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Аннотация. В современных гуманитарных науках всё более актуальными становятся иссле-

дования, посвященные особенностям различных национальных культур и менталитетов, а также вза-
имосвязи концептов и культуры. В настоящей статье рассматривается концепт “insularity” как часть 
понятийной картины мира британцев. Цель данной работы заключается в анализе языковой репрезен-
тации означенного концепта в британском варианте английского языка, в котором менталитет бри-
танцев неизбежно находит свое языковое выражение. Это утверждение подкрепляется примерами, 
взятыми из Британского национального корпуса (The British National Corpus) и британской ежеднев-
ной газеты “The Guardian”. Задача исследования состоит в анализе словарных дефиниций лексиче-
ских единиц, которые представляют собой неотъемлемую часть языкового выражения концепта 
“insularity”. Отмечаются особенности лексических единиц, являющихся частью вербальной репрезен-
тации концепта “insularity” (отрицательная коннотация, пометы “disapproving” в авторитетных сло-
варных изданиях). Отбор материала производился методом сплошной выборки из контекстов, пред-
ставленных в Британском национальном корпусе (The British National Corpus) и вышеупомянутой га-
зете “The Guardian”. При проведении исследования применены методы контекстологического, линг-
вокогнитивного и дискурсивного анализа. На основании анализа употреблений прилагательного 
“insular”, существительного “insularity”, а также других лексических единиц, использующихся для 
характеристики британцев, делается вывод о роли рассматриваемого концепта в формировании поня-
тийной картины мира жителей Великобритании. Отмечается, что дальнейшие исследования в этом 
направлении позволят лучше понять менталитет жителей Великобритании и специфические особен-
ности британского варианта английского языка. 

Ключевые слова: картина мира; концепт; островное мышление; британский вариант англий-
ского языка; Британский национальный корпус. 
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Введение 
В настоящее время в гуманитарных науках 

всё более злободневными становятся исследова-
ния, посвященные анализу специфики той или 
иной культуры. Подобная направленность со-
временной гуманитарной парадигмы, в рамках 
которой вопросы национальных языковых кар-
тин мира обретают всё большую важность, обу-
словливает актуальность настоящего исследова-
ния, позволяющего выявить особенности как 
британского варианта английского языка, так и 
концепта “insularity”. Настоящее исследование 
вносит вклад в изучение языковой и понятийной 
картин мира британцев, важной составляющей 
которых является концепт “insularity”. Цель дан-
ной  работы заключается в изучении языковой 
репрезентации концепта “insularity” в британ-
ском варианте английского языка, в частности в 
языке СМИ. 

Говоря о британской культуре, стоит отме-
тить, что концепт “insularity” (‘островное мыш-
ление’) представляет собой важную составную 
часть как понятийной, так и языковой картины 
мира британцев, которых «часто характеризуют 
как высокомерных снобов, отстраненных и ли-
цемерных, а также как необщительных и сдер-
жанных в проявлении эмоций людей» [Баранова 
2018: 41]. М. В. Межова и Е. А. Син подчерки-
вают, что «британцы любят тишину и уединение: 
My house is my castle (‘Мой дом – моя крепость’) – 
улыбка на лице англичанина не означает, что вам 
искренне рады» [Межова, Син 2020: 93]. 

Представляется целесообразным обратиться к 
определению понятия «концепт», который, по 
словам С. Г. Воркачева, является «единицей кол-
лективного знания / сознания (отправляющей к 
высшим духовным ценностям), имеющей языко-
вое выражение и отмеченной лингвокультурной 
спецификой» [Воркачев 2004: 7]. О. Д. Вишня-
кова, в свою очередь, рассматривает концепты 
как некие единицы, посредством которых чело-
век мыслит и воспринимает окружающую дей-
ствительность. По её мнению, наиболее важные 
концепты непременно выражены через языковые 
средства [Вишнякова 2002: 33].  

