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Теоретический дихотомический и тернарный анализ исследования общенаучной 

категории «совместимость» при рассмотрении понятия в прикладном ракурсе пока-
зал, что совместимость учебной письменной речи обладает многомерной сущностью 
[5, с. 58], является междисциплинарной категорией. Авторами было высказано пред-
положение о том, что решение практической задачи – обеспечение совместимости 
учебной письменной речи вузовских учебников – должно основываться на дополни-
тельном рассмотрении междисциплинарной категории «совместимость» с использо-
ванием аппарата психолингвистики. 

Это обусловило основную цель нашей работы – теоретический анализ научных 
трудов по психолингвистике для определения роли феномена бессознательного при 
усвоении студентами текстовой информации. 

Изучению психолингвистических работ предшествовал анализ достаточно глу-
боких чисто лингвистических трудов, в которых логика проведенных исследований 
приводит к заключению необходимости перехода от лингвистических традиций к 
использованию феномена бессознательного. К ним, прежде всего, можно отнести 
работы крупных языковедов прошлого Ф. Боаса, И.А. Бодуэна де Куртене, 
Н.В. Крушевского, Ф. де Соссюра и других. Учет фактора бессознательного при рас-
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смотрении самых различных вопросов теории поведения, в том числе в процессе 
обучения при получении знаний из учебных текстов, неизбежен.  

В сборнике известного современного американо-российского лингвиста и пси-
холога Р. Якобсона «Язык и бессознательное» приводится более чем достаточное 
число аргументов и авторитетных мнений в пользу утверждения, что в лингвистике 
письменная речь изначально предполагает участие сознательных и неосознаваемых 
компонентов.  

Так, американский исследователь Франц Боас отмечал, что «…преимущество 
лингвистики в том неизменно бессознательном характере наличных языковых кате-
горий, который позволяет исследовать процессы, лежащие в их основе, не рискуя 
поддаться превратному влиянию вторичных истолкований» [25, с. 17]. В своих рабо-
тах он использует термин «надсознательное», отмечая социокультурную обуслов-
ленность бессознательного. Сам Р. Якобсон, упоминая функциональный, телеологи-
ческий, смыслонесущий характер элементов языка, отмечает: «Эти сегменты смысла 
можно назвать бессознательными и вслед за Ж. Лаканом сказать, что "Бессознатель-
ное организовано как язык"» [7]. «Понятия социального и бессознательного друг другу 
отнюдь не противоречат», – интерпретирует Р. Якобсон высказывание Saplr Edward. 

Из психологического и психолингвистического знания нами использовались 
классические работы ученых теоретиков и практиков в области бессознательной дея-
тельности В.Ф. Бассина, А.Н. Шерозия и А.С. Прангишвили [16]; К. Левина [8], 
А.Р. Лурии [11], З. Фрейда [21].  

Данное научное направление оказалось в центре внимания и современных уче-
ных. В части исследований оно нашло практическое применение и получило даль-
нейшее теоретическое развитие преимущественно в области речевого и языкового 
воспитания в трудах Л.С. Выготского [2], Е.А. Никитиной [15], Т.Н. Ушаковой [20], 
А.А. Леонтьева [9, 10] и других. 

Педагогическая сторона феномена субсенсорных влияний на сознательную пси-
хическую деятельность представлена публикацией И.Е. Шварца [24], позднее его 
учениками и последователями [18].  

В нашем исследовании изучался не обычный, а именно и преимущественно 
учебный текст гуманитарной и экономической направленности. Он обладает специ-
фикой, которой нет у стандартной, художественной письменной речи.  

Учебная письменная речь предназначена для студентов, у которых, по сравне-
нию с взрослыми, более выражена область бессознательной психической деятельно-
сти. С увеличением курса обучения учащихся высшей школы роль неосознаваемой 
сферы психики для них постепенно снижается. Тем не менее, студенты особенно оч-
ной формы обучения, по сравнению с взрослыми и той группой молодежи, социаль-
но-демографический статус которой характеризуется отделением от родителей, про-
фессиональной определенностью, стабильными собственными доходами, активным 
вступлением в брак, определенным жизненным опытом, еще отличаются значитель-
ной внушаемостью. У студенчества в процессе становления индивидуальности в зна-
чительной степени сохраняются элементы подражания, психического заражения, 
склонность к достаточной управляемости и т.п.  

В результате педагоги – разработчики учебников, не отдавая себе отчета, «авто-
матически закладывают» компоненты неосознаваемого в учебный текст, что осуще-
ствляется им даже на интуитивном уровне, хотя проявляется это в меньшей степени, 
чем при разработке школьных учебников. С учетом данного замечания учебная 
письменная речь в значительно большей степени, чем обычная насыщена «особыми 
продуктами», активизирующими неосознаваемую сферу психики.  

Исследования в данной области зафиксировали экстенсиональную сложность 
текста как объекта, имеющего двойственную психолингвистическую сущность: дис-
кретную и полевую. 

Дискретную основу текста можно представить как иерархическую последова-
тельность, включающую следующие уровни: 
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знаки 
сочетания звуков (диад, триад, кварт), 

словоформы, 
словосочетания (диадные, триадные), 

предложения, 
письменная речь в целом (текст). 

