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не оправдывает его личностных, человеческих недостатков. Обвинение 
власти в собственной несостоятельности – это один из возможных спо-
собов экспликации такого субстантивного свойства «маленького чело-
века», как отсутствие личной ответственности, что в психологии обо-
значается термином «внешний локус контроля». Отсутствие личност-
ной ответственности, желание избежать свободы выбора и переложить 
принятие решения на другое лицо определяет психологический порт-
рет «маленького человека». 

A.V. Zhuchkova. External Locus of Control as a Substantial 
Property of a Common Person in the Russian Literature (XIX cen-
tury). Nowadays, the study of the common person image in the Russian 
literature is based on the assertion that he belongs to the low class stra-
tum. This approach does not reveal to the full extent psychological and 
philosophical content of this literary type. His low social status does not 
presuppose his personal drawbacks. His main feature is a lack of respon-
sibility. To blame the authority (the upper class) is one of the ways to 
avoid that responsibility. Psychologists define it as «external locus of 
control». The difficulties of a common man in relations with the authori-
ties is the demonstration of the external locus of control. In fact, the 
problem of a common person is a slave mentality. 

Н.А. Хуббитдинова. Актуальные аспекты изучения 
проблемы фольклорно-литературных взаимосвязей в 
башкирской литературе (XIII – начала XX века): результаты и 
перспективы исследования. В статье отразились результаты 
исследования проблемы фольклорно-литературных взаимосвязей в 
башкирской литературе XIII – начала XX века и перспективы ее 
изучения. Проблема «литература и фольклор» включает в себя два 
аспекта: 1) использование фольклора литературой и 2) влияние 
литературы на фольклор. Автору статьи ближе первый аспект, в 
частности – выявление механизма творческого освоения 
фольклорных традиций в национальной литературе. Рассмотрение 
проблемы в данном аспекте расширит представление о фольклорно-
литературных взаимосвязях как одной из актуальных проблем 
филологической науки, послужит базой для дальнейших изысканий 
в данном ключе. 

N.A. Khubbitdinova. Acute Aspects of Studying Folklore and 
Literature Interrelations in the Bashkir Literature (XIII – early XX 
century): Results and Prospects of Research. The article reflects the 
results of the research into the problems of folklore and literature inter-
relation in the Bashkir literature of the XIII – the beginning of XX cen-
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Лингвистическая теория все чаще обращается к аналитикам 
текста и дискурса с использованием не только качественных и 
количественных параметров, что обусловлено потребностями практики 
и соответствует общей тенденции развития современной науки, 
нацеленной на расширенное применение компьютерных технологий в 
лингвистике. Успешно развивающиеся математические методы 
изучения отдельных текстов и текстовых корпусов оперируют легко 
считываемыми компьютером единицами: графическими знаками, 
пробелами, словами, предложениями, страницами и т.п. 

К настоящему времени накоплен большой объем информации о 
статистических параметрах разнообразных по жанрам, стилям, 
авторству текстов. Тем не менее, сами тексты, структурированные 
весьма разнообразно и, на первый взгляд, причудливо, практически не 
оцениваются в традиционно сложившейся практике математической 
лингвистики как целостные информационные пакеты. Будущее 
гуманитарного, в том числе и лингвистического знания, видится в 
последовательном освоении, адаптации и использовании методов, 
разработанных в естествознании на основе синергетической парадигмы 
[Москальчук, 2010а]. 

Поэтому первостепенное значение обретает вопрос о том, какова, 
собственно, форма, в которую субъект и социум воплощают 
разнообразные содержания, создавая неповторимые, на первый взгляд, 
тексты? Для этого необходимо рассматривать текст как интегральный 
конструкт, в кругу других таких же текстов. 

Решение задачи выводит нас в иное проблемное поле: поместить 
текст в разнообразные среды, рассмотреть механизмы, позволяющие 
любым текстам вписаться в любые деятельности человека. Такие 
механизмы и структурные качества присущи только явлениям природы, 
творящей свои объекты по собственным алгоритмам, сложившимся в 
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ходе длительной эволюции. «Антропогенные же формы живого 
принципиально такие же, как и природные, а отличия касаются лишь 
необычного комбинирования природных черт либо слишком большой 
частоты некоторых из них. Во всех этих случаях изменчивость 
элементов формы остается в пределах того рефрена, которым 
реализуется данный элемент в природе, но меняется частота 
встречаемости его членов. Поэтому у организмов часто нельзя 
различить естественные и искусственные (созданные человеком) 
формы, что относится в особенности к цветоводству, садоводству, 
голубеводству, собаководству» [Чебанов, 2006, с. 123]. 

В соответствии с этим представляется весьма перспективным 
осмысление текста как объекта природы. Теоретическое видение текста 
как объекта природы позволяет рассматривать его структуру с общих 
естественнонаучных позиций, абстрагируясь от уже имеющихся 
лингвистических представлений. Человек и текст при подобном 
подходе оказываются равноположными величинами, в устройстве и 
функционировании которых проявлены бионические техники 
формообразования, свойственные природным объектам. 

Человек для упаковки своих речевых произведений 
воспроизводит некоторые холистичные информационные пакеты, 
повинуясь законам формообразования природных объектов. Об 
обнаружении действия некоторых алгоритмов природы, 
проявляющихся во всех сферах деятельности человека, написано 
довольно много, например, в лингвистических и 
мультидисциплинарных исследованиях [Волошинов, 2000; Манаков, 
Москальчук, 1999; Москальчук, 2010а; Москальчук, Манаков, 2014; 
Чебанов, 2006; Шевелев, 1990 и др.]. Более всего обсуждаются в 
литературе следующие бионические техники: повторение с 
варьированием компонентов текста (итеративность, рефренность), 
симметрия/асимметрия возникающих в текстах паттернов и их 
расположение во внутритекстовом пространстве-времени, 
пропорциональность организации целостных систем и объектов, 
пропорции золотого сечения как универсальные критерии 
оптимальности, самоподобие (скейлинг), фрактальность и др. 

Разумеется, структурные свойства текста как информационного 
пакета глубинно автоматизированы, встроены в коренной механизм 
языко-речевой способности человека, но поскольку данные качества и 
правила присутствуют в любом и каждом тексте, то они могут быть 
извлечены статистически из достаточно представительных 
полнотекстовых выборок. Поэтому для экспликации формы текста 
необходимо задать систему параметров, отражающих физические 
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proach implies a complex multi-level psycholinguistic analysis of the text 
based on the data of neurolinguistics and neuropsychology of individual 
differences, as well as the use of methods of mathematic statistics. 

Л.И. Москалюк. Нижненемецкие говоры в Алтайском крае. 
Немецкие островные говоры в Алтайском крае являются смешанными 
образованиями, развивающимися на протяжении длительного времени 
в иноязычном окружении в процессе интенсивного контактирования с 
русским языком. Проведен комплексный анализ звукового состава и 
грамматики нижненемецких говоров c выделением распространения 
отдельных фонетических и грамматических явлений в местах компакт-
ного проживания российских немцев на Алтае. Языковые особенности, 
прослеживаемые в исследуемых островных нижненемецких говорах, 
проявляются в консервации старых форм и сохранении реликтовых 
явлений как следствие оторванности от исходного языкового коллек-
тива, в параллельности развития многих процессов в российско-
немецких говорах, которые объясняются интенсивными междиалект-
ными контактами, в значительном упрощении грамматической систе-
мы, являющемся результатом длительного и сильного воздействия на 
островные говоры языка окружения. 

L.I. Moskalyuk. Insular Low German Dialects in Altai Region. 
German island dialects in Altai region are specific mixed formations, devel-
oping over a long period of time in the foreign-language environment in the 
process of intensive contact with the Russian language. It is carried out here 
a comprehensive study of the sound structure and grammar of German dia-
lects followed by allocation distribution of individual phonetic and gram-
matical phenomena in some places densely populated by Russian Germans 
in Altai. Language features, traceable in the researched island German dia-
lects are manifested in the conservation of the old forms and preservation of 
primordial phenomena as a consequence of isolation from the source lan-
guage community, in parallelism of the development of many processes in 
the Russian-German dialects, which are explained by intense interdialectic 
contacts, in a significant simplification of the grammatical system as a result 
of prolonged and strong impact on the island dialects. 

