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ПОЗНАНИЕ МИРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ АВТОРСКОГО 
ВИДЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ

Аннотация. В	статье	рассматривается	лингвокультурологический	и	лингвокогни-
тивный	аспект	изучения	художественной	картины	мира.	Используемый	авторами	антропо-
центрический	подход	связан	с	интерпретацией	текста	с	точки	зрения	автора	и	воздействием	
его	на	читателя.	Обращение	с	этих	позиций	к	одному	из	ключевых	концептов	в	творчестве	
Д.	Накипова	–	к	концепту	«путь»,	вокруг	которого	развертываются	самые	разнообразные	
образные	построения,	позволило	увидеть	процесс	авторского	кодирования	мысли	и	ее	фик-
сации	в	различных	языковых	единицах.	Как	показал	анализ	художественного	текста,	осо-
бая	система	кодов,	благодаря	которой	писатель	показывает	окружающий	мир,	формирует	
индивидуально-авторскую	картину	мира,	 в	которой	сквозь	призму	личностного	видения	
коммуникативного	события	читателем	познается	мир,	воспринимаемый	в	особых	образах,	
формах,	красках.		
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Введение 
В	современной	лингвистической	науке	не	теряют	актуальности	вопросы,	ка-

сающиеся	культурной	специфики	и	самоидентификации	личности.	Такой	интерес	
обусловлен	 антропоцентрической	 парадигмой,	 вектор	 внимания	 которой	 направ-
лен	на	человека,	с	его	стремлением	познать	самого	себя.	Человек,	вступая	в	кон-
такт	 со	 своим	окружением,	 категоризует	окружающую	действительность	и	осоз-
нает	себя	как	часть	этого	окружения.	Язык	же,	представлял	собой	систему	знаков,	
фиксируя	информацию,	является	«своеобразной	упаковкой	знаний	(включая	знания	
о	мире	и	знания	о	языковой	системе)	и	мыслительного	содержания,	передаваемо-
го	в	процессе	коммуникации»	(Беляевская,	1992,	с.	3).	Как	отмечает	А.Н.	Рудяков:	
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«Нужно	отдать	должное	мудрости	естественного	языка,	очень	часто	своими	вну-
тренними	формами,	 зафиксированными	 в	 имени	признаками	номинации	подска-
зывающего	нам	правильные	ответы.	«Собеседник»	–	именно	так	называется	лицо,	
со-участвующее	в	фехтовании	текстами,	которое	мы	именуем	диалогом.	Слово	«со-
беседник»	кодирует	идею	партнера	по	специфическому	виду	деятельности	–	регу-
лятивному	взаимодействию,	взаимовлиянию,	взаимообогащению,	подобному	игре	
или	танцу,	которые	не	существуют	вне	взаимной	деятельности	двух	или	более	пар-
тнеров»	(Рудяков,	2012,	с.	61).

Материалы и методы
Материалом	 исследования	 явились	 произведения	 казахстанского	 писателя	

Дюсенбека	Накипова.	В	рамках	данной	статьи	авторы	ограничились	анализом	фак-
тического	материала	из	известного	широкому	кругу	читателей	произведения	писа-
теля	–	романа	«Круг	пепла»	(Накипов,	2005).	

Рассматривается	ряд	культурных	кодов,	дешифровка	которых	позволила	вы-
явить	приращенные	смыслы,	приобретенные	в	процессе	концептуализации	пути,	
занимающего	особое	место	в	творчестве	писателя.	C	целью	раскодирования	куль-
турных	кодов	мы	использовали	методику	концептуального	анализа,	а	также	семан-
тический	анализ	художественно-изобразительных	средств	с	учетом	словарных	де-
финиций	и	авторских	коннотаций	в	тексте.