Как уже было отмечено выше, концепт 
“insularity” является частью понятийной и языко-
вой картин мира жителей Альбиона. В совре-
менной науке понимание языковой картины ми-
ра во многом базируется на идеях В. Гумбольдта, 
который называл язык «духом народа» и считал, 
что язык «есть орган внутреннего бытия, само 
это бытие, находящееся в процессе внутреннего 
самопознания и проявления» [Гумбольдт 2001: 
324]. З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют 

картину мира как «упорядоченную картину зна-
ний о действительности, сформировавшуюся в 
общественном (а также групповом, индивиду-
альном) сознании» [Попова, Стернин 2007: 4]. 
Понятие «картина мира» непременно включает в 
себя точку зрения субъекта, его интерпретацию 
объектов окружающего мира, причем эта точка 
зрения так же реальна, как и сами объекты [Мас-
лова 2004: 50]. Рассматривая понятие «картина 
мира», профессор С. Г. Тер-Минасова, в свою 
очередь, пишет о связи языка и мышления и от-
мечает, что язык не просто отражает националь-
ный характер, но и активно участвует в его фор-
мировании [Тер-Минасова 2000: 135].  

Принимая во внимание вышеупомянутую 
связь, ученые выделяют так называемую «языко-
вую картину мира», которая представляет собой 
«отражённый средствами языка образ сознания – 
реальности, модель интегрального знания о кон-
цептуальной системе представлений, репрезен-
тируемых языком» [Кубрякова 2009: 5]. Несмот-
ря на общность языковой и понятийной картин 
мира, большинство исследователей настаивают 
на том, что их следует изучать по отдельности. 
Так, профессор С. Г. Тер-Минасова считает, что 
понятийная картина мира отражает внешний мир 
при помощи понятий, основанных на эмпириче-
ски полученных нами знаниях, в то время как 
языковая картина мира представляет реальность 
через понятийную картину мира [Тер-Минасова 
2000: 21]. 

Далее стоит отметить, что в настоящей работе 
используются методы контекстологического, 
лингвокогнитивного и дискурсивного анализа. 
Как известно, в отечественной науке теория и 
методика контекстологического анализа связана 
прежде всего с именем Н. Н. Амосовой, разрабо-
тавшей теорию контекстологического анализа в 
ходе исследований английской фразеологии. В ее 
трудах контекст ограничен рамками предложе-
ния. Исследователь рассматривает контекст как 
единство реализуемого слова и индикатора, при-
нимая во внимание их взаимодействие [Амосова 
1963: 28]. Обращаясь к лингвокогнитивному ме-
тоду, необходимо подчеркнуть, что его цель со-
стоит в реконструкции концепта как мыслитель-
ной единицы по данным языка и речи. Анализ 
ключевых слов или группы слов дает возмож-
ность выявить набор определенных семантиче-
ских признаков, которые в результате последу-
ющей когнитивной интерпретации позволяют 
выявить структуру объективируемого данным 
языковым средством концепта [Попова, Стернин 
2007: 102]. Наконец, дискурсивный анализ бази-
руется на представлении о дискурсе как сложном 
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коммуникативном явлении, который включает в 
себя акт создания определенного текста, а также 
зависимость речевого произведения от различ-
ных экстралингвистических факторов, например, 
знаний о мире, установок и конкретных целей 
говорящего [Ильин 2002: 6]. Следует также от-
метить, что методология исследования включает 
в себя следующие шаги: 

1) изучение словарных дефиниций термина 
“insularity”; 

2) контекстный анализ употребления таких 
лексических единиц, как “insularity” и “insular”; 

3) исследование словарных дефиниций лекси-
ческих единиц, использующихся в анализируе-
мых примерах наряду с существительным 
“insularity” и прилагательным “insular”.  

Анализ вербальной репрезентации 
концепта “insularity” в британском 
варианте английского языка 
Обратимся теперь к словарным дефинициям 

лексических единиц “insular” и “insularity”. Сто-
ит подчеркнуть, что в настоящем исследовании 
мы обращались к таким словарям, как The Cam-
bridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD), The 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) и 
The Collins COBUILD Advanced Learner’s English 
Dictionary (CCALED), так как они относятся к 
числу авторитетных словарных изданий. 

