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Когнитивная наука интерпретирует язык как 
общий познавательный механизм. Это наука о 
познании, которая входит в более общие фило-
софские дисциплины: гносеологию, логику, он-
тологию. 

Концепт – центральное понятие когнитоло-
гии, понятие не только логико-философское, но 
и лингвистическое. Концепт – целостностная со-
вокупность свойств объекта (в философии и ло-
гике). Общая единая теория концепта языковеда-
ми не разработана, что не позволяет сделать его 
операциональной единицей языка в различных 
проявлениях. 

Феномен концепта привлекал внимание уче-
ных серебряного века. С.А. Аскольдов-Алексеев 
определял концепт как «мгновенное и трудноу-
ловимое мелькание “чего-то” в сознании, это 
почки сложнейших соцветий мыслительных 
конкретностей». Концепт как единица языка и 
мысли обладает функцией замещения различных 
представлений (предметов) в процессе мышле-
ния; определяется как иерархически организо-
ванная структура, каждый элемент которой стре-
мится к большему уровню образования [1]. 

В современной лингвистике становится 
общепризнанным положение о языке как когни-
тивном механизме. Ученые исследуют процесс 
и результат реализации в языке познаватель-
ных возможностей человека. Концептуализация 
мира формируется посредством элементарных 
универсальных смыслов, в которых через миро-
понимание гениальной языковой личности отра-
жается духовная культура народа. 

Слово, в котором отражается понятие, мо-
жет быть концептом в том случае, если оно от-
вечает определенным требованиям. Таковыми 
критериями, по А. Вежбицкой, могут считать-
ся следующие: 1) быть общеупотребительным; 
2) находиться в центре фразеологического се-

мейства; 3) часто использоваться в какой-то се-
мантической сфере; 4)часто встречаться в по-
словицах и изречениях, в популярных песнях и 
названиях книг; 5) быть в состоянии выразить в 
данной культуре что-то существенное и нетри-
виальное [2]. 

Проблемы природы концептов связаны с 
теоретическими исследованиями поэтики слова, 
его смысло- и стилеобразующих свойств, по-
строенной на этой базе концептуальной карти-
не мира. Концепт, с одной стороны, как сгусток 
культуры в сознании человека входит в его мен-
тальный мир, с другой – это то, посредством че-
го человек сам входит в культуру и в некоторых 
случаях влияет на нее [3]. 

Имплицитно в концепте может быть заклю-
чена система понятий, несущая в себе опреде-
ленную идею, тенденцию, воззрение, обоб-
щение. Концепты не только мыслятся, они и 
переживаются. «Художественные концепты, су-
ществующие в сознании автора и отражающие-
ся в тексте, тяготеют к потенциальным образам. 
Они могут выполнять функцию “заместитель-
ства”, в том числе потенциального» [1]; стать ре-
зультатом “столкновения словарного значения с 
его личным или народным наполнением” [4]. 

Ключевые слова поэзии образуют научные 
оппозиции, за сочетанием которых скрыты осо-
бенности философии поэта. Система личност-
ных содержательных концептов формирует ин-
дивидуальную картину мира, опирающуюся на 
традиции формально-грамматического устрой-
ства языка, но варьирующуюся на содержатель-
ном уровне. Индивидуальное начало, внутрен-
нее “эго” становится своеобразным катализато-
ром, который преобразует всплески личностных 
ассоциаций в языковые образы мира. 

“Чем яснее становится моя мысль, тем бли-
же она к оформленным продуктам научного 
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творчества. Более того, достигнуть окончатель-
ной ясности моя мысль не сможет, пока я не най-
ду для нее точной словесной формулировки и не 
приведу ее в связь с теми положениями науки, 
которые касаются того же предмета, – другими 
словами, пока я не превращу мою мысль в от-
ветственное научное произведение. 

Какое-нибудь чувство не сможет достигнуть 
окончательной зрелости и определенности, не 
найдя для себя внешнего выражения, не опло-
дотворив собой слова, ритма, краски, то есть не 
отлившись в произведение искусства. 

Этот путь, ведущий от содержания инди-
видуальной психики к содержанию культуры, 
– долог, труден, но это один путь, и на всем про-
тяжении, на всех своих этапах он определяется 
одной и той же социально-экономической зако-
номерностью. И на всех этапах этого пути чело-
веческое сознание работает словом, этим самым 
тонким, но и самым запутанным преломлением 
социально-экономической закономерности” [5]. 

