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The article discusses and analyzes the concept of «woman» in English linguistic culture, as reflected in the results of a free 

associative experiment. In the experiment, the analysis of the cognitive characteristics of the concept of «woman» according 

to a survey of respondents in the English language consciousness. The aim of the study was to identify the cognitive signs of 

the concept of «woman» expressed in the lexemes used by respondents. We have revealed that the core of the concept of 
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лово как мощный инструмент, несущий в 
себе массу различных значений, использует-

ся в зависимости от намерения спикера. Каждое 
произнесенное слово имеет смысл, несет опреде-
ленный посыл для адресата. Из курса по фило-
софии известно, что с появлением образов и 
мыслей появились и все самые разнообразные 

изобретения, известные человечеству сегодня. 
Неслучайно в современном обществе все ученые, 
и особенно лингвисты, всегда обращают внима-
ние на сказанное слово, переданную мысль или 
намерение. Именно слово заключает в себе идеи, 
понятия, представления, именно оно, по опреде-
лению Л.С. Выготского есть «воплощение мыс-

С 
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ли» 5 и, добавим, знания в целом. А если линг-
вист является билингвом, то радиус его знания 
расширяется и дополняется знанием культуры не 
только своего народа, но и страны, языком кото-
рой он владеет, а также ее менталитетом, стерео-
типами, нормами и правилами, поскольку он зна-
ком и осуществляет коммуникацию с носителями 
другой культуры. Немаловажным является тот 
факт, что безупречное знание не только ино-
странного языка, но и культуры, традиций и обы-
чаев, норм и правил поведения, мышления требу-
ется от переводчика при передаче информации. 
Правильно подобранные переводчиком слова на 
иностранном языке приводят к успешной комму-
никации – межличностной, групповой, массовой 
(в том числе интернет-коммуникации), будь то 
сфера политики, экономики, торговли, медицины, 
образования, науки, культуры и др. При этом сле-
дует иметь в виду, что каждая сфера деятельности 
человека имеет свои собственные, свойственные 
именно ей функции, и, соответственно – свои по-
нятия и концепты. «Сила» же переводчика, в та-
ком случае, заключается в его способности адек-
ватно передать информацию адресанта адресату. 

Любое направление социальной деятельности 
предполагает наличие системы идей, мыслей, поня-
тий, которые в определенном смысле находят свое 
отражение в концептах того или иного языка. В 
Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова 
(2012) слово концепт, происходящее от латинского 
conceptum, характеризуется как общее понятие, 

общее представление 9. 
Термин «концепт» рассматривается как «общее 

представление» и «понятие» и русским философом 
С.А. Аскольдовым-Алек-сеевым в статье «Концепт 
и слово» (1928). Уже в 20-е гг. XX-го в. С.А. Ас-
кольдов (Алексеев) рассматривает сущность бытия, 
связывая его с филологией, а именно со словом и 
его пониманием. Автор акцентирует внимание на 
том, что концепт (понятие) и слово соприкасаются 
и совпадают, в этом он видит и положительную 
сторону, и проблему одновременно. «Слова в од-
ном случае, не вызывая никакого познавательного 
«представления», понимаются и создают нечто, 
могущее быть объектом точной логической об-
работки. В другом случае слово, не вызывая ни-
каких художественных «образов» создает худо-
жественное впечатление, имеющее своим ре-
зультатом какие-то духовные обогащения», – 
поясняет ученый [1]. По мнению С.А. Аскольдова, 
область знания формируют «концепты», а в искус-
стве главной ценностью являются слова.  

А.П. Бабушкин рассматривает понятие концеп-
та как образы в мыслях не одного индивида, а це-
лого ряда людей определенной культуры и языко-
вые единицы, репрезентирующие существующие 
образы и их отождествление с навыками, культур-
ным опытом народа. В диссертационной работе 
«Типы концептов в лексико-фразеологической се-

мантике языка, их личностная и национальная спе-
цифика» (1997) А.П. Бабушкиным концепт опре-
деляется «как любая дискретная единица коллек-
тивного сознания, которая отражает предмет ре-
ального или идеального мира и хранится в нацио-
нальной памяти носителей языка в вербально обо-
значенном виде» [2]. 

Если в XX в. концепт нередко был обозначен 
как «нечто» или «дискретная единица», то со вре-
менем в ХXI в. концепт начали называть «охранной 
грамотой». Так, в своей диссертации А.А. Григорь-
ев пишет: «Концепт – своего рода «охранная гра-
мота» любой креативности. Он идеальность телес-
ного и телесность идеального в единомоментной 
схваченности здесь и теперь акта понимания. Кон-
цепт коммуникативен по своей природе» [6].  