Так, в The Cambridge Advanced Learners’ Dic-
tionary существительное “insularity”, представ-
ленное с пометой disapproving (‘неодобритель-
ное’), снабжено следующим определением: “The 
state of being interested only in your own country or 
group and not willing to accept different or foreign 
ideas. To a great extent insularity has shaped the 
character of Britons for all time” (CALD). Необхо-
димо отметить, что существительное “insularity” 
может переводиться и как «островное положе-
ние»; в таком случае оно не обладает отрица-
тельной коннотацией. 

Прилагательное “insular”, согласно The Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, имеет два значения: 

1. connected with an island or islands; 
2. only interested in your own country, ideas, etc. 

and not in those from outside. Во втором случае 
прилагательное представлено с пометой disap-
proving (‘неодобрительное’). Примечательно, что 
пример употребления слова в этом значении по-
священ британцам: “The British are often accused 
of being insular” (OALD). 

Далее, исследуя концепт “insularity”, необхо-
димо отметить, что в настоящей статье анализи-
руются примеры употребления “insular” и “insular-
ity”, представленные в BNC (Британский нацио-

нальный корпус) и статье “Inside the 6 March edi-
tion of the Guardian Weekly: coronavirus – the 
worst-case scenario”, опубликованной в газете 
“The Guardian” весной 2020 г. Лексемы, прини-
маемые за единицу анализа в настоящей работе, 
отбирались методом сплошной выборки. Обра-
щаясь к BNC, стоит подчеркнуть, что в корпусе 
представлено 49 примеров употребления суще-
ствительного “insularity”, два из которых отно-
сятся к британцам. 

Приведем один из примеров: 
To be European in France is to think globally 

about a French-led political Europe which will chal-
lenge the power of Japan and America. But to be 
European in Lithuania or Scotland is to assert your 
nationality and the wish to get Moscow or London 
off your back. To be European in Italy is a logical 
extension of what is already assumed to be one's 
natural multiple identity within a family, a city, a 
region and a nation. And to be European in southern 
England, is to make a political statement against 
Thatcherism, philistinism, and English insularity. 
Where are the boundaries of Europe? (Guardian, 
elect. edn. of 19891207) (A8W). 

Приведенный пример, источником которого 
является газета “The Guardian”, позволяет пред-
положить, что англичане воспринимают евро-
пейцев как людей, которые высказываются про-
тив их обособленности, тэтчеризма и филистер-
ства. В рамках анализа необходимо также про-
комментировать такие понятия, как “Thatche-
rism” и “philistinism”.  

Тэтчеризм (Thatcherism) – это форма британ-
ской консервативной идеологии, названная в 
честь лидера Консервативной партии Маргарет 
Тэтчер, которая была сторонником классической 
формы руководства страной. Рассматриваемое 
существительное образовано с помощью суффик-
са -ism, который, согласно The Collins COBUILD 
Advanced Learner’s English Dictionary, использует-
ся для образования слов, обозначающих: 

1. политические движения или религиозные 
верования: “-ism is used to form uncount nouns that 
refer to political or religious movements and be-
liefs”; 

2. отношение к чему-либо или манеру поведе-
ния: “-ism is used to form uncount nouns that refer 
to attitudes and behaviour”; 

3. несправедливое или неприязненное отно-
шение к конкретной группе людей: “-ism is used 
to form uncount nouns that refer to unfair or hostile 
treatment of a particular group of people” 
(CCADLED).  

Любопытным представляется тот факт, что 
рассматриваемая морфема может употребляться 
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и как существительное, которое, согласно The 
Cambridge Advanced Learners’ Dictionary, имеет 
следующее значение: “a set of beliefs, especially 
ones that you disapprove of.” Стоит отметить, что 
пример, приведенный в упомянутом словаре, по-
священ Маргарет Тэтчер: Thatcher is unique 
among her predecessors in having given the English 
language a brand new ism, created from her own 
name (CALD).  

