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Триада «жизнь – болезнь – смерть» в произведении
Н.Д. Неустроева «Прокаженные»

Научная новизна: впервые используется концептуально-когнитивный подход к изучению специфики худо-
жественной картины мира писателя Н.Д. Неустроева (на материале одного произведения).

Целью данной статьи является моделирование художественно-авторской репрезентации концептуальной 
триады «жизнь ‒ болезнь ‒ смерть» в произведении одного из основоположников якутской литературы Н. Не-
устроева «Прокаженные».

Методы исследования. При проведении исследования применяются полевый подход, элементы комплексно-
го филологического анализа. 

Результаты. Понятие «болезнь» рассматривается как пограничное, совмещающее в себе одновременно зна-
чения понятий «жизнь» и «смерть», соответственно выделяются три текстовых семантических поля.

При исследовании выявлено, что в актуализации понятий триады «жизнь ‒ болезнь ‒ смерть» задействова-
ны разноуровневые средства: от лексических (лексемы, соотнесенные с базисным понятием, глаголы движения 
и звучания) и стилистических фигур и тропов (персонификация, повторы, оксюмороны, аллюзия и др.) до ком-
позиционных (художественные образы, кольцевая структура и др.). Моделирование авторских представлений 
данной триады показало, что понятие «жизнь» имеет два значения: жизнь природы и жизнь конкретного чело-
века, которая разворачивается на фоне жизни природы. «Болезнь» представляется как страдания, разложение и 
разрушение тела, борьба жизненной силы и разрушающей силы, кара за грехи. Смерть воспринимается автором 
как освобождение от страданий, счастье, падение вниз, обрыв нити сознания. В художественно-авторской ре-
презентации понятий «жизнь ‒ болезнь ‒ смерть» переплелись как традиционные представления народов Севе-
ра и Сибири, так и исторические события и мифологические и универсальные образы. 

Ключевые слова: жизнь, болезнь, смерть, образы природы, художественно-авторская репрезентация, тексто-
вое семантическое поле
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I. Введение. Бинарная оппозиция «жизнь‒
смерть» («жизнь/смерть») является одним из 
универсальных средств описания любой кар-
тины мира, а также познания мира, наряду с 

такими оппозициями, как счастье–несчастье, 
правый–левый, прошлое–будущее и др. По-
добные понятия в разных языках находят от-
ражение в виде общих и национально-специ-



                 101

фических, а также художественно-авторских 
представлений  [Пономарева, 2008: 8; Григо-
рьева, 2019: 18, 52]. Изучение художественно-
авторских представлений (репрезентаций) по-
добных понятий, являющихся одной из разно-
видностей концепта, представляется актуаль-
ным,  поскольку  позволяет  исследовать  
специфику художественного мировосприятия 
автора (художественную картину мира, автор-
ское сознание), что отвечает основному прин-
ципу современной когнитивно-коммуника-
тивной парадигмы – антропоцентризму, вы-
двинувшему на первый план Человека говоря-
щего (пишущего).

В последнее время исследователи говорят о 
стереотипе бинаризма, когда смысловое про-
странство делится на два противопоставленных 
друг другу полюса, стремящихся к воссоедине-
нию. Оппозиция, отражающая отношение тра-
диционного сознания к смерти, приводит к по-
явлению пограничного (лиминального) про-
странства, совмещающего в себе черты мира 
живых и мира мертвых и выступающего в роли 
условия сосуществования противопоставлен-
ных понятий, уменьшающего противоречие би-
нарной оппозиции [Баранцев; Васильев, 2010: 
8; Григорьева, 2019: 40].  

В традиционном мировоззрении, что под-
тверждается исследованиями якутских этногра-
фов и лингвокультурологов, изучающих кон-
цепты, якуты связывают с жизнью природу; ды-
хание как наиболее  явный  и  важный признак 
жизненного процесса, дорогу жизни, ийэ кут 
(мать-душа) [Бравина, 2005: 22, 46; Готовцева, 
Николаева, Прокопьева, 2017: 21; Васильева, 
Николаева, 2017].

