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Аннотация. Вопросы этнокультурного своеобразия русского художественного текста раскрывают 

национально-культурную специфику в преломлении индивидуально-авторского мировосприятия. 

В настоящее время данная проблема нуждается в теоретическом обосновании и разработке, 

поскольку включена в паспорт специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России. 

Поскольку тема исследования национально-культурной специфики русских художественных 

текстов является малоизученной, целью настоящей работы является анализ этнокультурных 

факторов, которые репрезентируют национально-культурную специфику вербализации 

художественного слова в произведениях современных авторов – Б.Л. Васильева и В.Н. Крупина. 

Благодаря проведенному анализу художественных текстов выявлены этнокультурные факторы 

порождения художественной прозы и раскрыта национально-культурная специфика текста на 

примере современных русских писателей.  
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Abstract. The issues of the ethno-cultural originality of the Russian literary text are relevant in modern 

linguistics, since they reveal the national and cultural specifics in the refraction of the individual author's 

worldview. At present, this problem needs theoretical substantiation and development, since it is included 

in the passport of the specialty 5.9.5. Russian language. Languages of the peoples of Russia. Since the 

topic of studying the national and cultural specifics of Russian literary texts is poorly understood, the 

purpose of this work is to analyze ethnocultural factors that represent the national and cultural specifics of 
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the verbalization of the artistic word in the works of modern authors – B.L. Vasiliev and V.N. Krupin. 

Thanks to the analysis of literary texts, the ethno-cultural factors of the generation of artistic prose are 

revealed and the national and cultural specificity of the text is revealed on the example of modern Rus-

sian writers. 
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Введение 

Дискурсивное пространство художественных текстов определяется антропоцентри-

ческим фактором, посредством которого отображается субъективное мировидение. Феномен 

сознания как ментальной реальности человека, специфика репрезентации этнокультурного 

мира писателя в процессе порождения текста все более часто привлекают исследователей ан-

тропоцентрического направления языкознания. Художественные тексты формируют куль-

турный континуум с ценностно-личностными и духовно-нравственными ориентирами в эт-

ноязыковой картине мира, центром которого является субъективное восприятие действитель-

ности. Текст – это явление и результат двойственной природы языка и мышления, с точки 

зрения функционирования он понимается как сущность, интерпретируемая в языковом со-

знании, обладающая потенциалом множественности интерпретации. 

Одним из фундаментальных вопросов семиотики является проблема смыслопорож-

дения текста, которая обусловлена принятыми в обществе духовно-нравственными ценно-

стями в конкретный период культуры как социальных традиций нации. Вербализованное 

индивидуально-авторское мировосприятие, формирующее систему ценностей, традиций и 

взглядов, выступает национальным кодом, который хранится в языковом сознании чело-

века. Следовательно, национальные коды – это национально-культурные универсалии, 

посредством которых истинные ценности отображаются в процессе порождения художе-

ственного текста. Синергетика текста определяется способностью составляющих его еди-

ниц к смыслопорождению. Будучи автономной самоорганизующейся системой, текст вы-

ступает носителем и источником интерпретации, поскольку не только вербализирует мен-

тальное пространство, но и обусловлен им Н.Ф. Алефиренко [2011, 2021]; В.В. Колесов 

[2004; 2007]; Е.С. Кубрякова [2004]. 
Исследуя ментальность как взаимообусловленность языка сознания и культуры, 

Н.Ф. Алефиренко отмечает, что «ментальность – это совокупность типичных проявлений 

в категориях родного языка своеобразного (сознательного и бессознательного) восприятия 

внешнего и внутреннего мира» [Алефиренко, 2010, с. 109]. Исследуя вопросы ментально-

го лексикона, Е.С. Кубрякова приходит к выводу, что «ментальный лексикон – это сово-

купность знаний, группирующихся "вокруг" слова» [Кубрякова, 2004, с. 381]. 

