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Abstract. One of the perspectives in the development of linguistics is investigating the role that the sensory-
perceptual system plays in the linguocreative activity of an individual. The present paper analyzes specificity of
verbal conceptualization of nociception, or pain, in the artistic experimental discourse. The novel “Extremely Loud
& Incredibly Close” (2005) by the contemporary American writer J.S. Foer has been selected as the research
material. The plot of this book is based on the facts of several catastrophes of world significance – the terrorist
attack in New York on September 11, 2001, the Second World War, and the nuclear bombing in Japan. Among its
main themes are the tragic fates of people who are victims of these catastrophes and the physical and psychological
pain they suffered. In this work, we apply the method of discursive-parametric analysis of linguistic creativity. The
use of this method results in establishing linguistic innovations (perceptual collocations, phraseological
modifications, creative metaphors, syntactic anomalies, etc.) that emerge in the artistic experimental discourse.
According to the research findings, both the formation and functioning of these linguistic innovations depend on
such macroparameters as “the time of publication”, “the subtype of discourse”, “the subject/plot”, and “main
characters”. Of special interest are also multimodal neologisms, which are created as an integration of language
signs with visual-graphic means in the novel under consideration.
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НОЦИЦЕПЦИЯ И ЕЕ ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 1

Ирина Владимировна Зыкова
Институт языкознания РАН, г. Москва, Россия

Аннотация. Одним из актуальных направлений развития лингвистики является изучение роли сенсор-
но-перцептивной системы в лингвокреативной деятельности личности. В статье в фокусе внимания находит-
ся вопрос о специфике и способах языковой концептуализации ноцицепции (боли) в художественном экспе-
риментальном дискурсе. В качестве материала выбран роман современного американского писателя
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Дж.С. Фоера «Extremely Loud & Incredibly Close» (2005). Основу сюжета произведения составили факты
нескольких катастроф мирового значения – теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., Вторая мировая война:
бомбардировка Дрездена и ядерная бомбардировка Хиросимы. Среди главных тем – трагическая судьба
людей и перенесенная ими физическая и психологическая боль. В работе применен метод дискурсивно-
параметрического анализа лингвокреативности, посредством которого выявлен механизм возникновения
определенных языковых новаций (перцептивных коллокаций, фразеологических модификаций, креативных
метафор, синтаксических аномалий и др.) в художественном экспериментальном дискурсе. Установлена
зависимость их формирования и функционирования от таких макропараметров, как «время создания произ-
ведения», «подтип дискурса», «тематика / сюжет» и «основные персонажи». Охарактеризованы особенно-
сти использования элементов визуально-графического ряда во взаимодействии с языковыми средствами и
образования особого типа новаций – полимодальных.

Ключевые слова: ноцицепция, боль, лингвокреативность, художественный экспериментальный дискурс,
дискурсивно-параметрический анализ, полимодальные новации, «Жутко громко & запредельно близко».
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Введение:
ноцицепция и направления
ее изучения в лингвистике

Изучение специфики концептуализации
перцептивных ощущений, чувств и эмоций
человека посредством разных средств язы-
ковой системы в различных типах дискурса и
коммуникативных практиках является одним
из актуальных фундаментальных направлений
общей теории языка. Об этом свидетельству-
ет большое количество отечественных и за-
рубежных исследований, проведенных на про-
тяжении значительного исторического перио-
да и ведущихся в настоящее время по данной
проблематике (см., например: [Гак, 2016;
Fishman, 2022; Kövecses, 2000; McLaren, 2010;
Poulton, 2020; Rudy, 2002]). На современном
этапе развития лингвистики не вызывает со-
мнения тот факт, что без обращения к пси-
хофизиологическим процессам (к ним отно-
сится и перцептивный процесс), рассматри-
ваемым сквозь призму их неразрывной свя-
зи с языком, социумом и культурой, вряд ли
возможно целостное постижение тех глубин-
ных механизмов, которые выступают источ-
ником как системного генезиса языковых
единиц, так и индивидуального дискурсо- или
текстопорождения. Растущий интерес к этой
проблематике обусловливает активное раз-
витие новых междисциплинарных направле-
ний лингвистики, каковыми, в частности, яв-
ляются, лингвистика эмоций [Шаховский,
2008; 2016; Ионова, 2019], лингвосенсорика
[Харченко, 2012; Нагорная, 2017], неопсихо-

лингвистика и психолингвокультурология
[Бубнова и др., 2017].

Лингвистическое изучение перцепции
опирается сегодня на обширный опыт и зна-
ния, накопленные в целом ряде наук, прежде
всего в соответствующих разделах физиоло-
гии, психологии и философии, а также в ког-
нитивных науках, культурологии, социологии,
семиотике, антропологии и др. В каждой из
этих научных дисциплин и созданных на их
основе междисциплинарных направлений, как
в свое время совершенно справедливо отме-
чал Б.Г. Ананьев, складывается конкретная
теория перцепции (или теория ощущений) «или
ее своеобразное приложение» [Ананьев,
1961, с. 4] (подробнее см.: [Зыкова, 2017]).
Несмотря на многообразие существующих
подходов к пониманию перцепции и отсут-
ствие единого мнения в отношении ее разно-
видностей, общепризнанным является выде-
ление ноцицепции как особо значимого (в пси-
хофизиологическом, личностном, культурном,
социальном и когнитивном планах) перцеп-
тивного феномена.

Ноцицепция, или боль (болевое ощуще-
ние, болевая рецепция), – это, по мнению
Б.Г. Ананьева, особый вид чувствительнос-
ти; болевые ощущения доставляют челове-
ку страдания и вызывают различные по
сложности защитные действия [Ананьев,
1961]. Д. Турк и Т. Руди отмечают, что боль –
сложное субъективное чувство, на характер
и интенсивность которого важное влияние
оказывают такие психологические явления,
как настроение и ожидания, внимание и вну-
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шение, мотивация, эмоциональное состояние
и когнитивные процессы, а также понимание
источника боли и приписываемое ей значе-
ние [Turk, Rudy, 1992]. Х.Р. Шиффман указы-
вает на несколько факторов, позволяющих
рассматривать боль как уникальное ощуще-
ние. Среди них выделим такие, как индиви-
дуальный характер восприятия боли разны-
ми людьми, ее социальную и культурную
обусловленность, широчайший диапазон раз-
новидностей боли, фиксируемых в ее множе-
ственных вербальных описаниях, которые
отличаются разной степенью образности
[Шиффман, 2003] (ср., например: колющая,
ноющая, грызущая, разрывающая на час-
ти, режущая, сверлящая, тянущая боль;
excruciating, sharp, searing, stabbing, dull
pain; remove, kill, soothe, suffer, get pain;
pain goes away / comes back).