Как отмечает Р.И. Бравина, «представления о 
смерти у якутов были далеко неоднозначными и 
порой противоречивыми» [Бравина, 2005: 175]. 
В якутской языковой картине мира смерть вос-
принимается как конец жизни; заразная бо-
лезнь, эпидемия; беда, горе, несчастье; предо-
пределение, неминуемая участь человека; уход 
(переселение) в иной мир; исчезновение; лише-
ние солнечного света, конец, тьма, сон, могила; 
прерывание дыхания у человека;  неподвиж-
ность,  отсутствие  реакции  на  внешние раз-
дражители  [Бравина, 2005: 156‒157; Готовцева, 
Николаева, Прокопьева, 2017: 22‒23; Василье-
ва, Николаева, 2017: 42].

При этом считалось, что признаки смерти не 
наступали внезапно, а являлись результатом по-
степенной утраты человеком свойств, необходи-
мых для полноценной жизни, то есть наблюда-
лись внешние «подготовительные формы» 
смерти, например, старость. Однако в смерти от 
болезни винили злых духов как нижнего мира, 
так и среднего [Бравина, 2005: 157, 162].  Дума-
ется, что болезнь так же, как и старение, можно 
отнести к вышеупомянутым «подготовитель-
ным формам», то есть к пограничному про-
странству между понятиями «жизнь» и 
«смерть». 

Менталитет якута рубежа ХIХ ‒ начала ХХ вв. 
(а это и есть время творчества Н.Д. Неустроева) 
уже существенным образом отличался от тради-
ционного образа мировосприятия якута «до 
прихода русских», поскольку «мифологическое 
сознание постепенно заменяется историче-
ским» [Бравина, 2005: 273]. В этом плане инте-
ресно изучить, как национально-специфические 
представления о жизни и смерти отразились в 
произведении наряду с художественно-автор-
скими и универсальными.

Целью данной статьи является моделирова-
ние художественно-авторской репрезентации 
концептуальной триады «жизнь ‒ болезнь ‒ 
смерть» в произведении одного из основопо-
ложников якутской литературы Н. Неустроева 
«Прокаженные», главный персонаж которого 
Семенчик, мучающийся от проказы, плывет на 
лодке в лепрозорий, но по пути умирает. 

Необходимо отметить, что сам 
Н.Д. Неустроев определил жанр своего произ-
ведения как «этюд», хотя, на наш взгляд,  «Про-
каженные» содержат жанровые черты рассказа. 
Однако, как отмечает Л.Н. Романова, типология 
жанров, характерная для европейских культур, 
«не в полной мере соответствует художествен-
ным формам якутской литературы, берущим на-
чало в устной традиции» [Романова, 2010: 98]. 
Жанровая специфика произведений якутской 
литературы является актуальной проблемой со-
временного якутского литературоведения и тре-
бует отдельного изучения. Поскольку такое ис-
следование не входит в наши задачи, в данной 
статье мы будем использовать генерический 
термин «произведение». 

Творчество Н.Д. Неустроева многогранно: 
прозаик, драматург, переводчик, фольклорист. 

О.А. Мельничук, Н.Н. Ефремов
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Филологи изучают его комедии, переводы, про-
заические произведения. В последние годы ис-
следователи прозы Н.Д. Неустроева посвящают 
свои работы  изучению роли и места новелли-
стики в его творчестве,  жанрового своеобразия 
произведений [Ефимова, 2000], влияния тради-
ций русских и зарубежных писателей на творче-
ство Н.Д. Неустроева [Дьячковская, 2014; Скря-
бина, 2003], а также выявляют отдельные поэ-
тические и языковые особенности его произве-
дений [см. статьи в сборнике «Фольклор и на-
циональная литературная классика…», 2020]. 
Мы предлагаем концептуально-когнитивный 
подход к изучению специфики художественной 
картины мира писателя Н.Д. Неустроева. 

II. Материалы и методы. Концептуальная 
триада, состоящая из понятий «жизнь», «бо-
лезнь» и «смерть», исследуется на материале 
произведения Н.Д. Неустроева «Прокаженные» 
[Неустроев, 1995]. При исследовании использо-
ван полевый подход, а также применяются эле-
менты комплексного филологического анализа 
художественного текста, включающего методы 
лингвистического, семантического, стилисти-
ческого, контекстуального, интерпретационно-
го, композиционного анализов. 

