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Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению языковой 

репрезентации концепта «возраст» в португальском языке (пиренейский вариант). 

Работа проведена в русле семантико-когнитивного направления, в рамках 

которого анализ репрезентирующих концепты языковых средств рассматривается 

как один из способов описания мыслительной деятельности человека. 

Особенности репрезентации возрастных состояний человека средствами 

разных языков вызывают довольно высокий интерес со стороны исследователей. 

Повышенное внимание к концепту возраста, изучение его объективации в разных 

языках и культурах обусловлены, в частности, тем, что содержание подобных 

концептов определяется, как правило, нормами бытования конкретного социума, 

а значит, несет в себе информацию о национально-специфичном восприятии 

возраста носителями конкретного языка. 

В работах отечественных исследователей вербализация возрастных 

концептов средствами разных языков (преимущественно русского, английского, 

французского и немецкого) получает достаточно широкое освещение. 

Исследователями проводился анализ как макроконцепта «возраст» с изучением 

семантики единиц лексико-семантических полей, формирующих микроконцепты 

«детство», «молодость», «зрелый возраст» и «старость» (Авдеева (2007), 

Крючкова (2003), Литвиненко (2006), Попова, Мелехова (2017), Щербо (2008)), 

так и детализированный анализ отдельных микроконцептов возраста (Ашхарава 

(2002), Бабарыкина (2010), Блинова (2009), Калюжная (2007), Костина (1978), 

Погораева (2002), Салимьянова (2011)). Кроме того, в своих работах некоторые 

исследователи предпринимали попытки проанализировать особенности 

вербализации микроконцептов «молодость» и «старость» в их оппозиции друг к 

другу (Власова (2002), Коновалова (2011), Пинтова (2009), Токко (2010), Фомина 

(2015)). В большинстве работ анализ языковой репрезентации концепта «возраст» 

предполагал построение лексико-семантического поля концепта с последующим 

выделением соответствующих семантических признаков, характеризующих как 

возрастные этапы, так и возрастные особенности, свойственные человеку в тот 

или иной период жизни. Исследования проводились как на материале 
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лексикографических источников, текстов СМИ и художественных произведений, 

так и на материале художественных произведений отдельных писателей (что 

позволяет реконструировать концепт возраста в довольно узком контексте, 

однако не дает представления об особенностях концептуализации возрастных 

состояний, свойственных лингвокультуре в целом). 

Предметом настоящего исследования являются семантические 

особенности единиц-репрезентантов концепта «возраст» в португальском языке и 

когнитивные структуры, лежащие в основе концептуализации понятия «возраст» 

в португальской лингвокультуре. 

Объектом исследования послужили разноуровневые средства 

вербализации концепта «возраст» в португальском языке: лексические единицы, 

словосочетания фразеологического и нефразеологического характера, паремии, 

афоризмы португальских писателей, а также средства синтаксического уровня, 

отражающие специфику восприятия возраста и возрастных этапов носителями 

португальского языка. 

Актуальность исследования определяется высоким интересом 

лингвистики к механизмам концептуализации действительности. Она связана 

также с высокой социальной значимостью категории возраста и недостаточной 

изученностью механизмов концептуализации возрастных состояний и 

вербализации концепта «возраст» средствами португальского языка. В работе 

путем анализа семантики разноуровневых единиц-репрезентантов концепта 

выделяются свойственные концепту признаки, на основе которых, в свою 

очередь, создается фреймовая структура концепта. Проведенный анализ 

семантики языковых единиц, концептуальный анализ, а также моделирование 

фреймовой схемы концепта демонстрируют особенности концептуализации и 

категоризации фрагментов действительности, лежащие в основе осмысления 

возрастных состояний человека в португальской лингвокультуре. 

В качестве материала исследования использовались языковые единицы 

португальского языка, в составе значения которых присутствует возрастной 

компонент. В работе рассмотрены семантико-функциональные особенности 476 
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лексических и 237 паремиологических единиц (упомянутых в 4000 контекстов), 

репрезентирующих концепт возраста в португальском языке. Материал отбирался 

с применением метода сплошной выборки из текстов лексикографических 

источников, португальских СМИ, текстов художественных произведений 

португальских писателей XIX–XXI вв., а также путем использования данных 

корпусной лингвистики (в частности, путем анализа данных, представленных в 

корпусах Corpus do Português и CRPC – Corpus de Referência do Português 

Contemporâneo).  

Гипотеза исследования заключается в том, что языковая объективация 

концепта «возраст» имеет в своей основе когнитивную структуру, 

представляющую возрастные состояния как совокупность свойственных человеку 

в тот или иной период жизни темпоральных, физиологических, психологических 

и социальных признаков. За основу было принято предположение о том, что 

исследование глубинных механизмов формирования семантики средств 

вербализации концепта «возраст» в португальском языке может указать на 

особенности восприятия носителями португальского языка возрастных состояний 

личности, равно как и на способы актуализации концептуального содержания в 

знаковом пространстве языка. 

