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Стивен Артур Пинкер – наш современник. Он родился в 1954 году в Монреале, в канадской 
провинции Квебек, в еврейской семье выходцев из восточной Европы.

Стивен Пинкер считается выдающимся американо-канадским ученым, который специа-
лизируется на экспериментальной психологии, когнитивных науках. Пинкер известен доста-
точно широко еще и потому, что у него есть авторская серия телепередач с выдающимися 
учеными современности, главным образом американскими.

Пинкер широко известен и как защитник экспериментальной эволюционной психологии. 
Одна из его заметных работ – «Вычислительная теория разума». Докторскую диссертацию 
Стивен Артур Пинкер защищал по визуальному восприятию и развитию речи у детей. То есть, 
он имеет междисциплинарную научную специализацию.

Конечно, Пинкер известен своей теорией о том, что язык не является продуктом развития 
человеческой культуры, а является врожденной способностью человека.

Сегодня Стивен Артур Пинкер – профессор кафедры психологии Массачусетского Тех-
нологического университета. Пусть нашего зрителя и читателя не удивляет, что техноло-
гический институт, который должен специализироваться на естественных науках, занимается 
психологией. В современной модели образования США нет такого четкого разделения. И я 
думаю, что в наших ВУЗах эта тенденция тоже набирает силу.

Интересно, что практически всю свою научную карьеру с 1982 года по 2003 год, Пинкер 
преподавал в департаменте мозга и когнитивных наук в Массачусетском технологическом 
институте, став директором центра когнитивных нейронаук. Какое-то время автор нашего 
учебника преподавал еще и в университете Калифорнии, это было примерно в середине 90-х 
годов. Стивен Пинкер женат на известной писательнице, у них есть дети. Так что в этом плане 
у него все в порядке.

Стивен Артур Пинкер, конечно, наиболее известен своей работой «Язык как инстинкт», 
в которой он, безусловно, опирается на идею Ноама Хомского. Скажу сразу, что я все время 
путаюсь. Мне никак не удается выбрать какую-то правильную транслитерацию имени этого 
выдающегося, величайшего ученого второй половины XX века. Ноам Хомский – величайший 
мыслитель современности, которого можно ставить в один ряд с такими величинами, как 
Чарльз Дарвин, Зигмунд Фрейд, Карл Маркс. Почему мне так сложно выбрать какую-то из 
транслитераций? Потому что по-английски его имя звучит как Абрахам Ноам Чомски. Но по 
происхождению правильнее – Авраам Наум Хомский. Фамилия Хомский связана с топонимом, 
белорусским городом Хомск, откуда еще в начале XX века эмигрировали родители ученого.

Здесь такой интересный факт. Вообще-то труды Хомского неоднократно переводились и 
публиковались еще в советский период. Его работы были поводом для научных дискуссий 
языковедов, психологов, философов. Но дело в том, что Ноам Хомский внес вклад не только 
в развитие психологии, языкознания, философии. Он очень широко известен и как политолог, 
как автор очень острых и серьезных политических высказываний. Критика его касалась и 
тоталитарного режима, который был в Советском Союзе. Это была жесткая, обоснованная 
критика марксизма. Именно тогда имя этого ученого в наших странах стало звучать как Ноам 
Чомский. Отсюда и путаница – как правильно произносить – Чомский или Хомский. Все это как 
раз говорит о широчайшем диапазоне взглядов и интересов Ноама Хомского, я все-таки буду 
называть его именно так.

Ноам Хомский – почтенный профессор. Он родился в 1928 году в Филадельфии, штат 
Пенсильвания. Сын известного гебраиста, специалиста по древнееврейской культуре. Родители 
Хомского эмигрировали еще до второй мировой войны. И Ноам родился уже на территории 
Америки. Он американец и по воспитанию, и по образу мысли, конечно.

С 1945 года Хомский учился в университете Пенсильвании, изучал философию. Он 
попытался вывести теоретическую структуру какого-либо из языков. На философском 
факультете на него оказали влияние очень демократические политические взгляды среды 
Пенсильванского университета. Через 10 лет Хомский защитил докторскую степень. И в 1955 
году стал преподавать в Гарвардском университете. Там результатом его научной работы стали 
синтетические структуры. И его первый серьезный труд о синтаксических структурах был издан 
в 1957 году.
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С середины 50-х годов Хомский преподавал в Массачусетском технологическом институте. 
Сначала философию, а потом еще и лингвистику. Именно в это время он вызвал симпатии в 
советских научных кругах, у идеологов Советского Союза, поскольку критиковал правитель-
ство США за войну во Вьетнаме. Одно время Хомского даже пытались записать в большие 
друзья Советского Союза, но этого не произошло. Вообще Хомский был близок к левым 
взглядам.

