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Данная статья представляет собой краткое обоснование структурирования 
концептосферы“сгеа1м1у” на примере концептов-формантов “т§епш1у” и 
“оп§та1йу”, , приведены примеры основных лексем-репрезентантов, предпринята 
попытка анализа комбинаторики ключевых лексических единиц.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера,
комбинаторика, объективация концептов.

ИоЬогоу1сЬ А.1Ч., КигпйсЬеуа У.А.
Ве1§огос1 N8110031 КезеагсЬ Ишуегзйу, Кизз1а

ЪШСИ8Т1С КЕРКЕ8Е1ЧТАТ1(Ш ОЕ ТНЕ ССШСЕРТ8 ОР “Ш СЕМ ЛТУ” 
АХИ “ОШ СШ АЫ ТУ” Ш  ТНЕ ГКАМЕ\УОКК ОР ТНЕ “СКЕАТ1У1ТУ” 

8РНЕКЕ ОР СТШСЕРТ8

ТЫз агбс1е ргезеШз а ЬпеГ оуете\у оГ 1Ье таш  сопсер1з оГ “шдепийу” апс1 
“ощцпаШу” т  1Ье &ате\уогк оГ {Не “сгеабуйу” сопсер1иа1 з1гис1иге. П а1зо беа1з дай Ше 
раПетз т  \\'Ысй 1Ье сопсер1иа1 соп1еп1 оГ “оп§шаН1у” апб “т§епи11у” 13 огдатгеб т  
1ап§иа§е.

Кеуууогбз: со§пЙ1Уе 1ш§и1зисз, сопсер1, зрЬеге оГ сопсер1з, соПосабопз, 1ш§шзйс 
гергезетабоп, тйепи11у, опётай1у, сгеабуку.

Л и н г в и с т о в - к о г н и т о л о г о в , в первую очередь, интересует вопрос, что 
обычно обозначают или символизируют слова. Самым простым 
предположением является то, что слова обозначают концепты, комплекс или 
элементы значения [4: 7]. Общепризнанным фактом является то, что концепты 
не просто беспорядочно блуждают в голове человека, в их связях есть 
определенная система, которая описывается в структурной семантике. 
Существенной особенностью концептов, как отмечает Д.С. Лихачев, является 
то, что концепт формируется в результате столкновения словарного значения 
слова с личным и народным опытом человека [2: 281].
В концепте, таким образом, сконцентрирован многовековой опыт, культура и 
идеология каждого народа, которые синтезируются и фильтруются в тезаурусе 
языковой личности. По мнению Д.С. Лихачева «концепт не только подменяет 
собой значение слова и тем самым снимает разногласия, различия в понимании 
значения слова, чем облегчается общение, он в известной мере и расширяет 
значение, оставляя возможности для сотворчества, домысливания, 
«дофантазирования» и для эмоциональной ауры слова» [2:282].

Ряд взаимообусловленных концептов представляет собой концептосферу, 
которая является одним из составных элементов национальной концептосферы
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отдельной личности и всего народа. Под концептосферой понимается 
совокупность семантических, понятийных и ассоциативных признаков, 
актуализирующих концепты-форманты той или иной концептосферы. На наш 
взгляд, лингвистическое исследование подобных концептосфер дает 
возможность разобраться в когнитивном процессе формирования, 
структурирования и обобщения понятий.

По мнению С. А. Аскольдова, существенная сторона концептов, как 
познавательных средств заключается в функции заместительства. Другими 
словами, концепт замещает в процессе мысли множество предметов, понятий 
одного и того же рода [1:269]. Автор особо подчеркивает, что концепт является 
заместителем не только реальных, конкретных предметов, но и реальных 
действий, к которым относится и совокупность исследуемых нами концептов -  
концептосфера “сгеа(т1у".