III. Результаты. Полевый подход предпола-
гает выделение семантических (понятийных) 
полей, под которыми ученые понимают сово-
купность множества единиц, объединенных ин-
вариантным значением (или базисным для поля 
понятием) и отражающих в языке определен-
ную понятийную сферу. Понятие служит осно-
вой для объединения единиц, которые соотно-
сятся между собой с понятийной и функцио-
нальной точек зрения [Новиков, 2011: 8; Рубцов, 
2008: 231]. Для изучения языка художественной 
литературы выделяется особый тип ‒ текстовое 
семантическое поле (ТСП), которое входит в 
идиолект писателя, включает систему художе-
ственных образов, описывает фрагмент языко-
вой картины мира писателя, а через него и об-
щеэтнической. Содержание и структура семан-
тического поля в художественном произведе-
нии, зависящие от контекста, оказываются бо-
лее подвижными и менее определенными, чем в 
семантическом поле языка. Кроме того, тексто-
вое семантическое поле может обладать протя-
женной композиционно-речевой структурой 
[Новиков, 2011: 9; Маркелова, 2009: 9]. 

В соответствии с понятийной триадой 
«жизнь – болезнь – смерть» мы выделили три 
текстовых семантических поля, в которых поня-
тие триады выступает как базисное.

1. Текстовое семантическое поле «Жизнь» 
1.1. Лексема «жизнь» 
Лексема «жизнь» повторяется 8 раз. Она ис-

пользуется как для описания жизни главного 
персонажа Семенчика (жизнь человека, повтор 
6 раз): Семенчик думал о своей прожитой жиз-
ни [Неустроев, 1995: 179],  так и для описания 
окружающей его жизни, главным образом при-
роды: Все под этим ласкающим небом живет 
полной жизнью [Там же]. 

Со значением «жизнь человека» контексту-
ально соотносятся лексемы из лексических 
групп «Семья», «Работа», «Нужда и голод», 
«Эмоции» (радость, обида). Жизнь характери-
зуется как «полная бурь и невзгод», «печаль-
ная», но «свободная»: Его мозг и душа всегда 
были заняты проклятым вопросом: надо рабо-
тать для того, чтобы просуществовать  [Не-
устроев, 1995: 182]; он, наконец, понял свое 
ужасное положение и навсегда потерянную 
свободную жизнь в кругу семьи… [Там же: 179].

1.2. Образы природы
Понимание природы как неотделимой от 

жизни и потому связанной с ней, вероятно, не 
только присуще якутам, но и, по всей видимо-
сти, универсально [см., например: Бурцева, 
2019; Закаблукова, 2008; Панов, 2018; Сафоно-
ва, 2008; Сапрыкина, 2011 и др.].

1.2.1. Образ реки 
Так же как и в культурах многих народов, 

река воспринимается якутами как символ жиз-
ни, ее воплощение, поток счастья, радости, уда-
чи, процветания. Вместе с тем в традиционном 
представлении якутов река имеет и противопо-
ложное значение ‒ поток горя и страдания (сле-
зы и кровь) [Ефимова, 2000: 15].

В семантическом поле «Жизнь» лексема «река» 
сопровождается  эпитетами  «полноводная», 
«безбрежная», «плавная», автор использует при-
ем персонификации – река проснулась после дол-
гого сна: Здесь простор и дикая мощь недавно 
проснувшейся от долгого зимнего сна реки [Неу-
строев, 1995: 178]; Полноводная река, водная без-
брежная равнина, плавная река [Там же].

1.2.2. Образ птиц
У различных народов отдельные виды птиц 
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могут символизировать как жизнь, так и смерть. 
Такую же двойственную роль образы птиц вы-
полняют и в рассказе Н. Неустроева. В семанти-
ческом поле «Жизнь» они символизируют 
жизнь природы, независимо от жизни отдельно-
го конкретного человека.

Дикие птицы кричат и летают. … реет чай-
ка…гогочут гуси…тявкают задорные моро-
душки… летают хищные птицы … [Неустроев, 
1995:179], … заливался жаворонок, пронеслась 
стая диких гусей… вились коршуны [Там же: 
193] и т. д.

Жизнь природы – это движения и звуки. При 
ее описании в рассказе используются глаголы 
движения (летают, пронеслась и др.) и звуко-
подражательные глаголы (гогочут, тявкают и 
т. д.).

1.3. Образ Николая-угодника
Святой Николай стал после христианизации 

«самым любимым святым народов, населяю-
щих Якутию, особенно якутов», спасающим от 
нужды и болезней, от горя и несправедливости 
[Горинова]. Он олицетворял для главного пер-
сонажа во время болезни надежду на спасение: 
…в облике святого было что-то близкое и род-
ное его душе. Он надеялся на него, как на камен-
ную гору [Неустроев, 1995: 182]. Он упал на ко-
лени и стал молиться с жаром и упоением [Там 
же: 185].