А.В. Жучкова. Внешний локус контроля как субстанциональ-
ное свойство «маленького человека» в русской литературе XIX 
века. Анализ образа «маленького человека» в русской литературе тра-
диционно начинается с разговора о его низком социальном положении. 
Однако социологический подход не раскрывает в полной мере психо-
логическую и философскую проблематику данного литературного ти-
па. Незначительное общественное положение «маленького человека» 
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Т.А. Литвинова, О.В. Загоровская. Изучение индивидуально-
го варьирования характеристик русского письменного текста с 
учетом данных нейронаук. В отечественной психологической науке 
накоплено немало данных, свидетельствующих о выраженности в тек-
сте как продукте речевой деятельности разнообразных индивидуаль-
ных свойств субъекта говорения: половозрастных, социальных и наци-
ональных признаков; особенностей мотивационной, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер, а также индивидуально-личностных характе-
ристик. В русской лингвистике же в названном направлении делаются 
лишь первые шаги. Отечественное языкознание располагает лишь слу-
чайными несистематизированными фактами зависимости речевого 
поведения от индивидуально-психологических особенностей личности. 
Не существует апробированных методик определения психофизиоло-
гических характеристик автора русского письменного текста; не про-
ведены статистические исследования, направленные на выявление зна-
чимости тех или иных языковых единиц для диагностирования назван-
ных характеристик. Кроме того, параметры текста в подобных иссле-
дованиях в большинстве случаев выбираются без опоры на теорию, 
интуитивно, бессистемно, а сами исследования носят описательный, но 
не диагностирующий характер. Авторами предлагается новый подход к 
решению проблемы отражения в русском письменном тексте индиви-
дуально-психологических характеристик его автора, основанный на 
комплексном многоуровневом психолингвистическом анализе текста с 
учетом данных нейролингвистики и нейропсихологии индивидуальных 
различий. 

T.A. Litvinova, O.V. Zagorovskaya. Study of Individual Variation 
of Characteristics of Russian Written Text Based on the Data of Neuro-
science. Russian psychological science has accumulated a lot of evidence of 
the fact that text as a product of speech activity reflects a variety of individ-
ual characteristics of the subject of speaking: sex and age, social and nation-
al characteristics; peculiarities of motivation, emotional and intellectual 
spheres, as well as individual personality characteristics. In Russian linguis-
tics the problem is not well-studied. Russian linguistics has only occasional 
facts of verbal behavior depending on the individual psychological charac-
teristics of a personality. There are no proven methods to determine psycho-
physiological characteristics of the author of a Russian written text; there are 
no statistical studies aimed at identifying the significance of certain linguis-
tic units for the diagnosis of these characteristics. In addition, the texts in 
most cases are chosen without reference to theory, the studies are just de-
scriptive. A new approach to solving the problem of reflection in the text of 
individual psychological characteristics of its author is proposed. The ap-
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качества формы искомого информационного пакета. Разумеется, 
содержательное разнообразие и неповторимость каждого отдельного 
текста в подобной аналитике не учитывается, но предполагается по 
умолчанию. К сожалению, абсолютно все факторы сложной системы, 
которой является текст, пока не представляется возможным отследить и 
учесть, поэтому нами разделяется позиция лингвосинергетики, 
оперирующей параметрами порядка, формирующими и 
определяющими финитный паттерн организации – форму текста 
[Москальчук, Манаков, 2014а]. 

Текст как целое может быть измерен лишь относительно самого 
себя. Это напоминает общеизвестную ситуацию в метрологии, когда 
эталон метра был привязан к размерам меридиана, то есть был выбран 
природный эталон, пропорционально соотнесенный с размерами 
Земли. И все, что есть на Земле, мы измеряем зачастую в 
относительных мерах. Длина текста условно принимается за единицу, а 
все внутритекстовые позиции выражаются дробными величинами в 
виде равномерной и/или пропорциональной шкалы. При различиях 
текстов в абсолютной протяженности, их позиции будут условно 
совместимыми, то есть происходит растяжение более коротких текстов 
и пропорциональное сжатие более длинных. Данный прием базируется 
на принципе самоподобия любых целых текстов и позиционной 
матрицы, встроенной в них как универсальный измерительный эталон. 

Форма текста реконструируется и достраивается по 
экспериментальным точкам, полученным в ходе измерений. Единицы 
языка и процессы, их сопровождающие, например, просодемы, 
дискретные единицы любых уровней, носители тех или иных значений 
и/или смыслов, эмоций разного рода и т.п. рассматриваются как 
считаемые качества, распределенные во внутритекстовом 
пространстве-времени, то есть обладающие позиционной 
измеримостью [Москальчук, Манаков, 2004; Москальчук, 2010а; 
Москальчук, Манаков, 2014 и др.]. 

Если мы хотим рассматривать текст с позиций внешнего 
наблюдателя, то необходимо мысленно покинуть внутритекстовое 
пространство и полагать текст в кругу таких же отдельных текстов. 
При подобном подходе актуализируются, прежде всего, структурные 
компоненты текста: размер текста и его составляющих; распределение 
крупных словесных масс сходной или различающейся природы, 
например, симметричность / асимметричность частей и целого; 
пропорциональность внутритекстовых распределений; их 
иерархичность; континуальность, дискретность или даже разрывность 
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внутритекстового пространства-времени; ритмичность / аритмичность 
целого и т.п. 

Разумеется, многие лингвисты стремятся понять и не упустить 
тонкостей словесного и смыслового устройства текста, но это 
существует и осуществляется во внутритекстовом пространстве-
времени, нас же интересует цельный финитный гештальт, та 
интегральная оболочка, в которой воплощены практически любые 
содержания. Полагаем, что форма вариативно изменчива и по-своему 
содержательна. 

Наш подход направлен, прежде всего, на структурную 
организацию и самоорганизацию текстов различной природы, понятых 
извне, как целостные паттерны организации, информационные пакеты, 
поэтому содержательность мы понимаем как содержательность самих 
текстовых структур и их ансамблей, размещенных в форме текста как 
предельном конструкте, вмещающем все процессы в своих границах 
[Москальчук, Манаков, 2014]. Для выявления же содержательности 
форм текста необходима их экспликация в объективных, наблюдаемых 
параметрах, отождествление и сравнение структур, реализующихся в 
естественных коммуникативно успешных текстах. 

Текст имеет две границы: абсолютные начало и конец – старт- и 
стоп-сигналы протекающего между ними процесса структурной, 
эмотивной, ритмической, информационной природы. Ближайшую 
природную аналогию можно усмотреть в инстинктивном построении 
пчелами сотовых ячеек, в которые помещается мед как ценность. 
Иными словами, текст является упаковкой информации разного рода, 
при этом характер данной информации несущественен, поскольку нас 
интересует форма как некий предельный конструкт, внутри которого 
происходят информационные, грамматические, стилистические, 
эстетические, эмотивные и т.п. процессы, совместно и сложно 
соотносящиеся друг с другом в рамках цельного и отдельного текста. 

Итак, наш подход обращен к интеграции процессуальности и 
структурности финитной формы текста. Финитная форма статична, а 
процесс ее развертывания в пространстве-времени динамичен, а точнее 
процессуален. Это важное онтологическое качество формы. Все 
процессы вписаны в целое, не выходят за его границы, если 
рассматривать текст недискурсивно. Текст в процессе своего 
становления проходит некоторые повторяющиеся этапы, 
отражающиеся в его структурах, распределенных в пространстве-
времени целого. Читатель в своем восприятии ощущает это 
самодвижение языко-речевой материи к некоторой кульминации и 
далее – к завершению развертывающегося целого. 
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discursive aspects), that allow to considerably study the subject and reveal 
all its essential characteristics. 