Целью исследования является изучение когнитивных особенностей 

вербализации концепта «возраст» в португальском языке путем реконструкции 

номинативного поля и фреймовой структуры концепта, основывающейся на 

анализе семантических особенностей единиц-репрезентантов концепта. 

Цель исследования определила постановку следующих задач: 

 отбор лексических, фразеологических, паремиологических единиц, 

актуализирующих концепт «возраст» в португальском языке; 

 распределение выбранных единиц по тематическим и частеречным группам; 

 выделение в рамках обозначенных частеречных групп центра и периферии; 

 проведение семантического и концептуального анализа единиц 

вербализации концепта, исследование внутренней структуры лексем-

репрезентантов концепта; 
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 анализ единиц паремиологического фонда, афоризмов и фрагментов 

художественных произведений португальских авторов с возрастной 

семантикой; 

 выделение и структурирование концептуальных признаков, присущих 

категории «возраст» в португальской лингвокультуре; 

 построение фреймовой структуры, отражающей когнитивные основания 

концептуализации возрастных состояний средствами португальского языка. 

Цель и задачи исследования обусловили применение в работе следующих 

основных методов: метод компонентного анализа семантической структуры 

слова, концептуально-дефиниционный метод, метод семантического 

развертывания дефиниций, метод стилистического и контекстуального анализа, 

метод анализа сочетаемости лексем, метод количественного анализа, метод 

концептуального анализа, метод фреймового анализа, метод интерпретативного 

анализа ценностно-маркированных высказываний, индивидуальных, авторских 

метафор и символов, связанных с реализацией исследуемого концепта. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых в таких направлениях исследования, 

как когнитивная семантика и теория концептуального анализа 

(Н. Ф. Алефиренко, Е. Г. Беляевская, Н. Н. Болдырев, А. Вежбицкая, 

С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, А. Д. Кошелев, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, 

М. Минский, 3. Д. Попова, Е. В. Рахилина, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, 

И. А. Стернин, W. Chafe, V. Evans, С. Fillmore, R. Jackendoff, М. Johnson, 

G. Lakoff, R. Langacker, Е. Rosch, L. Talmy), теория концептуальной метафоры 

(Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, А. Вежбицкая, В. Г. Гак, G. Lakoff, М. Johnson), 

лингвокультурология (Н. Ф. Алефиренко, А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский,  

В. Н. Телия, А. А. Уфимцева).  

Научная новизна работы состоит в комплексном описании вербализации 

концепта «возраст» средствами португальского языка, сочетающем 

концептуальный анализ языковых явлений с традиционными методами анализа 

семантики языковых единиц. В исследовании впервые предпринята попытка 
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изучения системных отношений между номинациями возраста человека в 

португальском языке, выявления семантических компонентов возрастных 

номинаций, а также идентификации стереотипов языкового сознания, 

сопровождающих восприятие возрастных периодов человека носителями 

португальского языка. В работе впервые проанализирована характерная для 

португальской культуры разноаспектная интерпретация понятия «возраст», 

основывающаяся на данных семантики лексем-репрезентантов концепта. На 

основе теории фреймовой организации концептов воссоздана структура концепта 

«возраст» и проанализированы связи между составляющими ее элементами. 

Реконструкция фреймовой структуры концепта «возраст» и комплексное 

описание семантики репрезентирующих концепт разноуровневых языковых 

средств на материале португальского языка проведены впервые. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Содержание концепта «возраст» (idade) в португальской языковой 

картине мира определяется категориями времени, пространства, поэтапного 

развития и движения. Характерной чертой концептуализации понятия «возраст» в 

сознании носителей португальского языка является оппозитивность и образность 

задействованных в вербализации концепта номинативных единиц, стереотипность 

представлений о соответствующих возрастным этапам физиологических, 

социальных и психологических характеристик человека. В связи с этим 

концептуализация понятия «возраст» в португальском языке происходит по 

нескольким параметрам: темпоральный, психологический, социальный, 

физиологический. 

2. Вышеперечисленные параметры представляют собой доминантные 

компоненты значения лексических единиц и конструкций с возрастной 

семантикой, универсальный каркас значения единиц-репрезентантов концепта, 

приобретающий конкретное содержание в каждом конкретном случае 

употребления единиц в контексте. В этом конкретном содержании выделяются, в 

свою очередь, как наиболее существенные, центральные, так и периферийные 
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компоненты. Именно из первых складывается прототипический образ категорий 

«детство», «молодость», «зрелый возраст» и «старость». 

3. Концептуальным основанием семантики единиц, составляющих 

номинативное поле рассматриваемого концепта, является фрейм «возраст». 

Фреймовая схема представляет собой четырехкомпонентную структурную 

модель, характеризующуюся наличием четырех основных параметров (аспектов) 

концептуализации (aspeto fisiológico, aspeto psicológico, aspeto social, aspeto 

temporal). Фреймовая схема концепта включает как статичные элементы, так и 

сценарные связи, их соединяющие. 

