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А н н о т а ц и я .  Статья выполнена в русле лингвоперсонологии. Основу работы составляет концепция лингвоперсоноло-
гии, сложившаяся в рамках Кемеровской школы лингвоперсонологии, возглавляемой Н. Д. Голевым. Актуальными для 
авторов являются следующие положения: во-первых, положение о том, что лингвоперсонологическое пространство языка 
имеет ментально-психологические основания; во-вторых, положение о том, что языковая личность есть носитель языко-
вой способности особого, природно заданного качества. Цель статьи – представить типологию интерпретационной язы-
ковой способности школьников 5 класса. Под типом интерпретационной языковой способности понимаются индивиду-
ально-типовые особенности восприятия и осмысления текстов разной природы и функциональной направленности. Были 
использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сопоставление. Основной метод, применяемый в ста-
тье, – эксперимент, направленный на проявление интерпретирующей деятельности носителей языка. На основе прове-
денного эксперимента выделены и охарактеризованы 2 типа интерпретационной языковой способности школьников 5 
класса: кратко-интерпретирующий и развернуто-интерпретирующий. Кратко-интерпретирующий тип – это такой тип 
интерпретационной способности, при котором текст интерпретируется поверхностно. Развернуто-интерпретирующий 
тип – это такой тип интерпретационной способности, при котором текст интерпретируется подробно, со всеми деталями. 
В работе уставлено, что в 5 классе доминирующим типом интерпретационной способности является кратко-
интерпретирующий тип. Основанием для типологии языковой способности послужила степень воспроизведения в ин-
терпретирующих высказываниях основной и дополнительной информации, содержащейся в тексте-основе. Материалом 
для выявления типов интерпретационной способности школьников послужил текст рекламного объявления о сдаче квар-
тиры. Данный текст, с одной стороны, является прагматически ориентированным, а с другой стороны, он выходит за рам-
ки актуальных интересов пятиклассников, что позволяет выявить природно заданные особенности интерпретационной 
деятельности школьников 5 класса. Полученные в работе результаты могут послужить основой для организации личност-
но-ориентированного обучения школьников смысловому восприятию. 
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A b s t r a c t .  The article is written in the context of linguopersonology. The work is based on the concept of linguopersonology, 
which was developed within the framework of the Kemerovo school of linguopersonology, headed by N. D. Golev. The following 
ideas are considered urgent by the authors: firstly, it is the idea that the linguopersonological scope of language has mental-
psychological foundations; secondly, it is a thought that a linguistic personality is a bearer of language ability of a special, nature-
specified quality. The aim of the article is to present a typology of the language interpretive ability of fifth graders. The type of lan-
guage interpretive ability is understood in this study as certain individual-typical features of perception and comprehension of 
texts of different nature and functional orientation. The following general scientific research methods are employed in the article: 
analysis, synthesis and comparison. The main method of research is experiment aimed at identification of the interpretive activity 
of the native speakers. Two types of language interpretive ability of fifth grade schoolchildren have been identified and characterized as 
a result of the undertaken experiment: a brief-interpretive ability and an expanded-interpretive ability. The brief-interpretive type 
means a kind of interpretive ability by which the text is interpreted superficially. The expanded-interpretive type is a kind of inter-
pretive ability in the course of which the text is interpreted thoroughly paying close attention to every detail. The study argues that 
the dominant type of interpretive ability among fifth grade schoolchildren is the brief-interpretive type. The typology of the lan-
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guage interpretive ability of children is based on the degree of reproduction of the basic and additional information contained in 
the original text in their own interpretive utterances. The types of interpretive ability of schoolchildren were identified on the mate-
rial of the text of an apartment renting advertisement. This text, on the one hand, is pragmatically oriented, and on the other hand, 
goes beyond the current interests of fifth graders, which allows identifying the natural genuine features of the interpretive activity 
of fifth grade schoolchildren. The results obtained can serve as a basis for organizing person-centered development of semantic 
comprehension skills of fifth grade schoolchildren. 
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Введение 
Настоящее исследование вписано в русло 