В представлении Семенчика у Николая-угод-
ника доброе старческое лицо, жалостная улыб-
ка и виноватые глаза. Но иногда в зависимости 
от событий в его жизни Семенчик «…сомневал-
ся в его чудодейственной силе. Сомнения рож-
дались в душе тогда, когда его посещало горе и 
постигала неудача на охоте» [Там же: 183], а 
также в тяжелый момент, когда умер один из его 
сыновей. И тогда лицо угодника казалось Се-
менчику холодным, равнодушным, строгим.

1.4. Колоративы
Т.М. Ефимова отмечает удивительно точное 

использование цветовой гаммы как одну из ху-
дожественных особенностей новеллистики 
Н. Неустроева [Ефимова, 2000: 12]. Колорати-
вов в рассказе встречается немного, но именно 
их немногочисленность, лаконичность и прида-
ет им выразительность. 

В семантическом поле «Жизнь» использова-
ны такие прилагательные цвета, являющиеся 
устоявшимися эпитетами, как голубое (небо), 

золотая (чашка яркого солнца), зеленый (берег), 
золотистыми (лучами). Причем они, видимо, 
являются универсальными, например, в творче-
стве Фета с понятием жизнь также связаны при-
лагательные «зеленый» и «золотой» [Сафонова, 
2008: 18].

Примечательно, что жизнь главного персона-
жа в рассказе бесцветна. Возможно, это связано 
с тем, что мы знакомимся с его жизнью через 
его воспоминания, когда он уже тяжело болен: 
Бесцветные мысли и образы …чередовались в 
его больном мозгу… [Неустроев, 1995: 180]. 

1.5. Композиционные приемы
1.5.1. Кольцевая структура
Следует отметить, что такие близкие по при-

роде явления, как «кольцевая композиция 
(структура)», «рамочная композиция (структу-
ра)», «композиционная рамка», «кольцо», осно-
ванные на приеме дистантного повтора, до сих 
пор не получили однозначных определений (о 
смешении понятий см. [Капустина, 2018: 43]). 
Мы будем использовать термин «кольцевая 
структура», понимая под кольцом «обрамление, 
повторение в конце произведения каких-либо 
элементов его начала» [Белокурова, 2005]. 

Описание образа птицы как символа жизни 
природы встречается в начале произведения и в 
конце (см. уже процитированные примеры в 
пункте 1.2.2.). Подобная кольцевая структура 
создает нечто вроде рамки, в функции которой 
входит выделение авторской идеи о вечной жиз-
ни природы. Внутри этой рамки ведется пове-
ствование о скоротечной жизни отдельного че-
ловека. Такая композиция помогает выделить 
актуализацию в произведении двух значений 
понятия «жизнь»: «жизнь человека» и «жизнь 
природы».  

Такая композиция выделяет авторское пони-
мание лексемы «жизнь» в произведении. 

1.5.2. Сильная конечная позиция произведе-
ния

Многие зарубежные и российские теоретики 
текста (V. Jouve, Ph. Lane, Y. Reuter, J. Lintvelt, 
И.В. Арнольд, В.А. Кухаренко, З.Я. Тураева и 
др.) выделяют в художественном произведении 
сильные позиции, в функции которых входит 
привлечение внимания читателя к наиболее важ-
ной в смысловом отношении информации. В оте-
чественной филологии к ним относят заголовок, 
эпиграф, начальную и конечную позиции текста. 



Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2021, № 3 (36)

104               

Несмотря на то, что сюжетная линия закрыва-
ется к концу, то есть произведение «Прокажен-
ные» заканчивается смертью персонажа и завер-
шением его жизненного пути, в самой сильной 
конечной позиции произведения ‒ последнем 
предложении ‒ воспевается торжество жизни 
природы: Вокруг цвела в упоительном восторге 
девственная жизнь [Неустроев, 1995: 195].

Закрывая художественную систему произве-
дения (это одна из функций концовки), послед-
нее предложение, на наш взгляд, наиболее опре-
деленно выражает авторский замысел: челове-
ческая жизнь начинается и проходит на фоне 
жизни природы, она завершается, но жизнь при-
роды продолжается.

