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СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕННОСТИ МЕТАЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ В ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ  
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «СФИНКС») 

 
Исследование продолжает традиции Барнаульско-Кемеровской лингвоперсонологической школы, ориентиро-

ванной на изучение особенностей языковой личности, и посвящено изучению степеней проявленности метаязы-
кового сознания в результате текстовой деятельности непрофессиональной языковой личности. Цель статьи –  
выявить корреляцию степеней проявленности метаязыкового сознания с тенденциями к персонализации и депер-
сонализации на уровне текстопорождения и текстовосприятия.  

Материалом исследования послужили вторичные тексты на художественное произведение, созданные сту-
дентами в процессе эксперимента без предварительной подготовки. Работа базируется на основных понятиях 
лингвоперсонологии, а именно: языковая личность, текст, вторичный текст, метатекст, метатекстовая деятель-
ность и др. Мы основываемся на том, что языковая личность может проявить себя, свои лингвистические, персо-
нологические способности в процессе текстовой деятельности, которая, в свою очередь, является результатом 
речевой деятельности, т. е. при создании текста, в данном случае вторичного.  

Участники эксперимента, опираясь на первичный текст, создают свои вторичные тексты, при обработке кото-
рых мы получаем метатекстовые высказывания. Таким образом, анализ именно вторичных текстов оказывается 
способом выявления степеней проявленности метаязыкового сознания. Умение создавать метатексты, а именно, 
метатекстовая способность, у разных языковых личностей проявляется по-разному, что представляет для нас осо-
бый интерес. При работе со вторичными текстами мы опираемся на классификацию Н. Д. Голева: «молчаливый» 
или имплицитный уровень метаязыкового сознания, интуитивный уровень, эмпирическая рефлексия, оценка, уро-
вень теоретизирования, – построенную в соответствии с принципом градуальности. Однако на основании имею-
щегося материала мы считаем возможным выделить и логический уровень как высшую степень проявленности 
метаязыкового сознания. Так, в процессе анализа было отмечено, что в рассматриваемых текстах присутствуют 
все вышеперечисленные степени, но преобладают работы с эмпирической рефлексией метаязыкового сознания. 
Особенность данного исследования состоит также в том, что мы работаем исключительно со вторичными текста-
ми: и на уровне текстовосприятия, и на уровне текстопорождения. Исходя из тенденций к персонализации и де-
персонализации, мы выявляем уровень узнавания участниками авторов на двух уровнях. Это позволяет судить  
о том, как именно личность реализует свои языковые возможности непосредственно при работе с текстом. 

Таким образом, анализ степеней и установление действия тенденций позволяет сделать следующий вывод: 
чем выше степень проявленности метаязыкового сознания в тексте (уровни оценки, теоретизирования, логиче-
ский уровень), тем выше вероятность действия тенденции к персонализации при текстопорождении и текстовос-
приятии, и, наоборот, чем ниже степень, тем выше вероятность действия тенденции к деперсонализации данной 
языковой личности.  

Приводятся примеры вторичных текстов группы студентов с последующим лингвистическим анализом для 
иллюстрации положений, представленных выше. 

Ключевые слова: лингвоперсонология, языковая личность, метаязыковое сознание, тенденции к персонализа-
ции и деперсонализации, вторичный текст, метатекст, метатекстовая деятельность. 

 
 
Текстовая деятельность как система 

действий на основе знаний, умений, навы-
ков, позволяющих создавать, воспринимать 

и анализировать тексты, оказывает влияние 
на проявление языковой личности в тексте. 
Вслед за Ю. Н. Карауловым, мы понимаем 
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термин языковая личность как «набор язы-
ковых способностей, умений, готовностей 
производить и воспринимать речевые произ-
ведения» [2014. С. 71], т. е. тексты, имеющие 
коммуникативную направленность. Текст 
рассматривается «как речевое произведение, 
репрезентирующее идею; коммуникативную 
ориентацию на адресата в рамках опреде-
ленной сферы общения; обладающее ин-
формативной и прагматической сущностью 
(способностью нести информацию и воз-
действовать на адресата)» [Болотнова, 2007. 
С. 20]. По мнению Н. В. Мельник, текст – 
результат речевой деятельности, позволяю-
щий смоделировать процесс речепорожде-
ния, а из него – сконструировать различные 
способы, определяющиеся типом языковой 
личности [2011. С. 138]. 