Прояснить суть и отличительные свой-
ства ноцицепции позволяет и сопоставление
толкований феномена боли в специализирован-
ных и общеязыковых словарях. Приведем
некоторые из них.

Согласно энциклопедии психологии,
боль – это «одновременно ощущение и эмо-
ция, вызванные текущим или недавним по-
вреждением тканей,  возможностью по-
вреждения тканей или даже дисфункцией
нервной системы при отсутствии повреж-
дения тканей» (EP, p. 23), это «сложное, мно-
гофакторное, перцептивное явление – уни-
кальный субъективный опыт, который мо-
жет модулироваться установками, убежде-
ниями, ожиданиями, эмоциональным состо-
янием человека и его реакцией на явления
окружающей среды» (EP, p. 27). В фило-
софском энциклопедическом словаре ука-
зывается, что боль – «психическое состо-
яние, возникающее в результате сверхсиль-
ных или разрушительных воздействий на
организм при угрозе существованию или
целостности» (ФЭС). В толковом словаре
С.И. Ожегова слово боль имеет два зна-
чения: «1. Ощущение страдания. Физичес-
кая б. Душевная б.; 2. Приступ физичес-
кого страдания. Начались боли. Боли в
области печени» (ТСО). В «Малом ака-
демическом словаре» боль описывается
как «ощущение физического или нравствен-
ного страдания» (МАС).

В целом определения ноцицепции, пред-
ставленные в научном дискурсе и общеязы-
ковом узусе, показывают, что боль понима-
ется как сенсорная реакция, ощущение, эмо-
ция, чувство, вид чувствительности, болезнь,
переживание, состояние, феномен, (аффек-
тивный) процесс, качество, самая сложная
область человеческого опыта. Двумя глав-
ными и во многом взаимообусловленными
разновидностями боли принято считать фи-
зическую и психологическую (душевную,
нравственную).

Научная литература, посвященная раз-
нообразным аспектам лингвистического изу-
чения ноцицепции, объемна. Исследования ох-
ватывают широкий круг вопросов, теоретичес-
кое осмысление которых осуществляется по-
средством различных современных методов
лингвистики и ее междисциплинарных направ-
лений. Материалом для постижения феноме-
на боли служат лексикографические данные,
национальные корпусы текстов, разновиднос-
ти дискурсов (повседневный, медицинский,
художественный и др.). Например, используя
метод корпусного анализа, М.А. Халлидей
анализирует синтаксис базовых выражений
боли в английском языке [Halliday, 1998].
В рамках функциональной грамматики и с при-
влечением положений когнитивной лингвисти-
ки К. Ласкарату разрабатывает понятие
«язык боли» («language of pain») на базе изу-
чения зафиксированного описания пациента-
ми своих болевых ощущений во время при-
ема у врача. В результате исследования вы-
явлены особенности лексики, используемой
для выражения физической боли, а также спе-
цифика метафорической концептуализации
феномена боли в греческом языке (например,
pain as a malevolent aggressor, a torturer, an
imprisoning enemy) [Lascaratou, 2007]. Э. Бо-
релли, Д. Крепальди, К.А. Порро и К. Качча-
ри провели психолингвистическое исследова-
ние итальянских слов (существительных, при-
лагательных и глаголов), выражающих физи-
ческую и социальную боль, и пришли к выво-
ду, что слова, используемые для передачи
социальной боли (например, abbandono, lutto),
отличаются более негативной окраской и
большей силой неприятного воздействия, чем
слова, описывающие физическую боль (напри-
мер, ago, malattia) [Borelli et al., 2018]. Линг-
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вистическому анализу концептуализации боли
в типологической перспективе посвящено ис-
следование А.А. Бонч-Осмоловской, Е.В. Ра-
хилиной и Т.И. Резниковой. Авторами уста-
новлены лексическая сочетаемость и синтак-
сические особенности русских глаголов боли,
выявлены типы метафорических источников.
В результате анализа русского материала
выделен предварительный набор параметров,
существенных для сопоставления семанти-
ческого поля «боль» в языках мира [Бонч-
Осмоловская, Рахилина, Резникова, 2007].
Детальный обзор лингвистических исследо-
ваний боли представлен в работе А.В. Нагор-
ной [2017].

В последнее время можно констатиро-
вать усиление интереса к изучению концеп-
туализации боли в художественном дискурсе,
который обладает особыми ресурсами худо-
жественно-эстетической передачи боли, зна-
чительными возможностями для формирова-
ния образных представлений о глубине, интен-
сивности, характере, разновидностях ноцицеп-
ции. Например, А.В. Варзин обращается к
анализу языкового выражения феномена боли
в художественных произведениях Ф.М. Дос-
тоевского, а также в его публицистических
текстах и письмах. В ходе изучения выявле-
ны контекстуальные комбинации значений
слова боль, установлена тесная взаимосвязь
внешних симптомов и внутренних ощущений
физической и душевной боли, а также раскры-
ты способы образного представления ситуа-
ций боли в рассматриваемых произведениях
[Варзин, 2021] (об особенностях языковой
репрезентации боли в художественном дискур-
се см. также: [Шлейфер, 2015]). Специфика
когнитивной обработки болевых ощущений, их
субъективность и интроспективность обуслов-
ливают множественность и разнообразие их
образной (прежде всего метафорической и
метонимической) номинации или репрезента-
ции как вербальными, так и невербальными
средствами. Данный факт помещает в фокус
внимания вопрос о (лингво)креативном потен-
циале ноцицепции в художественном дискур-
се и в дискурсах других типов и разного рода
коммуникации, в частности полимодальной
(см., например: [Semino, 2013]).

