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В основе метаязыка описания лежит 
естественный язык, слова которого с не-
которыми, иногда очень существенными 
уточнениями составляют корпус метапо-
нятий, на которых строится описание. 
Степень точности и разработанности ме-
таязыка является одним из решающих 
факторов, определяющих степень точно-

сти и глубины полученных описаний. 
Как отмечает О.А. Сулейманова, особое 
значение разработка понятийного аппа-
рата приобретает в лингвистике как нау-
ке, работающей главным образом в сис-
теме качественных величин, и поэтому 
особенно важно, чтобы каждый вновь 
вводимый термин получал однозначное 
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определение [1, с. 11]. В целом проблемы 
терминологии в лингвистике в значи-
тельной степени определяются ходом 
развития самой лингвистики. Как многие 
другие области гуманитарного знания, 
лингвистика «все время возвращается к 
обсуждению одних и тех же проблем, в 
силу чего нередко можно утверждать, что 
лингвистика топчется на месте» [2, с. 160]. 
В ходе своего развития лингвистика по-
стоянно возвращается к пересмотру и 
уточнению многих своих принципов и 
постулатов. По мнению Н. Хомского, 
когнитивная революция с середины 50-х 
гг. возвращалась на новом витке разви-
тия науки к тем проблемам, которые 
вставали перед учеными на рубеже XVII 
и XVIII веков [3, с. 154]. Таким образом, 
накопление лингвистического знания 
включает возврат, пересмотр и уточне-
ние того, что было установлено на пре-
дыдущих этапах лингвистических иссле-
дований в рамках предшествующих па-
радигм.  
Пути пополнения метаязыкового ап-

парата различны. Если исследователь 
вводит какой-либо термин, то этот тер-
мин метаязыка описания может заимст-
воваться из смежных/не-смежных облас-
тей, может строиться на уточнении уже 
имеющего широкое хождение понятия, 
может вводиться исследователем из есте-
ственного языка. При введении термина, 
означающее которого совпадает со сло-
вом общелитературного языка, жела-
тельно, чтобы предлагаемое определение 
не противоречило тому значению, кото-
рое развилось у данного слова в общели-
тературном языке. При этом для терми-
нологического использования слово по-
лучает строгое определение и уточнение, 
значение его «сужается» [1].  
К метаязыку научных исследований, 

затрагивающих вопросы теории и семио-
тики эмоций, их концептуализации и 
вербализации, относятся такие метапо-
нятия, как картина мира, эмоциональная 

картина мира, концептуализация, категори-

зация, эмоциональный концепт.  
В результате взаимодействия человека 

с действительностью складывается его 

представление о ней. Одним из способов 
описания бытия человека является кар-
тина мира. Понятие картина мира ис-
пользуется весьма активно представите-
лями самых разных наук: философии, 
психологии, культурологии, гносеоло-
гии, когнитологии, лингвистики [4 – 6]. 
Среди огромного многообразия сущест-
вующих точек зрения на проблему опре-
деления картины мира наиболее адек-
ватным, на наш взгляд, является ее по-
нимание В.И. Постоваловой – как цело-
стного глобального образа мира, кото-
рый является результатом всей духовной 
активности человека [4, с. 11]. 
Картина мира, отображенная в созна-

нии человека, есть вторичное существо-
вание объективного мира, закрепленное 
и реализованное в своеобразной матери-
альной форме. Этой формой является 
язык. Язык выступает как способ закреп-
ления всей отражательной деятельности 
мышления – деятельности, неразрывно 
связанной с практической деятельностью 
человека. Язык выражает мышление, а 
мышление отображает действительность 
[7]. Языковая картина мира, являясь про-
дуктом речемыслительной деятельности, 
вносящей в действительность семантико-
когнитивное членение, уникальна для 
любого языка. Основная особенность 
языковой картины мира выражается в 
антропоцентризме: субъект является той 
точкой отсчета, которая используется в 
языке. Центром языковой картины мира 
является человек как вершина мирозда-
ния, исходный пункт и цель всех ее со-
ставляющих [8]. Точка зрения человека 
необходима для того, чтобы описать раз-
мер, форму, положение в пространстве, 
функцию и другие свойства предметов, а 
также чтобы распознать процессы, про-
исходящие внутри него самого: эмоции, 
чувства, мысли, внутренние ощущения 
[9, 10]. Под языковой картиной мира, вслед 
за Е.С. Кубряковой, мы понимаем верба-
лизованную часть концептуальной кар-
тины мира [4].  
Познание действительности не бывает 

