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Изучение концепта - одно из ведущих 
направлений в современной научной пара
дигме. Анализ художественных концептов 
на материале текстов отдельных писателей 
представляет особый интерес, так как речь 
идет в данном случае об особом художе
ственном видении мира и способах его язы
ковой репрезентации. Принадлежность ав
тора к определенной эпохе и литературно
му направлению, его индивидуальное ми
ровоззрение определяют специфику его эс
тетической концепции, связанную с особой 
картиной мира, воплощенной в художе
ственных произведениях. 

Художественный концепт (ХК) мы 
вслед за Е. В. Сергеевой определяем как 
индивидуально-авторское осмысление об
щих ментальных сущностей, выражающее
ся в оригинальных способах вербализации 
на основе индивидуальной системы оценок 
и ассоциаций
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Работа посвящается описанию концеп
та «природа», значимого не только для 
творчества И. А. Бунина, но и для кон-
цептосферы русского языка в целом. Пред
ставление о языке писателя как о лингво-
культурном и эстетическом феномене по
зволяет установить специфику употребле
ния речевых средств, выявить закономер
ности и особенности их организации и 
функционирования, а это, в свою очередь, 
позволяет сделать выводы о мировоззре
нии автора, об особом художественном 
видении мира. 

Концепт «природа» в творчестве И. А. Бу
нина занимает важное место, обладает мно
гокомпонентной и многослойной структу
рой, организуя большое количество лекси
ческих единиц. Мы используем методику 
анализа концепта с помощью выделения 

лексико-семантических полей (ЛСП), осно
вываясь при этом на определении А. И. Но
викова: семантическое поле есть «иерархи
ческая структура множества лексических 
единиц, объединенных общим значением и 
отражающих определенную понятийную 
сферу»
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При рассмотрении ХК «природа» в ран
ней прозе И. А. Бунина можно выделить 
следующие ЛСП: «стихии и явления приро
ды», «небо и небесные светила», «животный 
мир», «растительный мир». 

Наиболее важное из них - ЛСП «небо и 
небесные светила». Его единицы являются 
значимыми вербализаторами концепта 
«природа». Образ неба - один из важней
ших в прозе писателя. Это прослеживается 
не только в частотности употребления лек
сических единиц (554 словоупотребления), 
относящихся к этому семантическому 
полю, но и в специфических особенностях 
использования языковых средств при опи
сании небесного пространства. 

Среди слов, относящихся к ЛСП «небо 
и небесные светила», наиболее частотна 
лексема солнце (130 и 7 с/у). Следующая 
по частотности - лексема небо и ее дери
ват небеса (123/13 с/у), а также синонимич
ная лексема небосклон (6/7 с/у). Менее ча
стотны лексема облако (46/13 с/у) и лексе
ма, обозначающая «большое, обычно 
темное облако...»

3
 - туча (50/6 с/у); да

лее по частотности следуют номинанты, 
обозначающие ночное светило, - луна (46/ 
7 с/у) и месяц (26/10 с/у) и номинанты, обо
значающие звезды, созвездия, планеты 
(10/5 с/у). 

Для И. А. Бунина один из основных 
объектов природного мира - дневное све
тило, освещающее, оплодотворяющее и де-
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Специфика лексической экспликации концепта «природа».. 

лающее прекрасным земной мир. Поэтому 
закономерно, что в его ранних прозаичес
ких произведениях наиболее частотна лек
сема солнце в прямом и переносном значе
ниях. В прозаических текстах лексема солн
це употребляется в 3 значениях: 1) централь
ное тело Солнечной системы...; 2) свет и 
тепло, излучаемые этим телом (Солнцем); 
3) реже - место, освещенное им. Лексема 
солнце в первом и во втором значениях 
употребляется писателем часто: «.. .солнце 
стоит высоко и припекает нас» («Дале
кое»)*, «...солнце сушило двор» («В авгус
те»), в третьем - значительно реже: «Но 
вот просека кончилась, мы очутились на 
солнце» («Маленький роман»). 

Следует отметить, что количество об
разных рядов с названной лексемой неве
лико. Иногда автор называет солнце ша
ром, актуализируя при этом цветовую сему: 
«...далеко-далеко на горизонте уходит за 
черту земли огромным мутно-малиновым 
шаром солнце...» («Золотое дно»), «...гор
до глянув на мутно-малиновый шар, еще не 
успевший коснуться горизонта, быстро во
шел он в Жилое...» («Захар Воробьев»). Еди
ничны антропоморфные метафоры со сло
вом солнце. Писатель наделяет солнце спо
собностью совершать действия, характер
ные для человека, - щуриться, улыбаться, 
ласкать: «Теплое солнце точно щурилось, 
улыбалось сквозь бледную апрельскую дым
ку в небе» («Личарда»). 

Среди экспликантов ЛСП «небо и не
бесные светила» важное место занимают 
лексемы, обозначающие небо: небо, небос
клон, небеса. Лексема небо является значи
мым вербализатором концепта «природа» 
в ранней прозе И. А. Бунина. Указывая на 
цвет неба, писатель значительно расширя
ет круг лексем, используемых в языке для 
описания его цвета, употребляя такие оп
ределения, как «белое», «пепельное», «би
рюзовое», «светло-зеленое», «зеленова
тое», «зеленое», «серебристое»: «...ясное 
бирюзовое небо весны сияло над пароходом» 
(«Туман»), «. ..вспомнил... серебристое от 
пыли и зноя небо» («Пыль»). Однако ноч

ное небо имеет, как правило, традицион
ный черный цвет: «...и звезды огнем горе
ли на черном чистом небе» («Птицы небес
ные» ) . 