Следовательно, ментальность, метаязык и ментальный лексикон – это экспликация 

национального сознания в языке и тексте, которая отображает национально-культурную 

специфику при порождении художественного текста и выявляет авторские интенции. Во-

просы репрезентации национальной культуры в языке и тексте были исследованы следу-

ющими лингвистами: Н.Ф. Алефиренко [2010, 2011, 2021]; В.В. Колесов [2004, 2007]; 

Е.С. Кубрякова [2004]; изучению национально-культурной специфики семантики слова и 

текста посвящены работы А. Вежбицкой [Вежбицкая, 1996]; Е.М. Верещагина, В.Г. Ко-

стомарова [1990], Ю.М. Лотмана [2010]; Ю.С. Степанова [Степанов, 1997], однако ком-

плексный анализ национально-культурной специфики русских художественных на приме-

ре произведений Б.Л. Васильева и В.Н. Крупина проводится впервые.  
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Цель проведенного исследования – выявление этнокультурных констант, которые 

демонстрируют национально-культурную специфику вербализации художественного сло-

ва в произведениях современных авторов. 

Центральным методом исследования этнокультурного континуума художественных 

текстов является контекстуально-семантический, поскольку актуализация этнокультурно-

го влияния интерпретируется и воспринимается в контексте. Контекстуально-

семантический метод позволяет исследовать этнокультурные константы по следующим 

направлениям: выявление и осмысление этнокультурных факторов художественных тек-

стов, восприятие и интерпретация этнокультурных констант в художественных текстах. 

Результаты исследования  

Этнокультурная проблематика наследия русской литературы обусловлена духовно-

нравственными смыслами, возводимыми авторами до ценностных универсалий. Ключе-

выми для художественных текстов становятся концепты «Совесть», «Милосердие», «Па-

мять», «Долг», «Честь», «Добро», «Единство» – всё, что генерирует содержание понятия 

нравственности как аспекта культуры нации.  

Двойственность лингвокультурологического аспекта, обусловленная синхронизаци-

ей языка и культуры, даёт возможность рассмотреть концептуальную взаимообусловлен-

ность создания особой среды индивидуально-авторского бытия – ценностно-личностных и 

когнитивно-ментальных смыслов в культурном наследии человечества. 

Ментальные образы, преломляясь сквозь призму авторского мировосприятия, фор-

мируют чувственные образы, которые в художественных текстах взаимообусловлены 

культурой и духовностью. 

Этнонациональные коды в исследуемых текстах репрезентируют ментальную па-

мять и концептуализируют ценностно-культурные регистры смыслопорождения текста. 

Дискурсивное пространство художественных текстов генерирует авторские воспоминания 

в переживаемую читателем действительность и порождает модус восприятия – «способ 

содержательно-выразительной организации мысли, а, прежде всего, один из ментальных 

механизмов организации действительности» [Леонтьева, 2009, с 23]. Средства когнитив-

ной и коннотативной репрезентации национальных кодов как метасмыслов авторского 

сознания декодируются в дискурсивно-смысловое содержание. 

Этнокультурные константы представлены когнитивно-культурным кодом нации и 

отображают 1) национально-культурную специфику и 2) ценностно-смысловые универса-

лии в художественных текстах. 

При этнокультурном восприятии смыслообразующими топиками художественных тек-

стов выступают национально-культурные универсалии. Обратимся к тексту повести «Боль-

шая жизнь маленького Ванечки» В.Н. Крупина. Повесть состоит из цикла маленьких расска-

зов, повествующих о жизни и взрослении ребенка, деревенского мальчика Вани. Автор ис-

пользует исконно русское имя Иван в диминутивной форме – Ванечка. Употребление умень-

шительно-ласкательного суффикса, во-первых, указывает на детский возраст, во-вторых, ре-

презентирует особое отношение автора к герою. Отметим, что изначально повесть носила 

название «Иван, крестьянский сын», уходящее корнями в русский национальный фольклор, 

что подтверждает ментальную основу смыслопорождения данного текста. 

