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Аннотация. Актуальность исследования определяется обращением к антропоцентри-
ческому аспекту художественного текста, к ментальным репрезентациям Арктики 
в авторской картине мира, а также востребованностью гуманитарного познания жи-
телей арктических регионов и их культуры в связи с технологическим освоением 
Арктики. Цель исследования — моделирование текстовых ассоциативно-семантиче-
ских микрополей ЗИМА и ЧЕЛОВЕК в арктическом дискурсе советского писателя 
Юрия Шамшурина, а также определение точек их соприкосновений и пересечений. 
Новизна исследования заключается в использовании когнитивно-дискурсивного под-
хода к анализу творчества Ю. Шамшурина. Исследованию подверглись лексические 
единицы, моделирующие вторичную реальность в его рассказах. Основными метода-
ми, используемыми в исследовании, являются полевый, семантический и контексту-
альный методы анализа, а также когнитивная интерпретация данных. В результате ис-
следования выделены ядерные лексико-тематические группы микрополей ЧЕЛОВЕК 
и ЗИМА, такие, как ПРОМыСЕЛ и ВЕТЕР, выявлены точки пересечения лексико-те-
матических групп обоих микрополей. Также определены основные признаки зимы 
в ментальной репрезентации арктического дискурса в произведениях Ю. Шамшурина, 
каковыми являются ветер и холод, как явления, с которыми человек сталкивает-
ся в первую очередь во время своей промысловой деятельности. Полярное сияние, 
не имеющее пересечений с микрополем ЧЕЛОВЕК, но представляющее уникальное 
природное явление, также является одним из основных признаков. Кроме того, вы-
явлено, что при пересечении лексико-тематических групп наблюдается подвижность 
их границ, что может привести к созданию новой лексико-тематической подгруппы 
в микрополе. Выявлена также проблема определения лексико-тематических групп 
с лексическими единицами, выполняющими художественную функцию в одном опре-
деленном рассказе, например, сюжетообразующую или символическую. В таком слу-
чае они не являются репрезентативными для своей группы в данном микрополе.
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Abstract. The research addresses to the anthropocentric aspect of a literary text and mental 
representations of the Arctics in the author's image of the world. The relevance of this study 
is defined by the demand for humanitarian knowledge and culture of the inhabitants of the 
Arctic regions in connection with the technological development of the Arctics. The goal of 
this article is to design a model of textual associative semantic micro-fields WINTER and 
MAN in the Arctic discourse of Soviet-era author Yuri Shamshurin and identify the points 
where these micro-fields meet or cross each other. The study is focused on those lexical 
items which participate in building the secodary reality in Shamshurin’s short stories. The 
novelty of the study lies in applying congnitive-discursive approach to the study of the 
Arctic fictional discourse. The key methods of analysis used in this study are field analysis, 
lexical-and-semantic analysis, contextual analysis and cognitive interpretation method. As 
a result of the study, the nuclear lexical-and-thematic groups of the microfields MAN and 
WINTER were identified, such as CRAFT and WIND, as well as the intersection points of 
lexical-and-thematic groups for both microfields. The main attributes of  winter identified 
in the mental representation of the Arctic discourse in Shamshurin’s short stories are wind 
and cold, being the phenomena which a man encounters first and foremost during his daily 
activities.  The northern lights, which have no intersections with the microfield MAN but 
represent a unique natural phenomenon, are also one of the main attributes. In addition, it 
has been revealed that when lexical-and-thematic groups intersect their boundaries become 
mobile, which can lead to the creation of a new lexical-and-thematic subgroup within the 
microfield. An issue has been revealed that is connected with defining the lexical-and-
thematic groups containing lexical items that perform an artistic function in a particular 
story, such as a plot-forming or symbolic function. In this case, they are not representative 
of their group in a given microfield.
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Введение

В последнее время Арктика вызывает большой интерес с точки зрения 
экономического развития и промышленного освоения, которые могут при-
вести к дальнейшему нарушению традиционного образа жизни коренных 
народов Севера, сокращению площадей угодий для пастбищ, углублению 
кризиса самобытной национальной культуры, традиций, обычаев [1]. Об уси-
лении гуманитарного вектора арктических исследований пишет канадский 
ученый Даниэль Шартье, по мнению которого Север и Арктика большей ча-
стью осмыслялись с точки зрения «южноцентричной» культуры, что привело 
к упрощению представлений о них как о белом, холодном, пустом и заморо-
женном мире, а также к игнорированию человеческого опыта на этих терри-
ториях. Актуальной задачей становится включение в исследования Севера 
и Арктики культурных и гуманитарных аспектов, о которых забывают при 
создании арктических программ, научно-технических проектов и подписа-
нии различных соглашений [2].

