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Введение

В современной когнитивной лингвистике стержневым становится

понятие концепта, которое в качестве термина все чаще используется

исследователями, занимающимися про блемами языкового представления

когниций. В самом общем виде концепт, по мнению Ю.С. Степанова, можно

представить, с одной стороны, как сгусток культуры в сознании человека: то,

в виде чего культура входит в ментальный ми р человека, и, с другой

стороны, концепт - это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а

в некоторых случаях и влияет на нею» [1, с.5].

Изучение концептосферы языка (термин предложен Д.С. Лихачевым)

позволяет выявлять особенности ментального мира того и ли иного этноса,

увидеть, выражаясь метафорически, специфику траектории полета

человеческой мысли, следова тельно познать культуру народа на разных

этапах ее становления, что приобретает особую значимость в современном

мире, охваченном процессами глобализации, в связи с чем, работа, целью

которой является лучшее понимание англоязычных стран, посредством

изучения образных и символических признаков  английских концептов Sky и

Heaven, является актуальной.

Образ неба многократно описывался в  религиозно-философских,

мифокритических, культурологических, искусствоведческих трудах начиная

с глубокой древности и таких философов, как Аристотель и Платон, и

заканчивая нашими современниками - С.Н. Булгаковым, А.Ф. Лосевым, О.М.

Фрейденбергом, Гаспаровым, Л.В. Соколовой и др.

В когнитивной лингвистике концепт «небо» затрагивал ся Хроленко

А.Т., Панасовой Е.П. и другими. Однако, анализа реакций на

сооветствующие слова-стимулы (Heaven, Sky) при помощи

экспериментальных методов исследования на примере студентов института
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иностранных языков, не проводилось, в связи с чем, данное исс ледование

может иметь практичскую ценность . Научная новизна  исследования

состоит в аналитической характеристике ментального образования небо как

части английской языковой картины мира. Концептосфера небо рассмотрена

в ракурсах частных картин мира посредств ом различных слов-стимулов,

принадлежащих к обыденной, научной, религиозной, мифологической,

политико-идеологической и художественной сферам жизни.

Объектом данного исследования являются английские концепты Sky и

Heaven, а предметом – лингвистическая наука.

Для достижения поставленной цели в данном исследовании были

сформулированы следующие задачи:

- Проанализировать основные признаки и существующие

классификации фразеологизмов

- провести анализ классификации, структуры и группы концепт ов

- для правктической части исследования провести отбор материала и

методов исследования

- сформулировать особенности репрезентации концептов sky и heaven в

английской фразеологии.

Структура данной работы состоит из введения, двух глав

(теоретической и практической), заключения и списка используемой

литературы.
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Глава 1. Теоретические аспекты изучаемой проблемы

1.1 Определение понятия фразеологизма

1.1.1 Основные признаки фразеологизмов

Фразеологизм — это свойственное только данному языку устойчивое

сочетание слов, значение которого не определяется значени ем входящих в

него слов, взятых по отдельности. Из -за того, что фразеологизм (или же

идиому) невозможно перевести дословно (теряется смысл), часто возникают

трудности перевода и понимания. С другой стороны такие фразеологизмы

придают языку яркую эмоциональную окраску. Проще говоря,

фразеологизмы – это крылатые выражения, не имеющие автора. Авторство

не имеет никакого значения. Эти «изюминки» прочно вошли в наш язык, и

воспринимаются как естественный элемент речи, идущий от народа, из

глубины веков.

Ниже приводится классификция основных признаков фразеологизмов

(рис.1).

1. Воспроизводимость фразеологизмов в речи в качестве готовых единиц.

Устойчивые сочетания существуют в языке как набор готовых, уже

созданных ранее языковых образований, которые нужно запомн ить так же,

как мы запоминаем слова.

2. Целостность значения фразеологизмов заключается в том, что они,

несмотря на расчлененность структуры, имеют обобщенно -целостное

значение, которое, как правило, представляет собой переосмысление

словосочетания, имеющее в своей основе конкретное смысловое содержание.

3. Постоянство компонентного состава, устойчивость отличает

фразеологические единицы от свободного словосочетания. Особенностью
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устойчивых сочетаний является то, что они, как правило, постоянны по

составу и структуре, т.е. в них входят определенные слова, расположенные в

установленном порядке.

Рисунок 1 Основные признаки фразеологизмов

Взаимозаменяемость компонентов фразеологизма возможна лишь в

общеязыковых фразеологических вариантах, т.е. в устойчивых сочетаниях,

Основные признаки
фразеологизмов

Воспроизводимость

Целосность

Постоянство

Эквивалентность

Раздельнооформленность

Образность

Эмоционально-
экспрессивная

окраска

Фразеологичность

Идиоматичность
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имеющих одинаковое значение, одну и ту же образную структуру, но

различающихся своим лексико-грамматическим составом.

4. Эквивалентность фразеологизма и отдельного слова означает, что

устойчивое сочетание имеет много общего со словом. Как и слово, он

является единицей языка, воспроизводится в готовом виде, а не создается

каждый раз заново, имеет самостоятельное значение и грамм атическую

соотносительность, которая заключается в том, что фразеологизм, как и

слово, относится к определенной части речи.

5. Раздельнооформленность фразеологизмов состоит в том, что в его состав

входит как минимум два словесных компонента, каждый из кот орых

грамматически оформлен как самостоятельная единица, т.е. имеет свое

ударение и свое окончание. Это главное отличие фразеологизма от слова.

6. Образность фразеологизма состоит в том, что многие устойчивые

словосочетания не просто называют явления, приз наки, предметы, действия,

но и содержат определённый образ. Это относится прежде всего к тем

фразеологическим единицам, значения которых образовались на основе

языковой метафоры, в результате сходства и сопоставления двух явлений, из

которых одно становится основанием сравнения, а другое с ним

сравнивается. Некоторые фразеологизмы русского языка лишены образности.

К ним относятся различного рода семантически неделимые сочетания,

представляющие собой составные названия и .

7. Эмоционально-экспрессивная окраска фразеологизмов проявляется в том,

что большинство фразеологизмов русского языка помимо номинативной

функции выполняют и характерологическую функцию: они не только

называют какие-то предметы, явления, действия, существующие в

объективной действительности,  но одновременно оценивают названные

предметы, явления, действия.