Наше исследование проводится в русле
актуальных тенденций изучения ноцицепции в

лингвистике и направлено в настоящей ста-
тье на изучение способов вербальной концеп-
туализации боли в художественном экспери-
ментальном дискурсе. Мы исходим из пони-
мания перцепции в целом и ноцицепции в час-
тности как важного «механизма» в систем-
ном и дискурсивно обусловленном создании
различных языковых единиц, отличающихся
в разные исторические периоды развития язы-
ковой системы и в разных дискурсивных прак-
тиках определенной степенью новизны и/или
оригинальности. Передача боли в художе-
ственном произведении осуществляется в
рамках реализации не только конкретных эс-
тетических, но и этических установок, что
делает ее особо привлекательным и значимым
объектом для исследования.

Материал и методы

Материалом исследования является ро-
ман американского писателя Джонатана Саф-
рана Фоера «Extremely Loud & Incredibly
Close» (пер. «Жутко громко & запредельно
близко»2). Роман был издан в 2005 г. и в ко-
роткий срок стал бестселлером. Он удостоен
нескольких литературных наград и премий, пе-
реведен на другие европейские языки, экра-
низирован и попал в фокус научных исследо-
ваний (см., например: [Gerlach, 2011; Pabst,
2008]). Применение ряда нетрадиционных ху-
дожественных техник и приемов относит рас-
сматриваемое произведение к разряду экспе-
риментальных. Инновационный характер ро-
мана «Extremely Loud & Incredibly Close» рас-
крывается в целом ряде факторов, среди ко-
торых мы выделим следующие: 1) экспери-
ментирование с композиционным построени-
ем текста; 2) экспериментирование со сред-
ствами визуально-графического ряда, вводи-
мыми в текст художественного произведения.
Остановимся подробнее на каждом.

Экспериментирование с композиционной
структурой как романа, так и отдельных его
глав проявляется в нарушении событийно-
темпоральной линейности повествования, ко-
торое ведется попеременно от лица трех пер-
сонажей, являющихся родственниками разных
поколений и переживших трагедию в своей
жизни – смерть близких и любимых людей.
Роман состоит из семнадцати глав и, как от-
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мечает Н. Герлах, посвящен тому, как три
главных персонажа смогли пережить полу-
ченную психологическую травму, какие пе-
реживания и чувство вины они испытывают
и как справляются с ними на уровне языка,
действий и образов (deal with these on the level
of language, action and image) [Gerlach, 2011].

Повествование в девяти главах (1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15 и 17) ведется от лица главного
героя романа – девятилетнего мальчика по
имени Оскар Шелл 3. Оскар рассказывает о
том, как его отец, Томас Шелл, погибает в
результате совершенной 11 сентября 2001 г.
террористической атаки на башни-близнецы
Всемирного торгового центра в американском
городе Нью-Йорке. Мальчик не может сми-
риться со смертью отца. Через год после тра-
гедии он находит в его вещах необычный ключ
и вместе с ним небольшой листок бумаги с
написанной на нем фамилией Black. Прини-
мая находку за своего рода «послание» от
отца, Оскар решает найти замок, открываю-
щийся этим ключом. Как ключ, так и фами-
лия Black (букв. Черный) обретают в романе
многомерное символическое прочтение. В хо-
де поиска Оскар встречает самых разных
людей, жизнь которых также не лишена горя
и страдания. Ни одна из услышанных личных
историй не оставляет мальчика равнодушным
и становится объектом его рефлексии и са-
моанализа. Среди них и история японской жен-
щины, дочь которой умирает на ее руках в
результате атомной бомбардировки японско-
го города Хиросимы 6 августа 1945 года. Не-
смотря на то что результат поиска замка при-
носит Оскару разочарование, обретенный со-
циальный опыт дает ему силы справиться с
сильной психологической травмой.

Четыре главы (2, 6, 10 и 14) представ-
ляют собой написанные, но не отправленные
письма дедушки Оскара, Томаса Шелла –
старшего, которые он адресовал своему
сыну – отцу Оскара, Томасу Шеллу – млад-
шему. В этих письмах он говорит о том, как
выжил в страшной бомбардировке немецкого
города Дрездена 13–15 февраля 1945 г., но по-
терял родителей и девушку Анну, любовь к
которой он пронес через всю свою жизнь; как
годы спустя в Америке он случайно встре-
тился с младшей сестрой Анны и женился на
ней. Узнав о том, что она беременна, Томас

Шелл – старший бросает ее и своего еще не
родившегося ребенка. В своих письмах он
рассказывает о том, как со дня своего ухода
из семьи он каждый день пишет сыну пись-
ма, на страницах которых размышляет о слу-
чившихся в его жизни событиях, где главное
место занимали горе, одиночество, страдание,
разочарование, тоска, чувства вины и раска-
яния. Из-за пережитых потрясений Томас
Шелл – старший лишается речи. Примеча-
тельно, что названия рассматриваемых глав
формулируются по единому принципу: один и
тот же риторический вопрос и указание на
конкретную дату, например: Why I’m not where
you are 5/21/63 (Почему я не там, где ты
21/5/63).

Другие четыре главы (4, 8, 12 и 16) со-
держат письма, написанные бабушкой Оска-
ра и адресованные ему. Данные главы имеют
одинаковое название, раскрывающее основ-
ную суть и тему их содержания, – My feelings
(Мои чувства) . В письмах бабушка Оскара
откровенно делится с внуком своими сокро-
венными мыслями, переживаниями и чувства-
ми о том, как складывалась ее судьба: о том,
что смогла спастись в бомбардировке Дрез-
дена, но не смогла помочь своей старшей се-
стре Анне и отцу; о том, как неожиданно
встретилась с Томасом Шеллом, возлюблен-
ным Анны, которого она полюбила при пер-
вом знакомстве в Дрездене и любила всю
жизнь и предательство которого стало для нее
страшным ударом. Ее письма-откровения –
знак безграничной любви и доверия к Оскару,
веры в его понимание и эмпатию.

Благодаря оригинальному композицион-
ному построению романа и отдельных его глав
стирается грань между настоящими и про-
шлыми трагическими событиями: они обре-
тают вневременное и внепространственное
измерение и надличностное значение, возво-
дя переносимую персонажами как физичес-
кую, так и душевную боль в статус глобаль-
ного социального явления, объединяющего
людей разных поколений и полов, националь-
ностей и культур, разного общественного по-
ложения и образовательного уровня. Боль
выступает «актором» консолидации и духов-
ного единения людей, обретает особый акси-
ологический смысл, позволяя выйти на новый
уровень осмысления жизни и найти в себе
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силы не уступить тяжелейшим жизненным
обстоятельствам.