лингвоперсонологии, предметом изучения кото-
рой является языковая личность [Нерознак 1996; 
Караулов 1987]. Как известно, термин «языковая 
личность» был предложен Ю. Н. Карауловым [1987]. 
Введение данного термина спровоцировало «линг-
воперсонологический бум», проявляющийся в изу-
чении языковой личности в разных аспектах: 
лингвокультурологическом, социолингвистиче-
ском, психолингвистическом1. При лингвокульту-
рологическом подходе в центре внимания ученых 
оказываются лингвокультурные типажи, представ-
ляющие собой узнаваемые типизируемые лично-
сти, в поведении которых прослеживаются ценно-
сти, нормы и традиции определенных этносов и 
групп в их составе [Карасик 2019]. При таком под-
ходе исследуются лингвокультурные типажи ан-
глийского сноба [Коровина 2012], политического 
эксперта [Карасик 2019] и пр. Что касается со-
циолингвистического аспекта изучения языковой 
личности, то в этом случае в фокусе внимания 
лингвистов оказывается речевое портретирование 
носителей языка, выделяемых по профессиональ-
ному признаку, социальному статусу, уровню вла-
дения речевой культурой и пр. [Бойко 2008; Гусева 
2008; Гынгазова, Иванцова 2012; Иванцова 2002; 
Кишина, Пыхтина 2010; Курьянович 2010; Никола-
ева 1991; Седов 1999; Сиротинина 2003 и др.]. Пси-
холингвистический аспект моделирования языко-
вой личности связан с именем К. Ф. Седова, кото-
рый полагал, что объектом психолингвоперсоноло-
гии является «коммуникативное поведение в мно-
гообразии форм его дискурсивного функциониро-
вания существования (от текстов, речевых фрагмен-
тов, до однословных реакций в ассоциативных экс-
периментах)», а предметом – коммуникативная 
компетенция личности, конкретизируемая в раз-
личных ее аспектах, уровнях [Седов 2008: 13].  

Для нас актуальной является концепция линг-
воперсонологии, сложившаяся в рамках Кемеров-
ской школы лингвоперсонологии, возглавляемой 
Н. Д. Голевым, отмечавшим, что лингвоперсоноло-
гическое пространство языка имеет ментально-
психологические основания [Голев 2014]. Значи-
мым для нас является тезис ученого, согласно ко-
торому языковая личность есть носитель языковой 
способности определенного, природно заданного, 
качества. При таком подходе моделирование язы-

 
1 Полный обзор работ по лингвоперсонологии содержится в 
исследовании [Башкова 2011].  

ковой личности осуществляется в направлении от 
«текста к личности» и «от личности к языковой 
личности». При первом подходе к описанию язы-
ковой личности в центре внимания ученых нахо-
дится текст как воплощение определенного типа 
языковой личности [Сайкова 2009; Ким 2009; Ча-
баненко 2007 и др.]; при втором подходе исследо-
ватели «стремятся доказать, что речевые характе-
ристики включены в ряд ментальных и психологи-
ческих признаков» [Голев 2014: 16]. В этом случае 
актуальна, например, лингвосоционическая мо-
дель языковой личности [Голев, Кузнецова 2009; 
Замилова 2013; Комиссарова 2002]. В этом же русле 
выполнена работа М. В. Ляпон «Картина мира: 
языковое видение интроверта» [Ляпон 2000], в ко-
торой автор анализирует языковую картину мира 
М. И. Цветаевой – интроверта, выделяя такие при-
знаки идиостиля поэта, как «блуждание вокруг 
денотата», избыток пояснительности и пр.  

Специфика предметного поля лингвоперсо-
нологии в таком понимании заключается в выходе 
лингвоперсонологических исследований в лингво-
дидактическую плоскость [Лингвоперсонология и 
личностно-ориентированное обучение языку 
2009]. Результаты лингвоперсонологических ис-
следований в этом случае становятся основой для 
организации личностно-ориентированного обуче-
ния школьников. Связь лингвоперсонологии и лич-
ностно-ориентированного образования предпола-
гает анализ вариантов различных аспектов прояв-
ления языковой способности носителей языка.  

