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КОНЦЕПТ ПУТЕШ ЕСТВИЕ 
КАК КОГНИТИВНАЯ ТЕКСТОВАЯ ДОМИНАНТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ж. ВЕРНА)

В статье представлена классификация текстовых когнитивных доминант. 
Рассмотрена архитектоника концепта ПУТЕШЕСТВИЕ как когнитивной до
минанты в творчестве Ж. Верна Выявлен спектр номинантов исследуемого 
концепта.

Ключевые слова: концептосфера художественного текста, художествен
ный концепт, текстовая когнитивная доминанта, номинант.

Художественный текст, его когнитивно-сюжетная матрица, явля
ется одним из актуальных объектов современных лингвокогнитивных 
исследований. Рассмотрение текста в виде многоуровневой концепто- 
сферы позволяет выявить и описать различные параметры когнитивно
сюжетной матрицы.
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Проведённые исследования показали, что концептосфера художе
ственного текста представляет собой совокупность художественных 
концептов. Под художественным концептом, по мнению Л.В. Милле
ра, следует понимать «сложное ментальное образование, принадлежа
щее не только индивидуальному сознанию, но и <...> психоментальной 
сфере определенного этнокультурного сообщества», как «универсаль
ный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти 
и способный выступать в качестве фермента и строительного материала 
при формировании новых художественных смыслов» [Миллер 2000:42], 
тогда как в нашем исследовании художественный концепт рассматри
вается как «компонент концептосферы художественного текста, вклю
чающий те ментальные признаки и явления, которые сохранены исто
рической памятью народа и являются в сознании автора когнитивно
прагматически значимыми для развития сюжета» [Огнева 2009: 8].

Архитектоника художественного концепта, как было установлено, 
представляет собой совокупность субконцептов, которые в свою оче
редь подразделяются на концепты-элементы. Примечательно, что но
минанты того или иного концепта-элемента или субконцепта могут 
входит в номинативные поля нескольких концептов-элементов или 
субконцептов, формируя таким образом когнитивные пересечения или 
когнитивные узлы когнитивно-сюжетной матрицы литературно-худо
жественного произведения. Когнитивные узлы, как показали прове
денные исследования концептосфер различных произведений, стано
вятся смысловыми маяками/аттракторами в структуре когнитивных 
доминант текста.

Исследование когнитивных доминант как значимых компонентов 
когнитивно-сюжетной ^матрицы произведения направлено на выявле
ние специфики номинативных полей тех художественных концептов, 
которые в силу смыслового потенциала, заложенного в них писателем, 
становятся сюжетообразующими при формировании текстового мира. 
Под текстовым миром понимается «концептуальное пространство, где 
обнаруживается общее основание, которое содержит все пропозиции, 
объективированные в ходе дискурса, и возникшие из коллективного 
или совместного знания» [Кушнерук 2011: 47]. Известно, что основ
ные положения теории текстовых миров были представлены в моно
графии П. Верта [\Уег1Ь 1999], который предложил модель, интег
рирующую основополагающие понятия теории лингвистики текста 
(Ое Веаищапб К., Пгезз1ег \У.) и когнитивной лингвистики.
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Изучение текстовых когнитивных доминант позволяет предста
вить следующую их типологию: 1) когнитивные доминанты отдельно 
взятого произведения; 2) когнитивные доминанты идиостиля писателя; 
3) жанровые когнитивные доминанты; 4) когнитивные доминанты ли
тературного направления; 5) когнитивные доминанты каждого периода 
в развитии литературы. Так, например, одной из когнитивных доми
нант научной фантастики является художественных концепт ПУТЕ
ШЕСТВИЕ. Один из основоположников научной фантастики Жюль 
Габриэль Верн, известный французский писатель XIX века, чьё 110-ле- 
тие со дня смерти отмечается 24 марта 2015 года, красочно описал 
различные типы путешествий своих персонажей, что предоставляет 
современному исследователю обширный лингвистический материал. 
Известно, что Жюль Верн родился 8 февраля 1828 года в Нанте, во 
Франции и стал классиком приключенческой литературы [Википедия]. 
Будучи членом Французского Географического общества, он посвятил 
своё творчество привлечению внимания читателей к красоте природы, 
к необходимости бережного отношения к ней, что и сегодня актуаль
но, как никогда.

Концепт ПУТЕШЕСТВИЕ как одна из когнитивных доминант 
творчества Ж. Верна подразделяется на художественные субконцепты: 
(1) путешествие по земле посредством пересечения множества клима
тических зон на различных континентах, (2) морское путешествие, ко
торое рассматривается в двух плоскостях: (а) путешествие по воде 
и (б) подводное путешествие, (3) путешествие по воздуху, которое 
также подразделяется на: (а) путешествие в пределах земной атмосфе
ры и (б) путешествие за пределами земной атмосферы.

