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Аннотация. В статье раскрывается языковая конфликтная ситуация через осмысление ее компонентов в 

представлении определенного этнического сообщества. Целью статьи является рассмотрение концептов, со-

ставляющих концептосферу, которая отражает языковой конфликт в Шотландии. Материалом для дефиници-

онного анализа основных понятий, актуализирующих соответствующие концепты в английском языке, послу-

жили толковые словари английского и англо-шотландского языков. Материалы для контекстуального и ивент- 

анализов представлены официальными документами и научными статьями, связанными с изучаемой областью 

знания. На основании проведенного исследования сделаны выводы относительно репрезентации языкового 

конфликта как последовательности событий с точки зрения того, как его описывают и представляют шотланд-

цы. В концептосфере SCOTTISH LANGUAGE CONFLICT выделены следующие концепты: CONFLICT, 

SCOTS, ENGLISH, GAELIC, SCHOOL, LANGUAGE POLICY. Актуальность исследования состоит в рассмот-

рении изменений в представлениях об англо-шотландском и гаэльском языках в рамках языковой конфликтной 

ситуации в Шотландии с 800 г. по настоящее время.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептуальная картина мира, концепт, языковой 

конфликт, англо-шотландский язык, гаэльский язык 

 

Для цитирования: Тарасова К.Э. Репрезентация языковой конфликтной ситуации в Шотландии: концеп-

туальный анализ // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 2024. Т. 21, № 1. С. 75–83. DOI: 

10.14529/ling240110 
 

 
Original article 
DOI: 10.14529/ling240110 

 

REPRESENTATION OF THE LANGUAGE CONFLICT SITUATION IN SCOTLAND: 
CONCEPTUAL ANALYSIS 
 
K.E. Tarasova, tarasova.kira@gmail.com 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 

Abstract. The article represents a language conflict situation by conceptualizing its elements within the represen-

tation of a specific ethnic group. The aim of the article is to analyze the concepts constituting the sphere that represents 

linguistic conflict in Scotland. The dictionaries of the Scots and English languages serve as the basis for the definitional 

analysis of key words that actualize corresponding concepts in English. For contextual and event history analyses, offi-

cial documents and scientific articles related to the studied knowledge domain are utilized in the research. The research 

draws conclusions on the representation of linguistic conflict as an event sequence from the viewpoint of its description 

and conceptualization by the Scottish people. The sphere of concepts encompasses terms such as CONFLICT, SCOTS, 

ENGLISH, GAELIC, SCHOOL, and LANGUAGE POLICY. The article's relevance lies in the examination of changes 

in the conceptions of the Scots and English languages from the 800s to the present day. 

Keywords: cognitive linguistics, conceptual worldview, cultural linguistics, concept, linguistic conflict, Scots, 

Gaelic  

 

For citation: Tarasova K.E. Representation of the language conflict situation in Scotland: conceptual analysis. 

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics. 2024;21(1):75–83. (in Russ.). DOI: 10.14529/ling240110 

 
 

 

 

___________________ 

© Тарасова К.Э., 2024. 



Зеленые страницы 
Green pages 

  76 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.  
2024, vol. 21, no. 1, pp. 75–83 

Язык является не только средством коммуни-

кации и передачи информации, но и главным ин-

струментом познания и осмысления окружающего 

мира. Результатом многочисленных языковых 

контактов, происходящих в результате межкуль-

турной коммуникации, становится многоязыч-

ность мира, где каждый этнический язык предста-

ет базовым, национальным кодом и основной се-

миотической системой культуры отдельных 

этнических сообществ, отражая их языковую и 

культурную идентичность [5, с. 35]. В процессе 

межкультурной коммуникации происходит взаи-

модействие «говорящих сознаний» языковых лич-

ностей, принадлежащих к разным этнических со-

обществам, обменивающихся языковыми знаками, 

которые имеют отношение к определенным когни-

тивным единицам и структурам [2, c. 361; 5, с. 35]. 

Язык является «вербальной сокровищницей нации, 

средством передачи мысли, которую он «упаковы-

вает» в некую языковую структуру» [13, с. 1], и 

может рассматриваться как продукт культуры, как 

часть культуры, как условие культуры [11, c. 65]. 

Представления о реалиях жизни этнического со-

общества и «инвариантах их восприятия хранятся 

в коллективном сознании носителей определенной 

этнической культуры» [5, с. 14], при этом язык 

является средством репрезентации действительно-

сти, характерной для носителей этого языка.  