Г.Г. Москальчук, Н.А. Манаков. Интегральная оценка формы 
текста. В статье обобщаются результаты формализованного анализа 
структуры текста, основанные на применении алгоритмов природы к 
формообразованию текста: итеративность, симметрия / асимметрия, 
пропорция золотого сечения, самоподобие. Предлагается технология 
лингвистического анализа, позволяющая оценивать позицию различ-
ных лингвистических единиц во внутритекстовом пространстве-
времени и актуализировать структурные компоненты текста: размер 
текста и его составляющих; распределение крупных словесных масс 
сходной и / или различающейся природы; симметрич-
ность / асимметричность частей и целого; пропорциональность внут-
ритекстовых распределений; иерархичность распределения материала 
во внутритекстовом континууме; континуальность, дискретность или 
разрывность внутритекстового пространства; ритмич-
ность / аритмичность целого и т.п. Текст как целое может быть измерен 
лишь относительно самого себя. Форма текста как лингвистический 
конструкт реконструируется и достраивается по экспериментальным 
точкам, полученным в ходе измерений разнообразных по характери-
стикам полных текстов. Единицы языка и процессы, их сопровождаю-
щие, полагаются считаемыми качествами, распределенными во внут-
ритекстовом пространстве-времени, то есть обладающие позиционной 
измеримостью. 

G.G. Moskalchuk, N.A. Manakov. Integral Evaluation of the Form 
of the Text. The article deals with the results of a formalized analyses of the 
text structure. These results are based on application of natural algorithms to 
the text formation, such as iteration, symmetry, asymmetry, golden section, 
self-similarity. A method of linguistic analyses is offered. It allows to evalu-
ate the position of different linguistic units in the intertextual space and 
time; to define structural components of the text, such as content of the text 
and its components, distribution of large numbers of words of different or 
similar nature, symmetry and asymmetry of parts and the whole, ratio of 
intertextual distribution, the material hierarchical arrangement in the inter-
textual space, continuity or discreteness of intertextual space, rhythm or its 
absence, etc. Text as a whole can only be evaluated in comparison with it-
self. Form of the text as a linguistic construction is designed and built ac-
cording to experimental points, obtained in the of different texts study. Lan-
guage units and the processes which accompany them are thought to be the 
qualities distributed in the intertextual time and space. 
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РЕЗЮМЕ 

SUMMARY 

О.В. Воронушкина. Концептуальная база системного описа-
ния скрытых смыслов. Понимание скрытого смысла неразрывно свя-
зано с понятием «множественного смысла». Эта множественность 
смыслов реализуется на разных уровнях и в разных плоскостях взаи-
модействия говорящего, адресата и самого высказывания. В связи с 
этим в современной лингвистике существует проблема типологии 
скрытых смыслов, так как поле их распространения очень обширно и 
неоднородно. В рамках данной работы предпринята попытка более 
точно определить природу и особенности категории скрытых смыслов 
на примере иноязычного дискурса. В качестве детерминанты концеп-
ции скрытых смыслов рассматривается личностный фактор двойствен-
ного характера. Также выделено несколько системообразующих крите-
риев (степень интенциональности, способ представления скрытой ин-
формации, характер заключенной информации, возможность и способ 
экспликации, функциональный и дискурсивный аспекты), которые 
позволяют максимально познать предмет и раскрыть все его сущност-
ные характеристики. 

O.V. Voronushkina. The Conceptual Base of the System Descrip-
tion of Implicit Meanings. Understanding of implicit meaning is insepara-
bly associated with the concept of «multiple meaning». This variety of 
meanings is actualized on different levels and on various planes of interac-
tion between the speaker, the recipient and the utterance itself. In this re-
gard, in modern linguistics there is a problem of typology of the implicit 
meanings due to the fact that the field of their distribution is very extensive 
and heterogeneous. In this work you can see a more exacting attempt to de-
fine the nature and characteristics of the category of implicit meanings, tak-
ing a foreign-language discourse as an example. The personal factor of dual 
nature is considered as a determinant of the conception of implicit mean-
ings. In addition, there highlighted several strategic criteria (a degree of in-
tentionality, a way to represent the implicit information, nature of the infor-
mation in question, an opportunity and means of explication, functional and 
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Самое первое, с чем сталкивается человек при восприятии 
цельного и отдельного текста, это его размер (объем), который может 
быть оценен в разнообразных считаемых единицах (графические знаки 
и пробелы, слова, морфемы, предложения, абзацы, страницы и т.д.). 
Размер текста, как показывают исследования, связан с некоторыми 
особенностями его внутреннего структурирования, в частности, с 
различной концентрацией повторов разного рода (элементов 
симметрии), либо с более вероятной асимметричностью текстового 
субстрата [Корбут, Москальчук, 1997; Манаков, Москальчук, 2001; 
Корбут, Москальчук, 2005; Корбут, 2004 и др.]. 

Для построения интегральной модели формы текста применяется 
прием линеаризации субстрата, вариативно организованного в 
некоторые повторяющиеся и / или неповторяющиеся паттерны, 
возникающие спонтанно и / или намеренно в процессе самодвижения 
языко-речевой материи во внутритекстовом пространстве-времени. 

Первоначально была выявлена картина позиционного размещения 
фразовых повторов в диалектной речи. Исследование проведено на 
материале фонозаписей 2327 текстов, полученных от 30 
диалектоносителей старшей возрастной группы минимально или вовсе 
не владеющих навыками письма. В результате единообразной оценки 
размещения повторов в диалектных текстах с помощью пропорций 
обнаружены предпочитаемые и / или избегаемые повторами участки 
текстов, синхронизированные позиционно. 

Позиционная синхронизация текстов различного размера 
осуществлялась путем количественной оценки позиции начала и конца 
каждого повторяющегося эпизода в последовательности. А поскольку 
позиция определяется относительно размеров каждого отдельного 
текста, то результаты измерения легко совмещаются для их обобщения 
в интегральной модели текста – инварианте структуры текста 
[Москальчук, 1990; Корбут, Москальчук, 1997; Москальчук, 2010а и 
др.]. На рис. 1 представлены данные по размещению элементов 
симметрии (повторы) в линейной протяженности 2327 диалектных и 
729 художественных прозаических текстах за один период времени, то 
есть в рамках одной позиционной модели сравниваются сугубо устные 
и сугубо письменные тексты. В силу различия объема выборок кривые 
располагаются в различных размерных нишах, но близость их 
конфигураций в средней части (тело текста) очевидна. Сильные 
позиции текста: начало, гармонический центр (пропорция 0,618, 
позиция «0»), конец текста являются областями господства элементов 
симметрии в тексте, то есть это области предсказуемого их появления. 
Распределение симметричных участков текста периодично, что 
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отражает спонтанное тяготение инварианта к разделению на зоны 
начала со своей кульминацией, зону, тяготеющую к гармоническому 
центру текста, и зону конца [Корбут, Москальчук, 1997; Москальчук, 
Манаков, 2014]. 
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Рис. 1. Инвариант структуры русского текста: диалектная речь – 
результаты Г.Г. Москальчук, художественная проза – результаты 

А.Ю. Корбут [Корбут, Москальчук, 1997]. 
Повинуясь пропорциям золотого сечения, инвариант структуры 

текста обнаруживает спонтанно осуществляющуюся в различных 
текстах организацию элементов симметрии, осмысливаемых учеными 
и художниками как критерии оптимальности и эстетического 
совершенства. Литература по данной проблеме весьма велика, укажем 
лишь наиболее значительные работы: [Разумовский, 1999; Шевелев, 
1990; Волошинов, 2000; Черемисина, 1989 и др.]. 

Важным шагом в области интегральных измерений явилось 
создание метроритмической матрицы, включающей ряд структурно и 
функционально значимых позиций и пропорционально определенных 
интервалов между ними. Позиции текста являются его естественно 
определимыми границами (абсолютные начало и конец текста), а также 
пропорционально вычислимыми внутритекстовыми точками, которые 
суть пропорции золотого сечения (0,618 от целого). Точка золотого 
сечения в тексте названа Н.В. Черемисиной гармоническим центром 
(далее – ГЦ) [Черемисина, 1989, с. 173–184], именно она послужила 
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открывает ее читателю, уже в его коммуникативном пространстве 
(параграф 1.1). 

