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РАЗДЕЛ I.   ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ  

В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  
ОСВЕЩЕНИИ   

 
 

 
Н.С.  АБРАМОВА, Т.А. ЗУЕВА  

(Уральский государственный педагогический университет, 
Екатеринбург, Россия) 

 
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОГО  
КОДА ЭРГОНИМА 

  
Аннотация: В статье описываются результаты психо-

лингвистического эксперимента, направленного на выяв-
ление ассоциативной связи эргонимов с номинируемыми 
городскими объектами. 

Ключевые слова: эргоним, психолингвистический экс-
перимент, номинация, языковой сознание. 

 
Еще 10-15 лет назад сочетание «частная медицина» бы-

ло непривычным для российского общества. Сегодня же на 
отечественном рынке – множество частных медицинских 
организаций: это стоматологические кабинеты, аптеки, ди-
агностические центры и лаборатории, многопрофильные 
клиники. С каждым годом количество медицинских объек-
тов только увеличивается. В электронном справочнике 
«2ГИС – Екатеринбург» по состоянию на март 2013 года 
было представлено более 80 названий медицинских цен-
тров и клиник (без учета стоматологий, аптек, клинико-
диагностических лабораторий). Понятно, что при такой 
конкуренции на рынке услуг, выбирая имя новому меди-
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цинскому объекту, номинатор должен искать наиболее вы-
разительные языковые средства, чтобы привлечь внимание 
потенциального клиента.   

Названия медицинских объектов, как и названия других 
коммерческих объектов, представляют интерес для иссле-
дования, поскольку не только определяют языковой облик 
современного города, но и отражают эстетические пред-
почтения носителей массового сознания (самих номинато-
ров и потенциальных клиентов – потребителей оказывае-
мых услуг). 

В нашем исследовании в качестве обобщенного назва-
ния городских объектов используется термин эргоним, 
конкретизированный в соответствии с материалом иссле-
дования: медицинский эргоним как наименование  частного 
медицинского объекта. 

Характеризуя особенности эргономической номинации, 
М.В. Голомидова  выделяет у эргонимов как класса искус-
ственных онимов три основных функции: 

1. Номинативную, обусловленную необходимостью на-
звать новый объект, появившийся в результате деятельно-
сти человека, дать ему юридически зафиксированное имя, 
с помощью которого осуществлялась бы его социальная и 
правовая легализация. 

2. Информативную,  указывающую на вид услуги, кото-
рую данный объект предоставляет.  

3. Прагматическую, обусловленную потребностью най-
ти для объекта наиболее выразительное название, привле-
кающее потенциального потребителя [Голомидова 
1998:130]. 

Искусственная номинация, в отличие от естественной, 
характеризуется наличием ясной целевой установки, пла-
номерностью в осуществлении действий, направленным 
выбором мотивировочного признака и способов его выра-
жения,  известностью авторства и оценкой конечного ре-
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зультата. 
Для названия медицинских центров г. Екатеринбурга 

используются различные виды номинации. Довольно часто 
используется прямая номинация, отражающая характер 
деятельности компании: Медицинские технологии, Ека-
теринбургский медицинский центр, Центр косметологии и 
пластической хирургии. Большинство эргонимов, относя-
щихся в этому виду номинации, прагматически ориенти-
рованы и содержат оценочный мотиватор: Ваш Доктор, 
Новая терапия, Центр здоровой семьи, Результативная 
медицина. Реже встречаются названия, характеризующие 
территориальную привязку объекта: Исеть, Уральский. 

Самый распространенный вид номинации медицинских 
объектов г. Екатеринбурга  – символический,  имеющий 
условный характер, не связанный с родом деятельности 
номинируемого объекта: Шанс, Новация, Эксперт, Гармо-
ния.  

Для выявления степени считывания вербального кода 
образования медицинских эргонимов  носителями совре-
менного русского языка в зависимости от уровня их язы-
ковой компетенции было проведено экспериментальное  
исследование с привлечением студентов Уральского госу-
дарственного педагогического университета (УрГПУ) и 
Уральского государственного медицинского университета 
(УГМУ) в возрасте 21-24 лет, всего 41 человек. 

Испытуемым предлагалось принять участие в свобод-
ном ассоциативном эксперименте (далее – САЭ), целью 
которого было выявление ассоциативной связи эргонимов 
с номинируемыми городскими объектами.  

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о 
том, что медицинские эргонимы как класс искусственных 
онимов обладают набором предсказуемых  ассоциаций,  
позволяющих спрогнозировать возможность их соотнесе-
ния с определенным объектом номинации.  
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В качестве стимульного материала использовались на-
звания медицинских центров г. Екатеринбурга, имеющих 
прямой и символический тип номинации, в том числе с ис-
пользованием абстрактных слов-символов (Гармония, Но-
вация, Эксперт, Золотой меридиан, Шанс); мифологиче-
ских имен (Панацея); личных имен  (Мира); авторитетных 
в области медицины персоналий (Пеан, Парацельс) слов, 
связанных с лексемой «медицина» (Медистим, Лори, Ги-
нея)  – всего 12 наименований. 

Слова давались без указания типа именуемого  город-
ского объекта. 

Испытуемым было предложено ответить, с чем ассо-
циируются у них данные   слова.  

Результаты САЭ показали, что довольно удачным явля-
ется выбор наименование медицинского центра Гармония.  

В словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой дается такое 
толкование слова ‘гармония’: 1. Выразительные средства 
музыки, связанные с объединением тонов в созвучия и с 
композицией созвучий, а также соответствующий раздел 
в теории музыки. 2. Согласованность, стройность в соче-
тании чего-н. [Ожегов, Шведова, 2003: 126].  

В предъявленных в ходе эксперимента реакциях рес-
пондентов на слово-стимул Гармония можно выделить 4 
ассоциативных вектора:  

1) духовное спокойствие, равновесие, физическое бла-
гополучие человека –  56% от общего числа реакций, в том 
числе  к числу ядерных относятся реакции: мир, спокойст-
вие 5; в зону ближней периферии входят реакции: душа, 
счастье 4; баланс, покой, радость, семья, хорошо 2; 

2) природа – 16% (природа 4; ветер, водопад, зеленый, 
море, песок, солнце, цветы 1); 

3) медицина, медицинское учреждение – 14% (медицин-
ская клиника 4; клиника 3; аптека, больница, медицинский 
центр 1); 
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4) музыка, звуки – 14% (музыка 3; гаммы, гармоника, 
гармонь, дзен-сад с китайской музыкой, мелодия, песня, 
симфония, тишина 1). 

Слово-стимул Гармония принадлежит к разряду отвле-
ченных слов-символов, которые с силу специфики их зна-
чения наделяются  в языковом сознании респондентов раз-
нообразным положительно окрашенным ассоциативным 
потенциалом: гармония –  физическое и душевное равно-
весие, покой. Ассоциативный вектор медицина, медицин-
ское учреждение указывает на возможность использования 
данного слова в качестве наименования соответствующего  
вида городского объекта.  

Удачным является название медицинского центра 
Шанс. ‘Шанс – вероятная возможность осуществления 
чего-н.’ [Ожегов, Шведова, 2003: 891]. О том, что это сло-
во обладает положительными коннотациями, свидетельст-
вуют и результаты САЭ. 

В  языковом сознании респондентов это  слово ассоции-
руется с возможностью осуществления чего-либо позитив-
ного, желаемого. 

В предъявленных в ходе эксперимента реакциях рес-
пондентов на слово-стимул Шанс можно выделить 2 ассо-
циативных вектора:  

1)  возможность, удача, надежда –  41% реакций (воз-
можность 10; удача 3; надежда 2; вариант, вероят-
ность, выбор, игра, конкурс, неожиданность, победа, спа-
сение, способ разрешить проблему, счастливчик, счастли-
вый случай 1); 

2) медицина, медицинский центр – в 17% реакций (кли-
ника 3; аптека, медицинский центр 2; болезнь, лекарство, 
медицина, центр 1). 

Слово-стимул Шанс обладает разнообразным ассоциа-
тивным потенциалом, наделенным в языковом сознании 
респондентов в целом положительными коннотациями, 
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поскольку связывается с возможностью осуществления 
чего-то желаемого, в том числе и с надеждой на выздоров-
ление. 

Ассоциативный вектор медицина, медицинское учреж-
дение  позволяет использовать данное слово в качестве на-
именования соответствующего  вида городского объекта. 

Ассоциации, которые были предъявлены респондентами 
на слова-стимулы Новация и Эксперт, напрямую  не соот-
носятся с медициной. 

Слово-стимул Новация в сознании носителей языка свя-
зано с новыми современными технологиями, ориентиро-
ванными на модернизацию различных сфер человеческой 
деятельности, на движение вперед, поэтому  наделяется 
положительными оценочными коннотациями. 

В предъявленных в ходе эксперимента реакциях рес-
пондентов на слово-стимул Новация  можно выделить сле-
дующие ассоциативные векторы:  

1) новый, инновация представлена 58% реакций (новое 
5; инновация, новшество 4; новинка 3; новизна, что-то 
новое 2; непознанное, новатор, новая упаковка,  новенькое, 
новинки; нововведение; новый, обновка, принципиально но-
вый 1);  

2) технология, наука – в 30%; 
3) движение – в 6%; 
4) современность – в 4%.  
Слово-стимул Эксперт в языковом сознании респон-

дентов ассоциируется с профессионализмом, компетентно-
стью, имеет положительные оценочные коннотации. 

В предъявленных в ходе эксперимента реакциях рес-
пондентов на слово-стимул Эксперт  можно выделить сле-
дующие ассоциативные векторы:  

1) профессионалы, знатоки своего дела – 68% реакций;  
2) единичные реакции дела – знает, знание 2; ас, ком-

петентность, оценщик,  профи в очках, костюме, разбор-
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чивый, уверенность 1). 
Данные слова, на наш взгляд, в полной мере могут быть 

использованы в качестве названий медицинских учрежде-
ний,  поскольку они обладают положительными оценоч-
ными коннотациями, а их ассоциативный потенциал (мас-
терство, современные технологии)  удачно «вписывается» 
в  сферу  номинаций данных типов объектов 

Особый интерес представляют реакции, предъявленные 
на  слова-стимулы Золотой меридиан, Мира,  Пеан. 

Реакции, полученные на слово-стимул Золотой мериди-
ан,  свидетельствуют о том, что респонденты  не соотносят 
его со сферой медицины. В предъявленных в ходе экспе-
римента реакциях респондентов на слово-стимул  Золотой 
меридиан можно выделить следующие ассоциативные век-
торы:  

1) география, путешествие: география 4; планета 3; 
глобус,  карта, путешествие, экватор 2; горизонт; земля; 
земной шар; золотой компас; золотой ландшафт; космос; 
меридиан золотого цвета; море; параллель; полюс; пус-
тыня; серебряный экватор; солнце, термин, турбаза; 
турфирма; шар 1; 

2) ювелирные изделия: магазин 3; ювелирное украшение 
2; блеск; богатство; бренд, золото, кольцо, кубок; медаль, 
украшение, ювелирные изделия 1.  

Данное слово может быть выбрано в качестве названия 
туристического агентства или ювелирного магазина.  

В качестве названия  медицинского центра Мира было 
выбрано индийское женское имя Мира. ‘Мира (жен.) пре-
успевающая’ [Древние индийские имена. Словарь значе-
ний. - http://dic.academic.ru]. ‘Мира, жен. Слав. редк. Про-
изводные: Мирка. Происхождение: (Женск. к (см. Мир -а, 
муж. Слав. редк. Отч.: Мирович, Мировна. Происхожде-
ние: (Употребление нариц. сущ. мир в качестве личного 
имени.)’ [Словарь личных имён - http://dic.academic.ru]. 
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Очевидно, этимологией онима и ассоциативным фоном, 
связанным с ним,  руководствовался номинатор при выбо-
ре наименования медицинского учреждения.  

В реакциях на стимул Мира, зафиксированных в ходе 
САЭ, можно выделить 6 ассоциативных векторов: 

1) территориальная привязанность (улица Мира, стан-
ция Мира), основанная на омофоническом сближении эк-
зотического женского имени и слова мир,  – 21% от обще-
го числа реакций; 

2) религия – 17% (омофоническое сближение, формаль-
ные ассоциации, соотносимые с церк. «миро – благовонное 
масло для миропомазания»: масло, помазанье, церковь 2; 
икона, конец света, разрушение 1); 

3) женское имя – 13%;  
4) аромат – 11% (формальные ассоциации,  омофониче-

ски соотносимые с «миро – благовонное масло»; «мирт – 
дерево, эфирное масло»: аромат, дерево, духи, цветок 1); 

5) характеристика женщины – 9% (грация, девушка, до-
брая, красота, спокойная 1);  

6) культурно-исторические ассоциации – 8% (Мир-труд-
май).  

Респонденты в основном ориентировались на звуковой 
облик слова, сближая его с известными им словами. 

Никто из участников эксперимента не соотнес эргоним 
Мира с номинированным объектом, поскольку мотивиро-
вочный признак, выбранный номинатором, оказался для 
них не актуальным.  

В рекламном слогане медицинского центра обыгрывает-
ся омофоническое сближение слов «Мира» и «мир» 
(«Лучшие врачи и цены в “Мире”»), однако интенции но-
минатора не считываются потенциальными потребителя-
ми. Данный  эргоним в плане его прагматической направ-
ленности может скорее рассматриваться как неудачный.   

Медицинский центр Пеан назван в честь известного 
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французского хирурга Ж.Э. Пеана (1830-1898), предло-
жившего останавливать кровотечение из перерезанных при 
операции кровеносных сосудов при помощи сдавливания 
их просвета с последующей перевязкой (зажим Пеана). 
Предложенные для этой цели кровоостанавливающие пин-
цеты носят его имя (пеаны) и имеют мировое распростра-
нение (цит. по Большая медицинская энциклопедия. – 
http://dic.academic.ru]. 

Большая часть реакций, предъявленных в ходе экспери-
мента, носит формальный характер. Они связаны со звуко-
вой оболочкой слова-стимула и основаны на омофониче-
ском сближении  с известными респондентам   созвучными 
словами: пеан – пион (31% от общего числа реакций: пион 
5, цветок 4, весна, лиан, цветочек, цветы, фиолетовый 1); 
пеан – пиано  (итал. piano, т.е. тихо) (20% реакций: пиани-
но 5, тихо 2, музыка, песня 1); пеан – пена (13%: пена 2, 
ванна, море, соль, солнце 1).  

Данный  эргоним в плане его прагматической направ-
ленности может скорее рассматриваться как неудачный, 
поскольку интенции номинатора не считываются респон-
дентами. 

Наиболее удачными, как показал эксперимент, оказа-
лись эргонимы, прямо или ассоциативно связанные с ме-
дицинской сферой.  

Медистим. Думается, что при создании эргонима ис-
пользовался словообразовательный способ – сложение 
усеченных основ (мед- + стим-), по крайней мере именно 
так воспринимали данное слово носители языка (медицина, 
медицинский стимул, стимул). Почти все участники САЭ 
ориентировались на прозрачную внутреннюю форму сло-
ва, и ассоциативный вектор медицина в их реакциях был 
доминирующим – (91%): медицина, медицинский центр, 
медицинская терминология. 

Медицинский центр. В древнегреческой мифологии 
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‘Панацея, или Панакия (Panakeia – “всеисцеляющая”) – 
богиня, исцеляющая от болезней. Дочь Асклепия’ [Мифы 
Древней Греции 2009 - http://dic.academic.ru].  

Ассоциативный вектор медицина отчетливо проявляется  
в реакциях,  предъявляемых респондентами на слово-
стимул Панацея, –  81% реакций.  

Медицинский центр Парацельс. Парацельс (настоящее 
имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) - 
врач и естествоиспытатель (1493-1541), авторитетное имя в 
истории медицины; он подверг критическому пересмотру 
идеи древней медицины, способствовал внедрению хими-
ческих препаратов в медицину.  

Данный эргоним традиционно связан с медициной, по-
этому интенции номинатора очевидны, они считываются с 
учетом стереотипных реакций, которые соотносят наиме-
нование с видом номинированного объекта. Большинство 
ассоциаций (71%), предъявленных в ходе САЭ, связаны с 
ассоциативной доминантой медицина, медицинский центр 
(медицина 6; медицинский центр 4; аптека, врач, клиника 
3; Авиценна, болезнь, больница, венерические заболевания, 
градусник, давление, доктор, знает, зубная паста, клятва, 
лекарство, лечение, медик, медицинский препарат, опти-
ка, основоположник, панацея, паразит, парацетамол, 
пульс, стетоскоп, таблетки, улица Викулова, халат, цель-
сий, цельсия 1).  

Стоит отметить, что некоторые названия, которые, по 
мнению номинаторов, должны напрямую ассоциироваться 
у потенциальных потребителей с медицинской сферой ус-
луг, оказались, о чем свидетельствуют результаты экспе-
римента, неактуальными для респондентов. Так, «меди-
цинский» компонент в названиях Лори (Центры коррекции 
слуха – Лор-и;), Гинея (гинекологическая клиника – Гине-
я) не считали даже студенты медицинского университета. 
Никто из информантов не соотнес данные слова-стимулы с  
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медицинскими объектами. Очевидно, заложенный в их на-
звании игровой прием, оказался неудачным, осложняю-
щим восприятие внутренней формы данных номинаций, не 
соответствующим принципу «мотивационной выводимо-
сти» (см. выделение данного конструктивного принципа 
языковой игры в: [Гридина  1996]).   

Результаты эксперимента подтвердили  выдвинутую в 
ходе его проведения гипотезу о том, что медицинские эр-
гонимы  как класс искусственных онимов обладают набо-
ром предсказуемых  ассоциаций,  позволяющих спрогно-
зировать возможность их соотнесения с определенным 
объектом номинации.  

Степень считываемости вербального кода медицинского 
эргонима  респондентами во многом обусловлена прозрач-
ностью его внутренней формы, родом деятельности и  фо-
новыми культурными знаниями носителей языка. Так,  
большинство респондентов  устойчиво соотносят латин-
ские, греческие названия, слова, прямо или ассоциативно 
связанные со сферой медицины, с номинируемыми объек-
тами.  

Не вызывает трудности идентификация медицинских 
эргонимов, заимствованных из области знаний по культу-
рологии, в частности,  мифологических имен и имен авто-
ритетных в области медицины персоналий, что свидетель-
ствует об определенном уровне культурной компетенции 
участников эксперимента.  

Результаты проведенного эксперимента наглядно свиде-
тельствуют о том,  что продвижению предлагаемой меди-
цинской услуги на рынке во многом способствует выбор 
названия городского объекта (эргонима),  в частности его 
прагматически ориентированный ассоциативный потенци-
ал, определяющий силу воздействия  названия объекта на 
адресата, потенциального потребителя оказываемых услуг. 
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«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются психолингви-

стические аспекты отбора и функционирования личного 
имени в условиях полиэтнического региона.  

Ключевые слова: антропонимическая система, личное 
имя, тюркский и русский именники, психолингвистика. 

 
 

 Что в имени тебе моём? <…> 
Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя; 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где живу я... 
А.С. Пушкин [1959: 285] 

 
Среди всех языковых явлений по степени слитности 

языка и его носителя наиболее значимо личное имя, в том 
числе и по выработанной веками традиции именования, 
изменения которой следуют сразу же за сменой идеологи-
ческих вех, пристрастий, вкусов и привязанностей. Знаме-
нитое пушкинское «что в имени тебе моём?» требует бес-
конечного ответа, который замкнётся на пушкинском же – 
это «есть память обо мне». Однако следует задаться во-
просом «Что в нем?», чтобы определить современные ре-
акции на имя. 

В этой связи хотелось бы вспомнить знакомого тайван-
ца – специалиста в области русской литературы, за преде-
лами своей родины представляющегося просто Алексан-
дром, в честь своего знаменитого тёзки, который для нас – 
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«это наше всё». Это и память, и желание приблизиться к 
русской культуре, и прочувствовать изнутри «рус-
скость»…  

Но более интересны обыденные реакции на имя обыч-
ных людей. Достаточно показательна в этом плане сценка 
в детской поликлинике: мама кормит трёхмесячную Машу, 
заходит маленький мальчик лет 2-х–3-х,  и бабушка ему 
говорит: «Тенгизик, не кричи, видишь – Русланчик спит». 
Мама мальчика делает ей замечание: «Почему ты гово-
ришь: «Русланчик спит». Это же не Русланчик». Бабушка 
сначала теряется, затем смеётся: «А Тенгизик больше дру-
гих детей, кроме Русланчика, и не знает».  

Ситуация высвечивает разные проблемы современной 
лингвистики. Во-первых, это древнейшая проблема номи-
нации предмета, её условного характера и забвения быв-
шей мотивации. По мнению упомянутой бабушки, её внук 
отождествляет названия ‘грудной младенец’ и ‘Русланчик’. 
Вполне возможно, что это действительно так, хотя ребёнок 
в своей живой потребности познания мира и его описания 
через язык должен вырваться из круга, утверждённого ба-
бушкой, и понять, что даже самые маленькие детки имеют 
разнообразные имена, как и окружающие люди. И здесь 
мы сталкиваемся с проблемой онтогенеза речи, которая, с 
одной стороны, позволяет нам заглянуть в становление че-
ловеческого языка, «практически воротиться к первым 
ступеням развития мысли» [Потебня 1958: 22], а с другой – 
проследить, как ребёнок усваивает язык, поскольку он 
«находит вокруг себя людей говорящих и готовый язык» 
[Бодуэн де Куртенэ 1963: 64].  Ср. в этой связи справедли-
вое утверждение относительно того, что «личное имя соб-
ственное представляет для ребенка самостоятельную об-
ласть познания. Поначалу (в период раннего/младшего ре-
чевого онтогенеза)  как своеобразные собственные имена в 
детской речи выступают слова-апеллятивы, называющие 
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самых близких ребенку людей (мама, бабушка, папа, брат  
и др.). Осознание того, что у каждого предмета существует 
имя, - пишет Т.А. Гридина, - еще не соотносится на данном 
этапе с разграничением категорий «общее» - «индивиду-
альное»; этот очевидный факт  весьма показателен в том 
отношении, что имя собственное в детской речи – знак 
вторичный, обладающий особой функцией (в свете речево-
го онтогенеза может быть затронут и вопрос и о первичной 
семантике имен собственных в филогенезе» [Гридина 
2014: 85].   

Во-вторых, прослеживается становление определённой 
языковой картины мира через призму родного языка, по-
этому для Тенгизика все маленькие детишки – Русланчики, 
а, например, для Ванечки – Алёшеньки. При этом знание 
русского языка как основного средства общения в нашей 
стране обусловливает уменьшительно-ласкательную фор-
му личного имени по русской модели, так как тюркские 
имена не имеют подобных форм [Бекасова 2013 а)]. 

Подобные столкновения национально-культурных фе-
номенов личного имени – явление типичное в полиэтниче-
ском и поликонфессиональном регионе, к которому, безус-
ловно, относится Оренбургская область, сохраняющая 
свою уникальность как евразийская зона контакта христи-
анства и ислама, славянской и тюркской языковых групп. 
Длительные контакты проживающих вместе народов, ис-
пользующих в качестве основного средства общения рус-
ский язык, определили общую ментальность, однако, как 
показывают наши опросы и исследования, именно антро-
понимические системы сохраняют национально-
культурную специфику в условиях глобализации. Значи-
мость личного имени как символа национальной идентич-
ности особенно усилилась в современных условиях возро-
ждения национального самосознания и приграничного ста-
туса Оренбургского края.  



