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В статье развиваются идеи предлагаемого нами подхода к изучению понимания вербальных 
текстов, основанного на совмещении психологической и лингвистической традиций. Феномен по-
нимания рассматривается как результат взаимообратимого перевода осмысляемого содержания из 
вербально-символической формы в образную с сохранением смыслового инварианта. Подчеркива-
ется, что понимание имеет градуальную природу и зависит от слаженной работы когнитивных и эмо-
циональных механизмов реципиента. Особое внимание уделяется описанию психических проекций 
как потенциальной угрозы пониманию, а также метода глубинного полуструктурированного интер-
вью, открывающего возможности для «послойной» экспликации процесса построения ментальной 
репрезентации прочитанного и сопровождающих его затруднений. В качестве модели для изуче-
ния феномена понимания предлагается художественный рассказ Г. Грина «Невидимые японские 
джентльмены» со сложной организацией имплицитных смыслов. Для этого рассказа на основе линг-
востилистического и пропозиционного анализа была описана уровневая структура имплицитных 
смыслов, выявлены 87 ее элементов и 66 ключевых пропозиций. Проверка согласованности эксперт-
ных оценок показала (ɑ = 0,6 для элементов и ɑ = 0,67 для пропозиций), что выбранный текст может 
служить адекватным стимульным материалом для изучения процесса понимания. На основе данных 
глубинных полуструктурированных интервью (N = 30) была разработана шкала количественной 
оценки полноты понимания текста, включающая пять уровней, каждый из которых получил содер-
жательное описание. Новизна предложенного нами инструмента обусловлена тем, что он позволяет 
учесть как особенности структуры представленных в тексте смыслов, так и специфику той когнитив-
ной деятельности реципиента, которая лежит в основе реконструкции текстового содержания.

Ключевые слова: текст, понимание, имплицитный смысл, уровни понимания, лингвостилисти-
ческий анализ, пропозиционный анализ, глубинное полуструктурированное интервью, субъектив-
ные проекции.
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Введение

Среди исследований понимания в психологии 
можно выделить два основных направления. Первое 
связано с рассмотрением понимания как характе-
ристики и результата социально-психологическо-
го взаимодействия между отдельными людьми или 
группами. В его рамках акцент делается на переда-
че информации между участниками общения, а ос-
новным предметом исследования становится связь 
эффективности понимания с психологическими 
особенностями субъектов коммуникации, а также ус-
ловиями, в которых эта коммуникация разворачивает-
ся [см.: 7; 16]. В качестве стимульного материала при 
этом используются как «живые» коммуникативные 
ситуации, так и их видеозаписи или инсценировки. 
Второе направление исследований нацелено на вы-
явление подлежащих пониманию когнитивных меха-

низмов. Акцент при этом ставится не на тех событиях, 
которые происходят между людьми в процессе обще-
ния, а на интеллектуальной деятельности конкретно-
го субъекта, протекающей внутри его психической ре-
альности и обеспечивающей понимание [17; 33], в том 
числе за счет оперирования интериоризированными 
межсубъектными отношениями [27]. Предметом ин-
тереса выступают особенности построения и работы 
ментальных репрезентаций субъекта и паттерны ин-
теллектуальной деятельности, лежащей в основе по-
нимания, а также типичные сбои в работе этих когни-
тивных механизмов. В рамках данного направления 
стимульным материалом для изучения понимания 
выступают когнитивные задачи различных типов.

В качестве особой разновидности когнитивных за-
дач часто используются тексты — вербальные [1; 5], ико-
нические [20; 26] и креолизованные [22]. Любой текст 
может быть рассмотрен как потенциальный акт комму-

Text Comprehension: A Synthetic Psychological/
Linguistic Framework

Olga V. Shcherbakova
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9200-4310, e-mail: o.scherbakova@gmail.com

Varvara A. Obolskaia
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6723-5339, e-mail: varavery@gmail.com

The article describes an interdisciplinary framework which we have developed to study verbal text com-
prehension based on a combination of psychological and linguistic approaches. The comprehension phenom-
enon is considered to be a result of a reversible transformation between verbal symbols and mental images of 
the to-be-comprehended material, with the obligatory condition of preserving its semantic invariance. We 
emphasize a gradual nature of comprehension and its reliance on a coordinated activity of the recipient’s 
cognitive and emotional mechanisms. We pay particular attention to the negative potential of subjective pro-
jections in the comprehension process. We also describe the method of in-depth semi-structured interview, 
which allows for a multi-level explication of the processes involved in building up a mental representation of 
the text’s content. As a model for studying the comprehension phenomenon, we suggest a short story “The 
Invisible Japanese Gentlemen” by G. Greene, which has a complex intrinsic structure of implicit meanings. 
Using linguostylistic and propositional analyses, we described the story’s structure of implicit meanings and 
identified its various elements (87 in total) and 66 key textual propositions. The reliability analysis showed a 
high degree of consistency between the experts’ (ɑ = 0.6 for elements, ɑ = 0.67 for propositions). This indicates 
that this text and the structure of its implicit meanings can serve as an adequate stimulus material for studying 
the comprehension phenomenon. Finally, based on in-depth semi-structured interview data (N = 30), we de-
veloped a set of quantitative criteria for assessing the completeness of text comprehension on a 5-point scale.

Keywords: text, comprehension, implicit meanings, levels of comprehension, linguostylistic analysis, 
propositional analysis, in-depth semi-structured interview, subjective projections.

Funding. The study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 24-28-01475 (Cognitive Mechanisms 
Underpinning the Comprehension of Concrete and Abstract Iconic Texts: Behavioral and Eye-Tracking Perspectives).

Acknowledgements. The authors express their gratitude to Prof. Y. Shtyrov, PhD and E.N. Blinova, PhD for their valu-
able commentaries on an earlier version of this paper.

For citation: Shcherbakova O.V., Obolskaia V.A. Text Comprehension: A Synthetic Psychological/Linguistic Frame-
work. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2024. Vol. 20, no. 4, pp. 31—39. DOI: 
https://doi.org/10.17759/chp.2024200404



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2024. Т. 20. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2024. Vol. 20, no. 4

33

никации между автором, вложившим в него определен-
ное содержание, и читателем, которому это содержание 
предстоит извлечь. Поскольку авторский замысел при-
сутствует в тексте в свернутом, «запечатанном» виде, от 
читателя требуется совершение ряда интеллектуальных 
действий, которые позволят ему, опираясь на основные 
смысловые узлы текста, «распаковать» идеи автора, ре-
конструировать их в своей субъективной реальности и 
на их основе выстроить смысловую репрезентацию про-
читанного. От успешности описанных действий зави-
сит то, какая степень понимания будет достигнута.

