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Рецензируемая монография посвящена
актуальной проблеме современной когнитив-
ной лингвистики, связанной с языковым пред-
ставлением универсальной стратегии распре-
деления внимания в процессе речевой дея-
тельности, которая реализуется, по мнению
автора, двумя взаимосвязанными механизма-
ми перспективизации информации в тексте –
фокусированием и дефокусированием. Отме-
тим, что проблема перспективизации тради-
ционно рассматривается в коммуникативном
синтаксисе как актуальное членение предло-
жения, основанное на анализе пропозициональ-
ной структуры высказывания, ее информатив-
ного фокуса, типологии передаваемых комму-
никативных значений (см. работы В. Мате-
зиуса, В. Вундта, М. Хэллидея, а также
Н.Д. Арутюновой, Д. Болинджера, А.В. Бон-
дарко, Т.В. Булыгиной, В.Г. Гака, Р. Джэкен-
доффа, Т.М. Николаевой, Н.К. Рябцевой
и др.). Однако вопрос о семантическом ме-
ханизме наполнения грамматических струк-
тур, позволяющем сознательно выделять, за-
темнять, маскировать интенции в ходе рече-

вой деятельности, относится к числу малоис-
следованных и рассматривается сегодня с
учетом данных о когнитивной семантике и
синтаксисе (см. работы Е.С. Кубряковой,
В.З. Демьянкова, R. Beaugrande, G. Fauconnier,
M. Turner, L. Talmy, T. Virtanen и др.).

В монографии автор обращается к де-
тальному анализу семантических, синтакси-
ческих и прагматических приемов дефокуси-
рования, отражающих креативные способно-
сти языковой личности в речевой практике.

Определяя дефокусирование как сдвиги
фокуса внимания, лежащие в основе структу-
рирования языковых значений в тексте в ре-
жиме ad hoc, ученый отмечает, что данное яв-
ление в совокупности с фокусированием от-
ражает мотивированность лингвистического
субъективизма при конструировании мира,
выраженную в способности языковой лично-
сти с помощью семантических и синтаксичес-
ких приемов осуществлять выделенность и
перспективизацию при представлении рефе-
рентной ситуации и ее конституентов в выс-
казывании/тексте. Ученый полагает, что тех-



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

136 Е.Ю. Ильинова. Когнитивно-функциональный взгляд на семантику и прагматику

ника дефокусирования позволяет языковой
личности изменять смысловой фокус в тек-
сте, т. е. играть со смыслом. Это проявляет-
ся в намеренном понижении степени выделен-
ности определенных элементов конструируе-
мой ситуации или объекта, поскольку исполь-
зуются когнитивно-дискурсивные стратегии
перемещения (переходы между первичным,
вторичным фокусом и фоном в высказыва-
нии), подавления нормативного фокуса с по-
мощью полного или частичного референциаль-
ного сдвига в пропозиции высказывания.

Теоретическая значимость предлагаемо-
го подхода очевидна, поскольку, рассматри-
вая отклонения от онтологически стерильно-
го именования мира, автор раскрывает меха-
низм лингвокреативной деятельности в по-
вседневной коммуникации как способность
порождать окказиональные, «авторские» фор-
мы и смыслы через пересмотр, переструкту-
рирование привычных системных связей и
отношений языковых единиц за пределами
языковой системы. В качестве иллюстрации
сказанному приведем анализ афоризма
С. Беккета «No matter. Try again. Fail again.
Fail better» (c. 70), в котором выделяется ок-
казиональное словосочетание fail better.
В данном контексте это оксюморон, посколь-
ку на фоне афоризма дефокусируется отрица-
тельный семантический признак «неудача»
(fail – perform ineffectively, inadequately; to
disappoint or prove undependable), выявля-
ется имплицитная связь с фразой «Try better».

