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Аннотация. В статье представлен обзор современных подходов к анализу струк-
туры лингвокультурного концепта, получивших широкое распространение в научной лите-
ратуре, и предложен авторский метод структурирования концепта, дополняющий наибо-
лее актуальные из существующих концепций. В соответствии с ним лингвокультурный
концепт рассматривается как структура, включающая образную, ассоциативную, поня-
тийную, ценностную, этимологическую и историческую составляющие. Национальное
своеобразие лингвокультурного концепта отражается, главным образом, его образной,
ценностной и ассоциативной составляющими и в значительной мере определяется эти-
мологической составляющей. Ассоциативная составляющая концепта формируется до-
минантными ассоциативными отношениями (тематическими, парадигматическими, син-
тагматическими), в которые вступают языковые репрезентанты концепта. Понятийная
составляющая концепта имеет зоны пересечения с ассоциативной, так как может вклю-
чать смыслы, выводимые из доминантных ассоциативных связей концепта, однако базо-
выми в ее содержании являются родовые признаки концепта. Образная составляющая
концепта может включать наглядно-чувственное представление (перцептивный образ) и
комбинацию концептуальных метафор, выводимых носителем языка из сочетаемости
имени, объективирующего концепт в языке. Описываемый в статье метод анализа струк-
туры концепта может быть применим при выявлении диахронических изменений нацио-
нальных концептосфер.

На основе языковых данных определяется структура британского морально-эти-
ческого концепта «английская сдержанность», рассматриваются его взаимосвязи с
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рядом других доминантных концептов, составляющих морально-этическую концептос-
феру, эксплицированную британским вариантом английского языка. Обосновывается
особая значимость данного концепта в рамках британского национального сознания.
Наиболее детально описывается специфика репрезентации анализируемого концепта
во фразеологическом фонде языка.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, структура концепта, ассоциативная
составляющая концепта, лексико-семантическое поле концепта.

Основу большинства сложившихся в совре-
менной лингвистике подходов к выявлению струк-
туры концепта составляет положение о том, что
он репрезентируется семантическими структу-
рами (различного уровня сложности и абстракт-
ности) и единицами лексической системы язы-
ка. Многослойность концепта обусловлена при-
сутствием в его структуре нескольких качествен-
но отличных составляющих (слоев, измерений,
компонентов, уровней и пр.), мнения исследова-
телей расходятся здесь лишь относительно ко-
личества и характера последних. Широко извес-
тные в науке подходы к выявлению структуры
концепта, послужившие теоретической базой для
целого ряда современных лингвоконцептологичес-
ких исследований, разработаны Ю.С. Степано-
вым, В.И. Карасиком, И.А. Стерниным, С.Г. Вор-
качевым и Г.Г. Слышкиным.

Ю.С. Степанов определяет структуру
концепта как многослойную, поскольку в ней
предсталвены: (1) «актуальный слой» концеп-
та, (2) «пассивные» признаки, являющиеся уже
неактуальными, «историческими», (3) «внут-
реннюю форму концепта», или этимологичес-
кий признак [12].

Г.Г. Слышкин выстраивает ассоциа-
тивную модель концепта [10, с. 51–67], по-
лагая, что в процессе его функционирования
происходит непрерывная номинация и реноми-
нация объектов, появление новых и утрата
старых ассоциативных связей между языко-
выми единицами и номинируемыми объекта-
ми. При таком подходе основной характерис-
тикой интразоны концепта (совокупности вхо-
дящих в концепт ассоциаций) является номи-
нативная плотность концепта, а основной ха-
рактеристикой экстразоны (совокупности
исходящих ассоциаций) – метафорическая
диффузность [там же, с. 60].

И.А. Стернин и З.Д. Попова разраба-
тывают полевую модель концепта. Исходя
из того, что значение слова имеет полевую

структуру (архисема в ядре, дифференциаль-
ные семы на ближней периферии, скрытые
семы на дальней периферии), авторы заклю-
чают, что концепт имеет многослойную
организацию, которая может быть выявлена
посредством анализа репрезентирующих ее
языковых средств [9].