Последние десятилетия характеризуются 

стремлением отдельных этнических сообществ 

отстаивать свои исторические, культурные и язы-

ковые корни, что характеризуется возрождением 

их национальных языков. При этом на территории 

одной страны можно наблюдать сосуществование 

нескольких языков и культур, что может привести 

к ситуации многоязычия, в которой языки зачас-

тую имеют разный социальный статус. Примером 

такой тенденции к осознанию своей этнической и 

языковой идентичности может служить Шотлан-

дия, где основным и официальным языком являет-

ся английский, а к языкам меньшинств относят 

англо-шотландский (Scots) и гаэльский (Scottish 

Gaelic), которые являются языками коренных шот-

ландцев и находятся под защитой согласно Евро-

пейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств [24]. Оба языка являются неотъемле-

мой частью шотландской истории и культуры.  

Ситуация многоязычия может приводить к 

конфликтным ситуациям, вызванным стремлением 

этнокультурных сообществ отстоять свой язык, 

находящийся под сильным влиянием официально-

го языка и языковой политики, проводимой цен-

тральной властью. Противоречия, возникающие 

между этническими общностями, в данном иссле-

довании будут рассматриваться в рамках языково-

го конфликта, под которым понимается «столкно-

вение между сообществами людей, в основе кото-

рого лежат те или иные проблемы, связанные с 

языком» [14, c. 276]. Л. Козер отмечает, что кон-

фликт внутри группы может привести к ее сплоче-

нию или восстановлению единства, и в данном 

случае конфликт будет носить позитивный харак-

тер [20, p. 199]. В лингвистике понятие «кон-

фликт» переносится на анализ конфликтного рече-

вого взаимодействия и разрабатывается в рамках 

конфликтного дискурса в трудах Н.Д. Голева, 

В.С. Третьяковой, О.Н. Матвеевой, В.И. Жельвиса, 

И.А. Стернина и других. В данной статье кон-

фликт рассматривается как событие с точки зрения 

того, как его описывает и представляет языковая 

личность, принадлежащая к определенному этно-

культурному сообществу [6, с. 28]. То есть кон-

фликт рассматривается не как фрейм «конфликт», 

включающий в себя участников конфликтной си-

туации, столкновение целей, взглядов и т. п., рече-

вые действия участников и т. д. [1], а как совокуп-

ность определенных представлений, характери-

зующих развертывание конфликта через ряд 

взаимосвязанных между собой событий. 

Обращаясь к вербальной коммуникации, 

представляющей собой взаимодействие «говоря-

щих сознаний» коммуникантов, и о связи языка, 

культуры и сознания, можно говорить о существо-

вании языкового, этнического и когнитивного соз-

нания [5, с. 25–36]. Различия между сознаниями 

этнического сообщества определяются не только 

языком, но и социокультурными условиями. Они 

могут сохраняться в тех случаях, когда «его носи-

тели говорят на разных языках и, наоборот, когда 

два разных этнокультурных сообщества являются 

носителями одного языка», при этом данные черты 

находят отражение в языковом сознании их носи-

телей [5, с. 33–34]. Многие концепты не имеют 

языкового выражения, но представлены в нацио-

нальной концептосфере, обеспечивая мыслитель-

ную деятельность носителей этого языка «в той же 

степени, что и концепты, названные языковыми 

знаками национального языка» [3, с. 3]. К интер-

претации  понятия «концепт» в своих исследовани-

ях обращается целый ряд отечественных лингвис-

тов: Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болды-

рев, В.И. Карасик, В.В. Красных, В.А. Маслова, 

Ю.С. Степанов и др. Концепт является оператив-

ной единицей памяти, «ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, всей кар-

тины мира» [9, с. 90–92], репрезентируемой в соз-

нании определѐнного этнокультурного сообщества 

[7, с. 268], складывающейся из практического 

опыта, накопленного за всю историю существова-

ния этнокультурного сообщества, говорящего на 

определенном языке [4, с. 397; 13, с. 49]. Под язы-

ковой картиной мира понимается та «часть кон-

цептуального мира человека, которая имеет при-

вязку к языку и преломлена через языковые фор-

мы» [10, с. 5], репрезентирующаяся в процессе 

вербального общения [4, с. 397, с. 400]. Интегри-

рование представлений и знаний о действительно-

сти в сознании языковой личности помогает чело-

веку «в его дальнейшей ориентации при воспри-

ятии и познании мира» [8, с. 169]. Таким образом, 
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языковая картина мира существует в виде значений 

языковых знаков, а концептуальная картина – в ви-

де концептов, образующих концептосферу. 