Результаты и обсуждение
При	изучении	художественного	текста	особенно	привлекательным	для	ис-

следователей	становится	понятие	культурного	кода,	которое	рассматривается	в	раз-
личных	исследовательских	аспектах	в	рамках	филологической	научной	парадигмы.	
В	культурном	коде	могут	быть	сконцентрированы	те	ценности,	которые	понимаются	
каждым	носителем	той	или	иной	культуры	индивидуально	в	процессе	восприятия,	
осмысления	 и	 интерпретации	 им	 текстов.	 Так,	 посредством	 различных	 смыслов	
создается	особая	индивидуально-авторская	картина	мира,	в	которой	сквозь	призму	
личностного	видения	коммуникативного	события	(в	этом	случае	коммуникативное	
событие	понимается	нами	как	когнитивный	субстрат	порождаемого	автором	худо-
жественного	текста)	читателем	познается	мир,	воспринимаемый	в	особых	образах,	
формах,	красках.	Именно	с	этой	целью	мастер	художественного	слова	сосредото-
ченно	работает	над	отбором	языковых	единиц,	которые	формируют	языковое	про-
странство	текста,	создает	«живое»	слово,	за	которым	«стоит	мир	действия,	мир	по-
ступка,	мир	события»	(Алефиренко,	2016,	с.	36).	

В	статье	рассматривается	процесс	авторского	кодирования	мысли	и	фикса-
ции	ее	через	метафорические	образы.	Используемый	в	нашем	исследовании	антро-
поцентрический	подход	связан	с	интерпретацией	текста	 с	 точки	 зрения	автора	и	
воздействием	его	на	читателя.

Обратимся	с	этих	позиций	к	одному	из	ключевых	концептов	в	творчестве	
писателя	 концепту	 «путь»,	 вокруг	 которого	 развертываются	 самые	 разнообраз-
ные	образные	построения.	Художественный	мир	Д.	Накипова	отличается	набором	
специфических	 образов,	 символов,	 образующих	 особую	 систему	 кодов,	 благода-
ря	которой	писатель	показывает	окружающий	мир,	применяя	ее	в	осмыслении	как	
внешнего,	так	и	своего	внутреннего	мира.	Д.	Накипова	называют	автором	с	«непо-
вторимым,	уникальным	стилем	повествования,	исследующим	бытие	на	стыке	ре-
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ального	и	подсознательного,	ирреального»	(Курпякова,	2022).	При	этом	значения,	
которыми	наделены	единицы	культурного	кода,	проявляются	и	эксплицитно,	и	им-
плицитно,	представляя	собой	так	называемые	«лакуны»,	выявить	которые	позво-
ляют	лингвокогнитивный	и	лингвокультурологический	подходы	в	интерпретации	
концепта.	

Так,	 теоморфный	 код	 представлен	 в	 разных	 коммуникативных	 событиях,	
связанных	с	образом	пути.	Молясь	о	сыне,	который	навсегда	покидает	отчий	дом,	
мать	обращается	к	Тенгри:	«О, синий, высокий Тенгри, будь ясен в дни его дороги, 
не охмуряйся облаками, не пролейся дождем, а я до последнего часа своего не буду 
упрекать тебя за такую судьбу и устроение мира и отойду к тебе, благодарной» 
(Накипов,	2005,	с.	194).	Тенгри	–	«вечное	небо»	–	духовный	стержень	казахского	
самосознания	способен	защитить	человека	от	злых	духов	и	врагов,	даровать	жизнь	
и	благополучие,	наделить	силой	и	удачей.	От	божества	зависит,	насколько	тяжелым	
окажется	путь.	В	казахской	мифологии	великие	светила	Луна	и	Солнце	–	глаза	Тен-
гри,	именно	они	освещают	путь:	«Брат и сестра мои, солнце и луна,…светите и 
торите путь сыну моему и откройте ему незримые тропы средь трав и безмерной 
равнины…, а я вам за то, спою все веселые и печальные песни…» (Накипов,	2005,	с.	
194).	Так	незримые	тропы	становятся	видимыми,	и	герой	может	продолжить	свой	
путь.	Молитва	аурахам,	в	представлении	казахов	–	умершим	предкам,	еще	один	по-
казатель	этнической	памяти	писателя:	«О, аруахи мои, слетайтесь, слетайтесь к 
сыну моему, дайте крылья ему и силы ваши, ведь мой ягненочек, последний в нашем 
роду, а прерваться ему было б негоже и несправедливо, храните его от невзгод и 
болезни, и клянусь, ни словом, ни мыслью не упрекну вас, вынесу без стонов всю боль 
мою и горе, и умру, улыбаясь вам, аруахи…» (Накипов,	2005,	с.194).		

