
Yin Chang. Political Linguistics. 2024. No 1 (103). P. 159–170 

159 

РАЗДЕЛ 4. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Политическая лингвистика. 2024. № 1 (103). 

Political Linguistics. 2024. No 1 (103). 

УДК 81’23 

ББК Ш100.6 ГРНТИ 16.01.11 Код ВАК 5.9.8 

Инь Чан 

Хэйлунцзянский университет, Харбин, Китай, jilinyinchang@163.com, https://orcid.org/0009-0005-4476-6926 

Исследования и развитие лингвистики c использованием теории 

воплощенного познания в Китае 
АННОТАЦИЯ. В психологии теория воплощенного познания требует изучать связь между физиологическим 

опытом и психологическим состоянием человека. Также воплощенное познание стало базовой концепцией исследо-

вательского метода когнитивной науки второго поколения: суть заключается в признании того, что познание ос-

новано на сенсомоторной активности тела и его взаимодействии с окружающей средой, необходимо концентриро-

вать внимание на динамическом единстве тела, познания и окружающей среды. С точки зрения лингвистики, язык 

связан с реальностью за счет когнитивной обработки телесного опыта. В данной статье рассматривается исто-

рия такой лингвистики воплощенного познания, определяется ее исследовательский статус в ряду когнитивных 

наук, для чего используется обзор научной литературы по теме и междисциплинарный анализ с приоритетом лин-

гвистических методов, выявляющий причины и когнитивные механизмы определенных явлений русского языка (от-

ражающая психологические состояния эмотивная лексика, интонационные структуры речи, метафоры; иллюст-

ративный материал представлен метафорическими средствами описания эмоции страха). Лингвистика воплощен-

ного познания основана на философском эмпиризме и трех принципах: эмпирическая природа разума, бессознатель-

ность познания и метафорическая природа мышления. Важнейшим когнитивно-лингвистическим процессом в све-

те этого становится «узнавание». Влияние телесного опыта на язык с наибольшей наглядностью демонстрируют 

метафоры, описывающие физические проявления эмоций, метафоры физического воздействия на предмет, мета-

форы ориентировки в пространстве. Дальнейшее исследование предполагает скрупулезное рассмотрение всей лек-

сики психологических состояний и метафор, привлечение данных других наук для расширения поля междисципли-

нарного анализа, сравнительный анализ материала разных языков (например, русского и китайского). Подобные 

работы особенно важны для лексикографии, культуры речи, преподавания языка как иностранного. 
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Development of Linguistic Studies Based on the Theory  

of Embodied Cognition in China 
ABSTRACT. In psychology, the theory of embodied cognition requires studying the relationship between physiological 

experience and the psychological state of a person. Embodied cognition has also become the basic concept of the research 

method of cognitive science of the second generation: the essence is to recognize that cognition is based on the sensorimotor 

activity of the body and its interaction with the environment, and that it is necessary to focus on the dynamic unity of the 

body, cognition and the environment. From the point of view of linguistics, language is connected with reality through the 

cognitive processing of bodily experience. This article examines the history of such linguistics of embodied cognition, deter-

mines its research status in a number of cognitive sciences, for which a review of scientific literature on the topic and inter-

disciplinary analysis with priority of linguistic methods are used, revealing the causes and cognitive mechanisms of certain 

phenomena of the Russian language (emotive vocabulary reflecting psychological states, intonation structures of speech, and 

metaphors; the illustrative material is presented via metaphorical means of describing the emotion of fear). The linguistics of 

embodied cognition is based on philosophical empiricism and three principles: the empirical nature of reason, the uncon-

sciousness of cognition, and the metaphorical nature of thinking. In light of this, "recognition" becomes the most important 
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cognitive-linguistic process. The influence of bodily experience on language is most clearly demonstrated by metaphors de-

scribing physical manifestations of emotions, metaphors of physical impact on an object, and metaphors of orientation in 

space. Further research involves thorough examination of the entire vocabulary of psychological states and metaphors, use 

of data from other sciences to expand the field of interdisciplinary analysis, and comparative analysis of the material of dif-

ferent languages (for example, Russian and Chinese). Such works are especially important for lexicography, speech culture, 

and teaching a certain language to foreigners. 

KEYWORDS: linguistics of embodied cognition, linguistic studies, cognitive linguistics, cognitive mechanisms, China, 

theory of embodied cognition, empirical philosophy, psycholinguistics, metaphors, cognitive metaphor theory. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЛИНГВИСТИКИ ВОПЛОЩЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ 

1.1. Концепция теории воплощенного 
познания 

С 1960-х гг. основным направлением 
психологических исследований на Западе 
была когнитивная психология. В ее русле 
появилось «воплощенное познание» (Embo-
died cognition), также известное как «вопло-
щение» (Embodiment), — новая область ис-
следований в психологии. Теория вопло-
щенного познания в основном концентриру-
ет внимание на сильной связи между фи-
зиологическим опытом и психологическим 
состоянием [Niedenthal 2005: 184–211]. Пер-
вая часть словосочетания «embodied cogni-
tion», «embodied» состоит из приставки «em-» 
и «body», что подразумевает необходимость 
«заставить тело действовать (участвовать в 
познании)». Эпитет «воплощенное» подчер-
кивает именно участие тела, взаимодейст-
вующего с окружающей средой (мир) в по-
знавательном процессе. Воплощенное по-
знание — это когнитивный метод, сформу-
лированный после появления когнитивной 
науки второго поколения. Его основной 
смысл заключается в том, что познание ос-
новано на конкретных структурах тела, сен-
сомоторной активности тела и его взаимо-
действии с окружающей средой. Познание, 
тело и окружающая среда представляют со-
бой динамическое единство: познание суще-
ствует в мозге, мозг существует в теле, 
а тело существует в окружающей среде. Фи-
зические переживания «активируют» психоло-
гические ощущения, и наоборот [Barsalou 
2008: 617–645]. Например, люди улыбаются, 
когда они счастливы, и если они улыбаются, 
они, как правило, становятся счастливее. 
В последние годы воплощенное познание ста-
ло популярной темой для исследований в фи-
лософии, когнитивной психологии, когнитив-
ной лингвистике и других дисциплинах. 

