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Профессиональная ментальность, т.е. способность индивида хранить 

знания, навыки, структуры, определяющие его принадлежность к опреде-

ленному профессиональному социуму, формируется в организованной на 

достаточно высоком уровне коммуникации специалистов.  

На ментальном уровне профессиональные знания о деятельности пред-

ставлены в виде концептуальных структур, элементами которых выступа-

ют профессиональные концепты [5, 7]. 

В последние десятилетия в современной лингвистике понятие «кон-

цепт» является одним из самых востребованных, а само определение поня-

тия связано с осознанием упорядоченности представления о тех или иных 

феноменах в нашем сознании. 

Так, В.И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образова-

ния, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые 

осознаваемые типизируемые фрагменты опыта», «многомерное менталь-

ное образование, в составе которого выделяются понятийная и ценностная 

стороны», «фрагмент жизненного опыта человека», «переживаемая ин-

формация» или «квант переживаемого знания» [3]. 

Каждый концепт образует структуру, благодаря которой он терминоло-

гически высвечивает сгусток других представлений, понятий, знаний, ас-

социаций, переживаний, которые сопровождают эту концепцию. Как под-

черкивает П.Я. Черных, в отличие от понятий концепты не только мыслят-

ся, они переживаются. Это значит, что концепты отражают концепции в 

мире ментальной культуры человека. 

Профессиональный концепт актуализируется в дискурсе, под которым 

мы понимаем вербально опосредованную коммуникацию. Именно здесь 

осуществляются все потенциальные реализации концепта. Ведь в любой 

профессиональной сфере язык рассматривается прежде всего как средство 

познания особенностей этой сферы, отражение и передачи систематизиро-

ванного представления о знаниях, присущих этой области или среде.  
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В целом формирование и пополнение концептуальной сферы сотрудни-

ков силовых структур и в особенности правоохранительных органов имеет 

долгую и сложную историю. Многие концепты, которые сегодня активно 

используются в профессиональном языке полицейских, прошли длитель-

ный путь формирования. 

Одним из центральных концептов в профессиональном сообществе со-

трудников силовых структур является концепт «честь».  

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля трактует 

«честь» как «внутреннее нравственное достоинство человека, честность, 

благородство души и чистая совесть» [2]. Помимо этого: «условное, свет-

ское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое», «высокое звание, 

сан, чин, должность», «внешнее доказательство отличия; почет, почесть, 

почтение, чествование, изъявление уважения, признание чьего превосход-

ства». 

Согласно «Большому толковому словарю современного русского язы-

ка» под редакцией Д.Н. Ушакова «честь» определяется как: 1) моральное 

или социальное достоинство, то, что вызывает, поддерживает уважение 

(к самому себе или со стороны окружающих); или 2) почет, уважение [6]. 

Один из современных словарей, толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, оп-

ределяет слово «честь» как: 1) моральное, профессиональное, социальное и 

т.п. достоинство, вызывающее уважение к самому себе или со стороны ок-

ружающих; 2) почет, уважение; 3) знаки внимания, оказываемые кому-

либо; 4) то, что придает кому-либо, чему-либо ценность, достоинство; то, 

чем гордятся [1]. 

Ядерными семами концепта «честь» практически во всех определениях 

понятия являются: почет и уважение, благородство души, чистая совесть, 

социально-нравственные ценности и достоинство (моральное, профессио-

нальное и социальное).  

Сам концепт «честь» для сотрудников силовых структур является кор-

поративным понятием. Ярким примером этого являются такие устойчивые 

выражения, как «честь офицера», «честь мундира», «профессиональная 

честь», в составе которых присутствует само слово «честь».  

Кроме того, само слово «мундир» является концептом, актуальным для 

всех силовых структур, чья работа так или иначе связана с ношением спе-

циальной одежды, в том числе мундира, который по своей сути является 

отличительным знаком, знаком отличия, принадлежания к определенной 

когорте, вызывающим внимание и почет.  

Для работников правоохранительных органов концепт «мундир» сфор-

мировался в эпоху расцвета жандармерии, в XVIII–XIX веках, когда офи-

церы носили мундир голубого цвета. Голубой мундир – название офицера 

жандармерии не только в народно-разговорной среде, но и в профессио-

нальном общении. Значимость этого концепта подтверждается функцио-
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нированием в современном дискурсе работников правоохранительных ор-

ганов таких устойчивых единиц, как «не запятнать (чести) мундира», 

«честь мундира», «снять мундир», «опозорить мундир». Само же выраже-

ние «голубой мундир» также не исчезло и по-прежнему бытует в профес-

сиональной среде, в настоящее время так обозначают работников прокура-

туры, офицеров прокурорской службы. 

