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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что Арктика является уникальной се-
верной территорией земного шара, интерес 
к которой в последнее время усиливается 
из-за геополитических причин, её природ-
ных богатств и культурного разнообразия 
населяющих её народов. В данной работе 
поднимается вопрос о содержании терми-
нов северность, воображаемое / вообра-
жение Севера в трудах зарубежных и рос-
сийских ученых-гуманитариев. Выявлено, 
что с данными терминами соотносится 
ансамбль концептов и дискурсов, объеди-
ненных тематикой Севера и Арктики, объ-
ективированных в текстах культуры: как 
вербальных, так и невербальных. В статье 
обосновывается гипотеза о том, что данные 
термины по содержанию и структуре экви-
валентны термину концептосфера дискур-
са, принятому в отечественной лингвисти-
ке. Новизна исследования видится в том, 
что предлагается определение терминов 
арктический дискурс и концептосфера 
арктического дискурса. Арктический дис-
курс определен как комплексный дискурс, 
представляющий совокупность текстов 
культуры, объединенных как арктической, 
так и более широкой, северной тематикой; 
его знаковыми коррелятами могут высту-
пать различные социально-культурные 
практики.  Под концептосферой арктиче-
ского дискурса понимается совокупность 
концептов и образов в комплексном ар-
ктическом дискурсе, посвященном репре-
зентации Арктики как геополитического и 
геокультурного пространства. 

Abstract: 

The relevance of the study is due to the fact 
that the Arctic is a unique northern territory 
of the globe, interest in which has recently in-
creased due to geopolitical reasons, its natural 
resources and the cultural diversity of the peo-
ples inhabiting it. The question of the content 
of the terms ‘Nordicity’, ‘imagined / imagina-
tion of the North’ in the works of foreign and 
Russian scientists in the humanities is raised 
in the article. It is revealed that these terms are 
associated with an ensemble of concepts and 
discourses united by the themes of the North 
and the Arctic, objectifi ed in cultural texts: 
both verbal and non-verbal. The hypoth-
esis that these terms are equivalent in con-
tent and structure to the term ‘concept sphere 
of discourse’, adopted in Russian linguistics 
is substantiated in the article. The novelty 
of the study is seen in the fact that the defi ni-
tion of the terms ‘Arctic discourse’ and ‘the 
concept sphere of the Arctic discourse’ is pro-
posed. ‘The Arctic discourse’ is defi ned as a 
complex discourse representing a set of cul-
tural texts united both by the Arctic and by a 
broader northern theme; its sign correlates can 
be various socio-cultural practices. ‘The con-
cept sphere of Arctic discourse’ is understood 
as a set of concepts and images in a complex 
Arctic discourse dedicated to the representa-
tion of the Arctic as a geopolitical and geo-
cultural space. 

Ключевые слова: 
Север; Арктика; северность; воображаемое 
Севера; концепт; концептосфера; арктиче-
ский дискурс. 

Key words: 
North; Arctic; nordicity; imagined North; con-
cept; concept sphere; arctic discourse.
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УДК 81’42+81’37(1-17)

«Северность», «воображаемое Севера» 
или «концептосфера арктического дискурса»?

© Мельничук О. А., Павлов С. С., 2022

1. Введение = Introduction
Интерес к Северу, в частности к Арктике, существует уже давно, о чем 

свидетельствуют многочисленные экспедиции по освоению северных зе-
мель начиная с XI века. В последнее время интерес к Арктике возраста-
ет в силу геополитических причин, ее природных богатств и самобытной 
культуры населяющих её народов. 

Крайний Север — это значительная по размерам территория, включа-
ющая районы арктической полярной зоны, тундры, лесотундры и частич-
но северной тайги. Для этого региона характерны длительная зима с экс-
тремально низкими температурами и короткое лето. Такое климатическое 
своеобразие повлияло как на образ жизни и культуру жителей Севера, так 
и на их мировоззрение. 

Север и Арктика вызывают большой научный интерес среди ученых как 
технических, так и гуманитарных отраслей. Такая высокая заинтересован-
ность обусловлена множеством причин, среди которых можно выделить 
уникальные этнокультурные образования, природные ресурсы [Стыров и 
др., 2015]. Многочисленные исследования, посвященные Северу и Арктике, 
касаются политических, социальных, культурных, лингвистических, исто-
рических и других аспектов. Таким образом, учеными реализуется плюри-
дисциплинарный подход в изучении этого региона и представлений о нем. 

