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А ннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению внутреннего ди-
намизма элементов ядерного наполнения вербализованного концепта Запад 
на материале его языковой репрезентации в разноструктурных языках (рус-
ский, английский, китайский). В наши дни все еще остро стоит вопрос о со-
держательной стороне ментального образования, в том числе о динамическом 
взаимодействии различных элементов наполнения вербализованных концеп-
тов. Основной тенденцией развития когнитивных наук является рост актуаль-
ности междисциплинарных исследований прикладного характера, в связи с 
чем имеет место увеличение количества исследовательских работ по данной 
тематике. Важно отметить смещение акцента современных исследований с 
изучения концептов в синхроническом срезе на их изучение в диахроническом 
срезе. Статья продолжает серию работ по изучению концептов, вербализо-
ванных лексическими средствами разноструктурных языков в сопоставитель-
ном аспекте. В тексте приводятся выделяемые автором виды внутреннего 
динамизма наполнения вербализованного концепта как динамической систе-
мы, наблюдаемые на основе анализа изменений значений лексем-вербализа-
торов на фоне значительных изменений элементов окружающей реальности.
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A  bstract. The paper continues a series of works dedicated to the study of lexical 
concepts Zapad in Russian, West in English and  in Chinese languages as content-
bearing mental structures in diachronic perspective. Since interdisciplinary research 
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has been one of the main trends in cognitive linguistics these days, understanding 
of how various mental structures mediate real-world information to our mind is still 
a burning issue. It’s very well known that lexical meanings are constructed based 
on schematic mental spaces and can be considered as highly dynamic systems. How-
ever, as far as the system of spatial reasoning is claimed to be inherent and, hence, 
stable, the question of its conceptual structure’s inner dynamics appears to be one 
of the most challenging. Thus, diachronic perspective on concepts that embody the 
knowledge of cardinal points appears to be a promising technique to better understand 
the relations between diff erent types of cognitive structures verbalized by the means 
of language and how original spatial knowledge is connected to more recent non-
spatial knowledge in a conceptual content system. The author focuses on the role of 
extra-linguistic factors in conceptual knowledge formation on diff erent stages of 
conceptual development.
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В свете необходимости решения вопроса о динамическом взаи-
модействии различных элементов наполнения вербализованных 
концептов ввиду роста актуальности междисциплинарных иссле-
дований прикладного характера наблюдается постепенное увели-
чение количества исследовательских работ по данной тематике при 
смещении фокуса современных исследований с изучения концептов 
в синхроническом срезе на их изучение в диахроническом срезе.

Данная работа посвящена изложению результатов рассмотрения 
внутреннего динамизма элементов ядерного наполнения вербали-
зованного концепта Запад на материале его языковой репрезентации 
в разноструктурных языках (русский, английский, китайский).

Системный подход к концептуальному анализу, осуществляемо-
му в русле когнитивной лингвистики и подразумевающему рассмо-
трение динамики наполнения вербализованного концепта в сопо-
ставительном аспекте, обусловливает научную значимость 
исследования. Актуальность исследования определяется возраста-
ющей потребностью в определении механизмов функционирования 
когнитивной системы человека в общем и процессов концептуали-
зации и категоризации в частности. Статья продолжает серию работ 
по изучению концептов, вербализованных лексическими средства-
ми разноструктурных языков в сопоставительном аспекте [Джабер, 
2018].

На пути понимания концептов как динамических явлений не-
обходимо поставить вопрос о возможности структуризации напол-
нения любого вербализованного концепта как «оперативной едини-
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цы памяти ... всей картины мира, квант знания» [Кубрякова, 
Демьянкова, 1996: 90–92].

