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Аннотация. Статья посвящена понятиям ирония и остроумие, которые являются качественными атрибутами человеческого 

разума. Понятия анализируются на основе когнитивного подхода, который позволяет исследовать общие и специфические 
черты этих понятий. Конкретной операциональной методикой служит концептуальный анализ словарных дефиниций слов 
irony и wit. В результате сравнения когнитивных карт данных лексических единиц формируется оценочная шкала эмоцио-
нального потенциала концептов ИРОНИЯ и ОСТРОУМИЕ, а также выявляется корпус синонимичных единиц, которые 
составляют тезаурусное окружение слов irony и wit. Концептуальный анализ также применяется для построения фреймовых 
моделей данных концептов. Результатом данного исследования является включение выделенных синонимов в структуру 
фреймового словаря-тезауруса лексико-семантического поля «Интеллектуальная деятельность». 
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Введение. Что же такое ирония и остроумие? Какое 

место эти понятия занимают в нашей ментальной дея-
тельности? Какой когнитивный потенциал кроется за 

этими понятиями? Латинская сентенция гласит: “Ни-

чего нельзя сказать такого, чего бы не было сказано 

раньше” [1, 182]. Тем не менее, современный этап 

лингвистики плодотворно развивает “на новом витке 

спирали” [2, 14] когнитивную реинтерпретацию уже 

исследованных явлений языка. Цель такой реинтер-

претации – не просто описать известные языковые 

феномены в свете новой терминологии, но, прежде 

всего, объяснить ментальные механизмы их зарожде-

ния и проявления, углубляя тем самым “русло мысли” 

[3; 4; 5; 6] в исследовании самого разума, присущих 
ему мыслительных операций, определяющих его спо-

собность категоризации, интерпретации и интериори-

зации действительности в мышлении и языке.  

Краткий обзор публикаций по теме. Многочис-

ленные научные исследования иронии имеют очень 

давнюю историю и очень широкую сферу применения 

различных подходов и методик исследования. Раз-

мышления об этом явлении можно проследить, начи-

ная с эпохи иконических примеров Сократа. Большое 

количество исторических и современных исследова-

ний делает невозможным даже перечислить всех уче-
ных, которые пытались внести свой вклад в эти ком-

ментарии [8]. Тем не менее, несмотря на то, что эти 

понятия (в основном ирония) неоднократно попадали 

в поле зрения ученых как объект исследования в раз-

личных областях философии, антропологии, литера-

туры, психологии и лингвистики, там можно найти 

некоторые интригующие белые пятна в когнитивном 

потенциале понятий иронии и остроумия. Лингвисти-

ческими изысканиями об иронии занимались и ряд 

российских ученых (Н.К. Салихова, А.Г. Кербс, 

С.И. Походня, Е.М. Кагановская, А.П. Стельмашук, 
Ж.Е. Фомичева, А.В. Сергиенко и многие другие), 

исследуя иронию под разными углами зрения. Одна-

ко, в научной литературе не существует достаточно 

полного описания языковых средств, которые служат 

реализации смысловой неоднозначности текста с иро-

нической направленностью, нет четкого представле-

ния о лингвистической сущности иронии и семанти-

ческом механизме актуализации имплицитного смыс-

ла высказывания. Очень часто в исследовательских 

работах ирония понимается только как противоречие 

между буквальным смыслом и скрытым, контексту-

альным, реализующимся на лексическом уровне 

(Н.К. Салихова, А.Г. Кербс, Л.Л. Ким, В.Я. Черняева). 
В то же время, в ряде работ ставится вопрос о важно-

сти рассмотрения иронии в качестве концептуальной 

категории, которая связана с проблемой целостности 

изучения текста (С.И. Походня, Е.М. Кагановская, 

А.П. Стельмашук, Ж.Е. Фомичева, А.В. Сергиенко). 

