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В статье рассматривается феномен биполярности концепта «Жизнь/Смерть» и особен-

ности его вербализации в текстах ранних рассказов Леонида Андреева. Цели работы заклю-

чаются в выявлении и описании средств и способов экспликации концепта «Жизнь/Смерть» 

и обосновании его биполярной природы. Актуальность исследования определяется назревшей 

необходимостью осмысления когнитивной структуры особого типа — биполярного художе-

ственного концепта, текстообразующая роль которого в оппозитивном дискурсе все еще оста-

ется неисследованной. Для идиостиля Л. Андреева таковой — биполярный концепт «Жизнь/

Смерть». В данной работе предпринята попытка показать, каким образом внутренний кон-

фликт писателя воплотился в культурно-познавательном содержании столь масштабного в 

своей биполярности концепта.
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Введение

Несмотря на долгую историю своего существования, термин «концепт» за по-

следние несколько десятилетий получил новую интерпретацию. С позиции линг-

вокультуролога Ю.С. Степанова, концепт — «сгусток культуры в ментальном мире 

человека; это то, в виде чего культура входит в сознание целого языкового со-

общества» (Степанов, 1997: 40). Созвучное понимание концепта утверждает и 

В.В. Демецкая, называя концепт «единицей культурной семантики» (Демецкая, 

2007: 25).

Несмотря на обширный корпус исследований в области когнитивной лингви-

стики, имманентная сущность концептов до сих пор представляет собой белое 

пятно в лингвоконцептологии. Бабушкин А.П. предлагает классифицировать 

концепты по способу их репрезентации в языке и выделяет лексические (верба-

лизуемые одной лексемой) и фразеологические (вербализуемые сочетанием лек-

сем) (Бабушкин, 1996). Дополняют эту концепцию З.Д. Попова и И.А. Стернин, 

говоря о концептах, вербализуемых клишированными выражениями (афоризма-

ми, пословицами, поговорками) и текстовых концептах (вербализуемых текста-

ми любой длины и любого объема) (Попова, Стерин, 2002: 77—83). Особо значи-

мым в контексте авторского исследования является деление концептов на по-
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знавательные и художественные, предложенное Н.Ф. Алефиренко (Алефиренко, 

1999). 

В дискуссии о сущности и систематизации концептов принимают участие не 

только авторитетные лингвокогнитологи (Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев, 

А.П. Бабушкин, З.Д. Попова. В.И. Карасик, Е.Г. Прохоров и др.). К ним присо-

единяются и начинающие исследователи (З.Р. Аглеева, Е.В. Дзюба, Е.Ю. Поно-

марева, Г.Н. Боева и др.), размышляющие о когнитивном субстрате необычных 

речевых репрезентантов художественной картины мира, подобной той, которая 

создавалась Леонидом Андреевым в начале ХХ века.

В текстах своих ранних рассказов писатель представил читателю выстроенный 

на метаморфозе новый тип концепта русской лингвокультуры на изломе мятеж-

ных веков. Лежащий в основе его слова концепт наполнен дыханием мятежных 

стихий, тревожными мыслями, мистическими ощущениями, философскими раз-

думьями, неутомимыми творческими исканиями в биполярном единстве жизни 

и смерти. Единство столь противопоставленных явлений достигается тем, что 

бескомпромиссное восприятие смертности всего сущего усиливало в его героях 

чувство жизни, придавало им синергию бытия и одухотворенность. Целостность 

концепта «Жизнь/Смерть» во взаимопроникновении двух его составляющих: в 

текстах ранних рассказов Леонида Андреева смерть — одновременно и трагедия, 

и проверка ценности прожитого; это и естественное завершение жизненного пути, 

и та высь, с которой человеческому пониманию открывается мудрая и потаенная 

сущность благодати.

Понимание ценности биполярного концепта «Жизнь/Смерть» как базового 

для культуры любого народа связано со вселенским характером явлений, обычно 

включаемых в оппозитивные представления о постоянно возобновляющемся 

круговороте рождений и смертей. Их универсальный характер обусловлен по-

ниманием того, что все живое находится между двумя полюсами своего бытия: 

рождением/появлением и гибелью/разрушением.

Практическое и теоретическое значение исследования состоит в том, что в нем 

впервые осуществляется анализ сложного смыслового пространства биполярно-

го концепта как текстообразующего средства в словесно-художественном мыш-

лении творца. Выявление системообразующего потенциала такого концепта не-

мыслимо без его погружения в идиостилевой континуум концептосферы писателя. 

Понятие концептосферы в данном исследовании ценно тем, что оно помога-

ет понять, каким образом язык служит не только способом художественного об-

щения, но и основным репрезентантом этнокультуры, воплощаемой в языковой 

личности писателя, его идиостиле. Это послужило основанием для утверждения 

О.С. Акетиной о том, что «современная наука при исследовании художественно-

го текста, языка отдельного автора все чаще рассматривает концепт в рамках иди-

остиля» (Акетина, 2013: 3).