Таким образом, концепция воплощенно-
го познания выдвигает на передний план 
телесный познавательный опыт, при кото-
ром к телу относится мозг. Анатомическое 
строение тела, его движения, ощущения те-
ла и двигательный опыт определяют, как мы 
понимаем и видим мир. Человеческое по-
знание формируется телом и способами его 
передвижения. Это не «программное обес-
печение для ментального программирова-
ния», которое работает на «аппаратном 
обеспечении тела» и может управлять те-
лом. «Программа исследований воплощен-
ного познания подчеркивает роль, которую 
тело играет в когнитивном процессе орга-
низма». Это полностью отличается от тра-
диционного взгляда когнитивизма, согласно 
которому тело является лишь рецептором 
стимуляции и эффектором поведения. Телу 
отводится ключевая роль и решающее зна-
чение в формировании познания, а также 
повышается роль тела и его деятельности в 
объяснении познания. 

Уилсон Маргарет ясно обосновал, что 
тело постоянно взаимодействует с окру-
жающим миром. В своей книге «Шесть 
взглядов на воплощенное познание» он 
обобщил шесть постулатов процесса «во-
площения»: (1) Воплощение коренится в ок-
ружающей среде. Когнитивная деятельность 
происходит в условиях реального мира и по 
своей сути включает в себя восприятие и 
действие. (2) Познавательная деятельность 
находится под давлением времени. Мы — 
«живые умы», и познание следует понимать 
с точки зрения того, как оно работает в ус-
ловиях взаимодействия в реальном времени 
с окружающей средой. (3) Мы помещаем по-
знавательную работу в окружающую среду. 
Поскольку наши возможности обработки ин-
формации значительно ограничены, мы ис-
пользуем окружающую среду для снижения 
когнитивной нагрузки. (4) Окружающая среда 
является неотъемлемой частью когнитивной 
системы. (5) Познание ведет к действию. 
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Функция разума — направлять действия, а 
понимание когнитивных механизмов, таких 
как восприятие и память, должно привести к 
соответствующему поведению, которое при-
несет пользу ситуации. (6) Офлайн-познание 
основано на теле. Даже если деятельность 
разума отделена от окружающей среды, она 
все равно основана на механизме развития 
взаимодействия с окружающей средой, т. е. 
на механизме перцептивной обработки и дви-
гательного контроля [Уилсон 2012: 19–28]. 

1.2. Философия эмбодимента  
(Embodied philosophy) 

С распространением философии «по-
стмодернизма» антропологическим факто-
рам в разных науках уделяется все больше 
внимания, антропологические идеи объеди-
няются с разными концепциями. Эмпириче-
ский антрополого-гуманитарный подход, ос-
нованный на эмпирической философии, 
полностью перевернул объективистскую ме-
тафизику в традиционных и современных 
гуманитарных теориях, а также заставил пе-
реосмыслить двустороннее взаимодействие 
между субъектом и объектом, в том числе с 
акцентированием факторов, влияющих на 
язык. Вслед за «Метафорами, которыми мы 
живем», Лакофф и Джонсон в 1999 г. опуб-
ликовали еще одну основополагающую ра-
боту — «Философия во плоти: воплощенный 
разум и его вызов западной мысли», в кото-
рой предложили новую обобщающую фило-
софскую теорию эмпирической философии 
(Embodied Philosophy). Базовая идея эмпи-
рической философии заключается в том, что 
человеческие концепции, рассуждения и сам 
разум формируются на основе физического 
опыта взаимодействия с окружающей сре-
дой [Wang Yin 2006: 37–43]. Концепции воз-
никают из тела, мозга и опыта, полученного 
в окружающем мире. Концепции формиру-
ются посредством воплощения, особенно 
через восприятие и возможности движения 
мышц. Рассуждение тесно связано с особым 
строением нашего тела и мозга. Взаимодей-
ствие человеческого тела, мозга и окружаю-
щей среды обеспечивает бессознательную 
основу для повседневного мышления. Разум 
фундаментально воплощен не просто пото-
му, что психические процессы должны быть 
основаны на нейронной активности, но и по-
тому, что наши перцептивные и двигатель-
ные системы играют фундаментальную роль 
в формировании понятий и рациональном 
рассуждении. 

Лакофф и Джонсон считают, что вопло-
щенное познание представляет собой про-
грессивную трансформацию когнитивной 
науки, тем самым предлагая различать ког-
нитивную науку первого и второго поколе-

ний. В книге упоминаются три фундамен-
тальных принципа: «Разум по существу во-
площен, мысли в значительной степени бес-
сознательны, абстрактные концепции в зна-
чительной степени метафоричны». 

Разум по существу воплощен (теле-
сен). Это основополагающий принцип тео-
рии воплощенного познания: разум зависит 
не только от мозга, от всей нервной систе-
мы, но и от тела. Разные тела создают раз-
ные разумы. Другими словами, разум не мо-
жет существовать отдельно от тела, он во-
площен от начала до конца. 

Мышление преимущественно бессоз-
нательно. Когнитивная наука уже давно по-
казала, что большая часть нашего мышления 
не контролируется сознанием. Люди без спе-
циальных усилий и формализованных мыс-
лительных процедур делают выводы на ос-
нове соответствующего содержания, прогно-
зируют  дальнейшее протекание разговора 
и т. д. Эти бессознательные процессы невоз-
можно уловить из-за скорости изменения, они 
редко оказываются в рамках сознания. Когни-
тивные процессы, такие как слуховая, зри-
тельная и обонятельная перцепция, в орга-
низме чаще всего проходят бессознательно, 
и в каждом случае трудно отследить процесс 
нервной деятельности. Поскольку люди яв-
ляются физическими существами, а тело со-
держит полную и сложную нервную систему, 
когнитивные действия осуществляются авто-
матически, без необходимости постоянного 
контроля со стороны человека. 

