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Аннотация. Статья посвящена выявлению типов эмоционального резонанса, возникающего в результате прочтения или 

просмотра современного англоязычного поэтического текста, в котором функционируют парадоксальные поэтические обра-

зы. Определено, что специфика возникновения эмоционального резонанса обусловливается когнитивными, экстралингви-

стическими и лингвистическими факторами.  
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Динамика антропоцетрической мысли вначале ХХІ 

века характеризуется двумя тенденциями – антиан-

тропоцентризмом, проявляющемся в экологизации 

языковой и текстовой онтологии, и неоантропоцен-

тризмом, в частности, ориентированным на исследо-

вание энергиальных аспектов языка, текста и дискур-

са в свете художественного воплощения таких явле-

ний, как эмоциональный резонанс, измененные состо-

яния сознания и т. д. [6, с. 47-48]. В разных жанрах 

художественного дискурса пробуждение читательско-

го резонанса специфично, также как и создание кума-

тоидности, реализующейся в виде эмоционального 

нарастания, крещендо или диминуэндо [15; 5; 3]. Ис-

ходя из того, что основные направления и линии ис-

торического развития поэтических форм и категорий, 

определяются сменой типов художественного созна-

ния и видов поэтического мышления [8; 2], считаем 

обоснованной экстраполяцию представленных теоре-

тических положений на поэтический дискурс в ракур-

се типологизации эмоционального резонанса, особен-

но в периоды развития поэтического творчества мо-

дерна и постмодерна. В контексте статьи проводится 

анализ поэтического материала упомянутых эпох, 

поскольку именно в период ХХ – начала ХХІ веков 

происходит кардинальная ломка культурно-

эстетических стереотипов, существенная переоценка 

ценностей [12, с. 4] под влиянием новых артефактов, 

идей, непривычных конфигураций, что, в том числе, 

обусловливается и всплеском информационной ги-

пернасыщенности, переходом к цифровому обществу 

и среде коммуникации. Отличительной чертой новых 

форм творческой деятельности становится синтезиро-

ваность и симбиотичность. В результате наблюдается 

взаимопроникновение музыки, поэзии, живописи, ки-

нематографии и архитектуры в русле, с одной сторо-

ны, использования их техник в поэтическом тексте, а 

с другой – применения понятийного аппарата одного 

вида искусства для объяснения другого. Такая муль-

тимодальность, поэтического дискурса в частности, 

ведет к еще большему своеобразию эмоционального 

резонанса. Теперь на авансцену выходит не просто 

читатель или критик, а и зритель в одном лице. В та-

ком случае ему предоставлено поле для множествен-

ности интерпретаций поэтического текста в вербаль-

ном измерении и жесткая очерченость границ его 

осмысления в аудиовизуальном воплощении. Прини-

мая во внимание, что поэтический текст толкуется, 

прежде всего, как контейнер словесных поэтических 
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образов, посредством чего реализуется его основная 

эстетическая функция – служить эмоциональному 

удовольствию читателя [13, с. 195], объектом нашего 

исследования выбраны парадоксальные поэтические 

образы. Теоретико-методологической основой ста-

тьи стали положения когнитивной поэтики (R. Tsur, 

M. Freeman, P. Stockwell, О. Воробьева, Л. Белехова), 

мультимодальной когнитивной поэтики (A. Gibbons), 

теория концептуальной метафоры и концептуальной 

интеграции (M. Johnson, G. Lakoff, G. Faucounnier, M. 

Turner) и идеи зарождающейся парадигмы – мобиль-

ной стилистики, направленной на выявление способов 

и механизмов актуализации разных типов мобильно-

сти в разнообразных дискурсах, художественном в 

частности [14, с. 1]. 

Актуальность нашего исследования объясняется 

общей направленностью современных филологиче-

ских разведок, включая поэтологические, на изучение 

специфики художественного творчества, в частности 

на осмысление сути предкатегориальной деятельно-

сти человека, раскрытие и толкование автоматических 

и сознательных когнитивных операций, ведущих к 

распредмечиванию семантики словесной формы и 

схватыванию ее негештальтного качества [15; 3]. Ак-

туальным оказывается привлечение и адаптация ме-

тодологического аппарата других наук для объясне-

ния связи языка и мышления с последующим уточне-

нием разработанных и выявлением новых авторских 

лингвокреативных механизмов.  