Композиционные приемы входят в данное 
семантическое поле как единицы, функцио-
нально соотносимые с базисным понятием 
«жизнь».

2. Текстовое семантическое поле «Болезнь»
2.1. Лексемы «болезнь», «боль», «хворь», 

«проказа»
В произведении наблюдаются многократные 

повторы лексем «болезнь», «боль», «хворь», 
«проказа»: …хворь опять начинала свою разру-
шающую работу [Неустроев, 1995: 180]; …бо-
лезнь быстро прогрессировала, беспощадно 
разрушая весь механизм живого человеческого 
тела [Там же]; Проказа, эта страшная север-
ная болезнь. Ты видишь, какая нашла меня 
хворь?.. [Там же: 181].

Болезнь, хворь характеризуются как ужас-
ная, страшная, беспощадная, неожиданная, раз-
рушающая; боль ‒ жгучая, гнетущая, назойли-
вая, тяжелая, неугомонная.

Для характеристики боли и болезни помимо 
вышеупомянутых эпитетов используются срав-
нения с укусом насекомого: боль жгучая, как 
укус ядовитого насекомого: …точно в нем все-
лилось вонючее и жадное насекомое, упорно 
сверлившее насквозь его кости и тело [Неустро-
ев, 1995: 180].

2.2. Признаки болезни
Среди признаков болезни повторами выделя-

ются разложение и разрушение тела, запахи раз-
лагающегося тела и медно-красные пятна: дрях-
лое его тело… разлагается, и наконец, совер-
шенно может рассыпаться в прах и превра-
титься в серый безжизненный песок [Неустро-
ев, 1995: 180]; Тело покрылось медно-красными 

пятнами. Запах разлагающегося тела… ноги 
опухли и истекали кровью [Там же: 185].

В качестве немногочисленных, но очень экс-
прессивных цветовых эпитетов используются 
прилагательные, выражающие оттенки красно-
го цвета: повтор колоратива медно-красные 
(пятна), темно-красный (цвет кожи), красно-си-
ние круги (вокруг глаз) и пурпурное (отражение 
солнца на воде). Эти оттенки красного цвета 
приобретают значение сигнала о смертельной 
опасности.

2.3. Метафора наказания
Главный персонаж Семенчик знает, что при-

чиной его страшной болезни являются не злые 
духи; «он ясно понял, что причиною его страш-
ной и неожиданной болезни является именно 
случайное сношение с этой женщиной… жен-
щина была заражена проказою» [Неустроев, 
1995: 184]. Он понимает, что болезнь – это тяже-
лые последствия греха молодости, и восприни-
мает болезнь в христианских традициях как же-
стокое наказание судьбы за этот грех, как Божью 
кару: Кара Бога постигла меня, несчастного 
[Там же].

2.4. Образ тайги
В представлениях северных народов и жите-

лей Сибири тайга является наиболее сильным и 
могущественным образом, в ней заключена 
сама суть жизни, тайга сама предстает как жи-
вое существо [Бурцева, 2019: 27‒28, 59; Сапры-
кина, 2011: 267; Закаблукова, 2008: 58; Панов, 
2018: 270]. Автор тоже олицетворяет тайгу, она 
живет, чувствует, сочувствует, говорит, жалует-
ся и т. д.: …молчаливые лиственницы разом за-
говорили о прожитой им жизни и сурово жало-
вались кому-то [Неустроев, 1995: 185]; …Слов-
но родная тайга жила и чувствовала скорбь 
невольных обитателей землянки и страдала их 
страданиями [Там же: 192].

Несмотря на то что тайга является одним из 
образов природы, символизирующих жизнь, мы 
отнесли лексему «тайга» к семантическому полю 
«Болезнь», потому что в произведении Неустро-
ева «Прокаженные» образ тайги появляется в 
жизни главного персонажа Семенчика только в 
момент его болезни, когда его отселяют в отдель-
ную землянку, построенную в тайге: Когда он 
был здоров, то никогда не обращал внимания на 
роптание дремучей тайги и не придавал этому 
никакого значения [Там же: 182].
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Олицетворение тайги помогает писателю 
передать настроение и страдания главного пер-
сонажа, а также атмосферу ужаса, испытывае-
мого персонажем: Тайга беспрестанно роптала 
и горько жаловалась кому-то. Ее верный рокот 
удивительно гармонировал с настроением во-
нючей землянки. Тот же самый рокот, та же 
дума, скорбь и жалоба кому-то далекому, неве-
домому [Неустроев, 1995: 191]; Тайга зловеще 
гудела под напором сильного ветра…этот зло-
вещий напев родной тайги… [Там же: 182]; Тай-
га продолжала выть воем зловещим и таин-
ственным [Там же: 184].