Абстрактные понятия во многом ме-
тафоричны. В рассматриваемой работе Ла-
кофф и Джонсон упомянули, что метафоры 
встречаются в повседневной жизни повсюду, 
ими пронизаны язык, мысли и действия че-
ловека. Сама концептуальная система, оп-
ределяющая наши мысли и действия, осно-
вана на метафоре. По сути метафора слу-
жит тому, чтобы понять и определить налич-
ную вещь через другую. Метафорический 
способ мышления — это «способ мышления, 
который использует шаблон формы одного 
поля опыта для понимания и построения 
другого, отстоящего поля опыта». 

С точки зрения лингвистических иссле-
дований, «познавание через призму языка» 
основано на учете двустороннего взаимо-
действия между субъектом и объектом и 
следует исследовательской модели «реаль-
ность — познание — язык». Разум и язык 
отфильтровывают два слоя — реальность и 
познание, т. е. «воплощенный опыт» и «во-
площенная когнитивная обработка», проис-
ходящие в действительности, указывают, 
что язык не может «отражать» внешнюю ре-
альность, как зеркало природы, может лишь 
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«преломлять» внешнюю реальность и во-
площенное познание людей, как искажаю-
щее зеркало. Иными словами, язык не мо-
жет быть изоморфен объективному миру, а 
представляет собой виртуальную конструк-
цию. Язык не создается отдельно от практи-
ки реальной жизни. Как и активное сознание, 
порожденное воплощенным опытом, он про-
изводится на основе насущных потребно-
стей реального общения. Как продукт прак-
тической деятельности, язык не подчинен 
метафизическому субъекту или абстрактной 
рациональности априорного «я» и вытекает 
из него. Он также является не внешним ин-
струментом «абсолютного духа» — абсо-
лютного «я», а подвижным продуктом физи-
ческого познания людей, живущих в соци-
альной реальности. 

2. ЛИНГВИСТИКА ВОПЛОЩЕННОГО 
ПОЗНАНИЯ (EMBODIED-COGNITIVE 

LINGUISTICS) 

2.1. Основные понятия лингвистики 
воплощенного познания  —  

«опыт» и «тело» 

Известный китайский лингвист Ван Инь в 
своей книге «Embodied-Cognitive Linguistics» 
утверждает, что лингвистика воплощенного 
познания — это появившийся в Китае иссле-
довательский подход когнитивной лингвис-
тики. Это научная отрасль, которая объеди-
няет когнитивную лингвистику и эмпириче-
скую философию. Объединив два новых 
подхода когнитивной лингвистики к изучению 
языка, она позволяет по-новому изучить 
природу «узнавания» языка; термин «тело» 
в названии фокусируется на «физической 
практике», подчеркивая значение «интерак-
тивного опыта»; «познание» указывает на 
«когнитивную обработку», позволяет вклю-
чить человеческое понимание: субъектив-
ную умственную деятельность человека от-
носят к «познанию». Предложенная концеп-
ция основана не только на материалистиче-
ской позиции, согласно которой «материаль-
ное определяет сознание», но учитывает и 
субъективную инициативу человека, синтези-
руя тем самым объективность и субъектив-
ность. Органическое сочетание лингвистиче-
ских теорий и диалектики может лучше объ-
яснить природу и причины использования 
языка, а также когнитивные законы мышле-
ния человека. Унаследовав от Хомского на-
целенность на «исследования разума», но 
критикуя его «врожденные, универсальные, 
автономные, модульные, формальные, де-
дуктивные» и другие позиции, а также реши-
тельно защищая метод исследования «во-
площенного разума», в результате лингвис-
тика воплощенного познания соответствует 

тенденциям постмодернистской философии и 
продолжает их. В то же время в рассматри-
ваемой теории подчеркивается, что «материя 
определяет дух» — это материалистическая 
позиция, а также акцентируются субъектив-
ные моменты, связанные с инициативой че-
ловека, и воплощается принцип диалектики. 
Таким образом, объективное и субъективное 
органично сочетаются, что позволяет лучше 
объяснить природу языка. 

Философской основой лингвистики во-
площенного познания является эмпириче-
ская философия, а ее базовое содержание 
сводится к трем главным принципам: эмпи-
рическая природа разума, бессознатель-
ность познания и метафорическая природа 
мышления. «Лингвистика воплощенного по-
знания, как и когнитивная лингвистика, также 
является революцией против революции 
Хомского». На основании этого профессор 
Ван Инь предложил новый взгляд на «когни-
тивную природу» языка, призванный объяс-
нить его феномен. Фактологической опорой 
этого является критика трансцендентального 
взгляда Соссюра на язык и теории «врож-
денности» Хомского, а также возвращение 
материализма в лингвистические теоретиче-
ские исследования. 

Концепция воплощенного языка основа-
на на эмпирической философии и принимает 
в качестве важного принципа эмпирическую 
природу разума. Эта природа обусловливает 
взаимодействие воплощенного опыта и во-
площенного познания и органически интег-
рирует их в «узнавание». Узнавание проис-
ходит через производство, развитие и при-
обретение языка. Прежде всего, значение и 
форма языка генерируются в результате 
взаимодействия между людьми и миром. 
Субъект использует опыт сенсомоторной сис-
темы и когнитивную обработку мозга для соз-
дания основных когнитивных доменов, неба-
зовых когнитивных доменов и когнитивных 
матриц предметной области; таким образом 
создаются различные уровни концептуальных 
значений и, наконец, формируется соответст-
вующая совокупность значений и форм. Во-
вторых, развитие языка происходит за счет 
изменений объекта распознавания, улучшения 
когнитивных способностей субъекта распозна-
вания и их интерактивных потребностей. На-
конец, овладение языком основано на распо-
знавании использования языка, включая опыт 
и распознавание самого языка и содержания 
языкового выражения. 

