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УДК 81-13 
 
В статье определено содержание понятия «концепт», подробно представлена типология концептов. 
Предложенные классификации актуальны для методики лингвокогнитивного исследования, поскольку раз-
ные из названных типов концептов требуют различных методик анализа и описания. 
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ КОНЦЕПТОВ 
 
Вопрос о типологии концептов - один из первых теоретических вопросов, поставленный когнитивной 

лингвистикой в процессе ее становления. Выработано понимание того, что концепт - многомерное менталь-
ное образование, отражающее знание и опыт человека и являющееся целостным воспроизведением факта 
действительности. При сохранении своих основных функций - структурировать знания и выступать едини-
цами мыслительного процесса, концепты различны по своему содержанию и структуре. Типология концеп-
тов возможна и необходима в силу того, что различаются типы знания, представляемые ими. 
Для лингвокогнитивного анализа существенной оказывается типология концептов по характеру их «на-

блюдаемости» для человека. Так, по факту «оязыковления» они бывают вербализованные и невербализо-
ванные (или скрытые). З. Д. Попова и И. А. Стернин используют в этом смысле термины «устойчивые» 
(имеющие закрепленные за ними языковые средства репрезентации) и «неустойчивые» (глубоко личност-
ные, практически совсем не вербализуемые) [11, с. 28]. По степени «конкретности - абстрактности» концеп-
ты подразделяются на конкретные (дом, человек) и абстрактные (дружба, красота).  
С точки зрения лингвистического оформления вербализованные концепты делятся на лексические, фра-

зеологические, грамматические, синтаксические; выделяют простейшие (представленные одним словом) 
и сложные концепты (представленные в словосочетаниях и предложениях). 
С точки зрения дискурса как среды их языкового существования существуют обиходные, научные, ху-

дожественные концепты; в свою очередь на основании соотношения «конвенциональности - новизны» ху-
дожественные концепты подразделяются на общехудожественные (архетипы и прототипы), индивидуаль-
но-авторские (идиотипы), собственно-авторские концепты (идиотипы, собственно-авторские неологиз-
мы) [10, с. 7].  
С точки зрения транслируемости существуют активно и пассивно транслируемые концепты, содержа-

тельно модифицируемые и немодифицируемые, переводимые и непереводимые в иные формы [6]. Ис-
ходя из внутреннего содержания концепта, В. И. Карасик разграничивает параметрические (пространство, 
время, пустота) и непараметрические концепты (совесть, честь, мораль, грех). Последние классифици-
руются в свою очередь на регулятивные и нерегулятивные [5, с. 30-33]. 
Исходя из актуальности или принадлежности определенным группам носителей, различают универ-

сальные (или общечеловеческие), этнические (или национальные), цивилизационные, групповые (мик-
ро- и макрогрупповые; а также возрастные, гендерные, профессиональные) и индивидуальные концепты. 
По степени интеграции семантических структур и меры социального престижа выделяются суперкон-

цепты, макроконцепты, базисные концепты и микроконцепты [14]. А. Вежбицкая для описания функ-
ционального потенциала концепта вводит термины «концепт-минимум» (неполное владение смыслом сло-
ва, присущее рядовому носителю языка, для которого соответствующая реалия известна, но является пери-
ферийной для жизненной практики) и «концепт-максимум» (полное владение смыслом слова, за пределами 
которого может лежать энциклопедическая «добавка») [3].  
Согласно типологии М. В. Пименовой, концепты подразделяются по признаку появления на исконные 

(например, в русском языке - князь, богатырь, Русь) и заимствованные (император, президент); по при-
знаку развития структуры на развивающиеся (сердце), и застывшие (богатырь, соловей-разбойник); по 
признаку постоянства базовой структуры на постоянные, т.е. сохранившиеся, и трансформировавшиеся; 
по признаку первичности на первичные, т.е. основные (мысль), и производные (замысел, помысел, умысел, 
вымысел); по признаку актуальности на ведущие или ключевые (душа, земля, солнце) и второстепенные 
(чиновник, консультант, демонстрация) [9]. 
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В рамках когнитивного подхода к концептам с точки зрения содержания или степени отражения в них 
фрагментов действительности они могут подразделяться на: 1) мыслительные картинки или представле-
ния (клен - лиственное дерево с широкими резными листьями); 2) концепты-схемы (река как ленточка); 
3) концепты-гиперонимы (водоем - это океан, море, река, озеро, пруд); 4) концепты-фреймы (пожар - 
это пламя, жар, крики, суета); 5) концепты-инсайты (зонтик - это приспособление для защиты от дож-
дя); 6) концепты-сценарии (поход, рыбалка); 7) калейдоскопические концепты (любовь, судьба) [1, с. 43-
67]. Н. Н. Болдырев разграничивает конкретно-чувственные образы, представления, схемы, понятия, прото-
типы, пропозиции, фреймы, сценарии или скрипты, гештальты [2, с. 36-38].  
Исходя из роли концепта в структурировании языкового значения, различают следующие типы: концеп-

ты-классификаторы, интегрирующие концепты, концепты отстранения [12, с. 111].  
Описание лексической репрезентации концептов Ю. С. Степанова сводится к следующим типам концеп-

тов: рамочные концепты, для которых отвлечение одного из признаков в качестве рамки есть основное со-
держание концепта (интеллигенция, цивилизация); концепты круговорота общения, являющиеся культур-
но-значимыми в своей целостности, во всем составе признаков (слово, знание, вера, воля); концепты трех-
фазовой модели действия, которые отражают движение в когнитивной модели «действие → состояние» 
[13]. 
С точки зрения структуры концепты, в понимании воронежской научной школы, подразделяются на од-

