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Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий «лингвокультур-
ный концепт» и «поэтический концепт». Выявляются их особенности: лингвокультур-
ный концепт выступает единицей языковой картины мира, которая характеризуется
общностью и объективностью; поэтический концепт является элементом индивиду-
альной картины мира, возникает в сознании одного человека и потому субъективен.
Объектом исследования выступает концепт Raum (Пространство), связанный с одной
из основных мировоззренческих категорий, значимой для понимания как национальной
картины мира, так и художественного мира определенного автора. Анализируется су-
ществительное Raum – имя концепта в лексикографических и паремиологических ис-
точниках, а также лексические репрезентации концепта, отражающие специфику его
реализации в лирике Р.М. Рильке. В творчестве поэта отличительной чертой концепта
является частотность репрезентирующих его лексем: die Weite (ширина, простор),
die Ferne (даль, простор), die Tiefe (глубина), которые фиксируют актуальные, сбли-
жающие его с лингвокультурным концептом, признаки активного слоя. Периферию, или
пассивный слой, представляют признаки смежного с Raum концепта Die Einsamkeit
(Одиночество). Показано, что одиночество в творчестве Р.М. Рильке тесно связано с
пространством и часто им определяется.

Ключевые слова: концепт, лингвокультурный концепт, поэтический концепт, кар-
тина мира, слой концепта.

«Концепт» – термин, который часто
употребляется современными лингвистами.
Под «концептом» в когнитивистике понима-
ют факт образа жизни, общественного созна-
ния, единицу человеческого знания о мире.
Концепт рождается на базе слова, насыщает-
ся интеллектуальным содержанием и социаль-
но-культурным опытом, аккумулирует в себе
самые разнообразные ассоциации, мнения,
тексты, вбирает многочисленные индивиду-
альные и групповые впечатления о данном
явлении. В ряде исследований, посвященных
изучению того или иного концепта, в центре

внимания находится основная лексическая
реализация концепта – так называемое «клю-
чевое слово», в котором откладывается об-
щее понимание факта сознания [8, с. 161].

Концепт является главным элементом
картины мира, которая может быть языковой
и индивидуальной. Языковая картина мира оп-
ределяется отраженными в языковых формах
и категориях представлениями народа, говоря-
щего на этом языке, а также целостной сово-
купностью выраженных в языке понятий о мире,
формирующихся в зависимости от политичес-
ких, экономических и культурных факторов.
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Таким образом, единицей языковой картины
мира является лингвокультурный концепт.

Поскольку понятие картины мира тесно
связано с речевой и текстовой деятельностью
творческой личности, в лингвистике принято
выделять индивидуальную картину мира, ко-
торая обусловлена национальной картиной
мира и представляет собой ее субъективный
вариант. Единицей индивидуальной картины
мира может выступать поэтический концепт.

В данном исследовании предпринята по-
пытка рассмотрения лингвокультурного и по-
этического концептов во взаимодействии.
Обусловленность выбора видов концептов зак-
лючается в том, что изучение концепта в раз-
резе коллективного или индивидуального со-
знания репрезентируется на лексическом уров-
не разными образными средствами языка, а
именно метафорами или фразеологизмами.

В лингвокультурологии исследователь-
ский интерес сконцентрирован на изучении
взаимосвязи языка и культуры, что отражено
в трактовке лингвокультурного концепта как
«понятия, погруженного в культуру» (см., на-
пример, работы В.Н. Телия, Ю.С. Степанова
и Н.Д. Арутюновой). Классическим (с линг-
вокультурологических позиций) стало опреде-
ление, данное Ю.С. Степановым: «Концепт –
это как бы сгусток культуры в сознании чело-
века; то, в виде чего культура входит в мен-
тальный мир человека. И, с другой стороны,
концепт – это то, посредством чего человек
сам входит в культуру» [12, с. 43]. По словам
Ю.С. Степанова, «концепт – это основная
ячейка культуры в ментальном мире челове-
ка» [там же]. «При описании концепта исто-
рик культуры должен стремиться показать не
только коллективные представления, как ре-
альности общества, но и гипотезы, создавае-
мые об этой реальности наиболее выдающи-
мися членами общества (мыслителями, пи-
сателями)» [там же, с. 60]. Исходя из выше-
сказанного, культурные и индивидуальные кон-
цепты целесообразно рассматривать во взаи-
модействии. Культурные концепты формиру-
ются на основе индивидуальных, а последние
могут создаваться на основе культурных кон-
цептов, когда они становятся предметом ос-
мысления для конкретного индивида.