В.И. Карасик, характеризуя структуру
концептов духовных ценностей, выявляет в ней,
помимо образной, понятийную и ценностную
составляющие [4, с. 3]. Образная составляю-
щая трактуется автором как «след чувствен-
ного представления в памяти в единстве с
метафорическими переносами» [3, с. 27]; по-
нятийная составляющая – как «совокупность
существенных признаков объекта или ситуа-
ции и итог их познания» [4, с. 4]. В качестве
доминирующей с лингвокультурологической
точки зрения В.И. Карасик определяет цен-
ностную составляющую, поскольку она более
всего культурно значима.

С.Г. Воркачев, принимая подход к моде-
лированию структуры концепта В.И. Карасика
в целом, выделяет в семантическом составе
лингвоконцепта, помимо образной, ценностной и
понятийной, также значимостную составляю-
щую, «определяемую местом, которое занима-
ет имя концепта в языковой системе» [1, с. 7], и
объединяющую этимологические и ассоциатив-
ные характеристики имени концепта. Термин
«значимостная» в концепции С.Г. Воркачева вос-
ходит к работам Ф. де Соссюра, который на-
звал совокупность имманентных характеристик,
определяющих место языковой единицы в лек-
сико-грамматической системе, «значимостью»
(valeur) [11, с. 113–114, 146–148].

В ряде лингвоконцептологических иссле-
дований понятийная составляющая культур-
ных концептов, впервые выделенная В.И. Ка-
расиком, определяется посредством выявле-
ния доминантных ассоциаций (тематических,
парадигматических, синтагматических), в ко-
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торые вступают ЛСВ конкретных частереч-
ных реализаций имен концепта в разнообраз-
ных условиях дискурса (см., например: [2; 6]).
В частности, О.В. Евтушенко, анализируя
структуру концепта «ревность» в русской лин-
гвокультуре, отмечает, что для выявления
«понятийного уровня» концепта ею было опи-
сано ассоциативное поле слова ревность, для
чего исследовалась его сочетаемость в ху-
дожественных текстах XVIII–XXI вв. [2,
с. 36]. Не вызывает сомнения тот факт, что
признаки понятийной составляющей лингво-
культурного концепта, действительно, могут
выводиться на базе доминантных, прототипи-
ческих ассоциаций, выявляемых в индивиду-
альных дискурсивных трактовках концепта.
Однако необходимо учитывать, что основой
любого понятия являются родовые компонен-
ты смысла, которые в ассоциациях фиксиру-
ются достаточно редко. Возвращаясь к кон-
цепту «ревность», можно предположить, что
определение, отражающее понятийную состав-
ляющую концепта, должно включать гиперо-
ним «чувство». Толковый словарь С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой предлагает следую-
щее определение значения слова ревность:
«мучительное чувство сомнения в чьей-то
верности, любви» (ТСРЯ, с. 672). Анализ ас-
социативных связей имени концепта «рев-
ность», проведенный О.В. Евтушенко, позво-
лил автору заключить, «что ядерными эле-
ментами понятийного уровня концепта явля-
ются «обида», «злость», «стремление» и
«месть» [2, с. 37]. Таким образом, ассоциа-
ции выводят нас на признаки концепта экви-
валентного уровня обобщения, следователь-
но, методики анализа ассоциаций имен кон-
цепта недостаточно для выявления его по-
нятийной составляющей.

Термин «понятийный», вероятно, должен
указывать на то, что данный компонент вклю-
чает определение содержания понятия. На-
пример, понятийная составляющая морально-
этического концепта должна включать опре-
деление данного нравственного принципа или
чувства. Ср.: Conscience – the sense or
consciousness of the moral goodness or badness
of one’s own conduct, intentions or character
together with a feeling of obligation to do right or
be good (ODE, p. 237). Определение представ-
ляет собой логическую операцию, раскрыва-

ющую содержание понятия, в ходе которой
устанавливаются функции семантических при-
знаков и их иерархия в составе понятия. Даже
моделируя понятийные составляющие концеп-
тов как элементов обыденного сознания, мы
вынуждены выявлять в их структуре родо-
видовые признаки, в противном случае тер-
мин «понятийная» теряет адекватность.