В данном исследовании Север и Арктика понимаются как единое гео-
культурное пространство, поэтому мы не видим необходимости строго раз-
граничивать термины Север и Арктика. Большой толковый словарь русского 
языка сообщает, что слово Арктика происходит от греческого ἀρκτικός, что 
в переводе означает «северный» [БТСРЯ, с. 46]. Тем не менее ответить на 
вопрос, где находится Арктика, представляется возможным, если ссылаться 
на правовые документы о границах этого региона. Но однозначного ответа 
на вопрос о границах Севера мы не получим, поскольку Север представляет 
собой как «культурную конструкцию, так и пространство, которое произве-
дено людьми и их практиками» [Ingold, 2000, p. 11]. Север относится к вер-
накулярным районам, под которыми понимается «двуединство реального 
географического пространства и субъективного образа, как результата вос-
приятия и интерпретации этого пространства носителями культуры» [Его-
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рова, 2010, с. 7]. Таким образом, границы Севера шире границ Арктической 
зоны, но географически Арктическая зона входит в зону Севера. 

«Север — это пространство, которое, на протяжении веков, вообража-
ли и представляли себе художники и писатели западного мира, что с тече-
нием времени привело к последовательному наложению слоев дискурсов, 
в независимости от того, является ли этот Север севером Скандинавии, 
России, Крайним Севером» [Шартье, 2016, с. 20]. 

С развитием дискурсивно-когнитивной парадигмы в гуманитарных 
науках (см., например: [Кубрякова, 2004; Котлярова, 2017]) и антропоцен-
тризма как особого принципа в системе гуманитарного знания появились 
исследования ментальных репрезентаций Севера и Арктики через призму 
опосредованной картины мира (языковой и художественной). Под опосре-
дованной картиной мира понимается «результат фиксации концептосферы 
вторичными знаковыми системами, которые материализуют, овнешня-
ют существующую в сознании непосредственную когнитивную картину 
мира» [Попова и др., 2007, с. 37]. 

Подобные исследования позволяют выявить особенности мировос-
приятия и миропонимания народов, населяющих Арктику, как коренных, 
так и приезжих. Игнорирование культурных и гуманитарных аспектов, а 
также акцентирование внимания лишь на основных характеристиках (пу-
стота, белизна, необъятность) могут привести к искажению и раздвоению 
реальной картины Севера. Под раздвоением здесь имеется в виду расхож-
дение представлений и знаний извне и изнутри [Chartier, 2004; Chartier, 
2013; Borm et al., 2018 и др.]. 

Канадские ученые Луи-Эдмон Амлен и Даниэль Шартье предложи-
ли изучать Север в междисциплинарной перспективе. Их исследования 
посвящены Канаде и, в частности, провинции Квебек, северные районы 
которой относятся к арктической зоне. Квебек определяет себя в первую 
очередь как синтез североамериканской культуры и французского языка, 
в его образе прослеживаются северные и зимние составляющие [Chartier, 
2008, p. 89]. Эти «составляющие» не всегда явно выражены, но, тем не 
менее, активно проявляются в литературе, кино, визуальном искусстве и 
т. д. Север сейчас является главным достоянием страны и символом на-
циональной идентичности канадцев, но так было не всегда. Процесс ста-
новления Севера как национального достояния имеет довольно богатую 
и сложную историю. Во времена колонизации отношение к северной ча-
сти страны было крайне негативным из-за непригодных для проживания 
условий и поэтому северные территории воспринимались «как отдельная 
часть страны» [Павлов, 2016, с. 126]. Север был признан канадцами только 
в 1970-х годах после начала масштабного хозяйственного освоения данной 
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территории. Долгое игнорирование этой северной части страны привело 
к созданию в воображении канадцев и путешественников ее искаженного, 
негативного образа. В настоящее время Канада позиционирует себя как 
исключительно «северная страна», о чем свидетельствует отрывок из на-
ционального гимна страны «The True North strong and free!» (Истинный 
Север, сильный и свободный) [Акимов, 2012, с. 198]. 

В 1999 году в Канаде, в городе Квебек состоялся международный 
симпозиум, где Л.-Э. Амлен официально ввел в научный оборот термин 
nordicité (досл. северность), который он использовал в своих трудах еще 
с 1965 года. Помимо этого, Амлен предложил ряд неологизмов, описыва-
ющих особые состояния и признаки, характерные для холодных областей 
земного шара, например: glаciel (дрейфующие льды, айсберги), froidure 
(состояние холода), nordologie (наука о Севере) и др. Данные термины 
были предложены для обозначения особых состояний всего того, что свя-
зано с холодом. Северность, согласно Амлену, предполагает образ жизни, 
полностью адаптированный под северные условия. Ученый обозначает 
этим термином комплекс реально существующих или воображаемых при-
родных и человеческих факторов в условиях холода [Hamelin, 1976, p. 632]. 