Отдельного внимания заслуживает и эк-
спериментирование автора с визуально-графи-
ческими средствами, благодаря которым фе-
номен боли получает полимодальную форму
выражения.

В современных исследованиях можно
встретить разные классификации визуально-
графических элементов, используемых в ана-
лизируемом романе. Например, Л. Футерман
выделяет фотографии, пустые страницы и ори-
гинальные типографические средства
[Futerman]. По мнению С. Пабста, фотогра-
фии в романе «Extremely Loud & Incredibly
Close» выполняют несколько функций. На ин-
трафикциональном уровне (intrafictional level)
они выступают как визуализация боли и трав-
мы, доказательства существования и иден-
тичности, свидетельства истории, средства
документирования и верификации, суррогат
опыта и способ выражения. На экстрафикци-
ональном уровне (extrafictional level) они слу-
жат не только средством продолжения пове-
ствования на визуальном уровне, но и напо-
минанием о том, что фотографии всегда от-
крыты для множественных интерпретаций и
не обязательно способствуют установлению
подлинности и истины, как это часто воспри-
нимается в повседневной жизни. По-видимо-
му, они направлены на фикционализацию
(fictionalization) происходящего и построение
собственной версии его понимания, в зависи-
мости от которой могут быть и способом спра-
виться с полученным сильным эмоциональ-
ным потрясением, и способом замедлить про-
цесс излечения душевных ран [Pabst, 2008,
p. 5]. Как отмечает О.В. Шалагина, пустота
(или пустые страницы) символизируют в про-
изведении Дж.С. Фоера последствия нанесен-
ной травмы [Шалагина, 2021]. Особым раз-
нообразием отличаются так называемые ти-
пографические средства. В рассматриваемом
произведении применяются графические сим-
волы, математические знаки, капитализация,
курсивизация, масштабирование, графогибри-
дизация, уплотнение межзнакового интервала,
зачеркивание, цветовое выделение, постранич-
ное разбиение текста и др. В современной
научной литературе указанные средства оп-
ределяются по-разному: оригинальные (некон-

венциональные) литературные приемы, интер-
медиальные приемы, поликодовые знаки, гра-
фические окказионализмы, графические сти-
листические средства и пр. Например, по от-
ношению к такого рода визуально-графичес-
ким средствам П.В. Силаев использует тер-
мин «графон», которым обозначается «стили-
стически-релевантное искажение графической
нормы, отражающее индивидуальные или ди-
алектные нарушения фонетической нормы,
приобретающие прагматическую нагрузку
(экспрессивно-выделительную, эмоционально-
оценочную, эстетическую)» [Силаев, 2015,
с. 117]. В ходе анализа нескольких произве-
дений Дж.С. Фоера исследователь делает вы-
вод о том, что креативный потенциал графи-
ческих средств позволяет автору усиливать
эмоциональное воздействие текста, обнажать
внутреннюю форму слов и тем самым рас-
ставлять необходимые смысловые акценты,
предельно концентрировать знаковое выраже-
ние главных мыслей [Силаев, 2015].

Таким образом, отмеченные особенно-
сти анализируемого романа создают условия
для разного рода конвенциональных и некон-
венциональных способов репрезентации ноци-
цептивных ощущений в художественном экс-
периментальном дискурсе, раскрытия опреде-
ленных векторов их эстетизации.

В работе мы используем метод дискур-
сивно-параметрического анализа лингвокреа-
тивности, разрабатываемый в рамках кол-
лективного научного проекта в Институте язы-
кознания РАН. В ходе исследования нами были
выделены три уровня параметров, анализ ко-
торых позволяет системно подойти к оценке
особенностей проявления креативного потен-
циала языка в разных типах дискурса. Пер-
вый уровень представлен макродискурсивны-
ми параметрами, которые эксплицируют вли-
яние внешних факторов на реализацию креа-
тивного потенциала языковой системы в дис-
курсе, например: «период / время создание
произведения», «тематика / сюжет», «подтип
дискурса», «возрастная классификация», «ос-
новные персонажи» [Зыкова, 2021]. Второй
уровень включает микродискурсивные пара-
метры, позволяющие судить о креативном ис-
пользовании языковых средств и выявить но-
вации, создаваемые в том или ином дискур-
се. Нами были установлены 52 микропарамет-
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ра лингвокреативности следующих категорий:
«фонологические» (например, «звуковой по-
втор»), «морфологические» (например, «кате-
гориальная новация глагола»), «словообразо-
вательные» (например, «окказиональное сло-
восложение»), «лексические» (например, «оно-
мастическая новация»), «синтаксические»
(например, «синтагматическая новация») и
«(орфо)графические» (например, «графичес-
кое акцентирование») [Зыкова, 2021]. Третий
уровень составляют интердискурсивные па-
раметры, которые раскрывают влияние дис-
курсов на лингвокреативность друг друга (на-
пример, повышение лингвокреативности кино-
дискурса за счет включения в него элемен-
тов поэтического дискурса) (см. подробнее:
[Лингвокреативность в дискурсах разных ти-
пов..., 2021]).

Основное внимание в настоящей статье
уделяется анализу макро- и микродискурсив-
ных параметров, направленному на выявле-
ние обусловленности актуализации определен-
ных микропараметров лингвокреативности та-
кими макропараметрами, как «время созда-
ния» романа «Extremely Loud & Incredibly
Close» (2005), «тематика / сюжет» (одна из
тем – тема боли), «подтип дискурса» (худо-
жественный экспериментальный дискурс) и
«основные персонажи» (подробно о них
см. выше). Перейдем к рассмотрению полу-
ченных результатов.