Термин «концептосфера» был введен Д.С. Лихачевым по аналогии с 
терминами В.И. Вернадского: ноосфера, биосфера и т.д. Значимость
исследования национальной концептосферы, как полагает Д.С. Лихачев, 
состоит в том, что богатство языка определяется богатством концептуального 
мира, концептуальной сферы, носителями которой является язык человека и его 
нации [2:286]. Под концептосферой “сгеабуйу” понимается ряд 
взаимообусловленных концептов, структурирующих тематическую 
концептосферу, которая является одним из составных элементов национальной 
концептосферы отдельной личности и всего народа. Спаянность концептов 
проявляется в том, что новые концепты образуются на основе уже 
существующих и формируют в свою очередь картину мира. Концептосфера 
представляет собой совокупность семантических, понятийных и ассоциативных 
признаков, актуализирующих концепты-форманты тематической 
концептосферы. Концепт является заместителем не только реальных, 
конкретных предметов, но и реальных действий, к которым относится и 
совокупность исследуемых нами концептов -  концептосфера “сгеа!т1у”.

Концептами-формантами концептосферы“сгеа1м1у” являются ядерные 
концепты: “СКЕАТ1УГГУ”, “Ш АСВЧАТКЖ ” и периферийные концепты 
“Ш СЕШ ГГУ”, ‘Ч т ^ Е К П У Е ^ З З ”, “ОШСВЧАЫТУ”,
“КЕ801ЖСЕЕ1Л_,КЕ88”. Взаимообусловленность и взаимозависимость 
обозначенных концептов можно представить в виде схемы.

Одним из периферийных концептов-формантов является 
концепт“т§епш*у”, который репрезентируется следующими основными 
лексемами: ЬщепиИу, шретоиз.

Прежде всего, обратимся к определениям данного понятия, 
представленным в некоторых толковых словарях. Так, лексема “шцепийу” в 
словарных статьях детерминируется как: ‘ЧЬе аЪПку 1о шуеп1 Йнгщз ог зо1уе 
ргоЫетз т  с1еуег пе\у \уауз” [5: 667], “[Ь. т§епиИаз, 1Ье сопёШоп о? а &ееЪот 
тап , а тос1е о? Иппкшд \уоПЬу оГ а &еетап ( т = т ,  §1§пеге=Чо ргобисе)]: 1. 1Ъе 
^иаШу оГ Ъеш§ шдешоиз; с1еуетезз, оп§шаИ1у, зкШ. Таким образом, 
гиперсемой, объединяющей данную лексему с лексемами ‘Чтацтабоп” и 
“сгеайуйу” является сема “аЫН1у”.
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Ш5р1Га(ЮП
(вдохновение)

Концептосфера“сгеа (т (у ”

аП151гу
(мастерство)

1а1еп1
(талант)

огщта1Иу
(оригинальность)

т\'епН\’епез5
^  1та§1паиоп

(воображ ение)

1щ епи\1у
'(изобретательность,
искусство)

(изобретательность)

/ гезоигсе/Шпезз
(находчивость)

ГаШазу ШЗщЬ! ^  шШШоп
(озарение) (интуиция)(фантазия)

К основным содержательным концептуальным признакам данного 
концепта относятся следующие:

1) ш^епиКу-Ше розуег оГ сгеабуе йпа§шайоп -  способность/свойство 
творческого воображения; 2) т§епш4у-ш1а§ша11Уе апб с1еуег ёе81§п ог 
сопзПпсйоп: а паггаШе р1о( о /  %геа( т§епиИу -  продукт (дизайн или 
конструкция/построение), характеризующийся высоким качеством и 
полученный в результате работы воображения; 3) т§епийу-ап т§епюиз ог 
пиа§тайуе сопйгуапсе -  хитроумное изобретение, оригинальная 
выдумка/идея/затея, являющееся плодом богатого воображения.

Лексема “т§епику” является основным языковым средством- 
репрезентантом одноименного концепта и относится к группе абстрактных 
имен. Комбинаторные свойства данного имени существительного 
актуализируются посредством сочетаний УЕКВ+ШОЕ№ЛТ V.