Актуальность обращения к этой проблеме 
обусловлена востребованностью новых эффектив-
ных методик формирования квалифицированного 
читателя-школьника, что невозможно без разви-
тия умения интерпретировать. Так, в трудах 
Н. С. Болотновой выделяются три вида текстовой 
деятельности: текстообразующая, текстовоспри-
нимающая и интерпретационная. Текстообразу-
ющая деятельность проявляется в создании пер-
вичных и вторичных текстов, текстовоспринима-
ющая деятельность – в декодировании сообщения 
в процессе чтения и слушания, интерпретацион-
ная деятельность – в создании нового («своего») 
текста, отражающего осознание адресатом автор-
ской интенции [Болотнова 2002: 9]. Как видим, 
интерпретационная деятельность составляет осно-
ву читательской компетенции носителей языка, в 
том числе и школьников. Умение понимать автор-
ский замысел, выявлять главную и второстепенную 
информацию в тексте – основа читательской ком-
петенции.   
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Предмет, цель и методологические основания  
исследования 

В центре нашего внимания – описание типо-
вых вариантов интерпретационной языковой спо-
собности школьников 5 класса. Интерпретация – 
когнитивный процесс и одновременно результат в 
установлении смысла речевых и/или неречевых 
действий [Демьянков 1996: 31]. Опираясь на сказан-
ное, в работе под интерпретационной способно-
стью понимаются умения носителей языка рас-
предмечивать смысл исходного сообщения. Говоря 
об интерпретационной языковой способности, мы 
не дифференцируем языковую и речевую компе-
тенции, «поскольку и та и другая реализуют сфор-
мированную в ходе речевой деятельности индиви-
да речевую организацию. Языковая (речевая) ком-
петенция – наличие у индивида необходимых ко-
гнитивных операций (соединения ментального и 
вербального) и опыта для осуществления речевой 
деятельности на определенном (в первую очередь 
на родном) языке [Бутакова 2021: 63]. Под типом 
интерпретационной языковой способности мы 
понимаем индивидуально-типовые особенности 
восприятия и осмысления текстов разной природы 
и функциональной направленности.  

Цель статьи – представить типологию интер-
претационной языковой способности школьников 
5 класса. Как представляется, интерпретационная 
способность определяет навыки смыслового чте-
ния школьников. «Смысловое чтение – это такое 
качество чтения, при котором достигается пони-
мание информационной, семантической и идей-
ной сторон произведения. Цель такого чтения – 
максимально точно и полно понять содержание 
текста, учесть все детали и практически осмыслить 
извлеченную из текста информацию» [Граф, Чистя-
кова 2020]. Другими словами, смысловое чтение – 
вид чтения, который связан с умениями определять 
тему, главную идею текста, различать основную и 
дополнительную информацию, устанавливать логи-
ческие связи, выявлять детали, важные для раскры-
тия основной идеи, содержания текста. 

Методологической основой работы является 
положение о приоритете природного качества 
языковой способности. Остановимся подробнее на 
проблеме соотношения природного и социального 
в языковой способности носителя языка. В совре-
менной лингвистике существует две основные 
точки зрения по этому поводу. Согласно первой 
точке зрения, языковая способность заложена био-
логически и развивается по мере развития ребен-
ка. Согласно второй точки зрения, языковая спо-
собность есть социальное образование, которое 
формируется в процессе социализации носителя 
языка. Если биологическая точка зрения характер-
на для американской психолингвистики [Хомский 
1962; 1972], то отечественная наука придерживается 
в основном социальной точки зрения [Лингвисти-
ческий энциклопедический словарь 1990: 617]. 
Данная позиция подтверждается тем, что «меха-
низм гуления является врожденным, поскольку 
есть у глухонемых детей, однако он никогда не пе-
реходит в лепет, если отсутствуют воспринимае-

мые на слух реакции взрослых, то есть нет влияния 
социальной среды» [Шахнарович 1995]. В соответ-
ствии с отечественной концепцией, идущей от 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, ис-
точником языкового развития является не врож-
денная схема, а социальная деятельность. Отмеча-
ется, что с момента рождения ребенок попадает в 
социальные условия существования, которые 
предполагают взаимодействие, что обеспечивается 
речевым общением. В отечественной психолинг-
вистике языковую способность рассматривают в 
качестве номинации психофизиологического ме-
ханизма, обеспечивающего владение и овладение 
языком [Леонтьев 1969: 7].  

