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Психолингвистика 



 Психолингвистика — дисциплина, которая находится 
на стыке психологии и лингвистики. Изучает взаимоотношение 
языка, мышления и сознания. Возникла в 1953 году. 
 
 Психолингвистика занимается:  
 - описанием речевых сообщений на основе изучения 
механизмов порождения и восприятия речи; 
 - изучением функций речевой деятельности в обществе; 
 - исследованием связи между речевыми сообщениями и 
характеристиками участников коммуникации (превращение 
намерений говорящего в сообщения, интерпретация их 
слушающим); 
 - анализом речевого развития в связи с развитием 
личности. 
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Учимся смотреть на мир глазами психолингвиста 

поэт 
фрукт 
домашняя птица  
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Учимся смотреть на мир глазами психолингвиста 
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поэт - Пушкин 
 
 
фрукт - яблоко 
 
домашняя птица - курица  



Учимся смотреть на мир глазами психолингвиста 

Рассказ чешского писателя Карела Чапека  «Эксперимент 
профессора Роуса».  

Профессор-психоаналитик с помощью своего метода помогает 
полиции раскрыть совершенное преступление.  

Сначала он предлагает подозреваемому невинные  речевые 
стимулы, и тот отвечает естественными реакциями. В частности, 
на слово стакан следует ответ пиво, на улица – телеги, на 
мамаша – тётка, на собака – конура, на солдат – артиллерист 
и т.д.  

Затем темп убыстряется, и профессор переходит к самому  
главному. Он предлагает: дорога, в ответ: шоссе, спрятать –  
зарыть, тряпка – мешок, лопата – сад, яма – забор, труп…  

«Труп! – настойчиво повторил профессор. – Вы зарыли его под 
забором. Так?». 

Полицейским оставалось только подтвердить эту  догадку.  
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 Нейролингвистика (от греч. νεῦρον ‘нерв’, лат. lingua ‘язык’) — отрасль 
психологической науки, пограничная для психологии, неврологии и лингвистики, 
изучающая «мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в 
речевых процессах, которые возникают при локальных поражениях мозга». 
Становление нейролингвистики как научной дисциплины связано с развитием 
нейропсихологии с одной стороны, лингвистики и психолингвистики — с другой. 
В соответствии с представлениями современной нейропсихологии 
нейролингвистика рассматривает речь как системную функцию, а афазию — как 
системное нарушение, которое складывается из первичного дефекта и 
вторичных нарушений, возникающих в результате воздействия первичного 
дефекта, а также функциональных перестроек работы мозга, направленных на 
компенсацию нарушенной функции.  
 Основные проблемы нейролингвистики 
 Нейролингвистические исследования проводятся по многим 
направлениям, к примеру:  
 - где в мозге обрабатывается лингвистическая информация, 
 - как обработка языковой информации изменяется во времени, 
 - как структуры мозга соотносятся с усвоением и изучением языка, 
 - какой вклад может внести нейропсихология в работу с речевыми и 
языковыми патологиями, и т.п. 
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Мальчик... мама... мальчик 
принёс двойку... Ну... брат... ну 
велосипед... А сестра пишет... 
Ну... ну всё.  
Опишите комнату. Хорошая... 
ну... стол и всё..., стул и буфет, 
ну и всё. 
Почему мальчик получил 
двойку? Коньки.  

ЗАДАНИЕ 2 (9 класс)  
 I. Рассмотрим устное описание картины Ф. П. Решетникова «Опять двойка» 
(текст 1). 

Автор этого описания не решает коммуникативную задачу, не учитывает особенности 
заданного типа речи, в тексте вербально не выражены причинно-следственные связи. 

9 



Мужина идёт на дачи. Он идёт без очередь, 
поезд приехали «зайца».  Он идут в воду 
купаться.  

Опираясь на лингвистические особенности 
приведённых ниже текстов, предположите, на каких 
языковых уровнях проявляются сбои в механизмах 
речепорождения и графического представления 
текстов.  
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 (2) Мужчина идёт на дачи. Он идёт без очередь, поезд приехали 
«зайца».  Он идут в воду купаться.  
 

 Модель ответа:  
 Грамматический и семантический уровень.  
 Виды нарушений с примерами:  
 - неправильное употребление падежей (без очередь, 
приехали зайца),  
 - отсутствие согласования между подлежащим и 
сказуемым (он идут),  
 - отсутствие грамматической и семантической связи 
между частями сложного предложения (Он идёт без очередь, 
поезд приехали «зайца»).  
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Ну, вот... мальчик... и вот лужа и вот дождь. 
Осень. Листья нет... И вот мужчина плащ и 
женщина зонтик. И вот... Ах! Лужа! Мальчик  
лужа и палка. Хорошо мальчик... И вот холод. 
И мальчик дома. Пол лужа... Бабушка метла и 
вот руки голова... Ах! Ах! Бабушка мальчик 
постель и вот врач и вот... Тумбочка и 
микстура. Горло ангина.  

Опираясь на лингвистические особенности 
приведённых ниже текстов, предположите, на каких 
языковых уровнях проявляются сбои в механизмах 
речепорождения и графического представления 
текстов.  
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 (3) Ну, вот...мальчик...и вот лужа и вот дождь. Осень. Листья нет... И 
вот мужчина плащ и женщина зонтик. И вот... Ах! Лужа! Мальчик лужа и 
палка. Хорошо мальчик...И вот холод. И мальчик дома. Пол лужа... Бабушка 
метла и вот руки голова... Ах! Ах! Бабушка мальчик постель и вот врач и вот... 
Тумбочка и микстура. Горло ангина. 
 