 20 

Однако следует подчеркнуть, что русские и тюркские (с 
небольшими вариациями башкирского, татарского и казах-
ского своеобразия) номенклатуры имён всегда сосущест-
вовали достаточно обособленно. Это наблюдалось и в пе-
риоды официальной и неофициальной «русификации». В 
первом случае шла намеренная подмена тюркских имён 
русскими, когда, например, в одном из сёл Оренбургской 
области в паспорте Ильяс значится как Николай, Карина – 
Катерина, Карлыга – Клавдия. Произошёл разлом офици-
ального, «паспортного» и общеупотребительного, извест-
ного близким имен, что, в общем-то, достаточно распро-
странено в условиях функционирования официальных и 
уменьшительных русских антропонимов типа Александр – 
Саша/Шура, Георгий – Жора, Елена – Алёна, Валентина – 
Тинка. Такая мена возможна в семейном или дружеском 
общении имён типа Нина – Зина, Денис – Костя и под. 
Обычно за этим стоит определённая ситуация, закреплён-
ная узкогрупповой традицией, где чаще всего сами носи-
тели, реже – окружающие – меняют официальное имя. На-
пример, Валерия в 5 лет потребовала сменить своё имя на 
Варвару после просмотра фильма «Варвара-краса, длинная 
коса»; Анастасия с 3 лет в семье называется Машей за лю-
бовь к перемене мест для сна и еды (по ассоциации с на-
родной сказкой про Машу и трёх медведей) и т.п. 

Нередко сами носители в связи со сложностью произ-
ношения и запоминания заменяют тюркское имя русским, 
при этом имена могут частично совпадать по звуковому 
облику типа Канапия, Камиль – Коля, Хатира – Катерина 
или являться совершенно произвольными (Айслу ‘лунный 
свет’ – Галя).  

Отдельные, всё реже встречающиеся случаи подобной 
«перелицовки» тюркских имён лишь подчёркивают невоз-
можность симбиоза русского и тюркского именников, по-
скольку они характеризуются не только разными реестра-
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ми личных имён, но и разными принципами их выбора и 
функционирования.  

В частности, студентам оренбургских вузов (ОГПУ, 
ОГАУ, РГТЭУ) предлагалось выбрать по 20 понравивших-
ся им мужских и женских имён в едином, по алфавиту рас-
положенном списке тюркских и русских личных имён. В 
84% случаев отбор происходил в соответствии с нацио-
нальностью студента, и именники оказывались достаточно 
чётко отграниченными друг от друга. При этом наличие в 
своеобразной переходной зоне незначительного количест-
ва имён типа Карина, Руслан, Линара, Аделя, Тимур, Алек-
сей, Екатерина, Елена, как правило, объясняется или бла-
гозвучностью имени, или тем, что его носит знакомый и 
приятный для респондента человек.  

Для русского именника характерен весьма жёсткий от-
бор, особенно для мужских имён.  

В частности, имена первой пятёрки (Анастасия, Екате-
рина, Анна, Мария, Юлия) носит 31% студенток филологи-
ческого факультета Оренбургского государственного педа-
гогического университета),  тогда как 5 имён (Александр, 
Владимир, Николай, Сергей, Виктор), судя по производ-
ным от них отчествам, составляют 68 %. Вследствие этого 
в одной из групп учатся шесть студенток по имени Настя, 
три из которых Анастасии Николаевны.  

Для тюркских личных имён наличие тезоименитства, 
особенно для мужских имён, практически исключено, что 
обусловлено открытостью и высокой динамичностью 
тюркского именника. В этом отношении весьма показа-
тельны данные анкетирования, проводимые в течение 10 
лет на филологическом факультете Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета: если для вы-
бора русского имени решающим является его отантропо-
нимическое значение, приобретённое от его носителя, мо-
тивация в память или в честь кого-либо [Никонов 1970: 39, 



 22 

41], то отбор тюркских имён, как правило, определяется 
критерием «нравится» / «не нравится», причём оценивает-
ся чаще всего благозвучность / неблагозвучность антропо-
нима.  

Такой подход значительно усиливает процессы имя-
творчества, которые обосновываются соответствующими 
традициями наречения. В частности, достаточно распро-
странена практика созвучности женских имён детей, на-
пример: сёстры Самира, Сания; Эльвира, Эльмира; Эльви-
ра, Эльвина. Такие семейные имена с тождественным зву-
корядом могут распространяться на всех детей, в том чис-
ле и мужского пола (Венера – Венер; Айжан – Нуржан – 
Аржан), или на всю семью (ср. своеобразный «перекрёст-
ный звукоряд»: отец Рахматулла – мать Рамиля, сын Ра-
миль – дочь Рахиля). Однако для мужской части семьи бо-
лее важной является семантика имени, ср.: Алмас – Гранит 
– Булат – Платин; Канапия – Мухамбет – (пророки) и др.  

О высокой степени лояльности тюркского именника 
свидетельствует свободное вхождение в него не только 
имён других именников (Индира, Лиана, Диана, Лаура, 
Ленар/Линар = ленинская армия, Лемир/Лемира =Ленин и 
мировая революция, Дамир - по одной из версий = да 
здравствует мир), но и свободное конструирование имени 
(мать Замира, дочь Эльвира, внучка Зэльмира, *Зэльвира, 
*Замфира, *Эльфира и т.п.). Такие особенности определя-
ют гетерогенность трёхчастного официального именова-
ния, например: Зарина Николаевна (Ильясовна) Ерманова, 
Мария Рашитовна Утеуолова и под. 

Ограниченность официального русского и открытость 
тюркского именников уравновешивается наличием у рус-
ских имён большого количества производных уменьши-
тельных форм, которых лишены тюркские имена. Однако 
тюркские имена, функционирующие в русскоязычной сре-
де, принимают формы неофициальных имён по русским 
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моделям и охотно используются всеми оренбуржцами, на-
пример: Эльмира – Эля (Элечка, Элька, Эльчик), Мира, 
Эльмирочка, Эльмирчик, Эльмирушка и под. Такая своеоб-
разная трансформация тюркского имени в русской форме 
показывает взаимодействие разных, но длительное время 
сосуществующих именников. Однако возможно и оттор-
жение определённой модели русского имени, например, 
респондент с именем Мария (девушка названа так в честь 
героини известного сериала «Просто Мария») категориче-
ски возражает против именования её Машей, соглашаясь 
на Марьм, Марьямчик и (для очень близких людей) на Ма-
ришку.  

Основной критерий отбора имени как красивого, звуч-
ного, приятного на слух и разнообразие тюркского имен-
ника снижают значимость его прецедентности, что обу-
словливает его оценку со стороны других национальностей 
с точки зрения запоминаемости и благозвучности. Однако 
в Оренбуржье за последние 10 лет на фоне практически 
устоявшихся именословов татар и башкир значительно из-
менился реестр казахских имён. Это происходит как за 
счёт увеличения антропонимов, связанных с именами и 
эпитетами Аллаха и пророка Мухаммеда, а также его жён 
и дочерей, так и в результате возрождения старых казах-
ских имён. В частности, наблюдается тенденция возродить 
редкие и забытые казахские имена типа женских Уболсын 
(пусть будет мальчик), Балмекен (разве это не мёд), Бота-
гуз (глаз верблюжонка), Бульдерген (клубника) и под. Та-
кие имена даже в полиэтнической Оренбургской области 
воспринимаются как экзотика. Несомненно, такие «регио-
нальные антропонимические различия» [Бестужев-Лада 
1970: 28] связаны с новым геополитическим положением 
Оренбургской области: соседство с Республикой Казахстан 
(протяжённость границы 1876 км.) усиливает процессы 
национальной идентификации и исламизации казахов. При 
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этом ряд достаточно редких и, как правило, не поддаю-
щихся «расшифровке» имён типа Рсты, Завгар, Гадиля, 
Трахтенгуль, Нафик оцениваются, в том числе и самими 
носителями, как «странные», «непривычные», «сложные», 
«некрасивые», «неблагозвучные», с «неприятными ассо-
циациями» и под. 

Многообразие тюркских имён ослабляет один из важ-
нейших критериев оценки личного имени по его связи с 
конкретным человеком, что является весьма важным в оп-
ределении статуса русского личного имени. Более 76% оп-
рашиваемых студентов в первую тройку включают имена в 
соответствии со своим отношением к носителю принимае-
мого или отвергаемого имени, ср.: Максим – «любимый 
человек», Алексей – «тёплые, приятные воспоминания», 
Егор – «родное», Константин – «так звали папу», Вадим – 
«отец моего парня»; Павел – «очень хороший человек», 
Надежда – «любимая сестра» / Евгений – «неприятный че-
ловек», Юлия – «наглое слово», Алина, Алиса, Лейла – 
«детские обиды», Светка – «ассоциации с человеком, ко-
торого не люблю»; Марина – «плохо отношусь»; Карина – 
«моя бывшая» и др. В подтверждение распространённости 
такого восприятия имени достаточно привести ответы сту-
дентов на вопрос «Как бы Вы назвали своих детей?», когда 
85% из 432 опрашиваемых при выборе имени руково-
дствовались в основном его отантропонимическим значе-
нием, обусловленным знанием о носителе этого имени – 
родственнике или близком человеке.  

Другими, менее значимыми критериями оценки имени 
становятся его звучание, определённые ассоциации (18%), 
реже – семантика (3%), например: Александр – «хорошо 
звучит», «сильное, звучное, величественное», Михаил – 
«доброе, уважительное», Андрей, Дмитрий – «мощно зву-
чит, есть сочетание др», Александра – «красивое», Полина 
– «мягкое», «ласковое», Богдан – «редкое», «двухслож-
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ное», «Богом данный», Ангелина – «имя похоже на ангела», 
Лилия – «красивое, в переводе с башкирского (!) цветок), 
Анастасия, Екатерина – «звучат» / Виолетта, Маргарита, 
Иннокентий – «не звучат», Толик – «краткое», Иван, Арка-
дий – «старые», Лида – «грубое», Ирина, Зина – «плохо 
звучит», Нина – «обычное», Татьяна – «надоедливое», 
Константин – «звучит как кость», Петя – «звучит как пе-
тух», Вася – «так зовут котов», Зоя – «так обычно зовут 
коров», Галя – «птица» и под. Реже имя оценивается за ко-
личество и качество уменьшительно-ласкательных, «крат-
ких» форм (Дарья, Екатерина, Вячеслав и др.). 

Как видно из ответов, реакции на личное имя весьма 
субъективны, поэтому достаточно распространённые име-
на могут оцениваться разными респондентами диамет-
рально противоположно: Сергей – «так звали родного бра-
та, в честь которого назову сына» и «плохое имя, его носит 
неприятный человек»; Ирина – «лучшая подруга» и «ста-
рые плохие воспоминания»; Иван, Матвей – «старое, ред-
кое, мощное» и «старое, непопулярное, устаревшее»; Да-
рья – «форма очень нравится: Даша, Дарёнка» и «нет мощи 
и силы»; Наталья – «легко запоминается, по душе», «зву-
чит» и «дурная подруга» и под. 

Ослабление семантики личного имени и его слитность с 
образом конкретного человека обусловливает определён-
ное «сужение»  и без того ограниченной базы активных 
русских имён, поскольку для респондента негативное от-
ношение к одной Анастасии или одному Игорю влечёт за 
собой не только неприятие данного имени, но и всех Ана-
стасий и Игорей. К сожалению, в ответах не было ни одной 
реакции на личное имя как прецедентное, в том числе и со 
стороны студентов филологического факультета. Можно 
предположить, что в этом случае в когнитивной базе рес-
пондентов либо отсутствуют представления о «широко из-
вестных текстах» и «прецедентных ситуациях» [Захаренко, 
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Красных 1997: 83], либо неразделимость в сознании сту-
дентов конкретного, им известного денотата и имени за-
трудняют реализацию представлений о прецедентных фе-
номенах. Но в любом случае тонкое чувствование имени – 
от семантически концептуальных имён классицизма типа 
фонвизинского Митрофанушки, от впервые своевольно 
освятившего страницы романа имени Татьяны до совер-
шенной идиосинкразии Ивана Бунина к выбранному пер-
воначально его родителями имени Филипп – современны-
ми студентами утрачено. Потеря национально-культурного 
кода приводит к сиюминутным пристрастиям и полному 
забвению того, что имя даётся на всю жизнь. В частности, 
в 2004 г. в одном из сёл Оренбургской области три ново-
рождённых получили имя Ленур за благозвучность (Ле-
нур/Ленура – Ленин учредил революцию или Ленину ура), 
а в другом – четыре мальчика стали Данилками («в честь 
Верки Сердючки» – по фамилии артиста Данилко) [Бека-
сова 2013 б)].  

На наш взгляд, с этим связана выявленная в ходе анке-
тирования студентов оренбургских вузов определённая на-
пряжённость в антропонимической сфере, что выливается 
в агрессивное неприятие целого ряда имён. Как правило, 
такая тенденция наблюдается в сложившихся коллективах 
студентов последних курсов, переживших какие-либо 
конфликты, связанные с межличностными отношениями. 
В этом случае негативные последствия распространяются 
не только на носителя имени, но и на само имя и соответ-
ствующий именник. В частности, студенты одного курса 
практически единогласно отвергают имя Иван, Ростислав 
и другие двусложные имена как неблагозвучные, старые, 
связанные с неприятием их носителей – студентов того же 
курса. С другой стороны, 78% респондентов отвергают 
имена типа Нургиза, Гудьзада как вызывающие неприят-
ные ассоциации, трудно произносимые, что также связано 
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с конфликтами с носителями этих имён. Следует отметить, 
что такую позицию занимает большинство студентов, не-
зависимо от их национальности. Однако в перечне имён 
«отрицательных» 96% студентов назвали имена, не харак-
терные для коренных жителей Оренбуржья (русских, та-
тар, башкир, казахов). Этот перечень имён (в основном 
азербайджанских, армянских, чеченских, таджикских и не-
которых др.) информанты сопровождают пометой – «не-
приятные», «плохо звучат», «такое имя носит неприятный 
(плохой) человек». В этом случае имя становится своеоб-
разным маркёром назревающего конфликта с представите-
лями других национальностей, появившихся на террито-
рии Оренбургской области в последние годы. Межэтниче-
ские трения в этом случае приводят к заявлениям о том, 
что «в России следует запретить нерусские имена» (7%), 
хотя при этом респонденты не всегда имеют чёткое пред-
ставление о русском именнике. Первое поле битвы – имя 
человека – влечёт за собой битвы национальные. Следует 
отметить, что связь «испорченного имени» и его носителя 
срабатывает практически сразу, о чём свидетельствуют ре-
зультаты анкетирования, совпавшего по времени с озвучи-
ванием в СМИ имён террористов, которые сразу же были 
занесены в список имён, неприемлемых для респондентов 
[Бекасова 2014]. 

В этих условиях усиливается ответственность каждого 
за собственное имя, что не позволит распространить инди-
видуально-личное негативное отношение на выработан-
ную веками традицию народа, воплощённую в именнике. 
С другой стороны сужение, а в ряде случаев утрата куль-
турно-исторического фона купирует бесспорную преце-
дентность имени, которая поддерживается в ряде случаев 
только психолингвистической сущностью личного имени, 
за которым для большинства людей стоит конкретный че-
ловек. Пушкинское «Что в имени тебе моём?», «Что в 
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нём?» остаётся одновременно и вопросом и ответом. И 
уроком нам, как выбирать имя и жить с ним, чтобы в нём 
сохранилась память о том, кого уже нет. 
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СКЛОНЕНИЕ ФАМИЛИЙ: СТЕРЕОТИПЫ  
И ПАРАДОКСЫ ВОСПРИЯТИЯ  

 
Аннотация: В статье описаны ситуации восприятия 

фамилий, склонение которых является актуальной пробле-
мой ортологии, рассматриваются основные функциональ-
ные ориентиры и предпочтения носителей русского языка 
в ситуации выбора парадигмы склонения конкретной фа-
милии. 

Ключевые слова: склонение фамилий, речевые стерео-
типы. 

 
Склонение фамилий – одна из тех проблем, которые вы-

зывают живой интерес носителей русского языка, в осо-
бенности это касается «необычных» фамилий типа Танцу-
ра, Вебер, Пашкевич, Сарелайнен, Дель, Гам и т. п. Орга-
низованная в Омском педагогическом университете «Экс-
тренная лингвистическая помощь» с 2008 года приняла бо-
лее тысячи обращений по проблемам склонения подобных 
фамилий, и по результатам этой работы был издан мало-
форматный словарь [Глотова 2011], работа над которым 
позволяет уточнить некоторые звенья системы «функцио-
нальных ориентиров и опор» [Залевская 1999: 32], сфор-
мированных в процессе речевой деятельности. 

Отметим прежде всего, что существующие правила 
склонения фамилий вызывают яростное сопротивление у 
некоторых носителей русского языка, что выражается в 
ситуациях вербальной агрессии вплоть до обещания орга-
низации судебного разбирательства по поводу «непра-
вильно» написанной в документе фамилии. Такие претен-
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зии возникают, разумеется, только в том случае, если фа-
милия в документе употреблена в дательном падеже, как 
этого требует форма справки или, например, диплома. 

Парадоксальность данной ситуации заключается в том, 
что в реальной практике устной речи подобные фамилии 
теми же носителями языка склоняются, об этом свидетель-
ствуют многочисленные примеры, собранные в практике 
многолетних наблюдений за речью студентов, например: 
это не моя тетрадь, а Вариводы; спроси у Беды; а Тыш-
кевича и вчера не было; Сергееву с Генцелем в деканат вы-
звали; мы у Тиоры задание перепишем; я об этом Пашку 
Пацулу спросила и т.д. Однако как только требуется упот-
ребить эту же фамилию в письменной речи, устный рече-
вой опыт игнорируется и даже не осознаётся, что подтвер-
ждает проводившийся в течение нескольких лет опрос сту-
дентов разных вузов Омска, обучающихся по неязыковым 
специальностям (всего было опрошено около 400 респон-
дентов). Предлагавшееся им задание состояло из двух час-
тей: сначала нужно было подписать тетради учеников  (от-
ветить на вопрос чья тетрадь?), использовав предложен-
ный  список из 20 единиц (фамилий и соотнесенных с ни-
ми имен): Проноза Елена, Вондра Иосиф, Пацула Павел, 
Белых Владимир, Тонких Татьяна, Дик Герман, Вагнер 
Виолетта, Лоза Олег и т.д. Вторая часть содержала вопрос 
о том, какие правила склонения фамилий использовались 
при выполнении данного задания и почему некоторые фа-
милии не склоняются. 

Анализ полученных результатов показал, что 43% оп-
рошенных в той или иной степени знали правила о склоне-
нии мужских фамилий на согласный и практически никто 
не подозревал о склонении фамилий на безударный –а(-я): 
только два человека знали о возможности их изменения, но 
применяли данное правило исключительно к мужским фа-
милиям.  
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В случаях, когда правила не приводились, отсутствие 
склонения объяснялось двумя причинами.  Как наиболее 
популярная из этих причин указывалась генетическая при-
надлежность фамилии, что демонстрируют, например, сле-
дующие утверждения: Вагнер – фамилия немецкая, а в не-
мецком языке она не склоняется; Тышкевич – польская 
фамилия, в русском её склонять нельзя; Сугак – украинская 
фамилия, а украинские фамилии не склоняются; Самотуга 
– это белорусская фамилия, поэтому она такая необыч-
ная, и она не склоняется.  

Второй причиной отсутствия склонения объявлялась 
семейная традиция, авторитетное мнение старших или об-
разованных членов семьи: мне папа сказал, что наша фа-
милия не склоняется; у меня сноха работает завучем в 
школе, и она сказала, что нашу фамилию склонять нельзя. 

Значительное количество подобных объяснений демон-
стрирует, что ведущими функциональными опорами при 
осознанном выборе стратегии изменения фамилий для но-
сителей русского языка являются социальные факторы. 
Эти ориентиры представляются гораздо более значимыми, 
чем языковые особенности фамилий и действующие пра-
вила их употребления. Значимость социальных причин 
обусловлена не только осознанием грамматической специ-
фики фамилии, но и тем, что правильное написание фами-
лии в тексте документа может вызвать целую серию неже-
лательных последствий, что является ещё одним парадок-
сом. Так, студент Николай Зюзь, фамилию которого про-
склоняли в справке, не только столкнулся с фактом рече-
вой агрессии со стороны чиновников, но и был вынужден 
брать новую справку с просьбой оставить фамилию без 
изменения. Гражданин России Александр Кем, отправив-
шийся на лечение в Германию, был вынужден переоформ-
лять некоторые справки, в которых его фамилию склоняли, 
поскольку в немецком бюро переводов отказались верить в 
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то, что Кем (именительный падеж) и Кему (дательный па-
деж) – это одна и та же фамилия. Самым же вопиющим 
случаем является изменение молдавской фамилии Бель-
дияну в Бельдиян вследствие восприятия финали –у как 
флексии дательного падежа в тексте справки. На основа-
нии этой справки был выдан документ, в котором у данной 
фамилии не оказалось последней буквы. 

Разумеется, определяя причины нежелания склонять 
подобные фамилии, было бы упрощением совершенно от-
рицать действие языковых факторов, среди которых ука-
жем грамматические особенности некоторых антропони-
мов. Носителям языка известны многочисленные факты 
отсутствия склонения именно иноязычных фамилий, таких 
как Золя, Дега, Гулиа и др., что, конечно, даёт дополни-
тельный аргумент в пользу отсутствия изменения других 
иностранных фамилий, в т.ч. славянских.  

Имя собственное часто вообще осознаётся как нечто 
специфическое, как надграмматическое явление. Это под-
тверждается, например, тем, что задание «определите, ка-
кой частью речи являются подчёркнутые слова» всегда вы-
зывает затруднение у части студенческой аудитории, если 
среди выделенных слов обнаруживаются ономастические 
единицы. Типичны в этом случае высказывания вроде: 
Это не существительное, это имя; А как можно опреде-
лять здесь часть речи? Это же название города! При всей 
наивности подобных выводов в них, несомненно, содер-
жится элемент логико-аналитической деятельности, ре-
зультатом которой становится осмысление особого поло-
жения имени собственного: оно не обобщает, а, напротив, 
индивидуализирует, выделяет из ряда похожих какой-либо 
предмет, явление, лицо.  