Таким образом, текст – продукт первич-
ной коммуникативной деятельности автора 
и вторичной коммуникативной деятельно-
сти адресата, детерминированный особен-
ностями языковой личности, его порож-
дающей и воспринимающей.  

Первичная коммуникативная деятель-
ность автора связана с порождением вто-
ричного текста. По мнению Н. В. Мельник, 
«любой текст содержит в себе потенции са-
моразвития, которые могут быть реализова-
ны на всех уровнях, в том числе и на тек-
стовом, в создании вторичного текста на 
базе первичного» [Там же. С. 136].  
Метатекст, являющийся результатом 

вторичной коммуникативной деятельности 
адресата при восприятии вторичного текста, 
традиционно можно охарактеризовать как 
высказывание о высказывании, текст о тек-
сте, «в котором эксплицитно и имплицитно, 
осмысленно, сознательно и интуитивно… 
представлена о нем самая разнообразная 
информация… во многом обусловлена язы-
ковой личностью автора вторичного текста» 
[Сайкова, 2009а. С. 40]. 

Под метатекстовой деятельностью мы 
понимаем один из операционных механиз-
мов речевой деятельности субъекта, а под 
метатекстовой способностью – способ-
ность к реализации метатекстовой функции 
языка, созданию «текста о тексте». Мета-
текстовая способность реализуется в мета-
текстовой деятельности, продуктом которой 
является «текст о тексте» [Воронова, 2006. 
С. 75], метатекст, являющийся «экспли-
цированным проявлением метаязыкового 
сознания» [Вепрева, 2005. С. 76], при помо-

щи которого языковая личность анализиру-
ет текст, высказывания.  
Метаязыковое сознание как форма об-

щественного сознания существует на двух 
уровнях: на уровне теоретически системати-
зированного сознания (сфера лингвистики 
как науки) и на уровне теоретически не сис-
тематизированного сознания (сфера обы-
денного сознания) [Ростова, 2006. С. 23]. 
Обычно объектом анализа становятся тек-
сты элитарной языковой личности, т. е.  
писателей, поэтов, ученых. Наша работа ос-
новывается на результатах речевой деятель-
ности рядового носителя языка. Поэтому 
справедливо можно говорить о проявлении 
обыденного метаязыкового сознания в тек-
стах. По мнению ученых, его функциониро-
вание может стать базой для изучения  
мировоззренческих установок языковой лич-
ности, ее особенностей и проявленности во 
вторичных текстах, которые выступают как 
персонометатексты [Сайкова, 2008. С. 236]. 

Для изучения особенностей языковой лич-
ности, текстовой деривации проводились экс-
перименты учеными Барнаульско-Кемеровской 
лингвоперсонологической школы (руководи-
тель – д-р филол. наук, проф. Н. Д. Голев) 
Н. Н. Шпильной [2010], Н. В. Мельник [2011]. 

Цель нашей работы – изучить соотнесе-
ние степеней проявленности метаязыкового 
сознания с тенденциями к персонализации и 
деперсонализации на основании лингвисти-
ческого эксперимента. В нем участвовали 
студенты 1-го курса педиатрического, ле-
чебного, фармацевтического, стоматологи-
ческого факультетов Новосибирского госу-
дарственного медицинского университета 
(далее – ЯЛ-1, ЯЛ-2 и т. д.) 1. Гипотеза ис-
следования состоит в следующем: высокая 
степень метаязыкового сознания свидетель-
ствует о действии тенденции к персонализа-
ции, и, наоборот, низкая степень проявлен-
ности метаязыкового сознания – о действии 
тенденции к деперсонализации. 