 Модель ответа:  
 Грамматический уровень.  
 Виды нарушений с примерами:  
 - многоточие, не соответствующее концу предложения 
(вот... мальчик... и, Листья нет..., И вот..., Хорошо мальчик..., 
Бабушка метла и вот руки голова..., вот...это тумбочка),  
 - употребление существительных преимущественно в Им. п. 
(мужчина плащ; женщина зонтик и под.), назывных предложений 
(Осень. Лужа! и под.), преимущественно отсутствуют глаголы,  
 - неоправданное повторение частиц, междометий (ах, вот).   
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 II. Перед Вами слова и интерпретации их значений, данные 
разными людьми с определёнными нарушениями механизма 
речепорождения:  
 западник — это восток и запад, вот там далеко, понимаете;  
 вечерник — вечереет, темно, смеркается, ужинать;  
 ночник — человек в квартиру на ночь выспаться только, а 
утром уезжает;  
 выключатель — человек выключает что-то, а кто же;  
 салатник — салат, ну, редиска, овощи, листы;  
 ночник — ночью работает человек;  
 пыльник — пыль;  
 ночник — тот, кто ночью спать не хочет;  
 мокрица — мокрое.  
 Распределите их на две группы, опираясь на лингвистичес-
кие параметры, и обоснуйте свой ответ.  
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 Модель ответа:  
 II. Деление на группы:  
 1-я группа: западник, вечерник, салатник, пыльник, 
мокрица (интерпретация значения производного слова 
опирается только на корень);  
 2-я группа: ночник (все определения), выключатель 
(интерпретация значения производного слова опирается на 
значение всех входящих в состав слова морфем).  
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Социолингвистика 



 Социолингвистика (социологическая лингвистика) — раздел 
языкознания, изучающий связь между языком и социальными 
условиями его бытования. Социолингвистика тесно связана с такими 
лингвистическими дисциплинами, как психолингвистика и 
этнолингвистика. 
 Возникла в 1920-х, развитие получила в 1950—1970-е годы.  
 Предметом социологической лингвистики является широкий 
круг вопросов: язык и нация, национальные языки как историческая 
категория, социальная дифференциация языка, взаимосвязи между 
языковыми и социальными структурами, типология языковых ситуаций, 
определяемых социальными факторами, социальные аспекты 
многоязычия и т. п.  
 Метод социолингвистики представляет собой синтез методов и 
приёмов, применяемых в лингвистике и социологии, таких как 
фиксирование и анализ социально-обусловленных речевых актов, 
моделирование социально-детерминированной речевой деятельности с 
помощью социолингвистических правил, анкетирования, 
интервьюирования, социологических экспериментов и обработки их 
результатов с помощью аппарата математической статистики т. п.  
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 Социолингвистика - отрасль языкознания, изучающая 
язык в связи с социальными условиями его существования.  
 Под социальными условиями имеется в виду комплекс 
внешних обстоятельств, в которых реально функционирует и 
развивается язык: общество людей, использующих данный 
язык, социальная структура этого общества, различия между 
носителями языка в возрасте, социальном статусе, уровне 
культуры и образования, месте проживания, а также различия в 
их речевом поведении в зависимости от ситуации общения. 
 В отличие от генеративной лингвистики, 
социолингвистика имеет дело не с идеальным носителем языка, 
порождающим только правильные высказывания на данном 
языке, а с реальными людьми, которые в своей речи могут 
нарушать нормы, ошибаться, смешивать разные языковые 
стили и т.п. Важно понять, чем объясняются все подобные 
особенности реального использования языка.  
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Социолингвистика 

19 



20 



21 



22 



23 



Социолингвистика изучает различные воздействия 
социальной среды на язык и на речевое поведение людей. 
«Чистая», или «просто» лингвистика, анализирует языковой знак 
сам по себе: его звуковую и письменную форму, его значение, 
сочетаемость с другими знаками, его изменения во времени. 
Социолингвистика делает упор на то, как используют языковой 
знак люди, — все одинаково или по-разному, в зависимости от 
своего возраста, пола, социального положения, уровня и 
характера образования, от уровня общей культуры и т.п. 

добыча 
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Описание с точки зрения «чистой» лингвистики:  
- существительное женского рода, I склонения, неодушевлённое, 
в форме множественного числа не употребляющееся, 
- трёхсложное, с ударением на втором слоге во всех падежных 
формах,  
- обозначает действие по глаголу добывать (добыча угля) или 
результат действия (Добыча составила тысячу тонн или, в 
другом значении: Охотники вернулись с богатой добычей). 
 
 
Описание с точки зрения социолингвистики: 
в языке горняков имеет ударение на первом слоге: дóбыча и 
употребляется как в единственном, так и во множественном 
числе: несколько дóбыч. 

добыча 
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Ещё один объект социолингвистики – изучение 

оценок, которые дают люди своему или чужому 
языку, отдельным языковым элементам. 

