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Аннотация
В антологию вошли статьи, посвященные исследованию

ключевых художественных концептов творчества русских
писателей: «смерть», «судьба», «любовь», «город», «детство»,
«война» и  др. Издание адресовано специалистам-филологам,
студентам гуманитарных факультетов высших учебных
заведений, а также всем интересующимся проблемами
современного литературоведения.
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Литературоведческий

подход к изучению
художественного концепта

 
Концепт как основная единица когнитивной деятельности

с конца XX века стал объектом пристального внимания раз-
ных научных дисциплин: когнитивной лингвистики, лингво-
культурологии, психолингвистики, философии и литерату-
роведения. Междисциплинарная природа концепта опреде-
ляет многовариантость трактовок и методик его исследова-
ния. Так, в лингвокогнитологии при анализе концепта осо-
бое внимание обращается на его познавательную сущность,
в лингвокультурологии – на культурно-историческую зна-
чимость; при рассмотрении концепта литературоведами ак-
цент делается на особенности его образного воплощения, пе-
редающего прежде всего индивидуальное мировидение ху-
дожника. Вслед за В. Г. Зусманом мы считаем, что, «вводя
концепт как единицу анализа, литературоведение получает
возможность включить образную ткань произведения в об-
щенациональную ассоциативно-вербальную сеть» 1.

Исследуя концепты в художественной литературе, мы
опираемся на теоретические разработки смежных наук. Зна-

1 Зусман, В. Концепт в системе гуманитарного знания / В. Зусман // Вопросы
литературы. – 2003. – № 2. – С. 71.



 
 
 

чимыми для нас являются исследования когнитивных линг-
вистов, результатом которых стало издание «Антологии кон-
цептов» под редакцией В. И. Карасика и И. А. Стернина2,
представляющую словарь-концептуарий на основе диссерта-
ционных исследований. Среди культурологических разрабо-
ток наибольший интерес вызывают исследования концептов
Ю. С. Степанова. Учёный определяет концепты как «сгустки
культурной среды в сознании человека» 3, подчёркивая, что
«концепты не только мыслятся, они переживаются»4.

С. Г. Воркачёв обозначил возникновение на стыке линг-
вокультурологии и когнитивной лингвистики лингвоконцеп-
тологии, которая непосредственно занимается вопросами
взаимосвязи языка и концепта, языковой личности и кон-
цепта, а также разработкой методологической базы исследо-
вания концептов. Рассмотрев различные подходы к опреде-
лению концепта в лингвистике, исследователь делает следу-
ющее заключение: «Концепт – это единица коллективного
знания/сознания (отправляющая к высшим духовным цен-
ностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этно-
культурной спецификой»5.

2 Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – М.: Гнозис,
2007.

3 Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры/ Ю. С. Степанов. – 3-
е изд. – М.: Академический проект, 2004. – С. 42.

4 Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры/ Ю. С. Степанов. – 3-
е изд. – М.: Академический проект, 2004. – С. 43.

5  Воркачёв, С.  Г.  Методологические основания лингвоконцептологии /



 
 
 

Неоднозначно определяется концепт в литературоведе-
нии. Проблема разработки понятия «художественный кон-
цепт» и  методики его анализа представляется актуальной
для интерпретации ключевых концептов произведений рус-
ской литературы как воплощения национальных концептов.

Впервые художественные концепты, выражающие инди-
видуальное видение мира, были выделены С. А. Аскольдо-
вым-Алексеевым в начале XX века6. Д. С. Лихачёв, рассмат-
ривая работу С. А. Аскольдова-Алексеева «Концепт и сло-
во», отмечал, что «особое значение в создании концепто-
сферы принадлежит писателям (особенно поэтам)»7. В на-
циональную концептосферу входят крылатые выражения из
произведений классиков («Горя от ума» А. С. Грибоедова,
басен И. А. Крылова, «Евгения Онегина» А. С. Пушкина),
а также сами названия произведений, «которые через свои
значения порождают концепты» («Обломов» И. А. Гончаро-
ва)8.