Предлагаемое исследование представляет собой даль-

нейшее развитие комплексного изучения иронии и в 

дополнение ирония рассматривается в сопоставлении 

с еще одним ментальным понятием – остроумием.  

Цель статьи – определить концептуальные стыки, 

интегрирующие концепты ИРОНИЯ и ОСТРОУМИЕ 

в смежной ментальной плоскости и объединяющие в 
одном синонимическом ряду полисемантичные еди-

ницы wit и irony, что предполагает ряд вопросов: 1) о 

сущности иронии; 2) о сущности остроумия; 3) о сте-

пени общности когнитивной карты этих двух сущно-

стей и о сути их различий, что требует выделения 

концептов, инкорпорированных в ментальных явле-

ниях иронии и остроумия и способствующих синони-

мизации их лексических эквивалентов.  

Материалы и методы. Эмпирический материал, 

взятый из разных словарей был проанализирован на 

основе когнитивного подхода с использованием 
принципов концептуального анализа. 

Результаты и их обсуждение. Рабочая гипотеза 

представленного анализа заключается в том, что ко-

гнитивные операции ума, продуктом которых может 

быть ироничная или остроумная мысль характеризу-

ют одну и ту же сферу качественных атрибутов ума и 

мышления. А вербализованные концепты ИРОНИЯ и 

ОСТРОУМИЕ разворачивают пересекающиеся лек-

сико-семантические микрополя, в связи с чем, не 

только слово wit, но и слово irony является конститу-

энтом лексико-семантического поля «ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», которое фиксирует 

определенный фрагмент структурированного знания о 

мире [3; 4]. 

Историческая диалектика категории ИРОНИЯ вру-

чает определенный ключ к пониманию ее сущности. 

Краткий этимологический экскурс в развитие значе-

ния слова ирония показывает, что первоначальный 

индо-европейский корень, который имел значение 

«слово», в дальнейшем трансформировался и приоб-

рел значение «говорить с притворством, злорадством, 

скрытым смыслом» [10; 11]. 
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Современная научная трактовка такова: ИРОНИЯ – 

философско-эстетическая категория, характеризую-

щая процессы отрицания, расхождения намерения и 

результата, замысла и объективного смысла[9].  

Анализ словарных дефиниций позволяет синтезиро-

вать спектр генерализующих и частных концептов, 

раскрывающих внутреннюю сущность ИРОНИИ и 

диалектику развития ее интерпретации. К обобщенным 

концептам можно отнести следующие: КАЧЕСТВО, 

СПОСОБНОСТЬ, ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТ, ЧУВСТВА, 

к частным концептам относятся ОСТРОТА, ОРИГИ-

НАЛЬНОСТЬ, УТОНЧЕННОСТЬ, ИЗОЩРЕННОСТЬ, 

УМ, ПРОТИВОРЕЧИЕ, КОНТРАСТ, ОЦЕНКА, 

НАМЕРЕНИЕ, МЫСЛЬ, ИЗДЕВКА, ОСКОРБЛЕНИЕ, 

СМЕХ, ЗЛОРАДСТВО, ЗЛОСТЬ, ПРИТВОРСТВО, 

СКЕПТИЦИЗМ, ЛУКАВСТВО, ДОБРОДУШНОСТЬ 

[10; 12].  

Синонимический ряд слова irony, выделенный на 

основе анализа словарных дефиниций и включающий 

48 единиц являет собой своеобразную голограмму 

концепта ИРОНИЯ. Данный синонимический ряд де-
монстрирует наличие шкалы интенсивности эмоцио-

нального потенциала, который можно представить 

шкалой (схема 1), имеющей три точки отсчета: ЧУВ-

СТВО НЕГАТИВНОЕ (F–)  ЧУВСТВО ПОЗИ-

ТИВНОЕ (F+) ЧУВСТВО ПОЗИТИВНО / НЕГА-

ТИВНОЕ (F ±).  

 

Схема-шкала 1. 