Более точное определение концепта мы
находим у В.И. Карасика. По мнению уче-

ного, концепт является основной единицей
лингвокультурологии, где раскрывается по-
нимание этой сущности как «многомерного
смыслового образования, в котором выделя-
ются ценностная, образная и понятийная сто-
роны» [10, с. 31]. В своем определении кон-
цепта В.И. Карасик следует за С.Х. Ляпи-
ным, предложившим понимать под концепта-
ми «самоорганизующиеся интегративные
функционально-системные многомерные иде-
ализированные формообразования, опираю-
щиеся на понятийный базис, закрепленный в
значении какого-нибудь знака» [7, с. 18].

Далее лингвист подчеркивает значение
ценностей, которые являются ориентирами по-
ведения. В основе оценок находятся ценности –
основные характеристики культуры. Как утвер-
ждает исследователь, групповые и индивидуаль-
ные ценности проявляют себя через оценку.

Таким образом, В.И. Карасик выделяет
основную характеристику концепта с точки
зрения лингвокультурологического подхода:
концепт – это направление от культуры к ин-
дивидуальному сознанию, и наоборот [5, с. 18].

Итак, обобщая сказанное, можно пред-
ставить лингвокультурный концепт как ус-
ловную ментальную единицу, используемую
в комплексном изучении языка, сознания и
культуры. Соотношение лингвокультурного
концепта с тремя названными сферами сфор-
мулировано следующим образом: сознание –
область пребывания концепта; культура де-
терминирует концепт; язык и/или речь – сфе-
ры, в которых концепт опредмечивается [4].

Структура концепта может быть описа-
на с использованием термина Ю.С. Степано-
ва «слои концепта». Они включают в себя ос-
новной признак, дополнительный признак и
внутреннюю форму. Внутренняя форма, этимо-
логический признак открывается лишь иссле-
дователям [11, с. 41–42]. Вслед за Ю.С. Степа-
новым, В.И. Карасик предлагает рассматри-
вать слои как отдельные концепты различно-
го объема, а не как компоненты единого кон-
цепта: активный слой содержит основной ак-
туальный признак, известный каждому носи-
телю культуры и значимый для него; пассив-
ные слои включают дополнительные призна-
ки, актуальные для отдельных групп носите-
лей культуры. Внутренняя структура концеп-
та, известна лишь специалистам, но опреде-
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ляет внешнюю, знаковую форму выражения
концептов [3].

Описание концепта представляется
нам возможным с помощью различных ме-
тодик концептуального анализа (Л.Г. Бабен-
ко, В.А. Маслова, З.Д. Попова и И.А.Стер-
нин). В исследовании мы придерживаемся
точки зрения Е.С. Кубряковой, которая опре-
деляет концептуальный анализ как заверше-
ние задач «описания семантики языковой фор-
мы на самых абстрактных уровнях ее бы-
тия». В практике концептуального анализа
описание концепта осуществляется следую-
щим образом: лексикографическое описание,
дискурсивное описание, включая анализ
структур знания, стоящих за соответствую-
щей языковой формой, и описание культурных
смыслов слова [6].

