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Аннотация. Информационно-семиотический подход к осмыслению фе-

номена культуры и лингвоконцептуальный подходы к языку обусловливают ак-

туальность лингвоконцептуального анализа не только в научной сфере, но и в 

учебно-образовательном пространстве высшей школы. Лингвоконцептуальный 

анализ как эффективную технологию организации научно-образовательной де-

ятельности целесообразно  использовать в процессе освоения программ аспи-

рантуры, магистратуры и бакалавриата по филологическим направлениям и 

профилям. В статье описаны этапы работы с ментальным знаком (концептом) и 

его вербальными репрезентантами (языковыми единицами) при проведении 

лингвоконцептуального анализа. На примере исследования концепта собствен-

ность и репрезентирующих его языковых единиц показана технология лингво-

концептуального анализа, выявляющего очевидную связь семантических и со-

циокультурных смыслов (концептов), языка и культуры. 
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Всякое изучение языка в научном и образовательном пространстве своим 

предметом в конечном счете имеет культуру, которая по-разному определяется 

в научной литературе. В основу данного исследования положен информацион-

но-семиотический подход к осмыслению феномена культуры, всесторонне опи-

санный в работах российских ученых, в числе которых Ю.М. Лотман [6], А.С. 

Кармин [3], А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко [7], В.К. Трофимов [11] и др. С по-

зиции  информационно-семиотического подхода культура – информационное 

пространство (информационная среда), в котором живет социум. Культура воз-

никает и существует благодаря уникальной способности человеческого разума 

получать, аккумулировать, обрабатывать, перерабатывать и использовать в 

своих целях поступающую из внешнего мира информацию. Эта способность 

детерминировала создание знаковых систем, при помощи которых формирую-

щаяся (поступающая) информация кодируется и транслируется в определенном 

социуме [3].  

К числу  наиболее важных знаковых систем относится вербальный язык. 

Каждый этнический язык принадлежит национальной культуре, и, как любая 

национальная культура, он является сугубо индивидуальным и уникальным яв-

лением. Исследователи подчеркивают, что в языке и культуре отражен нацио-

нальный характер этноса, его ментальность, идеология, система материальных 

и духовных ценностей, все жизненные эволюционные процессы [11]. Поэтому, 

изучая  язык, его единицы и явления как в научном, так и в образовательном 

пространстве, необходимо обращать пристальное внимание на их роль в фор-

мировании и выражении социокультурных смыслов – концептов. Концепты, 

будучи информационными (ментальными) единицами, репрезентируются раз-

ными средствами, и прежде всего единицами языка. 

Цель нашего исследования – продемонстрировать специфику лингвокон-

цептуального анализа как эффективной технологии организации научной и об-

разовательной деятельности. Считаем, что лингвоконцептуальный анализ эф-

фективен как при проведении научно-исследовательской работы, так и в учеб-

но-образовательных целях. Он позволяет интерпретировать культурные смыс-



 

лы (концепты) на разных исторических этапах социума посредством исследо-

вания единиц языка, что актуально как для научного, так и для образовательно-

го пространства высшей школы.  

Материалом нашего исследования являются социокультурные смыслы – 

концепты и их лексические репрезентанты, подвергшиеся  лингвоконцептуаль-

ному анализу. Его цель – описание смыслового содержания и структуры куль-

турно значимого концепта посредством выявления языковых единиц, вербали-

зующих концепт, анализа их семантики и коннотации, выявления внутренней 

формы, синтагматических, парадигматических и эпидигматических связей, ин-

терпретации ассоциативного поля, исследование специфики дискурса, харак-

терного для анализируемого знака и т.п. [12, 13].  

Технология лингвоконцептуального анализа предполагает следующие 

этапы работы с ментальным знаком (концептом) и его вербальными репрезен-

тантами (языковыми единицами). 

1. Определить концепт, который подлежит анализу. 

2. Выявить ключевое слово, которое является именем концепта и базовым 

(основным, первичным) средством его языковой репрезентации. 

3. Составить лексикографический портрет ключевого слова в процессе 

анализа материалов лексикографических источников разных типов. 

4. Исследовать тексты/контексты разной функциональной принадлежно-

сти (научные, официальные, публицистические, художественные, разговор-

ные), в которых содержится интерпретация и осмысление анализируемого кон-

цепта. 

