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Abstract. The article defines the concept of the ontological status of creativity, based on the creativity
phenomena in general and linguistic creativity in particular. We investigate the role of lingua-semiotic creativity in
science fiction discourse formation; allocate linguistic creative units as the basic units of science fiction discourse.
Lingua-semiotic creativity is defined as a basic constitutive feature of science fiction discourse. Lingua-semiotic
creativity is represented as the ability to handle images and put these images always as new signs, i.e. “to invent
a new reality”, then immersing them in the hyperreal (fantastic) discourse, the new communicative environment. It
is an innovative use of existing and the invention of new linguistic forms of communication in innovation (unreal)
or imaginary environment, it’s an ability of the creative person (writer and narrator) to create linguistic signs of
fantastic reality (hyperreality of the future), giving them functionally loaded definition and shape to their actualization
special communicative environment (art works of science-fiction theme). This cognitive category is reflected as
person’s ability to mentally master the material reality, to discover in it the objects and phenomena that need to be
improved, or to predict the creation of new objects / phenomena that meet the growing needs of man, then to
semiotize imagination objects / phenomena, realizing their images in verbal and non-verbal signs.
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Аннотация. В статье авторы определяют онтологический статус понятия лингвосемиотической креа-
тивности, исходя из феноменов креативности в целом и лингвистической креативности в частности. Исследу-
ется роль лингвосемиотической креативности в научно-фантастическом дискурсоразвертывании; выделяет-
ся лингвокреатема как базовая единица научно-фантастического дискурса. Лингвосемиотическая креатив-
ность денотируется как базовый конститутивный признак научно-фантастического дискурса. Она репрезен-
тирована как способность оперировать образами и воплощать эти образы всегда в новые знаки, то есть
«изобретать новую реальность», погружая их затем в гиперреальный (фантастический) дискурс, в новое
коммуникативное окружение. Она представляет собой инновационное использование имеющихся и изоб-
ретение новых языковых форм для коммуникации в инновационной (нереальной) или воображаемой среде,
является способностью творческой персоны (писателя и рассказчика) создавать языковые знаки фантасти-
ческой реальности (гиперреальности будущего), давать им функционально нагруженные определения и
формировать для их актуализации особую коммуникативную среду (художественные произведения научно-
фантастической тематики). Это когнитивная категория, поскольку рефлектирует способность человека мен-
тально освоить материальную действительность, обнаружить в ней объекты и феномены, нуждающиеся в
усовершенствовании, или прогнозировать создание новых объектов / феноменов, отвечающих растущим
потребностям человека, чтобы затем семиотизировать воображенные объекты / феномены, воплотив их
образы в вербальные и невербальные знаки.

Ключевые слова: дискурс, знак, концепт, креативность, лингвокреатема, лингвосемиотика, потребность.

1

Человек постоянно использует свои мен-
тальные, когнитивные и языковые возможно-
сти при освоении материального мира, одно-
временно стремясь заглянуть в свое будущее
как можно дальше и рисуя себе иные миры.
Среди нас живут те, кому креативность при-
суща онтологически, как свойство, позволя-
ющее представить эти миры максимально
четко, привлекая к процессу воображения соб-
ственный рациональный – сегодняшний или
вчерашний – опыт. Это писатели-фантасты,
которые формируют особый язык и особый
дискурс – научно-фантастический.

Научно-фантастический дискурс есть не
что иное, как «особый тип художественно-ли-
тературного дискурса, доминирующая черта
которого – репрезентация фантастической
реальности в целях адекватной передачи это-
са, логоса и пафоса литературной личности
для воплощения ее идеалов и ценностей в при-
чудливых и неожиданных формах “возможных
миров” с целью художественного воздействия
на читателя. В рамках данного типа дискур-
са моделируется “возможный мир в квадра-
те” (статус художественного вымысла умно-
жается на статус фантастического вымысла):
если художественная реальность – это уже
“возможный мир”, то в художественной фан-
тастической реальности аспекты языка как
орудия риторического конструирования карти-
ны мира, вариативной интерпретации действи-

тельности значительно усиливают свое дей-
ствие» [12, с. 297].