4. На лексическом уровне концепт «возраст» (idade) представляется в 

виде номинативного поля, включающего четыре тематические группы и 

входящие в них частеречные группы, каждая из которых представлена в виде 

полевой структуры с выделяемыми центром и периферией. 

5. Лексическим средствам, служащим для номинации детей и молодежи, 

свойственна семантическая диффузность, при которой одни и те же лексемы 

могут служить для номинации детей разного возраста либо одновременно для 

номинации детей и молодых людей в зависимости от контекста употребления. 

Представляется, что в данном случае многозначность лексических единиц 

происходит от общего представления об обозначаемых этапах жизни человека (об 

этом свидетельствует, в частности, общность свойственных понятиям детства и 

молодости некоторых концептуальных признаков, выявленных в результате 

анализа семантики единиц, например: «начало жизни», «счастливый / лучший 

период», «отсутствие жизненного опыта»). Обусловливая возможность 

принадлежности лексем одновременно к нескольким тематическим группам, 

семантическая диффузность обеспечивает определенную динамичность единиц 

внутри номинативного поля концепта. 

6. Номинативное поле концепта «возраст» (idade) в португальском языке 

формируется преимущественно именами существительными и прилагательными, 

наиболее продуктивными средствами образования которых являются аффиксация, 

конверсия и семантическая деривация. 
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7. Одним из наиболее выраженных средств концептуализации 

возрастных состояний в португальском языке является метафора. Метафоризация 

понятия «возраст» в португальском языке основывается на следующих образах: 

возраст – жизнь, возраст – путь, возраст – время, возраст – акциональная 

сущность, возраст – место пребывания, возраст – бремя. Наиболее 

продуктивными метафорическими моделями при концептуализации возрастных 

состояний являются зооморфная, артефактная, фитоморфная и теоморфная 

модели. 

8. Концепт «возраст» обладает насыщенным ценностно-

аксиологическим содержанием, что связано с присутствием в семантике 

вербализующих концепт единиц параметров (физиологического, 

психологического, социального), указывающих на нормативные представления о 

соответствующих возрастным периодам характеристиках человека. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

способствует дальнейшему изучению португалоязычной картины мира, в данном 

случае – ее возрастного фрагмента. Диссертация отражает функционирование 

механизмов представления возрастных состояний человека с позиций 

концептуально-фреймового моделирования. Принимая во внимание 

антропоцентричность исследования, а также его проведение в рамках 

когнитивной лингвистики, его результаты могут быть использованы при анализе 

соотношения языка и культуры португалоязычных стран. Материалы 

исследования могут быть использованы в областях лингвистики и психологии, 

которые занимаются изучением универсальных и этноспецифических 

представлений человека о мире. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью использования его результатов в теоретических и практических 

занятиях по лексикологии и стилистике португальского языка, общему 

языкознанию и когнитивной лингвистике. Методика, использованная в работе, 

может быть применена при изучении репрезентации других концептов 
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средствами португальского или других языков. Результаты исследования также 

могут быть применены в ходе практических занятий по португальскому языку. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

опорой на теоретическо-методологические разработки современных 

исследователей в области когнитивной лингвистики, значительным объемом 

обработанного эмпирического материала, а также применением в ходе работы 

широкого комплекса методов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры португальского языка ФГБОУ ВО МГЛУ в 2017–2019 гг., а также на 

следующих научных конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Романистика в эпоху полилингвизма» (Москва, МГЛУ, 18–20 

октября 2018 г.); VI международная научная конференция «Камоэнсовские 

чтения» (Москва, МГУ, 30 ноября 2018 г.); Международный молодежный 

научный форум «Ломоносов 2019» (Москва, МГУ, 8–12 апреля 2019 г.); XIII 

международная научная конференция по актуальным проблемам языка и 

коммуникации «Язык. Коммуникация. Перевод» (Москва, Военный Университет, 

28 июня 2019 г.); X международная научная конференция «Романские языки и 

культуры: от античности до современности» (Москва, МГУ, 28–30 ноября 

2019 г.). 

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации, которая 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, списка 

литературы и трех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, его научная 

новизна и актуальность, определяются объект и предмет исследования, 

формулируется основная цель и конкретные задачи, указывается материал 

исследования, его теоретическая база, определяются методы исследования, 

указывается теоретическая значимость и практическая ценность исследования, 
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формулируются выносимые на защиту основные положения, описывается 

структура работы. 

В Главе 1 «Теоретические основы исследования» представлена 

теоретическая база исследования: приведены основные теоретические положения 

когнитивной семантики, проведен обзор подходов отечественных и зарубежных 

исследователей к изучению концептов, описана методология проведенного 

исследования. 

В первом параграфе рассматриваются приемы и методы, использующиеся 

в рамках когнитивной лингвистики для изучения проблем соотношения языка и 

сознания, функций и роли языка в когнитивных процессах, анализируется 

проблема соотношения связи семантики и когниции. 

