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Аннотация 

Анализируется взаимодействие между четырьмя измерениями пространства 

языка, введенными Ю. С. Степановым, и четырьмя ментальными пространст-

вами, участвующими в контакте двух культур. Мы утверждаем, что все четыре 

измерения языка (семантическое, прагматическое, синтаксическое и концепту-

альное) вовлечены в процесс взаимодействия двух культур. Основу этого взаи-

модействия составляет концептуальное измерение, которое исследуется с по-

зиций теории концептуальной интеграции. Мы выделяем несколько уровней 

интеграции. На всех уровнях интеграции действуют механизмы интерактивно-

го выравнивания репрезентаций, лежащих в основе семантических, синтакси-

ческих и прагматических структур языков двух сравниваемых культур.  
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Abstract 

The article concentrates on the interaction between the four dimensions of language 

space (Yu. S. Stepanov) and four mental spaces involved in the contact of two cul-

tures. We argue that all four dimensions of language (semantic, pragmatic, syntactic 

and cognitive) are activated in the interaction between cultures. The main emphasis is 

on the cognitive/conceptual line studied through the lens of conceptual blending. We 

distinguish three levels of conceptual integration. We hold that at every level the 

mechanism of interactive alignment is at work. It ensures that interlocutors operate 

on common representations underlying semantic, syntactic and pragmatic linguistic 

structures of the two cultures in contact.  
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Данная статья посвящена выдающемуся ученому и замечательному че-

ловеку Юрию Сергеевичу Степанову. В своей книге «В трехмерном про-

странстве языка» [1985], как известно, Юрий Сергеевич говорит о трех 

измерениях: прагматике, синтактике, семантике. Важно подчеркнуть, что 

эти измерения являются не только измерениями языка-объекта, но и на-

правляющими линиями в исследовании языка как компонента человече-

ской культуры [Демьянков, 2013, с. 13]. В своих последующих работах 

[Степанов, 1997; 2007; 2010] Ю. С. Степанов фактически вводит четвертое 

измерение пространства языка, а именно концептуальное / когнитивное. 

Он является основателем культуролого-семиотической школы концепту-

ального анализа и определяет концепт как сгусток культурной среды  

в сознании человека [Степанов, 1997]. По Степанову, концепт – это «тон-

кая пленка культуры», это «особое явление в тонкой пленке цивилизаций» 
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[Степанов, 2007, с. 18] (цит. по: [Постовалова, 2013]). Концепты, по Сте-

панову, существуют в виде «коллективного бессознательного», хотя зачас-

тую эволюционирующего в виде квантов измерения, вносимых в них ин-

дивидами [Степанов, 1999, с. 9]. Эти идеи перекликаются с идеями  

В. Н. Телия о том, что «культура – это семиотически бытующая в человеке 

в виде ментальных структур осознания мира “символическая Вселенная” 

(по Кассиреру), заимствующая для презентации ментефактов знаковые 

“тела” в природе, а также в артефактах и ментефактах других семиотиче-

ских систем» [Телия, 2005, с. 8]. При этом Степанов отмечает: «…надо 

помнить, что концепт не заключается в “картинке” или “подписи”. Он – во 

внутреннем соединении (слиянии), совершающемся в сознании их воспри-

нимателя, читающего или смотрящего человека» [Степанов, 1997]. Таким 

образом, Степанов впервые в российской лингвистике вводит понятие 

концептуального слияния как фундаментальной когнитивной операции 

фактически одновременно с появлением теории концептуальной интегра-

ции Ж. Фоконье и М. Тернера [Fauconnier, 1994; Fauconnier, Turner, 1996]. 

Более подробно мы остановимся на механизме концептуальной интегра-

ции ниже, при анализе взаимодействия культур. Заслуга Ю. С. Степанова 

заключается также в том, что он вводит семиотическое измерение в когни-

тивную лингвистику, а также погружает знак и ментальные репрезентации 

в контекст культуры. Таким образом, фактически Юрий Сергеевич впер-

вые ставит вопрос о соотношении семиотики и концептуальных / когни-

тивных структур языка, тем самым заложив основы когнитивной семио-

тики. 