Нами был предложен подход к модели-
рованию структуры лингвокультурного кон-
цепта, дополняющий положения описанных
выше концепций [5, с. 91–104].

В соответствии с данным подходом
структура лингвокультурного концепта вклю-
чает образную, ассоциативную, понятий-
ную, ценностную, этимологическую и ис-
торическую составляющие.

Этимологическая составляющая («эти-
мологический слой», по Ю.С. Степанову) кон-
цепта определяется внутренней формой слова,
являющегося ключевым репрезентантом кон-
цепта. Этимологическая составляющая кон-
цепта служит средством дополнительной мо-
тивации его ценностной составляющей.

Ассоциативная составляющая концеп-
та формируется доминантными ассоциатив-
ными отношениями (тематическими, парадиг-
матическими, синтагматическими), в которые
вступают языковые репрезентанты концепта.

Понятийная составляющая концепта
имеет зоны пересечения с ассоциативной, так
как может включать смыслы, выводимые из
доминантных ассоциативных связей концеп-
та, однако базовыми в ее содержании явля-
ются родовые признаки.

Образная составляющая концепта мо-
жет включать наглядно-чувственное пред-
ставление (перцептивный образ), а также ком-
бинацию концептуальных метафор, выводи-
мых носителем языка из сочетаемости име-
ни, объективирующего концепт в языке.

Ценностная составляющая лингво-
культурного концепта понимается ними, вслед
за Г.Г. Слышкиным, как его компонент, кото-
рый может быть разложим на два измеряе-
мых аспекта: актуальность и оценочность.
Актуальность реализуется в численности язы-
ковых единиц, являющихся средствами апел-
ляции к данному концепту, ее наличие прове-
ряется методом количественного подсчета
[10, с. 23]. Оценочность находит выражение в
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оценочной составляющей значения языковой
единицы, являющейся именем концепта, а так-
же в сочетании этой единицы с оценочной лек-
сикой, эпитетами, наличие оценочности про-
веряется методами компонентного и контек-
стуального анализа.

Историческая составляющая лингво-
культурного концепта включает наиболее зна-
чимые признаки ассоциативных составляю-
щих концепта, входящие в его структуру на
более ранних этапах существования в концеп-
тосфере этноса и в значительной степени оп-
ределяющие его синхронное состояние.

Национальное своеобразие лингвокуль-
турного концепта отражается его образной,
ценностной и ассоциативной составляющи-
ми и во многом определяется его этимоло-
гической составляющей [5, с. 95].

Многочисленные современные лингво-
концептологические исследования подтвер-
ждают положения о «бытовании» концептов,
впервые сформулированные Г.Г. Слышки-
ным. По справедливому утверждению авто-
ра, лингвокультурный концепт существует на
трех уровнях:

1) как системный потенциал, то есть со-
вокупность средств апелляции к концепту,
предлагаемых носителю языка культурой, как
накопленное культурой лингвистическое дос-
тояние, зафиксированное в лексикографии;

2) как субъектный потенциал, то есть
лингвистическое достояние, хранящееся в со-
знании индивида;

3) как текстовые реализации, то есть
апелляции к концепту в конкретных коммуни-
кативных целях. Если предыдущие уровни вос-
создаются искусственно (первый – при состав-
лении словарей и тезаурусов, второй – путем
лингвистического эксперимента), то данный
уровень является естественным суще-
ствованием концепта, отражающим его
свойство диалогической направленности
(выделено нами. – И. К.) [10, с. 48–49].