Говорящие оценивают одни и те же факты речи по-
разному: одни люди, например, легко принимают 
новшества, другие же, напротив, отстаивают 
традиционные способы выражения. Одним нравится 
строгость иностранных научных терминов, а их 
оппоненты ратуют за самобытность специальной 
терминологии. 

Изучение различий в оценках языковых фактов 
позволяет выделять социально более престижные и 
менее престижные формы речи, а это немаловажно с 
точки зрения перспектив развития языковой нормы, её 
обновления. 
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 Ещё один объект социолингвистики - речевой 
этикет. 
 По наблюдениям одного учителя, до революции 
на Дону дети в школе употребляли наречие здесь, дома 
же надо было говорить тут: здесь воспринималось 
коренными носителями донского говора как городское, 
чужое, в отличие от своего тут. 
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1. Обращение / именование по имени / 
имени-отчеству. 

(1) - Владимир Владимирович / Владимир, как 
вы оцениваете состояние омских дорог?; 

(2) Владимир / Владимир Владимирович 
Путин высоко оценил состояние омских дорог. 
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2. Отражение в семантике глагола 
социального статуса человека. 

(1) Отец разгневался на сына. 
(2) *Сын разгневался на отца. 
Гневаться – ‘быть в состоянии гнева, 

испытывать гнев’.  
Гнев - ‘сильное чувство негодования’. 
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3. Отражение в синтаксической структуре 
предложения социального статуса человека. 

Петя дружит с Васей. Вася дружит с Петей. 
Петя был другом Васи. Вася был другом 

Пети. 
Петя похож на Киркорова. Киркоров похож 

на Петю. 
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4. Употребление притяжательных местоимений 
в зависимости от социальных ролей. 
Директор: Пётр Петрович! Как отдел, 
которым вы руководите подготовился к 
проверке? 
Начальник отдела: Мой отдел к проверке 
полностью готов. 
 
Сотрудник отдела: Пётр Петрович! Мне нужно 
ещё как-то подготовиться к проверке? 
Начальник отдела: Мой отдел к проверке 
полностью готов. 
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Методы социолингвистики 
 Поскольку многие виды социолингвистических работ 
связаны со сбором и анализом массового материала (только на 
основании значительного числа фактов можно судить, как 
используется язык социальными группами, а не отдельными 
индивидами), в социолингвистике применяются методические 
приемы, издавна используемые социологами: устный опрос, 
анкетирование, интервью и др., которые претерпевают 
изменения в соответствии со спецификой 
социолингвистического анализа. 
 Есть своя специфика и в представлении 
социолингвистических материалов. Кроме того, полученный, 
обработанный и оцененный с помощью статистических 
критериев материал нуждается в социолингвистической 
интерпретации, которая позволяет выявить закономерные 
связи между языком и социальными институтами. 
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ЗАДАНИЕ 1 (9–11 классы)  

 Один из основных методов исследования в 
социолингвистике — это вариационный метод. С его помощью 
изучается социальное варьирование языка, то есть возникновение 
в живой речи тех или иных фонетических, грамматических и др. 
вариантов под влиянием социальных параметров говорящего.  
 Первый этап подобного исследования — сбор данных. Для 
этого среди участников олимпиады и сопровождающих был 
проведён опрос, посвящённый вариативности произношения и 
написания слова Всерос(с) — часто встречающегося разговорного 
сокращения от Всероссийская олимпиада школьников. Результаты 
этого опроса приведены ниже.  
 В ходе опроса регистрировались такие параметры, как пол 
и возраст (последний — с выделением групп «школьники» и 
«взрослые»).  
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 Вопросы и задания:  
 1. Проанализировав графики, представленные выше, 
кратко опишите, как, исходя из данных этого исследования, 
указанные социальные параметры влияют на произношение и 
написание слова Всерос(с).  
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 Вопросы и задания:  
 1. Проанализировав графики, представленные выше, 
кратко опишите, как, исходя из данных этого исследования, 
указанные социальные параметры влияют на произношение и 
написание слова Всерос(с).  
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 Модель ответа:  
 1. Статистически значимые различия обнаруживаются 
только в отношении ударения. Женщины чаще используют 
вариант Вс[э]́рос, чем мужчины (67 % ~ 53 %), а взрослые — чаще, 
чем школьники (92 % ~ 60 %). Последнее наблюдение 
подтверждается отдельно по выборке женщин и по выборке 
мужчин.  
 В отношении написания значимых отличий по полу и 
возрасту не обнаруживается.  
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 Вопросы и задания:  
 2. С какими ещё социальными параметрами 
может быть связана вариативность произношения и 
написания слов русского языка? Укажите три любых 
таких параметра и приведите по одному известному вам 
примеру для каждого из них.  
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 Модель ответа:  
 2. На выбор варианта могут среди прочего оказывать 
влияние:  
 - место рождения или длительного проживания 
респондента (по данным некоторых исследований, в Москве 
известную подвижную игру называют салки, в Санкт-Петербурге 
— пятнашки, а на Урале — ляпки);  
 - принадлежность респондента к определённой 
профессиональной группе (например, моряки говорят компа́с 
вместо нормативного ко́мпас, а шахтёры — до́быча вместо 
добы́ча);  
 - уровень и тип образования (достигшие более высокого 
уровня образования лучше знакомы с литературной нормой, 
поэтому, к примеру, чаще произносят слово шинель с 
нормативным мягким *н’+).  
 Возможны и другие варианты ответа, которые при 
достаточной аргументации и отсутствии противоречий должны 
быть засчитаны.  38 



