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сюжетных ходах, а на внутреннем состоянии героев. Сюжет у него только 

повод, чтобы начать разговор. Потом повод исчезает, и начинают говорить 

мудрость, ум, чувство... Все чаще герои (по словам писателя, это «люди 

простые, но всегда неравнодушные, «ищущие») задумываются над основами 

бытия, все чаще обращаются к так называемым вечным вопросам» [6, 98]. 

 В то же время простота, «незамысловатость» шукшинского 

повествования роднит его не только с И.А. Буниным, но и с целым рядом 

мастеров «малой прозы» начала XX века, такими, как И. Бабель, М. 

Шолохов, В. Шишков, А. Неверов, М. Зощенко, П. Романов, А. Толстой, М. 

Булгаков, А. Платонов, Б. Пильняк. 

Таким образом, сюжет в рассказах Шукшина оказывается 

типологическим и генетическим продолжением традиций русской 

классической прозы. Сочетание структурных элементов с объемным или 

лаконичным типом позволяет Шукшину создавать свою модель сюжета, на 

основе которой постепенно оформляется особый шукшинский тип рассказа.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МИРА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА  

(К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР) 

 

Как  социальное  явление,  война  изучается  определенным  

направлением  социологии.  Принято  различать  социологию  войны  и  

военную  социологию.  Дискурс  социологии  войны  форматируется  

рассмотрением  таких  аспектов,  как  война  и  политика,  война  и  

экономика,  война  и  современные  технологии,  война  и  психология  

(индивидуальная  и  социальная),  социологические  аспекты  войны,  

подготовка  к  ней  и  ее  последствия. 

Многоплановость  феномена  войны  проявляется  в  разнообразии  

подходов  к  определению.  Актуальными  остаются  представления  К.  

Клаузевица  о  том,  что  война  есть  продолжение  политики  

насильственными  средствами.  Особо  подчеркивается  применение  

военных  средств,  придающих  войне  качественное  своеобразие,  которое  
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заключается  в  кровопролитии  [1, 39; 121].  Таким  образом,  основными  

семами  в  определении  войны  в  постановке  К.  Клаузевица  являются  

цель,  средства,  политика,  кровопролитие.  Очевидна  определенная  

семантическая  связь,  которая  наводится  в  понятии.  Так,  война,  

преследуя  некоторые  политические  цели,  становится  средством  

политики,  т.е.  оказывается  в  подчинительном,  зависимом  от  политики  

положении.  Таким  образом,  политика –  это  не  обязательно  война,  но  

война  – это  обязательно  политика.  К  тому  же  война  не  всегда  

выражается  в  применении  военных  средств.  Отсюда  разнообразные  по  

значению  и  интенсивности  формы  войны.  Семантическое  неравенство  в  

слове  «война»  проявляется  в  неравномерном  распределении  смысловой  

нагрузки  между  семами,  что  приводит  к  выявлению  постоянно  

меняющихся  семантических  доминант.  «Война  представляет  степень  

пульсации  насилия»,  т.е.  актуализация  семы  насилие  делает  политику  

войной. 

 Имя  анализируемого  нами  концепта  –  многозначное  слово.  

Толковые  словари  приводят  различные  дефиниции  слова  «война»,  

причем  меняется  не  только  количество  значений,  но  и  их  разделение.  В  

ходе  работы  были  исследованы  25  определений  из  8  толковых  словарей,  

ниже  приведены  лишь  некоторые  из  них. 

Среди  лингвистических  объектов  абстрактные  имена,  к  которым  

относится  исследуемое  нами  имя  «война»,  занимают  особое  положение.  

Они  отличаются  многоликостью  и  неоднородностью  экстенсионала,  за  

которым  стоят  существительные  (война,  мир,  победа,  поражение,  воин,  

сражение), прилагательные (воинственный,  вражеский,  мирный,  

смертельный)  и  глаголы  (воевать,  сражаться,  победить,  умереть,  

выжить). 

В класс  абстрактных  имен-субстантивов  традиционно  объединяются  

имена  психических  состояний  (страх,  счастье,  волнение,  радость),  

имена  ситуаций (измена, предательство), имена отношений (борьба,  

противостояние),  имена  этических  и  эстетических  понятий  (долг,  

совесть,  преданность, верность, красота), имена-категории естественного 

мира, гиперонимы (человек, оружие, конфликт).  Все  вышеперечисленные  

абстрактные  имена  отражают  внешний,  окружающий  человека  мир  и  

мир  внутренний.   