Значимым для общей концепции, изло-
женной в первой главе книги, является поло-
жение о том, что в когнитивном плане дефо-
кусирование осуществляется посредством
изменений признаков фигуры и фона, перспек-
тивизации признаков при их вербализации, что
проявляется на лексическом, синтаксичес-
ком и текстовом уровнях и в разных форма-
тах. Для подтверждения своих положений
(с. 65–69) автор предлагает анализ многочис-
ленных примеров, которые демонстрируют
различные сдвиги гештальтных структур
(концептов), сопровождаемые смысловыми
трансформациями пропозиций и дискурсив-
ных когнитивных моделей в условиях реаль-
ной коммуникации.

Когнитивно-семантические основания
дефокусирования представлены в отдельной

главе монографии, посвященной описанию про-
цессов дефокусирования в формате лексем и
устойчивых словосочетаний. Избрав в каче-
стве объекта наблюдения абстрактные наи-
менования, автор показывает, как носители
языка с помощью техники дефокусирования
номинируют значимые для актуального соци-
окультурного контекста онтологические при-
знаки в ходе повседневного языкового упот-
ребления (вызов – challenge, дело – thing,
компромисс – compromise). Возможность
применения указанной техники объясняется
положением когнитивной лингвистики о се-
мантической неопределенности, проявляю-
щейся в референтной, концептуальной и праг-
матической диффузности значения лексичес-
ких единиц и позволяющей игнорировать не-
которые свойства индивидуальных референ-
тов или смещать их фокус (дефокусировать),
объединять разнородные объекты в некий
класс и подводить его под единую номина-
цию [1]. Анализируя сдвиги фокуса в комп-
лексных лексических единицах, автор подчер-
кивает, что в актах словосложения наблюда-
ется категориальное усложнение. Дефокуси-
рование состоит в полном или частичном вы-
ведении из фокуса внимания онтологических
доминант класса сходных объектов и выдви-
жении иных признаков. Образовавшееся слож-
ное слово или словосочетание фиксирует ак-
том номинации новую категорию или субка-
тегорию, отражая способность сознания к пе-
ресмотру первичной категориальной структу-
ры и внешних границ прежних категорий и к
их модификациям. Фактор диффузности зна-
чения лексем позволяет в ходе словосложе-
ния в компрессной форме перекодировать ар-
гументную сетку пропозиции, что приводит к
образованию новых многокомпонентных лек-
сических единиц, отражающих непрекращаю-
щиеся в социальной практике процессы пере-
категоризации понятий (как, напр., в blackmail,
black market, black spot; brainwave,
brainstorming; Clintonomics, dataglove,
keyhole surgery, performance poetry, webzine,
knowbot, cancelbot, mobot, nanobot,
customer-centric, airport fiction,  etc.).

Несомненный научный интерес пред-
ставляют дискуссионные разделы моногра-
фии, посвященные описанию процесса дефо-
кусирования при игре со значением слова в
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актах непрямой номинации в осложненном
контексте. В частности, предлагается когни-
тивно-прагматический взгляд на процессы
антономасии, эпонимии, эвфемизации при об-
ращении к ним в новом контексте. Указанные
формы номинации отражают этнокультурные
особенности восприятия и вербализации вос-
приятия мира в границах отдельных культур-
ных моделей, их «правильная» интерпретация
возможна лишь в границах специфических
этнокультурных сценариев, однако в условиях
интертекстуальности когнитивные процессы
дефокусирования единиц повторной номина-
ции носят весьма сложный и далеко не всегда
предсказуемый характер. Как известно, ус-
пешное декодирование указанных выше язы-
ковых единств предполагает наличие много-
слойного информативного фона, способность
языкового сознания к когнитивной экономии
усилий и контекстуальной гибкости. Автор
монографии выдвигает собственный алгоритм
описания когнитивно-семантических процес-
сов перекатегоризации значения.