Целью данной статьи является рассмотрение 

ключевых концептов, составляющих фрагмент 

концептуальной картины мира «Языковая кон-

фликтная ситуация в Шотландии» на основе кон-

цептуального анализа, и определение лексических 

единиц, объективизирующих соответствующие 

концепты. Языковой конфликт в Шотландии рас-

сматривается как ряд исторических событий с по-

мощью ивент-анализа (event history analysis), что 

способствует формированию представлений у 

шотландцев о существующих языковых противо-

речиях. Материалом для контекстуального анализа 

послужили документы [17, 18, 22, 23, 29, 33], от-

носящиеся к вопросам англо-шотландского и га-

эльского языков, и статьи М. Шеббы [32], К. и 

Д. Матесон [27], С. МакКинней и У. Юмсом [28], 

C. Понс-Панс и А. МакКоиннич [31] как языковых 

личностей. При этом стоит обратить внимание на 

«функционирование языка, происходящее в рам-

ках конкретного контекста…, то есть обращается 

внимание на … концептуальную область знания … 

и то, какие языковые средства выбираются» [12, 

с. 9]. Дефиниционный анализ проводится на мате-

риале словарей Dictionaries of the Scots Language 

[21, 34], Oxford Dictionary [30], Cambridge Dictio-

nary [19]. Актуальность исследования обуславлива-

ется возможностью формирования концептосферы 

SCOTTISH LANGUAGE CONFLICT (ЯЗЫКОВОЙ 

КОНФЛИКТ В ШОТЛАНДИИ), что представляет 

особый интерес в связи с ростом осознания своей 

языковой и этнической идентичности и возможно-

стью проведения второго референдума о независи-

мости Шотландии осенью 2023 года.  

Перед тем как перейти к репрезентации язы-

ковой конфликтной ситуации в Шотландии, стоит 

рассмотреть такие лексические единицы, как кон-

фликт (conflict) и язык (language), составляющие 

ключевые понятия языкового конфликта. В анг-

лийском языке лексема conflict определятся как 

серьѐзное разногласие (an active, serious disagree-

ment) между людьми, сообществами и странами, 

придерживающимися противоположных взглядов 

(opposing opinions, principles, ideas, feelings or 

wishes) [19, 30]. В Словаре старо-англо-

шотландского языка (DOST) conflict обозначает 

столкновение (encounter) [21]. Понятие language в 

английском языке обозначает систему общения 

(system of communication), которую используют в 

устной и письменной форме люди, проживающие 

на определенной территории (people of a particular 

country or area), а также систему звуков и слов 

(system of sounds and words), используемую для 

общения [19, 30]; в англо-шотландском данное 

понятие определяется как “a national etc. Language; 

manner of speaking, mode of expression, words, dic-

tion” [21]. Рассматривая языковую ситуацию 

в Шотландии, можно говорить о совокупности 

языков (английского, англо-шотландского и гаэль-

ского как языков, на которых говорят большие 

социальные группы) в «их территориально-

социальном взаимоотношении и функциональном 

взаимодействии» [14, с. 266] в границах Шотлан-

дии. При этом неравновесная и несбалансирован-

ная языковая ситуация вызвана изменениями, про-

исходящими в социально-экономической и поли-

тической жизни, причиной которых являются 

изменения в объективной действительности и язы-

ковой политике [14, с. 266], что ведет к нараста-

нию напряжения между носителями разных на-

циональных языков и языковому конфликту в ча-

стности, как это видно из контекстуального 

анализа статей и ивент-анализа событий, влияю-

щих на языковую ситуацию в Шотландии. Таким 

образом, в рассматриваемой языковой конфликт-

ной ситуации задействовано три языка: англий-

ский (English), англо-шотландский (Scots) и гаэль-

ский (Scottish Gaelic). Лексема English описывает-

ся как “the language, originally of England” [30], 

“the language that is spoken in the UK” [19]. Cлово 

Scots в английском языке определяется как “a lan-

guage spoken in Scotland”, язык, близкий к англий-

скому (related to English), но имеющий существен-

ные отличия (with many differences; 

