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КОГНИТИВНО-МАТРИЧНЫЙАНАЛИЗ РОЛИ АВТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ПЕРСОНАЖА КАК ОБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению роли автора в создании завершенного 

художественного целого путем взаимодействия его с персонажем в процессе реализации 

когнитивно-психологической связи (интроспекции), концептуализации понятия о герое и 

выражения авторской модальности. Представление об авторе – продуциенты текста, 

сформированы путем матричного анализа, позволяющего собрать сведения благодаря 

различным когнитивным контекстам и интегрировать их воедино в одной когнитивной 

матрице как формате знания. В рамках когнитивно-матричного анализа использованы 

литературоведческий анализ, способствующий выявлению роли автора в создании 

художественного целого, прием персонажной интроспекции героя, позволяющий автору 

раскрыть внутренний мир героя, концептуальный анализ содержательно-фактуальной и 

содержательной концептуальной информации о персонаже, выполнен послойный анализ 

концепта «Абай», охарактеризованы его понятийный, значимостный, образный, культурно- 

ментальный и номинативный аспекты, а также посредством концептуального анализа 

выявлен единый интегративный концепт. 

Ключевые слова: когнитивно-матричный анализ, художественный образ персонажа, 

концептуализация, инстроспекция, образ автора, объект познания, интегративный концепт. 

 

Введение. Использование когнитивно-матричного анализа при изучении 

художественного образа героя обусловлено многоаспектным характером матричного 

формата знания. Он заключается в выделении областей осмысления того или иного 

феномена и позволяет выявить когнитивные и языковые механизмы формирования смысла 

[1]. Данный анализ объединяет в себе несколько когнитивных контекстов,«на фоне которых 

происходит формирование и понимание соответствующих языковых значений, проявляется 

их культурная, в том числе, специфика» [2, 49]. 

Понятие «художественный образ «персонажа» представляет собой знание матричного 

формата, который можно рассматривать в аспекте различных подходов: 

литературоведческого, в рамках данного подхода художественный образ исследуется как 

специфический прием художественного изображения действительности, посредством 

которого писатель представляет свой обобщенный жизненный опыт, свои наблюдения над 

фрагментами действительности (человеческими характерами, природой, образом жизни 

людей, их поведением), анализирует в нем свое субъективное отношение и оценку 

наблюдаемого» [3]; лингвопоэтического, когда художественный образ характеризуется как 

художественный образ-знак, в котором происходит сгущение мысли. Он 

объективируеттолько отдельные признаки, черты, детали. «Как слово вначале есть знак 

очень ограниченного конкретного образа, который в силу представления тут же получает 

возможность обобщения, так и художественный образ, относясь в минуту создания к очень 

тесному кругу чувственных образов, тут же становится типом, идеалом» [4]. 

В когнитивной лингвистике понятие «художественный образ» конкретизируется и 

рассматривается   дифференцированно   в   рамках   категорий   «автор»   –   «персонаж»   – 

«читатель». Е.А. Гончарова характеризует его в качестве субъективированного субъекта, 

который, с одной стороны, условно независим от автора, с другой стороны, выступает как 
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самостоятельный объект познания, ибо «персонаж не может быть с начала до конца создан 

только творческим воображением автора, его характер, поступки, речевые действия 

представляют собой совокупность моментов, как существующих вне творческой 

деятельности автора, так и являющихся ее следствием» [5, 610]. 

Для выявления роли автора в представлении объекта познания – персонажа как 

субъективированного субъекта, в формировании его художественного образарассмотрим 

различные когнитивные контексты представления знаний о персонаже в рамках когнитивной 

матрицы, понимаемой нами вслед за Н.Н. Болдыревым как «систему взаимосвязанных 

когнитивных контекстов или областей концептуализации объекта» [2, 47]. В когнитивной 

матрице «персонаж как объект познания» разные когнитивные контексты выступают как 

самостоятельные компоненты данной матрицы, они способствуют получению знаний о 

персонаже из различных областей знаний и только в рамках когнитивной матрицы сводятся в 

единое целое, представляющее знание об объекте познания. В рассматриваемой нами 

когнитивной матрице «персонаж как объект познания», построенной по принципу «ядро – 

периферия» [6], ядро представляет предмет мысли – персонаж романа М. Ауэзова «Путь 

Абая», а периферийные когнитивные контексты – как контексты, репрезентирующие знания 

о внутреннем мире персонажа, знания о фактуально-содержательной информации, дающей 

представление о герое, о концептуализации информации в процессе формирования 

художественного образа, информацию об авторе как познающем субъекте, собирающем в 

одно художественное целое всю информацию о герое и концептуализирующем его. Для 

репрезентации указанных знаний матричного формата нами используется когнитивно- 

матричный анализ, представляющий собой систему различных исследовательских 

приемов [2]. 