Наблюдение над склонением фамилий обнаруживает 
целый ряд стереотипов, среди которых отметим четкое 
осознание специфического положения этой единицы в сис-
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теме грамматических форм языка,  а также связь парадиг-
мы склонения как с лингвистическими, так и с экстралин-
гвистическими факторами: если фамилия имеет аффик-
сальное оформление, исторически восходящее в притяжа-
тельному прилагательному (например, Иванов, Синицын, 
Бородин и пр.), то она склоняется, т.е. ведущими являются 
языковые особенности словоформы; если же такого 
оформления нет, носитель языка на первое место, как пра-
вило, ставит социолингвистические факторы, например, 
происхождение фамилии или традицию её употребления в 
семье. Это представление актуализируется в процессе 
употребления фамилии в письменной речи, в то же время 
спонтанная устная речь демонстрирует склонение фамилий 
на согласный и –а(-я) в полном соответствии с правилами, 
и в этом проявляется один из парадоксов данного материа-
ла. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ  В  СВЕТЕ  

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ РЕЦЕПЦИИ:  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы считыва-

ния семантики окказиональных слов в поэтическом произ-
ведении, среди которых – вопрос об условиях адекватной 
рецепции языковых единиц и объёме достаточного для них 
контекста. Выдвигается  гипотеза о том, что окказиона-
лизмы входят в состав ключевых для передачи авторской 
интенции и осуществления читательской рецепции слов  
поэтического текста. Верификация выдвинутого положе-
ния осуществляется на основе данных психолингвистиче-
ского эксперимент (с использованием метода предъявле-
ния  контртекста и метода медленного чтения). 

Ключевые слова: языковая игра, психолингвистиче-
ский эксперимент, окказиональное слово, стратегии деко-
дирования  художественного текста 

Анализ художественного текста (ХТ) предполагает воз-
можность его многомерной интерпретации. Одним из ас-
пектов анализа поэтического произведения является выяв-
ление характерной для того или иного автора «техники» 
словотворчества. Считывание смыслов окказионального 
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слова является особым аспектом декодирования  авторско-
го замысла, требуя от читателя известных (иногда значи-
тельных) лингвокреативных усилий.   

Содержание окказионального слова неотделимо от кон-
текста, в котором он явлен читателю. Этот тезис, казалось 
бы, вытекает из самой сущности поэтических окказиона-
лизмов, создающихся ad hoc  (к случаю) и восполняющих 
отсутствие в языке «нужного» поэту слова. Вместе с тем не 
вполне прояснен вопрос о самом объеме контекста, доста-
точного для актуализации значения окказионализма, о кон-
груэнтности смысла окказионального слова  в  авторской и 
читательской проекциях, и в целом – вопрос о связи стра-
тегий восприятия с понимания текста (в особенности  по-
этического произведения сложной формы). Отдельную 
проблему в этом плане составляет исследование  факторов 
читательской рецепции, которые определяют ассоциатив-
ное наполнение «нестандартного» авторского слова, соз-
данного с применением языковой игры (cм. выделение об-
разно-эвристического принципа языковой игры как спосо-
ба вовлечения читателя в сотворчество с автором [Гри-
дина  2013]).                   

Одним из способов верификации считываемости семан-
тики окказионализма является психолингвистический экс-
перимент, стимулирующий рефлексию респондентов над 
формой и содержанием поэтической новации. Представля-
ется, что проведение такого исследования  продуктивно не 
только для обнаружения потенциальных векторов воспри-
ятия окказионального слова в художественном тексте, но и 
для установления глубины его понимания в зависимости 
от  дешифровки читателем кодов авторской языковой иг-
ры.   

В качестве экспериментальной гипотезы нами выдви-
нуто положение, согласно которому окказионализмы в по-
этическом произведении входят в систему ключевых для 
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реализации авторского замысла слов. Их ассоциативное 
наполнение1 определяется с учетом погруженности в кон-
текст2. Следовательно, считывание семантики окказиона-
лизмов  осуществляется в ходе последовательной (пошаго-
вой) читательской рецепции текста. Для верификации этой 
гипотезы нами был проведен направленный ассоциатив-
ный эксперимент – с использованием процедур предъявле-
ния контртекста [Новиков 2004] и метода медленного чте-
ния в одной из его версий, основанной на выделении зон 
понимания, приближения к пониманию и понимания 
(«знания») как результата анализа «неясных» фрагментов 
текста [Лаппо  2012].  

В  нашем случае объектом анализа стали поэтические 
окказионализмы, рассмотренные в свете предлагаемых  
респондентами комментариев к соответствующему фраг-
менту текста.  Минимальной единицей восприятия окка-
зионализмов в ходе «пошаговой» рецепции текста была 
                                                

1Ср. понимание ассоциативного потенциала слова как сово-
купности всех формальных и семантических реакций  на слово, 
проявляющих актуальные для носителей языка аспекты его вос-
приятия (с учетом возрастной, гендерной, профессиональной 
динамики, индивидуального латерального профиля и др. факто-
ров, определяющих психологическую реальность значения). 
Способность к  переключению  (одновременной актуализации и 
ломке) ассоциативных стереотипов восприятия, употребления, 
порождения словесного знака – основная стратегия языковой 
игры как формы лингвокреативного мышления [Гридина 1996].    

2Ср. утверждение Г.В. Колшанского относительно того, что 
«авторский язык  достигает своей цели только в условиях опре-
делённого контекста, который является главным фактором 
взаимопонимания автора и читателя. Более того, контекст пол-
ностью обуславливает значение окказионализмов (или универ-
бов), что может быть верно и в обратном направлении: полнота 
считывания семантики целого текста зависит от полноты считы-
вания семантики окказионального слова»  [Колшанский 1980:5].  
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избрана законченная по смыслу строка/строфа, прочитав 
которую, испытуемые должны были предъявить любую 
реакцию, поясняющую актуальный для них смысл данного 
фрагмента. Совокупность таких «реакций-толкований» со-
ставляет контртекст как некую версию интерпретации чи-
тателем авторского текста. При обработке результатов 
эксперимента полученные комментарии классифицирова-
лись в соответствии с номенклатурой стратегий, выделен-
ных А.И. Новиковым: ассоциация, визуализация, генерали-
зация, вывод, интертекст, инфиксация, констатация, 
мнение, ориентировка, оценка, перевод, предположение, 
прогноз, перефразирование, свободный ответ [Новиков 
2004]3.   

Метод предъявления контртекста и метод медленного 
чтения конгруэнтны  друг другу, поскольку оба направле-
ны на выяснение степени приближенности читательского 
восприятия текста к авторскому замыслу. И та, и другая 
процедуры анализа текста исходят из идеи сотворчества 
автора с адресатом (при этом восприятие речи понимается 
как активный процесс, допускающий  множественную ин-
терпретацию – разные проекции текста в сознании кон-
кретного читателя: методика контртекста выявляет эти 
проекции как содержание процесса первичного прочтения 
и осмысления произведения).  Вместе с тем интерпретация 
произведения в идеале должна удовлетворять критерию 
адекватности считывания авторских интенций, и именно 
эта концепция восприятия лежит в основе методики мед-
                                                

3Перечисленные стратегии интерпретации применительно к 
считыванию окказионального слова анализируются также в све-
те  конструктивных принципов языковой игры: ассоциативное 
наложение, ассоциативная интеграция, ассоциативная иден-
тификация,  ассоциативная провокация, ассоциативная выво-
димость, имитация (см. выделение и интерпретацию  данных 
принципов в: [Гридина 1996]).       
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ленного чтения, стимулирующей углубленную рефлексию 
над такими фрагментами текста, которые не поддаются 
пониманию «с первого раза» и требуют для своего декоди-
рования определенных лингвокреативных усилий.   

Объединив эти концепции, мы получили возможность 
более детальной обработки результатов эксперимента, а 
также их упорядочивания по двум критериям:  процессу-
альному (выявление стратегий «порождения» контртекста) 
и результирующему (вывод об уровне понимания текста 
реципиентом).  

Для анализа читательской  рецепции с использованием 
названных методик было взято стихотворение   Льва Лосе-
ва  «ЛЕВЛОСЕВ».   

Выбор материала обусловлен, во-первых, тем, что дан-
ное стихотворение Л. Лосева не является широко извест-
ным, и соответственно предложенный текст не был знаком 
респондентам (это отвечает условию первичного воспри-
ятия текста при проведении эксперимента); во-вторых, 
тем, что творчество этого поэта отличается ярко выражен-
ной оригинальностью как в плане ассоциативно-
семантическом, так и формальном. Исследователи творче-
ства Л. Лосева отмечают, что он  «склонен к интеллекту-
альной игре, пародии, иронии… Стихи Лосева полны ал-
люзий  из русской литературы всех веков, открытых или 
скрытых цитат.  Постоянная его тема – это Россия, бро-
шенная на произвол насилия, террора и лжи…».  При этом 
за иронической самопрезентацией поэта стоят «душевные 
переживания одинокого человека, поиски смысла жизни и 
смерти» (ru.wikipedia org/wiki/ Лосев_Лев_Вл…). Насы-
щенность поэтических текстов Л. Лосева разного рода им-
пликатурами касается и создаваемых им окказионализмов 
(см., в частности, подробный анализ сложной «архитекто-
ники»  стихотворения «Левлосев» в: [Зубова 2010]).     
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В качестве испытуемых выступили студенты  4-го курса 
(15 человек) Института филологии, культурологии и меж-
культурной коммуникации Уральского государственного 
педуниверситета. Данная количественная выборка для 
проведения экспериментальной серии с использованием 
метода контртекста вкупе с методикой медленного чтения  
представляется нам достаточной, поскольку обе эти проце-
дуры ориентированы на выявление индивидуальных стра-
тегий интерпретации смысла анализируемого текста и не 
претендуют на обобщение по статистическим  основаниям. 

Инструкция для респондентов формулировалось сле-
дующим образом: 

«Прочитайте текст и сконструируйте свой собственный 
''контртекст''.   

Контртекст – это всё то, что возникает в Вашем созна-
нии в результате понимания каждого смысла отдельного 
предложения. Он включает в себя реакции не только на то, 
что написано в предложении (сказано в нем прямо), но и 
на то, что подразумевается, дано в неявной форме, что мо-
жет вызывать у Вас различного рода ассоциации, воспо-
минания и т.п. На отдельном листе записывайте свои мыс-
ли и интерпретации на каждое очередное предложение (все 
они пронумерованы в тексте), не читая последующие, не 
забегайте вперед. После составления ''контртекста''  сфор-
мулируйте общий смысл прочитанного Вами текста»4.  

Текст для проведения эксперимента был разбит на сле-
дующие сегменты: 

(1) ЛЕВЛОСЕВ.  
(2) Левлосев не поэт, не кифаред, 
(3) Он маринист, он велимировед, 

                                                
4 Приведенная инструкция задавалась в соответствии с 

предложенной А.И. Новиковым при разработке данной экспе-
риментальной процедуры [Новиков 2004].   
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(4) Бродскист в очках и с реденькой бородкой, 
(5) он осиполог с сиплой глоткой, 
он пахнет водкой, 
он порет бред. 
(6) Левлосевлосевлосевлосевон- 
Онононононононон иуда, 
(7) он предал Русь, он предаёт Сион, 
(8) он пьёт лосьон, 
(9) не отличает добра от худа, 
(10)  он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон. 
(11)  Он аннофил, он александроман, 
(12)  федоролюб, переходя на прозу, 
(13)  его не станет написать роман, 
а там статью по важному вопросу – 
держи карман!  
(14)  Он слышит звон, 
как будто кто казнён 
(15)  там, где солома якобы едома, 
(16)  но то не колокол, то телефон, 
(17)  он не подходит, его нет дома. 
Стихотворение  пронизано самоиронией, доходящей до 

полной самоаннигиляции  (самоуничтожения) автора.  Оно 
несёт в себе идею  разрушения личности в тоталитарном 
государстве, отражая сложность авторского мироощуще-
ния, в котором сочетаются «социальное отщепенство…, 
метaфизические рaздумья со злобой дня, мировая  скорбь с 
кaлaмбуром…» (Гaндлевский 1998: 37). Особую роль в вы-
ведении текстовых импликатур играют у Л. Лосева литера-
турные ассоциации.     

В этом отношении, согласно нашей гипотезе, принци-
пиально важны те фрагменты стихотворения, которые  со-
держат окказионализмы (собственно ключевые слова тек-
ста). В частности в стихотворении «ЛЕВЛОСЕВ» пред-
ставлен целый ряд окказионализмов, служащих средством 
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самоидентификации автора. Ср. маринист, велимировед, 
бродскист, осиполог, аннофил, отсылающие к именам по-
этов Серебряного века, чьим приверженцем является ли-
рический герой (Марина Цветаева, Велимир  Хлебников, 
Иосиф Бродский, Осин Мандельштам, Анна Ахматова). 
Не так однозначны, но, безусловно, актуализированы ли-
тературные аллюзии в окказионализмах федоролюб и алек-
сандроман (ср. Федор Достоевский и Федор Соллогуб, 
Александр Пушкин и Александр Блок).  Но и такая «неодно-
значность» есть элемент намеренного усложнения ассо-
циативного контекста языковой игры. 

Последовательное декодирование смысла окказиона-
лизмов – с применением описанных выше процедур – дает 
возможность не только оценить степень словотворческой 
оригинальности  поэта, но и выявить разные уровни вос-
приятия текстовой символики  для  каждого из участников 
эксперимента.       

В качестве примера приведём реакции некоторых испы-
туемых на четвёртый фрагмент текста, содержащий в сво-
ем составе окказионализм бродскист, образованный по 
модели суффиксальных существительных со значением 
«лицо по принадлежности к общественно-политическому, 
идеологическому, научному направлению, по сфере заня-
тий, склонности, названным мотивирующим словом» [РГ–
80: 189].  Ср. одноструктурные марксист, ленинист.  В 
контексте стихотворения бродскист – «тот,  кто изучает 
творчество Иосифа Бродского, придерживается взглядов 
этого поэта, является его последователем», sic Лев Лосев).  
Ассоциативная выводимость этого значения требует учета 
всего окказионального ряда подобных текстовых новооб-
разований (см. выше), к тому же восприятие смысла дан-
ного слова осложнено контекстуально-иронической визуа-
лизацией образа автора (в очках и с реденькой бородкой – 
очень точная портретная самохарактеристика Л. Лосева).  
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Это описание стилистически снижает «пафосность» при-
числения  поэтом самого себя  к числу исследователей и 
последователей творчества И. Бродского. Однако в под-
тексте явно просвечивает и ассоциация с троцкист. Ср. 
комментарий данного фрагмента стихотворения Л.В. Зубо-
вой:  «На поверхностном уровне содержание текста боль-
ше похоже на донос, чем на анкету. Слово бродскист зву-
чит почти как «троцкист», фонетическое подобие слов 
усилено портретным сходством: в очках и с реденькой бо-
родкой» [Зубова 2010: 10].            

Реакции  респондентов проявляют разные стратегии ин-
терпретации окказионализма, которые соответственно оп-
ределяют глубину восприятия его смысла: нахождение в 
зонах непонимания, приближения или знания, понимания,  
наиболее адекватного авторскому замыслу. Ср. реакции 
1) мужичок-лесовичок.  Или старый леший. Стратегия соз-
дания контртекста – ассоциация (на основе визуального 
отождествления с фольклорным образом, без учета отне-
сенности характеристики к слову бродскист); нулевая сте-
пень считанности текстовой семантики окказионализма 
(зона непонимания в пространстве интерпретации тек-
ста);  2) борец в очках (перефразирование и оценка); выде-
лен вектор «оппозиционер»; 3) мучения, Бродский  (ассо-
циации на основе мотивационной выводимости и оценка); 
4) редактор, Вуди Аллен, литература, берет, водолазка, 
Лимонов, искусство (ассоциации в опоре на фоновые зна-
ния респондента о представителях литературной «фрон-
ды», противостоянии цензуры и искусства). Приведенные 
реакции (2 - 4) очерчивают зоны приближения к автор-
скому замыслу;  5) описание внешности; любит Бродско-
го.  Стратегии создания контртекста –  констатация,  вы-
вод (с учетом  словообразовательной семантики и произ-
водности слова бродскист от фамилии поэта И. Бродско-
го). Ответ находится в зоне адекватного понимания  (в 
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плане считанной номинативной  функции окказионального 
слова и его ближайшего контекста). Ср. использование 
стратегии оценочной ориентировки при считывании окка-
зионализма в проекции на более широкий контекст: 
уменьшительно-ласкательный суффикс в слове «редень-
кой» придаёт ему уничижительный характер, автор буд-
то описывает «маленького человека науки» – человека, 
который изучает творчество Бродского, обладает за-
урядной для мужчины-профессора внешностью, да к тому 
же плохим зрением (образ очков и подразумеваемое плохое 
зрение поддерживают мотив дезориентации лирического 
героя в пространстве, выключения из него). Такая актуа-
лизация смысла окказионализма намечает важную для 
Л. Лосева тему асоциальности (непризнанности и непри-
ятия себя самого).  

Результаты экспериментальной верификации читатель-
ской рецепции данного стихотворения в совокупности его 
фрагментов представлены в Таблице: 

Фрагмент исходного 
текста 

Стратегии интерпретации 
(восприятия и декодирования 
текста),  выведенные  на основе 
полученных от респондентов  
реакций     

(1) ЛЕВЛОСЕВ. 
 
Первый фрагмент 

стихотворения нестан-
дартен  в плане фор-
мального (орфографиче-
ского) представления 
имени и фамилии, напи-
санных в одно слово, что 
провоцирует  испытуе-
мых  к  декодированию 

Ассоциация 
Лев, олень, лось, лоси,  лес,  

бор (цепные реакции на стимул 
ЛОСЕВ); рыба (возможно, па-
рономастический ассоциат к 
лосось, лов); сев (осколок слова 
ЛЕВЛОСЕВ),  весло (анаграм-
ма от ЛОСЕВ);  оппозиция, 
инакомыслие.  

Генерализация (категори-
зация)  
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скрытого за данным 
приемом смысла  с ис-
пользованием разных 
стратегий:  «ассоциатив-
ной идентификации и  
ассоциативной выводи-
мости» [Гридина 1996; 
2014]; генерализации – 
отнесения  игрового сло-
ва  к общим  категориям;  
промежуточного вывода 
–   ориентировки и сво-
бодного ответа; наиболее 
продуктивна на данном 
этапе рецепции текста 
стратегия ориентировки.   

Имя, фамилия, фамилия че-
ловека, какой-то человек муж-
ского пола; человек; зоомир 
(очевидно, реакция на лев и 
лось как корневых элементов 
ономастической игремы)5.  

Ориентировка  
Человек, литературовед, 

персонаж, о котором будет 
идти речь;  ЛЕВЛОСЕВ – имя 
какого-то учёного; имя, фами-
лия человека, возможно, глав-
ного героя; лирический герой, 
за которым стоит автор. 

Свободный ответ 
 Человек, действующий ле-

вой рукой эффективнее, чем 
правой, очень сильно развитый 
умственно  (омонимическое 
переключение восприятия зна-
чения одного из компонентов 
окказионального слова: ср. лев 
/Лев и левый. – Примечание 
наше. -  Т.Г., Е.Д.).  

                                                
5 Игрема (игровая трансформа) – термины, введенные 

Т.А. Гридиной для обозначения результатов (продуктов) языко-
вой игры как особой формы лингвокреативного мышления, ос-
нованного на  одновременной актуализации и ломке, переклю-
чении ассоциативных стереотипов употребления и порождения 
вербальных знаков  [Гридина 1996]. О возможности экспери-
ментальной верификации восприятии игремы с учетом меха-
низмов (конструктивных принципов) ее создания  подробнее см. 
в: [Гридина 2013; 2014].         
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(2) Левлосев не поэт, 
не кифаред6, 

Многие испытуемые 
«выстраивают» контр-
текст, подобно автору, 
на констатирующих от-
рицаниях, отчего (воз-
можно, из-за негативно-
го ассоциативного фона 
отрицания как такового) 
эти реакции обретают 
негативную оценочную 
окраску. Обращает на 
себя внимание испытуе-
мых и нестандартный 
словесный код (языковая 
игра).  

Ассоциация  
Древняя Греция, мифология, 

риторика; мыслитель,   кифа-
ра, возвещать;  эпикурство  
(эпикурейство). 

Констатация.  Перефрази-
рование  

Кем не является Лев Лосев;  
не поэт, и всё тут;  человек, не 
поэт, не учёный; он не поэт; не 
пишет стихи; человек, Лев Ло-
сев.  

Оценка. Мнение 
Характеристика героя от-

рицательная;  нетворческий, 
приземлённый; это хорошо; 
непонятно что из себя пред-
ставляет. 

Визуализация 
Человек, сидящий за столом,  

светлый, со светлой бородой. 
Свободный ответ 
Игра слов 

                                                
6 Слово кифаред  (древнегреческий музыкант, играющий на 

кифаре) не получает специального комментария респондентов, 
видимо, потому, что смысл данной единицы вполне выводим из 
контекста (даже в том случае, когда ее значение незнакомо чи-
тателю). Это «игнорирование», однако, снижает уровень смы-
словой интерпретации текста – знаковую доминанту автохарак-
теристики поэта, который не создан для лирических песнопений 
и  гимнов.  Вместе с тем стратегия ассоциации свидетельствует 
о  том, что на фоновом уровне отсылка к античной традиции 
многими респондентами считана (см.: Древняя Греция, кифара, 
возвещать, мифология и др.).          
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(3) Он маринист, он 
велимировед 

Семантика окказиона-
лизмов «маринист» и 
«велимировед» интер-
претируется большинст-
вом испытуемых через 
«апелляцию» к именам 
поэтов Серебряного ве-
ка. Вместе с тем  рес-
понденты опираются и 
на   формальное (звуко-
вое) сходство данных 
инноваций  с   лексемами 
«мир», «море»: срабаты-
вает фактор  этимологи-
ческой рефлексии (Ма-
рина – буквально «мор-
ская»), а также фактор 
омонимического совпа-
дения окказионального 
маринист с узуальным  
словом (ср. маринист – 
«художник, рисующий 
море»). Эти ассоциации 
образуют фоновый уро-
вень авторской языковой 
игры. Сама структура 
словообразовательной 
модели с суффиксоидом    
-вед провоцирует реци-
пиентов к актуализации 
значения «лицо по про-
фессии, сфере интере-

Ассоциация  
Марина, море, пучина; мор-

ское, Велимир, древнерусское;  
Велимир Хлебников, море,  Ма-
рина Цветаева; художник, мо-
ре, мир;  морские пейзажи,  
Айвазовский; наука.  

Ориентировка. Предполо-
жение. Вывод  

Возможно, он связан с ис-
кусством; он журналист, он 
обществовед; знание мира - 
речь идёт о научном деятеле;  
он рисует моря; речь идёт, ви-
димо, о литературоведе Льве 
Лосеве, описаны качества его 
характера, указано то, чем он 
занимается, его профессия; 
любитель альтернативной по-
эзии. 

Генерализация 
В общем – характеристика 

человека. 
Оценка  
Умный и замечательный че-

ловек. 
Мнение 
Бредовая профессия, типа 

миротворца, только с непо-
нятными целями. 

Свободный ответ 
Много незнакомых слов. 
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сов».     
(4) Бродскист в оч-

ках и с реденькой бо-
родкой, 

При предъявлении 
контртекста испытуемые 
чаще прибегают к разно-
образным стратегиям,  
среди которых наиболь-
шей объяснительной си-
лой обладают предпо-
ложение и вывод.  Внут-
ренняя форма слова 
бродскист  считывается 
через отсылку к имени 
И. Бродского, при этом 
актуализирована ассо-
циация с Троцкий и кос-
венно – с одноструктур-
ным троцкист (как по-
литическим ярлыком оп-
позиционера); ср. рядо-
положенные ассоциаты 
революция – Ленин – 
Троцкий и комментарий 
бродскист как терро-
рист.  Актуализирована 
в приведенных реакциях 

Ассоциация  
Революция,  Ленин,  Троц-

кий; мучения, Бродский, плохое 
зрение; редактор, литература, 
Лимонов; искусство, Вуди Ал-
лен7.  

