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Изучение концептов, вербализованных средствами конкретного языка, дает представ-

ление о мировосприятии носителей данного языка. Учитывая тесную взаимосвязь мышле-
ния, языка и культуры, неоспоримы не только своеобразие концептов и культуроспецифич-
ность большинства из них, но и факт влияния строения языка и особенностей определён-
ной лингвистической традиции на понимание термина "концепт" и способы его изучения.

Данное исследование охватывает различные подходы (западный и восточный) к опре-
делению и изучению концепта. Целью работы является рассмотрение влияния особенно-
стей различных лингвистических традиций на подходы к изучению концептов.

Китайская лингвистическая традиция является одной из самых древних известных
человечеству: первые труды, посвящённые описанию языка, появились в середине I тыся-
челетия до н. э. Основываясь на работах Алпатова В.М. и Рождественского Ю.В., можно
выделить 4 основные направления китайского языкознания: исследование письменности
(иероглифики), трактовка исторических памятников и художественных текстов, состав-
ление словарей, а также исследования фонетики. [1, 2, 3]

Согласно результатам исследования, понимание термина "концепт" на Востоке осно-
вывается преимущественно на работах американских и европейских философов (и уже
потом только лингвистов).

Японские источники дают определение концепта ([U+6982][U+5FF5]) с позиций фор-
мальной логики ([U+5F62][U+5F0F][U+8AD6][U+7406][U+5B66]): «Concept[U+3001][U+4E8B][U+7269][U+306E][U+672C][U+8CEA][U+3092][U+3068][U+3089][U+3048][U+308B][U+601D][U+8003][U+306E][U+5F62][U+5F0F][U+3001](. . .)
[U+8A00][U+8A9E][U+306B][U+3088][U+3063][U+3066][U+8868][U+3055][U+308C][U+308B][U+3002]»
(Концепт - форма мышления, передающая суть вещей, (. . .) выражается с помощью язы-
ковых средств). [6]

Китайские словарные статьи приводят в пример определения следующего типа: «Кон-
цепт - универсальная абстрактная идея, которая отражает природу вещей за счёт ключе-
вых элементов мышления» ([U+6982][U+5FF5][U+662F][U+62BD][U+8C61][U+7684][U+3001][U+666E][U+904D][U+7684][U+60F3][U+6CD5]...
[U+6982][U+5FF5][U+5C31][U+662F][U+53CD][U+6620][U+4E8B][U+7269][U+7684][U+672C][U+8D28][U+5C5E][U+6027][U+7684][U+601D][U+7EF4][U+5F62][U+5F0F])
[5]. Термин «концепт» в китайском языке синонимичен следующим понятиям: идея, пред-
ставление, концепция, - что подтверждает иероглифический состав слова «концепт» ([U+6982][U+5FF5]),
где иероглиф [U+6982] значит «общий, приблизительный», а иероглиф [U+5FF5] - «идея».
К тому же, в Японии и Китае концепт исследуется преимущественно философами и ан-
тропологами. Ученые стали активно подключать лингвистический аппарат только в по-
следние 10-15 лет (работы Яма M. и др.).

Западный подход к определению понятия «концепт» более детален. По данным Стэн-
фордской энциклопедии философии [4], выделяется 3 основных подхода к его трактовке:
концепт как «ментальная репрезентация» (mental representation) согласно Теории мен-
тальных репрезентаций, как «способность» (ability) по М. Дамметту и как «смысл» по Г.
Фреге (Fregean sense).

В России по данной тематике написаны разнообразные труды, в том числе и по части
понимания термина. На исследовании концептов были сосредоточены многие известные
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лингвисты: Карасик В.И., Лихачёв Д.С., Стернин И.А., Молчанова Г.Г. и др.

При исследовании вербализованных концептов на первый план выходит необходимость
учитывать особенности языка, ведь вербализатор может быть представлен не только це-
лыми предложениями и текстами, но и отдельными лексическими единицами.

В данном ракурсе примечателен тот факт, что в рамках исследуемых лингвистических
традиций понимание границ слова в корне различается. В китайской традиции на протя-
жении длительного промежутка времени единственной лексико-грамматической единицей
был так называемый корнеслог («цзы») [1]. Как замечает Алпатов, если в европейской
традиции слово соответствует словоформе, то в китайской - морфеме, а в японской —
занимает промежуточное место между морфемой и словоформой [2]. Весьма специфичен
японский подход к данному вопросу. Наличие минимальных значимых единиц («го») под-
разумевалось с древних времен, но как термин представление сформировалось только в
период европеизации, к концу XIX в. [1] Необходимо добавить, что реальным изучени-
ем концептов японской культуры занимаются преимущественно японские и американские
ученые-антропологи и этнопсихологи японского происхождения (Lebra T.S., Doi T., Kawai
H. и другие). Подобная ситуация происходит в случае с китайской концептологией, где
концепты рассматриваются как ключевые идеи философии.

Рассмотрение данного вопроса показало, что для максимально результативного иссле-
дования сравнительного характера, необходима адаптация методов концептуального ана-
лиза, в условиях которого ключевым фактором эффективности анализа можно считать
понимание различий в природе вербализаторов и, как следствие, необходимо учитывать
особенности языкознания.
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