Методы исследования. В процессеисследования использованы описательный метод, 

метод компонентного анализа.Для анализа знаний о персонаже, актуализирующихся в 

указанных когнитивных контекстах, были использованы такие приемы и методы 

когнитивно-матричного анализа, как: 1) литературоведческий, 2) интроспекция, 3) 

концептуальный анализ содержательно-фактуальной и содержательной концептуальной 

информации о персонаже; 4) послойный анализ концепта «Абай»; 5) выявление посредством 

концептуального анализа единого интегративного концепта. 

Обсуждение и результаты. В когнитивной матрице «персонаж как объект познания» 

выделяется ядро – персонаж Абай, а к периферийным когнитивным контекстам относятся 

«образ автора», «персонажная интроспекция», «концептуализация художественного образа». 

Рассмотрим концептуальную область «образ автора», репрезентирующую знания об авторе 

как продукте художественного текста. Изучение образа автора в коммуникативно- 

деятельностном аспекте позволяет говорить о нем как создателе первичного текста, 

«текстообразующего конкретного продуцента» [7], как о текстовой личности, 

детерминирующей как поверхностную, так и глубинную структуру текста. Она имеет 

деятельностную природу, реализуется в речекоммуникативной деятельности, при создании и 

использовании текстовых моделей и структур [8, 74]. 

Литературоведческий анализ способствует выявлению роли автора в создании 

художественного целого. В этом случае автор характеризуется в качестве «цементирующей 

силы, находящейся в отношении пространственной, временной, ценностной и смысловой 

вненаходимости, позволяющей собрать всего героя, собрать его и его жизнь и восполнить до 

целого теми моментами, которые ему самому в нем самом недоступны, как то: полнотой 

внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной» [7, 18], т.е. автор, собрав всю 

информацию о жизни, поступках, характере героя, его думах и чаяниях, переживаниях, 

образе мышления, раздумьях, обобщает все в этом процессе концептуализации информации, 

оформляет все это в виде эстетической информации, завершая все то, что не может 

завершить герой как носитель «открытого и изнутри себя незавершимого единства 

жизненного события» [7, 17]. 

ВЕСТНИК Евразийского гуманитарного института.  № 3/2021 7 
BULLETIN of t h e Eurasian Humanities Institute.   



К.М. Абишева, З.М. Нуржанова 
 

Лингвистический анализ образа автора позволяет рассмотреть его как коммуникативно- 

семантическую категорию, как «субъективное, но базирующееся на объективных факторах 

отношение автора к своему сообщению, проявляющееся как результат выбора предметов и 

явлений объективной действительности, качественной оценки текстовых объектов и способе 

отражения между явлениями в тексте» [9, 28]. Авторскую модальность следует 

рассматривать как отражение определенного   мировоззрения и оценку изображаемого 

[10, 216]. 

Лингвистический и концептуальный анализы способствуют изучению этой категории 

на четырех уровнях. Первый уровень – ментально-идеологический, формирующийся на 

основе таких компонентов, как: тема народа, проявляющаяся в виде семантических 

вариантов «заступники народа», «друзья, сын народа», «бедняки», ср.: Сердце Абая теснили 

тоска и тревога. Если его русские друзья так болеют за казахский народ, то, что же 

должен делать он, Абай, сын этого народа? (Ауэзов М. Путь Абая); И сердце его 

сжималось от горя и жалости – перед ним вереницей проходили бедняки тобыктинцы и 

бедняки кокенцы, принявшие на свои плечи все тяготы и беды весеннего уразбаевского 

набега (Ауэзов М. Путь Абая). 

Идея нравственного долга, ср.: Абай мысленно оглянулся в прошлое, вспоминая свой 

долгий жизненный путь. Своим современникам и потомкам хотел он открыть правду, 

познанную горячим сердцем (Ауэзов М. Путь Абая). 

На композиционном уровне для выражения авторского отношения к персонажу 

используются семантико-стилистические средства показа: 

1) отношение к нему народа: У своих должность отнял, отдал Асылбеку, а ведь тот 

ему совсем дальний родич! Сказал, что Асылбек справедлив, народу, мол, пользу принесет!.. 