Термин nordicité (англ. nordicity), введенный Л.-Э. Амленом, прочно 
внедрился в жизнь канадцев и используется для «определения степени се-
верности той или иной канадской территории, что необходимо для плани-
рования экономического развития государства, решения проблем в сфере 
защиты окружающей среды, совершенствования инфраструктуры и т. д.» 
[Лютянский, 2011, с. 162]. Северность может также выступать как фактор 
самоидентификации северных народов [Акимов, 2012, с. 1]. 

Даниэль Шартье, директор и научный руководитель международной 
лаборатории исследований воображаемого о Севере, зиме и Арктике при 
университете Квебека г. Монреаль (Канада), основываясь на идеях Амле-
на, вводит, в свою очередь, термин l’imag  inaire du Nord (воображаемое Се-
вера), под которым он понимает совокупность дискурсов о Севере, зиме и 
Арктике, созданных разными культурами и в разных формах, накопленных 
на протяжении веков. Воображ аемое Севера складывается из представле-
ний (репрезентаций) или образов Севера [Chartier, 2016, p. 2]. Во француз-
ском языке слово imaginaire может употребляться как в качестве прилага-
тельного (воображаемый), так и в качестве существительного l’imaginaire 
(воображаемое). Наличие артикля относит слово imaginaire к существи-
тельным. Под l’imaginaire понимается область воображения, связанная 
с реальностью, то есть то воображаемое, которое связано с реальными 
явлениями [Larousse, p. 2916]. Таким образом, в нашем исследовании мы 
переводим термин l’imaginaire du Nord как Воображаемое Севера. 
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Д. Шартье указывает на необходимость применения в исследованиях 
о Севере / Арктике подхода, включающего как культурные, так и гумани-
тарные аспекты. Данные аспекты, согласно точке зрения ученого, должны 
быть учтены в любых проектах и правовых документах, разрабатываемых 
для этой территории [Шартье, 2016]. 

Все вышесказанное определяет актуальность данного исследования, 
цели которого — определить соотношение терминов северность, вообра-
жаемое Севера, концепт СЕВЕР (Арктика) и концептосфера арктическо-
го дискурса и предложить дефиницию термина концептосфера арктиче-
ского дискурса. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Материалом исследования послужили научные тексты (статьи, авто-

рефераты диссертаций), относящиеся к разным областям гуманитарного 
знания, содержащие термины северность, воображаемое Севера, концепт 
СЕВЕР / NORTH, арктический дискурс, концептосфера дискурса, запад-
ный дискурс и евразийский дискурс, отобранные методом сплошной выбор-
ки в поисковой системе Google, в НЭБ КиберЛенинка и eLibrary.Ru. Для 
достижения поставленной цели мы воспользуемся методом сопоставления 
дефиниций вышеназванных терминов, а также методом структурно-семан-
тического анализа, то есть выявим и сравним структуру и содержание объ-
ектов исследования, составляющих план содержания данных терминов. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Соотношение терминов северность, воображаемое Севера, кон-

цепт СЕВЕР / NORTH
Термин обозначает специальное понятие (определенной теории или 

концепции) в рамках некоторой области знания или деятельности. Понятие 
включает в себя все значения, приписываемые термину, а в определенном кон-
тексте понятие преобразуется в значение [Володина, 2017; Анисимова, 2021, 
с. 140; Лантюхова, 2013; Кулешова, 2020, с. 844; Стожок, 2011, с. 79 и др.]. 
Термины, как правило, имеют дефиницию, то есть определение понятия, но 
«по содержанию дефиниция не является равной научному понятию, которое 
она дефинирует, а лишь приближается к нему» [Гришечкина, 2010, с. 120]. 

В научной сфере, особенно гуманитарной, функционирует много 
терминов, связанных отношениями тождества. Такие термины называют 
синонимами или терминологическими дублетами [Макарихина, 2015; Са-
рангова, 2015; Носович, 2020; Иванова, 2011, с. 199—200]. Мы не будем 
вдаваться в дискуссию о проблемах синонимичности, или дублетности 
терминов, приведем только два важных для нашего исследования мнения. 
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Во-первых, лингвисты, изучающие проблемы терминологической сино-
нимии, отмечают, что для ее решения необходимо определить степень 
эквивалентности значений терминов-синонимов, выявить доминантную 
лексему в синонимическом ряду, определить степень взаимозаменяемости 
терминов-синонимов [Носович, 2020, с. 25] и учесть сферу их функцио-
нирования [Куликова, 2018]. Во-вторых, трактуя синонимию терминов как 
условную эквивалентность терминов, исследователи считают, что «сино-
нимы никогда не являются абсолютно тождественными — это семанти-
чески и функционально близкие единицы, и эквивалентность их всегда 
частична» [Иванова, 2011, с. 199—200]. 

