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Сапрыгина Н. В.Сапрыгина Н. В. Психолингвистика художественного текста: коммуникация автора и чита- Психолингвистика художественного текста: коммуникация автора и чита-
теля : [монография] / Нина Вадимовна Сапрыгина. — Одесса : Астропринт, 2012. — 336 с.теля : [монография] / Нина Вадимовна Сапрыгина. — Одесса : Астропринт, 2012. — 336 с.

Saprygina N. V. Saprygina N. V. Psikholingvistika khudozhestvennogo teksta: kommunikatsiya avtora i chitatelya : Psikholingvistika khudozhestvennogo teksta: kommunikatsiya avtora i chitatelya : 
[monografiya] / Nina Vadimovna Saprygina. — Odessa : Astroprint, 2012. — 336 s.[monografiya] / Nina Vadimovna Saprygina. — Odessa : Astroprint, 2012. — 336 s.

Новая монография Н. В. Сапрыгиной «Психолингвистика художественного текста : коммуникация Новая монография Н. В. Сапрыгиной «Психолингвистика художественного текста : коммуникация 
автора и читателя» посвящена актуальной проблеме изучения психолингвистических закономерностей автора и читателя» посвящена актуальной проблеме изучения психолингвистических закономерностей 
языковой коммуникации. На первый план выдвигается междисциплинарная проблема понимания, по-языковой коммуникации. На первый план выдвигается междисциплинарная проблема понимания, по-
лучившая значительное развитие в лингвистических исследованиях последнего времени.лучившая значительное развитие в лингвистических исследованиях последнего времени.
Обзор литературы, предложенный автором в первой главе, посвящён научным работам, относя-Обзор литературы, предложенный автором в первой главе, посвящён научным работам, относя-

щимся к изучению феномена коммуникации с разных позиций, — порождения и понимания сообщения, щимся к изучению феномена коммуникации с разных позиций, — порождения и понимания сообщения, 
восприятия и воздействия текста. Как известно, философская идея о том, что чтение художествен-восприятия и воздействия текста. Как известно, философская идея о том, что чтение художествен-
ного произведения есть диалог писателя с читателем, впервые была высказана Гегелем. В дальней-ного произведения есть диалог писателя с читателем, впервые была высказана Гегелем. В дальней-
шем её развивали Д. Н. Овсянико-Куликовский, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, М. М. Бахтин и др. шем её развивали Д. Н. Овсянико-Куликовский, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, М. М. Бахтин и др. 
Первым, кто заговорил о существовании системы «автор — текст — читатель», о необходимости Первым, кто заговорил о существовании системы «автор — текст — читатель», о необходимости 
экспериментального изучения взаимосвязи автора, книги и читателя, был Н. А. Рубакин. Опираясь экспериментального изучения взаимосвязи автора, книги и читателя, был Н. А. Рубакин. Опираясь 
на достаточно цельную репрезентацию теоретического наследия, Н. В. Сапрыгина формирует свою на достаточно цельную репрезентацию теоретического наследия, Н. В. Сапрыгина формирует свою 
методику изучения художественной коммуникации, в основе которой лежит семантико-смысловой прин-методику изучения художественной коммуникации, в основе которой лежит семантико-смысловой прин-
цип, включающий элементы лингвокогнитивного и лингвопсихологического анализа языковых единиц. цип, включающий элементы лингвокогнитивного и лингвопсихологического анализа языковых единиц. 
Таким образом, главную задачу изучения системы «автор — текст — читатель» исследователь видит Таким образом, главную задачу изучения системы «автор — текст — читатель» исследователь видит 
в необходимости интеграции данных о её отдельных компонентах в единое целое.в необходимости интеграции данных о её отдельных компонентах в единое целое.
При разработке оригинальной концепции коммуникативного взаимодействия в системе «автор — При разработке оригинальной концепции коммуникативного взаимодействия в системе «автор — 

