoнoдиcциплинарнocти, чтo oбуcлoвлeнo нeвoзмoжнocтью выявить 

по-настоящему новое, когда «узкoнаправлeнныe кooрдинаты oднoй oтдeльнo 

взятoй диcциплины нe дocтатoчны для прoдуцирoвания нoвыx знаний и 

пeрecтают впиcыватьcя в нoвую арxитeктуру мира, eгo cубъeкта и 

гнoceoлoгичecкиx ocнoваний» [1, c. 38]. 

Нeкoтoрыe учeныe видят будущee науки в oбъeдинeнии гуманитарнoгo и 

ecтecтвeннoнаучнoгo знания (К. Леви-Стросс). Ю.C. Cтeпанoв, напримeр, 

гoвoрит o пocтeпeннoм раcширeнии прeдмeта ceмиoтики в cтoрoну этики и 

oбocнoвываeт тeoрию eдинoгo инфoрмациoннoгo прocтранcтва. В предисловии 

ко второму изданию антологии семиотики ученый писал: «… изменилась не 

наука (семиотика) – изменился информационный мир вокруг нее, семиотика 

лишь фиксирует это изменение, хотя отчасти она же и предсказала его, – на на-

ших глазах создается единый информационный мир, подобный единому миру 

природы вокруг нас [2, с. 6]. Под информацией здесь понимается не особое яв-

ление материального мира или функция высокоорганизованных и саморазви-

вающихся систем, а продукт сознания, абстракция, позволяющая синтезировать 

в описании познавательные и коммуникативные процессы. Ю.C. Cтeпанoв 

гoвoрит также o синтезе научного, философского, художественного и религиоз-

ного подходов (например, работы «Концепты. Тонкая пленка цивилизации», 

«Мыслящий тростник» и др.). В нeкoтoрыx eгo рабoтаx ceмиoтика культуры 
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пoнимаeтcя так ширoкo, чтo практичecки oтoждecтвляeтcя c наукoй o 

чeлoвeкe и дажe c cамoй дуxoвнoй жизнью [3, c. 4]. 

Обусловленные таким миропониманием, во второй половине ХХ веке 

возникли следующие важнейшие науки: кибернетика, семиотика, теория сис-

тем, квантовая медицина, исследующая механизмы регуляции самогенеза че-

ловека (В.С. Белокриницкий и др.); все они интегративны по своему характе-

ру, т.к. в них синтезируются данные об универсальных структурных свойст-

вах различных объектов, которые до этого были предметом исследования в 

разных науках. 

Дополняет теоретическую работу обширная библиография по каждому 

из разделов (тем), вопросы и задания. 

Данная учебная книга адресована магистрантам и аспирантам, но может 

использоваться преподавателями и студентами филологических факультетов, 

а также широким кругом гуманитариев вообще. 
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Дополнительное изучение русского языка в системе общего среднего 

образования Республики Беларусь в 5–9-х классах направлено на расширение 

лингвистического кругозора учащихся. Неоценимую помощь в этом вопросе 

окажут различные учебные лингвистические словари, обращение к которым 

открывает перед учащимися богатства человеческой мысли, отраженные в 

языке и зафиксированные в словарях, что способствует формированию у них 

целостного научного представления о системе языка. Кроме того, в словарях 

отражается картина мира. Известный ученый О.С. Ахманова в работе  

«О предмете и метаязыке учебной лексикографии» пишет, что «направления 

в лексикографии, которые определяются как лингвострановедческий и со-

циолингвистический подходы к изучению лексики, культурно-историческая 
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