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Ч ТО  ТАКОЕ КОГНИТИВНАЯ ПОЭТИКА?

Термин “ когнитивная наука”  объединяет круг научных 
дисциплин, изучающих процессы получения, обработки, хра
нения и организации структур знания и формирования этих 
структур в мозгу человека. Таким образом, предмет познания 
носит в когнитивной лингвистике ментальный характер. Цен
тральная задача когнитивной лингвистики формулируется как 
“ описание внутренней когнитивной структуры и динамики 
говорящего-слушающего”  [8:22].

Ядром когнитивной лингвистики является когнитивная 
семантика  (Д.Лакофф, Р.Джакендофф, Л Талми, Е.В.Рахили- 
на, И.К. Архипов, Н.Ф.Алефиренко и др.) В работах Р.Ланга- 
кера, Ч.Ф иллмора, Л .Янда, Е.С.Кубряковой, А.В.Кравченко,
Н.Н.Болдырева и других рассматриваются когнитивные ос
новы грамматических категорий, что дает основание говорить 
о когнитивной грамматике как отдельной отрасли когнитив
ной лингвистики.



В регулярно проходящей в Тамбовском университете шко
ле-семинаре по когнитивной лингвистике предметом присталь
ного внимания являю тся процессы концептуализации в мен
тальных полях текста и  дискурса, что отражает процесс фор
мирования когнитивно-дискурсивной парадигмы как отече
ственной версии когнитивизма [9:9].

Какое место в союзе когнитивных наук занимает когни
тивная поэтика? Каков предмет ее исследования? Нет сомне
ния в том, что термин “поэтика”  в данном словосочетании не 
может пониматься узко как “наука о системе средств выраже
ния в литературных произведениях”  [11:295]. О н должен рас
сматриваться с общеэстетических позиций -  как наука о  сред
ствах создания стиля и построения худож ественного мира 
(Ю .Борев), в известной мере реконструирующая ментальную 
реальность. Кроме того, инструментом поэтики является прин
цип построения цепочки автор -  художественная реальность 
(текст) -  реципиент  [3:255]. В таком понимании предмета по
этики заложен двоякий подход к  исследованию ментальных 
феноменов: от  автора и  от  читателя, что позволяет, на наш 
взгляд, говорить о порождающей поэтике и поэтике восприя
тия. Оба этих направления представлены в современных, пока 
еще не очень многочисленных, когнитивных исследованиях.

Различны е аспекты  подхода от  читателя представлены 
в исследованиях Р.Тзура (R.Tsur). Ученый видит цель когни
тивной поэтики в том, чтобы систематизировать психические 
эффекты, вызываемые поэзией, связав их с закономерностями 
текста. Вслед за  немецким лингвистом М .Бирвишем Р.Тзур 
считает, что действительными объектами поэтики являются 
специфические закономерности, которые встречаются в лите
ратурных текстах и  определяют особые эффекты поэзии; при 
завершающем анализе объектом поэтики становится способ
ность человека создавать поэтические структуры и понимать 
эффект, создаваемый ими, т.е. нечто, что могло бы быть на
звано поэтической компетенцией.

О пираясь на исследования русской формальной школы, 
автор интерпретирует полож ения формалистов (наприм ер,



о преодолении языкового материала, о  перенесении принципа эк
вивалентности  с  оси  селекци и  на ось комбинации и т.п.) 
с позиций когнитивной науки и психологии, рассматривая чте
ние стихов как разновидность когнитивного процесса. Авто
ром анализируются основные типы выдвижения и их влияние 
на восприятие произведения, явление синестезии, поэтические 
фигуры (например, анжанбеман) в аспекте их музыкальной 
и ритмической организации, а также воздействия на слушате
ля, кодирование информации с помощью пространственных 
образов и др. По мнению Р.Тзура, задача когнитивной поэти
ки состоит в систематизации психофизиологических эффектов, 
вызываемых поэзией в связи со специфическими закономер
ностями, встречающимися в литературных текстах. В таком 
понимании задач когнитивной поэтики нам видится ее сбли
жение с эстетикой как наукой о художественной рецепции, 
с психологией восприятия.

Проблемы восприятия художественного текста с позиций 
психофизиологических механизмов в отечественных исследо
ваниях решаются в основном в сфере психолингвистики и от
части лингвосинергетики, что обусловливает использование 
концептуального аппарата этих направлений. Так, В.А.Пи- 
щальникова, А.В.Кинцель, И.А. Герман и другие представи
тели барнаульской школы оперируют понятиями личностно
го смысла, эмоционально-смысловой доминанты текста, атт
рактора и т.п. Наряду с этим естественная близость психолинг
вистического и когнитивного направления способствует про
никновению в работы данного типа когнитивной терминоло
гии. Например, в диссертационном исследовании Т.А.Голи- 
ковой предпринята попытка экспериментального исследова
ния структуры и содержания доминантных концептов 24 ху
дожественной картины мира В. Набокова в процессе восприя
тия и понимания текста реципиентами [6].

Украинский исследователь Л.Белехова определяет когнитив
ную поэтику вслед за М.Фрименом (M.Freeman) как когнитив
ную теорию литературы, исследующую языковые и когнитив
ные стратегии понимания художественного текста читателем.



