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Аннотация:
В исследовании рассматриваются теоретические основы понятия «концепт» 

в лингвистической науке. Данный вопрос является важной проблемой для ког-
нитивной лингвистики, чем и обусловлена актуальность исследования. Здесь 
указывается, что концепт отражает ментальные и традиционные особенности 
языкового мышления народов. Базисные концепты в разносистемных языках 
имеют схожие и отличительные черты. Их отличие формируется на основе куль-
тур разных народов.
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Введение.
Понятие «концепт» имеет латин-

ское происхождение от слова кон-
сепсус. Первоначальное значение 
данного слова означает — «коллек-
ционер, человек, который собирает». 
Концепт присоединяется к процессу 
коммуникации, адаптируясь к про-
исходящим вокруг событиям. Изу-
чение понятий в языке и изучение 
их негативных последствий напря-
мую связано с когнитивной лингви-
стикой. Когнитивная лингвистика 
изучает структуру языка и когни-
тивные механизмы языка. Когни-
тивная лингвистика раскрывает 
усвоение, обработку, формирование 
языка, восприятие знаний через 
опыт, чувств, мышление, познаний. 
Отношение человека к образу врага 
в мыслях сформировало этот образ, 
реализация языка напрямую связа-
на с познанием.

В основу современной когни-
тивной лингвистики положено раз-
граничение выразительной, рефе-
рентной и описательной функций 
языковых единиц. Когнитивная 
лингвистика возникла из союза пси-
хологии и лингвистики. Психоло-
гия имеет большое влияние на язы-
кознание. Это влияние положило 
начало психолингвистике и стало 
поворотным моментом в когнитив-
но-психологическом направлении 
60-х годов XX века. С этого момента 
мысли и языковые процессы стали 
рассматриваться как особая модель 
в изучении языковой деятельности. 
Появление компьютерных техно-
логий привело к изучению проблем 
языковой обработки. В когнитивной 
лингвистике изучаются фонологи-
ческие, синтаксические, семанти-
ческие изменения прагматических 
процессов в языке, в сознании, ре-
ализация без обращения к живому 
информатору. Когнитивная лингви-
стика способствует изучению моде-
лей овладения языком, языкового 
восприятия и обработки. 

Материалы исследования.
Среди основоположников когни-

тивной лингвистики можно назвать 

таких лингвистов, как Н. Хомский, 
Дж. Остин, Дж. Сьерл, M. Бирвиш 
и др. Они в своих научных трудах 
проводят языковой анализ с точки 
зрения лингвистической феномено-
логии, герменевтики и философии 
языка. Развивая теорию акта речи 
на основе концепта движения язы-
ка, они интерпретируют её следу-
ющим образом: «Сегодня, помимо 
развития грамматических и когни-
тивных аспектов лингвистики, мы 
намерены развивать теорию и фило-
софию языка, с другой стороны, фи-
лософию лингвистики» [1: 81].

Наличие человеческого факто-
ра необходимо для существования 
языка. Когнитивная лингвистика 
утверждает, что информация струк-
турируется не в человеческом мозгу, 
а в том, как человек её использует. 
Теория языка, как пишет Н. Хом-
ский: «является лишь частью пси-
хологии человека, представляющей 
собой совершенно особый человече-
ский язык» [2: 23]. Основная зада-
ча когнитивной лингвистики – из-
учение развитой речи, как формы 
эмпирического действия в рамках 
реальной языковой деятельности. 
Изучение процессов, происходящих 
в мозге, чрезвычайно важно. Изучая 
процессы в головном мозге, можно 
чётко понять функции языка. Озна-
чающее – это набор важных знаков, 
объединяющих отдельные объекты 
в единый логический класс, называ-
емый определенный знак. Несмотря 
на различия, сходства важных зна-
ков позволяет называть одним и тем 
же знаком многие предметы и со-
бытия. Предположения о понятиях, 
которые отражаются в концептах, 
основаны на древних когнитивных 
знаниях. Изучение процессов, про-
исходящих в сознании, чрезвычай-
но важно. «Изучая процессы в созна-
нии, можно чётко понять функции 
языка. В это время также можно из-
учать немыслимые действия» [3: 12].