Данный концепт дает нам четкое представление о том, что служба в 

структурах охраны правопорядка была и остается почетным и сложным 

делом. Офицеры полиции стремятся соответствовать тем правовым и мо-

рально-этическим нормам жизни, которые лежат в основе их работы (чест-

ность, неподкупность, прямота, правдивость, храбрость и т. д.). Эти харак-

теристики многообразно представлены аспектами концепта «мундир». 

Для офицеров армии такие понятия, как «не запятнать (чести) мунди-

ра», «честь мундира» и «опозорить мундир» также являются знаковыми и 

центральными в профессиональном дискурсе и связаны с добросовестным 

исполнением своего долга, проявлением патриотизма и соответствием мо-

рально-этическим нормам общества.  

Однако мундир, связанный с наличием звания или определенного ран-

га, статуса в данном профессиональном сообществе, только во времена 

царской России трактовался как «чин, высокое звание, должность». Позд-

нее в советских словарях такое высокопарное значение уже не фиксирует-

ся, что, в свою очередь, говорит о меньшей значимости социального стату-

са, должности, а более – об особом отношении: мундир как предмет гордо-

сти, достоинства, то, что заслужил.  

Стоит упомянуть и о такой семе, как честность, включенной в ряд 

других моральных качеств. Очевидно, что слова честь и честность явля-

ются однокоренными: честность – производное от честный, которое, в 

свою очередь, является производным от слова честь. Однако мы видим оп-

ределенную семантическую трансформацию: честный трактуется как «ис-

кренний и прямой, добросовестный», а не «обладающий честью» [9]. 

Здесь особый интерес представляют устойчивые единицы негативной 

коннотации. Так, в профессиолекте сотрудников полиции присутствуют 

такие устойчивые словесные комплексы, как: «слепить дело» (сфабрико-

вать дело, сфальсифицировать дело, обманным путем завершить расследо-

вание), что по своей сути является нарушение закона, правил и моральных 

норм профессии, кодекса чести. Как следствие – потеря уважение, почета и 

достоинства, звания и чести офицера. Данное понятие одинаково трактует-

ся во всех силовых структурах: армии, полиции, спецслужбах и т.д.  

Утрата уважения, достоинства отражена в профессиональной коммуни-

кации сотрудников полиции такими эмоционально насыщенными приме-

рами с выразительной негативной коннотацией, как «Ты просто мусор, 

а не мент!» или «Мусор – он и есть мусор!», где выражено презрительное 

отношение коллег к нечистоплотному сотруднику полиции. Примечатель-
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но, что слово «мусор» как название полицейского изначально было моти-

вировано аббревиатурой МУС (Московский уголовный сыск), но заложен-

ная в нем ассоциация с отходами, помоями вряд ли позволит ему закре-

питься в языке полицейских. Притом, что сам концепт «мент» может но-

сить и положительно-оценочное значение, например «настоящий мент», 

профессионал своего дела, мастер, настоящий офицер. 

Понятие чести, и более того «офицерской чести», неразрывно связано в 

русской культуре с понятием благородства: житейское благородство или 

светское, родовое или благородство по происхождению. Честь в XVIII–

XX веках во многом определялась социальным статусом человека или его 

происхождением. Примечательно, что люди дворянского сословия, для ко-

торых честь была незримым стержнем и кодексом поведения, обязаны бы-

ли проходить воинскую службу и обращались к друг другу «господа».  

Сегодня в профессиональной коммуникации сотрудников силовых 

структур обращение «господа» в повседневном обиходе отсутствует либо 

частично реализуется в форме «господа офицеры», как ритуальном обра-

щении с нарочито-подчеркнутым акцентом на принадлежании к опреде-

ленной касте.  

Интересны способы вербализации понятия «долг» и «профессиональ-

ный долг» в рамках профессиолекта сотрудников силовых структур, яв-

ляющегося неотъемлемой частью концепта «честь».  