Целью данного исследования является выявление 

типов эмоционального резонанса, вызываемого в ре-

зультате прочтения и просмотра поэтического произ-

ведения, в рамках которого функционируют парадок-

сальные поэтические образы, путем раскрытия когни-

тивно-семиотических механизмов актуализации пара-

доксальности в поэтических вербальных и аудиовизу-

альных формах. 

В целом парадоксальность осмысливается как мен-

тальная потребность языковой личности, а именно 

онтологическая склонность мышления человека к 

опровержению очевидных фактов, что является ре-

зультатом реакции сознания человека, базирующегося 

на столкновении противоречивых мыслей, идей и по-

нятий [10, с. 93]. Основными признаками парадок-

сальности, которую мы определяем как художествен-

ную категорию, обладающую прототипическими эф-

фектами (в терминах Дж. Лакоффа), считаем проти-

воречивость, алогичность, странность, аномаль-

ность, пограничность, динамичность, подвижность, 

невозможность, инконгруэнтность. Данные призна-

ки лежат в основе выявления нами критериев отнесе-

ния того или иного поэтического образа к разряду па-

радоксальных. Парадоксальный поэтический образ 

рассматривается нами как когнитивный мультимо-

дальный конструкт, который структурируется пред-

концептуальной, концептуальной, вербальной, визу-

альной и аудиальной, характеризуется вариативно-

стью и динамичностью концептуально-семантической 

структуры. Такой образ становится результатом акту-

ализации парадоксальных смыслов посредством их 

"трансляции" в разных семиотических измерениях – 

поэтическом и аудиовизуальном/визуальном текстах.  

Беспорно, специфика современного поэтического 

дискурса накладывает отпечаток на манеру реализа-

ции эмоционального и эстетического воздействия на 

читателя/зрителя, т.е. на его эмоциональный отклик. 

Что, по сути, хотя бы предположительно должен ис-

пытать адресат поэтического сообщения?  

Обратимся к постулатам античной поэтики, где 

традиционно признано, что поэтический текст, впро-

чем, как и произведения других видов искусства, 

направлен на пробуждение, переживание катарсиса 

(от гр. katharsis – очищение), как обозначения сущно-

сти эстетического переживания, процесса и результа-

тов облагораживающего воздействия на человека, 

связанного под влиянием сценической драматургии 

или музыки с "очищением души" [1]. По Аристотелю 

театр есть тем местом, где должен возникать катар-

сис, "исцеление", "очищение" души в результате пе-

реживания зрителем сценической трагедии, сопере-

живания и страха. В концепции Л. Выготского катар-

сис осмысливается как сложное проявление чувств, 

их взаимное превращение. В контексте нашего иссле-

дования важна мысль о том, что при восприятии ху-

дожественного произведения возникают прямо про-

тивоположные эмоции, которые при определенных 

обстоятельствах способны к взаимной нейтрализации, 

"к короткому замыканию" [7, с. 204]. Другими слова-

ми, эстетический катарсис заключается в нейтрализа-

ции разнонаправленных эмоций, порожденных про-

тиворечием формы и содержания произведения ис-

кусства [7, с. 215]. В свете современных психологиче-

ских и психолингвистических теорий катарсис рас-

сматривается как некий терапевтический прием, за-

ключающийся в процессе высвобождения психиче-

ской энергии, эмоциональной разрядки, способству-

ющей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, 

фрустрации через их вербализацию или телесную 

экспрессию.  

Какого же типа катарсис предлагается испытать 

читателю или зрителю от прочтения поэтических тек-

стов модернизма и постмодернизма или просмотра их 

экранизаций, изобилующих парадоксальными поэти-

ческими образами в разных ипостасях, высвечиваю-

щих различные стороны противоречивости бытия и 

наталкивающих на постоянный поиск смысла суще-

ствования? Возможно ли вообще в таком случае ду-

шевное исцеление и облагораживание адресата?  

Основу для поиска ответа на заданный вопрос мы 

усматриваем также в теоретических суждениях Р. 

Барта относительно текста-удовольствия и текста-

наслаждения [4]. Эти понятия рассматриваются как 

параллельные силы, находящиеся в отношениях "вза-

имной несообщаемости". Текст-удовольствие прино-

сит удовлетворение, заполняет эйфорией и связан с 

практикой "комфортабельного чтения" [4, с. 481]. 

