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мЕтаФоричЕСКий КонЦЕПт «гоЛоС»
в руССКой ЛитЕратурЕ ПЕрвой ПоЛовинЫ XX в.

У статті представлено авторську інтерпретацію поняття метафоричного кон-
цепту та викладено основні положення запропонованої методики його аналізу. На базі 
розробленої методики описано зміст та структуру метафоричного концепту «Голос».

Ключові слова: метафоричний концепт, узуальна метафора, оказіональна мета-
фора, репрезентант, асоціат. 

В статье дана авторская интерпретация понятия метафорического концепта и из-
ложены основные положения предлагаемой методики его анализа. На базе разработан-
ной методики описаны содержание и структура метафорического концепта «Голос». 

Ключевые слова: метафорический концепт, узуальная метафора, окказиональная 
метафора, репрезентант, ассоциат. 

The article sets forth the author’s interpretation of notion of metaphorical concept and 
the basic points of the proposed technique of its analysis. A content and structure of «Voice» 
metaphorical concept are described in accordance with the developed technique. 

Key words: metaphorical concept, usual metaphor, occasional metaphor, representative, 
associative. 
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Изучение национально-культурных особенностей метафорической концептуализа-
ции и репрезентации мира, присущих тому или иному этносу, представляется значимым 
для постижения сущности метафорического мышления и механизмов метафорической 
номинации. Метафоры, ярко отображающие своеобразие образного мировосприятия, 
играют важную роль в когнитивных процессах и выступают языковыми (речевыми) ре-
презентантами каких-либо метафорических концептов, которые содержат релевантные 
для носителей данной этнокультуры образные представления о мире, складывающиеся 
у них на основе устойчивых ассоциаций, и определяют специфику национального ме-
тафорического мышления. 

Понятие метафорического концепта, которое вошло в широкий научный обиход 
лингвометафорологии в конце XX в. (А. Н. Баранов, И. М. Кобозева, М. В. Никитин, 
И. В. Толочин, А. П. Чудинов и др.), трактуется чаще всего как устойчивое соответствие 
между областью источника и областью цели, фиксированное в языковой и культурной 
традиции этноса, и отождествляется с понятием концептуальной метафоры (Дж. Ла-
кофф, М. Джонсон). Однако до настоящего времени нет однозначного толкования мета-
форического концепта, его комплексной характеристики, единой методики анализа. 

Целью данной статьи является описание метафорического концепта «Сон», выяв-
ленного в произведениях русских поэтов-прозаиков первой половины XX в., на основе 
разработанной автором методики исследования.   

Метафорический концепт понимается нами как ментальный конструкт, отражающий 
устойчивые в коллективном и индивидуальном сознании образные аналогово-ассоциа-
тивные связи реалий и эксплицируемый в процессе креативной вербальной деятельно-
сти человека в виде конкретных метафорических реализаций. Понятия метафорического 
концепта и концептуальной метафоры, по нашему мнению, не тождественны [1: 270]. 
Метафорический концепт является неким образно-ментальным инвариантом, который 
реализуется в различных языковых (речевых) метафорических вариациях. 

В лингвистике существуют разные методики исследования концептов (В. А. Масло-
ва, М. В. Пименова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.). Предлагаемая нами методика 
анализа метафорического концепта предполагает следующие этапы: 1) установление 
узуальных репрезентантов метафорического концепта на основе анализа данных толко-
вых словарей; 2) определение его окказиональных репрезентантов на основе контексту-
ального анализа остальных метафорических контекстов; 3) выявление когнитивных при-
знаков метафорического концепта (ассоциатов) на основе компонентно-семантического 
анализа всех его репрезентантов и когнитивной интерпретации сем; 4) подтверждение 
полученных результатов когнитивной интерпретации сем результатами метафорическо-
го моделирования (семантико-когнитивные форманты соответствуют квалификаторам 
ассоциатов); 5) описание содержания метафорического концепта на семантическом (ре-
презентанты) и когнитивном (ассоциаты) уровнях; 6) определение частоты и характера 
репрезентации определенных когнитивных признаков (ассоциатов) в исследуемых тек-
стах; 7) описание структуры метафорического концепта – его ядра, приядерной и пери-
ферийной зон.

