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Аннотация. Рассматриваются основные принципы анализа концепта в песенном дискурсе. 
Целью исследования является изучение особенностей концептуального анализа музыкаль-
ных произведений. Приводится анализ мнений учёных по данному вопросу. Авторы прихо-
дят к выводу, что при анализе явления «концепт» в песенном дискурсе необходимо учиты-
вать ряд особенностей, отличающих песню от немузыкального художественного текста. 
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Культура является неотъемлемой частью каждого народа: это то, что нас 

объединяет, но в то же время и различает. Культура народа порой способна 
рассказать о самом народе гораздо больше, чем её отдельный представитель.  
С древних времен одним из наиболее популярных способов «записи» культу-
ры является музыкальное творчество: через музыкальное творчество человек 
делится насущными проблемами, а также своим мировоззрением. Понимание 
основных принципов концептуального анализа песенного текста представляет 
интерес на современном этапе развития лингвистики. Изучение особенностей 
концептуального анализа музыкальных произведений способствует следую-
щему: 1) усвоению основных черт музыкального текста, а также его отличий 
от немузыкального художественного текста; 2) пониманию того, какими базо-
выми принципами необходимо руководствоваться при концептуальном анали-
зе песенного текста.  

Изучением взаимосвязи языка и культуры занимается лингвокультуроло-
гия – «комплексная область научного знания о взаимосвязи и взаимовлиянии 
языка и культуры» [3, с. 73]. В рамках данной дисциплины считается, что язык 
несёт в себе отсылки и значения за пределом самого себя: значения конкретно-
го языка представляют культуру определенной социальной группы. Взаимодей-
ствовать с языком означает взаимодействовать и с культурой: невозможно по-
нять культуру без знания языка из-за их тесной связи, а конкретный язык спо-
собен указывать на культуру отдельных социальных групп. Таким образом, 
изучение языка не ограничивается изучением грамматических основ, но также 
включает в себя изучение культуры [13].  

Культура включает в себя нечеткий набор установок, убеждений, поведен-
ческих условностей, основных предположений и ценностей, которые разделя-
ются группой людей и которые влияют на поведение каждого члена определен-
ного языкового сообщества, а также на интерпретацию поведения других лю-
дей. Язык же является средством выражения ценностей и конкретных смыслов, 
закладываемых членами определенной группы. Язык также относится к харак-
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терному признаку, который присущ определенной культуре, о чем свидетель-
ствуют имена собственные, которые воплощают эти объекты [12]. 

Принцип лингвистической относительности – языковая теория, доказыва-
ющая взаимосвязь культуры и языка, названная в честь американских лингви-
стов Эдварда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа [13]. Согласно данной теории 
наше восприятие окружающего мира зависит от языка прямым образом: Э. Се-
пир писал, что культурные реалии определенной языковой группы в значитель-
ной степени бессознательно выстраиваются на языковых привычках груп-
пы. Никакие два языка никогда не бывают достаточно похожими, чтобы их 
можно было рассматривать как представляющие одну и ту же социальную ре-
альность. Миры, в которых живут разные общества, – это разные миры, разные 
культурные реалии: носители разных языков могут по-разному воспринимать 
одно и тоже явление в силу различного интерпретирования информации, кото-
рое диктуется языковыми привычками определенной группы [9, с. 69]. Если 
культура является продуктом человеческого взаимодействия, то культурные 
проявления – это акты коммуникации, которые понимаются определенными 
речевыми сообществами [12]. 

Музыкальное творчество является ярким примером взаимосвязи культуры 
и языка, а сам термин «музыка» является возможным трактовать следующим 
образом: «вид искусства, отражающий действительность в звуках, художе-
ственных образах и активно воздействующих на психику человека» [1, с. 218].  

В рамках семиотики музыкальная культура является одним из наиболее 
уникальных явлений в культуре. Этому способствует ряд причин:  

1) музыка отличается разнообразием содержания, а также способами вы-
ражения данного содержания; 

2) музыка способна оказывать психическое воздействие на сознание че-
ловека, а также на подсознательные области; 

3) музыка отличается своей структурной сложностью, а также разнообра-
зием звучаний; 

4) музыка транслирует нравственные и эстетические ценности чело- 
века [5, с. 314]. 

Музыка и речь могут быть продуктом двух различных систем и способов 
мышления, и может оказаться невозможно объединить их без взаимного согла-
сования. Является невозможным уделять полное и равное внимание содержа-
нию музыки и речи одновременно. То, как они объединяются, зависит от при-
нятия решений человеком в социальных контекстах, а не от каких-либо черт 
определенного дискурса. Музыкальное творчество часто представлено в фор-
мате песенного дискурса. Участники песенного дискурса: слушатель, исполни-
тель, а также автор песенного текста. Целью песенного дискурса является доне-
сение определенного авторского сообщения, оказание эмоционального воздей-
ствия на слушателя. Песенный англоязычный дискурс представляет собой со-
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вокупность ценностей определенного пласта общества, а также глубоко аксио-
логичен и субъективен [10].  

