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Аннотация. В статье определяется круг лингвистических положений, которые вместе с представлениями психо-
логической теории деятельности могут быть интегрированы в модели целепорождения и в технологии приобрете-
ния знаний интеллектуальными системами. Рассматривается эволюция лингвистических трактовок понятия 
«цель». Показано, что ее логика состоит в постепенном снятии ограничений на введение в лингвистическое ис-
следование сложившихся знаний о целеполагании и психологическом строении человеческой деятельности. На 
материале речевого жанра «план-инструкция», наиболее непосредственно воплощающем в речевой форме про-
цессы целеполагания и планирования,  предлагается лингвистическая интерпретация деятельностной модели 
знака. Описываются языковые средства выражения его содержательных компонентов как предпосылка формали-
зации инструктирующих текстов. Раскрывается эвристическая ценность включения в модель целеобразования, 
осуществляемого интеллектуальной системой, представлений о знаковой опосредованности этого процесса. 
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Всякое полное описание поведения должно быть пригод-
ным для того, чтобы служить перечнем инструкций, то 
есть оно должно обладать характерными чертами плана, 
который может руководить описываемым действием… 
Для организма План в основном представляет собой то же 
самое, что и программа для математической машины. 

Дж. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам 

Введение 

Компьютерное моделирование функции 
планирования, как и других высших психиче-
ских функций, – фундаментальная проблема 
искусственного интеллекта (ИИ), разработка 
которой предполагает сотрудничество матема-
тиков, психологов, физиологов, а также линг-
вистов, поскольку человеческий язык – «неза-

менимый информатор и незаменимый органи-
затор наиболее развитых форм рациональной 
деятельности» [1, с. 43]. В [2] центральная за-
дача работ по искусственному интеллекту 
определяется как «обеспечение разумных рас-
суждений и действий с помощью вычислитель-
ных систем и иных искусственных устройств». 
Создание ИИ-технологий при этом по опреде-
лению опирается на данные психологии и 
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лингвистики: «Искусственный интеллект пред-
ставляет собой экспериментальную науку. Экс-
периментальность искусственного интеллекта 
состоит в том, что, создавая те или иные ком-
пьютерные представления и модели, исследо-
ватель сравнивает их поведение между собой и 
с примерами решения тех же задач специали-
стом, модифицирует их на основе этого срав-
нения, пытаясь добиться лучшего соответствия 
результатов. Чтобы модификация программ 
“монотонным” образом улучшала результаты, 
надо иметь разумные исходные представления 
и модели. Их доставляют психологические ис-
следования сознания, в частности, когнитивная 
психология. Важная характеристика методов 
искусственного интеллекта – он имеет дело 
только с теми механизмами компетентности, 
которые носят вербальный характер» [2]. 

Начиная с 60-х годов специалисты по ИИ 
активно обращались к знаниям, полученным в 
области лингвистики и психологии, однако по-
степенно, с развитием собственных моделей и 
методов и наращиванием возможностей вычис-
лительной техники, междисциплинарные кон-
такты в области фундаментальных исследова-
ний становились все более редкими.  Сейчас 
лидерами этого научного направления выдви-
нута задача интеграции в модели и методы ИИ 
более широкого круга лингвистических и пси-
хологических знаний. Настоящая работа  
направлена на выявление тех знаний в области 
функционально-коммуникативной лингвисти-
ки, которые вместе с представлениями психо-
логической теории деятельности могут быть 
интегрированы в модели целепорождения и 
технологии приобретения знаний интеллекту-
альными системами. 

1. Планирование и жанр инструкции 

Планирование как процесс выдвижения и 
проверки гипотез о целях и действиях, необхо-
димых для решения задачи, по функции вклю-
чает целепорождение – выделение действий, 
обеспечивающих достижение желаемого ре-
зультата [3]. Очевидно, что планирование чело-
веческой деятельности осуществляется в ос-
новном в словесной форме, будучи действием, 
разворачивающимся в сознании. Речевое во-
площение получают цели, реализующие их 
действия, существенные элементы деятель-
ностной ситуации.  

Наше обращение к жанру «план-
инструкция» вызвано тем, что он, пожалуй, 
наилучшим образом подходит для изучения 
лингвистических аспектов целеполагания и 
планирования. Действительно, тексты этого 
жанра непосредственно запечатлевают план, 
т.е. описывают совокупность особым образом 
связанных между собой целей как руководство 
для решения определенной материально-
практической или мыслительной задачи. 

Насколько нам известно, речевой жанр ин-
струкции в аспекте моделирования когнитив-
ных процессов прежде не изучался. Внимание 
лингвистов привлекают преимущественно кон-
ститутивные признаки совета как речевого ак-
та, типичного для инструктивного дискурса. 
Сводку результатов этих исследований приво-
дит В. И. Карасик [4]. Кроме того, в литературе 
[5, 6 и др.] содержатся полезные сведения о 
внутренней дифференциации речевого жанра 
инструкции, его композиционной и стилисти-
ко-речевой специфике, на которые в ряде слу-
чаев мы будем опираться. 

Ключевыми для нашего исследования явля-
ются положения о том, что вербальный текст – 
это «внешняя форма существования образов и 
структур сознания» [7, с. 86] и что жанр речи, 
 как реализованная в языковой материи относи-
тельно устойчивая форма познавательно-
коммуникативной деятельности, может служить 
объектом компьютерного анализа [8, 9]. Цель 
статьи – сделать первые шаги в разработке во-
проса о том, как языковые и речевые данные мо-
гут быть использованы в компьютерном модели-
ровании функций целеполагания и планирования 
и какие лингвистические концепции могут стать 
составной частью междисциплинарной теорети-
ческой платформы такого моделирования. 

