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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ                    

КАК ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА ПИСАТЕЛЯ

Васильева С.С., Воробьева С.Ю., Овечкина Е.А.

В статье описывается своеобразие картины миры писателя и 
особенности репрезентации системы ценностей в художествен-
ном тексте.

Цель исследования – реконструировать систему ценностных 
ориентиров, представленных в художественном произведении. 

Предмет исследования – система ценностей и аксиологические 
ориентиры писателя, опосредованно или непосредственно репре-
зентированные в тексте. 

Объект исследования – аксиологическая система Нины Гор-
лановой, представленная в сборнике рассказов «Светлая проза». 

Материал исследования – рассказы сборника «Светлая проза» 
Нины Горлановой. 

Методы исследования определяются задачами исследования 
и включают общенаучные методы анализа и синтеза, сочетание 
методов лингвистических (описательный, статистический, лекси-
ко-семантический методы) и литературоведческих (проблемно-те-
матический метод); для анализа художественного текста исполь-
зуется аксиологический подход. 

Новизна исследования обусловлена его междисциплинарным ха-
рактером. В настоящей работе предпринята попытка интеграции 
знаний лингвистики, литературоведения и аксиологии. 

Результаты исследования. Проведённое исследование привело к вы-
водам, демонстрирующим аксиологические ориентиры писательницы 
и их иерархическую структуры, что позволило включить ценностные 
доминанты в интерпретацию художественного мира писательницы. 
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Область применения результатов. Результаты данной рабо-
ты могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как 
стилистика текста, поэтика художественного произведения, а 
также при анализе художественной речи.

Ключевые слова: языковая картина мира; система ценностей; 
ценностная картина мира; лингвопоэтика; аксиология 

LANGUAGE REPRESENTATION                                                         
OF VALUES IN LITERARY TEXT AS A REFLECTION                 

OF THE WRITER’S WORLD PICTURE

Vasilieva S.S., Vorobieva S.Yu., Ovechkina E.A.

The article describes the originality of the writer’s picture of the world and 
the peculiarities of the representation of the value system in а literary text. 

The purpose of the study is to reconstruct the system of value orien-
tations presented in a work of art. 

The subject of the study is the system of values and axiological guide-
lines of the writer, indirectly or directly represented in the text. 

The object of the study is the axiological system of Nina Gorlanova, 
presented in the collection of stories Svetlaya proza. 

Research material – stories from Svetlaya proza by Nina Gorlanova. 
Research methods are determined by the research objectives and 

include general scientific methods of analysis and synthesis, a combi-
nation of linguistic (descriptive, statistical, semantic methods) and lit-
erary (problem-thematic method) methods; an axiological approach is 
used to analyze a literary text. 

The novelty of the study is due to its interdisciplinary nature. In this 
work, an attempt is made to integrate the knowledge of linguistics, lit-
erary criticism and axiology. 

Research results. This paper makes an attempt to demonstrate the ax-
iological guidelines of the writer and their hierarchical structure, which 
made it possible to include value dominants in the interpretation of the 
writer’s artistic world. Practical implications. 
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The results of this work can be used in the study of disciplines such 
as text stylistics, poetics of a work of art, as well as in the analysis of 
fiction speech.

Keywords: linguistic picture of the world; value system; value pic-
ture of the world; linguopoetics; axiology 

Введение
Актуальность. Раскрывая в текстах духовный мир героев, ав-

тор репрезентует собственную систему ценностей. По мнению В.И. 
Карасика, комплексное изучение ценностей в языке становится воз-
можным при рассмотрении ценностной картины мира, представ-
ляющей собой компонент языковой картины мира [4]. Ценностная 
картина мира, по мнению исследователя, включает в себя общече-
ловеческую и специфическую части; в языке она представлена в 
виде оценочных суждений. При этом между оценочными сужде-
ниями иногда возникают отношения включения или ассоциативно-
го пересечения, что позволяет обнаружить ценностные парадигмы 
представленной культуры. В ценностной картине мира существуют 
ценностные доминанты, являющиеся наиболее важными для опре-
деленной культуры [Там же].