Цель 

1. Обосновать биполярную сущность художественного концепта «Жизнь/

Смерть» в ценностно-смысловой парадигме идиостиля писателя, в котором, если 

следовать за Ю.Н. Карауловым (Караулов, 1987), проявляется своеобразие язы-
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ковой личности писателя на всех ее уровнях: 1) на лингво-когнитивном, или те-

заурусе, отражается индивидуально-авторская картина мира; 2) на вербально-

семантическом — внутренний (ментальный и речевой) лексикон; 3) на мотива-

ционном уровне, или уровне деятельно-коммуникативных потребностей, 

отражается прагматикон личности — система ее целей, мотивов, интересов и 

установок при порождении художественного текста.

2. Показать механизмы сопряжения в смысловой структуре биполярного 

 художественного концепта «Жизнь/Смерть» когнитивно-культурных универса-

лий (а) и уникальной художественно-эстетической ментальности (б).

Материалы и методы

Материалом исследования стали рассказы Л. Андреева, относящиеся к ран-

нему этапу его творчества. Они представлены с позиций концептуального ана-

лиза, получающего в отечественной лингвокогнитивистике все большую попу-

лярность. Изучение биполярного художественного концепта «Жизнь/Смерть» 

опирается на идеи лингвистического психологизма. Еще в 30-е годы XX столетия 

данный подход к художественному концепту предложил С.А. Аскольдов, наста-

ивавший на его субъективной природе. Ученый полагал, что именно наличие 

«чуждой логике и реальной прагматики художественной ассоциативности» — по-

жалуй, самый существенный признак художественного концепта (Аскольдов, 

1997: 275).

Ведущим методом исследования биполярного художественного концепта яв-

ляется когнитивно-семантический анализ художественного дискурса Л. Андре-

ева, который реализуется не только на уровне текста, но и вертикального контек-

ста, сопрягая в единое целое элементы языковой и неязыковой семантики.

Результаты 

Сопряжение концептосферы и идиостиля проявляется в избранных автором 

жанре, теме, средствах и приемах выражения авторского замысла, отборе лекси-

ческих средств и т.д. Отсюда вывод: концепт есть ключ для адекватного воспри-

ятия содержательного аспекта художественного текста, а также «эмоционально-

оценочной информации за счет содержащегося в концепте этнокультурно обу-

словленного эстетико-смыслового кода» (Миллер, 2004: 15). В нашем случае 

через экспликацию ассоциативно-коннотативной составляющей содержания 

биполярного концепта «Жизнь/Смерть» происходит постижение авторского за-

мысла, обрамленного в форму литературного произведения.

Биполярная сущность художественного концепта «Жизнь/Смерть» в ценност-

но-смысловой парадигме идиостиля Леонида Андреева состоит в том, что концепт 

«Жизнь» не может быть достоверно эксплицирован в ранних рассказах Л. Андре-

ева без обращения к закрепившемуся в языковом сознании его антиподу — кон-

цепту «Смерть». Антитеза «Жизнь-Смерть» в рассказе соотносится не с предне-

бытием, рождением и постнебытием, согласно этико-философскому сознанию, 

а с самим процессом жизни, изображенном в рассказах.
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Обсуждение

Анализ статей толковых словарей, составители которых представители тради-

ционно полярного экспрессивно-эмоционального мировосприятия и мироощу-

щения (сдержанные, порой чопорные англичане и чувственные, пылкие итальян-

цы) служит основанием для предположения о корпоральной сущности универ-

сальной оппозиции «жизнь» — «смерть», без которой, практически, не 

существует ни одной языковой картины мира. 
Действительно, на базе восприятия и ощущения окружающего мира осущест-

вляется концептуализация его базовых явлений, формирующая наивные понятия 

(концепты), при вербализации которых в языковом сознании закрепляются и 

сохраняются устойчивые ассоциативные связи о данном фрагменте мировоспри-

ятия. Затем происходит логическая обработка ранее воспринятого: обобщение 

свойств и признаков воспринимаемого объекта в виде понятия. Ее результаты 

представлены в словарных дефинициях. [Ср.: типичные словарные дефиниции 

английской и итальянской лексикографии (“Oxford English Reference” и “Garzanti 

Linguistica”). Толковый словарь английского языка “Oxford English Reference” 

разъясняет: 1. «Жизнь» (“life”) — 1. Состояние, которое отличает животных и 

растения от неорганической материи, т.е. способность расти, двигаться, менять-

ся до самой смерти. 2. Живые существа и их активность. 3. Период, в течение 

которого протекает активная деятельность, или период от рождения до настоя-

щего момента, от рождения до смерти, период существования вещи или ее спо-

собности функционировать (Pearsall, Trumble, 2002: 178). В толковом словаре 

итальянского языка: «Жизнь» (“la vita”) — 1. Комплекс функций, которые дела-

ют организм животного или растения способным сохраняться, развиваться, раз-

множаться и войти в отношения с окружающей средой и с другими организмами. 

2. Пространство между рождением и смертью; существование человека, набор 

фактов и опыта. 3. Перен. жизнь, жизненная сила; бодрость; живость; оживление 

(Garzanti italiano…, 2004: 201). Как несложно заметить, Оксфордский словарь, в 

отличие от итальянского, не фиксирует переносные смыслы понятия «жизнь».]