Нужно оговорить, что среди неоднородных 
речевых произведений, называемых инструк-
цией, широко представлены такие тексты, ко-
торые описывают обязанности и полномочия 
субъекта и не содержат какого-либо плана. В 
дальнейшем они не рассматриваются нами.  

2. Категория цели в психологии  
и лингвистике 

Не будет, по-видимому, ошибкой сказать, 
что в лингвистике минувшего столетия пони-
мание цели постепенно сближалось с ее психо-
логической трактовкой. Анализируя эту тен-
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денцию, мы сначала кратко суммируем основ-
ные психологические положения, относящиеся 
к данной категории, а затем на этом фоне рас-
смотрим эволюцию телеологического подхода 
к изучению языка и речи. 

Как известно, концептуальный аппарат, ха-
рактеризующий общее психологическое строе-
ние человеческой деятельности, включает в ка-
честве базовых понятия мотива, цели, 
действия, задачи и операции [10,11]. Мотив – 
есть «предмет, ради которого осуществляется 
деятельность», это то «объективное, что по-
буждает и направляет деятельность, отвечая 
той или другой потребности» [11, с.432]. «Ос-
новными “составляющими” отдельных челове-
ческих деятельностей являются осуществляю-
щие их действия». Действием называется 
«процесс, подчиненный сознательной цели» 
[10, с.81]. «Деятельность обычно осуществля-
ется некоторой совокупностью действий, под-
чиняющихся частным целям, которые могут 
выделяться из общей цели» [10, с.83]. «Важная 
сторона процесса целеобразования состоит в 
конкретизации цели, в выделении условий ее 
достижения… Задача – это и есть цель, данная 
в определенных условиях. Поэтому действие 
имеет особое качество, особую его “образую-
щую”, а именно способы, какими оно осу-
ществляется», т.е. операции [10, с.83-84]. Дея-
тельность не является аддитивным процессом. 
Образующие ее действия подчинены как бли-
жайшим, так и более далеким целям.  

Нужно отметить, что интерес лингвистики к 
категории цели проявился в процессе ее пере-
ориентации с системно-структурной парадигмы 
на функционально-коммуникативную. Есте-
ственно, что этой категории не было места в 
структуралистских концепциях, ориентирован-
ных на изучение имманентных свойств языка и 
исключавших из анализа любые «внешние» 
факторы. Лишь Пражская школа, подходя к 
лингвистическому исследованию с функцио-
нальной точки зрения, изучала язык как «си-
стему средств выражения, служащую какой-то 
определенной цели» [12, с.17]. Но при этом 
цель не рассматривалась с психологических по-
зиций. Она фактически приравнивалась к 
функции, понимаемой как предназначенность 
языковых средств для выражения определенно-
го содержания. Цели, или функции, мыслились 
как принадлежность самого языка. В исследо-
вании они выполняли роль классификационных 

принципов, позволяющих выделять различные 
функциональные подсистемы в пределах общей 
системы языка [13]. В последующие десятиле-
тия, вплоть до настоящего времени, функцио-
нальная лингвистика, представленная разными 
национальными школами, по-прежнему видит 
главную свою задачу в объяснении языковой 
формы ее функциями. 

Исследования рассматриваемого лингвисти-
ческого направления оказались плодотворными 
при разработке методов приобретения знаний и 
анализа текстов интеллектуальными система-
ми. Так, реляционно-ситуационный анализ [14], 
опирающийся на функциональный синтаксис 
Г.А. Золотовой [15], позволяет представить се-
мантику текста в виде сети, которая состоит из 
вершин-синтаксем и связей, отражающих се-
мантические отношения. Есть основания ду-
мать, что функционально-грамматические ис-
следования далеко не исчерпали своих 
возможностей в автоматическом анализе тек-
стов, в том числе при моделировании процес-
сов решения задач. Действительно, как показы-
вают исследования психологов, релевантные 
для этих процессов смысловые контексты «за-
даются модальными фреймами “долженство-
вать”, “мочь” и “хотеть”» [16, с.198]. Вполне 
очевидно, что формализация этих контекстов 
предполагает опору на функционально-
грамматическое описание средств выражения 
волюнтативной модальности. 

К теории Пражской школы и к идеям отече-
ственных ученых (В.В. Виноградова, Г.О. Ви-
нокура, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского) восхо-
дит и функциональная стилистика как одно из 
первых и к настоящему времени наиболее раз-
витых направлений дискурсивного анализа [17, 
18 и др.]. Основной предмет ее изучения – речь, 
рассматриваемая в единстве с экстралингви-
стическими факторами, прежде всего со сферой 
общественной деятельности и формой созна-
ния. Здесь сохраняется доминирующее в линг-
вистическом функционализме понимание цели 
как определенного назначения языковых 
средств, но сами эти средства изучаются теперь 
как элементы не языка (langue), а речи (parole).  

