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В общественном сознании носителей языка 
существует специфическая картина мира, которая 
отражает опыт определенной лингвокультуры, в 
основе которой лежат ментальные образования 
разной природы, помогающие получать языковое 
воплощение, в том числе посредством изобрази-
тельно-выразительных средств языка – концепты. 

Впервые термин «концепт» был введен 
С.А. Аскольдовым. Ученый определяет концепт 
как «мысленное образование, которое замещает 
нам в процессе мысли неопределенное множество 
предметов одного и того же рода» [1].  

С.А. Аскольдовов выделяет художественные 
концепты – концепты в области искусства и по-
знавательные концепты – концепты в области нау-
ки. Ученый говорит о том, что «слово, не вызывая 
никаких «художественных образов», создает ху-
дожественное впечатление, имеющее своим ре-
зультатом какие-то духовные обогащения» [1]. 
Таким образом, концепт создается в слове.  

Основное отличие художественных концептов 
от познавательных заключается в неясности воз-
можностей концепта. В познавательных концептах 
возможности подчинены либо соответствию ре-
альной действительности, либо законам логики. 
Связь элементов художественных концептов осно-
вывается на художественной ассоциативности, 
нехарактерной строгим законам науки. Художест-
венные концепты частично совпадают с познава-
тельными, в них также есть определенная законо-
мерность, заместительная сила, так как их значе-
ние шире данного в них содержания и находится 
за их границами. Именно ассоциативная запре-
дельность придает концептам искусства художест-
венную ценность [1]. 

Каждый человек имеет индивидуальный 
культурный опыт, запас знаний и навыков, кото-
рыми определяется обилие значений слова и кон-
цептов этих значений. Чем уже культурный опыт 

человека, тем беднее не только его язык, но и 
«концептосфера» (термин введен Д.С. Лихачевым) 
его словарного запаса как активного, так и пассив-
ного [6]. 

Одной из важнейших функций концепта явля-
ется функция замещения. Д.С. Лихачев в работе 
«Концептосфера русского языка» высказывает 
мысль о том, что концепт – это результат столкно-
вения словарного значения с опытом человека, 
концепт существует для каждого отдельного сло-
варного значения слова. Какое именно из значений 
актуализируется, замещается, зависит, прежде все-
го, от контекста или ситуации общения [6]. По 
аналогии следует упомянуть идею М.М. Бахтина о 
возможности раскрытия одного смысла только в 
процессе диалога с другим, изоморфным ему [3]. 
Концепт расширяет значение слова и оставляет 
возможность домыслить, создать эмоциональную 
атмосферу.  

Следовательно, концептосфера языка зависит 
от общей культуры нации: литературы, науки, 
изобразительного искусства, а также она соотно-
сится с историческим опытом и религией. Боль-
шое значение в создании концептосферы имеют 
представители искусства. В связи с этим 
Д.С. Лихачев говорит о том, что концепты имеют 
не только слова, но и такие языковые средства, как 
фразеологизмы, метафоры, являющиеся также за-
местителями отдельных понятий [6]. 

С.Г. Воркачев дает следующее определение 
понятию «концепт»: «Концепт – это культурно 
отмеченный вербализованный смысл, представ-
ленный в плане выражения целым рядом своих 
ассоциаций…» [4]. На данное определение поня-
тия концепта мы опираемся в нашей статье.  

Согласно концепции С.Г. Воркачева, лингво-
культурный аспект отражается в концепте так же, 
как и личность концептоносителя. Поэтому при 
исследовании концепта (в первую очередь худо-
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жественного), мы получаем информацию и о куль-
турной специфике, и о личности автора произве-
дения [4]. 

Эта мысль близка и Ю.С. Степанову: «Кон-
цепт – это как бы сгусток культуры в сознании 
человека и, с другой стороны, то, посредством че-
го человек – рядовой, обычный человек, не «тво-
рец культурных ценностей» – сам входит в куль-
туру, а в некоторых случаях влияет на нее» [9].  

Концепт является посредником между куль-
турой и человеком и реализуется в языке, являю-
щемся средой, в которой происходит понятийная 
репрезентация таких общекультурных концептов, 
как, например, «патриотизм», «реальность», «соз-
нание», «мир», «действительность». 

Е.С. Кубрякова в «Кратком словаре когнитив-
ных терминов» утверждает, что концепт содержит 
в себе не только представления концептоносителя 
об объективном положении вещей в мире, но и 
«сведения о воображаемых мирах и возможном 
положении дел в этих мирах» [5]. Концепт хранит 
знания о мире, то есть сжатые представления но-
сителя языка о действительности. 