Уровнем естественного бытования концеп-
та являются его текстовые реализации. В ус-
ловиях дискурса апелляции к концепту могут но-
сить прямой, косвенный (по Г.Г. Слышкину,
концентрированный и дисперсивный [там же,
с. 34]) и тропеический характер. При прямой
апелляции концепт реализуется посредством
конкретной языковой единицы, имеющей с ним

внеконтекстную номинативную связь. При кос-
венной апелляции он формируется в сознании ад-
ресата при помощи совокупности значений язы-
ковых единиц, которые не являются средства-
ми его номинации. Тропеическая апелляция
предполагает реализацию концепта при помощи
образных средств языка и стилистических при-
емов речи (метафор, метонимий, аллюзий, ал-
легорий и пр.).

С целью иллюстрации ряда высказанных
теоретических положений обратимся к анали-
зу способов вербализации структуры британс-
кого морально-этического концепта «reserve».

Наиболее адекватным материалом при
выявлении ценностного статуса концепта в
лингвокультуре является лексический состав
языка. При этом непосредственный доступ
к когнитивным структурам, лежащим в ос-
нове языковых структур, и самому механиз-
му языковой категоризации дает фразеоло-
гический фонд языка как часть лексическо-
го состава, номинирующая наиболее актуаль-
ные для человека и его жизнедеятельности
фрагменты мира (см. об этом: [7; 8; 13]).
Во фразеологическом фонде языка неповто-
римым образом манифестируется дух и сво-
еобразие нации. Под фразеологической кон-
цептуализацией действительности понимает-
ся процесс вербализации важных социокуль-
турных смыслов посредством устойчивых
единиц языка. Обращаться к текстовому
материалу в рамках лингвоконцептологичес-
кого исследования целесообразно уже при
уточнении структуры концептов, их взаимо-
связи в рамках концептосферы.

Среди направлений, наиболее активно
разрабатываемых сегодня во фразеологии,
большое внимание уделяется исследованию
фразеологических единиц, объединенных об-
щим когнитивно-семантическим компонентом
[там же]. Для нас важно, что существование
в языке ряда фразеологизмов, объединенных
общим переосмысленным образным содержа-
нием, говорит о том, что в мире существует
некая прототипическая ситуация, вызываю-
щая в данной культуре определенное оценоч-
ное отношение. Таким образом, рассуждая от
противного, можно заключить, что по количе-
ству фразеологических единиц (ФЕ), номини-
рующих тот или иной нравственный принцип
или нравственное чувство, можно судить о
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значимости данного принципа или чувства в
рамках культуры.

Исследование фразеологического фонда
британского варианта современного английс-
кого языка методом сплошной выборки фра-
зеологизмов, репрезентирующих отноше-
ния человека в социуме и его отношение к
себе самому с позиции «Идеал-Я» и, соот-
ветственно, содержащих в своем значении
гиперсемы «self-esteem» и «attitude to the
society», на основе данных фразеологических
словарей (БАРФС; LDEI; ODEI) показало, что
наиболее значимы для британской культуры
следующие морально-этические концептуаль-
ные оппозиции: «reserve / restraint – lack of
reserve / restraint» (109 ФЕ), «honour –
dishonour» (63 ФЕ), «honesty – dishonesty»
(57 ФЕ), «justice – injustice» (43 ФЕ),
«independence – dependence» (38 ФЕ),
«modesty – pride» (34 ФE), «responsibility –
irresponsibility» (27 ФЕ) [5, с. 267].

Большинство фразеологизмов, содержа-
щих в своем значении указанные интеграль-
ные семы, объединяются смыслами «контро-
лировать свое поведение», «вести себя сдер-
жанно в ситуации, предполагающей проявле-
ние эмоций», что позволяет сделать вывод об
особой значимости концепта «самооблада-
ние» в рамках британского национального со-
знания. Относя данный концепт к концептам
морально-этическим, мы исходим из положе-
ния о том, что язык отражает «наивную эти-
ку», зачастую имеющую лишь незначитель-
ную концептуальную область пересечения с
универсальными этическими категориями,
выделяемыми в рамках философского созна-
ния. Будучи регулятивным, концепт «самооб-
ладание» в концентрированном виде отража-
ет оценочный кодекс британской лингвокуль-
туры и выполняет функцию, присущую этичес-
ким категориям, – регулирует взаимодействия
человека с социумом.