С точки зрения когнитивной психологии для до-
стижения максимально полного понимания сути ка-
кого-либо явления от субъекта требуется: 1) репре-
зентировать это явление двумя способами: с помощью 
образных структур и с помощью вербально-символи-
ческих средств; 2) осуществлять внутри своей психики 
взаимообратимый перевод осмысляемого с «языка» 
образов на вербально-символический «язык» без по-
тери ключевых смысловых элементов [11; 34]. Такие 
действия позволяют выделять в объектах и ситуациях 
их смысловые инварианты — наиболее существенные 
признаки, не зависящие от конкретной формы выра-
жения. Они лежат в основе самой эффективной фор-
мы человеческого мышления — понятийного, которое 
развивается только в результате социализации и целе-
направленного систематического обучения [12].

Поскольку несформированное понятийное мыш-
ление и другие факторы (недостаточное знакомство 
с предметной областью, дефицит времени, эмоцио-
нальные особенности личности) могут препятствовать 
полному пониманию, последнее целесообразно рас-
сматривать не как бинарное (описываемое в терминах 
«понял/ не понял»), а как градуальное психическое об-
разование. Уровневый подход к изучению понимания 
восходит к идее Л.С. Выготского о неразрывной связи 
двух сторон речи — внешней звуковой и внутренней 
семантической [12], которую впоследствии развивали 
многие авторы, выделяя различные уровни понимания 
в связи с когнитивными действиями, которые необхо-
димо совершить реципиенту для их достижения [21; 
23]. При этом интеллектуальное поведение реципи-
ентов с различными уровнями понимания текста как 
последовательности знаков отражает стадии формиро-
вания знаковых операций в ходе культурно-историче-
ского развития психических функций от натуральных 
к высшим [13; 29]. Полученные нами данные показы-
вают, что здоровые взрослые с полным средним обра-
зованием демонстрируют при понимании текста все 
стадии — от буквального восприятия на уровне пред-
метных, непосредственно представленных связей до 
построения абстрактных обобщений на основе куль-
турного опыта [35; 38]. Мы связываем это со специфи-
кой организации самого процесса понимания.

Когнитивные и эмоциональные 
компоненты понимания

Вопреки житейской трактовке мышления как «очи-
щенного» от эмоциональных влияний психического 

процесса, в психологии накоплен большой массив эм-
пирических данных, показывающих, что мышление не 
просто связано с эмоциональной стороной психики, а 
что его результативность напрямую зависит от рабо-
ты эмоциональных механизмов. Известно, что эмоции 
выступают в роли эвристик, направляя и регулируя 
мыслительную деятельность, а также сообщая субъек-
ту мышления об успешности хода решения задачи еще 
до того, как результат этого решения появится в со-
знании [10]. А модулирование эмоционального состо-
яния респондентов сказывается на том, насколько сте-
реотипные или, напротив, творческие решения будут 
ими предложены [39]. Поэтому понимание как итог 
мышления тоже принято рассматривать как результат 
совместной работы когнитивных и эмоциональных 
компонентов психики [30; 32]. Это является справед-
ливым и для понимания текстов при чтении [40].

Развивая описанный выше уровневый подход к 
изучению понимания, на материале работы с комиче-
скими текстами мы описали пять уровней «когнитив-
ного» и три уровня «эмоционального» понимания [35]. 
Когнитивное понимание отвечает за осуществление 
формальных интеллектуальных операций, связанных 
со считыванием когнитивного устройства текста. Оно 
представляет собой результат интеллектуальной рабо-
ты по мысленной реконструкции когнитивной струк-
туры текста, основанной на идентификации ключевого 
слова/словосочетания и осознании всех его значений, 
выделении ключевых персонажей текста и описанных 
в нем событий, а также мысленном простраивании 
смысловых связей между ними с сохранением кон-
троля над протеканием собственной когнитивной де-
ятельности. Эмоциональное понимание опирается на 
умение реципиента выстроить эмоционально-лич-
ностный контакт с описанными в шутке персонажами; 
оно выражается в степени эмоционального присоеди-
нения к каждому из героев, а также дифференциации 
переживаний героев и своих собственных.

Когнитивное и эмоциональное понимание пред-
ставляют собой две стороны одного процесса и явля-
ются взаимосвязанными. У здоровых респондентов 
более высокие уровни когнитивного понимания со-
ответствуют более высоким уровням эмоционального 
понимания; также возможна их взаимная компенса-
ция, позволяющая при недостаточно высоком уров-
не когнитивного понимания обеспечить приемлемый 
уровень общего понимания за счет задействования 
эмоциональных компонентов данного процесса, и на-
оборот [35; 38]. Однако у респондентов, страдающих 
психическими заболеваниями, помимо общего сни-
жения как когнитивного, так и эмоционального по-
нимания, отмечается более низкая корреляция между 
этими двумя компонентами, а также их взаимное де-
компенсирующее влияние, что может свидетельство-
вать об относительной дезинтеграции работы процес-
сов понимания при психической патологии [18].