Говоря о Маргарет Тэтчер, необходимо ска-
зать, что, по ее мнению, государство не должно 
было помогать гражданам страны, в связи с чем 
она не пользовалась общественным признанием 
и симпатиями британцев. Исходя из вышеизло-
женного, можно заключить, что Thatcherism име-
ет отрицательную оценку.  

Продолжая анализ примера, стоит обратиться 
к словарной дефиниции существительного “phil-
istinism”. Так, в The Collins COBUILD Advanced 
Dictionary оно представлено с пометой disapprov-
ing (‘неодобрительное’) и снабжено следующим 
определением: “Philistinism is the attitude or quali-
ty of not caring about, understanding, or liking good 
art, music, or literature” (CCADLED).  

В этой связи нельзя не упомянуть Мэттью 
Арнольда и его работу “Culture and Anarchy”, 
в которой автор, рассуждая о культуре англичан, 
употребил по отношению к ним существитель-
ное ‘Philistine' («филистер»), которое, как из-
вестно, в философии употребляется по отноше-
нию к людям с антиинтеллектуальной социаль-
ной позицией: If it were not for this purging effect 
wrought upon our minds by culture, the whole 
world, the future as well as the present, would inevi-
tably belong to the Philistines. The people who be-
lieve most that our greatness and welfare are proved 
by our being very rich, and who most give their lives 
and thoughts to becoming rich, are just the very 
people whom we call Philistines [Arnold 2001: 18].  

Приведем еще один пример из BNC: 
This quaint description is not a manifestation of 

that well-known British chauvinism and insularity, 
but refers to an odd habit the human animal has of 
inserting bits and pieces of various shapes and sizes 
into different holes and orifices (Barlow 1979: 107) 
(ARH). 

Как видно, по отношению к жителям Альбио-
на автор использует не только существительное 
“insularity”, но и “chauvinism”, которое представ-
лено с пометой disapproving в The Oxford Ad-
vanced Learner’s Dictionary и снабжено следую-
щим определением: “An aggressive and unreason-
able belief that your own country is better than all 
others.” Интересно отметить, что в словаре при-
мер с лексической единицей “chauvinism” по-

священ британцам: It was a typical case of British 
chauvinism and insularity (OALD). Стоит также 
подчеркнуть, что в одном из примеров из BNC 
существительное “insularity” употребляется с 
прилагательным “British”, в то время как в дру-
гом – с прилагательным “English”.  

В этой связи стоит упомянуть такие концеп-
ты, как “Britishness” и “Englishness”, которые не-
редко отождествляются, несмотря на то что 
население Британии неоднородно: “It has been 
common in the past for the English – and others – 
to say “English” when they should really have said 
“British”. 80% of all British citizens live in Eng-
land as the political and economic centre of the 
UK, and England and English has frequently been 
taken to mean the whole of Britain” [Betts 2020]. 
По мнению К. Роббинса, “Englishness” – это 
часть “Britishness”: “Traditionally, British national 
identity was intrinsically linked with the supposed 
superiority of Britain’s political institutions and the 
spread of the British Empire. By forging the British 
nation in opposition to others and otherness, it was 
possible to unite the disparate classes and nations 
of Britain around the cultural of its dominant na-
tion, England. This of course reflected the fact that 
it was the English who had the highest stake in the 
venture. To have celebrated their own English iden-
tity, as the creators and directors of Great Britain, 
would have been impolitic in the extreme” [Rob-
bins 2015: 249]. 

Концепт “Britishness” – один из наиболее 
сложных культуроспецифических концептов. 
Как пишет Т. А. Комова, “Britishness is not simply 
about something called “the national character”, but 
has to be seen as a nexus of values, beliefs and atti-
tudes which are offered as unique to Britain and to 
those who identify as, or wish to identify as, British. 
In other words, Britishness is a state of mind: a be-
lief in a national identity which is part and parcel of 
one’s sense of self” [Комова 2000: 114]. 

