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Abstract. The complex phenomenon of syncretism has been a subject of close academic scrutiny in various aspects
of humanities, social and natural sciences. In this paper, the study of syncretic features of science fiction texts fits into
broader sociocultural context and relates to increasing complexity of modern reality, science and fiction. Understanding a
fictional text as a complex and multidimensional integral whole, the authors consider syncretism a typologically marked
textual “dimension”, produced by a complex system of interrelated and interactive heterogeneous characteristics, fused
into a textual whole to realize the author’s intention. To confirm the hypothesis, the authors explore the syncretic science
fiction texts of the 20th – 21st centuries which create a unique fictional world to produce a blended model of the traditionally
opposed ways of human cognition: rational and emotional. The authors give a brief overview of the specifics of understanding
syncretism in different scientific disciplines; offer the definition of syncretism and the methodology of its description;
distinguish three types of syncretism (syncretism of reality, of intention, and of language data); analyze heterogeneous
textual characteristics as systemic manifestations of syncretism at different levels of textual organization: subject-and-
thematic, lexical-and-semantic, and structural-and-syntactic. The mechanism of creating a syncretic text is connected with
the deautomatization of a reader’s perception and with higher cognitive activity of the interpreter.
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Аннотация. Исследование феномена синкретизма встраивается авторами статьи в широкий современ-
ный социокультурный контекст и связывается с усложнением реальности, художественных форм и научных
объектов. Исходя из понимания художественного текста как многомерного целостного образования, авторы
видят в синкретизме одно из таких «измерений» – типологически маркированное текстовое свойство, реализу-
емое сложной системой взаимосвязей разнородных текстовых характеристик, органическое «слияние» кото-
рых в текстовое целое обусловлено объединяющим началом авторской интенции. Сформулированная гипоте-
за подтверждается анализом синкретичных научно-фантастических текстов XX–XXI вв., в которых силою вооб-
ражения креативного субъекта и в уникальной художественной форме моделируется неразрывная связь тра-
диционно противопоставляемых способов человеческого познания – рационального и эмоционально-образного.
В статье кратко охарактеризована специфика осмысления синкретизма в разных научных дисциплинах; дано
его определение, предложена методология его описания и выделены виды синкретизма (синкретизм реально-
сти, интенции и языковой данности), отражающие специфику художественного моделирования; установлены
разнородные характеристики, маркирующие системность проявлений синкретизма на разных уровнях орга-
низации научно-фантастического текста: предметно-тематическом, лексико-семантическом и структурно-
синтаксическом. Механизм порождения синкретичного текста сопряжен с деавтоматизацией читательского
восприятия и активизацией когнитивной деятельности интерпретатора.

Ключевые слова: синкретизм, категория сложного, целостность, научно-фантастический текст, тек-
стообразующее свойство, авторская интенция, художественная модель.
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Введение

Актуальность исследования синкретиз-
ма как сложного явления коррелирует с ус-
ложнением современных реалий и интересом
современной науки к проблеме сложного. Гло-
бализация социальных процессов, новые фор-
мы коммуникации и рост объемов информа-
ции усложняют организацию мира, органично
встраивая сложное в проблемное поле науч-
ного познания. Как составляющая глобально-
го контекста наука пополняется сложными
категориями и понятиями, использует комп-
лексные и интегральные методы исследова-
ния, актуализирует целостность видения, ут-
верждает методологический плюрализм. Изу-
чение проявлений феномена сложности отве-
чает на вызовы времени.

Присущее современной культуре услож-
нение художественных форм заставляет согла-
ситься с определением Ю.М. Лотманом ис-
кусства как «особой коммуникации», «особым
образом организованного языка», «генератора
языков особого типа», оказывающих человеку
«незаменимую услугу» [Лотман, 1998, с. 15, 17].
Языки искусства обслуживают одну из самых
сложных и не до конца ясных по механизму
сторон человеческого знания [Лотман, 1998,
c. 17]. Психологизация повествования и заме-
щение жесткой событийной линии неопределен-