Подобным образом лексикографируется и понятие «смерть» (“death”). Ок-

сфорд — 1. Полное прекращение жизненных функций организма, конец жизни. 

2. Событие, которое прекращает жизнь. 3. Факт или процесс убийства или само 

убийство, факт или состояние смерти. 4. Разрушение или прекращение чего-ли-

бо. 5. Что-то ужасное или отталкивающее (Pearsall, Trumble, 2002: 622). Итальян-

ский словарь: «смерть» (“la morte”) — 1. Необратимое прекращение жизненных 

функций в живых организмах: в человеке и в животных происходит при отсутствии 

дыхания и сердцебиения самопроизвольно. 2. Прекращение функций головного 

мозга (Garzanti italiano…, 2004: 701). Словарное описание понятия смерти Ок-

сфордским словарем содержит указание на ее устойчивое восприятие как чего-то 

ужасного или отталкивающего. Восприятие обладает несколькими характеристи-

ками: 

а) константностью, постоянством восприятия того или иного объекта; 
б) осмысленностью, т.е. приданием тому или иному объекту восприятия смыс-

ловой оценки; 

в) словесным обозначением его признаков и связей с другими объектами. 
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Центральным звеном восприятия служит осмысленность. Она, как правило, 

связана с определенным мировоззрением — системой взглядов на мир и место в 

нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и са-

мому себе. Андреев Л. в письме к М. Горькому признавался: «Я много думаю о 

жизни и о смерти и чувствую в них глубокую тайну…» (Андреев, 1965: 179). 

Такие настроения писателя не могли не найти отражения в концептосфере его 

художественного мышления, понимание специфики которой было бы невоз-

можным без анализа эволюции лингвокультурного восприятия художественного 

концепта «Жизнь/Смерть» как мощного источника биполярного смысла ранних 

рассказов писателя. Впрочем, не только Андреевского дискурса. 

Данный концепт и каждый из его полюсов по отдельности находится в эпи-

центре семантического пространства языка в целом (Золотых, Бочарникова, 2012). 

Как заметила О.А. Ипанова, «понимание жизни, отношение к жизни в любой 

лингвокультуре представляет собой ориентир человеческого поведения, который 

определяет этноспецифические нормы и стереотипы общения, а также менталь-

ность носителей языка» (Ипанова 2005: 5). Причем столь высокая значимость, 

роль концепта «Жизнь» в народной ментальности практически всегда сопряжена 

с осознанием неизбежности смерти как неотъемлемой и таинственной составля-

ющей нашего бытия, не оставляющей равнодушным никого. Этим, собственно, 

и определяется тот неоспоримый факт, что концепты «Жизнь» и «Смерть» отно-

сятся к так называемым базовым ментальным сущностям, на основе которых 

происходит формирование других элементов концептуальной системы человека. 

Любопытно, что, погружаясь в дискурсивное пространство текстов Л. Андреева, 

эти два базовых лингвокультурных концепта сцепляются в единую смысловую 

оппозицию, т.е. в биполярный художественный концепт «Жизнь/Смерть».

Являясь феноменами реального мира, лексемы, репрезентирующие эти кон-

цепты, по своему денотативному статусу, по характеру обозначаемой действитель-

ности, есть абстрактные субстантивы и, согласно словарю М.Р. Львова, призна-

ются антонимами (Львов, 1984: 113). Однако их природа и сущность все еще не 

нашли убедительного истолкования. В отличие от Л.А. Новикова, в семантической 

классификации которого они относятся к антонимам контрадикторного типа, 

поскольку делят, по мнению ученого, семантическое пространство биологическое 

существование пополам, автор считает их контрарными (там же). 

Действительно, феномены «жизнь» и «смерть» выражают иллюзорную поляр-

ность. Контрадикторной противоположностью внутри данной бытийной сущ-

ности служат скорее антонимы рождение и смерть, а «жизнь», или собственно 

бытие, — связующее их звено. 

Следовательно, «бытие» (в широком смысле — «существование»), имеет вну-

треннюю градацию: «рождение» — «жизнь» — «смерть». Жизнь (бытие) начина-

ется с момента рождения и прерывается смертью. Однако такая интерпретация 

контрадикторной противоположности в основном относится к понятиям, а не 

концептам. Контрарная противоположность концептов, тем более художествен-

ных, зиждется на заключенных в их смысловом содержании переживаемых пред-

ставлениях, где жизнь/бытие включает в себя рождение как свою исходную стадию. 
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В старину жизнь/бытие обозначало образ жизни, быт. В наше время оно за-

крепилось в устойчивом шутливом сочетании житье-бытье. Подобный смысл 

имеют и другие однокоренные слова (быт, бытность). Все они относятся к по-

вседневной жизни. Этим простецкое «житье» и отличается от возвышенного «бы-

тие». Разумеется, они имеют и общую частицу смысла: и «житье» и «бытие» об-

ладают временными параметрами. «Житье» (жизнь) подразумевает «то, что ро-

дилось, неизбежно движется к смерти». «Бытие» — то, что «всякая вещь имеет 

начало и конец». Несколько иной, категориально возвышенный, модус приоб-

ретает понятие «бытие» в научном дискурсе: ср. выражение загадки бытия. Кон-

цепт бытие с этимологической точки зрения оказался в промежутке между фе-

номенами, с одной стороны, рождения и роста (жизни), а с другой — смерти. 

