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Предисловие

Со дер жа ние пред ла га е мо го сбор ни ка яв ля ет ся ре-
 зуль та том опы та ра бо ты с деть ми с на ру ше ни я ми ре чи
и пред наз на че но для тех, кто с та ки ми деть ми име ет де -
ло. Пред по сыл кой это го, прав да, яв ля ет ся на ли чие оп -
ре де лен ных зна ний в об лас ти ант ро по соф ской ле чеб -
ной пе да го ги ки и ее ос нов. От дель ные час ти сбор ни ка
воз ник ли со вер шен но не за ви си мо друг от дру га, а так -
же в раз лич ное вре мя, ис хо дя из лич но го опы та их ав-
 то ров от но си тель но об суж да е мой проб ле мы. По э то му
вмес те они не пред став ля ют от ра же ние дан ной те мы в
ви де еди ной гар мо нич ной ком по зи ции и дол жны вос-
 при ни мать ся прос то как ма те ри ал для даль ней шей раз-
 ра бот ки. Кро ме то го, здесь соб ран, пусть и не пол нос -
тью, ряд рас се ян ных в раз лич ных док ла дах Ру доль фа
Штай не ра ука за ний к воп ро сам раз ви тия и те ра пии ре -
чи. Та ким об ра зом, ес ли из все го это го по лу чит ся пло-
 дот вор ный раз го вор о су щес тве на ру ше ний ре чи у де -
тей, за да ча этой кни ги бу дет вы пол не на.

Часть, на пи сан ная Кар лом Кё ни гом и пе ре ра бо тан -
ная сов мес тно Хан сом Мюл ле ром-  Ви  де ман ном и мной,
пред став ля ет со бой один из док ла дов, ко то рые бы ли
про чи та ны им в 1964 го ду в Кэм пхил ле (Шот лан дия) в
рам ках кур са по ре че вой те ра пии. Этот курс был за ду -
ман как на ча ло боль шой ра бо ты по ре че вой те ра пии и
дол жен был иметь про дол жен ие. Но из- за за ня тос ти
Кё ни га дру ги ми воп ро са ми и его смер ти в 1966 го ду это -
го не про и зош ло. По э то му нуж но учи ты вать, что этот
док лад об ра зу ет толь ко на ча ло нам но го бо лее об шир -
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ной кон цеп ции. Тем не ме нее, в нем со дер жат ся ос но во -
по ла га ю щие идеи Кё ни га, яв ля ю щи е ся пло дом мно го -
лет ней ин тен сив ной де я тель нос ти в об лас ти, свя зан ной
с проб ле ма ми ре чи и осо бен но с ее па то ло ги чес ки ми
про яв ле ни я ми. Ве ро ят но, мне бу дет поз во ли тель но сос -
лать ся здесь на пос лес ло вие, на пи сан ное Кё ни гом к од-
 но му из из да ний ра бо ты Гер де ра* «О про ис хож де нии ре -
чи». Мно гое из то го, что там зву ча ло боль ше в су хих
те о ре ти чес ких фор му ли ров ках, вер ну лось в на пе ча тан -
ных здесь док ла дах в силь но вы ра жен ном об раз ном ви -
де. Ис поль зу е мый Кё ни гом в ле чеб но-  пе да го ги чес ком
от но ше нии об раз но-  и ма ги на тив ный спо соб вы ра же -
ния, взя тый сам по се бе, чрез вы чай но по ле зен для сти-
 му ля ции и ук реп ле ния соб ствен но го не пос редс твен но -
го наб лю де ния и спо соб нос ти пе ре жи ва ния ре че во го
про цес са, рас кры ва ю ще го ся в ре бен ке или ка ким-  то об-
 ра зом на ру шен но го. Так, нап ри мер, в вы ше у по мя ну том
пос лес ло вии мы на хо дим рас смот ре ние той об лас ти,
ко то рую Кё ниг обоз на ча ет как Ло гос; сов сем дру гим об-
 ра зом он го во рит о су щес тве ре чи в его от но ше нии к
лан дшаф ту; и, на ко нец, о твор чес ком и ин ди ви ду аль -
ном ха рак те ре ре чи. Не сом нен но, по ми мо про че го, по-
 ле ми ка с тек стом Гер де ра иг ра ла для Кё ни га су щес -
твен ную роль. Но все же силь нее все го в нем бы ло,
ве ро ят но, неп ре рыв ное пе ре жи ва ние ре бен ка с на ру -
шен ным раз ви ти ем ре чи.