Визуализация  
Серенький, короткий, сред-

ненький; берет, водолазка; 
мужичок-лесовичок или ста-
рый леший.  

Перефразирование  
Человек в очках и с редень-

кой бородкой;  борец в очках  
Констатация. Предполо-

жение   
Портрет этого человека; 

описание внешности ЛьваЛо-
сева; Бродский Иосиф.  

Вывод 
Учёный, разбирающийся в 

творчестве Бродского, с неза-
мысловатой внешностью, ти-
пичной для учёного; любит 
Бродского.  

Мнение-оценка 
Бороды – супер; но слюнтяй 

                                                
7 Очевидно, ассоциаты Вуди Аллен (известный американский 

кинорежиссер и актер-комик) и Лимонов (писатель, эпатирую-
щий читателя обсценной лексикой) отражают соответствие  
внешности этих представителей киноискусства и литературы  
характеристике  «в очках и с … бородкой».                
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на слово бродскист и 
семантика  «приверже-
нец творчества Бродско-
го, изучает его», sic. Лев 
Лосев.     

слабохарактерный.  
Свободный ответ 
Уничижительная форма 

(бродскист как террорист), 
реденькая бородка как «ана-
грамма» к слову бродскист. 
Звуковые ассоциации.  

(5) он осиполог с си-
плой глоткой, 

он пахнет водкой, 
он порет бред. 
 
Ономастическая мо-

тивация  окказионализма 
(отсылка к Осип Ман-
дельштам) считывается 
не всеми респондентами.  
Под влиянием узкого 
контекста актуализиру-
ются ассоциативные 
пресуппозиции: сиплый 
от крика, простуды или 
водки голос. Преоблада-
ют реакции негативного 
характера, и в то же вре-
мя актуализируются фо-
новые знания респонден-
тов о людях искусства, 
находящихся в  оппози-
ции к существующему 
режиму («непонятых ге-
ниях»).          

Ассоциация 
Гитара;  грипп, ор, хрип;  

Осип Мандельштам, уход от 
реальности, спор, бессмысли-
ца;  опьянение; сиплый голос, 
бард, белая горячка; оспа; Вы-
соцкий, алкоголь;  графомания, 
андеграунд, Цой, Лабиринт, 
простужен, Петербург, жут-
кая погода, шизофрения, непо-
нятый; порты, мужское, пере-
гар. 

Визуализация  
Волосат и могуч, хотя не 

факт. 
Перефразирование. Пере-

вод  
Резкие слова – порет бред, 

пахнет водкой;  голос сорвал,  
непонятно выражается.   

Предположение   
Вероятно, он употреблял 

много спиртного; осипло горло;  
опять же анаграмма – осипо-
лог (видимо, речь об Осипе 
Мандельштаме). 

Констатация. Вывод 
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Пьяница, которого никто не 
слушает, но который пытает-
ся докричаться до других.   

Генерализация. Оценка  
Бред жизни; негативная ха-

рактеристика;  неадекват; ал-
каш;  сапожник без сапог. 

Мнение 
Он  алкоголик  и психолог. 

(6) Левлосевлосевло-
севлосевон- 

Онононононононон 
иуда, 

 
Актуализированы ас-

социации, связанные с 
символикой предатель-
ства, транслируемой 
прецедентным именем 
Иуда.    

Омофоническая тех-
ника создания фразы  
воспринимается  некото-
рыми испытуемыми как 
имитация бреда, бес-
смыслицы (в том числе  
в переносном значении – 
о смысле жизни в це-
лом), намеренная игра 
слов.  На фоновом уров-
не считывания семанти-
ки фразы всплывает кор-
реляция темы одиноче-
ства, изгнания и сегмен-

Ассоциация 
Бред заики; заикание; пре-

датель, предать; изгнание, го-
нимый толпой, одинокий, 
смерть; бессмысленность; 
Крученых с его игрой со слова-
ми, кубофутуристы; повтор, 
ритм, музыка, весело;  омном-
ном,  Йоко Оно  (похоже зву-
чит). 

Интертекст  
Библия, предательство Хри-

ста,  30 сребренников; Левиа-
фан, Люцифер; библейский 
мотив, сравнение с Иудой. 

Вопрос. Предположение  
Левлосев – Иуда? Учитывая 

всё вышесказанное, неудиви-
тельно – продаст за 3 копейки.  

Вывод. Мнение 
Лирический герой явно нена-

видит этого Льва Лосева: уже 
в который раз даже не разде-
ляет имя и фамилию, как буд-
то комкает их;  акцент на 
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тов вон, но, вероятностно 
вычленяемых из смоде-
лированного автором 
звукоряда.    

  Однако читательская 
рецепция в данном 
фрагменте текста не вы-
ходит за рамки букваль-
ного восприятия  (не 
осознан социальный  
подтекст  авторской са-
мооценки). В сознании  
некоторых респондентов 
не происходит иденти-
фикации лирического 
героя и автора (Льва Ло-
сева).    

«Лосев»;  предатель, отвраще-
ние к тому, как написана 
строчка. 

Оценка  
Бред бредовый; бред жизни; 

много букв и нет смысла; бес-
смыслица, отстой.  

Свободный ответ 
 Автор, выколи мне глаза!;  

клавиатура залипла  
 

(7) он предал Русь, 
он предаёт Сион, 

 
Рецепция данного 

фрагмента текста сосре-
доточена вокруг темы 
предательства, измены 
родине и себе, вероот-
ступничества. Углубля-
ется социально-
ситуативный контекст 
восприятия смысла тек-
ста.   

   

Ассоциация 
Предатель, предательство, 

клятвопреступник, традиции; 
гроб, кладбище;  верование; 
отлучение от Церкви, холод, 
суета, незначительное вокруг, 
шелуха, людишки; Русь Вели-
кая.  

Перефразирование. Пере-
вод 

Он изменник. Перебежчик! 
Предатель Родины, закона и 
себя; живёт в нескольких про-
странствах. 

Оценка. Генерализация 
Вечный предатель. Плохой 

человек.  
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Констатация 
Назван предателем. 
Мнение 
Смерть ему!  
Интертекст  
Отсылка к  религии:  аллю-

зии на  историю христианст-
ва. 

(8) он пьёт лосьон, 
Данный фрагмент 

воспринимается реципи-
ентами на фоне социаль-
но-бытовых пресуппози-
ций, вызывая оценочно-
ироническую характери-
стику личности персо-
нажа. Обращает на себя 
внимание тот факт, что  
Левлосев и автор стихо-
творения (Лев Лосев) не 
вполне идентифициру-
ются. Иначе говоря, не 
всеми считан намеренно 
использованный поэтом 
прием «самохарактери-
стики» от третьего лица 
(как в форме  «доноса»  
на кого-л. – см. об этом 
в: [Зубова 2010]).     

 
Ассоциация 
 Запах, отрава; бедность, 

бомж; алкаш, жажда; алкого-
лик, настойка боярышника, 
одеколон, лосьон для тела; огу-
рец, рыба; галстук, рубашка, 
покраснеть, кожа. 

Вывод 
Последняя стадия алкого-

лизма; наркоман;  уничижение: 
уже даже не водку пьёт  – 
лосьон;  нехватка денег.  

Мнение 
Лишнее подтверждение то-

го, что Лев Лосев за 3 копейки 
продаст кого угодно, то есть 
он типичный выпивоха-
предатель. 

Оценка. Генерализация 
Гурман, блин! Плохой чело-

век. Истребление нации. 
Интертекст  
Словно Ален Делон, который 

«не пьёт одеколон». 
Инфиксация 
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Бывает.  А ещё шампунь и 
пену для ванн! 

(9) не отличает добра 
от худа, 

 
Интерпретация  осу-

ществляется как в русле 
буквальной (ситуатив-
ной), так  и  обобщенно-
оценочной  проекции.   

 

Мнение 
Ну, это вообще довольно 

сложно, а под воздействием 
лосьона тем более; а  в чём-то 
он прав… нейтральный, ком-
промиссный; как ребёнок; за-
пущенный.  

Констатация. Вывод 
Нет представления о нрав-

ственных категориях; переме-
шаны ориентиры; запутался в 
себе: не отличает добра от 
худа.  

Оценка 
Теперь он не просто плохой, 

он не понимает, где хорошее, 
где плохое; легкомысленный, 
ветреный, легко поддаётся 
влиянию, предатель; низкий 
айкью;  дурак, ноль; Ад и Рай; 
сложно жить на свете! 

Мнение 
Лосьон затуманил мозги 

ему, и потому для него всё еди-
но. 

Интертекст 
Крошка сын к отцу пришёл, 

и спросила кроха…  «Что та-
кое хорошо, что такое плохо?»   

Генерализация 
Характеристика личност-

ных качеств.  
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(10) он никогда не 
знает, что откуда, хоть 
слышал звон. 

 
Рецепция респонден-

тов направлена на поиск 
оснований такой харак-
теристики. Ассоциатив-
ная идентификация осу-
ществляется в букваль-
ном  (незнание – глу-
пость) и переносном 
ключе (непонимание – 
потерянность – потеря 
жизненного  ориентира).      

Ассоциация 
Пословицы; пономарь, цер-

ковь, мудрость; пустота соз-
нания, принятие, открытость; 
звон колоколов,  заблудившийся 
трамвай, высшее назначение. 

Перевод 
Непроверяемая инфа, не-

подтверждаемость. 
Перефразирование 
Не знает, что, куда и что у 

кого. 
Интертекст 
Слышит звон, да не знает, 

где он…;  как в танке сидит. 
Мнение. Оценка  
Это глупый человек; словно 

слабоумный, неспособен ори-
ентироваться в жизни; неаде-
кват; глупый, легкомысленный. 

Генерализация 
Не устанавливает связи 

между предметами, знания его 
разрозненны, несистемны; по-
ток сознания. 

Вывод  
Не может определить при-

чину событий; смятение, поиск 
себя, путаница; звон колоколов 
– призыв небес, судьбы, но он 
не знает, что от него требу-
ется; неопределённость, поте-
рянность. 

(11) Он аннофил, он Ассоциация 
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александроман, 
 
Большей частью ис-

пытуемых семантика 
данных окказионализмов  
считана на уровне  моти-
вационной выводимости  
(является поклонником, 
изучает  творчество по-
эта); отсылка к  имени, 
«закодированному» в 
авторской инновации,  
зависит от культурного 
фона респондентов.       

Серебряный век; Анна Ах-
матова, Александр Блок; Алек-
сандр Македонский- завоева-
тель;   Александр;  Анна,  Ан-
нушка; смерть, человеколюбие; 
филология.  

Предположение. Оценка  
Это скорее положительная 

характеристика;  Ахматова, 
Блок (или Пушкин), наверное, 
он восхищается ими; иметь 
своё хобби – чудесно! 

Мнение 
Начитан, однако.   
Вывод 
Поклонник Пушкина или дру-

гого Александра; он литерату-
ровед;  он не поэт, но поэзию 
изучает и любит.   

Перевод. Констатация 
Поклонник Александра II;  

любитель творчества Алек-
сандра Пушкина и Анны Ахма-
товой. 

Свободный ответ 
Соединительные гласные О 

и Е (рефлексия над способом 
образования окказиональных 
слов. – Т.Г., Е.Д.) . 

(12) федоролюб, пе-
реходя на прозу, 

 
Выявляются те же 

тенденции восприятия 

Ассоциация 
Достоевский;  Федора, про-

сто, свет;  Фёдор Достоев-
ский, любить, прощать; проза, 
поэзия, лирика, драма. 
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текста и порождения 
контртекста, как и в пре-
дыдущем фрагменте. 
Семантика окказиона-
лизма считывается уже 
более полно, апелляций 
к имени Фёдор больше, 
хотя испытуемые не 
вполне уверены, о Соло-
губе или Достоевском 
идёт речь. Усугубляется 
оценочность, связанная с 
осмыслением литератур-
ных «пристрастий» ли-
рического героя.  

Интертекст 
«Преступление и наказа-

ние», трагедия «Федра».  
Вопрос 
Федоролюб – и  кого он там 

любит? Писатель, но не могу 
понять, какой. 

Предположение 
Любитель Достоевского или 

любитель лёгкой прозы;  лю-
бит Федору или Фёдора (Дос-
тоевского), или произведение 
«Федра»; Фёдор Достоевский – 
его любимый писатель; кто  
любит творчество Федора Со-
логуба или Фёдора Достоевско-
го.  

Мнение  
И кого ещё он только не лю-

бит!  
Оценка. Генерализация 
Утончённый ценитель ли-

тературы. 
(13) его не станет на-

писать роман, 
а там статью по 

важному вопросу – 
держи карман! 
 
Наблюдаются прямо 

противоположные век-
торы осмысления рес-
пондентами данного 
фрагмента текста: труд-

Ассоциация 
Писатель, публицист, гра-

фоман, литературный критик, 
писательство; необязатель-
ность, невозможность выра-
зить…; счета, протокол, жи-
вое и застывшее, восприятие, 
нет, шире, отказ; статика, 
статейка в газете, решение. 

Констатация. Перевод. Пе-
рефразирование   
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ность вызывает фраза 
«его не станет написать 
роман», ложно понятая 
некоторыми участника-
ми эксперимента как 
«неспособность» лири-
ческого героя к писа-
тельскому труду (ср. 
«сделать  что-л. с легко-
стью, без труда» – о си-
туации написания рома-
на или статьи в данном 
случае); неверно считан 
рядом респондентов и 
смысл «разориться» у 
прецедентного выраже-
ния «держи карман (ши-
ре)»; ср. тему «напрас-
ных, несбывшихся ожи-
даний», транслируемую 
в тексте редуцирован-
ным  вариантом этой по-
словицы). Продуктив-
ными стратегиями ин-
терпретации  являются 
предположение (ориен-
тировка) и вывод.  Ассо-
циативный фон  воспри-
ятия данного текстового 
фрагмента  отсылает к 
пресуппозициям  «не-
признанности» таланта, 
невозможности самореа-
лизации творческой лич-

Он может написать хоть 
роман, хоть статью, но про-
дуктивно ли это? – «Держи 
карман шире»; любит размыш-
лять на разные темы; не уме-
ет писать как художествен-
ные, так и научные тексты – 
«держи карман!» 

Предположение  
Роман жизни  будет не  за-

кончен, он оборвётся с его 
жизнью,  останется неболь-
шая статья для материальных 
благ; герой пишет, и его не ос-
тановить;  о  нём не напишут 
роман, или он не напишет ро-
ман; писатель умер, и никто за 
него не напишет роман. 

Вывод. Генерализация  
Писатель, который разби-

рается во всём.   
Оценка  
Явно ненадежный человек, 

портящий жизнь другим; ту-
неядец,  не хочет работать, но 
в то же время очень талант-
лив, с лёгкостью  выполняет 
любые словесные, письменные 
манипуляции.   

Мнение. Инфиксация 
Не стоит писать о нём ро-

ман, и статью тоже, береги 
деньги, а то разоришься.  

Интертекст 
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ности (писателя, поэта, 
литературного критика) 
в условиях цензуры, от-
сутствия свободы слова 
(в тоталитарном госу-
дарстве).         

 Держи карман и закатай 
губу; талант не пропьёшь; 
Артур Пирожков;  за ним не 
заржавеет.  

 

(14) Он слышит 
звон, 

как будто кто казнён 
 
В ассоциативном поле 

восприятия данной фра-
зы  актуализированы ис-
торические прецеденты 
и символика казни как 
проявления крайней 
жестокости, деспотизма, 
подавления свободы 
слова, пограничного со-
стояния между жизнью и 
смертью, страдания, на-
казания, божьей кары и 
т.п.  

Применительно к  
описываемой в тексте 
ситуации  акцент вос-
приятия реципиентов 
сфокусирован на оце-
ночной характеристике 
лирического героя – его 
трагическом мироощу-
щении, предчувствии 
неминуемой расправы 
как с ним самим, так и со 

Ассоциация 
Предсказатель; стервят-

ник, боль; плащ палача; цер-
ковь, колокол, плаха, Иван XI, 
деспотизм, кровь, страх, убий-
ства, ненависть, раскол; гиль-
отина, Франция, звук колокола; 
сталинские репрессии, звон вы-
стрелов; боль, чувство, сочув-
ствие, нервы, интуиция, сосны, 
звон, эмпатичный, скукожи-
ваться, реальный, плохо, пере-
текать, состояние нестояния; 
призыв небес, всевышних сил, 
пророчество о смерти; звонок, 
казнь. 

Констатация. Вывод  
Слышит звон и считает, 

что кого-то казнили; очень 
внимателен к событиям, про-
исходящим вокруг. 

Мнение. Оценка 
Страшный человек, он лю-

бит казни! любит смерть!;  
безразличен к другим.  

Предположение 
Писал про декабристов; не 

знает, где он, кто мёртв, а 
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всеми инакомыслящими. 
Ср. в этой связи   пред-
положение одного из 
респондентов о том, что 
речь идет о декабристах.  

кто жив.  
Интертекст 
«Последний день пригово-

рённого к смертной казни» Гю-
го; казнить нельзя помиловать. 

Перефразирование. Пере-
вод  

Когда казнят – звонит коло-
кол.  

Вопрос 
Один звон он не слышит, по-

чему слышит другой? 
(15) там, где солома 

якобы едома, 
 
Контртекст данного 

фрагмента, выстраивае-
мый на основе стратегии 
ассоциации, отражает  
«бытовые» пресуппози-
ции ключевых слов со-
лома и едома, оценочные 
векторы осмысления тя-
жести крестьянской 
жизни  и бедности; кро-
ме того, на фоновом 
уровне считана ирониче-
ская условность предла-
гаемой ситуации (ср. 
подмена понятий, футу-
ризм) и обыгрываемое 
созвучие сочетания  яко-
бы едома  со словами  
дома, дом, едок,  якоби-

Ассоциации 
Поле, стог, сеновал, запасы, 

задворки;  деревня, природа, 
жвачное, коровки, домашний 
скот, пастбища; жёсткая, 
противная, ломкая соломина;  
дёсны, ноготь, жалкий, труд, 
тяжесть, запрягать; подмена 
понятий; футуризм; якобинцы, 
якобс; едок, дом, дома; подчи-
нительные союзы.  

Предположение  
Бред. Словно о животном 

идёт речь, которое ест соло-
му; Где-то едят солому: кто – 
загадка. Люди? Казнённые? 
Палачи? Или всё-таки кони?; 
Какое-то литературное произ-
ведение.   

Вывод. Мнение 
Тот, кто казнен, – в  раю, 

где всё во благо человека. 
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нец.   
Наиболее близка к за-

мыслу автора избранная 
одним из респондентов 
стратегия перевода и ге-
нерализации.        

Интертекст 
Содом и Гоморра. 
Перевод. Генерализация  
Там, где якобы хорошо. 
 

(16) но то не коло-
кол, то телефон, 

Ассоциативный фон 
задает антитезу звон ко-
локола – телефонный 
звонок. Несоответствие 
трагического «накала» 
предыдущего отрывка 
бытовой тональности 
развязки отражено во 
всех приведенных стра-
тегиях рецепции.   

                        

Ассоциация 
Разочарование, телефонная 

трель, звонок; iPhone; звук, те-
лефон, звуковые галлюцинации; 
прогресс, пожар, 01, Москва; 
диск, коридор, совок, кружев-
ная салфетка; редакция, ком-
муналка; необходимость; оло-
ло,  тонет колокол;  разговор, 
долго, про нас,  возьмём его с 
собой.  

Интертекст 
«Слуховые галлюцинации» 

(название рок-группы); Чудо-
юдо. 

Оценка. Мнение 
Мелочь, а не проблема; не-

понятно;  стихотворение вы-
зывает депрессию, т.к. нело-
гично, фразы не связаны; у 
Льва Лосева больная фанта-
зия.  

Предположение 
Все эти видения породил 

звонок телефона. Или начался 
бред в медицинском смысле;  
боль, сон, пробуждение.     

Генерализация  
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Земные звуки, земная жизнь.  
Вывод 
Увы, время не то, время те-

лефонов, а не колоколов; изме-
нилось время: вместо колоко-
лов – телефоны;  звонок, со-
единяющий пространство. 

(17) он не подходит, 
его нет дома. 

В финальном фраг-
менте интерпретация по-
лучает обобщающий ха-
рактер, суть стихотворе-
ния сводится к теме оди-
ночества, безразличия, 
отчаяния героя, равно-
сильного смерти.    

Не  считанным оста-
ется саркастический 
подтекст, связанный с 
проявлением авторского 
самоуничижения, само-
отрицания себя как лич-
ности, «изгоя» в своем 
отечестве. 

Ассоциация 
Печаль,  безразличие,  забил 

на всех;  испариться,  отсут-
ствие; холодно, спор, окно; 
странник; неформат.  

Констатация. Перефрази-
рование 

Нет никого дома, отстань-
те!; Телефон он слышит, но 
трубку не берёт;  дом пуст. 

 
Предположение 
 У него нет дома; звонок в 

пустоту; он в гробу; он умер.  
Вывод. Генерализация    
Все уходит. Мотив одиноче-

ства, пустого дома; одиноче-
ство человека,  оторванность 
от внешнего мира;  

Оценка 
 Жаль, очень жаль.  

 
Полученные данные позволяют утверждать, что резуль-

тат интерпретации текста находится в прямой зависимости 
от стратегий его пошаговой рецепции читателями. Наблю-
дается корреляция между осмыслением содержания окка-
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зиональных единиц поэтического произведения и глуби-
ной считывания авторской интенции.        

Среди наиболее частотных стратегий динамического  
восприятия стихотворения «Левлосев» выделяются мнение 
и оценка.  Продуктивными для понимания авторского за-
мысла оказались стратегии предположения, констатации, 
перевода, интертекста и промежуточного вывода. На 
этапе формулирования смысла всего текста проявились 
тенденции к генерализации и конкретизации. 

Толкования респондентов варьируют в широком диапа-
зоне: от непонимания смысла стихотворения  до  осозна-
ния его «небуквальной» подоплеки – трагического кон-
фликта общества и личности и «самоаннигиляции» лири-
ческого героя, за которым стоит автор.  Приведем для ил-
люстрации некоторые показательные в этом плане интер-
претации: 

 Стихотворение представляет собой набор бессмыс-
ленных и не связанных между собой утверждений, описы-
вающих противоречивую и сумасшедшую личность. 

 Портрет современной молодёжи. Ничего не знают, 
пьют, неразборчивы ни в людях, ни в себе самих не могут 
разобраться, ленивые, безответственные, невоспитан-
ные, безразличные,  предатели, непатриоты.  

 Звонок по домашнему: - Ты ещё есть? - Меня уже 
почти что нет». - Из Фрая.  

 Стихотворение о смене эпох, оно трагично. Автор 
упоминает многих поэтов Серебряного века. Возможно, 
речь о литературе этого времени с её новаторством, это 
похоже на совместный труд всех акмеистов, символистов 
и футуристов.  

 Стихотворение о духовно богатом человеке, кото-
рый многое знает о жизни, людях, мире. Но земные стра-
сти, грехи влекут его за собой. Он теряется в этом гре-
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ховном мире. Но до последнего слышит звон души. Оста-
ётся одиноким.  