Обсуждение.
Концепт как предмет когни-

тивных исследований. Лексиче-
ская система современных языков 
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в последние годы привлекает всё 
большее внимание к исследованию 
ее с когнитивной точки зрения. 
Концепты, представляющие нацио-
нальное мышление в обоих языках, 
в первую очередь относятся к лек-
сико-семантическому полю. Изу-
чение концептов напрямую связа-
но с семантикой и семантическим 
полем. «Концепт – мыслительная 
категория, и поэтому в научных 
трудах различных учёных можно 
встретить разные вариации этого 
понятия. Отличающиеся друг от 
друга разные определения концеп-
та встречаются в исследованиях 
философов, логиков, психологов, 
культурологов» [4: 272]. Каждый 
концепт ведёт к созданию опре-
делённого семантического поля в 
языке. При этом приходится из-
учать не только когнитивную при-
роду любого выражения, но также 
исследовать семантику этого вы-
ражения, концепто-означающего, 
стоящего за лингвистическим зна-
ком. По сути, когнитивное исследо-
вание – это направление от знака к 
значению. Познавательный подход 
к словам и выражениям напрямую 
связан с национальной культурой. 
Мы делаем вид, что изучение любо-
го концепта – это одновременно изу-
чение лингвокультурных факторов. 
Термин «концепт» используется в 
отечественном языкознании, начи-
ная с 90-х годов. Возникновение и 
развитие когнитивной лингвисти-
ки в русском языкознании напря-
мую связано с именем Е. С. Кубря-
ковой [5].

В последние годы количество 
диссертаций, научных статей и ма-
териалов конференций по когни-
тивной лингвистике в азербайджан-
ском языкознании стало больше. 
За последние 40 лет новая отрасль 
науки – когнитивная психология, 
или познание, начала активно раз-
виваться в научном плане, что дало 
особый импульс изучению лингви-
стики и особенно семантики. Ког-
нитивная наука изучает принципы 
функционирования человеческого 

разума, получение информации 
ментальными органами извне, их 
распознавание, сравнение с преды-
дущей информацией, классифика-
цию и хранение, а также изучает то, 
как большие объёмы информации 
структурированы в нашем созна-
нии, в наших когнитивных систе-
мах и как мы их используем, ког-
да мы думаем. В этом случае язык 
играет важную роль. Формирование 
чего-либо в языке и формирование 
перцептивного ментального словаря 
– центральный объект психолинг-
вистики. С другой стороны, язык, 
на основе которого сформирована 
наша внутренняя речь, в сознании 
играет очень важную роль [1: 271]. 
Лингвисты, которые изучают язык 
в когнитивном аспекте, пытаются 
объяснить систематизацию языка, 
его структуру, функции, которые он 
выполняет в речи, и то, как данные 
функции реализуются в языковой 
системе.

Однако самая важная причи-
на изучения языка с когнитивной 
точки зрения заключается в том, 
что язык отражает разные модели 
мышления. «Когнитивный статус 
концепта связан с тем, что именно 
концепт является носителем и спо-
собом передачи лингвокультурных 
и универсальных смыслов и ценно-
стей. Лингвокультурные концепты 
находятся в одном смысловом ряду 
со знаками, образами, символами, 
архетипами, гештальтами, фрейм-
структурами сознания» [6: 14].

Первое, что выделяется в кон-
цепте, это выражение определен-
ного значения, что называется кон-
цептуальным смыслом. При этом 
когнитивные пласты сохраняются 
в ядре концепта. Текст и мировоз-
зрение людей играют большую роль 
в формировании этих слоёв. В раз-
носистемных языках системы кон-
цептов также могут быть в форме 
текста, т.е. можно встретить полные 
текстовые выражения определен-
ного концепта. Концепт воплощает 
эмоции, непредсказуемость и знаки, 
с акцентом только на самые важные 
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черты. Невозможно комментировать 
понятие, не исследуя семантику сло-
ва. С. А. Аскольдов также связывает 
традиционное употребление этого 
понятия с научной логикой. Тер-
мин «концепт» часто приравнива-
ется к термину «значение». В совре-
менной логике термин «концепт» 
также употребляется в этом смыс-
ле. «Концепт – это набор важных 
функций, которые принадлежат 
к одному классу и позволяют на-
зывать их одним и тем же словом» 
[7:270]. Т. Фомина пишет: «В про-
цессе действия концепта меняются 
некоторые его характеристики, а 
некоторые параметры остаются не-
изменными. Это позволяет разли-
чать инвариантные и вариантные 
компоненты концепта» [8: 105].  
«Концепт составляет представле-
ние о фрагменте мира. Действи-
тельно, приняв за точку отсчета 
такое понимание концепта, нетруд-
но установить, что концепт име-
ет общенациональные признаки, 
расширенные за счет привлечения 
индивидуального знания и опыта, 
а также когнитивного потенциала 
воображения» [9: 29].