 Вопросы и задания:  
 3. Почему выводы, сделанные в рамках этого 
исследования, не могут быть применены к 
функционированию слова Всерос(с) в русской речи в 
целом? Для доказательства вашей точки зрения 
приведите два любых аргумента.  
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 Модель ответа:  
 3. Выводы этого исследования не могут быть применены к 
русской речи в целом по представленным ниже причинам.  
 1) Как следует из графиков, группы «школьники» и 
«взрослые» различаются по возрастным диапазонам — 
«школьники» охватывают только 4 года, в то время как «взрослые» 
— 48 лет. Это исследование не учитывает возрастные различия 
внутри группы «взрослых», которые могут повлиять на выводы в 
целом.  
 2) Исследование не охватывает все возможные возрастные 
группы — у нас нет данных по группам «младше 14» и «68 и 
старше», результаты в которых могут повлиять на общую картину.  
 3) Для того чтобы делать обоснованные выводы о русской 
речи в целом, выборка в 270 человек недостаточна: общее 
количество носителей русского языка превышает 200 млн человек.  
 4) На выбор того или иного варианта могут влиять и другие 
социальные параметры, помимо пола и возраста, и их влияние 
может оказаться важнее влияния изученных нами параметров.  40 



 Вопросы и задания:  
 4. Какими лингвистическими причинами может 
руководствоваться говорящий при выборе того или 
иного варианта произношения или написания слова 
Всерос(с)?  Приведите по одному лингвистическому 
аргументу в пользу каждого варианта написания:  
 Всерос —  
 Всеросс —  
 и в пользу каждого варианта произношения:  
 В[с’э]́рос(с) —  
 Все[ро́]с(с) —  
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 Модель ответа:  
 4. Вариант Всерос соответствует общепринятой (но недостаточно 
кодифицированной) практике русской орфографии упрощать группы 
одинаковых согласных в случае, если непосредственно по ним происходит 
аббревиация, ср. спецкор. Вариант Всеросс подчёркивает связь со словом 
Россия, а также испытывает влияние устаревшего слова росс ‘русский, 
россиянин’, ср. Веселися, храбрый росс!  
 Выбор места ударения можно мотивировать так:  
 а) Вариант Всеро́с(с) может возникать под влиянием исконных слов, где 
финаль -ос, как правило, ударная: покос, спрос, насос и др., в то время как 
Всер́ос(с) может испытывать влияние заимствованных (в первую очередь 
греческих) слов, где распространена безударная финаль -ос: пафос, клирос, 
космос.  
 б) Если при различных типах сокращений слов ударный слог усекается, 
возможен перенос ударения «на ближайший доступный слог» (как в 
избирательная комиссия → избирко́м).  
 Возможны и другие варианты ответа, которые при достаточной 
аргументации и отсутствии противоречий должны быть засчитаны.  
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 Вопросы и задания:  
 5. В разных обстоятельствах человек может делать выбор 
в пользу того или иного варианта произношения / написания, 
руководствуясь лингвистическими или социальными причинами.  
 В каких ситуациях социальные факторы могут оказаться 
важнее лингвистических? Приведите один любой пример такой 
ситуации и объясните, чем в этой ситуации обусловлен выбор 
конкретного варианта.  
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 Модель ответа:  
 5. Социальные факторы оказываются «сильнее» в тех 
случаях, когда на них основана самоидентификация человека. 
Если для человека оказывается важно подчеркнуть свою 
принадлежность к той или иной социальной группе, он, скорее 
всего, выберет вариант, распространённый в этой группе. Так, 
петербуржец, желая подчеркнуть своё происхождение, из двух 
синонимичных региональных вариантов наверняка выберет 
поребрик, а если ему требуется «сойти за своего» в Москве, то он 
скажет бордюр.  
 [Если социальные условия отсутствуют или для человека 
оказывается важнее продемонстрировать свою грамотность, 
образованность, уровень языковой рефлексии (например, в 
официальной обстановке), то он скорее выберет лингвистические 
аргументы.+  
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  Ещё один объект социолингвистики – 
регулирование общения людей в ситуации 

многоязычия, языковых контактов.  
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Еще в дописьменные времена контакты разноязычных племен приводили к тому, что 
наиболее мобильные и интеллектуально активные мужчины овладевали чужим языком и, таким 
образом, выполняли функции переводчиков. Естественно, что в устном практическом общении 
чужой язык узнавался далеко не полностью; многое в нем стихийно упрощалось, разноязычные 
элементы сливались. Новые гибридные формы начинали использоваться в контактах и с другими 
соседями, в чем-то меняясь под воздействием их языков и меняя эти языки. Так складывались 
особые языки межэтнического общения: гибридные по происхождению, ограниченные по функции, 
не чужие вполне в своем регионе, но и мало кому родные, потому что выучивались не от матери, а 
в портах и на рынках. Различают несколько видов таких языков-посредников (лингва франка, 
койне, пиджины), однако эти понятия не вполне сопоставимы, так как связаны с разными 
аспектами в изучении языков-посредников. 

