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для сбёремеййбй лййгййстййж идея комплексйбго йзученйя языкар сйзййййя и 

культуры»
Язык, являясь одним из способов формирования концептов в сознании 

человека, становится важнейшим инструментом концептуализации знаний 
как способов осмысления окружающего мира и формирования знаний о мире 
в виде вербализованных концептов или посредством операций с уже 
готовыми знаками языка.

Необходимо отметить,' что понятие концепта является достаточно 
раз работанным в российской культурологии и лингвистике,; однако в разных 
направлениях этот термин приобретает различное наполнение и содержание» 
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О СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА И ПРОБЛЕМЕ ЕГО 
ВЕРБАЛИЗАЦИИ

Как показывают многочисленные исследования, концепт выступает 
семантически глубже, богаче понятия. Концепт приближен к ментальному 
миру человека, следовательно, к культуре и истории, поэтому имеет 
специфический характер. «Концепты представляют собой коллективное
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наследие в сознании народа, его духовную культуру, культуру духовной 
жизни народа. Именно коллективное сознание является хранителем констант, 
то есть концептов, существующих постоянно или очень долгое время» [2, C. 
69].

Таким образом, концепт отражает категориальные и ценностные 
характеристики знаний о некоторых фрагментах мира» в структуре концепта 
отображаются признаки, функционально значимые для соответствующей 
культуры»

Ю.С. Степанов включает в структуру концепта «все составляющие 
понятия, и, кроме того, ^ все, что делает его фактом культуры - исходная 
форма; сжатая до основных признаков содержания история; современные 
ассоциации, оценки и т.д.» [6, С. 40].

Н.Ф. Алефиренко полагает, что процедура осознания концепта 
определена его структурной и смысловой многослойностью, которая находит 
выражение в его начальном осмыслении или соотнесении в нашем сознании 
смыслового содержания концепта с этимоном (значением исходного слова, 
от которых произошло слово данного языка); формированием внутренней 
формы слова или смыслового центра концепта-образа; метонимической 
концентрацией образа, которая стимулирует формирование символического 
значения слова; появлением установки на миф, т.е. формирование более 
глубокой семантики слова, чем его непосредственное значение [1, С. 144]. 
Структура концепта, по мнению ученого, может быть представлена в виде 
слоев - суперкатегориального, категориального, понятийного,
этнокультурного и образно-ассоциативного.

По мнению М.В. Пименовой и О.Н. Кондратьевой структура концепта 
- это «совокупность обобщенных признаков и групп признаков, 
необходимых и достаточных для идентификации предмета или явления 
фрагмента картины мира» [4, С. 75].

Ведущие лингвисты, занимающиеся моделированием концепта, 
отмечают, что он характеризуется не жестко детерминированной структурой.

В лингвистике определяется трехслойная структура концепта:
1) основной, актуальный признак;
2) дополнительный или несколько дополнительных, пассивных 

признаков, являющихся уже не актуальными, историческими;
3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во 

внешней, словесной форме.
Ряд взаимообусловленных концептов представляет собой 

концептосферу, имеющую ярко выраженную многослойную структуру и 
являющуюся одним из элементов общей концептосферы личности и всего 
народа. Элементы концептосферы не могут существовать отдельно друг от 
друга и характеризуются динамичностью структуры и 
взаимопроникновением.

Таким образом, концепт представляется сложным образованием, 
обладающих целым рядом структурных и содержательных концептуальных
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объективную 
субъективно-

признаков, а также множеством мнимых признаков и эмоционально
оценочных аспектов действительности. Согласно мнению большинства, 
ученых концепт имеет когнитивный план, отражающий 
действительность и прагматический план, содержащий 
эмоциональную оценку этой окружающей действительности.

На сегодняшнем этапе развития языкознания широкое распространения 
получило развитие методики исследования структуры и содержания 
концепта через языковую репрезентацию отдельных концептов для 
определенного речевого коллектива. Вербализация представляет собой 
процесс описания происходящих в мире процессов посредством их звукового 
обозначения.

В языке концепт может быть репрезентирован лексемами, 
фразеологизмами, свободными словосочетаниями, предложениями, текстами 
и их совокупностями. Концепты с закрепленными за ними языковыми 
средствами вербализации являются устойчивыми, а не имеющие 
закрепленных за ними средств вербализации являются формирующимися и 
неустойчивыми. Наличие у концепта языкового выражения и его 
вербализация поддерживают концепт в устойчивом состоянии, так как 
значения слов, которыми он передается, общеизвестны, понимаются всеми 
носителями языка и отражены в словарях.

Е.С. Кубрякова, изучая роль языка в интерпретации мира, отмечает, что 
«все, что схвачено знаком и получило свое название, свое имя в языке, 
обладает для человека исключительной значимостью, а потому играет в 
осуществлении мыслительных процессов едва ли не основополагающую 
роль» [3, С. 305]. Первоначально выделенные признаки концептов, которые 
уже были известны человеку, формируют ядро концепта, а признаки, 
выделенные на более поздних этапах познавательной деятельности, 
располагаются вокруг ядра.

Методика исследования концептов заключается в интерпретации 
значения конструкций, объективирующих в те или иные признаки концептов 
и выявлении частотных таксономических характеристик. Выделенные 
концептуальные признаки формируют отдельные группы в структуре 
концепта. Анализ фрагментов картины мира происходит на основе 
выделения языковых единиц, репрезентующих исследуемый концепт. На 
материале этих единиц рассматривается способы представления концепта и 
его признаки.

Рассматривая концепт, исследователи прибегают к двум основным 
методам лингвокогнитивного анализа, описанным в работе З.Д. Поповой и 
И.А. Стернина. Первый из них состоит в том, что исследование концепта 
начинается с выбранного концепта, к которому затем подбираются все 
возможные языковые средства выражения, которые подвергаются анализу. 
Второй метод состоит в выборе ключевого слова, к которому подбираются 
контексты употребления. По мнению авторов, данные методы не всегда дают 
идентичные результаты и дополняют друг друга [5].

Знакомясь с работами, посвященными исследованию концепта в



184
рамках когнитивного подхода, мы отмечаем значительное возросшее 
количество концептов, которые рассматриваются как фундаментальные на 
современном этапе развития языкознания. Особое место среди них занимают 
так называемые универсальные или базовые концепты, играющие ключевую 
роль в процессе вербализации картины мира национально-языковых 
сообществ и составляющих фундамент мировосприятия.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Одной из наиболее удачных классификаций фразеологизмов в 
английском языке является классификация фразеологических единиц (ФЕ) 
А.В. Кунина. Здесь предварительно необходимо указать на то 
обстоятельство, утверждение об устойчивости характера значения ФЕ не 
должно заменять другие особенности семантики и стилистики специфики ФЕ 
в современном английском языке. Без выяснения сути значения, которое 
относится к ФЕ, невозможно понять и интерпретировать сами ФЕ.

Об этом справедливо указывал А.В. Кунин: «Исследователи