8. Фразеологичность, несвободность значения одного из компонентов

является характерным признаком большинства устойчивых сочетаний. У

одних фразеологизмов она проявляется в том, что его комп онент имеет в
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языке фразеологически связанное значение, основными признаками которого

являются отсутствие семантической самостоятельности и зависимость в

выборе лексического окружения. Фразеологичность значения у одного из

компонентов устойчивого сочетания  другого типа проявляется в том, что

этот компонент приобретает особое фразеологически связанное значение,

лишь в рамках данного фразеологизма, а вне его может иметь

самостоятельное значение и  употребляться во многих свобод ных сочетаниях.

9. Идиоматичность фразеологизма проявляется в том, что его семантически

нерасчленимое значение не выводится из значений составляющих его

компонентов, взятых в отдельно сти, и не совпадает с ними. Отсюда

возникает невозможность точного перевода фразеологизма на другие языки ;

это может быть объяснено нали чием специфических законов, при сущих

именно данному языку. Если свободные словосочетания строятся в основном

по общим законам языкового отражения внеязыковой действительности, то

употребление слов в составе фразеологизма опре деляется специфическими

закономерностями системы данного языка.

Главной особенностью фразеологических единиц является их

полностью или частично переосмысленное значение. Лишь часть

фразеологических единиц идентифицируется отдельными лексемами,

большая же их часть может быть определена только с помощью

словосочетания или развернутого описания. Семантическое своеобразие

фразеологической единицы заключается в специфике сочетания

компонентов, таким образом, они выступают не только как части основных

семантических составляющих фразеологической единицы, но и как

связующие звенья между ними. Данные компоненты являются

минимальными единицами семантики фразеологических единиц и

выполняют смыслоопределяющую или смыслообразующую функции.
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1.1.2 Классификации фразеологизмов

Вопросы семантики фразеологических единиц в последнее время

приковывают к себе все большее внимание исследователей фразеологии,

которые, отмечая специфику их семантики, используют разнообразные

названия: обобщающее метафорическое значение (С. А. Абакумов),

семантическая монолитность (П. П. Калинин), единое целостное значение (В.

В. Виноградов), семантическая идиоматичность (А. И. Смирницкий) и т. д.

Такое обилие названий для обозначения семантическо й специфики

фразеологических единиц отражает несомненную сложность этого явления,

связанную с недостаточной изученностью самого вопроса.

По этой же причине нет единой классификации фразеологизмов. Их

несколько, как это показано на рис.1.

Рисунок 1 Классификация фразеологизмов

Виды классификаций
фразеологизмов

Классификация
фразеологических единиц по

степени семантической
слитности

Грамматическая
классификация

фразеологических единиц

Стилистическая
классификация

фразеологических единиц

Классификация
фразеологических

единиц по
происхождению
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Классификация фразеологизмов по степени семантической слитности

(спаянности) была разработана В.В. Виноградовым [2], а позже к

существующим трем еще добавился новый элемент в виде

фразеологического выражения (рис.2) .

Рисунок 2 Классификация фразеологизмов по степени семантической
слитности

Для грамматической классификации фразеологических единиц

характерен как узкий подход (А.И. Молоткова) с выведением за пределы

фразеологии устойчивых оборотов предикативного характера (пословицы,

поговорки, крылатые выражения и т.д.), таким образом, отождествляя

фразеологические единицы со словом, так и широкий подход (В.В.

Виноградова, Н.М. Шанского), когда единицы предикативного характера

включаются во фразеологическую систему, так как подобные единицы ка к

правило имеют целостное образно -экспрессивное значение, которое может

быть мотивированным (единства) или немотивированным (сращения).

Ориентируясь на узкий подход, приведем грамматическую классификацию

фразеологических единиц на рис. 3 ).

Классификация фразеологизмов по степени
семантической слитности

фразеологические
сращения

фразеологические
единства

фразеологические
сочетания

фразеологические
выражения
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Функционально-стилевая классификация фразеологизмов имеет

большое значение, так как помогает наметить возможные сферы их

использования. Этой же цели служит понимание экспрессивно -

стилистического их значения.

Рисунок 3. Грамматическая классификация фразеологических единиц

Сравнительно небольшая группа фразеологизмов может быть выделена

как межстилевая, т.е. используемая в любом из функциональных стилей.

Сюда относятся, например: бить мимо  и бить тревогу и т.д.  Со

стилистической точки зрения, подобные фразеологизмы могут быть названы

нейтральными, стилистически неокрашенными.

Здесь выделяется две основные функционально -стилевые

разновидности оборотов: разговорные и книжные, для каждой из которых

характерна дополнительная экспрессивно-стилистическая окрашенность. По

происхождению фразеологизмы можно разделить на две большие гру ппы:

исконные и заимствованные.

Относительно классификации фразеологических единиц по происхождению,

следует отметить, что в русском языке значительную часть современной

Грамматическая классификация
фразеологических единиц

Слова
(одноударные
единицы, но с
раздельным
написанием
предлогов и

частиц)

словосочетания
(состоящие

минимум из двух
компонентов,

раздельнооформле
нных

акцентологически)

предложения
(предикативные

единицы)
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фразеологической системы составляют исконно русские обороты ,

классификация которых, в свою очередь, приведена на рис. 4.

Рисунок 4 Классификация фразеологических единиц русского языка по
происхождению

1.2 Определение понятия «концепт»

1.2.1 Классификации концептов

Концепты - это мыслительные образы, стоящие за языковыми знаками,

означаемые языковых знаков, в последние время стали предметом живого

внимания лингвистов. Понятие конце пта, пришедшее из когнитологии,

оказалось важным и нужным для изучения языка и легло в основу

когнитивной лингвистики.

Существует ряд взгдядов на то, что именно следует называть

концептами. Так, считается, что лучший доступ к описанию и определению

природы концепта обеспечивает язык. При этом одни ученые считают, что в

качестве простейших концептов следует рассматривать концепты,

представленные одним словом, а в качестве более сложных - те, которые

представлены в словосочетаниях и предложениях. Другие усматривали

простейшие концепты в семант ических признаках или маркерах,

Классификация фразеологических единиц
русского языка по происхождению

общеславянские восточнославянские собственно
русские
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обнаруженных в ходе компонентного ан ализа лексики. Понятие концепта

также используется широко и при описани и семантики языка, ибо значения

языковых выражений приравниваются  выражаемым в них концептам, или

концептуальным структурам:  такой взгляд на вещи считается отличительной

чертой когнитивного подхода.

Относительно классификации концептов, в зависимости от

принадлежности к определенным группам носителей существуют концепты,

приведенные на рис. 5.

.