Фольклорные мотивы отчетливо звучат в тексте повести: Змей Горыныч, Баба Яга, 

сестра Алёнушка, братец Иванушка. Общеизвестно, что русские народные сказки явля-

ются результатом коллективного творчества народа и создают аксиологические представ-

ления народа о добре и зле, посредством прецедентного имени происходит актуализация 

восприятия миропонимания нации. Также в данном контексте содержатся сведения о 

национальном характере: раскрывается такая черта русского человека, как смелость. Кон-

цепт «смелость» является одним из феноменов русского национального сознания, о сме-

лости и широте души русских людей ходят легенды. 
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Анализ художественных контекстов в дилогии Б.Л. Васильева «Были и небыли» фо-

кусирует глубинную генную память, репрезентируя жанровую специфику фольклорной 

трансформации плача: обрядового причитания и голосьбы. Отец Никандр, взывающий к 

душам русского человека о помощи страдающим братьям – болгарам, сравнивается с «во-

пиющим в пустыне». Используемые автором стилистические средства порождают фольк-

лорные мотивы: жили-были, было и не было. Семья Олексиных в романе является нацио-

нальным истоком, родником, в центре которого находится мать, которая рассказывает 

сказки, мудро изменяя сюжет, течение событий и развязку в зависимости от настроения 

ребёнка. Автор неоднократно характеризует героиню эпитетами «простая и ясная», ча-

стотно включая в речь Анны пословицы и поговорки: «У каждого своя торбочка, и как 

наденешь ее, так и до смерти не скинешь. Поэтому ошибиться нельзя: надо по плечам 

брать, по силам мерить».  

Русская трактовка концепта «Душа» отличается от общепринятой, в понимании оте-

чественных мыслителей это человек с духом и телом, его внутренняя суть. Лексема, но-

минирующая концепт «Душа», обладает высокой частотностью: в художественных 

текстах Б.Л. Васильева – 588, В.Н. Крупина – 155, что свидетельствует о важности такой 

ментальной категории в творчестве писателей. 

В повести «Живая вода» В.Н. Крупина герой, размышляя о русской душе, произно-

сит следующие слова: 1) «Давно сказано: душа – мера, а душа у нас без берегов», 

2) «…Именно у русских болит вначале душа, потом всё остальное» («Как только, так сра-

зу»). В произведениях писателя душа тесно связана с верой: «…И всего этого мало для 

души, душе нужна вера, способность на высшую, отречённую любовь, но вначале нужна 

семья» («Как только, так сразу») – как мы видим, в данном контексте утверждаются такие 

важнейшие духовные ценности, как любовь, семья, вера. Следовательно, духовность 

определяется как базовая доминанта русского менталитета. 

Для русского ментального пространства характерным является концепт «тоска», кото-

рый довольно частотен в текстах русских писателей, наряду с концептами «грусть» и «горе», 

являющимися смежными. В паремиях и пословицах репрезентируются отдельные характери-

стики русской тоски: тоска не знает сна – речь идет о невозможности человека спать или 

что-либо делать, когда он тоскует. Река не море, тоска не горе – проводятся границы концеп-

тов «тоска» и «горе», последний из которых имеет бóльшую эмоциональную напряженность, 

проводится параллель тоска – река, в то время как горе нечто большее – море.  

Лексема, номинирующая данный концепт, имеет следующую частотность: в произ-

ведениях Б.Л. Васильева – 59. В художественных текстах В.Н. Крупина нами было выяв-

лено 27 вариантов употребления: тоска-кручинушка, тоска-скука, безбрежная тоска, го-

ворить с тоской, истосковаться/тосковать по кому-либо, тоска сердечная, тоскливо и 

одиноко, «тощища», тоскливый звон. Данный факт, на наш взгляд, связан с тем, что ве-

дущим ментальным концептом в порождении текстов В.Н. Крупина является «детство», 

который связан с концептами «радость» и «любовь». Концепт «судьба», являясь менталь-

ным маркером нации, тем не менее не так часто встречается, в большей степени использо-