Одним из примеров вовлеченности эмоциональ-
ных механизмов психики в работу над смысловой 
реконструкцией текста, а также причиной сбоев в их 
функционировании, является феномен субъективных 
проекций (СП), препятствующих достижению высо-
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ких уровней когнитивного и эмоционального понима-
ния, как в норме, так и при патологии [35]. СП — это 
не осознаваемые реципиентом трансформации подле-
жащего пониманию материала под влиянием эмоцио-
нально окрашенного личностного опыта: ассоциаций, 
текущих состояний, ценностей, убеждений. Как пра-
вило, они возникают тогда, когда реципиент затруд-
няется «считывать» необходимую для понимания 
информацию с предъявленного стимула. Из-за этого 
в его ментальной репрезентации образуются смысло-
вые лакуны, препятствующие когнитивной работе с 
полученной информацией, которая в данном случае 
является дефицитарной. Такие лакуны заполняются 
СП, которые встраиваются в ментальную репрезента-
цию исходного материала и часто искажают его содер-
жание. Как было показано нами ранее, проективный 
материал сопровождает процессы понимания текстов 
как у людей, страдающих психическими заболевани-
ями [18; 25], так и у здоровых респондентов [35; 43]. 
При этом было бы неверно рассматривать СП как 
однозначно деструктивное проявление психической 
деятельности: в случае, если метакогнитивные ресур-
сы реципиента позволяют ему осуществлять контроль 
над собственной проективной продукцией, разделяя 
информацию, полученную извне и привнесенную из-
нутри, СП не оказывают разрушительного влияния на 
мышление и реконструкцию смысла предъявленного 
стимула. Но если метакогнитивная регуляция ока-
зывается недостаточно сформированной, подобный 
контроль осуществлен быть не может; в таком случае 
СП, оставаясь порождением психической деятель-
ности реципиента, тем не менее воспринимаются им 
отчужденно, как внешние смысловые характеристики, 
изначально присущие стимулу. Последнее неизбежно 
приводит к снижению качества понимания [36].

Глубинное полуструктурированное интервью 
как инструмент изучения понимания

Несмотря на опасность, которую СП представля-
ют для формирования смыслового инварианта, зако-
номерности их возникновения и функционирования 
представляют особый интерес для исследователей, 
так как позволяют выявить основные проблемные 
зоны индивидуального интеллекта, определить при-
чины сбоев в работе процессов понимания и наметить 
пути их компенсации. Все перечисленное предполага-
ет необходимость совершения детальной реконструк-
ции субъективной картины понимания, которая раз-
ворачивается в реальном времени и в естественных 
условиях остается недоступной для внешнего наблю-
дателя. Последнее ограничение удается частично пре-
одолеть с помощью использования метода глубинного 
полуструктурированного интервью (ГПИ), адаптиро-
ванного под задачи исследования когнитивных про-
цессов. Будучи одним из основных методов качествен-
ной исследовательской парадигмы, ГПИ представляет 
собой так называемый мягкий метод, для которого 
вместо традиционной для психологического инстру-
ментария стандартизации свойственны гибкость и 

адаптивность [19]. За счет этого обеспечивается до-
стижение максимально плотного контакта с каждым 
респондентом, ориентация на следование внутренней 
субъективной логике его когнитивной деятельности 
и получение большого объема детализированной ин-
формации о работе процессов понимания.

Это становится возможным только при условии 
проведения большой предварительной работы с са-
мим стимульным материалом, на примере которого 
изучается функционирование процессов понимания. 
Как правило, такой материал проходит детальную экс-
пертизу, которая преследует несколько целей: 1) под-
робное описание когнитивной структуры текста: вы-
явление всех его смысловых узлов и связей между 
ними; 2) выявление сути и последовательности тех 
когнитивных действий, которые требуется совершить 
реципиенту для понимания текста; 3) создание моде-
ли «идеального» понимания данного текста, которая 
будет служить опорой для дальнейшей работы с ним и 
оценки предложенных респондентами интерпретаций.

Сочетание психологического 
и лингвистического подходов

Мы полагаем, что для экспертного анализа вербаль-
ных текстов наиболее эффективен междисциплинар-
ный подход, совмещающий достижения психологии 
и лингвистики. В данном случае это становится воз-
можным благодаря сходству их теоретических основа-
ний: представители обеих наук соглашаются в том, что: 
1) процесс понимания текста шире простого декодиро-
вания составляющих его знаков и включает в себя более 
сложные операции; 2) для наиболее глубокого проник-
новения в его механизмы целесообразно рассматривать 
процесс понимания текста как градуальный.

Исследователи предлагают различные подходы к 
типологии и измерению уровней понимания. В боль-
шинстве случаев используются уровневые системы, 
отражающие степень восстановления реципиентом 
смыслов текста и связей между ними.

На основе существующих психологических и 
лингвистических подходов к изучению понимания 
текста можно выделить основные точки отсчета при 
составлении типологий:

1) структура текста и операции по ее декодирова-
нию;

2) заложенные в текст смыслы;
3) интеллектуальное поведение реципиента и со-

ставляющие его когнитивные операции;
4) смыслы, конструируемые реципиентом.
Несмотря на то, что во многих случаях использу-

ются различные комбинации данных методических 
точек отсчета, можно заметить тенденции, свой-
ственные представителям каждой из наук. Наиболее 
подробные системы классификации на основе струк-
туры текста предлагаются лингвистами [3; 41], хотя 
такой подход используют и психологи [21].

Интеллектуальное поведение читателя и констру-
ируемые им смыслы, напротив, чаще становятся от-
правной точкой для психологов [31; 45]. Интеллек-
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туальное поведение как целостная система включает 
когнитивные привычки и предпочтения, «проблемные 
зоны» мышления и другие феномены, связанные как 
с собственно интеллектуальными способностями, так 
и с личностными особенностями человека [44]. При-
мером подхода, исходящего из интеллектуального по-
ведения, является предложение В.И. Наролиной раз-
делить уровни понимания на основе осуществляемых 
читателем когнитивных операций [24], а Л.Е. Тумина 
на материале исследования понимания притч форму-
лирует три уровня понимания, исходя из особенно-
стей конструируемого читателем смысла [31]. Однако 
смысл, конструируемый читателем, ложится и в осно-
ву некоторых лингвистических типологий [6; 9].

Продуктивным представляется объединение обоих 
подходов для более полного рассмотрения текста с точ-
ки зрения как специфики интеллектуального поведения 
читателя, так и особенностей конструируемых им смыс-
лов. Такое объединение было предложено О.В. Щерба-
ковой и Е.А. Никифоровой, на основе модели Л.Е. Ту-
миной разработавшими психологическую методику 
оценки полноты понимания переносного смысла тек-
ста [25; 45]. Другой пример подхода, объединяющего 
обе стороны активности читателя, — подход на основе 
уровней репрезентации Т.А. ван Дейка и У. Кинтча [46]. 
Кроме того, роль семантической структуры текста в 
процессе его понимания читателем подчеркивается ис-
следователями, разрабатывающими теоретическую мо-
дель сборки схем, в рамках которой понимание текста 
строится на воcходящих (от текста к читателю) и нисхо-
дящих (от читателя к тексту) процессах [42].

