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Термин оппозитивный дискурс принадлежит Т.И. Красновой для обозначе
ния типичного способа идеологического представления языковой картины мира в 
газетах русского зарубежья начала ХХ века (Краснова, 2015). Мы же под «оппози- 
тивным дискурсом» понимаем отражение в концептосфере художественного текста 
конфликтогенного содержания - продукта авторской интерпретации конфликто
генной реальности - структурообразующего фактора того коммуникативном собы
тии, которое послужило объектом художественного нарратива. С помощью имени 
прилагательного конфликтогенный, производного от термина «конфликтоген» (до
словно - «рождающий конфликты»), предложенного в психологии А.П. Егидесом 
(Егидес, 2001: 4), мы образовали словосочетания «конфликтогенная реальность» и 
«конфликтогенное содержание». Первое - для обозначения коммуникативно
прагматического диссонанса между автором и социальной действительностью, а 
также между персонажами, в тексте его выражающими; второе - для обозначения 
той событийной среды, которая такой коммуникативно-прагматический диссонанс 
порождает. На предназначении дискурса выражать своеобразие творческой мен
тальности акцентирует внимание и Н.Ф. Алефиренко, который понимает под дис
курсом «речемыслительное образование событийного характера в совокупности с 
прагматическими, социокультурными, психологическими, паралингвистическими и 
другими факторами» (Алефиренко, 2009: 248), с которыми прямо или косвенно свя
заны участники творческого общения (автор и читатели художественного текста).

С точки зрения когнитивной лингвопоэтики способом выражения «конфлик
тогенного содержания» текста служат речевые и паралингвальные средства художе
ственного речемышления. К речевым средствам выражения коммуникативно
прагматического диссонанса в ранних рассказах Л. Андреева, писателя первой поло
вины 20 века, относятся изобразительно-выразительные единицы: слова, употреб
ленные в переносном значении и фразеологизмы, зачастую художественно модифи
цированные (среди немодифицированных фразеологизмов встречаются такие, как 
дорога жизни, нить жизни, покончить с собой, между жизнью и смертью (концепт 
«Жизнь/Смерть»). В роли лексических метаморфоз чаще всего выступают метафо
рические эпитеты, сравнения, перифразы, олицетворения, оксюморонные, антитез- 
ные и инверсивные сочетания и градация. «Оппозитивный дискурс» Леонида Ан
дреева порожден особым - б и п о л я р н ы м  - типом художественного кон
цепта, в котором отразились глубокие переживания писателя, вызванные социаль
ным неприятием социальной действительности, порабощающей волю человека.

Поскольку феномен «биполярный концепт» когнитивной лингвистикой ещё 
не освоен, он нуждается в обосновании своего места в системе концептов. Прежде 
всего, его следует отличать от сходного с ним «бинарного концепта», репрезентан
тами которого в большинстве случаев выступают лексические антонимы (Хайрулли
на, 2009). Напомним, что биполярный концепт - это когнитивный конструкт инте
грального характера, амальгама взаимопроникающих самостоятельных концептов, 
когда сущность одного раскрывается через его противопоставление другому. Если 
сущность бинарного концепта раскрывается благодаря поиску явно-выраженных его

273

mailto:Magomedova27@yandex.ru


антонимических репрезентантов - контрадикторных антонимов, то понимание би
полярного концепта достигается с помощью интерпретации контрарной оппозиции. 
Образующие её концепты не только отрицают друг друга, но несут в себе некий ком
пенсирующий взамен отрицаемому смысл. Причём в контрарные отношения втяги
ваются разные по своему статусу феномены. Так, несмотря на то что предметный 
слой концепта «Смерть» составляет событие, а концепта «Жизнь» - процесс, они все 
же входят в структуру биполярного художественного концепта «Жизнь/Смерть». К 
слову, в познавательных бинарных концептах оба компонента принадлежат к одной 
категории: событию или процессу. Так, прямым противопоставлением концепту- 
событию «Смерть» здесь является событийный концепт «Рождение». В этом, пожа
луй, тоже состоит принципиальное отличие познавательных бинарных концептов от 
художественных биполярных. Такого рода контрарная природа биполярного кон
цепта позволяет ему проецировать в содержании «оппозитивного дискурса» широ
кую гамму человеческих переживаний.