В свою очередь, В.И. Карасик и И.А. Стернин 
представляют два основных пути анализа концепта 
в лингвистике «Первый путь предполагает движе-
ние от избранного концепта к языковым средствам 
его выражения, второй – наоборот, от языковых 
средств к выражаемому ими концепту» [7]. Но 
смысл соприкосновения субъекта с объектом, по 
сути, не меняется, то есть слово и мысль отож-
дествлены при осуществления намерения отправ-
ляемого сообщения индивидом или группой лиц 
для своего слушателя. А.А. Григорьев соотносит 
также понятие языка с понятием культуры, ука-
зывая, что именно в языке и заключена культура. 
Свою точку зрения он аргументирует результа-
тами исследований культурологов, философов, 
этнологов и др., ссылаясь на труды A.L. Kroeber 
and C. Kluckhohn. Culture. A critical review of con-
cepts and definitions. Cambrige, Mass.Publ. by the 
Museum of Amer. Archeology and Ethnology. 
Harvard Univ. Papers. Vol. XLVII, № 1, 1952. А.А. 
Григорьев подчеркивает, что еще представители 
классической философии отмечали значимость 
культуры в процессе формирования и развития 
человеческой цивилизации, в том числе языка 
как одного из главных ее достижений. Об этом 
свидетельствуют определения культуры, сфор-
мулированные Цицероном – «культура как упо-
рядоченный мир самополагания», Х. Уарте и Ф. 
Бэконом – «культура как просвещение, обеспе-
чивающее культивирование способностей чело-
века», Гегелем и К. Марксом – «культура как все-
общий труд человеческого духа», П.А. Флорен-
ским – «культура как культ», М.М. Бахтиным и 
М. Бубером – «культура как диалог» [6].  

Таким образом, на наш взгляд, концепт следу-
ет трактовать как философско-лингвис-тическую 
категорию, нечто «идеальное», охватывающее 
необъятное, что созвучно с пониманием концепта 
А. Вежбицкой, которая представляет концепт как 
«объект из мира «Идеальное», имеющий имя и 
отражающий культурно-обусловленное представ-

ление человека о мире «Действительность» 3. 
Соответственно, концепты можно рассматривать 
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в разных сферах бытия. 
Так, В.И. Карасик и И.А. Стернин в своей рабо-

те «Антология концептов» (том 6, 2008) пишут: 
«Ценность Антологии видится в том, что она охва-
тывает большое число концептов. Обобщая и 
осмысляя этот богатейший материал, исследова-
тель имеет возможность получить новое знание об 
организации концептосферы» [7]. Авторы приво-
дят концепты нескольких сфер бытия, направлений 
человеческой деятельности и знания. Среди них: 
религиозная сфера ('бог', 'ангел', 'дьявол'), языковая 
сфера ('русский язык', 'родной язык'), геополитиче-
ская сфера ('Америка', 'Россия', 'Германия') и др., 
отмечая при этом, что особенно плодотворными и 
полезными могут стать результаты сравнительного 
исследования одного концепта разными авторами в 
разных языках и культурах [7].  

Одними из актуальных направлений антоло-
гии В.И. Карасик и И.А. Стернин считают линг-
вокультурную концептологию, целью которой 
является изучение «опредмеченных» концептов в 
языке, и межкультурную коммуникацию языко-
вых личностей, принадлежащих к разным куль-
турным социумам [7]. Взаимосвязь между этими 
двумя направлениями исследования отмечает и 
С.Г. Воркачев, поясняя: «Предметные области 
лингвоконцептологии и межкультурной комму-
никации частично пересекаются: у них общий 
объект исследования – этнический менталитет 
носителей определенных естественных языков 
как совокупность групповых поведенческих и 
когнитивных стереотипов, но различные целевые 
установки: если интерес первой направлен на 
выявление лингвоспецифических характеристик 
этого менталитета через анализ его семантиче-
ских составляющих – концептов, то интерес вто-
рой сфокусирован на преодолении лингвокуль-
турной специфики и возможного ее непонимания 
в межъязыковом общении» [4]. Исследователь 
делает акцент на том, что языковая межкультур-
ная коммуникация работает по двум принципам: 
по первому принципу – общение осуществляется 
на родном и на иностранном языке, второй прин-
цип предполагает, что цель общения достигается 
через переводчика. Участника коммуникации, 
имеющего представление о лингвоконцептосфере 
инокультуры, можно приравнивать к носителям 
языка, поскольку в этом случае он не только овла-
дел иностранным языком и коммуникативно ком-
петентен, но уже воспринимает себя полноценным 
членом языкового сообщества. Если перевод – «ка-
нал взаимодействия культур и языков»