Теоморфный	(божественный)	код	переплетается	с	духовным	кодом,	в	кото-
ром	находят	отражение	«нравственные	ценности,	эталоны	и	связанные	с	ними	ба-
зовые	оппозиции	культуры»	(Красных,	2003,	с.	308).	К	примеру,	у	Слова	в	романе	
есть	свой	путь,	который	измеряется	«шагами».	Первый	шаг	начинается	с	мысли	о	
слове.	Способность	человека	мыслить,	как	промысел	Божий,	отличает	человека	от	
животного.	Существо	не	говорящее	–	зверь,	перед	которым	стоит	выбор:	«…мой 
зверь, ты вновь стоишь на перепутьях инстинкта перед предлогом слова еще не 
произнесенного твоим несовершенным горлом…» (Накипов,	2005,	с.	6).	О	возмож-
ности	выбора	жизненного	пути	говорит	лексема	«перепутье»,	которая	определяет-
ся	следующим	образом:	Перепутье	–	место,	где	скрещиваются	и	расходятся	доро-
ги;	На	перепутье	–	в	состоянии	сомнения,	колебания	при	выборе	дальнейшего	пути	
(Евгеньева,	1999).	Выбор	можно	сделать	в	пользу	«осмысленности»,	стать	самой	
«дорогой»,	которая	ведет	не	просто	к	человеку,	а	к	постчеловеку,	и	это	будет	сле-
дующим	шагом:	«могли б мы стать связующей дорогой продолженья от росного 
утра просамионак наполненным осмысленной беседой вечерам постчеловека» (На-
кипов,	2005,	с.	7).	«Дорога»	(дорога	–	это	путь,	по	которому	происходит	движение,	
сообщение)	(Дмитриев,	2003,	с.	6)	здесь	предстает	в	качестве	средства	для	дости-
жения	высшей	цели.	

Ярко	представлен	в	романе	временной код:	читателю	предоставляется	воз-
можность	оказаться	сразу	в	трехизмерениях:	прошлом,	настоящем	и	будущем.	Пи-
сатель	умело	погружает	читателя	в	разные	исторические	эпохи,	заставляя	знать	и	
помнить	события	прошлого,	и	также	удивительным	образом	воссоздает	моменты	
еще	не	наступившего	будущего.	«В прошлое надо уходить так же далеко, как в 



49

No3, 2023                                  Язык и литература: теория и практика
ISSN 2957-5567 (Print) 2957-5575 (Online)

будущее. А то равновесия не будет, и настоящее покачнется, упадет, погибнет. 
Вон какая бездна, время-то» (Накипов,	2005,	с.	210).	

Каждому	временному	пласту	соответствует	своя	планета	(пространствен-
ный код):	планета	пралюдей-самионов,	планета	Земля,	а	именно	Алма-Ата	XX	века,	
населенная	современными	людьми,	планета	оносамов	в	созвездии	Близнецов	с	при-
знаками	новой,	хотя	и	человекоподобной	цивилизации:	«Пройдя сквозь круг пепла, 
Ральвновь оказался в своем времени-пространстве, как если бы просто перешел из 
одной комнаты в другую. Таким было свойство этого круга пепла» (там	же,	с.	50).

Исторический	код	культуры	реализуется	в	обращении	к	трагическим	стра-
ницам	истории	 –	 голоду	 в	Казахской	 степи	 в	 1931–1933	 гг.	Это	 не	 просто	 часть	
индивидуально-авторской	картины	мира,	это	часть	этнической	памяти	казахского	
народа:	«Их здесь не было. Все были мертвы и лежали там, где их остановила 
спокойная и несокрушимая воля голода; кто в войлочных кибитках, кто поодаль от 
них, а кто и вовсе в начале последнего пути – бегства из селения, непогребенные 
телесные знаки своего неудачного исхода, лежащие веером от своих еще недавно 
полных житейской заботой жилищ» (Накипов,	2005,	с.	198).И	здесь	речь	идет	не	
только	о	последнем	пути	человека	–	смерти,	но	и	пути-жизни:	«Мальчик послуш-
но побрел от мертвого аула, шел день за днем, понемногу отгрызая от куска не-
привычно желтого вяленого мяса, что дала ему мать в свертке, шел в полусне и 
ночами, пока не дошел до железной дороги на западе, медленно и неотвратимо, 
с годами, начиная понимать, что спасший его кусок мяса был плотью его родной 
матери, которую она отрезала сама от себя для последнего, оставшегося в жи-
вых сына, чтобы он ушел от смерти и продолжил род свой на земле…» (Накипов,	
2005,	с.	193).	 	Лексемами,	«медленно	и	неотвратимо»,	«послушно	побрел»,	«шел	
день	за	днем»,	«шел	в	полусне	и	ночами»	описывается	с	трудомпреодолеваемый	
процесс	самогодвижения,	ведущий,	однако,	к	новой	жизни,	которая	видится	в	про-
должении	рода	человеческого	(Накипов,	2005,	с.193).	

