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Общая характеристика работы. Данная работа посвящена
отражению принципов языковой игры в структуре художественного
текста, а также проблеме семантики текста как предмету
сопоставительной поэтики. Несмотря на то, что о необходимости
разработки принципов сопоставительной поэтики говорил еще
О.Д.Поливанов, о чем свидетельствуют Вяч.Вс.Иванов и Л.Л.Леонтьев,
отечественная лингвистическая поэтика только делает первые шаги в
этом направлении. Еще менее исследован в сопоставительном аспекте
такой объект, как специальные приемы семантической организации
текста, действующие не только в качестве средства усиления связности,
когерентности, содержательной целостности текста, но и как средство
создания эффекта обманутого ожидания, как сигналы о недостаточности
внутритекстовой информации и необходимости обращения в тех или
иных формах к внешнему контексту с целью восполнении неполноты
сообщения и осуществления наиболее достоверной и эстетически
полноценной интерпретации анализируемого тексга.

В настоящей работе рассматривается группа текстообразующих
приемов, которые в последнее десятилетне все чаще объединяют под
общим названием «речевой игры» (Т.А.Гридина). Тот факт, что это
явление в настоящей работе рассматривается как фактор
текстообразования на уровне семантики, а также тот факт, что этим
приемам приписывается единая функция, принципиальны для
настоящего исследования. В качестве текста, где такою рода приемы
наблюдаются, а1рибутируются, дифференцируются по функциям,
выбран роман американского писателя-фантаста Роберта Шекли в
оригинальной (англоязычной) и переводной (русскоязычной, перевод
Н.Евдокимовой) версиях. Этот выбор был обусловлен как
особенностями поэтики самого произведения, делающими указанный
текст показательным в том аспекте, который заявлен и работе как
предмет изучения, так и возможностью соединить анализ отдельных
приемов с анализом поэтики композиции целого текста.

Актуальность работы обусловлена тем, что, во-первых, общие
принципы сопоставительной лингвистической поэтики еще только
формируются, между тем усиление в последние годы интереса
лингвистов всех специализаций к идиоэтнической составляющей языка,
на фоне которой резче очерчиваются границы универсального, диктует
необходимость такого рода исследований в рамках лингвопоэтики. Во-
вгорых, не только до конца не определен круг явлений, которые могут
быть отнесены к языковой игре, но и не вполне четко сформулировано
существо этого явления. В-третьих, не прояснена связь между языковой
игрой и семантикой связного текста.



Научная новизна работы определяется, тем, что в обиход
лингвопоэтики вводится понятие языковой игры, содержательно
отличающееся от упомянутой «речевой игры», что языковая игра
рассматривается как принцип организации целого текста, развертывания
и увеличение числа и мощности интертекстуальных связей, что
исследуемые в этой функции отдельные приемы языковой игры
соответствующим образом структурируются относительно друг друга.
Кроме того, предлагается анализ художественного текста в двуязычной
версии в рамках именно сопоставительной поэтики, то есть анализа того,
как специфика данного языка определяет характер реализации приема,
мри этом, в отличие от теории перевода, интересен не эффект
семантической эквивалентности, а принципиальное несовпадение
средств реализации, а зачастую и самого приема в той или иной версии.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем
вводится ряд новых понятий, необходимых для описания семантики
художественного текста, модифицируется представление о содержании
уже хорошо известных (лакунизация), анализируется соотношение
семантической полноты и неполноты информации в художественном
тексте, а также тем, что языковая игра рассматривается не только в
узколингвистическом, но и в общем философском контекстах.

Практическая значимость работы определяется тем, что
полученные результаты могут быть использованы в курсах лекций но
сопоставительной стилистике и поэтике, в практикумах но анализу
художественного текста, при подготовке спецкурсов но
лиигвокультурологическому комментированию, а также само
комментировании текстов при преподавании языка как иностранного.
Кроме того, в процессе работы был сделан перевод с английского на
русский значительного фрагмента романа Р.Шекли, до того на русский
не переводившегося, таким образом, восстановлена смысловая
эквивалентность русской и английской версий и решена определенная
литературная задача.

Общей целью работы является выявление универсального и
идиоэтнического компонентов языковой игры в английском к русском
художественном тексте.

Это определило постановку конкретных задач исследованпя.
1. Определить те параметры семантической организации

художественного текста, которые обычно соотносят с семитической
композицией текста.

2. Определить, какие именно средства семантико-композициионной
организации текста являются специфическим признаком воссоздания
«возможных миров» в художественных текстах, oтносимых к
научной фантастике.



3. Вычленить в этих приемах и средствах те элементы, которые
являются продуктом уникального, идиоэтнического, производного от
специфики данного языка.

4. Определить, насколько велико представительство среди таких
средств и приемов того, что можно отнести к «речевым играм»,
проанализировав различные трактовки этого понятия.

5. Выявить набор изучаемых средств и приемов в исследуемом тексте
Р.Шекли в обеих версиях, обращая внимание на неполную
эквивалентность или отсутствие эквивалентности.

6. Предложить классификацию видов языковой игры в романс «Обмен
разумов».