 
(Н.А. Фе-

ненко, А.А. Кретов), а переводчик – посредник в 
диалоге культур, то он должен быть, как минимум, 
«бикультурен», что позволит ему при «трасляции» 
лингвоконцептов сопрягать значение имен-
квазиэквивалентов с их контекстуальным смыс-
лом, причем контекст здесь стремится к бесконеч-
ности и в своем пределе может быть равнозначен 

контексту культуры в целом» [4]. 
С наступлением века информатизации обмен 

информацией зачастую осуществляется дистан-
ционно, в Интернет-среде, и взаимодействие 
культур происходит через социальные сети. 
Страны, группы людей, самые разнообразные 
сообщества, индивиды осуществляют междуна-
родные контакты, социализируются в глобаль-
ном информационном пространстве. В интернет-
ресурсах на разных языках представлено множе-
ство медиатекстов информационного характера. 
И если перевод одних текстов с одного языка на 
другой осуществляется путем машинного перевода 
в онлайн режиме, то другие переведены реальным 
переводчиком. В компьютерном переводе меж-
культурный концепт, как правило, не репрезенти-
руется, а если даже проявляется, то в меньшей сте-
пени. А.П. Бабушкин указывает, что «современ-
ная когнитология говорит об образах как основ-
ной части структур более широкого плана – ре-
презентаций. Репрезентации представляют собой 
«следы» от всего начиная от зрительных и акусти-
ческих представлений до репрезентаций концепту-
ального плана, которые образуются под воздей-
ствием услышанного предложения или прочитан-
ного текста (Язык и структуры представления зна-
ний, 1992. С. 13) [2]. Если репрезентация – это 
«следы представлений», тогда в переведенных ме-
диатекстах должны отражаться культура, обычаи, 
менталитет, стереотипы, то есть все особенности, 
присущие народу исходного языка.  

Б.Р. Могилевич, в свою очередь, пишет: «В 
процессе межкультурной коммуникации происхо-
дит осознание коммуникантами социальных норм 
«чужой» культуры, что создает для успешной со-
циализации и аккультурации, способствующих 
развитию современной, открытой к сотрудниче-
ству и созиданию мультикультурной личности. 
Концепт «свой» – «чужой» проявляется на всех 
уровнях социокультурного взаимодействия любого 
социума в разных контекстах» [8]. Ученый подчер-
кивает, что проявляющимися составляющими ча-
стями во взаимодействии культур следует признать 
морально-ценностные нормы, традиции, обычаи, 
язык, конфессиональную принадлежность.  

Так, например, в казахской культуре ХIХ-XX 
вв. «әже» («бабушка») представляется как мудрая, 
добрая пожилая женщина, которая все свое время 
проводит с внуками, заботится о них, рассказывает 
им сказки, дает мудрые советы. «Әже» – это ба-
бушка, которая носила «кимешек» (особый 
национальный головной убор), «бешпет» 
(камзол), «мәсі» (вид женской обуви) (сейчас эти 
национальные одежды надевают только на наци-
ональной праздник «Наурыз»). «Әже» – это ба-
бушка, которая валяла «текемет» (кошму) и 
«алаша» (дорожку на полу, которая обычно сте-
лилась в прихожей), обжаривала в казане 
кукурузу, чтобы сделать из нее «талқан» (кашу из 
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молотой кукурузной муки) для внуков. «Әже» – 
это бабушка, которая, сходив на «қыз ұзату той» 
(проводы казашки-невесты из родительского до-
ма), «беташар» (представление казашки-невесты 
родственникам жениха), «үйлену той» (свадьбу), 
«сүндет той» (событие по поводу обрезания), 
«құдай тамақ» (обед по случаю жертвоприношения 
богу, на котором собираются люди, режут барана и 
накрывается стол), «ауыз ашар» (религиозный 
праздник, во время месяца рамазан, когда 
приглашают в гости тех, кто постится) и т. д., при-
носит «сарқыт» (гостинец) внукам. Внуки любят и 
ждут «әже», зная что она обязательно принесет 
всяких «вкусняшек». Передача такого образа ба-
бушки адресату из западных стран возлагается на 
переводчика с обязательной репрезентацией казах-
ской культуры. Конечно же, переводчик в основ-
ном будет использовать переводческую технику 
транслитерации и давать описательный перевод. 
Например, traditional cloth «kimeshek» is а head-
wear; «beshpet» is а sleeveless jacket with kazakh or-
naments on it; «masi» is a kind of footwear made of 
leather; «tekemet» and «alasha» are analogue to the 
carpet made of wool and traditional Kazakh ornament 
on it; «talkan» is a grinded corn flour that mixing it 
with some water, sugar and butter we get something 
like a porridge; «kyz uzatu toi» is a farewell ceremony 
of a young lady when she is getting married; «be-
tashar» is an event happened in groom’s house to in-
troduce the bride to his relatives; «kudai tamak» means 
have relatives and all neighbors around to serve them a 
meal that means asking the God for welfare; «auyz 
ashar» usually happens during Ramadan, having peo-
ple around who are fasting; «sarkyt» is a food that giv-
en by the hosts to the quests (перевод авторский). 

