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Языковые структуры сопровождают человека на всех этапах жизни и во всех её сфе-
рах. Язык - медиатор мыслей и, как следствие, залог успешно-го (или неуспешного) взаи-
модействия говорящих. Вопрос заключается в том, насколько эффективно и уважительно
по отношению к Другому мы, как субъекты речевого акта, используем язык. И это вопрос
ответственности пе-ред собой и собственным языком.

Что есть ответственность? «Ответ»ственность есть ответ, реакция че-ловека на какой-
либо вопрос, заданный Другим. Ответственность задаётся двумя категориями: «правом»
и «моралью». Правило всегда есть какая-то внешняя/объективная инстанция (писанный
закон). И на вопрос Закона есть только один правильный ответ, который становится тож-
дественен действию (или бездействию) вопрошаемого субъекта и ведёт к несению ответ-
ственно-сти - наказанию - за неверный ответ. «Мораль» же понимает «ответствен-ность»
как ответ перед самим собой (субъективное представление); как субъ-ект решает, за что
он должен быть ответственным, а за что - нет? Должен со-стояться диалог субъекта с
обществом, которое устанавливает рамки соб-ственного существования и существования
отдельных субъектов с помощью неписаного закона. Субъект, отвечая на общественный
запрос, должен учи-тывать эти правила.

Учитывает эти правила и Другой, когда вопрошает. Только находясь в единой системе
координат (задаётся языком), вопрошаемый субъект и Дру-гой могут осуществить акт
коммуникации, т.к. только тогда оба понимают потенциальный смысл диалога. Человек,
как существо общественное, всегда стремится к пониманию; соответственно, главной це-
лью коммуникации и яв-ляется «понимание меня Другим». Но в процессе выражения «я»
для Друго-го, «я» не должен забивать о сохранении своей самости, избежать обезличен-
ности.

«Я» в своей самоосновности (в процессе вопрошания) больше не нуж-дается в пони-
мании Другого, ставши понятым самим собой. Соответственно, теперь «я» становится
субъектом и объектом сравнения себя самого в своём изменении, т.е. в процессе существо-
вания.

В процессе сравнения должны быть заданы определённые параметры. Одним из таких
параметров является, собственно, ответственность. Природа ответственности не детерми-
нируется априори тем, что человек как бы знает, что он должен делать, что хорошо, а
что плохо; она выстраивается в общении человека с самим собой в ряде структур само-
выражения субъективности. При этом субъективность подразумевает индивидуальность:
субъект только тогда является ответственным субъектом, когда несёт ответственность
один, вне зависимости от «всех»; в противном случае, если виновны все, то, следо-ватель-
но, не виноват никто. (Ответственность нельзя переложить на систему или организацию
и, соответственно, на общество, т.к. общество по своей су-ти система [1, c. 92].)

К таким структурам относится, в первую очередь, язык. «Нарратив, стремящийся объ-
яснить, как субъект получил бытие» [2, c. 96], наделяющий данный «субъект» субъект-
ностью и, как следствие, ответственностью за свою субъектность ещё до обращения его
к генезису. Речь как навык - это лингвистический гарант существования субъекта с его
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ИНДИВИДУАЛЬ-НЫМ речевым портретом. Причём чем активнее происходит освоение
навы-ка, овладение практикой говорения, тем прочнее субъект подчиняет себе соб-ствен-
ные навыки. Данное подчинение осуществляется при наличии ответ-ственности за свою
речь; т.е. ответа за сказанное. Не всё, что репрезентуется субъектом может быть на самом
деле сказано (существуют общественные та-бу, нормы морали и приличия) и в этот момент
возникает наложение ряда ограничений на то, что может быть сказано. Л. Альтюссер на-
зывает это «со-вестью» [2, c. 101], т.е. это то, что со-провождает речь говорящего, делая её
сообразной правилам. Ответственность от совести в данном случае не отличается (в рус-
ской традиции совесть и есть та внутренняя структура, тожде-ственная ответственности),
различие только в наказании: наказание за безот-ветственность проявится во внешних
структурах, совесть действует на субъ-ект через его внутреннее.

Ответственность в языке также выражается через волю. Человек ВО-ЛЕН поступать
тем или иным образом, но должен постоянно учитывать, что за любой свой поступок он
будет нести ответственность. Воля не всегда кор-релирует с законом, в данном конфликте
вопрос ответственности предстаёт нам в двух своих ипостасях: воля начальная - желание
человека совершить или не совершить то или иное действие и, по осуществлении этого
действия (перформатив - речевой эквивалент действия [3]), позитивное или негатив-ное,
желание проявить себя как ответственного человека/внять голосу сове-сти. И только воля
придаёт факту ответственности осознанность, т.е. это дей-ствие становится субъектным.
По Аристотелю, воля - это психическое состо-яние, предшествующее действию. Т.е. про-
являя желание быть ответствен-ным, человек сначала смотрит на своё поведение извне, и
затем он осознанно принимает решение таковым быть.

Согласно теории речевых актов Дж. Л. Остина, «произнесение слов и в самом деле
является обычно <. . . > самым главным событием в осуществле-нии акта» [3, c. 8], оно
налагает определённые обязательства и регистрирует возможность несения ответственно-
сти за сказанное. Наличие факта ответ-ственности не зависит от возраста говорящего, в
длительном процессе суще-ствования меняется лишь сама форма, вид речевого акта. От-
ветственность всегда индивидуальна (!), т.к. действие-произнесение слов является индиви-
дуальным процессом. В данном случае, даже произнесение слов группой лю-дей является
индивидуальным, ВОЛЬНЫМ речевым актом.

Язык выстраивается годами, одновременно с взрослением, изменением человека, т.е.
формируется матрица, структура, зависящая от воли носителя (S) и обусловливает суще-
ствование человека через мыслительный диалог и ответственность его самого перед самим
собой, в первую очередь, за своё существование. Данная структура ограничивает бытие
человека, ставит рам-ки существования, комфортного для индивида и окружающих, при
этом поз-воляет индивиду оставаться личностью, выражая свою субъективность в языко-
вых структурах.
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