П о мнению ученого, когнитивная поэтика должна базировать
ся на теории прототипов Э.Рош (выделение в процессе интерпре
тации повторяющихся, архетипических поэтических образов) и 
т еори и  конц еп туальн ой  м етаф оры  Д .Л акоф ф а 
и М .Джонсона. Процесс порождения и восприятия вербаль
ного поэтического образа (идиотипа) рассматривается Л.Бе- 
леховой под углом м одификации архетипических структур 
(стереотипов) в поле авторского креативного сознания и  их 
последующей концептуализации посредством метафорических 
операторов [14].

Проблема метафорической концептуализации относится 
к интересным, но все же частным аспектам когнитивной по
этики. И сследования концептуальной метафоры и -  шире -  
когнитивных моделей -  одна из наиболее популярных идей 
когнитивной семантики. Возможность ее приложения к  худо
ж ественном у стилю  продем он стрирована Д .Л акоф ф ом  
и М.Тернером в книге “ More Than Cool Reason: A Field Guide 
to Poetic M etaphor”(1989).

В отечественных диссертационных исследованиях, выпол
ненных в основном на материале англоязычной художествен
ной литературы, описываются традиционно-поэтические ме
тафорические концепты [12], раскрываются когнитивные ос
нования функционирования эпитета в художественном тексте 
[7], выявляются когнитивные модели, входящие в состав кон
цептуальных метафор [1]. Эти исследования находятся в русле 
второго направления когнитивной поэтики, ставящего целью 
изучение авторского сознания.

Динамический аспект метафорической концептуализации 
посредством построения ментальных пространств предложен 
в опирающейся на концепцию Лакоффа-Джонсона и опреде
ленны м образом ее развивающей теории концептуальной ин
теграции (Blending Theory) М .Тернсра и Ж.Фоконье [15].

В нашем исследовании [13] феномен бленда рассматрива
ется как структурный принцип организации поэтического мира 
Георгия Иванова. М ы отмечаем проявление этого принципа 
на разных уровнях поэтической системы: в семантике и грам



матике производного слова, в строении оригинальной авторской 
метафоры, в композиции стихотворного текста, наконец, в самой 
модели художественного мира.

П рограмма-максимум этого направления исследований 
сформулирована Л .О .Бутаковой, по мнению  которой цент
ральная задача когнитивной поэтики заключается в изучении 
структуры и  типа сознания автора (а  не только фрагментов 
его концептосистемы, отдельных концептов) [5:75]. Ученый 
считает, что суть когнитивной поэтики может быть сведена 
к исследованию моделирующих свойств авторского сознания 
как креативной динамической системы.

В монографии Л.О.Бутаковой рассматриваются конкрет
ны е процедуры концептуально-смыслового моделирования, 
выделяются компоненты модели авторского сознания (когни
тивный признак, когнитивная структура, когнитивное поле), 
апробируется методика построения коммуникативной моде
ли поэтического текста [4]. В соответствии с выдвинутой уче
ным концепцией когнитивным признается такой тип анализа, 
результатом применения которого является определение того, 
какие компоненты каких когнитивных структур (концептов, 
фреймов, сценариев, ментальных моделей) актуализированы 
на определенном участке текста. Другими словами, в фокусе 
работ исследователя оказывается корреляция текст -  автор 
(авторское сознание).

Текстовый аспект  реализации художественных, индиви
дуально-авторских концептов представлен такж е в работах 
М.Р. П роскурякова, Н .Ф .И стом иной, Л .Н .Ч урилиной и др. 
Средствами репрезентации концептов признается ассоциатив
ное текстовое поле (Н.С. Б о л о т о в а , С.М.Карпенко), ключе
вое слово (Ю .В.Кольцова, Д.В.Колесова), когнитивно-пропо
зициональная структура (ЛГ.Бабенко, М.Н. Везерова), фрейм- 
структура (Л. О. Бутакова).

Однако не менее интересным представляется нам систем
но-структурный аспект описания концептосферы писателя. 
В этом случае вним ание исследователя сосредотачивается 
на моделировании самой концептосферы посредством выяв



ления иерархии концептов и установления взаимосвязи между 
ними, или -  в другой терминологии -  реконструкция авторской 
модели мира.

Соотнесение понятий модели мира и  концепта осуществ
ляется в работе Н .А.А фанасьевой [2]. В терминологическом 
сочетании “модель мира”  автором усматривается прежде все
го креативно-творческое начало.

В диссертации С.Ю.Лавровой [10] проводится трехаспек
тный концептуальны й анализ идиостиля М .Цветаевой, пре
дусматривающий наличие трех типов концептов -  экзистен
циальных, соотносимых с онтологическим ракурсом исследо
вания (“ Природа” , “ Творец” , “ Социум”); гносеологических, 
определяющ их методологию индивидуально-авторского по
знания мира (“Формула” , “Сущность”, “ Предел”); эпистеми- 
ческих, выступающих как методологические концепты иссле
дователя (“ парадигма”, “тождество” , “ миф” , “ символ” , “ху
дож ественны й конфликт” ). Таким  образом осущ ествляется 
сквозное моделирование концептосферы М. Цветаевой, состо
ящей, по мнению исследователя, из двух ярусов: экзистенци
ального и гносеологического.

Итак, в  сфере компетенции когнитивной поэтики оказы
ваются различны е этапы цикла ф ункционирования художе
ственного произведения: автор (индивидуальная концептос- 
фера) -  художественная реальность (концептуальная структу
ра текста) -  читатель (когнитивные механизмы восприятия), 
а также взаимодействие между ними. Сосредоточенность на од
ном из звеньев этой цепи предопределяется методологически
ми установками исследования и его конкретными задачами.
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