Возвращаясь к концепту “insularity”, стоит 
отметить, что примеры употребления прилага-
тельного “insular” из BNC также представляют 
интерес для настоящего исследования. 

Пример: 
Honestly, you Londoners are so insular! It’s not 

the only place in the world (Rees 1992: 43) (H8S). 
Приведенный отрывок позволяет сделать вы-

вод о том, что жителей Лондона считают более 
замкнутыми, чем жителей других городов. Эту 
идею можно подкрепить цитатой из статьи “Lon-
doners arrogant and insular, according to those out-
side capital”, которая была опубликована в газете 
“The Guardian” в 2018 г.: Most people in Britain 
who live outside London do not believe the capital 
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contributes very much to their local area and many 
consider Londoners arrogant and insular, according 
to a survey. 

Далее необходимо подчеркнуть, что “insular” 
является не единственным прилагательным с не-
одобрительной коннотацией, которое употребля-
ется для характеристики британцев. 

Проанализируем еще один пример, представ-
ленный в BNC: 

The polemic is supported by an implicit mytholo-
gy, in which English culture is presented as insular, 
complacent, empirical, philistine, unreflective, un-
theoretical, and generally slumped in dogmatic 
slumbers (Bergonzi 1990: 15) (A1A). Обратимся к 
словарным дефинициям прилагательных, кото-
рые использованы в приведенном отрывке для 
описания английской культуры:  

complacent – too satisfied with yourself or with a 
situation, so that you do not feel that any change is 
necessary; showing or feeling complacency 
(OALD). В The Oxford Advanced Learner’s Dic-
tionary эта лексическая единица снабжена поме-
той disapproving; 

empirical – based on experiments or experience 
rather than ideas or theories (OALD). Рассматрива-
емое прилагательное, представленное с пометой 
formal, характеризует британцев как людей, счи-
тающих источником знаний и критерием его ис-
тинности опыт, наблюдение и эксперимент; 

philistine – you can use philistine to describe 
people or organizations who you think do not care 
about or understand the value of good art, music, or 
literature (CCALED). Прилагательное “philistine”, 
которое снабжено пометой “disapproving” в The 
Collins COBUILD Advanced Learner’s English 
Dictionary, происходит от немецкого “Philister” и 
является презрительным названием человека с 
узкими взглядами; 

unreflective – not exhibiting or characterized by 
careful thought (CALD). Как видно, британцев 
характеризуют как людей не только отстранен-
ных, сдержанных, но и легкомысленных, что 
нельзя назвать положительным качеством; 

untheoretical – not theoretical; not belonging or 
pertaining to the realm of theory; not confined to the 
theoretical realm (CALD). Прилагательное “un-
theoretical” описывает английскую культуру как 
узкопрактическую, недооценивающую теорию.  

Языковой анализ позволяет отметить некото-
рый парадокс: концепт “insularity” представляет 
собой важный элемент английской культуры, 
при этом лексические единицы, являющиеся ча-
стью его языкового выражения, в авторитетных 
словарных изданиях представлены с пометой 
disapproving. Интересно также отметить, что, 

несмотря на неодобрительное отношение жите-
лей Альбиона к островному менталитету, они ни-
когда не перестают испытывать чувство гордости 
за свою культуру и свою принадлежность к ней: 
Working-class Britain was getting richer, but still 
housed in dreadful old homes, excluded from higher 
education, unless part of a small and lucky elite, and 
deprived of any jobs but hard and boring ones. Even-
tually, the lid would blow off. Yet to be British was 
something to be proud of [Marr 2018: 54]. 

Обратимся теперь к газете “The Guardian” и 
приведем отрывок из вышеупомянутой статьи: 

For many Britons, the decision to leave the Eu-
ropean Union felt almost like a physical removal 
from the rest of the continent. Britain may be a more 
insular country than it was on 30 January, but it 
remains part of Europe. That is partly why the 
Guardian has launched This is Europe, an ongoing 
commitment to reporting on the challenges facing 
Europe – from perspectives both British and not. 