Категория речевой структуры, или речевой 
системности, – базовая в функциональной сти-
листике. Она определяется как «взаимосвязь и 
взаимозависимость используемых в данной 
сфере языковых средств разных уровней – по 
горизонтали и по вертикали – на основе выпол-
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нения этими средствами единого коммуника-
тивного задания» [19, с.115-116]. В соответ-
ствии с задачами, которые функциональная 
стилистика решала на разных этапах своего 
развития, цель, как основной конституирую-
щий фактор речевой системности, рассматри-
валась по отношению к макростилям, затем – к 
речевым жанрам и образующим их действиям. 
Внимание сосредоточивалось на характерных 
целеустановках речевой деятельности в опреде-
ленной сфере общения, а полевая организация 
языковых средств, реализующих эти целеуста-
новки, описывалась как функциональная семан-
тико-стилистическая категория [17, 20 и др.]. 
Важно отметить, что исследование самих рече-
вых структур оказалось востребованным при 
разработке методов автоматического анализа 
текста [8, 9]. 

К числу основных относится категория цели 
и в теории речевых актов, где она эксплициру-
ется с логико-философских позиций. Цель (ин-
тенция, коммуникативное намерение) рассмат-
ривается как главный критерий различения 
иллокуций – разных видов употребления пред-
ложений  [21]. Иллокутивная цель – это «часть 
иллокутивной силы» [21, с.172]. Она является 
базисным понятием, «вокруг которого группи-
руются различные способы использования язы-
ка» [21, с.194]. Симптоматично, что проблема-
тика указанной теории, как и ряда других 
направлений лингвистической философии, по-
степенно распространяется на сферу менталь-
ного контекста функционирования языка, т.е. 
психологизируется [22]. В круг базовых вво-
дится понятие интенциональных состояний 
(убеждения, желания, намерения и др.), кото-
рые мыслятся как генетически более раннее и 
более фундаментальное свойство сознания, чем 
способность осуществлять речевые акты [23]. 

Однако в указанной теории речевые дей-
ствия рассматриваются в отвлечении от дея-
тельности, элементами которой они являются, 
тем самым описание реализующих их комму-
никативных интенций не предполагает обра-
щения к проблематике целеобразования.  

В ряде направлений лингвистики текста и 
жанроведения понятие цели эксплицируется 
как авторский замысел. Сам текст предстает в 
качестве речевого произведения (не только ху-
дожественного, но и других сфер общения), 
«имеющего определенную целенаправленность 
и прагматическую установку» [24, с.18]. Ин-

тенциональности текста отводится особое ме-
сто среди его категорий, поскольку именно 
единством авторской интенции обусловлена 
целостность речевого произведения.   

Нужно отметить, что в лингвистике текста, 
дискурсивном анализе, в жанроведении сфор-
мировалось направление, изучающее механиз-
мы обработки дискурса [25-27 и др.]. Эти ис-
следования осуществляются в русле 
когнитивно-дискурсивной парадигмы, синтези-
рующей установки когнитивного и коммуника-
тивного анализа [28]. Что касается проблемати-
ки целеобразования и планирования, то для ее 
разработки большое значение имеет изучение 
речевых стратегий и тактик, т.е. рассмотрение 
общего плана реализации генеральной интен-
ции и детализированного плана реализации 
частных интенций. Стратегии исследуются в 
отношении понимания и порождения текста. Не 
менее значим анализ фреймов, фиксирующих 
структуру типовых ситуаций речевого общения 
(так как актуализация целей всегда ситуатив-
на), пресуппозиций, проявлений непрямой 
коммуникации [29, 30 и др.]. 

Наиболее полно и систематизированно ком-
плекс понятий, характеризующих целенаправ-
ленное речевое поведение человека, представлен 
в теории речевой деятельности [31-33]. Сам объ-
ект этой теории – деятельность порождения и 
восприятия речи в процессах взаимодействия че-
ловека и мира – предполагает использование, по-
мимо лингвистических категорий, тех психоло-
гических понятий, которые отражают строение 
деятельности, – мотива, цели, действия, опера-
ции, условий деятельности. Последнее из этих 
понятий конкретизируется социологическими и 
социально-психологическими понятиями пози-
ции, социальных отношений, партнера, социаль-
ных санкций и др. [33, с.122]. 

В результате при моделировании функций 
целеполагания и планирования эта концепция 
делает возможным проведение психологиче-
ского и лингвистического исследований с еди-
ных теоретических позиций, восходящих к ба-
зовым положениям культурно-исторической 
школы в психологии и во многом близкой ей 
лингвистической концепции М.М. Бахтина.   

Важно также, что теория речевой деятельно-
сти, определяя общение как «систему целена-
правленных и мотивированных процессов, 
обеспечивающих взаимодействие людей в кол-
лективной деятельности» [34, с.240], хорошо 
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согласуется с актуальной для компьютерного 
моделирования задачей достижения общей це-
ли группой интеллектуальных агентов. Следует 
отметить и комплексный характер этой теории, 
стремящейся на деятельностной основе объ-
единить целый ряд лингвистических направле-
ний, а также ее открытость новой проблематике 
когнитивной науки, в том числе моделирова-
нию картины мира [32, с.268-278]. 

Таким образом, установка большинства 
направлений лингвистического структурализма 
на исключение из анализа внешних по отноше-
нию к языковой системе факторов и обознача-
ющих их понятий, в том числе понятия цели, не 
могла сохраниться при переходе к изучению 
функционирования языка в обществе, т.е. к ре-
чи. Разработка речеведческой проблематики с 
опорой на категорию деятельности предполага-
ла использование комплекса психологических 
понятий, эксплицирующих данную категорию. 
На методологическом уровне наиболее после-
довательно эта задача решена в теории речевой 
деятельности, изначально формировавшейся 
как наука, исследующая психологические, а 
также тесно связанные с ними физиологиче-
ские, социологические, функционально-
стилистические, культурно-речевые аспекты 
порождения и восприятия высказываний [31] и 
в последующие годы сохранившая свой инте-
гральный характер в новых эпистемических 
условиях. Этим, на наш взгляд, определяется 
значимость теории речевой деятельности для 
формирования междисциплинарной платформы 
моделирования функции целеполагания. 