Эксперимент проводился в аудитории в 
два этапа на материале текста И. С. Турге-
нева «Сфинкс». На первом этапе студентам 
необходимо было продолжить предложен-
ный текст, начав с фразы: «Да и сам я – не  
 

                                                 
1 ЯЛ – языковая личность, цифрой обозначен по-

рядковый номер участника. 
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сфинкс ли себе?». На выполнение этого за-
дания было выделено 30 минут, по заверше-
нии авторы подписали свои вторичные тек-
сты и сдали их. Для чистоты научного 
исследования через несколько месяцев был 
организован второй этап эксперимента: под-
готовленные работы (напечатанные, без 
указания автора) были розданы группе для 
изучения, установления авторства, аргу-
ментации, т. е. студенты письменно отвеча-
ли на вопросы: «Как Вы думаете, кто напи-
сал этот текст?», «Почему Вы считаете, что 
этот текст принадлежит именно этому авто-
ру?». На выполнение данного вида работы 
было выделено также 30 минут. Так, в каче-
стве объекта исследования может высту-
пать сама лингвоперсонологическая рефлек-
сия по поводу языковой личности авторов 
изучаемого текста и их текстовой отражен-
ности [Мельник (Сайкова), Буксина, 2009]. 
По завершении индивидуальной письмен-
ной работы участники перешли к обсужде-
нию результатов, по очереди высказывая 
свое мнение, мотивируя ответ. При помощи 
видео-, аудиоустройств велась запись их 
выступлений с целью более точной даль-
нейшей обработки. В общем, весь второй 
этап эксперимента длился от 1,5 до 2 часов 
(в зависимости от количества студентов в 
группе). 

В ходе проведения экспериментов в 10 
группах разных факультетов было получено 
более 100 вторичных текстов и более 1 000 
метатекстов. Результаты, полученные в ходе 
исследования, мы представляем в данной 
статье на примере анализа 10 вторичных 
текстов участников одной группы педиат-
рического факультета. 

При их анализе мы опирались на класси-
фикацию степеней проявленности метаязы-
кового сознания Н. Д. Голева: «молчаливый» 
или имплицитный уровень метаязыкового 
сознания, интуитивный уровень, эмпириче-
ская рефлексия, оценка, уровень теоретизи-
рования [Голев и др., 2009]. Мы выделили 
еще один уровень – логической рефлексии.  

Одна из задач нашей работы состояла в 
выявлении закономерностей взаимодейст-
вия этих степеней с тенденциями к персона-
лизации и деперсонализации, предложен-
ными Э. Мунье [1999]. Первая указывает на 
способность к проявленности свойств лич-
ности, вторая тяготеет к «нивелированию 
свойств личности» [Сайкова, 2009б. С. 111], 

к пассивности в своих языковых проявле- 
ниях. 

Мы установили, что при текстовосприя-
тии проявляют себя все степени. Приведем 
пример вторичного текста ЯЛ-9 и метатек-
стов, созданных по нему, с последующим 
лингвистическим анализом.  
Да и сам я – не сфинкс ли себе? Если про-

сто подумать, то скорее всего я смогу с 
уверенностью сказать, что знаю себя и 
понимаю. Если покопаться где-то глубоко 
внутри себя, я начинаю осознавать, что я 
не знаю, кто я или зачем я здесь. 
Я думаю, у каждого человека есть своя 

миссия, которая заключается в том, чтобы 
помогать другим людям, но все равно оста-
ется вопрос: «Кто я такая?», на этот во-
прос, скорее всего, я смогу ответить, но 
только, когда я пройду предначертанный 
мне путь, а для того, чтобы сделать это, 
важно сначала понять свои чувства и мыс-
ли, а это очень долгая и тонкая работа.  
И в моей жизни есть люди, которые мне в 
этом помогают разобраться, это мои ро-
дители, которые дали мне эту жизнь, по-
нимают меня и помогут пройти мне этот 
путь. 