Таким образом, в данной части статьи мы попытаемся установить со-
отношение терминов северность, воображаемое Севера, концепт СЕВЕР, 
концепт СЕВЕРНОСТЬ с точки зрения их эквивалентности. 

В своих научных статьях Д. Шартье определяет «Север» и «Зиму», 
прежде всего, как дискурсивную систему (système discursif), содержа-
щую в себе определенные «формы, фигуры, лексику, нарративные схемы» 
[Chartier, 2008]. Определяя Воображаемое Севера, Шартье изучает такие 
тексты культуры, как кино, музыка, живопись, реклама и архитектура, где 
дискурс Севера и Зимы объективируется такими компонентами, как темно-
та, снег, лед, безмолвие, звуки Севера, культурные и религиозные явления, 
белизна, голубизна, изолированность людей, изоляция зданий, депрессия 
и мн. др. [Chartier, 2008; Bernier, 2008; Dumontet, 2008]. 

В визуальном искусстве «воображаемое Севера» и «северность» пере-
даются посредством использования художниками специфичной нордиче-
ской системы образов. Образ «мрачной и суровой» северной зимы прочно 
закрепился в воображении людей по той причине, что зима в арктических 
регионах длится дольше, чем лето. Исследования текстов культуры, кото-
рые провел Шартье, показали, что такой образ оправдывает себя не в пол-
ной мере. В представлениях художников северных регионов зима на Севе-
ре не только холодная, но также и «сияющая пора». 

В последнее время термины северность и воображаемый Север на-
чинают использоваться в трудах российских ученых. 

Термин l’imaginaire du Nord переводится на русский язык либо как 
«воображаемый Север» [Шартье, 2016], либо как «воображение Севера» 
[Геокультуры Арктики, 2017; Сухова, 2020] или находит отражение в куль-
турологических и географических исследованиях российских ученых как 
«воображаемое пространство» Севера, где термин определяется как «про-
дукт коллективных представлений о территории, отражённых в определён-
ном географическом образе, сочетающем пространственные и временные 
характеристики» [Бодрова, 2016, с. 42—51] или как геопоэтика Севера, 
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различные архаичные пространственные коды, образы-топосы [Данилова, 
2019]. В том и другом случае также выделяются признаки, репрезентиру-
ющие понятия «северность» и «воображаемое Севера»: непригодность 
Севера для обитания и путешествий (безжизненный, марсианский пейзаж, 
гиблые горы, пустынная, мрачная тундра, жестокие арктические ветра); 
этнокультурный компонент (стереотипы восприятия поморской культу-
ры, — фигура «архангельского мужика» М. В. Ломоносова, переселенцы-
старообрядцы, книжный «поморский» орнамент и «поморское литьё»: ла-
тунные иконки и кресты, шаманизм у саамов) и т. д. [Бодрова, 2016, с. 51]. 
Н. К. Данилова, исследуя «пейзажное мышление» известных художников 
Якутии, выделяет образы природы (горы, холмы, сопки, тундра, лес), об-
раз человека (судьба, деятельность, ментальность), символическое мифо-
поэтическое пространство (солнце как солярный символ, река — символ 
течения жизни и времени), бинарные оппозиции — свое / чужое, священ-
ное / индустриальное и т. д. [Данилова, 2019]. В сборнике стихотворений 
эвенского поэта М. Колесова «Мне снилось, я был снег» образы, связан-
ные со снегом и Севером, являются идееобразующими. Примечательно, 
что в одноименном стихотворении поэт приводит сравнение этапов жизни 
человека с «жизнью» снега, выделяя три стадии: рождение (первый снег), 
юность (сияние снега) и смерть (таяние снега) [Колесов, 2016 с. 30]. 

Этнографы используют также термин концепт, исследуя ментальные 
представления северных народов. Так, в концепте СЕВЕР в мифоритуаль-
ной и языковой картине мира жителей северных регионов Якутии (север-
ных якутов) признак «Север как сторона света» имеет негативную оценку 
из-за образа Северного Ледовитого океана как мира мертвых и нижнего 
мира злых демонов. Однако в ядре концепта СЕВЕР находится мифологе-
ма «Гора», имеющая сакральный смысл, значение которой может варьиро-
ваться от негативного к положительному в зависимости от степени освоен-
ности территории. У долган (представителей коренного населения севера 
Якутии) ядро концепта СЕВЕР представляет компонент «Тундра», имею-
щий признаки «бескрайний», «белый», «светлый», «открытый», «хорошо 
обозримый» [Данилова, 2015]. 