Целью «аксиологического подхода» в лингвистике является вы-
явление ценностного компонента текста как высказывания, и, как 
следствие, воссоздание иерархии ценностей исследуемого автора, 
что позволяет целостно охарактеризовать его мировоззрение, осо-
бенности его художественного мышления, картины мира.

Методы и материал исследования
Система ценностей автора рассмотрена комплексно: описаны фор-

мальные особенности (относительность/абсолютность), содержатель-
ные особенности (область прекрасного/область этики и др.), способы 
функционирования (материальные/духовные), сфера функциониро-
вания (экономика/религия и др.). Предмет изучения – совокупность 
ценностных ориентиров Нины Горлановой. Материал исследования – 
рассказы сборника «Светлая проза» (2005) Н.В. Горлановой.
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Результаты и обсуждение
Сущность оценочных суждений заключается в том, что они «ха-

рактеризуют отношение между объективной реальностью и ее иде-
ализированной моделью, факт наличия или отсутствия соответствия 
между ними» [2, c. 55], становясь таким образом, своего рода связую-
щим звеном, «мостиком» между миром в его объективной данности 
и воспринимающим этот мир творческим субъектом, оформляющим 
свое отношение к нему с помощью лексических языковых средств, 
значительно порой расширяя или уточняя их значение.

Отдельной проблемой лингвоаксиологии является проблема клас-
сификации существующих в поле современной культуры ценностей. 
К ней обращались Н.О. Лосский, М.М. Бахтин, Е.В. Кузнецова, А.П. 
Власкин, В.Б. Петров, И.А. Есаулов, Т.А. Касаткина, И.К. Подковы-
ров, A.C. Собенников, A.B. Тоичкина и др., рассматривая различные 
способы репрезентации ценностной системы автора в художествен-
ном тексте. Сложность заключается в том, что разные исследователи 
выдвигают различные основания для классификаций, выстраивая 
в основном антиномии: отрицательные/положительные (Н.О. Лос-
ский), духовные/материальные (Н.А. Бердяев), абсолютные/отно-
сительные, ценностный контекст автора/героя (М.М. Бахтин) и др.

В коллективной монографии «Этносемиометрия ценностных 
смыслов» (2011) предлагается наиболее полная система ценностей, 
репрезентация которых осуществляется прежде всего лексически-
ми средствами. Утверждается, что можно выделить несколько ти-
пов ценностей и что ни одна из них не может претендовать на аб-
солютную полноту и исчерпанность [10]. В основу классификации 
положены следующие основания: форма репрезентации ценности, 
содержание репрезентируемой ценности, способ её существования.

Классификации ценностей, принадлежащие А.П. Власкину, 
Е.Ф. Серебренниковой и В.В. Сутужко, не претендуют на полноту и 
законченность в том случае, если использовать их отдельно. На наш 
взгляд, при анализе аксиологических воззрений писателя следует 
создать комплексную систему ценностей, которая будет включать 
в себя элементы всех вышеуказанных (См. схему 1).



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4, часть 2 • http://soc-journal.ru

476

Схема 1. «Комплексная система ценностей»

Среди духовных ценностей в тексте сборника «Светлая проза» 
представлены два типа: религиозные и моральные. 

1. К религиозным ценностям относятся следующие: бог, вера, 
милосердие, справедливость. 

Утверждается:
– бесконечное могущество Бога:
Да и Господь лучше знает, что мне нужно… (1). Господи, спа-

си нашу бедную Родину от нового витка тоталитаризма!!! (2). 
Господи, помоги нам материально!!! (3) Прости меня, грешную, 
Господи! (4) Господи, благослови! Ничего не успеваю! (5) Господи, 
спаси нас! (6)

– человеческое бессилие:
Разве только молиться должна за всех троих: жену, мужа и 

ребёнка! (7) 
– благотворное влияние христианства на индивида: 
Надо, чтоб ум от сердца был! Умосердие! Правда, я уж знаю, 