Мы развиваем идеи Н. Д. Голева о том, что 
языковая способность является природно заданной 
и обусловлена ментально-психологическими осо-
бенностями человека [Голев 2014]. Иными словами, 
мы полагаем, что с возрастом языковая способ-
ность окультуривается, но природное начало в ней 
остается неизменным.  

Обзор литературы 
На сегодняшний день наблюдается интерес 

ученых к описанию языковой способности носите-
лей языка. Отдельно стоить отметить исследова-
ния, посвященные описанию уровневых парамет-
ров языковой способности: орфографической [Ле-
бедева 2002; Татаринцева 2009], лексической [Ду-
шейко 2019], синтаксической [Панкрашова 2008]. 
Наряду с уровневыми параметрами типологии 
языковой способности в лингвоперсонологии 
предпринимаются попытки аспектуальной типо-
логии языковой личности. В качестве таких аспек-
тов можно назвать гендерный, жанровый и пр. 
Проблема типологии языковой способности тесно 
связана с проведением специальных диагностиче-
ских процедур, направленных на выявление ее 
особенностей.  

Не останавливаясь на проблеме типологии и 
диагностики языковой личности подробно, отме-
тим, что в лингвоперсонологии предпринимались 
попытки выявления типов интерпретационной 
способности школьников. Так, например, в канди-
датской диссертации С. А. Максимовой «Типы 
обыденной интерпретации художественных тек-
стов рядовыми носителями русского языка под-
росткового возраста (на материале интерпретиру-
ющих высказываний)» выделяются типы интер-
претационной языковой способности читателей 
младшего подросткового возраста, связанные с 
присущим носителю языка типом интерпретации: 
целостные и развернутые типы интерпретации; 
внутренне- и внешне-ориентированные типы ин-
терпретации и пр. [Максимова 2011]. См. также: 
[Голев, Максимова 2008]. В указанной работе про-
блема типологии интерпретационной языковой 
способности решается на материале художествен-
ных текстов. Основной метод диагностики – экс-
перимент.  

Выявлению особенностей восприятия (интер-
претации) художественных текстов учащимися 
средней школы посвящена статья Е. Н. Гуц [2017]. 
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В указанной работе применяется психолингвисти-
ческий подход к описанию процесса восприятия 
текстов русской литературы разных жанров. Ана-
лиз результатов эксперимента посредством метода 
семантического дифференциала позволил выявить 
эмоционально-оценочную составляющую воспри-
ятия текста реципиентами-школьниками разного 
возраста, обладающими разными концептуальны-
ми системами [там же].  

Надо сказать, что в специальной педагогике 
особое место занимают работы, посвященные изу-
чению особенностей восприятия и понимания ху-
дожественных текстов (лирических текстов) детьми 
с различными нарушениями здоровья. Так, напри-
мер, в работах Н. Е. Граш и А. В. Дзюбань проводи-
лись исследования по восприятию лирических про-
изведений глухими детьми и детьми с частичным 
нарушением слуха [Граш 1994; Дзюбань 2018].  

Отметим, что к проблеме выявления особен-
ностей интерпретационной деятельности школь-
ников обращаются не только лингвисты и педаго-
ги, но и психологи. При этом фокус исследования 
ученых сосредоточен на выявлении особенностей 
восприятия рекламных текстов. К примеру, в рабо-
те В. В. Хороших и У. В. Савченко в центре внима-
ния оказываются особенности восприятия ре-
кламных текстов вузов старшеклассниками. Ис-
пользуя метод контент-анализа и факторный ана-
лиз данных, ученые выявили основные категори-
альные структуры восприятия и оценки рекламы 
вузов, в их числе авторитетность вуза, своеобразие 
вуза, доступность вуза, контактность вуза [Хоро-
ших, Савченко 2019].  

