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Рассматриваются психолингвистические особенности юмора, а также различные теории, изучающие шутки.
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Дж.К. Равеном, что в данный возрастной период 
происходит переход со стадии, где дети обретают 
способность сравнивать аналогичные изменения вос-
принимаемых свойств объектов, и принимают ее на 
вооружение как логический метод рассуждения, на 
стадию, где они способны анализировать восприни-
маемое целое через выделение основных его элемен-
тов или свойств, а также понимать различие между 
тем, что дано, и тем, что они сами додумывают.
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Юмор присутствует в жизни каждого челове-
ка, нации, страны, используется в рекламе, теле-
передачах, газетах и журналах, а также и в профес-
сиональной деятельности.

Юмор является уникальным объектом из-
учения, который объединяет в себе аффективные и 
когнитивные процессы.

Понимание юмора связанно с переработкой 
информации, это могут быть изображения, тексты, 
события, поведенческие акты, и все это может за-
висеть от уровня развития интеллекта.

Цель работы – рассмотреть психолингвисти-
ческие особенности юмора.

Для того чтобы рассмотреть психолингвистиче-
ские особенности юмора, необходимо сначала дать 
определение понятиям “психолингвистика” и “текст”.

Существует множество определений текста 
и каждый автор вносит что-то новое и необычное 
в это определение.

Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, со-
единение) можно определить как объединенную 
смысловой и грамматической связью последо-
вательность речевых единиц: высказываний, 
сверхфразовых единиц, фрагментов, разделов 
и т. д. [1].

Существует две основные трактовки понятия 
“текст”: “имманентная” (расширенная, философ-
ски нагруженная) и “репрезентативная” (более 
частная). Имманентный подход подразумевает от-
ношение к тексту как к автономной реальности, 
нацеленность на выявление его внутренней струк-
туры. Репрезентативный – рассмотрение текста 
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как особой формы представления знаний о внеш-
ней тексту действительности.

Под текстом А.А. Брудный [2] подразумевал 
связную, компактную, воспроизводимую последо-
вательность знаков или образов, развернутую по 
стреле времени, выражающую некоторое содержа-
ние и обладающую смыслом, в принципе доступ-
ным пониманию.

В лингвистике термин “текст” используется 
в широком значении, включая и образцы устной 
речи. Восприятие текста изучается в рамках линг-
вистики текста и психолингвистики.

Но что же такое юмористический текст, и что 
изучает психолингвистика? 

Юмористический текст – это текст, в котором 
кто-либо или что-либо изображается в смешном, 
забавном, комическом виде. Это тексты, в которых 
демонстрируется беззлобное насмешливое отно-
шение к чему-либо или к кому-либо [3].

Психолингвистика (psycholinguistics) – са-
мостоятельное научное направление, возникшее 
на стыке лингвистики и психологии. Психолинг-
вистика возникла для решения проблем, кото-
рые не могут быть решены ни в психологии, ни 
в лингвистике. Объединение этих двух дисци-
плин в одну пограничную дисциплину позволяет 
использовать понятийный аппарат лингвистики 
для описания языковой формы речевых выска-
зываний и понятийный аппарат психологии для 
описания и объяснения психических процессов 
производства и восприятия речи, онтогенеза 
языка и языковой способности как психофизио-
логической функции человека, формирующейся 
прижизненно [4].

Психолингвистами изучается восприятие 
текста. Смысловое восприятие текста – это про-
цесс и результат речемыслительной деятельно-
сти человека, т. е. изучение взаимодействия чи-
тателя и текста.

Для исследования юмора наиболее важны та-
кие области, как семантика (значение) и прагма-
тика (правила соответствующего социального ис-
пользования и интерпретации языка в конкретном 
контексте) [5].

В прагматической области лингвисты интере-
суются тем, как юмор передается в повседневных 
разговорах в межличностных взаимодействиях и 
каковы функции юмористических сообщений, та-
ких как шутки, поддразнивание и ирония.

Лингвисты, работающие в области семантики, 
интересуются многими проблемами, касающимися 
способа, которыми люди обрабатывают, понимают 
и как интерпретируют забавные юмористические 
рассказы (“тексты”).

В. Раскин [6] и С. Аттардо [6] разработали се-
мантическую теорию на основе сценариев. В рам-
ках этой теории была предпринята попытка смоде-
лировать понимание вербального юмора с особым 
акцентом на шутках.

Теория юмора на основе семантических сце-
нариев В. Раскина предназначена для того, чтобы 
представить формальную модель способности 
к юмору (т. е. объяснить, как текст может распозна-
ваться в качестве юмористического).