ностью «внутренних событий»; перемещение
авторской оценки в подтекст и перепоручение
повествования ненадежному нарратору; слож-
ные для разграничения виды «чужой речи»; по-
стмодернистская антиосновность и размыва-
ние норм, «отказ от серьезности и всеобщий
плюрализм» (фразеология В.П. Руднева: [Руд-
нев, 1997, с. 221]), реализующий себя в иронии,
пародии, пастише и стилизации; по словам
И. Ильина, «калейдоскопически меняющиеся
ракурсы действительности, в своем мелькании
не дающие возможности познать ее сущность»
(цит. по: [Руднев, 1997, с. 224]), полидискурсив-
ность и поликодовость, – все эти способы ху-
дожественной организации усложняют воспри-
ятие текста и расширяют спектр интерпрета-
тивных решений, предопределяя рост когнитив-
ной активности адресата. Аналогичные ком-
петенции требуются от имплицитного читате-
ля синкретичных научно-фантастических тек-
стов, выступающих предметом рассмотрения
в этой статье.

Тезис о сложности и гетерогенности ху-
дожественного текста, многомерности его
организации и разнообразии его свойств, пла-
нов, областей и повествовательных инстанций,
об иерархии смысловых уровней текста и со-
четающихся в нем знаковых систем давно
воспринимается как научная аксиоматика (бо-
лее подробно см.: [Щирова, 2008; 2013]). Тек-
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стовый синкретизм, к проявлениям которого
оправданно отнести и синкретизм текстотипа
(ср. тексты психологического или авантюрно-
го детектива, фэнтези, научной фантастики,
киберпанка, литературно-критического эссе
и пр.), вносит в текст «дополнительное изме-
рение», маркирует интеграцию «инородных»
элементов. Усложнение организации увеличи-
вает трудность его восприятия.

Феномен синкретизма исследовался в
разных областях научного знания. В философ-
ско-культурологической традиции описание
нерасчлененности первобытного мышления и
первобытной культуры связывается с имена-
ми Э.Б. Тайлора, Л. Леви-Брюля, К. Леви-
Стросса, Э. Дюркгейма [Тайлор, 1989; Леви-
Брюль, 1994; Леви-Стросс, 1999; Дюркгейм,
1995]. Синкретизм первобытного сознания в
мифологии разрабатывался в фундаменталь-
ных трудах М. Элиаде, А.Ф. Лосева, Е.М. Ме-
летинского, Б. Малиновского, Дж. Кэмпбелла
[Элиаде, 1996; Лосев, 1994; Мелетинский,
2000; Малиновский, 1998; Кэмпбелл, 2004].
Идеи синкретизма обнаруживаются в трудах
о «первозданном слове», из которого вырас-
тает миф [Афанасьев, 1995], в выводах
В.М. Жирмунского о разрушении границ меж-
ду жанровыми канонами и видами искусства
[Жирмунский, 1977], в концепции взаимопро-
никаемости литературных родов и видов [Бе-
линский, 2014]. В исследованиях средневеко-
вого сознания и словесности также отмеча-
ются проявления синкретизма (ср., например:
[Аверинцев, 1997; Бахтин, 1990; Хейзинга,
2011]). Отдельные виды духовной деятельно-
сти воспринимаются в это время как «жизнь
в ее нерасторжимом единстве», «интегриро-
ванная цивилизация» [Эко, 2004, с. 34]. Так,
М.М. Бахтин обнаруживает начало средневе-
ковой драматургии в синтезе серьезной и сме-
ховой традиций [Бахтин,1990].

Спектр лингвистических исследований
синкретизма также достаточно широк. Воп-
росы сложных синкретичных образований и
явления переходности в языке и речи разра-
батывались В.В. Виноградовым, О.С. Ахма-
новой, В.В. Бабайцевой [Виноградов, 2001;
Ахманова, 1969; Бабайцева, 2017], синкретизм
рассматривался как семантическая, лингво-
мыслительная и исследовательская категории
[Колесов, 1991; Пименова, 2011; Береснева,

2017], а ранний синкретизм – как универсаль-
ное онтологическое свойство [Чеснокова,
1988]. Недискретные, диффузные зоны синк-
ретизма выделялись в морфологии и синтак-
сисе разных языков, в сфере частей речи и
членов предложения (см., например: [Чареков,
2009; Высоцкая, 2006; Meiser, 1992; Baerman,
2007; Luraghi, 2001]). Лингвисты рассматри-
вали понятия, близкие синкретизму по смыс-
ловому содержанию, например, сложные син-
тетические произведения, созданные на базе
ранее существовавших текстов и на стыке
жанров (ср. «роман-притча», «сказка-притча»
в творчестве Б. Брехта, Дж. Оруэлла, У. Фолк-
нера, Ж.-П. Сартра).