В отличие от большинства морально-эти-
ческих концептов («honour», «modesty»,
«honesty» и пр.) данный концепт не имеет в
английском языке ключевого слова, его реп-
резентирующего. В разных условиях контек-
ста он объективируется рядом синонимичных
лексем: reserve, restraint, self-control, self-
command, self-mastery, self-possession,
composure и пр. Вероятно, наиболее полно

данный концепт репрезентирован метафори-
чески в знаменитом фразеологизме to keep,
to have, to maintain, to wear stiff upper lip,
что означает «быть твердым, проявлять вы-
держку, демонстрируя это внешне невозмути-
мым поведением».

Отправной точкой анализа структуры
концепта можно избрать целый ряд «семан-
тических измерений»: анализ атрибутивно-пре-
дикативной сочетаемости имен-репрезентан-
тов концепта, его отражение во фразеологи-
ческом фонде языка либо выявление его лек-
сико-семантического поля.

Анализ словарных дефиниций показал,
что лексемы restraint, reserve, self-control,
self-command, self-mastery, self-possession,
composure объединяет смысл ‘the ability to
behave calmly in any situation’, формирующий
понятийную составляющую исследуемого
концепта. Ср.:
self-control –

• the ability to control one’s feelings so that
a person appears calm even if he feels very angry
or afraid (CCELD);

• the ability to behave calmly and sensibly
even if you feel very exited (LDCE);

• the ability to control oneself, in particular
one’s emotions and desires, especially in difficult
situations (ODE).
сomposure –

• the state of feeling or behaving calm: He
had lost his composure under the pressure of
the situation (LDCE);

• the state or quality of being calm and
unemotional: She had recovered her composure
once again (CCELD);

• the state of being calm and in control of
oneself (ODE).
self-possession –

• the ability to behave calmly and control
one’s feelings even in a difficult or unexpected
situation (LDCE);

• the ability to behave calmly and confidently
even if one feels nervous or exited (ODE).
reserve –

• restraint, closeness or caution in one’s
words and bearing (CEEL);

• the habit of keeping back or restraining
the feelings; a certain formality or coldness
towards others; caution in personal behaviour
(BBCED);
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• the quality of keeping your feelings hidden
and not liking to show other people what you are
really thinking. Eg. She lacked all judgement,
all reserve: her emotions swung violently… His
tone had lost the cautious reserve it had
previously had (CCELD);

• a quality in someone’s character that makes
them not like expressing their emotions or talking
about their problems (LDCE).
restraint –

• unemotional, dispassionate, or moderate
behaviour (ODE);

• calm, controlled and unemotional
behaviour: ‘Dear me’, he said with splendid
restraint (CCELD);

• calm and controlled behaviour: He showed
admirable restraint , and refused to be
provoked (CIDE);

• calm, sensible and controlled behaviour,
especially in a situation when it is difficult to stay
calm: The police were praised for their restraint
in handling the demonstrators (LDCE).

Опираясь на словарные данные, можно
заключить, что ситуация, в которой ожидает-
ся проявление сдержанности в рамках британ-
ского национального сознания, является вели-
чиной переменной, она может быть связана с
трудностями (in difficult or unexpected
situations), отрицательными эмоциональными
переживаниями (feels very angry or afraid),
сильными положительными эмоциями (if you
feel very exited). Ядерными в значениях рас-
сматриваемых лексем являются семы
«ability», «behaviour», «calm» и «factor causing
strong emotions» (фактор, вызывающий силь-
ные эмоции), в то время как оценочный опе-
ратор данного «фактора» может варьировать
и не является релевантным для британской
культуры. Ср.:

Philip was reserved. He would not let himself
yield entirely to the proud joy that filled him
(Maugham, p. 113).

Philip was reserved, though it embarrassed
him to be the recipient of so many confidences
(Maugham, p. 221).

