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ми чуда, ключевого структурообразующего компонента в жанре легенды. В 
народных легендах о Николае Угоднике символическая ипостась картины ми-
ра, мистический духовный опыт человека не противопоставлены его обыден-
ной жизни и хозяйственной деятельности. Земная и небесная сферы реаль-
ности взаимно дополняют и обогащают друг друга, формируют духовно-
нравственную доминанту жанра. Метафизические образы и картины повсе-
дневности объединены ключевым мотивом чуда. 
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В данной работе дискурс рассматривается как вербальная практика, дея-

тельность языковой личности, результатом которой являются тексты. Про-
странство текста закрыто как результат его законченности и завершённости, 
однако оно открывается в коммуникацию, в другие институциональные и ин-
дивидуальные тексты, если текст анализируется как часть того или иного дис-
курса. Носителем концептуальной информации в художественном тексте яв-
ляется образ автора, который в данной работе рассматривается как языковая 
личность автора. Языковая личность автора – это субъект художественного 
произведения, который осуществляет категоризацию мира в этом произведе-
нии, причём эта категоризация имеет два аспекта: идейный и эстетический. 
Идейный аспект проявляется через языковую личность нарратора. Однако 
если нарратор по тем или иным причинам не заслуживает доверия, эту функ-
цию опосредованно выполняет языковая личность автора и часто через эсте-
тический аспект произведения. 

Ключевые слова: дискурс, текст, художественная литература, концепт, 
языковая личность, нарратор 
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Discourse in this work is looked upon as a verbal practice, activity of a lan-

guage personality. Texts are products of such activity. The space of a text is closed 
as a result of its completeness, but it opens into communication, into other institu-
tional and individual texts if it is analyzed as a part of some discourse. Conceptual 
information of an imaginative literature work is connected with the image of its au-
thor who in this article is looked upon as the author’s language personality. An au-
thor’s language personality is a subject of a work of fiction. He or she categorizes 
the world in their work, and this categorization has two aspects: ideological and 
aesthetic ones. An ideological aspect is reflected through the language personality 
of narrator. But if a narrator due to some reasons is unreliable this function is indi-
rectly fulfilled by the author’s language personality and very often through an aes-
thetic aspect of the work. 

Keywords: discourse, text, imaginative literature, concept, language person-
ality, narrator 

 
Под дискурсом мы понимаем «идеологически оформленную деятель-

ность языковой личности, которая формирует вербальное пространство той 
или иной науки или искусства во взаимодействии с другими участниками этой 
деятельности (активными и пассивными), а также как результат этой дея-
тельности – текст или совокупность текстов с учётом их коммуникативных и 
экстралингвистических характеристик» [1]. Тем не менее, между понятиями 
текста и дискурса наблюдается существенное отличие, ибо пространство тек-
ста в отличие от открытого пространства дискурса закрыто как результат его 
законченности и завершённости, однако оно открывается в коммуникацию, в 
другие институциональные и индивидуальные тексты, если текст анализиру-
ется как часть того или иного дискурса. Любой дискурс слагается из текстов и 
распадается на них при попытке его анализа. 

Предваряя анализ денотативного пространства художественного текста, 
Л.Г. Бабенко определяет его как «воплощённое в тексте индивидуально-
авторское знание о мире, представленное в интерпретированном отображе-
нии глобальной ситуации, состоящей из макроситуаций и микроситуаций, 
связанных определёнными отношениями и в совокупности раскрывающих 
главную тему литературно-художественного произведения» [2, с. 89].  

Однако нам представляется, что индивидуально-авторское знание о ми-
ре привносит в текст другой вид информации, а именно концептуальная ин-
формация. Индивидуально-авторская трактовка отражённого в тексте реаль-
ного мира концептуализирует этот мир. 

Концепты – это коллективное достояние, коллективное бессознательное 
того или иного языкового общества. Однако концепт в художественной лите-
ратуре отличается от концепта в культуре вообще, так как передаёт не толь-
ко, да и не столько коллективные представления, но рисует индивидуально-
авторскую картину мира. 