Интегрировав в процессе метафорического мышления их оценочно-образные 

смыслы, он обогатился многовекторными переживаниями: а) от восприятия рож-

дения жизни, б) радости бытия и в) печального ощущения небытия. Их много-

ярусное структурирование привело к образованию биполярного художественно-

го концепта «Жизнь/Смерть». Немаловажную роль при этом сыграл статус дан-

ного концепта в религиозной картине мира.

По итогам анализа религиозного дискурса И.В. Чекулай и О.Н. Прохорова 

пришли к заключению о том, что «все постулаты религиозного мировоззрения 

сводятся к мысли о том, что концепт ЖИЗНЬ как ценность бытия следует рас-

сматривать в конгломерате со СМЕРТЬЮ как реверсом медали, аверсом которой 

является ЖИЗНЬ». Нельзя не сказать, что в христианском контексте смерть в 

качестве периода существования рассматривается как продолжение жизни души 

и «в когнитивном плане эти концепты неразделимы» (Прохорова, Чекулай, 2006: 

210).

Ли Джиан Пинг и Е.В. Чернцова провели диахронический анализ средств, 

репрезентирующих концепты «Жизнь» и «Смерть». Исследователи подчеркива-

ют, что доминирование в XI—XVII веках религиозных представлений определи-

ло связь жизни земной и загробной. 

Действительно, производные от лексем жизнь/смерть прилагательные живой/

мертвый противопоставлены только по признаку «жизнь/смерть тела, плоти». 

Детальный анализ средств экспликации лингвокультурных концептов «Жизнь» 

и «Смерть» позволили сделать вывод о том, что эти концепты «семантически не 

противопоставлены друг другу, а толкование каждого из соответствующих слов 

осуществляется взаимной отсылкой». Выводом из исследования двух концептов 

стала мысль о существовании единого концепта, «объемлющего две неслиянные 

и нераздельные части», которая находит свое подтверждение в дискурсивном 

пространстве текстов Л. Андреева (Пинг Ли, Чернцова, 2010: 118).

Анализ статей толковых словарей русского языка показывает, что исследуемые 

понятия в русской языковой картине мира изначально содержат широкий ин-

формативно-оценочный потенциал, а некоторые аксиологические смыслы и во-

все являют собой когнитивную метафору. В толковом словаре С.И. Ожегова 

«Жизнь», помимо универсальных для всех лингвокультур смыслов, содержит ме-

тафорическое значение: «оживление, проявление деятельности, энергии». Акте-
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рам, например, часто приходится слышать требование режиссера: «Больше жиз-

ни!» (призыв действовать энергичнее, живее) (Ожегов, Шведова, 1997: 173). 

Д.Н. Ушаков в своем толковом словаре уточняет эту когнитивную метафору: толь-

ко ед. «энергия, внутренняя бодрость, полнота духовных и нравственных сил» и 

только ед. «самое дорогое для человека, источник радости, счастья (книжн.)» 

(Ушаков, 2013: 192).

Широкий народно-понятийный ярус биполярного концепта «Жизнь/Смерть» 

в русской языковой картине мира определен и особым местом, которое он за-

нимает в ряду ценностных концептов носителей русского языка. По данным не-

которых исследователей, в русском языковом сознании он стоит на третьем месте 

по значимости после концептов «Человек» и «Дом» (Уфимцева, 2002). Проведен-

ные А.А. Осиповой исследования позволили ей утверждать, что «противопостав-

ление жизни и смерти выступает в качестве наиболее фундаментального в куль-

туре, к нему сводятся все другие противопоставления» (Осипова, 2012: 15). Ак-

сиологический анализ явления «Жизнь» связан с попыткой понять феномен 

человека, его бытия, отношения к миру и себе. А.А. Осипова отмечает, что опре-

деления сущности жизни как явления часто связано с поиском ее смысла, а исто-

рики философии утверждают, что различное понимание жизни и смерти отлича-

ет не только представителей разных культур, но и разных эпох. Не ставя перед 

собой цель детального анализа общекультурного биполярного концепта «Жизнь/

Смерть», автор останавливается на принципиально значимой в контексте иссле-

дования мысли: жизнь сцеплена со смертью, а понять жизнь можно только через 

саму смерть и наоборот.

«Оппозитивный дискурс» (термин Т.И. Красновой) — это способ существова-

ния языковой картины мира Л. Андреева, в котором биполярный концепт «Жизнь/

Смерть» служит средством порождения оппозитивной структуры дискурса — ком-

муникативного события, положенного в основу текстообразования одного из 

ранних рассказов, «Баргамот и Гараська» (1898 г.). Если под феноменом «оппо-

зитивности» понимать «интенционально мотивированную модализацию, про-

низывающую деятельность субъекта языкового сознания» и «психическую реак-

цию на происходящее» (Краснова, 2015: 54), то важно определить то пространство, 

в котором формировалось отношение неприятия Л. Андреевым традиционно 

положительного восприятия жизни и резко негативного отношения к смерти. 