Анализируемый пример отражает отношение 
британцев к выходу Британии из Евросоюза и 
позволяет отметить еще одно противоречие в их 
менталитете: несмотря на отчужденность, харак-
терную для жителей Альбиона, они, как отмечает 
автор, восприняли выход из ЕС как физическое 
отделение от континента и всё ещё считают себя 
частью Европы. 

Как известно, Великобритания с 1 января 
1973 г. была членом Европейского экономиче-
ского сообщества. С самого начала членства в 
вышеупомянутом сообществе Великобритания 
стремилась сохранить самостоятельность в важ-
ных экономических и политических вопросах. 
В 2011 г. депутат Дэвид Наттэлл поднял вопрос о 
референдуме, посвященном членству Велико-
британии в ЕС. По его итогам, за выход из ЕС 
проголосовали 52 % британцев. Весной 2019 г. 
был принят закон, обязующий правительство 
страны просить отсрочку Brexit, чтобы избежать 
выхода из ЕС без соглашения. Борис Джонсон, 
заняв пост премьер-министра, заявил, что выведет 
страну из ЕС с соглашением или без. 31 января 
2020 г. Великобритания покинула ЕС, относи-
тельно которого общественное мнение страны, 
как отмечают С. Ю. Антропова и Е. А. Красина, 
было весьма переменчиво на протяжении всего 
членства [Антропова, Красина 2019: 269]. 

Результаты и выводы 
Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды. 
1. Прилагательное “insular”, являющееся ча-

стью языкового выражения концепта «островное 
мышление», – не единственная лексическая еди-
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ница с пометой disapproving, употребляемая для 
характеристики британцев. К таким лексическим 
единицам можно отнести слова complacent и phil-
istine. 

2. В культуре британцев можно отметить не-
которые противоречия: несмотря на свою от-
страненность и выход из ЕС, они считают себя 
частью Европы. Интересно также отметить, что 
несмотря на то что концепт “insularity” – важная 
составляющая языковой и понятийной картин 
мира британцев, в авторитетных словарных из-
даниях лексические единицы, являющиеся ча-
стью его языкового выражения, снабжены поме-
той disapproving. 

3. Для вербальной репрезентации концепта 
“insularity” преимущественно используется но-
минализация (insularity, Thatcherism, philistinism, 
chauvinism). Стоит подчеркнуть, что он находит 
свое языковое выражение и при помощи прила-
гательных, среди которых можно выделить такие 
эпитеты, как complacent, empirical, unreflective и 
untheoretical. 

4. Дальнейшие исследования концепта “insu-
larity” и его вербальной репрезентации позволят 
лучше понять не только менталитет англичан, но 
и особенности их языка. 
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Abstract. In modern research, works on peculiarities of various cultures and the connection between 

concepts and cultures are becoming more and more topical. The article deals with the concept of ‘insularity’ 
as part of British conceptual worldview. The purpose is to analyze the linguistic means representing the con-
cept of ‘insularity’ in British English. British mentality inevitably finds its linguistic manifestation in British 
English. This statement is supported by examples from the British National Corpus (BNC) and the daily 
British newspaper The Guardian. In the course of research, the author analyzed dictionary definitions of lex-
emes that form an integral part of the concept in question. These lexical units are noted to carry negative 
connotations and be labeled ‘disapproving’ in authoritative monolingual dictionaries. The material was se-
lected from the contexts presented in the BNC and The Guardian using the continuous sampling method. 
The main research methods employed are contextual, linguocognitive, and discourse analyses. The lexical 
items were taken from authoritative monolingual dictionaries, in which more than a half of the analyzed lexi-
cal units are marked as ‘disapproving’. Among these were words such as ‘complacent’, ‘philistine’, etc. Hav-
ing analyzed the usage of the words ‘insular’, ‘insularity’, and other lexical units as used for characterization 
of the British, the author draws a conclusion about the role the concept of ‘insularity’ plays in shaping British 
conceptual worldview. Further research in the field would promote better understanding of British mentality 
and the peculiarities of British English. 

Key words: worldview; concept; insularity; British English; British National Corpus. 