Рисунок 5 Классификации концептов, в зависимости от

принадлежности к определенным группам носителей

Концепты, в зависимости от
принадлежности к

определенным группам
носителей

универсальные

этнические

цивилизационные

групповые
(гендерные,

профессиональные
и др.)

индивидуальные
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По другой классификации, предложенной Понамаревой Е.Ю.,

концепты классифицируются в соответствии с опорой на дискурс как среду

их языкового существования [3], как показано на рис.6.

Рисунок 6 Классификация концептов в зависимости от дискурса

В настоящее время наиболее актуальным направлением лингвистики,

сформировавшимся в последние десятилетия, стало изучение различных

типов дискурса. Термин «дискурс» очень популярен в современных

лингвистических, филологических, философских, социологических и

антропологических исследованиях.

В некоторых работах по лингвистике используются оба термина:

«дискурс» и «коммуникация». При этом, данные  термины можно

рассматривать почти как синонимичные или даже идентичные или

интерпретировать одно в отношении другого [4, 5 ]. При этом многие

исследователи не считают нужным эти термины целенаправленно

дифференцировать. При этом, тем не менее, термин «комм уникация»

рассматривается как термин, описываемый в основном логиками,

математиками и современными кибернетиками.

Концепты, в зависимости от
дискурса

обиходные научные

художественные
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В энциклопедии лингвистики под редакцией В.Н. Ярцева оба термина

нашли свою интерпретацию. Здесь коммуникация (от латинского

«communatio» - обнародовать и обобщать, связывать, разговаривать)

воспринимается как нечто большее, чем дискурс и понимается как беседа (=

взаимодействие), обмен мыслями, информацией, идеями и т. Д. -

определенная форма взаимодействия людей в процессе их познавательно -

профессиональная деятельность [6 ].

Статья о дискурсе Арутюновой Н.Д., которая рассматривает дискурс

(от французского «дискурс» - речь) как «связный текст, наделенный

экстралингвистическими, а именно, прагматическими, социокультурными,

психолингвистическими и д ругими факторами. Текст автором

рассматривается в его «аспекте, связанном с событиями», а речь

рассматривается как сфокусированное социальное действие, как компонент

взаимодействия людей и механизмов, и их познания (когнитивных

процессов) [7].

Существуют разные мнения относительно правильного термина -

«дискурс» или «общение», когда речь заходит о речи, но в случае

письменных СМИ ученые более заинтересованы в том, чтобы назвать его

«дискурс». Дискурс - это погруженная в жизнь речь. Автор отмечает, что

связь с жизнью, событиями и познанием не позволяет нам анализировать,

например, древние тексты как дискурс  [8].

Кроме того, дискурс - это термин из множества наук в области

гуманитарных знаний. Как заявил Дейк Т. Ван, «изучение дискурса

проявляется практически во всех дисциплинах гуманитарных и социальных

наук» [9]. Он даже предлагает говорить в связи с дискурсом, как о новой«

междисциплинарности »или даже« междисциплинарности ».

В отечественной лингвистике первые попытки дифференциации

понятий «текст» и «дискурс» были осуществлены в начале 70 -х  гг. В

результате корреляция между данными понятиями была сведена к

следующей формуле: дискурс — это текст плюс коммуникативная ситуация.
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Соответственно, текст трактовался как дискурс м инус

коммуникативная ситуация [10 ].

Лингвистические исследования в контексте дискурсной парадигмы и

дискурс-анализ как методология получили широкое распространение в 90 -е

гг. ХХ века. В конце ХХ в. в рамках коммуникативной лингвистики возник

коммуникативный синтаксис, как следствие в начале ХХI в. получила свое

распространение коммуникативно -дискурсивная парадигма знаний.

Коммуникативный подход оказал сильнейшее влияние на формирование

современных лингвистических теорий дискурса [7]. Ключевым понятием

коммуникативной лингвистики выступает пон ятие коммуникации.

Когда дело доходит до анализа, важно отметить, что основная идея

дискурсивного анализа основана на том факте, что текст является живым

документом. Когда люди читают тексты, они неизбежно воспроизводят в

своей голове фрагменты более ранни х текстов, трансформируют и

переосмысливают новую информацию с разных точек зрения.

Поскольку дискурс-анализ является относительно новой

лингвистической дисциплиной, еще не выработан определенный общий

подход, который поддержали бы все специалисты по диску рсу. Основные

направления дискурс-анализа формируются на основе исследований

отдельных ученых и их последователей. В западной литературе можно

выделить «системно-функциональную» грамматику Холлидея, работу Дейка

Т. Вана, социолингвистические подходы У. Лаб ова и другие.

Наряду со все возрастающей важностью социальных и других медиа,

интерес к анализу дискурса также возрастает. Анализ дискурса не важен

исключительно с точки зрения политики, продаж, рынка или пропаганды, но

его важность возрастает во всех аспе ктах общества и кажется существенной

для любого типа общения.

Дискурс-анализ - это широкая область, которая связана с

использованием языка в контексте. Поэтому, дискурс - это широкий термин с

разными определениями, которые« объединяют целую палитру значени й ».
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Анализ дискурса принимает во внимание различные теоретические и

методологические подходы, такие как лингвистический, антропологический,

философский, психологический и социологический. Природа языка тесно

связана с требованиями, которые мы предъявляем к нему, и функциями,

которые он должен выполнять. В самых конкретных терминах эти функции

являются специфическими для культуры. «Конкретная форма, принятая

грамматической системой языка, тесно связана с социальными и личными

потребностями, которые язык дол жен обслуживать» [8].

В конце XX - начале XXI века произошел огромный рост

информационных технологий, а Интернет привел к новому росту

популярности СМИ.

В последние годы количество исследований средств массовой

информации значительно выросло. Были исследов ания, в которых изучался

язык прессы, с выделением специфических лексических, синтаксических и

стилистических особенностей.

Другой областью интересов был анализ идеологии, отраженной в

средствах массовой информации и в текстовых структурах. Например, Van

Dijk [9] и Fairclough [10] показали, как доминирующие идеологии элиты

были воспроизведены в средствах массовой информации и как можно

выявить идеологии путем изучения языковых особенностей, используемых в

текстах (таких как пассивные предложения). Анализ Ва н Дейка обработки

текста в производстве новостей  перечисляет пять основных операций: отбор,

воспроизведение, суммирование, локальное преобразование (добавление,

удаление, перестановка, замена) и формулировка стилистического и

риторического введения.

Упомянутые процедуры аналогичны добавлению, удалению,

перегруппировке и замене стратегий реконтекстуализации, определенным

Блэкледжем [11], и могут в равной степени использоваться для описания

производства новостей через языковые границы, как будет показано ниж е.
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Лингвистический анализ газетных СМИ очень часто скептически.