беспристрастным. Оценочные суждения 
человека о мире фиксируются в его язы-
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ке. Они лежат в основе эмоциональной 

картины мира, существование которой в 
значительной степени обусловлено язы-
ком. После проекции эмоциональной 
картины мира в языковое сознание она 
репрезентируется в виде совокупности 
вербализованных концептов, выступаю-
щих как отражение внутреннего мира и 
эмоционально «переработанных» пред-
ставлений, восприятий, ощущений, в ос-
нове которых лежат перцептивные обра-
зы [11 – 13]. Эмоциональные концепты 
формируют эмоциональную картину 
мира, отражающую аксиологические 
приоритеты в национальной картине 
мира [14]. Посредством эмоций человек 
получает специфический видовой опыт, 
который закрепляется в сознании, мыш-
лении и языке, вербально обозначающем 
объекты мира, явления, ситуации и их 
эмоциональные оценки. Слова становят-
ся их заместителями в сознании человека 
и так же переживаются человеком, зна-
чимы для него и могут быть носителями 
этих переживаний, как и те объекты, си-
туации, явления, которые словами заме-
щаются. 
Мы придерживаемся основных поло-

жений теории Н.А. Красавского, который 
определяет эмоциональную языковую кар-

тину мира как определенное множество 
эмоционально «проработанных» челове-
ком представлений, восприятий, ощуще-
ний и, как правило, оязыковленных по-
нятий, концептов, являющихся проекци-
ей внутреннего, психического мира. 
Фундаментальное изучение природы 
эмоциональной концептосферы, пони-
маемой как система семантически кор-
респондирующих друг с другом языко-
вых знаков, кодирующих эмоции и ква-
лификативное отношение к ним челове-
ка, непременно предлагает учет ряда 
культурных факторов, задающих векто-
ры ее развития (психологический, социо-
логический и семиотический) [13].  
Таким образом, эмоциональная кар-

тина мира отражает аксиологические 
приоритеты в картине мира и представ-
ляет собой определенное множество 
представлений, восприятий и ощуще-

ний, являющихся проекцией внутренне-
го, психического мира человека. В языко-
вом сознании эмоциональная картина 
мира репрезентируется в виде совокуп-
ности вербализованных эмоциональных 
концептов. Важнейшим инструментом 
анализа эмоциональной картины мира 
является анализ эмоциональных концеп-
тов. 
Воспринимая окружающий мир, че-

ловек соотносит явления объективной 
действительности с индивидуальными и 
коллективными накопленными знания-
ми и опытом. На основе приобретенного 
опыта в сознании в дальнейшем проис-
ходят категоризация и концептуализа-
ция действительности. Категоризация и 

концептуализация – это базовые понятия 
когнитивной науки, которые раскрывают 
принципы познавательного процесса и 
формирования знаний и того, каким об-
разом они сохраняются в сознании чело-
века [15, 16].  
Определение класса предметов, явле-

ний, признаков, процессов на основе об-
щих характерных черт, распределение 
информации по более объемным блокам 
в процессе формирования концепта 
представляет собой акт категоризации. 
Относительность и субъективность яв-
ляются важнейшими атрибутами катего-
ризации, которая «связана с членением 
внешнего и внутреннего мира человека в 
соответствии с сущностными характери-
стиками его функционирования и бы-
тия» [3, с. 42]. А.П. Бабушкин подчерки-
вает важность процесса категоризации в 
мышлении человека и отмечает, что кон-
цепт является ментальной репрезентаци-
ей, которая определяет, как вещи связа-
ны между собой и как они категоризуют-
ся. Главная роль, которую играют кон-
цепты в мышлении, это именно катего-
ризация, позволяющая группировать 
объекты, имеющие определенные сход-
ства, в соответствующие классы [17, с. 9].  
Концептуализация представляет собой 