 Характеристика Льва Лосева, стихотворение не-
обычно, интересно, сложно выстроено: это своеобразное 
ироническое «досье» автора на самого себя (оценка обще-
ственного мнения, не признающего  инакомыслия). 

Данные проведенного эксперимента обнаруживают тот 
факт, что первичным перцептивным базисом для интер-
претации поэтического текста выступает стратегия ассо-
циации. В частности формальные и семантические реакции 
на окказиональные единицы текста намечают потенциаль-
ные векторы (прогноз) их дешифровки (ср. мотивацион-
ную выводимость и ассоциативную идентификацию как 
способы декодирования словотворческих автохарактери-
стик  маринист, велимировед,  александроман, федоролюб, 
осиполог – см. Таблицу). Порождение контртекста приме-
нительно к каждому из фрагментов данного стихотворения 
обнаруживает комплексную интерпретационную «техни-
ку» – сочетание стратегий констатации  с перефразирова-
нием и  переводом (в ходе этих операций выявляются акту-
альные для респондентов смыслы соответствующего от-
рывка); соединение стратегий оценки и мнения; предполо-
жения с прогнозом и промежуточным выводом; визуализа-
ции с генерализацией. Особым вектором «освоения» смы-
словой глубины стихотворного произведения является 
рефлексия над использованными автором приемами язы-
ковой игры (в данном случае самостоятельную значимость 
приобретают стратегии считывания интертекста, свобод-
ного ответа, нацеленного на поиск фонетических и струк-
турных соответствий окказионального слова неким анало-
гам, ср. например, бродскист – звучит, как троцкист и 
т.п.). Совершенно очевидно, что глубина интерпретации 
текста зависит от культурного фона  реципиентов и уровня 
их лингвистической компетенции.    
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В целом можно отметить продуктивность методики по-
рождения контекста для экспериментальной  верификации  
читательской рецепции художественного произведения. 
Вместе с тем представляется перспективным и необходи-
мым соединение этой методики с психолингвистическими 
экспериментами, создающими условия для направленной 
рефлексии над художественной формой, в том числе 
сигналами авторской языковой игры (cм., например, [Гри-
дина 2013].         
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АСПЕКТЫ СЧИТЫВАНИЯ ЗВУКООБРАЗА (ПО 
ДАННЫМ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА) 
 
Аннотация: Статья посвящена экспериментальному ис-

следованию психологической реальности звукоподража-
ния на материале окказионального слова. Выявляются вер-
бальные маркеры считывания звукообраза  в ассоциатив-
ном поле. 

Ключевые слова: свободный ассоциативный экспери-
мент, языковое сознание, окказиональное слово, звукопод-
ражание. 

 
…моя гибкостройность  

 Из напевных и творческих слов. 
В. Каменский 

Внимание экспериментальной фоносемантики долгое 
время было сосредоточено преимущественно на исследо-
вании феномена звукового символизма  (см. работы 
А.П. Журавлева, С.В. Воронина, В.В. Левицкого, А.Б. Ми-
халева,  докторские и кандидатские диссертации Л.П. Про-
кофьевой, И.И. Валуйцевой, Д.С. Ищенко, С.В. Никрош-
киной  и др.).  

Не менее актуальным представляется и обращение к 
экспериментальному изучению второй ипостаси звукоизо-
бразительной системы языка – исследованию психологи-
ческой реальности звукоподражания, выявлению аспектов 
считывания звукообраза носителями языка. Трудность 
экспериментальной верификации особенностей восприятия 
звукоподражательной формы заключается в том, что «… в 
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слове мы осознаем прежде всего значение <…>, и как бы 
мы ни составляли инструкцию информантам, как бы ни 
нацеливали их на оценку звучания слова, они все равно 
будут реагировать в основном на значение» [Журавлев 
1991: 34].   Тем более сложно определить роль звуковой 
формы таких единиц в создании  экспрессивности слова.  

Исходя из сказанного для максимальной актуализации 
образно-экспрессивного наполнения фонетической обо-
лочки звукоподражательной единицы считаем необходи-
мым моделирование экспериментальных условий, позво-
ляющих отвлечься от лексической семантики слова. Од-
ним из способов создания экспериментальной ситуации 
такого рода является привлечение в качестве стимулов ок-
казиональных звукоподражательных единиц,  смысловая 
новизна  которых должна побуждать респондентов к реф-
лексии над внутренней формой слова. 

Для отбора такого стимульного материала мы обрати-
лись к поэзии футуристов, творческая программа которых 
предполагала «экспериментаторство в словоупотреблении 
и словотворчестве, открывающее новые возможности по-
стижения мира, его переустройства через структуру языка, 
через исследование языковых возможностей и преобразо-
вание языковых знаков» [Халявина 2011: 25], в том числе  
актуализацию семантики звука [Заярная 2005: 53].   

В этом отношении продуктивным оказалось творчество  
В. Каменского,  стихи которого насыщены фонетическими 
окказионализмами,  заставляющими читателя «вслушать-
ся» в звук.  По мнению исследователей,  «В. Каменский   
относится к тем поэтам, которые творят в сфере слуховых 
ощущений и умеют слышать мир. Не случайно В. Камен-
ского считают мастером слухового стиха, который рассчи-
тан прежде всего на звучание» [Халявина 2011: 39]. 
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Среди фонетических окказионализмов В. Каменского 
выделяются как звукосимволические, так и звукоподража-
тельные единицы. 

В качестве материала для анализа и верификации экспе-
риментальной  гипотезы нами были отобраны  окказио-
нальные ономатопы из стихотворений «Поэмия о соловье», 
«Чурлю-журль»: цивь-цинь-ций, чтрррь-юй, чурлю-журль. 
Вывод о звукоподражательной природе этих новообразо-
ваний был сделан нами на основании анализа их контек-
стуальной семантики и фонетической структуры.   

Окказионализм чурлю-журль выступает не только зву-
ковым, но и смысловым центром одноименного стихотво-
рения. Для более точного образно-экспрессивного воспро-
изведения звукового явления (журчания ручья) автор кон-
струирует новое слово, звукоподражательное междометие 
чурлю-журль: 

 
Звенит и смеется, 

Солнится, весело льется 
Дикий лесной журчеек, 

Своевольный мальчишка: 
Чурлю-журль, 
Чурлю-журль. 

 
В общем смысловом контексте стихотворения ономатоп 

вбирает в себя дополнительный смысл: становится  симво-
лом красоты и радости бытия. 

Данный окказионализм представляет собой «повторную 
конструкцию, направленную на воспроизведение длитель-
ных, повторяющихся шумов; на звуковую имитацию дви-
жения жидкости работает сочетание сонорных [рл]» [Шля-
хова 2003: 124]. Кроме того, повтор сочетания согласных 
[рл] способствует формированию дополнительного конно-
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тативного фона, связанного с мелодичностью, благозвучи-
ем.  

Стихотворение «Поэмия о соловье» целиком построено 
на звукоподражаниях, которые выступают средством соз-
дания мелодики стиха, передачи мажорного, радостного 
восприятия действительности, наполненной звуками, крас-
ками. Чтрррь-юй, цивь-цинь-ций – звукоподражательные 
междометия, имитирующие трель соловья.  

Фонетический облик экспрессемы чтрррь-юй характе-
ризуется ярко выраженной «гипераномальностью» [Воро-
нин 1982: 80]. Ономатоп состоит из двух частей, одна из 
которых представляет собой консонантный комплекс. На 
имитацию щелкающего звучания «работает» начальная 
аффриката [ч]. Нагнетание согласного [р] передает пред-
ставление о диссонирующем, вибрирующем звуке.  

Фоносемантическая выразительность новообразования 
цивь-цинь-ций маркирована редупликацией. Повторяю-
щийся звукокомплекс с аффрикатой [ц] и гласным перед-
него ряда высокого тона [и] способствует образному вос-
произведению отрывистых, частых, высоких, легких зву-
ков (ср. узуальные звукоподражания  чирикать, щебе-
тать). 

Для выявления степени считывания данных звукообра-
зов носителями языка нами был проведен свободный ассо-
циативный эксперимент, позволяющий установить ассо-
циативные проекции окказиональных звукоподражаний в 
ассоциативном поле. Стимулы предъявлялись вне контек-
ста. От испытуемых требовалось привести несколько лю-
бых ассоциаций к словам. В качестве респондентов при-
влекались студенты 2 курса нефилологических специаль-
ностей (девушки и юноши в возрасте 17-20 лет, всего 15 
человек). 

Экспериментальная гипотеза состояла в том, что вос-
приятие  и образная экспрессия окказиональных ономато-
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пов, данных вне поэтического контекста, определяется 
спецификой их звуковой организации. 

В процессе анализа результатов эксперимента удалось 
установить, что звукоподражательная природа стимульных 
единиц в целом считывается респондентами (на это указы-
вает большое количество ассоциатов с компонентом 
«звук»). 

В ассоциативном поле стимула цивь-цинь-цинь выделя-
ются следующие  типы реакций:   

- реакции с семой «звук» (осмысление стимула как ка-
кого-л. звукоподражательного комплекса): звук, звон, зво-
нок/ звучать, звенеть;  

- ассоциации, связывающие стимул с конкретным зву-
чанием: капель с крыши, стук по железу (названные рес-
пондентами звучания объединяют параметры «звонкий, 
тонкий»);  пение птицы, птица (2), синица, синичка (кос-
венные ассоциативные маркеры звукообраза); 

- реакции, воспроизводящие фонетическую структуру 
стимула, в том числе путем идентификации с узуальными 
ономатопами: звукоподражательное междометие дзынь-
дзынь-дзынь, «подзывное» междометие цып-цып-цып (ас-
социативной связью с цып-цып-цып вызваны также реак-
ции  цыпленок, цыплята); 

- реакции, характеризующие «фонетический экзотизм» 
[Матвеева 1986: 47] стимульного звукоподражания, не ха-
рактерный для  эвфонии русского языка: Китай (3) – ядро 
ассоциативного поля; китайцы, имя китайца, студент-
азиат, китайский вождь или племя, название восточной 
борьбы, японская культура; 

- реакции, маркирующие акустическую и эстетическую 
оценку звучания: звонкий, негромкий/ приятный, гармо-
ничный; 

- реакции, указывающие на звукосимволическое осмыс-
ление стимула, перенос качества звука на зрительно вос-
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принимаемые параметры явления: сосульки, струна, ста-
лактиты, высокая трава, тростник, игла (названные реа-
лии объединяет сходство внешних признаков: тонкие, 
острые, имеют вытянутую форму). 

Состав ассоциативного поля стимула чурлю-журль сви-
детельствует о высокой считываемости звукообраза: 50% 
испытуемых, не знакомых с текстом стихотворения, пра-
вильно определили звукоподражательную семантику экс-
прессемы: журчание (5), ручеек (4), журчание ручья, жур-
чание какой-то реки, река бежит, ручей, вода, журчание 
воды. Характерно, что реакции журчание (5) и  ручеек (4) 
вошли в зоны ядра и ближней периферии поля. В зоне 
дальней периферии – ассоциаты журавль (3), журавлики 
(2), вызванные, вероятно, созвучием со стимулом.  

Область крайней периферии представлена следующими 
группами ассоциаций:  

-  связь звукокомплекса  чурлю-журль с голосами птиц: 
птичье пение, голос воробьинообразных, птицы, птицы 
весной;  

- ассоциации-маркеры «фонетического экзотизма» сти-
мула: черкесская речь, Китай;  

- реакции с опорой на структурный облик стимула: буль-
буль-буль, Ширли-мырли;  

- индивидуальные ассоциации: мокрая тахта, сенокос, 
осень, блюдо. 

Стимул чтрррь-юй большинство респондентов связали 
со звуковыми реалиями:  голосами птиц (что указывает на 
считывание звукообраза): пение какой-то птички,  крик 
попугайчиков, чириканье воробушка, стрекотание птиц;  
голосами животных: рычание;  звуками природы и физиче-
ского мира, с одной стороны, протяжными, тонкими (кон-
тинуантами): свист ветра, вой вьюги, сирена, завывание 
ветра за окном, визг пилы, визг тормозов, звук затачива-
ния пилы, с другой стороны – с диссонирующими звуча-



 72 

ниями: хруст костей, треск ломающегося дерева, артил-
лерийский выстрел, залп; выстрел пулемета, салют, ры-
чание заводящегося мотора; звук от перелистывания 
страниц, скрип, вибрация; с явлениями-источниками зву-
чания: птичка, воробей, вьюга, ветер, моторчик, дверной 
звонок. Кроме того, в ассоциативном поле присутствуют 
реакции, маркирующие несоответствие звукового облика 
стимула нормам эвфонии русского языка: иностранная ва-
люта, какой-то азиат, что-то странное; оценочный ас-
социат, отражающий рефлексию респондента относитель-
но фонетической структуры звукокомплекса: как будто 
механизм заело. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
восприятие окказиональных звукоподражаний носителями 
языка в целом соотносится с их контекстуальной семанти-
кой, которая была актуализирована ими при употреблении 
в поэтических текстах В.Каменского.       

Факторами, способствующими считыванию респонден-
тами звукоподражательной природы стимулов, выступают 
специфика их звуковой организации (фонетическая гипе-
раномальность, редупликация и т.д.), фонетическое сход-
ство с узуальными ономатопами (чирикать, щебетать, 
цыкать, стрекотать и т.д.), а также высокая степень об-
разной экспрессивности новообразований (их перцептив-
ной  «узнаваемости» и яркости).  Считывание носителями 
языка звукоподражательного характера стимулов находит 
отражение в ассоциативных полях в виде реакций с семами 
«звук», «характер звучания», а также в соотнесении с ти-
пичными для ономатопоэтической номинации денотатив-
ными сферами.  

Об экспрессивном характере окказиональных стимулов 
свидетельствуют их «фонетический экзотизм», маркиро-
ванный  лексическими ассоциатами иной эвфонической 
«организации», чем в русском языке.       
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ИНТЕНТ-АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения ин-
тенций и их связи с грамматическими категориями и грам-
матическими значениями. Основной вопрос статьи – спе-
цифика интент-анализа грамматических категорий. Лекси-
ко-грамматическая координация языковых единиц являет-
ся основой интент-анализа грамматических категорий. 

 
Ключевые слова: русский язык, речь учителя, функ-

циональная грамматика, психолингвистика, интенции, ин-
тент-анализ. 

 
Есть множество способов исследовать коммуникатив-

ный замысел высказывания и текста. Один из них – изуче-
ние интенций. Интерес к выявлению и описанию интенций 
связан с осмыслением механизмов порождения и воспри-
ятия речи. 

Сопоставление осознанного и намеренного со стихий-
ным и облигаторно заложенным в языке представляет ин-
терес с позиций функциональной грамматики и психолин-
гвистики. Зоной пересечения становится интенциональ-
ность грамматических категорий, понимаемая как связь 
грамматических значений с намерениями говорящего.  

Отсутствие в современных лингвистических исследова-
ниях единства содержания термина «интенция» и сходства 
в формулировках интенций связано не только с различным 
пониманием иноязычного философско-лингвистического 
термина, но и с его соотнесенностью с самыми разными 
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языковыми явлениями, которым приписывается намерен-
ность и осознанность говорящим употребления языковых 
единиц и явлений (см. работы, предлагающие диахрониче-
ский обзор исследований по интенциональности [Слово 
2000; Минюрова, Минюров 2013].  

Обращении к интенциям зависит от целей и задач науч-
ного исследования. Например, изучение интенций, прояв-
ляющихся в детской речи в условиях языковой игры, свя-
зано с установлением причин вербальной креативности 
детей: «Спонтанные речевые манипуляции ребенка могут 
направляться стремлением выдать желаемое за действи-
тельное» [Гридина 2009: 34]. Изучение категорий текста 
позволяет иначе представить интенции и интенциональ-
ность [Колесова 2011]. 

Интенция представляется волевым посылом говорящего 
адресату. Разные типы коммуникативного напряжения (от 
смыслового до оценочного или эмоционального) уклады-
ваются в словесную формулу: говоря это, я хочу, чтобы… 
В придаточной части раскрывается собственно интенцио-
нальное содержание высказывания. Формула ‘говоря это, 
я хочу, чтобы’ выступает как психологическая установка 
языкового волеизъявления, которая дополняется ответным 
ментальным действием адресата. Если это действие не 
осуществляется или осуществляется другое, непланируе-
мое, действие, то происходит коммуникативная неудача. 

В 1994 г. в журнале «Вопросы языкознания» вышла ста-
тья А. В. Бондарко «К проблеме интенциональности в 
грамматике». Ученый связал намерение говорящего с вы-
бором грамматической формы, несущей определенную се-
мантико-прагматическую функцию. Согласно этой кон-
цепции, интенциональность включает два аспекта: во-
первых, актуальная связь значения с намерениями говоря-
щего в акте речи; во-вторых, смысловая информативность. 
Намерение говорящего лежит в основе выражаемого в 
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процессе речи и "готового" содержания, обладающего ин-
формативной значимостью.  

Интенциональность в области грамматики отражает 
связь формы как средства плана выражения с ее семанти-
ческими функциями – то есть планом содержания. Напри-
мер, при контрасте грамматических значений: Я говорил, 
говорю и буду говорить – актуализируется грамматическое 
время. В такой грамматической конструкции реализуется 
интенция подчеркнуть, неизменность, постоянство дейст-
вия, состояния, мнения.  

В ответе ученика на вопрос учителя Ты выучил стихо-
творение? – Я учил. – актуализируется видовая семантика. 
В этой ситуации ученик не может употребить форму со-
вершенного вида, потому что осознает отсутствие резуль-
тата. Актуальна оказывается интенция оправдания, реали-
зуемая обобщенно-фактическим (общефактическим) зна-
чением несовершенного вида (см. [Дунев 2006]). 

Интенциональность как коммуникативное свойство 
языковых единиц находит свое проявление в реализации 
лексических, грамматических и словообразовательных 
значений в высказывании или тексте и тем самым обнару-
живает связь не только с языковым содержанием, но и с 
формой. 

Это особенно показательно при обращении к граммати-
ческим единицам, в которых название формы содержит 
грамматическое значение. Например, обозначая форму, мы 
говорим: глагол несовершенного вида прошедшего времени. 
Несовершенный вид и прошедшее время – это и есть грам-
матическое значение. 

Если мы подходим к речевому акту с позиции говоря-
щего (ср.: грамматика говорящего vs грамматика слушаю-
щего), то первичной оказывается интенция. Исходя из ин-
тенции, представляющей коммуникативную потребность, 
говорящий переходит к выбору языковых средств, а также 
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тактик и стратегий. Языковая система и индивидуальный 
языковый опыт предоставляют носителю языка арсенал 
разноуровневых средств и способов достижения цели в ре-
чевой коммуникации. 

Приоритет интенционального подхода обнаруживается 
в современной практике обучения русскому языку как 
иностранному. Так, образовательная программа РКИ [Про-
грамма – электронный ресурс], утвержденная Министерст-
вом образования и науки, построена с опорой на интенции 
(контактоустанавливающие, регулирующие, информатив-
ные и оценочные) как результат приобретения обучаю-
щимся коммуникативной компетентности. Например, эле-
ментарный уровень владения русским языком как ино-
странным предполагает интенцию извиняться, отвечать 
извинения. Выбор речевой формулы извинения будет зави-
сеть от конкретизации интенции в условиях речевой си-
туации (например, извинение перед близким человеком и 
публичное извинение). 

Выбор между синонимами извините и простите будет 
зависеть от осознания говорящим степени вины. Здесь 
уместно говорить об интенциональном состоянии говоря-
щего, которому языковое чутье и языковой вкус, языковые 
предпочтения и языковая мода, а также опыт переживания 
подобных состояний «подсовывает» готовые формы и кон-
струкции. Подход «от интенции к форме и конструкции» 
предполагает описание функционально-прагматического 
поля интенции, включающего в себя набор разноуровне-
вых языковых средств. 

Другой подход «от формы и конструкции к интенции» 
позволяет анализировать грамматическое значение для ус-
тановления потенциальных интенций.  

Для изучения интенциональности грамматических зна-
чений необходим способ выявления, описания и интерпре-
тации интенции эксплицированных грамматическими ка-
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тегориями. В настоящей статье мы не ставим задачу опи-
сать и обосновать лингвистическую процедуру, а только 
представляем обоснование самого термина «интент-анализ 
грамматических категорий». 

Интент-анализ понимается нами как лингвистическая 
процедура описания намерений адресанта, а также их вос-
приятие адресатом речи. В монографии «Слово в действии. 
Интент-анализ политического дискурса» авторы, очерчи-
вая цель этого типа анализа, обратились «к выявлению ин-
тенционального содержания текстов, функционирующих в 
современной жизненной ситуации». 

Интенциональное содержание высказывания / текста 
обусловлено его грамматической структурой. Грамматиче-
ская категория и комплекс значений, ее реализующих, со-
ответствуют пучку интенций. Содержание текста «рассеи-
вает» свойственный грамматической категории пучок ин-
тенций, выделяя одну или несколько. Механизм такого 
«рассеивания» и «фокусирования» интенций определяется 
условиями актуализации грамматических значений. Пока-
зателями усиления интенциональности грамматического 
значения выступают условия его актуализации: контраст 
однородных грамматических значений, уточнение или по-
яснения сказанного, элементы метатекста, оговорки и опи-
ски, ответные реплики, переносные и нетрадиционные 
употребления грамматической формы, повторное выраже-
ние той же самой грамматической семантики другими 
средствами. 

По нашему мнению, перспективно выделить граммати-
ческий уровень языка как один из аспектов анализа интен-
ций.  

Анализ интенций начинается с вопросов: Что хотел го-
ворящий, выбирая тот или иной способ выражения грам-
матического значения? На какие коммуникативные эф-
фекты и последствия рассчитывал говорящий? Специфи-
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ка интент-анализа заключается в том, что интенции не яв-
ляются подотчетными говорящему, обнаруживая элемент 
стихийности в процессе речевого общения. 

Интент-анализ грамматических значений опирается на 
основные понятия функциональной грамматики: 1) катего-
риальная доминанта; 2) функционально-семантическое по-
ле как набор языковых средств, способных репрезентиро-
вать категорию и 3) типовая ситуация, актуализирующая 
интенцию.  

При проведении интент-анализа следует учитывать все 
средства выражения мысли в речевой ситуации. Провод-
ником интенций являются, прежде всего, интонация, отбор 
лексических элементов для оформления мысли, но более 
глубинными являются грамматические структуры, несу-
щие языковую память и способ представления о мире. 

Для интент-анализа грамматических значений целесо-
образно использовать данные лексикографических слова-
рей. Опора на лексико-грамматическую координацию по-
зволяет точнее выявлять и описывать интенции. Функцио-
нальная направленность грамматических словарей, напри-
мер, «Русские глагольные предложения. Эксперименталь-
ный синтаксический словарь» под редакцией Л. Г. Бабенко 
[Русские глагольные предложения 2002] и «Лексико-
синтаксический словарь русского языка» С. Г. Ильенко и 
И. Н. Лёвиной [Ильенко, Лёвина 2007] даёт основу для ин-
тент-анализа. Как правило, формулировки интенций опи-
раются на типовую семантику грамматической конструк-
ции. 