Лингвисты иногда видят себя в качестве надзора за тонким

манипулированием языком, чтобы исказить реальность. Так, Уайт утверждал,

что, «строго» описывая субъективные межличностные особенности в

репортажах новостей, журналисты с помощью «объективного» языка могут

претендовать на нейтралитет, в основном там, где формальный язык

обеспечивает вид нейтралитета. Также Уайт предполагает, что использование

такого безличного регистра - всего лишь «риторическая уловка, чтобы

помочь запутать субъективность репортера».

С другой стороны, ряд других ученых -лингвистов идентифицируют

язык газет как один из четырех основных регистров английского языка,

наряду с устной беседой, академическим письмом и художестве нной

литературой и уделяют большое внимание «жанровому анализу» в

лингвистическом исследовании газет, где язык, используемый в печатных

СМИ, описывается в таких терминах, которые отличают его от других

«жанров» языка.

Лингвисту Беднареку, в свою очередь, принадлежит основанное на

корпусе исследование оценки в газетах, проведенное на корпусе из 100

газетных статей, включающих корпус из 70 000 слов, как из таблоидных, так

и из широкоформатных СМИ. Работа Беднарека носит количественный

характер, и она дает подробные объяснения и обоснования своей системы

оценки и предвзятости в газетах.

Область анализа критического дискурса предлагает больший потенциал

в качестве основы для анализа газет, и в этой области был проведен ряд

существенных работ. В сочетании с кор пусной лингвистикой он предлагает

очень мощный инструмент для анализа того, как газетные тексты формируют

темы с течением времени.

При этом следует упомянуть такой важный инструмент, как дискурс

анализ (ДА), одной из основных особенностей которого являетс я изучение

аутентичного текста и разговоров в социальном контексте. Ранний вид ДА
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касался внутренней структуры текстов, в то время, как системная

функциональная лингвистика Холлидея - это новая эволюция против

внутренней структуры текстов. Согласно Холлиде ю [12], тексты должны

кодировать как личные, так и социальные процессы. Другими словами,

тексты следует генерировать, понимать и помещать в определенные

ситуационные рамки.

Среди зарубежных концепций дискурса представляет интерес

концепция австралийского специалиста в области дискурс -анализа Гюнтера

Кресса, который указывает на опосредованный характер отношений между

дискурсом и текстом и подчеркивает, что принципиальной составной частью

дискурса выступает социальный базис, который прослеживается в типологи и

дискурса («юридический дискурс», «медицинский дискурс», «расистский

дискурс», «сексистский дискурс» и др.) [ 13].

Помимо такой незаменимой среды, как дискурс, также существует

классификация с точки зрения репрезентации в языке.

Классификация концептов с точки зрения репрезентации в языке, в

свою очередь, приведена на рис. 7.

Рисунок 7 Классификация концептов в зависимости от репрезентации в

языке

Концепты, в зависимости от
репрезентации в языке

фразеологические

морфологические (или
морфологически
ориентируемые)

синтаксические (или
синтаксически

ориентируемые)
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В лексикофразеологической системе языка существует своя

классификация концептов (рис.8 ) [14]

Рисунок 8 Концепты по лексикофразеологической системе языка

Здесь под мыслительными картинками подразумевают являющиеся

результатом чувственно-перцептивной деятельности  образы; под схемой -

ментальный пространственно-контурный образ предмета или явления; под

понятием -  концепт, содержащий наибол ее общие, существенные признаки

предмета или явления, их объективные, логически конструируемые

характеристики; под прототипом - категориальный концепт, дающий

представление о типичном члене определенной категории;  под пропозицией -

Концепты по
лексикофразеологической

системе языка

мыслительные
картинки

схема понятие

прототип

пропозиция

фрейм

сценарий
(скрипт)

гештальт
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сложный конструкт, образуемый базовым предикатом и его аргументами;

под фреймом - объемный, многокомпонентный концепт, представляющий

собой «пакет» информации; знания о стереотипной ситуации как результат

ассоциативных связей; под сценарием или скриптом - динамически

представленный фрейм как разворачиваемая во времени определенная

последовательность этапов, эпизодов; п од гештальтом - концептуальную

структуру, целостный образ, который совмещает в себе чувственные и

рациональные компоненты в их единстве и целостности как результат

нерасчлененного восприятия ситуации .

1.2.2 Структура концепта

Поскольку концепт представляет собой сложное явление, в нем,

вычленяются отдельные признаки, которые находятся друг с другом в

определенных отношениях, по -видимому, можно говорить о структуре

концепта, как и о структуре любого сложного об ъекта. Но вопрос в том,

насколько лингвистическая когнитология может описать структуры

изучаемых концептов.

Рассмотрев всю доступную нам совокупность языковых средств

выражения концепта, а также тексты, в которых раскрывается его

содержание, мы можем, получить определенное представление о содержании

концепта в сознании носителей языка и описать его. Но это всегда будет

лишь «часть» этого концепта, т.к. никакой концепт не выражается в речи

полностью, а с другой стороны, ни один исследователь и ни один

лингвистический анализ не может выявить и зафиксировать, а затем

проанализировать полностью все средства языковой и речевой

репрезентации концепта в языке, всегда что -то остается не зафиксированным

и, следовательно, неучтенным.
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Концепт имеет нежесткую структуру и его структурное моделирование

в принципе невозможно. Возможно лишь перечисление некоторых

(возможно, основных) слоев и концептуальных признаков, подвергшихся

вербализации и зафиксированных нами в языковом материале. Такая

операция является не моделирован ием структуры концепта, а описанием его

содержания, или нежестким моделированием. Концепт все время

функционирует, актуализируется в разных своих составных частях и

аспектах, соединяется с другими концептами и отталкивается от них. В этом

и заключается смысл мышления.

Согласно Ю. С. Степанову, концепт имеет «слоистое» строение, его

слои являются результатом, «осадком» культурной жизни разных эпох. Он

складывается из исторически разных слоев, отличных и по времени

образования, и по происхождению, и по семант ике.

Структура концепта включает в себя: основной (актуальный) признак;

дополнительный (пассивный, исторический) признак; внутреннюю форму

(обычно не осознаваемую) [15, с.21].

Внутренняя форма, этимологический признак, или этимология

открывается лишь исследователям, для остальных они существуют

опосредованно, как основа, на которой возникли и де ржатся остальные слои

значений.