И родство ему руки не путает, наоборот – на родных главную тяжесть накладывает!.. Он 

о нуждах всего народа думает, заботится о нем (Ауэзов М. Путь Абая); Преданных друзей 

в самой гуще народной было у Абая немало и в аулах, и в городах, а особенно много – в 

Семипалатинске. Слова и песни Абая не сходили с уст учеников и мусульманских, и русских 

школ. Абая любила рабочая городская беднота. Множество ремесленников, казахская голь 

перекатная, заполняющая базары, даже мелкие торговцы с обоих концов города за 

последние годы наслушались песен и изречений, о которых говорилось: Это сказал Абай 

(Ауэзов М. Путь Абая); 

2) отношение биев и волостных, невольно признавших авторитет Абая: Абая все 

семипалатинское начальство знает. В степь приедут, сразу его зовут, советов его 

слушаются, – рассуждали они. – Кто теперь сильнее его?… Если есть сейчас в Тобыкты 

сильный человек – так это Абай (Ауэзов М. Путь Абая). Но признавая его авторитет, 

волостные испытывали к нему злобу и зависть: Сильные мира сего, встречавшиеся с Абаем 

на многих сборах, воочию видевшие его превосходство над собой, затаили завистливую 

злобу (Ауэзов М. Путь Абая); Я говорил, что кровный враг наш не далеко, а рядом. Это – 

Абай! (Ауэзов М. Путь Абая); 

3) на лексико-стилистическом уровне авторская модальность представленав виде 

метафор, выражающих психологическое состояние героя: С живой признательностью к 

другу ощутил Абай, как молодо встрепенулось его омраченное сердце (Ауэзов М. Путь 

Абая); И Абай слушал, затаив дыхание, чувствуя, как согревается его застывшее в 

невзгодах сердце (Ауэзов М. Путь Абая); автор, который выражает не только сочувственное 

отношение к герою, но и дает отрицательную оценку его недугам, их поступкам, ср.: Так, 

значит, поступил батыр», – говорили они, ревнуя Абая к его славе и преклоняясь перед 

злобной волей и душевной мерзостью Уразбая (Ауэзов М. Путь Абая). 

Следующей когнитивной областью знания, дающей информацию о внутреннем 

мире, состоянии героев является когнитивно-психологический контекст. Осмысление 

такого контекста осуществляется путем использования приема интроспекции. По мысли 

Федотовой О.С., в этом случае  приемлемым является метод персонажной интроспекции, 
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«когда персонаж фиксирует внимание на своем внутреннем состоянии, обдумывает и 

оценивает происходящие события и окружающих людей, анализирует мотивы своих 

действий и поступков» [11, 138]. 

Изучение такой персонажной интроспекции героя позволяет автору вникнуть во 

внутренний мир героев. Для этого он, во-первых, изучает мысли, размышления героя, его 

раздумья: 

a) о родных, ставших врагами: Шубар действительно был одной из неисцелимых ран 

Абая. Эта рана глубокая, скрытая. Если Азимбай – жестокая, но открытая язва, которую 

можно прижечь или вырезать, то Шубар – тайная, липкая болезнь, грызущая 

внутренности, и так же, как его сыновей, самого Абая мучила мысль об этих врагах, 

стоящих рядом. Хмурая погода лишь усиливала эти мрачные мысли (Ауэзов М. Путь Абая); 

b) о народе, еще не пробудившегося для борьбы: и с горьким сожалением он подумал о 

том, что ему приходится жить в такое время, когда народ еще не готов к великой борьбе... 

Своими раздумьями Абай обычно делился с Ерболом. Так и сейчас, когда тот зашел к нему, 

Абай посадил его ближе к себе и впервые за эти дни заговорил о своих ранах: Тяжелые 

мысли терзают меня, Ербол (Ауэзов М. Путь Абая); 

c) поэтические мысли о родной земле: и в этот миг Абая озарили новые мысли, 

неожиданные для него самого. Родная земля, раскрывая свои тайны, заговорила с поэтом 

живым и внятным языком. Сменяя одни других бесконечной вереницей теснятся перед его 

мысленным взором давно ушедшие из памяти люди, отдалившиеся события, отшумевшие 

происшествия (Ауэзов М. Путь Абая); 

d) мысли поэта о будущем: и новая мысль озарила Абая, его лицо стало светлеть, 

уголки глаз тронула горделивая улыбка (Ауэзов М. Путь Абая). 