С. Г. Воркачёв // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 3: Аспекты ме-
такоммуникативной деятельности. – Воронеж, 2002. – С. 93.

6  Аскольдов-Алексеев, С.  А.  Концепт и слово / С.  А.  Аскольдов-Алексе-
ев // Русская словесность. От теории к структуре текста. Антология / под ред.
В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 267–279.

7  Лихачёв, Д.  С.  Концептосфера русского языка / Д.  С.  Лихачёв // Русская
словесность: от теории словесности к структуре текста. Антология / под. ред.
В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 156.

8  Лихачёв, Д.  С.  Концептосфера русского языка / Д.  С.  Лихачёв // Русская
словесность: от теории словесности к структуре текста. Антология / под. ред.
В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 156.



 
 
 

Отличие художественного концепта от познавательного
определила В. А. Маслова: ассоциативная основа связи худо-
жественных концептов, содержащих в себе, помимо потен-
ции к раскрытию образов, эмотивные смыслы и сами обра-
зы9. В. Г. Зусман также указывает на сближение концепта
с художественным образом, акцентируя внимание на соеди-
нение в концепте индивидуального представления и общно-
сти10. Вопросы соотношения концепта и образа, концепта и
символа в литературоведении остаются до конца не разра-
ботанными. Так, И. А. Тарасова, основываясь на положении
А. Ф. Лосева об эйдосе и логосе как двух типах смысла сущ-
ности, полагает, что образ является репрезентантом синте-
тичности, а концепт – аналитичности11. Из этого предполо-
жения следует, что художественный концепт и художествен-
ный образ – категории одного порядка, отражающие разные
мыслительные операции. На наш взгляд, эти понятия раз-
ноплановые. Художественный концепт как единица созна-
ния писателя много сложнее и значимее образа как средства
выражение авторской картины мира. Художественный образ
может выступать репрезентантом концепта в произведении,

9 Маслова, В. А. Поэт и культура: Концептосфера Марины Цветаевой: учеб.
пособие / В. А. Маслова. – М.: Флинта, 2004. – С. 34.

10 Зусман, В. Г. Концепт в системе гуманитарного знания / В. Г. Зусман // Во-
просы литературы. – 2003. – № 2. – С. 3.

11 Тарасова, И. А. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературо-
ведения / И. А. Тарасова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Ло-
бачевского. – 2010. – № 4 (2). – С. 742–745.



 
 
 

воплощая основные его компоненты, – как правило, поня-
тийно-образный, эмоциональный.

В. Г. Зусман в своих работах использует термин «литера-
турный концепт», фокусируя «внимание на формах выраже-
ния концептов в тексте. Чаще всего вербальные концепты
воплощаются с помощью символов и символических моти-
вов. Особенно важны названия ключевых текстов и произ-
ведений, порождающие безграничный ряд ассоциаций…» 12.
Учёный прослеживает на примере пьес Н. А. Островского,
как символ в художественном произведении становится кон-
цептом: «Воспринятый читателем, символ входит в ассоциа-
тивную сеть культуры. Утрачивая внутритекстовую направ-
ленность, литературный символ становится концептом»13.

Художественный концепт Л.  В.  Миллер определяет как
«сложное ментальное образование, принадлежащее не толь-
ко индивидуальному сознанию, но и <…> психоменталь-
ной сфере определённого этнокультурного сообщества», как
«универсальный художественный опыт, зафиксированный в
культурной памяти и способный выступать в качестве фер-
мента и строительного материала при формировании но-
вых художественных смыслов»14. Подобную трактовку ху-

12 Зусман, В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка / В. Г. Зу-
сман. – Нижний Новгород, 2001. – С. 162.

13 Зусман, В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка / В. Г. Зу-
сман. – Нижний Новгород, 2001. – С. 163.

14 Миллер, Л. В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая кате-
гория / Л. В. Миллер // Мир русского слова. – 2000. – № 4. – С. 42.