Дальнейшее осмысление «слоистой» природы концепта

осуществляется З. Д. Поповой и И. А. Стерниным, концепт состоит из

концептуальных признаков, которые образуют концептуальные слои (слои

состоят из признаков). Концептуальные признаки в условиях вербализации

концепта предстают как семы, а концептуальные слои иногда могут

совпадать с семемами (но далеко не всегда - концептуальных слоев обычно

больше, чем семем).

Концепт может получить полевое описание - в терминах ядра и

периферии. К ядру будут относиться слои с наибольшей чувственно -

наглядной конкретностью, первичные наиболее яркие образы; более
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абстрактные семантические слои составят пери ферию концепта.

Совокупность базового слоя и дополнительных слоев и признаков

составляют объем концепта. Кроме ядра и концептуальных слоев концепт

имеет объемную интерпретативную часть - совокупность слабо

структурированных предикаций, отражающих интерпрет ацию отдельных

концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок

сознания, вытекающих в данной культуре из содержания концепта.

Периферийный статус того или иного концептуального признака вовсе не

свидетельствует о его малозначности или  маловажности в поле концепта,

статус признака указывает на степень его удаленности от ядра по степени

конкретности и наглядности образного представления [ 16, с.60].

Но наиболее удачное определение концепту дано  Н. Ф. Алефиренко,

где он называет концепт с ложным и многоярусным ментальным

образованием, в состав которого помимо обыденно -понятийного содержания

входят еще оценочные и релятивно -оценочные смыслы, показывающие

отношение человека к познаваемому объекту [17, с.47]. В этом определении

подчеркивается сложная структура концепта, включающая следующие

компоненты (рис.9).

Интернацио
нальный

компонент
Идеоэтничес

кий
компонент

Социальный
компонент

Групповой
компонент

Индивидуаль
но-

личнсостный
компонент

Структура
концепта
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Рисунок 8 Структура концепта

Человек мыслит концептами. Концепты вступают в разные отношения

и образуют систему взаимообусловленных ментальных образов.

Очень важно отметить признаки концепта. Как уже было показано,

концепты имеют сложную структуру. При этом группами признаков,

присущих концепту, являются:

1) Мотивирующие признаки,

2) Понятийные признаки ,

3) Образные признаки,

4) Символические признаки.

В данном исследовании нас интересуют образные и символические

признаки, поэтому рассмотрим их поподробнее.

«Образные признаки, входящие в структуру концепта, представляют

собой признаки, актуализирующиеся на основе переносов» [17, с.370].

К образным признакам концепта относятся признаки, приведенные на

рис. 9. Образные признаки концепта

Артефактные
(признаки
предмета)

Антропоморфные
(признаки
человека)

Вегетативные
(признаки
растения)

Зооморфные
(признаки

животного)

Признаки
мифологического

существа

Признаки
вещества,

обладающего
вкусом, цветом

Признаки жизни
Признаки иллюзии,

призрака
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Рисунок 9 Разновидности образных признаков концепта

Относительно же символических признаков следует отметить, что они

существуют не у всех концептов, а только у тех, которые связаны с

мифологической, религиозной или фольклорной картинами мира.

Таким образом, разновидность символических признаков можно

представить в виде структуры, приведенной на рис. 10.

Рисунок 10 Разновидности символических признаков

1.2.3 Группы концептов

Совокупность концептов образует концептосферу (термин Д.С.

Лихачева), которая предстает как целостное и структурированное

пространство.

Символические признаки
концепта

Мифологический Религиозный

Фольклорный
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Модель мира в каждой культуре строится из ряда универсальных

концептов и констант культуры – пространства, времени, количества,

судьбы, числа (А.Я. Гуревич), а также сущности правды, любви, воды, огня и

др. (Ю.С. Степанов). При одинаковом наборе универсальных концепт ов у

каждого народа существуют особые, только ему присущие соотношения

между этими концептами, что и создает основу национального мировидения

и оценки мира.

Специфические этноцентрические концепты ориентированы на данный

этнос, так как язык изначально зада ет своим носителям определенную

картину мира. Например, М. Цветаева писала, что «иные вещи на ином языке

не думаются». А. Вежбицкая утверждает аналогичное и в отношении чувств:

«не только мысли могут быть «продуманы» на одном языке, но и чувства

могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого».

Группы концептов

Мир –
пространство,
время, число и

др.

Стихия и
природа –

вода, огонь,
дерево, цветы

и др.

Представление
о человеке –
интеллигент,
гений, дурак,

юродивый и др.

Нравственные
концепты –

совесть, стыд,
грех, правда,
истина и др.

Социальные
понятия и

отношения –
свобода, воля,

дружба, война и
др.

Эмоциональные
концепты –

счастье, радость,
гнев и др.
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Рисунок 5 Группы концептов

Язык отражает то, что существует в сознании, а сознание формируется

под воздействием окружающей культуры. Отсюда наличие русских

национальных концептов – воля, удаль, тоска, душа, дом, поле, даль, авось,

интеллигенция, зимняя ночь, туманное утро и т.д.

Все концепты можно разделить на несколько групп , которые по

Масловой В.А. будут выглядеть, как это показано на рис.5 [18].
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Выводы

В данной главе рассматриваются т еоретические аспекты изучаемой

проблемы.

При этом, здесь приводится обширный анализ по фразеологизмам.

Дается определение понятия фразеологизма , приводятся основные признаки

фразеологизмов, а также их классификация.

Кроме того, в данной главе приводится ряд определений понятию

«концепт». Предлагается несколько самых часто  применяемых

классификаций «концепта», а также приводится анализ ряда ученых -

лингвистов (Маслова М.А., Виноградов В.В. и др.) относительно структуры

концепта и ее многослойности.

Также в главе приводится обзор по группам концепта и по признакам

концепта.
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Глава 2. Репрезентация концептов Sky и Heaven в английской

фразеологии

2.1 Отбор материала и методы исследования

Для решения поставленных задач применялись общенаучные методы

исследования (наблюдение, описание, анализ, сравнение, аналогия,

комментирование и обобщение).

В работе также использовались следующие частнонаучные методы

анализа: дефиниционно-лексикографический метод, метод анализа

синонимических рядов, метод компонентного анализа (применительно к

фразеологизмам, содержащим «ключевые» лексемы), контрастивно -

сопоставительный анализ лексем двух языков, анализ этимологии слов,

исследование сочетаемости лексем, к онтекстуальный анализ и метод

сплошной выборки (применительно к избранным литературным текстам),

метод моделирования (описание выявленных концептуальных признаков и

представление содержания концепта в виде полевой структуры).