Представленная история исследования
синкретизма, бесспорно, не исчерпывает всего
многообразия подходов к этому сложному
феномену. Выделяя наиболее известные на-
правления его изучения, авторы стремились
показать некоторые их взаимосвязи, увидеть
синкретизм как целостность, встроив его в
глобальный культурный контекст.

Важной составляющей научного знания
сегодня признается его контекстуализация.
Например, Е.Ю. Ильинова и Л.А. Кочетова
обоснованно указывают на недостаточность
рассмотрения языковых и структурных харак-
теристик для получения адекватного пред-
ставления о дискурсе в жанровом аспекте,
которое требует и прагматической перспек-
тивы [Ilyinova, Kochetova, 2016]. Общая логи-
ка исследования синкретизма демонстриру-
ет осмысления механизмов его порождения,
форм проявления и функций на разных эта-
пах социокультурного развития. Изучение
синкретичных научно-фантастических тек-
стов XX–XXI вв. в настоящей работе свя-
зывается с усложнением реальности, художе-
ственных форм и научных проблем, характе-
ризующих современную эпоху как эпоху слож-
ного. Под синкретизмом текста при этом по-
нимается имеющее системный характер,
органическое сочетание в сложном, иерархи-
чески организованном текстовом целом раз-
нородных (разноуровневых, разноплановых
и т. д.) дифференциальных характеристик:
семантико-структурных, функционально-ком-
муникативных, когнитивно-дискурсивных и пр.

Синкретичный текстотип научной фанта-
стики сочетает в себе дифференциальные
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характеристики двух типов текста: научного
и художественного. Объективируемые в них
разные способы познания – рациональное и
эмоциональное (художественно-образное) –
неразрывно объединяются в смысловой цель-
ности текста единой авторской интенцией. Каж-
дый из взаимосвязанных текстотипов вместе
с тем обладает качественной определеннос-
тью, то есть отличается от иного текстотипа
конститутивными характеристиками.

Целью исследования выступает систем-
ное описание синкретичного текста как цело-
стности, а синкретизма – как текстообразу-
ющего и типологически маркированного его
свойства.

Материал и методы

Методология исследования учитывает
интегративный характер современного науч-
ного познания. Движение к адекватному ос-
мыслению сложного синкретичного текста
обеспечивается целостным подходом, осно-
ванным на понимании текста как ингерентно-
го компонента литературной коммуникации.
Отражая стремление к целому в познании
мира, коммуникативно-когнитивные субъекты
(автор, читатель, фикциональный субъект),
порождаемый и воспринимаемый синкретич-
ный текст, а также экстралингвистический
контекст трактуются как взаимосвязанные и
взаимообусловленные элементы в составе
целостного единства и рассматриваются в
многообразии формируемых ими неразрывных
связей. В работе используются метод моде-
лирования, лингвостилистический и контексту-
альный анализ, сравнительно-сопоставительный
метод и метод научной рефлексии.

Сложность художественного текста как
иерархически организованного смыслового
целого и «единицы высшего ранга» [Тураева,
2021, с. 23], усложнение текстовой организа-
ции в синкретичном текстотипе, а также про-
дуктивность использования целостных (холи-
стических) подходов в изучении сложных фе-
номенов ориентирует на рассмотрение синк-
ретичного текста научной фантастики как
сложной системы взаимосвязей и взаимодей-
ствий разнородных характеристик, которые:
а) репрезентируются на разных уровнях и в
разных областях организации текста (ср. уров-

ни реальной коммуникации; авторской интен-
ции и изображенной коммуникации или облас-
ти прагматики, интенциональной семантики и
семантики / содержания, в терминологии
Ю.И. Левина [Левин, 1998]); б) актуализиру-
ются на разных этапах существования тек-
ста (порождение – восприятие – понимание –
интерпретация) и предполагают разные ракур-
сы рассмотрения (ср. текст как: сложное, мно-
гомерное антропоцентрическое образование;
иерархически организованное смысловое це-
лое; индивидуально-авторский вариант концеп-
туализации мира; художественная модель;
неотъемлемый компонент коммуникативной
ситуации; результат совместной когнитивной
деятельности когнитивных субъектов-соавто-
ров, языковая данность и пр.).