Языки, которые называют лингва франка (от итал. lingua franca — франкский язык), — это 
преимущественно торговые языки, они используются носителями разных, в том числе генетически 
далеких, языков. Первоначально имя лингва франка называло конкретный гибридный язык, 
который сложился в средние века в Восточном Средиземноморье на основе французской и 
итальянской лексики и использовался в общении арабских и турецких купцов с европейцами. В 
эпоху крестовых походов роль лингва франка возросла, он обогатился испанской, греческой, 
арабской, турецкой лексикой и использовался до XIX в.  

В современной социолингвистике термином лингва франка называют любой устный язык-
посредник в межэтническом общении. Лингва франка может восходить к языку одного из народов 
данного региона, однако большинство использующих его людей воспринимают его как 
нейтральный, "ничей" (например, языки хауса и бамана в Западной Африке; упрощённые варианты 
суахили в Восточной и Центральной Африке). 

Е.В. Мечковская, «Социолингвистика» 
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С понятием койне (от греч. koinos — общий, употребительный) обычно связывают 
устные языки межплеменного и наддиалектного общения родственных этносов.  

В отличие от лингва франка койне шире по своим социальным функциям и 
этнодиалектической базе; его история более эволюционна и органична. Лингва 
франка, по мере расширения объёма и сферы коммуникации, может стать койне.  

В свою очередь койне часто служит наддиалектной формой общения, 
предшествующей сложению литературного языка.  

Е.В. Мечковская, «Социолингвистика» 

линва франка → койне → литературный язык 
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Пиджины (от искаженного английского business — ‘дело’) распространены в Юго-
Восточной Азии, Океании, Африке, в бассейне Карибского моря. Это устные языки 
торговых и других деловых контактов, возникшие в результате смешения элементов 
какого-то европейского языка (английского, голландского, испанского, португальского 
или французского) и элементов туземного языка. Сейчас известно свыше 50 пиджинов. 
По функции это лингва франка, то есть пиджины используются в контактах не только 
европейцев и туземцев, но и (прежде всего) в общении представителей разных 
этнических групп местного населения. 

Сложение пиджина отличается от обычного языкового смешения, во-первых, своей 
интенсивностью и, во-вторых, уровневым распределением "ингредиентов" из разных 
языков: у пиджина туземные фонетика, грамматика, словообразование и европейская 
лексика.  

Некоторым аналогом процессов, ведущих к сложению пиджинов, могут быть такие 
интерферентные явления в русской речи иммигрантов в англоязычной среде, как 
забуковала тикеты ('заказала билеты', англ, to book tickets), в инчах ('в дюймах', англ, 
inch), на сэйле ('на распродаже', англ, sale); ср. также пародийную фразу аналогичного 
происхождения: Клёвые блуёвые трузера с двумя покитами на бэксайде (то есть 
'клёвые синие брюки с двумя карманами сзади). 

Пиджины функционально ограничены: они используются только в деловом 
межэтническом общении и не имеют коллектива исконных носителей. Но это до 
процессов креолизации. 

Е.В. Мечковская, «Социолингвистика» 
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Русско-норвежский пиджин, «руссенорск»: 
Диалог норвежца и помора во время торговой сделки.  
Норвежская лодка причалила к поморскому судну. Начинается торг. 
Норвежец: Эй, рюсьман, купом сейка, треска, тиска и балдуска. (Эй, 

русский, давай покупай сайду, треску, пикшу и палтус.) 
Помор: Да, да, моя купом альтсамма. Давай по шип ком. (Да, я куплю все. 

Заходи на судно.) 
Н.: Басиба! Как твоя мукка? Как твоя группа? (Спасибо! А у тебя есть 

мука? У тебя есть крупа?) 
П.: Да, да, моя харь этта. Давай по шип ком, брат, твоя и моя по цай 

дрикки. (Да, это у меня есть. Заходи на судно, будем чай пить.) 
Н.: Блаведрю покорна! Как твоя беталом фор сейка? (Большое спасибо! 

Сколько платишь за сайду?). 
П.: Пет пудов сейка фор пет пудов мукка. (Пять пудов сайды за пять пудов 

муки). 
Н.: Нет, брат, этта грота дорогли. Давай твоя продатли биллиар. (Нет, 

это очень дорого. Продай подешевле.) 
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В ситуациях близкородственного двуязычия индивид сравнительно быстро и 
легко, "естественно", усваивает неродной язык в довольно полном объеме. В таких 
условиях люди, говорящие на разных языках, понимают друг друга без переводчика, а 
значительные группы говорящих владеют вторым языком активно. 

Однако у этой легкости есть оборотная сторона — широкая интерференция двух 
языковых систем в речевой деятельности билингвов . В надындивидуальном плане 
массовая и частая интерференция означает постоянное смешение двух систем, их 
большее или меньшее уподобление друг другу. И в Беларуси и на Украине с 
основанием говорят о той опасности языкового бескультурья, которую представляют 
так называемые трасянка (в белорусском) и суржик (в украинском), то есть стихийно 
и по-разному русифицированные варианты национального языка. В условиях 
белорусско-русского и украинско-русского двуязычия обиходная русская речь также 
изобилует интерферентными явлениями. 

* Трасян́ка (белорусск.) — первоначально — смесь сена с соломой для корма 
скота; сур́жик (укр.) — смесь зерна пшеницы и ржи, ржи и ячменя, ячменя и овса и т.п. 

