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В качестве инструмента предпринятого 
нами анализа концептосферы силы выбрана 
методика концептуального анализа – опи-
сание семантики лингвальных сетей (СЛС) 
С. А. Жаботинской [3], что позволяет описать 
язык в его соотношении с мышлением – кон-
цептуальными структурами и когнитивными 
операциями. Для построения моделей сетей 
используется набор обобщенных понятийных 
структур (базисные пропозиции), отслеживае-
мых в значениях и формах языковых единиц 
разных уровней. Базисные пропозиции выде-
ляются с опорой на лексическое значение слов 
и контексты их употребления, имеют наи-
высший уровень обобщения, или схемности, 

представляют собой изначальные категории 
мышления и типы отношений между ними. 
Тип пропозицональной схемы определяется 
по ее принадлежности к одному из пяти ба-
зисных фреймов – предметному, акциональ-
ному, посессивному, идентификационному, 
компаративному.

Семантика лингвальных сетей по-
зволяет охватить онтологию предметной 
сферы (в близком инженерии знания пони-
мании) и наметить очертания концептосферы 
силы (Kraft): «Онтология как концептуальная 
модель предметной области состоит из иерар-
хии понятий предметной области, связей меж-
ду ними и законов, которые действуют в рам-

Аннотация
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ках этой модели» [2, c. 566]. Концептосферой 
в этом ключе будет называться все структури-
руемое семантическое пространство.

В предметном фрейме репрезентации 
силы (Kraft) группируются по общим для фи-
лософской традиции и наивной картины мира 
в немецком языке категориям: выделяются 
виды сил (силы живые и мертвые, единичные 
и множественные), отмечается их активность, 
наличие у них количественных и качествен-
ных показателей, присутствует поуровневая 
организация – «личностные», «надличност-
ные», «сверхличностные», «внеличностные».

В философской традиции и наивной 
картине мира в немецком языке указыва-
ются общность действия сил и наличие 
у них временнóго измерения (первозданная, 
первоначальная сила/силы). Уникально для 
философской традиции указание на неза-
висимость сил, их стремление к выражению 
и означиванию.

В акциональном фрейме репрезентации 
силы (Kraft) характеризуются по общим для 
философской традиции и наивной картины 
мира в немецком языке категориям: силы 
обладают активностью, способностью на-
правленно воздействовать, обратимостью (ре-
ципрокностью) своего действия, их действие 
носит опосредованный (инструментальный, 
медиаторный) характер и проявляется на раз-
ных уровнях организации мира – «личност-
ном», «надличностном», «сверхличностном», 
«внеличностном»).

Общим для характеристики силы (Kraft) 
в философской традиции и наивной картины 
мира в немецком языке является указание 
на способность сил целенаправленно из-
менять поведение человека и наличие у сил 
предела.

Уникальным для философской тради-
ции является указание на особую роль сил 
в формировании «надличностного» уровня – 
в обществе и человеческих сообществах.

В посессивном фрейме репрезентации 
силы (Kraft) характеризуются по общим для 
философской традиции и наивной картины 

мира в немецком языке категориям: «соб-
ственниками», или субъектами силы, выступа-
ют человек, природа, дух. В философской тра-
диции этот ряд представлен богаче: помимо 
явлений собственно личностного уровня упо-
минаются сущности «сверхличностные» (дух, 
гений), «внеличностные» (природа, животное, 
Единичное), «надличностные» (поколение).

В философской традиции встречается 
единственный пример идентификации (пер-
сонификации) силы (Kraft) через имя перво-
человека (согласно древнеиндийской мифоло-
гии) – Пуруша: «die Purusha-Kraft». Вильгельм 
фон Гумбольдт характеризует Пуруши как 
высшего, вечного, божественного, древне-
го, первоначального, абсолютного духа [49, 
S. 214].

Общей компаративной схемой в концеп-
тосфере силы (Kraft) в философской традиции 
и наивной картине мира в немецком языке 
является тождество (метаморфоза): сила как 
воплощение высшего, вечного, божественно-
го, древнего, первоначального, абсолютного 
духа; сила как ноги бегущего животного.