Во втором параграфе освещается вопрос закрепления за значением слова 

функции общей репрезентации концептов в системе языка, предполагающий 

изучение организации структуры значения лексических единиц, выделения в нем 

главных и второстепенных элементов. 

В третьем параграфе главы рассматривается содержание понятия 

«концепт», а также различные подходы к изучению концептов в зарубежных и 

отечественных исследованиях. Формируясь в сознании человека в процессе 

концептуализации, концепты представляют собой результат обработки и 

организации информации, получаемой человеком в процессе познания или 

коммуникации. Ввиду многообразия существующих интерпретаций концепта в 

данном параграфе приводится рабочее определение данного понятия: концепт – 

это обладающее культурной ценностью ментальное образование, отображающее 

фрагмент действительности и способное быть репрезентированным языковыми 

средствами. 

Фреймам как особым структурам представления знаний в когнитивной 

лингвистике посвящен четвертый параграф первой главы. Фреймы 

представляют собой особые когнитивные структуры, унифицированные 

конструкции знания, схематизирующие опыт познавательной деятельности 

человека. В параграфе формулируется рабочее определение фрейма: фрейм – это 
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структура когнитивного уровня, форма ментального представления концепта, 

способ его организации и систематизации вербализующих его единиц. 

В пятом параграфе приводится методика проведенного исследования. В 

современной методологии изучения концептов семантика вербализующих 

концепт единиц рассматривается в рамках номинативного поля концепта, 

представляющего собой совокупность языковых средств, объективирующих 

содержание концепта в определенный период развития общества. В настоящем 

исследовании анализ средств вербализации концепта «возраст» в португальском 

языке предлагается осуществлять в несколько этапов: 1) отбор лексических, 

фразеологических, паремиологических единиц, актуализирующих концепт 

«возраст» в португальском языке; 2) распределение выбранных единиц по 

тематическим и частеречным группам и выделение в рамках обозначенных 

частеречных групп центральной и периферийной зон; 3) проведение семантико-

когнитивного анализа репрезентантов концепта; 4) анализ единиц 

паремиологического фонда, афоризмов и фрагментов художественных 

произведений португальских авторов с возрастной семантикой; 5) выделение 

концептуальных признаков, присущих категории «возраст» в португальской 

лингвокультуре; 6) построение фреймовой структуры, отражающей основания 

концептуализации возрастных состояний средствами португальского языка.  

Глава 2 «Языковые средства репрезентации концепта «возраст» в 

португальском языке» посвящена анализу особенностей семантики языковых 

репрезентантов концепта «возраст» в португальском языке, сгруппированных в 

тематические и, далее, в частеречные группы. В главе проводится семантический 

и концептуальный анализ вербализующих концепт единиц, а также анализ 

свойственных концепту «возраст» признаков с последующим моделированием 

фреймовой структуры концепта. Сочетание данных видов анализа позволяет 

выделить основные компоненты, на которых основывается языковая 

объективация знаний о выделяемых возрастных периодах. 

Как было упомянуто выше, ввиду принципиальной ненаблюдаемости 

концептов, их идеальной сущности, одним из основных направлений 
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исследования в когнитивной лингвистике считается анализ средств языковой 

репрезентации концептов, так как именно языковые единицы содержат в себе 

информацию о структуре и содержании концептов. В связи с этим в первом 

параграфе главы приведен реализованный на первом этапе исследования анализ 

семантики, особенностей сочетаемости и контекстных употреблений центральной 

лексемы номинативного поля концепта – лексемы idade. 

Структура семантики существительного idade может быть представлена в 

виде сетевой модели (предложенного Р. Ленекером способа представления 

структуры значения слова). На Схеме 1 демонстрируется характер связи между 

различными значениями лексемы.  

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Сетевая модель семантики существительного idade 

 

Центральным признается значение «tempo a partir do nascimento» (время, 

прошедшее с рождения кого-либо или с начала чего-либо). Между значениями 

(узлами модели) существуют два вида отношений: родо-видовое отношение 

(показано стрелками) и отношение сходства (показано пунктирными стрелками). 

Далее были выделены основные значения лексемы idade, актуализирующие 

сему «возраст человека»: а) время существования (время, прошедшее с момента 

рождения) и б) определенный период жизни, характеризующийся 

соответствующим уровнем сил, определенными характеристиками 
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(определенный отрезок, этап существования в рамках системы периодизации 

жизни). Выявленные компоненты были приняты за общие для всех членов 

категории базовые характеристики, служащие основанием для их объединения и в 

то же время отграничения от элементов других категорий.  

