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Чувственные маркеры прозаических текстов И.А. Бунина репрезентируют 

ценностно-смысловой фон восприятия действительности, демонстрируют 
внутренний мир героев и являются когнитивными топиками идиостиля  
И.А. Бунина. Вербализация чувственного восприятия представлена развёрну-
тыми образными системами, которые являются особым форматом мышления 
И.А. Бунина и содержат контраст в качестве смыслопорождающей панорамы 
прозаического текста. 
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Sensual markers of prosaic texts Bunin represent the value-semantic 

background of perception of reality, demonstrate the inner world of heroes and are 
the cognitive topics of idiostyle IA. Bunin. Verbalization of sensory perception is 
represented by developed image systems, which are a special format of thinking. 
Bunin and contain contrast as a meaningful panorama of the prose text. 
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Идиостилевую маркированность прозы И.А. Бунина представляет чувст-
венное восприятие, которое является фоном повествования, основой худо-
жественно-словесной архитектоники и эксплицирует многогранные процессы, 
отражающие внутренний мир человека. Гегель делал акцент на смыслообра-
зующей роли чувственного образа и рассматривал искусство, в том числе и 
словесное, как репрезентанту знаний, эксплицированных понятиями в един-
стве с индивидуальным явлением в виде «чувственного образа» [3, с. 109–
110]. Впечатления, исходящие от общего чувства, отмечал А.А. Потебня, по-
стоянно сопровождают все более сложные «движения души» и не только 
служат фоном, но и дают им известное направление [5, с. 59]. О, как я уже 
чувствовал это божественное великолепие мира и бога, над ним царяще-
го и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! («Жизнь 
Арсеньева»). Субъект при взаимодействии с окружающим миром репрезенти-
рует чувственное восприятие, так как «чувства не только сопровождаются 
мыслью, но и находятся от неё в зависимости» [5, с. 50]. В процессе языково-
го опосредования, подчёркивает В.И. Шаховский, эмоциональность как пси-
хологическое явление трансформируется в эмотивность, которая является 
уже языковым явлением, поэтому в когнитивной лингвистике эмотивность 
рассматривается не как аномалия, а как имманентное свойство самого языка, 
без которого уже невозможно описание самого человека и эмотивно-
дискурсивных контекстов его поведения [6, с. 29]. Интерпретация чувственно-
го восприятия ограничена лексиконом и социокультурным интеллектом субъ-
екта, номинирующего оттенки чувств. 

… иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днём слишком сухо, 
сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной рабо-
ты («Жизнь Арсеньева»). 

Я иду по деревне, додумываю свои думы, укрепляя свои тайные вымыс-
лы, но все вокруг вижу, зорко все замечаю и чувствую – всему открыто 
мое сердце, мои глаза («Пост»). 

Герои в контексте их репрезентации в прозаическом тексте И.А. Бунина 
способны к целому ряду разнообразных чувств, которые следует рассматри-
вать через призму характерных для автора образных средств и стилистиче-
ских приёмов. Природа субъективного восприятия вербализируется в автор-
ском эготопе [4, с. 31] через создание определенных эго-смыслов, эго-
воспоминаний, эго-оценок. Действительность, отражённая в сознании чело-
века, превращается в чувственный феномен, восприятие мира, а чувствен-
ные впечатления, порождаемые представлениями, остаются в культурной 
памяти субъекта и впоследствии апперцепируются. Вспоминая сказки, чи-
танные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пле-
нительными были в них слова о неизвестном и необычном. 

В. Даль даёт следующую дефиницию глаголу чувствовать: «Познавать 
нравственно, внутренне, понимать, сознавать духовно, отзываясь на это впе-
чатленьями». Следовательно, чувственное восприятие репрезентирует ду-
ховную природу авторской мысли И.А. Бунина. Какими же средствами автор 
выражает чувственное восприятие?  

чувствовать только удивительную несовместность между нами и 
окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве 
утром («Холодная осень»). 

Всякое опустевшее жилье навсегда остается живым, думающим, 
чувствующим («Последняя весна»). 

Чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необык-
новенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и 
во мне самом и о чём никогда не пишут как следует в книгах («Книга»). 
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Человек находит в слове, отмечает А.А. Потебня, – «новый для себя мир, 
не внешний и чуждый его душе, а уже переработанный и ассимилированный 
душою другого» [5, с. 119]. 

Образно-экспрессивные и прагматические свойства слова в контексте 
прозаических текстов И.А. Бунина превращают их в идиостилевые элементы. 
Способ передачи чувственного восприятия действительности является одним 
из доминантных признаков идиостиля И.А. Бунина, например, в рассказе 
«Красавица» смысловая панорама текста маркируется стилистической фигу-
рой контраста: «пожилой, женился на молоденькой»; «худой, высокий, чахо-
точного сложения» – «она была невелика, отлично и крепко сложена»; 
«мальчик от природы живой, ласковый» – «затаился, сделался как бы не-
существующим в доме», «мальчик, в своём круглом одиночестве на всём 
свете, зажил… жизнью неслышной, незаметной…».  

Противопоставление образов эксплицирует чувственное восприятие 
смыслового развёртывания текста. «Чтобы действительно предстать во всём 
своём общественном и художественном значении, писателю необходимо не 
только уметь по-своему видеть окружающий нас мир, но и уметь передать 
своим читателям подобное «видение» индивидуально осмысленным языком 
и индивидуально осмысленным стилем» [1, с. 318]. Вербализация чувствен-
ного восприятия представлена развёрнутыми образными системами, которые 
являются особым форматом мышления И.А. Бунина и содержат контраст-
ность в качестве смыслопорождающей организации прозаического текста: 
страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-
то горячей краской заливали девичье лицо, чувствовать, как доходит до 
сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь («Чаша жизни»); в безгра-
ничном море тьмы чувствовал он себя («Ермил»); чувствовал на губах те-
плую соль слез («Последнее свидание»); чувствовал я в этот день всю сла-
дость страстных рыданий («У истока дней»); чувствовала себя почти му-
чительно счастливой («Неизвестный друг»); мертвенно светила («Руся»); 
спокойно возненавидела («Красавица»); чувствую сладкую тоску («При до-
роге»); чувствую красоту и всю глубокую печаль русского пейзажа, так не-
раздельно связанного с русской жизнью («Новая дорога»); Звон колокола, 
чистый и нежный, доносился до нас, сладко было слушать его, сидеть с 
закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лице и мягкую прохладу 
от воды («Тишина»); чувствовать только одно – сладость тепла после 
холода («Перевал»); чувствовал себя как-то странно-хорошо («Учитель»).  

Чувственно-перцептуальное восприятие художественной прозы И.А. Бу-
нина достигается при помощи стилистического эффекта контраста как факто-
ра текстопорождения и авторского мировосприятия. Рассматривая особенно-
сти образа автора, В.В. Виноградов подчёркивал, что «распределение света 
и теней с помощью выразительных речевых средств, экспрессивное движе-
ние стиля, переходы и сочетания экспрессивно-стилевых красок, характер 
оценок, выражаемых посредством подбора и смены слов и фраз» [2, с. 83] 
актуализируется в образе автора, где, «как в фокусе, сходятся все структур-
ные качества словесно-художественного целого» [2, с. 211]. 

Идиостилевые маркеры прозаических текстов И.А. Бунина создают цен-
ностно-смысловой фон повествования через призму субъективного воспри-
ятия действительности, авторских интенций и представляют интегративную 
конфигурацию, которая эксплицируется когнитивными факторами: чувствен-
ным восприятием, его рефлексией и чувственным образом. Именно эти со-
ставляющие демонстрируют внутренний мир героев прозаических текстов и 
являются, по сути, когнитивными топиками идиостиля И.А. Бунина, которые 
связаны с индивидуально-субъективным восприятием мира и моделируются 
в когнитивном формате эготопа. 
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Данная статья посвящена одному из важнейших мотивов в парадигме 
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