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Как известно, представители разноязычных 
социумов ощущают и оценивают окружающий 
мир по-разному. Основу национального харак-
тера, темперамента и национальной менталь-
ности формируют внешние условия сущест-
вования языкообразующего сообщества и его 
культурно-бытовые традиции [1, с. 12].

Единицей национального сознания вы-
ступает концепт, который определяется «как 

сгусток культуры в сознании человека, то, в 
виде чего культура входит в ментальный мир 
человека. И, с другой стороны, концепт – это 
то, посредством чего человек – рядовой, обыч-
ный человек, не «творец культурных ценнос-
тей» – сам входит в культуру, а в нескольких 
случаях и влияет на нее [5, с. 41]. Концепт 
имеет очень сложную структуру; так, по мне-
нию Ю. С. Степанова, к структуре концепта 
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относится все, что принадлежит строению 
понятия, а также все то, что делает его фактом 
культуры, т. е. исходная форма (этимология), 
сжатая до основных признаков содержания, 
история, современные ассоциации, оценки 
и т. д. 

В процессе проведения нашего исследо-
вания мы определили своей целью не только 
моделирование концептов лето, осень, sum-
mer, autumn, но и, что представляется более 
важным, сравнение концептов в русском и 
английском языках, выявление сходных и раз-
личных компонентов в их структуре. Сходные 
концепты у людей, говорящих на русском и 
английском языках могут быть сгруппированы 
по разным признакам. Чаще всего близкие 
концепты разных культур оказываются не-
полностью совпадающими по своему содер-
жанию, в чем и проявляется их национальная 
специфика. Именно эти несовпадения могут 
быть существенными для межкультурной 
коммуникации [2, с. 20].

В данной статье мы представим анализ 
этимологического слоя концептов лето и осень 
в русском и английском языках. Обращаясь к 
этимологическим словарям русского и анг-
лийского языков мы попытаемся проследить 
этимологию слов лето, осень, summer, autumn 
и таким образом восстановить архаический 
образ, лежащий в основе означенных кон-
цептов.

В словаре М. Фасмера представлены фор-
мы, сходные с лексемой «лето» в болгарском, 
сербохорватском, словенском, польском, 
украинском языках, что может указывать на 
общеславянское происхождение данной лек-
семы. По мнению М. Фасмера, слово «лето» 
родственно древнегунийскому laÞigs, что оз-
начает «весной», в шведском диалекте lading, 
laing – «весна», ladigs – «прошлогодней вес-
ной» (прагерманский lēÞ-); ирландскому laithe 
«день»; возможно, в скандинавские языки эти 
заимствования пришли из среднеанглийско-
го, где оно имеет значение «благовещение, 
весенний церковный праздник». Автор также 
приводит кельтско-славяские соответствия, 
например, готтское dags «день»; древнепрус-
ское dagis «лето», литовское dãgas «жатва»; 
Кроме того, letо близко к старославянским 

словам лить, лити – «лить», литовскому lytùs, 
lietùs – «дождь». 

П. Я. Черных также указывает на неоп-
ределенность этимологии слова «лето». По 
его мнению, родственными образованиями 
бесспорно являются только древнеирландское 
laithe «день» и индоевропейская основа *leto, 
которая могла означать «пора, когда светит и 
греет солнце». 

А. Г. Преображенский в «Этимологическом 
словаре русского языка» тоже указывает на 
схожесть слова «лето» с древнегутнийским 
и древнеирландским соответствиями. По его 
мнению, слово «лето» бесспорного объясне-
ния не имеет, возможно, относится к «лить», 
что имеет первоначальное значение «время, 
период дождей». Также возможно сопо-
ставить с ирландским lith – «лето, праздник 
природы». 

Согласно Н. М. Шанскому, «лето» – об-
щеславянское слово, представляющее собой 
производное посредством суффикса -то от 
лити. По мнению ученого, первоначальное 
значение слова – «время дождей», поскольку 
лето как время дождей противопоставлялось 
зиме как времени снега. Значение «лет» как 
«год», по мнению Н. М. Шанского, является 
позднейшим.

 Согласно Dictionary of Word Origins by John 
Ayto этимологическое значение слова «sum-
mer» восходит к основе sumor / sumur, (zomer 
в датском языке, Sommer в немецком) что оз-
начает «половина; середина». Douglas Harper’s 
Online Ethimology Dictionary указывает также 
на основу sem- , что на древнеиндийском оз-
начает «лето, летний сезон». 

По версии New Collegiate Dictionary of Eng-
lish, слово «summer» закрепилось в английском 
языке к XII в. и родственно древненемецкому 
и древненорвежскому sumer, что означало 
«летний сезон, летняя пора», а более раннее 
происхождение слова относят к древнеиндий-
скому samâ, т. е. «год, сезон». 

Слово «осень», по мнению М. Фасмера, 
родственно древнепрусскому assanis «осень», 
готтскому аsаns «жатва», древневерхненемец-
кому аrаn, аrn «урожай». Далее указываются 
сходства с греческими словами, означающими 
«конец лета, жатва», «после жатвы». 