Разработанная методика анализа метафорического концепта позволяет устанавли-
вать его содержание (метафорические репрезентанты и ассоциаты) и структуру (ядро, 
приядерную зону и периферию). Поддерживая идею З. Д. Поповой и И. А. Стернина 
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[2] о выделении и разграничении понятий содержания и структуры концепта, все же 
считаем, что содержание концепта складывается из всех репрезентирующих его номина-
тивных единиц и ментальных конструктов (представлений, ассоциаций), а его структура 
определяется иерархией смыслов, релевантных для носителей языка, и упорядочивается 
как ядерная, приядерная и периферийная зоны концепта. Содержание метафорического 
концепта образуют все его языковые (узуальные метафоры) и речевые (окказиональные 
метафоры) репрезентанты и ассоциаты – когнитивные признаки, определяющие образ-
ные аналогово-ассоциативные связи реалий и выраженные средствами языка. Струк-
турация метафорического концепта осуществляется в зависимости от значимости тех 
или иных когнитивных признаков метафорической проекции в данной этнокультуре: 
ядро и приядерную зону метафорического концепта, как правило, составляют наибо-
лее существенные для носителей языка ассоциаты, что определяется количественным 
составом репрезентантов данного концепта, а его периферию – индивидуально значи-
мые когнитивные признаки. Следовательно, метафорические концепты представляют 
собой сложные образно-ментальные образования, включающие в свой состав единицы 
вербального и невербального уровней. 

Метафорические концепты, присущие той или иной этнокультуре, в целом состав-
ляют метафорическую концептосферу данного народа. Совокупность метафорических 
концептов индивидуума образует его индивидуальную метафорическую концептосфе-
ру, которая, с одной стороны, является частью метафорической концептосферы и общей 
концептосферы этноса, а с другой – входит в концептуальную картину мира автора, ре-
конструируемую на основе его идиолекта. Исследование разных индивидуальных мета-
форических концептосфер одного исторического периода на конкретном текстовом ма-
териале способствует установлению определенных компонентов концептосферы этноса 
данной эпохи. 

В русской литературе первой половины XX в. – стихотворных и прозаических тек-
стах А. Ахматовой [3], А. Белого [4; 5], З. Гиппиус [6], В. Инбер [7; 8], М. Кузмина [9], 
Б. Пастернака [10; 11], И. Сельвинского [12; 13], М. Цветаевой [14] – выявлен метафори-
ческий концепт «голос», репрезентантами которого являются языковые и речевые (тра-
диционно-поэтические, индивидуально-авторские) метафоры голос, голосистый, говор, 
говорливый, говорить, речь, болтовня, болтливый, вопль, вопить, крик,  кричать,  бор-
мотание, бормотать, лепет, лепетать, шепот, шептать, шушукать, хриплый, ох-
рипнуть, безмолвный, безмолвствовать, молчание, молчаливый, молчать, немой и др. 

Голос является уникальной способностью человека выражать словами свои мыс-
ли и чувства. Метафорический концепт «Голос» отражает авторские представления о 
мире, наполненном разными звуками, как о «собеседнике», голос которого слышится 
повсюду, – так проявляется творческая потребность писателя «общаться» с окружающим 
миром. Он передает звучание (громкость, отчетливость и т. д.) тех или иных реалий и 
состояние (степень и характер проявления чувств, настроения и т. п.) внутреннего мира 
человека. 

Содержание метафорического концепта «Голос»:
I. Семантический уровень:
1. Узуально-метафорический подуровень (узуальные метафорические значения): го-