В этом плане целесообразно обратиться к мотивационному уровню языковой 

личности Л. Андреева, что сопряжено с анализом внеязыкового пространства 

художественного дискурса писателя, в котором реализуется языковая личность 

художника слова на «нулевом» (дотекстовом) этапе текстопорождения.

Андреев Л. справедливо считается представителем модернистского типа язы-

кового сознания. Не случайно В. Маяковский в 1914 году назвал его «выразитель-

ным сыном своего времени», сознание которого было отравлено горечью выдав-

ленности из быта и ощущением своей потерянности в нем (Маяковский, 2014: 

353). По мнению Е.А. Михеичевой, утрата чувства уверенности и веры объеди-

нила представителей разных направлений в искусстве и «заставила их сказать 

твердое «нет» быту, вступить в «борьбу с бытом», прийти к «отрицанию бытия» 

(Михеичева, 2012: 149). Этой утратой дышат:
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а) идиолект Л. Андреева (высокая концентрация слов с негативной коннота-

цией (жизнь — «страшная азартная игра», «сумбур», «хаос» и т.д. в рассказе «В 

темную даль»); 

б) коммуникативные ситуации, смоделированные в его текстах (непризнанный 

писатель Алексей Георгиевич изливает душу девице легкого поведения Паше в 

рассказе «Памятник», лишенный детства Петька из рассказа «Петька на даче», 

несчастный мальчик Сашка из рассказа «Ангелочек», нелепо и бессмысленно 

умерший Николай Дмитриевич из рассказа «Большой шлем»); 

в) концептосфера, определившая биполярный характер языковой картины 

мира Л. Андреева. 

На ее биполярность указывают воспоминания современников писателя, счи-

тавших, что он страдал определенным расстройством личности. В контексте ав-

торского исследования интересно и признание самого Л. Андреева о том, что его 

жизнь мучительна от постоянных головных болей, похожа на длительную пытку, 

хотя традиционно жизнь воспринимается как благо и великое счастье.

Сам термин «биполярный концепт» в когнитивной лингвистике не закреплен, 

в отличие от понятия «бинарные концепты», репрезентанты которых в большин-

стве случаев антонимы (такая мысль утверждается, в частности в диссертацион-

ном исследовании Д.Д. Хайруллиной) (Хайруллина, 2009: 2). 

Биполярный концепт — это явление интегрального характера, плотно сце-

пленные воедино самостоятельные концепты, каждый из которых объясняется 

через противопоставление друг другу. Понимание биполярного концепта не долж-

но и не может сводиться лишь к поиску антонимов: это объясняемое рядом экс-

тралингвистических факторов, ментально закрепившееся противопоставление 

(учитывается тот факт, что смерть — это событие, а жизнь — процесс, и, казалось 

бы, прямым антонимом смерти должно быть рождение). Феномен биполярного 

концепта состоит в том числе и в стирании границ между явлениями, традици-

онно воспринимаемыми как контрастные, оппозитивные. По этому поводу ин-

тересна мысль Н.К. Михайловского: «Смерть часто “косит жатву жизни” в рас-

сказах г. Андреева (Большой шлем, Молчание, Рассказ о Сергее Петровиче, На 

реке, Жили-были), а смерть — страшная штука. Но и жизнь бывает страшной 

штукой, как видно уже из того, что люди добровольно иногда меняют жизнь на 

смерть (Молчание, Рассказ о Сергее Петровиче)» (Михайловский, 2015). Орло-

ва О.Г. в одном из своих исследований изучает биполярный чувственный образ, 

лежащий в основе некоторых лингвокультурных концептов: «Итак, структура 

концепта «воля» может быть описана следующим образом. Ядро концепта — ба-

зовый биполярный чувственный образ, в котором человек на воле противопо-

ставлен свободному человеку» (Орлова, 2013: 170). 

В контексте авторского исследования принципиально значима именно бипо-

лярность концепта, ведь Л. Андреев по ходу становления своего писательского 

«я» стирает границы между жизнью и смертью. «Г-н Андреев, — писал Н.К. Ми-

хайловский, — и к жизни, и к смерти подходит больше с этой последней стороны, 

со стороны их бессмысленной жестокости» (Михайловский, 2015). К утверждению 

такой мысли в концептосфере своих произведений Л. Андреев придет не с первых 

рассказов, в которых в большей степени актуализируется понятийный ярус кон-

цептов «Жизнь» и «Смерть», интегрируемых в единый биполярный макроконцепт.
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Среди объективных смыслов концепта «Жизнь», составляющих его понятий-

ный ярус, в ранних текстах Л. Андреев («Алеша-дурачок», «Баргамот и Гараська», 

«Ангелочек») воплощает следующие: 

«Жизнь» — это:

1) «окружающий мир, внешнее бытие»;

2) «период существования человека»;

3) «образ существования человека»;

4) «проявление биологической жизни».

