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Аннотация. В статье в аспекте микролингвистики разрабатывается теория мне-
мо-единиц знаний, активизированных в оперативной памяти индивида, которые не мо-
гут быть вербализованы, но могут быть объяснены. Вычленение подобных единиц
дает возможность, с одной стороны, строить структурную схему процесса понимания,
а с другой стороны, обосновать теорию процесса понимания как оперирования мель-
чайшими осознаваемыми и неосознаваемыми единицами, имеющими схематичное или
контурное фиксирование в сознании индивида.

Процесс понимания текста анализируется на основе саккадических фиксаций вни-
мания только на отдельных словах в строке. Поддержание устойчивых связей между
мнемо-единицами знаний обеспечивается за счет постоянной активизации одних и тех
же единиц знаний в одной и той же последовательности, что приводит к стереотипиза-
ции мыслительного процесса индивида. На основании полученных автором данных о
стереотипизации процесса понимания предложена когнитивная модель стуктурирован-
ности мыслительного процесса, в которой отражен тот факт, что активизация одной
группы мнемо-единиц знаний вызывает активизацию другой группы мнемо-единиц зна-
ний. Активизированные группы мнемо-единиц знаний являются встроенными группа-
ми, определяющими психологическую структуру личности. В этом аспекте рассмат-
риваются мотивация и поступок как необходимые элементы когнитивной модели стук-
турированности процесса понимания, соотносимые со смыслами понимаемого текста.

Ключевые слова: мнемо-единицы знаний; микролингвистика; устойчивые свя-
зи; стереотипизация процесса понимания; структурированность процесса понимания,
когнитивная модель процесса понимания.
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В науке существует множество точек
зрения на проблему восприятия и понимания
текста человеком. Однако исследователю,
выбирающему теорию, на которую он будет
опираться, доказывая свою гипотезу, необхо-
димо учитывать тот факт, что любая концеп-
ция восприятия текста будет соотноситься с
модельным реципиентом, поскольку «невоз-
можно уравнять психофизиологические спо-
собности маленького ребенка, начинающего
познавать мир, со взрослым образованным,
опытным человеком» [2, с. 152]. Структуры
сознательного и беcсознательного у ребенка
и взрослого человека не сопоставимы [1,
с. 144]. Так, в структуре сознательного и
беcсознательного важное место занимают мо-
тивы, мотивации и стереотипы, формирующи-
еся у человека в раннем возрасте, а затем от-
рабатывающиеся до автоматизма. Совершая
действия и принимая решения, взрослый че-
ловек часто не осознает их. В настоящей ра-
боте рассматривается когнитивная структу-
рированность процесса понимания текста та-
кого модельного реципиента, который имеет
определенный уровень психофизиологической
зрелости и жизненный опыт, и строится мо-
дель когнитивной структурированности про-
цесса понимания текста.

  Исследования психофизиологов показа-
ли, что процесс восприятия начинается с вос-
приятия отдельных признаков объекта или
явления, а затем осуществляется дальнейшая
обработка воспринятых признаков. Человек
способен осмысливать лишь уже готовую
мыслительную форму с помощью метода ин-
троспекции. Исследования движений глаз в
процессе восприятия объекта, проводимые в
лаборатории Мичиганского государственного
университета, а также в институте психоло-
гии  РАН, показывают, что человек восприни-
мает объект, совершая саккады, то есть бы-
стро переводит взгляд с одной фиксируемой
точки на другую. Относительно чтения тек-
ста совершаются такие же саккады. Ребенок,
который только учится читать, фиксирует свое
зрение на каждом слове, взрослый человек
читает, фиксируя зрение 2 или 3 раза на стро-
ке. Если зрение фиксируется только на отдель-
ных словах в строке, но при этом понимается
весь текст, то скорость и полнота понимания
зависит от психофизиологической способнос-

ти индивида принимать решения по прогнози-
рованию последующего слова. Психофизиоло-
гические исследования свидетельствуют о
том, что «когнитивные процессы внимания и
принятия решений непосредственно включе-
ны в программирование саккады» [4, с. 3].
Чем опытнее человек, тем быстрее соверша-
ется прогнозирование последующего слова.
Чтение текста опытным читателем можно
сравнить, например, с движениями опытного
игрока в теннис, когда прогнозирование пос-
ледующих движений и ударов происходит
очень быстро.

