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Аннотация. в статье рассматриваются 
структурные схемы безличных предложений 
как репрезентанты синтаксического концеп-
та «состояние природы» в языковой картине 
мира и.а. Бунина. По мнению автора, через 
анализ лексического наполнения компонен-
тов схем, специфики их речевых модифика-
ций, обогащение пропозиций высказываний 
дополнительными смыслами можно вычле-
нить когнитивные признаки синтаксическо-
го концепта.

Ключевые слова: синтаксический кон-
цепт «состояние природы»; структурная схе-
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The synTaCTiCaL COnCePT «sTaTe 

Of The naTure» in The LinguisTiC PiC-
Ture Of The WOrLd Of i. Bunin

Abstract. in this article the author exam-
ines the structural schemes of the impersonal 
sentences as marks of the syntactical concept 
«state of the nature» in linguistic picture of 
i. Bunin’s world. according to the author, ana-
lyzing the lexical filling of the components of 
schemes, the specific character of their speech 
modifications and the enrichment of the propo-
sition of utterances by additional senses one can 
determine the cognitive features of syntactical 
concept.
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когнитивная лингвистика как научное 
направление убедительно обосновала пони-
мание языка как системы знаков, представ-
ляющих через свои означаемые «глобальные 
единицы мыслительной деятельности» [12, с. 
5], или концепты. исследуя семантику язы-
ковых единиц, репрезентирующих концепт, 
когнитивная лингвистика находит путь к 
описанию вербализуемой части концепта. 
способы овнешнения концептов в языке раз-
личны: готовые лексемы и фразеосочетания, 

свободные словосочетания, структурные и 
позиционные схемы предложений, несущие 
типовые пропозиции, тексты и совокупности 
текстов [11, с. 38].

Разнообразие средств репрезентации 
концептов позволяет говорить не только о 
концептах лексических и фразеологичес-
ких (быт, воля, страх, счастье, тоска, труд 
и др.), но и синтаксических (бытие объек-
та, инобытие объекта, самостоятельное 
перемещение агенса и др.). Представитель 
воронежской теоретико-лингвистической 
школы профессор з.д. Попова, указав на 
присутствие в высказывании пропозиции, 
являющейся «определённым смысловым 
концептуальным набором синтаксической 
единицы» [2, с. 15], предложила понимание 
синтаксического концепта как некоторого 
отношения, установленного говорящим как 
типовое (отношение бытия, инобытия, небы-
тия и др.) и зафиксированного конкретными 
структурными схемами простого предложе-
ния, выделенными на основе информатив-
ной достаточности [3; 11; 13]. исследование 
структурных схем простых предложений как 
языковых средств кодирования синтаксичес-
ких концептов, на наш взгляд, способствует 
эффективному выявлению их когнитивных 
признаков. 

коммуникативная востребованность 
ситуаций, связанных с описанием способов 
взаимодействия человека с миром природы, 
мотивирует обращение к анализу синтак-
сического концепта «состояние природы», 
репрезентированного совокупностью струк-
турных схем безличных предложений, фор-
мирующих при его полевой стратификации 
ядерную зону.

исследование языковых способов экс-
пликации синтаксического концепта «со-
стояние природы» в языковой картине мира 
и.а. Бунина также не случайно, поскольку 
природа у писателя – «действующее лицо» 
его произведений [1, с. 142]; тайна, «явле-
ние, индивидуализированное в каждом своём 
проявлении: в капле дождя, в луче солнца, в 
стрекоте цикад» [6, с. 8]. 
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собранный из прозаический произве-
дений и.а. Бунина языковой материал поз-
волил нам выделить 4 структурные схемы – 
«где есть каково» (48 %), «где происходит» 
(30 %), «где пахнет чем» (18 %), «где дей- 
ствует чем откуда/куда» (4 %), вербализу-
ющие синтаксический концепт «состояние 
природы» и различающиеся компонентным 
составом, определяемым двумя параметра-
ми: семантическим типом пропозиции и фор-
мирующими её смыслами, содержательной 
структурой предикативной лексемы и её мор-
фологической природой. 