3.Структура исследуемого речевого 
жанра и ее интерпретация в аспекте 
деятельностной модели знака 

Прежде чем говорить об экспликации задачи 
планирования языковыми средствами, напом-
ним, что эта задача давно рассматривается в 
искусственном интеллекте и имеет ясную ма-
тематическую постановку. 

Планом называют упорядоченную последо-
вательность троек si , ri, i , (где i =0, 1, …,n); 
si – i-е состояние; ri, - правило (действие вместе 
с условием его применения и его эффектом)  
ri   {r1, r2, …, rm }, а i – подстановка констант 
на места переменных в i-е правило. Если усло-
вие правила применимо к i-му состоянию, вы-

полняется подстановка i , правило применяет-
ся  и преобразует состояние si в  si+1. При этом 
условие правила r0 должно выполняться в со-
стоянии s0, а цель планирования G – в sn. Задача 
планирования заключается при этом в поиске 
соответствующей последовательностей правил 
(действий) и подстановок.  

Заметим, что цель G при этом полагается за-
данной, в то время как в психологии процесс 
целеполагания считается неотъемлемой частью 
задачи планирования. Введенное нами понятие 
знака [39] позволяет включить задачу целепо-
лагания в процесс планирования.  

Следует также заметить, что задача плани-
рования в такой постановке, даже если язык 
планирования не содержит функциональных 
символов, принадлежит классу ExpSpace-
полных задач, в то время как в случае планиро-
вания при наличии ограничений, заданных сце-
нариями, о которых будет сказано ниже, теоре-
тическая вычислительная сложность остается 
неизменной, но испытываются на примени-
мость лишь те правила, которые находятся в 
структуре значений или личностных смыслов, 
лишь тех знаков, которые включены в сцена-
рий. Таким образом, показатель экспоненты 
ограничивается числом правил в личностном 
смысле (значении) знака, включенным в сцена-
рий, с максимальным числом правил.  

Далее обратимся к анализу конкретных тек-
стов. В качестве иллюстративного материала 
используются тексты инструкций по покупке 
автомобиля, собранные вручную из Интернета. 
Всего корпус насчитывает 98 уникальных ин-
струкций, содержащих описание как всех эта-
пов процесса покупки автомобиля (от выбора 
подходящих моделей до оформления купли-
продажи и регистрации ТС в ГИБДД), так и от-
дельных процедур (к примеру, только осмотра 
б/у автомобиля или только выбора автомобиля 
типа седан). При отборе инструкций для даль-
нейшей обработки учитывалось их содержание. 
Так, в корпусе предоставлено 25 текстов, опи-
сывающих процесс выбора автомобиля под по-
требности его будущего владельца, 23 текста – 
про выбор места покупки (салона или продавца 
б/у машины по объявлениям), 25 текстов, со-
держащих рекомендации по осмотру подер-
жанного автомобиля, 25 текстов, описывающих 
юридически правильный процесс оформления 
покупки нового или подержанного автомобиля. 
Соответствующие участки в текстах были так-
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же вручную размечены на основе модели сце-
нария, представляющей собой  пропозицио-
нальный фрейм с выделенными компонентами 
и последовательностью сцен [35]. 

Типовая цель автора текста (инструктора) – 
предложить адресату «пошаговый» план дей-
ствий, исполнение которого приведет к успеш-
ному решению задачи. Иными словами, цель – 
«курировать» адресата, советовать ему посту-
пать определенным образом на каждом этапе 
его деятельности. Семантика совета, описывае-
мая как интегрированная совокупность мен-
тальных актов [36, 37], определяется формулой: 
«(1) Х допускает, что Y хочет знать, что, по 
мнению Х-а, было бы правильным делать Y-у; 
(2) Х говорит Y-у, что он считает, что для Y-а 
правильно было бы, если бы он сделал Р; (3) Х 
говорит это потому, что хочет добра Y-у» [37, с. 
184]. Близка этому прагматическому значению 
семантика предупреждения и предостережения: 
совершая эти речевые действия, мы косвенно 
что-то советуем собеседнику [36, с.197]. Напри-
мер, предупреждение о том, что консультанты 
салонов нередко не совсем честно рассказыва-
ют о достоинствах машины, служит косвенным 
советом слепо не доверять продавцам дилер-
ских центров. Предостережение от быстрой не-
обдуманной покупки автомобиля – это, по сути, 
не что иное, как совет воздержаться от нее. 

Анализ показывает, что развертывание тек-
ста плана-инструкции осуществляется на осно-
ве пропозиционального фрейма. Вершину 
фрейма образует предикат, содержащий ин-
формацию о сложном событии (в нашем случае 
– о покупке автомобиля), «затем следует спи-
сок участников», потом «событие локализуется 
по месту, времени и условиям» [38, с.186]. 
Фрейм должен содержать полную схему, «в ко-
торой по мере накопления опыта могут запол-
няться “пустые” категории» [38, с.186]. Обду-
мывая план действий, субъект конкретизирует 
исходную пропозицию и переходит к целой си-
стеме включенных фреймов, представляющих 
структуру более частных событий. Конкретиза-
ция может быть многоуровневой, обнаружива-
ющей иерархию фреймов. 

