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е) Уступки. Стратегия может выражаться в представлении компромиссных решений для после-
дующего успешного взаимодействия и процветания экономик обеих стран. В. В. Жириновский в 
своих выступлениях использует данную стратегию 16 раз: «Хочу, чтобы вы услышали, что я ска-
зал в 2001 году. Я говорил, что надо развивать связи внутри СНГ. Грузинские депутаты неодно-
кратно хотели приехать в Россию. И я просил уже, чтобы мы сосредоточились на СНГ. Посто-
янно нужно ездить по этим республикам! В Тбилиси нужно ездить, в Киев нужно ездить, в 
Минск ездить, в Ташкент ездить, их сюда приглашать по нескольку раз в год! Сейчас ситуация 
там напряжённая». [3, с. 61] 

ж) Для расположения аудитории, ее активизации политик использует стратегию эмоциональ-
ного давления, она реализована в 47 фрагментах, например: «У вас сухие цифры, мол, у нас ма-
ленькая инфляция – и всё. А спросите у людей, стали они жить лучше? Нет! Экономика стала 
развиваться лучше? Нет! Тогда зачем нужны ваши цифры? Пусть вы инфляцию доведёте до 3–4 
процентов, но жизнь-то не улучшается! Это как если больной умирает, а врач говорит, что ле-
карства хорошие, – больной-то умирает! Надо гнать взашей такого врача, который даёт хоро-
шие лекарства, а больной не выздоравливает! Поэтому просто сухие цифры нам не нужны». [1, с. 
23] В целях усиления эмоциональности используются риторические вопросы. 

Таким образом, проанализированные нами тексты речей насыщены логическими доводами, пе-
речислениями, рассуждениями с опорой на фактически-статистическую информацию. Но более 
значимой в выступлениях В. В. Жириновского оказывается эмоционально-экспрессивная доми-
нанта, поскольку тексты выступлений предназначены для завладения вниманием слушателя и воз-
действия на его чувства и эмоции. 
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Работа посвящена выявлению характеристик лексики русского языка, репрезентирующей кон-

цептосферу «еда» с доминирующей лексемой «хлеб». Актуальность темы очевидна: лексема хлеб 
относится к ключевым ценностям русской культуры, что находит воплощение в языковой семан-
тике и коммуникативной деятельности, фиксируя концепт не только как когнитивную структуру, 
но и как «сгусток культуры» [1, с. 96], однако специфика этого концепта в русском языковом со-
знании изучена недостаточно. Предполагаем, что демонстрация отношения к еде и, в первую оче-
редь, к хлебу – один из основных способов изображения отношений между людьми в социуме. 

Объекты исследования: словари, художественные тексты, лексические и фразеологические 
единицы, способы, средства и примеры описания и концептуализации понятия «хлеб».  

Предмет исследования: особенности языковой концептуализации лексемы «хлеб» в русской 
лингвокультуре как одного из важнейших фрагментов национальной языковой картины мира.  

Цель работы: многоплановое исследование и описание основных семантико-прагматических и 
национально-культурных характеристик концепта «хлеб» в русской лингвокультуре.  

Задачи:  
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теоретически обосновать и определить понятия «языковая картина мира», «языковая концепту-
ализация» как элементы системы представлений человека об окружающей действительности;  

репрезентировать концептуальную доминанту «хлеб» как сложное социокультурное образова-
ние (на материале лексических единиц);  

выявить национально-культурные особенности формирования и представления концепта 
«хлеб» в русском языке; 

провести свободный ассоциативный эксперимент «Хлеб», результаты которого сопоставить с 
данными «Русского ассоциативного словаря»; 

проанализировать особенности функционирования языковых единиц, являющихся компонен-
тами концепта «хлеб», в художественных текстах программных произведений русской литературы 
XIX века;  

рассмотреть лингвокультурологические особенности наименований хлебопродуктов в торго-
вых сетях города Пинска. 

Методы исследования: наблюдение,  анализ и синтез, классификация языкового материала, ан-
кетирование, лингвистический комментарий.  

Концепт неразрывно связан с породившей его культурой. Усваивая язык, человек одновремен-
но усваивает мир. [4, с. 16]. Практическим материалом исследования основных национально-
культурных особенностей концепта «хлеб» в русском языке послужило более 1000 языковых еди-
ниц различной структуры.  

Частеречная принадлежность языковых средств выражения содержания понятия «хлеб» свиде-
тельствует о большей номинированности концептообразующих лексических единиц (имён суще-
ствительных – 65,3 %).  