Фиксация зрения, а соответственно и
внимания, только на отдельных словах (100–
200 мс) позволяет говорить о том, что в мыс-
лительном процессе при чтении текста ак-
тивизируются не полные понятия, репрезен-
тированные в тексте словами, и даже не от-
дельные признаки, а мельчайшие единицы
знаний о чем-либо, которые в настоящей ра-
боте обозначаются термином «мнемо-еди-
ницы знаний» (далее – МЕЗ). Его внутрен-
няя форма отражает то, что процесс пони-
мания происходит в рабочей памяти, а весь
приобретенный опыт является набором еди-
ниц знаний о чем-либо. Активизация группы
МЕЗ позволяет быстро строить ментальные
схемы чего-либо. МЕЗ нельзя назвать, но
можно объяснить. Например, то, что обозна-
чено словом маленький, мы представляем
смутно в виде какой-то геометрической фор-
мы, которую можем объяснить, опираясь на
ассоциативные связи с другими ментальны-
ми образами.

МЕЗ содержатся во всех доступных че-
ловеку мыслительных формах. Так, в геомет-
рической форме могут содержаться те едини-
цы, которые помогают классифицировать вос-
принимаемый объект. В процессе совершения
саккад происходит запоминание геометричес-
кой формы объекта с опорой на запоминание
расстояния между фиксируемыми точками.
Такие фиксируемые точки и расстояния меж-
ду ними создают определенную геометричес-
кую форму. Например, воспринимая лицо со-
беседника, мы фиксируем точки, которые  наи-
более информативны для нас именно в этот
момент. В памяти откладывается геометри-
ческая форма, построенная по фиксациям на
информативных точках (глаза, нос, рот). Встре-
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чая другого человека, имеющего те же рас-
стояния между информативными точками и
похожие геометрические формы или близкие к
тем же геометрическим формам и расстояни-
ям, например между глазами, носом и ртом,
мы воспринимаем его как похожего на того,
который уже есть в нашей памяти.

Форма лица (овальная или квадратная),
по-видимому, малоинформативна для воспри-
ятия. На рисунке 1 показаны лица, имеющие
одинаковую овальную форму, но разные рас-
стояния между глазами, носом и ртом. Такие
лица воспринимаются нами как непохожие.

   

Рис. 1. Изображение одинаково овальных лиц
с разным расстоянием между глазами, носом и ртом

Если задача восприятия меняется, то
меняется и направление движения глаз. Сле-
довательно, фиксируются другие точки, кото-
рые для индивида становятся информативны-
ми. Все остальные признаки объекта уже не
информативны, следовательно, периферийны.

Информативные и периферийные едини-
цы можо вычленить, анализируя процесс чте-
ния текста. Так,  при восприятии предложе-
ния Он вошел в комнату, задумался и подо-
шел к окну активизируются информативные
единицы знаний о схематичном силуэте муж-
чины; движении силуэта; схематичном обра-
зе окна; комнате как закрытом пространстве
и периферийные единицы знаний о прошедшем
времени, единственном числе субъекта, со-
вершающего действия. Причем возраст,
одежда, черты лица, детали комнаты в про-
цессе понимания не определяются.

Наличие МЕЗ является необходимым
условием распознавания и понимания слов,
имеющих фонетические, графические, грам-
матические отклонения. Например, для по-
нимания  предложения Зябкнул куленка и ус-
тапырил необходима активизация единиц
знаний, имеющих ассоциативные связи с та-
кими действиями, движениями, которые
нельзя представить, поскольку слова зябк-
нул и устапырил не имеют лексического зна-

чения. Фиксация внимания на них может выз-
вать ассоциативнную связь со словами уку-
сил, тяпнул, стукнул и убежал, умотал.
МЕЗ в  слове куленка является единица зна-
ния о форме маленького существа, которое
не имеет четкого образа, поскольку не ассо-
циируется ни с одним уже известным обра-
зом, но слово куленка имеет ассоциативное
созвучие с такими существительными, как
ребенка, цыпленка и т. п.