что сведение ума в сердце свершается по Благодати (8). 
– милосердие бога:
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По грехам нашим, я знаю, Господи, но Ты милостив, помоги нам (9). 
– значимость веры в Бога: 
И тут со мной случилось самое страшное, что может случить-

ся с человеком! <…> Я совершенно, напрочь ЗАБЫЛА, ЧТО ЕСТЬ 
БОГ!!!(10) И всё-таки даже в той, прошлой жизни без веры я од-
нажды, когда для меня решался как бы главный в жизни вопрос, 
прибегла к молитве (11). За обедом пожилой сосед-татарин к сло-
ву рассказал историю о том, как однажды он тонул и взмолился: 
«Русский Бог Колька, помоги!» И Николай-угодник помог: сразу 
силы появились, выплыл (12).

– противостояние высшей справедливость земной справедливости:
А никакой высшей справедливости здесь нет, она наверху – у 

Бога (22).
– грех (антиценность) подобен самоубийству:
Грех – это косвенное самоубийство, ибо в конце концов – это 

нарушение гомеостаза… (23).
Бесконечное божественное могущество и благотворное влияние 

веры (11; 12) противопоставлены страху безверия, крайней точкой ко-
торого у Горлановой назван грех самоубийства (23). В художественном 
мире, созданном Н. Горлановой в сборнике «Светлая проза», Бог вы-
ступает источником двух основных моральных ценностей – справед-
ливости и милосердия. Контрапункт «справедливость божественная/
справедливость земная» оказывается неактуален, поскольку верующий 
человек не может познать истинный замысел божий, поэтому должен 
смириться со всем тем, что выпадает на его долю, вследствие чего зем-
ная «несправедливость» оценивается верующим сознанием как непо-
стижимая умом божеская справедливость (22; 15; 9; 17).

2. Моральные ценности представлены триадой взаимосвязанных 
друг с другом ценностей: любовь – верность – свобода.

Отмечаются:
– свойства любви:
Любовь-то недолговечна, всем известно (1). Неутомима мате-

ринская любовь (2). Любовь всё меняет (3). … и среди нас людей 
великую любовь не каждый день встретишь (4).
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– необходимость свободы:
Свобода так нужна! (5) Вот какие старушки, ещё употребля-

ют древнее двойственное число, а понимают, что… как! – нужна 
свобода! (6)

– важность верности и любви:
Я очень люблю порядочных мужей, не изменяющих жёнам! (7) 

Верного мужа всё равно не найти (8). Любовь – это как мебель, она 
создаёт душевный комфорт… (10). Как дерево имеет под землёй 
корни, так и любовь имеет такие корни в подсознании, поэтому 
они питают её даже тогда, когда в жизни нет встреч. Дерево с 
корнями! (11) Но так легко выбрать между тем, кого любишь ты, 
и тем, кто любит тебя! – Я выберу того, от которого дети (12).

– взаимосвязь свободы и любви:
Вот за эти слова я тебя ещё больше люблю и уважаю, но это 

не значит, что я буду делать по-твоему (13).
Противопоставляются:
– материнская любовь и материальные и нематериальные блага:
Те простые чувства счастья и страха, которые она испытывала у 

постели дочери, она не променяла бы ни за какие блага на свете (14).
– мать и человек:
 – Я хотела губы накрасить, я ведь тоже человек!
 – Не человек! 
 – А кто?
 – Мама (15).
– материнская любовь и другие чувства: 
То, что делаешь для детей, делаешь всегда без раздражения, 

понятно? (16)
– любовь и родственные отношения:
Вика давно взяла её сторону, сторону любви – против родного 

брата (17).
– материальные блага и свобода (несвобода):
Так вот почему я потеряла аппетит – в неволе… (18). Тогда 

не было свободы, но всё было дёшево, а сейчас непомерно дорогая 
жизнь, так ещё и свободы не будет, тогда что?! (19)
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– религия и свобода:
Сначала я набирала свободы, всё больше и больше! Потом ста-

ла христианкой, сознательно стала ограничивать свою свободу (в 
жизни и в прозе) (20).

