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Аннотация. Проанализирован концепт «Мыслительная деятельность» как компонент язы-
ковой личности ребёнка в период его младенчества и в ранние детские годы на лингвисти-
ческом материале первой книги автобиографического романа И.А. Бунина «Жизнь Арсень-
ева». Таким образом предметом исследования является лингвокогнитивная модель концеп-
та «Мыслительная деятельность» с ядром и системой периферийных средств. Мыслитель-
ная деятельность как компонент характеристики языковой личности занимает важное место 
в когнитивной лингвистике, поэтому актуальность представленной статьи, состоящая в об-
ращении к феномену языковой личности персонажа художественного произведения, про-
блеме её типологии и методики описания, не вызывает сомнений. Цель статьи заключается 
в выявлении и последующем анализе лексических средств репрезентации концепта «Мыс-
лительная деятельность» и его функционировании в романе на основе статистического, 
описательного методов и метода концептуального анализа. В выводах обосновано, что 
мыслительная деятельность ребёнка отражает специфику его возрастного и интеллектуаль-
ного развития, особенности его окружения, социально-экономические и культурно-исто-
рические условия, в которых он растёт, связана с коммуникативными стратегиями его язы-
ковой личности. Материалы статьи могут найти практическое применение в вузовских кур-
сах по текстологии, когнитивной лингвистике, лингвистическому анализу текста. 
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Abstract. The work analyzes the concept of “Mental activity” as a component of the linguistic 
personality of a child during his infancy and early childhood on the linguistic material of the first 
book of the autobiographical novel by I.A. Bunin’s “Life of Arseniev”. Thus, the subject of the re-
search is the linguo-cognitive model of the concept of “Mental activity” with a core and a system 
of peripheral means. Cognitive activity as a component of the characteristics of a linguistic perso-
nality occupies an important place in cognitive linguistics. Thus, the relevance of the presented ar-
ticle lies in the appeal to the phenomenon of the linguistic personality of the character of a work of 
art, the problem of its typology and method of description. The purpose of the article is to identify 
and then analyze the lexical means of representing the concept of “Mental activity” and its func-
tioning in the novel based on statistical, descriptive methods and the method of conceptual analy-
sis. In the conclusions reached by the author of the article, it is substantiated that the mental activi-
ty of a child reflects the specifics of his age and intellectual development, the characteristics of his 
environment, the socio-economic and cultural-historical conditions in which he grows up, is asso-
ciated with the communicative strategies of his linguistic personality. The materials of the article 
can find practical application in university courses on textual criticism, cognitive linguistics, and 
linguistic text analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Не вызывает сомнений тот факт, что 

язык «функционирует в личностном универ-
суме, или лингвоперсонологическом про-
странстве» [1, с. 35], что, в свою очередь, ак-
туализирует «изучение человеческого разу-
ма, мышления и ментальных процессов и 
состояний, которые с ними связаны» [2, с. 6]. 
Язык, по сути, является основным средством 
выражения знаний человека о мире, вследст-
вие чего когнитивный мир человека изучает-
ся «по его поведению и деятельности, проте-
кающих при активном участии языка, кото-