один из важнейших процессов познава-
тельной деятельности, заключающийся в 
осмыслении поступающей информации 
и приводящий к образованию концептов, 
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концептуальных структур и всей кон-
цептуальной системы в сознании челове-
ка [3]. Механизм концептуализации со-
стоит в том, что человек, получая ком-
плексное представление о действитель-
ности, в целом недоступное человече-
скому осознанию, на основе повторяемо-
сти выделяет в нем отдельные элементы, 
выявляет их общие характерные черты, с 
другой стороны, производя абстрагиро-
вание от незначительной, по мнению че-
ловека, информации. Для закрепления в 
сознании сформировавшийся таким об-
разом концепт должен получить знако-
вое воплощение, фиксированную ассо-
циативность с некоторым означающим 
(языковым знаком, жестом, картинкой и 
т. д.). При исследовании процесса кон-
цептуализации необходимо учитывать, 
что формирование новых концептов 
происходит, с одной стороны, на основе 
результатов сенсорного, моторного и 
эмоционального опыта человека, но с 
другой стороны, существующая концеп-
туальная система накладывает свои ог-
раничения на создающийся концепт. Та-
ким образом, при широком понимании 
термина концептуализация в него включа-
ется как образование новых концептов, 
так и взаимодействие их со всей концеп-
туальной системой [16, p. 2]. 
Изучению концепта в современной 

лингвистике уделяется большое внима-
ние. Тем не менее, ученым пока не уда-
лось дать четкую и однозначную дефи-
ницию данного понятия из-за абстракт-
ной его природы. Сторонниками лин-
гвокогнитивного подхода концепт пони-
мается как «единица картины мира, от-
раженная в человеческой психике», 
«квант знания», содержащий информа-
цию, которая «может включать как све-
дения об объективном положении дел в 
мире, так и сведения о воображаемых 
мирах и возможном положении дел в 
этих мирах» [3, с. 90]. Это сведения о том, 
что человек видит, знает, предполагает, 
думает, воображает об объектах мира [18, 
с. 102]. Концепт есть совокупность всех 
значений и понятий, возникающих при 
произнесении или осмыслении того или 

иного слова в сознании индивидуальной 
личности, а также система представле-
ний, образов и ассоциаций, рождающих-
ся при сознательном и бессознательном 
механизме восприятия вербализованного 
концепта [19, с. 4]. Концепт, являясь пла-
ном содержания языкового знака, закре-
плен за определенным способом языко-
вой реализации. При этом очевидно, что 
языковые средства своими значениями 
передают лишь часть концепта [20]. Дан-
ный факт подтверждает существование 
многочисленных синонимов, дефини-
ций, определений и описаний одного и 
того же концепта.  
Согласно мнению многих ученых, 

концепты имеют прототипическую ор-
ганизацию, они устроены по принципу 
«центр – периферия» [21, 22 и др.]. Ядро 
концепта составляют наиболее актуаль-
ные для носителей языка ассоциации, 
тогда как менее значимые находятся на 
его периферии, по мере удаления от 
центра происходит постепенное затуха-
ние ассоциаций [21].  
Концепты – это идеальные сущности, 

формирующиеся в сознании человека на 
основе непосредственного чувственного 
опыта, в результате непосредственных 
операций человека с предметами, экспе-
риментальной и теоретической научной 
деятельности, взаимодействия путем 
мыслительной деятельности с другими, 
уже сформированными концептами, а 
также на основе вербального и невер-
бального общения [20, с. 24-25]. Форми-
рование концепта в онтогенезе идет от 
образного, чувственного к более абст-
рактному, рациональному. Чувственный 
образ сначала выступает как конкретное 
чувственное содержание, а затем стано-
вится средством кодирования «нарас-
тающего на него» объемного, много-
слойного концепта [23, с. 120-122].  
В языковой картине мира выделяются 