лос («1) веление, зов какого-л. внутреннего чувства, инстинкта, убеждения; 2) мнение, 
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высказывание»); говор («прерывистый шум, гул»); говорливый («безумолчно журча-
щий»); говорить («1) внушать, вызывать какие-л. чувства, мысли; 2) свидетельствовать 
о чем-л.»); крик («сильное, бурное проявление какого-л. чувства»); лепет («легкий шум, 
неясные звуки чего-л.»); лепетать («издавать тихие, неясные звуки»); шепот («слабый, 
едва слышимый шум, шелест, журчание»); шептать («издавать  какие-л. тихие звуки»); 
шептаться («слабо, едва слышно шуметь, шелестеть, журчать и т. п.»); безмолвный 
(«не нарушаемый звуками, тихий»); молчать («не проявляться, не давать о себе знать 
(о чувствах, переживаниях)»); немой («1) тихий, безмолвный; 2) не обнаруживаемый, 
не высказываемый прямо, затаенный»); немота («полное отсутствие звуков, безмолвие, 
тишина»): голос радости [3: 133]; голос разума [8: 89]; голос новых поколений [12: 148]; 
говор моря [6: 526]; птичий говор [9: 109]; говор дворов [11: 10]; говорливого ручейка [3: 
234]; небо говорило мне [6: 466]; седые камни говорят [7: 322]; крик сердца [13: 124]; 
крик души [11: 213]; туфельный лепет [5: 274]; лепеты дождя [6: 222]; лепет лип [9: 
135]; осинка лепечет [4: 126]; ручей лепечет [7: 328]; шепот фонтанов [4: 108]; шепот 
шагов [6: 312]; шепот пены [12: 20]; шепчет струйка [5: 211]; шепчущей воды [6: 530]; 
орешник шепчет [11: 13]; шепчутся ночи [3: 231]; шепчется ветер с листвой [4: 42]; 
безмолвные тополи [6: 308]; безмолвна гладь [9: 164]; сердце молчит [6: 106]; немой 
любви [4: 170]; мысли немые [6: 106]; немоту симфоний [12: 65].

2. Окказионально-метафорический подуровень (окказиональные метафорические 
значения): голос («1) звуки, производимые чем-л.; 2) что-л. характерное для какого-л. 
исторического периода»); голосистый («издающий громкие звуки»); говор («изложение, 
повествование о чем-л.»); говорливый («непрерывно шумящий»); говорить («1) выра-
жать, изображать что-л.; 2) издавать размеренные, прерывистые звуки»); вещать («из-
давать отрывистые звуки»); твердить («издавать однообразные, повторяющиеся зву-
ки»); речь («1) размеренные звуки, издаваемые чем-л.; 2) проявление чего-л. (о чувствах, 
переживаниях)»); красноречие («яркое убедительное свидетельство чего-л.»); разговор 
(«прерывистый шум, гул»); возглас («громкие отрывистые звуки»); вопль («1) громкий 
резкий звук; 2) сильное проявление чего-л.»); вопить («издавать громкие пронзитель-
ные звуки»); крик («громкие звуки, издаваемые чем-л.»); окрик («то же, что возглас»); 
кричать («издавать громкие звуки»); раскричаться («издать резкие звуки»); зов («то 
же, что голос в 2 знач.»); звать («неожиданно возникнуть, появиться (о чувствах, вос-
поминаниях)»); болтовня («непрерывное журчание воды»); болтливый («непрерывно 
журчащий»); бормотание («быстрые тихие невнятные звуки»); бормотать («издавать 
быстрые тихие невнятные звуки»); ворчание («короткие низкие звуки»); ворчать («из-
давать короткие низкие звуки»); гортанный («издающий глухие отрывистые звуки»); 
грассировать («издавать громкие раскатистые звуки»); картавить («издавать невнят-
ные звуки»); хриплый («издающий глуховатые звуки»); охрипнуть («издавать глухо-
ватые звуки»); лепетать («выражать неясный смысл»); шепот («слабое проявление 
чувств, переживаний»); шептать («слабо проявляться (о чувствах, переживаниях)»); 
шушукать («издавать слабый шум, шелест»); шамкать («издавать невнятные глухие 
звуки»); безмолвный («не обнаруживающий себя, не проявляющийся внешне»); без-
молвствовать («не нарушать тишины, не производить каких-л. звуков»); безглаголь-
ный («то же, что безмолвный»); молчание («состояние полной тишины»); молчаливый 
(«то же, что безмолвный»); молчать («то же, что безмолствовать»); немой («не со-
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держащий чего-л. существенного, не вызывающий какого-л. отклика»): голос ветра [3: 
65, 182; 7: 327]; дождевые голоса [6: 124]; голос времени [8: 441]; голосистая пила [7: 
498]; говор событий [4: 46]; деревьев говорливых [10: 35]; поэзия заговорила [11: 120]; 
ивы что-то говорят [3: 182]; говорят скворцы [7: 307]; квакша вещала [10: 102]; ручей 
твердит звончей [10: 149]; сердца речь [6: 131]; красноречие любви [9: 223]; разговор 
балок [11: 24]; стрижей возглас [10: 35]; вопль паровоза [3: 235]; вопль судьбы [3: 181]; 
вопил телефонный нерв [12: 50]; крик ветра [14: 261]; окрик пароходика [13: 7]; вихрь 
кричит [3: 98]; закричал  автомобиль [6: 270]; зов эпохи [12: 34]; зовут воспоминанья 
[9: 93]; ручейков болтовня [10: 126]; болтливыми ручьями [6: 379]; бормотание гагары 
[8: 77]; воды бормотали [6: 528]; басовое ворчание грома [12: 284]; гром поварчивает 
[5: 130]; ворчит тишина [6: 194]; гортанные ручьи [12: 124]; грассирует ручей [12: 
183]; закартавила труба [12: 278]; охрипшая галка [4: 113]; хриплы пастушьи трубы 
[9: 88]; лепечет письмецо [12: 122]; шепоток беды [3: 178]; шепот любви [12: 133; 13: 
139]; здравый смысл шепнул ей [6: 332]; память шепчет признания [9: 32]; листвой 
шушукнут тополя [4: 245]; ветерок шушукал [5: 241]; шамкают замки [10: 24]; душа 
безмолвная [12: 171]; башни и ворота безмолствовали [9: 186]; душою безглагольной 
[4: 398]; снегов молчанье [6: 64]; снег молчаливый [6: 124]; крейсер молчал [13: 83]; 
музыка нема [3: 255].