Е.В. Мечковская, «Социолингвистика» 

50 



51 



XXIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
II ТУР  

11 класс  
 Во II туре участники 11 класса должны произвести анализ языкового 
материала, прослушав лекцию на лингвистическую тему.  
 Тема лекции: «Основы социолингвистики».  
 Используя предложенную в лекции лингвистическую модель / методику, 
участники выполняют следующие задания.  
 Перед вами отрывки из романа Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945) 
«Угрюм-река». Этот роман был впервые опубликован в 1928 году и посвящён жизни 
сибирских золотодобытчиков конца XIX – начала XX века, живших на территории 
современных Иркутской области, Красноярского края и Якутии.  
 Главные герои романа — недавно поселившиеся в тайге русские купцы и 
старатели — встречаются с коренными жителями этих мест, тунгусами. Тунгусы — это 
устаревшее, якутское по происхождению название народа, который сейчас называет 
себя эвенками. Эвенки родственны многим другим коренным народам Сибири и 
говорят на эвенкийском языке, относящемся к тунгусо-маньчжурской группе алтайской 
языковой семьи.  
 В одной из глав романа В. Я. Шишков описывает встречу главного героя — 
Прохора Громова — с жителями эвенкийского поселения, достаточно достоверно 
отражая языковые и культурные особенности общения героев (эти данные он собрал в 
ходе многочисленных поездок по описываемой местности).  
 Прочитайте эти отрывки и выполните предложенные задания.  
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Проанализируйте особенности речи героев и укажите, каким языковым 
кодом пользуется каждый из них. Свой ответ мотивируйте, приводя 
аргументы лингвистического и внелингвистического (социокультурного) 
характера. Проиллюстрируйте их примерами из данных выше отрывков. 

1 Люча — русский 
(прим. В. Я. Шишкова). 
2 Бойе — друг, 
приятель (эвенк.) 
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А. Прохор Громов пользуется русским языком, являющимся 
для него родным.  

Несмотря на то, что речи Прохора в приведённых отрывках 
немного, все его реплики грамматически корректны и 
стилистически нейтральны.  

Использование русского языка для Прохора стандартно: 
представители численно доминирующих национальностей 
редко выучивают языки этнических меньшинств, поэтому 
Прохор говорит с коренным населением на своём родном 
языке, не упрощая и не изменяя его. Герой рассчитывает, что его 
в любом случае поймут. 
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 Б. Старик говорит на пиджине — особом контактном языковом коде, 
возникающем в ситуации, когда ни один участник коммуникации не владеет в 
должной мере языком собеседника.  
 Для пиджина характерны: 
 - упрощённая структура предложения (Как попаль, бойе? Торговый, 
нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай?),  
 - использование минимального количества грамматических форм 
(например, для глагола — инфинитив, по одной форме каждого времени и 
императив; для существительных — нейтрализация родовых и падежных 
противопоставлений и др.);  
 - изменение значения и признаки грамматикализации отдельных 
форм и конструкций (шибко, низ, мало-мало; возможно, также борони бог); 
 - использование просторечных элементов в нейтральном значении 
(сдохнешь, дурак, жрать).  
 То, что пиджином пользуется именно старик, мотивировано и 
социокультурно: именно мужчины традиционно отвечают за внешние 
контакты народа, в том числе деловые. При этом, хотя контакты между двумя 
народами происходят регулярно, старик не овладел русским языком 
полностью — с русскими он общается только «по делу», для чего достаточно 
пиджина.  
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Компьютерная лингвистика 



 Синтез текстов 
 Автоматическая система создания текстов 
волшебных сказок (по-другому TALE – сказка; создана в нашей стране в 

70-е годы ХХ века).  

 На первом шаге она выдает тексты примерно такого вида: 
«Жил-был X. Не было у Х желаемого Y. Стал просить Х Бога. Бог 
обещал. Появился Y. Вырос Y. Ушёл раз Х и не велел Y делать Z. 
Но Y сделал Z. Вернулся X. Y нет. Понял X, что Y сделал Z. Пошёл 
Х искать Y …» 
 В памяти системы хранятся данные для заполнения того, 
что обозначено X, Y, Z (так называемых актантов). 
 Так возникает текст: «…». 
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 Синтез текстов 
 Автоматическая система создания текстов 
волшебных сказок  
 «Жил-был X. Не было у Х желаемого Y. Стал 
просить Х Бога. Бог обещал. Появился Y. Вырос Y. Ушёл 
раз Х и не велел Y делать Z. Но Y сделал Z. Вернулся X. 
Y нет. Понял X, что Y сделал Z. Пошёл Х искать Y …» 
 «Жил-был царь. И не было у царя желаемого 
наследника. Стал царь просить Бога. Бог обещал. 
Появился наследник. Вырос наследник…» 
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 Автоматизированное создание текстов 

 Если, например, мы имеем дело с действием «идти», то с 
ним тесно связаны субъект, совершающий это действие, пункты 
начала и конца движения, цель движения и т. п. 
 Это позволяет связать с глаголом «идти» некоторую 
структуру с набором пустых пока мест ИДТИ: Кто (субъект)? Куда? 
Откуда? Цель? Как?.  
 Заполненной структуре типа ИДТИ соответствует фраза: 
«_______________________________________________». 
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 Автоматизированное создание текстов 
 Если, например, мы имеем дело с действием «идти», то с 
ним тесно связаны субъект, совершающий это действие, пункты 
начала и конца движения, цель движения и т.п. 
 Это позволяет связать с глаголом «идти» некоторую 
структуру с набором пустых пока мест ИДТИ: Кто (субъект)? Куда? 
Откуда? Цель? Как?.  
 Заполненной структуре типа ИДТИ соответствует фраза: 