В рассматриваемом примере основными 
участниками события, представляемого исход-
ным сценарием, являются: покупатель, прода-
вец (дилер автосалона или физическое лицо, в 
том числе перекупщик), страховой агент, опе-
ратор технического осмотра автомобиля, пред-

ставитель автоинспекции. Событие локализует-
ся во времени (текст содержит темпоральные 
показатели совершения покупки) и в простран-
стве (машину часто приобретают в специально 
предусмотренном для этого месте – на авто-
рынке, в автосалоне, затем регистрируют в 
ГИБДД и т.д.). Наиболее значимые условия по-
купки, отражаемые в строении текста, – по-
требности покупателя, его финансовые воз-
можности, предполагаемые обстоятельства 
эксплуатации автомобиля, состояние последне-
го, статус продавца (дилер автосалона, прода-
вец своей машины, перекупщик). 

Сценарий предполагает осуществление дея-
тельности, этапами которой являются: выбор 
машины, ее осмотр, сам акт покупки. Первые 
два макродействия подготовительные, третье – 
основное. 

Указанные выше условия приобретения ав-
томобиля, являясь переменными факторами, 
влияют на особенности планов разных субъек-
тов. Этим определяется «ветвление» операцио-
нальной структуры исходного фрейма и его 
компонентов. Поэтому различаются инструк-
ции по покупке новых и уже использовавшихся 
машин, в автосалоне и у частного лица, в своем 
и в чужом регионе и пр. 

На этапе выбора машины автор-инструктор 
помогает адресату окончательно определиться с 
его намерениями, уточнить их (Учтите количе-
ство пассажиров, которых вы будете во-
зить…Если вы собираетесь перевозить грузы, 
определите их характер и количество), разъяс-
няет соответствие потребностям покупателя 
определенных марок и характеристик автомоби-
лей (Для семейных поездок такие автомобили 
лучшие); оценивает достоинства и недостатки 
машин разных марок и их агрегатов (Мотор на 
тяжелом топливе самый долговечный. Но к его 
недостаткам относится чувствительность к 
плохому топливу). Этап осмотра автомобиля 
предполагает проверку соответствия его качеств 
потребностям покупателя и полученной от про-
давца информации (Посмотрите на плавность 
хода, уровень шума и вибраций; Все, что вызыва-
ет подозрения, проверяйте толщинометром). 
Собственно покупка машины и ее последующая 
регистрация сопровождается советами инструк-
тора, относящимися к взаимодействию с продав-
цом и другими участниками ситуации (Не стес-
няйтесь торговаться о более выгодных 
условиях), к правильному оформлению докумен-
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тации (В договоре должны быть четко прописа-
ны сроки поставки машины). 

Рассмотрим теперь языковые особенности 
жанра «план-инструкция». Их описание – необ-
ходимое условие формализации текстов этого 
жанра. 

Новейшие разработки в компьютерном мо-
делировании функции целеполагания основы-
ваются на психологической концепции знака 
как единицы такой специфически человеческой 
формы психического отражения как сознание. 
Знак является результатом «конденсации» че-
ловеческой деятельности по решению опреде-
ленной задачи, что делает такую форму пред-
ставления знаний адекватной внешней и 
внутренней реальности субъекта. Деятельность 
имеет, во-первых, некоторый индивидуальный 
смысл для субъекта, во-вторых, значение в 
жизни социума, в-третьих, объектно-вещное 
содержание [39]. Эти сущностные характери-
стики деятельности отражаются в знаке, связы-
вая объективные свойства предмета с его цен-
ностью для субъекта и значимостью для 
совместной деятельности. Знак как структур-
ный элемент представления знаний схематиче-
ски может быть представлен в виде тетраэдра с 
вершиной имя знака и ребрами, ведущими к 
смыслу для субъекта означенного объекта, его 
образу (перцептивному и рациональному отра-
жению свойств объекта) и значению (способам 
использования объекта как предмета культу-
ры). Означенный объект, т.е. денотат знака, в 
соответствии с традицией деятельностного 
подхода в психологии, называется далее пред-
метом (Рис. 1) [39, с.80]. 

Будем подходить к тексту как знаку, образу-
емому знаками-компонентами: коммуникатив-
ными блоками, высказываниями, словами [40]. 
Механизм структурирования текста понимается 
при этом как конкретизация его цельности – 
содержащегося в авторском замысле «симуль-
танного (одновременного) интегрального, пол-
ностью не осознаваемого динамического пред-
ставления о некотором объекте» [41, с.20]. В 
процессе осмысления цельности в ней осозна-
ются смысловые вехи, являющиеся по своей 
природе субцельностями, из которых, в свою 
очередь, выделяются новые субцельности [41]. 

Языковые средства, воплощающие такие суб-
цельности, становятся объектом компьютерного 
анализа. В проекции на рассмотренную модель 
знака эти единицы в зависимости от особенно-

стей их функционирования могут быть интерпре-
тированы как «номинации-смыслы», «номина-
ции-значения» и «номинации-образы», что поз-
воляет моделировать их связи на неоднородных 
семантических сетях [39]. 