Так, описывая грамматическое значение сложноподчи-
ненных предложений с контактным глаголом «изумиться», 
лексико-грамматические словари описывают типовую се-
мантику следующим образом:  
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человек испытывает положительные эмоции, находит-
ся в состоянии душевного подъема [Русские глагольные 
предложения 2002: 297; Ильенко, Левина 2007: 156]. 

Лексико-грамматическая координация позволяет более 
определенно сформулировать интенцию и ее тип. Сложно-
подчиненная конструкция с контактным глаголом «изу-
миться» предполагает оценочную интенцию – описать со-
держание речи говорящего в состоянии удивления. 

Наиболее продуктивно анализировать диалогические 
тексты, так как они представляют развертывание речи и 
обнажают реакцию на реплику-стимул. 

Художественный текст дает некоторые подсказки, ин-
тенция персонажной реплики подчинена замыслу произве-
дения, раскрытию характера героя. Нередко автор дает чи-
тателю подсказки или открыто заявляет о намерении в ре-
чи.  

Для интент-анализа выбран рассказ «Педсовет» из кни-
ги Артура Гиваргизова «Записки выдающегося двоечни-
ка». 

 
Однажды учителя пригласили выдающегося двоечника, 

трижды ученика 4 класса "Б" Гаврилова Серёжу высту-
пить на педсовете с докладом: "Почему дети не хотят 
учиться и не делают уроки". 

– В Поднебесной нет ничего, что можно было бы срав-
нить с пользой от НЕДЕЯНИЯ. В этом закон небесного 
ДАО, – начал Серёжа. – Когда будет уничтожена учё-
ность, тогда не будет и печали, – сказал Серёжа и глубо-
ко вздохнул. 

– А физика?! – закричала с места учительница по физи-
ке. – Без физики ты бы, Гаврилов, даже не знал, что Земля 
круглая! 

– Какая же она круглая? – удивился Серёжа. 
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– Как какая! – не выдержала учительница по географии 
и вынула из сумочки чугунный глобус, который носила с 
собой, как средство самозащиты. – Вот, как глобус! 

– Ну, хорошо, – усмехнулся Серёжа и показал пальцем 
на океан, – а почему тогда вода не выливается? 

– А Земля её притягивает, как магнит! – снова вскочила 
раскрасневшаяся от волнения учительница по физике. 

– Магнит не притягивает воду, - сказал Серёжа и ус-
тало прикрыл глаза, – я это знал ещё в детском саду. 

– Что же, по-вашему, Сергей Сергеевич, – вежливо об-
ратился к Серёже директор школы, – учёные ошиблись, и 
все жертвы были напрасны? 

– Эррарэхуманум эст – ошибаться – человеческое свой-
ство. Цицерон, – сказал Серёжа и развёл руками. – Я вас 
понимаю, и, поверьте, мне очень жаль. 

– Как, как? – переспросил учитель по истории. – По-
вторите ещё, я не успел записать. Эррарэхуманум кто? 

– Эст, – сказал Серёжа. 
 
В тексте ощущается ирония автора по поводу несостоя-

тельности учительских аргументов. Категория иронии 
подчиняет все остальные семантические категории, при-
сутствующие в тексте. Задача писателя – высмеять невер-
ные некорректные реакции учителя. 

Интенции проявляются как с помощью вербальных, так 
и невербальных средств. Эмоциональные состояния гово-
рящих подчеркиваются авторскими ремарками. 

Интенциональная направленность при восприятии тек-
ста обусловлена лексико-грамматической координацией 
языковых средств. Типовая ситуация, актуализирующая 
интенцию, – диалог между учеником и учителями. 

Для анализа интенционального содержания диалогиче-
ского текста целесообразно противопоставить интенции в 
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речи учителя и в речи главного героя – выдающего двоеч-
ника. 

Так как основными грамматическими средствами вы-
ступают частицы, то интенции в речи учителей будут пре-
имущественно оценочные. 

Первой среди учительских намерений реализуется ин-
тенция в речи учителя физики – это обвинение, осознавае-
мое благодаря грамматической конструкции: Без (этого) 
ты бы даже не (не сделал этого). 

Интенция удивления находит свое выражение в эмотив-
ной конструкции: Как какая!. 

Директор демонстрирует демагогическую стратегию 
«переноса тезиса в другую сферу», построенную на интен-
ции высмеять оппонента: Что же, по-вашему, (это) и 
(это)? 

Интенция просьбы связана с тем, что учитель истории 
не справляется и ему требуется помощь: Повторите ещё, я 
не успел записать. 

Анализ интенций, заключенных в высказываниях глав-
ного героя Сережи Гаврилова, выявляет связь интенцио-
нального содержания высказываний с категорией бытий-
ности: В Поднебесной нет ничего, что можно было бы 
сравнить с пользой от НЕДЕЯНИЯ.  

Построенные как сентенции высказывания главного ге-
роя отличаются уверенностью говорящего в себе и неоспо-
римости, безапелляционности сказанного: В этом закон 
небесного ДАО, – начал Серёжа. – Когда будет уничто-
жена учёность, тогда не будет и печали, – сказал Серёжа 
и глубоко вздохнул; Магнит не притягивает воду, - сказал 
Серёжа и устало прикрыл глаза, – я это знал ещё в дет-
ском саду. 

Эмоции удивления и ощущение превосходства харак-
терны для речи выдающегося двоечника: Какая же она 
круглая? – удивился Серёжа; Ну, хорошо, – усмехнулся Се-
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рёжа и показал пальцем на океан, – а почему тогда вода 
не выливается? 

Последнее слово остается за учеником. Автор не сомне-
вается в победе ученика над учителями в условиях педаго-
гической дискуссии. 

Ключом к пониманию текста являются неконструктив-
ные для педагогического общения интенциональные со-
стояния учителей. 

Интент-анализ грамматических категорий – одно их 
лингвистических способов экспликации и интерпретации 
скрытого содержания высказывания и текста с опорой на 
лексико-грамматическую координацию языковых средств. 
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ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-

БИЛИНГВОВ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты речевой 
диагностики детей-билингвов в полиэтнической среде. 
Выявляются коммуникативные стратегии, актуализирую-
щиеся в процессе спонтанного речепорождения и направ-
ленного поиска решений лингвистических задач. 

Ключевые слова: речевая диагностика, индивидуаль-
ный латеральный профиль, мыслительные операции, язы-
ковая и речевая компетенция. 

 
Актуальность исследования билингвизма в настоящее 

время не вызывает сомнений, что обусловлено реалиями 
сегодняшней геополитической ситуации. Обучение в рус-
скоязычной школе вызывает у учащихся-инофонов  боль-
шие сложности в овладении вторым языком. Диагностиче-
ская работа является первоначальным этапом организации 
работы с детьми из семей мигрантов. Она позволяет свое-
временно определить, с одной стороны, проблемы, возни-
кающие в образовательном процессе, с другой стороны, 
выявить позитивные и негативные тенденции адаптацион-
ных процессов, неоценимую роль в которых играет разви-
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тие языка общения между детьми доминирующей культу-
ры и культуры меньшинства. 

Продуктивным представляется, на наш взгляд, исполь-
зование экспериментальных процедур изучения языково-
го сознания билингва. Представим некоторые результаты 
диагностики речевого развития детей-билингвов, прово-
димой нами в рамках проекта «Интеграция детей в куль-
турно-языковое пространство России в условиях поли-
культурной школы» в гимназии №108 г. Екатеринбурга с 
участием группы студентов Института филологии, культу-
рологии и межкультурной коммуникации Уральского го-
сударственного педагогического университета, обучаю-
щихся по специальности «Родной язык и психолингвисти-
ка» 

В ходе исследования нами были использованы следую-
щие методы изучения ребенка: опрос (беседа, анкетирова-
ние), педагогическое наблюдение, анализ речевых произ-
ведений (письменные работы и диктофонные записи спон-
танных высказываний детей на заданную тему, «батарея» 
вербальных субтестов). 

   На диагностическом этапе решались следующие зада-
чи: 

1. Определялась степень социальной защищенности ре-
бенка. В ходе беседы с ребенком при поступлении в школу 
классными руководителями выяснялись условия прожива-
ния семьи, характер и состав семьи, занятость родителей, 
взаимоотношения ребенка с родителями и пр.  

2. Выявлялся уровень подготовки ребенка для освоения 
учебных программ по предметам. Здесь диагностическую 
работу проводили учителя-предметники через тестовые 
задания, собеседование. По результатам проверки опреде-
лялись формы педагогической поддержки: занятия с пси-
хологом и логопедом, индивидуальные консультации учи-
теля, помощь одноклассников и др. 
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3. Посредством педагогического наблюдения определя-
лись качества личности ребенка, значимые в коммуника-
тивных процессах, фиксировалась степень развития навы-
ков общения. Результаты использованы как рабочий мате-
риал для выработки рекомендаций для ребенка и учителя, 
если ученик испытывает затруднение в установлении кон-
тактов с окружающими. 

4. В результате социологического исследования (анке-
тирования) устанавливалась степень психологической на-
пряженности в среде обучающихся из семей мигрантов. 
Статистический материал позволил определить, насколько 
комфортно детям в школе, как происходит процесс адап-
тации в целом, каковы тенденции принятия иноязычной 
среды. Материалы социологического исследования обсуж-
дались на педсоветах с учителями с тем, чтобы ослабить 
или устранить причины, осложняющие процесс адаптации 
детей из семей мигрантов. 

Исследование, проведенное среди детей из семей ми-
грантов, показало, что в настоящее время в гимназии №108 
созданы благоприятные условия для адаптации таких де-
тей к российской образовательной среде: большинством 
(91 %  опрошенных) было отмечено, что им нравится 
учиться в школе; 7 % затруднились с ответом, 2% отмети-
ли, что они не любили учиться и у себя на родине. Как и 
российских школьников, вновь прибывших детей привле-
кает в школе, прежде всего, общение с друзьями (89 %). 
При этом все опрошенные указали, что у них есть друзья в 
школе, в классе – 99 %, во дворе – 67 %. На вопрос о на-
циональности друзей 16 % опрошенных отметили, что у 
них есть друзья своей национальности, хотя чаще они об-
щаются с русскими, у остальных детей друзьями оказались 
представители разных национальностей. 

Интересные данные получены относительно того, на-
сколько принимается детьми русский язык.  
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Для учащихся-билингвов были разработаны специаль-
ные социолингвистические листы-опросники по методи-
кам, предложенным ведущими социолингвистами Инсти-
тута русского языка РАН РФ (см., например: В.И. Беликов, 
Л.П. Крысин): 

Социолингвистический лист  
1. Фамилия, имя, отчество ________________________ 
2. Год рождения, класс __________________________ 
3. Пол (муж., жен.) подчеркните 
4. Место рождения ______________________________ 
5. Национальность отца __________________________ 
6. Национальность матери _______________________ 
7. Укажите места наиболее длительного времени про-

живания ___________________________________________ 
8. Родной язык _________________________________ 
9. Степень владения русским языком (подчеркните 

один из пунктов): 
а) читаю (хорошо, плохо, с затруднениями) 
б) говорю (хорошо, плохо, с затруднениями) 
б) пишу (хорошо, плохо, с затруднениями) 
в) понимаю быструю речь (хорошо, плохо, с затрудне-

ниями) 
10. Каким языком (какими языками) владеете  ________ 
11. Степень владения вторым (третьим) языком (под-

черкните один из пунктов): 
а) читаю (хорошо, плохо, с затруднениями) 
б) говорю (хорошо, плохо, с затруднениями) 
б) пишу (хорошо, плохо, с затруднениями) 
в) понимаю быструю речь (хорошо, плохо, с затрудне-

ниями) 
12. Есть ли старшие/младшие братья и сестры (укажите, 

кто и сколько) ______________________________________ 
13. На каком языке общаетесь (если на двух языках, 

также укажите): 
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 а) в семье ____________________________________ 
 б) в школе ___________________________________ 
 в) с друзьями вне школы _______________________ 
 г) с соседями _________________________________ 
14. На каком языке предпочитаете: 
 а) читать книги _______________________________ 
 б) смотреть кино ______________________________ 
 в) играть в компьютерные игры _________________ 
 г) слушать радиопередачи ______________________ 
 д) рассказывать анекдоты ______________________ 
 е) общаться во время подвижных игр ____________ 
15. Пишете ли стихи? Если да, на каком языке? _______ 
16. Какие учебные предметы даются трудно? Почему? 
17. Какие учебные предметы любимые? Почему? 
18. Нужна ли при подготовке домашних заданий по-

мощь (родителей, друзей, братьев/сестер) на родном язы-
ке? (см. Приложение) 

По вопросу: «На каком языке разговариваешь со своими 
близкими дома?» - ответы распределились следующим об-
разом: на своем родном – 34%, на русском – 19, на родном 
и русском – 44 %, со сверстниками своей национальности 
25 % опрошенных разговаривают на родном языке, 25 % - 
на русском, 50 % - на родном и русском языках.  

Особый интерес представляют случаи, когда ребенок, 
владеющий материнским языком (разговаривающий на 
нем с родными и – реже – с друзьями), называет, тем не 
менее, в качестве родного языка русский.  

Почти у всех детей из семей мигрантов есть мотивация 
к обучению (ни один из опрошенных не отметил вариант, 
что учеба им не пригодится в жизни). 47 % респондентов 
отметили, что могут учиться лучше, чем учатся сейчас. 
Среди факторов, мешающих достижению более высоких 
результатов в учебной деятельности, назывались собствен-
ная лень (24%), усталость (38 %), недостаточное знание 
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русского языка (11 %), недостаток способностей, «непра-
вильные» отметки (2 %), незнание учебного материала, ко-
торый изучался ранее (37 %), нежелание старших братьев 
(сестер) помочь в подготовке домашних заданий (7%). 

Степень сформированности речевых умений зависит от 
разных факторов, не случайно поэтому в социолингвисти-
ческий лист были внесены вопросы, касающиеся спонтан-
ного речевого поведения (подвижные и компьютерные иг-
ры, рассказывание анекдотов и т.д.), требующего автома-
тизированного владения не только речевыми клише, но и 
разговорным синтаксисом и правилами синтагматики. 

Основной блок психодиагностики речевой способности 
включал тесты на определение индивидуального латераль-
ного профиля ребенка, включающего диагностику межпо-
лушарной асимметрии головного мозга в речевой деятель-
ности и ведущие каналы восприятия информации (невер-
бальные пробы А.Р. Лурия, опросник М. Аннетт, а также 
вербальные тесты на установление сложных ассоциатив-
ных связей, классификацию понятий, выявление аналогий 
и др.). Приведем некоторые задания вербальных тестов:  

- Какого цвета могут быть глаза? Перечисли все извест-
ные варианты.  

-  Какого цвета могут быть волосы? Перечисли все из-
вестные варианты.  

- Какого человека могут назвать бараном? 
- Какого человека могут назвать медведем? 
- Какого человека могут назвать лисой? 
Данный блок заданий ориентирован на выявление ус-

воения идиоматики языковых единиц, что является показа-
телем уровня «свободы» владения чужим языком. 

Далее детям было предложено написать известную им 
русскую пословицу, затем на своем родном языке записать 
похожую пословицу или другую фразу. Лишь 8 % опро-
шенных учеников начальной школы и 62 %  старшекласс-
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ников легко (если не считать орфографических ошибок) 
привели примеры русских пословиц («Без труда не вынешь 
рыбку из пруда», «Тише едешь – дальше будешь», «Семь 
раз отмерь, один раз отрежь», «Один в поле не воин», 
«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», «Ученье – 
свет,  неученье - тьма» и другие). Что касается родной 
письменной речи, то практически все опрошенные (кроме 
ученика 1-г класса и ученицы 4-а класса) высказали за-
труднение и не смогли записать никакой фразы на родном 
языке, объяснив это тем, что они не знают, как написать не 
по-русски. Три человека (учащиеся 6 и 9 классов) сказали, 
что помнят, как звучит выражение, которое слышали от 
родителей (или бабушек), но не очень хорошо понимают, 
как это соотносится с русским или не могут подобрать 
адекватный эквивалент.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в новой 
языковой среде очень быстро утрачиваются  навыки род-
ной речи, особенно письменной, что нельзя считать поло-
жительным явлением для ребенка, поскольку многие се-
мьи, по отзывам респондентов, после получения образова-
ния детьми намерены вернуться на родину. 

Следующий блок заданий связан с выявлением лексиче-
ского запаса детей и стратегий ассоциирования [Гридина 
2013, 2014], что позволяет определить набор методик для 
дальнейшего обучения ребенка с учетом его индивидуаль-
ных речемыслительных особенностей. 

А. Сейчас мы с тобой поиграем в слова. Я тебе скажу 
свое слово, а ты мне свое (задания для учащихся началь-
ных классов) 

Слова записываются экспериментатором:  
- игла  … 
- звонок … 
- молния … 
- лёгкий … 
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- острый … 
- глубокий … 
- идти … 
- падать … 
- бежать … 
Почему к слову … (экспериментатор называет по одно-

му из каждой группы: существительное, прилагательное, 
глагол) ты подобрал слово … (из названных ребенком). 
Ответы ребенка записываются экспериментатором на дик-
тофон, видео или дословно в тетрадь. 

Б. Подбери слова наоборот (противоположные по смыс-
лу): 

длинный - … 
светлый - … 
быстрый - … 
говорить - … 
смеяться - … 
спрашивать - … 
громко - … 
много - … 
легко - … 
В. Закончи предложение, когда я остановлюсь (текст, 

созданный ребенком, записывается дословно, со всеми 
паузами и вставками). 

Гуляли зверята в лесу. Вдруг ёжик закричал, потому 
что … Он остановился, чтобы … Зверята стали думать, 
как … Когда наступил вечер … 

Для учащихся среднего и старшего звена были предло-
жены тестовые пробы на определение скорости и количе-
ства вербальных ассоциатов, что предполагало предвари-
тельную работу по классификации, дифференциации и 
синтезу понятий. 

В результате была выявлена тенденция к активизации 
правополушарных стратегий речемыслительной деятель-
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ности детьми-билингвами начальной школы (при ведущей 
левополушарности) и преобладание рационально-логи-
ческих левополушарных операций в речемыслительной 
деятельности учащихся старших классов. Так, если учени-
ки начальных классов в задании по ассоциированию слов 
«выдавали» в основном ситуативные, синтагматические, 
метафорические реакции даже на конкретный стимул, то 
старшеклассники демонстрировали умение вводить слово 
в круг понятий (родовых, видовых), выстраивать парадиг-
матические ассоциативные поля, также отмечено несколь-
ко фонетических и структурных ассоциатов (нетипичных 
для русскоязычных испытуемых этого возраста), свиде-
тельствующих об активности рационально-логических ле-
вополушарных мыслительных операций, необходимых для 
мысленного «перевода» незнакомого понятия. 

В целом при производстве речи обследуемыми детьми-
мигрантами актуализируются коммуникативные стратегии 
к числу которых, в частности, относят (см. об этом под-
робнее в: [Залевская: 1999]: 

I — стратегии перефразирования:  
а) апроксимация, т.е. сознательное упрощение высказы-

вания при использовании языковой единицы (лексемы, 
фраземы, синтаксической конструкции), о которой гово-
рящий знает, что она неточно выражает его интенцию, но 
при этом она, по его мнению (во всяком случае – на дан-
ном этапе речевого развития) достаточна для удовлетворе-
ния конкретных целей коммуникации в конкретной рече-
вой ситуации;  

б) словотворчество, чаще всего намеренное, хотя отме-
чаются и спонтанные инновации для передачи желаемого 
смысла;  

в) замена однословной номинации описательной конст-
рукцией, которая включает отдельные существенные свой-
ства, признаки объекта высказывания или отсылает к из-
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вестной обоим коммуникантам ситуации, не требующей 
дополнительных пояснений в силу общности для участни-
ков данного речевого акта пресуппозиций. 

II  — стратегии переноса:  
а) буквальный перевод каждого слова фразы с одного 

языка на другой; 
б) переключение кодов: обучаемый использует слово 

родного языка, не пытаясь при этом «подключить» лекси-
ческие возможности второго языка (см. об этом также в: 
[Коновалова, Мурадян 2014; Чиршева 2000, 2012].  

Доминирование стратегий переноса у билингва говорит, 
возможно, о низкой мотивированности к овладению лек-
сикой разных тематических групп на обоих языках. Как 
правило, в таких случаях отмечается «специализация» дву-
язычного лексикона билингва на разных сферах (темах) 
общения: например, в бытовом общении, игровой деятель-
ности используется преимущественно материнский язык, в 
учебной же (и далее – профессиональной) деятельности – 
второй (третий) язык. 

III  — стратегии избегания (в случае невладения 
/недостаточного владения  соответствующей лексикой на 
одном из языков):  

а) уклонение от темы разговора  
б) отказ от продолжения высказывания. 
Такие первичные выводы позволят  на следующем этапе 

работы с детьми-билингвами предложить не только инди-
видуальные, но и групповые методики обучения русскому 
языку как неродному, что позволит оптимизировать про-
цесс формирования (а у старшеклассников – совершенст-
вования) лингвистической компетенции.  Для достижения 
стабильных результатов, которые позволят говорить об 
эффективности разработанных методик, диагностики не-
обходимо и далее проводить на разных этапах обучения, 
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следить за динамикой развития речевой способности де-
тей-билингвов. 
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ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ  
В ШКОЛЕ  

(на материале категории числа существительных) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются приемы обуче-
ния английской грамматике (на материале множественного 
числа существительных) с точки зрения психолингвисти-
ки, а также представлены задания, разработанные с учетом 
межполушарной асимметрии головного мозга и ведущего 
канала восприятия. 

Ключевые слова: английский язык, категория числа 
имени существительного, межполушарная асимметрия го-
ловного мозга, ведущий канал восприятия, комплекс.  

 
Изучение иностранных языков является неотъемлемой 

частью современной жизни. Происходящие сегодня изме-
нения в общественных отношениях, средствах коммуника-
ции (использование новых информационных технологий) 
требуют повышения коммуникативной компетенции шко-
льников, совершенствования их филологической подго-
товки. Все это повышает статус предмета «иностранный 
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Обучение иностранному языку как средству общения 
предполагает овладение процессами производства и вос-
приятия речи на неродном языке. Методические исследо-
вания и опыт преподавания показывают, что развить рече-
вые умения гораздо труднее, чем приобрести знания о язы-
ке, его фонетике, лексике, грамматике. Выполнение этой 
трудной задачи тесно связанно с раскрытием особенностей 
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процесса общения, и, в частности, внутренних закономер-
ностей порождения и восприятия речи, изучением которых 
занимается психолингвистика.  

Усвоение иностранного языка, особенно на начальном 
этапе, неизбежно сопровождается процессом взаимодейст-
вия родного и изучаемого языков. Проблема взаимодейст-
вия родного и иностранного языка в настоящее время 
представляет собой сферу пристального интереса отечест-
венных и зарубежных психолингвистов. Об этом свиде-
тельствуют работы Б.В. Беляева, А.А. Залевской, 
И.А. Зимней, Н.В. Имедадзе, Т. Слама-Казаку и других. 

Разрабатываемый нами дидактический комплекс по те-
ме «Множественное число существительного в английском 
языке» предполагает доработку готовой рабочей учебной 
программы по английскому языку для каждого класса 
среднего звена (5-9 кл.) в опоре на требования к результа-
там основного общего образования, представленных в фе-
деральном государственном образовательном стандарте 
общего образования. В нем также учитываются основные 
идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования, 
соблюдается преемственность с примерными программами 
среднего общего образования.  