Хомский, конечно, сделал значительный вклад в лингвистику. Он известен работами 
из области когнитивистики и психолингвистики. Его фундаментальный труд – «Логическая 
структура лингвистической теории», в которой он вводит понятие «трансформационная грам-
матика». Что это означает? Эта теория рассматривает и предлагает изучать не поверхност-
ные, не видимые структуры грамматики, а ставит проблему глубоко психологических корней 
грамматики как явления, которое лежит в основе любой языковой структуры. Он выдвигает 
также минималистские теории языка.

По большому счету, заслуга Наума Хомского в том, что он своими трудами положил фак-
тический конец доминирующей американской науке бихевиористской психологии. Что такое 
бихевиористская психология? Это психология, которая изучала и связывала все актуальное 
поведение человека внутренними мотивами, потребностями. И здесь авторы компетентные 
слушатели, конечно, вспомнят труды Абрахама Маслоу и его пирамиду, которая сейчас у нас 
широко преподается. Уже примерно с середины 70-х годов XX века в американской психо-
логии происходит перелом от бихевиористской психологии к когнитивистике. То есть к позна-
вательной психологии, психологии знания.

Что еще можно сказать о Ноаме Хомском? Безусловно, Хомский – один из самых авторов 
современности, лауреат большого количества премий, член многих академий. Одним словом, 
это один из самых авторитетных ученых современности. Его имя входит в список 100 самых 
выдающихся ученых всей истории человечества. Я думаю, уже хотя бы поэтому нашему 
казахстанскому читателю стоит обратить внимание на его труды.

Следующий пласт научного наследия, на который опирается Стивен Пинкер, это труды 
Чарльза Дарвина о происхождении видов. Я думаю, что Дарвин – имя, которое известно 
всем. Дарвинизм – доминирующая теория в развитии человеческой культуры, в том числе и 
человеческого языка.

Пинкер ссылается на Дарвина даже раньше, чем на Хомского. Он пишет: «Теория о 
том, что язык есть вид инстинкта, впервые была высказана в 1871 году самим Дарвином. 
В происхождении человечества ему пришлось помучиться с языком. Распространение 
последнего лишь в человеческом обществе, казалось, бросало вызов его теории. Как и всегда, 
его замечания (то есть замечания Дарвина), на редкость современны». Здесь Пинкер цитирует 
великого ученого: «Как замечает один из основателей благородной науки филологии, владение 
речью – это мастерство сродни пивоварению или хлебопечению. Однако лучше было бы 
сравнить его с умением писать. Конечно, это не настоящий инстинкт, поскольку любой язык 
приходится учить, тем не менее оно сильно отличается от всех привычных видов мастерства 
тем, что у человека есть инстинктивная потребность говорить. Примером может служить лепет 
младенцев. Тем временем еще ни у одного младенца не наблюдалось инстинкта варить пиво, 
печь хлеб или писать слова. Более того, ни один филолог в наше время не считает, что язык 
был намерено создан. Он развивался шаг за шагом, медленно и неосознанно». Таким образом, 
Пинкер говорит, что языковая способность – это инстинктивная потребность человека 
овладевать языком. Дарвин говорил о том, что инстинкт овладевать языком присущ не только 
человеку, но и другим биологическим видам. То есть и у животных тоже есть этот инстинкт 
овладевания языком.

Что еще можно сказать о тех, на чьи идеи опирается Стивен Пинкер? Безусловно, это 
широкий круг американских авторов. Таких как Беррес Фредерик Скиннер или Джон Бродес 
Уотсон, которые стояли на позициях бихевиоризма. Стивен Пинкер долгое время изучал труды 
Жана Пиаже, выдающегося швейцарского филолога и психолога, изучавшего детскую речь. 
Эти труды оказали влияние на ход мыслей Стивена Пинкера.
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Необходимо, наверное, сказать и о трудах нейрофизиологов. Безусловно, Пинкеру, знако-
мы идеи выдающегося русского языковеда Льва Щербы и академика Виктора Виноградова. 
Все их теории в той или иной степени оказали влияние на научную позицию Стивена Пинкера.

Я думаю, что теперь слушатель имеет представление не только, о чем пойдет речь, но и о 
том, кто ведет этот дискурс о языке как инстинкте.