Смысл предмета передается языковыми 
средствами, маркирующими психологическую 
установку на него автора, т.е. средствами  
выражения категории субъективной модально-
сти. В текстах инструкции по покупке автомо-
биля это, прежде всего, определенно-личные 
(семантически близкие обобщенно-личным) и 
модально-инфинитивные предложения со зна-
чением волеизъявления, которое конкретизиру-
ется как совет (реже предупреждение, предо-
стережение). Примеры: а) Точно определитесь 
с суммой, которую вы готовы потратить на 
приобретение автомобиля. Не бойтесь быть 
дотошным, задавая дополнительные вопросы. 
б) Следует внимательно изучить сайты дилер-
ских центров города. Не надо спешить подпи-
сывать договор. Эксплицитным показателем 
совета нередко выступают частица лучше и не-
которые предикативные наречия (полезно, 
удобно, целесообразно и др.): Лучше выбрать 
универсал. Лучше побудьте какое-то время без 
машины. Полезно будет задать несколько во-
просов по телефону. Удобнее проверять маши-
ну с помощником. В большинстве случаев от-
тенки побуждения создаются лексическим 
наполнением высказывания и контекстом. 

Последовательность советов маркируется так-
сисными показателями времени (союзами, наре-
чиями, предлогами с отглагольными существи-
тельными) и показателями пространства 
(главным образом именами существительными, 
называющими место покупки, осмотра или реги-
страции автомобиля): Перед тем как посетить 
лично тот или иной автосалон, следует вначале 
внимательно изучить сайты всех дилерских цен-

Рис. 1. Знак и его структура  
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тров города… После изучения сайтов крупней-
ших автосалонов города можно переходить к 
звонкам… Как только предварительное мнение 
об автосалонах на основе посещения сайтов и 
телефонных звонков сложилось, следует соста-
вить график их личного посещения… Сразу пере-
ходите к осмотру автомобиля. 

Намерение автора-инструктора помочь ад-
ресату выражается и посредством оценочной 
лексики, характеризующей достоинства и недо-
статки автомобиля: Для перевозки грузов эти 
машины никуда не годятся. Самым оптималь-
ным двигателем является средний по объему. 
Самым надежным остается задний привод. 

Иные языковые средства используются при 
выражении значения предмета. В [39] в соот-
ветствии с принятым в теории деятельности 
А.Н.Леонтьева представлением значение рас-
сматривается как аккумулированный в слове 
общественно-исторический опыт использова-
ния предмета, так что под значением означен-
ного объекта нами понимается совокупность 
сценариев поведения, в которых данный пред-
мет принимает участие. Соответственно, в  рас-
сматриваемых нами текстах значение главным 
образом оформлено как словосочетания с объ-
ектной семантикой. Так, уже ключевое для этих 
текстов, компрессирующее их содержание сло-
восочетание покупка автомобиля (машины, 
транспортного средства, авто) реализует од-
но из частных значений имени автомобиль как 
отражения функции его денотата «быть объек-
том покупки». Другие словосочетания с этим 
именем реализуют иные его частные функцио-
нальные значения, выражая все вместе общее 
значение как совокупность способов использо-
вания объекта в определенном виде деятельно-
сти: автомобиль выбирают, осматривают, 
оценивают, бронируют, продают, доставляют 
владельцу и пр. Наиболее типичным средством 
реализации этих функциональных значений яв-
ляется глагольное словосочетание: Перед тем 
как забрать автомобиль… Предлагают забро-
нировать автомобиль. Столь же регулярно в 
роли стержневого компонента выступают от-
глагольные существительные: осмотр автомо-
биля; регистрация автомобиля.     

Аналогичным образом могут быть описаны 
все другие имена, представляющие в текстах 
этого типа тематическую группу «покупка ав-
томобиля», т.е. внутритекстовую лексическую 

структуру: автосалон, страховой полис, кузов, 
двигатель, подвеска и пр. 

В процессе развертывания текста имена, реа-
лизующие те или иные функциональные значе-
ния, образуют тематические цепочки – основную, 
создаваемую повторением номинации предмета 
речи целого текста, и дополнительные, создавае-
мые таксономическими номинациями [20]: Точно 
определитесь с суммой, которую вы готовы по-
тратить на приобретение автомобиля… Возь-
мите с собой на осмотр напарника, разбирающе-
гося в авто… Сначала проверяем кузов… Теперь 
включаем зажигание… Проверяем подвеску, 
тормоза… 

Образ предмета как компонент содержания 
знака, отражающий в сознании человека или 
базе знаний интеллектуального агента свойства 
этого предмета, выражается с помощью харак-
теризующих предложений разных типов, но 
чаще всего моделей с именными сказуемыми, 
выражающими свойства, качества или состоя-
ния грамматического субъекта (подлежащего): 
Автомобиль должен быть чистым. Дизельные 
двигатели экономичны. Транспортное сред-
ство заложено. Автомобиль находится в ро-
зыске и др. Широко представлены словосоче-
тания с определительным значением: новый 
автомобиль, автомобиль с пробегом, машины с 
раздельным салоном и багажником. Распро-
странены бытийные предложения с семантикой 
наличия или отсутствия у описываемого пред-
мета тех или иных характеристик: На автомо-
биле есть обременения. На машине не должно 
быть каких-либо вмятин или царапин. Эти син-
таксические средства «точечно» распределяют-
ся по всему тексту, создавая образ автомобиля, 
его агрегатов и других объектов, связанных с 
покупкой машины.  Продуцируются и развер-
нутые описания, обнаруживающие известные 
грамматические особенности этого функцио-
нально-смыслового типа речи. 

Часто образ является оценочным, окрашен-
ным личностным смыслом: Двух- и трехдвер-
ные машины очень стильные, но, к сожалению, 
не очень практичные. Автомобиль в хорошем 
состоянии.  