В качестве примера взаимодействия лин-
гвокультурного и поэтического концептов рас-
смотрим существительное Raum – имя соот-
ветствующего концепта в немецкой культуре.
Сначала выявим внутреннюю форму концепта,
для этого обратимся к этимологии слова Raum.
В электронной версии «Толкового словаря не-
мецкого языка Якоба Гримма и Вильгельма
Гримма» (Deutsches Wörterbuch von Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm), указывается на то,
что Raum по происхождению является немец-
ким словом. Raum m. – «sich dreidimensional
ausdehnender Platz, Weite, Zimmer, nicht genau
begrenztes geographisches Gebiet, Weltall».
В древневерхненемецком rūm (11 в.), в сред-
неверхненемецком rūm, rūn, roum – Raum,
Platz zu freier Bewegung oder zum Aufenthalt, то
есть место для свободного перемещения или
пребывания. В английском языке – room (ком-
ната, помещение). В шведском языке rum.
В готском rûmis.

Таким образом, Raum является общим
для германских языков словом с древнесевер-
ным корнем rum – «место, пространство».

Основные характеристики концепта на-
ходят отражение в лексической семантике
существительного Raum. Первое его значе-
ние характеризует пространство как часть
здания, ограниченного стенами, полом и по-
толком: von Wänden, Boden und Decke
umschlossener Teil eines Gebäudes, второе –
как место для чего-либо или кого-либо: für
jmdn. oder etwas zur Verfügung stehender

Platz. Анализ лексикографических источников
дает нам возможность проследить употреб-
ление лексемы Raum и в других значениях: в
области юриспруденции – Raum für vorläufig
Festgenommene, политехники – erdnaher
Raum, медицины – toter Raum, языкознания –
der Sprachraum, астрономии – der kosmische
Raum, а также при описании географических
объектов и административных делений – das
Areal, der Bereich, der Bezirk, der Distrikt, die
Umgebung и др. Следовательно, в лексичес-
ком значении существительного – имени кон-
цепта – отражены такие значимые признаки
концепта, как «замкнутый», «ограниченный».

Анализ показывает, что в большей час-
ти компонентов понятийной составляющей
имени концепта наблюдаются универсальные
признаки концепта: «ограниченное простран-
ство (какое-либо помещение)», «неограничен-
ная протяженность во всех измерениях (кос-
мос, Вселенная)», «место для размещения
чего-либо», «значительный по размеру учас-
ток земной поверхности». Концепт Raum объе-
диняет в себе как абстрактные, так и конк-
ретные признаки.

Опираясь на данные о синонимах существи-
тельного Raum можно представить следующий
синонимический ряд к имени исследуемого кон-
цепта: синонимы со значением «комната, поме-
щение» – Innenraum, Räumlichkeit, Saal,
Wohnraum, Zimmer; «определенное расстоя-
ние» – Weite, Abstand, Entfernung (отдаление),
Spanne, Strecke; «место» – Platz, Spielraum;
«космическое пространство» – All, Universum;
«местность» – Areal, Bereich, Bezirk, Distrikt,
Umgebung.

Следует отметить, что для носителей
немецкого языка пространство связано с ра-
циональным восприятием: пространство есть
определение масштабности, начиная с комна-
ты и заканчивая космосом. Так, один из сино-
нимов пространства – die Weite – наряду со
значением «простор, даль, широта» имеет зна-
чение «ширина, диаметр, размер».

 Существительное Raum входит в состав
фразеологических единиц, однако, как свиде-
тельствует ABBY Lingvo 12, большинство из
них характеризует ограничение пространства:
Raum und Zeit, auf knappem Raum, Raum dem
König!, es ist kein Raum dafür, dazu bleibt kein
Raum, Raum geben, Raum haben, (freien)
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Raum lassen, Raum schaffen, für Raum finden,
(seinen) Bedenken Raum geben, einer Bitte
Raum geben, einem Gedanken Raum geben,
der Vernunft Raum geben, Raum gewinnen,
Raum haben, einem Problem einen großen
Raum widmen, die Wohnung besteht aus drei
Räumen, Raum gewinnen.

Рассматривая Германию с точки зрения
масштабности, следует отметить, что эта
страна имеет достаточно большую террито-
рию и состоит из шестнадцати федеральных
земель. Каждая земля представляет собой от-
дельную субкультуру, поэтому при их описа-
нии немецкие историки и культурологи прибе-
гают к такому понятию как «enger
Lebensraum» – тесное жизненное простран-
ство (см., например: [9]). Такое пространство
создается посредством большого количества
ограничительных знаков, способствующих
появлению «стены» между внутренним и вне-
шним пространством.

