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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВРЕМ ЕНИ В РО М АН Е А. ИЛИЧЕВСКОГО “М АТИСС” 

Л ю  Ю йін
КО Н Ц ЕП ТУ АЛ ІЗАЦ ІЯ ЧАСУ В  Р О М А Н І О. ІЛІЧЕВСЬКОГО “М АТИ С С ”
Концептуалізація є найважливішим пунктом у  когнітивному процесі людини. Аналіз реп

резент ації концепту часу в худож ніх творах сприяє більш глибокому розумінню особливостей
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мислення, що характеризують когт тивний процес автора.
К лю чові слова: концептуалізація, час, репрезентація, особливості мислення, когнітив

ний процес.
Л ю  Ю йин
КО Н Ц ЕП ТУ АЛИ ЗАЦ И Я В Р Е М Е Н И  В  РО М АН Е А. ИЛИЧЕВСКОГО  “М АТИ С С ”
Концептуализация является важнейшим пунктом в когнитивном процессе человека. Ана

лиз репрезентации концепта времени в художественных произведениях способствует более глу
бокому пониманию мыслительных особенностей, характеризующих когнитивный процесс ав
тора.

К лю чевы е слова: концептуализация, время, репрезентация, мыслительные особенности, 
когнитивный процесс.

L iu  Yu Ying
TH E CO NCEPTU ALIZATIO N O F TIM E in A. IlichevskiY ’s novel “M atisse”
Conceptualization is a key poin t in human cognitive process. Analysis o f  representation o f  the 

concept o f  time in art works contributes to deeper understanding o f  mental characteristics, which occurred 
in cognitive processes o f  the author.

Key words: conceptualization, time, representation, mental characteristics, cognitive processes.

П остановка проблемы . В последние 
годы лингвисты-когнитивисты, изучая когнитивный 
процесс как систему познавательной деятельнос
ти человека, уделяют много внимания проблеме 
концептуализации, представляющей собой важную 
цепочку разработки информации в человеческом 
мышлении [1, 6]. Е. С. Кубрякова и другие рас
сматривают концептуализацию как “осмысление 
новой информации, ведущей к образованию концеп
та” [4, с. 93]. По В. А. Масловой, концептуализа
ция -  это важные процессы познавательной дея
тельности человека, заключающиеся в осмысле
нии поступающей к нему информации и проводя
щие к образованию концептов, концептуальных 
структур и всей концептуальной системы в чело
веческой психике [5, с. 31]. Ван Инь указывает на 
значительную роль человеческого фактора в кон
цептуализации, включающего “методы и процесс 
испытания и познания”, а также “результаты этого 
процесса” [2, с. 298].

Анализ актуальных исследований. Ре
зультат концептуализации -  концепт -  отражается 
в языковой системе, с одной стороны, и в текстах 
различных стилей, в том числе художественных 
произведений, с другой стороны. В художествен
ном произведении концепты конкретных предме
тов или абстрактных явлений включают как спе
цифику национальной культуры, так и черты инди
видуально-авторского восприятия мира. Автор ху
дожественного произведения, основываясь на тра
диционно принятых для определенного социума 
понимании и знании предмета и/или явления, опи
раясь на свой жизненный опыт, осмысляет какой- 
то концепт и отражает его в художественных ра
ботах, подчеркнув некоторые стороны концепта как 
значительно важную часть для понимания идеи 
текстов.

За последние десять лет появились много
численные работы по описанию концептов в язы
ке, в речевых актах или так называемых дискур

сах и в художественных произведениях в лингво
культурной и когнитивно-лингвистической сферах. 
Тем не менее неизбежен тот факт, что исследова
ние соотношения концептов и концептуализации в 
художественном произведении с позиции когнитив
ной лингвистики, оказывается, находится на началь
ном этапе.

Цель статьи: В своей статье мы поста
вили задачу представить концептуализацию вре
мени в познавательном процессе автора, отража
ющем в романе его мыслительную модель; сис
тематизировать языковые репрезентации концеп
та времени; показать характерное осмысление 
данного феномена автором романа.

Изложение основного материала. Кон
цепция времени в романе А. Иличевского “Матисс” 
обладает своими особенностями. Время представ
лено здесь как сложная субстанция, которая ха
рактеризуется различными признаками и реализу
ется в ряде оппозиций. Их анализ, на наш взгляд, 
может способствовать более глубокому понима
нию идиолекта автора. В тексте романа представ
лены многочисленные фрагменты, содержащие 
рассуждения автора о феномене времени. Иличев- 
ский включил в них философские, психологические 
и научные знания и представления о нем. Время 
рассматривается здесь как субъективная суб
станция, существующая и зависящая от ощуще
ний, сознания и самосознания человека. В науч
ном понимании время в мировоззрении А. Иличев
ского обладает свойством объективности, то есть 
существует вне зависимости от человеческих же
ланий и чувств. В психологическом представлении 
время есть нечто абстрактное, которое делится 
на прошлое, настоящее и будущее в зависимости 
от точки отсчета.