При таком подходе, при навыках беглого чтения низшие параметры дискретной 
составляющей учебной письменной речи в виде показателей отдельных символов, 
диад, триад и даже кварт знакообъединений усваиваются учащимися при понижен-
ных уровнях ясности сознания. Отдельные словоформы и словосочетания «потреб-
ляются» учащимися уже с большей степенью контроля сознания. И, наконец, начи-
ная с предложений и других более крупных единиц усвоение информации студента-
ми осуществляется при ясном сознании.  

Аналогичные рассуждения касаются и полевой сущности учебной письменной 
речи. Согласно мнению известного американского лингвиста Н. Хомского, посредст-
вом речи происходит преобразование глубинных семантических образований в по-
верхностные фоносемантические слои [22]. Реализация данной составляющей приро-
ды учебного текста происходит посредством использования фоносемантических по-
лей, которые не требуют высокого уровня активности осознаваемой сферы психики.  

Различного рода объединения знаков в диады, триады, кварты, словоформы, 
словосочетания и предложения в конечном счете представляет собой результат сум-
марного действия единичных фоновых характеристик. При этом следует отметить 
наличие глубинной связи между звуковым оформлением текста и внутренними био-
логическими «автоколебательными» системами человека, что вытекает из работ 
Г.В. Воронина [1], Е.В. Евенко [3],). М.В. Исаевой [4], В. Медушевского [12], 
Е.В. Назайкинского [14], И.Н. Шадриной [23].  

Основа полевых представлений об учебной письменной речи возникла, прежде 
всего, на основе свода положений гештальтпсихологической концепции личности – 
топологической психологии, разработанной немецким психологом К. Левиным [9]. 

В русле «теории психологического поля» тексты отдельных учебников можно 
рассматривать в качестве относительно самостоятельных фоносемантических полей, 
сопрягая процесс их исследования в рамках дидактики. Овладение студентами зна-
ниями разных предметных областей может рассматриваться как непрерывная со-
вместимость учебной письменной речи, реализуемая через взаимодействие фоносе-
мантических полей, построенных на принципе единства содержательного и фор-
мального; их накопление. Результирующее действие их проявляется на всем течении 
образовательного процесса.  

Подтверждение этого положения мы находим в работе Р. Якобсона, отмечающе-
го, что «…отдельному звуку речи как таковому не дано самостоятельного бытия … 
он никогда не входит в сознание говорящего, а существует лишь как составная часть 
звукового комплекса, передающего определенное значение» [25, с. 16].  

Идеи К. Левина, хотя и без прямой ссылки на его работы, также используются в ка-
честве исходных при построении и исследовании различного вида фоносемантических 
полей в психолингвистике. Наиболее значимыми являются труды А.Б. Михалева [13]. 

Размерность общего поля или ранг знаковой инвариантности задается общим 
числом топологических свойств учебной письменной речи, число которых составляет 
восемь [6, с. 48]. Полевую совместимость между учебниками можно трактовать как 
запрет на квантитативные (дискретные) характеристики соответствующих учебных 
текстов. Иерархически построенная система независимых символов, включенных в 
поле, задает его знаковую структуру. 

Элементарные компоненты учебных текстов, как известно, состоят из отдель-
ных букв, знаков препинания, цифр, математических и других символов. Каждый из 
имеющихся знаков по данным психолингвистики обладает фоносемантическим оре-
олом, положительная или отрицательная окраска которого отражает неосознаваемые 
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впечатления группового носителя речи. Восприятие же отдельного знака при беглом 
навыке чтения зачастую осуществляется на субсенсорном уровне. 

Таким образом, теоретический анализ научных трудов по психолингвистике по-
казал объективную необходимость учета феномена бессознательного как на дискрет-
ном, так и на полевом уровнях учебной письменной речи при усвоении студентами 
текстовой информации.  

Стремление к сбережению работы памяти и ее разгрузке от излишка не связан-
ных друг с другом подробностей, о чем говорил И.А. Бодуэн де Куртене, может быть 
реализовано при оптимизации учебных текстов, базирующейся на учете факторов 
социального и бессознательного. 
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ПЕРЛОКУЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ  

ДИСКУРСЕ (на материале жанра «Письмо редактору») 
 

Козлова Елена Анатольевна, аспирант, Волжский университет им. В.Н. Та-
тищева, 644112, Россия, г. Тольятти, пр. Комарова, 13. 
 

В статье предпринята попытка рассмотреть и проанализировать проявление 
перлокутивных эффектов в публицистическом жанре «письмо к редактору» на мате-
риале английской газеты “Daily Telegraph”. 

Ключевые слова: публицистический дискурс, речевой акт, локуция, иллокуция, 
перлокуция. 

 
PERLOKUTSIYA IN ENGLISH PUBLICISTIC DISCOURSE  

(on a genre material “The letter to the editor”) 
 
Kozlova Elena Anatolyevna, post-graduate student, Volga University of V.N. Ta-

tischev, 414056, Russia, Tolyatti, Komarov st., 13. 
 
The attempt to consider and analyze the display of perlocution’s effects in publicist 

genre “letter to the editor” on the material of English newspaper “Daily Telegraph” is un-
dertaken in the article. 

Key words: publicist discourse, speech act, locution, illocution, perlocution. 