К наиболее рекуррентным глаголам относятся следующие: /о ка\е, 1о 
арр1у, (о изе, (о (Изр1ау, Ю зкоы, Ю айт1ге, № са\1 /ог, 1о пее<1, Iо гедшге, 1о 1аке. 
Приведем некоторые примеры: 1) I  ат зиге Не каз т§епш1у епоиф  [7]; 2)Аз Iо 
1ке тога1 раП о /  Мз скагас1ег, 1Ие с!ер1к о /  Ыз 1а1еп1 /о г  ассоиШз, апд. Ыз 
т^епику т тактр з1епШу Изе1/рго<1исИ\е, лмеге тиск Ьоаз/ек о /  [7].

Наиболее рекуррентными глаголами-репрезентантами являются 
глагольные лексемы (о изе, 1о арр1у, актуализирующие содержательный признак 
“ё о т §  5отеШт2...Сог а рагйси1аг ригрозе”. Глагол'Чо арр1у” определяется 
аналогично: “(о изе зотеМпр ог таке зоте1кт% и’огк ш а рагбси1аг 311иайоп” [5]. 
Нижеследующие примеры служат доказательством данного утверждения: 3) 
УУка1еуег 1ке ргоЫет, 1кеге гз аЫ'ауз а зоШюп, зо 1оп§ аз уои аге ргерагей Iо изе 

уоиг т%епш1у, Ъ е/ехШ е апй гететЪег 1ка( ги1ез кеге таке 1о Ъе Ъгокеп...ог а1 
1еаз1 Ъеп1 а 1Ш1е [7] -  «какой бы ни была проблема, всегда найдется решение,
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если вы готовы применить свое мастерство/изобретательность...»; 4) Опсе 
1(акап сотрозегз кай ез(аЪНзкей 1ке Ыеа о /  мгШп% ап тйерепйеМ тз(гитеп(а1 
зутркопу, 1Ье Сегтапз (оок о\ег (ке гйеа апй аррНей тиск Ше11ес(иа1 тдепиНу (о 
И [7] -  «...немцы подхватили эту идею и применили все свое мастерство для её 
реализации».

По аналогии с ключевыми лексемами, репрезентирующими концепты- 
форманты концсптосферы“сгеаЦуЦу” лексема “ш§епш1у” также употребляется в 
сочетании с квантификаторами и прилагательными. Например:5)Вм/ а 1о( о /  
гп^епиНу 13 т(о /гезк раска§т§ [7]; 6)Не йот опе о/-(козе Ъоуз н>ко аге (оо 
з1аск (о р!ау %атез, апс! ке ехегсгзесI %геа( т%епш(у т таМп% ехсизез (о ауоШ 
зиск аз н’еге сотриЪогу [7].

Наиболеечастотнымилексическимиединицамисочетанийявляютсяследую 
щие: сопзЫегаЫе, угеа(, зиЪйе, сИакоНс, /гпо1оиз, зСгапуе, китап, (есктса1, 
та(кетаИса1, Ше11ес(иа1, зоте, а 1о( о/, тиск, а/агг атоип( о/.

Таким образом, факультативный концепт-формант объективируется 
также абстрактной лексемой “тдепийу”, которая в сочетании с глагольными 
лексемами, именными прилагательными, квантификаторами актуализируют 
одноименный концепт.

