
появляется множество моделей одинаковых по составу, но раз
личных по структуре:

ПНО Ф ОНП ф  НПО Ф НОП Ф ОПН и т.д. Данное явление ха
рактерно для моделей с любым чередованием синтаксических 
связей.

Четырехкратное и пятикратное чередование трех типов син
таксической связи используются при образовании как само
стоятельной полипредикативной единицы -  многочастного слож
ноподчиненного предложения, так и составляющей части поли- 
предикативного предложения с сочинением и подчинением -  ги
потактического комплекса.
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КОНЦЕПТА В ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА

Пытаясь объяснить механизмы соотношения знаний, опыта, 
восприятия мира человеком с языковыми явлениями и категори
ями, на основе того, что языковая форма является отражением 
когнитивных структур человеческого сознания, мышления и по
знания (Кибрик, 1994:126), нельзя забывать о том, что знания, по
лученные на различных этапах познавательной деятельности, 
никогда не остаются без изменений, поскольку каждый новый 
факт, являясь одновременно и новым контекстом знания в той или 
иной степени, способствует преобразованию картины мира.
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Картина мира, отраженная в голове человека, представляет 
собой чрезвычайно сложное явление. Она необычайно вариатив
на, изменчива, непостоянна. У каждого индивида, каждой конкрет
но-исторической эпохи имеется своя собственная картина мира, 
единственная и неповторимая. Она синтезируется им в результа
те непосредственных контактов с миром, из наличного материала 
культуры, в которых заложены все известные образцы и вариан
ты картин мира на базе интуиции о мире, которые пробуждаются 
в человеке под влиянием культуры. Но целостная картина мира 
творится человеческим сознанием при помощи языка, так как она 
обусловлена языковыми знаниями человека, через призму кото
рых он видит окружающую действительность.

Ведь значения слов существуют как исторически образован
ная связь между звучанием слова и тем отображением предмета 
или явления, которое происходит в сознании человека. Они пред
ставляют собой когнитивные феномены, а связанные с ними кон
цепты являются отражением знаний об окружающем мире. При 
этом многие источники указывают на то, что значения, являются 
реализацией понятия средствами языковой системы. В рамках 
когнитивного подхода понятие -  это логическая категория, основ
ная единица когнитивной структуры, репрезентирующей знания.

Как раз поэтому в современных исследованиях знания, реп
резентируемые лексическими единицами, рассматриваются не 
как хаотичное нагромождение информации, а в виде логически 
организованных структур, одной из которых является концепт. 
В нашей статье мы попытались выявить структуру концепта в 
рамках этноконнотации.

Концепт -  это «термин, служащий объяснению единиц мен
тальных или психических ресурсов нашего сознания и той ин
формационной структуры, которая отражает знание и опыт че
ловека; содержательная оперативная единица памяти, менталь
ного лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua 
mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой пси
хике» (Кубрякова, 1995: 90).

Концепты -  единицы ментального лексикона -  возникают в 
процессе построения информации об объектах и их свойствах, 
причем эта информация может включать как сведения о реаль

155



ном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых ми
рах и о возможном положении дел в этих мирах. Это сведения о 
том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об 
объектах мира. Иногда концепты отождествляют с бытовыми по
нятиями. Не вызывает сомнения тот факт, что самые важные кон
цепты кодируются именно в языке.

Нередко утверждают, что центральные для человеческой пси
хики концепты отражены в грамматике языков и что именно грам
матическая категоризация создает ту концептуальную сетку, тот 
каркас, для распределения всего концептуального материала, 
который выражен лексически.

Для образования концептуальной системы необходимо пред
положить существование некоторых исходных, или первичных 
концептов, из которых затем развиваются все остальные. Кон
цепты как интерпретаторы смыслов все время поддаются даль
нейшему уточнению и модификациям и, попадая под влияние 
других концептов, сами видоизменяются.

Структурная организация концепта может быть описана с 
позиции теории поля или  фреймовой семантики, которая явля
ется существенным дополнением к существующим понятиям, 
типизирующим структуру семантического поля. Концепты позво
ляют соотносить семантическое содержание рассматриваемых 
языковых единиц со всем объемом знания или со всем объемом 
понятия, активизируемого звуковой формой.

Ведь, «развиваясь, язык вечно стремится к полному общему 
или частному соответствию мира слов миру понятий» (Будагов, 
1976:51), поэтому неслучайно «...вне зависимости от его данного 
употребления, слово присутствует в сознании со всеми своими 
значениями» (Виноградов, 1953:14).

Отправным моментом для данной теории служит тот факт, что 
человек, пытаясь познать новую ситуацию или по-новому взгля
нуть на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти некую 
структуру данных с таким расчетом, чтобы, изменив в ней от
дельные детали, сделать ее пригодной для понимания более ши
рокого класса явлений или процессов.

В рамках поля выделяют ядро (центр), и периферию концеп
та (Е.В. Рахилина, А.П. Бабушкин), в рамках фреймового п о д х о д а  
узлы и терминалы (М. Минский).
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Интересно на наш взгляд представление структуры концеп
та в рамках фреймового подхода. Так как при рассмотрении фрей
мового структурирования следует учитывать не только множе
ство засвидетельствованных и возможных языковых форм, но 
множество контекстов, представлений, знаний, в которых могут 
реализоваться эти формы. Причем вся основная и потенциально 
возможная информация, содержится в различных фреймах, ко
торые не являются изолированными друг от друга, а напротив, 
они взаимосвязаны, пересекаются или даже совпадают. Они пред
ставляются в виде иерархически организованной структуры, в 
которой при неизменности общего содержательного наполнения 
некоторые аспекты могут выдвигаться на первый план, а другие 
играют второстепенную (факультативную) роль.

