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ПРОБЛЕМЫ СИНЕРГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

ДЖ. ДЖОЙСА, О. УАЙЛЬДА И Ж.-К. ГЮИСМАНСА)

Статья исследует риски, связанные с предметом исследования, терминологией и продуктивными методами синергии 
художественного текста. Делается вывод, что изучение синергии писателя открывает новые горизонты для понимания 
мирового художественного дискурса, языкотворчество которого выстраивает коллективное фрактальное целое. Раз-
граничиваются художественный текст и художественный дискурс; выясняется роль индивидуально-авторской концеп-
ции писателя в фазовом переходе на материале синергии {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]}.
Ключевые слова: контекст-текст-подтекст, художественный дискурс, синергия писателя, фазовый переход, параме-
тры порядка, турбулентность, индивидуально-авторская концепция.

Фоменко О. Г. Проблеми синергії художнього тексту (на матеріалі англомовних текстів Дж. Джойса, О. Уайльда 
та Ж.-К. Гюісманса). – Стаття.
Стаття досліджує ризики, пов’язані з предметом дослідження, термінологією та продуктивними методами синергії ху-
дожнього тексту. Робиться висновок, що вивчення синергії письменника відкриває нові горизонти для розуміння світово-
го художнього дискурсу, мовотворення якого вибудовує колективне фрактальне ціле. Розмежовуються художній текст 
і художній дискурс; з’ясовується роль індивідуально-авторської концепції у фазовому переході на матеріалі синергії  
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюісманс)]}.
Ключові слова: контекст-текст-підтекст, художній дискурс, синергія письменника, фазовий перехід, параметри поряд-
ку, турбулентність, індивідуально-авторська концепція.

Fomenko E. G. The problems of fictional text synergy (based on the English texts by J. Joyce, O. Wilde and J.-K. Hyusmans). –  
Article.
The article studies the risks related to the subject of research, terminology and productive methods of fictional text synergy. The 
author arrives at the conclusion that the study of synergy of a writer opens up new horizons for comprehending world fictional 
discourse whose language creativity builds the collective fractal whole. This study distinguishes fictional text from fictional dis-
course, as well as identifies the role of individual-authorial conception in the phase shift based on the synergy {J. Joyce [O. Wilde  
(J.-K. Hyusmans)]}.
Key words: context-text-subtext, fictional discourse, synergy of writer, phase shift, parameters of order, turbulence, individual- 
authorial conception.
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Для наших рассуждений основополагающим 
является такой постулат: текст – извечный пред-
мет филологических исследований. Лингвистика 
текста второй половины ХХ века первоначально 
была нацелена на параметры порядка, которые 
представлены текстовыми категориями и типами 

текста. На гребне волны исследований связности, 
модальности и концептуальности выделились 
лингвистическая теория текста, типология тек-
ста, когнитивная поэтика и интерпретация текста, 
которые в междисциплинарном ключе сопрягают 
лингвистику, психологию и литературоведение. 
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Постепенно жестко встал вопрос об их совмест-
ном пути или автономии, что дало себя знать в не-
обходимости четко определить предмет, достичь 
терминологического единообразия, выработать 
эффективные методы исследования. Концепту-
альность И.Р. Гальперина [1] явилась плодот-
ворной для когнитивной поэтики, развиваемой 
постсоветскими исследователями [8]. Синерге-
тическая методологическая платформа вывела на 
самоорганизацию дискурса, получившую освеще-
ние в трудах харьковской школы, возглавляемой  
Л.С. Пихтовниковой [6]. Пермская школа контра-
диктно-синергетической лингвистики, возглавля-
емая Н.Л. Мышкиной, провозгласила звукосмыс-
лообраз единицей анализа поэтического текста 
[5]. Оренбургская школа Г.Г. Москальчук заняла 
нишу математического моделирования текста [2]. 
Когнитивно-лингвосинергетическое направление 
обратилось к образному дискурсу [1]; синергети-
ческое моделирование текстообразования сделало 
акцент на инвариантной организации текста [4]; 
автопоэтический энактивизм сконцентрировался 
на самопроизводстве и самотворчестве сложной 
организации [10].