Анализ языковой репрезентации концеп-
та Raum в пословицах, поговорках, прецедент-
ных высказываниях позволил выявить концеп-
туальные признаки «помещение и место», на-
пример: Raum ist in der kleinsten Hütte für ein
glücklich liebend Paar (Schiller); Raum für alle
hat die Erde (где klein – «маленький, ограни-
ченный»; für alle – «для всего, для каждого,
определенного»).

Данные признаки, с нашей точки зрения,
характеризуют периферийные слои лингво-
культурного концепта, поскольку отражают
значимость и актуальность для отдельных
личностей и субкультур.

Затрагивая проблему дополнительных
признаков концепта, следует обратить внима-
ние на индивидуальные концепты, которые
формируются в сознании индивида и имеют
субъективный характер.

Индивидуальный (поэтический) концепт
богаче и разнообразнее, поскольку коллектив-
ное сознание и коллективный опыт есть не
что иное, как условная производная от со-
знаний и опыта отдельных индивидов, вхо-
дящих в коллектив.

В исследовании индивидуальный (поэти-
ческий) концепт Raum рассматривается как
составляющая сложного механизма смысло-
порождения поэтического текста. Согласно
данным психологических исследований в фор-

мировании концептуальной картины мира пре-
обладающие роли играют мышление и вооб-
ражение. Из этого следует, что основным ког-
нитивным процессом в лингвистических ис-
следованиях является мышление, а в поэти-
ческих текстах – воображение, которое уча-
ствует в создании поэтического образа. В по-
эзии характерным средством выразительно-
сти служит метафоризация. Такое средство
определяется как когнитивный механизм со-
знания, который отображает явления реаль-
ного мира и формирует поэтический концепт.

Как отмечает Е.Н. Азначеева, в худо-
жественной картине мира концепт обогаща-
ется и обретает свою самобытность за счет
появления новых образно-символических со-
ставляющих и большей степени отличитель-
ных признаков. Так, в пейзажной или философ-
ской лирике значимыми являются простран-
ственные противопоставления замкнутого-от-
крытого, динамичного-статичного простран-
ства, признаки масштабности или локальнос-
ти, равнинного или горного ландшафта и др.
Сложность понимания концепта в поэтичес-
ком творчестве обусловлена спецификой по-
этического концепта, проявляющейся в размы-
тости его архитектоники и субъективности ас-
социативно-смысловых механизмов формиро-
вания его содержательной конфигурации, но
также и тем, что в поэзии познание и рефлек-
сия поэта взаимодействуют друг с другом [1].

Концепция поэтической картины мира
включает определение позиции авторского «Я»
как одного из центральных понятий поэтичес-
кого творчества. Автор, согласно М.М. Бахти-
ну, определяется как участник живого художе-
ственного события. Задачей автора является
создание поэтического мира, но сам автор не
должен вторгаться в создаваемый им мир, так
как вторжение разрушает эстетическую устой-
чивость этого мира [2, с. 240–242].

Примером может служить поэтический
концепт Raum, репрезентированный в твор-
честве Р.М. Рильке. Об исключительной зна-
чимости данного концепта для Р.М. Рильке
свидетельствует высокая частотность реп-
резентирующих его лексем, а также наличие
непосредственных связей с другими осново-
полагающими концептами идеосферы поэта,
такими как das Haus (Дом), das Sterben
(Смерть), die Einsamkeit (Одиночество),
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die Landschaft (Ландшафт); рассматривае-
мый концепт обладает не только сложной, но
и индивидуальной, присущей только ему
структурой. В творчестве Р.М. Рильке кон-
цепт Raum относится к главным концептам
картины мира поэта, его определение рас-
крывает основную суть жизни; его содержа-
ние, с одной стороны, неисчерпаемо, с дру-
гой, выражается в ряде контекстов с почти
научной строгостью. Особенностью реали-
зации этого концепта в лирике Рильке явля-
ется его эксплицитный характер, поскольку
он реализуется прямыми речевыми номина-
циями, прежде всего существительным
Raum, выражающим его в наиболее полном
объеме и общей форме. Ядро, или активный
слой, рассматриваемого концепта формиру-
ют также высокочастотные лексемы:
die Weite («ширина, простор»), die Ferne
(«даль, простор»), die Tiefe («глубина»).