ноуровневые (составляющие лишь чувственное ядро: чашка, ложка), многоуровневые (включающие не-
сколько когнитивных слоев, различающихся по уровню абстракции: грамотность) и сегментные (состоя-
щие из базового чувственного слоя и других слоев, равноправных по степени абстракции: толерантность) 
[11, с. 34]. 
Существуют и другие классификации концептов. С лингвокультурологической точки зрения 

В. А. Маслова устанавливает возможность разделения концептов на следующие группы: 1) мир - например, 
пространство, время, число; 2) стихии и природа - вода, огонь, дерево; 3) представления о человеке - ин-
теллигент, новый русский; 4) нравственные концепты - истина, совесть; 5) социальные понятия и от-
ношения - свобода, война; 6) эмоциональные - счастье, любовь; 7) мир артефактов - дом, свеча; 
8) концептосфера научного знания - философия, филология; 9) концептосфера искусства - музыка, танец 
и др. [7, с. 75]. 
М. В. Пименова выделяет следующие виды концептов: образы (Русь, Россия, мать), идеи (социализм, 

коммунизм) и символы (лебедь), а также концепты культуры, которые делятся на несколько групп: уни-
версальные категории - движение, количество, качество; социально-культурные категории - справедли-
вость, труд, богатство; категории национальной культуры - для русских это воля, доля, душа, дух; этиче-
ские категории - добро, зло, долг, правда, истина; мифологические категории - боги, ангел-хранитель, духи, 
домовой [8, с. 8-10]. 
С. Г. Воркачев выделяет концепты высшего уровня (долг, счастье, совесть) и обычные концепты (авто-

мобиль, язык, мужчина) [4, с. 44]. 
В лингвокультурологии общепринятым термином является термин «культурный концепт», исследова-

ние которого позволяет выявить национальную специфику концепта и всей концептосферы определенного 
языка. Их называют также «ядерными единицами картины мира» (по В. А. Масловой), «национальными 
концептами» (по В. В. Красных), «культурными доминантами» (по В. И. Карасику), «константами» (по 
Ю. С. Степанову), «ключевыми словами» (по А. Вежбицкой). Культурные концепты, в свою очередь, можно 
разделить на автохтонные (абстрагируемые от значений своих конкретных языковых реализаций и содер-
жащие в своей семантике «предметные» и этнокультурные семы) и универсальные концепты (абстраги-
руемые от неопределенного числа языковых реализаций и обеспечивающие эталон сравнения, необходимый 
для межъязыкового сопоставления и перевода). Автохтонные концепты могут быть моноглоссными (внут-
риязыковыми) и полиглоссными (абстрагированными от лексических единиц двух и более языков). Как по-
стоянные признаки культуры, они также могут подразделяться на «априорные» (доопытные, существую-
щие благодаря силе человеческого ума: например, единичность, цивилизация, число) и «апостериорные» 
(опытные, эмпирические: вера, любовь, ремесло) [13, с. 84].  
Принимая во внимание необычайный интерес в современном мире к изучению и описанию различных 

концептов, их места и роли в национальной концептосфере, можно с уверенностью утверждать, что выра-
ботка наиболее полной научной типологии концептов является в настоящее время одной из наиболее акту-
альных исследовательских задач.  
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УДК 81-26, 81’37, 81’373  
 
Синтез церковнославянской и русской языковых стихий, на основе которого осуществилось формирование 
современного русского литературного языка, имеет в качестве одного из своих следствий образование об-
щего для обоих языков лексического фонда, значительную часть которого - более двух тысяч пар - состав-
ляют семантические дублеты. Феномен дублетности рассматривается в статье как проявление в языке и 
речи специфичных для русской культуры черт, представляющих собой национальное достояние. 
 
Ключевые слова и фразы: семантические дублеты; концептосфера русского языка; церковнославянский 
язык; лексическая семантика; языковая политика. 
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ЯВЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДУБЛЕТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУССКОГО И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Глобальное информационное пространство, ставшее для человека средой обитания, вовлекает языковые 

системы в процесс изменения, глубину и последствия которого - для каждого отдельного человека и для че-
ловечества в целом - можно пока лишь предугадывать. Очевидно, что сегодня лингвистика востребована в 
качестве науки практической, в том числе, науки, которая имеет самое непосредственное отношение к фор-
мированию принципов языковой политики государства. Перед лингвистами появляются новые перспективы 
профессиональных альянсов с представителями других наук, возникает множество новых тем для исследо-
вания. Вместе с тем, парадоксально и неожиданно, вскрываются и старые лакуны в наших знаниях о родном 
языке, а языковая система выявляет резервы, о которых до поры было забыто. 
Хорошо, если языковая политика нашего государства учтёт оба императива: адекватно реагировать на 

вызовы времени и, вместе с тем, быть бережливыми по отношению к своему уникальному культурному дос-
тоянию. Предпосылки для выработки именно такой - сбалансированной - языковой политики уже есть; при-
ведём пример. С одной стороны, исследователи отмечают расширение концептосферы русского языка за 
счёт новых лингвокультурных концептов, которые содержат ценностные установки нашего времени и отра-
жают изменения в жизни российского общества [1, с. 807].  

                                                           
 Чагинская Е. А., 2010 