Во втором разделе – «Кризисная межперсонажная коммуникация в рас-
сказах В.М. Шукшина» интересными представляются выводы о том, что ха-
рактер внутритекстовой кризисной коммуникации персонажей как продукта 
эвокации зависит от работы целого спектра эвокационных приемов (смещения, 
прерывания речи, обобщения, нелестной номинации и др.) (параграф 1.2). Ос-
новной формой кризисной коммуникации является «сшибка» ценностно-
смысловых позиций героев. Именно она, по мнению авторов работы, актуали-
зируется при выборе писателем деструктивных моделей коммуникации, от-
крывающих для читателя в дальнейшем возможность детерминировать 
«странность» шукшинского героя. 

Третья часть работы – «Рассказы В.М. Шукшина в межкультурной ком-
муникации (на материале англоязычных переводов)» представляет собой опыт 
исследования вариативных отношений между текстами рассказов 
В.М. Шукшина в пространстве межкультурной коммуникации – текстом ори-
гинала и текстами переводов – сквозь призму категории «внутренний мир ху-
дожественного текста» (ВМХТ). Наиболее важные положения главы позволя-
ют говорить о том, что результатом бытования текстов В.М. Шукшина в меж-
культурном пространстве служат интерпретационные (переводческие) вариан-
ты текстов, имеющие с текстом оригинала «общее ядро» – эстетическое со-
держание ВМХТ. Жизнедеятельность прозы писателя предопределяется про-
цессами варьирования и трансформации. Варьирование детерминирует коли-
чественное изменение компонента ВМХТ, трансформация – качественное из-
менение компонента ВМХТ (параграф 3.3). 

Композиционная и содержательная важность заключительной главы мо-
нографии «Творчество В.М. Шукшина в контексте филологического шукши-
новедения и авторской лексикографии» видится рецензенту в попытке погру-
зить творчество писателя в широкий исследовательский контекст. Думается, 
что совершенно оправдано данный «срез» пространства коммуникации малой 
прозы В.М.Шукшина представлен с акцентом на работы алтайских ученых. Без 
сомнения, алтайское шукшиноведение, охватив своим научным взглядом прак-
тически все грани творчества писателя, раскрыло феномен личности Шукшина, 
имеющей значимость не только для истории отечественной литературы и куль-
туры, но и литературы и культуры мировой. Более того, результаты теоретиче-
ских и эмпирических исследований творчества писателя во многом предопре-
делили актуальность и перспективность целого ряда направлений шукшинове-
дения ХХI века. 

Рецензируемая монография представляется актуальным, законченным 
исследованием, имеющим серьезную теоретическую значимость и 
практическую ценность. В работе предложена оригинальная научная 
концепция. Полученные результаты имеют ценность для характеристики 
языкового творчества В.М. Шукшина, намечают корпус новых идей в области 
исследования языка художественной литературы в целом. 

Г.В. Кукуева 
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коммуникации. Решению данной задачи подчинена логика построения моно-
графии и ее содержательная сторона. Ставя в центр внимания язык прозы, ис-
следователи последовательно выстраивают композицию книги: от описания 
внутритекстовой коммуникации в рассказах В.М. Шукшина (глава 1, автор 
А.А. Чувакин) к кризисной межперсонажной коммуникации (глава 2, автор 
Э.В. Малыгина), далее к рассмотрению рассказов писателя как феномена меж-
культурной коммуникации (на материале англоязычных переводов) (глава 3, 
автор Е.В. Демидова). В завершающей части исследования представлен анализ 
творчества писателя в контексте филологического шукшиноведения и автор-
ской лексикографии (глава 4, автор А.А. Чувакин). 

Несомненным достоинством работы является то, что авторам удалось до-
стичь единства в методике представления материала. Как нам кажется, это 
стало возможным благодаря сопряжению филологического подхода с принци-
пами лингвоэвокационной методики. Выбранный авторами работы методиче-
ский взгляд на проблему позволил подробно изучить два уровня структуры – 
художественно-речевой, в котором структурируется авторское видение мира, и 
эвокационный, служащий конструированию (и переконструированию) реаль-
ной, художественной и других форм действительности в тексте, в результате 
чего рождается текстовая действительность (в художественном тексте – вы-
мышленная). Стоит отметить, что применение лингвоэвокационной методики 
позволило исследователям прийти к глубоким выводам об особенностях эво-
кационной структуры прозы Шукшина, в частности, в работе доказывается, что 
причина мнимой простоты текстов писателя кроется в элементарности (подчас 
обыденности) ситуаций действительности, репрезентированных в ней, языком 
как средством репрезентации. Сложность прозы заключается в ее повышенной 
субъективности, предопределяемой интерпретационной значимостью эвокаци-
онных компонентов, преобладанием компонентов объектно-
интерпретационного типа, отношениями между эвокационными сигналами 
(параграф 1.3). Не вызывает сомнений вывод авторов о том, что эвокационная 
структура текстов служит раскрытию механизма и динамики их жизни: эвока-
ционные сигналы текста суть представители художественной действительно-
сти в ее синергетических отношениях с нехудожественной действительностью 
и миром. 

Ценность каждого раздела монографии заключается в целостном описа-
нии того или иного варианта бытования текстов В.М. Шукшина в пространстве 
коммуникации, в содержательности полученных результатов. Так, например, в 
первом разделе – «Внутритекстовая коммуникация в рассказах 
В.М. Шукшина» доказывается, что характер коммуникации внутри текстов 
предопределяется принципом диалогичности, наиболее ярко проявляющемся в 
механизме языко-ситуативного диалога. Центральным звеном рече-
ситуативной структуры текстов рассказов Шукшина вступает homo communi-
cans (человек коммуницирующий) в качестве фигуры многоязычной, что, как 
считают авторы монографии, в сопряжении с многоязычием повествователя 
создает коммуникативный феномен – «разноречие». Триада «язык – речь – 
коммуникация» служит опорой внутритекстовой коммуникации в рассказах и 
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важным ориентиром для конструирования в дальнейшем формы текста 
и определения ее геометрии в пространстве. 

Обнаружено тяготение структуры устно порождаемого текста к 
пропорциям золотого сечения, а также статистически проявляющееся 
деление целого на три композиционные зоны; зону начала текста (0,382 
доли от размеров целого), зону конца (0,146) и симметричную 
относительно ГЦ всего текста зону, названную зоной ГЦ. Она 
располагается в обе стороны от ГЦ текста на расстояниях пропорции 
0,236 от объема текста. Затем эмпирически и статистически были 
реконструированы границы зоны, примыкающей к ГЦ всего текста, 
названные абсолютно слабыми позициями текста, размещенные 
симметрично относительно ГЦ текста [Москальчук, 1990; Москальчук, 
2010а]. 

В результате анализа 54,5 тысяч самых разнообразных полных 
текстов, обработанных по описываемым методикам различными 
исследователями, сложилась позиционная шкала, обладающая 
инвариантными размерами отдельных интервалов, следующих друг за 
другом единообразно и обладающих пропорциональной 
определенностью, производной от целого, принятого за единицу. 
Данная шкала названа метроритмической матрицей и применяется в 
исследованиях и практике анализа разнообразных текстов (рис. 2): 
[Зачин (0,146) – пред-ГЦн (0,09) – пост-ГЦн (0,146) – пред-ГЦ (0,236) – 
пост-ГЦ (0,236) – конец (0, 146)]. В скобках обозначены пропорции 
каждого интервала. 