По мнению Ю. С. Степанова, центральным понятием семиотики стано-

вится понятие «интерпретанта», которая являет собой пример одного из 

наиболее сложных терминов всей семиотической теории [Степанов, Булы-

гина, 1983, с. 585–627]. 

Как известно, этот термин был введен Ч. Пирсом в качестве третьего 

члена семиотической диады «означаемое – означающее». Сам Ч. Пирс по-

разному понимает интерпретанту. В одних случаях он отождествляет ее  

с контекстом (знак становится знаком только в определенном контексте). 

В других случаях интерпретанта понимается Пирсом как набор правил 

употребления и учитывания [Pierce, 1931; 1934]. В обоих случаях она рас-

сматривается как прагматическая категория.  

С другой стороны, Ч. Моррис, цитируя Аристотеля, определяет интер-

претанту как общие знания о предмете (концепт) [Morris, 1938], т. е. как 

когнитивную категорию. Таким образом, мы полагаем, что именно интер-
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претанта, являясь связующим звеном между когнитивистикой и семиоти-

кой [Заботкина, 2013], обеспечивает взаимодействие трех семиотических 

измерений и четвертого, концептуального / когнитивного измерения про-

странства языка в теории Ю. С. Степанова.  

Ч. Пирс в письме Виктории Вельби (Уэлби) писал: «Существует ин-

тенциональная интерпретанта, которая определяет разум говорящего, эф-

фективная интерпретанта, определяющая разум слушающего, и коммуни-

кативная интерпретанта, или, можно сказать, коминтерпретанта, которая 

определяет тот разум, в котором должны слиться разум говорящего и ра-

зум слушающего, чтобы любая коммуникация имела место» (цит. по: 

[Singer, 1980, p. 45]). 

Интерпретанта тесно связана с культурой определенной нации. Знания 

о культуре хранятся в ментальных моделях и репрезентируются в языке. 

Контакт культур предполагает динамичное взаимодействие ментальных 

пространств и языковых структур. При этом мы различаем знание per se  

и структуры его хранения, т. е. концептуальное содержание и модели его 

репрезентации.  

В данной статье речь пойдет о взаимодействии двух и более культур  

с позиций концептуальной интеграции. Из последних работ, затрагиваю-

щих концептуальную интеграцию как основную когнитивную операцию, 

заслуживает внимания работа Т. Оукли и Э. Паскуэль [Oakley, Pascual, 

2017]. Мы полагаем, что в процессе взаимодействия культур участвуют 

четыре ментальных пространства: 1) родовое ментальное пространство,  

в котором представлены универсальные общечеловеческие концепты;  

2) ментальное пространство своей культуры; 3) ментальное пространство 

чужой / другой культуры; 4) интегрированное ментальное пространство, 

концептуальный бленд. 

Родовое ментальное пространство является в определенном смысле 

tertium comparationis для двух взаимодействующих культур. Во всех челове-

ческих культурах существуют общие концепты. Так, по мнению Ю. С. Сте-

панова, очевидно, имеется, например, некий концепт «приветствия», об-

щий для человеческой культуры вообще, по отношению к которому 

сравниваемые разнокультурные жесты являются различными реализация-

ми, воплощениями [Степанов, 1985, с. 284]. Можно говорить о существо-

вании общечеловеческой культуры, не зависящей от генетических и про-

чих индивидуальных черт различных культур. В подтверждение этому 

Ю. С. Степанов приводит высказывание основоположников христианства: 
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«Нет иудея, ни эллина, нет раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщи-

ны, ибо все вы – одно во Христе Иисусе» (Ап. Павел. К Галатам, 3, 28). 

Слово, являясь частью культуры, фиксирует отражение реального мира 

и несет в себе определенный культурный код. В этой связи мне хотелось 

бы напомнить высказывание Фридриха Шлегеля о том, что «различные 

эпохи в древнейшем языковом созидании образуют именно различные 

ступени культуры в процессе развития человеческого духа, и язык вообще 

как нить воспоминания и традиции, соединяющая все народы друг с дру-

гом в их последовательности, это как бы общая память и великий орган 

воспоминания всего человеческого рода» [Шлегель, 1983, с. 364]. Таким 

образом, родовое ментальное пространство представляет собой метауро-

вень в структуре взаимодействия четырех ментальных пространств.  