Теоретическим материалом исследования послужили статьи в

толковых, энциклопедических, синонимическ их, фразеологических,

этимологических словарях, в словарях сочетаемости и в словарях символов.

Источниками практического материала послужили ответы на вопросы,

приготовленные автором для выявления реакции на слова-стимулы Heaven и

Sky.

2.2 Особенности репрезентации концептов Sky и Heaven в английской

фразеологии: образные и символические признаки
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Каждый язык имеет собственную систему концептов, посредством

которой носители языка воспринимают, структурируют, классифицируют и

интерпретируют поток информации, поступающий из окружающего мира.

Совокупность концептов организует концептосферу, по которой можно

судить о ментальной модели действительности, отражаемой в языковом

сознании и в языке конкретных носителей языка

Концепты, которые изучаются в данной работе – Sky/ Heaven можно

определить в русской репрезентации, как Небо /Небеса.

Рисунок 6 Иллюстрация образа Sky (a) и Heaven (b)

Эти два концепта, как в русском языке, так и в современном английском,

принадлежат к разным группам концептов.

a)

b)



31

Так, Sky (небо) – к группе «Стихия и природа», а Heaven (небо) – к группе

«Нравственные концепты».

Однако для старого английского небеса ( Heaven) также использовался для

описания неба, как природы.

Например, Galileo used a telescope to observe the heavens

Рассмотрим концепт «Неба» в случае русского языка [19]:

Как видно, в русском языке «небо» стоит в одном ряду с «небесами», без

излишнего религиозного подтекста. При этом известно, что в русском языке

имеют, чаще всего, религиозный контекст.

Рассмотрим пример английской фразеологии на примере отрывка

стихотворения [20].
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Перевод:

Ночные облака

Белые кобылы луны

несутся по небу

Бить их золотыми копытами

на стеклянных небесах;

Белые кобылы луны все стоят

на задних ногах

Ноги - у зеленых фарфоровых дверей

отдаленных небес.

Летите, кобылы!

Напрягите все возможное,

Разбросайте молочную пыль звезд,

Или солнце тигра прыгнет на вас

и уничтожит вас

Одним лизанием его червеобразного языка

Мы видим, что концепт ”sky” и ”heaven” (или ”heavens”) также

используется в похожих смыслах, но применительно к «небесам», текст

принимает более возвышенный характер.
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Проанализируем фреймы и слоты по

heaven.

То есть, из этог отрывка видно, что для фрейма Heaven, слоты будут

следующими:

Фрейм Heven
Cлот 1 Father’s Kingdom

Слот 2 Shelter for birds of the
sky
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Фрейм Heven
Cлот 1 Human brotherhood

Слот 2 Shelter for birds of the
sky

Фрейм Heaven
Cлот 1 Holy moment

Слот 2 A place where God dwells
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С целью выявления образных и символических признаков исследуемых

концептов ”heaven” и ”sky”, мы провели свободный ассоциативный

эксперимент с различными стимулами.

В исследовании приняли участие 40 человек студентов института

иностранных языков г. Екатеринбурга.

Фрейм Heaven
Cлот 1 Community

Слот 2 Pray

Фрейм Heaven
Cлот 1 Afterlife

Слот 2 Ability to recognize and
accept the reality
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Участники относятся к возрастной группе 17-22 лет.

Главным методом исследования является свободный ассоциативный

эксперимент, который был проведён в апреле 2019 в г. Екатеринбурге.

Напротив предложенных слов-стимулов студенты должны были записать

первое слово, пришедшее им в  голову. Если же такое слово в голову не

приходит, опрашиваемые должны проставить прочерк.

При этом было, использовано 2 слова – Heaven и Sky.

По результатам ответов были составлены таблицы, которые дали

возможность определить частоту появления тех или иных ответов, по

которым были составлены диагарммы.

При этом были получены данные, первичная структура ассоциативных

полей по словам-стимулам «Heaven» и «Sky» для которых, после обработки

экспериментальных результатов дала данные , приведенные ниже.

Таблица 1 Реакция на слова-стимулы ”heaven” и ”sky”

Слово-

стимул

Heaven

Реакции на слово-

стимул

Слово-стимул

Sky

Реакции на слово-

стимул

Heaven

Hell (7), God (6),

paradise (6),

 peace (5),

 sky (5), light (4),

birds (3), angels (2),

soul (2)

Sky

Blue (7),

 Cloud (6),

sun (6), light (5),

bright (5),

plane (4), birds (3),

God (2),

Space (2),
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2.2.1. Анализ образных и символических признаков концепта Heaven

Из 40 студентов, учащихся екатеринбургского института иностранных

языков, на слово-стимул «Heaven» (рай) реакция распределилась следующим

образом:

Hell – 7 человек

God – 6 человек

Paradise – 6 человек

Sky-– 5 человек

Afterlife - 5 человек

Light – 4 человека

Birds – 3 человека

Angels – 2 человека

Soul – 2 человека

В процентном соотношении это сделает:

Hell (ад) -17,5 %,

God (Бог) - 15%,

Paradise (Рай) - 15%,

Sky (небо) - 12,5%,

Afterlife (жизнь после смерти) - 12,5 %,

Light (свет) - 10%,

Birds (птицы) - 7,5 %,

Angels (ангелы) - 5%,

Soul (душа) - 5%.

По этим данным была составлена соответствующая диаграмма для слов

стимулов по слову-стимулу «heaven» (рис.7.).
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Рисунок 7 Реакции на слово-стимул «Heaven» в проведенном исследовании

Таким образом, в результате проведенного исследования получаем вывод,

приведенный на рис. 8.

Высокочастотные реации на

слово «Heaven» в проведенном

исследовании

Hell  (7)

God (6) Paradise (6)
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Рисунок 8 Высокочастотные реакции на слово « Heaven» в проведенном

исследовании.

Для возможности оценки полученных результатов, мы использовали Word

Association Network [21]

Для случая существительного:

Для случая прилагательного:

Для случая глагола:
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Для случая наречия:

На основании приведенных данных, мы делаем вывод, что в

ассоциативном словаре английского языка, из расчета ответов 100 человек,

среди самых частых реакций на слово -стимул Heaven, среди

существительных можно выделить такие:

Stairway, Indra, Earth, Sake, Hell, Celestial, Archangel, Lucifer, Almighty,

Afterlife.