Первый конститутивный компонент 
схем – предикатив – по своей морфологичес-
кой природе не характеризуется однороднос-
тью. Он представлен то лексико-грамматичес-
ким разрядом слов, за которым в грамматике 
закрепился термин «категория состояния» 
(морозно, светло, темно, тихо и др.), то без-
личными глаголами (вечереет, морозит, све-
тает и др.), то личными глаголами в безлич-
ном употреблении (белеет, метёт, пахнет, 
темнеет и др.). например: В поле было хо-
лодно, туманно и ветрено, смеркалось рано 
(сны) (структурные схемы «где есть каково» 
и «где происходит»); Несёт острым мелким 
снегом… (сны чанга) (структурная схема «где 
действует чем откуда/куда); Всюду сильно 
пахнет яблоками… (антоновские яблоки) 
(структурная схема «где пахнет чем») и др.

человек, будучи «органом мысли» при-
роды, описывает её состояние через данные 
своих зрительных и осязательных, обоня-
тельных и слуховых рецепторов. Многомер-
ность восприятия мира в звуках, красках, 
ощущениях – специфическая черта стиля 
и.а. Бунина, связанная «с ощущением пол-
ноты бытия и стремлением к его языковому 
выражению» [10, с. 48] например: Вечерело, 
было снежно, тихо, всюду тоска и грусть 
(Под серпом и Молотом) (воздействие на зри-
тельные и слуховые рецепторы); Стало тем-
неть, морозило, мы медленно вышли из во-
рот, возле которых покорно сидел на козлах 
мой Фёдор (чистый понедельник) (воздей- 
ствие на зрительные и осязательные рецеп-
торы) и др. Преобладают в языковой картине 
мира и.а. Бунина «колористические оттен-
ки» природных состояний: За окнами поси-
нело (деревня); Серо, холодно (Последняя 
весна); …Солнца ещё не было, но было уже сов-
сем светло и розово (Жизнь арсеньева) и др. 

идея единения человека и природы в 
языковой картине мира и.а. Бунина обус-
ловливает появление предикативов-синк-

ретов, имеющих комплексную семантику, 
отражающую не элементарную, а сложную 
ситуацию [9, с. 35-36], в которой сопряжён-
ные семантические элементы `физиологи-
ческое/психологическое состояние живого 
существа` и `состояние природы` являются 
равноправными, функционирующими в речи 
как созначения в зависимости от ситуативно-
го контекста. например: И до вечера в саду 
толпится народ, слышится около шалаша 
смех и говор, а иногда и топот пляски… К 
ночи в погоду становится очень холодно и 
росисто (антоновские яблоки) (`в саду холод-
но`); В поле было грустно, пусто, холодно… 
(Жизнь арсеньева) (`в поле грустно`). – ср.: 
Мне холодно; Зое было грустно.

вторым компонентом выделенных 
структурных схем безличных предложений 
выступает локативный субъектив – носитель 
состояния, представленный преимуществен-
но предложно-падежными формами со значе-
нием воздушного, водного или земного при-
родного пространства: например: В поле уже 
душно, жарко (Жизнь арсеньева); На реке 
ещё было прохладно и тихо (на даче); Темне-
ло и опять стало белеть в воздухе… (Под сер-
пом и Молотом) и др. когда часть природного 
физического пространства не конкретизиру-
ется, для его номинации используются обсто-
ятельственные наречия типа здесь, кругом, 
всюду. например: А кругом было так порази-
тельно тихо, что он слышал только одно – 
это биение (Митина любовь); И здесь было 
снежно и бело… (Жизнь арсеньева); …Так 
жарко, светло было всюду (Братья) и др.