Ряд исследований были посвящены нами 
другим концептам в структуре концептосфе-
ры силы (Kraft): «δ̀υναμις» («сила») в трудах 
Платона [44]; «Kraft» («сила»), «Geist» («дух»), 
«Genie» («гений»), «Genius» («гений») в тру-
дах Вильгельма фон Гумбольдта [5; 6; 7; 45].

К о н ц е п т ы  « K r a f t »  ( « с и л а » ) , 
«Geis t»  («дух») ,  «Genie»  («гений») , 
«Genius» («гений») встречаются у Гумбольдта 
в одних и тех же или близких лексических 
и грамматических контекстах с гомоген-
ной референцией, по отношению к одному 
и тому же (или смежным) субъекту, источнику 
или объекту, что позволило нам сделать пред-
положение об их гомогенности и рассматри-
вать их как транспарентные по отношению 
друг к другу, т. е. имеющие близкую мен-
тальную структуру. Соотношение концептов 
«Kraft», «Geist», «Genie», «Genius» в рамках 
общей концептосферы отражено на рисунке 1.

Актуализация личностного начала в тру-
дах Вильгельма фон Гумбольдта с помощью 
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концептов «Kraft», «Geist», «Genie», «Genius» 
происходит поуровнево, в соответствии 
с описанной нами выше структурой концеп-
тосферы – на личностном, надличностном, 
сверхличностном и внеличностном уровнях.

На личностном уровне концепты 
«Kraft», «Geist», «Genie» обладают близ-
кой (прозрачной) референцией и обозначают 
сугубо человеческие признаки. Для обозначе-
ния надличностных образований Гумбольдт 
использует преимущественно слово «Kraft»; 
для обозначения сверхличностных сущно-
стей Гумбольдт используются все концеп-
ты: «Kraft», «Geist», «Genie», «Genius»; для 
обозначения неодушевленных или мерт-
вых, умерших сущностей, а также живот-
ных (на внеличностном уровне) Гумбольдт 
использует слово «Kraft». Существительное 
«силы» (Kräfte) используется для синекдо-
хального наименования человека, растения, 
нации, поколения, народа. В качестве опреде-
лений слова «Genie» в трудах Гумбольдта 

используются дериваты имени собственно-
го («гений Канта», «гений Гомера», «гений 
Корнеля»).

Концептосферу Kraft составляют 
амбивалентные когнитивные феномены, 
получившие различное наименование в на-
циональных языках: в древнегреческом – 
«δ̀υναμις», в латинском – «potential», «vis», 
в итальянском – «forza», в английском 
и французском – «force». Самое большое 
разнообразие (вариативность) наблюдается, 
на наш взгляд, в немецком – «Kraft», «Geist», 
«Genie», «Genius», «Macht», «Gewalt», 
«Herrschaft», «Intentionalität». Мы полагаем, 
что этот список далеко не полный. Он отра-
жает сложную и разветвленную структуру 
семантического поля силы.

Авторы статьи о «Kraft» в историческом 
философском словаре [22] прослеживают 
историю изучения категории силы, ее дис-
курс, начиная с мифологии Древнего Египта 
и Древней Греции, в трудах древнегреческих 

Рисунок 1 – Соотношение концептов «Kraft», «Geist», «Genie», 
«Genius» в рамках общей концептосферы.
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философов Фалеса, Анаксимена, Эмпедокла, 
Аристотеля, средневековых схоластов, уче-
ных Нового времени – Кеплера, Ньютона, 
Гельмгольца, Эйнштейна, Лейбница, 
Кондильяка, Канта, Шопенгауэра, Юма и др. 
В состав трудов о дискурсе силы, по нашему 
мнению, вписываются работы Платона [44], 
Аврелия Августина [1], Гегеля [20; 21], 
Штейнталя [43].