Различные  словари  приводят  отличные  друг  от  друга  толкования  

имени  исследуемого  нами  концепта,  в  одних  словарных  статьях  война  

описывается  несколькими  словами,  в  других  дается  подробная  

дефиниция.  В  итоге  мы  получаем,  что  война  –  это  вооружённый  

конфликт  между  двумя  или  более  сторонами. 

Особенности функционирования концепта «война»  в  русской  

лингвокультуре  были  описаны  В.А. Масловой  в  работе  «Когнитивная  

лингвистика» (2004).  Ряд исследований  посвящен  феномену  войны  в  

других  языках.  О.В.  Головань  (2003)  на  материале  произведений  Р.  
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Олдингтона  и  В.М.  Гаршина  исследовал  семантико-ассоциативную  

структуру  концепта  «война».  Л.Н. Венедиктова  (2004),  использовав  

материал  английского  и  русского  языков,  описала  концепт  «война»  в  

языковой  картине  мира.  В.А.  Крячко  рассматривала  в  своем  

исследовании  концептоферу  «война»  в  английской  и  русской  

лингвокультурах (2007).  Е.А. Липина  изучала  реализацию  

лингвокультурного  концепта  «Время  военное»  в  идиолектах  К.М.  

Симонова  и  Э.М.  Ремарка  (2008).  В  2011  году  на  соискание  ученой  

степени  кандидата  филологических  наук  была  представлена  работа  Ю.И.  

Авраменко  «Особенности  функционирования  и  эволюция  концепта  

«война»  в  романах  Г.Бёлля».  Однако  следует  отметить,  что  в  целом,  

концепт  «война»  еще  изучен  недостаточно. 

Военная  сфера  в  любой  культуре  имеет  свое  собственное  

содержание  и  набор  понятий.  Концепт  ВОЙНА  принадлежит  к  

универсальным  понятиям,  так  как  он  появляется  во  всех  культурах  и  

языках.   

Концепт  ВОЙНА является одним из  основных понятий любой  

культуры  и имеет большое  аксиологическое  значение. В каждом  языке  

имеется слово "война", которая имеет  значение "конфликтмежду  

политическими группами с участием военных значительной 

продолжительности  и  величины"  (Britаnnicа) [2]. 

Рассматривая  значения  лексемы  «война»  в  русскоязычных  

словарях,  удалось выявит некоторые  закономерности.  Наиболее  часто  

встречающимися  определениями  «войны»  в  русскоязычных  источниках  

явились  следующие:   

1.  Война  –  организованная  вооруженная  борьба  между  

государствами  (группами  государств),  классами  или  нациями  (народами).   

2.  Война  –  состояние  вражды,  борьбы  с  кем-либо.   

3.  Война  –  продолжение  государственной  политики,  виды  войн  

такие,  как  гражданская,  партизанская,  позиционная,  захватническая  и  

т.д.   

Данные  выводы  коррелируют  с  результатами,  полученными  В.А.  

Масловой.  Ею  были  описаны  такие  характерные  признаки  концепта  

«война»,  как:   

1.  отсутствие  мира,  раздор,  конфликт;   

2.  жарг.  боевые  действия,  боевой  выход,  боевая  операция;  перен.  

состояние  напряженности  в  отношениях;  перен.  состояние  вражды,  

борьба  между  лицами  или  гражданами;  ссора,  перебранка  [3]. 

Таким  образом,  в  соответствии  с  упомянутым  выше  определением  

войны  были  выделены  следующие  семы:  конфликты,  политические  

группы,  военные  действия. На  самом  деле,  концептуальное  поле  

концепта  ВОЙНА  состоит из таких существенных словесно 

детерминированных форм как  участники войны, боевые  действия, 
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оборудование, последствия войны,  синонимы  для  обозначения  военных  

конфликтов. 

Толковые  словари  приводят  различные  дефиниции  слова  

«ВОЙНА»,  причем  меняется  не  только  количество  значений,  но  и  их  

разделение.  Различные  словари  приводят  отличные  друг  от  друга  

толкования  имени  исследуемого  нами  концепта,  в  одних  словарных  

статьях  война  описывается  несколькими  словами,  в  других  дается  

подробная  дефиниция.  В  итоге  мы  получаем,  что  война  –  это  

вооружённый  конфликт  между  двумя  или  более  сторонами. 