Приравнивание лингвотипологического (ин-
вариантного) к параметрам порядка в модели ху-
дожественного текста эпохи закономерно вывело 
нас на понимание художественного текста как жи-
вой системы с трансформационными проявления-
ми [9] и позволило поставить проблему синергии 
писателя в системе контекста-текста-подтекста. 
Опора на синергетическую методологическую 
платформу делает актуальным выявление воз-
можных рисков, касающихся предмета исследо-
вания, терминологии и методологии получения 
значимых результатов в рамках синергии художе-
ственного текста.

Цель статьи – выявить зоны рисков у предмета, 
терминологии и методологии синергии художе-
ственного текста на материале произведений Дж. 
Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса.

В предлагаемой нами концепции контекст- 
текст-подтекст рассматривается как живая си-
стема в динамике художественного дискурса, 
единица коллективного фрактального целого в 
индивидуально-авторском воплощении. В худо-
жественном дискурсе контекст-текст-подтекст 
приращивает смыслы в бифуркационном состоя-
нии излома.

Синергия художественного текста в нашей 
концепции оперирует такими терминами: кон-
текст-текст-подтекст, художественный дискурс, 
синергия писателя, индивидуально-авторская 
концепция, инвариант (лингвотипологический 
параметр порядка), турбулентность (индивиду-
ально-авторские отклонения от параметра поряд-
ка), фазовый переход. Ниже коротко остановимся 
на каждом из них.

В определении понятия «контекст- 
текст-подтекст» мы, вслед за Л.С. Пихтовнико-
вой, исходим из того, что в любом типе дискурса 
актуально взаимодействие текста и контекста, а 
также их продукта – подтекста [7, с. 90]. Произве-
дение культуры создает текст, который «оживает» 
в определенном контексте. Сцепление контекста 
и текста может быть двояким: контекст написа-
ния текста и среда, в которую написанный текст 
интегрировался; контекст последующей эпохи, 
которая добавляется к проекции на контекст эпо-
хи создания и первичного функционирования 
текста культуры. Подтекст порождает плюрализм 
интерпретации. Контекст-текст-подтекст много-
мерно рассеивается в художественном дискурсе, 
размывая границы языков и культур. Зоной риска 
в изучении контекста-текста-подтекста является 
фрагментарность, ограничение одним языком и 
культурой, неумение охватить синтез искусств, 
сближающий художественный дискурс эпохи.

Художественный дискурс – ризоморфная 
среда сосуществующих трансформаций систем 
контекста-текста-подтекста, способных к самоор-
ганизации в диссипативных приращениях нечто 
подобного; открытое, динамичное, нелинейное, 
самоорганизующееся, межсубъектное простран-
ство, сбираемое целостностью интерпретаци-
онных усилий автора-текста-читателя. Зона 
риска – отсутствие четкого разграничения контек-
ста-текста-подтекста, художественного текста и 
художественного дискурса.

Синергия писателя – языкотворчество, вы-
страивающее коллективное фрактальное целое; 
индивидуально-авторское усилие, способное вве-
сти контекст-текст-подтекст в состояние излома. 
Зона риска – неполнота, связанная с неравновес-
ным вхождением в контекст-текст-подтекст.

Индивидуально-авторская концепция писа-
теля – это внутренняя жизнь художественного 
языка в вариативности дискурсивного поля созна-
ния. Целостность проявляется в единообразной 
модели художественного текста, воплощенной 
индивидуально-авторской концепцией одного пи-
сателя или группы писателей, разделяющих прин-
ципы художественного освоения мира. Зона риска –  
разграничение инвариантного (коллективного) и 
турбулентного (индивидуально-авторского) в язы-
котворчестве конкретного писателя, отделение 
унаследованных и актуализованных писателем 
констант культуры от их трансформаций.