Данный дидактический комплекс разработан с учетом 
межполушарной асимметрии головного мозга, а также ве-
дущего канала восприятия. Выбранная нами тема тесно 
связана с другими грамматическими темами, такими как 
«Артикль», «Указательные местоимения», «Глаголы-
связки» и другие. 

Известно, что большие полушария человеческого мозга 
имеют свою специализацию. Левое полушарие отвечает за 
восприятие и формирование речи, как устной, так и пись-
менной (разговор, письмо, чтение), оно отвечает за наши 
языковые способности. Оно также запоминает факты, 
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имена, даты и их написание. То есть левое полушарие от-
вечает за обработку вербальной информации. Левое полу-
шарие также отвечает за аналитическое мышление: 
логику и анализ. Именно левое полушарие анализи-
рует все факты, производит математические операции. 
Вся полученная информация левым полушарием обрабаты-
вается последовательно. 

Правое полушарие отвечает за обработку невербальной 
информации, то есть информации, которая выражается в 
символах и образах. Это полушарие даёт нам возможность 
фантазировать, сочинять различные истории, позволяет 
наслаждаться музыкой и узнавать людей по голосу и 
внешнему виду. Правое полушарие может одновременно 
обрабатывать много разнообразной информации. 

Существует множество тестов и заданий для определе-
ния ведущего полушария головного мозга, один из них 
был разработан А.Р. Лурией «Диагностика речевой дея-
тельности с учётом функциональной асимметрии мозга». 

К сожалению, современные УМК рассчитаны в основ-
ном на левополушарных детей с визуальным каналом вос-
приятия из-за чего правополушарные дети, а также дети с 
кинестетическим и аудиальным каналом восприятия,  не 
способны усвоить информацию. Определив ведущее по-
лушарие головного мозга и ведущий канал восприятия ре-
бенка, учитель можем разработать и отобрать необходи-
мый материал для проведения урока по той или иной теме, 
тем самым повысить качество образования. 

Дидактический комплекс по теме «Множественное чис-
ло существительного в английском языке» состоит из 30 
заданий, в данной статье представлены только некоторые 
из них. 
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Задание 1. Соотнесите группу существительных с их 
видом: 

1. Scissors, scales, 
spectacles, trousers 

a. Существительные, 
имеющие только форму 
единственного числа 

2. Feet, geese, mice, 
lice 

b. Сложные существи-
тельные 

3. Schoolboys, 
housewives,  postmen, 
schoolchildren 

c. Существительные, 
изменяющиеся не по прави-
лам (Irregular nouns) 

4. Money, music, 
news, progress 

d. Существительные, 
имеющие только форму 
множественного числа 

5. Fish, sheep, means, 
swine 

e. Существительные, 
имеющие одну форму в 
единственном и множест-
венном числе. 

Психолингвистическое обоснование: Задание направ-
лено на детей с ведущим левым полушарием, так как при 
соотнесении слов с их видом дети будут применять логиче-
ское мышление, анализировать предложенные слова и 
применять правила. Задействован визуальный канал вос-
приятия. 

Задание 2. Выберите вариант ответа, в котором пра-
вильно образовано множественное число существи-
тельных. Составьте с ними предложение. 

a. Wolves, monkeys, deer. 
b. Girlses, woman, keys. 
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c. Potatos, men, ship. 
Психолингвистическое обоснование: Задание предна-

значено как для право, так и для левополушарных учащих-
ся, что позволяет активировать работу детей независимо от 
межполушарной асимметрии. Первая часть, на выборку, 
ориентирована на левополушарных, а составление пред-
ложений успешнее выполнят правополушарные ученики, 
это способствует активизации недоминирующих полуша-
рий в работе. Задействован визуальный канал восприятия. 

Задание 3. Прослушайте запись. Распределите суще-
ствительные по колонкам в зависимости от того, как 
произносится окончание множественного числа. 

Friends, cinemas, bottles, lakes, buses, glasses, beds, boys, 
hats, caps, tapes, shops, brushes, benches, boxes. 

[s] [z] [iz] 
   
   
   
   
   
Психолингвистическое обоснование: Задание направ-

лено на детей с ведущим левым полушарием, так как при 
распределении слов по столбикам они буду применять ло-
гическое мышление, анализировать предложенные слова и 
применять правила. Задействованы визуальный и аудиаль-
ный каналы восприятия. 

Задание 4. Продолжите ряд существительных по об-
разцу: 

a. Flowers, windows … 
b. Wolves, wives … 
c. Flies, puppies … 
Психолингвистическое обоснование: Данное упраж-

нение будет лучше адаптировано детьми с ведущим пра-
вым полушарием. Они смогут развить своё воображение, а 
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при подборе материала смогут применить образность 
мышления. Задействован визуальный канал восприятия. 

Задание 5. Сочините историю о том, как вы однаж-
ды побывали в зоопарке и каких животных вы там ви-
дели. 

Психолингвистическое обоснование: С этим упражне-
нием  лучше справятся дети с ведущим правым полушари-
ем. Для её решения необходимо применить творческие на-
выки, фантазию и воображение. Именно правое полушарие 
отвечает за включённость данных способностей в работу. 
Задействованы визуальный и кинестетический каналы вос-
приятия. 

Задание 6. Найдите 10 слов во множественном числе. 
Обведите их. 

 
Психолингвистическое обоснование: Задания подоб-

ного плана развивают логическое мышление, внимание. 
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Задание подходит для развития визуального и кинесте-
тического канала восприятия. Такие упражнения закреп-
ляют у учащихся представления о новом материале. Зада-
ние нацелено на развитие функций  левого полушария. 

Задание 7. Напишите небольшое стихотворение про 
Новый Год используя существительные во множест-
венном числе. 

Психолингвистическое обоснование: Задание подхо-
дит для правополушарных учащихся. Они наиболее полно 
смогут раскрыть себя в этом задании, применить образ-
ность мышления, творческий подход к выполнению пред-
ложенного задания. 

Задание 8. Проблемная ситуация. 
Выпишите из предложений выделенные слова, опреде-

лите к какой части речи они относятся и объясните их зна-
чение в каждом предложении. Переведите предложения. 

a) I bought many fruit yesterday.  
b) I bought many fruits yesterday. 
c) My work is very hard. 
d) The works was bought by the Italian. 
e) He works in the office. 
Психолингвистическое обоснование: Проблемная си-

туация создаётся для того, чтобы учащиеся могли рассуж-
дать  и приходить к определённым выводам. Данное зада-
ние направлено на развитие мышления, что  хорошо для 
восприятия как правого, так и левого полушария. Учащим-
ся будет интересно находить свои новые решения, искать 
пути этого решения. Им нет необходимости действовать по 
четкому алгоритму, это научит детей самостоятельно при-
ходить к правильному ответу. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты психо-

лингвистического эксперимента, направленного на выяв-
ление типичных стратегий, применяемых читателем при 
восприятии художественного текста. 

Ключевые слова: восприятие текста, психолингвистиче-
ский эксперимент, контртекст. 

 
Проблема восприятия и понимания текста  представляет 

особый интерес для психолингвистики как науки о зако-
номерностях порождения и восприятия речевых высказы-
ваний. Это две стороны речевой деятельности, форми-
рующие текстовую компетенцию. Процесс восприятия 
текста – первый шаг на пути к пониманию его смысла – 
состоит из нескольких этапов: сначала текст «как бы мон-
тируется в сознании читателя из последовательно сменяе-
мых друг другом отрезков, относительно законченных в 
смысловом отношении», далее сопоставляются элементы 
текста, «после этого в процессе осознания структуры со-
держания текста как целого возможна перестройка их пер-
воначального соотношения», «параллельно происходит 
осознание некоторого общего смысла (концепта) текста, 
который в значительной степени формируется в процессе 
опознания его возможного подтекста» [Белянин 2003: 59].  

Экспериментальная методика по созданию контртек-
ста, разработанная А.И. Новиковым, моделирует «процесс 
восприятия текста в его более непосредственном виде и 
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более приближенном к реальному протеканию» [Новиков 
2003]. В основе предложенной экспериментальной проце-
дуры лежит гипотеза об активной роли читателя, который, 
ведя диалог с текстом, создает собственный текст, способ-
ствующий формированию адекватного представления о 
содержании исходного текста. Предполагается, что такой 
последовательный ход восприятия текста может выявить 
стратегии его восприятия и соответственно причины его 
понимания/непонимания реципиентом (читателем).  

Применение психолингвистических экспериментов 
продуктивно для организации тренингов вербальной креа-
тивности в практике школьного обучения русскому языку, 
в том числе при исследовании «двустороннего процесса» 
проявления лингвистической компетенции, «включающего 
в себя одновременно способность к восприятию и проду-
цированию текста (см. об этом: [Гридина 2014: 14 -75].          

В данной статье описываются  результаты эксперимента 
по созданию  контртекста, в которой принимали участие 
учащиеся 10-х классов школ г. Екатеринбурга. В качестве 
исходного был предложен  (в несколько сокращенном ва-
рианте) рассказ  В. Вересаева «Звезда».  Текст, заранее 
разбитый на 20 фрагментов, предъявлялся респондентам в 
письменном виде. Каждый из фрагментов был пронумеро-
ван.  

Согласно инструкции (см. [Новиков 2003]), во время 
чтения текста школьникам требовалось составить контр-
текст –  «записать все, что возникает в сознании после чте-
ния очередного фрагмента исходного текста: то, что сказа-
но, подразумевается или дано в неявной форме, различного 
рода ассоциации». Контртекст требовалось составлять на 
каждый очередной фрагмент, не читая последующие. Со-
вокупность реакций на один исходный текст одного испы-
туемого (в соответствии с определением автора данной ме-
тодики)  «и есть контртекст данного испытуемого». После 
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составления контртекста предлагалось сформулировать и 
записать общий смысл прочитанного текста. 

При обработке итогов эксперимента были выделены 
наиболее типичные реакции-стратегии, которые использо-
вали школьники при работе с художественным иносказа-
тельным текстом. За основу квалификации этих стратегий 
были взяты определения реакций, предложенные А.И. Но-
виковым [Новиков 2003: 67-68].  

Для иллюстрации полученных результатов приведем 
контртексты 10 испытуемых. Выборка работ определялась 
следующими факторами: относительно небольшой объем 
контртекста; разнообразие стратегий, которые использует 
десятиклассник при интерпретации исходного текста; на-
личие формулировки общего смысла прочитанного текста.  

Номера реакций соответствуют номерам, которые пред-
варительно были присвоены испытуемым. Отметим, что в 
описании  эксперимента представлены не все, а лишь наи-
более «показательные» (обладающие объяснительной си-
лой) стратегии восприятия соответствующих фрагментов 
текста. В целях удобства чтения были исправлены орфо-
графические и пунктуационные ошибки, допущенные 
школьниками, однако стиль авторов контртекстов сохра-
нен.  

Фрагмент 1. Это случилось в давние времена, в далеком, 
неведомом краю. Над краем царила вечная, черная ночь. 
Гнилые туманы поднимались над болотистой землею. Лю-
ди рождались, росли, любили и умирали в сыром мраке. 
Но иногда дыхание ветра разгоняло тяжелые испарения 
земли. Тогда с далекого неба на людей смотрели яркие 
звезды. 

Начало текста. Учащиеся еще не знают, каким будет его 
«развитие»,  и поэтому предъявляют самые различные ви-
ды реакций. В психологическом плане, видимо, сказывает-
ся и «опасение» дать неправильный ответ (при выполне-
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нии незнакомого задания), что побуждает участников  экс-
перимента к использованию вариативных стратегий.  В 
дальнейшем мы увидим, что многие, выбрав одну-две 
стратегии, придерживались только их. 

 
«Перевод» (объяснение авторского текста в свете «соб-

ственного понимания») 
5. Мир алчен. Люди живут в мире, который полон зло-

бой. Но иногда происходит что-то хорошее, ради чего хо-
чется жить. 

6. Солнце погасло навсегда. Ночь царила над Землей. 
Звезды – единственное светило стало для людей, подарен-
ное небом. 

9. В темном, неизведанном мире, где, кроме мрака, лю-
ди не видели ничего, изредка появлялся легкий луч света, 
который давал людям надежду на многое. 

Перефразирование8 (перекомпоновка элементов ис-
ходного текста, сокращение, синонимические замены, 
грамматическая перестройка и т.п.,  но не перифраз) 

1.Что-то где-то очень давно случилось. Там где-то бы-
ло темно и влажно. Все шло своим чередом как обычно и 
тогда на людей глядели звезды. 

4. В этом фрагменте представлено время до нашей 
эры. Тогда люди не имели понятия о мире. Все явления 
природы для них были загадкой. 

Пересказ 
7. Произошло событие давным-давно. Было всегда 

темно, сыро и туманно. Все происходило во мраке и сыро-
сти. Бывало, что дул ветер, и тогда он открывал жите-
лям звездное небо. 

                                                
8 Термин «перефразирование» используется А.И. Новиковым 
именно в таком варианте написания.  
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Инфиксация (продолжение воспринимаемого фрагмен-
та, его дополнение, заполнение межфразового пространст-
ва) 

2. Люди всю свою жизнь проводили во тьме. Всю эту 
тьму породили сами люди. Они загрязняли окружающую 
среду и губили свой мир, хотя иногда им и удавалось уви-
деть то, что когда-то было обыденностью. 

Ориентировка в виде вопроса 
3. Как можно было увидеть в тумане эти звезды? 
Генерализация (сведение содержания фрагмента к об-

щему, часто банальному суждению) 
8. С давних времен люди любили, независимо от места. 

(Испытуемый выделяет информацию, которая актуальна 
только для него, игнорируя, не считывая  более важную 
информацию). 

Констатация 
10. Автор описывает сумрачную картину «серых» буд-

ней. 
Фрагмент 2. Наступал праздник. Люди сходились на 

площадь и пели гимны Небу. Отцы указывали детям на 
звезды и учили, что в стремлении к ним счастье человека. 
Юноши и девушки жадно вглядывались в небо и неслись к 
нему душою из мрака. Звездам молились жрецы. Звезды 
воспевали поэты. 

Перефразирование 
2. Стоял мрак на земле, и все, что несло счастье людям 

– это звезды. Люди уважали природу и ценили ее. Звезды 
открывали новый мир, который удивлял людей. Изучение 
звезд помогало им жить: ориентация на местности, изу-
чение того, что вокруг них, и конечно же, мечты.  

7. Веселье. Люди радуются и веселятся. Мудрецы учили 
молодых, как жить. Души людей возносились к небу. Звез-
ды, звезды, звезды!!! 
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9. Свет порождал веселье, счастье, беззаботность, то, 
чего так не хватало всем вокруг. 

Перевод 
8. Люди считали, что звезды идеальны, они стремились 

к ним. 
Пересказ 
5. Наступали праздники. Люди веселились. Взрослые 

учили детей, что счастье человека кроется в стремлении 
к звездам. Молодые люди неслись к ним сквозь мрак. Глядя 
на звезды к поэтам приходило вдохновение. 

Инфиксация +оценка 
6. Люди молились Небу. Ведь без солнца наступил не 

только мрак, но и жуткий холод. Странно, но об этом не 
было упомянуто. (Автор продолжает свой текст, который 
начал в предыдущем предложении.) 

Констатация +ориентировка 
10. Описывается реакция людей разного возраста. Уди-

вительно, почему они так радуются звездам? 
Фрагмент 3. Ученые изучили пути звезд и сделали важ-

ное открытие: оказалось, что звезды медленно приближа-
ются к земле. Через несколько миллионов лет небо засияет 
яркими огнями и на земле наступит царство вечного луче-
зарного света. Все терпеливо ждали блаженного времени и 
с надеждою на него умирали. Так долгие годы шла жизнь 
людей, тихая и безмятежная, согревалась она кроткою ве-
рою в далекие звезды. 

Пересказ 
5. Возможно, через несколько миллионов лет звезды 

приблизятся к земле, и небо засияет яркими огнями. Люди 
жили и ждали это мгновение, а затем умирали, в надеж-
де, что это сбудется. 

Перефразирование 
1. Ученые знали многое о звездах и сделали важное от-

крытие для тех людей. Они дарили надежду, что когда-



 111 

нибудь их мрачный и темный мир осветят звезды, в кото-
рые они так верили. 

Оценка 
3. Люди верили во что-то немыслимое. Если на протя-

жении многих лет звезды не приблизились, где факт, что 
он приблизятся сейчас? Странный народ! 

Мнение 
6. Возможно, люди надеялись на лучезарный свет, но 

приближение звезд к земле, по моему мнению – бред, по 
крайней мере, освещение с помощью них – точно выдума-
но, невозможно. 

10. Эти мысли, мне кажется, посещают всех людей. 
Вывод 
8. Звезды для человечества – это надежда на улучше-

ние жизни. 
Перевод 
9. Безграничная вселенная, таившая много загадок, за-

вораживала своими лучезарными звездами весь народ. 
Многие ждали от царства вселенной чего-то особого, что 
могло породить великое. 

Фрагмент 4. Однажды звезды на небе горели особенно 
ярко. Люди толпились на площади и в немом благоговении 
возносились душою к вечному свету. Вдруг из толпы раз-
дался голос: 

- Братья! Как светло и чудно там, в высоких небесных 
равнинах! А у нас здесь как сыро и мрачно! Что до того, 
что через миллионы лет жизнь наших потомков озарится 
непреходящим светом? Нам нужен этот свет. Быть может, 
есть путь к звездам. Пойдемте искать пути, пойдемте ис-
кать света для жизни!  

Перефразирование 
1.Однажды звезды горели очень ярко, так, что вызвали 

у людей фанатичный приступ. Среди толпы кто-то вы-
крикнул речь, которой все, наверное, удивились. 
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2. Люди, так мечтавшие дотронуться до звезд, … на-
чали медленно сходить с ума. Мечта стала превращаться 
в манию. Он не могли удержаться и начали идти на рис-
кованные шаги. (Я не думаю, что это приведет к хороше-
му) – дополнительная стратегия прогнозирование 

Оценка 
3. Да, им не хватает света,  у них темно и сыро, но они 

глупы еще и все равно надеются достать звезды. 
Перевод 
4. В этом фрагменте говорится о том, что нужно все-

гда искать смысл жизни, ставить перед собой определен-
ную цель и идти к ней ступенька за ступенькой. Словно 
твоя цель – звезда,  и ты должен стремиться дотянуться 
до нее. 

Фрагмент 8. Однажды над темным краем земли небо 
слабо осветилось мелькающим трепетным светом. Люди 
толпились на площади и удивленно спрашивали: 

- Что это там? 
Фрагмент заканчивается вопросом, который требует от-

вета или предположения о том, что может быть дальше. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, что никто из 
участников эксперимента не использовал такие стратегии, 
как ориентировка, предположение и прогноз. 

Пересказ 
1. Но вот как-то раз над краем земли засиял свет. Ни-

кто ничего не понял. 
4. Небо осветилось мелькающим трепетным светом, и 

людям стало интересно, что это.  
Генерализация 
2. Что-то новое, приходящее из ниоткуда, дает силь-

ную отдачу в обществе.  
5. Даже несмотря на горе, в нашей жизни происходят 

моменты, которым мы не можем не радоваться и кото-
рые остаются в нашей душе уже навсегда. 
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Перефразирование 
3.Все стихло, и народ увидел опять что-то светлое, 

опять начались собрания по поводу этого, удивления. Ведь 
все было спокойно. 

Фрагмент 11. По дороге шел Адеил и высоко держал за 
луч сорванную с неба звезду. Он был один. Его спросили: 

- Где же остальные? 
Обрывающимся голосом он ответил: 
- Все погибли. Прокладывали пути к небу сквозь прова-

лы и бездны. И погибли смертью храбрых. 
Большинство учащихся выбрали стратегию генерали-

зации – сведения содержания фрагмента к общему сужде-
нию:  

5. Если ты поставил цель и точно понял, что хочешь ее  
достигнуть, значит, это обязательно случится. Ты добь-
ешься того, чего хочешь. 

8. Для всех открытиев необходимы жертвы. 
9. Не каждый может добиться высот, лишь самые 

смелые и стойкие найдут дорогу к успеху. 
10. Без жертв в таких ситуациях не обойтись. 
Пересказ 
1.Навстречу шел юноша, держа в руках звезду. Он ска-

зал, что все погибли. 
Перевод 
2. Много людей погибает для достижения своей мечты. 
3. Этот Адеил считал, что он самый смелый и что ему 

удалось достать звезду, но его друзья погибли, когда про-
кладывали путь. 

Вывод 
8. Но у некоторых надежды все же оправдались. 
Оценка 
6. Адеил и остальные, кто ушел за звездой, - герои. 
Фрагмент 13. Прошли дни. Ярко сияла на площади звез-

да, высоко поднятая в руке Адеила. Но уже не было в го-
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роде ликования. Люди ходили потупив взоры и старались 
не смотреть друг на друга. Когда им приходилось идти че-
рез площадь, глаза при виде Адеила загорались мрачною 
враждою. На место разогнанных звездою гнилых туманов 
над городом невидимым туманом сгущалась черная угрю-
мая злоба. И под гнетом ее нельзя было жить. 

Примечательно, что большинство испытуемых анализи-
ровали информацию, применяя наиболее активные страте-
гии.  

Ориентировка 
1. Непонятно, почему, но все люди почему-то озлоби-

лись. 
6. Странно, почему на людей напала злоба. Ведь они по-

лучили то, на что молились. 
Генерализация 
2. Когда получаешь желаемое, не прикладывая усилий, 

радость мимолетна. 
8. Со временем люди перестают замечать то необык-

новенное, что раньше для них было дорого и неосущест-
вимо. 

9. Нет на земле такого человека, кто был бы чист ду-
шою полностью. 

Перевод 
3. Ну вот, через некоторое время люди считали эту 

звезду плохим знаком, после ее появления стало все очень 
плохо. 

Вывод 
5. А возможно, кому-то от твоих успехов станет 

очень плохо. Может, именно из-за тебя они лишились че-
го-то стоящего. 

Перефразирование 
7. Проходило время. Звездоносец стоял на площади, но 

уже никто не радовался звезде. Озлобленные и гневные хо-
дили вокруг Адеила. Зачем им этот свет? 
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10. Люди привыкли к свету. Они стали с презрением к 
нему относиться. 

Фрагмент 15. Заволновалась толпа и двинулась на 
Адеила. Но смертельно-ярко сияла звезда в руке звездо-
носца, и люди не смогли подойти к нему.  

Ориентировка 
1. Почему-то люди боятся подходить к звездоносцу. 
6. Если он держал все время звезду в руке, то как он 

жил вообще? Тем более смертельно ослепляющую. 
Генерализация 
2. «Революционер» всегда страдает, воплощая мечты 

общества. Люди не понимают, что они желают, и не ра-
дуются обыденности. 