Дискурс силы в рамках немецкой фило-
софской традиции развивается в русле наук, 
которые традиционно относят к наукам «о 
духе» (Geisteswissenschaft): классическая 
философия Канта [17; 27; 28; 29], Гегеля [20; 
21], Вильгельма фон Гумбольдта [25; 48; 49; 
50; 51], феноменология Эдмунда Гуссерля 
и его учителя Франца Брентано [10; 24; 
26; 42; 46; 52], аналитическая философия 
Джона Серля [41], политическая филосо-
фия в целом [31; 32; 33]; взгляды Ханны 
Арендт [11], Генриха Попитца [40], Вальтера 
Беньямина [14], Макса Мюллера [38], учение 
Никласа Лумана [30], социальная психология 
Пауля Тиллиха [34], социология [9; 18; 19; 
35; 39], история [15], антропология [36], пра-
ва [37] и беллетристика [13; 23]. В этом же 
ряду находятся труды отечественного фило-
софа и литературоведа Михаила Бахтина 
по теории речевых жанров, в которой ис-
следователь, как мы показали [44], оперирует 
понятием речевой воли говорящего, опреде-
ляющей речевое поведение и литературное 
творчество человека.

Проведенный (далеко не полный 
и не совершенный) анализ текстов, относя-
щихся к немецкой философской традиции, 
репрезентирующих наивную картину мира 
в немецком языке (дискурс силы), позволя-
ет обозначить структурированное семан-
тическое пространство (концептосферу) 
силы (Kraft), представить его концептуаль-
ную модель (онтологию).

Анализ собранного языкового мате-
риала по пяти базисным фреймам – пред-
метному, акциональному, посессивному, 
идентификационному и компаративному – 

помог выявить общие параметры описания 
силы (Kraft).

Репрезентации силы группируются 
по общим для философской традиции и наи-
вной картины мира в немецком языке пара-
метрам: выделяются виды сил (силы живые 
и мертвые, единичные и множественные), 
отмечается их активность, наличие у них 
количественных и качественных показателей, 
присутствует поуровневая организация сил – 
«личностные», «надличностные», «сверх-
личностные», «внеличностные»).

В соответствии с представлениями, за-
фиксированными в философской традиции 
и наивной картине мира в немецком языке, 
силы обладают активностью, способностью 
направленно воздействовать, обратимо-
стью (реципрокностью) своего действия, их 
действие носит опосредованный (инструмен-
тальный, медиаторный) характер и проявля-
ется на разных уровнях организации мира.

Субъектами, или «собственниками», 
силы выступают человек, природа, дух. 
В текстах философской традиции этот ряд 
представлен богаче: помимо явлений соб-
ственно «личностного» уровня упоминают-
ся сущности «сверхличностные» (гений), 
«внеличностные» (животное, Единичное), 
«надличностные» (поколение).

Общим местом в философской традиции 
и наивной картине мира в немецком языке 
является характеристика сил как когнитивных 
и физических способностей и поведения че-
ловека, основания когнитивных, физических, 
социальных действий и явлений, а также кон-
статация общности действия сил и наличие 
у них временнóго измерения (первозданная, 
первоначальная сила/силы), способности сил 
целенаправленно изменять поведение челове-
ка и наличие у сил предела,

Для философской традиции уникально 
указание на независимость сил, их стремле-
ние к выражению и означиванию, на особую 
роль сил в формировании «надличностного» 
уровня – в обществе и человеческих сообще-
ствах. Сила классифицируется через смежные 
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категории бога, духа, единого (единичного), 
материи.

Описание системы и структуры кон-
цептосферы силы (Kraft) с учетом, по воз-
можности, полного списка ее конституэнтов 
в немецкой и других национальных философ-
ских традициях, изучение научных трудов, 
посвященных исследованию тех или иных 
аспектов силы (того, что мы называем дискур-
сом силы) в разных национальных школах, 
составляет перспективу дальнейшего иссле-
дования, направленного на структурирование 
концептосферы дискурса силы, изучение его 
онтологии.
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