Таким образом, наиболее продуктивным может 
стать междисциплинарный подход, объединяющий 
все четыре точки отсчета и отвечающий следующим 
критериям:

1) возможность рассмотреть понимание текста 
как градуальный процесс, включающий в себя раз-
личные когнитивные операции и задействующий 
различные области опыта и знаний реципиента, в со-
отношении с градуальной структурой текста;

2) учет специфики заложенных в текст и констру-
ируемых читателем смыслов.

Тексты с имплицитными смыслами как модель 
для изучения феномена понимания

Мы предлагаем использовать подход, направлен-
ный на исследование имплицитных смыслов (ИС), 
как теоретико-методологическую рамку, позволяю-
щую объединить рассмотрение психологических осо-
бенностей читателя и текстовых факторов. Категория 
имплицитности подробно освещена в работах Е.В. Ер-
маковой, определяющей ее как «свойство речевого со-
общения оживлять и делать ощутимыми для сознания 
такие связи единицы/единиц сообщения, которые в 
других ситуациях находятся в латентном состоянии, 
а также создавать такие связи, которых ранее едини-
цы языка не имели» [15, c. 21]. Таким образом, ИС не 
имеют прямого выражения в тексте и извлекаются из 
него на основе установления реципиентом соответ-

ствий между структурами текста за счет имеющихся 
знаний и опыта [15]. Имплицитность признают он-
тологическим свойством любого сообщения на есте-
ственном языке [28], в связи с чем извлечение ИС 
является необходимым условием полноценного пони-
мания текста. Рассмотрение понимания текста с точки 
зрения категории имплицитности позволяет учесть: 
1) все разновидности скрытых, переносных смыслов, 
двуплановости, многозначности и т. д.; 2) уровневую 
структуру понимания, так как предполагает «суще-
ствование языковой возможности выражения смыс-
лов различной степени экспликации» [4, c. 70].

Таким образом, наиболее информативной моде-
лью для исследований понимания представляются 
тексты со сложной уровневой организацией различных 
типов ИС. Мы использовали рассказ Г. Грина «Неви-
димые японские джентльмены» [14], по отношению к 
которому осуществили лингвостилистический и про-
позиционный анализ. Он позволил выявить различ-
ные элементы структуры ИС (всего 87) на стилевом, 
синтаксическом, лексико-семантическом, текстовом 
и концептуальном уровнях и уровне интертекстуаль-
ных включений; были выделены 66 ключевых пропо-
зиций текста. Результаты анализа получили независи-
мое подтверждение в ходе работы экспертной группы 
лингвистов (n = 8) [2]. Проверка согласованности 
работы экспертов с помощью ɑ Кронбаха показала до-
статочно высокий результат (ɑ = 0,6 — элементы; ɑ = 
0,67 — пропозиции). Такие данные свидетельствуют, 
что выбранный текст и структура его ИС могут слу-
жить адекватным стимульным материалом для изуче-
ния понимания в будущих исследованиях.

На основе данных ГПИ (N = 30) нами была раз-
работана шкала критериев количественной оценки 
полноты понимания [37]. Она включает 5 уровней 
и учитывает как данные анализа текста и структуры 
его ИС, так и содержательные различия в когнитив-
ных действиях читателей, обеспечивающих понима-
ние текста с той или иной степенью полноты, а также 
в степени метакогнитивного контроля читателей над 
собственными СП и их присутствием в репрезента-
ции смыслов текста. Дополнительным источником 
данных о процессе понимания может стать соотне-
сение выявленных уровней полноты понимания с 
представленностью различных типов ИС в вербаль-
ных отчетах читателей, оцениваемой по бинарной 
шкале («не представлено»/«представлено»).

Преимущества текста со сложной уровневой орга-
низацией ИС в качестве модели для изучения пони-
мания при чтении обеспечиваются следующими его 
особенностями:

1) предполагаемая текстом деавтоматизирован-
ность восприятия [3], что позволяет рассматривать 
процесс понимания в замедленном режиме;

2) соотносимость типов ИС с психическими опера-
циями как когнитивной, так и эмоциональной приро-
ды, такими, как актуализация в сознании нескольких 
ментальных пространств [26; 35; 46], установление 
эмоционального контакта с персонажами, реконструк-
ция их психических состояний и дифференциация 
этих состояний от собственного психического содер-
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жания [1; 35], установление соответствий, сопоставле-
ние, обобщение [3; 41; 46] и др. Это дает возможность 
не только оценивать полноту понимания, но и изучать 
специфику интеллектуального поведения читателя, 
которая остается недоступной для наблюдения при 
использовании других типов стимульного материала;

3) разнообразие представленных в тексте ИС, раз-
личающихся по структуре и интеллектуальным опе-
рациям, необходимым для их интерпретации, дает 
возможность охватить более широкий спектр инди-
видуальных вариаций в понимании текста. Получен-
ные таким образом данные позволяют выделить за-
кономерности механизма понимания, содержательно 
описать когнитивные стратегии читателей и выявить 
препятствия для понимания текста;

4) уровневая организация смыслов, позволяющая 
рассматривать интеллектуальное поведение читателя 
в нескольких планах: в пределах высказывания, в рам-
ках горизонтальных связей в пределах содержательно-
го уровня текста и в рамках вертикальных связей — и 
таким образом характеризовать процесс понимания с 
точки зрения динамики и глубины. Обращая внимание 
на способность читателя извлечь и осознать различные 
типы ИС текста, успешность такого осознания и воз-
никающие в его процессе трудности, исследователь 
получает возможность опосредованно рассматривать 
операции, обеспечивающие понимание текста читате-
лем, и делать выводы об уровневой организации под-
лежащих пониманию психических действий.

Описанный подход, совмещающий психологиче-
скую и лингвистическую методологию, даст возмож-
ность заполнить существующие пробелы в области 
изучения понимания. Он может открыть перспек-

тивы для более точной операционализации понятия 
полноты понимания текста, а также его изучения 
в связи с индивидуальными различиями в выборе 
опорных текстовых структур, характере членения 
текста и его содержания на компоненты, на основе 
которых строятся умозаключения в процессе по-
нимания. Помимо этого, предлагаемая нами совме-
щенная методология позволяет реконструировать 
процесс понимания как последовательное движение 
реципиента по пространству структуры текста.