Текст-наслаждение возникает как своего рода скан-

дал, как продукт разрыва с прошлым, как утвержде-

ние чего-то нового, а не как расцвет старого. Таким 

образом, кажется, что прочтение любого модернист-

ского, а особенно и постмодернистского англоязыч-

ного поэтического текста должно вызывать насла-

ждение в форме современного катарсиса как психоте-

рапевтического приема. Проверим эту гипотезу, ис-

ходя из ряда факторов, под влиянием которых возни-
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кает тот или иной эмоциональный отклик. Среди по-

следних выделяем экстралингвистические (домини-

рование того или иного типа художественного созна-

ния, того или иного вида поэтического мышления, 

способ художественного отображения действительно-

сти, особенности литературно-стилевого направле-

ния), когнитивные (когнитивные механизмы форми-

рования парадоксальной поэтической образности) и 

лингвистические (поэтические формы, в которых объ-

ективирован соответствующий вид поэтического 

мышления). Осмысливая механизмы формирования 

парадоксальных поэтических образов как один из ко-

гнитивных факторов, в свете мобильной стилистики 

объясняем их сквозь призму мобильности ее границ. 

Под последней понимаем подвижность, изменчи-

вость, гибкость, видоизменяемость и адаптируемость 

границ парадоксальной поэтической образности в ра-

курсе границ текстовых миров, границ образов, кон-

цептуальных границ: доменов, концептосфер и т. д., 

воздействующих на специфику воплощения парадок-

сальности в современном англоязычном поэтическом 

дискурсе. 

С целью толкования основного когнитивно-

семиотического процесса создания парадоксальности 

в современном англоязычном поэтическом дискурсе 

вводим понятие трансгрессии. В постмодернизме оно 

занимает одно из основополагающих мест и заключа-

ется в переходе границ между возможным и невоз-

можным [11]. Кроме того, данный феномен осмысли-

вается как процесс пересечения границ табуированно-

го и/или невозможного [11, с. 118]. В результате 

трансгрессивного действия наблюдается причудливое 

скрещение явлений, объектов, событий, реального 

мира, существующее только в данной конфигурации. 

В художественном тексте одним из приемов реализа-

ции трансгрессии считается металепсис [9, с. 54]. В 

нашем исследовании процесс трансгрессии приводит 

к концептуальной интеграции (G. Fauconnier, 

M.Turner) или концептуальной амальгаме (в терминах 

Белеховой Л.И.). Когнитивно-семиотический меха-

низм концептуальной амальгамы сопровождается ко-

гнитивными операциями абсорбции или экструзии 

границ парадоксальности.  

В поэтическом тексте поэта-модерниста Э. Кам-

мингса (E. Cummings) "Love is more thicker than 

forget…", центральным парадоксальным образом яв-

ляется образ love. В ракурсе вербальной ипостаси па-

радоксальность последнего заключается в граммати-

ческой девиантности и семантической аномальности. 

Поэтический текст изобилует девиантными синтакси-

ческими конструкциями – love is more thicker than for-

get / more thinner than recall / it is…moonly /less big-

ger/less littler / most sane and sunly. На лексико-

семантическом уровне наблюдается игра противопо-

ложностей, выраженных антитезами forget-recall / 

thicker-thinner / sunly-moonly (авторские неологизмы) / 

always-never / most sane-most mad, которые, с одной 

стороны, служат средствами актуализации связности 

текста, а с другой – воплощают его главную загадку – 

противоречивость чувства любви. Более того, во вто-

рой и последней строфах кроется вербальный пара-

докс – любви одновременно приписываются контра-

дикторные качества – it is most mad and moonly / it is 

most sane and sunly. Высвечивание различных граней 

любви, объективированное в художественных срав-

нениях лишь подталкивает к выводу о том, что пере-

живание любви несравнимо ни с чем. В результате 

проведения семантического, концептуального и ин-

ференционного анализа нами было выявлено, что ко-

гнитивным механизмом формирования образа love 

является концептуальная экструзия, сопровождаемая 

когнитивной процедурой расширения границ образа, 

ведущая к их размыванию. Такой образ характеризу-

ется как безгештальтный (gestalt-free), свободный от 

предметной определенности (thing-free) [15; 3]. Не-

смотря на дифузность образа (в терминах Белеховой 

Л.И.), т.е. на его "разбросанность" по всей текстуре 

стихотворения, отнесем последнее к тесту-

удовольствию. Кроме прочего, благодаря ирониче-

ской тональности поэтического текста, где культиви-

руется своеобразное подтрунивание над беспомощно-

стью людей, попавших в сети любви. "Светлая" игри-

вость образа обеспечивается функционированием ал-

литерации и ассонанса – частым повторением перед-

неязычных звуков /i/, /e/, дифтонгов /ei/, /ai/ и губных 

звуков /m/, /n/, /l/. Все перечисленное обеспечивает 

«комфортабельность» прочтения этого поэтического 

текста, что и ведет к получению эстетического удо-

вольствия. 