Stairway – 20 человек

Indra – 16 человек

Earth - 14 человек

Sake- 10 человек

Hell – 10 человек

Celestial- 9 человек

Archangel – 10 человек

Lucifer – 5 человек

Almighty – 5 человек

Afterlife - 5 человек

В процентном соотношении это сделает:

Stairway – 20%

Indra – 16 %

Earth - 14 %

Sake- 10 %

Hell – 10 %

Celestial- 9 %



41

Archangel – 10 %

Lucifer – 5 %

Almighty – 5 %

Afterlife - 5 %

На рис. 9 приведена диаграмма по данным ассоциативной базы Word

Association Network по слову-стимулу Heaven.

Рисунок 9 Реакции на слово-стимул Heaven в Word Association Network

Для сравнения, в русском ассоциативном словаре (на базе экспериментов

1988 – 1998 г.г.) [21], результат по слову «рай» дал следующие ассоциации:
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На основании приведенных данных, мы делаем вывод, что в

ассоциативном словаре, среди самых частых реакций на слово -стимул Рай/

Heaven, можно выделить такие, ад (20), в шалаше (6), и Ад (5), на земле (5),

Бог (3), счастье (3), ангелы (2), жизнь (2), небо (2) приведенные на рис. 9.

Словаре данная реакция представлена на четвёртом месте по частоте

употребления.



43

Рисунок 10 Реакции на слово-стимул Рай / Heaven в ассоциативном словаре

РАС

Рисунок 11. Высокочастотные реакции на слово «Рай»/ Heaven в

ассоциативной базе РАС

Высокочастотные реации на

слово «Рай» в ассоциативной

базе РАС

ад (20)

В шалаше (6)

И ад (5)



44

Таким образом, становится понятно, что основные образные признаки

понятия Heaven для опрашиваемых учащихся российского ВУЗа

иностранных языков, изучающих английский язык профессионально, будут:

-Hell, что присутствует как в ответа х, полученных в Word Associatoipn

Network, так и в словаре РАС.

То есть имеет место яркий религиозный символический признак

концепта Heaven.

-God, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Netwo rk, где

упомминается Archangel, но не Бог.

Данное расхождение объясняется, конечно, тем, что несмотря на то,

что учащиеся давали ответ на английском, они думали в соответстсвии с

русскоязычной ментальностью и недостатком религиозных знаний.

То есть здесь также имеет место яркий религиозный символический

признак концепта Heaven.

-Paradise - что не соответствует ни ответам, полученным в РАС, ни

ответам, полученным в Word Association Network, так как является просто

определенным синонимом слова Heaven.

То есть здесь также имеет место яркий религиозный символический

признак концепта Heaven, хотя Paradise часто применяется при описании

природы, отдыха, поэтому, можно сказать, что Paradise показывает как

символический религиозный признак концепта Heaven, та к и образные

(вегетативный, жизни, иллюзии).

-Afterlife - что присутствует как в ответах, полученных в Word

Associatoipn Network, так и в словаре РАС.

То есть имеет место религиозный символический признак и образный

признак жизни концепта Heaven.

-Sky, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Network.
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Данное расхождение объясняется, конечно, тем, что , несмотря на то,

что учащиеся давали ответ на английском, они думали в соответстсвии с

русскоязычной ментальностью и недостатком религиозных знаний.

То есть здесь имеет место, прежде всего, образный природный признак

концепта Heaven.

-Light, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Networ k, где

упомминается Archangel, но не Бог.

Данное расхождение объясняется, конечно, тем, что , несмотря на то,

что учащиеся давали ответ на английском, они думали в соответстсвии с

русскоязычной ментальностью и недостатком религиозных знаний.

То есть здесь имеет место образный природный признак концепта

Heaven.

-Birds, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Network.

Данное расхождение объясняется, тем, что несмотря на то, что

учащиеся давали ответ на английском, они думали в соответстсвии с

русскоязычной ментальностью и "райские птицы" - довольно устоявшееся

сочетание (мифологический признак) , как и "рай в шалаше" (артефактный

признак).

То есть здесь имеет место, прежде всего, образный зооморфный

признак концепта Heaven.

-Angels, что соответствует ответам, полученным в РАС, и в некоторой

степени, ответам, полученным в Word Association Network, где Angels был

среди менее популярных ответов.

Данное расхождение объясняется, конечно, тем, что , несмотря на то,

что учащиеся давали ответ на английском, они думали в соответстсвии с

русскоязычной ментальностью и недостатком религиозных знаний.

То есть здесь также имеет место яркий религиозный символический

признак концепта Heaven.
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-Soul, что соответствует ответам, полученным в РАС, и в некоторой

степени, ответам, полученным в Word Association Network, где Soul был

среди менее популярных ответов.

Здесь также студенты отталкивались от русскоязычного менталитета,

где рай подразумевает место, куда улетает душа.

То есть здесь также имеет место яркий религиозный символический

признак концепта Heaven, а также образный признак жизни.

Таким образом, Heaven в проведенном исследовании имеет такие

образные признаки, как: признак жизни, зооморфный, вегетатативный,

артефактный, а также символические признаки: религиозный и

мифологический.

2.2.2. Анализ образных и символических признаков ко нцепта Sky

Из 40 студентов, учащихся екатеринбургского института иностранных

языков, на слово-стимул «Sky» (небо) реакция распределилась следующим

образом:

Blue– 8 человек

Cloud – 6 человек

Sun – 5 человек

Light-– 5 человек

Bright - 5 человек

Plane – 4 человека

Birds – 3 человека

God – 2 человека

Space – 2 человека

В процентном соотношении это сделает:

Blue (голубой) -18 %,
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Cloud (облако) - 14%,

Sun (солнце) – 14,5%,

Light (светлый) - 12,5%,

Bright (блестящий) - 12,5 %,

Plane (самолет) - 10%,

Birds (птицы) - 7,5 %,

God (Бог) - 5%,

Space (космос) - 5%.

По этим данным была составлена соответствующая диаграмма для слов

стимулов по слову-стимулу «sky» (рис.12.).

Рисунок 12 Реакции на слово-стимул «Sky» в проведенном исследовании

Таким образом, в результате проведенного исследования получаем вывод,

приведенный на рис. 13.
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Рисунок 13 Высокочастотные реакции на слово « Sky» в проведенном

исследовании.