Ключевое слово должно отвечать следующим критериям: иметь наиболее 

общее значение, быть стилистически нейтральным, общеизвестным и широко-

употребительным, обладать свободной синтагматикой (сочетаемостью). 

Объем привлекаемого для анализа материала может варьироваться. Это 

зависит от целевой установки исследователя, специфики концепта, его актуаль-

ности и социальной значимости, особенностей языковой и речевой репрезента-

ции.   



 

Продемонстрируем технологию лингвоконцептуального анализа на при-

мере концепта собственность и его лексических репрезентантов, исследовав их 

содержание, структуру и социокультурную значимость на разных исторических 

этапах жизни российского общества. 

Концепт собственность относится к числу базовых и всегда актуальных 

в ментальной картине любого этноса, так как собственность определяет харак-

тер производственных отношений и классовую стратификацию общества, де-

терминирует социально-экономические, политические и прочие институты.  

В период глобальных социально-экономических и политических измене-

ний в социуме данный концепт попадает в зону повышенного общественного 

внимания, так как характер (вид) собственности, ее распределение становится 

приоритетным. Обратившись к историческому прошлому России, напомним, 

что Декрет о земле (1917) провозгласил ликвидацию частной собственности и 

национализацию земли, предприятий, банков.  

Научные знания фиксируют наличие 5 сегментов, которые образуют 

смысловую структуру анализируемого ментального знака и определяют тип 

производственных отношений в том или ином обществе: собственность 1) 

первобытнообщинная (родовая), 2) рабовладельческая, 3) феодальная, 4) капи-

талистическая, 5) социалистическая [9]. Различие между 2–4 сегментами кон-

цепта, с одной стороны, и  его 5 сегментом – с другой, детерминировано нали-

чием/отсутствием в их содержательной структуре смыслового элемента «част-

ная» (частная собственность).  

В советское время социалистическая собственность на землю и средства 

производства была решающим условием победы нового общественно-

экономического и политического строя. Сегмент концепта социалистическая 

собственность, включавший два субсегмента – собственность общенародная 

(государственная) и собственность колхозно-кооперативная, в тот период был 

одним из ключевых ментальных единиц, отражавших идеологическую картину 

мира советского общества. Обе формы социалистической собственности были 

закреплены Конституцией СССР [4].  



 

Кроме ключевого сегмента социалистическая собственность, содержа-

тельная структура концепта собственность в советский период  включала сег-

мент личная собственность, основным компонентом которого был признак 

«трудовые доходы» [4].  

Сегменты рабовладельческая собственность, феодальная собствен-

ность, капиталистическая собственность имеют общий смысловой элемент 

«частная». Ассоциативное поле лексической единицы частный в советскую 

эпоху включал  такие реакции на стимул частная собственность, как «имуще-

ственное неравенство», «власть меньшинства», «антагонистические классы», 

«эксплуатация», «наемный труд» и т.п., которые отражали реалии капиталисти-

ческого строя (дореволюционного российского и зарубежного). Данные явле-

ния были чужды социалистическому строю, что отражалось в идеологической, 

а следовательно, и языковой картинах мира. Идеологема частная собствен-

ность характеризовалась отрицательной коннотацией, возникшей в конкретной 

социокультурной среде – в советском обществе. Об этом, в частности, свиде-

тельствовали материалы советской прессы, где осуждались капиталистический 

мир и частная собственность, враждебные Советскому государству. Приведем 

контекст из газеты «Правда» за 1970 г.: «Индивидуализм и эгоизм, хищниче-

ская жажда наживы, способность пойти на все ради денег, прибыли – такие 

черты прививает мир буржуазии с его частной собственностью» (Правда. 1970. 

15 марта). 

В эпоху «перестройки» (90-е годы ХХ столетия) ментальный знак соб-

ственность вновь попал в корпус актуализированных концептов, так как фор-

мировавшаяся рыночная экономика детерминировала изменение базового типа 

и форм собственности в новой России. Эти процессы способствовали развитию 

содержания концепта и изменению коннотации вербализующих его языковых 

единиц. 