В советском арктическом дискурсе 30-х годов Арктика, а особенно 
ее природа, по мнению исследователей, рассматривалась как «другой», 
как враг, ее необходимо было победить, приручить, при этом предпо-
лагалось, что человек (как правило, не коренной житель, представитель 
другой культуры) отделен от природы, «иначе он не мог бы вмешивать-
ся в нее» [3. С. 29]. Тематикой арктического художественного дискурса 
XX века, включающего произведения В. Каверина, О. Куваева, Б. Пильняка, 
Б. Горбатова и других, также является история освоения Арктики, где есть 
место и полярной романтике, и северной экзотике, и настоящей друж-
бе, взаимовыручке, и величию арктической природы, но в то же время 
Арктика воспринимается и как «территория суровой борьбы с непокор-
ными силами природы» [4. С. 23]. Как отмечает Э.Я. Фесенко: «В их кни-
гах сложилось в какой-то степени мифологизированное представление 
о «сильной и капризной» Арктике, с которой люди ведут поединок и выи-
грывают его» [5. С. 134].

В отличие от вышеназванных произведений, «в которых актуализиро-
ваны ментальные черты русского человека, оказавшегося в экстремальных 
условиях» [5. С. 134], большинство персонажей рассказов Ю. Шамшурина — 
эвены, юкагиры, чукчи, якуты — коренные жители Севера. Они не осваива-
ют Арктику, они здесь родились, живут и работают. Если они и ведут борьбу, 
то это не борьба с природой или Арктикой, а борьба за выживание в трудных 
условиях. Сам Юрий Иванович Шамшурин — не коренной житель Севера, 
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но с детства жил в Якутии, работал в арктических районах. Писатель одним 
из первых поднял тему Крайнего Севера в литературе Якутии, он жил и ра-
ботал бок о бок с северянами, прекрасно знал их взгляды, характеры, жизнь 
и быт «изнутри», что определило его северную ментальность [6; 7]. Арктика 
стала «своей» для него.

Целью данной статьи является моделирование текстовых ассоциатив-
но-семантических микрополей (ТАСМП) ЗИМА и ЧЕЛОВЕК, определение 
точек их соприкосновений и пересечений, что позволит в дальнейшем скон-
струировать концепты ЗИМА и ЧЕЛОВЕК в арктическом художественном 
дискурсе Юрия Шамшурина. Исследование микрополей ЗИМА и ЧЕЛОВЕК 
на материале нескольких текстов является первым этапом моделирования 
дискурсивного поля АРКТИКА для последующего выявления концептосфе-
ры арктического дискурса Юрия Шамшурина. Под арктическим дискурсом 
понимается «комплексный дискурс, представляющий совокупность текстов 
культуры, объединенных как арктической, так и более широкой, северной 
тематикой; его знаковыми коррелятами могут выступать различные соци-
ально-культурные практики» [8. С. 107]. Арктический дискурс отдельного 
писателя представляет собой один из случаев «междискурсивного взаимо-
действия» или «взаимовлияния дискурсов» [см. 9. С. 9], поскольку он явля-
ется одновременно художественным дискурсом и частью комплексного ар-
ктического дискурса и представляет совокупность художественных текстов 
данного писателя, посвященных проблемам Арктики.

Методология

Представляется, что полевой подход является одним из эффективных 
способов изучения полевой структуры концепта. Несмотря на то, что иссле-
дования полей начались более ста лет тому назад, «метод системного описа-
ния единиц разных уровней» [10. С. 8] по-прежнему актуален. Лексические 
единицы могут объединяться в поля по семантическому принципу (инвари-
антное значение, базисное для поля понятие, семантическая мотивирован-
ность) либо по функциональному (общность функций на базе определен-
ной семантической категории или их вариативность), либо по ассоциатив-
ному (ассоциации), в связи с чем выделяются лексико-грамматические или 
функционально-семантические поля, мотивационные поля, вариационные, 
фразео- семантические, ассоциативные и др. [см. 11–13].

Текстовое семантическое поле, теорию которого разрабатывал профес-
сор Л.А. Новиков, и которая сейчас успешно используется для изучения как 
языка отдельных произведений художественной литературы, так и художе-
ственного дискурса отдельных писателей (см. [14–18] и др.), описывает фраг-
мент языковой картины мира писателя и позволяет выявить особенности его 
восприятия и интерпретации действительности [19. С. 82]. По сравнению 
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с семантическим полем языка текстовое семантическое поле обладает про-
тяженностью, его содержание и структура более подвижны и менее четки, 
поскольку определяются закономерностями структуры текста и его смысло-
вым развертыванием, границы его ядра и периферии изменчивы [см. 10; 20; 
21. С. 198], что позволяет выявлять новые ассоциации, оппозиции и смыслы.

Исследователи отмечают, что при построении текстового семанти-
ческого поля возникают сложности при определении ядра поля и имени 
поля, поскольку «значения составляющих его единиц и семантические 
отношения между ними обусловливаются контекстом» [16. С. 563]. В ху-
дожественном тексте связи между единицами поля могут устанавливаться 
не только семантически, но и тематически, и ассоциативно, поэтому для 
выявления связей между художественными концептами некоторые уче-
ные предлагают анализировать не просто текстовое семантическое поле, 
а ассоциативное текстовое поле (см., например, [22]) или текстовое ассо-
циативно-семантическое поле (ТАСП), определяемое как «семантически 
и структурно неоднородное нечеткое множество с размытыми граница-
ми» [23. С. 17]. ТАСП состоит из лексико-тематических групп (ЛТГ), ко-
торые в свою очередь объединяют лексические единицы (ЛЕ), «обнаружи-
вающие семантическую и тематическую близость в рамках конкретного 
текстового фрагмента» [23. С. 17].

