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Овладение любой учебной деятельностью осуществляется на основе сформи-
рованного и постоянно развивающегося механизма речемышления. Под учебной де-
ятельностью понимается система действий разного уровня обобщения (структурные 
и компонентные действия и операции), созданная как целостная структура для до-
стижения осознаваемых и планируемых результатов.  

Основные этапы развития механизма речемышления подробно описаны в тру-
дах Л. С. Выготского [1], Н. И. Жинкина [2, 3], А. А. Леонтьева [4], И. А. Зимней [5] и 
других ученых. В настоящем исследовании хочется детально остановиться на тех 
свойствах, которые приобретает механизм речепорождения в процессе развития и 
которые превращают развивающуюся комплементарную структуру в самосовершен-
ствующийся механизм. 

Формирование механизма речемышления происходит в процессе самонауче-
ния конкретному языку или конкретным языкам и сопровождающего этот процесс 
развитие интеллекта. Уже к началу школьного обучения, в логике Л. С. Выготского, 
мышление становится речевым, а речь интеллектуальной. Развитие механизма ре-
чемышления происходит в различных видах выполняемой детьми деятельности. 

По мнению А. Н. Леонтьева [6], процесс овладения любой деятельностью осу-
ществляется на трех уровнях осознавания: неосознанном, протекающем в форме 
подражания, сознательно контролируемом, сопровождаемом структурированием от-
дельных действий в систему, и, наконец, на актуально осознаваемом уровне, кон-
тролирующем качество и структуру усвоенной деятельности на её соответствие 
планируемому результату. 

Теорию А. Н. Леонтьева развил В. В. Давыдов [7] применительно к нуждам раз-
вивающего обучения, доказав, что процесс овладения любой теоретической дея-
тельностью осуществляется как овладение понятийной системой этой деятельности 
также на трех уровнях осознавания: произвольном (неосознанном) оперировании 
понятиями овладеваемой деятельности, намеренном (сознательно контролируемом) 
оперировании, сопровождающемся развитием способностей к целеполаганию, на 
актуально осознаваемом оперировании или конструировании системы понятий в 
непосредственной деятельности. 

Анализ работ названных ученых позволяет думать, что в терминах «три вида 
осознавания» описаны три основные функции формирующегося механизма рече-
мышления, которые в развитом виде превращаются в свойства сформированного 
интеллектуального и речевого образования. 
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Процесс преобразования функций механизма речемышления в его свойства 

будет понятен только тогда, когда наличиствует представление о содержании дея-
тельности формируемого механизма. 

Онтогенетически первичную функцию формирующегося механизма речемышле-
ния, связанную с произвольным набором основных способов выполнения овладевае-
мой деятельностью можно обозначить, следуя за Л. С. Выготским, как комплексирова-
ние. На интеллектуальном уровне развитие комплексирования протекает как присвое-
ние операций эмпирического обобщения, эмпирической абстракции, эмпирической 
партиципации, прообразов операций анализа и синтеза – эмпирической дифференци-
ации и аналогии. На речевом уровне развитие комплексирования проявляется в набо-
ре первичного речевого опыта: слов-предложений, простейших грамматических моде-
лей словосочетаний и предложений – в целом слов-предикатов, выступающих тексто-
вым отражением складывающейся языковой картины мира. 

Ситуация произвольного набора основных способов выполнения деятельности, 
в процессе их деятельностного применения, качественно изменяется: наступает 
этап иерархизации усваиваемых способов выполнения деятельности, или этап уста-
новления концептуальных отношений между ними. Сознательное контролирование 
порядка выполнения действий осуществляется как выявление промежуточных целей 
деятельности и проверка правильности промежуточного целеполагания по результа-
ту деятельности. Очевидно, что вторую функцию механизма речемышления – функ-
цию сознательной иерархизации деятельности от компонентных действий к струк-
турным – целесообразно назвать концептуализацией. 

Именно в процессе развития концептуализации не только совершенствуются 
первичные операции обобщения, абстракции, партиципации, но они же становятся 
способами выполнения первичного анализа и синтеза – высокообобщенных интел-
лектуальных действий. В процессе развития концептуальной функции механизма 
речемышления синтез («упреждающий синтез» по Н. И. Жинкину [8]) как планирова-
ние способов выполнения деятельности от компонентного состава к структурным 
действиям – совершенствуется быстрее анализа: планирования способов выполне-
ния деятельности от структуры к компонентному составу. 