Формулируя понятие научно-фантасти-
ческого дискурса, С.Г. Иняшкин полагает, что
«научно-фантастический дискурс может рас-
сматриваться как уникальное дискурсивное
образование пророческого характера, претер-
певшее значительные изменения под влияни-
ем социально-политических событий и науч-
ных достижений второй половины ХХ столе-
тия. <...> Научно-фантастический дискурс
представляет собой совокупность реализован-
ных в научно-фантастических произведениях
высказываний на тему будущего, согласую-
щихся с определенными правилами их пост-
роения и имеющих своей целью развлечение,
размышление, моделирование, предостереже-
ние, побуждение к развитию той или иной на-
учной сферы» [8, с. 118].

Несомненна связь научно-фантастичес-
кого дискурса с потребностями: известно, что
человеческие нужды имеют тенденцию к воз-
вышению и понижению. Однако чаще всего,
что и показывает сегодняшняя реальность, по-
требности – главным образом витальные –
демонстрируют склонность к росту, усложне-
нию и трансформации [11]. Их удовлетворе-
ние требует поиска новых средств и инстру-
ментов, что влечет за собой необходимость в
информированности о будущей возможности
такого удовлетворения. Таким образом рож-
даются прогноз и информация о будущем как
когнио-ментальные сущности – как концепты.
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В сознании человека как вида возникают об-
разы будущего, способного дать ему то, чего
у него нет в наличии в данный момент, но не-
хватка этих сущностей им уже ощущается.

2

Эти образы (концепты) опираются на те-
кущую информацию о возможностях измене-
ния реальности до гиперреальности будущего –
информацию, которая эксплицирована лингво-
семиотически, при помощи вербальных и не-
вербальных знаков. В случае, когда существу-
ющие знаки реальности не конгруэнтны образу
грядущей потребности, человек «включает»
когнитивные механизмы номинации и в своем
воображении создает новый семиотический
конгломерат, актуализируемый в дискурсе фик-
ции, – то есть в научно-фантастическом дис-
курсе, опираясь на категорию лингвосемиоти-
ческой креативности.

Данная категория находится в ряду дру-
гих типов и видов креативности: последняя
предполагает проявление когнитивных (в том
числе и психологических) способностей чело-
века к творчеству, к ментальному переосмыс-
лению реальности и созданию чего-то нового,
ранее не имевшего места в материальной дей-
ствительности или духовно-социальном про-
странстве общества. Лингвосемиотическая
креативность представляется одним из видов
языковой (лингвистической) креативности –
феномена, который уже неоднократно оказы-
вался в сфере изучения исследователей фило-
логического, психологического и педагогичес-
кого научных направлений. Однако, как отме-
чает В.В. Фещенко, «только в последнее вре-
мя лингвокреативность приобретает статус
оперативного термина и ключевой метаязыко-
вой единицы лингвистического анализа. Ста-
новится возможным определить понятие твор-
чества... вполне рациональным научным язы-
ком филологических наук» [15, с. 92].

Рассуждая об основах творчества как
процесса, Л.Т. Касперова справедливо заме-
чает, что он синтетичен: «надличностное,
объективированное, то есть вечное, и инди-
видуализированное, личное, сливаются, и про-
исходит реализация творчества в произведе-
нии. Одним из процессов самопознания
субъектом внутренних психических актов и

состояний является рефлексия (лат. reflexio –
обращение назад, самоанализ). Предчувствие
начала рождения новой творческой мысли про-
исходит с погружения автора в особое состо-
яние отрешения от реальности, когда окружа-
ющий мир практически не воспринимается»
[9, с. 134].

В своей работе «Семиотика творчества
и лингвистика креативности» В.В. Фещенко
констатирует: «Если в психологических и фи-
лософских исследованиях творческая деятель-
ность является весьма давним объектом изу-
чения, то в семиотическом ключе данная про-
блема, насколько мне известно, до сих пор не
ставилась. В свою очередь, и семиотику на
всем протяжении ее развития практически не
интересовала проблема знакотворчества, то
есть знака со стороны его порождения (хотя
отдельные прецеденты можно найти еще в ра-
ботах В. Волошинова, Л. Выготского, Г. Шпе-
та и Я. Мукаржовского)» [14, с. 143]. Таким
образом, в статье исследователь характери-
зует два плана проблемы творчества: 1) твор-
чество как концепт, рассмотренный с семиоти-
ческих позиций (семиотика творчества);
2) творчество как принцип работы с языковым
материалом (лингвистика креативности).