Инвариант (лингвотипологический па-
раметр порядка) – эмерджентный параметр 
порядка, поддерживающий систему контек-
ста-текста-подтекста в состоянии динамической 
устойчивости; порядок в отобранных константах 
культуры, который писатель сознательно приво-
дит в хаос на фоне повествовательного события. 
Зона риска – отсутствие охвата целостной модели 
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контекста-текста-подтекста у разных писателей 
одной эпохи, в том числе в разных языках и куль-
турах; выработка обобщений, стирающих инди-
видуально-авторские отличия.

Турбулентность – хаотические колебания, 
усложняющие и, при критическом накоплении и 
нагнетании, разрушающие прежнюю систему кон-
текста-текста-подтекста; рождение нового порядка 
путем выброса индивидуально-авторских отклоне-
ний от литературно-художественных норм в дис-
курсивное сознание современности. Зона риска – 
установление начальных режимов обострения.

Фазовый переход – процесс самоусложнения 
контекста-текста-подтекста в синергетическом 
напряжении художественного дискурса, вплоть 
до критического порога, разрушающего старую 
модель (ради возникновения и развития новой) 
под воздействием аттрактора изменения. Зона ри-
ска – разграничение коллективного и индивиду-
ально-авторского.

Далее рассмотрим методы получения значи-
мых результатов. Контекст-текст-подтекст моде-
лируется в пяти составляющих эпифанической 
модели Дж. Джойса, свернувшей традиционное 
повествование в среде самоорганизующегося 
дискурсивного сознания, вербализация которо-
го турбулентна у Л. Стерна и возведена в статус 
параметра порядка его последователями [9]. Гра-
ницы фазового перехода можно обозначить нова-
торством Л. Стерна и последовательным вопло-
щением новой модели Дж. Джойсом.

Лингвотипологические свойства (инварианты) 
в фазовом переходе Стерна-Джойса определяют-
ся проекцией эпифанической модели Дж. Джойса 
в пяти ее составляющих на идиостили писателей 
данной эпохи:

1) макроструктура выводится в пропозициях и 
макропропозициях, которым приписывается кон-
венциональное значение повествовательных кате-
горий для выявления способов свертки повество-
вания в трех макроструктурных кольцах;

2) индивидуально-авторская концепция иссле-
дуется как трехуровневое образование:

– порядок в отобранных писателем константах 
культуры, прослеживаемый в первом макрострук-
турном кольце;

– турбулентность НЕЧТО ПОДОБНОГО, в 
котором писатель может доходить до трансфор-
мационного радикализма, одновременно под-
держивая способность системы к динамической 
устойчивости (второе макроструктурное кольцо);

– рождение нового порядка из турбулентности 
путем выброса индивидуально-авторских откло-
нений от литературно-художественных норм в 
дискурсивное сознание современности;

3) выявление вербализации антропоцентров 
в проекции на макроструктуру и индивидуаль-
но-авторскую концепцию;

4) описание вербализации светоцветовой сре-
ды, концептуального пространства СВЕТА и 
ЦВЕТА в проекции на макроструктуру, индиви-
дуально-авторскую концепцию и антропоцентры;

5) выявление вербализации топоса простран-
ства и времени в проекции на макроструктуру, 
индивидуально-авторскую концепцию, антро-
поцентры и светоцветовую среду. Определение 
инвариантных свойств позволяет определить си-
нергию писателя в коллективном художественном 
дискурсе эпохи, отграничив их от индивидуаль-
но-авторской турбулентности.

Покажем ниже, как опора на лингвотиполо-
гическое в художественном тексте Дж. Джойса 
позволяет выйти на синергию писателя как кол-
лективное фрактальное целое с выходом в са-
моподобии разных языков и культур. Выбран 
контекст-текст-подтекст, рассеивающий синер-
гию двух англоязычных писателей ирландско-
го происхождения {Дж. Джойс [О. Уайльд]} в 
эмерджентном художественном тексте (в перево-
де на английский язык) французского писателя 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]}.