Анализ эмпирии показывает, что из 48 ЛЕ, состав-

ляющих синонимическое поле слова irony, 32 ЛЕ от-

носятся к эмоциональной сфере НЕГАТИВНОЕ. Сле-
довательно, параметр ЧУВСТВО НЕГАТИВНОЕ яв-

ляется для концепта ИРОНИЯ прототипическим.  

ОСТРОУМИЕ, в отличие от иронии, не является 

философско-эстетической категорией, а лишь харак-

теризует качественные параметры ума: остроту, тон-

кость, изобретательность. Изобретательность выража-

ется как проявление способности в нахождении яр-

ких, остро подмеченных, тонко завуалированных, 

удачных, смешных или язвительных (ироничных) 

выражений.  

Этимологической базой ОСТРОУМИЯ служат 

концепты: ЗНАНИЕ, УМ, БЫСТРОТА, ОСТРОТА 
ВИДЕНИЯ, МУДРОСТЬ.  

Идея – ‘остро видеть мысленным взором’ – это аб-

страгирование и дискретизация качества ума в от-

дельный параметр. При этом, остро видеть мыслен-

ным взором можно как через призму ДОБРА тогда мы 

получаем ОСТРОУМИЕ так и через призму ЗЛА, в 

этом случае мы оказываемся в сфере ИРОНИИ.  

Словарная интерпретация остроумия позволяет 

выделить набор генерализующих и частных концеп-

тов. КАЧЕСТВО, СПОСОБНОСТЬ,: РЕЗУЛЬТАТ, 

ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ (живой) – это обобщенные кон-

цепты. МУДРОСТЬ, ОСТРОТА, БЫСТРОТА, ИЗОБ-

РЕТАТЕЛЬНОСТЬ, ЯРКОСТЬ, УТОНЧЕННОСТЬ, 

ВООБРАЖЕНИЕ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, СМЕХ / 

ШУТКА, ЮМОР, МЫСЛЬ, ЧУВСТВА (ДОБРОДУ-

ШИЕ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ) – это частные концепты.  

Полисемантичное слово wit образует два основных 

синонимических ряда: первый ряд развивает идею 

‘способности ума’, заложенную в изначальной этимо-
логической структуре слова ‘знающий ум’ и насчиты-

вает 8 ЛЕ: mind, intellect, intelligence, brain, memory, 

understanding, soul, psyche; второй ряд – содержит 

идеи: ‘качество ума’, ‘результат мышления’ и вклю-

чает 37 ЛЕ.  

Мы акцентируем внимание на втором синонимиче-

ском ряде, так как именно здесь пересекаются сино-

нимические голограммы концептов ИРОНИЯ и ОСТ-

РОУМИЕ. 

Отмеченные в дефинициях элементы ‘насмешка’, 

‘остроумие’, ‘острота’, ‘ирония’ показывают, что ана-

лизируемые концепты ИРОНИЯ и ОСТРОУМИЕ 
имеют устойчивую и обоюдостороннюю связь, кото-

рая основана на биполярном расщеплении концепта 

НАСМЕШКА. Один ракурс концепта НАСМЕШКА, 

включающий положительные эмоции обращен к доб-

родушному смеху, другой же, содержащий отрица-

тельные эмоции, – собственно ирония, или злой смех. 

По-иному эту раскладку можно представить так: 

ИРОНИЯ это [ОСТРОТА УМА + ЗЛОСТЬ + СМЕХ], 

ОСТРОУМИЕ - это [ОСТРОТА УМА + ДОБРОТА + 

СМЕХ].  

Практической целью анализа является включение 
слова irony и ее синонимического окружения в темати-

ческий словарь-тезаурус фреймового типа “Интеллек-

туальная деятельность” в разделы “УМ / СОЗНАНИЕ: 

СПОСОБНОСТЬ; КАЧЕСТВО ума” и “МЫШЛЕНИЕ / 

РАЗУМ: результат умственной деятельности”. 