Создавая образ неба, писатель ориен
тируется на языковую картину мира сред
него носителя языка, поэтому в его опи
саниях чаще всего используются лексемы 
в прямом значении. Собственно образные 
ряды с лексемой небо нечастотны. Еди
ничны употребления сравнительных кон
струкций и метафор: «...только е длинное 
и узкое окошечко голубой лентой сияло 
небо...» («Над городом»). И. А. Бунин 
может использовать для наименования 
неба традиционно-поэтическое существи
тельное «лазурь»: «...мы видели вокруг 
себя только лазурь да вольную степь...» 
(«Над городом»). 

Лексема небосклон синонимична лексе
ме небо. Цветовые лексемы, наиболее час
то сочетающиеся с лексемой небосклон, вхо
дят в состав генитивной метафоры: «Розо
ватые клубы юго-восточных облаков слива
лись выше горизонта с матовой лазурью не
босклона» («При дороге» ). 

К семантическому полю «небо и небес
ные светила» принадлежат также лексемы 
облако и туча и их дериваты с суффиксом 
субъективной оценки - облачко и тучка. 
Эти лексемы И. А. Бунин часто употреб
ляет в составе образных конструкций и ха
рактеризует их либо с помощью эпитетов, 
либо используя окказиональные сравни
тельные конструкции: «.. .громоздились си^ 
ние тучки, похожие на саркофаги» («У ис
тока дней»), «Иля в забытьи следит за об
лаком, похожим на пуделя» («Далекое»), 
«.. .серо-жемчужные облака высоко плыли 
над улицей» («Клаша»), «В окошко видне
лись сонно качающиеся верхушки кустов -
бледные на лиловато-свинцовом фоне туч» 
( «Веселый двор» ). 

Лексемы облако и облачко нечастотны 
и употребляются преимущественно контак
тно с лексемами, включающими в свою 
структуру цветовую сему: «Я видела - как 
заалело белесое облачко на севере» («Заря всю 
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ночь»),«. ..высоко в небе .медленно выраста
ет и вытягивается большое белоснежное 
облако» («Далекое»). 

Основные лексемы, обозначающие ноч
ное светило в ранней прозе И. А.Бунина, -
луна, месяц. Как правило, они употребле
ны в прямом значении: «Высоко ... ныряли 
и сияли в волнистых облаках луна...» («Ер-
мил»), «Месяц катился в вышине справа» 
( «Веселый двор»). 

Образные ряды с лексемой луна и сло
восочетанием лунный свет в анализируемых 
текстах нечастотны. В основном это гени-
тивная метафора или творительный срав
нения: «Он прижал ее, тупо глядевшую че
рез его плечо на дымно-зеленую полосу лун
ного света» («При дороге»), «.. .лунный свет 
стоит там тончайшим дымом...» («Анто
новские яблоки»). 

Выстраивая образные ряды с лексемой 
месяц и ее дериватами, И. А. Бунин также 
использует метафору и сравнения: «А на во
стоке медленно показывается большая голо
ва бледного месяиа» («Золотое дно»), «...а 
когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, 
что этот месяи - бледный образ какого-то 
мистического видения...» («Туман»), «По
казался поздний полумесяц, - как отраже
ние в затуманенном зеркале. - прошел низко 
и скрылся» («Худая трава»). 

Образ звездного неба в творчестве 
И. А. Бунина, несмотря на небольшое ко
личество номинантов, относящихся к это
му ЛСП, весьма важен для представления 
содержания концепта «природа». Для на
зывания объектов звездного неба писа
тель использует гиперонимическую лек

сему звезда в единственном и множествен
ном числе, дериват лексемы - звездный и 
собственно названия звезд, созвездий, 
планет. 

Для писателя важно указать на цвет 
звезд (реально наблюдателем не восприни
маемый). Он употребляет прилагательное 
«голубоватый» {«Редкие голубоватые звез
ды мелькали между тучами над ними...» 
(«Осенью»)), а также сложные прилагатель
ные, обозначающие одновременно оттенок 
красного и золотого: «.. .уже дрожала в се
ребристой прозрачности большая розово-зо
лотая звезда» («Веселый двор»), «Красно-зо
лотой звездой казался огонь в избе под дере
вьями» ( «Игнат»). 

Образные ряды с лексемами-номинан-
тами, в том числе с именами собственны
ми, обозначающими звезды, частотны и 
образованы различными способами: а) 
творительный сравнения: «...Большая 
Медведица бриллиантами висела по небу 
над снежной поляной» («Мелитон»); б) ме
тафора-загадка: «А по небосклону ... быс
тро мелькали, вспыхивали льдистые алма
зы» («Ночной разговор»); в) метафора-
отождествление: «А над белым морем ме
тели - два других, еще более раскинутых 
кровавых глаза - Марс и Арктур» («Пти
цы небесные» ). 

Итак, в результате анализа ЛСП «небо 
и небесные светила» можно сделать вывод 
о значимости лексем небо, солнце, луна, ме
сяц, звезда, туча, облако в прямом и пере
носном значениях для экспликации ХК 
«природа» в раннем прозаическом творче
стве И. А. Бунина. 
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