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В статье рассматриваются основные особенности возрастной динамики целевых ка-

тегорий в сознании ребёнка среднего и старшего школьного возраста. Особое внимание 
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В контексте психолингвистики феномен категоризации объектов дейст-

вительности рассматривается как механизм организации знаний о мире, по-

лучаемых человеком в процессе взаимодействия с предметами и явлениями 

окружающего мира, т.е. в ходе его познавательной деятельности. Таким обра-

зом, категоризация является базовой когнитивной операцией, лежащей в ос-

нове познания мира человеком. Подчёркивая важность процесса категориза-
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ции, американский когнитивный психолог Дж. Лакофф отмечает, что способ-

ность человека к категоризации объектов действительности составляет осно-

ву нормального функционирования нашего мышления, восприятия, деятель-

ности и речи [1, с.144]. П. Блум, в свою очередь, высказывает мысль о том, что 

способность к категоризации (capacity for categorization) является одним из фун-

даментальных свойств человеческого сознания и генетически заложена у каждого 

индивида независимо от того, носителем какого языка он является [3, с.37–38]. 

В результате категоризации в сознании человека формируется множе-

ство категорий – концептов различного уровня обобщения. Наиболее деталь-

ной классификацией категориальных множеств является классификации, раз-

работанная исследователем Л. Барсалоу. Учитывая природу, а также струк-

турные различия категорий, Л. Барсалоу разделяет все существующие катего-

рии на два основных типа: 1) таксономические категории (common taxonomic 

categories) и 2) целевые категории (goal-derived categories) [2, с.632]. При этом 

исследователь отмечает, что целевые категории, в отличие от общетаксоно-

мических, как правило, не выступают в качестве естественных групп (don’t 

stand out as natural groups). Таксономические категории Л. Барсалоу трактует 

как группы, включающие в себя множества объектов окружающего мира, об-

ладающих набором тесно взаимосвязанных друг с другом признаков (напри-

мер, ПТИЦА, МЕБЕЛЬ, ФРУКТ и т.п.). Функция таксономических категорий, 

характеризующихся максимальной степенью абстрактности (именно к их 

числу относятся приведённые существительные), заключается в структуриро-

вании, упорядочивании того многообразия информации, с которым человек 

сталкивается в процессе взаимодействия с миром. Исследователь также име-

нует эти категории суперординатными категориями, или суперординатами. 

[Ibid.]. В качестве подмножества, являющего частью таксономических кате-

горий, исследователь выделяет категории базового уровня (basic level catego-

ries). В качестве примеров категорий базового уровня можно привести слова 

СОБАКА, ЯБЛОКО, МАШИНА, ГИТАРА и т.п. [Op. cit.: 633]. Целевые кате-

гории представляют собой категории, которые создаются человеком для дос-

тижения какой-либо цели, а следовательно, часто объединяют в себе объекты, 

не схожие друг с другом (напр., ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАХОДЯСЬ НА 

ДИЕТЕ; ПОДАРКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ и т.п.). 

С целью выявления основных особенностей возрастной динамики раз-

личных типов категориальных множеств в сознании ребёнка среднего и 

старшего школьного возраста нами было проведено экспериментальное ис-

следование. Одна из задач данного исследования заключалась в том, чтобы на 

основании полученного ассоциативного материала описать структуру целе-

вых категорий, характерную для различных возрастных групп, и выявить их 

динамические особенности. В процессе подготовки к проведению экспери-
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мента была сформулирована следующая рабочая гипотеза: в основе возрас-

тной динамики любой категории лежит постепенное расширение категори-

ального ядра и качественное изменение зон ближней, средней и дальней пе-

риферии категории, связанное с приобретением новых знаний о мире и нако-

плением личностного опыта. 

В роли испытуемых (далее – ии.) выступило 110 детей в возрасте от 10 до 

17 лет – учащихся 5-х–11-х классов Многопрофильной гимназии № 12 г. Твери. 

Основным методом исследования послужил направленный ассоциа-

тивный эксперимент. Экспериментальная задача и состояла в том, чтобы на-

против стимулов – наименований категорий различного уровня обобщения – 

написать несколько (не более четырёх) примеров этих категорий. На выпол-

нение задания отводилось 40 минут. В правом верхнем углу бланка стимулов 

участникам эксперимента было велено указать возраст, класс и профиль обу-

чения. Процедура проведения исследования носила анонимный характер. 