Понятие концепта в художественной литературе неразрывно связано с 
понятием образа автора. «Автор, – по мнению М.А. Можейко, – парадигмаль-
ная фигура отнесения результатов той или иной (прежде всего творческой) 
деятельности с определённым (индивидуальным или коллективным) субъек-
том или агентом этой деятельности... В традициях, опирающихся на мощную 
социальную мифологию, ... фигура автора обретает особый статус, выступая 
гарантом концептуальной и социальной адаптивности идеи» [8, с. 12]. Поня-
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тие автора в философии постмодернизма претерпевает значительные изме-
нения. Автор, по определению М. Фуко, понимается «как принцип группировки 
дискурсов, как единство и источник их значений, как центр их связности» [цит. 
по: 8, c. 13]. Идеи элиминации автора нашли воплощение в работах Р. Барта, 
Ю. Кристевой, Ж. Лакана, Ж. Деррида, Дж.Х. Миллера и др. Однако, как и в 
большинстве радикальных теорий, понятия смерти автора, смерти субъекта и 
смерти Бога, расширив границы восприятия и интерпретации и текста, и дис-
курса, не стали универсальными и уже, в более поздних своих работах прак-
тически те же самые авторы обратились к «воскрешению субъекта».  

При этом следует помнить, что образ автора и автор художественного 
произведения – это совсем не одно и то же лицо. Автор произведения – это 
объективно существующая личность, с присущими ей чертами, характеристи-
ками и ценностями. Образ автора – это субъективное, ментальное образова-
ние, созданное по воле и прихоти своего творца, автора. 

Однако именно его, образа автора, ценности определяют специфику по-
дачи и развёртывания денотативной информации в художественном произ-
ведении, способы её концептуализации. Образ автора выражает суть худо-
жественного произведения, концентрирует его идейное, композиционно-
структурное и языковое единство. Л.А. Новиков рассматривает образ автора 
как своеобразную иерархически самую высокую поэтическую категорию, со-
здаваемую творчеством писателя и воссоздаваемую сотворчеством читате-
ля. По его мнению, образ автора является детерминантой литературного 
произведения, главной особенностью его содержания и структуры, опреде-
ляющей его специфику, направление и характер его развёртывания и разви-
тия [9, с. 13]. В.В. Виноградов определял образ автора как «центр, фокус, в 
котором скрещиваются и объединяются, синтезируются все стилистические 
приёмы произведений словесного искусства» [4, с. 151]. По мнению Н.С. Вал-
гиной, «личностное отношение к предмету изображения, воплощённое в ре-
чевой структуре текста (произведения), – и есть образ автора» [3, с. 69]. 

Понятие образа автора, широко используемое в литературоведении, не 
имеет чётких критериев в языкознании. Более того, часто, как это видно из 
приведённой цитаты из Н.С. Валгиной, оно используется для обозначения 
понятия, которое мы в данной работе трактуем как концепт. При этом, как нам 
представляется, у понятия образа автора есть лингвистический эквивалент. 
Это языковая личность автора, которая выражает себя посредством нарра-
тора через концептуальную информацию художественного текста. Ю.Н. Кара-
улов под языковой личностью понимает «совокупность способностей и харак-
теристик человека, обусловливающих создание им речевых произведений 
(текстов)» [7, с. 3]. По мнению В.И. Карасика, «языковую личность можно оха-
рактеризовать с позиций языкового сознания и речевого поведения, т.е. с по-
зиций концептологии и теории дискурса» [6, с. 7]. 

Денотативное пространство текста может быть представлено через ко-
гнитивно-пропозиционную структуру, которая включает в себя субъект, хроно-
топ, атрибуты, объекты, причинно следственные отношения. Эта же когни-
тивно-пропозиционная структура лежит в основе концептуальной информа-
ции текста. 

Основным субъектом текста является языковая личность автора. Мы 
рассматриваем языковую личность автора в художественном произведении 
как его субъект, который осуществляет категоризацию мира в этом про-
изведении, причём эта категоризация имеет два аспекта: идейный и эс-
тетический. 