 
 
 

дожественного концепта мы видим у Л.  Г.  Бабенко, счи-
тающей, что каждое литературное произведение воплоща-
ет индивидуально-авторский способ восприятия и организа-
ции мира15. Н. С. Болотнова под художественным концеп-
том понимает «единицу поэтической картины мира», кото-
рая имеет «эстетическую сущность и образные средства вы-
ражения, обусловленные авторским замыслом» 16. Исследо-
ватель выделяет следующие слои художественного концепта:
предметный, понятийный, образно-символический, эмоци-
онально-оценочный, – признавая приоритет ассоциативного
слоя, актуализирующего в сознании читателя вышеобозна-
ченные компоненты концепта17.

Под художественным концептом мы понимаем менталь-
ное образование сознания писателя, значение которого ре-
ализуется в семантико-ассоциативном контексте литератур-
ного произведения. Художественный концепт находит вы-
ражение в художественном образе, символе, является еди-

15 Бабенко, Л. Г. Филогический анализ текста. Основы теории, принципы и
аспекты анализа: учебник для вузов / Л. Г. Бабенко. – М.: Академический проект;
Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – С. 108.

16 Болтонова, Н. С. О методике изучения ассоциативного слоя художественно-
го концепта в тексте / Н. С. Болотнова // Вестник Томского государственного пе-
дагогического университета. Сер.: Гуманитарные науки (Филология). – 2007. –
Вып. 2 (65). – С. 74–79. – С. 74.

17 Болтонова, Н. С. О методике изучения ассоциативного слоя художественно-
го концепта в тексте / Н. С. Болотнова // Вестник Томского государственного пе-
дагогического университета. Сер.: Гуманитарные науки (Филология). – 2007. –
Вып. 2 (65). – С. 75.



 
 
 

ницей картины мира писателя, пронизывает всю структуру
произведения, выходит за его пределы, связывая определён-
ный художественный текст с другими произведениями писа-
теля, художественной литературы, с культурными констан-
тами нации. Художественный концепт потенциален, он «за-
пускает движение смыслов на стыках разных рядов – исто-
рического, социального, бытового и собственно литератур-
ного»18.

При изучении художественного концепта интерес пред-
ставляет его ценностная составляющая, а также сопутствую-
щий эмоциональный комплекс, способствующий определён-
ному контекстуальному восприятию художественного смыс-
ла. Символичность, «ассоциативная запредельность» худо-
жественных концептов свидетельствует о сложности их ана-
лиза. Сцепление концептов в литературном произведении
делает его открытой системой, не только раскрывающей ав-
торский замысел, но и выходящей за его пределы.

Несмотря на большое количество исследований, посвя-
щённых анализу концептов, единой методики до сих пор
не выработано. Неоднозначно определение данного ана-
лиза. Исследователями используется в основном название
«концептуальный» (Н.  С.  Болотновой, С.  Г.  Воркачёвым,
В. И. Карасиком, З. Д. Поповой, И. А. Стерниным и други-
ми). Мы согласны с С. Е. Никитиной, указывающей на дву-

18 Зусман, В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка/ В. Г. Зу-
сман. – Нижний Новгород, 2001. – С. 10.



 
 
 

смысленность понятия «концептуальный анализ»: с  одной
стороны, это анализ концептов, с другой – анализ с помо-
щью концептов, имеющий своими предельными единицами
концепты19. Вслед за Л. А. Грузберг, Л. В. Миллер20 мы бу-
дем определять анализ художественных концептов как «кон-
цептный», предполагающий исследование реализации (во-
площения) концепта в тексте и моделирование его содержа-
ния, выявление индивидуально-авторского наполнения кон-
цепта.