Данные контексты подтверждают мысль
о том, что сдержанное поведение ожидается
от человека вне зависимости от оценочного
модуса коммуникативной ситуации. Предосу-
дительным считается демонстрирование как

отрицательных (embarrassed), так и положи-
тельных (proud joy) эмоций.

Можно предположить, что лексемы
restraint, reserve self-control, self-command, self-
mastery, self-possession и composure, по-разно-
му переводимые русско-английскими словарями,
в рамках британской национальной концептосфе-
ры с ее ориентацией на внешнюю сторону пове-
дения человека репрезентируют единый концепт,
удачно номинированный в русском языке слово-
сочетанием «английская сдержанность». Такого
рода сдержанность не проистекает из естествен-
ной склонности человека, умеренности его тем-
перамента либо равнодушия, а является этичным
поведением, сопровождаемым усилием воли.

На материале словарей синонимов и теза-
урусов британского варианта английского язы-
ка (GES; ODTWG; OTE; PDSA) посредством
анализа синонимических и ассоциативных ря-
дов ключевых репрезентантов концепта –
restraint, reserve, self-control, self-command,
self-mastery, self-possession, composure – нами
были выявлены следующие прототипические
смыслы, формирующие ассоциативную со-
ставляющую концепта:

1) умеренность (moderation, temperance,
temperateness, abstemiousness, abstention, non-
indulgence, subtlety, mutedness, understatedness);

2) эмоциональная холодность, равнодушие
(coolness, coldness, frigidity, aloofness, stand-offishness,
indifference, formality, impassiveness, dispassion);

3) замкнутость, скрытность (secretiveness,
closeness, uncommunicativeness, reticence,
aloofness, taciturnity, unapproachability);

4) скромность (modesty, undemonstrativeness,
self-effacement, diffidence, inhibitedness, inhibition);

5) вежливость, тактичность, воспитанность /
«good manners»/ (politeness, decency, civility,
delicacy, courtliness, grace, etiquette, propriety,
demureness, tactfulness, discretion);

6) соблюдение личностной дистанции
(distance, remoteness, detachment);

7) рассудительность, здравый смысл
(sensibility, prudence, judiciousness, caution);

8) сила духа (self-discipline, will power,
assurance);

9) независимость (self-containment,
independence);

10) достоинство, честь (poise, dignity);
11) высокомерие (aplomb, self-assurance).

Итак, можно предположить, что ядром
концепта «reserve» является образ внешне
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спокойного невозмутимого человека. Образ-
ная составляющая концепта имеет следую-
щие основные когнитивные признаки: «спо-
собность контролировать эмоции», «внеш-
нее проявление спокойствия», «наличие
раздражающего фактора». Ассоциативная
составляющая концепта включает все выде-
ленные нами выше прототипические смыслы,
выведенные на материале лексико-семанти-
ческого поля концепта. Ассоциации порожда-
ются в сознании носителей культуры на осно-
вании образного ядра концепта: «Человек спо-
коен внешне в неприятной, сложной либо вол-
нующей для него ситуации, значит, возможно,
он: a) обладает сильной волей; b) хорошо вос-
питан; c) поддерживает с людьми необходи-
мую дистанцию; d) скромен; e) рассудителен;
f) независим; g) скрытен; h) равнодушен и пр.».
В условиях дискурса любая лексема из клю-
чевых репрезентантов концепта может акту-
ализировать разные компоненты его ассоциа-
тивной составляющей.

Признаки ассоциативной составляющей
концепта также могут быть выявлены на ос-
новании анализа значительного корпуса кон-
текстов в результате количественного подсче-
та лексем, отличающихся наибольшей час-
тотностью употребления в условиях узкого
контекста с репрезентантами исследуемого
концепта. Следующие два контекста иллюст-
рируют данную идею.

On the whole he got on well enough with the
girls. They thought him a little queer; but his club-
foot seemed to excuse his not being like the rest, and
they found in due course that he was good-natured.
He never minded helping anyone, and he was polite
and even tempered.