Перефразирование 
4.Звезда мешала подойти людям к Адеилу 
Свободный ответ. Оценка 
5. Ужасно осознавать, что ты должен это сделать, но 

не можешь. Что же теперь делать? 
Перевод 
8. Но все равно есть те, кто будут тебя защищать и 

помогать. 
10. Это были их страхи, если человек захочет, то он 

сделает все, чтобы достигнуть своей цели. 
Визуализация 
9. И вновь я вижу, как люди поддаются влиянию других, 

забывая о собственном Я, идут за тем, кто выше их или 
сильнее волей в каких-либо делах (+ генерализация) 

Фрагмент 17. И ответил Адеил: 
- Не радость принесла сюда звезда, а скорбь, не мир, а 

войну! Я думал, хоть один из нас принесет на землю звез-
ду. И в ярком свете наступит на земле яркая светлая жизнь. 
Но свет нужен вам лишь в недосягаемом небе, чтобы пре-
клоняться перед ним в торжественные минуты жизни. На 
земле вам всего дороже мрак, чтобы прятаться друг от дру-
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га. Впрочем, светить моей звезде недолго. Сорванная с не-
ба звезда может светить, лишь питаясь кровью держащего 
ее. Жизнь моя поднимается по телу к звезде и сгорает в 
ней. … 

К вам обращаюсь я, честные и смелые сердцем. Познав 
свет, вы не захотите жить во мраке. Идите и несите сюда 
новые звезды … И те, которые сейчас в ярости кидаются 
на звезду, волею-неволею возьмутся за переустройство 
жизни. Ведь вся злоба их оттого, что они чувствуют – не-
возможно жить так, как они живут. И жизнь прекрасна бу-
дет при лучезарном свете питаемых нашею кровью звезд. 
А когда наконец спустится к нам звездное небо и осветит 
жизнь, то застанет людей достойными света.  

Пересказ 
1. Звездоносец согласился с ним и тоже выступил с во-

одушевляющей речью. И сообщил, что умирает. 
Перефразирование 
2. Пытаясь исполнить мечту многих, Адеил дал им по-

чувствовать себя ущербным. Они должны достигнуть 
своей мечты сами. 

3. Адеил противоречил сам себе, он понимал, что донес 
несчастье людям, но заставлял идти и дальше доставать 
звезды. 

4. Адеил считал, что если каждый из людей достанет с 
неба звезду, то мир очистится от грязи и жизнь станет 
великою и чистою. 

5. Может, будет плохо и тебе самому. К сожалению, 
молодые люди понимают свою глупость только тогда, 
когда уже пройдут через многие испытания, препятст-
вия, которые создал сам для себя. 

Мнение 
7. Мне жалко звездоносца, оказалось, что звезда пита-

ется его кровью и он скоро умрет. 
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10. Люди часто совершают поступки на благо общест-
ва, но чаще всего такие поступки не ценит народ, и это 
очень огорчает. Получается, что ты зря старался. 

Генерализация 
8. У каждой надежды (цели) должны быть последова-

тели. 
9. Привыкнув к чему-то, будет не так легко отказать-

ся в дальнейшем от этого.  
Вывод 
6.Странная смерть ждет Адеила. Но смерть героя ли 

это? Он хотел как лучше, но не знал последствий. 
Фрагмент 19. Прошли годы. В сыром мраке родились, 

росли, любили и умирали люди. Мирною и спокойною ка-
залась жизнь. Но глубокая неудовлетворенность подтачи-
вала ее во мраке. Люди не могли забыть того, что осветила 
им своим светом яркая звезда. Отец учил сына, что в 
стремлении к звездам счастье человека. И вдруг мелькала 
мысль: «А ну как в сыне загорится стремление к звездному 
свету, и, подобно Адеилу, он пойдет за звездою и принесет 
ее на землю!» И отец спешил объяснить, что свет, конечно, 
хорош, но безумно пытаться низвести его на землю. Этому 
же учили людей жрецы. Это же доказывали ученые. 

Перефразирование 
1.Спустя много лет все стало по-прежнему. Люди за-

боялись, что появятся такие же люди, как тот звездоно-
сец. И стали их учить, что добиваться звезды бессмыс-
ленно. 

2. Люди, понявшие, что такое свет, не могли забыть 
этого. В глубине души они желали снова его увидеть. 

Предположение. Вывод 
5. Возможно, будет лучше, если мечты останутся 

мечтами. И так жить будет для чего. 
6. Они колебались в сомнениях, не могли забыть ту 

звезду. Без света, как ни крути, не сладко. 
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Перевод 
9. Хоть каждый понимал, что яркий свет блаженен, но 

лишь безумный бы пошел за ним! 
10. У людей пошло осознавание того, что они потеряли. 
Фрагмент 20. Но напрасно звучали их проповеди. То и 

дело некий юноша или девушка уходили из родного гнез-
да. И с ужасом чувствовали люди, что если опять засияет 
на земле свет, то придется волею-неволею взяться наконец 
за громадную работу, и нельзя будет отойти от нее никуда. 
Со смутным беспокойством вглядывались они в черную 
даль. И казалось им, что над краем земли уже начинает 
мелькать трепещущий отсвет приближающихся звезд. 

Реакции, которые предъявляли испытуемые на финаль-
ные фрагменты текста, - это по большей части вывод и пе-
ревод информации. Такие стратегии помогают учащимся 
подойти к формулировке общего смысла исходного текста. 

Вывод 
1. Но несмотря на это, появлялись люди, готовые дос-

тать недостижимое. Всем пришлось-таки взяться за ра-
боту. 

2. Люди боялись, но в то же время желали всей душой 
возвращение света в их жизни. 

3. В итоге все было напрасно, юноши и девушки уходили 
из дома в надежде достать звезду. 

7. Все было напрасно. Люди беспокоились только за то, 
что им не придется приводить в порядок свою землю, если 
ее снова озарит свет. Они были настолько ленивы, не хо-
тели что-то менять. Ленивые и пугливые идиоты, неспо-
собные на смелые безрассудные поступки.  

8.  Но все может начаться заново. 
Перевод 
5. Глупость некоторых людей, конечно, приводит к оп-

ределенному опыту. Нужно бояться, что это вновь про-
изойдет, но и надеяться, что все будет хорошо. 
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6. Люди боялись, что поступок Адеила повторят, и они 
снова будут жить под гнетом, со злостью в глазах. 

10. Люди задумались о будущем и происходящем. ведь 
перемены к лучшему, а разнообразие приносит радость. 

Генерализация 
9. Кто-то предпочитает жить в неведенье, а кто-то 

стремится к большему, чем он имеет. 
После составления контртекста учащимся предлагалось 

сформулировать общий смысл исходного текста. В форму-
лировках, записанных испытуемыми, можно выделить 2 
группы: 

А. Формулировки, отражающие понимание школьника-
ми общего смысла текста, основные мысли автора (вечная 
мечта человека о лучшей доле и страх изменить свою 
жизнь)  

1. Когда люди получают то, что они буквально бого-
творят, сначала они радуются этому, но потом начи-
нают этого бояться. Так, в данном тексте, когда люди 
наконец получили звезду, и она озарила их мрачный мир, 
они увидели все недостатки, всю ту грязь, все те уродст-
ва, которые скрывала тьма. Но вместо того, чтобы ис-
править это, они решили просто избавиться от света. 
Иногда людям нужен тот, кто поможет людям вос-
прянуть ото сна и наконец исправить все те недос-
татки, которые люди ненавидят. (Стратегии, которые 
выбирал этот испытуемый: перефразирование, пересказ, 
ориентировка, вывод). 

2. Общий смысл текста заключается в том, что люди, 
грезящие мечтой всегда боятся изменить (что-то), они 
живут старым, но всегда находятся смельчаки, дающие 
надежду. Также мне кажется, что люди, познавшие 
что-то особенное на короткий период времени, всегда 
желают вернуть это  (перефразирование и генерализа-
ция.) 
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4. Люди не хотели ничего менять, они обманывали 
сами себя, скрывая все проблемы и невзгоды в черном 
мраке (перефразирование и перевод). 

7. Основная мысль текста заключается в том, что лю-
ди приспосабливаются к любым условиям, но перемены 
пугают их. Они в любом радостном событии найдут ми-
нусы. Это связано с нежеланием трудиться даже для 
своего блага, поэтому всегда смелых и необычных людей 
осуждают, ведь остальные просто не способны на такие 
поступки (перефразирование). 

9. Не каждый с большим желанием хочет отяготить 
свою жизнь, внеся в нее что-то новое и развивая это 
(перевод, генерализация, перефразирование). 

Б. Формулировки, отражающие ошибочное (неадекват-
ное авторскому) понимание школьниками смысла текста (в 
основном, это утверждение о том, что мечты должны «ос-
таваться недосягаемыми»)  

3. Смыслом является то, что не всегда желаемое мо-
жет принести пользу. Люди желали о свете, они его по-
лучили, но сколько страданий это принесло им. Сколько 
они всего потеряли. Порой лучше переосилить свои же-
лания, ибо обернется это  печальным исходом (перевод, 
перефразирование, оценка, ориентировка, вывод). 

5. Будет безопаснее, если мечты будут оставаться 
недосягаемыми (перевод, пересказ, генерализация, вывод, 
свободный ответ). 

8. Не нужно пытаться осуществить мечту, пусть 
так и останется мечтой, ведь люди, живущие ради 
мечты, получив то, что хотели, забывают, как они жела-
ли ее воплотить в реальность (перевод, ориентировка, 
оценка, мнение). 

10. Перед тем, как что-то сделать, нужно все хоро-
шо обдумать. Когда труд людей напрасен, это очень 
обидно. Если все «загорелись» желанием, то нужно при-
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ложить всеобщую помощь. Перемены к новому полезны, 
ведь они приводят к общему прогрессу (перевод, генерали-
зация, констатация, мнение). 

Таким образом, активная включенность читателя в диа-
лог с текстом позволяет ему сформировать собственное 
представление о содержании исходного текста (с большей 
или меньшей степенью приближенности к авторскому за-
мыслу). При создании десятиклассниками контртекстов 
самыми частыми оказались следующие стратегии воспри-
ятия текста: перевод; перефразирование; генерализация; 
пересказ; вывод; ориентация; мнение; оценка; констатация; 
инфиксация; визуализация. 

При этом наиболее эффективными стратегиями интер-
претации текста, позволяющими наиболее близко подойти 
к пониманию его смысла, оказались перефразирование, 
при котором выделялся актуальный смысл фрагмента; пе-
ревод – «обозначение содержания предложения полностью 
другими языковыми средствами» [Новиков 2003: 68]; 
стремление к генерализации – сведения содержания 
фрагмента к общему суждению, к стереотипам. Примеча-
телен тот факт, что чем большее количество стратегий 
восприятия текста актуализировалось участниками экспе-
римента при интерпретации отдельных фрагментов, тем 
сложнее им было выйти на понимание содержания целост-
ного текста. 

Подводя итог, стоит сказать, что выбор стратегий вос-
приятия зависит, конечно, от стилевых и структурных осо-
бенностей исходного текста, от специфики языковых зна-
ков, которые предстоит декодировать реципиенту; немало-
важны индивидуальные особенности читателя, уровень его 
читательской компетентности. В связи с этим методика 
создания контртекста представляется весьма перспектив-
ной для экспериментальных исследований процессов вос-
приятия художественного текста.     
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Аннотация: Статья посвящена проблемам изучения темы 
«Текст» в средней школе. Выявляются ошибки, допускае-
мые учащимися в процессе восприятия и создания текста. 
Рекомендуются типы заданий, позволяющие учащимся  
эффективнее готовиться к написанию сочинения. 
Ключевые слова: текст, задания, упражнения, рекоменда-
ции 

 
В средней школе знакомство с темой «Текст» имеет 

практическую направленность. Предполагается, что уча-
щиеся должны научиться воспринимать и создавать текст. 
Данная тема является сквозной: ее теоретические основы 
даются и отрабатываются с 5-го по 11-й класс, то есть в 
течение всего периода изучения русского языка в школе.  

Лингвистический подход к изучению текста, который 
воплощается во всех учебно-методических комплексах, 
предусматривает характеристику этой единицы как тема-
тического, смыслового, структурного, стилистического и 
функционального единства. В учебниках дается определе-
ние текста, характеристика межфразовых связей и тща-
тельное описание средств выражения этих связей. В раз-
ных пособиях для школы в том или ином объеме дано опи-
сание функционально-семантических типов речи. Изло-
женный в таком варианте материал по теме «Текст», ско-
рее, можно назвать фрагментарным. Полная, систематиче-
ская работа над текстом представлена только в пособии по 
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развитию связной речи  Е.И. Никитиной «Русская речь» 
[Никитина 210: 192]. 

Теория текста отрабатывается в практике школьного 
обучения русскому языку отрабатывается регулярно. Са-
мым частотным упражнением, представленным во всех 
школьных пособиях, является написание текста на опреде-
ленную тему – с  теми или иными дополнительными зада-
ниями, например, грамматическими. Однако реализация 
только лингвистического  подхода в процессе изучения 
текста не позволяет решить ряд проблем, возникающих у 
выпускников школ во время сдачи ЕГЭ по русскому языку. 
Учителя при проверке работ сталкиваются со следующими 
ошибками:  

 Неправильное выявление проблемы текста. 
 Неразграничение проблем в полипроблемном 

тексте  Учащиеся при этом формулируют не-
сколько проблем как одну,  чаще всего в том 
случае, когда автор дает их в одном предложе-
нии. Например: Зачем человеку друг и как его 
найти. 

 Отождествление темы и проблемы текста. 
 Ошибочная формулировка авторской позиции.  
 Отсутствие в ученической работе при анализе  

сложного текста строгого соотношения между 
проблемой, авторской позицией, аргументами, 
литературными примерами.  

В методических пособиях для старшеклассников и учи-
телей с целью коррекции перечисленных выше ошибок ре-
комендуются задания типа: выявите проблему текста; на-
пишите сочинение, раскрывающее проблему; отредакти-
руйте сочинение; проверьте сочинение. Однако задания 
такого рода не исчерпывают всей полноты формирования 
текстовой компетенции, в том  не позволяют решить серь-
езные задачи изучения синтаксиса текста. 
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Психолингвистический подход к изучению текста учи-
тывает максимальный процесс сближения проекции текста 
(термин Н.А. Рубакина) автора и читателя. Мы предлагаем 
типы заданий, которые должны способствовать такому 
«сближению» и помочь школьникам  эффективнее гото-
виться к написанию части С ЕГЭ. 

 Задание № 1. Напишите два небольших сочинения на 
одну тему, но раскрывающие разные проблемы. 

Например: тема войны – проблема нравственного долга 
русских воинов  и  проблема составляющих победы. 

Рекомендации для учителя: задание подобного типа вы-
рабатывает у детей навык разграничения темы и проблем, 
которые в поднимаются автором, приучает раскрывать в  
сочинении только один из заявленных автором вопросов, а 
не целый комплекс, находящий отражение в тексте.  

Задание № 2. Определите тему и все проблемы, подни-
маемые автором в тексте. 

Рекомендации для учителя: задание позволяет научить 
детей находить проблемы в тексте и вычленять одну про-
блему из множества сходных. 

Задание № 3. Дать два текста на одну тему, которые 
близки по проблематике, и попросить учащихся соотнести 
уже сформулированные  учителем проблемы с конкретным 
текстом. Или можно попросить учеников дополнить при 
необходимости список проблем конкретного текста.  

Рекомендации для учителя: это упражнение позволит 
научить детей самому сложному – разграничению вопро-
сов (проблем), решаемых (поставленных) автором в тексте. 

Задание № 4. Групповая работа по выявлению пробле-
матики текста. 

Рекомендации для учителя: класс разбивается на 
группы по 3 – 4 человека, чтобы коллективно сформулиро-
вать один вариант круга проблем данного им текста. В 
процессе совместного обсуждения возникающих версий 
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дети приходят к общему результату. Такое упражнение, 
как нам кажется, быстрее убеждает учащихся в правильно-
сти – неправильности  пути  к  нужному  результату и по-
зволяет им спокойнее реагировать на любую оценку учи-
теля. 

Задание № 5. Составить таблицу по тексту, в котором 
заявлено  несколько проблем (две и более). 

 
Аспекты ана-

лиза текста 
Формулировка 
проблемы 

№ 1 

Формулировка 
проблемы 

№ 2 
1. Комментарий к 
проблеме 

  

2. Формулировка 
авторской пози-
ции 

  

3. Авторские ар-
гументы 

  

4.  Аргументы 
учащегося 

  

5. Литературные 
иллюстрации 
учащегося с опо-
рой на собствен-
ный читательский 
или жизненный 
опыт 

  

 
Рекомендации для учителя: заполнение данной табли-

цы позволит учащимся увидеть, как отличаются параметры 
текста, если оценивать их с позиций той или иной пробле-
мы. Это задание будет побуждать учеников давать более 
точные формулировки, разграничивать проблемы,  подби-
рать разные литературные примеры для иллюстрации ав-
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торских или своих аргументов, обязательно соотнося ком-
плекс доказательств с конкретной проблемой. 

Серьезные затруднения вызывает у учеников во время 
чтения или написания текста типа рассуждения процесс 
выявления авторских или формулировки собственных ар-
гументов. Частотной ошибкой является то, что учащиеся   
подменяют доказательства иллюстрациями, и при этом 
почти никогда не разворачиваются, не раскрываются аргу-
менты. Нам представляется, что некоторые типы заданий 
позволят выработать у учащихся навык выявления, форму-
лирования обоснований тезиса.  

Задание № 6.. Сформулируйте авторскую позицию, 
подтвердив ее аргументом/аргументами писателя. 

Рекомендации для учителя: данное упражнение научит 
детей одной из самых сложных операций – выявлению и 
формулированию авторских аргументов. Этот этап работы 
представляется нам очень важным, так как перед приведе-
нием своих доказательств учащиеся должны обнаружить  
авторский взгляд на проблему,  разобраться в его позиции, 
но при этом не дублировать, а анализировать  приведенные 
в тексте аргументы.  

Задание № 7. Задание на соотношение: соотнести фор-
мулировки авторской позиции и комплекса аргументов, 
заявленных в том или ином  тексте. 

Задание № 8. Определить авторскую позицию, выявить 
все аргументы, приведенные автором в тексте, и дополнить 
их список своими доказательствами. 

Задание № 9. Привести к каждому аргументу литера-
турные иллюстрации с опорой на собственный читатель-
ский или жизненный опыт.  

 Предложенных типы заданий  позволят учащимся  бы-
стрее, продуктивнее, точнее  воспринимать и анализиро-
вать чужой текст и, кроме  того, должны выполнять тре-
нинговую функцию, связанную с  направленным обучени-
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ем школьников лингвокреативной технике создания вто-
ричного текста  ([Гридина 2014]       
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SUMMARY 
 

ONOMASTICS  PHENOMENA 
IN PSYCHOLINGUISTIC  LIGHTING 

 
Abramova Nadezhda, Zueva Tatiana 
THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS THE WAY 

OF THE REVEALING OF THE VERBAL CODE OF 
THE ERGONIMA   

Annotation: The article describes the results of the psycho-
linguistic experiment  directed to the revelation of the associate 
efficiency of the connection  of the ergonims with  the nomi-
nated city objects.  

Keywords: ergonim, psycholinguistic experiment, nomina-
tion, linguistic  consciousness. 

 
Bekasova Elena 
«THAT IN THE NAME TO YOU MINE?» 
Annotation: This article are considered psycholinguistic 

aspects of selection and functioning of a personal name in the 
conditions of the polietnichny region. 

Keywords: Antroponimichesky system, personal name, 
Turkic and Russian imennik, psycholinguistics. 

 
Shcherbakova Natalia 
DECLENSION OF THE LAST NAMES: STEREO-

TYPES AND PARADOXES OF PERCEPTION  
Annotation: The situations of perception of the last names 

are considered in the article, paradigms declension of which is 
the issue of the day of ortologia, basic functional landmarks 
and preferences of transmitters of Russian come to light in the 
situation of choice of paradigm of declension of the concrete 
last name. 

Keywords: declension of the last names, vocal stereotypes. 
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PSYCHOLINGUISTIC 
APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE TEXT 

 
Gridina Tatiana, Dushina Ekaterina 

POETIC TEXT IN THE LIGHT READER'S 
RECEPTION: EXPERIMENTAL REZULTS 

Annotation: The article considers the problem of reading 
semantics of occasional words in a poetic opus, among them - 
the question of adequate reception conditions of language units 
and volume sufficient for her context. General same hypothesis 
is that occasionalisms included in the key to transmit the au-
thor's intention and implementation of reader reception of 
words in a poetic text. The hypothesis was verified by using of 
psycholinguistic experiment (using the procedures of the 
method of kontrtekst and the method of slow reading). 

Keywords: language game, psycholinguistic experiment, 
occasional word, decoding strategies of artistic text 

 
Vaulina Irina 

ASPECTS OF READING CREATING THE SONIC 
IMAGES: ACCORDING TO THE FREE ASSOCIATIVE 

EXPERIMENT 
Annotation: The article is devoted to the experimental study 

of the psychological reality of onomatopoeia on the material of 
the occasional word. Verbal markers of reading creating sonic 
images in the associative field are identified. 

Keywords: free associative experiment, linguistic con-
sciousness, an occasional word, onomatopoeia. 

 
Dunev Alexey 
INTENT-ANALYSIS OF GRAMMAR CATEGORIES 

Annotation: The article focused on intentions and it’s con-
nection with grammar categories and grammar meanings. The 
main question is specifics of intent-analysis of grammar cate-
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gories. A basis of intent-analysis is lexical and grammatical 
coordination of language units. 

Keywords: intentions; intent-analysis; grammar categories 
and grammar meanings; lexical and grammatical coordination. 

 
 

PSYCHOLINGUISTICS IN EDUCATION 
 
Konovalova Nadezhda 

SPEECH DIAGNOSTIC BILINGUAL CHILDREN 
Annotation: This article discusses aspects of speech 

diagnostics bilingual children in a multiethnic environment. 
Identified communication strategies, actualized in the process 
of spontaneous recheporozhdeniya and to find solutions 
linguistic problems. 

Keywords: hemispheric asymmetry of the brain, mental 
operations, speech and language competence. 

 
Labzenko Evgenya 
PSYCHOLINGUISTIC BASIS OF ENGLISH GRAM-

MAR STUDING AT SCHOOL 
(based on nouns’ categories) 

Abstract: The principle of learning of English grammar 
(plural noun) in the view of psycholinguistics is considered in 
the article. Also in this article you can see different kinds of 
exercises, which are worked out with consideration of inter-
hemispheric asymmetry of the brain and leading channel of 
perception. 

Keywords: English, category of noun, interhemispheric 
asymmetry of the brain, leading channel of perception, com-
plex. 

 
 
 



 134 

Abramova Nadezhda 
STRATEGIES TO UNDERSTAND THE TEXTS IN 

THE LIGHT OF EXPERIMENTAL DATA 
Annonation. The article presents the results of the psycho-

linguistic experiment aimed at identifying common strategies 
used by the reader when the perception of a literary text.  

Keywords: perception of the text, psycholinguistic experi-
ment  

 
Сheсhulina Lubov 

PROBLEMS OF STUDYING TEXTS IN SECONDARY 
SCHOOLS 

Annotation: The Article is devoted to problem of studying the 
theme «Text» in secondary school. The author characterizes 
the mistakes made by pupils in the process of perception and 
creation of the text. On the basis of research recommended 
types of assignments which will allow children to prepare for 
writing their essays more effectively. 
Keywords: text, assignments, exercises, recommendations 
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