2.2. Развитие лингвистики воплощенного 
познания в Китае 

В 2014 г. Ван Инь, профессор Сычуань-
ского университета международных иссле-
дований в Китае, опубликовал статью «Лин-
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гвистика воплощенного познания с точки зре-
ния постмодернистской философии». Он об-
судил 10 аспектов, таких как неоднознач-
ность терминологии, всесторонность вопло-
щенного познания, основы воплощенного 
познания, авангардный характер ECL (Embo-
died-Cognitive Linguistics), преемственность 
философии языка, единство воплощенного 
познания, симбиоз языка и философии, раз-
витие ECL, система дисциплин ECL и при-
менимость ECL. Подводя итоги, профессор 
Ван Инь обсудил необходимость преобразо-
вания «когнитивной лингвистики» в «лин-
гвистику воплощенного познания», а также 
содержание и методы исследования «лин-
гвистики воплощенного познания». Все это 
показывает, что лингвистика воплощенного 
познания отличается от когнитивной лин-
гвистики в трактовке таких ученых, как Ла-
кофф: первая возникла из когнитивной лин-
гвистики, имеет как унаследованные черты, 
так и оригинальные, а также внесла вклад в 
построение собственно китайской теории 
(китайской постлингвистической философии) 
с индивидуально-характерными особенно-
стями. С тех пор термин «лингвистика во-
площенного познания» вошел в академиче-
скую среду и получает поддержку и призна-
ние со стороны все большего числа ученых. 
В последние годы профессор Ван Инь про-
должает интенсивные исследования в этой 
области и дает более глубокие разъяснения. 
Он намерен рассматривать «лингвистику 
воплощенного познания» как локализован-
ный вариант зарубежной когнитивной лин-
гвистики для разработки новых теорий. 

Профессор Ван Инь, исходя из теорети-
ческой направленности «языкового позна-
ния», так определил сущность и задачи «лин-
гвистики воплощенного познания»: «основы-
ваясь на главных принципах и методах зару-
бежных исследований, опыте философии и 
лингвистики воплощенного познания, отстаи-
вая материалистическую природу языка и 
гуманитарный ключ исследований, рассмат-
ривать факты через призму взаимодействия 
в системе „реальности — познания — языка“, 
а метакогнитивный механизм „тела (инте-
рактивного опыта)“ и „познания (когнитивной 
обработки)“ использовать для единообраз-
ного анализа и объяснения всех уровней 
языка в русле междисциплинарной лингвис-
тической теории, которая постепенно фор-
мируется». В марте 2022 г. профессор Ван 
Инь опубликовал статью «От эксперимен-
тальной философии к реалистической фило-
софии — еще раз о наследовании традиции и 
развитии в когнитивной лингвистике в связи с 
лингвистикой воплощенного познания». Оп-
ределение и задачи научной области были 

снова пересмотрены: «на основе марксист-
ско-ленинской теории, диалектического мате-
риализма, философии языка, философии 
опыта, философии постмодерна и т. д., при-
держиваясь материализма и антропоцентри-
ческого духа языковых исследований, конст-
руировать основные принципы взаимодейст-
вия „реальности — познания — языка“, опи-
раясь на метакогнитивные механизмы „тела 
(интерактивный опыт)“ и „познания (когнитив-
ная обработка)“, чтобы объединить анализ и 
объяснение всех аспектов языка, постепенно 
формируя зарождающуюся междисцип-
линарную лингвистическую теорию». Из регу-
лярно пересматриваемых определений не-
трудно увидеть, что, хотя локализованная 
лингвистика воплощенного познания возник-
ла из западной когнитивной лингвистики, она 
постепенно развилась в лингвокогнитивные 
исследования с китайской спецификой. 

Кроме того, многие китайские ученые 
внесли вклад в развитие лингвистики во-
площенного познания и провели с опорой на 
нее междисциплинарные исследования по 
когнитивной лингвистике и другим дисцип-
линам. Например, в 2021 г. известный китай-
ский ученый Ху Чжуанлинь изучил, оценил и 
развил взгляды, изложенные профессором 
Ван Инем в «Лингвистике воплощенного по-
знания», с точки зрения системной функцио-
нальной лингвистики, и предложил следую-
щие соотношения с текущими исследова-
ниями по теории языка: во-первых, систем-
ная функциональная лингвистика и когни-
тивная лингвистика являются «попутчиками» 
в исследованиях по современной теории 
языка; во-вторых, материалистический под-
ход к понятию узнавания должен базиро-
ваться на аспекте «Я осознаю себя». «Лока-
лизация» в области исследований теории 
языка должна не только представлять собой 
«комбинацию китайских и западных методов 
и использовать иноязычный материал для 
науки в Китае», но также стремиться к «ком-
бинации китайских и западных методов и 
использованию китайского материала для 
науки зарубежных стран»; в-четвертых, по-
стулатом должно считаться, что использова-
ние метафор — не только стремление к ри-
торической красоте, а проявление мышле-
ния разных людей, что в большей степени 
отвечает объективным требованиям разви-
тия языка; в-пятых, для осознания практиче-
ского значения теории лингвистики вопло-
щенного познания еще предстоит углубить 
формат точного определения каждой мен-
тальной категории, способа выражения и 
взаимоотношений между ними. Ученый вы-
делил исследовательские характеристики 
структурной лингвистики, системной функ-
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циональной лингвистики и трансформацион-
ной, генеративной лингвистики. 

Структурная лингвистика: системати-
ческая, символическая, произвольная. 

Системная, функциональная лингвис-
тика: социальная, коммуникативная, функ-
циональная. 

Трансформативная, генеративная лин-
гвистика: врожденность, менталитет, гене-
ративность. 

Лингвистика воплощенного познания, 
или когнитивная лингвистика: опыт, чело-
веческая природа, познание. 

Исследователь пришел к выводу: между 
системной, функциональной и когнитивной лин-
гвистикой сложились отношения «попутчиков», 
основанные на внимании к таким категориям, 
как «социальность» и «коммуникативность» 
(функциональная лингвистика), неотделимых 
от «человеческой природы» и «познания». 

3. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В АСПЕКТЕ ЛИНГВИСТИКИ 

ВОПЛОЩЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

«Словарный запас языка возникает из 
человеческого опыта и может использовать-
ся не только для объяснения формирования 
слов, выражающих реальные вещи, но также 
для объяснения образования слов, выра-
жающих психические состояния» [Wang Yin 
2022: 283]. Благодатную почву для наблю-
дений в аспекте лингвистики воплощенного 
познания дает лексика, связанная с выраже-
нием эмоций. Ева Свитсер (Sweetser) указы-
вала, что физический опыт является источ-
ником лексикализованных психических со-
стояний [Sweetser 1990: 30–45]. В основном 
она изучала модальные глаголы в англий-
ском языке и обнаружила, что большинство 
этих слов содержит такие значения, как «хо-
чу, могу и обязан», и относятся по семантике 
к тому, что «на самом деле не существует» и 
«имеет только потенциальные возможно-
сти». В процессе грамматикализации эти 
слова также претерпели процесс усвоения 
опыта и метафоризации, их семантика раз-
вивалась и усовершенствовалась от фикса-
ции «физической силы» до «социальной, 
модальной и моральной силы». Другими 
словами, модальные глаголы обладают 
«модальной силой», которая существует 
только в умственной сфере деятельности 
людей. Например, первоначальное значение 
слова may — быть сильным, оно имеет то 
же происхождение, что и main (физическая 
сила); например, словосочетание may and 
main означает «выкладываться изо всех 
сил». Метафорически оно изменилось с обо-
значения «физической силы» на «социаль-
ную силу» и, следовательно, приобрело зна-

чение «обещания» [см.: Johnson 1987: 53; 
Sweetser 1990: 49–75; Taylor 2002: 407]. 

Лакофф обсудил десятки выражений 
гнева в английском языке и предположил, 
что все они тесно связаны с физиологиче-
ским феноменом гнева. Такие слова исполь-
зуются метафорически, а не выбираются 
случайно. Автор так же проанализировал 
различные выражения гнева в китайском 
языке. Все они основаны на физиологиче-
ском состоянии человека и осознании объек-
тивных явлений. Иными словами, существует 
очевидная знаковая связь между такими вы-
ражениями и объективной реальностью. 

Например, с точки зрения физиологиче-
ских явлений при гневе лицо краснеет, шея 
становится толстой, учащается сердцебие-
ние, повышается артериальное давление, 
эмоция возрастает и человек может даже 
потерять контроль над своими эмоциями, а 
то и затуманивается зрение, теряется кон-
троль над движениями, человек теряет соз-
нание, идет пена изо рта, происходит умопо-
мрачение и т. д. С другой стороны, с точки 
зрения языкового выражения можно отметить 
такие интонационно-речевые особенности 
манифестации эмоции, как выделяющаяся на 
обычном фоне манера разговора, убыстрен-
ный темп речи, патетичный, страстный тон, 
игнорирование этикета, вульгарная лексика, 
алогизмы, а иногда и слишком сильная 
злость, не позволяющая говорить, и т. д. 

Помимо прочих, целесообразно в на-
званном аспекте рассмотреть лексему 
«страх» как обозначающую одну из основ-
ных человеческих эмоций (куда входят «ра-
дость, гнев, печаль и страх»). 

Cтрах в «Современном китайском слова-
ре» (седьмое издание) трактуется как «паника» 
[2016: 748]. В «Большом русско-китайском сло-
варе новой эпохи» приводится значение «бо-
язнь, беспокойство» [2014: 6266], определение 
в «Толковом словаре» С. Ожегова следующее: 
«Очень сильный испуг, сильная боязнь. (Чрез-
вычайно сильный испуг, сильный страх)» [Оже-
гов 2015: 618]. Металингвистическое определе-
ние лексемы «страх» в «Толково-комбина-
торном словаре современного русского языка» 
такое: «Страх Х-а, что Это состояние Y=X боит-
ся Y, и если это состояние продолжит усили-
ваться, то это приведет к тому, что X потеряет 
самообладание» [Мельчук, Жолковский 2016: 
806]. С точки зрения этимологии следует отме-
тить, что западноевропейские лингвисты XIX–
XX веков, такие как А. Вайан, М. Фасмер, 
А. С. Шишков, А. Г. Преображенский, Н. М. Шан-
ский, П. Я. Черных, Г. П. Цыганенко и др. уста-
новили этимологическое значение слова 
«страх» в индоевропейских языках (данные 
их изысканий обобщены в табл. 1). 



Yin Chang. Political Linguistics. 2024. No 1 (103). P. 159–170 

165 

Таблица 1 
Первоначальное значение корня «страх» в языках индоевропейской языковой семьи 

Язык 
Слово 

с индоевропейским 
корнем 

Значение 

Немецкий strecken  Паралич, катаплексия, оцепенение; затвердение 

sorge Забота, попечительство; беспокойство 

Чешский 
 

strach Забота, попечительство; беспокойство 

Литовский 
 

draudžiù  Страх; запрет 

strégti  Обморожение, окоченение, онемение; обморожение, 
твердость; конденсироваться, затвердевать 

Общеславянский *strachati Запугивать, наводить страх 

*strog  Суровый; строгий; выпрямлять, выправлять 

Латышский angustus  Печаль; чувство дискомфорта; узость, теснота, огра-
ниченность; сокрушение души 

Латынь stroustit  Запугивание; серьезное предупреждение, заблаго-
временное предупреждение, напоминание о готовно-
сти 

strags, stragis Разрушать, растрачивать впустую, разбивать; грабить 

Праславянский *nastoržiti Охранник 

Индоевропейский *(s)treg-  Суровый; сделать прямо 

 
Как видно из таблицы, этимологическое 

значение корня, к которому восходит русское 
«страх», в индоевропейских языках шире и 
относится к большему кругу явлений, чем 
значение лексемы «страх» в современном 
русском языке. В таблице выделяются три 
семантические группы слов, ассоциирую-
щихся с рассматриваемой эмоцией: во-
первых, на физическое состояние человека 
влияет внешняя среда, что приводит к огра-
ничению пространства, вызывая окоченение 
тела или провоцируя определенное заболе-
вание; во-вторых, жизнь человека и безо-
пасность имущества нарушается из-за воз-
действия внешних сил; в-третьих, необхо-
димо заранее предотвращать неблагопри-
ятные внешние условия и бороться с не-
приятными физическими факторами. Все 
три семантические модели демонстрируют 
отрицательные физиологические эффекты, 
вызванные эмоциями «страха», когда, с од-
ной стороны, описывается внешнее состоя-
ние человека при столкновении с трудно-
стями или препятствиями, а с другой — от-
ражаются физиологические изменения лю-
дей в этом состоянии, то есть из факторов 
«физической силы» развиваются представ-
ления о «социальной, модальной, мораль-
ной силе». 