Результаты и обсуждение

Языковая концептуализация феномена
боли начинается на уровне названия романа:
«Extremely Loud & Incredibly Close» («Жутко
громко & запредельно близко»). Оно представ-
ляет собой словосочетание с сочинительной
связью между компонентами, обозначающи-
ми разные перцептивные ощущения: loud пе-
редает экстероцептивное ощущение громко-
го звука (‘producing or capable of producing much
noise’) (NODE, p. 1093), а close – проприоцеп-
тивное ощущение близкого расстояния (‘only
a short distance away’) (NODE, p. 345). Обра-
зование смыслов высокой степени интенсив-
ности данных перцептивных ощущений дос-
тигается за счет наречий extremely (чрезвы-
чайно) и incredibly (невероятно), обозначаю-
щих предельную степень их (то есть ощуще-

ний) проявления. Данные наречия представ-
ляют собой перцептивные интенсификаторы,
указывающие либо на приближение описыва-
емых с их помощью ощущений к болевым по-
рогам, либо на крайнюю степень их проявле-
ния, свидетельствующую о нетипичном (обо-
стренном, или даже несколько болезненном)
психоэмоциональном состоянии человека или
его восприятии происходящего. В названии ис-
пользуется графогибридизация – замена анг-
лийского союза and (и) знаком «&». В целом
название романа служит целям передачи силь-
ного психологического потрясения или эмоци-
онального шока, которые испытывает чело-
век, оказавшийся в крайне трудных жизнен-
ных обстоятельствах.

Частотное употребление перцептивных
интенсификаторов extremely и incredibly –
одна из отличительных черт речи Оскара,
свидетельствующая о повышенном пороге
чувствительности в восприятии им явлений
мира и жизненных ситуаций, не только своих,
но и чужих. Отметим синтагматические осо-
бенности этих наречий. В ходе исследования
были установлены три основных структурных
типа образуемых ими коллокаций. Наиболее
многочисленными являются коллокации со
структурой ‘extremely / incredibly + adjective /
participle’ (например, extremely hard – чрез-
вычайно тяжело, incredibly tired – невероят-
но устал). Значительно меньшим количеством
характеризуются коллокации, основанные на
сочетании данных наречий с атрибутивным
словосочетанием: ‘extremely / incredibly +
[adjective + noun]’ (например, an extremely
subtle performance – чрезвычайно тонкое ис-
полнение, an incredibly long time – невероят-
но долгое время) – и с наречием: ‘extremely /
incredibly + adverb’ (например, extremely
loudly – чрезвычайно громко, incredibly
much – невероятно сильно). В семантическом
плане большинство языковых единиц, входя-
щих в коллокации, представляют собой обо-
значения различных чувств и эмоций, физи-
ческих или психических состояний, разнооб-
разных перцептивных ощущений, что позво-
ляет говорить о преобладании в романе кол-
локаций особого рода – перцептивных колло-
каций, например: extremely dark – чрезвычай-
но мрачный, extremely brave – чрезвычайно
храбрый, extremely beautiful – чрезвычайно
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красивый, an incredibly sad day – невероятно
грустный день, incredibly frustrate – неверо-
ятно расстроенный, incredibly panicky – не-
вероятно паникующий. Установленные перцеп-
тивные коллокации зачастую используются в
романе для эксплицитного или имплицитного
выражения психологической боли, которую
причиняют Оскару, в частности, воспомина-
ния, общение со знакомыми или близкими
людьми (одноклассниками, матерью) или с
малознакомыми лицами (соседом по дому
мистером Блэком), их непонимание или недо-
статочное внимание к его горю, а также для
передачи боли, которую Оскар остро ощуща-
ет в жизни других людей, например:

(1) I know he just wanted to be friendly, but it
made me incredibly angry (Foer, p. 7). – Я знал, что
хотел подружиться, но разозлился запредельно
(Фоер, с. 16);

(2) Even after a year, I still had an extremely
difficult time doing certain things, like taking showers,
for some reason, and getting into elevators, obviously
(Foer, p. 50). – Даже спустя год мне по-прежнему
жутко трудно делать некоторые вещи – типа прини-
мать душ (почему-то) и ездить на лифте (само со-
бой) (Фоер, с. 62);

(3) I felt, that night, on that stage, under that
skull, incredibly close to everything in the universe,
but also extremely alone (Foer, p. 169). – В тот вечер,
на той сцене, под тем черепом я почувствовал свою
запредельную близость ко всей Вселенной, но од-
новременно и жуткое одиночество (Фоер, с. 213).

Через специфику использования перцеп-
тивных, и в частности ноцицептивных, колло-
каций осуществляется языковая концептуали-
зация таких проявлений боли или ее непосред-
ственных причин и следствий, как чувства
тоски и одиночества, чувство страха и пани-
ки, чувство опасности, подозрительность и
недоверие, чувство ненависти или сильной
раздражительности.

Помимо выделения особой группы кол-
локаций с перцептивными интенсификатора-
ми extremely и incredibly, все языковые реп-
резентанты боли, установленные нами в ро-
мане, можно распределить на две группы: язы-
ковые единицы, описывающие физическую
боль, и языковые единицы, выражающие пси-
хологическую (или душевную) боль. Выраже-
ние как физической, так и психологической
боли осуществляется посредством прямых и

непрямых номинаций, а также их комбиниро-
ванием (или синтезом) с определенными сред-
ствами визуально-графического ряда, что со-
здает специфические полимодальные новации.

Среди языковых средств, использован-
ных в романе для передачи физической боли,
необходимо отметить такие основные номи-
нации ноцицепции, как pain (боль) и произ-
водное прилагательное painful (болезненный,
причиняющий боль), ache (боль, болеть) и
производные существительные stomachache
(боль в желудке), headache (головная боль),
sore (болезненный, болячка) и sick (больной),
feel bad (болеть, плохо себя чувствовать),
медицинские термины (например, break an
ankle (сломать лодыжку), bandage (перевяз-
ка), give injections (делать уколы)), глаголы
физического воздействия, вызывающие боль
(например, hit (ударять), destroy (уничто-
жать), burn (жечь), strike (ударять) и др.) и
описания нанесения или получения увечий или
ран (например, it took the skin off my hand
(это содрало кожу на моей руке), be on fire
(быть в огне)), болевые или эмоциональные
дескрипторы, дескрипторы пороговых ощу-
щений (например, horrible (ужасный), feel
terribly cold (испытывать жуткий холод)).
Ср., например:

(4) ...The next thing I remember is feeling
terribly cold, I realized I was lying on the ground,
the pain was complete, it let me know I hadn’t died...
(Foer, p. 259). – ...Дальше помню, что мне ужасно
холодно, я осознаю, что лежу на земле, и нет ни-
чего, кроме боли, боль подсказывала мне, что я
жив... (Фоер, с. 314);

(5) ...He struck me across the face, it was the
first time he had ever struck me, that was the last time
I saw my parents (Foer, p. 256). – ...Он дал мне по-
щечину, он впервые поднял на меня руку, я боль-
ше никогда не видел своих родителей (Фоер, с. 310);

(6) She’d been hit by a cab while she was
crossing Broadway... (Foer, p. 286). – Она попала под
такси, когда переходила Бродвей... (Фоер, с. 345).