В самом конце я хотела бы добавить, 
что у каждого есть свой путь, который он 
должен пройти, у каждого есть свое пред-
назначение, и здесь важно понять себя  
и поверить, что ты особенный человек, и 
найти людей, которые будут понимать 
тебя и верить в тебя. Я думаю, что так 
можно понять себя и свои мысли (ЯЛ-9). 

Здесь формально представлено сочинение-
рассуждение, написанное по определенному 
стандарту с трехчастной структурой. ЯЛ-9 не 
обратила внимание на особенности стиля 
И. С. Тургенева. При построении вторично-
го текста эмоциональность автора сводится 
к нулю и проявляется логика, например, в 
использовании ментальных глаголов думаю, 
подумать или конструкции а для того, 
чтобы сделать это, важно сначала; в са-
мом конце.  

Текст тяготеет к персонализации лично-
сти, о чем свидетельствуют метатексты уча-
стников, правильно определивших автора. 
Это ЯЛ-9, «Если просто подумать» –

вот это меня натолкнуло… «если поко-
паться где-то глубоко внутри себя», …про 
родителей, она им благодарна…(ЯЛ-5). 
ЯЛ-9, я увидела фразу про родителей, 

меня она сразу на нее натолкнула (ЯЛ-4). 
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Это ЯЛ-9…начало сразу дает о себе 

знать… она пытается самобичеванием за-
ниматься. Порой (ЯЛ-10). 

Так, второе предложение текста ЯЛ-9 ха-
рактеризует ее как личность не совсем по-
следовательную и правильно выражающую 
свои мысли, отмечены экстралингвистиче-
ские факторы – разговоры о родителях и 
склонность к самокритике и сомнению.  

Обычно ЯЛ-9 активно выражает свою 
позицию («Я уверена прям на 100 %»), до-
казывая («смогу с уверенностью сказать»), 
подтверждая ее фактами, часто противоре-
чит сама себе («Если просто подумать.., я 
знаю и понимаю себя. Если покопаться…  
я не знаю…»), сомневается в сказанном 
(«скорее всего»). Ей трудно подбирать слова 
и выражения для оформления своих мыслей, 
например, («как это сказать, эммм…она 
как бы …», «…ладно, всё, а нет…вот»). 

ЯЛ-9 при текстопорождении проявляет 
себя как персонализированная личность, 
авторство ее текста было установлено на 
70 %. 

При текстовосприятии ЯЛ-9 проявляет 
себя как персонализирующая, доказатель-
ством могут служить ее метатексты, создан-
ные на основании анализа вторичных тек-
стов других участников эксперимента (У нее 
есть в жизни цель – стать врачом, и здесь 
в тексте тоже это говорится… она про-
ста в общении, ответственна), оперирует 
экстралингвистическими знаниями (она как 
бы талантливая самая… танцевала...) 
или ссылается на интуицию. ЯЛ-9 также 
предпринимает попытки логического анали-
за прочитанного (думаю, это ЯЛ-1... во-
первых, потому что… в мужском роде на-
писано, во-вторых… здесь отрывными 
фразами). Отсюда можно сделать вывод, 
что ЯЛ-9 обращает внимание на форму тек-
ста (использование мужского рода, поясне-
ние), логически выстраивая свои аргументы, 
приводя примеры.  

Таким образом, ЯЛ-9 является персона-
лизированной, так как ее авторство было 
определено на 70 % участниками верно, 
персонализированной при текстопорожде-
нии и персонализирующей при текстовос-
приятии, на что указывают вышеприведен-
ные тексты. Процент угадывания при 
текстовосприятии ЯЛ-9 составляет 50 %.  