Поэтические тексты, относимые к сюрреалистиче-

ским в рамках модернизма, продолжившие свое су-

ществование и в постмодернизме с некими изменени-

ями, мы считаем обоснованным отнести к текстам-

наслаждениям, позволяющим получить истинное 

наслаждение от "распутывания" клубков противоре-

чивых образов, порой построенных на возведении 

обычных артефактов на уровень художественного об-

раза. Так, создается и парадоксальный поэтический 

образ shoes в поэтическом тексте "My Shoes" поэта-

постмодерниста Ч. Симика (Ch. Simic). В анализиру-

емом тексте речь идет о сложном устройстве внут-

реннего мира человека, об осмыслении его противо-

речивых граней в терминах бытовой вещи. Образ 

shoes актуализирован в единстве его предконцепту-

ального, концептуального, вербального и визуального 

измерений. Из биографических данных автора стано-

вится известным, что его любимым художником был 

французский сюрреалист Рене Магритт. На написание 

данного поэтического текста Ч. Симика вдохновило 

одно из его полотен "Красная модель" (1937). Когни-

тивной основой ряда образов является концептуаль-

ная метафора ОДЕЖДА ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ВНУТ-

РЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ЕСТЕСТВА. Ин-

терпретируя образ shoes как парадоксальный, мы, 

прежде, всего, руководствуемся разновекторным упо-

треблением личного местоимения you в поэтическом 

тексте, что обусловливает его «расщепленность» (в 

терминах Р. Якобсона). Иными словами, ведет к не-

ограниченности выбора адресата. Визуальная сторона 

парадоксального поэтического образа shoes актуали-

зирована в его графическом выделении запятой в 

начале первой строфы. Таким образом внимание чи-

тателя на мгновение задерживается, т.е. имеет место 

так называемая отложенная категоризация [3] (англ. 

delayed categorization) [15]. Предконцептуальной ос-

новой образа являються культурные архетипы смерти 
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(Two partly decomposed animal skins), что проявляется 

в объяснении изготовления обуви из кожи мертвих 

животных, и жизни (secret face of my inner life) – экс-

плицитное функционирование лексической единицы 

life как архетипического символа. В концептуальной 

структуре образа переплетаются разные концептуаль-

не схемы, в основном концептуальне метафоры и ок-

симороны, опредмечивание в тексте которых имеет 

место при помощи когнитивных механизмов концеп-

туальной амальгамы и концептуальной интеграции, 

концептуальне границы образа то подвергаються 

компрессии, то наоборот расширению. Такая балан-

сировка, хотя и приводящая к дискомфортному про-

чтению, обусловливает наслаждение, получаемое чи-

тателем, и усиливающееся при подключении визуаль-

ного кода образа для читателя, ставшего уже и зрите-

лем.  

К текстам-наслаждениям относим еще и произве-

дения "поэтов языка", таких как М. Палмер (M. 

Palmer), в одном из поэтических текстов которого – "I 

Do Not Know English" парадоксальность осмысливаем 

как инконгруэнтность, или несоответствие реального 

положения дел в реальном мире относительно вопро-

са владения английским языком и его противоречи-

вым преломлением в текстовом мире поэтического 

текста, где антипатические коды вступают в обоюд-

ное взаимодействие. Нейтральный слой научной лек-

сики arboreal shadows elongated, hibernal declination 

приходит в соприкосновение с возвышенными обра-

зами I can have nothing to say about this latest war, 

flowering through a night-scope in the evening sky / the 

ship of stone whose sail was a tongue. 

