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Summary. The article presents an overview of the scientific research on the concept of the 
sacredness of language. The origin Latin term Sacras defines the vector of spiritual perfection and 
makes it possible to define the sacral paradigm of modern linguistics. Everything depends on the 
individual choice of the linguistic person: if she is able to realize the vertical vector of knowledge of 
a language striving for spiritual perfection, then we are talking about the sacred; if it focuses on 
other needs, then it is a question of profanization and reduction of the spiritual register of the lan
guage.
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Как известно, одной из важнейших проблем когнитивной лингвистики явля
ется проблема отображения в сознании человека целостной картины мира, фикси
руемой языком.

Под картиной мира понимается, вслед за Н.Ф. Алефиренко, структурирован
ное сознанием отражение действительности со всеми её когнитивными элементами, 
находящимися в различных связях, отношениях и состояниях. Языковая картина 
мира представляет собой вербализованную систему когнитивных структур, отобража
ющих этноязыковое видение; воспроизведение в языке при помощи средств языка 
предметов и явлений окружающей действительности (Алефиренко Н.Ф., 2009: 5).

Роль стержневого элемента в структурировании картины мира выполняет 
концепт - оперативная единица ментальности, которая на вербальном уровне обозна
чается словом, словосочетанием или фразеологизмом (Алефиренко Н.Ф., 2009: 6).

Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что в современных лингвокогнитивных ис
следованиях обычно употребляется термин фразеологический концепт. По мнению
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ученого, это указывает лишь на средство вербализации концепта, но не на его при
роду, поэтому в его многочисленных трудах, посвященных вопросам фразеологии, 
используется термин фраземопорождающий (фраземообраз^^ющий) кон
цепт. Поиск онтологической природы концептов, порождающих фраземы, может 
исходить из осмысления коммуникативно-прагматического назначения фразем 
(Алефиренко Н.Ф., 2015: 218). Их предназначение - «не столько называть предмет 
или явление, сколько косвенно выражать эмотивно-оценочное отношение к ним» 
(Стебунова К.К., 2015: 554).

В русле нашей проблематики особую значимость приобретает мысль 
Н.Ф. Алефиренко о том, что «основными механизмами формирования фраземопо- 
рождающего концепта являются когнитивная метафора и когнитивная метонимия» 
(Алефиренко Н.Ф., 2015: 221), что, на наш взгляд, позволяет говорить о триаде «ко
гнитивная метафора - концепт - фразема». Развивая данное положение, Н.Ф. Але
фиренко отмечает, что «когнитивная метафора в процессах формирования фразе- 
мопорождающего концепта выступает механизмом восприятия одного объекта через 
другой, средством отнесения объекта к классу, к которому он не принадлежит (по
средством так называемого категориального сдвига). В процессе метафорического 
фраземообразования, традиционная категориальная сетка, определявшая видение 
мира, разрушается, и возникают новые ассоциативно-смысловые связи и отноше
ния, перекраивающие когнитивное пространство, меняющие стандартное представ
ление о том или ином фрагменте окружающего мира» (Алефиренко Н.Ф., 2015: 222).

В настоящей статье в фокусе нашего внимания находится когнитивная мета
фора как один из основных механизмов формирования фраземопорождающего 
концепта «Сила» (в современном английском языке), осмысление которого челове
ком способствовало появлению в речи ряда фразем. Проанализируем некоторые 
примеры.

В основе следующих фразем лежит ориентационная метафора, придающая 
понятиям пространственную ориентацию:

1) to be by head and shoulders above smb. - быть на голову выше, намного 
сильнее кого-л.; 2) to be on one’s feet - оправиться после болезни, восстановить си
лы; прочно стоять на ногах; 3) to set (put, have) one’s foot on the neck of smb. - пора
ботить кого-л.