По мнению многих ученых, понимание кон-
цептов должно строиться на их восприятии как 
семантических матриц, которые включают в себя 
значительную часть словарного состава языка и 
являются высшей степенью абстракции, имеющей 
разнообразные лексические репрезентации [7]. 
В.А. Маслова выделяет два вида концептов: кон-
цепт-понятие и концепт-представление. В основе 
первого лежит принцип информативности, в осно-
ве второго – образность. Концепт-представление 
отражен прежде всего в художественном тексте. 
Данный вид концептов формируется в процессе 
освоения внеязыковой действительности субъек-
том мысли и речи (в данном случае – автором) и 
напрямую связан с пониманием художественного 
концепта, основу которого составляет диалогиче-
ская структура отношений человека, общества, 
культуры. Таким образом, под художественным 
концептом понимается комплекс понятий, пред-
ставлений, чувств, эмоций [7]. 

Каждый художественный текст можно интер-
претировать как личность, завершившую речевой 
акт, но не перестающую мыслить. Художествен-
ный концепт является заместителем образа, в силу 
чего природа художественного освоения мира от-
личается экспрессивностью, особым словесным 
рисунком и ассоциативно-символьными связями 
[2]. Концептуализация основана на семантическом 
выводе ее компонентов из совокупности языковых 
единиц, раскрывающих одну тему, микротему. По 
этой причине концептуальное пространство текста 
формируется на более высоком уровне абстракции 
– на основе слияния, сближения общих признаков 
концептов, репрезентируемых на поверхностном 
уровне текста словами и предложениями одной 
семантической области, что обусловливает и опре-
деленную цельность концептосферы текста, а 

ключевой концепт представляет собой ядро инди-
видуально-авторской художественной картины 
мира, воплощенной в отдельном тексте или в со-
вокупности текстов одного автора. 

По мнению Л.Г. Бабенко, каждое литератур-
ное произведение воплощает индивидуально-
авторский способ восприятия и организации мира, 
то есть частный вариант концептуализации мира. 
Знания автора о мире, выражаемые в литературно-
художественной форме, являются системой пред-
ставлений, направленных адресату. В этой системе 
наряду с универсальными общечеловеческими 
знаниями существуют уникальные, самобытные, 
порой парадоксальные представления автора. Та-
ким образом, концептуализация мира в художест-
венном тексте, с одной стороны, отражает универ-
сальные законы мироустройства, а с другой – ин-
дивидуальные, даже уникальные, воображаемые 
идеи [2]. 

Индивидуально-авторская картина мира име-
ет в тексте отраженный характер, она в большей 
степени субъективна и несет на себе черты языко-
вой личности ее создателя. Это обусловлено эсте-
тическим характером отражения действительности 
и антропоцентризмом текста. Продуктивным спо-
собом описания индивидуально-авторской карти-
ны мира является концептуальный анализ, кото-
рый заключается в выведении из содержания всего 
текста базового концепта, а также сведений, зна-
ний о концепте, составляющих его концептосферу. 
В литературно-художественном тексте осуществ-
ляется эстетическая концептуализация мира, про-
являющаяся в том, что автор, наряду с общеприня-
тыми знаниями, привносит в представление о мире 
и свои частные, индивидуальные знания [2]. 

В нашей статье мы рассмотрим индивидуаль-
но-авторский способ выражения концепта «пат-
риотизм» в романе М. Шолохова «Они сражались 
за Родину». 

Поскольку текст романа М. Шолохова «Они 
сражались за Родину» насыщен языковыми сред-
ствами, целесообразно остановиться на анализе 
метафор, так как они помогают наиболее полно 
раскрыть специфику концепта «патриотизм» в 
данном произведении, а также выразить мировоз-
зрение автора. Главное отличие данного языкового 
средства от других номинативных единиц заклю-
чается в том, что они всегда обращены на субъект, 
то есть возникают не столько для того, чтобы опи-
сывать мир, сколько для того, чтобы его интерпре-
тировать, оценивать и выражать к нему субъек-
тивное отношение [7]. Благодаря этой особенно-
сти, метафоры наиболее ярко раскрывают концепт 
«патриотизм» в романе, индивидуально-авторскую 
художественную картину мира. Кроме этого, ме-
тафоры являются одним из основных способов 
создания концептов в языковой картине мира. Она 
отражает фундаментальные культурные ценности, 
так как основана на культурно-национальном ми-
ровидении [7]. 
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Для анализа метафор можно воспользоваться 
классификацией В.П. Москвина. Ученый предла-
гает классификацию по пяти параметрам: темати-
ческий параметр, который включает в себя не-
сколько типов метафор: антропоморфную, зоо-
морфную, машинную, флористическую, простран-
ственную и другие; семантический – цвет, 
количество, звук; функциональный – номинатив-
ную, образную, оценочную; структурный – про-
стую, развернутую; контекстуальный – назван 
объект и субъект, назван только объект сравнения. 

Данная классификация наиболее точно опре-
деляет метафоры, которые раскрывают концепт 
«патриотизм» в романе М. Шолохова «Они сража-
лись за Родину». 