Когнитивно-герменевтический анализ номинативных полей вы
шеперечисленных субконцептов и составляющих их концептов-эле
ментов выявил детальное описание различных составляющих путеше
ствия, в частности, детальное описание средств передвижения в каж
дом произведении автора. Например, описание корабля Дункан: «Ле 
Эипсап ауаИ Леих та!з: ип та! с1е тхзате ачес тхзате, ^оё1е!!е-тхзахпе, 
реШ Нипхег е1 реШ реггоцие1, ип %гапЛ та! роПап! ЪгщапИпе е!/ 1ёсИе; с1е 
р1из, ипе 1гтцие!!е, ип %гат1 /ос, ип реШ /ос е! Лез УоИез Л’ё!ах. 8а 
хо'йиге ё!аИ зи//1зап!е, е! И роиуаН рго/Мег Ли \еп! сотте ип з1тр1е 
сИррег; тахз, ауап! !ои!, // сотр!ах! зиг 1а рихззапсе тёсамцие геп/егтёе 
Лапз зез /1апсз. 8а хпаскте, Л’ипе /огсе е//ес!х\е Ле сеп! зо1хап!е сНеуаих, 
е! сопз!гих!е Л’аргёз ип поиуеаи зуз(ёте, роззёЛах! Лез аррагеИз Ле 
зигскац/е дм Лоппахеп! ипе (епзхоп р1из %гапЛе а за \ареиг; е11е ё!аИ а
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Наи1е ргеззюп е1 теИаИ еп тоиуетеШ ипе ИёИсе ПоиЫе. Ье Випсап а 
1ои1е уареиг роимаИ асдиёпг ипе \Неззе зирёпеиге а 1ои(ез 1ез уНеззез 
оЫепиез ]изди ’а се ]оиг. Еп е$е1, репПап( зез еззтз с1апз 1е %о1/е с1е 1а 
С1уПе, И ауаИ /аИ, П’аргёз 1е ра1еп1-1оу), ]изди 'а сНх-зер1 тШез а ГИеиге. 
Вопс, (е1 И ё(аИ, 1е1 И рошаИ рагйг е1 /ате 1е 1оиг Пи топс1е» [У ете I. 
Ьез епГаШз би сарйате Огап1: 45].

В исследуемом контексте в качестве смысловых аттракторов, 
привлекающих и удерживающих внимание читателя, могут рассмат
риваться следующие номинанты: 1е Випсап ауаИ с1еих тсПз (Дункан 
имел две мачты), за тасЫпе, П’ипе (огсе еЯесПуе Пе сеп1 зоЬсаШе 
сИеуаих (двигатель высокого давления в сто шестьдесят лошадиных 
сил), ипе уНеззе зирёпеиге а 1ои(ез 1ез уИеззез оЫепиез ]изди ’а се ]оиг 
(скорость превышала все скорости, известные до сегодняшнего дня), /У 
ауаИ/аИ, Л’аргёз ]изди ’а Пгх-зер! тШез а 1’Иеиге (скорость, доходящую 
до семнадцати морских миль в час).