Биполярный концепт, служащий смыслопорождающим ядром «оппозитивно
го дискурса» Леонида Андреева, в любом своём конкретном проявлении содержит 
острое переживание автором главного невротического фактора: неспособности че
ловека приспособиться к непредсказуемым социальным переменам, порождавшей 
чувство «космического пессимизма», безверия и отчаяния. Отсюда главный отличи
тельный признак биполярного художественного концепта Леонида Андреева, опре
деляющего архитектонику его ранних рассказов, - выражение двойственного реали- 
стико-мистического отношения к действительности.

В художественном дискурсе ассоциативные поля и связанные с ними функци
онально-семантические контексты динамичны, поскольку в результате постоянного 
дискурсивно-смыслового воздействия коммуникантов и ассоциирующихся художе
ственных концептов значения слов, их репрезентирующих, подвергаются пере
осмыслению, нередко значительному. Такие смысловые модификации слов в преде
лах тех или иных функционально-семантических контекстов необходимы для по
рождения художественных текстов, для повышения их коммуникативной активно
сти, которая в значительной мере зависит от ассоциативного восприятия данных 
слов и фразеологизмов реципиентами художественного текста. Это может иметь до
статочно мощный художественно-изобразительный эффект, повышать когнитивно
прагматическую значимость всего текста или его культуроносного фрагмента. Так, 
например, художественные концепты имеют свою специфику вербализации, так как 
являются ключом к пониманию литературного текста. В художественном тексте 
концепт воплощается в результате трансформации конвенционального значения 
концепта под воздействием личностных интерпретаций.

Как показала выборка, именно лексическая репрезентация составляет остов 
объективируемых в тестах Л. Андреева таких концептов бицентрической структуры, 
как «Свет/Тьма» (бинарный), «Жизнь/Смерть» (биполярный), «Вера/Неверие» (би
полярный). Фразеологические репрезентанты обычно употребляются писателем в 
сопряжении с лексическими, дополняются ими и получают новое звучание. Так, 
всем нам известны устойчивые обороты замкнутый круг и загонять в угол, связан
ные с обозначением безысходной ситуации. Леонид Андреев объединяет их в соче
тание загонять в круг, при этом распространяя атрибутивом темный. Такое сочета
ние лексических и фразеологических репрезентантов бинарного концепта 
«Свет/Тьма» мы обнаруживаем в рассказе «Тьма», основу сюжета которого состав
ляет бегство террориста, скрывающегося от полиции в публичном доме.

В 1907 году Л. Андреев создает рассказ «Тьма», в основе сюжета которого ле
жит мотив встречи скрывающегося террориста с девушкой легкого поведения в доме 
терпимости, и, как следствие, мотив духовного перерождения. В названии рассказа 
уже проявляется широкая степень обобщенности и абстрактности, а значит, и богат
ство информативного потенциала языковой единицы. На уровне автологического
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употребления языковых единиц концепт «Тьма» реализуется посредством концен
трации однокоренных слов («тьма - темный - темнота»), которые рассредоточены 
по всему тексту. Воспринимая слово тьма в прямом значении, с точки зрения дено
тативной теории, читатель первоначально воспринимает темноту как место, лишен
ное света, в котором пребывают герои произведения. Однако свою прямономина
тивную функцию слово тьма выполняет крайне редко: «Говорили в темноте два 
голоса», «Был коридор, как всегда, темные неглубокие комнатки с открытыми 
дверями, и «в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почер
ком: «Люба», - они вошли. Нельзя не заметить частотность включения вербализа- 
торов концепта «Свет» в словосочетание светлая жизнь («И жизнь у него будет 
большая, светлая, прекрасная», «А ведь есть где-то солнце, тепло, светлая 
жизнь под ясным небом»). Важно отметить, что словосочетание «светлая жизнь» 
фигурирует в предложениях с глаголами будущего времени или сослагательного 
наклонения, что подчеркивает условность или даже невозможность реализации 
мечты о светлой жизни.