Проанализируем коллективное фракталь-
ное целое {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гю-
исманс)]}. Основанием для такого ракурса рас-
смотрения контекста-текста-подтекста служит 
лингвотипологическое (инвариантная вербали-
зация) у Дж. Джойса и О. Уайльда (джойсоведы 
называют О. Уайльда архетипом Ирвикера из 
«Поминок по Финнегану» Дж. Джойса), а также 
«вшивание» романа Ж.-К. Гюисманса (1848–1907 
гг.) «Наоборот» [14] в «Портрет Дориана Грея» О. 
Уайльда. «Наоборот» также упоминается в «По-
минках по Финнегану» Дж. Джойса как аллюзия 
на эпифаническое состояние, связанное с отменой 
поездки в Лондон главным персонажем Ж.-К. Гю-
исманса: «And what do ye want trippings for when 
you’ve Paris inspire your hat?» [15, с. 453.25–26]. 
Более того, усматривается аллюзия на Ж.-К. Гю-
исманса, считавшего цвет лосося женственным, в 
«Мертвых» Дж. Джойса, где данный цвет окраши-
вает полосы на юбке Греты [16, с. 239].

Такое фрактальное целое, суть которого состо-
ит в активизации внутреннего сознания, строит 
контекст-текст-подтекст изломом одиночества и 
псевдо-единения, турбулентного в современном 
искусстве. Охватывая англо- и франкоязычный 
художественный дискурс, коллективное фрак-
тальное целое {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гю-
исманс)]} приращивает НЕЧТО ПОДОБНОЕ 
в синтезе искусств и полифонии индивидуаль-
но-авторских концепций в ризоме «(современное) 
искусство». Коллективное фрактальное целое 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]} зани-
мает свою нишу в фазовом переходе Стерна-Джой-
са, «скользя» сквозь внутреннее сознание действу-
ющего человека в проекции на синтез искусств.
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Глубокое влияние О. Уайльда на Дж. Джойса 
признается джойсоведами, которые, в частности, 
указывают на греческие имена Дориана и Стивена 
[11, с. 103], а также заимствование Дж. Джойсом 
(в одном из рассказов «Дублинцев»: «That night 
the city wore the mask of a capital» [16, с. 49]) у О. 
Уайльда доктрины маски [9, с. 106] («His beauty 
has been to him but a mask» [19, с. 252]).

Нас же привлекает следующее. Риторический 
вопрос решившего поменять жизнь Дориана Грея 
«Was there no hope for him?» [19, с. 252] (эпифани-
ческое откровение, связанное с аллюзией поворо-
та процесса разрушения вспять, непосредствен-
но перед смертью телесного и восстановлением 
первозданности портрета) перетекает в первое 
предложение «Дублинцев»: «There was no hope 
for him this time» [16, с. 7]. Дж. Джойс рассеивает 
разрушение параличом смерти, дословно повто-
ряя, но уже в утвердительном предложении, слова  
О. Уайльда.

Любимый синтаксический прием О. Уайльда 
в «Портрете Дориана Грея» – Yes с двоеточием – 
перетекает в первый фрагмент «Джакомо Джой-
са» Дж. Джойса: «Yes: a brief syllable [17, с. 1]. 
В «Дублинцах» междометие в той же синтаксиче-
ской структуре удваивается («Yes, yes: that would 
happen very soon» [16, с. 255]), а в «Портрете ху-
дожника в юности» утраивается и выделяется 
в односложные восклицательные предложения 
(«Yes! Yes! Yes! He would create proudly out of the 
freedom and power of his soul» [18, с. 193]). Меж-
дометием yes заканчивается «Улисс» Дж. Джойса.