Во-вторых, он описывает внутреннее состояние героя, его вдохновение: Горячее 

волнение, вихрь мыслей, дотоле неведомых ему, охватили поэта, приведя его в нетерпеливый 

трепет(Ауэзов М. Путь Абая); ища опору для своей надежды, мыслью охватывая дали, 

старался Абай проникнуть в будущее(Ауэзов М. Путь Абая);поэтический образ мышления 

героя: образно мысля по-казахски, Абай затруднялся высказываться перед Павловым по- 

русски. Он досадовал на себя, смущался и запинался, широкое течение его мысли 

прерывалось… Но образ, созданный поэтом и одушевленный его неподдельным чувством, 

дошел до глубины сердца Павлова (Ауэзов М. Путь Абая). 

Маркерами персонажной интроспекции выступают языковые и когнитивные знаки: 

1) Языковые: 

a) глаголы мыслительной деятельности: подумал, делиться раздумьями, озарили новые 

мысли, мыслью охватывая дали; 

b) существительные, обозначающие способы мыслительной деятельности: раздумья, 

мысль о врагах; 

c) прилагательные: мыслительный взор, новая мысль, неподдельное чувство; 

d) глаголы внутреннего состояния: горячее волнение охватило; 

e) способ мышления: образно мысля по-казахски. 

2) Когнитивные метафорические эпитеты: 

a) эпитеты – мрачные мысли, тяжелые мысли, широкое течение его мысли, горьким 

сожалением; 

b) когнитивные метафоры:   онтологическая – вихрь мыслей; антропоморфная – 

нетерпеливый трепет, мучила мысль, мысли терзают. 

Другой концептуальной областью репрезентации знаний в рамках концептуально- 

простых и концептуально-сложных форматов знания является область познавательной 

деятельности – концептуализация, суть которой заключается в осмыслении поступающей к 

нему (человеку) информации и приводящей к образованию концептов, концептуальных 

структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике человека) [12, 93]. 
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Концептуализация способствует осуществлению когнитивной деятельности на разных 

уровнях, способствующих моделированию различных видов концептов. О.В. Магировская 

выделяет три этапа концептуализации: 

1) получение информации и формирование первичных концептов; 
2) обобщение имеющейся информации и создание общей классификационной системы 

знаний; 

3) формирование индивидуального знания [13, 79]. 
На этапе первичной концептуализации формируются знания эмпирического характера, 

полученные в процессе восприятия окружающего мира при помощи органов чувств на 

основе сенсорного опыта. В этом случае «в сознании индивида формируются лишь 

первичные концепты, представляющие собой образы воспринимающих объектов [13, 81]. 

Также первичные концепты Н.Н. Болдырев относит к концептуально-простым 

форматам знания. К ним «относятся концепты, которые по своему определению имеют 

элементарную структуру: чувственный образ, схема, представление, понятие, прототип и 

т.д.» [2, 27]. 

В художественном тексте выделяются художественные перцептивные концепты, 

рассматриваемые О.А. Мещеряковой, как особое ментальное образование, представляющее 

собой «объективируемую в художественном дискурсе единицу авторского сознания, 

отражающую опыт личности в освоении мира на основе чувственного познания» [14, 812]. 

В рамках художественного текста такой концепт формируется на основе полученной по 

слуховым, зрительным каналам информации о прототипе, например, прототипом романа 

М. Ауэзова был поэт казахского народа Абай Кунанбаев, живший на рубеже ХІХ-ХХ веков; 

также художественный перцептивный концепт возникает на основе художественной 

перцепции, отличительной особенностью которой является целевая установка на процесс и 

на особый способ вербализации ее результатов для создания словесного образа и 

эмоционального воздействия на читателя [15]. 

В художественном тексте такой перцептивный концепт создается на основе учета 

автором содержательно-фактуальной информации о герое-прототипе, его действиях, 

поступках. Такая информация формируется на основе перцептивного опыта, накапливаемого 

в процессе зрительного восприятия автором прототипа, осмысления всего услышанного о  

нем. Так, содержательно-фактуальная информация дает представление: 1) о внешности 

героя: Он стал широкоплечим, мускулистым. Его статной крупной фигуре (он был выше 

среднего роста) соответствовали и резко определившиеся черты лица. Прямой тонкий нос 

казался большим. Высокий открытый лоб расширялся у висков. Глаза, продолговатые и 

немного выпуклые были по-прежнему чистыми, их неугасимое пламя, горевшее под тонкими 

длинными бровями, придавало всему лицу Абая запоминающееся выражение, отличавшее его 

от других (Ауэзов М. Путь Абая); 2) о поступках, свидетельствующих о решимости героя, 