В ходе анализа сочетаемости лексемы idade были выявлены четыре 

основных аспекта концептуализации понятия «возраст» в португальской 

лингвокультуре – темпоральный (актуализируется в значении единиц с 

возрастной семантикой «по умолчанию»), физиологический (idade reprodutiva, 

idade fértil, idade de ter filhos, idade de procriar (репродуктивный возраст), idade 

anatómica (анатомический возраст)), психологический (idade de razão (разумный 

возраст), tenra idade (нежный возраст), idade amadurecida (зрелый возраст)) и 

социальный (idade (pré-)escolar ((до)школьный возраст), idade mínima (para fazer 

algo) (минимальный возраст)). Выделенные аспекты, служащие основой для 

концептуализации понятия «возраст» и репрезентации рассматриваемого 

концепта средствами португальского языка, формируют когнитивные доминанты 

и исполняют роль когнитивных точек референции при восприятии и осмыслении 

информации о возрастном состоянии человека. Процесс формирования 

когнитивных доминант, в свою очередь, основывается на процессах унификации 

языковых форматов репрезентации информации в сознании человека. 

Синтагматический и парадигматический анализ позволил 

идентифицировать добавленные, или приращенные, смыслы, отражающие 

особенности концептуализации понятия «возраст» носителями португальского 

языка: «жизнь», «прожитые годы», «путь», «время», «развитие», «место 

пребывания». Анализ сочетаемости лексемы idade свидетельствует о восприятии 

носителями португальского языка возраста одновременно как акциональной (a 

idade não perdoa (возраст не прощает); a idade faz-nos separar o trigo do joio 

(возраст заставляет нас отделять зерна от плевел)) и пассивно-статичной (está 

na idade de ir para a escola (букв.: он находится в школьном возрасте); não chegam 

sequer perto da idade legal de reforma (букв.: даже не дошли до пенсионного 

возраста)) сущности. 
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Проведенное исследование семантики существительного idade позволило 

создать частную когнитивную матрицу, отражающую различные аспекты 

интерпретации возраста, обращение к которым необходимо для понимания 

особенностей восприятия возрастных состояний человека (см. Схему 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Аспекты интерпретации возрастных состояний в португальской 

лингвокультуре 
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лексические (существительные, прилагательные, глаголы, наречия, с 

количественным доминированием имен существительных и прилагательных), так 

и синтаксические и словообразовательные (преимущественно аффиксация и 

конверсия) средства вербализации. 

Второй параграф посвящен рассмотрению семантических особенностей 

лексем-репрезентантов концепта «возраст» в португальском языке. В рамках НП 

концепта «возраст» предлагается выделить четыре тематические группы (далее – 

ТГ): детство (infância), молодость (juventude), зрелый возраст (idade adulta) и 

старость (velhice)), состоящие из частеречных групп. В свою очередь, единицы, 

входящие в состав частеречных групп (далее – ЧГ), формируют центральную 

(ядерную) и периферийную зоны. Под ядерной зоной понимается совокупность 

языковых репрезентантов концепта, включающая в себя известные большинству 

носителей языка вербальные средства, закрепленные, легко узнаваемые, 

многократно воспроизводимые языковые единицы. Периферийные зоны 

проявляются в процессах тропеизации, словообразования, фразеологии, в 

сочетаемостных комбинаторно-семантических процессах, во взаимодействии 

эксплицитных и имплицитных смыслов, в превращении и модификации 

суммарного значения высказываний и текстов за счет этого взаимодействия, 

различных прагматических составляющих лексемы, коннотациях и ассоциациях. 

В ходе анализа семантического наполнения единиц ТГ «детство» основной 

задачей стала дифференциация значений лексем, использующихся для номинации 

детей и молодежи. Трудность представляло наличие семантической диффузности 

и явления, называемого «порочным кругом» (в терминологии Т.П. Ломтева), при 

котором в лексикографических источниках значение одной лексемы определяется 

через значение другой и наоборот. В ходе исследования на основе результатов 

синтагматического и парадигматического анализа была предложена 

дифференциация лексем-номинантов лиц детского возраста, осуществлена их 

группировка по возрастному параметру (проведено распределение их по 

нескольким группам: 
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1) младенчество (с рождения до 1 года) (например, recém-nascido, recém-nato, 

recém-nado, neonato, bebé, bebezinho, nené, bebé-proveta, fedelho, fedelhote, 

cagunço, pedacinho de gente, párvulo, pirralho, lactente, criança de mama, 

criança de peito, amamentado, lactado, besnico, besnico de gente, párvulo, 

pimpolho, enfronho и др.); 

2) раннее детство – младший и средний дошкольный возраст (от 1 года до 5 

лет) (например, criança de colo, pequenote, infante, murganho, bambino и др.); 

3) старший дошкольный – школьный возраст (от 5 до 11 лет) (например, garoto 

/ garota, homenzinho, mulherzinha, galopim, badameco, puto, gaiato, gaiatete, 

petiz / petiza, traquinas, benjamim, rapaz / rapariga, catraio / catraia, aluno / 

aluno escolar, pré-adolescente). 

Семантика некоторых лексем (например, rapaz, garota, puto и др.) позволяет 

отнести их одновременно к двум тематическим группам – ТГ «детство» и ТГ 

«молодость», что обусловливает наличие между двумя группами переходной 

зоны. 