Рассмотрим метатексты, созданные на 
вторичный текст ЯЛ-9, в соответствии с 

принципом градуальности по классифика-
ции Н. Д. Голева.  

Уровень молчаливого или «импли-
цитного» метаязыкового сознания пред-
ставлен текстом ЯЛ-6 (…мне сложно было 
определить… я даже не знаю, честно… 
интуитивно), где проявляется неуверен-
ность или нежелание рефлексировать по 
поводу прочитанного текста. ЯЛ-6 говорит о 
сложности установления авторства, никак 
не объясняя выбор, но дает оценку своему 
речевому действию (честно, интуитивно). 

Большинство текстов можно отнести к 
уровню эмпирической рефлексии, полу-
ченной на основании опыта, в процессе 
коммуникации с этой языковой личностью, 
в данном случае это влияние экстралингвис-
тических факторов, проявляющихся в ин-
формации о поддержке, доброте родите- 
лей. 

Например, ЯЛ-5: …говорила про роди-
телей, …она им благодарна… 

ЯЛ-7: …опора на родителей… они ей 
помогают всегда, постоянно. 

Метатекст ЯЛ-4 относится к критерию 
оценки прочитанного, в котором участник 
отмечает понятность изложения: «Так раз-
вернуто, так ярко. Описания что ли 
больше… текст объемистый… понят-
но… красочно…», дает положительную 
оценку не только самому тексту, но и мане-
ре изложения автора «Мнение свое выра-
жает».  

Отрицательная оценка, иронические ком-
ментарии представлены, например, ЯЛ-3: 
«Просто подумать...» ха-ха!  

Логическая форма метаязыкового соз-
нания проявляется в использовании вводных 
слов во-первых, во-вторых и т. д. Например, в 
тексте ЯЛ-2: ЯЛ-9. «Ну, во-первых, это раз-
вернутый текст», используется метатексто-
вый показатель, указывающий на опреде-
ленное перечисление фактов, также ЯЛ 
обращает внимание на объем полученного 
текста. 

ЯЛ-4 начинает свой ответ, подводя слу-
шателей к итогу, к которому она пришла, с 
последующей расшифровкой и объяснени-
ем, а именно: «У меня опять какое-то 
двоякое мнение. Либо ЯЛ-9, либо ЯЛ-3». 
ЯЛ-4 обосновала свой выбор, но сомневает-
ся (местоимение «какое-то»). 

Опора на метаязык лингвистики пере-
дается через реплику в сторону. 
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«…когда она говорит… все что угодно, 
господи… про человека…» (ЯЛ-4). Участник 
подбирает слова. 

«…она всегда говорит про свой дом… 
думаю, она бы туда с радостью поехала. 
Давайте скинемся!» (ЯЛ-2). Комментарий, 
произнесенный с иронией, поскольку ЯЛ-9 
живет далеко, а студенты всегда нуждаются 
в деньгах, вызвал сильные эмоции.  

Так, рассматриваемый текст ЯЛ-9 иллю-
стрирует высокую степень проявленности 
метаязыкового сознания. ЯЛ-9 является 
персонализованной и персонализирую-
щей личностью. Таким образом, мы можем 
утверждать, что существует зависимость 
действия тенденций от степеней проявлен-
ности метаязыкового сознания во вторич-
ных текстах при текстопорождении и при 
текстовосприятии. Гипотеза, выдвинутая на-
ми, подтвердилась, а именно: высокая сте-
пень порождает действие тенденции к пер-
сонализации, а низкая степень – действие 
тенденции к деперсонализации. Результаты, 
отраженные в этой статье, представляют 
начальный этап исследования особенностей 
языковой личности и метаязыкового созна-
ния. В перспективе мы предполагаем более 
детально рассмотреть и описать этот про-
цесс на основе вторичных текстов рядового 
носителя языка (нефилолога) и, кроме того, 
совершенствовать дальнейшую разработку 
классификации степеней проявленности ме-
таязыкового сознания в тексте. 