вание данного концепта и лексем, его репрезентирующих, характерно для творчества 

Древней Руси, в современных текстах он встречается менее частотно, что не является сви-

детельством его незначительности. В художественной прозе концепт «судьба» репрезен-

тируется чаще всего в понимании судьбы Родины, ее будущего, о котором писатели гово-

рят с волнением: в художественных текстах Б.Л. Васильева – 232, В.Н. Крупина – 34. 
В качестве этнокультурной константы в художественных текстах выступает концепт 

«Вера» (православная вера), а также связанные с ним «молитва» и «покаяние». Так, например, в 
рассказе «Молитва матери» автор использует прецедентный текст, обращается к народной по-
словице: «Материнская молитва со дна моря достанет», – и воспроизводит ситуацию, под-
тверждающую данное высказывание. Сила любви и молитвы матери спасает душу сына даже 
после ее смерти: «Это же так страшно – умереть без покаяния, без причастия». 
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Слово в художественном тексте многомерно, значение его складывается из главного 
и вторичных смыслов, не только заложенных автором, но прочтенных и так или иначе 
воспринятых, интерпретированных читателем. В результате возникает ассоциативное по-
ле смыслов читателя, в котором взаимодействуют разные семантические оттенки и конно-
тации, формируется новое семантическое значение. Ассоциативное мышление автора тек-
ста помогает ему создавать новые оригинальные смысловые связи и идеи, актуализирует 
творческое воображение. Так, например, основой текста В.Н. Крупина «Молитва матери» 
становится переосмысление народной пословицы «Материнская молитва со дна моря до-
станет», обычно используемая в переносном смысле, народная мудрость здесь приобрета-
ет иную семантику – реалистичную: «Мать… была очень радостная. Платок на ней был 
белый, а до этого – темный». Цвет платка в данном контексте характеризует не только 
грусть и радость, но и силу веры, благодаря которой светлые силы побеждают темные, 
контекстуально-семантический метод позволяет провести смысловые параллели с рус-
скими архетипами «добро» и «зло». 

Ассоциации выполняют важные функции в процессе текстовой деятельности, спо-
собствуют восприятию читателем художественного мира автора, его языковой и ценност-
но-смысловой картины мира. Так, в языковой картине мира рассматриваемых авторов ве-
дущими компонентами являются «дом», «семья», «традиция», «родина», «вера», которые 
выступают в качестве основных маркеров национальной культуры и ментальности.  

Этнокультурные константы формируют идиостилевые доминанты и придают худо-
жественным текстам национальное звучание, этноязыковую семантику. При сопоставле-
нии тезауруса писателей, мы выяснили, что условно прозаические тексты можно разде-
лить на 4 тематические группы согласно особенностям репрезентации ментальной приро-
ды смыслопорождения текстов: это (а) тексты-память; (б) тексты о родине; (в) тексты о 
современной жизни и (г) тексты духовно-нравственного содержания. 

Ментальная природа текстов, в которых память выполняет смыслопорождающую 
функцию, представлена многочисленными обращениями к национальным обычаям и тра-
дициям, подчеркиванием роли семьи в жизни русского человека, важности родства. Так, 
рассказ В.Н. Крупина «Бумажные цепи» состоит из воспоминаний героя о новогодних 
праздниках его детства. Образ-символ, используемый автором в названии рассказа, пред-
ставляет собой смысловую корреляцию: праздник – символ – память. Особое значение 
приобретают чувства семьи, что подтверждается лексически, герой осознает себя в тесной 
связи со своей семьей: местоимение «мы» в разных падежных формах в этом небольшом 
рассказе встречается 38 раз (для сравнения: местоимение «я» – 8 раз), герой постоянно го-
ворит о брате, сестре, маме и папе. Семья – это центр его жизни не только в детстве, но и в 
зрелом возрасте. Чувство родства автор ассоциирует с цепями, но данный образ имеет по-
ложительную коннотацию: герой счастлив, он и не пытается порвать нерушимые семей-
ные связи, для него важны семья и род. 