Перейдем к анализу следующего концепта-форманта 
“оп§шаШу”.Основными лексемами-репрезентантами концепта “оп§тай1у” 
являются лексемы “оп§таШу”(абстракгное имя существительное) и “о п дтаГ  
(имя прилагательное, как часть речи, качественно характеризующая объект). 
Очень важная семантическая связь существует между словами “сгеайуе”и 
“оп§ша1”, которая напрямую объясняет, почему в современной культуре и, 
соответственно в языковом сознании, творческий акт интерпретируется как 
«что-то новое/ оригинальное/ нестандартное/ инновационное». Помимо этого 
значения, слово “оп§ша1” также может детерминировать “опщпз/ оп§та1 
зоигсез” -  «происхождение», оно является дериватом латинского огщо, что в 
переводе обозначает “апзе/ Ъе§шшп§/ зоигсе”-«зарождение/ начало/ источник» 
[3: 26]. С позиций этимологии данная дефиниция не имеет ничего общего со 
смыслом “пе\у/ поуеГ, но наиболее близким по значению представляется 
интерпретация “оп§ша1”, как чего-то имеющего оригинальное, возможно, 
божественное, творческое начало. В 18- начале 19 веков в период процветания 
литературы и искусства понятие “сгеаЦуе” концептуализируется в сознании как 
что-то «единственное/ редкое/ аутентичное», а лексема служит средством 
вербализации с целью описания предметов искусства [6: 192]. Произошла 
трансформация от ретроспективного значения “оп§таГ , как «первая работа, не 
копия», к совсем близкому по смыслу значению “пе\у” (отличная от других). 
Творческий акт уже непосредственно связывают с индивидуальным 
(оригинальным) актом, а творческая деятельность ассоциируется с достоянием 
индивидуального человеческого разума.

В современном языковом сознании “оп§шаШу” детерминируется так: ‘ЧЬе 
циай1у оГЪет§ пе^V апй ЫегезИп% ш а \уау 1Ьа113 ск//егеп( & от апуйнпд Йт1 Ьаз 
еххз1ей ЬеСоге” [5].
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Проанализируем комбинаторные связи основной лексемы-репрезентанта 
концепта “оп§та1йу”. Так, в глагольных сочетаниях, соответствующих схеме 
ОК1СШАЫТУ+УЕКВ, наиболее рекуррентными глагольными лексемами 
являются /о Ъе, (о Не ш, которые актуализируют КП «бытие/ сущность». 
Приведем примеры: 7) Еуеп г/ 1Ие еззепсе о /  огщта1Ну Нез т сегШт тойез о /  
рзускоНс {кои§к(...[7] -  «суть оригинальности/ оригинальность заключается в 
определенных способах мысли на психическом уровне»; 8) Оп%та1Ну гз 
ипйе(ес(ей р1а%1апзт[7].

Бинарные понятия {наличие -  отсутствие} номинированы глаголами 1о Ьауе 
-  1о 1аск/ Ю Ье 1аскше ш в сочетании с именем существительным “оп§шаП1у”: 9) 
Уои зау (ка( I  кауе по огщта1Ну [7]; 10) РазНске апс11аск о/огщтаН(у т рори1аг 
сикиге г'з 1кеге ] Ьгезееп аз 1ке гезиИ[7] -  «стилизация и отсутствие 
оригинальности в популярной культуре...».

Наиболеерекуррентнымиоценочнымиприлагательнымивсочетаниислексе 
мой “огщтаШу” являются^гея/, з(аг(Нпз(гНап§: 11) ...!ке з1агйт% огщтаГйу о /  
к 13 1кткш§ (Ий по( тее( тИк (ке ехаттегз' арргоуа1[7] — «поразительная 
оригинальность мышления»; 12) И асдшгей а з(а(юп о /  з(пкт% огщтаЮу, ап 
оуегаН зкей /а п к ей  Ъу а з1а§%егт§1у огпа(е реп(а§опа1 ЪшШщ соуегей т 
зШШагу апй зигтоип(ей Ъу а йоте [7] — «вокзал/ станция поразительной 
оригинальности».

Стоит отметить тот факт, что понятие “оп§та1ку” концептуализирует 
исключительное качество человеческой способности (креативности), поэтому, в 
результате анализа фактического материала можно сказать, что одноименной 
лексеме свойственны комбинаторные связи также с оценочными 
прилагательными высокой степени интенсивности, к группе которых относятся 
и прилагательные “туопбегйй” (великолепный), “оШЫапсйгщ” (выдающийся).