Согласно классификации В.П. Москвина, мы 
выделили тематические параметры метафор: ан-
тропоморфные, флористические, машинные, при-
родные. 

В основе антропоморфной метафоры лежит 
сравнение с человеком: 

«Родина никогда не забудет ни подвигов ва-
ших, ни страданий» [10, с. 199] (свойство памяти).  

«Цепляйтесь за каждую кочку на своей зем-
ле» [10, с. 68] (совершаемое действие).  

«… над ним высоко в небе шла шестерка на-
ших истребителей» [10, с. 125] (движение).  

«… и третий танк, ведя с ходу огонь, перева-
лил через окоп бронебойщиков и на полной скоро-
сти устремился к огневым позициям батареи» [10, 
с. 64] (действия, свойственные человеку).  

«За последние дни мы много потеряли, но со-
хранили знамя полка, надо сохранить и честь пол-
ка» [10, с. 77] (качество, свойственное человеку).  

«… на пути их встал черный частокол разры-
вов» [10, с. 117] (пассивное действие).  

Зооморфная метафора основана на сравнении 
с животными: 

«… и по темной броне остановившегося вдруг 
танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил 
густой, черный дым» [10, с. 65] (сравнение с жи-
вотным).  

«Опять он видел и стремительно ползущую 
по склону горы, грохочущую лавину немецких 
танков» [10, с. 54] (движение, свойственное пре-
смыкающимся). 

«Какого-нибудь беднягу немцы как начали 
клевать от самой границы, да так до сих пор и 
клюют» [10, с. 69] (действие, свойственное пти-
цам). 

Природная метафора основана на сравнении с 
природными явлениями, стихиями: 

«… прокатился счетверенный глухой гром, 
снаряды с тяжким, шепелявым шелестом» [10, 
с. 128] (звуки природного объекта); 

«На правом виске его густо высыпались мел-
кие росинки пота» [10, с. 198] (природное явление). 

 «… зло, которое и сейчас светило ему в пути 
зловещими отсветами пожаров» [10, с. 89] (срав-
нение с небесным светилом); 

«… из-под гусениц танка хлынула в окоп Ло-
пахина желтая, глинистая земля» [10, с. 64] 
(движение воды). 

«Опять он видел … и черные всплески разры-
вов» [10, с. 54] (звуки воды). 

Машинная метафора основана на сравнении с 
каким-либо механизмом: 

«… немецкие бомбардировщики обрабатыва-
ли передний край на участке полка» [10, с. 54] 
(действие обрабатывающего механизма). 

 «… давно не испытывал столь отчаянного, 
тупо сверлящего сердца страха» [10, с. 125] (дей-
ствие механизма). 

 В семантическом параметре метафор широко 
представлены звуковые метафоры: 

 «По утрам уж слышно, как на заходней сторо-
не пушки ревут» [10, с. 73] (звук животного мира).  

 «… в бубнящую дробь автоматов вплелись 
по-особому сухие и трескучие винтовочные вы-
стрелы» [10, 82] (звук музыкального инструмента, 
звуки природы).  

«Из балки застучали пулеметы» [10, с. 83] 
(стук).  

«Только что кругом смерть ревела на все голо-
са» [10, с. 121] (пугающий звук животного мира).  

«… но вскоре на левом фланге короткими 
очередями застучал пулемет» [10, с. 121] (шум, 
сопровождающий движение).  

«… снаряды с тяжким, шепелявым шелестом 
и подвыванием высоко над окопами прочертили в 
воздухе невидимые дуги» [10, с. 128] (звуки при-
роды).  

В ходе анализа выявлено, что наиболее про-
дуктивной среди тематических метафор является 
антропоморфная метафора. Это обусловлено тем, 
что данный вид метафор позволяет неживому объ-
екту обрести свойства живого, показать качества 
человека на неодушевленных предметах. Среди 
семантических метафор наиболее частотными яв-
ляются звуковые метафоры, которые помогают 
автору передать звуки войны.  

Таким образом, использование тематиче-
ских и семантических метафор позволяет автору 
акцентировать внимание читателей на военной 
семантике концепта «патриотизм» в романе, вы-
разить авторскую оценку событий, описанных в 
произведении. За семантикой слов, которые соз-
дают метафорический образ в сознании читате-
ля, возникают субъективные, добавочные ассо-
циации, связанные со спецификой концепта 
«патриотизм». 
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The article discusses various approaches to the definition of the notions “concept”, concept of 
"patriotism" in the artwork. The authors single out artistic concepts, cognitive concepts, concept-
concepts and concept-ideas. The authors state that concepts depend on the culture of an individual 
as well as on the culture of the nation. Concepts are verbalized not only in words but also in meta-
phors that are often found in literary works, they convey the author’s way of perceiving and organiz-
ing the world and help to reveal peculiarities of the concept “patriotism” in the artwork as well as to 
express the author’s worldview. 
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