Методологической основой данного словаря явля-

ется разработанная професором С.А. Жаботинской 

универсальная методика построения фреймов, приме-

нимая к любым языковым явлениям. Данная концеп-

ция позволяет аранжировать структуру значений лек-

сической единицы в рамках определенной модели, 
представляющей интеграцию предметно-центрическо-

го и акционального типов фреймов [6;7]. 

Интеграция предметного и акционального типов 

фрейма являет собою определенную аналогию с пара-

дигмой “глубинных падежей” Ч.Филлмора: агенс, ин-

струмент, пациенс, адресат, бенефициант, цель, причи-

на, следствие, результат [7]. Аранжировка и количество 

актантов акциональной модели зависит от специфики 

исследуемого материала . 

Для нашего материала, исходя из установки, что ак-

тивным агенсом является ОСТРЫЙ УМ, который 

ТОНКО воспринимает и посредством МЫСЛИ  
[+ ЧУВСТВО НЕГАТИВНОЕ] кодирует существую-

щий СКРЫТО КОНТРАСТ в предмете/явлении, с це-

лью продуцирования ЕДКОЙ НАСМЕШКИ (иронии) и 

последующим изменением ОЦЕНКИ явления, то для 

концепта ИРОНИЯ структуру комплексного фрейма 

можно представить многоярусным ролевым фреймом 

(схема 2): 

Taunt 

Bob 

Burlesque 

Contempt 

Criticism 

(F –) 

 

Wisecrack  

Sally 

WIT 

IRONY 

(F ±) 

Banter 

Badinage 

Jest 

Witticism 

Asteism 

(F +) 
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Схема 2. 

 

Для концепта ОСТРОУМИЕ можно смоделировать 

аналогичный фрейм, учитывающий специфику при-

знаков данного концепта.  
Подтверждением того, что ОСТРОУМИЕ и ИРО-

НИЯ являются качественными атрибутами ума, слу-

жат также возможные в обоих случаях качественные 

пропозиции: НЕЧТО есть КАЧЕСТВО ума: mind is 

witty и mind is ironical, что аналогично слотовой ком-

бинации ТАКОЕ НЕЧТО – witty mind и ironical mind.  

Далее, в соответствии с концепцией С.А. Жаботин-

ской, значения существительных, репрезентирующих 

концепты умственной деятельности, ‘упаковываются’ 

в определенные фреймовые актанты [6;7]: 

Количество же выделяемых фреймовых актантов 
различно и зависит от степени полисемантичности 

лексических единиц. Следуя этой методике всю пест-

роту лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ) 

лексических единиц irony и wit(s) можно упаковать в 

соответствующие значениям слотовые комбинации: 

 Irony –  

(ЛСВ1) НЕЧТО-СПОСОБНОСТЬ/АГЕНС: мен-

тальная способность здравого ума/рассудка воспри-

нимать окружающий мир, подмечая его противоречия 

(контрасты, абсурдность, парадоксы) и кодировать 

информацию, требующую противоположной интер-

претации;  
НЕЧТО-ТАКАЯ СПОСОБНОСТЬ/АГЕНС: неорди-

нарная способность тонко воспринимать окружаю-

щий мир, теоретически, творчески, критически мыс-

лить; SYN. wit. 

(ЛСВ2) НЕЧТО-РЕЗУЛЬТАТ: острое, яркое, ядови-

тое, язвительное высказывание, едкое, злое изречение, 

мысль со скрытым или противоположным смыслом; 

(лит. метод) термин, фигура речи  

(ЛСВ3) НЕЧТО = КАЧЕСТВО ума: критичность, 

гибкость, оригинальность, утонченность, изощрен-

ность ума, теоретический или практический склад 

ума, позволяющий кодировать информацию, подле-

жащую транспозиции ее оценки; SYN. wit, quickwit-

tedness, wittiness, witticism. 