рый образует речемыслительную основу лю-
бой человеческой деятельности» [2, с. 8]. 
Одним словом, в результате действия когни-
тивных механизмов формируются представ-
ления человека о мире, составляющие основу 
концепта как некой ментальной сущности, 
«оперативной единицы памяти ментального 
лексикона, концептуальной системы мозга, 
всей картины мира, отражённой в человече-
ской психике» [3, с. 43]. Иначе говоря, ак-
туализация изучения языка и языковых еди-
ниц сквозь призму антропологической пара-
дигмы, являющаяся отличительной чертой 
современного научного знания, значительно 
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расширяет диапазоны лингвистической нау-
ки, в частности, когнитивной лингвистики 
[4–6]. Таким образом, обращение к феномену 
языковой личности героя автобиографиче-
ского романа И.А. Бунина и методике её 
описания с учётом антропологической на-
правленности современной лингвистики и 
определяет в целом актуальность предпри-
нятого исследования, объектом которого 
выступает «персонаж художественного тек-
ста как виртуальная языковая личность» [7, 
с. 5]. Предметом же научно-исследователь-
ского интереса является лингвокогнитивная 
модель концепта «Мыслительная деятель-
ность» как компонент характеристики язы-
ковой личности ребёнка. Обозначенная ис-
следовательская цель реализуется в ряде за-
дач, состоящих в выявлении и анализе лек-
сических средств репрезентации концепта 
«Мыслительная деятельность» и особенно-
стей его функционирования в первой книге 
автобиографического романа И.А. Бунина 
«Жизнь Арсеньева» (1927–1933 гг.), в кото-
ром «автор сообщает о собственном внут-
реннем формировании» [8, с. 128], на основе 
анализа персонажной и неперсонажной субъ-
ектных речевых сфер. Не вызывает сомнений 
утверждение М.В. Михайловой о том, что 
«Жизнь Арсеньева» – это роман, «раскры-
вающий этапы созревания души творческого 
человека, вернее, этапы формирования твор-
ческого отношения к жизни в целом… «фе-
номенологический роман», то есть такой, где 
речь идёт об отношении автора к жизни как 
стихийному потоку (феномену), где важна 
случайность и непреднамеренность происхо-
дящего, где есть попытка возвращения к ут-
раченному и сокрытому смыслу бытия» [9,  
с. 42-43]. 

Таким образом, анализируя концепт 
«Мыслительная деятельность» с позиций 
моделирования языковой личности Алёши 
Арсеньева, мы исходим из понимания того, 
что в центре романного повествования нахо-
дится «судьба юноши, существующего и 
формирующегося в обстоятельствах русской 
порубежной реальности конца XIX – начала 
XX века» [10, с. 24] со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Сразу отметим, что 
под языковой личностью нами будет пони-
маться «любой конкретный носитель того 
или иного языка-культуры, охарактеризован-

ный на основе анализа произведённых им 
текстов с точки зрения использования в этих 
текстах системных строевых средств данного 
языка для отражения видения и оценки им 
окружающей действительности (картины 
мира) и для достижения определённых целей 
в этом мире» [11, с. 671].  

Как известно, мыслительная деятель-
ность является важным компонентом в ха-
рактеристике языковой личности персонажа, 
поскольку именно мышление и память по-
зволяют фиксировать и сохранять знания че-
ловека о мире, оценивать происходящие со-
бытия на основе сложившейся системы цен-
ностей. Наконец, мыслительный процесс от-
ражает мировосприятие человека как фраг-
мент его языковой картины мира. Более того, 
концепт «Мыслительная деятельность» уча-
ствует в организации таких уровней языко-
вой личности, как тезаурус и прагматикон, 
что, в свою очередь, и определяет наш ис-
следовательский интерес к выявлению и ос-
мыслению «прагматических установок, ко-
торые определяют мировоззренческие осно-
вы и коммуникативные стратегии языковой 
личности» [7, с. 14]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В романе представлена лингвокогнитив-

ная модель концепта «Мыслительная дея-
тельность» с ядром и системой периферий-
ных средств. Отсюда возникает набор лекси-
чески неоднородных средств, его реализую-
щих. Репрезентативная структура концепта 
«Мыслительная деятельность» преимущест-
венно представлена такими лексико-семан-
тическими средствами, как глаголы и гла-
гольные выражения со значением интеллек-
туальной деятельности.  