some important differences) [19, 30]. В англо-

шотландском языке до 1700 г. приводится опреде-

ление лексемы Scottis как “the vernacular of lowland 

Scotland” [21], а после 1700 г. Scots определяется 

как “the Scots language, the speech of Lowland Scot-

land, which was the official language of the Kingdom 

of Scotland until 1707, though gradually anglicized 

from the mid-16
th 

c. and now surviving as a series of 

dialects and in a modified literary form” [34]. В анг-

лийском языке под лексемой Gaelic понимается 

“the Celtic language of Scotland” [30], “a Celtic lan-

guage spoken in some parts of western Scotland and 

an official language of Scotland” [19], а в англо-

шотландском – “the original Celtic language of the 

Scottish Highlands, Hebrides and other Scottis his 

lands” [34]. 

Для того чтобы лучше понять сущность язы-

ковой конфликтной ситуации в Шотландии, сле-

дует кратко обратиться к истории англо-

шотландского и гаэльского языков и событиям, 

в рамках которых они развивались. 

В V в. н.э. на территории Шотландии начина-

ет распространяться пришедший из Ирландии га-

эльский язык, особенно на территории Шотланд-

ского высокогорья [26, с. 23–24; 35, с. 218]. Гаэль-

ский язык относится к группе кельтских языков и 

является одним из древнейших европейских. 

С 800 г. по 1100 г. он был языком шотландского 

правительства и основным языком населения 

Шотландии. Однако уже к XII в. его преобладание 

на юге и востоке уменьшается из-за распростране-

ния англо-шотландского языка, о статусе которого 

в настоящее время ведутся преткновения, считать 

ли его полноправным языком или диалектом анг-

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/active
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disagreement
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disagreement
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oppose
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/principle
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/important
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/difference
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лийского [35, с. 218–219; 36, с. 5; 16, с. 86–87; 27, 

с. 211]. Англо-шотландский язык развился из нор-

тумбрийского диалекта староанглийского языка. 

В VII в. англо-шотландский язык распространяет-

ся по юго-восточной части Шотландии; к XIV в. 

становится языком шотландских органов власти, 

вытеснив гаэльский язык [27, с. 212]. К XVI в. на-

блюдается расцвет англо-шотландского языка как 

национального и его отделение от английского в 

силу сложившейся языковой и литературной тра-

диции: англо-шотландский язык использовался не 

только для правительственных целей, но и писате-

лями, и поэтами (например, произведения «Брюс» 

(1375) Дж. Барбора и «Уоллес» (1477) Слепого 

Гарри) [24, с. 3; 32, с. 341]. 

Началом языкового конфликта, связанного с 

англо-шотландским языком, можно назвать 1603 

год, который характеризуется переносом прави-

тельства из Эдинбурга в Лондон и переводом Биб-

лии короля Якова, выполненным на английском 

языке [27, с. 216]. Вследствие наличия сходных 

черт между английским языком и англо-

шотландским власти не видели смысла в исполь-

зовании последнего, что приводит к постепенному 

упадку англо-шотландского языка как языка в 

письменной форме: decline of Scots as a written lan-

guage, downfall of Scots, lose status, decline into „di-

alecthood‟. До 1603 года для описания лексемы 

Scots используются словосочетания, содержащие в 

себе существительное language и прилагательное, 

подчеркивающее важную роль этого языка в Шот-

ландии: language of the government and education, 

vernacular language, heyday of the Scots tongue, na-

tional language, prestigious language, administrative 

and literary language. Явными проявлениями язы-

ковой конфликтной ситуации, связанной с гаэль-

ским языком, можно назвать акт 1616 г., согласно 

которому король Яков VI Шотландский (он же 

Якоб I Английский) упраздняет использование 

гаэльского языка в пользу английского: “the Eng-

lish tongue be universally planted”, Gaelic “may be 

abolished and removed” [17]. К XVIII в. гаэльский 

язык остается в употреблении преимущественно 

только на территории Шотландского высокогорья 

и Гебридских островов. С объединением Шотлан-

дии и Англии в 1707 г. начинается активная поли-

тика вытеснения коренных языков Шотландии. 