текст — читатель» автор монографии опирается на исследования, которые обнаруживали в феноменах текст — читатель» автор монографии опирается на исследования, которые обнаруживали в феноменах 
коммуникации системность. Выявление новых смыслов, как личностных (для изучения взаимосвязи коммуникации системность. Выявление новых смыслов, как личностных (для изучения взаимосвязи 
личности и порождаемых ею текстов), так и общественно значимых (при изучении классики), поз-личности и порождаемых ею текстов), так и общественно значимых (при изучении классики), поз-
волило смоделировать структуру уровневого и внеуровневого взаимодействия текста, читательской волило смоделировать структуру уровневого и внеуровневого взаимодействия текста, читательской 
активности и читательского понимания.активности и читательского понимания.
Актуальным для современной лингвистики представляется метод семантико-смыслового анализа Актуальным для современной лингвистики представляется метод семантико-смыслового анализа 

сообщения, который включает в себя поиск ключевых сем и формулирование с их помощью смыс-сообщения, который включает в себя поиск ключевых сем и формулирование с их помощью смыс-
лов отдельных фрагментов текста. С помощью интегративного подхода автор монографии формирует лов отдельных фрагментов текста. С помощью интегративного подхода автор монографии формирует 
систему координатных метатекстовых сем, позволившую определить различные связи между инфор-систему координатных метатекстовых сем, позволившую определить различные связи между инфор-
мационным квазиобъектом и смысловыми полями познающего его субъекта, а также связи внутри мационным квазиобъектом и смысловыми полями познающего его субъекта, а также связи внутри 
текста, обнаруживаемые субъектом. Реконструкции смысловых отношений в герменевтическом аспекте текста, обнаруживаемые субъектом. Реконструкции смысловых отношений в герменевтическом аспекте 
иллюстрируются сопоставлением ключевых оппозиций «хороший / плохой», «выше / ниже», «здесь / иллюстрируются сопоставлением ключевых оппозиций «хороший / плохой», «выше / ниже», «здесь / 
там», «сейчас / потом», «свой / чужой».там», «сейчас / потом», «свой / чужой».
Новый аспект научного анализа представлен в решении проблемы интерпретации литературных Новый аспект научного анализа представлен в решении проблемы интерпретации литературных 

произведений. Биографические данные о писателях и обстоятельствах создания книг представляются произведений. Биографические данные о писателях и обстоятельствах создания книг представляются 
как художественный диалог, в котором книга становится репликой в межличностной коммуникации.как художественный диалог, в котором книга становится репликой в межличностной коммуникации.
Теоретическая новизна монографии Н. В. Сапрыгиной обусловлена расширением терминологичес-Теоретическая новизна монографии Н. В. Сапрыгиной обусловлена расширением терминологичес-

кого аппарата. Впервые в сферу филологического анализа введены психологические категории, на-кого аппарата. Впервые в сферу филологического анализа введены психологические категории, на-
правленные на выявление герменевтической сущности художественного текста (например, понятие правленные на выявление герменевтической сущности художественного текста (например, понятие 
«не-читатель»). На наш взгляд, было бы логично составление приложения, в котором бы репрезен-«не-читатель»). На наш взгляд, было бы логично составление приложения, в котором бы репрезен-
тировалась система новых (или интерпретируемых по-новому) терминов.тировалась система новых (или интерпретируемых по-новому) терминов.
Научная новизна рецензируемой работы связана с развитием семантико-смыслового анализа текста Научная новизна рецензируемой работы связана с развитием семантико-смыслового анализа текста 

в диалогической коммуникации. Впервые описаны феномен возникновения художественного замысла в диалогической коммуникации. Впервые описаны феномен возникновения художественного замысла 
как трансформация коммуникативного намерения и феномен изображения значимого другого в виде как трансформация коммуникативного намерения и феномен изображения значимого другого в виде 
прототипа героя произведения.прототипа героя произведения.
Не менее интересной является теория «семантической волны» лексического значения слова. Схема Не менее интересной является теория «семантической волны» лексического значения слова. Схема 