Заключение

Одной из ключевых методологических проблем, 
стоящих перед исследователями понимания, является 
поиск возможности рассмотреть процесс понимания в 
действии и изучить структуру входящих в него опера-
ций. Решение этой проблемы невозможно без анализа 
психологических особенностей читателя и специфики 
его интеллектуального поведения, а также учета тек-
стовых факторов, лежащих в основе конструируемых 
читателем смыслов. Это приводит к необходимости 
применения междисциплинарного подхода, совмеща-
ющего опыт изучения понимания текстов, накоплен-
ный в рамках лингвистики и психологии. Особенно 
перспективным представляется использование в ка-
честве стимульного материала вербальных текстов со 
сложной структурой ИС, поскольку они позволяют 
максимально подробно эксплицировать разноуровне-
вые интеллектуальные операции, совершаемые реци-
пиентом в ходе реконструкции смысла, и соотнести их 
с разными уровнями текстовой организации.

References

1. Andryushchenko E.A., Gol’shtein Ju.R., 
Shcherbakova O.V. Polnota ponimaniya mnogoznachnykh 
tekstov u lits s razlichnym urovnem emotsional’nogo intellekta 
i modeli psikhicheskogo [Understanding of ambiguous texts 
in people with different levels of emotional intelligence and 
Theory of Mind]. Voprosy psihologii [Psychology Issues], 2020. 
Vol. 66, no. 6, pp. 66—80. (In Russ.).

2. Aver’yanova V.A., Shcherbakova O.V. Mezhdu tekstom 
i chitatelem: instrumentarii dlya izucheniya ponimaniya 
implitsitnykh smyslov verbal’nykh tekstov. Chast’ 1 [Between text 
and reader: Research framework for studying the comprehension of 
implicit meanings in verbal texts. Part I]. Voprosy psikholingvistiki 
[Journal of psycholinguistics], 2022, no. 3(53), pp. 42—61. (In Russ.).

3. Arnold I.V. Stilistika sovremennogo angliiskogo yazyka. 
[Stylistics of modern English language]. Moscow: Flinta, 
Nauka, 2002. 382 p. (In Russ.).

4. Babenko L.G. Obshchie metody i mekhanizmy 
vyyavleniya implitsitnogo soderzhaniya v yazyke i rechi 
[Common methods and mechanisms of identifying implicit 
content in language and speech]. In Vaulina, S.S. (ed.), 
Semantiko-diskursivnye issledovaniya yazyka: Eksplitsitnost’/
implitsitnost’ vyrazheniya smyslov. Kaliningrad: Russian State 
University publ., 2006, pp. 8—19. (In Russ.).

5. Blinova E.N., Shcherbakova O.V. Vliyanie formata 
teksta na kognitivnuyu otsenku dostovernosti ego 
soderzhaniya [The impact of text’s format on the cognitive 

Литература

1. Андрющенко Е.А., Гольштейн Ю.Р., Щербакова О.В. 
Полнота понимания многозначных текстов у лиц с 
различным уровнем эмоционального интеллекта и модели 
психического // Вопросы психологии. 2020. Том 66. № 6. 
С. 66—80.

2. Аверьянова В.А., Щербакова О.В. Между текстом 
и читателем: инструментарий для изучения понимания 
имплицитных смыслов вербальных текстов. Часть 1 // 
Вопросы психолингвистики. 2022. №. 3(53). С. 42—61. 
DOI:10.30982/2077-5911-2022-53-3-42-61

3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского 
языка. М.: Флинта; Наука, 2002. 382 c.

4. Бабенко Л.Г. Общие методы и механизмы 
выявления имплицитного содержания в языке и речи / 
Под ред. С.С. Ваулиной // Семантико-дискурсивные 
исследования языка: Эксплицитность/имплицитность 
выражения смыслов. Калининград: Изд-во Рос. гос. ун-та, 
2006. С. 8—34.

5. Блинова Е.Н., Щербакова О.В. Влияние формата 
текста на когнитивную оценку достоверности 
его содержания // Психологический журнал. 
2022. Том 43. № 3. С. 89—101. DOI:10.31857/
S020595920020499-4

6. Богин Г.И. Обретение способности понимать: 
Введение в герменевтику. М.: Психология и Бизнес 
ОнЛайн, 2001. 731 c.

Щербакова О.В., Обольская В.А. Уровни понимания...
Shcherbakova O.V., Obolskaia V.A. Text Comprehension...



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2024. Т. 20. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2024. Vol. 20, no. 4

37

7. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека 
человеком. М.: Педагогика, 1982. 200 c.

8. Бондарко Л.В., Загоруйко Н.Г., Кожевников В.А., 
Молчанов А.П., Чистович Л.А. Модель восприятия речи 
человека. Новосибирск: Наука, 1968. 59 с.

9. Васильев Л.Г. Лингвистические аспекты понимания: 
дис. … д-ра филол. наук. Калуга, 1999. 251 c.

10. Васильев И.А., Поплужный В.Л., Тихомиров О.К. 
Эмоции и мышление. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 192 с.

11. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 2. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1976. 339 с.

12. Выготский Л.С. Мышление и речь // Психология. 
М.: ЭКСМО-пресс, 2002. С. 262—511.

13. Выготский Л.C. Cобрание сочинений: В 6-ти т. Т. 6. 
Научное наследство / Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: 
Педагогика, 1984. 400 с.

14. Грин Г. Невидимые японские джентльмены. Перевод 
с английского В. Вебера. Особые обязанности. М.: Б.С.Г.-
Пресс, 2004. С. 338—342.

15. Ермакова Е.В. Имплицитность в художественном 
тексте: дис. … д-ра филол. наук. Саратов, 2010. 236 c.

16. Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и 
перспективы. М.: Ин-т психологии РАН, 2005. 448 с.

17. Знаков В.В., Тихомиров О.К. Понимание текста как 
процесс постановки и решения мыслительной задачи // 
Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 
1991. № 3. C. 7—21.

18. Иванова Е.М., Образцова В.С., Грабовая Е.В., 
Щербакова О.В. Особенности понимания юмора при 
психических заболеваниях: качественный анализ // 
Вопросы психологии. 2018. № 6. С. 77—87.

19. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 
2003. 301 с.

20. Линкевич К.В. Эмпирическое изучение 
характеристик понимания рисованных ситуаций // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016. № 2(132). 
С. 244—249. DOI:10.5930/issn.1994-4683.2016.02.132

21. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии: учеб. 
пособие для вузов. СПб.: Питер, 2004. 320 с.