Как известно, мир художественного произведения содержит одновре-
менно фиктивную модель (вымышленный мир: персонажи, сюжет, события) 
и реальную — предметный мир, который окружает персонажи (вещи, пей-
заж, природные объекты и т. д.) и создает вторичную реальность, аналогич-
ную действительности и моделирующую ее [24. С. 55]. Для того, чтобы вы-
явить основные признаки в репрезентации зимы (и в дальнейшем Арктики) 
в арктическом дискурсе Ю. Шамшурина, мы сосредоточили анализ на пред-
метном мире.

Поскольку моделирование дискурсивного поля АРКТИКА в произве-
дениях Юрия Шамшурина — кропотливый процесс, требующий исследова-
ния большого объема материала, мы разделили его на текстовые микрополя 
(ТАСМП). При выборе имен микрополей учитывалась «семантическая ем-
кость имени, под которой понимается способность слова выступать в роли 
стимула достаточно большого числа текстовых ассоциаций» [23. С. 17]. 
В данной статье представлены результаты исследования двух микрополей — 
ЗИМА и ЧЕЛОВЕК — на материале пяти рассказов Ю. Шамшурина, где 
действие происходит в зимний период: «Дед Аким и Никишка», «Аниська-
тракторист», «В плену льдов», «Огонь в яранге», «Горящий камень» [25].

Помимо полевого подхода исследование проводилось также с позиций 
семантико-когнитивного подхода, подразумевающего семантический анализ 
средств вербализации концепта или понятия и когнитивную интерпретацию 
его результатов (см. 26. С. 154–161).
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Извлечение лексических единиц для исследования проводилось мето-
дом сплошной выборки с применением семантического и контекстуального 
методов анализа. Выбирались такие ЛЕ, референты которых являются спе-
цифическими для арктических регионов (например, меховая одежда, стро-
ганина и т.д.) или выполняют важные функции жизнеобеспечения в услови-
ях Арктики (охота, огонь, печь и др.). Методы семантического и контексту-
ального анализа использовались также при распределении по микрополям 
ЛЕ, репрезентирующих понятия ЧЕЛОВЕК и ЗИМА. Следует также отме-
тить, что оба текстовых микрополя создавались на базе лексических единиц, 
выбранных из пяти рассказов.

Следующий этап — распределение ЛЕ по лексико-тематическим груп-
пам, которые выделялись с учетом частотности использования ключевых 
слов, а также их семантических и тематических связей между ЛЕ. При этом 
также применялись методы лексико-семантического и контекстуального 
анализа.

Выделение и ранжирование ядерных и периферийных лексико-тематиче-
ских групп в структуре выбранных микрополей проводилось путем постро-
ения круговой диаграммы в приложении Microsoft Word для визуализации 
и вычисления долей числовых значений ЛТГ от общего количества.

Говоря о структуре поля, ученые отмечают существование внутри поля 
элементов или микросистем (в нашем случае — это лексико-тематические 
группы и подгруппы), которые могут вступать в связь (перекрещивание, на-
ложение) с элементами или микросистемами как внутри поля, так и вне его 
(связь между элементами/ЛТГ других полей) [см. 11. С. 96; 13. С. 235]. Мы бу-
дем использовать термины пересечение (активное взаимодействие ЛТГ раз-
ных микрополей) и соприкосновение (взаимодействие на уровне нескольких 
лексических единиц разных ЛТГ). Установление точек пересечения и сопри-
косновения ЛТГ обоих полей проводилось на уровне синтагм с привлечением 
контекстуального метода анализа.

На последнем этапе исследования при моделировании полей проведена 
когнитивная интерпретация данных, полученных в ходе семантического ана-
лиза языковых средств репрезентации микрополей ЧЕЛОВЕК и ЗИМА, с це-
лью: 1) осмыслить лексико-тематические группы как концептуальные при-
знаки микрополей; 2) представить структуры микрополей как модели когни-
тивных структур знания, в частности, ментальной репрезентации характери-
стик зимы в концептосфере Ю. Шамшурина на материале его рассказов.