В семантике входящих в ТГ «молодость» языковых единиц наиболее ярко 

актуализируются физиологический (efebo, matulão) и, в меньшей степени, 

социальный (mancebo, estudante, caloiro) аспекты. Обращает на себя внимание 

мелиоративная оценка данного возрастного периода, выражающаяся в процессах 

метафоризации понятия. Так, среди метафорических моделей, применяемых для 

номинации периода молодости и молодежи, можно упомянуть артефактную 

(предметную) (imberbe, armário, idade do armário), фитоморфную (verde, pêssego, 

flor da idade) и зооморфную (frango) метафоры. Период молодости также 

сравнивается с рассветом, зарей, весной, дающими начало жизни (alvorada, 

aurora, madrugada, Primavera). 

ТГ «зрелый возраст» отличает, прежде всего, отраженная в семантике 

вербализаторов концепта стереотипизация представлений о поведении и 

социальных обязанностей людей, находящихся на данном возрастном этапе. В 

семантике языковых единиц ТГ содержится указание как на психологический 

аспект взросления (idade da razão, idade crítica), так и на физиологический (idade 
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de menopausa, idade climatérica) и социальный (idade de construção familiar) 

аспекты. Анализ семантики единиц данной ТГ показал, что в сознании 

португальцев пребывание в зрелом возрасте подразумевает именно наличие у 

человека определенного опыта, создание собственной семьи, начало 

физиологических изменений в организме, восприятие данного жизненного этапа 

как своеобразного «критического» рубежа (idade crítica, idade fronteiriça), 

подводящего итог под прожитыми годами. 

Анализ словообразовательных особенностей лексем данной ТГ позволил 

выявить темпоральную функцию суффиксов -inho и -ão. Так, первый суффикс 

служит для указания на начало возрастного десятка, второй – на вторую половину 

возрастного десятка. Это свидетельствует о выполнении данными суффиксами 

функции градуаторов при указании на возраст человека, причем единицы с 

суффиксом -inho воспринимаются как положительно коннотированные, а с 

суффиксом -ão – отрицательно: 

É já uma trintona. – Ей уже «тридцатник». 

Ainda tem uns trintinha. – Ей всего-то около тридцати. 

В семантике лексем ТГ «старость» актуализируются преимущественно 

физиологический и психологический аспекты (senilidade, decrépito, idade de se 

embrandecer a alma, velha coroca, velhinho, velhote). В португальской 

лингвокультуре ярко выражена оппозиция terceira idade, idoso / velhice, velho. 

Можно сказать, что в данном случае имело место образование микроконцепта 

terceira idade, для которого характерны концептуальные признаки «лучший 

возраст» и «время, которое можно уделить самому себе», в то время как 

микроконцепту velhice свойственны признаки «конец жизни», «снижение 

умственных способностей». В связи с неоднозначным отношением к старости в 

португальском языке отмечается наличие большого числа эвфемизмов, служащих 

для смягчения негативной оценки данного возрастного периода (melhor idade, 

idade de ouro, de terceira idade, idade elegante). 

Исследование позволило выявить в составе значений лексем-

репрезентантов концепта не только собственно возрастные (темпоральные), но и 
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гендерно-маркированные компоненты наряду с компонентами, 

актуализирующими в составе значения физиологический, психологический и 

социальный аспекты возрастного развития личности. Компонентный анализ 

продемонстрировал, что гендерный компонент присутствует в семантике лексем, 

относящихся к ТГ «молодость» и «зрелый возраст» (будучи наиболее ярко 

выраженным в семантике лексем, обозначающих лиц зрелого возраста), и 

практически не представлен в семантике лексем, относимых к ТГ «детство» и 

«старость». Стоит отметить, впрочем, что в рамках ТГ «детство» гендерный 

компонент отсутствует в семантике номинаций младенцев и детей младшего 

возраста, постепенно появляясь в семантике лексем-номинантов по мере 

взросления объектов номинации (ср. neonato, lactente, mamote, criança de peito, 

fedelho и menino / menina, homenzinho / mulherzinha, rapaz / rapariga). 

В ходе проведенного словообразовательного анализа единиц НП концепта 

было установлено, что деривационные особенности, свойственные системе 

португальского языка в целом, характеризуют и образование единиц НП концепта 

«возраст». Анализ показал, что наиболее характерными способами образования 

единиц являются аффиксация, конверсия и семантическая деривация (широко 

представленная метафора). 

Выявленный в ходе исследования оценочный потенциал лексем НП, а также 

результаты анализа паремиологической зоны НП концепта позволили установить 

характер оценки носителями португальского языка соответствующих возрастных 

периодов. Так, период детства оценивается преимущественно положительно, как 

начало жизни человека, пора без забот. Негативная коннотированность 

свойственна лексемам, значения которых содержат психологический компонент 

(diabinho, fedelho, cabrão). Впрочем, присутствие в семантике некоторых лексем 

негативно маркированных компонентов свидетельствует, скорее, о ласковой 

укоризне, нежели о негативном восприятии. В случае с ТГ «молодость» 