Лингвисты предлагают две основные модели исследова-
ния концепта: логический (от концепта к изучению языко-
вых средств его выражения) и лингвистический (от ключе-
вого слова к рассмотрению контекстов его употребления) 21.
Опор при лингвистическом анализе делается на ассоциатив-
ное поле концепта с ориентацией на ключевые слова – номи-

19 Никитина, С. Е. О концептуальном анализе в народном языке / С. Е. Ники-
тина // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991. – С. 117–
131. – С. 117.

20 Грузберг, Л. Концептуальный (концептный) анализ – есть ли он? / Л. Груз-
берг // Филолог.  – 2011.  – №  10: электрон, ресурс.  – Режим доступа: http://
philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub; Миллер, Л.  В.  Лингвокогнитивные
механизмы формирования художественной картины мира (На материале русской
литературы): дис… д-ра филол. наук / Л. В. Миллер. – СПб., 2004. – 303 с.

21 Болотнова, Н. С. Когнитивное направление в лингвистическом исследовании
художественного текста / Н. С. Болотнова // Поэтическая картина мира: слово и
концепт в лирике серебряного века: матер. VII Всеросс. науч. – практ. семинара /
под ред. проф. Н. С. Болотновой. – Томск: Томский гос. пед. ун-т, 2004. – С. 7–
19. – С. 13.

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub


 
 
 

нанты концепта. Историки культуры рассматривают концеп-
ты, следуя требованию «генетической последовательности»:
от «буквального смысла» к разным «историческим слоям»
до актуальных признаков; при этом учитываются не только
коллективные представления, но и идеи «наиболее выдаю-
щихся членов общества»22.

Когнитивно-авторский подход к изучению концепта,
включающий в себя «конкретизацию изучения культур-
ных концептов с точки зрения их языкового компонента,
личностного миропонимания и авторской интерпретации»,
предложила в своем исследовании СИ. Дербенёва23. Перво-
очередная роль в изучении концепта отводится его образ-
ности, выраженной эксплицитными и имплицитными экс-
прессивными средствами всех уровней языка. Под экспли-
цитными средствами понимаются «языковые единицы, обла-
дающие номинативным, предметно выраженным значением.
Имплицитные языковые средства содержат дополнительный
подразумеваемый смысл, вытекающий из соотношения еди-
ниц текста. Разрешение конфликта в пользу имплицитного
значения проявляется в средствах художественной вырази-
тельности (метафора, эпитет, гипербола, ирония и др.) Им-
плицитные смыслы существенно дополняют эксплицитные

22 Степанов, Ю. С Константы: Словарь русской культуры / Ю. С Степанов. – 3-
е изд. – М.: Академический проект, 2004. – С. 60.

23 Дербенёва, СИ. Способы языковой реализации концепта «смерть» в лири-
ке Г. Бенна / СИ. Дербенёва: автореферат дис… канд. филол. наук. – Самара,
2010. – С. 11.



 
 
 

значения и взаимодействуют с ними, а иногда и полностью
заменяют»24.

Анализ художественных концептов включает в себя эле-
менты лингвистического и культурологического исследова-
ния. Алгоритмизировать концептный анализ в литературо-
ведении, представив его универсальную модель, невозмож-
но в силу природы литературы – искусства слова. Однако
необходимо обозначить основные этапы концептного анали-
за, позволяющие более полно и закономерно рассмотреть ху-
дожественный концепт. В первую очередь необходимо уста-
новить ключевое слово – репрезентант концепта в произве-
дении. Как уже отмечалось, оно часто выносится в заглавие,
как и взаимосвязанные концепты, антонимическая парадиг-
ма, лексически выражающие концепт («Гроза» Н. А. Остров-
ского, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Преступление и нака-
зание» Ф. М. Достоевского, «Жизнь и судьба» B. C. Гросс-
мана и другие). Название произведения не только определя-
ет восприятие текста, но и задаёт вектор раскрытия смысла
концепта.

Следующим обязательным этапом изучения художествен-
ного концепта становится определение словарного значе-
ния ключевого слова-репрезентанта и его трактовок в зави-
симости от художественного контекста, индивидуально-ав-

24 Дербенёва, СИ. Способы языковой реализации концепта «смерть» в лири-
ке Г. Бенна / СИ. Дербенёва: автореферат дис… канд. филол. наук. – Самара,
2010. – С. 12.