Для возможности оценки полученных результатов, мы использовали Word

Association Network [21]

Для случая существительного:

Для случая прилагательного:

Высокочастотные реации на

слово «Heaven» в проведенном

исследовании

Blue (7)

Cloud (6) Sun (5)
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Для случая глагола:

На основании приведенных данных, мы делаем вывод, что в

ассоциативном словаре английского языка, из расчета ответов 100 человек,

среди самых частых реакций на слово -стимул Heaven, среди

существительных можно выделить такие:

Blue, Cloud, Misty, Ball, Horizon, Lightning, Thunder, Purple, Sunset, Zenith

Blue – 19 человек

Cloud – 17 человек

Misty- 15 человек

Ball- 9 человек

Horizon – 10 человек

Lightening- 9 человек

Thunder – 10 человек

Purple – 5 человек
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Sunset – 5 человек

Zenith - 5 человек

В процентном соотношении это сделает:

Blue – 19%

Cloud – 17%

Misty- 15%

Ball- 9%

Horizon – 10%

Lightening- 9%

Thunder – 10%

Purple – 5%

Sunset – 5%

Zenith - 5%

На рис. 14 приведена диаграмма по данным ассоциативной базы Word

Association Network по слову-стимулу Heaven.
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Рисунок 14 Реакции на слово-стимул Sky в Word Association Network

Для сравнения, в русском ассоциативном словаре (на базе экспериментов

1988 – 1998 г.г.) [22], результат по слову «рай» дал следующие ассоциации:

На основании приведенных данных, мы делаем вывод, что в

ассоциативном словаре, среди самых частых реакций на слово -стимул

Небо/Sky, можно выделить такие, голубое (201), синее (36) , земля (26),



52

солнце (14), чистое (14), облака (13), в клеточку (8), высокое (8), облако (7)

приведенные на рис. 15.

Словаре данная реакция представлена на четвёртом месте по частоте

употребления.

Рисунок 15 Реакции на слово -стимул Небо /Sky в ассоциативном словаре

РАС

Высокочастотные реации на

слово «Небо» в ассоциативной

базе РАС

голубое (20)

синее (6)

земля (5)
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Рисунок 16. Высокочастотные реакции на слово «Небо»/ Sky в

ассоциативной базе РАС

Blue– 8 человек

Cloud – 6 человек

Sun – 5 человек

Light-– 5 человек

Bright - 5 человек

Plane – 4 человека

Birds – 3 человека

God – 2 человека

Space – 2 человека

Таким образом, становится понятно, что основные образные признаки

понятия Sky для опрашиваемых учащихся российского ВУЗа иностранных

языков, изучающих английский язык профессионально, будут:

-Blue, что присутствует как в ответах, полученных в Word Associatoipn

Network, так и в словаре РАС.

То есть имеет место образный признак вещества концепта Sky.

-Cloud, что соответствует ответам, полученным в РАС и ответам,

полученным в Word Association Network. То есть имеет место образный

артефактный признак концепта Sky.

-Sun - что соответствует и ответам, полученным в  РАС, и ответам,

полученным в Word Association Network.

То есть здесь также имеет место , как образный признак жизни, так и

символический признак мифологии и религии концепта Sky.

-Light - что присутствует как в ответах, полученных в Word

Associatoipn Network, так и в словаре РАС.
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То есть имеет место образный признак вещества, артефакта, так и

символический признак религии, иллюзии и мифологии  концепта Sky.

-Bright, что соответствует ответам, полученным в РАС, а также,

ответам, полученным в Word Association Network.

Здесь имеет место, как образный признак вещества, так и

символический иллюзии концепта Sky.

-Plane, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Network.

Данное расхождение объясняется, конечно, тем, что , несмотря на то,

что учащиеся давали ответ на английском, они думали в соответстсви и с

русскоязычной ментальностью, а для большинства русских небо эт о

самолетик или журавлик в небе .

То есть здесь имеет место образный артефактный признак концепта

Sky.

-Birds, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Network.

Данное расхождение объясняется  также объясняется ментальностью

рецепиентов (журавлик в небе). То есть тут имеется образный зооморфный

признак, а также, признак природы для концепта Sky.

-God, что соответствует ответам, полученным в РАС, и не

соответствует ответам, полученным в Word Association Network.

То есть здесь имеет место религиозный символический признак

концепта Sky.

-Space, что соответствует ответам, полученным в РАС, но не

соответствует ответам, полученным в Word Association Network . Разница

объясняется ментальностью и образованностью реципиентов.

То есть здесь также имеет место образный признак природы и

символический признак иллюзии  концепта Sky.
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Таким образом, Sky в проведенном исследовании имеет такие образные

признаки, как: признак жизни, зооморфный, артефактный, иллюзии, а также

символические признаки: религиозный и мифологический.
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Выводы

В данной главе приводится практический анализ репрезентации

концептов Sky и Heaven в английской фразеологии.

В главе показаны особенности репрезентации концептов Sky и Heaven

в английской фразеологии с точки зрения образных и символических

признаков.

В главе показано, что путем экспериментального метода и метода

анализа ассоциативных баз, было выведено, что конце пт Heaven в

проведенном исследовании имеет такие образные признаки, как: признак

жизни, зооморфный, вегетатативный, артефактный, а также символические

признаки: религиозный и мифологический.

В свою очередь, концепт Sky в проведенном исследовании имеет таки е

образные признаки, как: признак жизни, зооморфный, артефактный,

иллюзии, а также символические признаки: религиозный и мифологический.
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Заключение

В данной работе для достижения поставленной задачи были решены

следующие задачи:

1) Проанализированы основные признаки и существующие

классификации фразеологизмов

2) Проведен анализ классификации, структуры и группы концептов

3) Для правктической части исс ледования проведен отбор материала и

обозначены методы исследования

4) Сформулированы особенности репрезентации концептов sky и

heaven в английской фразеологии.

В работе рассматриваются т еоретические аспекты изучаемой

проблемы.

При этом, здесь приводится обширный анализ по фразеологизмам.

Дается определение понятия фразеологизма , приводятся основные признаки

фразеологизмов, а также их классификация.

Кроме того, в данной главе приводится ряд определений понятию

«концепт». Предлагается несколько самых часто  применяемых

классификаций «концепта», а также приводится анализ ряда ученых -

лингвистов (Маслова М.А., Виноградов В.В. и др.) относительно структуры

концепта и ее многослойности.

Также в главе приводится обзор по группам концепта и по признакам

концепта.

В исследовании было доказано, что Sky в проведенном исследовании

имеет такие образные признаки, как: признак жизни, зооморфный,

артефактный, иллюзии, а также символические признаки: религиозный и

мифологический.
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Кроме того, показано, что Heaven в проведенном исследовании имеет

такие образные признаки, как: признак жизни, зооморфный, вегетатативный,

артефактный, а также символические признаки: религиозный и

мифологический.
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