 
Рис. 2. Метроритмическая матрица текста 

Измерения в единицах, привязанных к размерам (объемам) 
целого, и применение пропорциональной шкалы, эмпирически 
подтвержденной на лингвистически разнородном языковом материале 
(устная и письменная форма, тексты СМИ, Интернет, художественная 
проза и поэзия, фольклор и т.п.), позволяют: 1) единообразно 
фиксировать результаты; 2) сводить их в единую картину; 3) развивать 
теоретические представления о формообразовании текстов различной 
природы, опираясь на сопоставимые и достоверно зафиксированные 
результаты, полученные единообразно. 
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Психолингвистические эксперименты показывают, что 

метроритмическая матрица структуры текста не только стабильно 

воспринимается испытуемыми [Москальчук, 2010а, с. 224–233; с. 290–

294], но и определенным образом корректируется в процессе 

речепроизводства, например, путем вставки элементов хезитации 

[Корбут, 2013], что свидетельствует о скрытой ритмико-

пропорциональной, но неосознаваемой испытуемыми 

пространственно-временной регуляции порождаемого текста, о 

выравнивании внутритекстовых пропорциональных соотношений. То 

есть информационный пакет, формирующийся спонтанно, повинуется 

латентным параметрам неосознаваемого прототипа – матрице. В этом 

смысле можно говорить о самоподобии и фрактальности формы текста 

[Бекасова и др., 2013, с. 32–37; Москальчук, Бузаева, 2013; Москальчук, 

Манаков, 2014; Бузаева, 2015 и др.]. 

Сравнение результатов лингвистических экспериментов и 

результатов позиционного анализа текста убеждает в их 

взаимозаменяемости. При минимальной временной затратности 

теоретического анализа текста мы добываем практически те же 

результаты, что и в серии экспериментов с испытуемыми, результаты 

корреспондируют с инвариантом структуры текста [Коржнева, 2003; 

Бузаева, 2015]. 

Поскольку аттрактор суть притягивающее множество в сложно 

организованной системе, то поэтому специально изучались 

возможности использования аттрактора как структурного компонента 

текста в его оптимизированной интерпретации [Москальчук, 2010а; 

Болдырева, 2007; Бузаева, 2015 и др.]. В результате можно 

утверждать, что в силу масштабного самоподобия аттрактора и всего 

текста возможен и эффективен сокращенный анализ текста по 

содержимому и характеристикам только аттрактора как носителя 

доминантных структур и смыслов текста [Москальчук, Бузаева, 2013; 

Бузаева, 2015]. Данный результат апробирован на 5,5 тысячах сонетов 

У. Шекспира и их русских переводов. Исследование проводилось с 

помощью компьютерной программы, что обеспечивает единообразие 

и объективность результатов. Принцип графического, 

синтаксического и просодического подобия переводов оригиналу 

обеспечивает оптимальность и успешность перевода на уровне 

целостных качеств текста, а самоподобие аттрактора и целого 

приводит к смысловому самоподобию вторичного текста [Бузаева, 

2015]. 

Форма текста как конструкт выявлена из реально 

осуществленных и коммуникативно успешных устных и письменных 
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Доклады исследователей Алтайского государственного университета, 

прозвучавшие на секции «Современная публицистика Алтая», представляли 

разные аспекты изучения региональных медиатекстов. Так, концептуальное 

пространство жанра воспоминаний описано в докладе профессора АлтГУ 

Е.В. Лукашевич; проблемы регионального конфликтного текста на материале 

дискредитирующих речевых жанров представлено в сообщении проф. 

Т.В. Чернышовой. Об особенностях целевой установки жанра имиджевой ста-

тьи рассказала кандидат филологических наук Е.И. Клинк; референциальная 

девиация в региональном рекламном тексте наглядно представлена в сообще-

нии доц. Ю.В. Явинской и т.д. 

Отличительной особенностью данной конференции явилось то, что в ее 

работе активное участие приняли молодые исследователи: студенты, аспиран-

ты, магистранты, представившие результаты своих научных исследований в 

области регионального текста разных временных пластов и различной жанро-

вой принадлежности. 

По итогам конференции планируется издание рецензируемого научного 

сборника. 

Т.В. Чернышова 

РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ: 
А.А. ЧУВАКИН, Е.В. ДЕМИДОВА, Э.В. МАЛЫГИНА 

«ТВОРЧЕСТВО В.М. ШУКШИНА В ПРОСТРАНСТВЕ 
КОММУНИКАЦИИ» / ПОД ОБЩЕЙ РЕД. А.А. ЧУВАКИНА. 

БАРНАУЛ: ИЗД-ВО АЛТ. УН-ТА, 2015 

Рецензируемая работа, с одной стороны, продолжает традиции исследо-

вания языка писателя в рамках филологического шукшиноведения, с другой, – 

предлагает новый вектор осмысления творчества писателя посредством транс-

ляции произведений в коммуникативном пространстве. Попытка познать грани 

шукшинской поэтики через проблему внутритекстовой и межтекстовой ком-

муникации позволила авторам монографии представить творчество писателя 

как динамически развивающуюся целостную систему, содержательная насы-

щенность которой может быть раскрыта только путем взаимопересечения дан-

ных типов коммуникации. 

Думается, что актуализация проблемы «творчество писателя и комму-
никация» продиктована не только ситуацией, сложившейся в филологии начала 

XXI века, но и востребованным обращением к текстам В.М. Шукшина как к 

уникальным явлениям духовной культуры русского народа, идеей познания 

текста как самостоятельного образования, способного приобретать память и 

вступать в диалогические отношения с другими текстами. 

Ключевая задача рецензируемой работы заключается в попытке понять и 

описать динамику отношений текстов малой прозы писателя и пространства 
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на) К.Б. Уразаева в своем докладе осветила бытовую и политическую совет-
скую риторику в рассказах В.М. Шукшина.  

Далее работа продолжилась в семи секциях, посвященных литературным 
и лингвистическим аспектам регионального текста. 

Секция «Алтай в литературном и культурном пространстве Сибири» бы-
ла, пожалуй, самой многочисленной и самой представительной по числу гос-
тей. Общим проблемам исследования регионального текста были посвящены 
доклады М.П. Гребневой (Алтайский государственный университет) и 
И.Б. Каланчиной (г. Усть-Каменогорск). Различные аспекты творчества 
Г.Д. Гребенщикова были освещены в докладах доц. Е.Е. Тихомировой (Ново-
сибирский государственный педагогический университет) и 
О.А. Толстоноженко (Институт филологии и языковой коммуникации Сибир-
ского федерального университета). Заведующая кафедрой литературы Томско-
го государственного педагогического университета Е.А. Полева выступила с 
докладом о художественном своеобразии прозаических миниатюр современ-
ных алтайских писателей для детей. Доцент Горно-Алтайского государствен-
ного университета Т.П. Шастина в своем выступлении представила осмысле-
ние традиций сибирского областничества в прозе Ивана Кудинова. 

Секция «Региональный текст в литературе и культуре» запомнилась дву-
мя интерактивными выступлениями: в онлайн-режиме с докладами выступили 
С.С. Калинин (г. Санкт-Петербург), рассказавший собравшимся о «зверином 
стиле» как культурном коде пазырыкской скифо-сибирской культуры, и 
А.Ю. Горбенко (Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева), посвятивший свое выступление проблеме «Толстовского 
текста» жизнестроительства в творчестве Г.Д. Гребенщикова. Опыт исследова-
ния рукописных сибирских книг представлен в докладах Т.И. Злобиной (Бар-
наульская Духовная семинария) и К.Ю. Иванова (Кемеровский государствен-
ный университет). 

На объединенной секции «Творчество В.М. Шукшина» и «Достоевский и 
Сибирь» особый интерес собравшихся вызвали доклады барнаульских иссле-
дователей – доцента АлтГПУ Я.П. Изотовой («Образ березы в киноповести 
В.М. Шукшина «Калина красная»».) и доц. АлтГУ Е.Ю. Сафроновой («Досто-
евский: «Я намерен поселиться в Барнауле»».), а также доклад Н.А. Вальянова 
(г. Красноярск), посвященный анализу трансформации образа «наивного чело-
века» в современном традиционализме (на материале произведений 
В. Шукшина и М. Тарковского). Китайский исследователь Ми Сюйян (ИРЛИ 
РАН, г. Санкт-Петербург) обратился к в своем докладе к проблеме «Сибирь и 
ориентализм Ф.М. Достоевского». 

Две секции («Лингвистические аспекты алтайского текста» и «Совре-
менная публицистика Алтая») были посвящены лингвистическим аспектам 
изучения регионального текста. 

