
коннотациясыныц тер ю тн де язам -  ^азян жамырам .ма̂ ырам!!̂
магына мен и/яим;? улызамм жамаж)ы^ ша^ырданы дегенге саятын казащ
-  сен)м жатыр. Аксиологиялыц тургыдан сараптаганда м/лжем улыя 
ула/к)ай мулаты фразеологизмдер!н жагымсыз ренкпен айцындалатыи 
рет<нде цабылдауга болады.

Лингвомэдениеттанымдьщ кезцарас децгейшен жасалган 
нэтижелер)не цараганда, ж асм м ^ — кэрмнс, у̂анмю
елми -  еж;)? сиящты тфек концепилсрппн мазмунында эмбебап аии) 
катар, улттык -  мэдени ерекшсл)ктерд!Ц де бар екенд[Г)нс жэне олардыцк 
мазмуныньщ магынальщ шецбер!не К!рет1н макал -  мэтелдерде, т 
т)ркестерде кер!н)С табатынына кез жеткЬд1к. Оларга байланысты гаеыр; 
урпак.ган -  урцакка мура етш калдырган улпы к бш<мдер мен ацпар; 
негЫнде тмд)к -  элеуметт)к цауымдастьщтыц эрб;р мушес) езж -  931 
устауы керек деген суракка жауап таптьщ.
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(%7захстиан, мм. яль-Фарабм)

Концепт число, одно из основных математических понятий, зародил:, 
глубокой древности. Эволюция данного концепта весьма интересна и 
постоянно занимает умы учёных и поэтов. Утверждение «числа правят ми; 
принадлежит древнегреческому математику Пифагору. Но сама идея « природ 
это то, что подлежит счислению» присутствует в культуре всех народов. I 
русский поэт В.Хлебников писал «И звёзды это числа./И судьбы это числа)). Л

Число —  фундаментальная категория культуры. Вместе с пространст* 
временем оно образует ту основу, на которой возникло сознание челою 
закрепилось в языке. В современной лингвистике исследование сущи: 
данного концепта занимает важное место. В последние годы с ростом интер: 
исследованию концептов, термин «концепт» ещё в недавнем чрош 
воспринимавшийся как тождественный термину «понятие», в настоящее вр: 
большинством исследователей чётко отграничивается от термина «понятие)).

Содержание концепта включает сведения об объектах и их свойствах,!)' 
что человек знает, думает, предполагает, воображает об объектах мира. Кот 
может отражать признаки объекта или явления, которые могут 5
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коннотациясыныц теркпчнде язям -  ^язям мулян, жямы^рям 
магына мен м/и/я;^ удьмямы ж:ямян<3ь;^ мя^ы^чяны дегенге саятын цазащ
-  сен[м жатыр. Аксиологиялык тур гы дан сараптаганда м/ятен улм 
улор&ш муля^ы фразеологизмдер!н жагымсыз рецкмен айцындалач 
рет)нде цабылдауга болады.

Лингвомэдениеттанымдык, кезкдрас дещей)нен жасалган 
нэтижелер]не Караганда, бямлы^ -  ке<)еьи;'к:, зл:яс/им^ -  /сэр;лж, ^уяныю- 
ели? -  е^иф сиякты т!рек концептшертщ мазмунында эмбебап акпа; 
катар, ултгык. -  мэдени ерекшел<ктерд)Ц де бар екенд[Г)нс жэне олардыц 
мазмуныньщ магынальщ шецбер1нс К)рет!н макал -  мэтелдерде, 
-пркестерде кор)Н1С табатынына кез жетк1зд1к. Оларга байланысты гасырл: 
урпакган -  урпакка мура ет)п калдырган улттыц бм<мдер мен ацпар; 
негЫнде т ш д ]к  -  элеуметт]к кауымдастыцтып зрбф мушес! ез[н -езц  
устауы керек деген сурак к а  жауап таптыц.
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-  се т м  жатыр. Аксиологиялык. тургыдан сараптаганда и/нмем уюм 
р;ар<)ам мулаты фразеологизмдерш жагымсыз рецкпен айцындалач 
рет<нде цабылдауга болады.

Лингвомэдениеттанымдьщ кечцарас децгей<нен жасалган 
нэтижелер!не Караганда, - /се^емдж, жасмь;^ -  кэрмж, ^йныю
е л ж  -  а м /р  сиякть[ ч р е к  концепт)лер)нщ мазмунында эмбебап ацпа) 
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мазмуныньщ магынальщ шецбер)не юретш макал -  мэтелдерде, 
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нег)з!нде т ш д )к  -  элеуметпк кауымдастьщтыц эрб)р мушес) ез!н -  9:1 
устауы керек деген сурацка жауап таптьщ.

Жанузацов. — Алматы: Дайк -  Пресс, 2008. -  968 б.

КОНЦЕПТ <УЯСЖ? В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА
Тлеубай Г.К.
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Кажд
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Концепт число, одно из основных математических понятий, зародили 
глубокой древности. Эволюция данного концепта весьма интересна 
постоянно занимает умы учёных и поэтов. Утверждение «числа правят м 
принадлежит древнегреческому математику Пифагору. Но сама идея « прир< 
это то, что подлежит счислению» присутствует в культуре всех народов 
русский поэт В .Хлебников писал «И звёзды это числа./И судьбы это числа)).

