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Аннотация
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рактерные особенности. Дается определение данного вида дискурса. Рассмат
риваются отличия художественного дискурс от других видов.

Ключевые слова
Дискурс, художественный текст, художественный дискурс, духовное 

пространство

Прежде чем перейти к рассмотрению художественного дискурса, необ
ходимо проанализировать тесно связанное с ним понятие художественного 
текста. Как во многих проблемных вопросах, здесь тоже отсутствует единство 
среди исследователей. Современные лингвисты дают различные, иногда про
тиворечащие друг другу определения художественного текста. Единственное, 
в чем ученые согласны - это вымышленность представляемого нам мира. 
Приведем примеры подобных определений. Четверикова О.В. отмечает, что 
«литературное произведение как художественно-социальное явление суще
ствует на грани действительного и воображаемого» [6, С. 160]. По мнению 
Тимофеева «Художественный факт представляет исправленный факт жизни. 
В нем отброшено случайное и второстепенное и, наоборот, собрано суще
ственное, характерное для жизни» [4, С. 44].

Мы предлагаем определить художественный текст как вымышленное 
изображение реальности, через которое автор выражает свое мировоззрение, 
установки, ценности, знания и жизненный опыт.

Анализируя текст, мы членим его на анализируемые единицы, разбира
ем выразительные средства и делаем вывод о лингво-стилистических особен
ностях. Однако учитывая специфику художественного текста, отмеченную 
нами ранее, простой лингвистический анализ с позиции текста не может дать 
нам исчерпывающей информации. Необходимо взглянуть на него под другим 
углом, с позиции дискурса. Это вызвало необходимость развести такие поня
тия как текст и дискурс. Это легко сделать, поняв разницу между произведе
нием, пылящимся на полке, и той же книгой в руках у читателя. В первом 
случае мы можем говорить о тексте, а во втором - уже о дискурсе. Сложность 
разделения понятий художественного текста и художественного дискурса 
связана, прежде всего, с разными взглядами на изучение текста. С позиций 
традиционной лингвистики объектом анализа должен являться конкретный
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зафиксированный текст. Новый подход с информационным уклоном рассмат
ривает литературное произведение как многоуровневое явление. В него вхо
дит непосредственно написанный текст, контекст, отражающих характерные 
для эпохи создания явления и события, и гипертекст, к которому относится 
реакция на данное произведение, отклик на него общества. Мы видим, что 
первый подход несколько ограничивает наши возможности понимания и ана
лиза текста, так как нельзя полностью понять намерения автора, не проанали
зировав такие сопутствующие факторы, как эпоха написания произведения, 
личность писателя, его общественная позиция. Именно это обусловило выде
ление понятие дискурса.

В современной лингвистической науке широкое распространение полу
чил термин «дискурс». Мы считаем, что такое широкое и комплексное поня
тие требует дополнительной трактовки во избежание дальнейших проблем в 
понимании художественного дискурса.

В самой трактовке понятия «дискурс» среди исследователей отсутству
ет единство. Например, В.И. Карасик понимает его как «текст, погруженный 
в ситуацию общения или наоборот - как общение посредством текста» [2, С. 
350]. Схожее по сути определение дискурса дает И.Н. Горелов, который счи
тает, что это «текст, опрокинутый в жизнь, речевое произведение в многооб
разии его когнитивных и коммуникативных функций» [1, С. 39]. Из зарубеж
ных трактовой этого понятия можно привести точку зрения Widdowson: не
что, что относится и к производителю текста, и к тому, что текст значит для 
читателя» [7, С. 7]. В.И.Тюпа вообще придерживается мнения о двусторонней 
структуре художественного дискурса. Он разделял процесс написания худо
жественного произведения и процесс чтения его реципиентом [5, С. 28]. Та
ким образом, мы видим, что все исследователи отмечают интерпретативный 
аспект, прохождение текста через призму восприятия реципиента.

Основываясь на этом ключевом признаке, перейдем непосредственно к 
рассмотрению художественного дискурса. Н.А. Кулибина трактует художе
ственный дискурс как последовательный процесс взаимодействия текста и 
реального (а не мыслимого автором) читателя, учитывающего либо наруша
ющего «указания» автора, привносящего в текст информацию, которая была 
известна и / или не известна писателю, и т. Д. [3, С. 32]. Было бы не верно вы
делять своеобразие художественного дискурса основываясь исключительно 
на лингвистических характеристиках. Как часть общего понятия он имеет 
сходные черты с другими видами дискурсами, выделяемыми исследователя
ми, но при этом отличается от них своей целью. Особенностью данной цели 
является то, что писатель при помощи своего произведения пытается совер
шить воздействие на реципиента (в случае художественного дискурса - на 
читателя), который обладает своим уникальным «духовным пространством», 
то есть сложившейся системой ценностей, взглядов, мотивационно
личностной сферой. Посредством художественного произведения автор пы
тается внести какие-либо изменения в духовное пространство читателя. Вли
яние это не прямое, оно опосредовано написанным текстом. Поэтому в дан
ном случае автор практически не участвует в заключительном этапе комму-
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никации. Тут и объектом, и субъектом становится читатель.