Процесс и результат вербализации концеп-
тов продемонстрируем на материалах лириче-
ских шедевров, обогативших литературу плане-
ты Земля: – Чу… топот звонкий раздается… / 
Какой же всадник там несется/ На скакуне во 
весь опор? – Это герой поэмы Дж. Байрона “Гя-
ур” [6], герой нового времени и направления – 
романтизма. Байрон овладел умами своего вре-
мени. Сравнивая двух гениев – Гете и Байрона 
– Мицкевич замечал: “Как неудачны все сравне-
ния Гетe с Байроном!.. Один пишет, чтобы соз-
дать творения искусства, другой – излить соб-
ственные чувства. Байрон возвысил и облагоро-
дил достоинства поэта и человека” [7]. 

В тексте поэмы можно определить целый 
синонимический ряд, включающий описание 
Гяура, мчавшегося на быстром скакуне (всадник, 
беглец, путник, наездник) и описания – сравне-
ния: Гяур – черная беда, Гяур – самум в степи; 
Гяур – коршун, который противопоставляется 
Гяуру – голубю, Гяуру – лебедю: – Я верен был 
как голубь нежный, /Своей голубке белоснежной. 

В контексте поэмы хищный коршун высту-
пает в роли антонима к голубке, лебедю (образ 
Лейлы, возлюбленной Гяура). Психическое со-
стояние, наиболее характерное для Гяура, – это 
гнев, тоска, отчаяние. Гяур глубоко страдает из-
за несовершенства мира – и своего собственно-
го. Страдающий герой – это не случайность. 

Поэзия – наслаждение. Но поэтическое про-
изведение должно перевернуть душу читате-
ля, довести до предела, “прошибить” человека, 
только тогда наступает катарсис, через трагиче-

ское очищение, через страдание из-за нарушения 
калокагатии – дисгармонии системы прекрасно-
го и добродетельного. 

Гяур испытывает всю гамму чувств, по-
лучивших в научной литературе наименование 
базовых психических состояний [8]: это страх 
(застывший в ужасе), беспокойство (его душе 
был чужд покой), гнев (иль старый гнев в душе 
носить), грусть (и вдруг с отчаянной тоской 
потряс он в воздухе рукой), отсутствие радости 
(прочесть нерадостную повесть). 

В “Гяуре” таился “дух мятежный”, это че-
ловек необыкновенный. Страстный, сильный. В 
гневе “в лице он краской разлился” – а это те вы-
разительные движения, которые обычно сопро-
вождают состояние “злость”. “Резцом из мрамо-
ра оно, казалось, было создано”. Неадекватная 
реакция Гяура также свидетельствует о его не-
ординарности. 

Завершается поэма исповедью Гяура, прон-
зительной искренностью человека, стоявшего 
у края пропасти, перед близким концом жизни. 
Здесь нет раскаяния, но есть четкое осознание 
одиночества: – О всем ты расскажи ему, / Что 
ясно взору твоему: / Об этом теле истощен-
ном, / О сердце, страстью разоренном, / Скажи, 
что чувств мятежный бег / Обломок выбросил 
на брег, / Скажи, что я лишь свиток пыльный, / 
Листок оборванный, бессильный, / Перед покор-
ным ветром бед…

– And tell him – / What thou dost behold! The 
wither d frame, the ruin d mind, / The wrack by 
passion left behind, / A shrivel d scroll, a scatter d 
leaf, / Sear d by the autumn blast of gief!

Но Гяур – всадник. А что же такое конь, ка-
ков конь романтического героя? Конь легкий, 
гордый; наездник и конь составляют одно целое 
– стрелой ты мимо пролетишь; и как стрела из 
лука помчался вновь в ночную тьму; как демон 
мчался он ночной… Конь Гяура – быстрый ска-
кун, романтичный, сказочный, подстать своему 
мятежному хозяину. 

Поэтические шедевры Бараташвили и Миц-
кевича складывались в духе своего времени и, 
конечно, под влиянием восточных поэм Байрона 
[6–9]. 

Герои их поэм – одиноки, не поняты, мятеж-
ны; их кони – безымянные у Фариса и Мерани 
– это “alter ego” своих хозяев, необходимая при-
надлежность романтических поэм. 

