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Статья посвящена сравнительно новому направлению в лингвистической науке — когнит ивной пара
дигме, одной из главных особенностей которой являет ся рассмотрение языка как средства овладения зн а 
ниями. Автор отмечает, что современный когнитивный подход к язы ку —  это убеждение, что языковая  
форма, в конечном счете, отражает структуры человеческого сознания, мышления и познания. В статье об
ращается взгляд на понятие ««концепт» в перспективе изменяющегося русского слова и с учетом его экспли
кации в русском сознании философски и лингвистически.
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П роблемы представления знаний в языке явля
ются чрезвычайно актуальными и рассматриваются 

с опорой на когнитивность. Когнитиваный аспект связан 
с познавательной гносеологической функцией языка, ко
торая является «средством получения нового знания» 
о действительности. Н. Д. Арутюнова видит содержание 
этой фундаментальной мысли языка в том, чтобы «слу
жить оружием выражения мысли»» [10, с. 160].

Когнитивная парадигма в лингвистической науке яв 
ляется сравнительно новым направлением, одной из 
главных особенностей которой является рассмотрение 
языка как средства овладения знаниями. Она предпола
гает исследование того, каким образом передается фраг
мент знаний об окружающем мире, каковы особенности 
такого способа передачи знаний.

В XX веке, основываясь на работах В. фон Гумбольдта,
А. А. Потебни, В. З. Панфилова, Ю. С. Степанова, воз
никла новая дисциплина — когнитивная лингвистика, 
предметом изучения которой стал язык, как общий ме
ханизм приобретения, использования, хранения и выра
ботки знаний.

В данном лингвистическом направлении анализ идет 
«от знания смысла к способу его выражения, к его интер

претации с помощью языковых. значений». Знание рас
сматривается как базисная форма когнитивной органи
зации культуры, поскольку представляет собой фактор 
упорядочения повседневной жизни и деятельности. Б ла
годаря своей актуальности в жизни человека, знание ста
новится элементом культуры. Параллельно «знание яв 
ляется продуктом культуры, так как процесс освоения 
человеком правил, норм и стереотипов речевого мыш
ления, выработанных предшествующими эпохами, проис
ходит путем включения знаний в реальную историческую 
практику людей, принадлежащих соответствующему эт
нокультурному сообществу» [1, с .1 0 -1 1 ].

Сам язык рассматривается в данной научной парадигме 
как система знаков, как материальный носитель когни
тивных процессов, т.е. «выступает, главным образом, 
в виде своеобразной «упаковки». [11, с. 16].

В рамках данной парадигмы определился когнитивный 
подход. А. А. Кибрик справедливо подчеркивает, что ког
нитивный подход к языку — это убеждение, что языковая 
форма, в конечном счете, отражает структуры человече
ского сознания, мышления и познания [7, с.126].

Когнитивную лингвистику интересуют когниции. Ког- 
ниция — это англоязычный термин; по своему со



держанию отличается от наиболее близкого ему рус
скоязычного термина «познание». В Философском 
энциклопедическом словаре когниция определяется как 
«знание», «познание» [14, с .184]. Понятие когниции 
включает большой спектр значений: знание, сознание, 
разум, мышление, представление, разработка стратегий 
речемышления и т.д.

В его пределах находятся и привычные психические 
процессы: восприятие, мысленные образы, воспоминание, 
внимание, узнавание. Однако она отличается от знания 
и эмоций; имеет дело не только с истинными знаниями, но 
и мнениями, рассматривающимися с точки зрения пред
ставления их языковыми структурами. Это не только це
ленаправленное, теоретическое познание, но и простое 
обыденное (не всегда осознанное), постижение мира, при
обретение самого простого — телесного, чувственно-на
глядного, сенсорно-моторного опыта в повседневном вза
имодействии человека с окружающим миром [4, с. 9].

Вся познавательная деятельность человека направ
лена на освоение окружающего мира, на формирование 
и развитие умения ориентироваться в этом мире на основе 
полученных знаний. Концепты — определенные струк
туры знаний являются базовыми элементами системы 
знаний о мире. Именно этими единицами и структурами 
человек оперирует в процессе мышления и речемысли
тельной деятельности.

В последнее время, в современной лингвистике на
блюдается повышенный интерес к проблеме исследо
вание концепта, который, на наш взгляд, связан с от
сутствием его однозначного понимания. Первоначально 
понятие «концепт» не воспринималось в научной лите
ратуре как термин. В философском словаре указанный 
термин имеет следующее толкование: а) формулировка, 
умственный образ, общая мысль, понятие; б) в логи
ческой семантике — смысл имени [14, с. 189]. Только 
в конце XX-го века в связи с переводами англоязычных 
авторов на русский язык возникает проблема понятия 
«концепт».

При этом слово «концепт» объясняется следующим 
образом: от латинского conceptus — мысль, понятие, 
смысловое значение имени, знака, то есть содержание по
нятия, у которого есть предмет (денотат) этого имени.