В. Раскин [7] полагает, что в основе юмористи-
ческого эффекта лежит столкновение контекстов, 
а не простого языкового смысла. Согласно этой 
теории, юмористический эффект возникает, если 
имеют место следующие условия: а) текст сов-
местим, полностью или частично, с двумя различ-
ными сценариями; б) эти два сценария, с которыми 
совместим текст, в особом смысле противополож-
ны. В. Раскин [7] полагал, что “любой юмористи-
ческий текст включает в себя элемент несовмести-
мости и элемент разрешения”.

Когда человек пытается понять шутку, акти-
визируется внутренний сценарий, чтобы имели 
смысл события, описанные в шутке.

Кульминационный пункт заставляет слушате-
ля или читателя вернуться назад и понять, что с са-
мого начала была возможна другая интерпретация. 
Для того чтобы текст рассматривался как юмори-
стический, этот второй, частично совпадающий 
сценарий должен быть противоположен первому. 
Можно назвать общие способы, по которым сце-
нарии могут противоречить друг другу: реальный 
в сравнении с нереальным, нормальный в сравне-
нии с ненормальным, и возможный в сравнении 
с невозможным.

В. Раскин [7] приводил такую шутку, чтобы 
показать, как работает эта модель.

“Врач дома?” – спросил пациент хриплым го-
лосом. “Нет, – прошептала в ответ молодая и сим-
патичная жена врача, – заходите” [5].

Первая часть шутки вызывает стандартный 
сценарий “врача”, в котором пациент приходит до-
мой к врачу, чтобы вылечить от болезни, заставля-
ющей его говорить хриплым голосом, и ему гово-
рят, что врача нет. Однако приглашение жены вра-
ча зайти никак не соответствует сценарию “врача”, 
поэтому слушатель или читатель должен вернуться 
назад и переоценить текст. Информация о том, что 
жена молода и симпатична и что она приглашает 
пациента в дом, когда нет мужа, активизирует со-
вершенно другой сценарий (“любовника”). Возлю-
бленный говорит нарочно хриплым голосом. Сце-
нарий “врача” и сценарий “любовника” совмести-
мы с текстом, эти сценарии противоположны друг 
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другу. Следовательно, эта шутка оценивается как 
юмористическая.

Отличие теории В. Раскина [7] от предшествую-
щих заключается в том, что он придал понятию проти-
воположности универсальный семантический смысл.

С. Аттардо и В. Раскин [6] далее расширили 
и переработали теорию юмора на основе семан-
тических сценариев В. Раскина в более общую 
теорию, названную общей теорией вербального 
юмора, которая кроме семантики касается других 
областей, таких как прагматика и анализ дискурса.

С. Аттардо [8] обсуждал связь между общей 
теорией вербального юмора и традиционными 
теориями юмора на основе несоответствия. Он 
приводил доводы в пользу “трехэтапной” модели 
понимания шутки (основная часть – несоответ-
ствие – разрешение), а не “двухэтапной” (несоот-
ветствие – разрешение).

Например, дама зашла в магазин одежды 
и спросила: “Могу ли я примерить то платье 
в витрине?” – “Ну, –нерешительно ответила про-
давец, – не считаете ли вы, что было бы лучше 
воспользоваться примерочной?” [5].

Здесь разрешение первоначально нелепо, 
потому что оно кажется несовместимо с первой 
частью шутки. Чтобы понять шутку, мы ищем 
в основной части шутки двусмысленность и об-
наруживаем, что фраза “в витрине” неоднозначна. 
Слушая или читая шутку в первый раз, интерпре-
тируем эту фразу как относящуюся к текущему 
местоположению платью, но после разрешения  
понимаем, что есть альтернативное значение, 
т. е. место, где покупатель хочет примерить платье. 
Когда мы осознаем, что продавец понял слова да-

мы во втором значении, можно разрешить несоот-
ветствие и таким образом понять шутку.

Таким образом, можно сказать, что юмор воз-
никает в процессе взаимодействия субъекта с тек-
стом, с ситуацией, в общении с другими лицами. 
В юмористическом тексте присутствует семанти-
ческая конструкция, которая делает текст смеш-
ным. Если нарушить эту конструкцию, юмористи-
ческий текст будет не смешным. Изменение после-
довательности элементов ситуации усиливает или 
снижает юмористический эффект.
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ДЕТСКАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ

С.В. Дорохова

Рассматривается феномен психической травмы; анализируются представления о причинах травматизации 
в детском возрасте; дается характеристика основных признаков переживания детьми психической травмы.
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Травмирующие события случались с людьми 
во все времена. Жизнь без утрат невозможна. К од-
ним из наиболее ранних упоминаний о пережива-
нии утраты могут быть отнесены некоторые фраг-

менты “Сказания о Гильгамеше” (примерно третье 
тысячелетие до нашей эры). Гильгамеш потрясен 
гибелью своего брата Энкиду: “Я оплакивал его 
семь дней и ночей... Гибель брата заставляет меня 