Регулярное эллиптирование (42 %) 
локативного субъектива в процессе речевой 
реализации всех структурных схем связано 
с его смысловой избыточностью, потому что 
наблюдаемые природные изменения часто 
приписываются неограниченному простран- 
ству [4, с. 26]. например: Темнело по вечерам 
только к полуночи (Муза); Дул сырой ветер, 
смеркалось, снег уже не падал (игнат) и др. 
вербализация локативного субъектива «ста-
новится обязательной в случае сопоставления 
или противопоставления разных локусов» 
[5, с. 107]. например: На западе, за селом, 
светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче 
над хлебами, стояли две зелёно-фиолетовые 
тучи (деревня); Дети из усадьбы… зоркими 
глазами заглядывали в длинное разбитое 
окно на уровне земли. Везде светло и жарко, 
а там холодно и темно (часовня).

из анализируемых схем лишь одна – 
«где происходит» – является двухкомпонент- 
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ной, состоящей из локативного субъектива и 
предикатива; все остальные имеют большее 
число компонентов: третьим компонентом 
структурной схемы «где есть каково» высту-
пает связка есть, являющаяся знаком отно-
шения между субъективом и предикативом 
и представленная в форме настоящего вре-
мени нулём (А здесь, за лиловыми утёсами, 
было тихо и ещё брезжил свет зари (святые 
горы)); третий компонент структурных схем 
«где пахнет чем» и «где действует чем откуда/
куда» – наименование приятного или непри-
ятного запаха/веяния – маркирован твори-
тельным падежом имени (С полей уже тяну-
ло теплом (святые горы); Было очень тепло, 
тихо, пахло серым полем (Митина любовь)). 
четвёртый компонент структурной схемы 
«где действует чем откуда/куда» – исходный 
пункт перемещения состояния – представлен 
предложно-именными словоформами (Мягко 
тянуло с полей сушью, зноем… (Жизнь арсе-
ньева)). 

анализ компонентного состава струк-
турных схем безличных предложений в про-
изведениях и.а. Бунина – наличие обяза-
тельной позиции локативного субъектива и 
предикатива, маркированного словами ка-
тегории состояния, безличными глаголами и 
личными глаголами в безличном употребле-
нии, – позволяет выделить такие признаки 
синтаксического концепта «состояние приро-
ды» как стихийность и локализованность. 
а учитывая тот факт, что пространственные 
отношения между предметами и явлениями 
действительности «всегда ориентированы на 
субъект восприятия как точку отсчёта» [7, 
с. 50], и опираясь на анализ семантики пре-
дикативных лексем схем, можно говорить о 
перцептивности как когнитивном признаке 
концепта «состояние природы», т. е. получе-
нии информации о состоянии через органы 
чувств, а не знание [9, с. 13]. 

в процессе речевой реализации инвари-
анты структурных схем «где есть каково», 
«где происходит», «где пахнет чем», «где 
действует чем откуда/куда» подвергаются 
грамматическим и структурно-семантичес-
ким модификациям. «Отсылка к прошлому» 
как существенная особенность самовыраже-
ния и.а. Бунина, считавшего, что «для твор-
чества потребно только отжившее, прошлое» 
[цитир. по: 1, с. 140], реализуется посредс-
твом грамматической модификации, пред-
ставленной прошедшем временем глагола: 
Свежее пахло травою (на хуторе); Вечерело… 
(апрель) и др. наличие подобной модифика-

ции свидетельствует о когнитивном признаке 
временность синтаксического концепта «со-
стояние природы». 

структурно-семантические модифи-
кации, «накладывающиеся» на граммати-
ческие, ведут к обогащению элементарной 
пропозиции специфическими компонентами 
смысла. в произведениях и.а. Бунина встре-
чается фазовая модификация (7 %), пред-
ставленная лексемами стать и становить-
ся в формах настоящего или прошедшего 
времени. например: Но после полудня стало 
хмуро, пронзительно-сыро, опять затума-
нившийся, тускло посиневший палисадник 
застыл в дремоте (игнат); К ночи в погоду 
становится очень холодно и росисто (ан-
тоновские яблоки). Обогащая пропозицию 
высказывания семой `переход из одного со-
стояния в другое` или семой `начало`, данная 
модификация способствует вычленению ког-
нитивного признака фазовость синтаксичес-
кого концепта «состояние природы» и реали-
зации в языковой картине мира и.а. Бунина 
идеи цикличности происходящих природных 
изменений. 