 Wit(s) –  

(ЛСВ1) ТАКОЙ НЕКТО: человек обладающий бле-

стящими способностями остроумия и чувством юмо-

ра; остряк, шутник. 

(ЛСВ2) НЕЧТО-СПОСОБНОСТЬ/АГЕНС: a) мен-

тальная способность здравого рассудка воспринимать 

окружающий мир, подмечая различные связи и анало-

гии между его объектами; SYN. irony. 

НЕЧТО-ТАКАЯ СПОСОБНОСТЬ/АГЕНС: a) ум-

ственные способности высокого интеллектуального 

потенциала в состоянии психического равновесия и 
ментальной здравости; способность разумного здра-

вомыслия; b) способность творческого воображения и 

острого, быстрого ума вскрывать интересные, занима-

тельные аналогии между, на первый взгляд несоотно-

симыми, предметами и тонко, проницательно выра-

жать умные суждения (оценку) о них. SYN. 1) mind, 

intellect, imagination, soundness, sanity, 2) esprit, pun, 

irony. 
(ЛСВ3) НЕЧТО – РЕЗУЛЬТАТ: блестящая мысль, 

остроумное высказывание; яркое, тонкое суждение, 

добродушная насмешка.  

(ЛСВ4) НЕЧТО = КАЧЕСТВО ума: – здравость, 
быстрота и тонкость ума; теоретический или практи-

ческий склад ума; четкость, острота, проницатель-

ность, содержательность и неординарность суждений.  

Выводы. Концептуальный анализ эмпирического 

материала позволил не только выяснить параметры, 

но и объяснить синонимические связи, объединяющие 

концепты ИРОНИЯ и ОСТРОУМИЕ в смежном мен-

тальном пространстве. Практическим результатом 

проведенного анализа можно считать пополнение 

тематического словаря-тезауруса “Интеллектуальная 

деятельность” на 84 лексические единицы.  

ТАКОЙ (НЕЧТО: агенс СУЩЕСТВУЕТ) 

ОСТРЫЙ УМ ДЕЙСТВУЯ ТАК 

воспринимает ТОНКО 

посредством / с помощью 

ТАКАЯ (НЕЧТО: инструмент СУЩЕСТВУЕТ) 

ЯРКОЙ МЫСЛИ ЧУВСТВО (негативное) зашифровывает 

ТАКОЙ (НЕЧТО: пациенс СУЩЕСТВУЕТ ТАК) 

СИЛЬНЫЙ КОНТРАСТ 

ЗДЕСЬ 

[существует] СКРЫТО 

для (с целью производства) 

ТАКОЙ (НЕЧТО: результат1 СУЩЕСТВУЕТ) ТАК 

ЕДКОЙ НАСМЕШКИ вызывает НАМЕРЕННО 

как следствие 

ТАКОЙ (НЕЧТО: результат2 СУЩЕСТВУЕТ) ТАК ЗДЕСЬ 

ОБРАТНУЮ ОЦЕНКУ присутствует ОБЪЕКТИВНО в явлении 

в предмете 
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Nizhegorodtseva-Kirichenko L.A. Irony and wit: cognitive potential 
Abstract. The paper deals with the concepts IRONY and WIT, which can be attached to the qualities of human mind. The con-
cepts have been analyzed on the basis of the cognitive approach, which allows to investigate common and peculiar features of 
these concepts resulting in the comparison of these qualities of human mind. Specific operational methodology is a conceptual 
analysis of dictionary definitions of words irony and wit. After comparison of cognitive maps of these lexical units a grading 

scale of emotional potential of the concepts IRONY and WIT is formed. The comparison of cognitive maps helps in identifying 
the body of synonymous units that make up the thesaurus environment of the words irony and wit. Conceptual analysis is also 
used for the construction of the frame-based models of these concepts. The result of this study is the inclusion of selected syno-
nyms in the structure of frame thesaurus dictionary of the lexical-semantic field "Intellectual activity". 
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