Результаты исследования

Имя микрополя ЧЕЛОВЕК выбрано как семантически емкое, объ-
единяющее коренных жителей Севера (охотники, оленеводы) и «приез-
жих» (работники рыбозавода). Данное ТАСМП содержит 1569 ЛЕ (слов 
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и словосочетаний). Следует отметить, что это только фрагмент микроподя 
ЧЕЛОВЕК, поскольку большинство вошедших в него лексических единиц 
связаны только с зимним периодом. Выделено 10 лексико-тематических 
групп: «Промысел», в которую вошли 578 ЛЕ, относящиеся к таким видам 
деятельности, как охота (действия охотников, орудия и приспособления для 
охоты), оленеводство (действия пастухов и их снаряжение), рыбный про-
мысел (действия и снаряжения работников рыбозавода); «Звери», вклю-
чающая 303 единицы (наименования пушных зверей — объектов охоты, 
оленей и их врагов-волков, описание их поведения); «Одежда» (126 ЛЕ), 
«Огонь» (124), «Внешность» (73), «Характеристика» (59), «Место прожива-
ния» (51), «Еда» (34), «Приметы» (30). ЛТГ «Настоящее/прошлое» включает 
154 ЛЕ, из которых 124 использованы только в рассказе «Огонь в яранге», 
повествующем о конфликте старшего и молодого поколений из-за взгля-
дов на роль женщины. В этом рассказе огонь в очаге выступает сначала 
символом прошлого, указывая на место женщины в жизни, предопределен-
ное традицией, а затем символом семейного согласия и победы девушки 
в борьбе за право самой решать свою судьбу. В ЛТГ «Настоящее/прошлое» 
только 30 ЛЕ относятся к предметному миру; представляется, что осталь-
ные 124 ЛЕ могут репрезентировать отдельный художественный концепт, 
поэтому в нашем исследовании не учитывались.

Для ранжирования ЛТГ была построена диаграмма (рис. 1), демонстри-
рующая процентное соотношение ЛТГ в структуре микрополя. Диаграмма 
показывает, что ЛТГ «Промысел» составляет 40 %, ЛТГ «Звери» — 21 %. 
Таким образом, обе ЛТГ занимают 61 % всей структуры микрополя, пока-
зывая роль деятельности человека и связанных с ней объектов в рассказах 
Ю. Шамшурина о зимнем периоде в Арктике.

ТАСМП "ЧЕЛОВЕК"

промысел  звери одежда огонь

внешность характеристика место проживания еда

приметы  наст/прошл

Рис. 1. Доли ЛТГ в ТАСМП ЧЕЛОВЕК
Fig. 1. Shares of lexico-and-semantic group in microfield of the text associative-and-semantic field MAN
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Ранжирование ЛТГ при помощи диаграммы позволило предложить сле-
дующую структуру ТАСМП ЧЕЛОВЕК (рис. 2).

Рис. 2. Структура ТАСМП ЧЕЛОВЕК
Fig. 2. Structure of microfield of the text associative-and-semantic field MAN

В ядре поля находится ЛТГ «Промысел», в приядерной зоне располо-
жилась ЛТГ «Звери», на периферии по порядку убывания — ЛТГ «Одежда», 
«Огонь», «Внешность», «Характеристика», «Место проживания», «Еда», 
«Приметы». В отдельную зону на крайней периферии пришлось поместить 
ЛТГ «Настоящее/прошлое».

ТАСМП ЗИМА содержит 781 ЛЕ, которые были распределены по ше-
сти ЛТГ: «Ветер» (166 ЛЕ), «Холод» (141), «Полярное сияние» (109), 
«Солнце» (93), «Снег» (63). ЛТГ «Лед» включает 181 ЛЕ, из которых 122 
приходится на рассказ «В плену льдов», в котором повествуется о борьбе 
рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине, дрейфующей в Ледовитом 
океане, за свою жизнь. В этом рассказе лед не только представляет пред-
метный мир, но и выполняет функции художественной детали, симво-
лизируя угрожающую необузданность Ледовитого океана. Так же, как 
и в случае с ЛТГ «Прошлое/настоящее», эти 122 единицы не учитывались 
при построении структуры микрополя. Ранжирование ЛТГ в структуре 
ТАСМП ЗИМА показано на рис. 3.

Диаграмма (рис. 3) показывает, что в структуре микрополя ЗИМА почти 
одинаковые доли занимают ЛТГ «Ветер» (25,2 %) и «ЛТГ «Холод» (21,4 %). 
Вместе они представляют 46,6 % всей структуры микрополя. ЛТГ «Полярное 
сияние» (17 %) и «Солнце» (14 %) представляют 30 % и, наряду с ветром 
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и холодом, также являются представительными характеристиками зимы 
в рассказах. В соответствии с диаграммой выявлена структура микрополя 
ЗИМА (рис. 4).

ТАСМП "Зима""

ветер холод полярное сияние солнце снег лед

Рис. 3. Доли ЛТГ в ТАСМП ЗИМА
Fig. 3. Shares of lexico-and-semantic group in microfield of the text associative-and-semantic field 

WINTER

Рис. 4. Структура ТАСМП ЗИМА
Fig. 4. Structure of microfield of the text associative-and-semantic field WINTER

В ядре ТАСМП ЗИМА находится ЛТГ «Ветер», далее в приядерной зоне 
располагается ЛТГ «Холод», на ближней периферии — ЛТГ «Полярное сия-
ние» и «Солнце», на крайней периферии — «Снег» (63). ЛТГ «Лед» пришлось 
разместить на крайней периферии как в отдельной зоне.
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Далее мы рассмотрим точки пересечения и соприкосновения двух микро-
полей. Из ТАСМП ЧЕЛОВЕК ЛТГ «Промысел», «Одежда», «Еда», «Огонь» 
пересекаются или соприкасаются с ЛТГ «Ветер», «Холод», «Солнце», «Снег», 
«Лед» микрополя ЗИМА.