значения, по мнению автора монографии, являет собой конструкт, связи которого напоминают валент-значения, по мнению автора монографии, являет собой конструкт, связи которого напоминают валент-
ности атома или молекулы. Заполнение схемы знаниями идет от конкретного (ощущений) ко все более ности атома или молекулы. Заполнение схемы знаниями идет от конкретного (ощущений) ко все более 
возрастающим уровням абстракции. В результате прочтения текста (поисковой деятельности читателя) возрастающим уровням абстракции. В результате прочтения текста (поисковой деятельности читателя) 
осуществляется постепенное заполнение ячеек-фреймов информацией в направлении от конкретного осуществляется постепенное заполнение ячеек-фреймов информацией в направлении от конкретного 
к абстрактному. Коннотативный макрокомпонент — это ступень перехода от первого уровня ко вто-к абстрактному. Коннотативный макрокомпонент — это ступень перехода от первого уровня ко вто-
рому — коммуникативному, поскольку регламентирует употребление слова в порождаемом тексте.рому — коммуникативному, поскольку регламентирует употребление слова в порождаемом тексте.
Теоретические положения, изложенные в монографии, подтверждаются богатым фактическим ма-Теоретические положения, изложенные в монографии, подтверждаются богатым фактическим ма-

териалом: предлагается семантико-смысловой анализ «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина, выяв-териалом: предлагается семантико-смысловой анализ «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина, выяв-
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ляется психологический подтекст «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, описывается ляется психологический подтекст «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, описывается 
лингво-герменевтический портрет прототипов в рассказах А. Грина и т.п.лингво-герменевтический портрет прототипов в рассказах А. Грина и т.п.
В заключение еще раз подчеркнем, что монография Н. В. Сапрыгиной представляет собой закон-В заключение еще раз подчеркнем, что монография Н. В. Сапрыгиной представляет собой закон-

ченное научное исследование, обладающее большой теоретическо-практической значимостью, которое ченное научное исследование, обладающее большой теоретическо-практической значимостью, которое 
заинтересует и филологов, и психологов.заинтересует и филологов, и психологов.
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Рецензію отримано 10.09.2013 р.Рецензію отримано 10.09.2013 р.

Скоробогатова Е. А.Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал  Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал 
русской грамматики (на материале категорий и лексико-грамматических разрядов имени) : русской грамматики (на материале категорий и лексико-грамматических разрядов имени) : 
[монография] / Елена Александровна Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. — 480 с.[монография] / Елена Александровна Скоробогатова. — Харьков : НТМТ, 2012. — 480 с.

Skorobogatova Ye. A.Skorobogatova Ye. A. Grammaticheskie znacheniya i poeticheskie smysly: poeticheskiy potentsial  Grammaticheskie znacheniya i poeticheskie smysly: poeticheskiy potentsial 
russkoy grammatiki (na materiale kategoriy i leksiko-grammaticheskikh razryadov imeni) : russkoy grammatiki (na materiale kategoriy i leksiko-grammaticheskikh razryadov imeni) : 
[monografiya] / Yelena Aleksandrovna Skorobogatova. — Kharkov : NTMT, 2012. — 480 s.[monografiya] / Yelena Aleksandrovna Skorobogatova. — Kharkov : NTMT, 2012. — 480 s.

Рецензируемая монография посвящена изучению грамматического уровня поэтической речи. Её Рецензируемая монография посвящена изучению грамматического уровня поэтической речи. Её 
актуальность определяется той значительной ролью, которую играет грамматика в формировании се-актуальность определяется той значительной ролью, которую играет грамматика в формировании се-
мантики и выразительности поэтического текста. Несмотря на уже известные работы (И. А. Ионовой, мантики и выразительности поэтического текста. Несмотря на уже известные работы (И. А. Ионовой, 
А. И. Гина, Л. В. Зубовой), посвящённые этому вопросу, в целом, проблема остаётся мало исследован-А. И. Гина, Л. В. Зубовой), посвящённые этому вопросу, в целом, проблема остаётся мало исследован-
ной. Это объясняется автоматизмом, присущим функционированию морфологических единиц в речи, ной. Это объясняется автоматизмом, присущим функционированию морфологических единиц в речи, 
и трудностью выделения собственно морфологической семантики в таком сложном явлении, которым и трудностью выделения собственно морфологической семантики в таком сложном явлении, которым 
является поэтическое слово.является поэтическое слово.
Хорошо продумана структура работы. Детально представлена история вопроса. Автор разви-Хорошо продумана структура работы. Детально представлена история вопроса. Автор разви-