На нижестоящем уровне находятся, повторим, два ментальных про-

странства: 1) ментальное пространство своей культуры; 2) ментальное 

пространство другой / чужой культуры. На следующем уровне – интегри-

рованное ментальное межкультурное пространство [Заботкина, 2016]. 

Данное пространство наследует роли и свойства исходных ментальных 

пространств, в которых находится каждый из представителей двух взаи-

модействующих культур, а также свойства родового пространства, и пред-

ставляет собой концептуальный бленд, т. е. результат концептуальной ин-

теграции / слияния. В последние годы наблюдается повышенное внимание 

исследователей к «слиянию», происходящему при контакте двух миров, 

двух культур [Severi, Hanks, 2015]. Интегрированное ментальное про-

странство приобретает свою собственную структуру и новые свойства 

[Fauconnier, 2004]. Именно это пространство коррелирует с определением 

концепта Ю. С. Степановым как слияния, совершающегося в сознании 

воспринимателя. Важность этого пространства определяется еще и тем, 

что оно лежит в основе межкультурного дискурса. Оно структурирует  

и строит этот дискурс и должно помочь понять другую культуру, инфери-

ровать смыслы ментальных моделей и их языковых репрезентаций в каж-

дой из двух культур. Каждое из четырех пространств структурируется 

своим фреймом. Между четырьмя пространствами и их фреймами осуще-

ствляется динамическое концептуальное проецирование.  

Специфичность другой / чужой культуры может быть понята только  

в том случае, если она проецируется на то, что уже знакомо, т. е. на свою 

культуру. В этом случае чужая / другая культура не просто поглощается 

своей культурой, своим фреймом референции, вместо этого фрейм своей 

культуры подвергается изменениям, так как происходит аккомодация двух 
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культур, двух систем ценностей, для того чтобы принять то, что не являет-

ся его (фрейма) частью. Такая транспозиция противостоит идее гегемонии 

одной культуры над другой [Iser, 1995].  

Все четыре ментальных пространства коррелируют со структурой кон-

цепта. Как известно, в любом концепте выделяется три уровня: высший / 

универсальный уровень, уровень определенной культуры и индивидуаль-

ный уровень. Речь идет о трихотомии «культурно-универсальное» vs 

«культурно-специфическое» vs «индивидуальное». При этом чрезвычайно 

важную роль здесь играет аксиосфера культуры. 

Как указывалось в наших предыдущих работах, основой формирования 

аксиосферы культуры является категория ценности, в рамках которой  

происходит структурирование событийного опыта социокультурной общ-

ности [Заботкина, Коннова, 2017]. Аксиологический пласт культуры осно-

вывается на мировоззрении, определяющем особенности восприятия дей-

ствительности коллективным сознанием в определенную эпоху. Исходя из 

этого, мы считаем, что аксиологическая категоризация происходит на трех 

уровнях, соотносимых с тремя уровнями структуры концепта: а) на уровне 

антропологических универсалий, с точки зрения глобальной ценностной 

картины мира определенной эпохи; б) на уровне определенной культуры; 

в) на уровне системы ценностей определенного индивидуума. 

Рассмотрение аксиологической категоризации представляется чрезвы-

чайно актуальным для исследования когнитивных процессов принятия 

решений. Неверная оценка события ведет к когнитивным нарушениям  

и в итоге – к ошибочным решениям. В связи с этим возникает проблема 

исследования механизмов оценочного суждения, а также механизма взаи-

модействия категоризации событий с аксиологическим пластом их ре- 

презентации. Ценность события зависит от генетически закрепленных 

культурологических схем / моделей, которые передаются из поколения  

в поколение и определяют поведение человека в различных ситуациях 

обыденной жизни в различных культурах. 

Присущая языку национально-культурная семантика, является, с одной 

стороны, продуктом кумуляции сведений – и в этом случае можно гово-

рить о культурнонакопительной (или культуроносной) функции языка;  

с другой стороны, язык сам приобщает своих носителей к своей нацио-

нальной культуре – такова его культуроприобщающая функция [Вереща-

гин, Костомаров, 2005, с. 26]. 