Ге орг фон Ар ним

* J. G. Herder, «Über den Ursprung der Sprache», Denken — Schauen
— Sinnen. Nr. 33/34, Stuttgart 1965.
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Карл Кёниг
Язык и процесс речи

I

Прежде чем начать рассмотрение, мы должны с са-
мого начала совершенно четко и ясно различать две
вещи. Одна из них — язык, а другая — процесс речи. Не
будет никакого смысла в том, что мы теперь собираемся
делать и разрабатывать, если и в нашем рассмотрении,
и в нашем переживании мы будем смешивать эти по-
нятия. Язык и процесс речи — это две совершенно раз-
ные вещи. Я могу говорить на каком-то языке, но сам
язык все же представляет собой нечто иное. Для позна-
вательного процесса оба четко разделяются. Точно так
же и в области терапии мы должны различать языко-
вые упражнения и речевые упражнения.

Таким образом, если я сейчас говорю, то я говорю
на каком-то языке — это само собой разумеется, иначе
я не смог бы говорить, а вы не смогли бы меня пони-
мать. Но и в познавательном смысле, и в терапевтиче-
ском, и с точки зрения наглядности язык и процесс
речи представляют собой нечто различное, поскольку
язык живет совершенно в другой области, нежели про-
цесс речи. Современное естествознание и современный
взгляд на природу, а также вытекающая из них совре-
менная философия убеждены в том, что язык суще-
ствует только там, где он высказывается. Это, однако,
основополагающая ошибка. Язык, образно выражаясь,
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является как бы покровом этого пространства, а про-
цессу речи соответствует все остальное в этой про-
странственности. Вместе они образуют целое. Это про-
исходит тогда, когда человек обращается к другому
человеку или к группе людей. Но язык и процесс речи
— это две различные вещи. Компоненты этой осново-
полагающей двойственности мы должны отличать друг
от друга.

Говорить может только человек. Ни одно другое су-
щество не делает это так, как мы. Ни животные, ни ан-
гелы. Ангелы говорят совершенно иначе; также и все
остальное, что оживлено и одушевлено, имеет другой
язык. Мы могли бы на этом и остановиться, сказав, что
говорить может только человек. Но при этом мы
должны понимать, что тут говорит не только гортань,
тут говорит весь человек целиком, снизу доверху, — а
также и изнутри наружу, от физического тела до «Я» и
от «Я» до физического тела. Ведь если человек говорит,
то он должен себя не скрывать, а раскрывать. Если кто-
то скрывается за своей речью, это тут же замечаешь.

Сюда добавляется еще и нечто другое. Когда чело-
век не говорит, он все же остается говорящим. Если я,
например, ничего не говорю, что происходит обычно во
время сна, я все же являюсь человеком говорящим; мне
нужно только проснуться и заговорить.

Итак:
• говорящий человек

(der sprechende Mensch);
• весь целиком говорящий человек

(der als ganzer Mensch sprechende Mensch);
• говорящий человек также и тогда,

когда он не говорит
(der auch dann, wenn er nicht spricht,
sprechende Mensch).
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Посредством этих трех формулировок постепенно
можно понять, что быть человеком означает говорить,
а говорить означает быть человеком.

Рудольф Штайнер в своем основополагающем до-
кладе о речи1 в январе 1910 года указывал на то, что весь
человек ориентирован на речь; гортань является цент-
ральным органом и определяет всего человека. Есте-
ственно, и человек определяет гортань, поскольку эта
связь органически живая.

Таким образом, запомним: человек является говоря-
щим, и только говорящий человек является человеком. 