Концепты определяются как аморфные ментальные образования, 
но несут функцию упорядочивания содержания элементов когни-
тивной системы человека [Лакофф, 2004]. Отсюда закономерно по-
явление большого количества структурных моделей содержания 
концептов [Стернин, 2001; Карасик, Слышкин, 2001 и др.]. Так, на-
пример, вербализованный концепт в рамках полевой модели, опи-
сываемой И.А. Стерниным, имеет ядерно-периферийную организа-
цию [Стернин, 2001], В.И. Карасик говорит о различных слоях 
содержания концепта [Карасик, 2006]. В работах западных лингви-
стов появляются термины «сценарий» и «фрейм», позволяющие 
говорить о структуре применительно к ментальным образованиям 
на основе их воплощения в языке. Последний представляет собой 
«единицу представления знаний, запечатленную в прошлом, детали 
которой могут быть изменены при восприятии текущей ситуации… 
целостную структуру информации, извлекаемую индивидом из 
памяти в новой ситуации» [Дружинин, Ушаков, 2002: 20]. В случае 
рассмотрения фреймов мы можем говорить об их структуре, так как 
М. Минский изначально вводит термин «фрейм» для обозначения 
структуры данных при моделировании системы знаний. Однако 
перед автором не стоит задачи сравнить понятия «концепт» и 
«фрейм», что, несомненно, скорее создаст терминологическую пу-
таницу. Преследуя изначально иную цель – понимание организации 
энциклопедических (базовых) знаний об окружающем мире, верба-
лизуемых на лексическом уровне и их организацию и функциони-
рование в когнитивной системе человека, – попробуем представить 
концепт как динамическое явление. 

Развитие тех или иных феноменов и явлений в науке, как прави-
ло, принято рассматривать в филогенезе и онтогенезе. В процессе 
познания (чувственного и рационального) в сознании человека 
формируется определенный объем знаний об окружающем мире. 
В рамках когнитивного направления, постулирующего принцип 
антропоцентризма, представления, формируемые в результате ра-
ционального познания отдельного индивида, являются субъектив-
ными и «накладываются» на пласт общепризнанных представлений 
(базовый когнитивный слой концепта, заключенный в основном в 
ядерной зоне его наполнения) [Попова, Стернин, 2007]. В связи с 
чем об интерпретационной части наполнения вербализованных 
концептов речи в данной работе не идет. Культурно специфические 
представления, выраженные в паремиях и авторских текстах, тра-
диционно выносятся на периферию. Важно отметить, что данное 
разделение весьма условно, ярким примером является наличие 
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большого количества лакунарных концептов, базовый ядерный слой 
которых представляет собой уникальное культурно специфическое 
явление, где сформированный на основе определенного уникально-
го элемента культуры прототипический образ не имеет аналогов в 
других культурах. Очевидно, наполнение вербализованных концеп-
тов в сознании отдельно взятого индивида, образующиеся в резуль-
тате его познавательной деятельности, наполнены индивидуальны-
ми импликациями и имеют экземплярный характер, такое 
ментальное образование с течением жизни неизбежно наполняется 
субъективными характеристиками.

Перейдем к понятийному наполнению вербализованного концеп-
та. Как известно, системные значения лексем-вербализаторов, от-
раженные в словарных источниках, представляют собой номинации 
базовых элементов прототипа, структурирующие и функционально 
дифференцирующие его содержание, рассмотрение которых значи-
тельно упрощает понимание внутренних взаимодействий разных 
элементов энциклопедических знаний ядерной зоны концепта. Так, 
словарные дефиниции, представляющие собой прототипическое 
наполнение вербализованного концепта, есть сгусток энциклопеди-
ческого знания (объективного по своей сути).

Измерение динамики семантического наполнения вербализаторов 
ментального образования в рамках лингвистических исследований 
допускает оценку диахронических изменений на разных уровнях 
обработки эмпирических данных. Предполагается, что в результате 
диахронического развития содержание вербализованного концепта 
может как расширяться, так и сужаться, в зависимости от внешних 
факторов (например, исторического или культурного контекста), 
повторяя семантические изменения вербализатора. При этом от-
мечается относительно независимое развитие ядра и периферии под 
влиянием внешних факторов. В результате комплексного концеп-
туального анализа [Молчанова, 2011] динамики наполнения верба-
лизованного концепта Запад в русском языке, West в английском 
языке и  в китайском языке удалось четко обособить лингвисти-
ческие изменения вербализатора (в значении лексемы-вербализато-
ра и в ее употреблении; отметим, что в работе не рассматривается 
коммуникативно-релевантная сторона концепта, реализующаяся в 
дискурсе, внимание уделяется исключительно прототипическому 
наполнению ядра вербализованного концепта) от изменений в обще-
ственных представлениях об окружающей реальности и изменени-
ях в общественном отношении к рассматриваемому элементу дей-
ствительности.