В лингвистических исследованиях «Северность» предстает как кон-
цепт СЕВЕРНОСТЬ или концепт СЕВЕР (NORTH, ХОТУ). Концепт СЕ-
ВЕРНОСТЬ — «важнейшая составляющая канадской идентичности» [До-
ржиева, 2008, с. 145], он исследуется Г. С. Доржиевой на материале регио-
нальных топонимов Квебека, содержит в своей структуре такие компонен-
ты или дифференциальные признаки, как пространственная локализация 
северных географических объектов; природные признаки зимы; сезонная 
деятельность человека: а) лесозаготовки; б) природные и культурные цен-
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ности Севера (жилье, пища, одежда и др.); в) календарные зимние празд-
ники; г) охотничий промысел, рыболовство; д) зимние виды спорта, досуг 
[Там же, с. 146]. Ис следуя при помощи ассоциативного эксперимента пред-
ставления носителей якутского языка о Севере (як. Хоту), Ф. С. Андросо-
ва выделяет в ядре ассоциативного поля наиболее часто встречающиеся 
ассоциации, такие как холод, олень, снег, северное сияние, дальняя земля 
[Андросова, 2018]. На материале «Северных рассказов» Джека Лондона 
в разных слоях концепта NORTH В. М. Лютянский выделяет микрокон-
цепты NORTHERN PEOPLE, NORTHERN NATURE, NORTHERN FAUNA, 
NORTHERN PART OR TERRITORY, LIFE CONDITION» и другие, которые 
объективируются многочисленными когнитивными признаками, такими, 
например, как «activities», «snow», «frost», «ice», «wind», «silence», «unique 
northern phenomena» и др. [Лютянский, 2011а]. 

Термин концепт вызывает много дискуссий в силу того, что различ-
ные научные школы используют разные подходы и методологии в ис-
следованиях. Не вдаваясь в эту дискуссию, мы, вслед за З. Д. Поповой 
и И. А. Стерниным, понимаем под концептом базовую единицу мысли-
тельного кода человека, результат когнитивной деятельности личности 
и общества. Концепт обладает относительно упорядоченной внутренней 
структурой, он несет «комплексную, энциклопедическую информацию об 
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации 
общественным сознанием и отношении общественного сознания к данно-
му явлению или предмету» [Попова и др., 2007, с. 226]. 

Структура концепта и даже составляющие его типы единиц определя-
ются в зависимости от выбранной автором исследования методики анализа 
концепта. Так, концепт СЕВЕРНОСТЬ в статье Г. С. Доржиевой представ-
лен состоящим из компонентов и дифференциальных признаков; концепт 
ХОТУ в статье Ф. С. Андросовой состоит из ассоциативных полей и ассо-
циаций; в структуру концепта NORTH в исследованиях В. М. Лютянского 
входят микроконцепты, объективированные когнитивными признаками; 
модель концепта СЕВЕР / THE NORTH в диссертации Н. А. Егоровой име-
ет фреймо-слотовую структуру [Егорова, 2010] и т. д. 

Дифференциальные когнитивные признаки (ассоциативные поля, сло-
ты) далее разложимы на концепты или микроконцепты, например, концепт 
ХОЛОД [Плотников, 2017: Романова, 2019 и др.], концепт ЗИМА [Чоудху-
ри, 2010: Кузьмина, 2018; и др.], концепт СНЕГ [Любимова, 2018; Сивце-
ва-Максимова, 2015] и т. д., образующие совокупность концептов арктиче-
ского дискурса, то есть, концептосферу. 

В исследованиях Д. Шартье и российских ученых о воображаемом 
Севера, а также в изучении концептов СЕВЕРНОСТЬ и СЕВЕР совпадает 
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структура объекта исследования (компонент или концепт, репрезентирован-
ный отдельными признаками в текстах об Арктике / Севере). Кроме того, 
воображаемое Севера, по определению Д. Шартье, складывается из пред-
ставлений (репрезентаций) или образов Севера [Chartier, 2016, p. 2], а пред-
ставление, под которым понимается обобщенный чувственно-наглядный 
образ предмета или явления, является одним из видов концепта [Попова и 
др., 2007, с. 81]. Однако содержание терминов северность и воображаемое 
Севера шире, чем содержание термина концепт СЕВЕР / СЕВЕРНОСТЬ. 
Совпадение наблюдается только на уровне компонентов воображаемого 
Севера. Поэтому вряд ли можно говорить об эквивалентности терминов во-
ображаемое Севера и концепта СЕВЕР. Мы предполагаем, что термин во-
ображаемое Севера соотносится с существующим в российской филологии 
термином концептосфера дискурса, поэтому нецелесообразно вводить его 
в филологические исследования. Мы предлагаем рассматривать оба термина 
(северность и воображаемое Севера) как эквиваленты термина концептос-
фера арктического дискурса, о котором пойдет речь ниже. 

