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ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦИИ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОГО МИРА 

(на материале произведений современных американских и британских авторов) 
 
В современной лингвистике продолжают оставаться актуальными вопросы, которые ка-

саются способов объективации мира (J. M. Anderson, D. A. Cruse, W. U. Dressler, R. W. Gibbs, 

L. Lipka) и как язык помогает категоризировать и концептуализировать мир (рельный или воз-
можный (А. Вежбицька, Е. А. Селіванова, S. Glucksberg, Z. Kovecses, E. Rosh, L. Talmy, 

J. R. Taylor, M. Turner), что и определяет актуальность нашого исселедования. Цель работы – 

определить и проанализировать средства вербализации и структуру концептуальной категории 

«природа». В исследовании предусматривается разрешение таких задач: определить средства 
вербализации концептуальной категории «природа»; определить структуру этой концептуаль-
ной категории; исследовать когнитивные и языковые механизмы образования номинативных 

единиц. Объектом исследования выступают номинативные единицы (неологизмы и окказиона-
лизмы), которые обозначают элементы природы возможного мира, представленного в произве-
дениях жанра фентези. Предметом исследования выступают лингвокогнитивные, семантиче-
ские и структурные аспекты номинативных единиц фентезийных произведений современных 

американских и британских авторов.  
Процессы категоризации и концептуализации представляют примеры классификацион-

ной деятельности и происходят параллельно в сознании каждого человека. Существует некото-

рое отличие между процессом концептуализации и процессом категоризации. Процесс концеп-

туализации направлен на выделение минимальных смысловых единиц ментального уровня, ко-

торые выступают результатом практического опыта в процессе познания человеком мира (ре-
ального или возможного), что приводит к возникновению концептов, концептуальных структур 

и всей концептуальной системе в психике человека. Процесс категоризации направлен на объе-
динение похожих единиц, которые имеют похожие черты, в большие разряды. 

Под категоризацией понимают разделение мира на категории, выделение в нем групп, 

классов, категорий аналогичных объектов или событий как рубрик опыта, которые сформиро-

вались в процессе познавательной деятельности человека [1, с. 96]. Процесс категоризации 

включает в себя два аспекта. С одной стороны, категории служат материалом, который имеет 
доступ к сознанию, и тогда они могут раскрывать то, что есть наиболее существенным для че-
ловека в представлении и понимании работы когнитивных процессов [3, с. 142]. Категориаль-
ная классификация выступает основой ментального лексикону человека. Человек соотносит 
необходимый ей концепт с другими взаимосвязанными концептами. Необходимый концепт 
занимает свое место в сознании человека и при необходимости включается в существующую 

классификационную систему. Процесс категоризации сопровождается фиксацией выделенных 

признаков при помощи языка. Формой объективации категории в языке есть ее имя [1, с. 307–

309]. С другой стороны, процесс категоризации сопровождается фиксацией выделенных при-

знаков при помощи языка, как результат, языковые категории выступают своеобразными ис-
точниками номинации. Категории могут изменяться в зависимости от языка к языку, от культу-

ры к культуре, а также могут изменяться в пределах одного языка или культуры, могут принад-

лежать к одной или нескольким категориям. Человек может концептуализировать одну и ту же 
категорию по-разному в зависимости от обстоятельств. Дж. Лакофф отмечает, что, если изме-
нить представление о сути категории, изменится и представление о мире [4, с. 15]. Чтобы изме-
нить суть категории, используют метафору или метонимию.  

Концептуальные категории рассматривают как обобщение конкретных смыслов или кон-

цептов [3, с. 124] или как когнитивные инструменты, которые исполняют ряд функций: функ-

цию познания, в которой концептуальная категория служить базой сопоставления нового и 

прошлого опыта; функцию экономии усилий в получении знаний благодаря возможности иден-

тифицировать членов категории за ограниченным набором категориальных признаков и кате-
горий за одним членом; коммуникативную функцию, которая обеспечивает передачу информа-
ции от автора к читателю [2, с. 74–76].  

Концептуальная категория представляет собой совокупность членов, которые находятся 
на некотором расстоянии от центра, и которая, як правило, имеет центр и периферию. Струк-

турная особенность концептуальной категории заключается в том, что она может включать  
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в себе другие категории и субкатегории. Каждая категория представлена неким классификато-

ром, концептом, который выступает центральным ориентиром этой категории. Концепт может 
быть представлен разноуровневыми и разнотипными номинативными единицами, которые рас-
крывают его значение. Поэтому для описания этих концептов, локализированных в сознании 

человека, необходимо проанализировать как значение единиц, которые вербализируют соот-
ветствующий концепт, так и разные случаи его презентации в дискурсе. Отметим, что в основе 
выделения концептов лежит денотативный компонент значения, поэтому объектом нашего ана-
лиза выступают те предметы, явления, реалии возможного мира, которые были выдуманы, вер-

бализированы и закреплены в номинативных единицах разной структуры и семантики.  
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КОГДА ПОБЕДА – НАША… 
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

Юбилей Великой Победы – важный повод сверить «часы истории» в делах больших и 

малых, тех, что определяют текущую работу педагогического коллектива, особенно, если она 
связана с областью человековедения, к которой совершенно справедливо относят литературо-

ведческие изыскания. С 2005 года кафедра русской и мировой литературы ГГУ имени Ф. Ско-

рины системно и целенаправленно утверждает непреходящие ценности Великой Победы в по-

вседневной педагогической деятельности, обозначая высокий уровень историко-просветитель-
ской и воспитательной работы, формы которой сочетают академизм научных исследований, 

живую память об историческом событии и практическую результативность осуществляемых 

инициатив. 
Точкой отсчета в этой важной работе явилась Международная научная конференция 

«Война в славянской литературе», которая состоялась в 2005 году и была ознаменована изда-
нием одноименного сборника научных статей с участием выдающихся писателей-фронтовиков 
и гуманитариев из Беларуси, России, Украины, Германии, который получил высокую оценку в 
белорусском и зарубежном научном сообществе. Подготовка сборника повлекла за собой фор-

мирование аудиоархива кафедры с уникальными свидетельствами классиков «военной» лите-
ратуры (В. Быкова, Б. Васильева, К. Ваншенкина), а также собрания редких материалов, кото-

рые были адресованы нашими выдающимися современниками специалистам кафедры и сту-

дентам филологического факультета. 
В 2010 году кафедра организовала Международную научную конференцию «Великая 

Отечественная война в судьбе литературы и культуры: исторический опыт как мировоззренче-
ский и моральный выбор», на основе которой был издан одноименный сборник научных трудов 
и литературных материалов, в том числе переданных из личных писательских архивов. Выбор 

кафедры оказался своевременным и насущным ответом на самый острый запрос исторической 

памяти и обусловил важные политические решения. Инициатива конференции 2010 года по 

установлению побратимских отношений между городами Гомель и Воронеж была поддержана 
гомельским и воронежским руководством: в январе 2013 года руководители городов подписали 

договор о долгосрочном всестороннем сотрудничестве. В июне 2013 года заключен Договор о 

сотрудничестве нашего университета с Воронежским государственным университетом.  
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