Впервые, не считая заглавия, концепт «Тьма» актуализируется эпитетом 
темный в составе окказионального (контаминированного автором) устойчивого 
оборота «загоняя в темный замкнутый круг». И фразеологизм замкнутый круг, 
и фразеологизм загонять в угол кого-либо, связанные с обозначением безысходной 
ситуации, приобретают еще более драматическое звучание благодаря инкорпориро
ванному в структуру контаминированного оборота прилагательного «темный». В 
толковом словаре Ушакова слово тьма в переносном значении толкуется и как не
известность. Вот почему главный герой, не видя жизненной перспективы, размыш
ляет: «В темноту, так в темноту. А что дальше? Не знаю, темно». Лексический 
повтор как средство создания эмотивности налицо. Таким образом, «Тьма» и «Не
определенность» в данном контексте обозначают один и тот же денотат, одно и то же 
мироощущение, которое можно обозначить как «Состояние безысходности» (заме
тим, что тьма в сознании анкетируемых ассоциируется с безысходностью и неопре
деленность.

В данном фрагменте текста речь идет о внутреннем смятении героя, его духов
ном надрыве. В одном функционально-семантическом поле (ФСП) интегративно 
представлены концепты «Тьма» - неизвестность - смятение - смута, которые вне 
этого контекста относятся к разным ЛСГ. Такого рода интеграции концептов способ
ствует использование автором метафор, производных от лексических репрезентан
тов базовых концептов. В создаваемом писателем дискурсивном пространстве как 
вполне мотивированный троп воспринимается метафора воздух мутно густел. Яв
ляясь однокоренным слову смута, наречие «мутно» органично встраивается в ряд 
лексических репрезентантов макроконцепта «Тьма». Доминирование упаднических 
настроений в рассказе, связанное с концентрацией слов с негативной коннотацией 
(жизнь - «страшная азартная игра», «сумбур», «хаос» и т.д.), дискурсивно расширя
ет импликационал концепта «Тьма» и наделяет его способностью номинировать со
ответствующее состояние человека.

Еще один интересный пример по этому поводу: фразеологизмы нести свой 
крест и резрешиться от бремени в повести «Жизнь Василия Фивейского» интегри
руются в сочетание нести бремя, которое становится средством вербализации бипо
лярного концепта «Вера/Неверие». В «Рассказе о семи повешенных» встречаем сло
восочетание зов смерти - репрезентант биполярного концепта «Жизнь/Смерть», 
невольно вызывающий в сознании известные идиомы зов крови и зов предков. 
Именно по причине таких трансформаций возникает целесообразность говорить о 
художественной модификации фразеологизмов как идиостилевой примете текстов 
Л. Андреева.

Таким образом, доминантные для художественного мира Л. Андреева бипо
лярные и бинарные художественные концепты формируют ядро «оппозитивного»
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дискурса который является, с одной стороны, самобытно вербализованным духом 
мятежной эпохи, обусловившей узнаваемую художественную картину мира Л. Ан
дреева, а с другой - способом существования и проявления нестандартной в своей 
неоднозначности языковой личности писателя, диалектика души которого нашла 
свое воплощение в идиостилистической архитектонике его текстов.
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Summary. The article “Artistic modification of phraseological units as a means of repre
senting the concepts of a bicentric structure (based on the oppository discourse of L. Andreev's 
prose)” reveals the nature of the artistic oppository discourse and the concepts of its bicentric 
structure. As a textual material, stories and stories of the 1900s were used, in which the artistic 
modification of phraseological units not only reveals the concepts that are basic to the artistic 
thinking of L. Andreev, but also expresses the rebellious state of the writer's soul.
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Фразеология - одно из самых ярких и действенных средств языка. Метафо
ричность, эмоциональность, экспрессивность - все эти качества фразеологических 
единиц придают речи образность и выразительность. Фразеологизм появляется в 
языке не для называния предметов, признаков, действий, а для их образно
эмоциональной характеристики. Образуется фразеологизм в результате метафори
ческого переноса, переосмысления значений свободных словосочетаний. Фразеоло
гические единицы русского языка - это микрообразы, языковые образные миниа
тюры. Н.М. Шанский характеризует их как «миниатюрные художественные произ
ведения» (Ш анский Н.М.).

Фразеологический состав современного русского литературного языка нахо
дится в постоянном движении и развитии. Он непрестанно изменяется вследствие 
появления новых оборотов, постепенного отмирания устаревших, а также в резуль
тате творческого употребления фразеологизмов в различных жанрах речи.

Если в относительно недавнем прошлом полигоном и законодателем в созда
нии норм словоупотребления была художественная литература, то в последние годы 
эта роль по праву принадлежит средствам массовой информации, публицистиче
скому жанру, как наиболее близкому к разговорной речи, которая в последнее время 
все заметнее влияет на литературную норму русского языка.
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