Лексико-тематическая группа «Ветер»

В ЛТГ «Ветер» вошли ключевые слова ветер (22 ЛЕ), ветерок (4), пур-
га (12), поземка (5), непогода (3), хнус (1) и другие ЛЕ, выражающие их при-
знаки. Существительное ветер легло в основу названия ЛТГ по критерию 
частотности использования, кроме того, оно является синонимом к слову 
пурга, которая определяется как «сильная снежная вьюга» [27] или «сильная 
метель» [28. С. 1271]. В свою очередь слово вьюга определяется как «сильная 
метель» [27], а метель как «сильный ветер со снегом» [27]; «перенос снега ве-
тром в приземном слое воздуха» [27. С. 939]. Поземка также определяется через 
лексему ветер: поземка — «метель без снегопада, во время которой снег пере-
носится ветром по поверхности земли или снежного покрова» [27]; поземок — 
«перенос снега ветром над самой поверхностью снежного покрова при отсут-
ствии снегопада» [28. С. 1206]. Слово хнус определяется в примечании автора 
как «несильный, но холодный ветер» [25. С. 27]. Лексема непогода — «плохая 
погода, ненастье» [27] — имеет более общее значение, но конкретизируется 
в контексте лексемами ветер и пурга: Ночью разыгралась непогода. Ветер на-
летал так яростно, словно пытался сорвать и унести крышу…По углам скре-
блась пурга, царапалась в дверь, тонко и жалобно завывала в трубе [25. С. 11].

Ветер в рассказах характеризуется как леденящий, резкий, ожесто-
ченный; ветры — безжалостные; хнус — пронизывающий. Пурга — осо-
бенно яростная, ожесточенная, неугомонная; поземка — сухая колючая. 
Прилагательные, характеризующие данные явления, образуют лексико-те-
матическую подгруппу (ЛТПГ) «Характеристика». Ветер налетает, взлетает 
вверх, свистит, как старый, опытный пастух и перегоняет с места на место 
табуны снега [25. С. 21]. Ветерок набегает, налетает, озорничает, хнус тянет. 
Поземка течет и шуршит (ЛТПГ «Действие»).

Человек слышит звуки непогоды: то монотонный, то пронзительный 
свист ветра, его угрожающее гудение, вой, рев, угрожающий клекот и т. д.; 
тонкое и жалобное завывание пурги, ее рев, многозвучные всхлипывания 
и др.; шорох и шуршание поземки (ЛТПГ «Звуки»). Они словно хотят ворвать-
ся внутрь: ветер пытается сорвать и унести крышу, пурга царапается в дверь, 
поземка стучится в дверь.

Использованные средства (эпитеты, глаголы, существительные звучания) 
выражают своего рода персонификацию, ветер уподобляется пастуху (сви-
стит и перегоняет табуны снега), ветерок — мальчишке (озорничает, швыряет 
снегом), но в целом создается образ огромного агрессивного безжалостного 
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зверя, который воет, ревет, завывает, издает угрожающие звуки, кусает, впи-
вается в тело.

Ветер и пурга мешают человеку в его промысле, угрожают его здоро-
вью и жизни: Трудно, очень трудно пастуху, когда метет неугомонная пур-
га [25. С. 57]; Беда, если пурга застигнет путника в тундре! Трудно ему будет 
найти укрытие от леденящего ветра [он же: С. 11]. Человек ощущает непо-
году физически: Ветер остервенело хлестал по лицу, перехватывал дыхание, 
забираясь под одежду, кусал тело [25. С. 33]; … даже через двойную меховую 
одежду ветер пронизывал тело [он же, С. 56]; … тянул пронизывающий хнус, 
колючками впивался в щеки [он же, С. 27] и т.п. Здесь мы не только наблюдаем 
пересечение ЛТГ «Промысел» и ЛТГ «Ветер», но и соприкосновение обеих 
ЛТГ с ЛТГ «Холод».

Пурга доставляет много неприятностей людям, но она вызывает не толь-
ко негативные эмоции, персонажи отзываются о ней уважительно: Замела, 
матушка! [25. С. 21, 33].

Лексико-тематическая группа «Холод»

В приядерной зоне находится ЛТГ «Холод», представленная ключевыми 
словами холод и мороз. Лексема холод имеет общее значение «низкая темпе-
ратура воздуха (обычно ниже 0 градусов по Цельсию); погода с такой тем-
пературой» [27], лексема мороз реализует в рассказах Ю. Шамшурина три 
значения из четырех: 1. Холод, стужа // Температура воздуха ниже нуля. 
2.  обычно мн.: морозы, -ов. Холодная зимняя погода; холода. 3. О месте, где 
холодно [27], все они содержат сему «холод».