Облигаторные признаки фрейма фиксированы и отражают 
знания о субъекте. Необлигаторные признаки фрейма не явля
ются фиксированными и могут быть имплицитно или эксплицит
но выражены на языковом уровне, в зависимости от конкретной 
речевой ситуации. И.М. Кобозева подтверждает положение о том, 
что «фрейм -  это структура знаний, представляющая собой па
кет информации об определенном фрагменте человеческого опыта 
(объекте (стереотипной) ситуации). Фрейм состоит из слотов, ко
личество которых соответствует количеству элементов, выделя
емых в данном фрагменте опыта» (Кобозева, 2000:65-66).

Фреймы являются внутренними открытыми системами со
ставляющих их терминалов, дающих им возможность содержать 
основную, типическую и потенциально возможную информацию, 
которая ассоциирована с концептом.

Таким образом, фреймовую структуру можно представить как 
самостоятельную конфигурацию, состоящую из ядра и набора 
типовых форм речевых действий. При этом актуализация фрей
ма происходит на трех уровнях (Белова, 1998:16-20).

Под актуализацией понимают использование определенной 
языковой единицы с целью передачи информации в условиях 
конкретной коммуникативной ситуации, когда актуализируемое 
понятие, репрезентированное информацией, отождествляется с 
его реальным представлением у говорящего-субъекта (Бакиева, 
1998: 6-7).
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Первый уровень является основным, представляя собой мно
жество ячей, хранящих конкретные подробные данные о некото
ром явлении. Это своего рода архив, где каждая характеристика 
занимает определенное место-ячейку (Минский, 1979:7).

Получаемые в ходе познания субъектом данные сортируют
ся и систематизируются, просеиваясь через задания терминалов, 
составляющих второй уровень. Терминалы образуют систему при 
помощи отношений, отражающих закономерные и вероятностные 
причинно-следственные связи между фактами реальной дей
ствительности.

Эти отношения являются связующим звеном второго уров
ня с третьим, где полученная ранее информация стеротипизи- 
руется и записывается в виде некоторого набора представлен
ных фактов. Это своего рода модели концептуально-стереотип
ной ситуации, с присущими ей свойствами и функциональными 
условиями, которой соответствует фрейм, которые позволяют 
координировать информацию, получаемую с различных «точек 
зрения».

Во фреймовой структуре находят отображение все его состав
ляющие, а кроме этого отражаются все взаимосвязи и взаимо
обусловленности его компонентов, что позволяет определить пос
ледовательность данных конституентов в процессе актуализации 
и предопределить появление тех или иных слотов, конституиру
ющих фреймовую структуру. Ведь именно данными конкретной 
ситуации, которые заполняют терминальные узлы или слоты, 
активизируется фрейм. Таким образом, создается вся концепту
альная структура стереотипной ситуации.

В терминологии Болдырева Н.Н. концептуальная организа
ция обуславливает наличие «концептуальных прототипов», вок
руг которых группируются (в сознательной области человека), все 
входящие в данную область концептуальные признаки (Болды
рев, 2002:78).

Сфокусировав выше изложенное, можно представить себе 
атомарное структурирование концептуальной системы, при этом 
ядро концепта включает конвенциональные, стереотипные пред
ставления о данном явлении. Отличительными признаками яв
ляются: наибольшая специфичность -  концентрация с п е ц и ф и 
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ческих признаков данного объекта, способность к воздействию на 
производные варианты, статус «источника производности»; наи
более высокая степень регулярности функционирования (Бондар- 
ко, 1190:8). Отличительными особенностями ядра являются кон
кретность и образность характеристик, периферии, напротив, 
свойственна абстрактность составляющих ее признаков (Болды
рев, 2002:29).

Периферийные признаки не столь обязательны для полно
ценного функционирования концепта, они вторичны, ф акульта
тивны. Существует мнение, что периферию составляют индиви
дуальные, свободные ассоциации (Бабушкин, 2001: 50).

Таким образом, в некоторых случаях посредством описания 
концепта и порождаемых им ассоциаций становится возможным 
выявление новых коннотаций того или иного слова, что ведет к 
взаимопроникновению концептов, а возможно к их взаимоза
мене или ликвидации. Эта проблема остается сегодня откры
той, что дает перспективы для дальнейшего исследования дан
ного явления.

Языковое выражение концепта с течением времени будет 
требовать все большего числа лексем. В нашей жизни ничто не 
стоит на месте, явления и предметы претерпевают изменения, 
лексическая система языка не является исключением — она ди
намична. На протяжении жизни какие-то слова становятся ме
нее употребительными, уходят из языка, какие-то наоборот про
никают в язык, что находит эксплицитное выражение в языко
вой картине мира, и влечет за собой ее изменение.
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И СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
В ЛИТЕРАТУРЕ

Когда читатель знакомится с героями романа, он соприкаса
ется с энергией автора, его контактом с реальным миром, его куль
турным наследием. Менджилоу утверждает: «Самый оригиналь
ный ум не может работать в вакууме».

Взаимоотношения между автором и его героем заставляют 
читателя задуматься о двух основных величинах человеческой 
активности: пространстве и времени.

Культурное окружение является оправой для созданного об
раза. Намеренно или ненамеренно, автор всегда придает своему
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