Этнокультурная специфика концептов лето и осень в русском и английском языках
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В «Историко-этимологическом словаре 
современного русского языка» П. Я. Черных 
пишет, что слово «осень» в древнерусских ис-
точниках употребляется примерно с 945 г., и, 
помимо схожести с древнепрусской, готтской 
и древневерхненемецкой основами, указы-
вает на родство с древнескандинавским onn 
(*aznu) – «полевая работа», «страда». 

А. Г. Преображенский, кроме схожести с 
древнепрусской, готтской и древневерхнене-
мецкой основами, допускает также латинское 
соответствие annoa, что значит «годовой до-
ход», «зерно, жито». 

По мнению Н. М. Шанского, «осень» – об-
щеславянское слово, имеющее соответствия 
в балтийских и германских языках. 

Слово «autumn» (autumpne в старофранцуз-
ском и autumnus в латинском языках) имеет 
этрусское происхождение. До XIV в. этот 
сезон в английском языке назывался «harvest» 
(Herfst в датском языке, Herbst в немецком), 
что восходит к основе hœrfest, от древнеин-
дийского kharbitas или karp – «corp» – «время 
сбора урожая»; в греческом – karpos «фрукт»; 
в литовском kerpu «срезать, убирать».

New Collegiate Dictionary также указывает 
на то, что в английский язык слово «autumn» 
пришло в XIV в. и имеет латинское происхож-
дение – autumnus. 

Проанализировав статьи этимологичес-
ких словарей, можно восстановить архаиче-
ские образы, лежащие в основе концептов: 
«лето» – день, дождь; «summer» – половина, 
середина; год, (летний) сезон. Несовпадение 
этимологических образов концептов лето \ 
summer в славянской и германской картинах 
мира может означать начальный этап скла-
дывания национально-культурных концептов 
времен года, поскольку национально-культур-
ная специфика восприятия времен года связана 
с традициями и своеобразием национального 
характера, а также с особенностями геогра-
фического положения и природными услови-
ями. Что касается концептов осень и autumn, 
можно сказать, что внутренняя форма данных 
концептов в русском и английском языках и их 
этимологические образы в славянской и гер-
манской картинах мира («осень» – урожай, 
жатва, «autumn» – сбор урожая /урожай) – пол-
ностью совпадают. 

Чтобы проследить, насколько изменились 
образы, лежащие в основе указанных кон-
цептов, в сознании современных носителей 
языка, мы обратились к результатам психо-
лингвистического эксперимента. Поскольку 
образный компонент ядра носит индивиду-
альный чувственный характер, его можно 
выявить с помощью экспериментальных 
приемов. Известно, что единого, стандарт-
ного образа в сознании отдельного человека 
может или не быть, или этот образ будет иметь 
яркую личностную составляющую, так как 
образ УПК (универсально-предметного кода) 
формируется из опыта личной перцептивной 
деятельности человека [2, с. 30]. При прове-
дении нашего эксперимента, образы, возни-
кавшие в сознании испытуемых как реакция 
на базовые языковые репрезентации концеп-
та, были самыми разнообразными, однако при 
этом разнообразии можно было наблюдать и 
общую тенденцию. Задание, предложенное 
нами русскоязычным респондентам, звучало 
следующим образом: «Назовите самый яркий 
образ, возникающий у Вас, когда Вы думаете 
(вспоминаете) о лете \ осени». Англоязычным 
испытуемым было предложено ответить на 
аналогичный вопрос «What image do you 
associate summer \ autumn with?» В ходе эк-
сперимента выяснилось, что у большинства 
русскоговорящих и англоязычных респон-
дентов лето ассоциируется с солнцем (60% 
реакций) и жарой (40%); осень у русского-
ворящих респондентов ассоциируется в пер-
вую очередь с дождем, а у англоязычных – 
с листопадом. 

Таким образом, образ солнца является 
наиболее распространенным и приоритет-
ным для национального языкового сознания 
современных носителей языка, мы полагаем, 
что именно этот образ является ядром кон-
цептов лето \ summer. Внутренняя форма 
славянской лексемы «осень» представлена 
образом урожая, жатвы, а в представлении 
современных носителей русского языка 
осень кодируется образом дождя. Образы, 
кодирующие концепт autumn у древних и 
современных носителей английского языка, 
также расходятся: урожай – у древних носи-
телей и листья (листопад) – у современных 
носителей языка.
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В настоящее время многие ученые, занима-
ющиеся как лингвистическими исследовани-
ями, так и исследованиями в других областях 
науки, таких как социология, психология и 
т. д., посвящают свои работы вопросам роли 
женщины в современном обществе, гендер-
ным стереотипам, различиям в коммуника-
тивном поведении женщин и мужчин и т. п. 

Думается, что исследование вербализации 
концепта «женщина» в произведениях бри-
танских романисток может приблизить нас 
не только к пониманию тенденций измене-
ний, происходящих в восприятии женщины 
в британском обществе, но и к пониманию 
роли женщины в современном мировом со-
обществе. 

Некоторые аспекты исследования языковой репрезентации концепта «женщина»...