Образ тайги олицетворяет единственное жи-
вое существо, общающееся с Семенчиком и его 
сыном, и служит для описания настроения и 
внутреннего состояния персонажей, для чего 
используются повторы глаголов звучания (роп-
тать, жаловаться, выть), существительных зву-
чания (рокот, рокотание, жалоба, напев, вой) и 
эпитета «зловещий». 

2.5. Стилистические фигуры: оксюморон, 
антитеза, метафора

В произведении использован повтор оксю-
морона «живой труп», метафорическое исполь-
зование словосочетания «заживо погребен-
ный», а также антитеза – борьба двух сил, жиз-
ненной и смертельной, разрушающей: В его 
старческом теле боролись две силы: одна – 
старающаяся сохранить и продолжить эту 
жизнь, а другая – пытающаяся разрушить и 
прекратить ее.  Последняя сила постепенно 
брала верх [Неустроев, 1995: 181].

Эти стилистические фигуры соединяют ло-
гически несовместимые понятия «жизнь» и 
«смерть» и выражают пограничный характер 
понятия «болезнь». 

3. Текстовое семантическое поле «Смерть» 
3.1. Образы природы
3.1.1. Образ реки 
Река и лодка, в которой Семенчик с сыном 

плывут в лепрозорий с сопровождающим их 
Егором, вызывают ассоциации с древнеегипет-
ской и древнегреческой рекой смерти и перевоз-
чиками душ Акеном и Хароном (мифологиче-
ская аллюзия). Река выступает как путь, по ко-
торому главный персонаж движется к своей 
смерти. На мысль об этом в начале рассказа, 
когда читатель еще не знаком с историей персо-
нажа, наводит трехкратный повтор наречия 

«вниз»: Они плыли уже пятый день вниз по 
большой реке. …Берестяная лодка плавно не-
слась вниз по течению… Серым пятном выде-
лялась она среди светлых волн и своим убоже-
ством производила неприятное впечатление. 
…В первый раз, когда они спустились вниз по 
реке, навсегда покинув родное стойбище… [Не-
устроев, 1995: 179].

Колоративы усиливают этот образ: стальные 
волны, свинцовые струи.

История жизни и болезни персонажа описа-
на через воспоминания Семенчика, плывущего 
в лодке вниз по реке к своей смерти, поэтому 
река незримо присутствует на протяжении всего 
произведения. 

3.1.2. Пейзаж
Пейзаж создает соответствующую ситуации 

атмосферу: Безжизненные серые холмы… Голая 
равнина… [Неустроев, 1995: 178].

3.1.3. Образ птиц
Образ птиц выражает печальную безысход-

ность: Чайка стонет тихим стоном…рыдают 
чибисы…На песке черным комом мелькают во-
роны [Там же: 179].

Безжизненный пейзаж дополняется звуками, 
выражающими безысходное горе. Так же как и в 
ТСП «Жизнь», в ТСП «Смерть» при описании 
образа птиц используются глаголы звучания 
(стонать и рыдать), но они содержат в своих зна-
чениях семы «боль» и «страдание». Создается 
образ птиц, оплакивающих умирающего героя. 
Колоратив «черный» также вносит траурную 
ноту в этот образ.

3.2. Лексемы, выражающие ощущение сча-
стья

При описании агонии умирающего, его виде-
ний встречается повтор прилагательного «счаст-
ливый», наречий «хорошо» и «счастливо»:  Не-
ужели он не знает, что мне совсем хорошо, что 
никакой хвори нет и я чувствую себя бесконечно 
счастливым в таком состоянии? [Неустроев, 
1995: 194]. 

Кроме того, его состояние характеризуется 
словосочетаниями «сладкая истома», «чья-то 
мягкая воздушная рука гладит по голове», «жиз-
ненная радость», «приятно и весело»: То каза-
лось ему, что он плывет в облаках и равнина 
расстилается под ним. То чудилось ему, что 
страшный великан…, схватив его исхудалое 
тело, несет куда-то в далекую лазурную высь… 
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Везде он чувствовал себя счастливым и здоро-
вым [Там же].