В языковых выражениях, описывающих 
или эксплицирующих эмоции, с одной сторо-
ны, изображается физиологическая реакция 
человека на эмоциональное состояние и фи-
зические проявления, симптомы, с другой — 
метафорические выражения не обязательно 

прямо отражают истинную реакцию на эмо-
циональное состояние, а через понимание, 
истолкование этого состояния его субъект 
использует язык для описания или отраже-
ния своего воплощенного (телесного) опыта. 
Итак, во-первых, с точки зрения физиологи-
ческих явлений к «испуганной» мимике лица 
относятся «прямой лоб и брови; когда глаза 
расширены, лоб несколько приподнят или 
параллельные морщины, брови слегка на-
морщены; когда глаза расширены, верхние и 
нижние веки приподняты. Нервозность… рот 
слегка приоткрыт, губы напряжены, показы-
вая, что рот оттянут назад и плоский, узкий и 
нитевидный»; физические проявления вклю-
чают дрожь тела, сердцебиение, одышку, 
стеснение в груди, потливость, повышенное 
кровяное давление, а также тошноту, сла-
бость, обмороки и другие реакции на стресс. 
Во-вторых, с точки зрения языкового выра-
жения и речевых особенностей, страх про-
является в речевых аномалиях, нечетком 
произнесении слов и в тяжелых случаях мо-
жет привести к стрессовым реакциям, таким 
как неврологическая афазия. 

Из приведенного выше определения по-
нятия «страх» и описания состояния «стра-
ха» видно, что это неконтролируемая психо-
логическая и физическая реакция, в основе 
которой лежит физиологическое состояние 
человека и когнитивная обработка объек-
тивных явлений. Необходимость выяснения 
внутренних изменений и внешних проявле-
ний страха у людей обусловлена намерени-
ем сопоставить данные психологии и фи-
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зиологии с тем, как соответствующие явле-
ния выражаются в языке. Эмоция «страх» 
имеет соответствующие сходные описания в 
русском и китайском языках. 

4. РАСПОЗНАВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ 
ВЫРАЖЕНИЙ — НА ПРИМЕРЕ «СТРАХА» 

Основное положение философии опыта 
состоит в том, что «понимание тела (вклю-
чая части тела, органы чувств и т. д.) и про-
странства (включая местоположение, на-
правление, движение и т. д.), а также пони-
мание их взаимодействия занимают важное 
место, играют незаменимую роль в форми-
ровании нашей концептуальной системы. 
Исходной точкой координат является аль-
тернативная центральная позиция» [Wang 
Yin 2022: 71]. В результате мы можем выде-
лить три основных аспекта «узнавания» при 
использовании метафоры: «восприятие те-
ла», «пространственный опыт» и «способ 
взаимодействия». Эти три аспекта объясня-
ют конкретный случай «узнавания», то есть 
«что распознавать» (используя свое тело и 
мозг), «что распознавать в первую очередь» 
(сначала идет ощущение жизненного про-
странства), «каким основным способ распо-
знать» — осуществляется «Реализация» 
(через взаимодействие субъекта и объекта) 
[Wang Yin 2022: 71]. С развитием и распро-
странением когнитивной лингвистики и лин-
гвистики воплощенного познания этот алго-
ритм постепенно принимается учеными на 
вооружение. В настоящей статье описание 
психологической лексики начнется с аспекта 
соматической лингвистики, потом будет 
кратко представлена модель метафоры, ос-
нованная на трех аспектах: «восприятие те-
ла», «пространственный опыт» и «режим 
взаимодействия». 

4.1. Эмоциональная метафора «Страх», 
основанная на телесном восприятии 

В центре внимания лингвистики вопло-
щенного познания оказывается воплощен-
ный (телесный) опыт людей и интерактивное 
восприятие реального мира, которые затем 
когнитивно обрабатываются мозгом и при-
нимают языковую форму. Поэтому сначала 
необходимо остановиться на проблематике 
«тела». Во-первых, исходя из человеческой 
субъективности и с точки зрения постмодер-
нистской антропологии, «человек, как субъ-
ект когнитивного и языкового формирования, 
естественно, играет важнейшую роль в про-
цессе их формирования» [Wang Yin 2022: 
67]. Именно об этом говорят психологи и 
лингвисты. Такие утверждения считают про-
явлением концепции «антропоцентризма». 
Люди считают себя центром мира и даже 
вселенной и используют себя в качестве 

ориентира, чтобы понять и сформировать 
уникальную точку зрения, чтобы «опреде-
лить такие понятия, как „верх и низ, вперед и 
назад, лево и право, высоко и низко, ближ-
ний и дальний, центр и край“» [Wang Yin 
2022: 67]. Во-вторых, в силу особенностей 
физиологического строения мозг человека 
отличает его от других существ, направляет 
нас в умственной деятельности и использу-
ется человеком как основа для понимания и 
преобразования мира. В-третьих, исходя из 
фундаментальной природы распознавания, 
люди часто черпают опыт из объективного 
мира и используют его в качестве стандарта 
для оценки и измерения разных явлений и 
предметов. Протагор сказал: «Человек есть 
мера всех вещей, существующих, что они 
существуют, и несуществующих, что они не 
существуют». Например, в китайском языке 
слово «зубы» употребляется для описания 
симметрично волнистых и острых краев оп-
ределенных вещей, таких как «шестеренки», 
«зубчики ножа», «зубы пилы» и «зубы рас-
чески». Встречаются и более отдаленные 
уподобления, такие как «зубатое колесо», 
«зубцы конька» и др. Приведем пример опи-
сания телесного проявления страха: 

(1) В животе у него всё перекатыва-
лось, под сердцем веяло холодом, само 
сердце стучало и замирало от страха пе-
ред неизвестностью. 