Проблема описания интерпретационных ва-
риантов языковой способности в исследованиях 
ученых связывается не только с особенностями 
восприятия художественных и рекламных текстов, 
но и с особенностями интерпретации невербаль-
ного поведения носителей языка (экспрессивных 
«текстов») и публицистических текстов. В. А. Ла-
бунская занимается решением проблемы, связан-
ной с диагностикой способности к адекватной ин-
терпретации невербального поведения [Лабунская 
2008]. Ученым разрабатывается методика диагно-
стики невербального поведения носителей языка, 
реализующего экспрессивное поведение. На пер-
вом этапе определяется уровень развития способ-
ностей к интерпретации различных форм невер-
бального поведения; на втором этапе фиксируется 
уровень интерпретации невербального поведения: 
психологический и социально-психологический; 
на третьем этапе диагностируется уровень разви-
тия способностей к невербальной регуляции от-
ношений в диаде и группе; на четвертом этапе 
определяется уровень развития способности к ко-
дированию экспрессивного  поведения, следова-
тельно, к контролю и управлению экспрессией 
[там же]. В работе Л. А. Ходяковой и А. В. Супруно-
ва представлен опыт диагностики читательской 
компетенции учащихся 5-8 классов, направленный 
на выявление степени развития общего кругозора 
учащихся 5–8-го классов и уровня сформированно-
сти у них таких метапредметных (общекультур-

ных) умений, как поиск информации и понимание 
текста, преобразование и интерпретация инфор-
мации, оценка информации [Ходякова, Супрунова 
2015]. Для диагностики читательской компетенции 
был выбран метод теста, включающий задания 
различного типа: с выбором единственного верно-
го ответа из четырех предложенных и с кратким 
ответом. «Ученикам были предложены задания, 
позволяющие определить как уровень читатель-
ских умений: искать, извлекать и понимать смыс-
ловую информацию, толковать и интерпретиро-
вать прочитанное, оценивать содержание текста, 
так и общий кругозор учащихся: знать, понимать и 
объяснять значение слов, обозначающих основные 
объекты, события, явления, понятия отечествен-
ной и мировой культуры, воспринимать и пони-
мать несплошной тест (карты, схемы, рисунки 
и т. п.), уметь пользоваться разного рода словаря-
ми, интернет-ресурсами» [там же]. 

Как видим, проблема описания интерпрета-
ционной способности носителей языка связывает-
ся обычно с анализом и диагностикой сформиро-
ванности читательской компетенции учащихся, 
проявляемой при восприятии и осмыслении худо-
жественного, публицистического, рекламного тек-
стов и невербального поведения носителей языка 
(экспрессивных «текстов»).  

Методы и материал исследования 
Мы полагаем, что для выявления типов ин-

терпретационной языковой способности школь-
ников нужно обратиться к особенностям восприя-
тия прагматически ориентированных текстов. В 
качестве такого текста может выступить рекламное 
объявление. Выбор текста объявления обусловлен 
тем, что в реальной коммуникации дети чаще 
встречаются с рекламными текстами, чем с худо-
жественными или публицистическими. При выбо-
ре текста важно учитывать, чтобы он выходил за 
пределы кругозора учащихся и их интересов, это 
способствует выявлению реальных (природно за-
данных) свойств интерпретационной способности 
школьников.  Мы полагаем, что объявление о сдаче 
квартире является примером такого текста: с од-
ной стороны, он является прагматически ориенти-
рованным, с другой стороны, он выходит за рамки 
актуальных интересов пятиклассников.  

Для типологии интерпретационной языковой 
способности школьников был взят следующий 
текст объявления о сдаче квартиры: 

«Сдаю светлую и уютную однокомнатную квар-
тиру на длительный срок от собственника. Пло-
щадь – 38 кв. м. Этаж – 2. Квартира находится на 
улице Крижановского в 5 минутах от метро. Внутри 
есть всё для комфортного проживания: новый  
2-х спальный раскладной диван, шкаф-купе, комод с 
зеркалом, плазменный телевизор, интернет. 

На кухне – холодильник, электрочайник, 
микроволновка, кухонный гарнитур, набор посу-
ды. Санузел раздельный. Ванная комната отделана 
кафельной плиткой, имеется стиральная машинка-
автомат. Цена 35 тысяч рублей в месяц. Без залога. 
Квартира сдаётся на длительный срок работающим 
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людям или семейным парам. Просмотр в любой 
день. 