Анализируя художественное произведение, мы выделяем в нём речь ав-
тора и «чужую речь», т.е. речь персонажей, а также переходные формы: речь 
косвенную и несобственно-прямую. Однако ни в одной из этих форм мы не 
слышим «настоящую речь автора». Даже в обращении автора к читателю го-
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ворит его образ. Этот образ чрезвычайно важен для художественного произ-
ведения, потому что именно он, а не автор формирует идейный концепт того 
или иного произведения через носителя этого концепта, субъекта. Таким 
субъектом является языковая личность нарратора художественного произве-
дения, которая может быть представлена образом автора-нарратора или об-
разом персонажа-нарратора, от лица которых ведётся повествование. Персо-
наж-нарратор не всегда человек. Это может быть животное, как древесный 
червь в одной из глав романа Дж. Барнса «История мира в 10,5 главах» 
(«A History of the World in 101/2 Chapters»), или кот в стихотворении Т.С. Эли-
ота «Кот Морган представляет себя» («Cat Morgan Intriduces Himself»). Соот-
несённость нарратора с человеком не является свидетельством того, что 
нарратив заслуживает доверия, т.е. является правдоподобным (reliable). Нар-
ратор может не заслуживать доверия из-за своего возраста, умственных спо-
собностей, как страдающий разновидностью аутизма подросток Кристофер из 
произведения Марка Хеддона «Загадочное ночное убийство собаки» («The 
Curios Incident of the Dog in the Night-Time»), своего эмоционального состоя-
ния, как герой-нарратор в романе Майкла Фрея «Одержимый» («Headlong»), 
проблем с психическим здоровьем или состоянием (произведения Э. По), а 
также в силу заданной автором лживости или конъюнктурности характера 
нарратора, как в текстах от лица журналистки Хилари Виншо в романе 
Дж. Koy «Какое надувательство!» («What a Carve up!»). Чаще всего нарратор 
бывает недостоверным в текстах от первого лица. 

При достоверности нарратора именно его образ или языковая личность 
формирует основной концепт произведения. В случае же его недостоверно-
сти эту функцию опосредованно выполняет образ автора или языковая лич-
ность автора, которая привносит оценочные коннотации в образ нарратора. 
Так, например, поток сознания больного, возможно, умирающего нарратора в 
рассказе С. Бекетта «Бах» («Bing/Ping»), мучительно пытающегося упорядо-
чить свои мысли, порождает у читателя чувства сострадания и сопережива-
ния. Это достигается в том числе через эстетический концепт произведения, 
когда бесстрастная форма художественного произведения вступает в кон-
траст с его содержанием, порождая эффект катарсиса эстетической реакции. 
Идея о том, что в основе катарсиса лежит преодоление противоположности 
между содержанием и формой произведения искусства, принадлежит 
Л.С. Выготскому [5, с. 206].  

Образ автора или языковая личность автора в данной статье рассматри-
вается как один из субъектов денотативного пространства художественного 
текста наряду с другими его субъектами, персонажами этого текста. 

Однако не все персонажи являются субъектами повествования, т.е. несут 
активное креативное, оценочное начало. Те персонажи, которые эту функцию 
не выполняют, а служат своего рода иллюстраторами точек зрения и идей 
субъектов произведения, можно рассматривать как объекты денотативного 
пространства текста.  
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В статье на материале рассказа протоиерея Н. Агафонова «Возмездие» 

исследуются ахетипическая структура произведения и его интертекстуальные 
особенности. В архетипической структуре главную роль играет архетип 
«Мудрой Старухи». Он доминирует в сюжете произведения, в системе 
образов и мифологем. В статье также выявляются интертекстуальные связи 
рассказа с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Ключевые слова: архетип, сюжет, система образов, смысловая 
оппозиция, интертекстуальность 

 
ARCHETYPAL STRUCTURE AND INTERTEXTUAL FEATURES  
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In the article based on the story of archpriest N. Agafonov «Retribution» the 

archetypal structure of the piece and its Intertextual features are explored. In the 
archetypal structure the central role is played by the archetype of the "Wise old 