В предложении (1) слова «в животе пе-
рекатывалось», «под сердцем веяло холо-
дом», «сердце стучало и замирало» исполь-
зуются для выражения страха. Когда люди 
боятся, у них возникают физические, невро-
логические, гормональные и психологиче-
ские реакции. В состоянии страха настрое-
ние людей сильно напряжено, а секреция 
гормонов надпочечников в организме увели-
чивается, что приводит к ряду симптомов, 
таких как учащенное сердцебиение, острые 
спазмы желудка и озноб. 

(2) При виде разозленного папы мое 
сердце стремительно застучало. 

В предложении (2) для выражения страха 
используются сочетания со словом «сердце»: 
сердце стучало и замирало, сердце стре-
мительно застучало. Когда возникает 
страх, физические проявления у людей 
включают дискомфорт в области сердца и 
учащенное сердцебиение. Это происходит 
главным образом потому, что ведущую роль 
играет симпатическая нервная система. Ко-
гда она под воздействием эмоций возбужда-
ется, это вызывает сужение кровеносных 
сосудов, в том числе коронарных артерий 
сердца, что, в свою очередь, приводит к ря-
ду симптомов, похожих на болезни сердца. 
Когда люди боятся, из-за стимуляции нервов 
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наблюдаются телесные проявления в виде 
ускоренного сердцебиения. Мы также видим 
иллюстрации этого явления во многих филь-
мах, где фоновый звук сердцебиения исполь-
зуется для метафоры страха субъекта. 

Российские ученые В. Ю. Апресян и 
Ю. Д. Апресян предложили концепцию «те-
лесной метафоры состояния души» [Апре-
сян В. Ю., Апресян Ю. Д. 1993: 27–35]. Их 
статья стала основополагающей для русской 
теории эмоциональных метафор. Исследо-
ватели считали, что переживание субъектом 
эмоций в основном взаимосвязано с мета-
форическим языком. Описательные, мета-
форические выражения с элементом страха 
отражают русское своеобразие переживае-
мых эмоций и психических состояний. В за-
висимости от того, можно ли непосредствен-
но наблюдать реакцию на страх, ученые 
различают два типа: первый — это метафо-
рическое выражение реакции субъекта, ко-
гда он боится, которую можно непосредст-
венно наблюдать, например: белеть/блед-
неть от страха, дрожать/трястись от 
страха, сжаться от страха, цепенеть от 
страха, зубы стучат от страха, язык за-
плетается от страха, голос дрожит от 
страха. Второй тип — это метафорическое 
выражение страха, концептуализированное 
говорящим, а не непосредственно наблю-
даемая человеческая реакция, например: 
страх леденит кровь кому-л., кровь сты-
нет/леденеет. Авторы пришли к выводу, 
что реакция организма на страх очень похо-
жа на его реакцию на холод: пояснение «от 
страха» в приведенных выше фразах-
примерах можно заменить на «от холода». 

4.2. Эмоциональная метафора, 
основанная на «пространственном 

опыте» 

Самым ранними пространственными 
представлениями, включенными в челове-
ческий опыт, были местоположение, на-
правление, смещение и т. д. Многие ученые 
обсуждали это обстоятельство, утверждая, 
что пространство играет решающую роль в 
формировании человеческих представле-
ний, а «пространственный опыт» неправо-
мерно называть «опытом». Ван Инь отмеча-
ет, что «именно Buhler и Lyons указали, что 
местоположение играет фундаментальную 
роль в формировании человеческих концеп-
ций» [Wang Yin 2022: 69]. В середине 1960-х 
гг. когнитивная лингвистика выдвинула но-
вые подходы к трактовке понятия «про-
странственный опыт». Рэй Якендоф [Jacken-
doff 1983: 188, 209] предложил гипотезу 
субъектных отношений, основанную на этой 
концепции, утверждая, что «в семантической 
области событий и состояний события, со-

стояния, пути, местоположения и функции — 
это подмножества, используемые для ана-
лиза пространства и движения» [Wang Yin 
2022: 69]. Короче говоря, все события и со-
стояния в концептуальной структуре пред-
ставляют собой сети, построенные на осно-
ве восприятия пространства. И почти все 
типы семантических полей имеют простран-
ственно-сетевую организацию. В общем, 
«пространственный опыт» — это одна из 
принципиальных сфер опыта. Кроме того, 
в когнитивных концепциях людей «страх» 
является негативным понятием, требующим 
помощи какой-то силы для его устранения 
или решения. Это заставляет людей естест-
венным образом интегрировать пространст-
во и ориентацию при восприятии, пережива-
нии этой эмоции. Такое происходит за счет 
смещения и других факторов, в итоге фор-
мирующих метафорическую модель, осно-
ванную на принципе «пространственного 
опыта». 

Примером может служить метафора кон-
тейнера. Метафора контейнера относится к 
«рассмотрению онтологии (вещей, земли, 
видения, событий, действий, деятельности, 
состояний, настроений и других объектов, 
которые не подходят для контейнера) как 
контейнера, так что у него выделяются гра-
ницы, его объем можно количественно из-
мерить, в него можно входить и выходить» 
[Wang Yin 2006: 410]. Категория метафоры 
контейнера применительно к эмоциям по-
зволяет рассматривать человеческое тело как 
контейнер, иными словами, носитель эмоцио-
нальных состояний, а эмоцию «Страх» можно 
рассматривать как газ или жидкость в кон-
тейнере. Сравните: 

(3) Все тихо — страх его объемлет, / 
По нем текут и жар и хлад. 

Это наиболее типичная эмоциональная 
метафора контейнера. Жидкость в контей-
нере будет разливаться и заполнять все 
пространство. Эта картина похожа на пред-
ложение (3). Субъект думает, что страх ок-
ружает его повсюду, становится вездесу-
щим, всепроникающим и даже проникает в 
каждую его часть. Это также согласуется с 
закрепленным в языке телесным опытом. 