В отношениях между человеком и време
нем важную роль играют человеческие действия. 
Это определяет конкретность и индивидуаль
ность времени. По мнению Иличевского, время,
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история мира и история человека отражаются в 
предметах, фиксируются в артефактах. В связи с 
таким представлением в художественной картине 
мира Иличевского время характеризуется одно
временно рядом бинарных свойств: объектив
ность и субъективность, абстрактность и кон
кретность (вещественность).

Субъективность времени состоит в осоз
нании человеком своего места в окружающем 
мире. Так, утрачивая способность понимания са
мого себя, человек теряет надежду на будущее: 
...будущего не существует потому, что чело
век перестал себя понимать, не справляется с 
собой [3, с. 145]. Будущего времени для изгоев 
общества -  нищих всегда не хватало. Они ждали, 
стремились охватить будущее, но последнее ус
кользало от них: Тоска по будущему владела ни
щими. Будущее время было для них закатыва
ющимся солнцем, которое никогда больше не 
взойдет [3, с. 258].

Прошлое, ушедшее время не исчезает бес
следно: осмысленное и проанализированное, оно 
является зародышем будущего. Будущее время 
долж но было состоять не из прошлого, а из 
выбора прошлого, его осмысления, собранного 
по точкам созидающего отчуждения [3, с. 144].

Время материально в том плане, что че
ловек ощущает его собственным телом: Вадя счи
тал, что время и пространство только здесь -  
вокруг рук, глаз, ног -  трутся друг о дружку. А 
если забраться подальше -  там они увилива
ют от пары, пускаясь в околесицу, способную  
увест и хоть в детство, хоть к мерт вым  [3, 
с. 115]. В этом рассуждении эксплицитно подчер
кивается единство пространства и времени.

В романе “Матисс” декларируются зави
симые отношения между временем и человеком: 
их взаимодействие и взаимовлияние. Человек вли
яет на время своими действиями, тормозит или 
даже останавливает его. Королев считал, что 
люди -  движители времени, что они мешают  
ему. Что это они своей мелочной цивилизован
ностью пригвож дают его к настоящему. Б у
дущего не существовало [3, с. 144].

Но в этой взаимозависимости время все- 
таки занимает первостепенное место: время воз
действует на человека, формируя личность или 
целое поколение, определяет форму их жизни: Пока 
человек-умерший не был в силах создать чело- 
века-нового, пустота будущего отшвыривала 
его в непрожитое прошлое [3, с. 145]. ...они [по
коление Королева] развивались параллельно с 
временем турбуленций, они были первым лепе
том этого Времени [3, с. 104].

В представлении героя романа время яв
ляется самым главным в мире. Королев обожал 
предст авлят ь ...как пронзит ельное одиноче

ство открывает ему путь не к могуществу, но 
к самому главному -  к воле времени [3, с. 145].

Рассуждения А. Иличевского об объек
тивности  времени основаны на научных фактах. 
В романе “Матисс” неоднократно обращается вни
мание на доисторическое время. Для того чтобы 
доказать его вещественность, Королев увлекает
ся поисками следов далекого от человеческой ис
тории времени, считая, что важным свидетель
ством его существования являются ныне мертвые 
материи, в которые превратилась некогда живая 
субстанция. Этими материями являются, по мне
нию героя, мрамор и нефть. Изучение этих мате
рий вселяет в героя уверенность не только в объек
тивности существования времени, но в независи
мости цикличного развития жизни на Земле, по за
конам которой человек в конечном счете превра
щается в эти материи: Королев обожал рассмат
ривать мраморные зашлифованные колонны в 
поисках палеонт ологических спиралевидных, 
цилиндрических вкраплений... Это приближ а
ло его к мысли о том, наконец, что мы сами 
рано или поздно, ввиду вечности, станем, если 
повезет, такими же окаменелостями. Пли своей 
органикой внесем скромный горючий вклад в - 
поток нефти [3, с. 290]. В одной из статей по 
микробиологической палеонтологии он [Коро
лев] встретил гипот езу о непосредственном  
участии нефти в генезисе жизни на земле ...это 
позволяло авторам предполож ить не только 
биогенное происхож дение самой нефти, но и 
то, что первые организмы зародились именно 
под землей, а также связать их выход вместе 
с нефтью на поверхност ь -  с генезисом  [3, 
с. 290-291].

Историческое прошлое, в понимании Или
чевского, характеризируется конкрет ностью  и 
вещественностью: оно проявляется в настоящее 
время в таких предметах, как кадры кино, горо
да под землей, заброш енны е ветки тайного  
метро, скульптуры, городские памят ники и 
памятники на кладбищах. Эти предметы как 
символы разных этапов развития человеческой 
истории выполняют функцию запоминания прошло
го. Они либо свидетельствуют о существовании 
каких-то важных отрезков истории, либо сохраня
ют следы деятельности человека, или просто яв
ляются убедительными документами прошлой 
жизни. Так, артефакты прошлого, проникая в на
стоящее, устанавливают связь времен, которая 
четко прослеживается в романе.