В процессе деятельностной, сознательно контролируемой корректировки функ-
ционирующего механизма речемышления ситуацию планирования деятельности 
«снизу вверх» (от компонентного состава к структуре, или от способов выполнения 
деятельности к целям деятельности) сменяет ситуация планирования деятельности 
«сверху вниз»: от мотивов и целей к способам и результатам (иначе говоря, от струк-
туры к компонентному составу). Ориентируясь на содержание происходящих процес-
сов третью корректировочную функцию механизма речемышления целесообразно 
назвать категоризацией. В процессе развития данной функции происходит ролевое 
перераспределение ведущих интеллектуальных действий планирования деятельно-
сти: упреждающий анализ – планирование деятельности от структуры к компонентно-
му составу – подчиняет себе упреждающий синтез, благодаря чему осуществляется 
актуально осознаваемое совершенствование овладеваемой деятельностью с двух 
сторон. Развитие категоризации Л. С. Выготский описал как овладение деятельностью 
«от частного к общему и от общего к частному почти одновременно». 

Анализ исследований Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова, 
А. А. Леонтьева [9] и др. позволяют утверждать, что все три функции механизма ре-
чемышления складываются при полноценном овладении любой деятельностью, но 
только при овладении теоретическими видами деятельности осуществляется роле-
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вое перераспределение сформированных функций и их дальнейшее, относительно 
самостоятельное развитие. Относительно самостоятельное развитие каждой из вы-
деленных функций в свою очередь свидетельствует о том, что происходит их преоб-
разование в свойства механизма речемышления, а наличие самих свойств – о пре-
образовании развивающегося механизма речемышления в самосовершенствующу-
юся структуру. Под функцией понимается определенное назначение развивающего-
ся механизма речемышления, а под свойством – признак механизма речемышления 
как самосовершенствующегося образования. 

Вначале раскроем сущность теории ролевого перераспределения сформированных 
функций механизма речемышления, объясняющей преобразование функций в свойства. 

Актуально осознаваемое ролевое перераспределение основных функций меха-
низма речемышления осуществляется в процессе овладения научным знанием потому, 
что обусловлено и предопределено специфическими особенностями научного знания. 

Если все виды знания – эмпирические, формально-логические и научные – си-
стемны, то только научное знание интегративно системно. Свойство системной инте-
гративности научного знания проявляется: 

– в его открытости (выводимости содержания научных категорий из систем 
частных научных понятий и сводимости систем частных научных понятий к системе 
наличных или открываемых научных категорий); 

– в синтезированности операциональной (как действовать) и концептуальной 
(зачем и почему следует так действовать) частей знания и метода их интеграции в 
системе понятий, представляющих научное знание; 

– в заложенности нового выводного знания, открываемого в процессе его 
(научного знания) деятельностного присвоения. 

С изложенных позиций логика развития и ролевого перераспределения основ-
ных функций механизма речемышления в процессе овладения разными видами 
научного знания заключается в следующем. 

При овладении эмпирическими знаниями, представляющими абсолютизированное 
операциональное знание, три функции механизма речемышления складываются в схе-
ме: комплексирование – концептуализация – категоризация. При овладении формаль-
но-логическими знаниями, представляющими единство концептуального и операцио-
нального знания, происходит не только формирование основных функций, но и созна-
тельно контролируемое ролевое перераспределение их по схеме: концептуализация – 
категоризация – комплексирование. При подлинном овладении научными знаниями, 
представляющими интегрированное единство концептуального, операционального зна-
ния и метода их синтезирования, происходит актуально осознаваемое перераспреде-
ление предварительно сформированных функций механизма речемышления в схеме: 
категоризация – концептуализация-комплексирование. 

Создавая теорию развития и ролевого перераспределения основных функций 
механизма речемышления и их преобразования в свойства в процессе подлинного 
овладения научным знанием, мы опирались на основные положения теории присво-
ения и функционального применения научного знания, разработанные Л. С. Выгот-
ским, А. Н. Леонтьевым и в определенной мере – В. В. Давыдовым [10]. 

Названные ученые полагают, что процессы присвоения разного вида знания со-
держательно совпадают, т. е. протекают как произвольная операционализация овла-
деваемого знания (выявление способов выполнения деятельности). Принципиальное 
различие имеют процессы первичного и корректировочного функционального приме-
нения разного вида знаний. Ролевым перераспределением и преимущественным раз-
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витием концептуальной функции начинается и заканчивается процесс функциональ-
ного применения формально-логического знания. Процесс функционального приме-
нения научного знания протекает и как концептуализация операциональной части 
знания, в процессе которой осуществляется «открытие» метода интеграции двух ча-
стей научного знания, и как реализация в деятельности открытого метода интеграции 
концептуальной и операциональной частей научного знания в деятельности. 