«Полисемия» трактовки концепта обозначилась 
в специальной работе, которая обусловила появление 
концептуального направления в современной науке 
о языке — в статье С. А. Аскольдова «Концепт и слово». 
Неоднозначность в понимании данного феномена просле
живается в работах современных исследователей.

Обратим наш взгляд на понятие «концепт» в перспек
тиве изменяющегося русского слова и с учетом его экс
пликации в русском сознании философски и лингвисти
чески. Представлен он по-разному:

— концепт (как элемент языкового сознания) явля
ется первичной оперативной единицей когнитивной се
мантики — семантическим эмбрионом, или смысловым 
геном значения языкового знака [1, с. 228];

— концепт — это единица коллективного знания/ со
знания, имеющая языковое выражение и отмеченная эт
нокультурной спецификой [5, с. 47];

— концепт — основная единица ментальности, вы
ражающая со-значения «национального колорита», кон
цепт — «своего рода росток первообраза», первосмысл. 
Он представлен в своих содержательных формах, обу
словленных этнокультурной семантикой, как образ, как 
понятие и как символ [8, с.19];

Любой человек, своего рода «концептоноситель», ко
торый может по-разному расшифровать концепт в зави
симости от сиюминутного контекста, а также от своего 
культурного опыта.

— концепт — средство представления культурной 
темы в языке, «основная ячейка культуры в ментальном 
мире человека». Основная форма концепта — языковая 
форма — слова или словосочетание [12, с. 534].

Общим для данных подходов является утверждение 
неоспоримой связи языка и культуры. Расхождение обу
словлено разным видением роли языка в формировании 
концепта.

Таким образом, разные определения концепта по
зволяют обозначить его признаки. Он является мини
мальной единицей человеческого опыта в своем иде
альном представлении, основной единицей обработки, 
хранения и передачи знаний, «выступает своеобразным 
элементом концептуальной системы или системы знаний 
о мире». Концептуальная система представляет собой 
все многообразие концептов, которыми человек опери
рует, как в процессе обработки поступающей к нему ин
формации, так и в процессе речемыслительной деятель
ности [3, с. 85].

Разнообразие форм познания человеком мира опре
деляет разные способы формирования концептов в со
знании человека: (на основе чувственного опыта; в пред
метно-практической деятельности; в познавательной 
и мыслительной деятельности; на основе вербального 
и невербального общения).

Наши знания легко приспосабливаются к изменениям, 
происходящим в обществе, следовательно, единица хра
нения и передачи знания легко приспосабливается к этим 
изменениям, поэтому содержание концепта постоянно на
сыщается, а его объем увеличивается за счет новых кон
цептуальных характеристик. Они выявляются через зна
чения языковых единиц, репрезентирующих данный 
концепт, их словарные толкования. Для экспликации кон
цепта нужны обычно многочисленные лексические еди
ницы, а значит, многие значения.

С. А. Кошарная подробно описала механизм репрезен
тации концепта, указывая на то, что главным здесь яв 
ляется языковой знак. При этом «концепт» не просто 
языковой знак. Теоретически он может быть выражен со
вокупностью средств языка, каждое из которых раскры
вает лишь его часть. Слово выступает в качестве своео
бразного стимула в сознании человека, оно «открывает 
файл», содержание которого заключено в понятии, а по



нятие вызывает «воспоминание» о представлениях, ак
туализирует некоторое ментальное изображение (образ).

Таким образом, «концепт представляет собой от
дельный фрагмент национально-культурной ментальной 
картины мира». В нем в свернутом виде содержится смыс
ловая информация, которая разворачивается посред
ством вербальной репрезентации, представленной в язы 
ковом знаке [9, с. 71].

Концепт обладает главным для выражения мен
тальности народа: способностью концентрировать
в себе результаты дискурсивного мышления в их образ- 
но-оценочном и ценностно — ориентированном представ
лении [1, с.39]. Главная черта концепта — он представ
ляет собой культурно маркированное мировосприятие.

Таким образом, все многообразие исследовательских 
подходов к интерпретации понятия «концепта» объеди
няет признание за ним статуса ментального феномена, 
идеальной сущности, формирующейся в сознании че
ловека: «мысленное образование»  [Аскольдов 1997], 
«объект из мира «Идеальное» [Вежбицкая 1997], 
«мент альнаярепрезент ация»  [Кубрякова 1999; 2002], 
«фрагмент национально-культ урной ментальной  
картины мира» [Кошарная 2005]. Оказывается оче
видным, что существующие в лингвистике подходы 
к пониманию концепта сводятся к лингвокультурному 
и лингвокогнитивному осмыслению явлений [Н. Д. Ару
тюнова, Н. Н. Болдырев, В. В. Колесов, Е. С. Кубрякова,
З. Д. Попова, И. А. Стернин, Ю. С. Степанов].
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