3.2. Арктический дискурс
В определении термина дискурс мы придерживаемся мнения В. Е. Чер-

нявской, понимающей под дискурсом «совокупность тематически общих 
текстов, каждый из которых воспринимается и идентифицируется как язы-
ковой коррелят определенной социально-культурной практики» [Черняв-
ская, 2014, с. 58]. 

Термин арктический дискурс начал использоваться в трудах зарубежных 
ученых, где он трактуется как совокупность различных текстов об Арктике 
[Ryall et al., 2010], [Shelly, 2011]. В исследованиях российских политологов 
и журналистов вошел в оборот термин арктический медиадискурс [Була-
това, 2016; Авдонина и др., 2019, с. 735; Долгобородова и др., 2019, с. 77], 
где он определяется как речемыслительная деятельность в масс-медийном 
пространстве, тематически сфокусированная на вопросах освоения Аркти-
ки [Булатова, 2016, с. 88], или интерпретация «в общественном сознании 
информации об Арктическом регионе, его освоении и развитии» [Авдони-
на и др., 2018, с. 180], а также «наделение этого феномена смыслами при 
непосредственном участии масс-медиа» [Там же]. Представляется, что тип 
дискурса — медиадискурс — сужает проблематику арктического дискурса, 
концентрируя внимание только на вопросах освоения и развития Арктики. 

По нашему мнению, арктический дискурс — это дискурс, выделяе-
мый по геокультурному и цивилизационному параметру. Арктическая ци-
вилизация характеризуется своеобразным отношением коренных народов 
к природе и искусственно созданной человеком природной среде; к другим 
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людям, к социальным сообществам, к духовному миру, в котором аккуму-
лируются как индивидуальный опыт человека, так и общественная исто-
рия, опыт поколений [Винокурова, 2014, с. 162]. 

В качестве примера цивилизационного дискурса можно назвать за-
падный дискурс. Термин западный дискурс используется в гуманитарных 
исследованиях, но не получил пока четкого определения. Анализ образ-
цов его употребления позволяет сделать вывод, что под ним понимается 
дискурс представителей западной цивилизации, который противопостав-
ляется дискурсу представителей других цивилизаций. Например: в статье 
Л. Н. Низамовой «Российский и западный дискурсы мультикультурализма: 
общее и особенное» осуществляется «сопоставительный анализ дискурсов 
мультикультурализма в современной России и ведущих западных странах» 
[Низамова, 2010, с. 12], в статье Я. Г. Шемякина «Дискурс взаимодействия 
и взаимодействие дискурсов: Россия — Латинская Америка — Запад» в ка-
честве западноевропейского дискурса приводится, в частности, дискурс 
французских философов [Шемякин, 2011]. В работах, посвященных кри-
тическому осмыслению западного дискурса, носителями этого дискурса 
представлены западноевропейские и североамериканские политики [Бо-
женкова и др., 2016; Потапова, 2015 и др.], социологи [Пасти, 2004], запад-
ноевропейские психологи [Ситнова, 2015], философы  и т. д. 

По мнению И. Т. Касавина, производитель (или носитель) дискурса во 
многих случаях определяет его природу [Касавин, 2006, с. 12]. В отличие 
от западного дискурса, производителями которого являются представите-
ли западноевропейской и северо-американской цивилизаций, субъектом 
арктического дискурса может быть не только тот, кто имеет отношение 
к арктической цивилизации, но и представитель любой другой культуры, 
высказывающийся по поводу каких-либо аспектов, касающихся Арктики 
и Севера. Подобно тому, как в продуцировании политического или ме-
дицинского дискурса принимают участие как профессионалы (политики, 
медики), так и не профессионалы (обычные граждане, обсуждающие по-
литические или медицинские темы), арктический дискурс создается как 
«своими» (коренными народами, а также другими народами, проживаю-
щими на Севере), так и «чужими» (путешественниками, политиками, жур-
налистами, промышленниками и обычными людьми, не проживающими 
там), незнакомыми с арктической цивилизацией. В представлениях «чу-
жих» иногда можно встретить ошибочные суждения, как, например, при-
числение к северной фауне пингвинов [Закирова, 2011]. 