Так, в секции «Лингвистические аспекты алтайского текста» наибольший 
интерес слушателей привлекли доклады исследователей АлтГУ – профессор 
А.А. Чувакин остановился на особенностях концепта «Алтай» в художествен-
ной прозе К. Паустовского, а доц. В.Н. Карпухина рассказала о первых опытах 
перевода алтайских сказок на русский язык. 
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текстов на нескольких языках: русском, английском, французском, 
немецком. Форма текста реконструируется по ее физическим 
параметрам: размер целого и частей, характер внутритекстовой 
континуальности / дискретности относительно метроритмической 
матрицы, применяемой как измерительный эталон. 

Форма текста записывается комбинацией из набора трех 
условных символов, отражающих вариации расположения границ 
предложения относительно 5 позиционных срезов, учитываются 
также абсолютные начало и конец текста. Затем с помощью графов 
устанавливаются дистантные связи между началами / концами 
зафиксированных в формуле состояний предложения относительно 
каждого из 5 позиционных срезов, подсчитывается количество 
циклических связей, пересекающих позиционные интервалы как 
показатель интенсивности процесса спонтанной организации 
структуры текста [Москальчук, 2010а, с. 40–53]. Формула текста, 
таким образом, является сверткой его структурного состояния и 
является нечетким интегральным образом, репрезентирующим 
циклично-периодичный сценарий процессов спонтанной 
внутритекстовой организации. 

Циклические связи устанавливаются между противоположными 
состояниями структуры: граница типа «2» указывает, что часть пред-
ложения, расположенная слева меньше, чем часть его справа; подоб-
ное состояние характерно для абсолютного начала текста, где выска-
зывание начинается и весь его состав расположен в теле текста. Про-
тивоположный характер имеют границы, условно обозначенные сим-
волом «1»: часть слева больше, чем справа, что характерно для конца 
текста, где данное состояние господствует. Иными словами, между 
двумя противоположными состояниями структуры текста – между 
началом и концом предложения / высказывания / текста – возникает  
самозамкнутый цикл, но предложений в тексте может быть много, 
поэтому промежуточные дистантные взаимодействия между смысло-
выми и формально выраженными началами / концами отдельных 
порций текста устанавливаются всегда (рис. 3). 

Данное видение позволяет визуализировать модель текста как 
гиперцикл, в который весьма разнообразно вписаны иные циклы, ин-
дивидуализирующие форму (рис. 3 и 4). Верхняя часть рисунка 4 
отображает связи между границами текста, нижняя – между позици-
онными срезами метроритмической матрицы (в данном случае не 
учтены позиции абсолютных начала и конца текста). 
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Рис. 3. Схема циклических связей в модели /21121/ (граница типа «1» 

обозначена заливкой, ее отсутствием – тип «2», если граница 
предложений симметрична относительно позиционного среза, то 

заливки нет) 
При заданных параметрах моделирования (пять позиционных 

срезов, комбинации трех типов границ срезов: «1», «2», «0») 
выделены из 2 000 текстов и описаны 243 формы текста, 
встречающиеся в узусе с различной вероятностью [Москальчук, 
2010а, с. 279–289; Москальчук, 2010б]. 

 
Рис. 4. Инвариант выборки из 2 тыс. разнообразных текстов 

2/21211/1 
На рис. 4 приведена схема циклических связей, возникающих в 

форме 2/21121/1, которая может быть описана как изменение плот-
ности циклов во внутритекстовом пространстве в его последова-
тельных интервалах: 4 – 8 – 7 – 6 – 6 – 3. Число циклических связей, 
пересекающих каждый из 6 позиционных интервалов текста, служит 
мерой внутритекстовой динамики, указывает на интенсивность 
спонтанной самоорганизации структуры, формирующейся в данном 
тексте. Интервалы с наибольшими величинами плотности циклов 
являются аттракторами в данной модели (выделено полужирным 
шрифтом). Разумеется, различные модели обладают как повторяю-
щимися, так и индивидуальными сходствами и различиями. Едино-
образие измерительной процедуры позволяет сравнивать тексты с 
различной протяженностью по сходству формы и процессов, приво-
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АЛТАЙСКИЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

14-15 октября 2015 года в Алтайском государственном университете со-
стоялась Шестая международная научно-практическая конференция «Алтай-
ский текст в русской культуре». 

Конференция организована и проведена кафедрой общей и прикладной 
филологии, литературы и русского языка при поддержке Управления по куль-
туре и архивному делу Администрации Алтайского края в преддверии празд-
нования 75-летия со дня рождения Народного артиста РСФСР Валерия Сергее-
вича Золотухина и приурочена к Году литературы. 

Более 80 ученых из разных регионов России и ближнего зарубежья пода-
ли заявки на участие в работе конференции, которая проводится в Алтайском 
государственном университете с 2002 года. Основным объектом изучения ис-
следователей являются не опубликованные ранее и не известные специалистам 
многочисленные документальные источники, запечатлевшие разнообразные 
аспекты региональной культуры. 

Выступивший на открытии конференции с приветственным словом декан 
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии С.А. Мансков 
отметил значительный вклад филологов кафедры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка в приумножение научного потенциала уни-
верситета и сохранение и популяризацию литературно-культурного наследия 
Алтайского края. Заведующая кафедрой Т.В. Чернышова кратко рассказала об 
итогах научно-исследовательской деятельности кафедры по изучению регио-
нальных текстов за истекшее десятилетие, нашедшей отражение в пяти сбор-
никах научных трудов по результатам прошлых конференций, уже ставших 
библиографической редкостью. Профессор кафедры М.П. Гребнева, организа-
тор и вдохновитель нынешней конференции, принявшая эстафету поколений 
от основателя научного семинара Т.Г. Черняевой, поблагодарила гостей и 
участников конференции, приехавших на семинар из Санкт-Петербурга, Том-
ска, Красноярска и других городов Сибири, а также Казахстана и Китая. 

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, были посвящены акту-
альным проблемам изучения регионального текста, а также различным аспек-
там отражения сибирской тематики в творчестве известных русских писателей 
и в научной деятельности современных отечественных исследователей. 

Пленарное заседание открыл доклад доктора филологических наук, до-
цента Алтайского государственного педагогического университета 
В.И. Габдуллиной «Мотив «возрождение Сибирью» в художественном, эпи-
столярном и публицистическом дискурсе Достоевского». Доклад профессора 
АлтГУ В.В. Десятова был посвящен сопоставительному изучению прецедент-
ных текстов У. Эко и В.М. Шукшина в творчестве Бориса Акунина. Доцент 
кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка 
Д.В. Марьин свой доклад посвятил описанию основных этапов подготовки к 
печати трехтомника прозы Валерия Золотухина. Профессор Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, Аста-
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Зоя Топчина начинает свой рассказ чуть ли не с научного определения 

смысла настоящей любви. Задаваясь вопросом, что такое любовь, автор пишет: 

«Это – озарение солнца в душе, это – иголка, проколотая прямо в сердце, это, – 

наконец, невыразимое человеческое чувство» и т.д. Автор словно поет особую, 

нежную задушевную песню, точнее, сочиняет гимн этому чувству, человече-

скому чувству под названием – поздняя любовь. 

В целом проблема становления нового поколения стала актуальна для 

современной литературы. В жанровом отношении превалирует малая проза, 

редко кто «осмеливается» сочинять в жанре повести или романа. В год литера-

туры хочется завершить данное исследование словами азербайджанского писа-

теля Эльчина: «Литература не в состоянии сама по себе что-либо изменить в 

мире или в человеческой натуре… Но она может помочь одному человеку. А 

это тоже, согласитесь, немало…» (цит. по: [Ахундова, 2015]). 

Подытоживая все сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что в упомянутых 

рассказах четко вырисовывается образ Алтая с его городскими и сельскими 

жителями. Современные прозаики погружаются в мир своих героев, раскры-

вают их характеры, семейные проблемы, озадачивают читателей мыслями о 

человеке и его месте в этом мире. Они задаются единственным вопросом: как 

нам жить дальше в век современной науки и техники? Сохранит ли человек 

свои человеческие качества в меняющемся мире? 
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дящих к данному целостному состоянию, что фиксируется в форму-

ле текста из 5 символов. 