Наблюдается сильное влияние английского языка 

на англо-шотландский, при этом последний начи-

нает уходить на задний план, используясь только в 

устной форме [31, с. 19–22; 32, с. 342]. Еще одно 

проявление языкового конфликта связано с Яко-

битским восстанием 1745 г., в ходе которого гэлы 

не смогли отстоять свои права на языковую и 

культурную идентичность: manifestations of their 

(Gaels) identity and culture were proscribed [16, 

с. 92; 36, с. 5]. Политика англицизации, проводи-

мая центральной властью в XVIII–XIX вв., наце-

лена на стирание всех культурных отличительных 

черт, характерных для Шотландии [36, с. 6]. В это 

время складывается стереотипное поведение по 

отношению к англо-шотландскому языку, которое 

характеризуется ассоциацией с «плохим англий-

ским» и необразованностью жителей Шотландии 

[35, с. 220]: social status of Scots declined, quaint to 

speak Scots in polite company, avoidance of „Scottic-

isms‟, associated with „bad‟ English and poor educa-

tion. Однако благодаря тому, что англо-

шотландский язык остается в обиходе среди обыч-

ного населения, его литературная традиция пере-

дается устно через народные песни, баллады и 

стихотворения. Во второй половине XVIII в. анг-

ло-шотландский язык вновь обретает письменную 

форму в поэзии А. Ремзи, Р. Бернса, Р. Фергюссо-

на и др.; в XIX в. к англо-шотландскому языку, 

шотландской истории и культуре обращаются 

в своих произведениях В. Скотт, Дж. Хогг, Дж. 

Хэмилтон и др. [24, с. 8–10; 27, с. 218]. Важным 

событием для развития лексикографии, связанной 

с англо-шотландским языком, является издание в 

1808 г. первого англо-шотландского словаря “Ety-

mological Dictionary of the Scottish Language”, со-

ставленного Дж. Джемисом [16, c. 95; 24, с. 12]. 

Явный языковой конфликт в XIX в. можно наблю-

дать в связи с Актом об образовании 1872 г., что 

проявляется в целенаправленном подавлении ис-

пользования англо-шотландского и гаэльского 

языков в школах [22; 24, с. 14; 36, с. 6]. В статьях 

это выражается в словосочетании punish the use of 

Scots at schools, в котором глагол to punish указы-

вает на акт наказания субъекта, совершившего 

что-то неправильное [19], свидетельствует о не-

справедливом отношении к детям, которым за-

прещено использовать свой родной язык в стенах 

школы, а также рядом выражений: any provision 

for Gaelic education, social control through cultural 

assimilation, neglect of the native language.  

В начале XX в. организация An Comunn 

Gàidhealach, занимающаяся поддержкой и про-

движением гаэльского языка в Шотландии, на-

стояла на включении гаэльского языка и препода-

вания на нем в школьную программу, что было 

частично удовлетворено в Актах об образовании 

1918 и 1980 гг. [27, с. 214; 36, с. 7]. С середины XX 

в. наблюдается культурный и интеллектуальный 

всплеск, который был вызван литературным дви-

жением, получившим название Scottish Renais-

sance. Одним из главных участников был Х. Мак-

Диармид, который в своих произведениях превоз-

носил шотландскую культуру и «возрождал» 

старо-англо-шотландские слова [24, с. 12]. Еще 

одним важным событием в истории англо-

шотландского языка является публикация в 1983 г. 

перевода на этот национальный язык Нового Заве-

та, выполненный У.Л. Лоримером [24, с. 14]. 

С привлечением все большего внимания к истории 

и культуре Шотландии начинает изменяться от-

ношение и к национальным языкам: “Scottish Re-

naissance”, language activism, corpus development, 

dictionary in Scots, literary journals in Scots, a minor-
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ity European language, decline in status of spoken 

English, Gaelic belongs only to the Highlands; there 

is hope for Gaelic. Несмотря на возросшую осоз-

нанность в употреблении англо-шотландского 

языка, в его описании остаются слова и словосоче-

тания, несущие негативную окраску: dialect, re-

gional variation, bad English, language of vulgarity 

and lack of education; language of working class. 

В конце XX в. произошел ряд значимых событий 

для дальнейшего развития англо-шотландского 

языка: предложение о включении материалов на 

англо-шотландском языке в школьную программу 

(1991 г.); признание англо-шотландского языка в 

статусе языка меньшинств Европейским бюро ма-

лоиспользуемых языков (1993 г.); продвижение 

языковой политики в отношении англо-

шотландского языка (1996 г.); издание первой об-

щей грамматики англо-шотландского языка 

“A Scots Grammar” Д. Пурвсом (1997 г.); шотланд-

ская деволюция и создание парламента в Шотлан-

дии (1997 г.) [25; 27, с. 220; 32, с. 345].  