вает идеи лингвопоэтической школы В. П. Григорьева и И. И. Ковтуновой, применив их к морфо-вает идеи лингвопоэтической школы В. П. Григорьева и И. И. Ковтуновой, применив их к морфо-
логическому материалу. Теория лингвопоэтики обогащается анализом стиховых и морфологических логическому материалу. Теория лингвопоэтики обогащается анализом стиховых и морфологических 
взаимодействий.взаимодействий.
Первая часть монографического исследования посвящена теоретическим проблемам описания ху-Первая часть монографического исследования посвящена теоретическим проблемам описания ху-

дожественного потенциала именных морфологических категорий. В работе автор опирается на две дожественного потенциала именных морфологических категорий. В работе автор опирается на две 
аксиомы: аксиому лингвостиховой осцилляции и аксиому внутренней формы. Аксиома лингвостихо-аксиомы: аксиому лингвостиховой осцилляции и аксиому внутренней формы. Аксиома лингвостихо-
вой осцилляции утверждает, что в структуре поэтического текста возникает сложное взаимодействие вой осцилляции утверждает, что в структуре поэтического текста возникает сложное взаимодействие 
между факторами языка и стиховыми факторами. Аксиома внутренней формы гласит, что поэтичес-между факторами языка и стиховыми факторами. Аксиома внутренней формы гласит, что поэтичес-
кая языковая единица несёт в себе потенциал, заложенный всеми предыдущими употреблениями этой кая языковая единица несёт в себе потенциал, заложенный всеми предыдущими употреблениями этой 
единицы.единицы.
Эти положения обусловливают необходимость теоретического обращения как к факторам стиховым, Эти положения обусловливают необходимость теоретического обращения как к факторам стиховым, 

так и факторам морфологическим, определяющим выбор граммем и их сочетаний для передачи того так и факторам морфологическим, определяющим выбор граммем и их сочетаний для передачи того 
или иного поэтического содержания, поэтому в первой части подробно рассматриваются стиховые и или иного поэтического содержания, поэтому в первой части подробно рассматриваются стиховые и 
морфологические основания поэтики морфологических категорий и разрядов.морфологические основания поэтики морфологических категорий и разрядов.
Плодотворным представляется авторский подход к поэтическому материалу во второй и третьей Плодотворным представляется авторский подход к поэтическому материалу во второй и третьей 

частях монографии. Если во второй части рассматриваются художественные возможности морфоло-частях монографии. Если во второй части рассматриваются художественные возможности морфоло-
гической семантики имени, то в третьей — способы актуализации этой семантики в поэтическом гической семантики имени, то в третьей — способы актуализации этой семантики в поэтическом 
тексте и пути преобразования морфологической семантики в поэтические смыслы. На материале сти-тексте и пути преобразования морфологической семантики в поэтические смыслы. На материале сти-
хотворного текста с необыкновенной наглядностью прослеживается связь общеязыковой семантики хотворного текста с необыкновенной наглядностью прослеживается связь общеязыковой семантики 
грамматических единиц, составляющих категорию, с экспрессивно-выразительной их реализацией и грамматических единиц, составляющих категорию, с экспрессивно-выразительной их реализацией и 
способностью создавать особые смыслы, которые в одних случаях носят общепоэтический характер, в способностью создавать особые смыслы, которые в одних случаях носят общепоэтический характер, в 
других — идиостилевой, и наконец, могут создавать окказиональные смыслы и значения, характерные других — идиостилевой, и наконец, могут создавать окказиональные смыслы и значения, характерные 
только для одного произведения.только для одного произведения.
Особое внимание в рецензируемой работе отводится нарушению грамматической нормы частей Особое внимание в рецензируемой работе отводится нарушению грамматической нормы частей 

речи. Детально проанализирован образный морфологический потенциал имен собственных, отража-речи. Детально проанализирован образный морфологический потенциал имен собственных, отража-
ющий процесс языковой бифуркации — раздвоение значения на онимное и апеллятивное. Онимы ющий процесс языковой бифуркации — раздвоение значения на онимное и апеллятивное. Онимы 