Природный	код	культуры	находит	свое	проявление	в	разных	коммуникатив-
ных	 событиях.	Мать	 обращается	 к	 ветру,	 желает	 свободного	 пути	 своему	 сыну:	
«Ветер, ветер, не становись поперек его пути, не дуй ему на встречу…, и дам я 
тебе за это весь простор моего сердца после смерти» (там	же,	с.194).	В	сознании	
человека	молитва	–	обращение	к	божественным	светилам	–	является	«неким энер-
гетическим потоком, которым она хотела оградить дитя свое и, одновременно, 
потоком мыслей-молений, сотворяемых ею, чтобы помочь и подтолкнуть сына в 
его тяжкой одинокой дороге…»	(там	же,	с.	194).	Так	лексема	«поток»	как	опреде-
ленное	движение	энергии,	мысли,	молитвы	становится	еще	одним	метафорическим	
репрезентантом	концепта	«путь».

Являясь	человеком	искусства	 (Дюсенбек	Накипов	был	в	 свое	 время	веду-
щим	артистом	балета),	писатель,	конечно	же,	обращался	в	своих	произведениях	к	
музыке,	 танцу.	Так	нашел	свое	проявление	эстетический	 код	культуры.	Вставки	
в	художественный	текст	фрагментов	из	балетных	партий	создают	особую	творче-
скую	атмосферу	–	эстетическую	среду,	–	в	которой	движение	как	отражение	пути,	
является	ключевым:	«вновь наступило утро дел и маленьких шагов от просто бук-
вы к смыслу СЛОВА-ТАНЦА»	(Накипов,	2005,	с.7).	Как	видим,	Слово	подвижно,	и	
путь	этот	–	от	просто	буквы	к	смыслу	–	рождает	«Слово-танец».	Лексема	танец, 
находясь	в	смысловом	поле	концепта	«путь»,	содержит	в	себе	значение	динамики,	
отражая	вечное	движение	жизни	и	слова.	Путь	Балерины	от	себя	самой	до	той,	в	
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кого	ей	необходимо	перевоплотиться,	наполнен	особым	напряжением:	«Она боя-
лась умирать, хотя бы как Жизель  условно, понарошку… Всякий раз, спускаясь 
во время второго акта под сцену, по пути вживаясь в образ-дух Жизели-виллисы, 
она изо всех сил заставляла себя реально чувствовать дыхание «смерти – холод 
могилы», стать другой, духом умершей Жизели, найти то неуловимое состояние 
«недвижимости-омертвелости», а потом стать великим духом-любовью Жизе-
ли… она заставляла себя идти «туда», в мир мертвых виллис, безмолвно шепча-
приказывая самому себе: – Не убегай!»	 (Накипов,	 2005,	 с.	 73).	Спуск	под	 сцену	
(спускаясь во время второго акта под сцену)	создает	атмосферу	тайны,	говорит	о	
существующей	дистанции	между	актрисой	и	зрителями,	это	начало	пути	(по пути 
вживаясь в образ-дух Жизели-виллисы).	 Таким	образом,	 в	 один	и	 тот	же	момент	
сосуществуют	два	мира:	«этот»	и	«тот»	(идти «туда», в мир мертвых виллис),	а	
«Жизель»	становится	проводником	между	ними.	