7. Обнаружить доминантные приемы или группу приемов, которые
можно рассматривать как конструктивный принцип организации
текстового целого для данного романа, а возможно, иных текстов,
основанных на сходных принципах.

Стремление рассматривать текст системно, то есть как сложное
семиотическое образование, обладающее несколькими уровнями
семантической организации, от собственно языковой до так называемой
эйдологической (ср. Л.Л.Новиков), продиктовало рассмотрение форм
реализации языковой игры как с точки зрения типологии приемов так и
с точки зрения иерархической структуры, формирующей сложную
ссмашику целого текста.

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся
следующие положения:
1. При сопоставлении специфики семантической организации текстов

разных языков, но одной и той же художественной ишеиции.
широко трактуемое понятие языковой игры оказываекя досгаючпо
продуктивным. Как один из основополагающих для помики периода
постмодернизма принцип «языковой игры», реализуемый в
разноязычных текстах, порождает как общие, опирающиеся на
универсальные сходства, так и специфичные, связанные со
структурой данного языка, приемы.

2. В области семантической структуры художественного текста
конструктивно сходные и конструктивно контрастные приемы,
выполняющие тождественные текстовые функции опираются на
специфику языка текста, но не являются прямо опосредованными
ею. (Рассматриваемая в работе конкретная таксономия приемов из
текста Р.Шекли в значительной степени представляет собой приемы
номинации, что указывает на важность этой функции и структуре
постмодернистского текста указанной специфики.)

3. В процессе перевода адекватность художссгвснно-изобраштсльиых
систем устанавливается только при условии построения общей



стратегии созданиям иноязычной версии с пониманием тех
возможностей, которые предоставляют автору нормы ею родного
языковое пространства.

4. Приемы языковой игры реализуются на разных уровнях организации
текста и с помощью единиц разных языковых уровней, однако в их
основу так или иначе положен принцип множественной
интерпретации, принцип создания логически парадоксального
референтного пространства, принципиально не соотносимого с
единственным возможным миром.

Материалом послужил оригинальный текст романа Роберта Шекли
Mindswap и его русский перевод, сделанный Н.Евдокнмовой и в
настоящий момент воспроизводящийся безальтернативно во всех
русскоязычных переизданиях как каноническая версия. При зюм нигде
не упоминается о том, чго русский вариант представляет собой
сокращенную версию романа, почему пришлось дополнить его
переводом недостающих глав в собственной редакции.

Методологической основой исследования послужили базовые
положения лишвополикп о комплексном характере обьекга
исследования, требующем такою же комплексною подхода, о сложной
иерархической структуре содержательной стороны художес»венного
текста, диктующей поланный принцип описания, о необходимо
междисциплинарном филолою-культурологическом подходе к тексту
как семиошческому целом}.

Meтоды, использованные в исследовании определены, с одной
стороны, спецификой изучаемою объекта (художественная семантика).
с друюй сюроны, меюдологической базой настоящей работ. Прием
рассматриваемся как конструктивный принцип, поддерживающий
целостное)!» текста и обеспечивающий дополнительный
коммуникашвный потенциал организованному на основе данною
приема фрагменту сообщения. Приемы, эксплуашрующпс языковые
аномалии, также не Moгут рассматривался иначе как содержательные
ввиду несамодостаточност эстетической функции и конечной
подчиненности эстетического сообщения (как и любою иною)
коммуиикашвном) заданию. Аномалия, обретающая статус приема,
становится конструктивным, а не деструктивным компонентом в
структуре содержания, почему и может быть классифицируема как
структурообразующее означающее и такое же означаемое. Ввиду лого к
аномальпым структурам применимы все привычные методы описания
содержаний: анализа семантических связей семем и их компонентов,
способы анализа словообразовательных связей, описание семашики
высказывания меюдом пропозиций. Кроме того, к обьекту безусловно
применимы специфические приемы анализа семантической композиции
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художествен н о т текста, которые сложились в рамках школ
отечественной лингвопоэтики (Виноградовской, Тартуской).

Апробация работы проходила на научно-практических
конференциях в г.Коломне в 1999, 2000, 2002 годах, на конференциях
молодых ученых Российского университета дружбы народов в 2000 и
2003 годах, на международной конференции в Российской академии
наук (г.Москва) в 2003 году.

Структура р а б о т была определена общей целью и конкретными
задачами исследования, тем видением объекта, которое сложилось в
результате принятия соответствующих методологических положений.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и приложения.

Во Введении обосновывается актуальность и научная новизна
диссертации, понимание объекта исследования, цели исследования, ряда
его конкретных задач, характеризуется методологическая основа и
методы исследования.

В первой главе «Теоретические основы исследования речевой
игры в художественном тексте» излагаются общие теоретические
положения, на которых будет базироваться понимание таких
какчориальпых в рамках данного исследования понятий, как текст,
связность текста, структурирование содержания текста, норма и
аномалия в коммуникации, понятие речевой игры. Кроме того,
определяются задачи и границы сопоставительной поэтики, когда речь
об изучении семантики художественного текста, а также такого
специфического, как текст научной фантастики.