“Каждый удар сердца ранит и терзает нас, 
и жизнь стала бы безудержно кровоточащей ра-
ной, если бы в мире не было поэзии”. Так гово-
рил известный грузинский поэт и просветитель 
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Илья Чавчавадзе, когда прах Н. Бараташвили, 
великого сына Грузии, поэта, написавшего не-
сколько десятков стихотворений, ставших явле-
нием национального масштаба, – перевозили на 
родину с чужбины – из Гянджи, где он скончался 
всего 29 лет от роду (прах перевезли в 1893 г., 
через 47 лет после смерти поэта). 

Как тут не вспомнить Дж. Байрона, М. Лер-
монтова, А. Мицкевича – поэтов, тысячами ассо-
циаций связанных друг с другом, почивших, как 
и Н. Бараташвили, на чужбине, вдали от родного 
дома. 

Восхищаясь их поэзией, сочувствуя их судь-
бе, с особой силой переживаешь пронзительную 
любовь к поэтам, подаренным нам свыше, не 
понятым на земле. Но нас незримо влечет к ним 
красота поэзии, удивительная гармония, незем-
ная прелесть их поэзии. 

Шедевр Н. Бараташвили – стихотворение 
“Мерани” сравнивали с “Фарисом” А. Мицкеви-
ча, с отдельными главами “Чайльд Гарольда” и 
“Гяура” Дж. Байрона, с “Пьяным кораблем” А. 
Рембо, с “Вороном” Э. По. 

В нашем исследовании остановимся на со-
поставлении внутреннего состояния героев “Ме-
рани” и “Фариса”, которые, на наш взгляд, очень 
похожи друг на друга высоким накалом стра-
стей, удивительной аккумуляцией поэтической 
энергии, где обреченность и отчаяние сливаются 
с непокорностью, с верой в свою звезду, в воз-
можность преодоления всех преград. 

Бараташвили еще в гимназии знал творче-
ство Мицкевича, мятежный дух польского гения 
сродни свободолюбивому духу великого поэта 
Грузии – Байрон был их общим кумиром. 

Крылатый конь – Мерани – стрелой несет-
ся “сквозь вихрь и град, сквозь снег и непогоду”. 
В этой безумной скачке лирический герой об-
ретает возможность вырваться из оков судьбы: 
одиночества, непонятости, смятения. Он пред-
чувствует смерть на чужбине, где ворон выро-
ет ему могилу. Но когда-нибудь люди в поисках 
лучшего пройдут по его следу. Человек – не раб 
своей судьбы – в этом оптимистическое звуча-
ние “Мерани”. 

Романтическая поэма А. Мицкевича “Фа-
рис” написана в 1828 г. в Петербурге в честь эми-
ра Тадж-уль-Фехра (В. Жевуского), погибшего в 
1831 г. за освобождение Польши. Это гимн ге-
рою, “безумцу”, который стремится преодолеть 
все преграды, преодолеть свою обреченность. 

Проследим за тем, как поэты развертывают 
систему образов: конь, бедуин, смерч, облако, 
ворон (коршун) – в “Фарисее” А. Мицкевича 

(пер. О. Румера); конь, ветер, вихрь, град, снег, 
герой-безумец – в “Мерани” Н. Бараташвили 
(пер. Б. Пастернака). 

Противопоставление “Фариса” злым силам 
природы раскрывается при помощи психических 
состояний, обозначающих жизнь – смерть (ибо 
именно таков накал чувств и действий): жизнь: 
сладостный; восхищенный взор; смерть: черне-
ют скалы; суровые скалы, смерть пророчат бе-
дуину; смертоносный; солнца стрелы; коршуны; 
черный венок. 

В поэме Н. Бараташвили “Мерани” смерть 
также мчится за героем: вдогонку ворон каркает 
угрюмо. Но нет здесь страха, покорности судьбе, 
ропота слабого духом из-за превратностей судь-
бы. Лирический герой может погибнуть в борь-
бе со смертью, но он не запятнает чести: смерть: 
Ворон каркает угрюмо/ Печаль и думу./ Вихрь, 
град, снег, непогода/ Ночная даль моим ночлегом 
станет/ Я к звездам в небо в подданство впи-
шусь/ Пусть я не буду дома погребен/ Рыдать, 
завыть, оплакать/ Могилу ворон выроет, / Крик 
беркутов заменит певчих хор / Я слаб; пусть  
я умру.