С появлением понятия «глобализация», уни-
версализация происходит во всех сферах жизнеде-
ятельности человечества и целых народов. Одним 
из примеров может послужить следующий ре-
кламный видеоролик, размещенный на канале 
YouTube. Это своего рода медиатекст для опреде-
ления концептов межкультурной коммуникации. 
Обратимся к рассмотренному нами ранее 
концепту «әже» – «бабушка», но уже в изменив-
шейся современной реальности.  

Нажав на ссылку https://www.youtube.com/ 
watch?v=wB6TjsCY0X0, смотрим 24-секунд-ный 
видеоролик, который начинается с показа 75-
летней казахской «әже» – бабушки, которая сто-

ит на лазурном берегу Таиланда, держа в руках 
модный желтый чемодан. Видеоряд сопровожда-
ется современной поп-музыкой (к сожалению, 
автор музыки не известен) на казахском языке 
«Кеттік, бәрін таста!», что означает «Оставь все, 
поехали!». В эпизодах можно увидеть «әже» в 
шлеме, которая сидит на заднем сидении мото-
цикла и путешествует по Тайланду; держащую 
лобстера, посещающую шоу аллигаторов, стоя-
щую на крыше небоскреба, под ногами у нее 
только стекло, а «әже» невероятно счастлива. В 
конце видеоролика – «әже», сидящая в лодке, 
наклоняется к воде, и появляется слоган – длин-
ное «Саяхаттандырылмаған-дықтарыңыздан», 
что в переводе с казахского языка означает «из-
за того, что вы не путешествовали до этого вре-
мени». Слоган также можно перевести на ан-
глийский язык, исползуя технику транслитерции 
и описательным методом because of you being not 
travelled before (перевод авторский). Данное сло-
во казахского языка нами не было обнаружено 
ни в каком речевом регистре, как зафиксирован-
ное ранее. В данном случае, несмотря на то, что 
культурный аспект не принят во внимание, цель 
медиатекста достигнута с помощью видеоряда, 
показавшего современную казахскую бабушку, 
которая желает увидеть мир и жить счастливо. 
Через данное сообщение достигается цель ком-
муникации – представить современный Казах-
стан как часть мирового сообщества, страну, в 
которой, как и в Западном мире, пожилые жен-
щины могут вести активный свободный образ 
жизни (вдали от семьи и внуков). 

Рассмотрев два вида ценностей пожилой жен-
щины, то есть бабушки ХIХ-XX вв. и сегодняшнего 
времени, обнаруживаем репрезентацию межкуль-
турного концепта в переводе медитекстов. Бес-
спорным, по нашему мнению, является и тот факт, 
что понятия медиатекст, перевод и культура тесно 
взаимосвязаны и существенно влияют на качество 
и успешность коммуникации. Концептуальный 
анализ дает возможность разработки сопостави-
тельного изучения концептов. Посредством этого 
метода исследуются проблемы эквивалентности 
концептов в концептосферах разных народов, ин-
теркультурной трансляции концептуального со-
держания [7], решение которых, несомненно, спо-
собствует совершенствованию перевода и его вы-
ходу на качественно более высокий уровень. 
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олитический дискурс в наши дни во многом 
определяет не только отношения по поводу 

восприятия власти, но также и во многом обуслав-
ливает нормы и характер ее обретения, применения 
и распространения в условиях современного демо-

кратического государства. Очевидным отличием 
понятия «дискурс» от понятия «язык» является то, 
что дискурс выступает в качестве «языка – «живо-
го», применяемого или «находящегося в процессе 
применения», в то время как сам язык может оста-
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