Исследователи отмечают, что холод невидим, он проявляется через воз-
действие на материалы и живые тела, относителен, поскольку ощущается 
людьми субъективно, в зависимости от знаний, ресурсов, культуры [29. С. 2]. 
Холод в рассказах не имеет цветовых (холод пополз невидимыми струйками) 
и звуковых признаков, характеризуется как крепкий, злой, он ползет, пропол-
зает, сковывает, украшает шапки, серебрит ресницы. Холод репрезентиро-
ван лексическими единицами, обозначающими результаты его воздействия 
на человека: озябшие руки, замерзшие пальцы, черные обмороженные лица, 
Морозный воздух обжигал легкие, першил в горле, вызывая судорожный 
кашель [25. С. 38].

Человек реагирует на холод/мороз двояко. С одной стороны, он привы-
кает к нему: Весь день пробыл на морозе [25. С. 11], …охотник не замечал 
его, Он даже не представлял себе, как это можно жить … без холодов 
[он же. С. 6]. Здесь мы наблюдаем пересечение с ЛТГ «Промысел». Человек 
использует холод, принимая в пищу строганину — мороженую рыбу (со-
прикосновение с ЛТГ «Еда»), а также замораживая рыбу в больших количе-
ствах при ловле.
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С другой стороны, человек борется с холодом при помощи:
1) определенных действий — отогревая пальцы дыханием; толкая друг 

друга; стуча ногами; двигаясь и др.; 2) теплой меховой одежды (пересечение 
с ЛТГ «Одежда»): оленья кухлянка, доха, камусы, туранки, ичиги, унты и т.д.; 
3) огня/печи/дров (частичное пересечение с ЛТГ «Огонь»). Представляется, 
что фрагменты ЛТГ «Промысел», «Одежда» и «Огонь», пересекаясь с ми-
крополем «Холод», образуют в нем новую лексико-тематическую подгруппу 
«Борьба с холодом».

Лексико-тематическая группа «Полярное сияние»

ЛТГ «Полярное сияние» представляет третий из основных признаков 
зимы в рассказах Ю. Шамшурина. Ключевые единицы: полярное (северное) 
сияние — «свечение верхних слоёв атмосферы в полярных областях под дей-
ствием потока частиц, вторгающихся в атмосферу из космоса» [27], небо, 
звезды, полярная ночь — «часть года за Полярным кругом, в течение которой 
солнце не восходит» [27].

Полярное сияние описывается практически в каждом рассказе 
(75 ЛЕ из 109). Например, На густо-синем небе, расшитом затейливой 
гладью звезд, во всю свою необъятную ширь развертывались пурпурные 
знамена полярного сияния. Между ними бушевало бледно-голубое пла-
мя, ярко разгораясь то тут, то там, выбрасывая вверх длинные пучки 
игл. Казалось, вот-вот раздастся удар, от которого содрогнется зем-
ля [25. С. 37], но Было тихо [он же. С. 47]. Вопрос о звуках полярного 
сияния долгое время оставался дискуссионным, считалось, что их не су-
ществует, что очень редко человеческое ухо способно уловить потрески-
вание или шипение [см. 30–32]. Никаких описаний звуков в рассказах 
Ю. Шамшурина не обнаружено.

Зато красочно и подробно описываются цветовая гамма и формы 
свечения участков ночного неба: полоска трепетного полярного сияния, 
поблескивающая оттенками различных цветов; гигантские колеблю-
щиеся столбы, рассеченные тонкими стрелками; блики зеленоватого 
мертвенного света, огромные разноцветные столбы, пламя северного 
сияния и т.д.

Мощь и сила сияния передаются при помощи глаголов: пламя бушу-
ет и разливается, столбы (северного сияния) гоняются друг за другом, 
полыхают по небу, расползаются в стороны, обнимая полнеба; знамена 
развертываются.

Данное микрополе не имеет ни пересечений, ни соприкосновений 
с микрополем ЧЕЛОВЕК. Ни один персонаж не любуется полярным сия-
нием, не восхищается его великолепием и красотой. Это привычный для 
них пейзаж полярной ночи. Создается впечатление, что автор использует 
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колоративы и метафоры (развертывались знамена, столбы гонялись друг 
за другом, пучки светящихся игл, словно огромные щупальца и др.) для 
того, чтобы читатель, никогда не видевший этого явления, смог предста-
вить его себе. Описание полярного сияния не влияет в рассказах ни на сю-
жет, ни на характеристику персонажей. Тем не менее, представляется, что 
наличие описания полярного сияния в каждом «зимнем» рассказе, выбор 
эпитетов и метафор, показывающих его мощь и великолепие, свидетель-
ствуют о невысказанном автором открыто в тексте своем восхищении 
этим природным явлением.