89238907654 (Александр) 
К данному объявлению были разработаны 

следующие вопросы: 
1. О чём данное объявление? 
2. Какими словами хозяин описывает свою 

квартиру? 
3. Какая мебель есть в квартире? 

4. Какая техника есть в квартире? 
5. Сколько слов вам было непонятно из дан-

ного объявления? Какие это слова? 
6. Какой вы представили себе квартиру, ко-

торая описана в объявлении? 
Представим исследовательские задачи, кото-

рые решаются при постановке данных вопросов, в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика вопросов для типового задания 

1. О чём данное объявление? Вопрос открытого характера, требующий воспроизведения содержа-
ния текста 

2. Какими словами хозяин описывает свою квар-
тиру? 

Уточняющий вопрос, который помогает выяснить значимые для 
школьников компоненты содержания текста. 

3. Какая мебель есть в квартире? Вопрос открытого характера, направленный на получение информа-
ции о степени детализации восприятия текста. 

4. Какая техника есть в квартире? Вопрос открытого характера, направленный на получение информа-
ции о степени детализации восприятия текста. 

5. Сколько слов вам было непонятно из данного 
объявления? Какие это слова? 

Уточняющий вопрос, который помогает получить информацию о по-
мехах интерпретации. 

6. Какой вы представили себе квартиру, которая 
описана в объявлении? 

Творческий вопрос, направленный на воспроизведение информации 
из текста, актуальной с точки зрения школьника. 

 

При такой постановке вопросов мы стремим-
ся выявить особенности текста, которые обуслов-
лены спецификой интерпретационной языковой 
способности школьников. Как отмечает Н. Д. Го-
лев, особенности языковой способности можно 
выделить при сопоставлении текстов разных авто-
ров, осуществлённом при максимально тожде-
ственных условиях [Голев 2014: 14].   

В эксперименте приняли участие учащиеся 
5 класса, общее количество респондентов – 42 че-
ловека. Мы полагаем, что интерпретационная спо-
собность формируется у школьников еще с началь-
ных классов. В 5 классе уже отчетливо можно 
наблюдать типовые особенности интерпретаци-
онной способности. Учителю-предметнику важно 
понимать, какой тип интерпретационной способ-
ности присущ школьнику. Это может помочь учи-
телю в дальнейшей работе по развитию данной 
способности у школьников. Иными словами, учет 
типа интерпретационной способности позволяет 
формировать языковую личность школьника, что 
соответствует концепции личностно-
ориентированного языкового образования, изло-
женной Н. Д. Голевым [Голев 2009]. Согласно мне-
нию ученого, обучение родному языку предполага-
ет учет своеобразия личности школьника, учет ти-
пов языковых личностей, основанных на менталь-
но-психологических качествах, которые во многом 
заданы ученику «от природы» [Голев 2009: 9]. 

Обращение к рекламному тексту оправданно, 
так как школьники способны понять содержание 
данного текста, о чем говорят их ответы на первый 
вопрос анкеты, о чем этот текст, – о сдаче квартиры. 
Для чистоты эксперимента в опросник специально 
были включены вопросы: сколько слов вам было непо-
нятно из данного объявления, какие это слова? Важно 
отметить, что при ответе на данный вопрос школь-

ники отмечали лишь некоторые слова, которые яв-
лялись помехами для восприятия текста (единичные 
реакции): залог, комфортная, шкаф-купе, кафельная.  

Заметим также, что выбор текста объявления 
о сдаче квартиры обусловлен тем, что это текст, 
чтение и понимание которого связано с примене-
нием интерпретационных навыков, необходимых 
для решения реальных жизненных задач и осу-
ществления реальной коммуникации. Подобные 
навыки связаны с формированием функциональ-
ной грамотности обучаемых. 

Можно предположить, что выявленные в ре-
зультате эксперимента типы интерпретационной 
способности школьников будут проявляться при 
пересказе текста, при интерпретации художествен-
ного и/ или публицистического текстов. Мы полага-
ем, что интерпретирующие тексты и высказывания 
данной аудитории в большей степени отражают 
особенности языковой способности личности, чем 
тексты, созданные взрослыми реципиентами. 