Кроме заявленных типов текстов, введенных в оби-

ход Р. Бартом, для определения эмоционального ре-

зонанса, вызываемого прочтением постмодернист-

ской современной англоязычной поэзии предлагаем 

выделить тексты-страдания. Такая позиция видится 

нами обоснованной, в частности, по отношению к не-

которым течениям в постмодернистской поэзии, а 

именно фларф-поэзии (англ. flarf-poetry) и спам поэ-

зии (англ. spoetry). Фларф-тексты монтируются из ре-

зультатов поисковых запросов, в основном взятых из 

поисковой системы Google. Например, поэтический 

текст К. Силема Мохаммада (K. Silem Mohammad) 

"Giant Squid Attack Threat but Race Goes on", хоть и 

возводится в ранг поэтического и рассматривается как 

«компьютерный» верлибр, скорее напоминает колон-

ку из раздела новостей. Парадоксальность в таком 

случае мы усматриваем в отклонении от поэтической 

компетенции (в терминах Белеховой Л.И.). Более поэ-

тичным, на первый взгляд, кажется поэтический текст 

того же автора "Poems About Trees". Однако, абсо-

лютно романтическая тональность вначале первой 

строфы подвергается резкому смещению, где лириче-

ский герой эксплицитно указывает на то, что он пи-

шет crappy poems – паршивые стихи и eat babies – ли-

кует от этого, или унижает читателя? Данные 

смыслы выводим исходя из значения данного идио-

матического выражения, относящегося к сленгу. 

Несмотря на то, что приведенные примеры и жан-

ры поэзии иррадируют абсолютной новизной, явля-

ются своеобразным откликом на всевозрастающее 

развитие цифровых технологий, эмоциональный ре-

зонанс от их прочтения вряд ли принесет удоволь-

ствие или наслаждение, а скорее страдание от осозна-

ния того факта, что поэзия сегодня становится больше 

похожей на сухой протокол заседания или бегущую 

новостную строку. 

Итак, в результате проведенного исследования 

нами было установлено, что типы эмоционального 

резонанса, возникающего от прочтения или просмот-

ра поэтического произведения, в котором функциони-

руют парадоксальные поэтические образы, зависят от 

ряда факторов – экстралингвистических, когнитивных 

и лингвистических. Тексты-удовольствия и тексты-

наслаждения приводят к «очищению души, катарси-

су» читателя. Тексты-страдания, наоборот, вызывают 

эффект неприятия, нестабильности душевного состо-

яния. Степень эмоционального резонанса усиливается 

при восприятии мультимодального поэтического тек-

ста. Перспективу дальнейшего изучения видим в вы-

явлении специфики функционирования парадоксаль-

ных поэтических образов в современной англоязыч-

ной поэзии. 
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Marina E.S. Paradoxical Poetic Imagery in Contemporary Anglophone Poetic Discourse: Types of Emotional Resonance  

Abstract. The article focuses on revealing the types of emotional resonance, evoked from reading or watching contemporary Anglo-

phone poetic texts, within which paradoxical poetic imagery functions. It is determined that peculiarities of emotional resonance 

emergence are predetermined by cognitive, extralingual and lingual factors. The research is carried out from the standpoint of cogni-

tive poetics, multimodal cognitive poetics and mobile stylistics. We view paradoxicality as a literary category realized in four dimen-

sions: ontological, gnoseological, epistemological and semiotic. In the paper a poetic paradoxical image is defined as cognitive and 

semiotic entity structured by preconceptual, conceptual and verbal planes, characterized by variable and dynamic conceptual and se-

mantic structure actualized in poetry as multimodal construal. Considering cognitive mechanisms of paradoxical poetic imagery for-

mation among cognitive factors of emotional resonance emergence, within the framework of mobile stylistics we explain specificity 

of their creation via mobility of paradoxicality boundaries, i.e. their moveability, changeability, flexibility and adaptability. The 

boundaries of paradoxicality are viewed as borders of paradoxical poetic imagery, textual worlds, conceptual borders. It is claimed 

that the main cognitive process of paradoxical poetic imagery formation is conceptual transgression, which results in cognitive mech-

anisms of conceptual blending and conceptual amalgam. It is proved that conceptual amalgam is accompanied by cognitive opera-

tions of conceptual absorption and conceptual extrusion. Proceeding from the outcome of semantic, conceptual, inferential, interpre-

tative and textual analysis of the poetic texts under study, the latter are classified into texts of pleasure, texts of bliss (Barthes’ terms) 

and texts of suffering. The first two types evoke readers’ "purification of the soul, catharsis". On the contrary, texts of suffering give 

rise to resentment, instability of the state of mind. Extent of emotional resonance is amplified while perceiving a multimodal poetic 

text. 
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