Ядро концепта составляет глагол «ду-
мать», встречающийся в тексте первой книги 
романа 12 раз в различных грамматических 
формах и употребляемый в первом словар-
ном значении – «направлять мысли на кого-
что-н., размышлять» [12, с. 156]. Примеча-
тельно, что глагольная лексема «думать» 
впервые появляется только в 10 главе первой 
книги, реализуя уже вполне осознанный, а 
не, как это было в первых главах, подсозна-
тельно ощущаемый, чувственный взгляд 
подросшего и получившего определённый 
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жизненный опыт героя, познавшего даже та-
инство смерти. В сознании Алёши уже 
сформировалось некое представление о Боге, 
а также связанных с ним категориях жизни и 
смерти, их взаимообусловленности и взаи-
моопределяемости. На уровне своего детско-
го мышления герой очень чётко осознал, что 
смерть, равно как и жизнь, связана с ним, с 
Богом. Подтвердим сказанное примерами из 
текста: Когда и как приобрёл я веру в Бога, 
понятие о нём?.. Думаю, что вместе с по-
нятием о смерти [13, с. 43]; …думая и бо-
ясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь 
нашей последней ночью на земле [13, с. 44]; 
Думал так и я и всегда ложился в постель с 
тяжёлым сердцем перед могущим быть в 
эту роковую ночь Страшным судом [13,  
с. 44]; …и всё, о чём бы я ни думал, что бы я 
ни видел, связывалось у меня с Сенькой [13,  
с. 44]; …а я глядел и думал, для чего это? 
[13, с. 51]; Думаю, что и я когда-то принад-
лежал (к рыцарству) [13, с. 51]; Я уже ду-
мал: «А может, бог даст, я ещё не выдер-
жу!» [13, с. 62]; Что я думал, если это 
только были думы? Я думал, конечно, о гим-
назии, об удивительных людях, которых я 
видел в ней… Я думал о стригуне, которого 
я видел в бороне на пашне. Я смутно думал 
так: вот как всё обманчиво на свете… [13, 
с. 67]. Анализируя перечисленные контек-
сты, прокомментируем, о чём же думает ма-
ленький герой? На что направлен его мысли-
тельный процесс? В первую очередь, объек-
тами его мыслительной деятельности, конеч-
но, становятся ежедневные впечатления, ко-
торые расширяют пространственно-времен-
ные границы мира Алёши и пополняют его 
жизненный опыт: стригун, встреченный на 
пашне, гимназия, в которой предстоит учить-
ся, и т. д. Но не это главное. В основном все 
мысли героя сосредоточены вокруг до конца 
не осознаваемого им в силу своего возраста 
понятия «вера в Бога». Сквозь его призму он 
пытается осмыслить многие происходящие в 
его жизни события, в частности, оставившую 
неизгладимый след в его памяти смерть 
Сеньки, затем Наденьки, пытаясь в силу сво-
его возраста сформулировать некие фило-
софско-религиозные универсалии жизни: 
почему смерть забирает детей в раннем воз-
расте, даёт ли вера в Бога душевное равнове-
сие и т. д. 

Другие лексические единицы распола-
гаются на разном расстоянии от ядра, что 
обусловлено их семантической близостью к 
общему значению поля. Это и объясняет тот 
факт, что границы между ядром, центром и 
периферией весьма условны.  

Лексическими средствами вербализации 
концепта «Мыслительная деятельность» вы-
ступают такие группы глаголов, как: 