На современном этапе у лексемы собственность актуализированы 2 лек-

сико-семантических варианта (значения): 1) «имущество, принадлежащее кому-



 

, чему-л.» [1]; 2) «принадлежность кому-, чему-л. с правом полного распоряже-

ния; право владеть, распоряжаться кем-, чем-л.» [1].  

Сопоставив смысловое содержание концепта собственность в советский 

период и в постсоветское время, мы выявили значимые изменения в его смыс-

ловой структуре. Сегмент социалистическая собственность в постсоветский 

период стал неактуальным, поэтому переместился из базовых слоев ментально-

го знака собственность в его периферийную часть. В содержательной структу-

ре концепта появились новые сегменты и субсегменты. На языковым уровне 

свидетельство этому – развитие  синтагматики лексемы собственность, у кото-

рой сформировалась новая сочетаемость: собственность субъектов Российской 

Федерации, собственность федеральная, собственность муниципальная [10] и 

др. Процитируем Гражданский кодекс РФ: «Государственной собственностью в 

Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве соб-

ственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации – 

республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономным 

областям, автономным округам (собственность субъекта Российской Федера-

ции)» [2].  

В постсоветское время в русской концептосфере реактуализировался 

концептуальный сегмент частная собственность, отражающий социально-

экономическое устройство современной России. Внешние по отношению к 

языку факторы обусловили изменение прагматики лексической единицы част-

ный. Импликативные (скрытые) смыслы «имущественное неравенство», 

«власть меньшинства», «наемный труд», «эксплуатация» и т.п., которые в со-

ветский период входили в ассоциативное поле данного языкового знака и обу-

словливали пейоративную оценочность слова, редуцировались. Лексема част-

ный утратила отрицательные коннотации, лишилась, как справедливо утвер-

ждает Г.Н. Скляревская, «ярлыка "чуждости"» [8], идеологически нейтрализо-

валась. 



 

Таким образом, мы можем констатировать, что в постсоветский период 

произошла деидеологизация (идеологическая нейтрализация) концепта соб-

ственность и его языкового репрезентанта. Главная причина этого – изменение 

одного из ценностных модусов ментальной картины мира социума – идеологии. 

То, что в советскую эпоху квалифицировалось как «хищническая форма нажи-

вы» (частная собственность), в современной России охраняется действующей 

Конституцией РФ [5]. 

Эффективность продемонстрированного лингвоконцептуального анализа 

проявляется в выявлении очевидной связи семантических и культурных смыс-

лов (концептов), языка и культуры. Информативный знак (социокультурный 

концепт) интегрирует ментальную картину этноса, его культуру и язык. Дина-

мическое развитие содержательной структуры концепта и семантико-

прагматической зоны значения его вербальных репрезентантов обусловлено 

внешними (социальными, культурными) факторами. В соответствии с социо-

культурными реалиями в конкретный исторический период концепт актуализи-

рует социально значимые для этноса смысловые компоненты (сегменты), фор-

мирует новые содержательные элементы, что находит отражение в языковой 

картине мира социума. Данные преобразования ментальных и языковых знаков 

выявляются в процессе лингвоконцептуального анализа, что доказывает его 

эффективность при организации как научной, так и образовательной деятель-

ности. Изучение синхронно-диахронических изменений в языке, в его лексико-

семантической системе позволяет с позиций лингвистики проследить динамику 

общественного сознания и эволюцию ментальной картины мира этноса.  
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Annotation. The information-semiotic approach to understanding the phenom-

enon of culture and linguo-conceptual approaches to language determine the rele-

vance of linguo-conceptual analysis not only in the scientific field, but also in the ed-

ucational space of higher education. Linguo-conceptual analysis as an effective tech-

nology for organizing scientific and educational activities should be used in the pro-

cess of mastering postgraduate, master's and bachelor's programs in philological areas 

and profiles. The article describes the stages of working with a mental sign (concept) 

and its verbal representatives (linguistic units) during a linguo-conceptual analysis. 

On the example of the study of the concept of property and the language units repre-
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senting it, the technology of linguo-conceptual analysis is shown, which reveals the 

obvious connection between semantic and socio-cultural meanings (concepts), lan-

guage and culture. 

Key words: linguo-conceptual analysis, cultural concept, lexical unit, own. 
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