Существуют также метафоры представ-
ляемых в виде ориентирования и направле-
ния эмоций: «Счастье — вверх, печаль — 
вниз» [Лакофф, Джонсон 1980: 12]. «Физиче-
ская основа метафоры состоит в том, что 
сутулая поза часто ассоциируется с грустью 
и депрессией, тогда как прямая поза указы-
вает на положительное эмоциональное со-
стояние» [Лакофф, Джонсон 1980: 12]. 

(4) Победа над смертью, над страхом 
смерти заключается в том, чтобы жить 
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глубже, жить вечностью и другими, при-
общаться к этой полноте жизни. 

(5) Я прошел всю войну с этим чувст-
вом летающего ужаса. 

В предложениях (4) и (5) описывается 
состояние «под страхом», поскольку суще-
ствительное или глагол в предложении со-
держат значение «поражение» или «паре-
ние», также обозначается перемещение на 
что-либо и вербализована эмоция «страх». 
Здесь использована особенность восприятия 
отрицательных эмоций человеческим мыш-
лением. Когда люди боятся, они могут чувст-
вовать, что находятся или падают в пропасти. 
Таким образом, формируется ментальная 
эмоциональная метафора направления, ко-
торая также соответствует с точки зрения 
распознавания языковых знаков этапам ус-
воения опыта. 

4.3. Эмоциональная метафора, 
основанная на «режиме взаимодействия» 

После того, как люди понимают, «чтó по-
знать», им нужно решить, «что познать в 
первую очередь» и «как познать». Послед-
ний аспект раскрывает категория «способ 
(режим) взаимодействия», которая в лин-
гвистике воплощенного познания определя-
ет, как субъекты и объекты взаимодействуют 
друг с другом. Введение этого понятия под-
черкивает «человеческий» фактор и выдви-
гает на первый план субъективную инициа-
тиву людей в процессе познания мира. Это 
позволяет с четко материалистических по-
зиций объяснить, почему «мир не может 
быть един», почему существуют когнитивные 
различия и различия в мышлении между 
людьми. В общем случае из-за разных «ме-
тодов взаимодействия» у разных людей 
концептуальная структура также будет раз-
ной, и тогда генерируемые прототипы, кате-
гории, интенциональные схемы, когнитивные 
модели и проч. будут разными, равно как 
языковое выражение. 

Онтологические метафоры «использу-
ются для различных целей, и разнообразные 
метафоры отражают их разнообразные це-
ли» [Лакофф, Джонсон 1980: 24]. Использо-
вание языка таким образом помогает нам 
обрабатывать, осознавать и решать задачи 
рационально, основываясь на опыте, а про-
цесс обработки и решения в мозгу — это 
способ нашего взаимодействия с миром. 
Сравните: 

(6) Я понимала, что в этот момент 
где-то между ключицами у него клокотал 
страх выйти на сцену и сыграть не так и 
что он не хочет себе этого позволять. 

В этом предложении «клокотал страх» 
выражает эмоции, вызванные «страхом». 
Буквальное значение слова «клокотать» — 

«кипеть, шуметь», это звукоподражательное 
слово, используемое для обозначения того, 
что жидкость кипит или брызжет. Такое же 
обозначение имеют нетипичные звуки в гор-
ле или груди, что связывается со значением 
«фонтанирование, взрыв или сильный при-
ступ эмоций». «Страх» в этом предложении 
изображается как текущая жидкость, которая 
может откуда-то хлынуть и даже «перетечь» 
на сцену, из-за чего артист не может контро-
лировать распространение страха и, следо-
вательно, боится ходить по сцене. 

(7) Т. Канли из Стэнфордского универ-
ситета с помощью ФЯМР определил, что 
страх «зажигает» миндалины в обоих по-
лушариях, а выражение счастья на лице — 
лишь в левом. 

Предложение (7) взято из исследова-
тельской статьи, в которой рассказывается о 
воздействии внешних раздражителей на 
миндалины и о том, какие затем выражения 
возникают на лице. Левые миндалины при-
дают лицу счастливое выражение, в то вре-
мя как правые — сердитое и угрожающее 
выражение. «Страх» в этом предложении 
описывается как легковоспламеняющееся 
вещество, которое связано с глаголом «бо-
яться», так что «страх» может активировать 
миндалины, привести их в действие, а затем 
управлять выражением лица, которое в ко-
нечном итоге приводит к эмоциональным 
изменениям. 

5. ВЫВОДЫ 

В этой статье подробно обсуждается 
формирование, исследования и развитие 
новой научной области — лингвистики во-
площенного познания в китайском лингвисти-
ческом сообществе, рассматриваются теоре-
тические основы лингвистики воплощенного 
познания и когнитивная природа психологи-
ческой лексики и метафор. Представленное 
в статье исследование позволило сделать 
следующие основные выводы. Во-первых, 
по сравнению с классической когнитивной 
лингвистикой, концепция языкового позна-
ния имеет более сложную структуру и со-
держание. Органическая интеграция этой 
области с когнитивной лингвистикой помога-
ет выявить причины возникновения эмоцио-
нальных метафор и их когнитивное обосно-
вание, что продемонстрировано на примере 
метафоры эмоции «страх». Во-вторых, 
представляется важным изучить психологи-
ческую лексику и метафоры во всей полно-
те, проследить на фоне других лингвокуль-
тур лингвокультурную картину мира русского 
народа, ведь это поможет изучающим рус-
ский как иностранный язык эффективно по-
нимать язык и точно выражать на нем свои 
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эмоции. В-третьих, существуют и другие ас-
пекты изучения лингвистики воплощенного 
познания. Исследование, представленное в 
этой статье, нельзя назвать всеобъемлю-
щим. Надеюсь, в будущем представится 
возможность для дальнейшего осуществле-
ния подобных исследований, в частности на 
материале русского и китайского языков в 
сравнительно-сопоставительном аспекте, для 
содействия развитию лингвистики вопло-
щенного познания и междисциплинарных 
исследований. 
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