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Статья посвящена анализу языкового и концептуального планов афористических произведе-
ний как разновидности малоформатных текстов, функционирующих в англоязычном дискурсе ху-
дожественной литературы. Исследование выполнено на материале 100 текстов афоризмов класси-
ческих авторов. В ходе анализа установлено, что на фоне крайнего лаконизма вербального плана 
рассматриваемых текстов главным инструментом реализации их прагматического потенциала ста-
новятся средства языковой выразительности и стилистические приемы. Кроме того, выявлены кон-
цепты, вербализованные в афористических произведениях. На примере концепта «Человеческие от-
ношения» рассмотрены языковые способы его репрезентации и выявлены особенности, характер-
ные для концептосферы рассматриваемого дискурсивного сегмента. 
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В XXI веке малоформатные тексты 
функционируют во всех сферах коммуни-
кации – межличностной, научной, офици-
ально-деловой; не является исключением 
и дискурс художественной литературы. 
Однако лаконичные текстовые форматы 
появились намного раньше и существо-
вали, например, в жанре афоризма. Афори-
стические произведения отражают миро-
воззрение людей и ценности общества сво-
его времени, способы вербализации кото-
рых неизменно представляют собой акту-
альный материал для лингвистического 
анализа. 

 
Условия и методы исследования 
Эмпирическую базу исследования со-

ставили 100 текстов афоризмов классических 
авторов, таких как М. Твен, О. Уайльд, 
Б. Шоу, С. Моэм, А. Конан Дойл и Ч. Дик-
кенс. 

В работе используется метод лингвости-
листического анализа, метод концептуаль-
ного анализа и метод лингвистического опи-
сания. 
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Результаты и их обсуждение 
Несмотря на то, что афоризмы  

представляют собой классический литера-
турный жанр с долгой историей существо-
вания, в настоящее время отмечается суще-
ственная полифония подходов к определе-
нию данного феномена. Кроме того, наблю-
дается размытость в разграничении таких 
смежных жанровых форм, как цитата, по-
словица, сентенция и максима. В нашей ра-
боте мы, вслед за Н. Т. Федоренко и 
Л. И. Сокольской, считаем афоризмами 
«краткие, глубокие по содержанию и закон-
ченные в смысловом плане суждения, кото-
рые принадлежат определенному автору и 
характеризуются образной, легко запомина-
ющейся формой» [1, с. 3]. К числу прагма-
тически значимых жанровых черт афориз-
мов относятся структурный лаконизм и уни-
версальность содержания, то есть способ-
ность выражать обобщенное суждение в 
максимально компактной языковой форме 
[2, с. 248–253]. Речевая актуализация дан-
ных параметров обеспечивается целым ком-
плексом языковых средств. 
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Так, на лексическом уровне в афоризмах 
используются нейтральные единицы, вербали-
зующие базовые концепты. Наиболее распро-
страненной моделью синтаксического постро-
ения афористических произведений является 
текст, состоящий из одного простого или 
сложного повествовательного предложения. 

Основным механизмом достижения 
прагматического эффекта афоризмов явля-
ются стилистические приемы и средства язы-
ковой выразительности. Наиболее употреби-
тельны лексические приемы, такие как пара-
докс и антитеза: 

1) A man can be happy with any woman 
as long as he does not love her. (O. Wilde) 

2) We know our friends by their defects 
rather than by their merits. (W. Somer-
set Maugham) 

Названные выше средства делают вы-
сказывание более динамичным и ярким, а 
также помогают подчеркнуть основную 
мысль текста. 