Язык — это нечто другое. Потому если ребенок не об-
учается речи, причина может быть двоякой: или он не по-
лучил доступа к языку, или он не может говорить. То есть
надо понимать, что неспособность к речи или нарушение
речи могут основываться либо на том, что не достигнута
связь с языком, либо на том, что нарушен процесс речи.

Язык сам по себе представляет собой нечто такое,
что мы должны все больше и больше принимать в свою
область идей. Через некоторое, очень короткое время
после рождения ребенок начинает гулить, и если запи-
сать все слоги, которые он произносит, можно обнару-
жить, что в этих слогах имеется гораздо больше глас-
ных и согласных, нежели мы обычно знаем. Поскольку
каждый ребенок имеет задатки не только к тому, чтобы
говорить по-немецки, по-французски или по-голланд-
ски, а чтобы говорить на всех языках, также и тех, ко-
торые были раньше или будут в будущем.

В отношении речи человек рождается не французом
или шведом, а человеком, принадлежащим всему чело-
вечеству. Это значит, что ребенок, оказавшись в среде
родного языка, сужает то, что он изначально приносит
как целое. И то, что он приносит как целое, принадле-
жит еще не Земле, а той сфере, которая окружает Землю
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в виде гидросферы, атмосферы и так далее. Далеко сна-
ружи в этой сфере живет язык; он вокруг нас. Там нахо-
дится язык. Не немецкий, французский, английский, а
язык как таковой. И как процесс речи принадлежит че-
ловеку, так язык принадлежит окружению Земли.

Когда вы выходите из дома и, проходя мимо де-
ревьев, через зеленые луга, обращаете свой взор к реке,
к холмам, к облакам, к небу, траве, животным и про-
чему, вы — если вы старше 14-15 лет — переживаете
нечто такое, что можно выразить только одним словом:
ландшафт. Все это ландшафт, и он изменяется в зави-
симости от того, куда несут вас ноги.

Он может быть пустынным или заполненным, над-
менным или простым. Эти бесконечные различия ланд-
шафта представляют собой не что иное, как выражение
языка. Это простирающийся над всей Землей действую-
щий язык. Вы переживаете слоги гор и облаков, кустов и
деревьев, холмов и животных. Все это говорит, и каждый
человек, в соответствии со своим языком, встроен в тот
ландшафт, в котором он вырос. Вплоть до грамматики,
вплоть до мелодии предложений, вплоть до позиции
слов, до окрашивающих и сопровождающих язык же-
стов, в говорящем человеке живет язык ландшафта.

Что же тогда такое диалект? Как раз то, что я по-
пытался сейчас описать: как дует ветер, сильнее или сла-
бее, как далеко расстилается море и уходит ли небо в бес-
конечность. Это действует не столько на мышление
человека, сколько оказывает влияние на язык, которым
он начинает говорить. И затем уже этот язык, родной
язык, вырисовывает контур мышления. Когда мы мыс-
лим, в нас думает родной язык, наши переживания и вос-
поминания. Ведь все мы являемся индивидуальностями
не только благодаря тому, что мы свободны, а в такой же
степени потому, что у каждого из нас свое прошлое.
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В земном окружении, когда заходит солнце и насту-
пает ночь, когда открываются звезды и планеты, тогда
появляется Логос. Когда мы так говорим, мы ощущаем,
что весь мир построен на языке и процессе речи. Процесс
речи — это человек на Земле; язык — это окружение;
Логос — это космос, и иногда мы можем это ощущать.

Позвольте мне здесь снова повторить то, что уже
было сказано ранее и что поможет нам погрузиться в
тему глубже. Говорящий человек является тем, кто из
слов строит предложения; язык является тем, что из
слогов строит слова. Логос из гласных и согласных фор-
мирует слоги.

Единичное представляет собой наивысшее; то, где
можно ставить запятые и точки — это наинизшее. Та-
ково строение языка. Говорящий человек формирует из
слов предложения, и предложения образуют то, что он
говорит. Язык формирует из слогов слова. Логос — мы
можем также сказать праязык — образует из гласных и
согласных то, что в сфере языка становится слогами.
Это ландшафт.