Прежде чем перейти к примерам, важно отметить, что семанти-
ческие изменение лексемы-вербализатора не являются изменениями 
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в наполнении концептуальной единицы знания, заключающей в себе 
гораздо больший объем информации и не являющейся гомогенной 
средой. Концепт как ментальное образование наполнен образами, 
ассоциациями, привносимым личным опытом индивида, и др. Од-
нако концепт вербализованный – единственная формация, которую 
лингвисты-когнитологи могут изучать. В свете рассмотрения по-
нятийного (базового прототипического) наполнения ядра концепта 
допустимо отталкиваться от семантических изменений, анализиру-
емых путем исследования фиксаций определенных представлений 
о реальности в словарных статьях. Однако такой путь может при-
вести к ограничению понимания концепта как такового, следова-
тельно, рассмотрим примеры, отталкиваясь от описания изменений 
в общественных представлениях об окружающей реальности, обу-
словленных различными неязыковыми явлениями и процессами.

Разделение на стороны света появляется на ранних этапах раз-
вития человека, так как основной функцией сторон света является 
упрощение ориентирования в пространстве. Однако, по данным 
этимологических словарей, первые представления о западе как сто-
роне света тесно связаны с представлениями о заходе солнца, лежа-
щем в основе определения данного направления. Так, например, 
согласно этимологическому словарю М. Фасмера, лексема «запад» 
происходит от древнерусского «западъ» – первоначально «заход 
(западение) солнца»1. В английском языке известно выражение 
westring sun, также косвенно указывающее на понимание западной 
стороны как стороны заходящего солнца. При этом связь образа 
заходящего солнца с географическим направлением настолько тес-
на, что в китайском языке проникает с плана содержания на план 
формы: иероглиф, которым до сих пор обозначается запад в китай-
ском языке, этимологически соотносят с изображением птичьих 
гнезд, располагающихся с западной стороны2. Конечно, невозможно 
утверждать наверняка правомерность проведения подобной парал-
лели.

Усложнение представлений о пространстве на этапе формирова-
ния древних сообществ способствует зонированию внутреннего 
пространства, а появление представлений о других (соседних) куль-
турных общностях закономерно отодвигает границу «запада» все 
дальше от наблюдателя, который означает своего рода точку от-
счета в системе пространственной референции.

Со временем дальнейшие географические открытия (в том числе 
и открытие Америки) повлекли за собой существенные фактические 

1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 2. М., 2003.
2 , с. 20.
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изменения в видении мира. Появляется относительно самостоятель-
ная концептуальная единица, вербализуемая лексемами Запад / the 
West /  и кодирующая представления о западных странах. Сами 
вербализаторы становятся полисемантичными лексическими еди-
ницами. При этом дальнейшее развитие наполнения изначального 
параметрического вербализованного концепта отметить не удается.

Таким образом, очевидна взаимосвязь внутреннего динамизма 
элементов понятийного наполнения вербализованного концепта с 
внешними процессами изменения внешней среды. В связи с этим на 
данном этапе исследований выдвигается предположение о том, что 
разделение внутренней и внешней динамики повлечет за собой не-
верное понимание бытования концепта как ментального образования 
как в диахронии, так и в синхронии. На основании результатов де-
финиционного анализа также можно сделать вывод о том, что дан-
ные словарных источников, фиксируя исторические изменения в 
значении лексемы-вербализатора, тем не менее не отражают изме-
нений в понимании того или иного сгустка знания о внешнем мире 
даже на уровне базовых прототипических представлений, заклю-
ченных в ядре концептуальной единицы.
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