Наибольшей частотностью обладают метафоры голос, лепет, шепот, говорить, ле-
петать, шептать, шептаться, безмолвный, немой, молчать, меньшей – метафоры 
говор, крик, шушукать, остальные встречаются значительно реже или единично.  

II. Когнитивный уровень (ассоциаты):
1. Проявления объекта: 1) обнаружение: ‘внутренне проявляющийся’ (голос рассуд-

ка); ‘не проявляющийся, затаенный’ (немая грусть; душа безмолвно звала; душою без-
глагольной); 2) интенсивность: ‘слабо проявляющийся’ (шепот любви; шепоток печа-
ли; память шепчет); ‘сильно, бурно проявляющийся’ (крик души; вопль чувств); 3) ре-
акция на что-л.: ‘взаимный, ответный’ (сердца речь); ‘безответный, не реагирующий на 
что-л.’ (сердце молчит); 4) реализация: ‘воспроизводящий ч.-л.’ (голос памяти; память 
шепчет внятно; зовут воспоминанья); ‘внушающий что-л’ (небо говорило мне); ‘свиде-
тельствующий о ч.-л.’ (седые камни говорят; голос времени; зов эпохи; говор событий); 
‘выражающий ч.-л.’ (красноречие моей любви; поэзия заговорила; лепечет письмецо).  

2. Звук: 1) сила звука: ‘громкий’ (голос ветра; голосистая пила); ‘очень громкий’ 
(возглас стрижей; вопль паровоза; вопил телефонный нерв; в крике ветра; окрик па-
роходика; вихрь кричит; льды раскричались); ‘тихий’ (шепот пены; дерево шепчет; 
шепчется ветер с листвой; шепотливы дождевые голоса; деревья шушукают); ‘без-
звучный’ (осиновый лист безгласный; безмолвные тополи; башни безмолвствовали; 
немые небеса; немота симфоний; снегов молчанье; снег молчаливый; молчит река); 
2) ритм: ‘прерывистый’ (разговор балок; говор ласточек; говорят скворцы; квакша ве-
щала; ручей твердит звончей); ‘непрерывный’ (речь ветра; болтовня ручейков; болт-
ливые ручьи; говорливый ручеек); ‘резкий, отрывистый’ (гортанные ручьи; грассирует 
ручей); 3) качество звучания: ‘невнятный, приглушенный’ (охрипшая галка; хриплы 
трубы; ворчание грома; гром поварчивает; шамкают замки); ‘невнятный, едва слыш-
ный’ (лепет птичьих голосов; осинка лепечет; бормотание гагары; воды бормотали; 
лес пробормочет; картавит чайник). 
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Таким образом, в содержание метафорического концепта «Голос» входят следующие 
репрезентанты и ассоциаты: 