его милосердии, ощущении чувства собственного достоинства, остроумии. Например: Не 

возвращаясь домой, Абай объехал все аулы Иргизбаев, расположенные в урочищах. Он 

вызывал к себе старшин аула или пожилых женщин, распоряжавшихся котлами: – 

Окажите помощь родичам, пострадавшим от бедствия, – говорил он. – Готовьте горячую 

пищу ежедневно во всех котлах и раз в день кормите их (Ауэзов М. Путь Абая); Не 

вмешивайтесь, бесстыжие! За эти слова отец ответит перед богом. В этот момент он 

повернулся к Даркембаю и сказал: «Даркембай! Наверное, тебе нельзя было не высказать 

свои обиды! Я в долгу за отца. Не проклинай нас, возвращайся домой. Твои слова проникли 

мне в душу. Сейчас возвращайтесь домой». Он помог Даркембаю подняться с земли, дал ему 

сто рублей и отправил обратно (Ауэзов М. Путь Абая); 3) о решимости героя вступить в 

схватку с врагом: «Сегодня давний враг Уразбай хотел жестоко оскорбить меня. Отныне 

мы должны лицом к лицу встретиться с врагом и вступить в схватку с ним, отвечая 

кровью за кровь, жизнью за жизнь» (Ауэзов М. Путь Абая); 4) о чувстве собственного 

достоинства и остроумии поэта: Едва Абай вышел, как он (чиновник) указал на него и 

довольно громко, с явным расчетом, чтобы его услышали остальные, процедил сквозь зубы: 
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– Удивительно… с каких пор в Гоголевскую библиотеку стали пускать верблюдов? Кто-то 

из молодых читателей, подняв глаза и увидев казаха в широком степном чапане, фыркнул. 

Женщина нахмурила брови и залилась краской, укоризненно взглянув на остряка. Абай резко 

повернул голову, но, поборов мгновенную вспышку гнева, спокойно ответил: А почему бы не 

зайти сюда верблюду, господин чиновник, если здесь уже сидит осел? (Ауэзов М. Путь 

Абая). 

Содержательно-фактуальная информация указывает на место действия: аулы 

иргизбаев; время, в которое происходит событие: зимний период; участников: Абай, 

старшины аула, женщины аула, голодающие; события: голод (информация № 1). Место 

действия: Семипалатинск, аулы Иргизбаев; время: осень; участники: Абай, Уразбай, Есентай, 

Абиш, Баймагамбет; событие: бегство Макен и Дармен из аула в Семипалатинск и подача 

прошения о защите (информация № 2). Место действия: Семипалатинск, время: зима; 

участники: Кунанбай, Абай, Даркембай, Кияспай, Майбасар: событие: отъезд Кунанбая в 

Мекку (мнформация № 3). Место: Семипалатинск, библиотека; время: лето; участники: 

Абай, молодой чиновник, читатели; событие: встреча и общение Абая и чиновника в 

библиотеке (информация №4). 

Прототип героя романа Абай Кунанбаев – видный поэт казахского народа начала ХХ 

века. Это реальный человек. Абай – это прецедентное имя, лингвокогнитивный знак, так как 

выражает онимические знания, репрезентируемые в процессе познавательной деятельности 

человека и объективирующиеся при помощи языковых знаков. 

Связь с языком проявляется также в возможности прецедентного имени применяться 

для выражения пропозициональной установки в особой синтаксической конструкции – 

«имя», пропозициональной установки + имя собственное [16]. Использование данной 

конструкции позволяет выявить информацию о событиях, заключенных в знание 

прецедентного имени. Такое имя может дать представление о жизни казахского народа конца 

ХІХ века, о ведущих деятелях, поэтах, переводчиках этого времени, способствующих 

развитию культуры народа. Имя собственное «Абай Кунанбаев» символизирует собой эпоху 

просвещения. Оно является идентификатором, актуализирующим определенный период в 

исторической жизни народа. Связь имени «Абай Кунанбаев» с мышлением проявляется в 

использовании им стереотипов национального мышления народа. Абай – поэт, гуманист, 

который в своих произведениях отражал этноценностные ориентации казахского народа, 

воплощенные в нравственном принципе «Адам бол». Поэт углубляет представление о 

нравственных качествах человека, выражая знания о моральном облике человека, дает 

наставления, указания о том, каких отрицательных качеств следует избегать (косности, лжи, 

трусости, скупости, лени, глупости), какие свойства следует прививать: любовь к труду, 

милосердие, живость ума, стремление к совершенству, удовлетворенность жизнью. Такие 

нравственные знания выступают как ономастические, понимаемые как знания, связанные с 

именем собственным и всего, что с ним связано. Это результат познавательной деятельности 

человека по хранению и накоплению опыта использования имен собственных [17]. 