22. Мерзляков Д.Е., Игнатова Е.С. Психологические 
процессы понимания смысла креолизованного текста при 
чтении постов в социальной сети // Информационное общество. 
2023. № 2. С. 31—39. DOI:10.52605/16059921_2023_02_31

23. Морозова Н.Г. О понимании текста // Известия 
АПН. 1947. №7. С. 191—240.

24. Наролина В.И. Психолого-педагогические факторы 
стимулирования познавательной и коммуникативной 
активности в развитии понимания иноязычного научного 
текста: дис. … канд. психол. наук. М., 1985. 186 с.

25. Никифорова Е.А., Щербакова О.В. Понимание 
многозначных текстов в норме и у пациентов с 
невротическими расстройствами // Психология XXI века: 
системный подход и междисциплинарные исследования. 
2017. С. 134—140.

26. Осорина М.В. К вопросу о качественной 
и количественной оценке уровней понимания 
изобразительного текста // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Психология. 2014. №. 3. С. 21—36.

27. Петровский В.А. Индивидуальность и 
саморегуляция: опыт мультисубъектной теории // Мир 
психологии. 2007. № 1(49). С. 13—30.

28. Пешкова Н.П. Имплицитность в тексте: 
препятствие vs. стимул и условие понимания // Вопросы 
психолингвистики. 2009. № 9. С. 219—231.

29. Cахаров Л.С. О методах исследования понятий // 
Культурно-историческая психология. 2006. Том 2. № 2. 
С. 32—47.

assessment of the information’s reliability]. Psikhologicheskii 
zhurnal [Psychology journal], 2022. Vol. 43, no. 3, pp. 89—101. 
(In Russ.). DOI:10.31857/S020595920020499-4

6. Bogin G.I. Obretenie sposobnosti ponimat’: Vvedenie v 
germenevtiku [Gaining the ability to understand: Introduction 
to hermeneutics]. Moscow: Psikhologiya i Biznes OnLain, 
2001. 731 p. (In Russ.).

7. Bodalev A.A. Vospriyatie i ponimanie cheloveka 
chelovekom [Perception and comprehension of human by 
human]. Moscow: Pedagogika, 1982, 200 p. (In Russ.).

8. Bondarko L.V., Zagoruiko N.G., Kozhevnikov V.A., 
Molchanov A.P., Chistovich L.A. Model’ vospriyatiya rechi 
cheloveka [Model of human speech perception]. Novosibirsk: 
Nauka, 1968. 59 p. (In Russ.).

9. Vasil’ev L.G. Lingvisticheskie aspekty ponimanija. 
Diss. dokt. filol. nauk. [Linguistic aspects of comprehension. 
Dr. Sci. (Philology) diss,]. Kaluga, 1999, 251 p. (In Russ.).

10. Vasil’ev I.A., Popluzhnyi V.L., Tikhomirov O.K. 
Emotsii i myshlenie. [Emotions and thinking]. Moskva: Publ. 
Mosk. un-ta, 1980, 192 p. (In Russ.).

11. Vekker L.M. Psikhicheskie protsessy: v 4 t. T. 2 
[Mental processes: in 4 vol. Vol. 2] Leningrad: Publ. Leningr. 
un-ta, 1976, 339 p. (In Russ.).

12. Vygotskii L.S. Myshlenie i rech’. Psikhologija 
[Thinking and speech. Psychology]. Moscow: EKSMO-press, 
2002, pp. 262—511. (In Russ.).

13. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: v 6 t. T. 6. Nauchnoe 
nasledstvo [Collected works in 6 vol. Vol. 6. Scientific legacy]. 
Moscow: Pedagogika, 1984. 400 p. (In Russ.).

14. Grin G. Nevidimye yaponskie dzhentl’meny [Invisible 
Japanese gentlemen]. Osobye obyazannosti [Special duties]. 
Moscow: B.S.G.-Press, 2004, pp. 338—342. (In Russ.).

15. Ermakova E.V. Implitsitnost’ v khudozhestvennom 
tekste. Diss. dokt. filol. nauk. [Implicitness in fiction. Dr. Sci. 
(Philology) diss.]. Saratov, 2010, 236 p. (In Russ.).

16. Znakov V.V. Psikhologiya ponimaniya: problemy 
i perspektivy [Psychology of understanding: Problems and 
perspectives]. Moscow: In-t psihologii RAN, 2005. 448 p. (In Russ.).

17. Znakov V.V., Tikhomirov O.K. Ponimanie teksta kak 
protsess postanovki i resheniya myslitel’noi zadachi [Text 
comprehension as a thinking task formulating and solving]. 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya = 
Moscow University bulletin. Series 14. Psychology, 1991, no. 3, 
pp. 7—21. (In Russ.).

18. Ivanova E.M., Obraztsova V.S., Grabovaya E.V., 
Shcherbakova O.V. Osobennosti ponimaniya yumora 
pri psikhicheskikh zabolevaniyakh: kachestvennyi analiz 
[Peculiarities of understanding humor in mental patients: a 
qualitative analysis]. Voprosy psikhologi = Issues in Psychology, 
2018, no. 6, pp. 77—87. (In Russ.).

19. Kvale S. Issledovatel’skoe interv’yu [Research 
interview]. Moscow: Smysl, 2009, 301 p. (In Russ.).

20. Linkevich K.V. Empiricheskoe izuchenie kharakteristik 
ponimaniya risovannykh situatsii [Empirical study of 
characteristics of drawn situations comprehension]. Uchenye 
zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Scientific reports of 
Lesgaft University], 2016, no. 2(132), pp. 244—249. (In Russ.). 
DOI:10.5930/issn.1994-4683.2016.02.132

21. Luriya A.R. Lektsii po obshchei psikhologii: ucheb. posobie 
dlya vuzov [Lectures on general psychology. Handbook for university 
students]. Saint Petersburg: Piter, 2004, 320 p. (In Russ.).