Существуют  универсальные  и  культурные  особенности  вербального  

проявления  концепта  ВОЙНА,  где  отражаются  культурно-исторически  

детерминированные  картины  мира.  В  любом  языке  понятие  может  быть  

вербализировано  отдельными  словами,  фразами,  предложениями  или  

целыми  текстами,  это  зависит  от  самого  концепта.  Мы  выделили  слова  

и  фразы,  относящиеся  к  ассоциативно-семантическому  полю  концепта  

ВОЙНА. 

 
Рисунок  1  -  Ассоциативно-семантическое  поле  концепта  «война». 

 

В  ходе  анализа  были  выделены  два  лексико-семантических  

варианта  концепта  «ВОЙНА».  Согласно  первому,  войну  можно  

определить  как  «Вооружённый  конфликт  между  странами  или  сторонами  

внутри  страны».  Итак,  исходя  из  выведенного  нами  определения  о  том,  

что  война  –  это  «Вооружённый  конфликт  между  странами  или  

сторонами  внутри  страны»,  можно  выделить  следующие  семы:  

конфликт,  сила,  оружие,  нация,  стороны.  Далее  на  основе  словарных  

статей  мы  определяем  синонимы,  которые  входят  в  лексико-

семантическое  поле  концепта  с  данным  определением:  битва,  

кровопролитие,  бой,  конфликт,  соревнование,  борьба,  вражда,  ссора,  

забастовка,  доминирование,  войска,  армия  и  т.д.   
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Рисунок  2  -  Синонимы,  входящие  в  лексико-семантическое  поле  

концепта  «война». 

 

Нами  выявлены  определенные  направления  взаимосвязи  концепта  

«война»  с  близкими  по  смыслу  концептами,  как  например  по  

отношению  к  концепту  «конфликт»  выделяются  следующие  ассоциации:  

противостояние,  столкновение,  вооруженная  борьба  как  способ  

разрешения  различных  споров,  разногласий  при  невозможности  

устранить  противоречия  мирными  средствами.  Основным  методом  

исследования  концептов  принято  считать  концептуальный  анализ,  цель  

которого  состоит  в  том,  чтобы  проследить  путь  познания  смысла  

концепта  и  записать  результат  в  формализованном  семантическом  языке.  

Под  концептуальным  анализом  мы  понимаем  совокупность  приемов  и  

методов,  необходимых  для  исследования  концепта  и  репрезентации  его  

содержания. 

С  помощью  концептуального  анализа  были  выявлены  синонимы  

концепта  «ВОЙНА»  и  были  построены  лексико-семантические  поля.  

Концепт  «Война»  имеет  особое  значение  для  любого  народа,  поскольку  

история  человечества,  как  известно,  представляет  собой  историю  войн.  

Он  занимает  важное  место  в  языковой  картине,  и  изучение  реализации  

данного  концепта  в  языке  и  речи  помогает  лучше  понять  менталитет  

народа  и  отдельных  индивидов. 

В  русскоязычной  картине  мира  война  ассоциируется  с  

вооруженными  действиями  на  территории  других  государств  с  целью  

защиты  своих  интересов.  В  приядерной  зоне  мы  видим  слово  “битва”  

как  основную  составляющую  войны.  В  ближней  периферии  мы  видим  

различные  виды  сражений,  такие  как  драка,  столкновение,  военные  

действия.  С  их  помощью  дифференцируются  виды  войны,  а  также  

наиболее  важные  понятия,  от  которых  война  неотделима  в  человеческом  

сознании.  В  дальней  периферии  мы  видим  слова,  которые  могут  иметь  
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переносное  значение  и  не  влияют  на  определение  слова  «война»  как  

конфликт  между  странами.   

Приведенные  выше  примеры  указывают  на  наличие  в  русском  

языке  слов-синонимов  с  объединяющим  значением  «война». 

         В русском  языке подобные словосочетания  также  широко  

представлены:  короткая,  длительная,  ужасная,  атомная,  ядерная,  

тайная,  гражданская;    тотальная/  священная/  холодная/  горячая  война. 

Генитивные  словосочетания  широко  представлены  в  русском  языке:  

причина,  политика,  пропаганда, подготовка,  развязывание, 

предотвращение,  возможность,  угроза,  опасность,  близость,  объявление,  

состояние,  начало,  возникновение,  очаг,  ход,  продолжение, расширение, 

эскалация,  ведение,  окончание,  конец, годы, бремя,  ужасы,  жертвы,  

последствия,  итоги,  результаты,  уроки,  опыт,  участник,  герой,  инвалид,  

противник,  виновник,  поджигатель  войны. 