В примерах 1 и 2 реализуется метафорическая схема «Верх - сила, здоровье / 
низ - слабость, болезнь». Пример 3 удачно иллюстрирует метафорическую схему 
«Обладание властью или силой ориентирует вверх, подчинение власти или силе - 
вниз», выделенную Дж. Лакоффом (Лакофф Дж., Джонсон М., 1990: 409).

Достаточно распространенным способом концептуализации знаний в исследу
емом фрагменте языковой картины мира является метафора «Много - Сила», кото
рая реализуется в следующих фраземах: in full strength/ force - в полном составе; 2) 
in force/ in strength - в большом количестве.

Согласно Дж. Лакоффу, подобно тому, как данные человеческого опыта по 
пространственной ориентации порождают ориентационные метафоры, данные 
нашего опыта, связанные с физическими объектами (в особенности с нашим телом), 
составляют основу для онтологических метафор, т.е. способов трактовки событий, 
действий, эмоций, идей и т.п. как предметов и веществ (Лакофф Дж., Джонсон М., 
1990: 411).

Действительно, сила часто связывается в сознании носителей английского 
языка с железом, сталью, крепостью: a man of iron - человек железной воли; as hard 
as iron - твердый, как сталь; an iron heel - железная пята, иго; a grip of steel - 
железная хватка; a pillar/tower of strength - опора, крепкое плечо.

В ходе исследования был также выделен ряд фразем, включающих названия 
частей тела (соматические фразеологизмы), таких как: руки: by the strong arm - си
лой; to hold (have) smb. in the palm of one’s hand - иметь власть над кем-либо; ступ-
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ни, ноги: iron heel - железная пята, иго; to know (to get, to find, to have, to take) the 
length of smb.’s foot - узнать чью-либо слабость.

Символьная составляющая обнаруживается при наблюдении над образным 
основанием соматического фразеологизма to have strong stomach, где stomach сим
волизирует нервную систему, способность стойко переносить неприятные ситуации.

Среди представителей животного мира олицетворением силы в английской 
языковой картине мира является бык: as strong as an ox - сильный, как бык. Дан
ные, полученные в результате этимологического анализа, свидетельствуют о том, 
что слова «бык» и «сила» произошли от одной основы: steer — ‘молодой бычок’, от 
староангл. steor «вол», от герм. *steuraz, от основы *steu-ro-, обозначающей ‘сила, 
крепость’. Эта связь прослеживается и в следующем примере: лексема beef в совре
менном английском языке имеет несколько значений, среди которых ‘говядина’, 
‘бык’, ‘сила, энергия’. Слово beef исторически восходит к старофранц. boef (бык), от 
лат. bos - бык, корова (www.etymonline.com).

Дополнить анализ эмпирического материала целесообразно тезисом 
Н.Ф. Алефиренко о том, что «самым доступным для восприятия фраземы является 
вызываемый ею в нашем языковом сознании образ» (Алефиренко Н.Ф., 2010: 11). В 
рассмотренном выше материале это образы железа, стали, крепости, быка. В то же 
время важно понимать, что «фраземы соотносятся не с образами реальных «сущно
стей», а с особыми способами их вербализации» (Алефиренко Н.Ф., 2010: 12). Следу
ет особенно подчеркнуть вывод Н.Ф. Алефиренко о том, что «концепт - это ядро 
смыслового содержания фраземы» (Алефиренко Н.Ф, 2010: 12).

Итак, началом порождения фраземы и мотиватором ее появления в речи вы
ступает концепт. В то же время сложно переоценить значимость когнитивной мета
форы для формирования концептов. Упрощенно этот процесс можно изобразить в 
виде цепочки: когнитивная метафора - концепт - фразема.
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Summary. In this article, the concept is understood as the core of the semantic content of 
the idiom. To refer to it, the term idiom-generating concept is used. The main mechanisms for the 
formation of the idiom-generating concept are cognitive metaphor and cognitive metonymy. The 
author focuses on the concept of “Strength” in the modern English language, which forms a series 
of idioms based on metaphors.
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