Среди выделенных примеров стоить отметить такие устойчивые сло-

весные комплексы, как: паремии, профессионально-маркированные посло-

вицы («В ОМОН не рвись. Пришел – гордись!», «Шпиона проворонишь, 

свою честь уронишь», «У кого честь верная, у того и служба примерная», 

«Убить человека – преступление, разбить противника – честь», «Сберечь 

знамя – сохранить честь», «Чем труднее дело, тем выше честь», «Честь до-

роже жизни», «Честь мундира священна для командира», «Сам погибай, а 

товарища выручай!» и т.д.), крылатые выражения, заимствования из песен, 

литературных произведений («Наша служба и опасна, и трудна», в значе-

нии, что какой бы сложной ни была работа, ты должен с честью ее выпол-

нять (часть с ироничной коннотацией), «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан» как призыв к гражданской ответственности, 

«Благо народа – высший закон» и т.д.). 

Иногда вербализация концепта «долг» и «профессиональная честь»  

носит ярко выраженный ироничный подтекст. Так, «Родина тебя не забу-

дет» – это ироничная оценка чьих-либо действий, самопожертвования, 

в определенном смысле  насмешка над идеологическими штампами. 

И здесь профессиональное усердие и рвение расценивается как негативный 

элемент. 

Или крылатое выражение «Служить бы рад, прислуживаться тошно» – 

противопоставление истинного и бескорыстного служения делу – подха-

лимству и карьеризму. 
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В целом любое проявление карьерных амбиций в профессиональном 

дискурсе сотрудников силовых структур рассматривается как отрицатель-

ная характеристика и не соотносится с понятием «честь».  

Просиживать штаны…, свадебный генерал… и др. Традиционно работа 

в правоохранительных органах связана с риском для жизни и здоровья, но 

есть сотрудники, которые постоянно находятся в офисе, отделении. Выра-

жения «штабная (кабинетная, офисная) крыса», «штабной офицер», «сва-

дебный генерал», «просиживать штаны» в русском языке служат для обо-

значения подобной категории людей. Актуализированный в этом наимено-

вании образ крысы в русской культуре имеет ярко выраженную негатив-

ную оценочность. Приведенные фразеологизированные конструкции экс-

плицируют наличие в рассматриваемой среде стереотипного представле-

ния о «настоящем» профессионале, который «с честью исполняет долг». 

Образ «настоящего» профессионала в сфере правоохранительной деятель-

ности связан с постоянной работой в «поле»: задержания, погони, аресты, 

выезд на место преступления, защита свидетелей, отсюда и устойчивое 

выражение «работать на земле», как положительная оценка. Полицейский, 

который работает на земле, – это опытный, знающий свое дело профессио-

нал, трудяга, достоит уважения и почитания.  

Сотрудник, который «избегает» подобной работы, наоборот, вызывает 

неуважение и оценивается как малодушный или недееспособный член 

профессионального сообщества. Именно поэтому в русской картине мира 

нейтральные коннотации сотрудника, работающего ради выслуги и карь-

ерного роста, невозможены, и «карьерный» офицер является отрицатель-

ным образом, т.е. человеком без «профессиональной чести». 

Согласно устойчивым выражениям, с помощью которых вербализован 

концепт «честь» в профессиональном дискурсе сотрудников силовых 

структур, – это сложное комплексное этическое, национальное, социальное 

и профессиональное понятие, которое соотносится с понятиями честности, 

разумности, трудолюбия, ответственного отношения к делу, скромности, 

умеренности, входит в причинно-следственные отношения с дружбой, но 

полностью противопоставлено стремлению к славе, карьеризму, подха-

лимству. Данный концепт соотносится с умением держать слово, воинской 

доблестью и отвагой, профессиональной стойкостью и честностью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ДЖОНА ГОЛСУОРСИ (НА ПРИМЕРЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ «НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ – ЧЕЛОВЕК») 

 

И.Н. Фурсова 

 
Статья посвящена исследованию метафоры в соответствии с 

представлениями когнитивной лингвистики. В рамках данной 

статьи предпринимается попытка проанализировать концепту-

альную сферу «Человек» как источник метафорического модели-

рования художественной картины мира Джона Голсуорси. Ког-

нитивно-дискурсивный анализ метафорической модели «НЕ-

ОДУШЕВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ – ЧЕЛОВЕК» позволил выявить 

основные фреймы данной метафорической модели и подробно 

охарактеризовать наиболее структурированный и высокочастот-

ный их них.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивная ме-

тафора, метафорическое моделирование, художественная картина 

мира. 

 

Выявление и анализ элементов языковой картины мира является самым 

популярным направлением современных когнитивных исследований. 

С когнитивной точки зрения метафора – это своего рода схема, модель, 