В результате анализа данных эксперимента мы пришли к выводу, что 

большинство целевых категорий обладают однородной структурой, что, оче-

видно, обусловлено их искусственной природой. В соответствии с этим, 

структуру целевых категорий для всех рассматриваемых возрастных этапов 

можно условно изобразить следующим образом (см. Рис. 1): 

 
Рис. 1. Структура целевых категорий 

 

Исключением является категория ТО, ЧТО МОЖНО ЧИТАТЬ. Данная 

категория обладает высокой степенью прототипичности. Ядерная зона ука-

занной категории у представителей всех исследуемых возрастных групп об-

разована единицами книга, журнал, газета. По нашему мнению, структурные 

особенности данной категории объясняются тем фактом, что по своему со-

держанию она сходна с таксономической суперординатной категорией МА-

ТЕРИАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. Таким образом, структура категории ТО, ЧТО 

МОЖНО ЧИТАТЬ имеет следующий вид (см. Рис. 2):  

 



223 

 

Особый интерес представляют те целевые категории, которые условно 

могут быть отнесены как к целевым, так и к таксономическим категориаль-

ным множествам. Примерами таких категорий служат категории ЖИДКОСТЬ, 

ЕДА, СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Рассмотрим особенности возрастной 

динамики целевых категорий на примере категории ЖИДКОСТЬ.  

По мере взросления человека коэффициент двойственности категории 

ЖИДКОСТЬ возрастает. Среди ассоциативных реакций ии. всех рассматри-

ваемых возрастных групп, наряду с реакциями напиток, вода, сок, питьё; ал-

коголь; чай, река, море, озеро, лужа, дождь и т. п., встречаются реакции, 

свидетельствующие об активном формировании научной картины мира, на-

пример: ЖИДКОСТЬ – желудочный сок; жидкости человеческого организма; 

серная кислота; H2SO4; химическое вещество; способна испаряться; обла- 

 
Рис. 2. Структура категории ТО, ЧТО МОЖНО ЧИТАТЬ 

 

дает высокой плотностью; может быть способна к горению; иногда спо-

собна вызвать химический ожог и т. п. Численные значения коэффициента 

двойственности категории ЖИДКОСТЬ представлены в таблице (см. табл.): 

Таблица. Количественные показатели коэффициента двойственности 

ЖИДКОСТЬ на различных возрастных этапах 

Класс / возраст  Значение коэффициента 

двойственности, k 

5 кл. / 11-12 лет 0,05 

6-7 кл. / 12-14 лет   0,06 

8-9 кл. / 14-16 лет 0,08 

10-11 кл. / 15-18 лет 0,1 
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Категория ЖИДКОСТЬ, в отличие от большинства целевых категорий, 

обладает устойчивым прототипом вода, сохраняющимся на всех возрастных 

этапах и образующим точечное ядро данной категории. Развитие категории 

ЖИДКОСТЬ идёт, главным образом, по линии дифференциации, но среди ре-

акций, полученных от учащихся 9-х – 11-х классов, встречаются и обобщаю-

щие реакции, такие как вещество; всё, что течёт; часть нашего организма; 

большая часть нашей планеты; то, что может быть опасно для человека и т. п. 

Опираясь на полученные результаты исследования, можно сделать сле-

дующие выводы относительно структурных и динамических особенностей 

целевых категорий: 1) структура большинства целевых категорий является 

гомогенной на всех возрастных этапах, что объясняется искусственной при-

родой категорий данного типа; 2) целевые категории, близкие по своему со-

держанию к схожим с ними суперординатам, обладают ядерно-периферийной 

структурой; при этом наблюдается резкий переход от ядерной зоны к пери-

ферийной зоне; 3) некоторые целевые категории, которые условно могут быть 

отнесены также к таксономическим, характеризуются наличием так называе-

мого точечного ядра, образованного одной единицей, узкой зоной ближней 

периферии и обширной зоной дальней периферии. 
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Статья посвящена осмыслению катарсиса как значащего переживания и рассмотре-

нию филологическо-герменевтического подхода к определению катарсиса. Показано, что 

филолого-герменевтический подход, в отличие от остальных теорий катарсиса, дает воз-

можность определить и изучить катарсис как инобытие рефлективного акта, обеспечиваю-

щего понимание текста, и, тем самым, как последствие активного процесса мыследеятель-

ности. Катартическая функция текста, таким образом, определяется способностью текста 

провоцировать катартические рефлективные акты. Представлены примеры интерпретации, 


