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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования . В начале XXI века наиболее

плодотворные результаты научных исследований становятся возможными

благодаря сочетанию достижений и методик разных, часто несмежных, наук.

Лингвистические исследования приобретают новое – когнитивное

направление развития в след ствие симбиоза с достижениями теории

информации и психологии, что способствует более глубокому пониманию

взаимосвязи процессов мышления и языка. В результате, для исследования

текстов художественных произведений перспективной видится интеграция

наработок таких филологических дисциплин, как лингвостилистика,

когнитивная лингвистика и литературоведение. Такой комплексный подход к

исследованию особенностей функционирования концептов и их языковых

репрезентаций в современной прозе способствует целостности

интерпретации текста по причине одновременного охвата его вербального и

концептуального уровней. Языку принадлежит активная роль в культуре и

познании. Он является уникальной способностью человека, что отличает его

от всех остальных живых существ и остального м ира.

Несомненно, для успешной коммуникации недостаточно

ограничиваться только знанием языка: необходимо также понимание

мировоззрения, национального характера и менталитета представителей

данной культуры. Это становится особенно важным при проведении

лингвистического исследования. Воспринимая язык как основное средство

проникновения в тайны человеческого познания, как инструмент,

помогающий раскрыть тонкие механизмы речевой деятельности в ее

неразрывной связи с мышлением и реальностью, современные

лингвистические исследования, выполненные в рамках когнитологии,

направлены, прежде всего, на всестороннее изучение средств осмысления

человеком названных им феноменов окружающей действительности и
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построения им определенной картины мира [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Идея существования языковых картин мира возникла в учении

В. фон Гумбольдта о «внутренней форме слова» и о «духе народа» [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ] и в начале XIX века получила свое

воплощение и дальнейшее развит ие сначала в рамках теории

лингвистической относительности, а затем – в концепции неогумбольдтизма

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. В конце XX – начале XXI веков

вопрос языковой картины мира становится причиной многочисленных

языковедческих поисков [Ошибка! Источник ссылки не найден. ]. Вслед за

И. Штерн, под языковой картиной мира понимаем способ отображения в

сознании человека действительности, заключающийся в восприятии данной

действительности через призму культурно -национальных и языковых

ценностей, которые присущи конкретному социуму; это такая интерпретация

окружающей реальности по национальным концептуально -структурными

канонам [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Идентификационный процессы неоднократно освещались философами,

педагогами, психологами и другими исследователями. Для нашей работы

особую ценность имеют исследования отдельных разновидностей

идентификации: национальной (А. Васильченко, Д. Джозеф),

социокультурной (В. Жадько, А.А. Кургузов) и языковой (Н. Потелло).

Бесспорно, процесс формирования личности является целостным, а потому

каждый вид идентификации пересекается с другим. Также неоспоримым

является то, что идентификация личности во всех ее разновидн остях или, по

определению А.А. Кургузова, аспектах – психологическом, возрастном,

социальном, культурном и др. – происходит в результате реализации

следующих функций языка: функции идентификации людей в рамках

социальной группы, этнического (национального)  сообщества; обеспечения

гармонизации интересов личности и определенной языковой общности;

хранения и трансляции социального опыта и культурного наследия;
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регулирования и регламентации социального поведения [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ]. Во всех указанных аспектах язык является не

только формальным средством идентификации личности, но и выразителем

всечеловеческой культуры [Ошибка! Источник ссылки не найден. ],

необходимой составляющей профессионального становления, гендерной,

правовой и политической социализации, в обеспечении целостности которой

имеет важное значение такое целостное образование, как языковая картина

мира – отраженный средствами языка образ сознания – реальности, модель

интегрального знания о концептуальной систе ме представлений, которые

выражаются в языке [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Концепт «Land», несмотря на значимость не только для англоязычной

культуры, но и для других лингвокультур (что только подчеркивает его

универсальность и важность в межкультурном речевом общении), предметом

специального лингвистического исследования становился довольно редко.

Изучение этого феномена на материале английского языка определяет

актуальность представленного научного наследия. Особую актуальность

вопросы языка и культуры приобретают в связи с общей обращенностью

исследователей языка к проблемам антропологической лингвистики,

концептологии, решение которых может быть успешным и результативным

только во взаимосвязи со всеми сферами лингвистического знания.

Концепт «Land» выбран в качестве базового концепта в данном

исследовании по нескольким причинам: концепт «Land» (земля) является

важнейшим компонентом национальной языковой картины мира в любом

языке, поскольку в нем выявляется отношение человека и общности  к

обитаемому пространству, ко многим историко -культурным событиям и

явлениям; на современном этапе развития человечества, в эпоху новых

политико-экономических потрясений и противостояний вопрос о

национальных ценностях и приоритетах приобретает особую акт уальность.

Цель исследования  состоит в выявлении образных и символических

признаков концепта «Land» на материале англоязычной прозы.
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Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность термина концепт.

2. Описать когнитивные признаки концептов.

3.Провести анализ образных признаков концепта «Land» на материале

англоязычной прозы.

4. Провести анализ символических признаков концепта «Land» на

материале англоязычной прозы

Объект исследования – структура концепта «Land».

Предмет исследования – образные и символические при знаки

концепта «Land».

Материал исследования : лексика и языковые конструкции

(расширенные контексты) из романа Маргарет Митчел «Унесённые ветром»

(GonewiththeWind), репрезентирующие концепт «Land».

Методологическая база исследования  представлена положениями

Н.Д. Арутюновой, Ж.Т. Балмагамбетовой, М.М. Бахтина, Н.Н. Болдырева,

А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, Е.С. Кубряковой,

М.В. Пименовой и др. о специфике отражения сознания нации в языке

посредством концептов.