“You can see he’s a gentleman,” they said.
“Very reserved, isn’t he?” said one young

woman with a mild smile (Maugham, p. 135).
They did not meet Clifford till they went down

to dinner. He was dressed, and with a black tie:
rather reserved, and very much the superior
gentleman. He behaved perfectly politely during
the meal and kept a polite sort of conversation going
(Lawrence, p. 143).

Примечательно использование наречия-
интенсификатора even в первом фрагменте,
подчеркивающего, что быть уравновешенным
(tempered) означает еще более высокую сте-
пень нравственного совершенства, чем быть

отзывчивым (never minded helping) и вежли-
вым (polite).

Как отмечалось выше, ценностная со-
ставляющая лингвокультурного концепта мо-
жет быть разложима на два измеряемых ас-
пекта: актуальность и оценочность.

Важно отметить, что актуальность кон-
цепта абстрактной сущности зачастую опре-
деляется не только количеством его репре-
зентантов в лексической системе языка, и, в
частности, во фразеологии, но также, а иног-
да и в большей степени, количеством репре-
зентантов его оппозитива. Так, во фразеоло-
гическом фонде английского языка выявляет-
ся целый пласт ФЕ, объединенных смыслом
«потеря способности контролировать свои
эмоции». Ср.: to be all shook up / to be (get /
go) up in the air / to go off like a rocket «вый-
ти из себя, взбеситься, взорваться»; to be off
one’s balance (lose one’s balance) / to have a
bee in one’s bonnet «потерять душевное рав-
новесие»; to throw smb. off his balance «вы-
вести кого-л. из себя», to get / have one’s/smb’s
blood up «разгорячиться, выйти из себя; вы-
вести кого-л. из себя»; to be hot under the
collar, to be as nervous as a cat / kitten «быть
взбешенным, возбужденным, взволнован-
ным»; to be all of a doodah «быть в состоя-
нии возбуждения»; to go off (at) the deep end
/ to go haywire «потерять самообладание,
выйти из себя, вспылить, погорячиться»; to
fly into a passion «выйти из себя, взбеситься,
взорваться»; to lose one’s grip (of или on) «ут-
ратить контроль над чем-нибудь, потерять
самообладание»; to give way to smth. «дать
волю чему-л.; предаться, поддаться какому-
либо чувству»; to have one’s hackles up «быть
бешеным, разъяренным, готовым ринуться в
драку»; to get one’s hair off «рассердиться,
выйти из себя»; to fly (или go) off the handle
«вспылить, потерять самообладание, выйти из
себя», to let oneself go / to raise the roof / to
let loose «разойтись, дать волю чувствам»; to
be out of one’s mind / to be (all) on wires «быть
вне себя от волнения»; at the end of one’s
tether «быть на грани нервного срыва»; a
bundle of nerves «очень нервный человек»; a
hothead «горячий, несдержанный человек»,
with one’s money up / with foam at the mouth
«в ярости, в бешенстве»; a basket case «не-
рвный, несдержанный человек»; a blue fit
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«крайнее раздражение»; Passion will master
you, if you do not master your passion «если
не поборешь страсть, будешь ее рабом»; Anger
is a short madness «Ярость – краткое безумие»
(БАРФС; LDEI; ODEI).

Оценочность, как отмечалось выше, на-
ходит выражение в наличии оценочной состав-
ляющей в значении языковой единицы, явля-
ющейся именем концепта, а также в употреб-
лении ключевых репрезентантов концепта (или
его оппозитива) в условиях узкого контекста
с оценочной лексикой.

Ср: He felt his heart contract in pity, Emily was
a fine woman, he admired her composure and he knew
how much the facade must cost her, she had loved her
father dearly (Gower, p. 111).

“I must say the troops are behaving with
amazing self-control and good humour in a very
difficult situation; but... the utter confusion in these
areas is really astonishing” (Cowgill, p. 67).