3.3. Лексемы «смерть», «умереть», «умираю-
щий»

Лексема «смерть» встречается только один 
раз в конце рассказа: (во взгляде Егора) …он уз-
нал признаки близкой смерти. Да, она действи-
тельно стояла над больным и собиралась пре-
кратить жестокое страдание живого челове-
ческого трупа [Неустроев, 1995: 194].

Сама смерть в рассказе не имеет конкретного 
образа, но персонифицирована и предстает как 
избавительница от жестоких страданий. 

Момент смерти описывается как падение 
вниз и обрыв нити сознания: Наконец он по-
чувствовал себя падающим вниз. Но он не бо-
ялся, ему было очень приятно и весело. Ведь 
не может же человек разбиться вдребезги от 
падения, когда он легок как пух, как пылинка… 
Но тут нить его сознания навсегда порвалась 
и слилась с вечностью.  Семенчик умер [Там 
же: 195].

IV. Обсуждение. Таким образом, для того 
чтобы выявить средства актуализации концеп-
туальной триады «жизнь ‒ болезнь ‒ смерть» и 
смоделировать художественно-авторское пред-
ставление ее понятий, мы выделили три тексто-
вых семантических поля с базисными понятия-
ми «жизнь», «болезнь» и «смерть».

ТСП «Жизнь» имеет сложную двойную 
структуру, поскольку в ядре поля оказалась по-
нятийно соотнесенная с базисным понятием 
лексема «жизнь» с двумя значениями: жизнь че-
ловека и жизнь природы. 

Первая структура с семантическим содержа-
нием «жизнь человека» содержит в централь-
ной части лексические группы, контекстуально 
соотносимые с лексемой «жизнь», на перифе-
рии данной структуры находится образ Нико-
лая-угодника. Эта полевая структура граничит с 
ТСП «Болезнь».

Во второй структуре, относящейся к жизни 
природы, сложно выделить ядро и периферию, 
поскольку в поле входят разноуровневые едини-
цы (образы природы, колоративы, композици-
онные приемы). Если исходить из критерия ча-
стотности, то в ядро можно поместить образы 
природы. Благодаря кольцевой композиции и 
конечной позиции данное ТСП имеет протяжен-
ную структуру, покрывающую все произведе-

ние, не имеющую границ с другими ТСП, но 
служащую для них фоном.

В ядре ТСП «Болезнь» находятся лексемы, 
понятийно соотнесенные с базисным понятием: 
болезнь, хворь и др., и средства, выражающие 
признаки болезни (цвет, запах, разложение). В 
центральной части ‒ образ тайги, которая со-
чувствует, сострадает, но в то же время создает 
атмосферу страха зловещими и таинственными 
звуками. На периферии – болезнь как метафора 
наказания. В произведении четко проступает 
пограничный характер болезни, выраженный 
при помощи оксюморона, метафоры и антите-
зы. ТСП «Болезнь» граничит с ТСП «Жизнь» и 
«Смерть», то есть понятие «болезнь» выступает 
как отдельный компонент триады. 

В ядре ТСП «Смерть», по нашему мнению, 
располагаются лексемы, выражающие ощуще-
ния умирающего персонажа. Лексемы, соотне-
сенные с базисным понятием «смерть», а также 
персонифицированный, но абстрактный образ 
смерти, которые, будучи наиболее приближен-
ными к понятийному признаку, должны нахо-
диться в ядре семантического поля, перемести-
лись в центральную часть. На периферии рас-
полагаются образы природы (аллюзия к реке 
смерти, пейзаж, птицы). Средства, расположен-
ные в ядре, и периферийные средства образуют 
антитезу на текстовом уровне. Несмотря на то, 
что окружающий пейзаж и рыдания птиц созда-
ют гнетущую атмосферу печальной безысход-
ности, агонизирующий персонаж испытывает 
ощущение счастья, здоровья и веселья. Благо-
даря антитезе средства, выражающие эти ощу-
щения, выдвигаются в ядро поля «Смерть», вы-
тесняя лексемы, понятийно соотнесенные с ба-
зисным понятием.