Мечты Королева о машине времени воп
лощались для него на определенной стадии в кад
рах кино. В них живо отразилось прошлое время 
со всеми реалиями тогдашней обыденной жизни: 
Ничто так не захватывало его, как простая  
идея машины времени. В детстве кадры кино
хроники представлялись буднями канувших ве
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ков, снятыми через скважину в воротах эпохи. 
Черно-белая пленка, ... с помощью которой уда
лось подглядеть жизнь Сухаревки сто лет на
зад [3, с. 143]. ...ему [Королеву] слышался запах 
...рассохшихся тканевых кресел и хлипких эта
жерок, которыми теперь наяву были полны  
только кадры фильмов о шестидесятых годах, 
решивших квартирный вопрос при помощи хру
щ евских пят иэт аж ек и штурма м ебельного  
производства [3, с. 283].

Подземное пространство, по убеждению 
героя, является надежным местом для сохранения 
прошлого: здесь так же не ощущается течение вре
мени, оно в представлении человека замедляется и 
останавливается: В подвалах все было примерно 
так же, как и тогда, -  ничего не изменилось в - 
подземной реке города, будто он спустился не 
под землю, а в прошлое время [3, с. 275].

Монументальные памятники, построенные 
людьми, имеют своей целью сохранить в памяти 
современников и потомков значимость лиц и со
бытий. Они закрепляют время в человеческой ис
тории, являясь одновременно метками эпохи: В 
Гранатном переулке рядом с Домом архитек
тора наткнулся на скульпторскую мастерскую, 
предназначенную к сносу. Подвал ее был забит  
эскизами монументальных памятников: бюста
ми военачальников, граж данских лиц, почему- 
то лысых и в пенсне [3, с. 264].

Немалое место в романе занимает описа
ние кладбищ. Кладбище есть мир, воплощающий 
память о прошлой земной жизни. Даты рождения 
и смерти, высеченные на памятнике или надгро
бии, -  это временны Ше метки пребывания чело
века на земле: Н а надгробии стояла только 
дата: 20 Februar 1893 (87). Он предпочитал 
старые кладбища -  не столько из-за паркового 
их убранст ва, сколько из-за убедит ельност и  
разброса дат, который он видел на памятни
ках... Краткий набор средств: даты рождения 
и смерти, фамилия (часто вышедшая из упот
ребления)... [3, с. 180].

Психологическое время, являясь оппозици
ей по отношению к историческому времени в кон
цепции Иличевского, представляется абстракт
ным, не образным. Психологическое время, опи
раясь на сознание и ментальные действия челове
ка, существует по сути в виде психологической 
временной перспективы. Хранилищем прошлого 
времени у человека является его память, настоя
щее реализуется в созерцании, а будущее рожда
ется в воображении.

Нелегкое сиротское детство тем не менее 
рождало в воспоминаниях Королева теплые чув
ства: память о детстве подпитывала его на протя
жении долгого времени, действуя на него как сверх
мощная сила, которая поддерживала его в труд
ных ситуациях: Теперь у  него не было ни чувств,

ни мыслей, от него почти отстала память. 
Пытаясь очнуться, он вспоминал все, что угод
но, но всплывало только детство, пятнами [3, 
с. 320]. ...Детство было прекрасно, но он [Ко
ролев] был уверен, что Господь сотворил лю 
дей не для одного прошлого, как ни трудно и 
несправедливо было бы это осознавать. Одна
ко на будущее у  него не то что не было сил -  
оно уж е минуло несостоявшейся возмож нос
тью [3, с. 231]. В разрыве между прошлым, на
стоящим и будущим и заключается трагизм судь
бы главного героя романа. Он не видит в настоя
щем надежды на будущее: Память о будущем у  
общества -  и тем более власти: меры ноль... 
[3, с. 106]. Будущее в представлении героя романа 
ассоциируется с пустотой, смертью, но в то же 
время он надеется найти в жизни истину, справед
ливость. Это заставляет Королева отправиться 
вместе с бомжами Вадей и Надей на поиски “хлеб
ного места”. Но у каждого из них представление о 
нем разное: у Нади и Вади это мечты о теплой 
сытой жизни, а у Королева -  это мечты о месте, 
где он может жить свободно и реализовать себя 
как личность.

Выводы и перспективы. Время пред
ставляет собой способ соединения мира с когни
тивным процессом человека. Размышления чело
века над феноменом времени дает возможность 
упорядоченного существования как материально
го, так и идеального мира. Более глубокое понима
ние соотношения времени и мира, где человек вы
ступает как член последнего, отражается в есте
ственном языке и художественных произведениях. 
В исследованиях художественных произведений 
значительное место занимает анализ определения 
таких важных отношений, как мир -  время -  че
ловек, мир -  пространство -  человек, время -  
пространство -  человек и т. п. А. Иличевский в 
романе “Матисс” реализует концептуализацию 
времени языковыми средствами, основанную на 
собственном понимании соотношения мир -  вре
мя -  человек .
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