Лингвистическая креативность изуча-
лась как психологический феномен, как спо-
собность человека игнорировать стереотип-
ные способы мышления, как высший мысли-
тельный процесс создания нетривиальных язы-
ковых моделей (см.: [18]). Эта точка зрения
совпадает с воззрениями таких ученых-пси-
хологов, как С.А. Медник [20], Ф. Баррон,
Д. Харрингтон [19] и др. Выдающийся психо-
лог Дж. Гилфорд определил лингвистическую
креативность как «дивергентное языковое
мышление» и выделил четыре основных па-
раметра креативности:

1) оригинальность – способность уста-
навливать отдаленные ассоциации, оригиналь-
ные ответы;

2) семантическую гибкость – способ-
ность определить главное свойство объекта
и предположить новый вариант его исполь-
зования;

3) образную адаптивную гибкость – спо-
собность видоизменить стимул с целью выя-
вить в нем новые свойства и возможности для
использования;
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4) семантическую спонтанную гиб-
кость – способность генерировать разнооб-
разные идеи в ситуации нерегламентирован-
ности [5, с. 14].

Наиболее существенными для коммуни-
кации В.В. Дементьев считает такие призна-
ки, как интерпретативная деятельность адре-
сата, неконвенциональность, ситуативная
обусловленность, лингвистическая креатив-
ность [6, с. 33].

Основным свойством лингвистической
креативности языковой личности М.А. Холод-
ная называет метафоричность как умение
действовать в «невозможном», фантастичес-
ком контексте, как предрасположенность к
использованию символических, ассоциативных
средств при выражении своих мыслей [16].
А.В. Галкина рассматривает лингвистичес-
кую креативность как «способность личнос-
ти к использованию оригинальных, нестандар-
тных лингвистических приемов и средств
выражения мысли» [4, с. 160]. По мнению
Е.Е. Щербаковой и Е.В. Левичевой, лингвис-
тическая креативность «реализуется на каж-
дом уровне языковой личности посредством
определенных коммуникативных стратегий.
На первом уровне, вербально-семантическом,
лингвистическая креативность представляет
собой готовность использовать языковые
средства для общения. На втором, тезаурус-
ном, уровне лингвистическая креативность
проявляется в готовности выбирать стилис-
тические приемы, дефиниции, афоризмы, по-
словицы в соответствии с мировоззрением
личности. Третий, мотивационный, уровень
демонстрирует прагматическую функцию лин-
гвистической креативности. Это выражается
в способности говорящего осознанно варьи-
ровать языковое высказывание в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей»
[17, с. 99].

Как полагает Т.В. Тюленева, лингвисти-
ческая креативность представляет собой
«комплекс способностей к созданию объек-
тивно и субъективно новых идеальных про-
дуктов с помощью средств языка, продуци-
рованию устных и письменных высказываний
на основе дивергентного мышления, сопряжен-
ный со стремлением к творческой речевой
деятельности; он характеризуется легкостью
(скоростью) продуцирования идей и их вопло-

щением в речевой форме, гибкостью (вариа-
тивностью) вербального мышления, нестан-
дартностью вербального мышления, способ-
ностью к переносу знаний, умений для конст-
руирования новых высказываний, к установ-
лению ассоциативных связей между лексичес-
кими единицами, к доработке оригинального
речевого продукта для успешной экстериори-
зации замысла» [13, с. 55].

В.Б. Базилевич определяет лингвисти-
ческую креативность как «систему знаний о
языке, благодаря которой носитель языка со-
здает новые слова, трансформирует уже су-
ществующие языковые средства с целью рас-
ширения их семантики, привлечения внимания,
достижения определенного эффекта» [1, с. 21].
Исследователь, вслед за Т.А. Гридиной, по-
лагает, что «формой лингвокреативной дея-
тельности, связанной с преднамеренным на-
рушением языковых и речевых норм и направ-
ленной на выполнение определенной функции,
является языковая игра» [1, с. 21].

