
8 
 

8. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / 

пер. с англ. В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. М. ; Жуковский : КАНОН-

пресс-Ц, Кучково поле. 2003. 464 с. 

КОНЦЕПТ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Р. А. Кампаделли 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродно, Беларусь 

e-mail: campadellirosalia@gmail.com 

В статье рассматривается концепт как ментальная единица, образующаяся на 

когнитивном уровне языковой личности в результате ее взаимодействия с окру-

жающей средой. Концепт содержит общепринятую информацию о предмете или 

явлении, а также коннотацию, определяемую языковой личностью, ее культурой 

и опытом, контекстом употребления слова.  
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This paper analyses the idea of concept as a mental unity which originates on the 

mental level of linguistic identity as the result of its interaction with the surrounding 

environment. Concept refers to generally accepted information about objects or phe-

nomena, as well as their connotations, as determined by linguistic identity, culture, ex-

perience and context of usage. 
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Концептуализация является одним из главных познавательных про-

цессов, происходящих в психике человека и отвечающих за получение 

индивидом информации и знаний о мире, а также за их хранение в чело-

веческом сознании. Представления человека об окружающей среде орга-

низуются в виде концептов, которые являются основой языковой карти-

ны мира и результатом процесса концептуализации мира. 

В отечественной лингвистике термин «концепт» (калька с лат. сon-

ceptio – «система, совокупность, сумма», глагол – concipere – «содержать; 

представлять себе; формулировать») [1] появился в 80-х годах ХХ века 
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[2, с. 35]. Концепты можно охарактеризовать как мысли, идеи, понятия, 

которые выражают основные черты и константы определенной реально-

сти и возникают в сознании индивида, собирая вместе различные аспекты 

конкретного предмета или явления, необходимые в их совокупности для 

обеспечения понимания человеком. 

Одним из первых стал использовать термин «концепт» русский фило-

соф С. А. Аскольдов в статье «Концепт и слово» (1997), где утверждал, что 

«концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода. Не 

следует, конечно, думать, что концепт есть всегда заместитель реальных 

предметов. Он может быть заместителем некоторых сторон предмета или 

реальных действий» [3, с. 268], поэтому можно говорить о вторичном су-

ществовании реальных предметов в уме человека. Определенный концепт 

соответствует многочисленным предметам одного рода, однако он может 

представлять их не в полном объеме, а только некоторые их свойства. 

Cоветский и российский лингвист Е. С. Кубрякова, один из авторов 

«Краткого словаря когнитивных терминов» (1996), считает, что «кон-

цепт» – это термин, «служащий объяснению единиц ментальных и пси-

хических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 

которая отражает знание и опыт человека; оперативную содержательную 

единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человече-

ской психике» [4, с. 90]. Поэтому, по мнению Е. С. Кубряковой, концеп-

ты содержат в себе человеческий опыт и знания и являются компонентом 

внутреннего словаря индивида [там же]. Более точное и полное описание 

концепта дают З. Д. Попова и И. А. Стернин: «Концепт – это дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного 

кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней 

структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитив-

ной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энцик-

лопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отноше-

нии общественного сознания к данному явлению или предмету» [5, с. 34]. 

Вышеуказанные описания, хотя они и являются различными, имеют 

сходное значение концепта как ментальной единицы, образующейся в со-

знании человека. 

Как заявил И. И. Туранский, «понимание языка как пространства 

мысли и дома духа предполагает обращение взгляда исследователя к ре-

чи отдельного индивида» [6, с. 333]. Действительно, невозможно анали-

зировать понятие «концепт» без учета его носителя – языковой личности. 
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Понятие «языковая личность» впервые было введено советским и рос-

сийским лингвистом и психологом Ю. Н. Карауловым в 70-80-е гг. 

ХХ века. В своей теории языковой личности он описывал личность как 

«выраженную в языке (текстах) и через язык, личность, реконструиро-

ванную в своих чертах на базе языковых средств» [7, с. 38]. 

Ю. Н. Караулов полагал, что «языковая личность предстает как много-

слойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, 

готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени слож-

ности, поступков, которые классифицируются, с одной стороны, по ви-

дам речевой деятельности (имеется в виду говорение, аудирование, 

письмо и чтение), а с другой стороны – по уровням языка» [7, с. 29]. Ре-

чевые произведения отличаются комплексностью языка и структуры, 

представлением действительности и его уровнем детализации, целью 

коммуникативного акта [8, с. 100].  