Таким  образом,  мы  приходим  к  выводу,  что  сущностные  

характеристики  исследуемого  концепта,  которые  заключаются  в  

следующем:  концепт  «война»  -  это  этнически,  культурно-обусловленное,  

сложное, структурно-смысловое, вербализованное  образование,  

базирующееся  на  понятийной  основе,  включающее  в  свою  

архитектонику  образ  и  оценку. 

Мы  обнаружили,  что  языковая  картина  мира  обладает  

многочисленными  этноспецифическими  особенностями,  что  обусловлено  

историческими,  социальными,  психологическими  и  многими  другими  

факторами.  Феномен  войны  как  социального  и  общественно-

политического  явления  представляет  собой  фрагмент  языковой  картины  

мира. 

Исследование  подтверждает, что концепт «война» находит  

множественное  и  вариативное  проявление  в  языке,  выражаясь  в  

семантике  единиц  разных  уровней.   
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МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

ПОВЕСТИ О.БОКЕЕВА «СНЕЖНАЯ ДЕВУШКА» 

 

В coврeмeннoм знaчeнии тeрмин мифoпoэтикa рaccмaтривaeтcя  кaк 

иccлeдoвaниe «прoeкции мифa» или мифoлoгичecкoгo oбрaзa, cюжeтa, 

мoтивa и т.д. нa прoизвeдeниe в цeлoм. При этoм тeрмин миф, пo мнeнию В. 

Руднeвa, cлeдуeт пoнимaть в ширoкoм cмыcлe [1, 161-172]. Мифoпoэтикoй 

ceгoдня нaзывaют мeтoд литeрaтурoвeдчecкoгo aнaлизa, нaпрaвлeнный нa 

изучeниe прoявлeния этoгo явлeния в кoнкрeтных прoизвeдeниях. 

Oрaлхaн Бoкeeв – oдин из ярких прeдcтaвитeлeй кaзaхcкoй литeрaтуры 

ХХ вeкa, отличавшийся  умeниeм влoжить в кaждoe cвoe твoрeниe чacтичку 

ceбя, cвoeй души, cвoих пeрeживaний. Читaтeль для Бoкeeвa – aдрecaт, пeрeд 

кoтoрым cтoит зaдaчa рacпoзнaть, рaзгaдaть cкрытoe мeжду cтрoк пocлaниe. 

Eгo мирoвoззрeниe вырaжaлocь нeрeдкo в уcлoвнo-мeтaфoричecких фoрмaх, 

его волновал нравственный уровень общества, характер  oтнoшeний людeй 

друг c другoм, c oкружaющим мирoм, c прирoдoй.  

Oбрaтимcя к aнaлизу мифопоэтического контекста oднoгo из пoздних 

прoизвeдeний пиcaтeля – пoвecти «Cнeжнaя дeвушкa» (1985), в кoтoрoй  

дaeтcя oпиcaниe жизни кaзaхcкoгo ceлa пocлe Вeликoй Oтeчecтвeннoй вoйны. 

Пoвecть примeчaтeльнa тeм, чтo прeдcтaвляeт cиcтeму oбрaзoв-cимвoлoв 

мифологической направленности  рaзнoгo урoвня. Глaвными гeрoями ее 

являютcя три вeрных другa – Нуржaн, Бaкытжaн и Aмaнжaн. Зaвязкa cюжeтa 

cвязaнa c oбрaзoм Нуржaнa, который, oбecпoкoeнный cудьбoй пoгибaющeгo 

oт зимнeй бecкoрмицы cкoтa, coглaшaeтcя нa oпacную  пoeздку зa ceнoм в 

oтдaлeнный гoрный рaйoн. Представляет интерес aнaлиз  имeн гeрoeв. 

Нуржaн, как известно, oзнaчaeт «cвeтлaя душa». Aмaнжaн – «здoрoвый, 

нeврeдимый». В пeрeвoдe c aрaбcкoгo языкa cлoвo aмaн oзнaчaeт 

«бeзoпacнocть», «пoщaдa», «cпoкoйcтвиe», «мир».  

Имя Бaкытжaн oзнaчaeт «cчacтливый». Нo cчacтлив ли он после той 

трагической поездки в горы, где скиталась неприкаянная Снежная девушка? 

Тoлькo cвeтлaя душa Нуржaнa («нур» – «cвeт») coгрeлa ceрдцe дeвушки, и в 

нeй прocнулacь любoвь. Вo вceх имeнaх пoлoжитeльных гeрoeв приcутcтвуeт 

лeкceмa «жaн» – «душa» (в пeрeвoдe c пeрcидcкoгo языкa «жaн» oзнaчaeт 