Стихотворение (поэма) Н. Бараташвили 
построено иначе: тема смерти развивается по-
следовательно, с начала до конца произведения  
(I и IX – строфы повторяются). Смерть неотвра-
тима, но человек не раб судьбы: Вперед, вперед, 
не ведая преград!

Средства обозначения состояний уклады-
ваются в форму номинативно-функционального 
поля (НФП) не только в русском (ср. поле ра-
дость, страх, беспокойство, злость, стыд, горе 
и др.), но и в польском (radosc, starch, niepokoj, 
zlosc, wstyd ,nieszczescie), и грузинском (сихару-
ли, шиши, мцухареба, боротоба, сирцхвили, чи-
ри) языках. Систематизация средств обозначения 
состояний и их сравнительная характеристика 
будут способствовать лучшему пониманию ге-
ниальных творений польского и грузинского по-
этов (на языке оригинала и их переводов). 

Говоря о вербализации концепта конь в 
романтических поэмах, следует отметить, что 
здесь больше общего, чем индивидуального, эт-
нокультурного. Думается, что созданию образа 
коня-птицы способствовали народные мифы, 
сказания, легенды: это Тулпар в восточных сказ-
ках, образ арабского скакуна – мечты, крылатый 
конь – Пегас. В греческой мифологии Пегас, 
как плод связи медузы Горгоны с Посейдоном, 
появился из капель крови Медузы, когда ее убил 
Персей. Имя Пегас он получил оттого, что ро-
дился у истоков океана (греч. “источник”). Затем 
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он возносится на Олимп и оставляет там громы 
и молнии Зевсу. 

По другому мифу, боги подарили Пегаса 
Беллерофонту, и тот, взлетев на нем, убил крыла-
тое чудовище – химеру – опустошавшее страну. 

Ударом копыта Пегас выбил на Геликоне ис-
точник Гиппокрену (лошадиный источник), вода 
которого дарует вдохновение поэтам [11]. 

Конь – атрибут ряда божеств. На коне пере-
двигаются (по небу из одной стихии в другую) 
боги и герои. 

Поэт преобразует божественное в челове-
ческое и возводит человеческое на уровень бо-
жественного. В акте поэтического творчества 
средоточием, соединяющим эти сферы, является 
язык, речь, слово Поэта (ср. мифологическую 
формулу: мысль (принадлежащая миру богов) – 
слово – (дело) [12]. 

Каждый язык по-своему членит мир, то 
есть имеет свой способ концептуализации; 
каждый язык имеет особую картину мира, и 
языковая личность обязана организовать содер-
жание высказывания в соответствии с этой кар-
тиной. И в этом проявляется специфически че-
ловеческое восприятие мира, зафиксированное  
в языке. 

В славянской традиции тоже могут суще-
ствовать кони-птицы, летящие по небу вместе 
с всадником, но акцент переносится со сверх-
ъестественных способностей скакунов на дру-
гие качества и достоинства. В сказке П.Ершова 
“Конек-горбунок” златогривая кобылица гово-
рит главному герою: Отпусти меня скорей, / 
Двух рожу тебе коней, / Да таких, каких поныне 
/ Не бывало и в помине, / Да рожу еще конька, / 
Ростом только в два вершка… / На земле и под 
землей, / Он товарищ будет твой.

В “Песни о вещем Олеге” князь спрашивает 
слуг: А где мой товарищ? – промолвил Олег, ска-
жи, где конь мой ретивый? Лучшие слова при-
пасены для коня: верный друг, мой товарищ, бла-
городные кости (коня). Хозяин не хочет расста-
ваться с конем и в потустороннем мире, сожалеет 
о разлуке с другом: Спи, друг одинокий! / Твой 
старый хозяин тебя пережил. / На тризне уже 
недалекой / Не ты под секирой ковыль обагришь / 
И жаркою кровью мой прах напоишь [14]. 

Герои народных песен, поэтических произ-
ведений, сказок, легенд, сказаний в первую оче-
редь воспринимают коня как существо близкое, 
родное, как друга и соратника, который выручит, 
поймет, поможет в трудную минуту; с конем де-
лятся всеми душевными переживаниями: Что 
ты ржешь, мой конь ретивый, / Что ты шею 

опустил, / Не потряхиваешь гривой, / Не гры-
зешь своих удил? (Пушкин, Конь). 