«Петя весело идёт из дома в школу учиться». 
 Таким образом, процесс синтеза текстов представляется в 
виде ряда следующих друг за другом шагов. На первом шаге 
генерируется нужная последовательность глаголов-действий. На 
следующем шаге заполняются их актантные структуры, что 
приводит к появлению глубинной семантической структуры 
отдельных предложений. Затем эти структуры связываются с 
учётом общих действующих субъектов и используемых объектов, 
а также иных связывающих параметров в единый текст. 
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 Семантический анализ 
 Семантика (от греч. σεµαντικός — обозначающий) - раздел 
лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка. 
 Семантической анализ направлен на решение задач, 
связанных с возможностью определения значения слова в 
зависимости от контекста и конкретной ситуации, понимания 
смысла фразы. 
 Элемент значения языкового знака называется семой. 
Например, семы для слова холостяк = *взрослый+ *неженатый+ 
*мужчина+; для слова мужчина = *человек+ *мужского пола+ и т.д. 
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 Семантический анализ 
 Одна из основных задач семантического анализа состоит в 
том, чтобы объяснить и даже предсказать особенности 
сочетаемости толкуемого слова. 
 Например, мы говорим пить чай, а не есть чай потому, 
что слова чай и пить содержат сему [____________], а слово есть 
— нет. 
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 Семантический анализ 
 Одна из основных задач семантического анализа состоит в 
том, чтобы объяснить и даже предсказать особенности 
сочетаемости толкуемого слова. 
 Например, мы говорим пить чай, а не есть чай потому, 

что слова чай и пить содержат сему [жидкий], а слово есть — 
нет. 
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 Статистический анализ 
 

 Сравнивая лексику Лермонтова и Пушкина, исследователи 
отмечают, что у Пушкина больше слов разговорных, народных. 
 Например (Лермонтов : Пушкин):  

 девица — 38:108, баба — 4:44, батька — 0:5, 
попадья — 1:28, печка — 1:14. 
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Большой кот сладко спит на старом диване.  
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 Задача 7.  
 Для перевода текстов с русского языка на английский и наоборот разработана 
компьютерная программа ЭТАП-3. Чтобы осуществить такой перевод эта программа делает 
синтаксический разбор предложения, отдалённо напоминающий школьный разбор по членам 
предложения. 
 Вот пример разбора одного из предложений из рассказа И.А. Бунина «Антоновские 
яблоки»: 
 (1) Чёрный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, 
пригреваясь в солнечном блеске. 

1. Какую неточность всё же допустил ЭТАП-3 при определении морфологических 
характеристик одного из существительных в предложении (1)? 70 



1. Неправильно разобрана словоформа зимы. ЭТАП-3 считает, что это винительный 
падеж множественного числа (зúмы). На самом деле это родительный падеж 
единственного числа (зимы́). 
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 Так как подобный разбор - трудная задача, то система иногда ошибается. 
 Вот два предложения, при разборе которых ЭТАП-3 допустил ошибки: 
 (2) Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых 
заморозков. 

2. В чём состоит ошибка, допущенная системой при анализе предложения (2)? Как её 
следовало бы исправить? 72 



2. В предложении (2) система решила, что слова уже до первых заморозков являются 
определением при словоформе деревьях: деревьях (каких?) уже до первых заморозков. 
На самом деле они должны относиться к инфинитиву висеть. 
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 Так как подобный разбор - трудная задача, то система иногда ошибается. 
 Вот два предложения, при разборе которых ЭТАП-3 допустил ошибки: 
 (3) Далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. 

2. В чём состоит ошибка, допущенная системой при анализе предложения (3)? Как её 
следовало бы исправить? 
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2. В предложении (3) система решила, что словоформа окна стоит в родительном 
падеже единственного числа (окнá), и разобрала окна как зависимое при словоформе 
ночь: ночь (чего? какая?) окна. На самом деле это форма именительного падежа 
множественного числа (óкна), которая является подлежащим и должна быть связана 
предикативными отношениями с глаголом светятся. 75 