Ничего внутри, Nichts ist drinnen,
Ничего снаружи, Nichts ist draussen,
Ибо что внутри, Denn was innen,
То и снаружи. Das ist aussen.

Все есть язык. Это предназначение земного разви-
тия — оно изнутри и снаружи упорядочено относи-
тельно языка, можно сказать, нацелено на язык.

Теперь сделаем следующий шаг и рассмотрим че-
ловеческий облик: голову, грудь, конечности. Где тут
действует Логос, где язык, а где процесс речи?

Конечности простираются наружу в мировые дали.
Не правда ли, они сложены так — особенно пальцы на



ногах и руках, — что подобны «антеннам», принимаю-
щим из далей сущность того, что суть гласные и соглас-
ные. То есть это значит, что через конечности мы свя-
заны с творческой силой Мирового Слова.

Но то, что живет в области груди как дыхание, как
удары сердца и в то же время в виде дыхания входит из
земного окружения — это язык. И только то, что под-
нимается над грудью, заканчивающейся у горла, то есть
голова — представляет собой речь. Таким образом, мы
объединили в человеке Мировое Слово, язык земной
сферы и речь.

Теперь мы встаем перед следующим важным во-
просом: почему же тогда речь является достижением
моторики? Она ведь поднимается снизу вверх! Но она
поднимается лишь тогда, когда сверху опускается
форма, то есть когда нервно-чувственная система
оформляет то, что входит снаружи через конечности, а
из середины входит через дыхание. Это следующее ос-
нование для нашего дальнейшего рассмотрения.

Таким образом, то, что можно обозначить как трех-
членность слова, мы обнаруживаем представленным в
трехчленном человеке. Наши конечности являют собой
те «антенны», через которые вливаются гласные и со-
гласные. Поэтому нашими конечностями мы можем де-
лать эвритмию. Эвритмия состоит, в некотором смысле,
из того, что мы можем назвать Мировым Словом. Оно
затем наполняется благодаря языку и оформляется го-
ворящим человеком. Говорящий человек, однако, — это
человек, обладающий головой, мозгом и чувствами вос-
приятия, формирующей силой, которая приводит к
формулировке предложений, слов и так далее.

Теперь мы добрались до головы. Тут мы находим,
наконец, говорящего человека. Однако, эта голова — не
единственная, которую мы носим на себе. Кроме нее у
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нас есть еще гортань, которая ведь тоже является голо-
вой*. Первая голова замкнута, гортань же не замкнута,
она открыта. Поэтому вы можете слышать то, что я го-
ворю, но не можете слышать то, что я думаю. Поскольку
голова замкнута, мышление беззвучно, и поскольку
гортань открыта, речь можно слушать.

В очень древние времена, когда голова была похожа
на своего рода чашу, мышление и речь еще были
едины, они еще не были разделены. Только когда го-
лова начала замыкаться, под ней должно было возник-
нуть нечто открытое — это была гортань. Если бы я рас-
сказывал вам, как гортань возникает эмбриологически,
я должен был бы сказать, что она возникает без каких-
либо предварительных ступеней. Она возникает не-
ожиданно, будто в это место в эмбрионе доставляется
некая форма, и на ее основании формируются отдель-
ные части гортани. Такое еще происходит только с се-
лезенкой, но совсем на другом основании.

Посмотрите, как выглядит голова человека — я
изображу ее в профиль и только часть черепа, где рас-
полагается мозг, без лицевой части (рис. 1). Она сидит
на шейных позвонках. А теперь смотрите: здесь другая
голова, маленькая — гортань. Она сидит на воздушной
трубке, ведущей в легкие. Вы можете видеть, что голова
и гортань по своему положению вполне сравнимы,
только одна смотрит вперед, а другая — назад. Голова
мыслящая и голова говорящая ведут себя по отношению
друг к другу как мать и ребенок, даже по величине.

Теперь подумайте о следующем, и я прошу вас сде-
лать это очень осторожно. Развитие надо рассматривать
так, будто нечто от мозга вывернулось наизнанку и про-

* В немецком языке это отражено уже в самих словах: голова — Kopf,
гортань — Kehlkopf.
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