Необходимо обозначить, что англоязычный песенный дискурс доминирует 
среди остальных, а англоязычные песни формируют языковую компетенцию. 
Языковая компетенция включает в себя не только правила языковой системы, 
но и афоризмы, цитаты, речевые стереотипы, обрывки стихов, цитирования 
других песен. Тексты песенного дискурса являются креолизованными: содер-
жат в себе как вербальную часть, так и невербальную, при этом части креоли-
зованного текста воспринимаются одним целым. В результате при анализе му-
зыкальных текстов важно учитывать, что отдельные слова не могут быть при-
няты вне их контекста и интерпретироваться как изолированные единицы, со-
держащие определенное значение. Поскольку индивидуальный опыт важен для 
создания, формирования, восприятия и интерпретации, психологические фак-
торы нельзя игнорировать при анализе данных текстов [7, с. 16]. 

Основной единицей лингвокультурологии является концепт. Концепты, 
как явление в науке о языке, рассматриваются с начала XX в. Соглас- 
но С. А. Аскольдову, концепт определяется как «мысленное образование, кото-
рое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов од-
ного и того же рода» [2, с. 269]. Смысловая наполненность концепта зависит 
напрямую от культурного багажа знаний, индивидуального опыта человека. Из 
данного высказывания следует, что концепт является отражением предшеству-
ющего опыта индивида. Концепт обладает свойством расширять значение сло-
ва, а также подменяет его значение. Д. С. Лихачев вводит понятие «концепто-
сфера» и выделяет следующие виды:  

1) концептосфера национального языка;  
2) личная концептосфера [4, с. 5].  
Художественный концепт, будучи ментальным образованием писателя, 

включает в себя часть коллективного культурного опыта. Писатель, в свою оче-
редь, будет являться ретранслятором коллективного культурного опыта. Инди-
видуальный опыт писателя является обуславливающим фактором при соотно-
шении национального и личного в художественной концептосфере, а креатив-
ная составляющая отдельного индивида определяет художественную реализа-
цию концепта. Концептуальная плотность концептосферы отдельного писателя 
опирается на особенности его сознания.  

Л. В. Миллер считает, что концепты, как в индивидуальном, так и в кол-
лективном сознании, можно рассматривать как специфическую когнитивную 
культуру. Выявление смысловых трансформаций определяют возможность ре-
конструкции концепта и возможность добраться до определённого сообщения, 
заложенного внутри [6, с. 177]. Существуют несколько вариантов формиро-
вания концепта: 

1) из сенсорного опыта человека; 
2) из предметной деятельности человека; 
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3) из ментальных операций человека; 
4) из языкового общения; 
5) из самостоятельного познания значения отдельных языковых еди- 

ниц [8, с. 68]. 
Язык отдельного автора, при рассмотрении художественных текстов, рас-

сматривается в рамках идиостиля: «идиостиль обнаруживает себя в результате 
текстопорождающей и эстетической деятельности языковой личности, поэтому 
он отражается в интеграции предпочтительных тем, жанров, средств и приемов, 
необходимых для построения текста и передачи как информативных, так и эмо-
тивно-экспрессивных компонентов» [11]. При отборе лексико-стилистических 
средств автор руководствуется субъективным восприятием мира, что обуслав-
ливает индивидуальность идиостиля. 

Таким образом, можно вывести основные принципы концептуального ана-
лиза песенного текста: 

1) отдельные слова не могут быть приняты вне их контекста; 
2) психологические факторы являются неотъемлемой составляющей му-

зыкального текста; 
3) индивидуальный опыт человека определяет смысловую наполненность 

концепта, что показывает концепт как отражение предшествующего опы- 
та индивида; 

4) посредством изучения личной концептосферы является возможным 
изучить национальную концептосферу; 

5) культурные особенности определенного пласта населения выражены в 
различных музыкальных жанрах; 

6) стилистический особенности, смысловая нагрузка могут зависеть 
напрямую от музыкального жанра; 

7) автор выбирает языковые средства согласно своему субъективному 
восприятию мира, что показывает важность идиостиля в рамках изуче- 
ния концепта; 

8) анализ эмоциональных концептов предполагает знакомство с лингво-
культурными особенностями населения; 

9) в рамках концептуального подхода исследователь пользуется уже име-
ющимися знаниями о языке и культуре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ  
И КИТАЙСКИХ НОВОСТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

 
Аннотация. Заголовок является избранной частью новостей. Его функция – дать читателю 
ключ к самым свежим и важным элементам новости в наиболее сжатом виде. Заголовок при-
зван привлекать читателей, объединять информацию и направлять общественное мнение. 
Заголовки новостей играют важную роль в распространении своевременной информации. 
Интертекстуальность широко использовалась при составлении заголовков, передавая боль-
шой смысловой подтекст лаконичным языком. Анализ интертекстуальности в заголовках 
помогает дискурс-аналитику понять культурные коннотации и системы социальных ценно-
стей, содержащиеся в тексте, и, таким образом, принять сообщение, передаваемое языком 
СМИ, на более глубоком уровне. 
Ключевые слова: заголовки новостей, интертекстуальность, культурные коннотации, си-
стемы социальных ценностей. 

 
Термин «интертекстуальность» был впервые введен в 1960-х гг. структу-

ралистским критиком Кристевой. Интертекстуальность – это общее свойство 