Более того, в «Портрете Дориана Грея»  
О. Уайльд последователен в пунктуации – его 
точка с тройным отточием употребляется в раз-
ных местах этого текста. И уже на первой страни-
це «Дублинцев» эта пунктуация избирается Дж. 
Джойсом для умолчания, недосказанности.

Прослеживается сходство в отборе констант 
культуры, например вербализаций sin, silence, 
alone, escape. Все они серийны в «Дублинцах» и 
маркируют целого Дж. Джойса.

Уайльдовская серийность вопросительных 
предложений, переход к эллиптическим пред-
ложениям, последовательность индивидуаль-
но-авторской пунктуации («Here: this will do»  
[19, с. 143]), выведение предлога of в абсолют-
ное начало предложения («Of the asceticism that 
deadens the senses» [19, с. 151]) возводятся Дж. 
Джойсом в статус лингвотипологических.

Несомненная связь прослеживается в вербали-
зации through: в «Портрете Дориана Грея» эта вер-
бализация встречается 79 раз (например: «through 
the medium of an art» [19, с. 7], «whether Dorian 
Gray was passing through a similar experience»  
[19, с. 26]). Вслед за О. Уайльдом Дж. Джойс дви-
жется к глубинам сознания путем медленного спол-
зания огня сознания в индивидуально-разделяющий 

хаос («through the slow fires of consciousness into a 
dividual chaos» [15, с. 186.4–5]), исследуя изменение 
(«the wilds of change» [15, с. 186.16]) в мире, который 
«doriangrayer in its dudhud» [15, с. 186.8].

Об инвариантности through мы ранее писали 
[9]. Интересная деталь: у Э.М. Форстера этот пред-
лог появляется в самоподобной структуре с двое-
точием: «Through them: the notion of “through” 
persisted» [13, с. 214]. У О. Уайльда индивидуаль-
но-авторским является повтор предлога through в 
придаточном предложении в связке through which, 
например: «To you at least she was always a dream, 
a phantom that flitted through Shakespeare’s plays 
and left them lovelier for its presence, a reed through 
which Shakespeare’s music sounded richer and more 
full of joy» [19, с. 120]. Примечательна подобная 
вербализация в упоминании лабиринта и мирово-
го сюжета о скитальце, которого через «Мельмота 
скитальца» Ч. Метьюрина можно ввести в ирланд-
ский топос, самоорганизующийся О. Уайльдом 
и Дж. Джойсом, например: «<…> to find his way 
through the sanguine labyrinth of passion through 
which he was awakening» [19, с. 112]. В приведен-
ном примере предлог through участвует в контек-
сте-тексте-подтексте, выделяя идею пробуждения 
в скитании по лабиринту, общую для синергии 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]}.

Ж.-К. Гюисманс и Дж. Джойс разделяют ри-
зому становления пробуждающегося сознания 
человека (его дискурсивного сознания) в проек-
ции на иезуитов и католические догмы. Цитата 
из Ж.-К. Гюисманса в английском переводе «the 
memories of his life as a young man» [14, с. 59] 
(воспоминание о его жизни как молодого челове-
ка) рассеивается названием романа Дж. Джойса 
«A Portrait of the Artist as a young man» [18], од-
новременно обыгрывая понятие «портрет» в жи-
вописи и литературе («Picture» у О. Уайльда и 
«Portrait» у Дж. Джойса). О. Уайльд, дублинский 
протестант, подчеркивает интерес своего персо-
нажа к католическому вероисповеданию, который 
свойствен Дж. Джойсу и Ж.-К. Гюисмансу. Вхож-
дение в ризому «католицизм, иезуиты» просле-
живается общей вербализацией, как в двух сле-
дующих примерах, объединенных односложным 
восклицательным предложением с одним и тем 
же междометием: «Ah! Schopenhauer alone was 
right» [14, с. 63] (цитата из седьмой главы, вдохно-
вившей Дориана Грея); «Ah! In what a monstrous 
moment of pride and passion he had prayed»  
[19, с. 252] (агония саморазрушения Дориана 
Грея). Сравним с «Портретом художника в юно-
сти» Дж. Джойса: «the knowledge <…> through 
sin» [14, с. 253]. Можно думать, что знание, при-
обретаемое сквозь грех, является сквозным для 
синергии {Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюис-
манс)]}, например: «his sins would be the painted 
image on the canvas» [19, с. 138].