Анализируя словесный уровень организации художественного
текста как целою, следует вычленить несколько асиекюв ею
устройства связанных с определенными типами лсксико-семашических
отношений, которые нельзя не принимать во внимание. К таким
элементам семантической структуры текста следует отнести, во-первых,
в полом полевые отношения лексических единиц, нашедшие отражение
в специальной трактовке семантических связей внутри текста -
реконструкции «авторских тезаурусов». Поскольку сами «авторские
тезаурусы» представляют собой всегда так или иначе оккатональные
образоваиия, существенно трансформирующие исходную лексическую
семантику компонентов поля н исходные связи между ними, то на лом
уровне происходит ослабление языковых семашических связей, так чю
любой авторский тезаурус уже до некоторой степени явление и игровое,
и аномальное. Однако само наличие таких тезаурусов есть
конетигуирующпй принцип художественного текста, наличие каковою
определяется универсальным эстетическим заданием - адресовать с
помощью текста к некоему уникальному референтному пространству
(«возможному миру»). Почему рассмотрение таких структур в рамках
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миры», которые становятся объектом авторского переосмысления,
например, навязчивое повторение коммуникативной позиции
«неуверенно читающий стихи — оценивающе слушающий стихи»,
несомненно относящей читателя к Л.Кэрролу, становящееся пародией на
композиционно-речевую организацию его текста, или пародирование
сюжетной структуры рыцарского романа в последних главах «Обмена
разумов», относящее одновременно и к исходному набору текстов-
доноров (прежде всего романа Т.Мэлори), и к последующим
стилизациям, составляющим в значительной степени корпус образцов
жанра фипези.

К семантически сложным приемам следует отнести и ряд
подклассов того, чго во второй главе названо в соответствии с
традицией каламбуром, дабы не вступать по поводу терминологии в
нескончаемые дискуссии на поле неориторики. Это приемы, основанные
именно на омонимии, полисемии, паронимии в широком и узком
смыслах, то есть на совпадении и близости плана выражения. "Л
moment's reflection should clear the matter for you". Marvin reflected for
several moments, but the matter stayed refractory. / "Осмысление мига
прояснит вам суть". Марвин сохранил ясность мысли не на один миг. но
сути не промыслил. В этом варианте перевода, как кажется, удастся
сохранить каламбур в его функциональном назначении, как указатель па
пародирование философских контекстов, где слова matter, reflection,
moment следует рассматривать как термины, причем указывающие на
мировоззренческую систему, может быть не вполне точно, но довольно
определенно (кат пана но - неокантианство - гусссрлианство). Однако
связь, которая актуализируясь в английском (reflection - refractory)
заставляет актуализировать и два значения слова reflection (бытовое и
книжное), в русском варианте все же утрачена, следовательно, одна из
импликаций также утрачена. Такого рода каламбуры следует считать
сложным явлением по нескольким причинам. Во-первых, игра словами
вовсе не обязательно признак стремления к затемнению смысла. В
герменевтической философии М.Хайдепера она скорее рассматривается
как способ смыслонорождения, причем философ опирается здесь па
богатейшую традицию, идущую еще от немецкой классической
философии (например Г.В.Гегеля, Ф.Шеллинга, А.Шопснгаузра), таким
образом каламбуры можно рассматривать как знак тех текстов, которые
представляю 1ся источником пародии. Во-вторых, прием, как видим, в
семантическом отношении осложняет текст, сообщает последнему
неоднозначность, сталкивает две млн три интерпретации, зависящих от
того, какой речевой конвенции угодно держаться ннгерпретатору. У
философского рассуждения, которое можно рассматривать как моаязык
в отношении всякого человеческого знания, в речевом нроарансгве
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текста, выпущенных в каноническом русском переводе первоначально,
что делает новую версию полной.
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ЛУНЬКОВА Лариса Николаевна (Россия)
Языковые игры и поиск языковых соответствий. (Поэтическое

сопоставительное исследование на материале английского и
русского языков.)

Диссертационное исследование посвящено анализу семантических
характеристик текста в рамках сопоставительной лингвистической
поэтики. Особенно детально в работе исследуются явления, которые
принято относить к семантическим аномалиям (лакуны и т.п.).

Объектом исследования является англоязычный оригинал романа
Р.Шекли «Обмен разумов» и его русская версия. На основе этого текста
строится типология видов языковой игры, определяются
текстообразующие функции отдельных приемов языковой игры.

Полученные результаты могут быть использованы в курсах лекций
по сопоставительной стилистике и поэтике, в практикумах по анализу
художественного текста.

LUNKOVA Larissa Nikolaevna (Russia)
Language Play and Language Correspondence. (Poetic Comparative

Research on the Material of English and Russian Languages.)
The thesis is devoted to the analysis of the text semantic features within

the field of comparative linguistic poetics. A most detailed analysis is given to
the phenomena generally recognized as semantic anomalies (gaps and so on).

The object of the research is the English language novel by R.Sheckley
"Mindswap" and its Russian version. The study of the text provides a
typology of language play forms, text-building functions of some language
play types are defined.

The research results can be used for lecture courses in comparative
stylistics and poetics, for practical courses in text analysis.

16