При контакте двух культур происходит своего рода аккомодация двух 

концептуальных картин мира, лежащих в основе четырех измерений про-
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странства языка. Важно, что в процессе взаимодействия двух языков  

и двух культур, как указывалось выше, необходимо учитывать механизм 

интерактивного выравнивания (interactive alignment) [Garrod, Pickering, 

2004]. Речь идет о выравнивании репрезентаций, лежащих в основе языко-

вых структур, включающих в себя прагматику, семантику и синтактику. 

Иными словами, интерактивное выравнивание помогает преодолеть про-

блему непонимания и реализуется в трех измерениях языка: 1) на уровне 

ситуационных моделей (прагматика); 2) на уровне синтаксических форм; 

3) на уровне семантической интерпретации. 

На языковом уровне взаимодействие двух культур и четырех измере-

ний языка наиболее ярко проявляется при переводе: благодаря слову про-

исходит активация в сознании переводчика концептуальных структур / 

фрейма одной культуры, которые проецируются на фрейм другой культу-

ры (второго ментального пространства). Затем происходит поиск соответ-

ствующего слова иностранной культуры.  

При переводе, особенно синхронном, происходит одновременная со-

активация лингвистических и концептуальных структур двух культур  

в сознании переводчика. Происходит взаимодействие, если можно так вы-

разиться, в билингвальном, биконцептуальном режиме, в котором участ-

вуют как два ментальных пространства каждой из взаимодействующих 

культур, так и общее родовое, и интегрированное ментальное пространст-

во. Происходит активация концептуальных структур всех четырех мен-

тальных пространств. В результате возникают новые репрезентации и но-

вые связи между ними. 

При переводе часто наблюдается асинхронизация активации структур 

ментальных пространств, когда слова родного языка и концептуальные 

структуры, стоящие за ними, активируются быстрее, чем соответствую- 

щие концептуальные и языковые структуры иностранного языка [Smith, 

2017] 1. 

Таким образом, анализ взаимодействия четырех измерений простран-

ства языка и четырех ментальных пространств, участвующих в контакте 

двух культур, позволяет сделать вывод о том, что все четыре измере- 

ния пространства языка (семантическое, прагматическое, синтаксическое  

и концептуальное) вовлечены в процесс взаимодействия двух культур, 

                                                            
1 См. также: Заботкина В. И. Межкультурная коммуникация: ментальные 

структуры и когнитивные механизмы // Когнитивные исследования языка. М.: Ин-т 

языкознания РАН; Тамбов: ИД ТГУ им. Г. Р. Державина, 2021 (в печати). 
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однако основу этого процесса составляет концептуальное измерение, ко-

торое было проанализировано нами с позиции теории концептуальной ин-

теграции четырех ментальных пространств. На высшем уровне интеграции 

находится родовое пространство, представленное универсальными обще-

человеческими концептами. На следующем уровне – ментальные про-

странства двух сравниваемых культур. На третьем уровне – интегрирован-

ное ментальное пространство, концептуальный бленд, представляющий 

собой результат проецирования из трех вышестоящих ментальных про-

странств. В каждом из четырех пространств выделяются четыре измерения 

языка: прагматическое, семантическое, синтаксическое и концептуальное / 

когнитивное. При взаимодействии двух культур происходит динамическое 

концептуальное проецирование, вовлекающее все четыре измерения языка 

и четыре ментальных пространства. На всех уровнях интеграции действу-

ют механизмы интерактивного выравнивания репрезентаций, лежащих  

в основе семантических, синтаксических и прагматических структур язы-

ков двух сравниваемых культур. Важную роль в процессе интеракции всех 

ментальных пространств играют аксиосферы культур. 

Дальнейшие исследования в области взаимодействия культур и четы-

рехмерного пространства языка предполагают изучение механизмов одно-

временной со-активации лингвистических и концептуальных структур 

фреймов двух культур, а также нейрокогнитивных механизмов, лежащих  

в основе перевода с одного языка на другой. 
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