Число —  фундаментальная категория культуры. Вместе с пространсжщ 
временем оно образует ту основу, на которой возникло сознание челок 
закрепилось в языке. В современной лингвистике исследование сущ 
данного концепта занимает важное место. В последние годы с ростом интец 
исследованию концептов, термин «концепт» ещё в недавнем прощ 
воспринимавшийся как тождественный термину «понятие», в настоящее с 
большинством исследователей чётко отграничивается от термина «понятие)).

Содержание концепта включает сведения об объектах и их свойствах, о 
что человек знает, думает, предполагает, воображает об объектах мира. Конщ 
может отражать признаки объекта или явления, которые могут 5)
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ваны как второстепенные, в то время как понятие передаёт более 
аки, имеющие первостепенную важность по отношению к данному 
явлению Понятие является результатом осмысления того или иного 

действительности и вычленения наиболее существенных его 
й, результатом теоретического познания. Концепт может включать в 
ж объекта или явления, которые не только второстепенны и имеют 

жчимость, но и индивидуально окрашены и приемлемы одними, но 
необязательно -  другими. Таким образом, концепт -  это результат 
познания. Различия между понятием и концептом обусловлены 

ж м  теоретического и обыденного познания -  познания и когниции. 
ят имеет своё имя и отражает культурно -  обусловленное 
ние человека о мире «действительности» как идеальное образование, 

связанное с психической деятельностью людей, причём для каждого 
человека определённое слово может быть связано с каким-то 
индивидуально окрашенным концептом. Концепт может

я и как базовая когнитивная сущность, позволяющая связывать смысл 
жнем слова, как единицей процесса концептуализации, посредством 
:твительность преломляется в сознании человека. Таким образом, 
!ывается значительно шире, чем значение слова, закреплённое в

ий язык по-своему членит мир, и, обладая своим способом его 
нации [Маслова 2001: 64], формирует особую картину мира, а 

личность организует содержание высказывания в соответствии с этой 
в чём и проявляется в особенности числовая специфика человеческого 

мира, фиксируемое в языке. Отражая в процессе деятельности 
мир, человек фиксирует результаты познания и в числах. 

;ти этих знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой 
различных концепциях называют «языковой промежуточный мир», 
репрезентация мира», «языковая модель мира», «языковая картина

;вестный ! 2-летний цикл годосчислений применим, прежде всего, к 
человека. Особенное значение имеет пограничный между циклами 

(мушель жас —  13, 25, 37, 49, 61...). Вполне вероятно, что 11-летние 
дивности Солнца могут изменять ритмы жизнедеятельности. Кроме 12- 
цикла летосчисления у казахов национальную картину дополняют 
ж  о возрасте ягненка (10 —  «козы жасы»), овцы (15 —  «кой жасы»), 

(25 —«жылкы жасы») и царя (40 —  «патша жасы»).
Смятие картины мира (в том числе и языковой) строится на изучении 
ииий человека о мире. Если мир — это человек и среда в их 

^твии, а число мера мира, то картина мира -  результат переработку 
шио среде и человеке. Таким образом, представители когнитивно! 
жи справедливо утверждают, что наша концептуальная система 

;нная в виде языковой картины мира, зависит от физического и духовног 
№0 опыта и непосредственно связана с ним.

203



семье. Чаще всего женщине. Снятые волосы скатывают на ладони я ж 
подшивают младенцу под воротник его одежды. На этой официальной и 
аксакал обычно нарекает младенцу имя (по разным источникам, имчр 
дают на седьмой день после рождения, а на сороковой проводят купание),] 
трижды нашептывают ребенку в правое ухо. Затем старшая и 
почитаемая женщина укладывает младенца в колыбель впервые с{ 
волосы.

Итак, проблема изучения языковой картины мира тесно см: 
проблемой концептуальной картины мира, которая отображает спщ 
человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, условия его сущеси 
Языковая картина мира эксплицирует различные картины мира и он: 
общую картину жизни. Эти ее свойства определяют как своеобразие им 
картины мира, так и ее универсальность, где число является ваяй 
концептом культуры. Числа - это элементы особого семантического I 
помощью которого описывается мир.
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К концу XX века мир опутывают беспрецедентные по 
интенсивности интеграционные процессы в экономической, политмчю 
культурной и коммуникационной сферах. Как следствие к началу XX! мв; 
наблюдаем универсальные язык, образ жизни, культуру, глобальную экономщ 
политику, появляется новый «глобальный человек», самоосознающий 
интегрированным уже в мировое пространство. В итоге глобализация привози 
становлению новых моделей взаимодействия личности, нации, чшж 
государств и наднациональных институтов.

В системе координат глобализирующегося мира уже не нацио! 
государственная принадлежность в первую очередь определяет социш 
статус индивида, его значимость, возможности и жизненные перепет^ 
личные навыки, знания, которые он способен получить и развивать блапа 
всеобщему культурному пространству. Новые возможности, предоставю 
глобализацией: открытость границ, культурный обмен с другими этнич( 
группами, изучение иностранных языков и расширяющиеся возмо: 
коммуникации, меняют самосознание людей, которые в дальнейшем осой) 
себя в новых рамках самоидентичности, развивая новые межэтничеса
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