В процессе нашего исследования были выявлены выразители концепта «хлеб» в категории 
«названия хлебных изделий». Это слова, номинирующие печеные и жареные изделия в зависимо-
сти от их вида, формы, сырья, начинки, веса.  

Мы проанализировали лексические единицы, репрезентирующие концепт «хлеб» в русском 
языке. В результате выявления синонимических, грамматических средств, ассоциативных связей 
лексемы, нами было отмечено, что отобранные лексические единицы имеют отношение к различ-
ным сферам жизнедеятельности человека. 

Фундаментальность концепта «хлеб» для образа жизни русского народа и его ментальности 
находит яркое отражение в художественной литературе и, особенно, в устном народном творче-
стве («хлеб всему голова»). Как отмечал В.И. Даль, «словесная речь человека — это дар божий, 
откровение… Пословицы и поговорки стоят нашего изучения и памяти» [8, с. 6]. Для изучения 
семантики «хлебных» лексем было отобрано около 130 пословиц и поговорок русского языка. Мы 
заметили, что русские паремии содержат названия продуктов, входящих в рацион простых людей. 
Пословицы поощряют христианское отношение к хлебу, уважение и почет, как главе над другими 
продуктами. 

Фразеологизмы передают традиционные представления о хлебе как о важнейшей жизненной 
ценности. Хлеб – сакральный вид пищи, символ достатка и благополучия. Большинство фразеоло-
гизмов с компонентом хлеб по происхождению исконные или библейские. По нашим наблюдени-
ям, в русском языке наиболее национально окрашенными являются фразеологизмы с лексемами 
хлеб-соль; крендель; калач, коврижка.  

Нас заинтересовало, с какими лексико-семантическими вариантами соотносят понятие «хлеб» 
окружающие. В ходе исследования мы получили более 450 реакций на стимул «хлеб», которые 
составили материал нашего мини-словаря, позволяющий рассмотреть, как меняются ассоциатив-
ные связи слов по мере взросления, накопления знаний и расширения жизненного опыта. Сопо-
ставление этих результатов с данными «Русского ассоциативного словаря» показало, что боль-
шинство учащихся понимают слово в основном лексическом значении, так как не обладают бога-
тым речевым запасом. Показатель знаний и активного словарного запаса учителей значительно 
выше.    

В целях обогащения знаний о важнейших культурных артефактах предлагаем использовать 
разработанное нами пособие «Анализ концепта «хлеб» как элемента русской языковой картины 
мира».  
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В формировании и поддержании концептосферы национального языка важна роль литературы. 
Рассматривая проблему отражения специфики национальной культуры в концепте «хлеб», мы 
провели анализ на материале программных произведений русских авторов XIX века, в которых 
тема кулинарии занимает значительное место. С целью обогатить свой кулинарный опыт мы со-
брали отрывки из произведений русских писателей, а также рецепты приготовления блюд, отно-
сящихся к концепту «хлеб», в сборник «Кулинарная книга литературных героев» и разместили его 
на сайте школы.  

Культурно-национальные особенности кухни ярко проявляются в номинациях блюд и продук-
тов. Мы заглянули на сайты и прилавки городских магазинов и обнаружили более 300 сортов хле-
ба и хлебобулочных изделий.  

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Национальная концептосфера складывается из концептов, на основе которых формируют-

ся культурные ценности.  
2. В системе национальных ценностей концепт «хлеб» занимает одну из ключевых позиций. 
3. Верное формирование отношения к концепту «хлеб» невозможно без обращения к фольк-

лору. В работе выявлены основные национально-культурные особенности формирования и пред-
ставления концепта «хлеб» в русском языке, отраженные в лексических, фразеологических, паре-
миологических единицах. 

4. Приведены результаты проведения ассоциативного эксперимента «Хлеб», отражающие 
динамику активного словаря учащихся. 

5. В художественных текстах программных произведений русской литературы XIX века 
установлены языковые единицы, являющиеся компонентами концепта «хлеб», и проанализирова-
ны особенности их функционирования. Представленные в работе материалы и выводы могут быть 
использованы в качестве базы для дальнейших исследований по теме «Взаимосвязь кулинарного 
антуража с замыслом литературного произведения».  

6. В наименованиях хлебопродуктов в торговых сетях города Пинска мы обнаружили бога-
тую информацию о пищевых режимах, традициях, географических факторах, распространённости 
той или иной пищи среди населения. 

Актуальность темы подтверждена, цель и задачи исследования достигнуты.  
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