Так, в известном раннем рассказе «Баргамот и Гараська» (1898 г.), в основе 

которого лежит мотив духовного преображения человека (некое пасхальное 

чудо — Воскресение Христово), финальная фраза пьянчуги Гараськи становится 

средством экспликации таких объективных смыслов концепта «Жизнь», как «пе-

риод существования человека», «образ существования человека» (— По отчеству... 

Как родился, никто по отчеству... не называл...). Синтаксис предложения (парцел-

ляция, фигуры умолчания, лексические повторы), которое в композиционном 

плане является и кульминацией, и развязкой одновременно, позволяет смодели-

ровать ассоциативно-образный ярус концепта «Жизнь», который представлен 

фреймом «Презрение»: русская языковая картина мира предполагает обращение 

к человеку по отчеству в случае, если необходимо выразить уважение и признание. 

Дважды наречие презрительно характеризует отношения Баргамота к Гараське 

(«презрительно…смотрел», «презрительно ответил»). Не случайно средствами 

референции такого объективного смысла художественного концепта «Жизнь», 

как «образ существования» главного героя Гараськи, становится и фрейм «Пьян-

ство», вступающий в причинно-следственные отношения с фреймом «Презрение» 

(«пьяная особа», — именно это, полное брезгливости словосочетание, становит-

ся первым средством характеристики Гараськи). Атрибуты повседневности пьян-

чуги («отрепья», «грязь», «полицейский участок», «ругань», «побои») превращают 

его жизнь в жалкое подобие. Не случайно именно лексема «существование» ста-

новится ключевым средством вербализации эмоционально-оценочного яруса 

концепта «Жизнь» в рассказе «Баргамот и Гараська», а лексема «лицо» намерен-

но подменена лексемой «физиономия». Лексема пьяница, дважды разрастающа-

яся до еще более мелкого, ничтожного — лексемы пьянчужка — становится сред-

ством вербализации одного из смысловых фашин концепта «Жизнь» — «образ 

жизни».

Анализируя концепт «Жизнь», среди его смыслов традиционно выделяют не-

которые ориентационно-темпоральные структуры. Так, Е.В. Дзюба считает «вклю-

чение в структуру концепта ориентационно-темпоральных смыслов» одним из 

«составляющих ядра концептосферы» (Дзюба, 2005: 183). Горизонтальное изме-

рение, связанное с экзистенциальным бытием, с точкой локуса, по мнению 

Е.В. Дзюбы, является одним из ориентационных параметров жизни. 

В случае с Гараськой ориентационный смысл концепта «Жизнь» вербализует-

ся иронически окрашенной фразой: «Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, 

по берегу, под кусточками». Л. Андреев намеренно исключает все атрибутивы и 

репрезентанты концепта «Дом», который, с одной стороны, служит ключевым в 

русской языковой картине мира (вспомним упомянутое ранее исследование 
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Уфимцевой), а с другой — субконцептом, который входит в ассоциативно-об-

разный ярус концепта «Жизнь», разрастающийся до фрейма «Бродяжничество». 

Понимание жизни как пути, странствия традиционно в культурах разных народов, 

но в русской православном дискурсе «Бродяжничество» — это форма эксплика-

ции концепта «Юродство». По этому поводу интересна мысль Е. Иноземцевой: 

«Очень интересно использование мотива пьянства в контексте ущемления гор-

дыни, пьянства как подвида юродства в христианской картине мира» (Инозем-

цева, 2017). 

Фрагмент текста Л. Андреева, где детально характеризуется образ жизни Га-

раськи, становится формой вербализации концепта «Юродство», встроенного в 

концептосферу «Жизнь/Смерть». Именно Гараська становится человеком, ис-

пытавшим христианскую любовь к своему врагу — полицейскому Баргамоту, не-

аккуратным движением разбившим пасхальное яйцо пьянчуги. 

Действительно, основу коммуникативной ситуации, лежащей в основе рас-

сказа, составляет борьба этих героев, обусловленная остро противоположным 

образом жизни. Субконцепт «Дом» в случае с Баргамотом представлен такими 

лексемами, как «хибарка», «устои», «семейный союз», «хозяйство». Все вербали-

заторы концепта «Жизнь» Баргамота выражают автологический смысл, что го-

ворит и об образе мышления полицейского, категоричного в своих убеждениях 

и поступках: «Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на 

полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных 

степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в 

богатырский сон». Метафоричный оборот «дуща…, сдавленная толстыми стена-

ми…» контрастирует с образным оборотом, характеризующим Гараську — «без-

донная…душа». Концентрация позитивно окрашенным лексем, обрамляющих 

образ Гараськи, по ходу погружения в текст усиливает ощущения сцепленности 

жизни пьянчуги с жизнью юродивого.