МЕЗ в процессе понимания могут быть
осознаваемыми и неосознаваемыми даже в
случае фиксации внимания на понятии, напри-
мер, для понятия «благородство» осознавае-
мая МЕЗ – «что-то возвышенное» или «что-
то хорошее», но в то же время понятие «бла-
городство» тесно связано с представлениями
о поступках людей, поскольку в нем присут-
ствуют неосознаваемые единицы «действие,
выражающееся в поступке», «совершение
чего-либо», «направленность действия».

Связь между единицами принимает ус-
тойчивый характер, если подкрепляется мно-
гократной активизацией одних и тех же МЕЗ
в одной и той же последовательности. Устой-
чивые связи между единицами особенно не-
обходимы для ассоциативного воспроизвод-
ства мыслительных форм и для стереотипи-
зации мыслительного процесса. Стереотипи-
зация мышления является необходимым ком-
понентом, «способствующим быстрой адап-
тации, приспособляемости и принятию реше-
ния» [3, с. 1277]. Тем не менее стереотипность
мышления человека заложена в самой еди-
ной логико-мыслительной базе человечества
на осознаваемом и неосознаваемом уровнях
и выявляется при простых опросах.

Так, с целью выявить стереотипизацию
мышления на неосознаваемом уровне был про-
веден опрос студентов ВГПУ (53 человека в
возрасте от 18 до 23 лет). Респондентам было
предложено изобразить себя любой геометри-
ческой фигурой. Предъявленных изображений
оказалось немного: треугольники нарисовали
47 % респондентов, ромбы – 35 %,  восьми-
угольники – 12 %, а квадраты – 6 %. Между
тем, выполняя задание «Изобразить все изве-
стные им геометрические фигуры», студенты
показали знания о многообразии геометричес-
ких фигур (см. рис. 2), подтверждая тем са-
мым сформулированное выше предположение.
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Стереотипизация мышления происходит
с момента рождения человека в виде науче-
ния правилам, ритуалам поведения, взаимо-
отношениям с родителями и окружающими
ребенка людьми. Вместе со стереотипизаци-
ей мышления происходит формирование мо-
тивов, мотиваций, которые определяют русло
поступков человека. Если говорить о мотивах
и мотивациях, то необходимо выделить уро-
вень понимания, который тесно связан с оцен-
кой понимаемого текста и соотнесением по-
знаваемого с собственным «Я».

Оценка понимаемого текста не всегда
осознается, но также структурируется  в со-
ответствии с активизированными МЕЗ, что
позволяет строить когнитивную модель струк-
турированности процесса понимания. Напри-
мер, оценку понимаемого текста продемон-
стрировали студенты ВГПУ, выполняющие
задание прочитать и закончить следующий
рассказ:

Ясный летний день. Еле различимый вете-
рок застревал среди домов, а палящее солнце не-
стерпимо жгло кожу. Я торопливо шла по одной
из главных улиц города в надежде вовремя по-
пасть на собеседование. Мое внимание было по-
глощено предстоящим важным событием, как
вдруг мой взгляд упал на человека средних лет,
лежащего на тротуаре. Светлый костюм муж-
чины слегка испачкался пылью, кейс был открыт,
а бумаги разнесло по сторонам.

Как река на своем пути обегает камни, так
и прохожие обходили лежащего…

Заметим, что задание заключалось в
том, чтобы закончить рассказ, однако респон-
денты увидели необходимость описать соб-
ственные действия, отождествляя себя с глав-
ным действующим лицом. Результаты тако-
вы: пять человек позвали бы на помощь про-
хожих; один человек сказал, что прошел бы
мимо, поскольку торопился на собеседование;

остальные вызвали бы скорую помощь, а за-
тем поспешили бы на собеседование. Муж-
чина оказался бы состоятельным человеком,
главой большой фирмы и позже предложил  бы
хорошо оплачиваемую работу в своей фирме.