В 2001 г. британское правительство впервые 

признает англо-шотландский язык как полноправ-

ный. Акт о гаэльском языке 2005 г. определят его 

официальный статус и способствует созданию ус-

ловий для дальнейшего развития данного нацио-

нального языка [36, с. 8]: “the Gaelic language as an 

official language of Scotland commanding equal re-

spect to the English language” [23]. Стоит также от-

метить перепись населения в Шотландии в 2011 г., 

в рамках которой впервые был поднят вопрос об 

англо-шотландском языке [32, с. 340, 347]. Резуль-

таты переписи показали, что 38 процентов населе-

ния Шотландии могут читать, говорить, писать 

или понимать англо-шотландский язык. Более то-

го, 62 процента населения отождествляют себя с 

шотландской идентичностью (felt Scottish only) 

[18]. Все большее осознание своей культурной и 

языковой самобытности стало одной из причин 

проведения референдума о независимости Шот-

ландии в 2014 г. Сейчас активно проводится язы-

ковая политика, направленная на возрождение 

англо-шотландского и гаэльского языков: “promote 

and support Scots”, “develop a national Scots lan-

guage policy”, “promote the acquisition, use and de-

velopment of Scots in education, media, publishing 

and the art” [33]; “promoting a positive image of Gae-

lic; increasing the learning of Gaelic; increasing the 

use of Gaelic” [29]. 

Таким образом, ссылаясь на языковую ситуа-

цию в Шотландии с 800 г. по настоящее время, 

можно говорить о существовании явной или скры-

той напряженности между разными социальными 

и языковыми группами, которая в определенные 

исторические периоды перерастает в языковой 

конфликт. К внутриэтническому языковому кон-

фликту можно отнести столкновения между жите-

лями высокогорья (the Highlanders) и низинной 

части Шотландии (the Lowlanders), а межэтниче-

ский языковой конфликт характеризуется проти-

востоянием центральной власти Великобритании, 

продвигающей английский язык и культуру, и раз-

личных социальных групп в Шотландии (шот-

ландцы как этнос, шотландская интеллигенция, 

политические партии). Оба типа конфликта осно-

ваны на «противостоянии в связи с распределени-

ем сфер функционирования между компонентами 

социально-коммуникативной системы» [15, 

с. 210].  

На основе дефиниционного, контекстуального и 

ивент-анализов можно говорить о следующих клю-

чевых концептуальных структурах: CONFLICT 

(КОНФЛИКТ), SCOTS (АНГЛО-ШОТЛАНДСКИЙ 

ЯЗЫК), ENGLISH (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК), 

GAELIC (ГАЭЛЬСКИЙ ЯЗЫК), SCHOOL 

(ШКОЛА), LANGUAGE POLICY (ЯЗЫКОВАЯ 

ПОЛИТИКА), которые формируют концептосферу 

SCOTTISH LANGUAGE CONFLICT (ЯЗЫКОВОЙ 

КОНФЛИКТ В ШОТЛАНДИИ), отражающую пред-

ставления о языковой конфликтной ситуации в Шот-

ландии c 800 г. по настоящее время. 

Концепт CONFLICT актуализируется 

словами conflict, resistance, suppression, disagree-

ment, humiliate и выражениями unfair and discrimi-

natory manner, accelerate pressure, attacked its na-

tive languages. Концепт SCOTS представлен лек-

семой Scots и рядом свободных словосочетаний: 