При проведении эксперимента важную 
роль играет выбор аудитории и первичного 
текста, а также метатекстовая деятельность 
участников, их умение работать с текстом, 
анализировать, воспринимать и трактовать 
письменную речь, на что оказывают влия-
ние собственно лингвистические и экстра-
лингвистические факторы.  

Таким образом, итоги данного исследо-
вания, классификации, теоретические поло-
жения могут использоваться в учебных кур-
сах по общему языкознанию, лингвистике 
текста, а также на практических занятиях, 
посвященных анализу текста. Кроме того, 
они могут быть применены в сферах, ориен-
тированных на идентификацию физического 
лица, например, в сфере лингвокриминали-
стики, которая стремится выявить общие 
черты текста, характеризующие преступни-
ка. Здесь представлены некоторые теорети-
ческие положения, которые в дальнейшем 
могут послужить основанием для построе-

ния типологии, портретирования и диагно-
стики языковой личности на основе продук-
та ее речевой деятельности – текста. 
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DEGREES OF EXPRESSION OF METALINGUISTIC CONSCIOUSNESS IN THE TEXT  

(ON A MATERIAL OF THE SECONDARY TEXTS THAT ARE BASED ON THE POEM IN PROSE  
BY I. S. TURGENEV «SPHINX») 

 
 
The present study continues the tradition of Barnaul-Kemerovo scientific school of personology that focuses on the 

study of the language features of the individual, and this paper is devoted to the study of the degree of manifestation met-
alinguistic consciousness, as a result of textual activity of unprofessional linguistic personality. The aim of the article is to 
identify the correlation between degrees of metalinguistic consciousness manifestation and tendencies to personalization 
and depersonalization during text perception and text making. 

The material for the study is based on secondary texts on the artwork created by students in the course of the experi-
ment without any preparation. The scientific article is based on the main concepts of linguistic personology, namely, lin-
guistic personality, text, secondary text, metatekst, metatext activities, etc. We rely on the fact that linguistic personality 
can manifest itself, its linguistic, personological abilities while having text activity, which, in turn, is the result of speech 
activity, i.e., when creating the text, in this case secondary. Participants of the experiment create their secondary texts 
based on the primary text and we get metatext statements while analyzing them. Thus, the analysis of secondary texts is a 
way to identify the degrees of metalinguistic consciousness manifestation. The ability to create metatexts, namely, 
metatextual ability of different linguistic personalities manifests itself in different ways, which is of particular interest for 
us. Here we rely on the classification N. D. Golev: «silent» or implicit level of metalinguistic consciousness, intuitive 
level, the empirical reflection, evaluation, level of theorizing constructed in accordance with the principle of graduality. 

However on the basis of the material, we consider it is necessary to isolate a logic level as the highest degree of mani-
festation of metalinguistic consciousness. Thus during the analysis, it was noted that in these texts all of the mentioned 
above degrees take place, but the empirical reflection metalinguistic consciousness tends to dominate.  

The peculiarity of this study is also in the fact that we are working exclusively with secondary texts both during the 
text perception and the text making. Based on the trend towards personalization and depersonalization we identify the 
level of recognition of the authors by the participants at two levels. This allows to see how exactly a person actualizes its 
language abilities directly when working with text. Thus the analysis of the degrees and the determination of trends lead to 
the following conclusion: the higher the degree of manifestation metalinguistic consciousness in the text (valuation levels, 
theorizing, logic level), the more likely the action tendency to personalize at text making and text perception. On the con-
trary the lower the degree of manifestation of metalinguistic awareness is, the higher the probability of the action tendency 
to depersonalization of the linguistic personality. 

This paper provides examples of secondary texts of group of students followed by the linguistic analysis to illustrate 
the points presented above. 

Keywords: linguistic personology, linguistic personality, metalinguistic consciousness, the trend towards personaliza-
tion and depersonalization, secondary text, metatext, metatext activitie. 