Представляется, что арктический дискурс ближе к евразийскому дис-
курсу, определение которого мы нашли в статье И. В. Лихоманова: «ком-
плекс различных по форме и разнесенных во времени высказываний, от-
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носящихся к проблематике этнокультурного и социокультурного синтеза 
восточнославянского, финно-угорского и тюрко-монгольского культурного 
мира на просторах степной, лесостепной и таежной зон северной части 
Евразии» [Лихоманов, 2020, с. 197]. Если носители западного дискурса 
четко определены — это представители западноевропейской цивилизации, 
то содержание данного дискурса может быть разным в силу разнообразия 
проблематики: культурное многообразие [Низамова, 2010], коммуникатив-
ные стратегии и тактики [Потапова, 2015], используемые в том числе и 
для формирования имиджа современной России [Боженкова и др., 2016], 
вопросы профессионализма [Пасти, 2004], фашизм как психологический 
феномен [Ситнова, 2015] и т. д. Производителем евразийского дискурса 
может быть любой субъект, но содержание этого типа дискурса объединяет 
евразийская идея, теория евразийской цивилизации; см.: [Шпилькин, 2010; 
Анискин, 2013; Попков и др., 2013 и др.]. 

Подобно другим цивилизационным дискурсам, арктический дискурс 
является комплексным типом дискурса, он может сочетаться с другими 
дискурсивными типами, например: арктический политический / экономи-
ческий / медийный / художественный дискурс. 

Таким образом, мы предлагаем понимать под арктическим дискурсом 
совокупность текстов культуры (не только вербальных, но и невербаль-
ных), объединенных как арктической, так и более широкой, северной тема-
тикой; его знаковыми коррелятами могут выступать различные социально-
культурные практики. Текст культуры — это текст в широком понимании, 
то есть «объединенная смысловой связью последовательность знаковых 
единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» 
[ЯБЭС, с. 505]. Подобные тексты представляют собой совокупность «куль-
турных феноменов», таких как литература, музыка, живопись, кино, тан-
цы, реклама, обряды, ритуалы. 

Арктический дискурс — это комплексный тип дискурса, ме тахтоном 
(то есть ведущей концепт-идеей, образующей имя дискурса [Приходько, 
2013]) которого выступает концепт АРКТИКА. 

Концепт СЕВЕР, на наш взгляд, является полидискурсивным концеп-
том, объективируемым в рамках того или иного дискурса: политическо-
го, медицинского, спортивного и др. Например, в политическом дискурсе 
концепт СЕВЕР в привязке с концептом ХОЛОД может обозначать образ 
места / пространства с низкими температурами (северные районы). 

3.3. Концептосфера арктического дискурса
Термин концептосфера вызывает меньше дискуссий, чем термин кон-

цепт, тем не менее существует три подхода к исследованию концептосфе-
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ры: 1) По мнению А. Н. Приходько, в одной лингвокультуре речь может 
идти только об одной концептосфере как совокупности национально мар-
кированных ментальных единиц лингвокультуры (концептов) и использо-
вание термина во множественном числе некорректно [Приходько, 2013]; 
2) З. Д.  Попова и И. А. Стернин считают, что концептосферой как инфор-
мационной базой когнитивного сознания обладает как народ, то есть линг-
вокультура в целом, так и отдельная личность [Попова и др., 2007]. Таким 
образом, различаются национальная концептосфера и идиоконцептосфе-
ра; см., например: [Карелова, 2009]. Идиоконцептосферы могут быть раз-
личными (авторская концептосфера, концептосфера языковой личности 
персонажей, концептосфера политика и др.); 3) В последнее время появи-
лись исследования, где концептосфера изучается на разном фактическом 
материале «через описание отдельных ее разновидностей» [Зыкова, 2015, 
с. 18] или как «фиксация национального лингвокультурного опыта в опре-
деленной сфере» [Прохорова и др., 2014]. То есть в этом случае иссле-
дуется какой-то определенный фрагмент концептосферы лингвокультуры, 
например: концептосфера эмоций в диссертации Р. Н. Рыкунова, где изуча-
ется фрагмент концептосферы, организующий «концепты эмоций в англо-
язычной культуре» [Рыкунов, 2008, с. 4], или эмоциональная концептос-
фера языка, под которой в диссертационном исследовании Т. В. Перши-
ной понимается совокупность эмоциональных концептов [Першина, 2011, 
с. 9]. Изучается также концептосфера единиц языка и речи, например, 
концептосфера глаголов take и give [Смакотина, 2006], достаточно много 
исследований концептосферы текста [Абышева, 2008; Огнева, 2013 и др.] 
и различных типов дискурса: политического [Газинская, 2009; Левенкова, 
2009 и др.], медийного [Ларионова, 2017; Кувычко и др., 2018], спортивно-
го [Грамма и др., 2019], художественного [Капранова и др., 2019; Тарасен-
ко, 2017 и др.]; мемуарно-автобиографического [Минец, 2012], рекламного 
[Киреев, 2008; и др.]. 