Содержательные элементы модели знака – 
смысл, значение и образ – по-разному представ-
лены на разных участках текста, соответствую-
щих определенным этапам деятельности, осу-
ществляемой под руководством инструктора. 
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Таким образом, модель знака, разработанная 
на основе положений культурно-исторической 
школы в психологии и используемая в когни-
тивном моделировании, может быть интерпре-
тирована с лингвистических позиций. Эта ин-
терпретация предполагает, что знаком наиболее 
высокого порядка является текст, представлен-
ный знаками-компонентами: текстовыми бло-
ками, высказываниями и словами [40]. При 
изучении целеполагания и планирования объ-
ектом анализа становится жанровая форма тек-
ста «план-инструкция» как наиболее непосред-
ственно воплощающая указанные когнитивные 
функции. Содержательные компоненты модели 
знака (личностный смысл, значение и образ) 
задают аспекты описания речевой системности 
[17], осуществляемого в соответствии со сло-
жившимися в лингвистике методиками (прежде 
всего методиками анализа средств выражения 
категории субъективной модальности при обра-
щении к личностному смыслу; определения кате-
гориальной семантики и синтаксических функ-
ций словоформ в составе высказываний при 
исследовании значения; анализа структуры 
функционально-смыслового типа речи «описа-
ние» при рассмотрении образа). Этим создаются 
предпосылки формализации речевой системности 
инструктивного текста, конституированного зна-
ками-компонентами (в том числе словами), обра-
зующими знаковую сеть. Ее по возможности 
полное и строгое описание является задачей 
дальнейшего исследования. 

Заключение 

Обнаруженные закономерности представле-
ния в тексте содержательных элементов знака – 
смысла, значения и образа – позволяют говорить 
о существовании новых возможностей, открыва-
ющихся в области приобретения знаний, если са-
мо представление знаний в интеллектуальной си-
стеме будет устроено как у человека, т.е. 
окажется знаково-опосредованным. Вместо уже 
ставших традиционными для ИИ методов пред-
варительного сбора информации о предметной 
области путем опроса экспертов или создания он-
тологий, приобретение знаний для интеллекту-
альных агентов, наделенных картиной мира [39], 
можно будет осуществлять напрямую под кон-
кретную задачу, собирая в автоматическом ре-
жиме в Интернете и/или электронных библиоте-
ках необходимые сведения о сценариях, в 

которые включены перечисленные  в тексте зада-
чи предметы, о свойствах этих предметов, их со-
ставных частях и свойствах этих частей, а также о 
вариантах поведения, диктуемых отношением 
субъекта деятельности к этим предметам. Интел-
лектуальный агент (ИА), оснащенный знаковой 
картиной мира, лингвистическим анализатором, 
работающим на основе РСА [14], и лингвистиче-
ских правил, выделенных в настоящем исследо-
вании, и работающий в режиме метапоисковой 
машины, сможет пополнять свою базу знаний на 
основе анализа текста технического задания. Вы-
деление этапа сбора информации об  объектах, 
поименованных в ТЗ, позволит сделать ИА дей-
ствительно автономным (независящим от сбора 
информации разработчиком), гибким (выявляю-
щим те сценарии, свойства и модальности, кото-
рые важны именно для данного ТЗ) и владеющим 
неограниченными возможностями познания (по-
скольку информация, содержащаяся в Интернете 
– в профессиональных библиотеках, базах цити-
рования, архивах СМИ и ведомств, социальных 
сетях и проч. – покрывает всю возможную тема-
тику конкретных ТЗ и заведомо шире любых баз 
знаний, создаваемых в настоящий момент для 
интеллектуальных систем). Планирование, осу-
ществляемое на основе так собранной информа-
ции, будет и шире, и точнее того, которое может 
обеспечить планировщик, работающий на основе 
заранее собранной БЗ. 

Автоматический поиск в некой репрезента-
тивной коллекции текстов всех возможных 
сценариев, в которых участвует заданный 
предмет, позволит не только максимально пол-
но определить значение этого предмета в рус-
ской культуре, но и приведет к созданию клас-
сификации подвидов данного предмета по их 
предназначению и к категоризации предмета по 
тем значениям, которые оказываются актуальны 
в текстах различных субкультур или научных 
дисциплин. Поиск модальных конструкций, в ко-
торых участвует заданный предмет, позволит 
очертить пространство смыслов, которыми люди 
(авторы текстов анализируемой коллекции) наде-
ляли этот предмет. Наконец, поиск в текстах опи-
саний, посвященных заданному предмету, позво-
лит составить максимально полный и контекстно 
связанный перечень свойств предмета, перечень 
его деталей и их свойств. 

Получаемая таким образом информация об 
интересующем ИА предмете может быть ис-
пользована в различных задачах. Это может 
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быть задача интеллектуального ассистента, ко-
торому необходимо искать инструктивные тек-
сты и обрабатывать их с целью обобщения, а 
также выстраивать, при необходимости, соб-
ственные сообщения пользователю как ин-
структивные. Если, например, от автомобиль-
ного навигатора достаточно получать только 
пошаговые команды на уровне значений (сце-
нария), то желательно, чтобы интеллектуаль-
ный помощник в более развернутой и сложной 
деятельности мог работать с информацией, 
имеющей отношение и к целостному образу 
ситуации, и к смысловым моментам деятельно-
сти [42]. Это может быть и задача коалиции ин-
теллектуальных агентов, требующая распреде-
ления ролей и согласованного и гибкого 
реагирования на возникающие препятствия. 
Коллективная работа приводит к порождению 
индивидуальных смыслов, как самой деятель-
ности, так и отдельных действий и обстоятель-
ств. При этом различные непредвиденные об-
стоятельства должны быть оперативно вписаны 
в сценарии, которых в исходном плане не было, 
и делать это необходимо как с учетом предмет-
ной логики ситуации, так и смысловой логики 
субъектов групповой деятельности [43].  