Концепты «друг» и «враг». Кон-
цепты «друг» и «враг» – древние 
понятия человечества. Данные по-
нятия реализованы в сознании всех 
народов мира. Развитие и содержа-
ние концептов «друг» и «враг» вли-
яют на историю культуры, соци-
ально-экономические и природные 
факторы, обусловливают общечело-
веческую и национальную менталь-
ную специфику народов. В англий-
ском и азербайджанском языках 
понятия «друг» и «враг» имеют 
сложную структуру и реализуются 
во фразеологизмах и пословицах. 
В английском и азербайджанском 
языках структурные элементы кон-
цептов «друг» и «враг» частично 
совпадают, но сравнительный ана-
лиз концептуальной, образной и 
оценочной составляющих концеп-
та обусловлен рядом общих черт, а 
также национально-культурными 
особенностями. «Концепт «дружба» 

относится к ментальным простран-
ствам, которые имеют прямую связь 
с духовными ценностями опреде-
лённой нации или этноса. Концепт 
«дружба» является ярким ключе-
вым феноменом отражения нацио-
нально-культурной специфики язы-
ка» [10: 70].

Человек никогда не может быть 
одиноким. Он принадлежит обще-
ству, поколению или племени. Чело-
век живёт и формируется в обществе. 
«Концепт «дружба» представляет 
собой характер коммуникативного 
поведения по отношению к другому 
человеку, и наделяется специфиче-
скими чертами, характерными толь-
ко для носителей данной языковой 
культуры» [10: 70]. Концепты «друг» 
и «враг» существовали в менталь-
ном сознании каждого индивида с 
самого начала формирования чело-
веческого общества. Эти концепты 
исследуются в двояком смысле и 
характеризуются своими многочис-
ленными компонентами и культур-
ными связями. «Друг» и «враг» как 
основные концепты человеческого 
мышления «подтверждают особен-
ности восприятия мира, духовные 
ценности народа, воплощенные в 
языке и культуре» [11: 167].

Использование понятий в лю-
бом языке обусловлено внешними 
факторами. «Концепт, понимае-
мый когнитивистикой как моно-
компонентная / бикомпонентная 
ментальная структура, позволяет 
рассматривать в его составе компо-
ненты неоднопорядкового харак-
тера – логический (абстрактный, 
рациональный, информативный) 
и наглядно-образный (перцептив-
ный). Последний репрезентирует 
посредством знаков первый ком-
понент и концепт в целом, что 
позволяет также говорить о би-
функциональной направленности 
концептуальных единиц» [9: 31]. 
Историческое развитие общества, 
меняющиеся условия жизни лю-
дей, политическая, экономическая 
и культурная жизнь общества игра-
ют роль в формировании отдельных 
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концептов. В последние годы разви-
тие Интернета, информационных 
технологий и популярность соци-
альных сетей привели к новому под-
ходу к концептам «друг» и «враг». 
Развитие телекоммуникаций, осо-
бенно виртуальных, также ведёт к 
развитию языковых концептов, из-
меняет и обновляет структуру и со-
держание разных понятий, семан-
тических структур.

Представления о друге и враге 
занимают важное место среди поня-
тий, формирующих национальное 
мировоззрение, культуру и тради-
ционные ценности каждой нации. 
Концепты «друг» и «враг» не только 
сохранили свою актуальность с мо-
мента создания мира и появления 
человечества, но и получили более 
широкое развитие в художествен-
ной литературе и фольклоре.

В целом изменение семантики 
любого концепта происходит в ре-
зультате взаимодействия материи 
и сознания. Концепт появляется 
в сознании человека как образ и 
абстракция. Концепт не является 
устойчивым, постоянно развивает-
ся, осознавая выражение различ-
ной семантики в языке. «Система 
информации о мире представляет 
собой концептуальную систему, 
т.е. систему определенных кон-
цептов, представлений человека 
о мире, – систему, конструируе-
мую человеком как членом опре-
деленной когнитивной и культур-
ной общности. В построении таких 
систем естественный язык играет 
существенную, хотя и не исклю-
чительную роль» [12: 72]. Сколько 
бы ни изучалась сущность концеп-
та, системный подход к проблеме 
концепта не нашёл своего места в 
исследованиях. Концепт – важный 
фактор в изучении мировоззрения 
людей. Культура и мировоззрение 
английского и азербайджанского 
народов отражены в их языковых 
концептах. Фразеологические ком-
бинации играют особую роль в пере-
воплощении понятий в языковые 
факты. Языковые единицы, в кото-
рых выражаются концепты, важны 

для передачи национальных ценно-
стей одного поколения другому. 