Семантический уровень:
1) узуально-метафорический подуровень: голос, говор, говорливый, говорить, крик, 

лепет, лепетать, шепот, шептать, шептаться, безмол-вный, молчать, немой, не-
мота; 

2) окказионально-метафорический подуровень: голос, голосистый, говор, говорли-
вый, говорить, вещать, твердить, речь, красноречие, разговор, возглас, вопль, вопить, 
крик, окрик, кричать, раскричаться, зов, звать, болтовня, болтливый, бормотание, 
бормотать, ворчание, ворчать, гортанный, грассировать, картавить, охрипнуть, ле-
петать, шепот, шепотливый, шептать, шушукать, шамкать, хриплый, безмолвный, 
безмолвствовать, безгласный, безглагольный, молчание, молчаливый, молчать, немой.

Когнитивный уровень (ассоциативно-метафорический): 
‘внутренне проявляющийся’; ‘не проявляющийся, затаенный’; ‘слабо проявляющий-

ся’; ‘сильно, бурно проявляющийся’; ‘взаимный, ответный’; ‘безответный, не реагирую-
щий на ч.-л.’; ‘воспроизводящий ч.-л.’; ‘внушающий ч.-л’; ‘свидетельствующий о ч.-л.’; 
‘выражающий что-л.’; ‘громкий’; ‘очень громкий’; ‘тихий’; ‘беззвучный’; ‘прерывисто 
звучащий’; ‘непрерывно звучащий’; ‘резко, отрывисто звучащий’; ‘невнятный, приглу-
шенный’; ‘невнятный, едва слышный’. 

Структура метафорического концепта «Голос» организована таким образом: ядро – 
ассоциаты, квалифицируемые как «звук (сила звука)» – 40 %; приядерная зона – «звук 
(качество звучания)» – 20 %; «звук (ритм)» – 15 %;  периферийная зона – «проявления 
объекта (реализация)» – 10 %;   «проявления объекта (обнаружение)» – 9 %; «проявления 
объекта (интенсивность)» – 4 %;   «проявления объекта (реакция на что-л.)» – 2 %. Звуко-
вые ассоциаты (75 %) образуют ядерную и приядерную зоны метафорического концепта 
«Голос», остальные (различные проявления объекта) – его периферию. 

Сопоставительное изучение различных индивидуальных метафорических концеп-
тосфер носителей той или иной этнокультуры способствует выявлению определенных 
компонентов концептосферы данного народа на конкретном этапе его эволюции и посте-
пенной инвентаризации когнитивных признаков выявленных метафорических концеп-
тов. Активизация исследований в данной области позволит глубже проникнуть в сущ-
ность и механизмы образно-метафорического мышления. 
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ПроЯви ЕКЗиСтЕнЦіаЛіЗму у романі  
дЖ.д. СЕЛіндЖЕра «над ПрірвоЮ  у Житі»

Стаття присвячена дослідженню елементів екзистенціалізму у романі Дж. Д. Селін- 
джера «Над прірвою у житі». 

Ключові слова: літературний напрям, екзистенціалізм, психологізм, знак культури, 
літературний процес.

 Статья посвящена исследованию элементов экзистенциализма в романе  
«Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Ключевые слова: литературное направление, экзистенциализм, психологизм, знак 
культуры, литературный процесс.

The article is devoted to the research of existential elements in the novel by J.D. Salinger 
«The Catcher in the Rye».

Key words: literary trend, existentialism, psychological analysis, sign of culture, literary 
process.

Сьогодні світову прозу просто не можна уявити без такого літературного і культур-
ного явища, як Джером Девід Селінджер. Його творчість цікавила і продовжує цікави-
©    Гольтер І.М., 2012