3. В чём особенность определения программой ЭТАП-3 начальной формы для 
причастий и деепричастий в предложениях (1) и (2)? 
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 3. В предложении (2) для причастия совершенного вида 
сохранившаяся восстанавливается инфинитив несовершенного вида 
сохраняться. Это можно объяснить тем, что, с точки зрения системы, 
глагольный вид – это словоизменительная категория. 
 Непоследовательным может показаться и определение начальной 
формы возвратных глаголов: то с сохранением вида, например пригреваясь – 
пригревать в предложении (1), то со сменой вида, например сохранившаяся 
– сохраняться в предложении (2) при ожидаемом сохраниться. Дело в том, 
что ЭТАП-3 считает –ся/-сь словоизменительной морфемой только в тех 
случаях, когда она выражает залоговое противопоставление. 
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 Ко́рпусная лингви́стика — раздел языкознания, занимающийся разработкой, 
созданием и использованием текстовых корпусов. Термин введён в употребление в 1960-е 
годы в связи с развитием практики создания корпусов, которому начиная с 1980-х 
способствовало развитие вычислительной техники.  
 Лингвистический, или языковой, корпус текстов — это большой, представленный в 
машиночитаемом формате, унифицированный, структурированный, размеченный, 
филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения 
конкретных лингвистических задач. Основными чертами современного корпуса являются 
машиночитаемый формат, репрезентативность, наличие металингвистической 
информации. Репрезентативность достигается с помощью специальной процедуры отбора 
текстов.  
 Лингвистическим корпусом называют совокупность текстов, собранных в 
соответствии с определёнными принципами, размеченных по определённому стандарту и 
обеспеченных специализированной поисковой системой. Иногда корпусом («корпус 
первого порядка») называют просто любое собрание текстов, объединённых каким-то 
общим признаком (языком, жанром, автором, периодом создания текстов).  
 Целесообразность создания текстовых корпусов объясняется:  
представлением лингвистических данных в реальном контексте; достаточно большой 
представительностью данных (при большом объёме корпуса); возможностью 
многократного использования единожды созданного корпуса для решения различных 
лингвистических задач, таких, как например, реализация графематического и лексико-
грамматического анализа текста и др. 78 

Корпусная лингвистика 
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Лингвистический эксперимент 
Один лингвист провёл эксперимент, предлагая испытуемым такое задание: 
«Пожалуйста, прочитайте вслух приведенные ниже предложения, при чтении 

раскрывая скобки: 
1. Дима вернулся домой, увидев, что на (улица) идёт дождь. 
2. Антон продал браслет, который достался ему в наследство от (бабушка). 
3. Толя усомнился в (то), что его (друзья) удастся взобраться на (гора). 
4. Дима выбежал на перрон и обнял сестру, которая ждала его с (грудной младенец) 

на руках. 
5. Вчера к нам приходили Маша и Дима с 3 (ребёнок). 
6.  Я прочитал эту книгу за 3 (вечер). 
7. Андрей продал книгу, которую он купил вчера, за 30 (доллар). 
8. (Мой) жена часто ходит за (грибы) с 2 (корзина). 
9. Петя продал дачу за 2 (миллион рублей). 
10. Я купил розы, чтобы подарить их (любимая девушка). 
11. Иван Александрович перенёс (тяжёлая операция) на (желчный пузырь). 
12. Фёдор продал портрет, который нарисовал его дедушка, за 2000 (швейцарский 

франк). 
13. Когда Аня и Толя гуляли по набережной, они часто приходили к (мы) в (гость). 
14. Прощаясь, Костя нежно обнял Аню за (талия). 
15. (Я) пришлась по душе книга, (которая) подарили Володя и Галя». 
Вопрос: какое явление изучал лингвист, если известно, что оно относится к области 

фонетики? 
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Лингвист изучал вариативность ударения в глагольных формах 
прошедшего времени на примере слов обнял и продал.  

1. Дима вернулся домой, увидев, что на (улица) идёт дождь. 
2. Антон продал браслет, который достался ему в наследство от (бабушка). 
3. Толя усомнился в (то), что его (друзья) удастся взобраться на (гора). 
4. Дима выбежал на перрон и обнял сестру, которая ждала его с (грудной 

младенец) на руках. 
5. Вчера к нам приходили Маша и Дима с 3 (ребёнок). 
6.  Я прочитал эту книгу за 3 (вечер). 
7. Андрей продал книгу, которую он купил вчера, за 30 (доллар). 
8. (Мой) жена часто ходит за (грибы) с 2 (корзина). 
9. Петя продал дачу за 2 (миллион рублей). 
10. Я купил розы, чтобы подарить их (любимая девушка). 
11. Иван Александрович перенёс (тяжёлая операция) на (желчный пузырь). 
12. Фёдор продал портрет, который нарисовал его дедушка, за 2000 

(швейцарский франк). 
13. Когда Аня и Толя гуляли по набережной, они часто приходили к (мы) в (гость). 
14. Прощаясь, Костя нежно обнял Аню за (талия). 
15. (Я) пришлась по душе книга, (которая) подарили Володя и Галя 



Язык и мозг 
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Что читать и смотреть? 
Татья́на Влади́мировна Черни́говская — советский и российский учёный в области нейронауки и 
психолингвистики, а также теории сознания, доктор биологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
РФ. В 2017 году номинирована РАН на Золотую медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды 
научных знаний. 



Национальный корпус русского языка 
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Образовательный портал Постнаука 
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 Образовательный портал Арзамас 
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https://postnauka.ru/video/82974 

https://postnauka.ru/video/32669 

https://postnauka.ru/tv/19248 
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Что читать и смотреть? 
Андрей Владимирович Курпатов — российский психотерапевт,  телеведущий, 
автор научно-популярных книг. 



94 

Что читать и смотреть? 
Станислав Владимирович Дробышевский — российский палеоантрополог и 
популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук. 



95 

Что читать и смотреть? 
Александр Чедович Пиперски — российский лингвист и популяризатор науки;  
кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; лауреат премии «Просветитель» 2017 года в 
номинации «Гуманитарные науки».  



Что смотреть, чтобы стать 
лингвистом? 
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Что смотреть, чтобы стать 
лингвистом? 
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