Результаты исследования 
Анализ результатов эксперимента позволил 

выделить следующие типы интерпретационной 
языковой способности школьников 5 класса:  

– 1 тип: кратко-интерпретирующий тип 
языковой способности; 

– 2 тип: развёрнуто-интерпретирующий тип 
языковой способности; 

В основе предложенной типологии интерпре-
тационной языковой способности школьников 
лежит их умение выделять главную и второстепен-
ную (детали) информацию в тексте.  

Охарактеризуем каждый из данных типов. 
Для кратко-интерпретирующего типа способности 
характерен краткий, лишённый эмоциональности 
ответ. К каждому вопросу ученики пишут по  



PHILOLOGICAL CLASS. Vol. 30. No. 1 

190 

1–3 слова, отчего их ответы не полные, а поверх-
ностные. Так, например, при ответе на первый во-
прос ученики пишут: о квартире. Носители данного 
типа интерпретационной способности не придают 
деталям (например, таким как описание или уточ-
нение, что диван раскладной, шкаф-купе и т. д.) 
большого значения. В вопросе 3, 4, где нужно пе-
речислить мебель и технику, школьники пишут 
только по 2-3 названия (диван, шкаф), хотя в объяв-
лении их гораздо больше. На последний вопрос 
учащиеся отвечают: отличной, никакой.  

Для развернуто-интерпретирующего типа 
языковой способности характерен развёрнутый 
ответ со всеми деталями и подробностями, кото-
рые были в тексте объявления: В квартире всё есть, 
она маленькая; Светлая и уютная, однокомнатная. 

Ответы учащихся полные, что говорит о том, что 
текст объявления эти школьники хорошо усвоили. 
Например, на вопрос, какая мебель есть в кварти-
ре, носители языка отвечают: Холодильник, микро-
волновка и чайник, телевизор, стиральная машинка. 
В 6 вопросе, где спрашивается про то, какой они 
представляют себе эту квартиру, каждый из уча-
щихся не только ответил на вопрос, но ещё и напи-
сал своё мнение: красивой и с одной комнатой, Я пред-
ставила себе квартиру очень красивой и уютной. Дан-
ные рассуждения также говорят о том, что текст 
объявления был усвоен хорошо. 

Представим количественные данные о типах 
интерпретационной языковой способности 
школьников 5 класса в виде таблицы (табл. 2). 

Таблица 2 
Количественные данные о типах интерпретационной языковой способности школьников 5 класса 

Тип интерпретационной языковой способности Количество человек 
Кратко-интерпретирующий тип 27 
Развернуто-интерпретирующий тип 15 

 

Заключение 
Таким образом, в статье представлена типоло-

гия интерпретационной языковой способности 
школьников 5 класса. Диагностика интерпретаци-
онного компонента языковой способности пред-
полагает проведение эксперимента, направленно-
го на проявление интерпретирующей деятельно-
сти школьников. В качестве такого эксперимента 
может служить текст объявления, при интерпрета-
ции которого проявляются типовые варианты язы-
ковой способности школьников 5 класса.  

Результаты проведенного эксперимента поз-
волили выделить два типа интерпретационной 
языковой способности учащихся 5 классов: кратко-
интерпретирующий, развернуто-интерпрети-
рующий. Кратко-интерпретирующий тип – это 
такой тип интерпретационной языковой способ-

ности, при котором текст интерпретируется по-
верхностно. При интерпретации не уделяется 
внимание деталям и подробностям, а вычленяются 
только основные моменты, но при отсутствии де-
талей. При таком типе текст не всегда может быть 
интерпретирован правильно. Развёрнуто-
интерпретирующий тип – это такой тип интер-
претационной языковой способности, при кото-
ром текст интерпретируется подробно, со всеми 
деталями. При интерпретации внимание уделяется 
как основным моментам, так и подробностям, что 
способствует полному пониманию текста. В работе 
уставлено, что в 5 классе доминирующим типом 
интерпретационной способности является кратко-
интерпретирующий тип.  

Данные типы отличаются степенью воспроиз-
ведения основной и дополнительной информации 
в ответах на поставленные вопросы. 
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