Поскольку любое научное знание усваивается как интегрированная система по-
нятий, постольку можно утверждать, что научное знание не присваивается одномо-
ментно (как оперирование одиночным понятием в деятельности): этапу актуально 
осознаваемого оперирования системой научных понятий в деятельности предше-
ствуют этап комплексного набора данной системы и этап концептуального содержа-
тельного наполнения выявленной системы понятий в деятельности. Другими слова-
ми, организация функционального применения научного знания как свободного 
«движения по сетке формируемых обобщений» имеет особую логику, предопреде-
ленную закономерностями развития механизма речемышления. 

Функциональное применение научного знания предполагает предварительное 
осознаваемое моделирование выполняемой деятельности не на уровне сознательного 
контроля за выполнением отдельных операций и действий, а на уровне актуально осо-
знаваемого установления структуры и компонентного состава осваиваемой деятельно-
сти. Это значит, что актуально осознаваемое моделирование деятельности сверху и 
вниз и снизу вверх является отличительной особенностью функционального примене-
ния научного знания и сущностью метода интеграции двух частей научного знания. 

Процесс определения характеристик изучаемого объекта методом моделиро-
вания только начинает процесс присвоения знания, но «на нем познание не заканчи-
вается» (А. А. Леонтьев [11]). Перевод научного знания в учебную модель для харак-
теристики объекта позволяет только установить полноценный понятийный аппарат, 
которым следует оперировать в деятельности. Данное действие осуществляется на 
основе комплексной функции, поддерживаемой функцией концептуальной. 

Для уточнения характеристик объекта (объектов) методом моделирования тре-
буется не только организация усвоения интегрированной системы понятий, пред-
ставленной в учебной модели, но и организация функционального применения вы-
явленной системы понятий в деятельности для доказательства того, что объект об-
ладает именно такими, а не другими характеристиками. Здесь моделирование не 
только начинает процесс познания, но и определяет его дальнейшее содержание. 
Данное действие осуществляется как преимущественное развитие концептуальной 
функции и подчинение её действию всех других функций механизма деятельности. 

Для конструирования новых объектов на основе известных моделей требуется 
и синтезирование изученных моделей с целью выведения содержания новой катего-
риальной модели (выведение понятийного аппарата объекта), и синтезирование 
каждой известной модели с вновь конструируемой для определения и уточнения ха-
рактеристик (выводимых понятий) новой модели. 

Принципиальное отличие процесса конструирования нового объекта методом 
моделирования проявляется в следующем. Создание новой модели протекает как 
функциональное применение присвоенного знания для получения нового знания, 
или как развитие способности к получению выводного знания. Иначе говоря, кон-
струирование новой модели завершает процесс познания изученных моделей (их 
функционального применения) и начинает процесс познания (функционального при-
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своения) сконструированной или конструируемой модели в новом качестве: на базе 
сформированной способности к получению выводного знания. 

Важнейшей составляющей процесса создания новой модели знания является ин-
теграционное определение, уточнение понятийных аппаратов синтезируемых моделей 
и интеграционно-понятийное оперирование новой категориальной моделью. Интегра-
ция, являясь сущностным свойством категориальной функции, обеспечивает новое ро-
левое перераспределение основных свойств механизма деятельности и реализацию 
конструирования новой модели на базе высшей функции механизма речемышления. 

В логике проведенного исследования три функции формирующегося и разви-
вающегося механизма речемышления: комплексирование, концептуализация и кате-
горизация – превращаются в свойства данного механизма в том момент, когда каж-
дое из них применяется как ведущая функция при моделировании овладеваемой 
деятельности. При этом концептуализация в ведущей роли изменяет качество ком-
плексирования и служит основой для дальнейшего развития категоризации. Катего-
ризация в роли ведущей функции при моделировании овладеваемой деятельности 
качественно совершенствует развивающуюся концептуализацию и качественно со-
вершенствует комплексирование. Свободно использование каждой из функций в 
процессе самонаучения или совершенствования присвоенными видами деятельно-
сти свидетельствует не только о том, что функции превратились в свойства, но и о 
том, что механизм речемышления способен к самосовершенствованию, а личность 
обладает развитой готовностью к самонаучению и самосовершенствованию. 

Таким образом, процесс преобразования формирующегося механизма рече-
мышления в самосовершенствующийся механизм объясняют теория трех уровней 
осознавания овладеваемой деятельностью, теория закономерности формирования 
трех функций механизма речемышления в процессе выполнения различных видов 
деятельности и теория ролевого перераспределения основных функций механизма 
речемышления в процессе овладения теоретическими видами деятельности. Опи-
санию требований, накладываемых указанными теориями на процесс обучения, бу-
дет посвящено отдельное исследование. 
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