Автор романа «Путь Абая» симпатизирует своему герою, представляя его как 

положительного героя, воплотившего в себе высокие нравственные качества, достойные 

подражания. Вместе с тем, он рассматривает своего героя в конкретно-историческом ракурсе 

в соответствии с конкретной исторической эпохой, в которой жил герой. Абай показан не 

только как поэт, но и как общественный деятель, боровшийся с пережитками родового строя, 

борец за правду, просветитель, переводчик, сторонник сближения казахской и русской 

культур. Такие свойства характера поэта автор романа связывает с закономерностями 

общественной жизни, определившими их формирование, и в этом случае выступает 

определенная значимость, типичность черт, характерных для людей данной эпохи. Наряду с 

этим, типичными чертами положительного героя являются те, которые значимы и 

симптоматичны для данного времени. Автор в своем произведении показывает не реального 

человека, а обобщая черты своего героя, создает художественный образ. Он не только 
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повторяет многие черты прототипа, но и придает ему свойства, характерные для людей того 

времени, понимает и оценивает его поведение в соответствии с тенденцией развития 

исторической эпохи. В этом случае автор формирует художественный знак. Образ-знак 

объективирует только отдельные признаки, черты, детали. 

В процессе формирования художественного образа, выражающего эстетическую 

информацию, осуществляется и глубинная связь между поверхностной информацией 

(прототип Абай), поверхностным и глубинным смыслами. Поверхностный смысл 

фактуально-содержательной информации первичной концептуализации представления об 

объекте, когда на основе чувственных представлений воспринимающего зарождается 

чувственный образ, и формируются первичные концепты. 

В данном случае в роли первичного концепта выступает перцептивный концепт 
«Абай», сформированный на основе конкретного чувственного образа – знакомства с 

прототипом персонажа романа. Формирование художественного образа Абая как субъекта 

романа осуществляется на уровне второго и третьего уровней концептуализации, когда 

происходит «обобщение имеющейся информации и создание общей классификационной 

системы знаний, а также формирование индивидуального знания» [13, 79]. 

Художественный образ персонажа романа зарождается в процессе обобщения 

имеющихся актуальных знаний. Попадая в поле зрения автора, перцептивный первичный 

концепт превращается в художественный концепт, понимаемый как квант знания и особое 

ментальное знаковое образование, объективирующее в художественном дискурсе единицу 

авторского сознания, отражающую опыт личности в освоении мира на основе чувственного 

познания [14, 812]. 

Художественный перцептивный концепт получает субъективное значение, вовлекаясь в 

поле авторской антропоцентрической энергетики, переходя от «бытия в мире» в «бытие в 

идее» [7]. В этом случае субъект восприятия автора – прототип одновременно выступает и 

как субъект художественно-речевой деятельности. В нем как бы сливается эгоцентризм двух 

видов деятельности (перцептивный и художественно-речевой), который определяет 

мотивационный, оценочный, номинативный аспекты [14]. 

Мотивационный аспект эгоцентризма автора проявляется в его стремлении воссоздать 

образ положительного героя романа Абая Кунанбаева, воплощающего в себе ценностные 

представления народа о нравственности человека, связанные с установкой «Адам бол», 

ценностно-ориентированные, оценочные отношения автора к своему герою. Прототип 

романа – Абай Кунанбаев, оказываясь в фокусе художественного видения автора, 

превращается в художественный образ, формируемый автором в соответствии с 

собственными ценностными и коммуникативно-прагматическими предпочтениями, а также 

способностями ассоциативного мышления [5], которые отбираются и изображаются автором 

в художественно-речевом произведении в логике его художественно-модального отношения 

к универсальному объекту познания [18, 253]. 

