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Тема 1. Теории / модели порождения речевого высказывания
Рассмотрим краткое описание каждой групп моделей порождения речевого высказывания:
• Стохастические модели порождения речи.
• Модели непосредственно составляющих (НС).
• Модели на основе трансформационной грамматики.
• Когнитивные модели.
• Психолингвистическая теория порождения речи, разработанная в Московской психолингвистической
школе.
1. Стохастические модели – модели вероятностные, т. е. «множество элементов сообщения может быть
представлено при помощи распределения вероятностей».
Среди разнообразных стохастических ПЛ моделей можно выделить и грамматики с ограниченным числом
состояний. Грамматика с ограниченным числом состояний представляет собой модель, где основным
элементом является грамматический класс (например, определенная часть речи), и определяется
взаимосвязь между последовательно появляющимися грамматическими классами. Эта взаимосвязь может
быть не обязательно вероятностной природы, и сама модель не обязательно является стохастической.
Давайте рассмотрим более подробно классическую модель порождения, известную как "осгудовская", где
вероятностный принцип также играет значительную роль. Согласно концепции Чарльза Осгуда,
порождение происходит параллельно на нескольких уровнях в соответствии с определенными
закономерностями каждого из этих уровней. При этом закономерности распределения элементов на более
высоком уровне учитывают закономерности распределения элементов на более низких уровнях.
На высшем уровне мотивации находится предложение как основная единица.
На втором уровне, который является семантическим, основной единицей является функциональный класс
при кодировании и ядро или "нуклеус" при декодировании. Функциональный класс соотносится с тем, что
Л. В. Щерба называл "синтагмой" в своих более поздних работах и "фразой" в ранних трудах. Он
определяется как простейшие элементы связной речи, которые представляют собой единые и
неразлагаемые представления в момент речи. Ядро соотносится с основой слова согласно русской
грамматической традиции, то есть это словоформа без флексии. В своих работах А. А. Леонтьев часто
использует пример: "Талантливый художник пишет интересную картину". Если мы представим эту фразу
как единицы кодирования - функциональные классы, то получим: "Талантливый художник - пишет -
интересную картину". Если разделить эту же фразу на ядра (нуклеусы), то получим: "Талантлив-ый-
художник-пи-шет-интересн-ую-картин-у".
Третий уровень – уровень последовательностей, основная единица – фонетическое слово.
Четвертый уровень – интеграционный, основная единица – слог (при кодировании) и фонема (при
декодировании).
2. Модели непосредственно составляющих. Согласно данной модели, операция деривации заключается в
замене более крупной единицы двумя более мелкими компонентами, которые составляют её. В результате
этих последовательных замен образуется окончательное предложение, которое является "терминальной
цепочкой". Происхождение каждой цепочки может быть изображено с помощью математического графа –
«дерева непосредственных составляющих» (см. сх.).
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Схема
Дерево непосредственных составляющих
(предложение)
именная группа группа сказуемого
определение определяемое глагол именная группа
определение определяемое
талантливый художник пишет интересную картину

3. Модели на основе трансформационной грамматики.
Существует множество исследований о трансформационной грамматике, поэтому мы не будем углубляться
в эту тему. Напомним лишь, что модель Н. Хомского состоит из четырех основных компонентов:
1. Синтаксический компонент;
2. Семантический компонент, включающий две составляющие:
а) лексикон (содержит грамматическую, генеративную и семантическую информацию, отвечающую за
значение);
б) правила соотнесения лексических единиц с грамматической структурой, то есть проекционные правила;
3. Фонологический компонент, который интерпретирует результаты работы синтаксического компонента на
поверхностном уровне, основываясь на идеях дифференциальных фонетических признаков Якобсона-Халле;
4. Прагматический компонент – здесь учитываются правила соотнесения грамматической структуры с
контекстом (ситуацией), однако этот аспект уже не акцентируется в литературе семидесятых годов.
4. Когнитивные модели. По концепции И. Шлезингера, порождение предложений основано на системе
простейших семантических пар. Например, фраза "У Мэри был маленький ягненок" отражает отношение
"владелец"-"имущество" (посессивные отношения), где "ягненок" ассоциируется с понятием маленького
размера. Эти важные характеристики (посессивные отношения и связь между объектом и его размером)
Шлезингер называет "протовербальными элементами". К ним применяются четыре типа правил для
создания предложений:
1. Реляционные правила, определяющие грамматические и фонологические особенности каждого
протовербального элемента;
2. Правила лексикализации, выбирающие подходящие лексемы;
3. Правила согласования;
4. Интонационные правила.
В 80-е годы Ч. Осгуд создал модель, которую он назвал «абстрактной грамматикой языковой активности».
Суть этой концепции сводится к тому, что процесс речепорождения напрямую связан с неязыковыми
(когнитивными) факторами, в частности, с непосредственно воспринимаемыми актантами (участниками
описываемой ситуации). Первичной последовательностью компонентов высказывания является «субъект –
объект – предикат».
5. Психолингвистическая теория порождения речи по Московской психолингвистической школе (МПЛШ).
Взгляды МПЛШ восходят к взглядам Л. С. Выготского и к концепции деятельности А. Н. Леонтьева.
Непосредственные предшественники МПЛШ – А. Р. Лурия и Н. И. Жинкин.
Основные взгляды А. Р. Лурии изложены в его трудах «Основные проблемы психолингвистики» (1975),
«Речь и мышление» (1975), «Язык и сознание» (1979). Вкратце представим важнейшие идеи ученого.
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