Описание подводной лодки Наутилус: аррагеИз ехщёз раг 1а 
паущаИоп с1и МаиШиз. 1сг сотте Лапз 1е за1оп, ]е 1ез аг 1оц)оигз зоиз 1ез 
уеих, е( Из т ’тН1диеп1 та зНиаИоп е( та сИгесИоп ехас1е аи тШеи Не 
ГОсёап. Ьез ипз уоиз зоп1 соппиз, 1е1з дие 1е 1кегтотё1ге дш Поппе 1а 
1етрёга(иге Шёпеиге Пи МаиШиз; 1е Ьаготё1ге, дш рёзе 1е ро1Пз Пе 1’агг 
е1 ргёПН 1ез сИап%етеп(з Пе (етрз; I ’Иу%готё1ге, дш тагдие 1е Пе%гё Пе 
зёскегеззе Пе Га1тозркёге; 1е з!огт%1азз, Поп1 1е тё1ап%е, еп зе 
Пёсотрозап(, аппопсе I ’аггЫёе Пез 1етрё1е; 1а Ьоиззо1е, дш П1гще та 
гои(е ; 1е зех(ап1, дш раг 1а ИаШеиг Пи зо1еИ т ’арргепП та 1аШиПе ; 1ез 
сИгопотё(гез, дш те регте11еп1 Пе са1си1ег та 1оп%ИиНе ; е1 еп/1п Пез 
1ипеИез Пе )оиг е/ Пе пиН, дш те зегуеШ а зсгШег 1оиз 1ез рот1з Пе 
Вкопгоп, диапП 1е МаиШиз ез1 гетоШё а 1а зиг/асе Пез /1о(з [Уегпе I. 
Ут§1 тШ е Неиез зоиз 1ез тегз: 115]. В описании Наутилуса выявлены 
аттракторы, представляющие собой преимущественно профессиональ
ную лексику. Один из аттракторов является гиперонимом по отноше
нию к остальным, это лексема аррагеИз ехщёз раг 1а паущаПоп Пи 
МаиШиз (оборудование, необходимое для навигации Наутилуса). Во
семь гипонимов: 1е (Иегтотё(ге (термометр), 1е Ъаготё1ге (барометр), 
1Ъу%готё(ге (гидрометр), 1е з1огт%1азз (показатель приближения 
шторма), лексема, заимствованная из английского языка, 1а Ьоиззо1е 
(компас), 1е зех1ап1 (секстант) -  «навигационный измерительный инст
румент, используемый для измерения высоты Солнца и других косми
ческих объектов над горизонтом с целью определения географических 
координат той местности, в которой производится измерение» [Вики
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педия], 1ез скгопотё1гез (хронометр), Нез 1ипеИез с1е ]оиг е1 с1е пиИ (те
лескоп дневного и ночного видения).

Описание воздушного летательного аппарата -  шара: Еп е#е1, ип 
Ъа11оп, рог1ё сотте ипе Ьои1е аи зотте1 Н’ипе 1готЬе, е1 ргЕ Лат 1е 
тоичетеШ %1га1о1ге с1е 1а со1оппе Н’ат, рагсоигаИ Гезрасе очес ипе 
\Иеззе Ле циа1ге-ут%1-сИх тШез аГкеиге, еп 1оигпап1 8иг 1ш-тёте, 
сотте з ’И ей1 ё1ё загзг раг дие1дие таеЫгдт аёпеп. <...> Из скегска1еп1 
а пе р1из пеп регНге Не се /1шНе, Не сеНе ате Не 1еиг аррагеИ, дш 1ез 
зоШепаИ аи-Неззиз Не ГаЫте [Уегпе I. Ь ’Ше тузгёпеизе: 8-10]. В дан
ном контексте выявлено описание перемещения шара в момент бури, 
поэтому аттракторы сопряжены с этим явлением природы: ипе Ьои1е аи 
зотте1 И’ипе 1готЪе (шар на вершине вихря), р п з Напз 1е тот>етеп1 
%1га1о1ге Не 1а со1оппе Н’а1г (захваченный вращательным движением 
столбом воздуха), ипе уНеззе Не диаЛе-утуу-Нгх тШез а1 ’кеиге (скорость 
девяносто миль в час), се ̂ 1шНе, Не сеНе ате Не 1еиг аррагеИ (газ -  душа 
этого аппарата).

Таким образом, когнитивно-герменевтический анализ произведе
ний выдающегося французского писателя Ж. Верна выявил обширный 
спектр различных номинантов концепта ПУТЕШЕСТВИЕ как одной 
их когнитивных доминант в его творчестве. Спектр выявленных номи
нантов средств передвижения создаёт комплексную картину путеше
ствия в XIX веке от перечня достижений техники, способствующих 
увеличению скорости передвижения в пространстве, что является из
вечной мечтой человечества, до номинантов, детально маркирующих 
оборудование подводной лодки. Однако проведённый когнитивно
герменевтический анализ концептосфер произведений Ж. Верна пока
зал, что автор подчеркивал тесную взаимосвязь человека и природы во 
время путешествий, несмотря на различные достижения техники.
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ЛОНДОН КАК КОМПОНЕНТ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ

Рассматриваются особенности концептуализации ЛОНДОНа в цикле рас
сказов А.К. Дойла о Шерлоке Холмсе. При помощи методики «послойного» 
анализа художественного концепта выявляются частные концептуальные при
знаки Лондона, отражающие творческое мироощущение и замысел писателя.

Ключевые слова: Лондон, концептосфера, авторский художественный 
концепт, структура художественного концепта

ЛОНДОН -  важнейший компонент концептосферы английской 
культуры, воплощающий богатую историю народа, а также политиче
скую, социальную, экономическую и культурную жизнь целой страны.

Писательский интерес к Лондону всегда был велик. При этом 
у каждого писателя свой Лондон -  Лондон, который преломляется 
сквозь призму мироощущений, художественного мышления и замысла
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