С мнением В.Б. Базилевич совпадает
понимание лингвистической креативности,
представленное в работах Е.С. Бутаковой,
которая под лингвистической креативностью
понимает «способность носителя языка ма-
нипулировать знаниями о языке для создания
новых слов, модификации уже существующих
слов и выражений с целью расширения их се-
мантики, привлечения внимания, создания ко-
мического эффекта и пр. Иными словами, лин-
гвистическая креативность представляет со-
бой совокупность знаний о языке и нетриви-
альный подход носителя языка к их использо-
ванию» [2, с. 146].

В качестве формы лингвистической кре-
ативности исследователи называют и фразе-
ологическую креативность. Так, И.В. Зыкова
выводит определение данного феномена из
понятия макрометафорической модели: «Каж-
дая макрометафорическая концептуальная
модель в своем формировании проходит сле-
дующие этапы: из элементарных концептуаль-
ных составляющих образуются сначала бо-
лее сложные концептуальные неметафоричес-
кие структуры, затем – все более сложные
метафорические структуры, и в итоге – цело-
стная модель. <...> Именно в силу своей слож-
ной организации, основанной на объединении
некоего множества взаимосвязанных концеп-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2016. Vol. 15. No. 4 241

А.В. Олянич, Л.М. Рыльщикова. Лингвосемиотическая креативность в дискурсивном пространстве

туальных образований, включая главным об-
разом различные метафорические концепты
(или метафорические проекции), макромета-
форическая концептуальная модель облада-
ет креативным потенциалом, благодаря кото-
рому она способна не только системно про-
дуцировать образы (и, соответственно, семан-
тику) фразеологизмов, но и обусловливать их
функционирование в дискурсе, позволяя мо-
дифицировать базовые формы образов фра-
зеологических знаков (английских и русских
фразеологизмов в частности), тем самым
адаптируя их к процессу построения опреде-
ленного дискурса. Таким образом, исходя из
полученных в исследовании результатов, нами
было разработано следующее определение
фразеологической креативности. С позиции
дискурсивного подхода фразеологическая кре-
ативность представляет собой способность
макрометафорических концептуальных моде-
лей, реализуемую индивидуальным сознанием
(или индивидуальной личностью), к коммуни-
кативной адаптации образов фразеологизмов к
прагматическим задачам построения опреде-
ленного дискурса» [7, с. 160].

Некоторые исследователи, признавая за
лингвистической креативностью статус катего-
рии, считают возможным выделить ее функци-
ональные единицы. Г.А. Копнина и А.П. Сково-
родников подобной единицей предлагают счи-
тать лингвокреатему: «Центральным в сти-
листике креатива является понятие креа-
темы. Креатемой называют преднамеренно
отобранные или преобразованные средства
языка, а также новообразования, нацеленные
на создание эстетического впечатления. Од-
нако поскольку понятие креатемы приложимо
к творческой продукции любой сферы дея-
тельности, предлагаем уточняющий термин
«лингвокреатема» для обозначения языковых
/ речевых единиц, рождающихся в результате
творческой речевой деятельности. Лингвок-
реатемой может выступать слово, словосо-
четание, предложение, фрагмент текста
(прежде всего сложное синтаксическое це-
лое)» [10, с. 101].

Из приведенного краткого обзора следу-
ет, что лингвистическая креативность, так или
иначе, связана с проявлением когнитивных и
творческих возможностей человека в исполь-
зовании языка для своих прагматических це-

лей и имеет дело, как правило, исключитель-
но с языковыми феноменами и языковыми
знаками. Лингвосемиотическая креативность
также связана с возможностью человека опе-
рировать языковыми знаками, однако ее ба-
зовым отличием от креативности лингвисти-
ческой является то, что она, в первую оче-
редь, характеризует способность человека
оперировать ментальными сущностями (кон-
цептами), и в том числе знаками неязыковы-
ми. Если лингвистическая креативность есть
способность создания языковых феноменов из
готового языкового материала (языковая игра,
метафоричность, тропеичность, фразеологич-
ность, паремиологические инновации, сленг,
жаргон и т. п.), то креативность лингвосемио-
тическая – это способность оперировать об-
разами и воплощать эти образы всегда в но-
вые знаки, то есть «изобретать новую реаль-
ность», погружая их затем в гиперреальный
(фантастический) дискурс, в новое коммуни-
кативное окружение.