К наиболее рекуррентным существительным, актуализирующим 
комбинаторику лексемы “оп§та1йу” можно отнести имена существительные 
“зрагк, з1хоке, Ьигз1”: 13) В и н  соскз й //ег т оп!у опе иау /гот  {кет 
соп(етрогапез: (кеу роззезз а зрагк о /  оп&паМу (1ка{ таз трог(ап( опсе, 
гететЪег?), апй Iкет тизгс %1Уез уои (ке тргеззюп Iкеу зреп1 1ощег {кап (ке 
сиз(отагу (еп тти(ез с1и(скт% (ке диШ т ргерагаПоп (о и г  Не [7] -  «вспышка 
оригинальности»; 14)Шз тоНхез /о г  (Ш зтоке о /  огщтаН(у теге й /рсик  Iо 
й(зсоуег[7\, \5)Тке СкапсеПог, ш а Ьигз( о /  огщтаИ(у, га(зей (ахез оп а!соко1, 
{оЪассо, рето1 апй то(ог сагз [7].

Абстрактные имена-существительные -  основные репрезентанты 
концептов-формантов, объединенные гиперсемой“аЬШ1у/ ^иаШу” — формируют 
комбинаторные связи с несколькими группами глаголов. Глаголы 
сгруппированы в соответствии с наличием единого семантического 
компонента. Существенной представляется также способность лексем- 
репрезентантов сочетаться с оценочными прилагательными и 
квантификаторами.
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ВЕРА ИЛИ РЕЛИГИЯ? РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙ «ВЕРА» И «РЕЛИГИЯ» 
В РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье предпринята попытка провести семантический анализ основных 
общерелигиозных понятий «вера» и «религия» в сопоставительном ключе на материале 
русского, немецкого и английского языков с целью выявления особенностей развития 
религиозного мировоззрения людей, являющихся представителями различных 
христианских конфессий.

Ключевые слова: религиозная лексика; этимологический анализ; семантическая 
классификация; структура значения.

2иеуа Е.А., 8Ье1Ге1 ГЧ.А.,
Ве1§огос1 №1юпа1 КезеагсЬ Ишуегзку, Кизз^а

ГА1ТН (Ж  К Е Ы С К Ж ? ТНЕ БЕУЕЬОРМЕ]ЧТ ОР ТНЕ ГЧОТКШ8 
“РА1ТН” А Ш  “К Е Ы С К Ж ” Ш  КИ881А1Ч, СЕКМАХ А Ш  ЕГЧСЫ8Н

ТЬе агбс1е с1еа1з \у1Ш зетапйс апа1уз1з оГ 1Ье геН§юиз поПопз “ГаЬЬ” апб “геН§юп” 
апб Шей сотрапзоп т  Ше Кизз1ап, Оегтап апй Еп§ИзЬ 1ап§иа§ез. ТЬе §оа1 оГ 1Ье агбс1е 
13 1о сйзсоусг 1Ье зресШсз оГ 1Ье <1еуе1ортеп1 оГ Ше ге1щюиз оибоок оГ сЫГегеШ сиЬигез 
апб сопГеззюпз.

Кеу-зуогбз: геН§юиз уосаЬи1агу, е1уто1о§юа1 апа1уз1з, зетапбс скззЮсабоп, 
теапшз зПисШге.

Религия является неотъемлемой частью жизни любого общества на 
протяжении всего его существования, важнейшим компонентом развития 
истории человечества, а также одной из форм сохранения опыта, накопленного 
предшествующими поколениями. Роль религии в современном обществе не 
уменьшается с ходом времени, напротив, на наш взгляд её функция по 
созданию и усвоению нравственных ценностей, норм достойного поведения 
возрастает с каждым днем.
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