Изображение персонажа в логике «художественно-модального» автора означает 

вовлечение прототипа персонажа в сферу авторской энергетики, когда автор, вовлекая героя- 

прототипа в орбиту своей творческой деятельности и модальности,окультирует его, 

превращая в артефакт своей художественно-речевой деятельности, продуцируемый им в 

целях раскрытия модального смысла текста, просвечиваемого сквозь намерение, интенции, 

мотивы автора. Именно авторская модальность служит цементирующим началом, 

объединяющим в художественном тексте все его структурные компоненты: персонажа, 

автора, читателя, используемых с целью создания когерентной спаянности текста и 

выявления его художественно-эстетического смысла. Персонаж в системе художественных 

образов текста предстает в разных ипостасях, во-первых, как «субъект бытия»; во-вторых, 

как субъективированный объект, на которого направлено внимание автора и вовлекаемое 

поэтому в орбиту авторской антропоцентрической энергетики; в-третьих, персонаж   – 

как «субъективированный» объект, предстает как продукт художественно-творческой 
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лингвокреативной деятельности автора, результатом которой является формирование 

художественного образа, в-четвертых, персонаж – художественный образ, который является 

способом выражения глубинной авторской мысли, направленной на раскрытие 

нравственного облика героя, вобравшего в себя высшие человеческие качества. 

Для раскрытия духовного облика персонажа автор использует прием 

концептуализации. Концепт «Абай» способствует выявлению знаний, имеющихся о 

прототипе (поэте Абае Кунанбаеве), репрезентирующихся в ходе первичной и вторичной 

концептуализаций. На этапе первичной концептуализации происходит формирование 

концепта, выражающего знания, полученные на основе чувственного восприятия реального 

героя. Но автор художественного текста, создавая художественный образ персонажа, 

выявляет и глубинные знания о нем, преобразуяфактуально-содержательную информацию в 

эстетическую, и, способствуя тем самым построению художественного концепта. Концепт 

«Абай» имеет сложную структуру. Послойный анализ его позволяет охарактеризовать его 

понятийную, значимостную, образную, культурно-ментальную, номинативную 

составляющие. 

Результаты. Номинативный компонент концепта позволяет дать понятие об имени 

«Абай». Слово это в казахском языке имеет значение «внимательный». Абай – это человек, 

внимательный к нуждам народа, болеющий за него, справедливый. Абай – выходец из 

богатого сословия, но он действительно был в жизни и показан в романе как заступник 

народа, борющийся против насилия со стороны баев и жестокой власти. В романе 

убедительно описаны как индивидуальные черты, присущие герою, так и те черты, которые 

порождены исторической необходимостью. «Абай» – это собирательный художественный 

образ. В нем воплощены основные черты и представления об образе просветителя. В 

процессе концептуализации понятия «Абай» учитываются не только данные сенсорного 

восприятия поэта, но и те представления, которые позволяют охарактеризовать его как 

совершенного человека. Понятие «Абай» формируется в процессе отбора индивидуальных 

качеств поэта, сопоставления его качеств с чертами, присущими передовым людям того 

времени, типизации их и концентрации в образе положительного персонажа романа. 

Понятие «Абай» сформировано на основе учета когнитивных классификационных и 

дифференциальных признаков. Когнитивные классификационные признаки характеризуются 

как признаки, являющиеся общими для ряда, группы многих концептивов, а когнитивный 

дифференциальный признак рассматривается как отдельный признак объекта, осознанный 

человеком и отображенный в структуре соответствующего концепта как отдельный элемент 

его содержания [19, 128]. 

Когнитивным классифицирующим признаком, способствующим формированию 

концепта «Абай» является признак «внимательный», соотносящий данное понятие с другими 

членами категории слов, описывающих свойства человека: внимательный, зоркий, чуткий, 

кореген (в переводе с казахского – чуткий), қырағи (в переводе с казахского – зоркий) и др. 

Когнитивный дифференцирующий признак – это отличительный признак, свойственный 

прецедентному лицу. Абай «внутренним оком вникает в нужды и чаяния народа, проявляет 

заботу о нем, борется за его права, делает огромную работу по его просвещению, 

акцентирует внимание на формировании нравственного облика будущего поколения» и на 

основе обобщения указанных признаков формируется понятие «Абай». Оно дает 

представление о заступнике народа, просветителе, человеке, воплощающем в жизнь свой 

нравственный принцип «Адам бол» (Будь человеком). 

Значимостная составляющая концепта «Абай» позволяет выявить соотношение 

значения концепта с лексическими значениями слов, функционирующими в составе 

тематических рядов слов с номинативно-тематическим словом «внимательный/абай»: 

чуткий,   зоркий,   внимательный;   в   составе   синонимических   рядов:   внимательный, 

абай, зоркий, абайлау, аңғару, анықтау, байқау, тарлау, байыптау; в антонимических парах: 
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внимательный, абай – невнимательный, абайсыз, аңғарусыз, байқаусыз и другие слова 

русского и казахского языков. 

