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качества и чувства героев, звон венчальных колоколов выступает вполне заслуженной 
наградой.

Романс вырабатывает свой тип героини, героя, антагонистка (-ки). Индивидуализация их 
портретных, акциональных, характерологических особенностей отсутствует: описания 
идентично выделяемых деталей – глаза, волосы, фигура, робость, наивность, невинность, 
покорность героини; глаза, осанка, воля, мужественность, властность, надежность героя –
кочуют из текста в текст, от одного автора (часто безымянного) к другому, из страны в 
страну, отражая общность картины мира, предусмотренной в жанре романса. При этом, 
однако, на универсальные (ядерные) показатели накладываются национальные и социально 
обусловленные характеристики разноязычных авторов, вербализующих представляемую 
картину мира.
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Ëþäìèëà ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ (Õåðñîí, Óêðàèíà)
Статья посвящена изучению текстовых аномалий как стержневых элементов художественных 

текстов постмодернизма, исследование которых связано с установлением лингвокогнитивных механизмов 
их возникновения и функционирования в тексте.

The article focuses on the analysis of textual anomalies as pivotal elements of postmodernist literary texts, 
whose objective is to determine cognitive mechanisms of their emergence and textual functioning. 

Новое осмысление традиционных проблем семантики текста с позиций когнитивного 
подхода, в русле синтеза современных когнитивной и коммуникативной парадигм, 
обусловило актуальность обращения к анализу лингвокогнитивных механизмов 
возникновения текстовых аномалий (далее ТА) в современной англоязычной 
художественной прозе. С этой целью в статье анализируются те художественные тексты 
малой прозаической формы, прежде всего постмодернистская проза, где текстовые аномалии 
играют решающую роль в создании "преднамеренного повествовательного хаоса, 
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фрагментированного дискурса о восприятии мира как разорванного, отчуждённого, 
лишённого смысла, закономерности и упорядоченности" [3: 164]. 

Под текстовыми аномалиями понимаются радикальные инновации, нарушающие 
систему устоявшейся (нормативной) художественной символики и/или композиции, 
интерпретация которых выходит за рамки предшествующего опыта предполагаемого 
адресата. ТА в художественном тексте представляют собой "тёмные места", 
акцентированные рецептивные трудности, способствующие деавтоматизации 
художественного восприятия. Они рассчитаны на преднамеренную активизацию процесса 
интерпретации текста за счёт особых, дополнительных когнитивных и эмоциональных 
усилий со стороны читателя [см. 9: 96-98]. 

Использование ТА как инструмента интерпретации сложных постмодернистских текстов 
делает необходимым построение их глубинной концептуальной типологии. Учитывая 
гетерогенность текстового мира анализируемой постмодернистской прозы, т.е. наличие в 
каждом конкретном тексте совокупности миров, в основу предложенной типологии был 
положен критерий соотнесённости внутритекстовых миров – их параллельное 
сосуществование или взаимодействие.  

Взаимодействие внутритекстовых миров осуществляется через фокусы. Под фокусами в 
работе понимаются те составляющие гетерогенного мира текста, которые являются 
средоточием или центром при взаимодействии внутритекстовых миров, в результате 
которого возникают ТА. 

Рассмотрим взаимодействие текстовых миров, приводящее к возникновению ТА,  через 
пространственно-временной фокус.

Пространство и время как формы существования материи в реальном, объективном  
мире обладают определёнными свойствами, не зависящими ни от сознания человека, ни от 
его восприятия, ни от его воли. Пространственно-временное ориентирование человека 
является практически физическим законом существования любого объекта и, естественно, 
что речевая деятельность человека должна выражать во всех видах коммуникации временное 
и пространственное существование предметов и фактов. 

Локально-темпоральное единство, неразрывность пространства и времени, определяет 
"существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно 
освоенных в литературе" [1: 234-235], равно как  и "художественное единство литературного 
произведения в его отношении к реальной действительности" [там же]. Смысл текста  
выражается в том, что обнаруживает соотношение вещей в определённых условиях времени 
и места. "Вместо непрерывного потока внехудожественной реальности мы имеем дело, –
отмечает Ю.М. Лотман, – как бы серию отдельных, имманентно организованных картин с 
мгновенными переходами от одного живописного решения к другому"  [5: 79]. 

В постмодернистской англоязычной художественной прозе малой формы  имеют место 
манипуляции свойствами пространства и времени, провоцирующие возникновение ТА. 
Пространственно-временной фокус взаимодействия миров искажает движущийся мир 
реальности, что вызывает "нестандартную" интерпретацию пространственно-временных 
отношений в рамках гетерогенного мира художественного текста.

Пространственно-временной фокус взаимодействия текстовых миров в 
постмодернистской англоязычной художественной прозе малой формы  характеризуется:  
1) неоднородностью времени (оно не движется одинаково для всех субъектов текстового 
мира); 2) цикличностью времени (в мире не происходит ничего нового); 3) нарушением 
локально-темпорального единства (происходит разрыв единства времени и пространства)
[6: 50; 8: 179].

Для анализа взаимодействия миров через пространственно-временной фокус обратимся к 
наиболее яркому с этой точки зрения примеру – рассказу Р. Бротигана "A Need for Gardens" 
(RL, p. 70-71), в котором обнаруживается два взаимодействующих текстовых мира – мир 
людей и мир животных.  Пространство в  текстовом мире этого рассказа – это задняя часть 
двора (the back yard), где разворачиваются события,  а, точнее, яма, которую выкапывают 
люди на протяжении двух лет. Она  всегда оказывается вырытой наспех (a hastily dug grave), 
неумело (dug with a maximum of incompetence), недостаточно большой (sloppy little hole; not 
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really large enough to hold the lion). Пространственная локация, как отмечалось выше, имеет 
временное маркирование – время текстового мира ограничено рамками двух лет (two years, 
for two years, during the last two years).  