Иными словами, если креативность лин-
гвистическая есть своеобразная модификация
языковых форм для речевой (дискурсивной)
фиксации существующей материальной и иной
действительности, то креативность лингвосе-
миотическая представляет собой инновацион-
ное использование имеющихся и изобретение
новых языковых форм для коммуникации в
инновационной (нереальной) или воображае-
мой среде.

Лингвосемиотическая креативность,
по нашему мнению, представляет собой спо-
собность творческой персоны (писателя и рас-
сказчика) создавать языковые знаки фантас-
тической реальности (гиперреальности буду-
щего), давать им функционально нагруженные
определения и формировать для их актуали-
зации особую коммуникативную среду (худо-
жественные произведения научно-фантасти-
ческой тематики).

Как пишет Е.Н. Галичкина, лингвосеми-
отическая креативность – это «творческий,
культурно обусловленный процесс создания
нетривиальных текстов, оказывающих воздей-
ствие на реципиентов своей структурой, се-
мантическим содержанием, своеобразием
знакового кодирования смысла, образным и
когнитивным (образовательным) потенциа-
лом. Лингвосемиотическая креативность как
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коммуникативная категория присуща любому
типу общения. <...> Понятие лингвосемиоти-
ческой креативности неразрывно связано с
категорией языковой личности, поскольку
именно ее активная деятельность способству-
ет созданию нетривиального общения и появ-
лению нетривиальной дискурсивной (тексто-
вой) продукции» [3, с. 13].

Лингвосемиотическая креативность –
это также и когнитивная категория, представ-
ляющая собой способность любого человека
творчески и ментально освоить материальную
действительность, при этом обнаружив в ней
объекты и феномены, нуждающиеся в усовер-
шенствовании, или прогнозировать создание
новых объектов / феноменов, отвечающих
растущим потребностям человека, чтобы за-
тем семиотизировать воображенные объек-
ты / феномены, воплотив их образы в вербаль-
ные и невербальные знаки.

3

Таким образом, основания, по которым
лингвосемиотическая креативность представ-
ляется нам базовым признаком научно-фан-
тастического дискурса, следующие: специфи-
ческая дискурсивная дихотомия «агент – кли-
ент», в которой обязательно присутствие кре-
ативного агента, создающего нетривиальные
знаки и вбрасывающего в коммуникативную
среду новые концепты (писатель-фантаст), и
наличие специфического клиента – читателя,
являющегося поклонником научной фантасти-
ки, принимающего и одобряющего футурис-
тические образы и события ее сюжета; пове-
денческая нетривиальность, образная иннова-
ционность и фантастичность участников дис-
курса – протагонистов и героев научно-фан-
тастических произведений как продуктов вы-
мысла агентов дискурса; семиотически ирре-
альная среда коммуникации героев дискурса;
ирреальность складывающейся концептосфе-
ры дискурса, элементы которой векторно ори-
ентированы на отдаленную временнýю перс-
пективу (будущее); инновационность вербаль-
ных и невербальных кластеров знаков, фор-
мирующих предметную, образную и ценност-
ную составляющие концептов дискурса; фик-
циональность каналов, режимов и тональнос-
ти интеракции участников научно-фантасти-

ческого дискурса; инновационность жанров
интеракции героев дискурса.

Лингвосемиотическая креативность как
когнитивная категория выступает операцио-
нальной сущностью, которая дает возмож-
ность уточнить семиотический статус науч-
но-фантастического дискурса среди прочих
видов и типов дискурсов; выявить онтологи-
ческие функции данного типа дискурса, по-
скольку первоочередной функцией креативно-
го знака является обеспечение нетривиально-
сти той коммуникативной среды, в которую
он попадает и в которой обустраивается (про-
должает свое существование и функциониро-
вание); детерминировать содержание концеп-
тосферы, вовлекаемой в данный тип дискур-
са; уточнить репертуар хронотопических зна-
ков, вовлеченных в научно-фантастический
дискурс; определить и описать состав участ-
ников научно-фантастического дискурса; с
семиотических позиций проанализировать цели
и ценности научно-фантастического дискур-
са; изучить тактики и стратегии участников
научно-фантастического дискурса.
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