1) помнить (не помнить) (23) и его лек-
сические дериваты вспоминать (9), запом-
нить, (4), напомнить (1) в разных граммати-
ческих формах с общим лексическим значе-
нием глаголов «помнить» – «сохранять, 
удерживать в памяти» [12, с. 483] и «вспом-
нить» – «возобновить в своей памяти» [12,  
с. 91]. Лексемы со значением памяти активно 
включаются автором в текстовые фрагменты, 
репрезентирующие внутреннюю речь героя: 
…помнить и блюсти свою кровь [13, с. 28]; 
Я помню большую, освещённую предосенним 
солнцем комнату… [13, с. 28]; Помню до сих 
пор, как я томился, стоя среди двора [13,  
с. 30]; Помню, что ехали мы целую вечность 
[13, с. 30]; Как въехали мы в город, не пом-
ню. Зато как помню городское утро! [13,  
с. 31]; Помню солнце пекло всё горячее тра-
ву и каменное корыто на дворе, воздух всё 
тяжелел… [13, с. 37]; Много ли таких дней 
помню я? Очень мало [13, с. 41]; Полдень 
помню такой: жаркое солнце, волнующие 
кухонные запахи [13, с. 41]; Помню поездки к 
обедне, в Рождество [13, с. 41]; Я помню 
весёлые обеденные часы нашего дома [13,  
с. 42]; Помню, как сладко спала вся усадьба 
в долгое послеобеденное время… [13, с. 42]; 
Помню вечерние прогулки с братьями [13,  
с. 42]; Помню какую-то дивную лунную ночь 
[13, с. 42]; Помню страшные слова: надо 
немедленно дать знать становому, послать 
стеречь «мёртвое тело» [13, с. 43]; Помню: 
однажды вбежав в спальню матери, я вдруг 
увидал себя в небольшое трюмо [13, с. 46]; 
…помнится, загар мальчика в зеркале был 
бледный… [13, с. 46]; …появился у нас снова 
[Баскаков], – когда именно, не помню, но 
появился [13, с. 47]; Помню, двор был пуст, в 
доме почему-то было тоже пусто… [13,  
с. 49]; Помню особенно две [книги] [13, с. 53]; 
Ах, как помню я эти минуты! [13, с. 58]; 
Помню: однажды осенней ночью я почему-
то проснулся [13, с. 34]; Но я уже знал, пом-
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нил, что я не один в мире [13, с. 34]; Мы зна-
ем, что помним [13, с. 32]; Младенчество 
своё я вспоминаю с печалью [13, с. 28]; 
…мы, с трудом вспоминающие порой даже 
вчерашний день! [13, с. 32]; …в детской ду-
ше остаётся больше всего яркое, солнечное, 
и поэтому мне теперь вспоминается, кроме 
этой осенней ночи, всего две–три тёмные 
картины [13, с. 34]; Вспоминая сказки, слы-
шанные и читанные в детстве, до сих пор 
чувствую, что самыми пленительными были 
в них слова о неизвестном и необычном [13, 
с. 39]; Эту лиловую синеву, сквозящую в вет-
вях и листве, я и, умирая, вспомню [13, с. 49]; 
Но нет-нет, вспоминалась и Сашка, к ко-
торой я однажды… испытал что-то осо-
бенно сладостное и томящее [13, с. 51]; 
Вспомнил я всё, что я видел, чем жил когда-
то в своих прежних, незапамятных сущест-
вованиях [13, с. 53]; …всё это именно так, 
как я впервые вспомнил тридцать лет тому 
назад [13, с. 53]; Это слово [серафическим] 
часто вспоминалось мне, и я смутно чувст-
вовал то жуткое, чарующее и вместе с тем 
неприятное, что заключалось в нём [13, с. 62]; 
…кучер сказал на весь век запомнившееся 
мне слово: «В аккурат сапожки!» [13, с. 31]; 
Однако я сперва не запоминал их – в дет-
ской душе остаётся больше всего яркое, 
солнечное… [13, с. 34]; Много раз, конечно, 
видал я себя в зеркале и раньше и не запоми-
нал этого, не обращал на это внимание [13, 
с. 46]; К одному я был холоден и забывчив, 
другое ловил с восторгом, со страстью, на-
всегда запоминая… [13, с. 55]; Этот запах 
стал даже навсегда дорогим мне, напоми-
нающим ту странную зиму [13, с. 60]. 