the Scots language, bad English, close relative of Eng-

lish, is historically the vernacular, the national lan-

guage of Scotland, „dialect‟ of English, important cul-

tural marker, a northern form of English, decline of 

Scots, a minority European language, regional varia-

tion, language in its own rights и др. C изменением 

отношения к англо-шотландскому языку претер-

певала изменения и языковая ситуация в Шотлан-

дии. В настоящее время у шотландцев сложилось 

неоднозначное представление об англо-

шотландском языке (unclear boundaries between 

„language‟ and „dialect‟): с одной стороны, часть 

населения воспринимает его как полноценный 

язык (value Scots highly, Scots as a language sepa-

rate from English, important cultural marker), с дру-

гой стороны, многие проявляют по отношению к 

нему стереотипное поведение (bad English, dialect, 

negative views of Scots). Концепт GAELIC пред-

ставлен лексемой Gaelic и рядом синтаксических 

средств Scottish Gaelic, Celtic language, rural lan-

guage, distinct language, old language, close relative 

to Irish, a language on its own right, Gaelic belongs 

only to the Highlands и др. Опираясь, на словарные 

дефиниции лексемы Gaelic, ивент- и контексту-

альные анализы, можно сделать вывод, что гаэль-

ский язык всегда считался полноправным, однако 

в ходе истории менялся его статус с языка прави-

тельства (language of the government) до языка 

меньшинств (a minority European language). Кон-

цепт ENGLISH представлен лексемами English и 

рядом коллокаций: official language, social influ-

ences, language of schooling, Anglicisation of spoken 

language, spread of English norms и др. Лексиче-
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ские единицы, репрезентирующие данный кон-

цепт, одновременно описывают и концепт SCOTS, 

и концепт GAELIC, отражая влияние английского 

языка на англо-шотландский и гаэльский. Концепт 

LANGUAGE POLICY репрезентирован рядом вы-

ражений: language policy, positive policy, politics of 

Scots и др. В описании языковой политики, прово-

димой в XX в., стоит обратить внимание на лексе-

мы addendum, incoherent, half- hearted в словосоче-

таниях addendum to Gaelic, government policy has 

been incoherent, poorly assembled and implanted in a 

half-hearted, которые отражают несправедливую 

политику в отношении англо-шотландского языка. 

Продвижение языковой политики партией SNP 

(Шотландская националистическая партия) меняет 

ситуацию, что отражается в употреблении глаго-

лов protect, celebrate, encourage, support в отноше-

нии англо-шотландского языка: indigenous lan-

guage, contribution to Scotland‟s identity, language of 

the home, importance of Scots. Концепт SCHOOL 

(ШКОЛА) является важным для понимания язы-

ковой ситуации в Шотландии, так как школа – это 

именно тот институт, где непосредственно проис-

ходит овладение языком, культурой и историей 

своего народа. Данный концепт представлен лек-

семой school и рядом словосочетаний: punish the 

use of Scots at schools, punished for speaking Gaelic 

at schools, language of schooling (English), provi-

sions for Scots in the school curriculum, establishment 

of Gaelic-medium education, lack of Scottish litera-

ture in school, Standard Grade in Gaelic, которые 

отражают тот факт, что в школах запрещалось 

изучение этнических для Шотландии языков. И 

только с конца XX в. начали появляться школы с 

обучением на гаэльском языке и было введено 

обучение англо-шотландскому языку. 

На основе проведенного дефиниционного, 

контекстуального, концептуального и ивент-

анализов можно сказать, что выявленные концепты 

(CONFLICT, SCOTS, ENGLISH, GAELIC, 

SCHOOL, LANGUAGE POLICY) способствуют 

формированию концептосферы SCOTTISH 

LANGUAGE CONFLICT, отражая отношения 

шотландского населения, власти Шотландии и 

централизованной власти Великобритании к анг-

ло-шотландскому, гаэльскому и английскому язы-

кам на территории Шотландии. Рассматривая язы-

ковой конфликт как ряд событий с позиции того, 

как он представлен в официальных документах и 

научных статьях языковыми личностями, можно 

проследить изменения в отношении к англо-

шотландскому и гаэльскому языкам и представле-

ниях о них в сознании населения Шотландии в 

ходе развития языковой ситуации. Контекстуаль-

ный анализ статей показал, что, несмотря на то, 

что авторы не называют открыто существующую 

языковую ситуацию в Шотландии конфликтом, 

видно, что существует противопоставление между 

языковой политикой, проводимой Великобритани-

ей, и языковой политикой, проводимой SNP и дру-

гими правительственными организациями. В ходе 

ивент-анализа было определено существование 

двух типов языковых конфликтов (внутриэтниче-

ский языковой конфликт и межэтнический языко-

вой конфликт), отмечены более значимые собы-

тия, повлиявшие на языковую конфронтацию, ого-

ворены участники конфликта. Рассмотрение 

лексических единиц, объективизирующих выде-

ленные концепты, составляющие фрагмент кон-

цептуальной картины мира шотландцев, позволяет 

точечно выделить очаги языкового конфликта и 

рассмотреть изменение в определении националь-

ных языков с 800 г. по настоящее время. Данное 

исследование способствует изучению данного ти-

па конфликта с точки зрения когнитивной лин-

гвистики благодаря формированию представлений 

о языковом конфликте в сознании определенной 

этнической группы. 
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