Формула текста может быть представлена в более обобщенном 

виде, показывающем возможности приспособления формы к аттрак-

тору как кульминанту формы и носителю доминантного смысла це-

лого. Данный показатель назван балансом формы, где отражаются 

все процессы спонтанной самоорганизации текста относительно 

аттрактора (обозначается символами 1 и 2 как высшими ступенями 

иерархии), все остальные иерархически организованные интервалы 

оцениваются символами от 3 до 6. 

Баланс формы отражает иерархическую упорядоченность фор-

мы относительно ее аттрактора как условной цели развертывания. В 

рассматриваемом примере с формулой текста /21121/ баланс формы, 

как более экономная свертка, выглядит следующим образом: 412335 

/+1/, где аттрактор обозначен символами 1 и 2, а далее следуют 

иерархически убывающие ступени саморазвития формы во внутри-

текстовом пространстве-времени, а сам аттрактор расположен во 2 и 

3 интервалах, следовательно, его объем составляет 0,236 долей от 

целого, принятого за единицу. В балансе формы точно отражено 

положение аттрактора, поскольку порядок интервалов всегда сохра-

няется. А в силу формального различия интервалов текстовой 

структуры в данной записи отражено также и различие объемов ат-

тракторов в каждой модели [Москальчук, 2014]. 

Формула текста может модифицироваться по балансу 

протекающих в тексте процессов организации, баланс формы 

отражает иерархию процессов как самодвижение структуры 

относительно аттрактора. Аттрактор является целью и 

кульминантом формы, носителем доминантных структур и смыслов 

данного текста. Поскольку внутритекстовое пространство 

трехмерно, то оно геометрически может быть отображено как 

структура вращения относительно оси времени, проходящая 

самоподобные этапы своего развертывания, определяемые серией 

пропорций золотого сечения, выявленных в метроритмической 

матрице (рис. 2). Макроритм данной модели нисходящий, 

интенсивность зачина выше (4 единицы), чем конца (5 единиц). 

Аттрактор размещается во 2 и 3 интервалах, он также нисходящий. 
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Рис. 5. Баланс формы в модели /21121/ 

Для отождествления структуры аттракторов рационально 
учитывать конфигурацию двух наиболее интенсивных ступеней 
формы: кульминацию, а также подступы к ней слева, в случае 
восходящего аттрактора, либо выход из структурной кульминации 
развития формы, если они повторяют иерархичность формы целого, то 
есть аттрактор и целое иерархически самоподобны. Весьма частотна в 
узусе и оптимальна форма /22211/, обладающая наибольшей близостью 
к природному прототипу «яйцо» (рис. 6). Другие модели представляют 
собой индивидуальные, но повторяющиеся варианты некоторого 
инвариантного состояния структуры, обусловленные различиями 
протекающего спонтанно процесса формообразования текста как 
самозамкнутой целостности. 

 
Рис. 6. Баланс формы модели /22211/ 

Аттрактор является компромиссом между заложенными в форме 
потенциями ее развития и реализовавшимися в тексте условиями, 
способными как усилить и оптимизировать целое, так и ослабить его. 
Аттрактор в процессе развертывания структуры текста способен: 
1) модифицировать свой объем (увеличиваться или сокращаться), 
2) перемещаться во внутритекстовом пространстве от 1 до 6 
позиционных интервалов. Рост интенсивности процесса 
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Ей остается примириться со своей судьбой, тайно храня в себе свою запозда-
лую любовь. 

Название рассказа «Вторая жизнь» звучит интригующе. Первая половина 
жизни Коргы, главного героя, была ничем не привлекательна. Но вот однажды 
в его село переехала голубоглазая женщина с маленьким сыном и поселилась 
прямо по соседству. 

Переселенцы нарушили привычный покой героя рассказа, его размерен-
ную жизнь, а затем как-то незаметно втянули его в другую жизнь, заинтересо-
вали своей судьбой, в которую он был погружен с утра до вечера, день за днем, 
год за годом. Он вдруг всем телом, «всем нутром» почувствовал другую жизнь. 
В нем постепенно проснулось человеческое сострадание, сочувствие и, нако-
нец, поздняя любовь. 

Мастерство автора увлекает читателя. Интересна и авторская позиция: 
взгляд со стороны и изнутри. З. Топчина показывает постепенность втягивания 
героя в новую жизнь. Сначала Коргы только думает о соседях, затем начинает 
размышлять и проговаривать свои мысли в одиночестве: «Ты одинока, я оди-
нок, давай вместе проживать. Я буду отцом для твоего ребенка – сломаем пе-
регородку наших домов» («Сен јаныскан, мен јаныс, кожо јуртаак, кооркийек. 
Баланга ада болойын - ортобыста чеденди јемирек…» – «Ты одинока, я – один, 
давай поженимся, дорогая. Сыну твоему стану отцом, уберем перегородку 
между нашими избушками»). Далее автор разъясняет состояние своего героя: 
«Бу состорло карануй тунде кинчектелип уйуктайт, бу состорло эрте танда 
уйкудан ойгонот. Айдынып та болбойт, ундып та болбойт»: «Этими словами 
он мучился ночью, с этими словами он просыпался утром. Не может выска-
заться, не может забыть эту мысль». Через какое-то время он осмеливается 
высказывать свои мысли вслух. Наконец один жизненный случай свел их вме-
сте – поход за красной ягодой. Она попросила у него лошадку, он же, в свою 
очередь, беспокоился из-за «норовистости» лошади. Коргы всем своим нутром 
почувствовал, что без этой беспомощной семьи он уже не может жить: «Коор-
кийди тен кучактап-кучактап, окшоп-окшоп ийер кууни келди» («Впервые 
захотелось ему крепко-крепко обнять, поцеловать ее»). 

С тех пор, пишет автор, между ними установилась «тайная любовь». И 
эта новая жизнь началась с ночных «путешествий» главного героя через забор, 
разделяющий их избушки. Отныне Коргы понял смысл своего существования, 
наконец-то он обрел смысл жизни, осознал суть семейного счастья, даже начал 
«эгоистически» ревновать обоих, охранять свое драгоценное «обретение»: 
«Чанкыр косту кооркийи ле кудели чачту балазын кемге де јаман кордирбес», 
«торколо ороп јурер», томонокко тиштетпей» јурер» («Дорогую женщину с 
голубыми глазами и мальчика со светлыми волосами никогда он не даст в оби-
ду никому, «заверну в шелк, даже комар не укусит»). Заметим, что автор обе-
регает своего героя, с одной стороны, осуждая его одинокую жизнь, с другой – 
жалея, и все же она сочувствует своему герою: «Будуузинде кемзинчек Коргы 
андый неме эдетен болзо, Састунын суузы кайра акпай кайтсын…» («Родив-
шемуся скромным от роду Коргы не позволено перешагнуть через себя. Он 
каким был, таким и останется в жизни»). Свою судьбу не перепрыгнешь. 
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существовании. Она не хочет смерти близких, наоборот – все время оберегает 
их. Во всем этом чувствуется жертвенность матери. 

Песня первая. «День и ночь, не зная покоя, вырастила тебя, сынок. Бе-
лым молоком вскормила тебя, сынок. Как же ты мог заменить ее на «зеленый 
яд»? Откуда на языке у тебя матерщиные слова? Трезвым ты кажешься добрым 
человеком, в пьяном виде ты неузнаваем. А главное, стирается человеческая 
память. За что же мне такое наказание? 

Вторая песня-плач матери: «Муж мой, ненаглядный! В молодые годы 
вышла я замуж за тебя, поверила я твоим ласковым словам, желаниям создать 
семью. Словно чистая роса в предрассветное утро, расстелилась я на твоем 
пути, не поверив в унижения, а поверив в счастье семейное. Глаза мои лучи-
стые, словно звездочки на небе, погасли раньше времени, волосы мои, словно 
темная ночь, поседели раньше срока. Что с тобой, муженек дорогой. Уши твои 
оглохли, душа твоя закрыта наглухо. Приподнял бы ты голову свою от бутыл-
ки, подумал бы о судьбе своей. За что же мне такое наказание?» 