22. Merzlyakov D.E., Ignatova E.S. Psikhologicheskie 
protsessy ponimaniya smysla kreolizovannogo teksta pri 
chtenii postov v sotsial’noi seti [Psychological processes of 
understanding the meaning of a creolized text when reading 
social media posts]. Informatsionnoe obshchestvo, 2023, no. 2, 
pp. 31—39. (In Russ.). DOI:10.52605/16059921_2023_02_31



38

30. Тихомиров О.К., Виноградов Ю.Е. Эмоции в функции 
эвристик Психологические исследования. М.: Изд-во МГУ, 
1969. № 1. С. 3—24.

31. Тумина Л.Е. Притча как школа красноречия: учеб. 
пособие. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 368 с.

32. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид 
интеллекта / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова // 
Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования. 
М.: ИП РАН, 2004. С. 11—28.

33. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект: нарушение и 
восстановление интеллектуальной деятельности. М.: Изд-
во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК». 2008. 424 с.

34. Щербакова О.В. Феномен понимания как 
интрапсихический межъязыковой обратимый перевод 
(на примере комических текстов) // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 12. Психология. 
Педагогика. Социология. 2008. № 4. С. 215—225.

35. Щербакова О.В. Когнитивные механизмы 
понимания комического: дис. … канд. психол. наук. СПб., 
2009. 82 c.

36. Щербакова О.В. Информационно-энергетическая 
организация некоторых паттернов метакогнитивной 
регуляции // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 12 Психология. Педагогика. Социология. 2012. № 3. 
С. 103—114.

37. Щербакова О.В., Обольская В.А. Между читателем 
и текстом: инструментарий для изучения понимания 
имплицитных смыслов вербальных текстов. Часть 2 // 
Вопросы психолингвистики. 2023. № 1(55). С. 112—127. 
DOI:10.30982/2077-5911-2023-55-1-112-127

38. Щербакова О.В., Образцова В.С., Грабовая Е.В., Чан 
Р.В., Иванова Е.М. Понимание юмора у здоровых людей и 
пациентов с психическими заболеваниями: когнитивный 
и эмоциональный компоненты // Вопросы психологии. 
2018. № 4. С. 92—102.

39. Isen A.M. An influence of positive affect on decision 
making in complex situations: Theoretical issues with practical 
implications // Journal of Consumer Psychology. 2001. Vol. 
11. № 2. P. 75—85. DOI:10.1207/S15327663JCP1102_01

40. Kneepkens E.W.E.M., Zwaan R.A. Emotions and literary 
text comprehension // Poetics. 1995. Vol. 23. P. 125—138. 
DOI:10.1016/0304-422X(94)00021-W

41. Leech G. N., Short M. Style in fiction: a linguistic 
introduction to English fictional prose. London: Pearson 
Education, 2007. 425 p.

42. McClelland J.L., Rumelhart D.E., PDP Research 
Group. Parallel distributed processing: Explorations in 
the microstructure of cognition. Vol 2: Psychological and 
biological models. Cambridge, MA: Bradford, 1986. 632 p.

43. Rivin D., Shcherbakova O. Understanding of comical 
texts in people with different types of attitudes towards 
humour: Evidence from Internet memes // The European 
Journal of Humour Research. 2021. Vol. 9. №. 2. P. 112—131. 
DOI:10.7592/EJHR2021.9.2.456

44. Shcherbakova O.V. How do our mental and personal 
experience mediate intellectual efficiency? Intellectual 
competencies as patterns of individual cognitive performance // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 
2017. Vol. 7. № 1. С. 43—54.

45. Shcherbakova O.V., Nikiforova E.A. Fables 
comprehension in healthy adults: Does IQ matter? // 
Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2018. 
Vol. 15. № 2. P. 222—230. DOI:10.17323/1813-8918-2018-2-
222-231

46. Van Dijk T.A., Kintsch W. Strategies of discourse 
comprehension. NY: Academic Press, 1983. 389 p.

23. Morozova N.G. O ponimanii teksta [On text comprehension]. 
Izvestiya APN, 1947, no. 7, pp. 191—240. (In Russ.).

24. Narolina V.I. Psikhologo-pedagogicheskie faktory 
stimulirovaniya poznavatel’noi i kommunikativnoi aktivnosti 
v razvitii ponimaniya inoyazychnogo nauchnogo teksta. Diss. 
kand. psikhol. nauk [Psychological and pedagogical factors of 
stimulating learning and communicative activity in developing 
the ability to understand scientific texts in foreign language. 
Ph.D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 1985, 186 p. (In Russ.).

25. Nikiforova E.A., Shcherbakova O.V. Ponimanie 
mnogoznachnykh tekstov v norme i u patsientov s 
nevroticheskimi rasstroistvami [Comprehension of ambiguous 
texts in healthy people and neurotic patients]. Psikhologiya 
XXI veka: sistemnyi podkhod i mezhdistsiplinarnye issledovaniya 
[Psychology 21st century: systems approach and cross-disciplinary 
studies], 2017, pp. 134—140. (In Russ.).

26. Osorina M.V. K voprosu o kachestvennoi i 
kolichestvennoi otsenke urovnei ponimaniya izobrazitel’nogo 
teksta [On the problem of quantitative and qualitative 
assessment of understanding]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Psikhologiya = Saint Petersburg University bulletin. 
Psychology, 2014, no. 3, pp. 21—36. (In Russ.).

27. Petrovskii V.A. Individual’nost’ i samoregulyatsiya: 
opyt mul’tisub”ektnoi teorii [Individuality and self-regulation: 
experience of the multi-subject theory].  Mir psikhologii [World 
of psychology], 2007, no. 1(49), pp. 13—30. (In Russ.)

28. Peshkova N.P. Implitsitnost’ v tekste: prepyatstvie vs. 
stimul i uslovie ponimaniya [Implicitness in text: hindrance or 
prerequisite for understanding]. Voprosy psikholingvistiki [Journal 
of psycholinguistics], 2009, no. 9, pp. 219—231. (In Russ.).

29. Cakharov L.S. O metodakh issledovaniya ponyatii 
[On the tools for studying concepts]. Kul’turno-istoricheskaya 
psikhologiya = Cultural-historical psychology, 2006. Vol. 2, 
no. 2, pp. 32—47 (In Russ.).

30. Tikhomirov O.K., Vinogradov Yu.E. Emotsii v 
funktsii evristik [Emotions and their functions of euristics]. 
Psikhologicheskie issledovaniya = Psychology studies. Moscow: 
Publ. MGU, 1969, no. 1. pp. 3—24. (In Russ.).