 
 
 

торского наполнения слова. Затем необходимо обратиться
к рассмотрению «исторических», по Ю. С. Степанову, при-
знаков концепта, выделяя среди них наиболее востребован-
ные писателем в конкретном произведении, при этом обя-
зательно обозначив общекультурное наполнение концепта.
Рассмотрение художественного концепта обязательным об-
разом включает в себя анализ его ассоциативных связей, вы-
явление наполнения ассоциативно-семантического поля со-
держания концепта и особенностей его репрезентации в про-
изведении, так как в художественном тексте «диалог автора
и адресата происходит на ассоциативной основе» 25.

Выбор концепта для изучения в каждом конкретном про-
изведении не произволен, а диктуется художественным за-
мыслом писателя, идеей текста. В работе с отдельным ху-
дожественным текстом наибольшие результаты приносит
сопряжение доминантного для исследуемого произведения
концепта с кругом других, тесно связанных с ним концеп-
тов, обусловленных концептуальной структурой конкретно-
го текста и авторским замыслом, что в свою очередь поз-
воляет обозначить особенности эстетически отражённой в
произведении концептосферы автора. Концептный анализ
в его литературоведческом исполнении оказывается осо-

25 Болотнова, Н. С. Когнитивное направление в лингвистическом исследовании
художественного текста / Н. С. Болотнова // Поэтическая картина мира: слово и
концепт в лирике серебряного века: матер. VII Всеросс. науч. – практ. семинара /
под ред. проф. Н. С. Болотновой. – Томск: Томский гос. пед. ун-т, 2004. – С. 7–
19. – С. 8.



 
 
 

бенно продуктивным в тех случаях, когда ставится задача
проследить на ряде произведений эволюцию мировосприя-
тия писателя. Изучение динамики понятийного, образного и
ценностного наполнения концептов в творчестве писателей
позволяет прояснить социально-культурные тенденции кон-
кретного исторического периода, ибо каждый художествен-
ный текст «несёт на себе печать культуры определённого эта-
па в истории общества»26. Возможность прийти к подобным
выводам появляется при сопоставлении индивидуально-ав-
торской интерпретации определённого концепта с его трак-
товкой в русской художественной картине мира, в картине
мира русского социума. Таким образом, на разных этапах
изучения концепта в творчестве художников слова актив-
но используется как синхронический, так и диахронический
анализ.

В литературоведческом, как и в лингвистическом, испол-
нении концептного анализа имеет место движение от ядер-
ной к периферийной зоне, как и долженствующая работа со
словарями. Помимо определения семантического поля клю-
чевой лексемы – репрезентанта концепта в тексте, обознача-
ются не только собственно лингвистические, но и нелингви-
стические способы представления концептуальной инфор-
мации в художественном произведении (через особенности

26 Болотнова, Н. С. Художественный концепт как объект филологического ис-
следования / Н. С. Болотнова // Стереотипность и творчество в тексте: межву-
зовский сборник научных трудов. – Вып. 9. – Пермь, 2005. – С. 50.



 
 
 

композиции, сюжетостроения, группировку образов и др.).
Концептный анализ предполагает исследование воплощения
концепта на разных уровнях текста (тематическом, сюжет-
но-композиционном, мотивно-образном). Вектор дальней-
шего анализа направлен от изучения языковых средств ре-
презентации художественного концепта к постижению его
индивидуально-авторского смысла.

Рассмотрение образно-символического и ценностного
слоёв концепта в литературных произведениях становится
приоритетным. Смещение акцента в этом направлении поз-
воляет в полной мере использовать возможности концепт-
ного анализа для решения собственно литературоведческой
задачи – интерпретации художественного текста, выявления
в её процессе неочевидных, на первый взгляд, смыслов.
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