Любовь – абсолютная ценность в мире Н. Горлановой – при этом 
не отличается концептуальной монолитностью, отчетливо распада-
ясь на две своих ипостаси: любовь материнскую и любовь между 
мужчиной и женщиной, что создает внутреннюю иерархию внутри 
самой ценности: женщина, любящая своего ребёнка, приобретает 
иной статус – статус матери (15; 14; 12). Безусловная высокая цен-
ность материнской любви подтверждается тем, что у нее отсутству-
ет ложный аналог. В текстах писательницы истинное проявление 
любви между мужчиной и женщиной встречается достаточно ред-
ко (1; 2; 3; 4). Гораздо чаще приходится сталкиваться с ложными, 
а потому недолговечными «вариациями» любви (1), приводящими 
к неверности (8). Таким образом, абсолютная ценность (любовь) 
трансформируется в антиценность (неверность). Верность же, 
будучи абсолютной ценностью, участвует у Н. Горлановой в цен-
ностной валоризации другой абсолютной ценности – любви, яв-
ляясь общим основанием для любви материнской и любви между 
мужчиной и женщиной, она способна трансформироваться в свою 
противоположность только в отношении последней. Третий ком-
понент названной триады – свобода, ограничение которой делает 
человека несчастным (18). При этом верность при истинной любви 
не воспринимается писательницей как ограничение свободы (7; 8).

3. Материальная сфера функционирования ценностей ограниче-
на лишь одним аксиологическим ориентиром – деньгами. 

Выявляются:
– значимость денег:
На двадцать седьмом месте будет глава о деньгах в романе: 

не везёт в этом… как-то… И вдруг меня осенило: ну, если деньги у 
меня в голове не на втором, не на двадцатом месте, а на двадцать 
седьмом, отчего же будет мне с ними везти? Ибо сие двадцать 
седьмое место – оно же последнее. (1) Для меня деньги – далеко-да-
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леко не главное (2). О деньгах. Я: мне бы хватало на еду, а больше 
ничего не нужно (3). Дались им эти деньги! По мне, в жизни лучше 
НЕДОБРАТЬ, чем ПЕРЕБРАТЬ (4).

– отношение к богатству и бедности:
Вот как, значит, озолотить, купить? Нет, сказка – это не для 

меня. Не продаюсь (5). Я всю жизнь борюсь с бедностью, а что? 
Ты с братом борешься. Бедность – брат писателя… (6). Ну, бед-
на наша жизнь, но что слаще-то есть нашей работы зато… (7).

В отличие от абсолютных духовных ценностей сфера материаль-
ных ограничена у Н. Горлановой лишь одним очевидным аксиологи-
ческим ориентиром – деньгами, значение которых подчеркнуто ми-
нимально (2;3; 4). Именно отсутствие денег, бедность способны дать 
человеку чувство собственного достоинства (5). Более того, именно 
бедность зачастую сопрягается с темой творческого вдохновенного 
труда (6; 7). Материальные ценности (деньги) не должны вступать в 
конфликт с ценностями духовного (5) или материально-духовного (7) 
плана. Это аксиома в ценностном мире «Светлой прозы».

4. Духовно-материальная сфера представлена тремя компонен-
тами: литература, слово и творчество.

Утверждаются:
– значимость «слова»: 
Мы много лишнего говорим с тобой, а с годами надо бы строже 

к себе относиться (1). О, нельзя необдуманно ни писать, ни гово-
рить, ибо слова имеют Силу. Словом можно убить, словом можно 
воскресить (2). Слово исцеляет (3). Слово – это свет (4). Ахматова 
в молодости по средам молчала, чтоб выработать эту строгость 
к слову… надо бы и нам подумать об этом… (5). Мат – это язык 
бесов. Его можно только в крайнем случае оставлять в тексте! 
…я уже мат не могу превозносить… (6).