31. Tumina L.E. Pritcha kak shkola krasnorechiya: ucheb. 
Posobie [Fable as a school of eloquence]. Moscow: Publ. LKI, 
2008. (In Russ.).

32. Ushakov D.V. Sotsial’nyi intellekt kak vid intellekta 
[Social intelligence as a type of intelligence]. In Lyusin D.V., 
Ushakov D.V. (eds.), Sotsial’nyi intellekt: Teoriya, izmerenie,. 
Moscow: IP RAN, 2004, pp. 11—28. (In Russ.).

33. Tsvetkova L.S. Mozg i intellekt: narushenie i 
vosstanovlenie intellektual’noi deyatel’nosti [Brain and 
intelligence: Intelligence disorders and their recovery]. 
Moscow: Publ. MPSI; Voronezh: Publ. NPO «MODJeK», 
2008, 424 p. (In Russ.).

34. Shcherbakova O.V.  Fenomen ponimaniya kak 
intrapsikhicheskii mezh”yazykovoi obratimyi perevod (na 
primere komicheskikh tekstov) [Phenomenon of understanding 
as mental reversible transformation (evidence from comical 
texts)]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 
12. Psihkologiya. Pedagogika. Sotsiologiya [Saint Petersburg 
University bulletin. Series 12. Psychology]. Pedagogy. Sociology. 
2008, no. 4, pp. 215—225. (In Russ.).

35. Shcherbakova O.V. Kognitivnye mekhanizmy 
ponimaniya komicheskogo. Diss. kand. psikhol. nauk. 
[Cognitive Mechanisms of Comical Texts’ Understanding. PhD 
(Psychology) Thesis.]. Saint-Petersburg, 2009, 82 p. (In Russ.).

36. Shcherbakova O.V. Informatsionno-energeticheskaya 
organizatsiya nekotorykh patternov metakognitivnoi 
regulyatsii  [Information and energy structure of some patterns 
of metacognitive regulation]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta Seriya 12. Psikhologiya. Pedagogika. Sotsiologiya 

Щербакова О.В., Обольская В.А. Уровни понимания...
Shcherbakova O.V., Obolskaia V.A. Text Comprehension...



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2024. Т. 20. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2024. Vol. 20, no. 4

39

[Saint Petersburg University bulletin. Series 12. Psychology. 
Pedagogy. Sociology], 2012, no. 3, pp. 103—114. (In Russ.).

37. Shcherbakova O.V., Obol’skaya V.A. Mezhdu chitatelem i 
tekstom: instrumentarii dlya izucheniya ponimaniya implitsitnykh 
smyslov verbal’nykh tekstov. Chast’ 2 [Between the reader and 
a text: Research framework for studying the comprehension of 
implicit meanings in verbal texts. Part II.]. Voprosy psikholingvistiki 
[Journal of Psycholiguistics], 2023, no. 1(55), pp. 112—127. (In 
Russ.). DOI:10.30982/2077-5911-2023-55-1-112-127

38. Shcherbakova O.V., Obraztsova V.S., Grabovaya E.V., 
Chan R.V., Ivanova E.M. Ponimanie yumora u zdorovykh lyudei 
i patsientov s psikhicheskimi zabolevaniyami: kognitivnyi 
i emotsional’nyi komponenty [Humor comprehension in 
healthy people and mental patients: cognitive and affective 
components]. Voprosy psikhologii [Psychology Issues], 2018, 
no. 4, pp. 92—102. (In Russ.).

39. Isen A.M. An influence of positive affect on decision 
making in complex situations: Theoretical issues with practical 
implications. Journal of Consumer Psychology. 2001. Vol. 11, 
no. 2, pp. 75—85. DOI:10.1207/S15327663JCP1102_01

40. Kneepkens E.W.E.M., Zwaan R.A. Emotions and 
literary text comprehension. Poetics. 1995. Vol. 23, pp. 125—
138. DOI:10.1016/0304-422X(94)00021-W

41.  Leech G. N., Short M. Style in fiction: a linguistic 
introduction to English fictional prose. London: Pearson 
Education, 2007, 425 p.

42. McClelland J.L., Rumelhart D.E., PDP Research 
Group. Parallel distributed processing: Explorations in the 
microstructure of cognition: in 3 vol. Vol. 2. Psychological 
and biological models. Cambridge, MA: Bradford, 1986. 632 p. 
DOI:10.7551/mitpress/5237.001.0001

43. Rivin D., Shcherbakova O. Understanding of comical 
texts in people with different types of attitudes towards 
humour: Evidence from Internet memes. The European 
Journal of Humour Research, 2021. Vol. 9, no. 2, pp. 112—131. 
DOI:10.7592/EJHR2021.9.2.456

44. Shcherbakova O. How do our mental and personal experience 
mediate intellectual efficiency? Intellectual competencies as patterns 
of individual cognitive performance. Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Psikhologiya = Saint Petersburg University bulletin. 
Psychology, 2017. Vol. 7, no. 1, pp. 43—54.

45. Shcherbakova O.V., Nikiforova E.A. Fables 
comprehension in healthy adults: Does IQ matter? Psychology. 
Journal of the Higher School of Economics. 2018. Vol. 15, no, 2, 
pp. 222—230. DOI:10.17323/1813-8918-2018-2-222-231

46. van Dijk T.A., Kintsch W. Strategies of discourse 
comprehension. NY: Academic Press, 1983. 389 p.

Информация об авторах
Щербакова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник факультета психологии, 
Санкт-Петербургский государственный университет (ФГБОУ ВО СПбГУ), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
ORCID: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9200-4310, e-mail: o.scherbakova@gmail.com

Обольская Варвара Андреевна, инженер-исследователь факультета психологии, Санкт-Петербургский государственный 
университет (ФГБОУ ВО СПбГУ), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
6723-5339, e-mail: varavery@gmail.com

Information about the authors
Olga V. Shcherbakova, PhD in Psychology, Leading Research Fellow, Faculty of Psychology, Saint Petersburg State University, 
Saint Petersburg, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9200-4310, e-mail: o.scherbakova@gmail.com

Vrvara A. Obolskaia, Research Engineer, Faculty of Psychology, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6723-5339, e-mail: varavery@gmail.com

Получена 03.10.2024 Received 03.10.2024

Принята в печать 10.12.2024 Accepted 10.12.2024