Лексико-тематическая группа «Солнце»

ЛТГ «Солнце» (93 ЛЕ) расположена на ближней периферии после ЛТГ 
«Полярное сияние». В нее вошли ключевые слова солнце (14 ЛЕ), солныш-
ко (1 ЛЕ), диск (1 ЛЕ) и другие. Следует отметить, что в данном случае 
мы имеем дело с ЛТГ, входящей в микрополе ЗИМА, то есть речь идет 
о зимнем солнце, которое среди зимы … покидает мир [25. С. 46]. Зимнее 
солнце — красное (2 ЛЕ), мутно-красное, неяркое, потускневшее. Лексема 
солнце в рассказах связана с лексемой горизонт (5 ЛЕ): Солнце, словно 
огромное красное блюдо, катилось за горизонт [25. С. 7], оно чуть высо-
вывается из-за горизонта, низко висит над горизонтом, краешком касается 
горизонта и т. д. Однако с каждым днем оно поднимается выше (3 ЛЕ). 
Лексема солнце также связана с лексемой тени (4 ЛЕ). Тени — вестни-
ки солнца, которые оно посылает на землю [25. С. 52]. Тени — плотные 
(2 ЛЕ), длинные (2 ЛЕ), черные, как мазки сажи, или короткие, резко очер-
ченные. Они то лежат (2 ЛЕ), то движутся (2 ЛЕ), украшают окружаю-
щий пейзаж в полосатый убор [там же].

Такого пересечения с микрополем ЧЕЛОВЕК, как у ЛТГ «Ветер» 
и «Холод», когда взаимодействие с ветром и холодом происходит 
на физическом уровне, у ЛТГ «Солнце» не наблюдается. Зимнее солн-
це не светит и не греет. Тем не менее ЛТГ «Солнце» соприкасается 
на периферии с микрополем ЧЕЛОВЕК. Соприкосновение происходит, 
во-первых, благодаря олицетворению солнца и теней, например, Солнце 
чуть высовывалось из-за горизонта, точно предупреждало: не забы-
вайте меня, я скоро вернусь [25. С. 7], их приветствовал выглянувший 
из-за горизонта мутно-красный диск солнца [он же. С. 34], Они (тени) 
неотступно следовали за людьми [он же. С. 39]. Во-вторых, люди реа-
гируют на солнце в конце зимы, но это, скорее, уже весеннее солнце: 
Вот и солнышко! — грустно сказал Прокопчук, смотря на бесконечную 
заснеженную равнину, загроможденную торосистыми валунами. Там, 
на земле, день появления солнца после полярной ночи отмечался, как 
праздник [25. С. 34].



 Melnichuk O.A. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 2023, 14(2), 483–501

496 LITERARY TEXT LINGUISTICS

Лексико-тематические группы «Снег» и «Лед»

На крайней периферии микрополя ЗИМА находятся ЛТГ «Снег» и «Лед». 
ЛТГ «Снег» (63 ЛЕ) включает такие ключевые единицы, как снег (30 ЛЕ), 
снежный (4 ЛЕ), сугроб (2 ЛЕ) и др. Снег представлен в рассказах в разных 
формах: пласты снега, сугробы, снежинки, снежная сыпь, мутная пелена, 
завитки, а также метафорически — табуны снега. Снег характеризуется 
как колкий, колючий, мелкий, сухой, слежавшийся, плотный, отвердевший 
(пласт), в снегу можно утонуть по грудь. Снег издает скрип (3 ЛЕ), шуршание, 
шорох или не имеет звуков (безмолвие снеговой равнины). В цветовой гамме 
преобладает белый цвет: бескрайняя белизна (2 ЛЕ), однообразно-белая пу-
стыня, молочная (пелена), изредка попадаются оттенки — розовеющий снег; 
с зеленоватыми мертвенными от полярного сияния бликами; с голубоватым 
отсветом или искристые.

Снег также доставляет неудобства людям, чей промысел связан с охотой 
или оленеводством: Особенно трудно идти навстречу клубящемуся потоку 
снега. Он больно резал глаза, выжимая слезы. Ноги глубоко увязали в только 
что наметенных сугробах [25. С. 56]. Колючие снежинки больно впиваются 
в щеки, пропитанная снегом одежда давит на плечи. Но, с другой стороны, 
охотники используют снег в своей деятельности, они могут припорошить 
приманку снегом, а …четкие следы на плотном, слежавшемся снегу, были 
для охотника словно раскрытая книга [он же. С. 26]. Таким образом, ЛТГ 
«Снег» пересекается на периферии с ЛТГ «Промысел».