Материалом исследования послужили
научно-фантастические короткие рассказы,
написанные как признанными классиками это-
го жанра, так и менее известными авторами
(R. Bradbury, A. Asimov, A. Clarke, T. Chaing,
A. Feldman, A. Bloch). Выбор малообъемной
прозы обусловлен ее информативной насыщен-
ностью и компрессией языкового материала.
Обозримость текстового пространства корот-
кого рассказа повышает степень точности
выводов о прослеживаемых закономерностях.

Результаты и обсуждение

Синкретизм науки и искусства
в образном «инобытии»
художественной модели

Являясь спекулятивной литературой,
сложные научно-фантастические тексты ос-
новываются на фантастических допущениях
и совмещают объективную реальность с
субъективно прогнозируемыми гипотетичес-
кими событиями. Определение уровня их ре-
альности осложняется и спецификой художе-
ственного текста: любая его «реальность»
оказывается фикцией.

Объектом моделирования в текстах на-
учной фантастики выступают наука и искус-
ство – ключевые сферы познавательной дея-
тельности. Основа их традиционного проти-
вопоставления формируется контрастом меж-
ду сущностными характеристиками науки –
ее обращенностью к ratio, обезличенностью,
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установкой на создание объективных и сис-
темно организованных знаний и отличитель-
ными характеристиками искусства, которому
присущи обращенность к emotio человека и
открытая субъективность, декларируемая в
эстетически выразительных художественных
формах. На современном этапе социокультур-
ного развития эти традиционные контрасты,
однако, не всегда проявляются со всей оче-
видностью: наука вступает в диалог с иными
способами познания, демонстрирует множе-
ственные междисциплинарные связи, что вос-
принимается как объективная закономер-
ность. Усложнение реальности и научных
объектов, антропоориентированность науки и
субъективизация научной истины ставят под
сомнение возможность решения сложных за-
дач усилиями одной научной дисциплины.
Поиск «точек пересечения» между явлениями,
синтез знания и проблемно-ориентированный
характер возвращают науку к идее целост-
ного мышления. Актуально звучат слова
В.И. Вернадского: «Отделение научного ми-
ровоззрения и науки от одновременно или ра-
нее происходившей деятельности человека в
области религии, философии, общественной
жизни или искусства невозможно, поскольку
«эти проявления человеческой жизни тесно
сплетены между собой и могут быть разде-
лены только в воображении» [Вернадский,
1988, с. 58].

Синкретичный текст как целостность:
синкретизм реальности, интенции

и языковой данности

Обратимся к эмпирическому материалу
и проследим механизмы реализации синкре-
тизма в тексте научной фантастики, исходя
из того, что взаимопроникновение и взаимо-
действие его дифференциальных характерис-
тик, обусловлены смысловой целостностью
текста. Обратим особое внимание на слия-
ние традиционно несочетаемого на разных
уровнях и в разных планах текста. Для упоря-
дочивания характеристик сравниваемых сущ-
ностей разграничим в ходе анализа три вида
синкретизма – синкретизм реальности, синк-
ретизм авторской интенции и синкретизм язы-
ковой данности. Выделенные типы синкретиз-
ма, характеризующие объект моделирования;

модель как гипотетическое построение и
объективирующую ее языковую данность про-
слеживаются на разных уровнях и в разных
областях организации научно-фантастического
текста. При этом в синкретичном текстотипе
«научно-фантастический текст» характерис-
тики искусства ингерентно присущи художе-
ственному тексту, интегрирующему в себя
элементы научного текста, а характеристики
науки – научному тексту, интегрируемому в
текст художественный. Синкретичный науч-
но-фантастический текст, как следствие, про-
демонстрирует органическое слияние разно-
родных характеристик.

Синкретизм реальности в научно-фан-
тастическом тексте закономерно включает
характеристики науки в число реализующих
его дифференциальных характеристик. Отли-
чительной особенностью современной науч-
ной реальности являются интеграционные про-
цессы и частный случай их проявления – меж-
дисциплинарность. Художественно-трансфор-
мированная реальность научно-фантастичес-
кого текста, воспроизводя характеристики
объекта моделирования, отсылает адресата
к различным культурным смыслам и аспек-
там научной деятельности, фиксирует про-
явления междисциплинарности. К такого рода
проявлениям относится взаимодействие:

а) информационных технологий, робото-
техники и религии (Clarke A. “The Nine Billion
Names of God”);

б) биологии и медицины, философских
и религиозных представлений (Chiang T.
“Exhalation”);

в) археологии, анатомии и антропологии
(Bloch A. “Men are Different”).