Так, концепт «Жизнь» в темпоральном плане раскололся на два отрезка: от 

рождения до Пасхи, когда впервые в Гараське рассмотрели человека, достойного 

обращения по отчеству. В эту секунду словно умирает пьянчужка Гараська и рож-

дается новый человек. Именно такое ассоциативно-образное окружение комму-

никативной ситуации, положенной в основу сюжета рассказа, побуждает на ин-

туитивном уровне чувствовать присутствие концепта «Смерть», который в пас-

хальном, православном, дискурсе наслаивается на концепт «Жизнь» и 

отождествляется с ним («…смертию смерть поправ / и тем, кто в гробницах, / 

жизнь даровав»). Именно такая культурно и религиозно обусловленная сцеплен-

ность концептов «Жизнь» и «Смерть» заложена на идейном уровне художествен-

ного дискурса Л. Андреева и позволяет говорить о явлении интегрального по-

рядка — биполярном художественном концепте «Жизнь/Смерть», который слу-

жит средством экспликации биполярности языковой картины мира Леонида 

Андреева. 

Финальный фрагмент текста рассказа «Баргамот и Гараська», отличающийся 

от других произведений Л. Андреева своим жизнеутверждающим пафосом, ста-

новится средством экспликации биполярного художественного концепта «Жизнь», 
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эмоционально-оценочный слой которого представлен фреймом «Перерождение»: 

встреча в канун Пасхи переродила и объединила героев-антагонистов. Пасхаль-

ное яичко, которое разбивает Гараська («К нему по-благородному, а он в ... в 

участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!»), — символ вечной жизни, 

победы над смертью — становится не просто литературным мотивом, побудив-

шим героев к смягчению, доброму поступку. Яйцо в повести служит также сим-

волом смерти, озлобления душ полицейского и пьяницы. 

Лексема яичко (ни разу в тексте не употребляется без уменьшительно-ласка-

тельного суффикса) — культурно и религиозно маркированный репрезентант 

художественного биполярного концепта «Жизнь/Смерть», который в языковом 

сознании Л. Андреева связан с субконцептом «Душа»: именно субстанция Душа 

в русской языковой картине мира воспринимается как граница между земной 

жизнью и смертью. 

По этому поводу примечательна мысль Р.М. Бикмухаметовой, которая утверж-

дает, что «семантическую основу паремий и фразеологизмов со значением «жизнь» 

чаще всего формирует слово душа» (Бикмухаметова, 2013: 22). Несмотря на жиз-

неутвержающий пафос произведения, на мажорный тонус его ценностно-смыс-

лового модуса, чувствуется присутствие смерти, запрограммированное на уровне 

возрождающего пафоса Пасхи. Видимо, поэтому смерть здесь не связана с тра-

диционными атрибутами конца земной жизни, а наоборот, мыслится как новый 

этап жизни, представленный фреймами «Перерождение» и «Катарсис», что окон-

чательно утверждает целесообразность использования понятия «биполярный 

художественный концепт».

Действительно, многие критики говорили о том, что в этом рассказе Л. Ан-

дреев вслед за Максимом Горьким стремился вскрыть «чувства добрые» под гру-

бым образом опустившегося человека, противопоставляя мир внешний и мир 

внутренний, духовный. Оптимистический модус концептосферы «Жизнь/

Смерть», репродуцированный в пасхальном рассказе «Баргамот и Гараська», впо-

следствии развенчается самим Леонидом Андреевым в силу многих факторов: 

любовных неудач, слабого здоровья, неоднозначной реакции публики и критиков, 

множественных расстройств психического характера. Уже в следующем опубли-

кованном также в 1898 году рассказе «Алеша-дурачок» эмоционально-оценочный 

пласт концепта «Жизнь» эксплицируется фреймом «Несправедливость». Лексема 

«дурачок», традиционно являющаяся вербализатором концепта «Юродство» (чув-

ствуется связь с предыдущим рассказом), вынесена в название и служит не толь-

ко средством характеристики умственных способностей главного героя, но и ха-

рактеристикой отношения к нему окружающих: несчастный юноша терпит побои 

со стороны хозяйки квартиры, где он живет, «известной всей Пушкарной Акули-

ны, которая посылает его собирать копеечки, и если копеечек набирается доста-

точно, совершается на них пьянство и дебош». Если в рассказе «Баргамот и Га-

раська» доброе намерение неблагополучного Гараськи вознаграждается теплом 

и добрым отношением, то Алеша, спасший тонущего человека, исчезает без вести. 

Открытый финал произведения обнаруживает присутствие концепта «Смерть» 

(«Может, замерз под забором…»), что в таком контексте делает не только смерть, 

но и жизнь бессмысленной и несправедливой.
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Бессмысленно и нелепо «умер от паралича сердца» Николай Дмитриевич, ге-

рой рассказа «Большой шлем» (1899 г.), в основе сюжета которого лежит мотив 

смерти во время успеха за карточным столом. 

В художественном пространстве данного художественного текста «Игра» пред-

ставляет собой субконцепт, когнему, встроенную в структуру биполярного худо-

жественного концепта «Жизнь/Смерть», составляющего лингво-когнитивный 

уровень языковой личности Л. Андреева. Корнеева Е.В. в своем диссертационном 

исследовании утверждала, что игра — это инвариант неблагополучия, недоволь-

ства собой, попытка защитить себя от боли, наносимой реальной действитель-

ностью, уйти от нее (Корнеева, 2004: 10). 

