
зАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, кот Шрёдингера остается верен себе, находясь одновременно 
в двух состояниях, — экспериментатора и участника эксперимента. Он, вни-
мательный наблюдатель и создатель смыслов, пройдясь по лингвистическим 
уровням, понял, что остается еще много удивительного, например, в пред-
стоящем путешествии по странным и неоднозначным, зависящим от кон-
текста, языковым моделям времени. 

Вместе мы рассмотрели, как развивался интерес к изучению движений 
глаз как способу исследования процессов обработки информации челове-
ком (кот благороден — и не забыл о людях), ведь техническая возможность 
получать максимально точные и экологически валидные данные появилась 
свовсем недавно, и теперь на их основе можно строить теоретические мо-
дели. Накоплены знания о базовых параметрах окуломоторной активности 
при чтении текстов на языках мира с  различными системами письменно-
сти, а также при разглядывании изображений и сложных сцен; на этой ос-
нове базируется планирование дальнейшей экспериментальной работы (кот 
не дремлет!). Но все же многочисленные попытки смоделировать систему 
управления движениями глаз в  настоящий момент не дают однозначного 
ответа на вопрос о том, как именно соотносятся моторные и когнитивные 
механизмы при обработке зрительной информации, и в частности — пись-
менной речи.

Поскольку подавляющее большинство современных исследований про-
водится на материале небольшого числа европейских языков, включение 
в круг изучения данных русского языка в силу таких его типологических черт, 
как кириллический алфавит с промежуточным типом орфографии, развитое 
словоизменение, свободный порядок слов, представляется крайне перспек-
тивным. Мы рассмотрели некоторые возможности, которые метод регистра-
ции движения глаз открывает не только для исследования процесса чтения 
как такового, но и для проверки положений теоретической лингвистики. Так, 
благодаря окуломоторным данным появляется возможность описать процесс 
зрительной обработки на перцептивном уровне (распознавание отдельных 
графем), процессы активации и конкуренции при распознавании слова, про-
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цесс интеграции слова контекстом, приписывание цепочке слов синтаксиче-
ской структуры, установление анафорических связей между предложениями 
в связном тексте, влияние структуры текста на процесс его обработки.

Особенный интерес в изучении восприятия речи в целом и письменной 
речи в  частности представляет языковая неоднозначность. Одно из  клю-
чевых свойств человеческого языка  — произвольность, то есть возмож-
ность разной трактовки сказанного в  зависимости от контекста  — узкого 
или широкого [Черниговская, 2015, с. 341]. Неоднозначность присутствует 
на всех языковых уровнях и на протяжении многих десятилетий является 
предметом изучения языковедов: обсуждаются причины возникновения не-
однозначности в языке, особенности употребления неоднозначных единиц 
в речи, факторы, влияющие на разрешение неоднозначности и др. Однако 
неоднозначность может выступать не только как предмет, но и как инстру-
мент лингвистического исследования. Особенности обработки неоднознач-
ных лексем позволяют описать структуру связей в  ментальном лексиконе 
носителя языка. Особенности интерпретации синтаксически неоднознач-
ных предложений демонстрируют, как при синтаксическом анализе учиты-
ваются морфологические, лексико-грамматические, просодические характе-
ристики. Данные о закономерностях разрешения референциальной неодно-
значности проливают свет на организацию уровней языковой системы и на 
алгоритмы обращения к ним в процессе речевой деятельности. Наконец, на 
материале неоднозначности буквальных и небуквальных языковых выраже-
ний появляется возможность сделать вывод о том, как в реальном времени 
осуществляется переход от текста к смыслу при речевой деятельности — от 
распознавания слова до интеграции его в дискурсивный контекст.

Рассмотрение особого типа текста, инфографики, позволило сравнить 
и сопоставить механизмы обработки информации, представленной в вер-
бальной и невербальной формах. Еще одна серия экспериментальных иссле-
дований была направлена на изучение взаимосвязи вербального описания 
изображения и особенностей его зрительного восприятия. Было показано, 
что, с одной стороны, характеристики движений глаз при свободном разгля-
дывании изображения обусловливают его последующее вербальное описа-
ние, а с другой стороны, само вербальное описание изображения оказывает 
влияние на параметры движений глаз при последующем просмотре этого 
изображения.

Таким образом, в данной монографии обобщены некоторые результа-
ты, полученные научным коллективом лаборатории когнитивных иссле-
дований СПбГУ и открывающие ряд перспектив как в теоретическом, так 
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и прикладном направлениях. Прикладные аспекты связаны с формулиров-
кой рекомендаций по повышению разборчивости и читаемости текста. Так, 
выявленный механизм распознавания графем кириллического алфавита 
в составе последовательности предполагает, что разборчивость отдельных 
букв, а  значит и  текста в  целом, может быть улучшена, если при дизайне 
шрифта будут видоизменены те или иные черты букв и усилены различия 
в визуальном облике тех графем, которые при парафовеальном распознава-
нии вызывают наибольшее количество ошибок. Описание процесса обра-
ботки текстов разных типов (впрочем, однозначного ответа на вопрос о пре-
имуществе текстового формата представления информации по сравнению 
с инфографическим дать нельзя) позволяет сформулировать рекомендации 
по визуальной организации текста, влияющей на качество его понимания 
и запоминания. Теоретические аспекты проведенных исследований заклю-
чаются в экспериментальной проверке гипотез о функционировании таких 
ключевых для речевой деятельности механизмов, как лексический доступ, 
синтаксический анализ, установление анафорических зависимостей и рас-
познавание вербальных и невербальных паттернов.
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