Содержание рассказа сводится к тому, что рассказчик, от лица которого ведётся 
повествование, наблюдает за  группой  людей, которые на протяжении двух лет хоронят 
одного и того же льва. Остаётся  непонятным, почему льва хоронят живым.
Непрототипическая ситуация воспринимается как неадекватная общепринятым нормам по 
двум причинам: 1) происходят похороны живого существа, 2) наблюдается одновременная 
статичность и динамичность времени. Возникает несоответствие между реалиями текстового 
мира и объективного мира, которое вызывает  когнитивный диссонанс.

Время как фокус взаимодействия миров в анализируемом рассказе неоднородно: для 
субъектов одного текстового мира  –  мира людей  –  время статично. Они выполняют одно и
то же действие на протяжении двух лет, не замечая этого (as usual, again, fifty times, during the 
last two years, for two years, so many times), при этом люди не приобретают опыт, а снова и
снова повторяют свою ошибку, ссорятся между собой, обвиняя друг друга:  I stood there and
watched them for an hour or so struggling desperately to bury the lion, but they were only able to 
bury 1/4 of him before they gave up in disgust and stood around trying to blame each other for not 
making the hole big enough. Кроме того,  гробокопатели не учитывают изменяющиеся 
размеры льва, т.е. фактически не замечают движение времени.

Для льва, которого люди пытаются похоронить, объекта другого текстового мира,  мира 
животных,  время  динамично. При своих первых похоронах лев не понимал, что с ним 
происходит:  I remember the first time they buried him. He didn’t know what was happening. Как
молодой лев, он был напуган и смущён: He was a younger lion, then, and was frightened and 
confused. За два года лев вырос и привык к своим похоронам, т.е. в отличие от людей, он 
приобрёл опыт:  The lion as usual took it quite stoically. Having been buried at least fifty times 
during the last two years, the lion had gotten used to being buried in the back yard. < …> but now 
he knew what was happening because he was an older lion and had been buried so many times. Он
не только не боится происходящего, но ему даже надоел  многократно повторяющийся
процесс похорон:  He looked vaguely bored as they folded his front paws across his chest and 
started throwing dirt in his face  (см. Схему 1).

Схема 1.  Пространственно-временной фокус взаимодействия миров как основа 
возникновения ТА

Для рассказчика, который одновременно и персонаж (субъект странного  текстового 
мира), время  также  динамично. Встречаясь с людьми, копающими яму для льва, он 
обращается  к ним с одинаковым приветствием на протяжении двух лет:

"Hello, " I said. "The hole's too small."
"Hello, " they said. "No, it isn't."
This had been our standard greeting now for two years.   (RL, p. 70)
За два года наблюдений рассказчик убедился, что людям никогда  не удастся вырыть 

достаточно глубокую яму:  It was basically hopeless. The lion would never fit the hole. It had 
never fit a hole in the back yard before and it never would. They just couldn’t dig a hole enough to 
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bury that lion in. Вместо безнадёжного копания ямы он предлагает людям, вероятно в шутку, 
в следующем году выращивать морковь:  "Why don't you put a garden in next year? I said. "This 
soil looks like it might grow some good carrots"  (RL, p. 71).

Взаимодействие миров искажает неразрывное единство времени и пространства  в 
данном гетерогенном текстовом мире: время в нём  статично  и динамично одновременно, а 
само пространство при этом остаётся неизменным. Происходит невероятная игра со 
временем и пространством в результате временного отклонения [ср. 8: 179], которое 
доведено до абсурда и выходит за рамки условностей более традиционного по форме и 
содержанию художественного текста. 

Существует парадоксальное мнение, что для того, чтобы произведение искусства было 
бессмертным, необходимо, чтобы оно "вышло за пределы человеческого, туда, где 
отсутствует здравый смысл и логика" [7: 55].  И хотя в "художественной системе мысль тем 
более убедительна, чем менее она логична" [2: 8], но, как заметил  Г.В. Лейбниц,  некоторая 
непонятность могла бы быть дозволена, но нужно, чтобы за ней скрывалось нечто достойное 
отгадки, и чтобы загадка могла быть разгадана" [цит. по 4: 462]. 

Взаимодействие текстовых миров, приводящее к возникновению ТА, может происходить 
и через субъектно-объектный фокус. Представляется возможным в дальнейших 
исследованиях определить основные его характеристики в постмодернистской англоязычной 
художественной прозе малой формы.
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Îëåíà ÊÐÈÆÊÎ (Áåðäÿíñüê, Óêðà¿íà)
Стаття присвячена встановленню аксіологічних ознак макрополя фразеологізмів із зоонімним 

компонентом «Ментальні характеристики людини». Зокрема, визначено семантичну сутність 
стрижневого компонента фразеологічної одиниці, здійснено оцінну характеристику 
фразеокомпаративних і фразеометафоричних полів, об'єднаних у макрополе «Ментальні характеристики 
людини».

The article observes the formation of axiological features in a macrofield of phraseological units with 
zoonimical component «Mental characteristics of the person». In particular, the semantic essence of a basic 
component of phraseological unit i s  defined, the estimated characteristic phraseocomparative and 
phraseometaphorical fields united in a macrofield «Mental characteristics of the person» is revealed.

Мета даного дослідження – встановити аксіологічні ознаки макрополя фразеологізмів із 
зоонімним компонентом «Ментальні характеристики людини». У процесі аналізу 
розв'язуються такі завдання: 1) визначити семантичну сутність стрижневого компонента 