негативная оценка содержится в семантике лексем, характеризующих отсутствие 

у людей жизненного опыта (franganote, frangalhote, frangote, imberbe). Период 

зрелости же отрицательно оценивается с точки зрения несоответствия 
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социальным ожиданиям, стереотипам (solteirona, homenzinho). Наибольшая 

концентрация отрицательно коннотированных лексем наблюдается в ТГ 

«старость»: негативная оценка данному периоду дается сразу по нескольким 

параметрам: физиологическому (vetustez, cães velhos, burros velhos) и 

психологическому (velho xéxé, velho gagá, velha coroca). Одновременно с этим 

процесс номинации лиц пожилого возраста отличается выраженной тенденцией к 

использованию эвфемистических конструкций (pessoa de terceira idade, pessoa de 

quarta idade, pessoa de mais idade, pessoas com mais idade, pessoa de muita idade) и 

предпочтению одних единиц другим при выборе в процессе речевой 

коммуникации (как в случае с прилагательными velho и idoso). 

В третьем параграфе приведена методика и особенности построения 

фреймовой структуры концепта «возраст». На основе семантики лексем-

вербализаторов концепта «возраст» в португальском языке были выделены 

концептуальные признаки, формирующие содержание исследуемого концепта и 

ставшие основой для моделирования фреймовой схемы, отображающей процесс 

концептуализации возрастных состояний в португальской лингвокультуре. Во 

фреймовой схеме выделяется четыре субфрейма, рассматриваемые как 

тематические уровни и основывающиеся на ранее выделенных четырех ТГ). 

Аспекты, представляющие собой объединения характеризующих возрастные 

состояния признаков, формируют терминалы, смысловые объединения высокого 

уровня абстракции. Именно они выступают в качестве основных параметров 

концептуализации понятия «возраст». Терминалы, в свою очередь, имеют в своем 

составе слоты, служащие формой выражения конкретных концептуальных 

признаков, актуализирующихся в семантике единиц-репрезентантов концепта. 

Терминалы объединены причинно-следственной связью, которая на лексическом 

уровне выражается глаголами и глагольными конструкциями (crescer, amadurecer, 

tornar-se velho и т.п.). Фреймовая схема отражает наличие сценарной связи между 

субфреймами и терминалами (см. Схему 3). 
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Схема 3. Фреймовая схема концепта «возраст» 

 

В приведенной фреймовой схеме концепта аспекты, выявленные в 

результате анализа семантики лексемы idade, представляются доминантными 

компонентами значения лексических единиц и конструкций с возрастной 

семантикой, а фреймовая структура концепта – способным к фокусировке 

абстрактным семантическим конструктом, приобретающим конкретное 

содержание в каждом конкретном случае. В этом конкретном содержании 

выделяются, в свою очередь, как наиболее существенные (типичные, 

константные), так и менее стабильные (контекстуальные, периферийные) 

компоненты. 

Именно из первых складывается прототипическое представление (образ) 
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social 

Infância 
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adulta 
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de experiência; 
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falta de 

experiência; idade 
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experiência; juízo; 

idade crítica 

deterioração intelectual 

e psíquica; 

experiência; fim da 

vida // idade de ouro, 

melhor idade 

inocência, 

irresponsa-

bilidade 

início da vida 

social 

idade de 

construção 

familiar; 

trabalho 

idade de 

reforma 
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того или иного понятия (например, типичный для португальской лингвокультуры 

образ молодого человека складывается из доминантных универсальных для 

лексики с возрастной семантикой аспектов значения, наполненных определенным 

концептуальным содержанием: темпоральный аспект – между детством и 

зрелостью (entre a infância e a idade adulta); физиологический – физическая сила 

(robustez física), красота (beleza), физиологические изменения (transformação 

física), энергичность (energia); психологический – неопытность (falta de 

experiência), трудный возраст (idade difícil); социальный – начало участия в жизни 

общества (início da vida social)). 

Известно, что со временем прототипические представления и образы могут 

претерпевать изменения, обусловленные социальными переменами. В 

португальском языке подобная ситуация наблюдается в случае с понятием 

«старость»: можно сказать, что на данный момент в португальской 

лингвокультуре существует оппозиция velhice, velho / terceira idade, idoso, 

свидетельствующая об образовании и постепенном закреплении в обществе 

нового образа старости и пожилого человека, которому, в свою очередь, 

свойственны и несколько иные концептуальные признаки. Так, velhice 

свойственны признаки «конец жизни», «снижение умственных способностей», в 

то время как terceira idade характеризуется прежде всего как «лучший возраст» и 

«время, которое можно уделить самому себе». 

В Главе 3 «Репрезентация концепта «Возраст» в паремиологическом 

фонде португальского языка, афоризмах и художественных произведениях 

португальских писателей» приводятся результаты анализа репрезентации 

концепта «возраст» в паремиологическом фонде португальского языка, а также – 

с целью продемонстрировать информативность предложенного типа анализа в 

исследовании концептов – предлагается краткий анализ небольшого числа 

афоризмов, высказываний и фрагментов художественных текстов португальских 

писателей, объективирующих концепт возраста в португальском языке. 