Кроме того, в рассмотренных текстах 
используются приемы разложения фразеоло-
гических сращений (1), метафора (2), оксю-
морон (3), олицетворение (4) и сравнение (5), 
например: 

1) Divorces are made in heaven. 
(O. Wilde) 

2) It’s no good trying to keep up old 
friendships. It’s painful for both sides. The fact 
is, one grows out of people, and the only thing is 
to face it. (W. Somerset Maugham) 

3) Great Britain and the United States 
are nations separated by a common language. 
(G. B. Shaw) 

4) My advice is to never do tomorrow 
what you can do today. Procrastination is the 
thief of time. (Ch. Dickens) 

5) Money is like a sixth sense without 
which you cannot make a complete use of the 
other five. (W. Somerset Maugham) 

Несмотря на то, что каждое из этих вы-
разительных средств в пределах выборки не 
отличается высокой частотностью, в контек-
сте смыслового поля конкретного афористи-
ческого произведения именно эти языковые 
средства служат основой для создания объем-
ных смыслов на базе малого количества за-
действованных единиц. 

Помимо этого, в классических афориз-
мах используются средства экспрессивного 

синтаксиса, среди которых наиболее употре-
бительны параллельные конструкции, позво-
ляющие сделать текст более динамичным и 
создать определенный ритмический рису-
нок: 

1) I choose my friends for their good 
looks, my acquaintances for their good charac-
ters, and my enemies for their good intellects. A 
man cannot be too careful in the choice of his en-
emies. (O. Wilde) 

2) In war, the strong make slaves of the 
weak, and in peace the rich make slaves of the 
poor. (O. Wilde) 

Хиазм также придает произведениям 
динамизм и способствует расстановке логи-
ческих ударений: 

1) It is a capital mistake to theorize be-
fore one has data. Insensibly one begins to twist 
facts to suit theories, instead of theories to suit 
facts. (A. Conan Doyle) 

2) Take care to get what you like or 
you will be forced to like what you get. 
(G. B. Shaw) 

В афоризмах присутствуют отдельные 
случаи использования бессоюзия, эллипсиса, 
инверсии и парцелляции, основной задачей 
которых является компрессия вербального 
плана текста: 

1) Always forgive your enemies; noth-
ing annoys them so much. (O. Wilde) 

2) Do you know what a pessimist is? A 
person who thinks everybody as nasty as himself, 
and hates them for it. (G. B. Shaw) 

3) Paradoxically though it may seem, it 
is none the less true that life imitates art far more 
than art imitates life. (O. Wilde) 

4) Liberty means responsibility. That is 
why most men dread it. (G. B. Shaw) 

Повторы в рассмотренных текстовых 
образцах выполняют вспомогательную 
функцию и в сочетании с другими приемами 
усиливают их воздействие. Нами были об-
наружены различные виды повтора, напри-
мер, анафора, корневой и лексический по-
втор: 

1) He who can, does. He who cannot, 
teaches. (G. B. Shaw) 

2) It’s only the boring who are bored. 
(W. Somerset Maugham) 

3) Do not do unto others as you would 
that they should do unto you. Their tastes may not 
be the same. (G. B. Shaw) 
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Обратимся к рассмотрению концепто-
сферы классических афористических произве-
дений. Под концептом мы понимаем «дис-
кретное ментальное образование, являющееся 
базовой единицей мыслительного кода чело-
века, обладающее относительно упорядочен-
ной внутренней структурой, представляющее 
собой результат познавательной (когнитив-
ной) деятельности личности и общества и не-
сущее комплексную, энциклопедическую ин-
формацию об отражаемом предмете или явле-
нии, об интерпретации данной информации 
общественным сознанием и отношении обще-
ственного сознания к данному явлению или 
предмету» [3, с. 24]. В силу того, что мы имеем 
дело с концептами, существующими внутри 
художественного произведения, уточним, что 
художественный концепт – это «сложное мен-
тальное образование, принадлежащее не 
только индивидуальному сознанию, но и <…> 
психоментальной сфере определенного этно-
культурного сообщества» [4, с. 74]. 

В афористических текстах представ-
лены такие концепты, как «Человеческие от-
ношения», «Социальные проблемы», «Психо-
логические проблемы», «Смысл жизни» и 
«Здоровье». 