Периферию, или пассивный слой, пред-
ставляет один из ярких концептов – Die
Einsamkeit (Одиночество). Существитель-
ное – имя концепта Die Einsamkeit – имеет
значение «одиночество, уединение, уединен-
ность». Отметим, что одиночество в творче-
стве Р.М. Рильке тесно связано с простран-
ством и часто им определяется. В описаниях
одиночества используется статичное изобра-
жение окружающей действительности, тем
самым создается ощущение безысходности,
невозможности справиться с духовным кри-
зисом (см., например, стихотворения «In
diesem Dörfe steht das letzte Haus», «Kindheit»,
«Erinnerung») .

В произведениях Р.М. Рильке представ-
лено и динамичное пространство, отражаю-
щее развитие событий. Так, неограниченное
бесконечное пространство изображено как
одиночество в известном стихотворении
«Einsamkeit», в котором поэт сравнивает оди-
ночество с дождем:

Die Einsamkeit wie ein Regen.
Sie steigt vom Meer den Abenden entgehen;
von Ebenen, die fern sind und entlegen,
geht sie zum Himmel, der sie immer hat.
Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt

Глаголы движения steigen, entgehen,
gehen, fallen создают динамичный образ про-
странства. Пространственные прилагатель-

ные fern, entlegen создают ощущение неиз-
меримого безграничного (бесконечного) про-
странства. Данный пример позволяет опреде-
лить способ метафорического описания про-
странства через ориентационную метафору:
в метафоричном описании одиночества у
Рильке дождь «выходит» из моря и равнин и
поднимается вверх к небу, а не наоборот, и
снова льется вниз на города. Динамика оди-
ночества выражена изменением масштаба
объектов: от небольших лужиц после дождя
до огромных рек:

dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen…

Итак, лингвокультурный концепт Raum,
будучи единицей языковой картины мира не-
мецкого народа, имеет признаки «ограничен-
ное пространство», «неограниченная протяжен-
ность во всех измерениях», «место для раз-
мещения чего-либо», «значительный по раз-
меру участок земной поверхности». Поэтичес-
кий концепт Raum как элемент индивидуаль-
ной картины мира отдельного автора выра-
жается не только прямыми номинациями,
сближающими его с лингвокультурным кон-
цептом и формирующими его активный слой,
но и посредством экспликации смежных кон-
цептов, принадлежащих пассивному слою, ко-
торый представлен в метафорическом описа-
нии пространства.
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Abstract. The article deals with the correlation of the linguocultural and poetic concepts
and reveals their peculiarities. The linguocultural concept acts as a unit of linguistic worldview
which is characterized by the community and objectivity. The poetic concept is an element of
individual worldview; it appears in the consciousness of one person and, consequently, it is
subjective. The object of the research is the concept of Raum (Space) connected with one of
the main ideological categories, which is important for understanding national worldview as
well as the artistic world of a certain author. The author analyzes the noun Raum – the name
of concept in lexicographic and paroemiological sources and also lexical representations of
the concept which reflect the specifics of its actualization in the poetry by R.M. Rilke. In his
works the main peculiarity of the concept is the frequency of the lexems which represent it –
Weite (width), die Ferne (distance, vastness), die Tiefe (depth). They fix the relevant features
of active layer which draw the linguocultural concepts together. The periphery, or passive
layer, is represented by the features of Die Einsamkeit (Loneliness). It is shown that loneliness
in the lyric by R.M. Rilke is firmly linked to space and is often indicated through it.

Key words: concept, linguocultural concept, poetic concept, worldview, concept layer.
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