Основная сюжетная линия рассказа
предполагала выявление стереотипного по-
ступка в определенной ситуации, и вопроса
«Как Вы поступили бы в подобной ситуации?»
не задавалось. Поскольку респондентами
были студенты, то желание показать себя с
положительной стороны привело их к описа-
нию своих высоконравственных действий.
Заложенный в начале рассказа смысл «люди
стали жестоки настолько, что человек, лежа-
щий на улице города, не вызывает сочувствия
и желания помочь ему» не получил развития.
Однако выявился другой смысл, который оп-
равдан мотивацией поступка, – «получение
вознаграждения за оказанную помощь в виде
выгодного устройства на работу».

В данном случае структурированность
процесса понимания может быть выявлена
с опорой на психологическую структуру лич-
ности и при условии выделения активизиро-
ванных МЕЗ. Так, если выделить смысловую
группу слов человек лежит на тротуаре,
то для  ее понимания необходима активиза-
ция такой группы МЕЗ, как: силуэт мужчи-
ны, находящегося в горизонтальном положе-
нии; силуэт соприкасается с поверхностью,
поскольку нахождение тела не на поверхнос-
ти не дает понимания того, что оно лежит;
силуэт тела лежит в определенной позе, по-
скольку поза лежащего тела имеет непосред-
ственное отношение к пониманию его состо-
яния. Фиксация зрения на позе человека в
пространстве связана с запоминанием гео-
метрически информативных точек, как было
показано на рисунке 1. Необходима активи-
зация единиц знаний о поверхности, которая

Рис. 2. Геометрические фигуры, известные респондентам
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зафиксирована в памяти индивида как тро-
туар, то есть горизонтальная поверхность с
определенным покрытием.

Фиксация внимания на словах летний
день активизирует МЕЗ о свете и тепле; фик-
сация внимания на группе слов ветерок зас-
тревал среди домов активизирует МЕЗ о
слабом дуновении ветра в летний день, об
ощущениях на коже от ветра, так как слово
ветерок требует активизации знания о сла-
бом дуновении, которое уже есть у реципиен-
та в опыте. Группа слов солнце жгло кожу
также способствует активизации сформиро-
ванных ранее МЕЗ о жаре и об ощущениях,
которые испытываются, когда солнце прижи-
гает кожу. Слова торопливо шла могут ак-
тивизировать МЕЗ о силуэте девушки и ее
движении, о быстрой походке, о намерении, о
психологическом состоянии, в котором нахо-
дится человек, когда торопится. Фиксация
внимания на смысловых группах по одной из
улиц требует активизации МЕЗ о городской
улице, представленной схематично; внимание
поглощено событием вызывает активизацию
МЕЗ о сосредоточенности, неспособности
отвлекаться на окружающую действитель-
ность, об устремленности взгляда. Группа слов
взгляд упал на человека, лежащего требует
активизации МЕЗ о быстрой фиксации взгля-
да, о неожиданности, о силуэте лежащего че-
ловека, о состоянии.

Активизация одной группы МЕЗ вызы-
вает активизацию другой группы МЕЗ. Если
чтение и понимание предложенного респонден-
там фрагмента текста предполагает активи-
зацию МЕЗ об определенной позе лежащего
на улице человека, то активизация этих еди-
ниц знаний влечет за собой активизацию еди-
ниц знаний о том, что этот человек нуждает-
ся в помощи. Активизируются  также едини-
цы знаний о том, что если человек лежит на
улице, можно вызвать скорую помощь; если
погодные условия описываются как жаркое
лето, то человеку может быть плохо от жары.
Активизация единиц знаний о том, что хоро-
ший костюм может носить обеспеченный че-
ловек, способствует активизиации МЕЗ «к
такому человеку можно подойти, не опасаясь».
Активизация единиц знаний о том, что кейс
принадлежит человеку, работающему в офи-
се, вызывает активизацию единиц знаний  о

том, что человек имеет образование и он не
пьяница или бомж.