Песня третья. «Мечтая о замужестве, о семейном очаге я вышла за тебя 
замуж безотказно, но не ожидала такого исхода. Чем с ребенком оказаться в 
такой ситуации, лучше осталась бы одинокой. Чем каждый день быть с мок-
рыми глазами, лучше не видели бы мои глаза тебя таким. К чему мне быть 
замужней, быть семейной? На что я надеюсь, чего я ожидаю? За что же я нака-
зана?» (Перевено нами. – Н.К.). 

Толоно осознает собственную беспомощность, признает свои ошибки. 
Она все время остерегалась того, как бы отец с сыном не умертвили друг друга 
(«Учту-мусту неме тутпазын деп корулаган» – «Как бы они не взялись за ост-
рые предметы»). Точнее, она все время стояла как перегородка между мужем и 
сыном. Она все позволяла мужу и сыну, но никто не воспрепятствовал их дей-
ствиям. Вседозволенность привела их к такому исходу. 

Свою жизнь она, Толоно, сравнивает, говоря словами автора, «с пустой 
душой», «мертвой тенью». Проклиная всех, в том числе себя, Толоно задается 
вопросами: за что она наказана? За какие грехи бог ее так наказывает? 

В рассказе нет прямого ответа. Читатель лишь осознает мягкотелость, 
беспомощность, драматизм главной героини рассказа по имени Толоно. Она 
оказалась жертвой собственной судьбы, рабыней двух взрослых мужчин. И 
вряд ли что изменится в их жизни, род их заканчивается на этом. В этом дра-
матизм произведения. Другими словами, в рассказе «Появились бы крылья…» 
Зои Топчиной ярко, выпукло показана драма одной семьи, трагичность судьбы 
женщины, вынужденная жертвенность матери в условиях, когда мужчины пе-
рестают управлять хозяйством, домом, детьми. 

В других своих рассказах Зоя Топчина раскрывает мужскую и женскую 
любовь (рассказы «Вторая жизнь» и «Мечтала любить»). Во втором рассказе 
раскрыта тайная любовь замужней женщины. У нее есть муж Курдаш и дети. 
Но так получилось, что она влюбилась в мужчину в зрелом возрасте. Любовь 
вспыхнула молниеносно, но не угасла, жила в ней, озаряла ее душу. Но она не 
смогла перешагнуть обычаи и традиции алтайского народа. По ее твердому 
убеждению, она не сможет так просто оставить собственную семью, очаг, дом. 
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самоорганизации более выгоден коммуникативно, но при этом 
интенсивность связана с оптимальными или менее оптимальными 
позициями аттракторов в пространстве формы [Москальчук, 2010б]. 

Таким образом, форма текста как его интегральная 
характеристика позволяет фиксировать в условных, читаемых 
компьютером символах характер интегрального гештальта, его 
финитное состояние как готового, завершенного информационного 
пакета (целого). Это важно для изучения как самих текстовых форм, 
так и практически любых лингвистических проявлений, наблюдаемых 
и фиксируемых в границах текста. Тексты и интересующие 
исследователя языковые единицы и процессы могут описываться и 
эффективно сравниваться [Бузаева, 2015; Москальчук, Бузаева, 2013; 
Москальчук, 2014; Москальчук, Манаков, 2014]. Практическое 
применение позиционного анализа текста видится в оптимизации 
процессов восприятия и оптимизирующей правке готовых и 
проектируемых текстов. Открывается возможность по нечетким 
образам создавать, оценивать и распознавать тексты по заданным 
параметрам формы, с проектируемыми возможностями 
макроритмического воздействия и регуляции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК РУССКОГО ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА 

С УЧЕТОМ ДАННЫХ НЕЙРОНАУК 

Т.А. Литвинова, О.В. Загоровская 

Ключевые слова: диагностирование личности автора текста, 
нейролингвистика, автороведение, дискурс, математические 
методы в лингвистике. 
Keywords: the author’s profile, neurolinguistics, discourse, mathe-
matic methods in linguistics. 

Идеи о том, что в тексте находят свое отражение психологические 
особенности его автора, неоднократно высказывались в отечественной 
науке. Так, например, по мнению К.Ф. Седова, дискурсивная деятель-
ность (то есть деятельность по созданию дискурса) и, шире, дискур-
сивное поведение есть способ самовыражения языковой личности; в 
нем с необходимостью проявляется уникальность каждого Homo 
loquens [Седов, 2004]. При этом под дискурсом понимается связный 
текст в его совокупности с экстралингвистическими – прагматически-
ми, социокультурными, психолингвистическими и др. факторами. 
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Водители проезжающих по мосту машин за ограждением видеть маль-
чишку не могли, и никто не мешал ему вспоминать трудную и совсем еще ко-
роткую жизнь. Яркие вспышки фар выхватывали из темноты мостовые ограж-
дения, контуры берегов, но все это было где-то там, в другом мире. А здесь на 
пешеходной дорожке – он и бурлящий поток внизу». 

Понятно, чем закончится эта трагическая история. Однако автор пытает-
ся заглянуть в душу ребенка и показать причину страданий, подтолкнувших 
его к этому поступку. Главный герой рассказа пятнадцатилетний Максим – 
«сирота» при живых родителях. Отца он не помнит, а мать, «прихватив с собой 
шестилетнюю дочь, ушла из дома год назад». Юноша жил в деревне с братом 
Петькой, старший – Николай – отбывал наказание в местах не столь отдален-
ных. Его осудили на десять лет за то, что тот кого-то «пырнул ножом в пьяной 
драке». Такова драма многих современных семей. При помощи особых прие-
мов автор передает безвыходность ситуации, вылившейся для подростка в 
настоящую трагедию. 

С этой целью В. Бахмутов использует точные, емкие слова и выражения: 
мысль «...оттолкнуться руками и полететь в бурный поток, выбраться из кото-
рого уже не удастся, пришла само собой». Хотя в горестных размышлениях 
Максима прослеживалась перспектива. Он хотел жить, но его мечтам не суж-
дено было осуществиться. К трагической гибели подтолкнули его чужие, сы-
тые и алчные люди, в том числе и глава администрации. 

Вся драма современной жизни, так называемая трагедия маленького че-
ловека, заключена в концовке рассказа: «Страшно не было, нет. Было загадоч-
но и суматошно…». Пропал человек без имени и отчества. Данное произведе-
ние берет за душу. Автор заставляет читателя задуматься о жизни, оглянуться 
вокруг, поднять глаза к небу и вспомнить о родных и близких, о том, что каж-
дому из нас может потребоваться помощь. Печально, когда в такой момент нам 
некому протянуть руку и подставить свое плечо. Сегодня продается все и не 
только недвижимость, но и душа, совесть. Страшно то, что рушатся семейные 
устои, национальные традиции, родственные отношения между людьми… 

В рассказе Зои Топчиной «Появились бы у меня крылья…» («Канатту 
болзом мен…») нарисована семейная драма, точнее, трагедия одной женщины. 
Дело в том, что муж и сын ее – беспробудные пьяницы. От этого на глазах у 
односельчан рушится семья, дом, очаг. От этой безысходности Толоно, главная 
героиня рассказа, женщина пятидесяти лет, мечтает о том, как бы «оторваться 
от них», от собственного мужа и сына, говоря словами автора, «появились бы 
крылья, то улетела бы куда-нибудь далеко, далеко, высоко-высоко, где их нет». 
К великому сожалению, она не может улететь, так как на одном крыле сидит 
муж, на другом – сын. Вот и не может женщина-мать поднять этот груз, тя-
жесть собственной судьбы… 

Когда-то, когда ей было 4 года, Толоно в первый раз мечтала убежать от 
своих сварливых родителей, нынче она готова убежать от своего вечно пьяного 
мужа, от собственного сына, которого носила 9 месяцев в утробе. 

Рассказ Зои Топчиной построен на проклятиях матери, песне-плаче о не-
путевом сыне, о живом муже и, наконец, о себе самой, точнее, о собственном 
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