Еще	 один	 культурный	 код,	 который	 находит	 свое	 проявление	 в	 концепте	
«путь»	 –	 социальный.	Писатель	 обращается	 ко	 времени	 «Железного	 занавеса»	 в	
СССР,	когда	многие,	кто	хотел	уехать	из	страны,	не	смогли	этого	сделать:	«Когда он 
услышал о том, что «бешеный» Рудик рванул за кордон, то Дока внутренне рухнул 
и понял – мечта – о свободе танца улетела и ему осталось лишь дотлевать. (И 
Соловей?.. Он тоже. А Соловушка летал ведь высоко, выше танцующей птицы, 
летать выше казалось уже невозможно! А перелететь сетку-кордон не смог. За-
дохнулся в клетке. Не пережил и пуля остановила его в полете. То ли охота, то ли 
неволя. То ли свой путь к свободе? Эх-х…)»	(Накипов,	2005,	с.23).	Здесь	появляется	
такой	 особый	 семантический	 компонент	 как	 «путь-свобода».	Свобода	 выступает	
неким	культурным	символом	и	определяет	духовно-нравственное	настроение	геро-
ев.	Тот,	кто	«смог»	–	рванул	(рвануть	–	порывисто,	резко	тронуться	с	места,	резким	
движением	устремиться	куда-либо)	(Евгеньева,	1999),	тот,	кто	«не	смог»	–	рухнул	
(рухнуть	–	исчезнуть,	перестать	существовать)	(Евгеньева,	1999).	Но,	несмотря	на,	
казалось	 бы,	 печальный	 исход	 событий	 (перелететь	 сетку-кордон	 не	 смог.	…	 и	
пуля остановила его в полете),	все	былое	определяется	как	«свой путь к свободе» 
–	свободе	от	собственных	нереализованных	желаний.	

Ярким	примером	проявления	числового	культурного	кода	является	следую-
щий	фрагмент	текста	из	романа	писателя:

«Дорога на 4 трудна, и часто приходится обходить углы, путь на 7 похож 
на спуск с горы или очень трудный подъем вверх, тропинка на 3 запутана и на 
тебя настигает грусть, когда шагаешь на 6, то надо опасаться женщин, потому 
как есть опасность выйти на 8, а это ходьба кругами, что абсолютно бессмыс-
ленно; продвигаясь к 2, можно встретить любовь, но без взаимности и упасть в 
9 к нелюбимой даме, где объятие похоже на удавку, и можешь соскользнуть в 1 и 
околеть в одиночестве. Лучше всего прогулки в 5, чувствуешь себя зеленым листом 
на ветру, а это приятно. И это – любовь» (Накипов,	2005,	с.210).

Графические	изображения	цифр	в	данном	тексте	используются	для	информа-
ционного	наполнения	структуры	текста	и	обозначения	авторского	замысла.	Употре-
бление	цифровой	графики	в	тексте	определяется	локализацией	информационных	
центров,	смысловой	значимостью	каждого	последующего	действия	и	направлена	
на	 создание	 визуального	 изображения	 письменного	 фрагмента	 произведения.	 К	
примеру,	путь	начинается	по	трудной дороге:	«дорога	на	4 трудна»	(дорога –	это	
путь,	по	которому	происходит	движение,	сообщение).	О	неудобстве	передвижения	
свидетельствует	 вторая	часть	предложения:	«часто приходится обходить углы». 
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Графическое	изображение	знака	«7»	напоминает	некую	возвышенность,	по	кото-
рой	пролегает	путь	героя	(путь–	полоса	земли,	которая	служит	для	передвижения;	
место	для	прохода,	проезда;	направление	чьего-либо	движения,	маршрут;	течение	
человеческой	жизни).	Писатель	сравнивает	число	7 (семь)	с	горой,	используя	про-
тивопоставление	«спуск-подъем»,	при	этом	подъем	дополняется	сочетанием	«очень 
трудный». Автор	романа	предупреждает	о	некой	опасной	ситуации,	возникающей	
при	выходе	к	числу	8 (восемь):	«есть опасность выйти на 8, а это ходьба кру-
гами, что абсолютно бессмысленно».	Кругами	ходят	те,	кто	теряет	ориентацию	в	
пространстве.	А	восьмерка,	действительно,	состоит	из	двух	кругов,	образуя	в	пе-
ревернутом	виде	«знак бесконечности».	В	контексте	пути,	который	должен	иметь	
завершение,	то,	что	называется	«бесконечностью»	воспринимается	отрицательно,	
как	нечто	«абсолютно бессмысленное».	Такое	использование	графических	средств	
в	художественном	тексте	позволяет	обострить	читательское	восприятие	и	заложить	
особую	трактовку	текстового	произведения.