Проведенное исследование дает возмож-
ность говорить о необходимости рассмотре-
ния и анализа структурированности процесса
понимания с опорой на психологическую
структуру личности, поскольку в процессе
понимания оценивание происходит в соотне-
сении с собственным «Я».

Когнитивную модель структурированно-
сти процесса понимания предложенного фраг-
мента текста с опорой на психологическую
структуру личности можно представить сле-
дующим образом (рис. 3).

МЕЗ (силуэт мужчины, тело, 
горизонтальное положение, поза 

лежащего, одежда, кейс, 
состояние, сосредоточенность, 

движение, поверхность тротуара, 
торопливость, погодные условия, 

тепло, свет, ощущения, силуэт 
девушки, намерение) 

Поступок (подойти, попросить 
помощь, вызвать скорую помощь) 

Мотивация 
(получение вознаграждения) 

Рис. 3. Когнитивная модель структурированности
процесса понимания текста

Таким образом, выявление и анализ МЕЗ,
актуализированных в процессе понимания тек-
ста, позволяет говорить о структурированном
характере понимания, которое соотносится с
саккадическими движениями глаз в той сте-
пени, в какой происходит фиксация внимания
на словах и смысловых группах. МЕЗ пред-
ставляют собой активизированные мельчай-
шие единицы ранее закодированного опыта.
Теория МЕЗ, с одной стороны, дает возмож-
ность анализировать субъективность понима-
ния на уровне микролингвистики, а с другой
стороны, выстраивать структуру понятого или
недопонятого, что позволит корректировать
процесс понимания. Поскольку МЕЗ выявля-
ются во всех мыслительных формах, доступ-
ных индивиду, и могут быть осознаваемыми
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и неосознаваемыми, возникает возможность
анализировать неосознаваемую сторону про-
цесса понимания. Проведенное исследование
показывает, что процесс понимания текста яв-
ляется стереотипизированным и этот процесс
необходимо рассматривать с опорой на пси-
хологическую структуру личности.
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COGNITIVE  STRUCTURING  OF  TEXT  COMPREHENSION  PROCESS
IN  THE  ASPECT  OF  MICROLINGUISTICS
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Abstract. The theory of mnemo-units of knowledge in the aspect of microliguistics is
deliberated in the article. Mnemo-unit of knowledge is considered to be a unit of knowledge in
the operative memory, which cannot be verbalized but can be explained. The singling out such
units, on the one hand, gives the opportunity to construct the structural scheme of comprehension
process, and, on the other hand, to justify the theory of comprehension process as the process
of operating with tiny recognized and unrecognized units which have schematic or contour
fixation in the human’s memory.

The process of text comprehension is analyzed and compared with the process of making
saccades. Given examples about the eyesight fixation on the words picked out on the line
allow to speak about the fixation of attention only on these words. The summing up of such
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theоretic and practical data leads to the opportunity to base the theory of mnemo-units of
knowledge in the aspect of microlinguistics.

The comprehension process demands supporting the steady connections between the
mnemo-units of knowledge. In their turn, the steady connections between the mnemo-units of
knowledge, which are necessary for production of thinking forms, are insured by constant
activization of the same units at the same sequence. Constant and sequent activization of the
same units of knowledge leads to the human thinking process stereotyping. The cognitive
model of structural thinking process is built in the article. The analysis of received data on
stereotyped comprehension process allows to reveal the fact that the activization of one mnemo-
units group demands the activization of another mnemo-units group. Activated mnemo-units
groups determine the psychological structure of personality. In this aspect the motivation and
the behavior are the necessary steps in the cognitive model of structural comprehension process
while the psychological structure is considered.

Key words: mnemo-units of knowledge, microlinguistics, steady connections, stereotyping
of comprehension process, structuring of comprehension process, cognitive model of
comprehension process.