V. Заключение. Выделенные текстовые се-
мантические поля позволили выявить следую-
щие разноуровневые средства актуализации ба-
зисных понятий «жизнь – болезнь – смерть»:     

‒ лексемы, понятийно (жизнь, болезнь, 
смерть и др.) и контекстуально (глаголы движе-
ния, звучания и др.) соотнесенные с базисными 
понятиями ТСП; 

‒ стилистические фигуры и тропы (эпитеты, 
повторы, персонификация, сравнения, метафо-
ры, оксюромон, антитеза, аллюзия); 

‒ художественные образы (образ Николая-
угодника, но в первую очередь полисеман-
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тичные и полифункциональные образы      
природы); 

‒ композиционные средства (кольцевая 
структура, сильная конечная позиция текста, 
антитеза на текстовом уровне).

Текстовые семантические поля «Болезнь» и 
«Смерть» имеют более-менее четко выражен-
ную ограниченную структуру, в которой можно 
выделить ядро и периферию.

Текстовое семантическое поле «Жизнь» име-
ет более сложную структуру. В его ядре нахо-
дится понятие, имеющее два значения, которые 
образуют две разные структуры. Структура со 
значением «жизнь человека» ограничена, имеет 
ядро и периферию. Структура со значением 
«жизнь природы» не ограничена, четко не очер-
чена, в ней сложно выделить ядро и периферию, 
она характеризуется протяженностью и охваты-
вает все произведение.  

Благодаря вышеперечисленным средствам, 
выделенным при помощи ТСП, можно опреде-
лить художественно-авторскую репрезентацию 
понятий триады.

Понятие «Жизнь» включает: 1) вечную 
жизнь природы (птицы, река, движения, звуки, 
цвет); 2) скоротечную жизнь человека (работа, 
семья, нищета, голод, эмоции ‒ радость, печаль, 
обиды, свобода, вера, надежда). 

Понятие «Болезнь» в художественно-автор-
ском представлении – это боль, страдания, раз-
ложение и разрушение тела; неприятный запах; 
борьба жизненной силы и разрушающей, убива-
ющей силы; насекомое, причиняющее боль; 
различные проявления на теле красных оттен-
ков (пятна, круги под глазами); наказание, бо-
жья кара, но и сочувствие и сострадание (образ 
тайги).

Смерть воспринимается автором как осво-
бождение от страданий, счастье, веселье, дви-
жение вниз по реке смерти, падение вниз, обрыв 
нити сознания и слияние с вечностью.

Таким образом, модель репрезентации триа-
ды «жизнь ‒ болезнь ‒ смерть» показала, что в 
художественно-авторской картине мира перепле-
лись и национально-специфические (река как по-
ток горя) и традиционные представления север-
ных народов и народов Сибири (образы приро-
ды), и исторические события (христианизация 
якутов), а также мифологические (река смерти) и 
универсальные (жизнь природы) образы.
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The Triad “Life – Illness – Death” in the N.D. Neustroev’s Work “Lepers”

Scientific novelty. For the first time, a conceptual and cognitive approach is used to study the specifics of the artistic 
picture of the world of the writer N.D. Neustroev (the material of one work).

The aim of this article is to model the artistic and author’s representation of the conceptual triad “life – illness ‒ 
death” in the work of one of the founders of Yakut literature N. Neustroev “Lepers”.

Research methods. During the research, a field approach, elements of a comprehensive philological analysis are 
used. Results. The concept of “disease” is considered as borderline, combining simultaneously the meanings of the 
concepts of “life” and “death”, respectively, three text semantic fields are distinguished.

The study revealed that the actualization of the concepts of the triad “life ‒ illness ‒ death” involves multi-level 
means: from lexical (lexemes correlated with the basic concept, verbs of movement and sound) and stylistic figures and 
tropes (personification, repetitions, oxymorons, allusion, etc.) to compositional (artistic images, ring structure, etc.). 
Modeling of the author’s ideas of this triad showed that the concept of “life” has two meanings: the life of nature and 
the life of a particular person, which unfolds against the background of the life of nature. “Illness” is represented as 
suffering, decomposition and destruction of the body; the struggle of the vital force and the destructive force; punishment 
for sins. Death is perceived by the author as liberation from suffering, happiness, falling down, breaking the thread of 
consciousness. In the artistic and author’s representation of the concepts of “life – illness ‒ death”, both traditional 
representations of the peoples of the North and Siberia, as well as historical events and mythological and universal 
images of peoples are intertwined.

Keywords: life, illness, death, images of nature, artistic representation of the author, text semantic field