Переплетение «проявлений жизни» в ана-
лизируемой литературе не ограничивается со-
четанием дифференциальных характеристик в
синкретичной картине мира текста. Предме-
ты обсуждения фикциональных субъектов, на-
пример, спасение вселенной от всепоглощаю-
щей энтропии (Asimov A. “The Last Question”)
или непредсказуемое во времени влияние не-
значительного на систему – так называемый
«эффект бабочки» (Bradbury R. “A Sound of
Thunder”) отображают интересы реального
социума. Актуальность научной проблемати-
ки повышает эффективность воздействия тек-
ста на картину мира реципиента, программи-
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рует его когнитивную активность, предопре-
деляет успешность «вчувствования» в худо-
жественный текст.

Метаязык науки традиционно использу-
ется для передачи фактуальной, концептуаль-
ной и гипотетической научной информации,
нейтральной по своей оценочной направлен-
ности; ассоциируется с научной деятельнос-
тью и ее атрибутами: предметом научных ис-
следований, отраслями научного знания, на-
учными дисциплинами и институтами, науч-
ными специальностями и пр. В проанализиро-
ванных текстах метаязык науки был, в част-
ности, представлен номинациями:

– фактов, предметов, процессов и явле-
ний из сферы науки – robots, relays, circuits,
interstellar travel, uranium, hyperspace, Solar
station;

– отраслей наук и представляющих их
ученых – scientist, archeologist, historian,
researcher, mathematician, psychiatrist;

– гипотез, концепций, теорий – advocates
of the inscription hypothesis, the problem of
entropy, Ilinski technique и пр.

Художественный текст – уникальная
смысловая целостность, все составляющие
которой передают единый глубинный смысл.
Реализуя интенцию автора текста, интегриру-
емые в него «инородные» элементы научного
текста становятся неотъемлемой составля-
ющей художественного текстового целого.
Так, на уровне сюжетной линии создание ве-
рифицируемого научного знания перемеща-
ется в сферу гипотетической реальности: са-
фари оказывается путешествием во време-
ни (Time Safari) и охотой на динозавров: All
you got to worry about is – “Shooting my
dinosaur,” (R.B.); ученый-археолог, проводя-
щий эксперимент над человеком, – роботом:
I’m an archaeologist, and Men are my business
(A.B.); математики – представителями иноп-
ланетной расы: the invaders from the Dog-star
Siriuss were the greatest mathematicians in the
System  (A.F.), а привычный современному по-
колению компьютер – суперкомпьютером,
способным анализировать сложнейшие про-
блемы человечества: supercomputer Multivac
used to analyze human problems and provide
the most effective solution (A.A.).

В мире вымышленной реальности эле-
менты научной деятельности обретают

не свойственные им семантические харак-
теристики и функции. Например, в рассказе
«Exhalation» (T.Ch.) биолого-медицинский тер-
мин lungs, номинирующий гипотетическую
реалию вымышленного будущего и составля-
ющий основу семантического ряда, получает
новые смысловые наслоения и комбинатор-
ные свойства: легкие становятся механичес-
ким контейнером для заправки воздуха и пред-
метом обмена (a replacement lung, to keep
spare sets of full lungs, emptied lungs, filling
stations for lungs и т. п.). Согласно авторской
интенции, сочетания с ключевым словом
lungs не только обозначают технические де-
тали эксперимента персонажа-киборга, но и
выстраивают развернутую концептуальную
метафору «дыхание = жизнь», то есть нечто
живое и естественное, наполняющее жизнью
Вселенную и противостоящее неодушевлен-
ному механическому. Образ поддерживается
метафорическими выражениями с семанти-
чески сходными лексемами breath, exhalation
(the universe began as an enormous breath
(здесь и далее выделено нами. – И. Щ.,
Ю. С.) being held, a universe’s exhalation),
превращается в лейтмотив, появляется в силь-
ных позициях заглавия («Exhalation») и завер-
шающих абзацах. Значение существительно-
го lung – ‘eiher of the two organs in the chest
with which people and some animals breathe’
[Cambridge Dictionary] – в масштабах целос-
тного текста пополняется новыми семанти-
ческими нюансами и получает символичес-
кий смысл жизненного начала. Как и чудот-
ворное божественное дыхание, оно не имеет
временных границ: I hope that you were
motivated by a desire for knowledge, a
yearning to see what can arise from a
universe’s exhalation.  Because even if a
universe’s lifespan is calculable, the variety
of life that is generated within it is not (T.Ch.).