Собирательный образ физической боли
в анализируемом произведении представляет
слово ambulance (‘машина скорой помощи’),
например:

(7) An ambulance drove down the street
between us, and I imagined who it was carrying, and
what had happened to him. Did he break an ankle
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attempting a hard trick on his skateboard? Or maybe
he was dying from third-degree burns on ninety
percent of his body? (Foer, p. 76–77). – По улице, ко-
торая нас разделяла, проехала «Скорая», и я пред-
ставил того, кто внутри, и что с ним случилось. Как
он, типа, сломал лодыжку, выполняя навороченный
трюк на скейтборде. Или как умирает от ожогов
третьей степени, покрывающих девяносто процен-
тов его тела (Фоер, с. 110).

Психологическая (или душевная) боль,
которую испытывает Оскар и его родные, а
также и другие герои данного романа, репре-
зентирована широким спектром языковых
средств. Высокой частотностью обладают
такие единицы, как hurt (v, n) (болеть, боль),
cry (v, n) (плакать, плачь) и tears (слезы), suffer
(страдать) и производное существительное
suffering (страдание), be / feel sorry, regret
(сожалеть), miss (скучать), например:

(8) I pulled the book from him. It was wet with
tears running down the pages, as if the book itself
were crying (Foer, p. 216). – Я взял у него тетрадь.
Она намокла, и слезы текли по ее страницам, как
будто это тетрадь плакала (Фоер, с. 266);

(9) The end of suffering does not justify the
suffering, and so there is no end to suffering, what a
mess I am, I thought, what a fool, how foolish and
narrow, how worthless, how pinched and pathetic, how
helpless (Foer, p. 47). – Конец страданий не оправ-
дывает страданий, потому-то у страданий и не бы-
вает конца, во что я превратился, подумал я, ну и
дурак, какой глупый и какой ограниченный, какой
нищий и жалкий, какой беспомощный (Фоер, с. 59).

Значимую роль в репрезентации психо-
логической боли или болезненного психоэмо-
ционального состояния в произведении игра-
ют образные средства, в особенности фразе-
ологизмы, используемые в базовых и моди-
фицированных формах, и метафоры, конвен-
циональные и креативные, например:

(10) Does it break my heart, of course, every
moment of every day, into more pieces than my heart
was made of... (Foer, p. 31). – Рвет ли мне это сердце,
еще бы, каждую секунду каждого дня на столько
кусочков, что, кажется, их уже не составить вмес-
те... (Фоер, с. 41);

(11) I zipped myself all the way into the sleeping
bag of myself, not because I was hurt, and not because
I had broken something, but because they were
cracking up (Foer, p. 53). – Я застегнулся на все «мол-
нии» внутри себя самого, но не потому, что уда-

рился, и не потому, что что-то разбил, а потому,
что там шла тусовка (Фоер, с. 65);

(12) I haven’t always been silent, I used to talk
and talk and talk and talk, I couldn’t keep my mouth
shut, the silence overtook me like a cancer... (Foer,
p. 339). – Я не всегда был нем, когда-то я говорил, и
говорил, и говорил (Фоер, с. 405);

(13) That secret was a hole in the middle of me
that every happy thing fell into (Foer, p. 76). – Эта
тайна была дырой в моем сердце, в которую прова-
ливалась любая радость (Фоер, с. 110);

(14) It looked almost like she had been crying,
but I knew that was impossible, because once she told
me that she emptied herself of tears when Grandpa
left (Foer, p. 111). – Было похоже, что она плакала,
хотя я знал, что это невозможно, потому что она
сама мне когда-то сказала, что после ухода дедуш-
ки выплакала все слезы (Фоер, с. 152);

(15) “What do you mean, bury your feelings?”
“No matter how much I feel, I’m not going to let it out.
If I have to cry, I’m gonna cry on the inside. If I have
to bleed, I’ll bruise. If my heart starts going crazy,
I’m not gonna tell everyone in the world about it...”
(Foer, p. 246). – «Что значит, упрячешь чувства?» –
«Не буду их демонстрировать. Если потекут слезы,
пущу их по изнанке щек. Если кровь – получится
синяк. И если сердце начнет выпрыгивать из груди,
никому не скажу...» (Фоер, с. 300);

(16) It took me a long time, I don’t know how
long, minutes, hours, my heart got tired... (Foer,
p. 334). – На это ушло много времени, точно не знаю,
сколько, минуты, часы, сердце ныло... (Фоер, с. 401).

Для передачи своего тягостного, мучи-
тельного внутреннего состояния, душевных
терзаний Оскар использует метафору «тяже-
лой для ношения обуви» – to wear heavy boots
(‘испытывать тяжесть на душе’), рекуррент-
ное и креативное использование которой по-
зволяет квалифицировать ее как фразеологи-
ческий неологизм, например:

(17) I desperately wish I had my tambourine with
me now, because even after everything I’m still
wearing heavy boots, and sometimes it helps to play a
good beat (Foer, p. 6). – Как же мне сейчас не хватает
моего тамбурина, потому что даже после всего у
меня на сердце остались гири, а на нем сыграешь –
и гири кажутся легче (Фоер, с. 16);

(18) ...And then I was all alone again, and I hadn’t
accomplished anything, and my boots were the
heaviest they’d ever been in my life (Foer, p. 285). –
...B опять я оказался один, и ни к чему не прибли-
зился, и таких тяжелых гирь у меня на сердце еще
никогда не было (Фоер, с. 344).
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Сильное эмоциональное потрясение вы-
ражается в романе посредством описания эк-
спрессивных жестов, носящих зачастую ме-
тафорический и метафтонимический харак-
тер, речевого поведения или речевых страте-
гий персонажей, наиболее значимыми среди
которых являются (у)молчание и отказ раз-
говаривать на определенные темы, уклонение
от ответа и ложь.