Результаты исследования.
Фразеологизмы, афоризмы, по-

словицы, притчи, загадки отража-
ют основные черты языковых кон-
цептов. В составляющих элементах 
концептов много образной мотива-
ции. Языковые единицы, отража-
ющие концепты, действуют в виде 
национально-культурных текстов и 
сочетают в себе разные типы куль-
турных ценностей. Например, язы-
ковые явления и элементы, которые 
отражаются в концептах «друг» и 
«враг», объединяются в одной точ-
ке и сохраняют познание окружа-
ющего мира. Отличительной чер-
той этих концептов, являющихся 
базовым термином когнитивной 
лингвистики, является оператив-
ность, отражение человеческой де-
ятельности, инвариантная основа, 
гибкость и подвижность, владение 
определённой идеей, актуализа-
ция, субъективный характер. При 
сравнительном изучении концептов 
на материалах разных языков бо-
лее ясно отражается их сущность. 
Не только лексические единицы и 
грамматические правила, но и об-
разные выражения, отражающие 
разные понятия, различают англий-
ский и азербайджанский языки, а 
также мышление на этих языках. 

За самыми древними и универ-
сальными понятиями стоят раз-
личные концепты. Концептуаль-
ные особенности обнаруживаются 
в семантике языка. Хотя это поня-
тие тесно связано с лексикологи-
ей, но это не лексическая единица. 
«Первое культурологическое ядро 
в человеческом сознании – это ас-
социация. В отличие от концептов, 
ассоциации не только мыслитель-
ны, но и ощутимы. В них нет объ-
ёма – только чистый смысл» [13: 
85].

Концептуальный знак, кон-
цептуальный сегмент составляют 
структуру концепта. Самая малень-
кая единица концепта – концепту-
альный знак. Концептуальный сег-
мент определяется тематическим 
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принципом. Концептуальный 
аспект отличается от семантики 
слова. Концептуальная валентность 
– это элемент значения. По мнению 
Ф. Соссюра, трудно определить, 
чем значение отличается от валент-
ности. Концептуальные сегменты 
объединяются в тематические груп-
пы, чтобы создать содержание кон-
цепта. При обсуждении концепта 
необходимо учитывать экстралинг-
вистические факторы, а в процессе 
осмысления необходимо также учи-
тывать исторические факты и со-
бытия. Концепт находит своё самое 
широкое представление в дискурсе. 

Концепт представляет духовный 
образ человека и представлен как 
синоним таких понятий, как время, 
значение, сущность, знак, символ. 
Термин культурный концепт также 
используется в научной терминоло-
гии. Внутренняя сущность концеп-
та, который делится на культурные 
и внекультурные концепты, полно-
стью раскрывается в ходе концепту-
ального анализа. Концептуальный 
анализ основан на анализе смысла, 
контекста развития. «Концептуаль-
ный анализ рассматривает семан-
тическую взаимосвязь культуры с 

различными лексическими едини-
цами» [14: 1628].

Заключение.
В концептуальном анализе изу-

чаются разные номинации одного 
и того же объекта, анализируется 
система ценностей. Особая перцеп-
тивная деятельность человека, от 
которого создаются концепты, на-
зывается концептуализацией. 

Процесс концептуализации со-
стоит из когнитивного восприятия 
реальности и направлен на выделе-
ние минимальных единиц содержа-
ния человеческого опыта. По сути, 
это создание событий и объектов в 
воображении, что, в свою очередь, 
приводит к формированию в чело-
веческом сознании представлений 
о концептуальных представлениях 
этих объектов и событий. 

Сумма всех концептуальных 
представлений, данных человече-
скому воображению, называется 
концептуальной системой или кон-
цептуальной картиной реальности. 
Информация об окружающей сре-
де, мире и обществе кодируется в 
языке в виде специальных симво-
лов, создавая познание, новое на-
правление в лингвистике. 
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