В этих случаях речь идет об «отдельных составляющих концептосфе-
ры», функционирующих в «основных областях общественного сознания, 
частично совпадающих с типами дискурса: политическим, педагогиче-
ским, научным, религиозным и другими» [Левенкова, 2009, с. 226; Нер-
сесян, 2019], о «фрагменте национальной концептосферы», состоящем 
из концептов и «отражающем определенную область функционирования 
языка» [Кувычко и др., 2018, с. 136], об «аксиологически значимых тема-
тических концептосферах лингвокультуры» [Минец, 2012, с. 8]. Поскольку 
концептосфера дискурса объективно как феномен существует, о чем сви-
детельствуют многочисленные исследования, мы считаем, что под концеп-
тосферой арктического дискурса можно понимать совокупность концеп-
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тов, понятий и образов, составляющих фрагмент концептосферы как линг-
вокультуры, так и отдельной личности, отраженный в когнитивно-семан-
тическом и социально-культурном пространстве арктического дискурса. 

4. Заключение = Conclusions 
Таким образом, как Д. Шартье и его коллеги по лаборатории, так и 

российские гуманитарии (культурологи, искусствоведы, географы и др.) 
выделяют в воображаемом Севера определенные компоненты или обра-
зы (зима, холод, образы природы, символы и т. д.) и определяют репре-
зентирующие их признаки (темнота, снег, лед, безмолвие, безжизненность 
пейзажа, стереотипы восприятия культуры и др.), объективированные как 
вербальными средствами в различных типах текстов, так и иконически-
ми — в произведениях искусства. Российские лингвисты исследуют кон-
цепты СЕВЕРНОСТЬ и СЕВЕР / NORTH / ХОТУ, выделяя элементы их 
структуры в соответствии с избранными методами анализа (микроконцеп-
ты и когнитивные признаки, объективирующие данный концепт; ассоциа-
тивные поля и ассоциации, слоты и фреймы). Компоненты воображаемого 
Севера и концепты в общем плане структурированы идентично. 

Учитывая этот факт и то, что термины северность и воображаемое Севе-
ра представляют собой постоянно эволюционирующую и прогрессирующую 
совокупность концептов и дискурсов, мы предлагаем в филологических ис-
следованиях считать их эквивалентными термину концептосфера арктиче-
ского дискурса, который мы определили как совокупность концептов и  обра-
зов в арктическом дискурсе, посвященном репрезентации Арктики как гео-
политического и геокультурного пространства. Доминантными лексемами, 
объединяющими данные термины, являются слова Север и Арктика. Анализ 
научной литературы показал, что термин воображаемое Севера функцио-
нирует преимущественно в гуманитарных исследованиях (как зарубежных, 
так и российских авторов), посвященных вопросам экономики, социологии, 
культурологии, этнографии, географии, в то время как российские филологи 
предпочитают термин концепт. Однако, разумеется, границы функциониро-
вания терминов не являются строгими, и термины концепт и концептосфера 
также используются российскими гуманитариями-нефилологами. 

Здесь возникают вопросы, которые предстоит еще решить в ходе даль-
нейших исследований. Например, различаются ли содержания концептов 
СЕВЕРНОСТЬ и СЕВЕР и, если различия есть, то в чем они проявляются? 
Будет ли один из них макроконцептом, содержащим микроконцепты, та-
кие как ЗИМА, ХОЛОД, ЖИТЕЛИ СЕВЕРА и др., или же перечисленные 
микроконцепты являются его когнитивными признаками? Понятия, свя-
занные с политикой, экономикой, экологией, индустриализацией (в зави-
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симости от типа дискурса — арктический политический, экономический / 
экологический дискурс) будут входить в макроконцепт или выделятся 
в отдельные концепты? Эти вопросы связаны с иерархической структурой 
концептов и самой концептосферы. Кроме того, предстоит еще выявить 
характеристики, признаки, особенности и функции арктического дискурса 
как особого типа дискурса. 

Изучение концептосферы арктического дискурса на материале рос-
сийских текстов культуры, которое только начинается, представляется пер-
спективным и актуальным. 
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