Эта лексическая группа самая обширная, 
что вполне понятно, если обратиться к жан-
ровой природе произведения – автобиогра-
фический роман. Исходя из специфики жан-
ра, не вызывает никаких вопросов важная 
роль категории памяти, раскрывающей мыс-
лительный процесс героя, встроенный в 
формат воспоминаний о прошлом. В этом и 
состоит своеобразие языковой личности 
Алёши Арсеньева, в которой соединились в 
единое целое мысли ребёнка – героя романа 
и воспоминания о детстве и отрочестве, со-
провождающиеся самоанализом и самооцен-
кой, уже взрослого автора, создавшего этот 
роман, имеющего за плечами большой жиз-

ненный опыт, пережившего разочарование в 
детских и отроческих мечтах.  

«Память», «выступая компонентом на-
шего сознания и наших знаний о мире» [2,  
с. 33], принадлежит к числу универсальных 
концептов, формирующих модель мира в ка-
ждой культуре. В силу этого ей присущи как 
общие, универсальные черты, так и индиви-
дуальные, определяющиеся спецификой на-
ционального менталитета. В семантике этой 
лексемы – «способность сохранять и воспро-
изводить в сознании прежние впечатления, 
опыт, а также самый запас хранящихся в соз-
нании впечатлений» [12, с. 480] – уже зало-
жена её важная роль в формировании нацио-
нальной самоидентичности. Именно эти чер-
ты памяти реализуются в тексте романа 
«Жизнь Арсеньева» применительно к образу 
главного героя, в рамках его мыслительного 
процесса: Почему именно в этот день и 
час… и по такому пустому поводу впервые в 
жизни вспыхнуло моё сознание столь ярко, 
что явилась возможность уже действиям 
памяти [13, с. 28]; Почему же остались в 
моей памяти только минуты полного оди-
ночества? [13, с. 29]; Детство стало понем-
ногу связывать меня с жизнью, – теперь в 
моей памяти уже мелькают некоторые ли-
ца… некоторые события [13, с. 30]; Утро, 
которое представляется мне теперь, скла-
дывается из отрывочных, разрозненных кар-
тин, мелькающих в моей памяти [13, с. 41].  

Уже заглавие произведения «ориентирует 
читателя на уровень философского обобще-
ния, на размышления о человеческой жизни. 
Таким образом, в центре авторского внимания 
находится мыслительная деятельность ребён-
ка, напрямую связанная со способностью че-
ловека помнить, то есть воспроизводить в па-
мяти прошедшие события» [14, с. 32]. 

Итак, в первую очередь концепт «па-
мять» раскрывается как компонент мысли-
тельного дискурса и мироощущения главно-
го героя. Именно он выступает в романе «но-
сителем определённой концептуальной сис-
темы» [2, с. 41]. В этой системе органично 
соединены разнообразные концепты как «суть 
ментальные сущности» [2, с. 41]. Как извест-
но, в каждом концепте сведены в единое це-
лое и объединены наиболее важные для чело-
века знания о мире, в силу чего система кон-
цептов в итоге образует картину мира челове-
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ка, его мировидение или мироощущение – 
«отношение человека к окружающей действи-
тельности, обнаруживающееся в его настрое-
ниях, чувствах, действиях» [12, с. 304]. 

Что же хранит память героя, какие дета-
ли прошлого не отпускают его? В эту группу 
входят отглагольные существительные вос-
поминание (3) – «мыслительное воспроизве-
дение чего-н., сохранившегося в памяти» [12, 
с. 85] и запоминание (1) – «сохранение в па-
мяти чего-н.» [12, с. 187]: Самое первое вос-
поминание моё есть нечто ничтожное, вы-
зывающее недоумение [13, с. 28]; Дальнейшие 
мои воспоминания о моих первых годах на 
земле более обыденны и точны, хотя всё 
также скудны, случайны, разрозненны [13,  
с. 32]; …всегда радует человека перемена 
обстановки, связанная с надеждой на что-
то хорошее или, может быть, просто с бес-
сознательными воспоминаньями давнего 
былого, кочевых времён [13, с. 61]; Преиму-
щественное запоминание только одних сча-
стливых часов приблизительно с тех пор 
кончилось [13, с. 46]. 