Образная составляющая концепта «Абай» позволяет выявить символическое значение 

данного концепта. «Абай» – символ милосердия, справедливости, культуры казахского 

народа. В символе «Абай» в сжатой и емкой форме выражены представления и идеи народа, 

ценностные ориентации, реализующие социальную форму поведения, заключенную в 

ценностной   установке    «Адам    бол».    Характерными    особенностями    символа    по 

Н.Д. Арутюновой являются влиятельность, некоммуникативность, т.е. отсутствие адресата, 

способность к постоянному смысловому углублению и обогащению [20]. 

В роли символа могут выступать слова и словосочетания, получающие символьное 

значение [21, 243]. Символ Абай выступает в роли полноценного символического знака, 

выполняя с одной стороны, семиотическую функцию, когда символ заменяет человека, 

выражая ассоциативные представления о нравственной личности, с другой – 

репрезентативную, выражая знания. 

Заключение.Таким образом, когнитивную матрицу «Персонаж как объект познания» 

можно исследовать при помощи когнитивной матрицы, включающей в себя три когнитивных 

контекста: персонажную интроспекцию, концептуализацию понятия «Абай», авторскую 

модальность. Использование для осмысления образа автора этих когнитивных контекстов 

обусловлено необходимостью извлечения из них многоаспектных знаний о герое, 

извлекаемых автором из различных областей, сцепляемых им в одно завершенное 

художественное целое с целью получения эстетической информации концептуально- 

содержательного характера, актуализирующейся в результате преобразования фактуально- 

содержательной информации о герое (персонажная интроспекция), осмысления концепта 

«Абай», раскрытия способов авторской модальности. 
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КЕЙІПКЕРДІҢ КӨРКЕМДІК БЕЙНЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

АВТОРДЫҢ РӨЛІН КОГНИТИВТІ-МАТРИЦАЛЫҚ ТАЛДАУ 

ТАНЫМ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа. Мақалада когнитивтік-психологиялық байланысты (интроспекция) жүзеге 

асыру барысында кейіпкермен өзара ықпалдасу арқылы қалыптасқан көркемдік тұтастықты 

құрудағы автордың рөлі анықталып, кейіпкер ұғымы тұжырымдалады, автор 

модальділігіайқындалады. Автор туралы ұғым – мәтін өндірушілері әртүрлі танымдық 

контексттердің арқасында ақпарат жинауға және оларды білім форматы ретінде бір 

танымдық матрицада біріктіруге мүмкіндік беретін матрицалық талдау арқылы 

қалыптастырылған. Когнитивті-матрицалық талдау аясында әдебиеттанулық талдау 

қолданылды, ол автордың көркемдік тұтастықты құрудағы рөлін анықтауға ықпал етеді, 

авторға кейіпкердің ішкі әлемін ашуға мүмкіндік беретін кейіпкердің кейіпкер 

интроспекциясын қабылдау, кейіпкер туралы мазмұнды-фактуалды тұрғысынан талданады. 

«Абай» ұғымына жан-жақты түсініктемелер беріліп, оның тұжырымдамалық, маңызды, 

бейнелі, мәдени-психикалық және номинативтік аспектілері сипатталынады. 

Түйін сөздер: когнитивтік-матрицалық талдау, кейіпкердің көркемдік бейнесі, 

тұжырымдау, интроспекция, автор бейнесі, таным объектісі, интегративті тұжырымдама. 
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COGNITIVE MATRIX ANALYSIS OF THE COGNITIVE MATRIX ANALYSIS OF 

THE AUTHOR'S ROLE IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC IMAGE OF A 

CHARACTER AS AN OBJECT OF COGNITION 

 

Abstract. The article is devoted to identifying the role of the author in creating a complete 

artistic whole by interacting with the character in the process of implementing cognitive- 

psychological connection (introspection), conceptualizing the concept of the hero and expressing 

the author's modality. The idea of the author – the producers of the text, are formed by matrix 

analysis, which allows collecting information due to different cognitive contexts and integrating 

them together in one cognitive matrix as a knowledge format. Within the framework of cognitive 

matrix analysis, literary analysis was used, which helps to identify the author's role in creating an 

artistic whole, the method of character introspection of the hero, which allows the author to reveal 

the inner world of the hero, conceptual analysis of content-factual and meaningful conceptual 

information about the character, a layered analysis of the concept "Abai" was performed, its 

conceptual, meaningful, figurative, cultural-mental and nominative aspects were characterized, a 

single integrative concept was identified through conceptual analysis. 

Key words: cognitive matrix analysis, artistic image of a character, conceptualization, 

introspection, image of the author, object of cognition, integrative concept. 
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