Обращаясь к художественным текстам, можно сделать вывод, что для авторов ис-
следуемых текстов, вопреки реальному времени и пространству, Родина – это не геогра-
фическое, не экономическое и не политическое, а особое духовное пространство. Автор 
раскрывает перед читателями огромный мир образов, красок и запахов родной Вятки. 
Например, в рассказе «В заливных лугах» репрезентируются образы диких яблонь, расту-
щих по берегам озёр, слёз росы на лепестках цветов, похожих на корабли. Автор не ис-
пользует стандартную колоративную гамму, а изображает ее с помощью художественных 
образов: озёра, отражая цветущие яблони, похожи на спокойный пожар. А когда лепестки 
падают в воду, они становятся похожи на белоснежный подвенечный наряд днём, ночью 
же вспоминается саван. Да и вода в родной Вятке для В.Н. Крупина необычна: «Вода в 
вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами», – она представляет собой ис-
точник жизни («…дает эта вода жизнь всему сущему, всему живому»). 

Когнитивно-ментальные образы художественных текстов формируют константные 
доминанты, которые в силу своей суггестивности становятся символами человечности и 
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нравственной культуры в языковой картине мира автора. Родина, дом, традиция и семья 
являются источником формирования культуры и нравственности, репрезентирующими 
общечеловеческие ценности, потому что не имеют нации и гражданства. Семья олицетво-
ряет ментальную историческую память народа и традиций родины, где нравственность 
принято считать золотым правилом мира, в этом проявляется единый и общий дух чело-
вечества. Так, текст «Век необычайный» Б.Л. Васильева наполнен памятью и благодарно-
стью писателя к своей семье и всему роду. Семья выступает фундаментом культуры, она 
же является хранительницей системы ценностей. 

В художественных текстах Родина предстаёт как особое духовное пространство, но не 
абстрактное, а наполненное жизнью: голосами, запахами, цветами и звуками. Память транс-
формирует индивидуально-авторское восприятие в чувственные художественные образы. 
Следовательно, концепт «память» фокусирует национально-культурную специфику вербаль-
ного и невербального поведения героев в художественных текстах, обусловленных менталь-
ными факторами и выявляющих ценностно-смысловые векторы авторских интенций.  

Заключение 

Этнокультурные константы в художественных текстах Б.Л. Васильева и В.Н. Крупи-
на детерминированы ментальными факторами, национально-культурной памятью, благо-
даря чему формируется система концептуального восприятия культурно-исторических 
событий, которые отображают модус восприятия текста. 

Ценностно-смысловое содержание художественных текстов выявляет многовектор-
ные ракурсы авторских интенций, иллюстрирует национально-культурную специфику, 
порождая экспрессивность и аксиологичность восприятия художественных текстов. 

В исследуемых текстах наслоение концептов преобразуется в модели кодограммы, 
попадающие под влияние ментальных факторов, ведущая роль в которых отводится памя-
ти – ностальгии. Ностальгия – это чувственная память, тоска и сентиментальность по 
прошлому, характеризующаяся эмоционально-ценностной ориентацией ментальности. Те-
заурус авторов вербализован когнитивно-ментальными образами в совокупности с интен-
циями, которые формирует ностальгия с положительной коннотацией сентиментальности 
как разновидности памяти.  

Художественные тексты отражают национальное сознание как продукт глубинных ко-
гнитивных структур. Ментальная природа способствует созданию особого образа мира, вос-
приятие которого демонстрирует ценностно-смысловые доминанты всего произведения. 

Итак, проанализировав этнокультурные константы, можно сделать вывод, что этно-
культурная специфика художественных текстов Б.Л. Васильева и В.Н. Крупина является 
смыслообразующей универсалией и обусловлена лексико-семантическим пространством 
текста, благодаря такому взаимодействию формируется система аксиологических ценно-
стей и выявляется национально-культурная специфика произведения. Таким образом, эт-
нокультурные константы художественных текстов отражают ментально обусловленную 
картину мира и выступают идентификаторами национального характера и русского мира. 
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