Для примера рассмотрим способы вер-
бализации концепта «Человеческие отноше-
ния». Поле этого концепта в составе афориз-
мов образуют 65 языковых единиц, употреб-
ленных в общей сложности 103 раза. В ядер-
ной зоне находятся лексемы, вербализующие 
различные варианты взаимодействия людей 
(46 лексем, 58 употреблений). Среди них при-
сутствуют единицы, называющие гармонич-
ные и дисгармоничные отношения. Гармо-
ничные варианты взаимодействия вербализу-
ются при помощи таких лексем, как to love, to 
forgive, to clear up / to remove doubt, to take 
care of smb, to be happy, to cause happiness, to 
become great, companionship, marriage, friend-
ship, например: 

1) Always forgive your enemies; noth-
ing annoys them so much. (O. Wilde) 

2) Ultimately the bond of all compan-
ionship, whether in marriage or in friendship, is 
conversation. (O. Wilde) 

3) Keep away from people who try to 
belittle your ambitions. Small people always do 
that, but the really great make you feel that you, 
too, can become great. (M. Twain) 

Для вербализации дисгармоничных от-
ношений используются следующие единицы: 
to hate, indifference / to be indifferent, to annoy, 
to be bored, to sacrifice oneself, to be broken, to 
lose interest in life, to belittle one’s ambitions, 
broken heart, divorce. 

1) The worst sin towards our fellow creatures 
is not to hate them, but to be indifferent to them; 
that’s the essence of inhumanity. (G. B. Shaw) 

2) The heart was made to be broken. 
(O. Wilde) 

3) If you begin by sacrificing yourself to 
those you love, you will end by hating those to 
whom you have sacrificed yourself. (G. B. Shaw) 

Также в афористических произведениях 
присутствуют нейтральные лексемы, не обла-
дающие оценочными коннотациями, напри-
мер, to choose friends, to (not) learn from expe-
rience, to believe (to be believed), to ask, to think, 
to seem, liberty, responsibility, conversation, to 
reform smb/smth. 

1) It is better to keep your mouth closed 
and let people think you are a fool than to open 
it and remove all doubt. (M. Twain) 

2) The only way a woman can ever re-
form her husband is by boring him so completely 
that he loses all possible interest in life. 
(O. Wilde) 

3) We learn from experience that peo-
ple don`t learn from experience. (G. B. Shaw) 

В периферийной зоне концепта «Челове-
ческие отношения» в классических афористи-
ческих текстах находятся две группы лексем: 

1) единицы, вербализующие участ-
ников отношений (12 лексем, 36 употребле-
ний); 

2) единицы, использующиеся для ха-
рактеристики человека (6 лексем, 8 употреб-
лений). 

Участники отношений вербализуются 
при помощи таких единиц, как people/person, 
man/men, woman/women, friends, everyone/any-
one else, enemies, fellow creatures, liar, neigh-
bors, acquaintances, husband, the boring, fool. 

1) I choose my friends for their good 
looks, my acquaintances for their good charac-
ters, and my enemies for their good intellects. A 
man cannot be too careful in the choice of his 
enemies. (O. Wilde) 

2) It is better to keep your mouth closed 
and let people think you are a fool than to open 
it and remove all doubt. (M. Twain) 



  



178 Языкознание  

APHORISM AS A MINI-GENRE OF THE ENGLISH FICTION DISCOURSE: 

LINGUO-COGNITIVE ASPECTS 

M. V. Bezrukova 

The article is devoted to the analysis of the verbal and conceptual plans of aphorisms as a variety of 
small-format texts within the English fiction discourse. The empirical base includes 100 aphoristic texts 
written by classical authors. It is established that due to the extreme brevity of the verbal textual plan, the 
pragmatic potential of the aphorisms is realized primarily through expressive means and stylistic devices. 
Furthermore, a set of concepts verbalized in the aphorisms is identified. On the example of the concept 
“Human relations” the ways of its language representation are revealed and the typical features of concep-
tualization within the considered discourse are identified. 

Key words: small-format text, concept, conceptual sphere, pragmatic effect, stylistic device. 
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