Так, эмоционально-оценочный пласт художественного концепта «Жизнь» в 

рассказе вербализован лексемами ярмо, кровь, слезы, стоны, которые намеренно 

сосредоточены автором в одном фрагменте тексте, характеризующем окружаю-

щий Николая Дмитриевича мир: «Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бес-

конечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая 

свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые от-

голоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич». 

Совершенно внезапно для читателя Л. Андреев создает такой ужасающий образ 

реального мира, от которого зыбкой стеной отделены игроки. Здесь и проявля-

ется прагматический уровень языковой личности творца, остро чувствующего 

социальную несправедливость, шаткость мира и глобальную разобщенность лю-

дей. Неудивительно, что погибает именно Николай Дмитриевич, которым со-

вершенно необъяснимо оказывается единственным, кто соприкасается с миром 

реальным, неигровым. 

Мотивационный уровень языковой личности проявляется также и в компо-

зиционной стратегии текстопорождения. Текст лишен экспозиции и открывает-

ся неопределенно-личным односоставным предложением: «Они играли в винт 

три раза в неделю…». Эта фраза выражает категорию постоянства, характеризу-

ющую жизнь как миропорядок, проявляющийся в привычном образе жизни от-

дельных людей. Интересно, что именно игра является оппозицией миропорядку 

с его строгой иерархичностью. Это словно две крайности одного явления — жизнь. 

Высокая степень концентрации лексемы игра в рассказе «Большой шлем» уси-

ливает ощущение абсурдности жизни и формирует оценочный пласт художе-

ственного биполярного концепта «Жизнь/Смерть», эксплицируемого в комму-

никативной ситуации — денотативном основании текста. Пытающиеся забыться 

за карточной игрой уже, казалось бы, близкие друг другу люди получают обратный 

эффект: игра диктует им свои правила, лишая свободы и чувств. Напуганные 

близостью смерти («Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по ком-
нате, стараясь не глядеть на покойника…»), герои оказываются обеспокоенными 

лишь одним: «— А где же мы возьмем теперь четвертого?» Опустошенный бес-

конечной игрой внутренний мир героев заставляет читателей стереть грань меж-

ду живыми Яковом Ивановичем, Евпраксией Васильевной, Прокопием Василье-

вичем и мертвым Николаем Дмитриевичем.

Именно в таком направлении «обесценивания» жизни и будет двигаться Л. 

Андреев в более поздних рассказах, которые могут стать объектом внимания от-

дельного исследования.
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Заключение

Идиостиль Л. Андреева, представляющий собой языковое средство реализации 

идиолектной личности автора, на всех уровнях (лексическом, синтаксическом, 

экстралингвистическом, композиционном и стилистическом) пронизан пафосом 

одиночества и людской разобщенности. Именно такое восприятие окружающей 

действительности определило особенности экспликации биполярного концепта 

«Жизнь/Смерть», доминантного в идиостиле Л. Андреева.

Для лексического уровня идиостиля характерно смещение смысловых акцен-

тов слов с отрицательной коннотацией, которые либо определяют качество жиз-

ни героя, либо специфику его отношений с окружающими (ярмо, кровь, слезы, 

стоны, пьянство и др.). Не стремясь нивелировать ценность человеческой жизни 

как таковой, Л. Андреев размышляет над страшными последствиями духовной 

смерти. Он заставил проникнуться жутким, леденящим сознанием непроницае-

мой пропасти, лежащей между человеком и человеком.

Синтаксический уровень экспликации биполярного концепта «Жизнь/Смерть» 

представлен парцелляциями, фигурами умолчания, восклицательными предло-

жениями, раскрывающими эмоциональное состояние людей, оказавшихся в си-

туации, меняющей их жизнь.

Композиционный уровень отличается особой организацией художественного 

времени и пространства, всецело подчиненного авторскому мировосприятию 

(возрождение души героя происходит в канун Пасхи, людская разобщенность 

проявлена в замкнутом пространстве, которое, казалось бы, должно их объеди-

нять др.).

Таким образом, идиостиль определяется как единство словесно-художествен-

ных средств, отражающих авторскую лингвопрагматику и эстетику контраста, 

обусловленную сюрреалистическим сознанием писателя репрезентацию мега-

концепта «Жизнь/Смерть».
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The article considers the phenomen of bipolarity of the concept Life/Death and peculiarities of its 

verbalisation in the early works of Leonid Andreev. The main puprose of this paper is to acknowledge 

and describe the way and means of the concept explication of the Life/Death concept and estimate of 
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its bipolar nature. The importance of the paper is defined by the growing interest in to realising the 

cognitive structure of a certain kind — bipolar fictional concept whose text-creating role in the opposite 

discourse has not been studied enough. For Leonid Andreev this bipolar fictional concept is Life/

Death. As N.K. Mikhailovsky said “the fear of death, the fear of life... are as such axe-carved parts” 

which have become dominant for the “Russian Allan Poe”. This paper evaluates how the internal 

Conflict of the writer is transformed into a major bipolar concept.

Key words: oppositional discourse, bipolar concept, fictional concept “Life/Death”, cultural 

linguistics
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