2) Следующую группу лексических 
единиц, вербализующих концепт «Мысли-
тельная деятельность», представляют глаго-
лы знать/не знать (12), узнать (4), познать 
(1) с общим лексическим значением глагола 
«знать» – «иметь сведения о ком-чём-нибудь; 
обладать какими-нибудь познаниями; иметь 
о ком-чём-нибудь понятие, представление» 
[12, с. 201]: Что мы вообще знаем! Я знаю 
только то, что в гербовнике род наш отне-
сён к тем, «происхождение коих теряется 
во мраке времён». Знаю, что род наш «знат-
ный, хотя и захудалый»… [13, с. 27]; А я уже 
и тогда знал всё это [13, с. 29]; Мы знаем, 
что помним [13, с. 32]; Я уже знал, что мы 
стали бедные… [13, с. 42]; …знал, что за-
донское именье уже «затрещало» [13, с. 42]; 
Значит, я их уже знал (слова о смерти) ко-
гда-то? [13, с. 43]; …и я уже знал и даже 
порой со страхом чувствовал, что на земле 
все должны умереть [13, с. 44]; Не знаю 
точно, когда, в какое время года это случи-
лось, и сколько мне было тогда лет [13,  
с. 46]; А более точно знаю только то, что 
мальчик мне понравился… [13, с. 46]; И я 
знаю, что я прежде к нему [рыцарству] при-
надлежал [13, с. 51]; Я стал интересоваться 
им и вот уже кое-что узнал о нём: то, что 

он никогда ничего не делает [13, с. 32]; А за-
тем постепенно смелея, мы узнали скотный 
двор, конюшню, каретный сарай, гумно... 
[13, с. 37]; Я вскоре после того узнал одного 
замечательного в своём роде человека [Бас-
какова] [13, с. 46]; Смерть Нади, первая, ко-
торую я видел воочию, надолго лишила меня 
чувства жизни – жизни, которую я только 
что узнал [13, с. 59]; И вот я расту, познаю 
мир и жизнь в этом глухом и всё же пре-
красном краю [13, с. 35]. 

В эту же семантическую группу входит 
отглагольное существительное знание (2) – 
«совокупность сведений, познаний в какой-н. 
области» [12, с. 201]: Слишком скудно зна-
ние, приобретаемое нами за нашу личную 
краткую жизнь, – есть другое, бесконечно 
более богатое, то, с которым мы рождаем-
ся [13, с. 32]; Сам угадал при помощи своего 
собственного знания, особенную, жуткую 
душу его [13, с. 32]. 

Примечательно, что сам герой уже в дет-
ском возрасте осознаёт недостаточность зна-
ний, получаемых человеком за всю его 
жизнь. 

В частности, особенностями детского 
мышления и мировосприятия объясняется 
множество возникающих в его сознании во-
просов, не понятных ему фактов и событий, 
которые вводятся в текст путём включения 
лексемы «неизвестный» и её корневых де-
риватов – «такой, о котором не знают, нет 
сведений, который не определён, не изучен» 
[12, с. 346], которая, кстати, также начинает 
встречаться в тексте по мере взросления 
Алёши, то есть, когда он уже задумывается 
над многими происходящими в его жизни и 
жизни окружающих ему людей событиями и 
явлениями (начиная с 13 главы 1-й книги), 
что опять же свидетельствует о его взросле-
нии и, как следствие, расширении кругозора 
и глубине мыслительных операций: Впрочем, 
ведь и всё в мире было бесцельно, неизвест-
но зачем существовало, и я уже чувствовал 
это [13, с. 50]; …неизвестно зачем, уже во-
семьдесят лет жила в своей старосветской 
усадьбе… бабушка [13, с. 51]. Таким обра-
зом, мы видим, что факты, которые остаются 
за пределами понимания мальчика, невольно 
притягивают его внимание и вызывают на-
стойчивое желание постичь их суть, касается 
ли это долгой бабушкиной жизни или вооб-
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ще смысла человеческого существования. 
Более того, автор на примере мыслительного 
процесса Алёши Арсеньева утверждает, что 
«мы должны знать, что всё в этом непо-
стижимом для нас мире должно иметь ка-
кой-то смысл, какое-то высокое Божье на-
мерение» [9, с. 43]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, лексический анализ кон-