Синкретизм интенции в научно-фан-
тастическом тексте подразумевает включе-
ние в художественную модель элементов с
разнородными характеристиками, органичес-
ки сочетающимися в силу общей направлен-
ности на реализацию авторской интенции и
передачу глубинного текстового смысла.
Смысл этот реализуется в форме, деавтома-
тизирующей читательское восприятие. Дос-
товерная, интеллективная и точная научная
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информация, традиционно апеллирующая к
ratio человека, превращается в составляющую
фикционального мира, моделируемого в созна-
нии литературных коммуникантов. Обретая
новые образные формы, она используется для
трансляции не научной истины, а художествен-
ной правды.

Так, в рассказе о путешествии во вре-
мени на сафари в мезозойскую эру «A Sound
of Thunder» (R.B.) в уникальной эстетической
форме объективируется неравнодушное, бе-
режное отношение к природе и истории чело-
вечества. Страстная речь протагониста – пер-
сонажа Тревиса содержит «пучок» стилисти-
ческих приемов: градацию, синтаксический
параллелизм, усиленный повторами, в том
числе анафорическими. Становясь неотъем-
лемой частью художественного образа, фак-
туальная информация (цифры, даты, названия
реальных животных), обретает форму эмотив-
но заряженного манифеста, контрастирует с
безразличием к судьбе планеты антагониста
Тревиса – охотника Экельса, маркирует ав-
торское мировидение:

“And all the families of the families of the
families of that one mouse! With a stamp of your
foot, you annihilate first one, then a dozen, then a
thousand, a million, a billion possible mice!”

“So they’re dead,” said Eckels. “So what?”
“So what?” Travis snorted quietly. “Well, what

about the foxes that’ll need those mice to survive?
For want of ten mice, a fox dies. For want of ten foxes a
lion starves. For want of a lion, all manner of insects,
vultures, infinite billions of life forms are thrown into
chaos and destruction” (R.B.).

Синкретизм языковой данности тек-
ста научной фантастики объективирует синк-
ретизм художественной модели, воспроизво-
дящей синкретизм реальности, и реализуется
в дифференциальных характеристиках науки
и искусства, неразрывно связанных авторской
интенцией. Рациональный способ познания
(научная сфера деятельности) моделируется
с помощью научной терминологии (calcium
compound, microscope, periscope); топонимов
и антропонимов, совпадающих с реальными
или имитирующих таковые (planet called
Earth, Tibet, Texas, Grand Canyon, President
Keith); точных цифр и дат (A.D. 2055. A.D.
2019. 1999! 1957! Gone!). Языковое модели-

рование чувственно-образного способа позна-
ния (творческой деятельности) осуществля-
ется с помощью изобразительных и вырази-
тельных средств, типичных для художествен-
ного текста как произведения искусства – пер-
цептуальных образов и тропов: Sounds like
music and sounds like flying tents filled the
sky, and those were pterodactyls soaring with
cavernous gray wings, gigantic bats of
delirium and night fever (R.B.); эмотивной и
оценочной лексики: Was there any limit to the
follies of mankind? monstrous giant (A.C.);
экспрессивного синтаксиса: All the energy we
could ever use, forever and forever and
forever (A.A.) и пр. Фантастические осно-
вания научно-фантастического текста про-
гнозируют наличие в нем многообразных эле-
ментов вымышленной реальности. Так, в рас-
сказе «The Mathematicians» (A.F.) фантасти-
ческие образы пришельцев моделируются с
помощью:

а) вымышленных имен (Zizzo, Zizza,
Zalibar);

б) вымышленного языка, носителями
которого они выступают:

– “Papa, what sort of language did these Star-
beings talk?”

– “A very simple language, but the humans were
never able to master it. So, the invaders, being so much
smarter, mastered all the languages of the globe” (A.F.);

в) необычной внешности:

– “Wasn’t there any difference at all between
the Star-beings and the humans, papa?”