Заключение 
Проведенный	в	исследовании	анализ	показал,	что	в	творчестве	казахстан-

ского	 писателя	 Д.	 Накипова	 сфера	 применения	 концепта	 «путь»	 чрезвычайно	
широка,	 в	 результате	 чего	 он	начинает	использоваться	 для	 осмысления	 явлений,	
принадлежащих	к	самым	разным	аспектам	реальности,	как	физическим,	так	и	ду-
ховным.	Рассмотрение	культурных	кодов,	реализуемых	в	метафорических	и	других	
(невербальных,	графических)	единицах	(теологический,	мифологический,	истори-
ческий,	природный,	социальный,	пространственный,	числовой),	показало	их	связь	
с	культурными	представлениями,	установками,	замыслом	писателя	как	представи-
теля	конкретного	этноса.	Их	переплетение	создает	своеобразную	систему,	которая	
является	отражением	индивидуально-авторской	картины	мира.	Это	особый,	эстети-
чески	воплощенный	художником	слова	в	жизнь	мир,	воссозданный	с	опорой	на	его	
личное	мироощущение,	постижение	жизни,	со	всеми	испытаниями,	переживаемым	
опытом,	ставшими	источником	«индивидуализированной	мудрости»,	по	определе-
нию	Х.	Куссе,	цель	которой	«помочь	людям	понять	себя	и	достичь	счастья	и	гармо-
нии	с	самим	собой	и	с	другими»	(Куссе,	2021,	с.	251).
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КОММУНИКАТИВТІ ОҚИҒАНЫҢ АВТОРЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ 
АРҚЫЛЫ ӘЛЕМДІ ТАНУ

Аңдатпа. Мақалада	 әлемнің	 көркем	 бейнесі	 зерттеудің	 лингвомәдени	 және	
лингвокогнитивтік	аспектілері	қарастырылады.	Авторлардың	антропоцентристік	тәсілдеме	
мәтінді	 автор	 тұрғысынан	 түсіндірумен	 және	 оның	 оқырманға	 ықпал	 етумен	 байланы-
сты.	Осы	позициялардан	Д.	Накиповтың	шығармашылығындағы	негізгі	концептердің	бірі	
–	 «жол»	 концептісіне	 жүгіну,	 оның	 айналасында	 әр	 түрлі	 бейнелі	 құрылымдар	 орнала-
суы,	осыған	негізделе	авторлық	ойды	кодтау	және	оны	әртүрлі	тілдік	бірліктерде	бекіту	
процесін	көруге	мүмкіндік	берді.	Көркем	мәтіндегі	талдау	көрсеткендей,	кодтардың	ерек-
ше	жүйесі,	соған	жүгіне	жазушы	қоршаған	әлемді	көрсетеді,	жеке	авторлық	әлем	бейнесін	
қалыптастырады,	онда	оқырман	коммуникативті	оқиғаға	жеке	көзқарас	призмасы	арқылы	
ерекше	бейнелерде,	формаларда,	түстерде	қабылданатын	әлемді	таниды.

Түйіндi сөздер: көркем	 мәтін,	 мәдени	 код,	 авторлық	 интерпретация,	 білім	 беру	
жолдары,	концепцептосфера,	әлемнің	жеке	авторлық	бейнесі.
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PERCEIVING THE WORLD THROUGH THE PRISM OF THE AUTHOR’S 
VISION OF THE COMMUNICATIVE EVENT

Abstract. The	article	examines	the	linguacultural	and	linguacognitive	aspects	of	studying	
the	 artistic	 worldview.	 The	 anthropocentric	 approach	 used	 by	 the	 authors	 is	 related	 to	 the	
interpretation	of	the	text	from	the	author`s	perspective	and	its	impact	on	the	reader.	Approaching	
one	 of	 the	 key	 concepts	 in	 the	 work	 of	 D.	 Nakipov	 –	 the	 concept	 of	 “path”	 –	 from	 these	
perspectives,	around	which	various	imaginative	constructs	unfold,	allowed	to	see	the	process	of	
authorial	encoding	of	thought	and	its	fixation	in	various	linguistic	units.	As	the	analysis	of	the	
artistic	text	showed,	a	special	system	of	codes,	through	which	the	writer	depicts	the	surrounding	
world,	 forms	 an	 individual-authorial	worldview.	Through	 the	 prism	 of	 personal	 vision	 of	 the	
communicative	event,	the	reader	perceives	the	world	in	unique	images,	forms,	and	colors.

Keywords: artistic	 text,	 cultural	 code,	 authorial	 interpretation,	methods	 of	 conveying	
knowledge,	conceptosphere,	individual-authorial	worldview.
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