(19) He hid his face in his hands (Foer, p. 216). –
Он уткнулся лицом в ладони (Фоер, с. 266);

(20) We rented a car, and it took us more than
two hours to get there, even though it wasn’t far away,
because Mom kept stopping to go to the bathroom and
wash her face (Foer, p. 114). – Мы взяли машину
напрокат, но потратили на дорогу больше двух ча-
сов, хоть это и недалеко, потому что мама все вре-
мя куда-нибудь сворачивала, чтобы умыться (Фоер,
с. 155);

(21) She grabbed my shoulders and said, “What
is it?” The way she was holding me hurt my arms, but
I didn’t show anything (Foer, p. 122). – Она схватила
меня за плечи и сказала: «Что случилось?» Она меня
здорово стиснула, даже плечам стало больно, но я
не показал виду (Фоер, с. 163);

(22) I hit the floor with my fists. I wanted to
break my hands, but when it hurt too much, I stopped
(Foer, p. 282). – Я била кулаками в паркет. Хотела
сломать себе руки, но когда стало совсем больно,
остановилась (Фоер, с. 339);

(23) We never talked about the past (Foer,
p. 90). – Мы никогда не говорили о прошлом (Фоер,
с. 126);

(24) Also I’ve had to tell a googolplex lies, which
doesn’t make me feel good about myself... (Foer,
p. 316). – Еще мне пришлось соврать гуголплекс раз,
за что я себя не уважаю... (Фоер, с. 378).

В ситуациях обострения психологичес-
кой боли, причиной которого становятся раз-
ные обстоятельства и люди, Оскар причиня-
ет себе физическую боль – наставляет себе
синяки (to give a bruise), чтобы «заглушить»
(глубокие) душевные переживания. Выявлен
факт обыгрывания значений существительно-
го и глагола bruise: bruise используется в ро-
мане не только в прямом, или базовом, значе-
нии ‘to injure by striking or pressing, without
breaking the skin’ (‘нанести травму ударом или
надавливанием, не разрывая кожу’), но и в
переносном bruise – ‘to hurt, especially
psychologically’ (‘причинить психологическую
боль’). Ср., например:

(25) If I’d been alone, I would have given myself
the biggest bruise of my life. I would have turned myself
into one big bruise (Foer, p. 368). – Будь я один, я бы
себе поставил огромный синяк. Во все тело (Фоер,
с. 439);

(26) I was so mad at myself for not noticing it
before that I gave myself a little bruise (Foer, p. 59). –
От злости, что не заметил его сразу, я наставил себе
небольшой синяк (Фоер, с. 73);

(27) She said, “Your dad died?” I told her yes.
I told her, “I bruise easily.” (Foer, p. 67) . – Она сказа-
ла: «У тебя умер папа?» Я сказал да. И добавил:
«Я очень ранимый» (Фоер, с. 85).

Боль может передаваться с помощью
синтаксических средств и приемов. Среди
синтаксических новаций отметим предложе-
ния, длина которых (значительно) превосходит
общепринятые стандарты за счет неправиль-
ного использования знаков препинания. Весь-
ма показательной в этом отношении являет-
ся глава Why I’m not where you are 4/12/78
(Почему я не там, где ты 12/4/78), в кото-
рой дедушка Оскара рассказывает о пережи-
той им бомбардировке Дрездена, о своем тя-
желом ранении и потери всех самых близких
ему людей. Вспоминая все происходившее с
ним в это страшное время, Томас Шелл – стар-
ший ставит между разными предложениями
не точки, а запятые, тем самым усиливая
эмоциональность высказывания, длина кото-
рого отражает, по сути, длительность заново
переживаемой им общечеловеческой и лич-
ной катастрофы, передает представление об
испытываемой им неослабевающей и до сих
пор непрерывающейся боли. При этом сде-
ланные пунктуационные ошибки получают
специальное акцентирование на письме: они
отмечены обводкой красного цвета. Такого
рода нарушения пунктуации, сигнализирующие
о психоэмоциональном расстройстве личнос-
ти, и их особая выделенность, указывающая
на их отрефлексированность, декодируются
как формы проявления глубокой психологичес-
кой травмы, которой нет срока давности
(см. рис. 1).

Как уже указывалось, анализируемое
произведение отличается многообразием ис-
пользуемых визуально-графических средств
в раскрытии как ключевых, так и сопутству-
ющих или субсидиарных тем и концептуаль-
ных линий. Продемонстрируем применение
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данных средств для концептуализации боли на
следующих примерах:

(28) EXTREMELY DEPRESSED
INCREDIBLY ALONE (Foer, p. 207). –
ЖУТКО ПОДАВЛЕННО
ЗАПРЕДЕЛЬНО ОДИНОКО (Фоер, с. 254);
(29) HEAVY BOOTS
HEAVIER BOOTS (Foer, p. 164). –
ГИРИ НА СЕРДЦЕ
КУЧА ГИРЬ НА СЕРДЦЕ (Фоер, с. 208);
(30) ...I broke my life down into letters, for love I

pressed “5, 6, 8, 3,” for death, “3, 3, 2, 8, 4,” when the
suffering is subtracted from the joy, what remains?
(Foer, p. 331). – ...Я разобрал свою жизнь по буквам,
для любви нажимал «5, 8, 2, 6, 8», для смерти – «7, 6,
3, 7, 8», если из радости вычесть страдание, что ос-
тается? (Фоер, с. 396);

(31) ...The man took my passport and asked me
the purpose of my visit, I wrote in my daybook, “To
mourn,” and then, “To mourn try to live,” <...> (Foer,
p. 329). – ...Какой-то человек взял мой паспорт и
спросил о цели моего визита, я написал в дневнике:
«Скорбеть», а затем: «Скорбеть попробовать жить»
<...> (Фоер, с. 394–395);

(32) The only thing in the whole kitchen was a
photograph of an elephant on the wall next to the
phone. <...> “It looks like the elephant in that
photograph is crying.” <...> I got extremely close to
the picture, and it was true. <...> She nodded and said,
“Didn’t I read somewhere that elephants are the only
other animals that bury their dead?” (Foer, c. 104–
106). – Из фенечек во всей кухне была только фотка
слона на стене рядом с телефоном. <...> «А кажет-
ся, что слон на этом фото плачет». <...> Я подошел
жутко близко к фото – она была права. <...> Она
кивнула и сказала: «Мне кажется, я где-то читала,
что из всех животных слоны – единственные, кто
хоронит своих мертвецов» (Фоер, с. 143–146).