Далее, это могут быть различные исследова-
тельские задачи в области гуманитарного знания. 
Например, может быть проверена гипотеза о не-
зависимости смысла от предмета (либо, напро-
тив, о  зависимости), когда на корпусах, собран-
ных для разных объектов, будет сравниваться 
присутствие в них разных модальных конструк-
ций, отсылающих к разным смыслам. Могут быть 
в автоматическом режиме собраны результаты 
исследовательских работ, посвященных одному 
предмету исследования, и проверена гипотеза о 
непротиворечивости представлений о свойствах и 
структуре данного предмета в так называемых 
парадигмальных науках и их противоречивости – 
в допарадигмальных дисциплинах. 

Наконец, предложенный путь лингвистиче-
ских исследований в области поддержки работ 
по ИИ будет полезен для развития концепции 
знаковой картины мира [39]: именно лингви-
стические понятия, отражающие языковую и 
речевую системность, составят отношения на 
сети имен. В настоящий момент в рамках кон-
цепции ЗКМ создано представление о движе-
нии внутри сетей содержательных элементов 
знака – внутри сети образов и, с некоторыми 
оговорками, внутри сети значений и сети смыс-

лов. Однако связывание знаний об объектах и о 
различных аспектах (оценочном, акциональном, 
квалитативном) отдельного объекта может про-
исходить в знаковой картине мира только при 
участии имен как опосредствующих звеньев в 
рассуждениях субъекта. В настоящей работе 
представлены примеры тех лингвистических от-
ношений, которые связывают имена предметов, а 
через них – и знаки в целом. Имя знака как эле-
мента сети имен  (а не элемента отдельного знака, 
связывающего воедино три содержательных ас-
пекта знака) представляет собой совокупность 
лингвистических характеристик знака. Например, 
встретившийся в конкретном ТЗ для ИА глагол 
«закатиться» как элемент сети имен характери-
зуется с помощью следующего набора признаков: 
возвратный (движется как бы независимо от 
субъекта) + совершенный вид (неприятность 
уже произошла) + лексическая семантика +... 
Другие имена знаков, встречающиеся в получен-
ном ИА задании, будут характеризоваться свои-
ми наборами признаков, причем между этими 
знаками будут предсказуемые (репродуктивные в 
этом типе мыслительно-речевой деятельности) 
грамматико-семантические связи.  

Именно такое устройство сети имен позволит 
использовать при поиске информации об обозна-
ченных в тексте предметах, во-первых, контекст, 
в котором эти предметы представлены в тексте, а 
значит и роль, которую каждый из них выполняет 
в наличной ситуации и может выполнять в буду-
щих ситуациях. Так, сообщение о том, что пред-
мет может «закатиться» указывает на необхо-
димость выделения ресурса внимания для 
слежения за предметом и ресурса времени, сил и 
средств для его извлечения из того места, куда он 
все-таки закатится при неудачном стечении об-
стоятельств. Во-вторых, привнесение в знания о 
предметном мире (отраженных в содержатель-
ных элементах знаков) знаний об устройстве язы-
ка и речи позволяет смоделировать собственно 
человеческую ситуацию познания и деятельно-
сти. А.Р.Лурия характеризовал специфику чело-
веческого поведения как жизни в  «удвоенной» 
реальности: над предметной реальностью 
надстраивается «вторая реальность языка», зако-
ны которой человек не рефлексирует, но которым 
следует при восприятии даже самых простых вы-
сказываний и при организации даже самых эле-
ментарных поведенческих актов. Так, для помо-
щи человеку в исполнении его желания «хочу 
купить автомобиль» ИА нужно перейти в 
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первую очередь к сценарию «купить что-либо», 
но кроме того – и к свойствам предмета «авто-
мобиль», и к опыту исполнения желания, к смыс-
лу «хочу». Так что план действий будет построен 
с учетом того, что вообще необходимо для по-
купки (например, появятся «деньги» и ИА дол-
жен будет уточнить у хозяина, сколько их у него 
для этой покупки есть, и тогда уже он уточнит 
сценарий, – например, «купить подержанный 
автомобиль»), с учетом того, какие бывают ав-
томобили, и с учетом того, насколько «сложно», 
«муторно», «небезопасно» происходит этот про-
цесс (чтобы человек мог выбрать: «в салоне до-
роже, но зато легко и безопасно»). 

Такими нам видятся перспективы предлага-
емого подхода к компьютерному моделирова-
нию целеполагания, учитывающему знаковое 
опосредование человеческого мышления.  
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Abstract. The paper defines a range of linguistic provisions that (together with the concepts of psychologi-
cal theory of activity) can be integrated into the models of goal-generation and into the technology of 
knowledge acquisition by intelligent systems. The evolution of linguistic interpretations of the concept 
"goal" is considered. We show that its logic consists in gradual removal of restrictions on introducing the 
prevalent knowledge on goal-setting and psychological structure of human activity into linguistic research. 
Based on the material of the genre of instruction (which directly embodies the processes of goal-setting and 
planning in a speech form) we propose the linguistic interpretation of the activity model of a sign. The lin-
guistic means of expressing its semantic components are described as a prerequisite for formalizing the in-
structions. This paper reveals the heuristic value of including the ideas about the sign mediation of goal-
setting realized by intelligent system into the model of this process. 
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