65Одеський лінгвістичний вісник № 8, 2016

Эмерджентность проявляется в том, как нео-
бычная вербализация confess у О. Уайльда, когда 
художник исповедуется своей модели («strange 
confession» [19, с. 134]), перетекает в странную 
исповедь в «Сестрах», когда священник исповеду-
ется своему юному ученику, не имеющему духов-
ного сана («desired to confess something» [16, с. 9]). 
Создается ризоморфная среда НЕЧТО ПОДОБ-
НОГО, рассеиваемая через христианское открове-
ние в дискурсивном сознании современности.

Следует подчеркнуть, что корни джойсовской 
турбулентности «something like that» обнаружи-
ваются у О. Уайльда в серийности местоимения 
something в «Портрете Дориана Грея». Например: 
«Music had stirred him like that» [19, с. 26]; «Every 
moment that passes takes something from me, and 
gives something to it» [19, с. 35]. Дориан понимает, 
что портрет сохранит свежесть юности, в то время 
как у него, реального человека, она будет увядать. 
Он не может смириться с НЕЧТО ПОДОБНЫМ, 
о котором говорит художник: «“At least you are 
like it in appearance. But it will never alter,” sighed 
Hallward. “That is something”» [19, с. 38]. Худож-
ник не мог предполагать, что произведение искус-
ства возьмет на себя изменение физического тела.

На наш взгляд, уже у О. Уайльда Something Like 
That вербализует множественность (плюрализм, 
многомерность) в ризоморфной среде дискурсив-
ного сознания. Дориан говорит художнику, что 
портрет живет своей жизнью, отчего он отказыва-
ется от позирования вообще: «There is something 
fatal about the portrait. It has a life of its own»  
[19, с. 135]. Включение книги в книгу Ж.-К. Гюис-
мансом (романы Ч. Диккенса или рассказы Э. По  
[14, с. 101], признание новаторства Ш. Бодлера 
[14, с. 108] и многие другие замечания, позволяю-
щие очертить художественный дискурс в синтезе 
искусств) перетекают в наблюдения персонажем 
реальной, переживаемой через искусство, жизни; 
через упоминание о 7–9 главах «Наоборот» О. 
Уайльд исследует болезненное одиночество, при-
ступы безумия Дориана. В соработничестве с О. 
Уальдом и Ж.-К. Гюисмансом Дж. Джойс доводит 
интертекстуальность, включающую разные языки 
и культуры, до предела, затрудняющего рассея-
ние контекста-текста-подтекста его «Поминок по 
Финнегану» в художественном дискурсе. Именно 
Дж. Джойс создает ризоморфную среду соработ-
ничества контекста-текста-подтекста (синергия 
писателя в бифуркационном соприкосновении с 
мировой культурой) в нескончаемой цикличности 
художественного дискурса.