– “There was. The newcomers, each and all, had
a pair of wings covered with green feathers growing
from their shoulders, and long, purple tails” (A.F.).

Необычный для восприятия научно-фан-
тастический мир также конструируется и с
помощью концептуальной интеграции. В про-
цитированном рассказе «The Mathematicians»
она формирует основу бленда An-vils, раскры-
вающего двойственную сущность пришель-
цев-математиков: наполовину ангелов и на-
половину демонов (Half angels, half devils).

Согласно авторской интенции, неоднород-
ность образа пришельцев-математиков, по-
грузившихся в мир ранее несвойственных для
них человеческих эмоций, обеспечивается
синкретичной семантикой глагола to multiply.
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Глагол реализует два значения – математи-
ческого действия умножения и воспроизведе-
ния потомства:

– “And what happened to Zizzo and Zizza,
papa?”

– Well, like all the An-vils, they were great
mathematicians. So, they multiplied” (A.F.).

Комический эффект каламбура на уров-
не композиции дополняется неожиданной раз-
вязкой. Портретная художественная деталь
(наличие крыльев) деавтоматизируя воспри-
ятие текста, имплицирует связь прошлого и
настоящего: отец и дочь оказываются потом-
ками давно покинувших Землю пришельцев:

– “Oh, papa,” laughed Zoe, flapping her wings
excitedly, “that was a very nice story!” (A.F.).

Таким образом, заглавие рассказа
«Mathematicians» пополняется новыми
смыслами, органически встраиваясь в тек-
стовое целое.

Бесспорно, семантика, формы и функ-
ции синкретичного научно-фантастического
текста сложнее, чем они представлены в
статье, а лежащие в его основе фантасти-
ческие допущения, как и уходящие в мифо-
логию корни синкретизма, расширяют круг
культурных смыслов, которые еще могут
быть подвергнуты анализу. Перспективной
представляется и детализация взаимосвя-
зей, формирующих сложный анализируемый
текстотип, и разработка его когнитивных
механизмов.

Выводы

1. Предложенное понимание синкретиз-
ма как комплексного феномена обусловлено
усложнением реалий мира, научных объектов
и художественных форм, адекватное описание
которых сегодня требует холистических и це-
лостных подходов. Данные концептуально-
методологические ориентиры рассматрива-
лись как релевантные при исследовании сти-
левого и текстового синкретизма, синкретиз-
ма научно-фантастического текстотипа, ус-
ложняющего структуру и семантику текста,
и художественного текста как иерархически
организованного смыслового целого.

2. Синкретизм научно-фантастического
текста оправданно трактовать как конститу-
тивное типологически отмеченное текстовое
свойство, органическое сочетание взаимосвя-
занных и взаимодействующих дифференциаль-
ных (разнородных) текстовых характеристик,
реализующихся в разных областях, планах,
уровнях и на разных этапах «жизни» текста.
Системные проявления дифференциальных
характеристик объединяются авторской ин-
тенцией синкретичного научно-фантастичес-
кого текста в иерархически организованную
смысловую целостность, обретают взаимо-
связь и взаимообусловленность.

3. Разнородность характеристик синкре-
тичного текстотипа деавтоматизирует вос-
приятие текста читателем, активизируя его
когнитивную деятельность по актуализации
глубинного текстового смысла.

4. Синкретизм научно-фантастического
текста воспроизводит синкретизм реальнос-
ти – неразрывную связь науки и искусства
как традиционно противопоставляемых друг
другу сфер жизнедеятельности человека, реп-
резентируется в художественной модели на
гипотетическом уровне авторской интенции
(синкретизм интенции) и объективируется
языковыми средствами (синкретизм языко-
вой данности).

5. Взаимосвязи и взаимодействия диффе-
ренциальных характеристик в целостной сис-
теме синкретичного научно-фантастического
текста реализуют единство его многообразия
в двух направлениях. Элементы научного тек-
ста, интегрируемые в художественный текст,
реализуют авторскую интенцию на конструи-
рование смыслового целого в форме образно-
го инобытия; становясь его ингерентной со-
ставляющей, они актуализируют качествен-
но новые смысловые приращения и обретают
новую функциональную направленность. Ху-
дожественный текст, интегрируя элементы
научного текста как текста иной качествен-
ной определенности, обретает текстовое свой-
ство синкретизма и новый статус синкретич-
ного текстотипа.
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