Согласно Ю. Н. Караулову, структура языковой личности и его дис-

курса состоит из трех уровней: вербально-семантического, когнитивного 

и мотивационно-прагматического. Эти три уровня соответствуют лекси-

кону, тезаурусу и прагматикону [7, с. 48-61]. Вербально-семантический 

уровень является основой свободного владения языком носителем. Сле-

довательно, исследуя данный уровень, становится возможен анализ фор-

мальных средств, употребляемых человеком для выражения значений. 

Так, исследование вербально-семантического уровня обеспечивает тра-

диционное описание данных средств [8, с. 100]. Когнитивный уровень 

языковой личности, также называемый тезаурусным, содержит знания 

человека о себе и мире, об отношении индивида к окружающей реально-

сти. Единицами данного уровня являются понятия, идеи, концепты. Ис-

следование этого уровня позволяет понять взаимосвязь между коммуни-

кативной и психической деятельностями личности. Так, коммуникатив-

ные акты и средства, в них используемые, являются инструментом, через 

который можно получить доступ к познанию индивида [там же]. К праг-

матическому уровню относятся цели, интересы, установки и интенции 

человека. Рассмотрение данного компонента языковой личности позво-

ляет оценить речевую деятельность индивида и выявить его осмысление 

реальности. Базовой единицей прагматического уровня является речевой 

акт [там же]. Стоит уточнить, что все вышеуказанные уровни тесно свя-

заны друг с другом, до такой степени, что не существует четкой границы 

между ними [там же]. 

Следовательно, языковую личность можно рассмотреть как человека, 

готового «производить речевые поступки». Именно в этой готовности к 

использованию языка заключается языковая способность индивида [там 
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же], позволяющая ассоциировать слова с предметами, на которые они 

указывают; приписывать свойства предметам [там же]. 

Образование концепта проходит следующие этапы: cопоставление 

в сознании индивида смыслового содержания с этимоном слова, то есть 

с его первоначальными значением и формой; образование внутренней 

формы слова и формирование смыслового центра, вместе с которым кон-

цепт приобретает и этнокультурную коннотацию; формирование смыс-

лового значения как результат смысловой концентрации [9, с. 173]. 

Смысловое поле слова состоит также из переносных значений, на кото-

рые воздействует контекст употребления слова. 

Основой содержания слова является базовая общепринятая информа-

ция, к которой добавляется коннотация, определяемая культурой и опы-

том человека, а также контекстом употребления слова. Согласно струк-

туралистам, на значение любого термина оказывает влияние внутренний 

контекст, а именно «синтагматические и парадигматические отношения 

между языковыми знаками внутри языковой системы» [10, с. 180]. Ко-

гнитологи, наоборот, полагают, что контекст является внешним по отно-

шению к языку. Они поддерживают идею, что значения – «когнитивные 

структуры, включенные в модели знания и мнения» [там же, с. 181]. По-

этому, согласно когнитологам, значения обусловлены когнитивными 

контекстами, которые представляют собой «блоки знаний», позволяющие 

понимать значение самих слов [там же]. Дж. Лакофф полагал, что «наши 

знания организуются с помощью определенных структур – когнитивных 

моделей – и категориальные структуры и прототипы – это лишь след-

ствие именно такой организации наших знаний» [11, с. 68]. 

В свете проведенного исследования становится очевидно, что кон-

цепт является сложным понятием, которое со временем ученые исследо-

вали с различных точек зрения и, хотя не существует общепринятого 

описания концепта, можно утверждать, что он является когнитивной 

единицей. Он образуется на когнитивном уровне языковой личности; 

имеет индивидуальный или коллективный характер; формируется в ре-

зультате взаимодействия личности с окружающей средой и, поэтому, от-

ражает не только действительность, но и человеческий опыт. 
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В статье рассмотрен невербальный речевой этикет на примере интервью со 

звездами на английском и русском языках, как необходимый для лучшего пони-

мания представителей другой культуры через жесты и мимику, которые являются 

легко считываемыми элементами коммуникации. 
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ситуация «хозяин – гость». 
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The article discusses non-verbal speech etiquette using the example of interviews 

with stars in English and Russian, as necessary for a better understanding of representa-