Можно утверждать, что синергия 
{Дж. Джойс [О. Уайльд (Ж.-К. Гюисманс)]} рас-
сеивает дискурсивное сознание ДУШИ в сопри-
косновении с ИСКУССТВОМ. Во французском 
художественном дискурсе Ж.-К. Гюисманс от-
водит первенство певцу ДУШИ Ш. Бодлеру: 
«Baudelaire <…> had descended to the very bowels 
of the inexhaustible mine, had involved his mind in 
abandoned and unfamiliar levels, and came to those 
districts of the soul where monstrous vegetables of 
thought extend their branches» [14, с. 108]. Его про-
должателем в языкотворчестве он видит П. Верлена 
[14, с. 142] и C. Малларме [14, с. 144]. Ж.-К. Гюис-
манс отдает дань Г. Флоберу и Стендалю, размыш-
ляет о В. Гюго. В англоязычной литературе он при-
знает первенство Э. По как исследователя ДУШИ 
в рамках патологической психологии, в частности, 
как летаргии воли [14, с. 145–146]. Любопытно от-
метить, что в подробном анализе художественных 
произведений в библиотеке своего героя Ж.-К. Гю-
исманс не называет Э. Дюжардена, технику потока 
сознания которого восхвалял Дж. Джойс. В свою 
очередь Дж. Джойс критиковал Ж.-К. Гюисманса 
за бесформенность, пародируя его в «Портрете ху-
дожника в юности», словно умаляя попытку фран-
цузского писателя интегрировать стихотворение в 
прозе и фрагменты эссе в романную форму, созна-
тельно отходящую от натурализма Э. Золя.

Как видим, синергию писателя как коллек-
тивное фрактальное целое можно обнаружить 
в серийности вербализации, появляющейся в 
определенных узлах макроструктуры. Современ-
ный художественный дискурс, в котором акти-
визируется дискурсивное сознание души, рассе-
ивает НЕЧТО ПОДОБНОЕ в скольжении сквозь  
СОПРИКОСНОВЕНИЕ.

Таким образом, предметом синергии художе-
ственного текста является контекст-текст-под-
текст. Ключевыми терминами данного на-
правления являются контекст-текст-подтекст, 
художественный дискурс, синергия писателя, ин-
дивидуально-авторская концепция писателя, ин-
вариант (лингвотипологический параметр поряд-
ка), турбулентность и фазовый переход. Главный 
метод получения значимых результатов – моде-
лирование контекста-текста-подтекста в проек-
ции на эпифаническую модель художественного 
текста, обогатившую художественный дискурс 
современности.

Перспективным является изучение фазового 
перехода Стерна-Джойса на материале разных 
языков и литератур.
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Чорній А. Л.

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ МЕДІАЦІЇ 
У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

У статті розглянуто класичні стратегії медіації та комунікативні тактики, які посередник застосовує для примирення 
сторін. Окремо звернено увагу на паралінгвістичний компонент поведінки комунікантів. Розглянуто приклади медіатив-
ної комунікації з урахуванням мовознавчих і психологічних категорій. 
Ключові слова: комунікативні стратегії, медіативні стратегії, медіатор (посередник), конфліктний діалог.

Чорний А. Л. Коммуникация как отображение стратегий медиации в художественной литературе (на материале 
английского языка). – Статья.
В статье рассмотрены классические стратеги медиации, а также коммуникативные тактики, которые применяет 
посредник для примирения сторон. Отдельно обращено внимание на паралингвистическую часть поведения коммуникан-
тов. Проанализированы примеры медиативной художественной коммуникации с учетом лингвистических и психологиче-
ских категорий. 
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, медиативные стратегии, медиатор (посредник), конфликтный диалог.

Chornii A. L. Communication as the reflection of mediation strategies in fiction (on the basis of English language). – Article.
The article deals with the classical mediation strategies and communicative tactics, which a mediator uses for negotiating the 
conflict parties. Attention is drawn to the paralinguistic part of the communicator’s behavior. It is analyzed the examples of 
mediation fiction taking into account linguistic and psychological categories.
Key words: communicative strategies, mediation strategies, mediator (negotiator), conflict dialogue. 
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Плюралізм думок не лише допомагає викрит-
тю багатогранності явищ, але й часто стає ос-
новним заручником конфліктів. Розвиток суспіль-
ства зумовлює появу нових підходів і тенденцій 
у вивченні механізмів буття. Зважаючи на те, що 

основною ідеєю ХХІ століття є пошук ефектив-
них шляхів розв’язання або хоча б нівелювання 
конфліктів, зрозумілою стає необхідність вивчен-
ня особливостей такого явища кожною з наук ок-
ремо. 