ЛТГ «Лед» включает 181 ЛЕ, из которых 122 ЛЕ обнаружены в рассказе 
«В плену льда», в котором льдину с рыбаками оторвало от припая и понесло 
в открытое море, где на много километров один только лед и лед, а под ним 
и вокруг — студеное море [25. С. 30]. Торчащие, как клыки, льдины, острые 
пики ледяных куч, мелкий битый лед не только затрудняют движение, 
но и ранят руки и рвут одежду. Сталкивающиеся и трескающиеся льдины 
издают угрожающие звуки: Вдруг совсем рядом с гулом, грохотом, визгом 
задвигался лед. Что-то трещало, ухало, шумно ворочалось. Казалось, весь 
этот вал хаотических звуков со скрежетом ползет на палатку [25. С. 31]. 
Поскольку использованные лексические единицы не просто показывают вто-
ричную реальность в предметном мире, а выполняют сюжетообразующую 
функцию в рассказе, описывающем экстремальную ситуацию, представляет-
ся, что они могут быть отнесены к другому текстовому полю или ЛТГ, напри-
мер, «Угроза» или «Опасность», или рассматриваться как художественный 
концепт. По этой причине они не включены в ЛТГ «Лед». Таким образом 
в ЛТГ «Лед» представлено 59 ЛЕ из других рассказов, ключевым является 
существительное лед (8 ЛЕ). Лед в рассказах предстает в форме кристаллов, 
пластинок, торосов, ледяной пыли и инея (2 ЛЕ), который представляет собой 
«тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся на почве, траве и наземных 
предметах при охлаждении земной поверхности…» [28. С. 578]. Кристаллы 
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льда оживают, мигают, искрятся, попав в полоску света, вспыхивают на миг 
необычайно ярко, напоминая алмаз [25. С. 19]. Иней блестит, серебрит шапку, 
брови и ресницы.

За исключением рассказа «В плену льда», где ЛТГ «Лед» накладывает-
ся на ЛТГ «Промысел», в других рассказах наблюдается слабое соприкосно-
вение микрополя ЧЕЛОВЕК и ЛТГ «Лед». С одной стороны, человек кипя-
тит растаявший лед и пьет его, с другой стороны, от ледяной пыли, висящей 
в воздухе, першит и щекочет в горле.

Заключение

Исследование показало, что в ядре ТАСМП ЧЕЛОВЕК в рассказах 
Ю. Шамшурина находится ЛТГ «Промысел», деятельность, лежащая в осно-
ве жизни северян: охота и оленеводство у коренных жителей и рыболовный 
промысел у приезжих. В приядерной зоне расположена ЛТГ «Звери», тесно 
связанная с промыслом — охотой и оленеводством.

В ядре ТАСМП ЗИМА расположилась ЛТГ «Ветер», что объясняется 
деятельностью человека: охотники, оленеводы и рыбаки занимаются своим 
промыслом в тундре или на побережье, поэтому в первую очередь сталки-
ваются с ветром, пургой, которые доставляют им значительные неудобства. 
В приядерной зоне расположилась ЛТГ «Холод». Холод так же, как ветер 
и пурга, сопровождает северян во время промысла, угрожает их здоровью. 
Поэтому пересекаются ядерные ЛТГ «Промысел», «Ветер» и «Холод». При 
этом ветер и холод персонифицируются в образе злого и агрессивного зверя: 
холод — ползучего, ветер — ревущего и кусачего.

Полярное сияние — явление, характерное для арктических регионов, 
их визитная карточка, но оно не влияет непосредственно на деятельность 
живущих там людей, поэтому никаких пересечений и соприкосновений 
с ТАСМП ЧЕЛОВЕК не наблюдается. Тем не менее, полярное сияние как уни-
кальный феномен является одним из главных признаков зимы. Ю. Шамшурин 
представляет его как грандиозный, разноцветный, динамичный спектакль.

Таким образом, ветер, холод и полярное сияние оказываются основными 
признаками арктической зимы в дискурсе Ю. Шамшурина. Периферийными 
признаками зимы являются зимнее солнце, снег и лед, которые слабо сопри-
касаются с микрополем ЧЕЛОВЕК.

При пересечении ЛТГ наблюдается подвижность их границ, возможно 
создание новой подгруппы, например, при пересечении ЛТГ «Промысел», 
«Одежда» и «Огонь» микрополя ЧЕЛОВЕК с ЛТГ «Холод» микрополя ЗИМА 
в последней группе образовалась подгруппа «Борьба с холодом».

Лексико-тематические группы, в которых большинство лексических 
единиц относятся к одному рассказу и помимо функции представления 
вторичной реальности выполняют художественную функцию, например, 
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играют сюжетообразующую роль (рассказ «В плену льдов») или выступают 
символом, раскрывающим основную идею произведения («Огонь в яранге»), 
не включаются в общую структуру поля в силу своей нерепрезентативности. 
В таком случае структура поля осложняется, мы поместили подобные ЛТГ 
в «отдельные зоны», которые требуют дальнейшего исследования в качестве 
художественных концептов.

Представляется перспективным выделение других микрополей (на-
пример, ЛЕТО, ВЕСНА, ОСЕНЬ, ПРИРОДА и др.) и проведение подоб-
ного исследования на их материале для выявления их основных призна-
ков и конструирования дискурсивного поля «Арктика», что позволит 
смоделировать концептосферу АРКТИКА в арктическом дискурсе Юрия 
Шамшурина.
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