В народной песне герой прощается с жиз-
нью, а коня просит передать родным, что он жив, 
чтобы не печалить близких: Не кажи, коню, що 
я втопився, / А кажи, коню, що я женився, / Кру-
ти береги – бояре мои, / Холодна вода – да то 
молода…

Коня снисходительно могут назвать “ко-
нягой” (Салтыков-Щедрин), поэтично “птица-
тройка” (Гоголь), посвятить ему душераздираю-
щий рассказ (“Холстомер” Л. Толстой), пожалеть 
от всего сердца (заодно и хозяев). Ср.: Ой, мо-
роз, мороз, не морозь меня, моего коня белогри-
вого, “Пара гнедых” А. Апухтина, “Еще тройка”  
П. Вяземского. 

Это отношение выразилось и в пословицах: 
“Конь о четырех ногах, да спотыкается”. 

Концепт “конь” характерен для хозяй-
ственной жизни людей с первобытных времен, 
поэтому он становится мерилом человеческих 
свойств, поведения человека, народной этики: 
“Дареному коню в зубы не смотрят”, “С чужого 
коня с грязи долой”, “Старый конь борозды не 
испортит”, “Конь еще не валялся”, “Не в коня 
корм”, “Оседлать любимого конька” и др. [15] 

Пословицы и поговорки, изречения наро-
дов, которые вели кочевой образ жизни и в связи 
с этим были еще более тесно связаны с живот-
ными, с природой, с землей, отражая общие эти-
ческие нормы, дают и конкретные, жизненно не-
обходимые советы, тонко подмечая те или иные 
свойства коней, основываясь на которых следует 
делать выбор, строить отношения в обществе. 
Приведем в качестве примера кыргызские по-
словицы с концептом “конь”: “Азоого тушоо” 
(Заносчивого коня построже взнуздывают.) / 
“Айгыр болор кулундун жаак эти чон, болот”  
(У жеребенка, который будет племенным, мыш-
цы на скулах большие.) / “Кулукко кун салгына, 
байталга бак берсин” (Чем о скакуне мечтать, 
лучше кобыле счастья пожелай.) / “Арык атка 
камчы уйур, жыртып уйго тамчы уйур” (Тощую 
лошадь плетью подгоняют, рваную юрту дождь 
одолевает.) / “Арык аткатуз бербе, акылсызга 
кыз бербе” (Худому коню соли не давай, за без-
умного дочь не выдавай.) / “Ат сураган кордук 
эмес, ээр – токум сураган” (Коня просить не по-
зор, просить седло – позор.) / “Ат эрдин кана-
ты” (Конь – крылья молодца.) [16]. 

Таким образом, для существования понятия 
“концепт” необходимо ассоциативное простран-
ство, которое выступает в виде этнокультурного 
фона, ибо концепт – это “пучок” представлений, 
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понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, ко-
торые сопровождают слово (Степанов, 1997). 

Выявление концепта, анализ пути его верба-
лизации, то есть способа приобретения мыслью 
словесного выражения, показа, как мысль обре-
тает плоть, определение культурной ценности 
системы концептов того или иного этноса спо-
собствует познанию алгоритма формирования 
концептуальной картины мира данного народа. 

Аксиоматично утверждение о существова-
нии концептов-универсалий, своего рода архети-
пических концептов (наряду с индивидуальны-
ми концептами), присущих различным народам 
мира; этнокультурный фон составляет ассоциа-
ции, содержащие этническую специфику данно-
го концепта. 
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Реклама в Кыргызстане представляет собой 
развивающуюся сферу деятельности, правила в 
которой ещё только устанавливаются, т.е. уро-
вень отечественной рекламистики довольно точ-
но отображает общий уровень культуры, в том 
числе и речевой.

Как справедливо отмечает С.Н. Юрьева, 
плюсы и минусы нынешней рекламистики в 
том, что реклама, с одной стороны, является 
областью массового словесного творчества со 

свойственными ему ошибками и недостатками 
вкуса, а с другой стороны – сферой интенсивно-
го взаимодействия книжно-письменных стилей 
и жанров1.

Кроме того, рекламная деятельность нужда-
ется во внимании, во-первых, со стороны госу-

1 Юрьева С.Н. Язык рекламы на улицах  
г. Бишкека // Культура русской речи в Кыргызстане: 
Материалы научно-практической конференции. – 
Бишкек: КРСУ, 2003. – С. 178–186.
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