Кроме того, здесь также присутствует выделенный выше аспект комму
никативности, который из-за специфики художественного дискурса выделя
ется даже более явно, чем в других видах дискурса. Здесь четко прослежива
ется процесс коммуникации между автором и его читателем. Художествен
ный текст — это всегда отражение мировоззрения писателя, его системы цен
ностей и мотивов. При чтении реципиент пропускает все это через свое миро
воззрение, ценности и установки. То есть имеет место самый настоящий акт 
коммуникации. Автор является центром произведения, он наполняет его со
держанием. Но сведения об авторе мы получаем опосредовано, через наше 
восприятие его слов, символов и намеков. Поэтому данная коммуникация до
статочна специфична.

Благодаря большому жанровому разнообразию интерес представляет 
собой язык художественного дискурса. Часто автор затрагивает повседневные 
жизненные проблемы, что обуславливает широкое использование разговор
ной лексики, шаблоны речи людей различных социальных слоев. Это делает 
язык понятным и привычным. Кроме того, автор апеллирует к чувствам чита
теля. Поэтому художественный дискурс изобилует эмоционально
окрашенной лексикой.

Другая особенность художественного дискурса вытекает из особенно
стей художественного произведения, которое не только оставляет читателю 
широкий простор для собственных размышлений, но и зачастую несет в себе 
философский и психологический посыл. Под воздействием влияния автора, 
реципиент начинает процесс рефлексии, самоанализа и внутренних измене
ний. При этом точка зрения писателя редко когда выражается прямо, обычно 
она опосредована и неочевидна. Из этого следует еще одна важная особен
ность художественного дискурса - его многоплановость и многозначность. 
Это значит, что влияние на читателя производится не только прямым спосо
бом: через высказанные идеи и убеждения, но и при помощи выбора опреде
ленных стилистических приемов и образных средств, которые вызывают у 
реципиента определенные ассоциативные связи и провоцируют активизацию 
различного рода эмоций и чувств. Однако влияние одного и того же художе
ственного текста на разных реципиентов будет неодинаковым, так как вос
приятие его в первую очередь зависит от уровня развития читателя, широты 
его кругозора, словарного запаса. То, что для одного человека станет толчком 
к новому витку познания мира и себя, у другого читателя вызовет лишь недо
умение.

Главной же спецификой художественного дискурса является то, что он 
изображает многие другие виды дискурса, не разделяясь на них. То есть 
изображенный писателем политический дискурс все равно становится худо
жественным, так как не принадлежит к реальной действительности, а являет
ся плодом воображения автора.

Однако художественный дискурс не сводится к простому взаимодей
ствию автора и читателя. В некотором роде он несет в себе культурный срез 
на определённой стадии развития общественной жизни. Современная автору
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культурная жизнь преломляется через его восприятие и передается читателю 
в рамках вымышленного мира, искусственно созданной реальности. Таким 
образом, знания автора превращаются в концепты, которые затем можно ис
пользовать для гораздо более широкого анализа.

Не стоит, однако, забывать, что в случае художественного дискурса мы 
имеем дело с индивидуальным восприятием автора, поэтому все выраженные 
в художественном тексте идеи и знания носят условный индивидуализиро
ванный характер.

Таким образом мы видим, что художественный дискурс представляет 
собой уникальное явление и значимо отличается от других видов дискурса.

Литература:
1. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. Учеб. Пособие. 

3-е изд., перераб. И доп. М.: Лабиринт, 2001. 304 с.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волго

град: Перемена, 2002. - 477 с.
3. Кулибина Н.В. Художественный дискурс как актуализация художе

ственного текста в сознании читателя // Мир русского слова. 2001. № 1
4. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. - 5-е изд. - М.: Просве

щение, 1976. - 548 с.
5. Тюпа В.И. Художественный дискурс. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2002. 80 с.
б.Четверикова О.В. Эмоционально-смысловые доминанты в художе

ственной речи Н. Гумилева и вербальные средства их манифестации // Слово 
и текст: психолингвистический подход: Сб. научных трудов / Гл. редактор 
А.А. Залевская. - Тверь: Изд-во ТвГУ, 2005. Вып. 4. 165 с.

7.Widdowson Henry. Discourse Analysis. Oxford University Press, 2007.
133 р.