цепта «Мыслительная деятельность» с пози-
ций моделирования языковой личности глав-
ного героя автобиографического романа  
И.А. Бунина Алёши Арсеньева показал, что 
особенности репрезентации концепта «Мыс-
лительная деятельность» персонажа напря-
мую определяются вписанностью его в кон-
кретную историко-культурную действитель-
ность, сквозь призму которой и представля-
ется возможным постижение его личности и 
«комплекса её характеристик (отношение к 
действительности, к людям, эмоциональный 
и оценочный статус, интересы)» [14, с. 430].  

Реконструкция обозначенной концептом 
«Мыслительная деятельность» понятийной 
сферы даёт возможность представить важ-
ную сторону ментальных процессов Алёши 
Арсеньева – его понимание собственного 
интеллектуального развития, осуществляе-
мого путём расширения его знаний о мире и 
осознания своего места в нём. Благодаря 
мыслительным процессам, его кругозор и 
мировосприятие расширяются: «первым вос-
поминанием была освещённая солнцем ком-
ната» [13, с. 29], потом дом, Выселки, город. 
Он изучает окружающие его предметы, со-
бытия, участником которых становится, лю-
дей, с которыми встречается, чтобы сформи-
ровать своё мнение о них, и тем самым полу-
чает первый жизненный опыт. Так постепен-
но возникновение различных мысле-образов 
в сознании Алёши приводит к появлению в 
его лексиконе номинаций, репрезентирую-
щих мыслительные действия героя в виде 
глагольных языковых единиц, в которых вы-

ражаются его мысли относительно вообра-
жаемых картин. 

Текст романа предоставляет нам воз-
можность сделать вывод о том, что мысли-
тельная деятельность персонажа проходит 
довольно активно. Специфику её составляет 
постоянное обращение к мыслям «о подне-
бесном просторе, о близости с Богом и бело-
крылыми ангелами» [13, с. 29]. Отсюда пре-
обладающими характеристиками коммуни-
кативных стратегий языковой личности 
Алёши в первой книге романа становится 
одиночество и связанные с ним печаль и тос-
ка. Герой пока не торопится пускать кого-то 
в своё пространство, где ему комфортно. 
Лексическими репрезентантами данной стра-
тегии выступают следующие единицы: мла-
денчество своё я вспоминаю с печалью [13, 
с. 28]. Почему же остались в моей памяти 
только минуты полного одиночества [13,  
с. 29], …вижу я себя в доме… и опять в оди-
ночестве [13, с. 30]; смешение глубочайшей 
тоски, скорби [13, с. 32] и под. 

Кроме того, содержание концепта 
«Мыслительная деятельность» обогащается 
понятийной категорией, связанной с религи-
озной сферой, особенно в первые годы жизни 
ребёнка, когда приход в земной мир он оце-
нивает как утерянную связь с Богом.  

Таким образом, проведённый анализ 
концепта «Мыслительная деятельность» по-
зволяет нам сформировать представление о 
его лингвокогнитивной модели строения, 
имеющей полевую структуру. Нами была 
установлена и описана система объективи-
рующих его языковых средств. Основное 
внимание мы уделили репрезентации глаго-
лов интеллектуальной деятельности в тек-
стовом материале первой книги романа 
«Жизнь Арсеньева», воссоздающей период 
младенчества и перехода к отрочеству взрос-
леющего персонажа. В заключении подчерк-
нём, что средства репрезентации концепта 
«Мыслительная деятельность» позволяют 
наблюдать особенности проявления индиви-
дуального сознания личности ребёнка. 
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