Для реконструкции паремиологической зоны НП концепта «возраст» по 

формально-семантическому признаку отобраны 237 паремий португальского 
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языка, в составе которых имеются лексемы с возрастной семантикой (например, 

velhice (старость), juventude / mocidade (молодость), infância (детство), velho 

(старый, пожилой), jovem / moço (молодой), menino (мальчик; ребенок), filho (сын, 

дитя; ребенок)). В ходе исследования паремии были организованы по принципу 

тематических групп (вследствие практического отсутствия пословиц о зрелом 

возрасте было выделено три группы – пословицы о детстве, пословицы о 

молодости и пословицы о старости) и актуализирующихся в их составе 

концептуальных признаков. 

На основе анализа португальских пословиц о возрасте представляется 

возможным сделать вывод о том, что в португальской лингвокультуре 

исторически сложилось неоднозначное отношение к возрастным периодам, 

которое и составляет ценностную сторону концепта «возраст». Так, понятие 

детства концептуализируется, с одной стороны, по признакам беззащитность, 

уязвимость, эмоциональная и материальная зависимость от взрослых и 

одновременно – по признакам важнейший период в жизни, период становления 

личности. Для периода молодости характерны следующие концептуальные 

признаки: красота и здоровье, с одной стороны, и нехватка опыта и знаний, 

безрассудство, неблагоразумие – с другой. И, наконец, старость также 

воспринимается неоднозначно: это период, подразумевающий упадок физических 

сил, снижение интеллектуальных способностей, но в то же время это – вторая 

молодость, большой жизненный опыт и накопленные за всю жизнь знания. В 

целом, данные, полученные в ходе исследования паремиологической зоны 

концепта, подтверждают обоснованность фреймовой структуры концепта, 

построенной с привлечением данных лексикографических источников. 

В рассмотренных пословицах подчеркивается связь между возрастными 

периодами. Природа связи может различаться:  

1) возрастные периоды противопоставляются друг другу (в таких 

пословицах, как a mocidade comete faltas, e a velhice as expia (в молодости ошибки 

совершают, в старости – искупают); o velho enfada e o novo agrada (старик 

докучлив, а юнец – приятен));  
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2) возрастные этапы могут восприниматься как имеющие схожие 

характеристики (depois de velho, se torna a menino (дожив до старости, 

становишься ребенком); o velho duas vezes é menino (старый – что малый, а 

малый – что глупый));  

3) возрастные этапы могут характеризоваться наличием преемственности, 

«генеалогической связи» (filho de peixe sabe nadar (маленькие рыбки плавают так 

же, как большие); a criança é pai do homem (ребенок – родитель взрослого 

человека));  

4) возрастные этапы могут быть связаны между собой причинно-

следственной связью (quem em novo não trabalha, em velho come palha (кто в 

молодости не работает, в старости ест солому); uma velhice ditosa é o fruto de 

uma mocidade regrada (счастливая старость – результат благоразумной 

молодости)).  

Отличительной особенностью паремиологической зоны концепта «возраст» 

является широкая представленность различных способов косвенной номинации 

людей разных возрастных групп. В частности, в них представлены следующие 

метафорические модели:  

1) предметные (артефактные) метафоры (todo о sapato lindo dá em chinelo 

velho (всякий красивый ботинок ждет участь старого башмака)); 

2) теоморфные метафоры (de jovem anjo – velho diabo (из молодого ангела – 

в старого черта); o diabo sabe muito porque é velho (дьявол много знает, потому 

что старый));  

3) зооморфные метафоры (raposa velha não cai na ratoeira (старая лиса не 

попадается в ловушку); peixe velho é entendedor de anzóis (старая рыба 

разбирается в крючках); pardal velho não se deixa apanhar em qualquer rede 

(старого воробья сетями не поймать)); 

4) фитоморфные (флористические) метафоры (árvore velha não é fácil de 

arrancar (старое дерево нелегко выкорчевать); árvore velha não se muda (старое 

дерево не пересаживают); a criança é como os arbustozinhos, também precisa de um 

arrimo (ребенку, как и растениям, нужна опора)). 
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Самой распространенной из выявленных является зооморфная модель. 

Зооморфные метафоры наиболее широко представлены в пословицах о старости, 

являясь достаточно продуктивным средством концептуализации отрицательного 

отношения к данному периоду жизни. В контексте паремий о детстве зооморфная 

метафора носит, скорее, мелиоративный характер. 

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 

формулируются основные выводы. В качестве перспектив дальнейшего 

исследования концептуализации возраста и вербализации концепта «возраст» 

средствами португальского языка можно отметить возможность изучения как 

языковой репрезентации отдельных возрастных концептов (infância, juventude, 

idade adulta, velhice), так и особенностей репрезентации возрастных концептов в 

различных типах дискурса (научном, публицистическом или художественном). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в семи публикациях автора (общим объемом 3,96 п.л.), пять из которых 

(объемом 3,49 п. л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

включенных ВАК РФ в «Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
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