две группы концептов. Первая группа 
представлена абстрактными именами, 
вербализирующими знания о психиче-
ских процессах, способностях и феноме-
нах внутреннего мира человека. Вторая 
группа концептов представлена кон-
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кретными именами, словами с предмет-
ным вещественным значением, денота-
тами которых являются образные пред-
ставления о реально существующих ма-
териальных объектах, воспринимаемых 
органами чувств [24, c. 296]. Эмоцио-
нальные концепты относятся к первой 
группе. Их ядром являются базовые эмо-
ции, образующие собственные «концеп-
туализированные предметные области» 
и составляющие эмоциональную карти-
ну мира [14]. Лингвисты, предприни-
мавшие попытки описать концепты эмо-
ций, указывают на их диффузный харак-
тер [13, 25 и др.]. Это является следствием 
того, что диффузность, размытость сег-
ментов чувственной сферы человека обу-
словливает трудность определения гра-
ниц отдельных эмоций в языковой кар-
тине мира. Как отмечают исследователи, 
«чистых» эмоций в природе не бывает. 
Они в действительности тесно перепле-
тены друг с другом; всякая эмоция ком-
плексна, она подобна молекуле, состоя-
щей из множества атомов [26, с. 152-155]. 
Так, А.П. Бабушкин отмечает сложности 
отнесения эмоциональных лексических 
концептов (счастье, любовь, ревность и т. 
п.) к тому или иному конкретному их 
типу: мыслительным картинкам, схемам, 
гиперонимам, фреймам, сценариям, ин-
сайтам [27]. Эмоциональные концепты 
формируются из конкретных фактов 
деятельности человека, «сценарной» се-
рии поступков, переживаний и чувств. 
Они оценочны по своей природе. Люди 
узнают их не путем считывания словар-
ных определений, а в результате личного 
социального опыта, опыта предшест-
вующих поколений, традиций социума, 
которому они принадлежат [27, с. 38]. 
Эмоциональным концептам присуща 

этноспецифичность, обусловленная «ин-
дивидуальным эмоциональным трендом 
и национальным индексом данной куль-
туры», которые, в свою очередь, предо-
пределяются варьирующимся характе-
ром манифестации «многоплановости 
взаимодействий» культуры, языка и эмо-
ций [28, с. 87]. Этномаркированность 
эмоциональных концептов предопреде-

ляется такими социо-
психокультурологическими факторами, 
как «традиции, обычаи, нравы, особен-
ности быта, стереотипы мышления, мо-
дели поведения, исторически сложив-
шиеся на всем протяжении развития, 
становления этноса» [13, с. 74]. Многие 
эмоциональные концепты представляют 
собой ментальные структуры, своеобраз-
но переосмысленные в каждой нацио-
нальной лингвокультуре и актуализи-
рующиеся в национальном сознании в 
определенных социальных условиях [14, 
с. 3]. Мы придерживаемся мнения Н.А. 
Красавского, который определяет эмо-
циональный концепт как «этнически, 
культурно обусловленное, сложное 
структурно-смысловое, ментальное, как 
правило, лексически и/или фразеологи-
чески вербализованное образование, ко-
торое базируется на понятийной основе, 
включает в себя, помимо понятия, образ, 
оценку и функционально замещает че-
ловеку в процессе рефлексии и комму-
никации предметы (в широком смысле) 
мира, вызывающие пристрастное отно-
шение к ним человека» [14, с. 14].  
Учитывая интерес современных ис-

следователей к проблемам изучения 
внутреннего мира человека, можно с 
уверенностью утверждать, что изучению 
и описанию различных концептов, в ча-
стности, эмоциональных концептов, их 
места и роли в концептосфере нацио-
нального языка, в ближайшие десятиле-
тия будет уделяться немало внимания. 
Именно поэтому разработка и создание 
единого метаязыка описания является в 
настоящее время одной из наиболее ак-
туальных исследовательских задач.  
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