Позиционные схемы высказываний, 
в основе построения которых структурные 
схемы «где есть каково», «где происходит», 
«где действует чем откуда/куда», после-
довательно усложняясь темпоральными де-
терминантами, служащими показателями 
эпизодичности состояния, его изменчивости, 
актуализируют признак временность син-
таксического концепта «состояние природы». 
например: С утра было серо, после полудня 
дождь, вечером ливень (Окаянные дни); А на 
дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру 
стало накрапывать (Жизнь арсеньева); Но 
после полудня стало хмуро… (игнат)). час-
тотность же темпоральных детерминантов со 
значением повторяемости в произведениях 
и.а. Бунина позволяет вычленить ещё один 
признак – итеративность, регулярность 
воспроизведения идентичных природных 
состояний в определённый временной проме-
жуток: Зимой на Песчаной улице было много 
снегу, было серо и пустынно, весной – солнеч-
но, весело… (чаша жизни); Летом было очень 
жарко (чаша жизни). 

«Обогащение» типовой пропозиции 
«локативный субъект – состояние», мар-
кированной структурной схемой «где есть 
каково», смыслом `причина` обусловливает 
признак каузированности синтаксического 
концепта «состояние природы». например: 
Было холодно, пронзительно сыро, темно от 
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туч (Митина любовь); В саду было сумрачно 
от туч, с поля дул мягкий ветер (Божье дре-
во) и др.

наличие в структуре высказываний ат-
рибутивных (в широком смысле) словоформ, 
занимающих с предикативами одно синтак-
сическое место, т. е. экспликантов [8, с. 409], 
типа сильно, чуть, очень, совсем свидетельс-
твует о реализации когнитивного признака 
интенсивности синтаксического концепта 
«состояние природы», возможности его уси-
ления или ослабления, проявления в большей 
или меньшей степени. например: Утром от-
крылся берег Африки. Сильно припекало (де-
льта); Чуть моросило… (деревня); И на этой 
ярко сверкающей под солнцем поляне очень 
уютно и пригревает (сосны). а введение та-
ких экспликантов, как по-весеннему, по-зим-
нему, по-осеннему, зимней, весенней и т. п., 
актуализирует в языковой картине мира и.а. 
Бунина идею обусловленности природных со-
стояний временем года: Повеяло зимней све-
жестью, понесло снегом и ветром (Перевал); 
…Пахло кухней, предвесенней свежестью, 
собаками… (игнат); Уже по-осеннему пусто и 
сиротливо было в полях (Белая лошадь) и др.

в результате проведённого анализа мож-
но сделать следующие выводы: выделяемый 
в семантическом пространстве языка син-
таксический концепт «состояние природы» 
реализуется в прозаических произведениях 
и.а. Бунина посредством четырёх структур-
ных схем, объединяемых тем, что субъектив 
как пассивный носитель состояния представ-
лен обстоятельственным пространственным 
наречием или соотносительной предложно-
именной словоформой. 

выделенные структурные схемы при 
полевой стратификации синтаксического 
концепта «состояние природы» входят в его 
ядро, актуализируя такие признаки, как 
стихийность, локализованность, перцеп-
тивность, интенсивность, временность, 
фазовость, каузируемость, и реализуя в язы-
ковой картине мире и.а. Бунина следующие 
идеи: единение человека с миром природы, 

цикличность происходящих природных из-
менений, обусловленность природных состо-
яний временем года, неподвластность при-
родных состояний воле человека.
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