– великая сила искусства:
Искусство – единственный вечный двигатель (энергия не убы-

вает от потребления-чтения-смотрения-слушания), искусство 
помогает переживать боль в снятом виде (мы не страдаем, а со-
страдаем герою). А без переживания боли душу не улучшить! (7)
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– значимость литературы: 
Люди – это почва, на которой книга, как целительное расте-

ние, каждый раз должна снова взойти… (8). Первая фраза должна 
быть такая, чтоб читатель думал: «Читать стоит», а последняя 
такая, чтоб читатель решил: «Жить стоит» (9). Чтение настоя-
щей прозы должно давать силы (10). Книги. Для меня много значи-
ли они! В юности прочитанная «Охранная грамота» Пастернака 
определила моё отношение к браку (11).

– значимость живописи:
Для меня самая большая неожиданность, что мои картины всем 

очень понравились… Я-то к себе относилась: это не искусство, 
мол, а просто нечто декоративное, так – для радости, для отды-
ха пишу… (12). Живопись моя (пальцем по шестнадцать картин 
в день, потому что не могу остановиться, если пошли рыбки, то 
рыбку за рыбкой, кошки, то кошку за кошкой и т.п.) (13). Картин 
(своих) не жалко. Они нужны кому-то, и то хорошо… (14). …по-
том шесть картин ещё пальцем намазала, потому что Серёжа 
как раз накануне краски принёс в подарок, а я уже давно была без – 
наскучалась! (15)

Сопоставляются:
– искусство и наука: Искусство и наука – два глаза культуры, 

оба нужны, ибо у науки нет любви, а искусству недостаёт точ-
ности… (16).

– литература и другие виды искусства: В литературе есть всё: 
музыка, живопись, кино и театр, она выше – всё вбирает (17).

Среди всех искусств Н.В. Горланова выделяет литературу (19), 
которая формирует мировосприятие человека (11), даёт ему жиз-
ненные силы (9; 10). Слова у Горлановой сакральны: они прибли-
жаются к абсолютной духовной ценности, к Богу (3; 4; 5), но не 
приравнивается к нему, поскольку есть речь, лишенная высокой 
ценности, – это болтовня и брань (1; 6). Живопись упоминается в 
связи с творческими исканиями (12-15). Сами картины не несут для 
писательницы никакой ценности (14). Гораздо важнее процесс их 
создания (т.е. творчество) (12; 13; 15).
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На первой ступени в аксиологической иерархии писательницы 
находятся ценности, относящиеся к духовной сфере функциони-
рования (Бог, вера, милосердие, справедливость). За ними сле-
дуют ценности морального плана (любовь, свобода, верность). 
Духовно-материальные ценности (слово, литература, творчество) 
составляют вторую ступень аксиологической иерархии писатель-
ницы. Нина Горланова считает их «вторичными», т.к. они лишь 
«проводники», позволяющие переживать аспекты духовной жиз-
ни. Последняя ступень ценностной иерархии – материальные 
ценности (деньги). Материальные ценности необходимы для су-
ществования индивида, но они не заменяют духовные и духов-
но-материальные.

Заключение
Анализ рассказов сборника «Светлая проза» Нины Горлановой 

в лингвоаксиологическом аспекте показал, что основные ценности, 
определяющие позицию писательницы в отношении к создаваемой 
ею картины мира, принадлежат ко всем трём сферам: духовной, 
материальной и духовно-материальной. Представленная система 
ценностей иерархична. Наибольшую значимость для писательницы 
имеют именно ценности духовного плана. За ними следуют ценно-
сти плана материально-духовного и материального.

Противопоставление «ценности» «антиценности» реализуется в 
основном однополярно, т.е. антиценности остаются зачастую «фи-
гурой умолчания». Этим базовым вектором определена и общая 
тональность сборника, заявленная уже в его названии: «Светлая 
проза». Приверженность писательницы к идеалам, утверждаемым 
классической русской литературой, позволяет отнести творчество 
Н.В. Горлановой к «традиционной» реалистической прозе.
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