О том, что в английском обществе, где
ценятся эмоциональная сдержанность и само-
контроль, открытое проявление эмоций обще-
ственно осуждается, свидетельствуют языко-
вые факты на всех уровнях языка. Слово
emotional (эмоциональный), наряду с effusive
(экспансивный), demonstrative (несдержан-
ный, нескромный), excitable (легко возбуди-
мый), имеет в английском языке отрицатель-
ные коннотации.

Ср.: Stop behaving so emotionally!
Her effusive welcome made us feel most

uncomfortable.

Примеры взяты из словаря Longman
Dictionary of English Language and Culture, где слова
effusive (showing too much feeling) и excitable
(easily excited) приводятся с пометой derog. (уни-
чижительно) (LDELC). Слово emotionalism (эмо-
циональность) номинирует чрезмерное проявле-
ние эмоций, состояние, в котором человек теряет
контроль над ними. А. Вежбицкая отмечает в
связи с этим, что в английском слове emotional,
значение которого содержит отрицательную оцен-
ку, скрыта некая идеология. Даже будучи упот-
ребленным в толерантной тональности, оно со-
держит указание на то, что следует принести из-
винения за проявление эмоций [14, с. 19].

Примеры, иллюстрирующие наличие пей-
оративной оценки в семантике лексемы

emotional, можно встретить в художествен-
ной литературе. В эпизоде из романа Джейн
Ашер пациентка клиники приносит извинение
медсестре за свое поведение перед сложным
медицинским обследованием:

“I’m so sorry. I seem to have got a bit panicky.”
“That’s quite understandable, dear. Everyone

gets a bit emotional about it. It’s not so easy, we all
know that.” (Asher, p. 157).

В заключение необходимо подчеркнуть,
что образная составляющая концепта совмест-
но с ее ингерентными когнитивными признака-
ми является ядром концепта. При этом гово-
рить о структуре концепта в терминах полевого
подхода представляется проблематичным.
Было бы безосновательно утверждать, что ка-
кая-то из составляющих концепта более прочно
связана с ядром, чем другие. В терминах поле-
вого подхода целесообразно рассуждать, рекон-
струируя ассоциативную составляющую концеп-
та, так как она изоморфна репрезентирующему
ее лексико-семантическому полю. Ассоциатив-
ная составляющая является значимым конст-
руктом концепта, отражающим его бытие в ак-
туальном срезе, однако все содержание концеп-
та только к ней не сводится. Именно это позво-
ляет концепту «пережить» своих номинантов, не
диссимилироваться вместе с распадом актуа-
лизирующих его лексических микропарадигм.
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Abstract. The article considers some modern approaches to the analysis of the structure
of a cultural concept and introduces a new method that is an efficient addition to current
trends on the concept structure investigation accepted in modern linguistics. The structure of
a cultural concept is viewed as including imagery, associative, notional, evaluative, etymological
and historical components. The national peculiarity of a cultural concept is reflected mainly in
its evaluative and associative components and is largely determined by its etymological
component. The associative component of a cultural concept is formed by the dominant
associative relations (thematic, paradigmatic, syntagmatic) of its language representatives.
The notional component has some intersection zones with the associative one as it can be
drawn from the dominant associative links. However, the generic features of a concept
constitute the basic part of the notional component. The imagery component of a concept may
include a visually-perceptible representation (a perceptual image) or a combination of conceptual
metaphors deduced by a native speaker from the collocations of the word(s), representing the
concept in the language. The suggested method can be used in analyzing the diachronic changes
of the national concept sphere. Theoretical statements are exemplified with the structural
analysis of the British ethical concept SELF-POSSESSION. The language data observation
helps to discover the interrelations of the concept in question with some other dominant concepts
of the ethical concept sphere represented by British English. The author emphasizes cultural
importance of the concept within the bounds of the British national mentality. Representation
of the analyzed concept in the phraseological fund of the language is in the focus of the
author’s attention.

Key words: concept, conceptual sphere, concept structure, associative component of a
concept, lexico-semantic field of a concept.