Примеры (28)–(32) представляют случаи
интеграции таких языковых единиц, как перцеп-

тивные коллокации, конвенциональные и креа-
тивные метафоры, прямые номинации с рядом
визуально-графических средств: зачеркивани-
ем, капитализацией, заменой слов математи-
ческими знаками (цифрами), врезанием в ху-
дожественной текст фотографии. Пример (32)
является наиболее ярким, поскольку в текст
врезается фотография (см. рис. 2).

Врезка делается в момент обсуждения
Оскаром и Эбби Блэк вопроса о способнос-
ти проявления людьми и животными чувства
боли от потери членов своей семьи. Данная
фотография вместе с вербальными сред-
ствами создает сложный образ, ложащийся
в основу полимодальной метафоры. Кроме
того, крупный план вытекающей из глаза
слона слезы представляет собой и визуаль-
ную (кинематографическую) метонимию
боли. В целом созданные автором произве-
дения полимодальные (или гетеросемиоти-
ческие) новации позволяют многомерно и
объемно представить переживания боли в
анализируемом романе, усилить ее аксиоло-
гический план в процессе художественно-
эстетической репрезентации.

Заключение

Предпринятое нами исследование на-
правлено на осмысление роли сенсорно-пер-
цептивной системы в лингвокреативной дея-
тельности личности. В качестве частной на-
учной задачи нами изучался вопрос о специ-
фике концептуализации ноцицептивных (боле-
вых) ощущений в художественном экспери-
ментальном дискурсе.

Достижение конкретной задачи потре-
бовало рассмотрения вопросов, касающих-

Рис. 1. Фрагмент главы «Why I’m not where you are 4/12/78»
Fig. 1. The excerpt from the chapter Why I’m not where you are 4/12/78
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ся специфики развития научного знания в об-
ласти исследования ноцицепции, проводимо-
го в рамках многих наук (психологии, физио-
логии, философии, семиотики и т. д.), и осо-
бенностей изучения боли в лингвистике и в
созданных на ее основе междисциплинарных
направлениях. Выявленное разнообразие ин-
терпретаций боли, фиксируемых в научной
литературе и лексикографических источни-
ках, свидетельствует о сложной природе дан-
ного феномена, не поддающегося строго фор-
мальным описаниям. Поэтому изучение фе-
номена боли в лингвистике приобретает се-
годня широкие масштабы и проводится с
применением разного методологического
инструментария. Полученные в настоящее
время сведения убеждают в исключитель-
ной роли перцепции в целом и ноцицепции в
частности в когнитивной деятельности чело-
века и их значительном креативном потен-
циале при смыслопорождении, системном и
дискурсивно обусловленном продуцировании
различных языковых единиц и их функциони-
ровании. Одним из актуальных векторов изу-
чения ноцицепции является ее воплощение в
художественном дискурсе.

Для исследования процесса языковой кон-
цептуализации боли мы обратились к роману
Дж.С. Фоера «Extremely Loud & Incredibly
Close» («Жутко громко & запредельно близ-
ко»), основу сюжета которого составили фак-
ты нескольких катастроф мирового значения
(теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., Вто-
рая мировая война: бомбардировка Дрездена
и ядерная бомбардировка Хиросимы). Среди
главных его тем – трагическая судьба людей
и перенесенная ими физическая и психологи-
ческая боль. С использованием метода дис-
курсивно-параметрического анализа лингвок-
реативности установлена зависимость актив-
ности определенных микропараметров линг-
вокреативности от таких макропараметров,
как «время создания произведения», «подтип
дискурса», «тематика / сюжет» и «основные
персонажи». Наибольшей значимостью в язы-
ковой концептуализации боли в романе, пред-
ставляющем художественный эксперимен-
тальный дискурс, характеризуются такие мик-
ропараметры лингвокреативности, как «лек-
сический экспрессив и эмотив», «стилистичес-
кий троп», «фразеологизм», «синтаксическая
фигура», «параллельные конструкции», «неза-

Рис. 2. Фотография из романа «Extremely Loud & Incredibly Close»
Fig. 2. The photo from the novel Extremely Loud & Incredibly Close
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висимая автосемантия», «синтагматическая
новация», «синтаксическая ошибка», «моди-
фикация с буквами», «новация со знаками пре-
пинания», «новация с написанием (слитно, раз-
дельно)», «графическое акцентирование»,
«графогибридизация» и «специфика локализа-
ции языковой единицы». В ходе исследования
был установлен особый тип новаций – поли-
модальные новации, представляющие собой
интегрирование равнозначимых языковых еди-
ниц и определенных элементов визуально-гра-
фического ряда.

В целом предпринятое исследование по-
зволяет установить глубинные механизмы
лингвокреативной деятельности личности, вза-
имосвязь перцептивных и когнитивных процес-
сов в художественном творчестве, ориенти-
рованном на реализацию определенных праг-
матических задач и эстетических установок.
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2 Здесь и далее перевод с английского В. Ар-
канова.

3 Отдельно отметим, что в романе главы не
имеют нумерации. В рамках настоящей статьи но-
мера глав вводятся не только для удобства анализа.
Как показывает исследование, присвоение главам
последовательных номеров выявляет факт того, что
их очередность имеет особую значимость в ком-
позиционной организации романа и развертыва-
нии его сюжетной линии. Так, те главы, повество-
вание в которых ведется от лица Оскара, даются
через одну, а в каждой второй главе в роли пове-
ствователя выступает либо дедушка, либо бабуш-
ка Оскара. Такая очередность создает впечатле-
ние межпоколенного полилога (Оскар – дедушка –
Оскар – бабушка – Оскар – дедушка – Оскар –
бабушка и т. д.), позволяет детально представить
точку зрения каждого из собеседников на собы-
тия, касающиеся их семьи и происходящие в исто-
рическом контексте мировых катастроф, раскрыть
глубину их эмоциональных переживаний и душев-
ной связи.
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