Антономасия при употреблении имен
собственных как имен нарицательных рас-
смотрена как гибридизация, т. е. перераспре-
деление и модификация под влиянием нового
контекста таких индексальных элементов зна-
чения, как иконичность и культурная симво-
личность, приводящая к метафтонимическим
трансформациям. Иконичность имени соб-
ственного в условиях переосмысленного кон-
текста выходит за рамки этнокультурной дес-
крипции, единица расширяет свою референт-
ную базу и начинает указывать на некий иной
объект по единому признаку, изменяя симво-
лическую индексацию. В авторской интерпре-
тации актуальный для современного англо-
язычного медийного контекста прием мета-
фтонимизации имен известных людей (напр.,
Mick Jagger of gardening, the Zidane of
finance, the Gwyneth Paltrow of the food
world, the British Jean Renoir of a
Glasswegian Woody Allen etc.) основан на ког-
нитивной свободе образования метонимичес-
ких и метафорических связей между несколь-
кими областями знаний (доменами) в живом
дискурсе. Отталкиваясь от фоновых знаний о
носителе имени собственного, языковая лич-
ность производит метафтонимические опера-
ции: метонимия осуществляется внутри ме-

тафоры, которая маркирована грамматичес-
кой конструкцией с предлогом of, метафорич-
ность признака переносится в другую когни-
тивную область. Адекватная интерпретация
возможна, если языковая личность может свя-
зать через ключевой признак доменное про-
странство-источник и пространство-цель. Та-
ким образом, несмотря на расширение границ
референтной отнесенности и семантические
усложнения, в основе антономасии лежит не
только метафорический перенос, но и мето-
нимическое дефокусирование, которое пред-
полагает оттеснение в фоновую зону большин-
ства реальных / прототипных признаков и фо-
кусирование на отдельном признаке, который
переносится на категориально неоднородный
класс объектов.

Не менее сложными процедурами обес-
печиваются процессы эвфемизации, отража-
ющие когнитивное и социокультурное творче-
ство средствами языка. Ценностный модус
языка предполагает возможность не только
выделения оценочных характеристик абстрак-
тных понятий, но и их затушевывания, особен-
но в случаях, когда оценка, с точки зрения
норм социального поведения, воспринимает-
ся как неуместная. Эвфемизация отражает
творческий процесс вторичной номинации,
который инициируется желанием отвлечь вни-
мание от отдельных сторон референта, смяг-
чить их описание по причине их простоты,
обыденности, табуированности. В когнитивно-
прагматическом плане носитель языка стал-
кивается с усложненной знаковостью ситуа-
ции. От него требуется знание стратегий не-
прямого именования с целью частичного де-
фокусирования негативной оценки объекта,
что предполагает переконструирование обра-
за, выделение (придумывание) более «прият-
ных» характерологических признаков. Автор
монографии отмечает, что при этом сохраня-
ется первичное имя объекта, поддерживает-
ся смысловая связь между вторичной номи-
нацией и изначальным образом референта с
учетом негативной оценки его признаков. Пе-
рефокусирование свойств референта в эвфе-
мистическом именовании предполагает
включение (не-исключение) из акта семиози-
са исходного, ставшего табуированным, име-
нования (напр., ageful; scissor-and-paste
job; meat-and-two-veg; assisted suicide, etc.).
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Завершая рецензию, отметим, что лин-
гвистическое представление о когнитивной
выделенности и перспективизации, рассмат-
риваемых как механизм градации внимания
при структурировании информации, основан-
ный на активации концептов и концептуаль-
ных структур в конкретных речевых собы-
тиях, находится в стадии осмысления. Упа-
ковывая сложные структуры знаний в ком-
пактные единицы языка, языковая личность
осознанно избирает и номинирует те аспек-
ты информации о референте или коммуника-
тивном событии, которые соответствуют ее
коммуникативной интенции. Следует поддер-
жать автора монографии в стремлении аргу-
ментировать актуальность рассмотрения
процессов лингвистической перспективиза-
ции с опорой на когнитивно-семантические
структуры, сопровождающие выбор фокуса
отражения референтной ситуации и именова-
ния ее конституентов в режиме ad hoc. Пред-
ставляется, что изучение лексико-семанти-

ческих приемов фокусирования и дефокуси-
рования информации в ходе речевой практи-
ки открывает перспективы для уточнения
закономерностей организации вербальной
коммуникации, отличающейся диффузностью
и многоголосием, смысловыми импликация-
ми, характерными для проявлений креатив-
ности языкового сознания.
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