Методы исследования:

– анализ литературных источников, посвященных исследуемой

проблеме;

– метод сплошной выборки;

– описательный, концептуальный и интерпретативный методы.

Новизна работы состоит в том, что впервые рассмотрены образные и

символические признаки концепта «Land» на материале романа Маргарет

Митчел «Унесённые ветром» (GonewiththeWind).

Практическая значимость работы  состоит в том, что собранный

теоретический и фактический мате риал может быть использован в

дальнейших расширенных исследованиях по данному вопросу, а также в

качестве иллюстративного материала при составлении словарей концептов.
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Структура работы обусловлена целью и задачами исследования.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной

литературы.

Апробация работы: ПОКА НЕТ ДАННЫХ.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Сущность термина концепт

В последнее время достижения в области лингвистических

исследований свидетельствуют о большом интересе ученых к изучению

языковых явлений в экстралингвистическом контексте.

Понимание языка в качестве важнейшего конституента науки о

человеке является базисом современной лингвистики. Основной функцией

языка является моделирование концептуальной картины мира, в центре

которой не просто человек, а личность – носитель языкового сознания.

В фокусе современной антропоцентрической парадигмы

неотъемлемым является рассмотрение языка в ракурсе ее участия в

познавательной деятельности человека. Язык – это «средство передачи

мысли, которую он «упаковывает» в языковую структуру» [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 4]. Симбиоз знаний о мире, социальный

контекст, принципы речевого общения, адресата, фоновые знания и т.д.

представляют собой ключ к пониманию сути языковой коммуникации.

Теоретико-практические положения о том, как хранятся наши знания о мире,

об их структурировании в процессе коммуникации составляют объект

исследования таких исследователей как М.М. Болдырев, А.С. Кубрякова,

З.Д. Попова, Ю.С. Степанова, И.А. Стернин, В. Телия, В.И. Карасик

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 4].

В «Кратком словаре когнитивных терминов» Е.С. Кубряковой

когнитивная лингвистика определяется как лингвистическое направле ние, в

фокусе внимания которого находится язык как общий когнитивный

механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в

репрезентации (кодировании) и в трансформации информации (определение

Дж. Керна). Д. Армстронг, замечает, что в механизмах языка существенны не
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только мыслительные структуры сами по себе, но и материальное

воплощение этих структур в виде знаков со своими «телами» [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 53].

Когнитивные подходы в исследованиях являются продол жением

лексико-семантических, тогда как первые объясняют языковые явления с

опорой на феномены мышления – его концептуальные структуры и,

примененные к ним, когнитивные операции. Начало рассмотрения языка не

только как уникального объекта, взятого в изоляц ии, но и в свете отражения

языком мыслительных процессов обусловлено когнитивной наукой.

Когнитивные исследования отражают особенности когнитивного подхода к

языку, то есть такого подхода, в фокусе которого рассмотрение всех явлений,

процессов, единиц и категорий, которые изучаются, их связи с другими

когнитивными процессами – с восприятием и памятью человека, его

воображением и эмоциями, мышлением [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 99].

В современной лингвистике чрезвычайно актуальными счи таются

когнитивные штудии (исследования в области когнитивистики), предмет

которых представлен процессами восприятия, категоризации и

классификации. Один из главных разделов когнитивной лингвистики –

когнитивная семантика, которая выступает как общая теори я

концептуализации и категоризации, или, другими словами, теория о том, как

человек воспринимает окружающий мир и как это сказывается на значении

языковых выражений. Концептуализация – это осмысление определенных

представлений о мире в виде концептов [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 93]. Большинство из этих концептов закрепляется в языке

значениями конкретных слов. А. Селиванова считает, что концептуализация

является ключевым понятием когнитивной лингвистики, ведь фиксация

определенного концепта по языковому признаку представляет собой базу

формирования семантического пространства языка [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., с. 258].
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Итак, ключевыми терминами когнитивной лингвистики, связанными с

когнитивной деятельностью человек а, есть знания, концептуализация,

ментальные репрезентации, концептуализация, вербализация, ментальность,

концепт, картина мира, концептосфера, национальное культурное

пространство и др. [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 14].

Рассмотрим понятийно сущность некоторых из них более детализировано.

В последние годы ученые достигли значительных результатов в

исследовании механизмов языковой номинации [ Ошибка! Источник

ссылки не найден.], манифестации концепта, предполагающих процесс

концептуализации.

Понятие концептуализации является базисом для современных

научных дисциплин, методологическим основанием которых есть

когнитивный подход. Будучи общим понятием, концептуализация

предполагает как направленность познания на различные сторон ы объекта

познания, так и на объект познания в целом [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 166].

В кратком словаре когнитивных терминов Е.С. Кубряковой

концептуализация детерминируется как «понятийная классификация

(определение Ф. Кликса), один из важнейших процессов познавательной

деятельности человека, который заключается в осмыслении поступающей к

нему информации, и ведет к образованию концептов, концептуальных

структур и всей концептуальной системы в мозге (психике) человека

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 93].

Объектом концептуализации мира (далее КМ) является универсум с

различными связями и отношениями между его фрагментами.

Фундаментальным видом КМ номинируется языковая концептуализация

мира (далее ЯКМ), составляющая  основу любой концептуализации.

ЯКМ представляется определенной организацией опыта взаимодействия с

окружающим миром, который фиксируется в семантике языка, не
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лимитируясь системно-языковыми значениями лексических единиц

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 164-166].

Действительность, проецируется в семантику языка и подвергается

трансформации под влиянием человека как «концептуализатора», то есть его

мировоззрения, а также своеобразия культур. Лингвистическим отражением

особенностей антропологической перцепции мира есть оппозиция фигуры и

фона, первое из которых характеризуется определенностью,

пространственными и временными ограничениями, второе –

неопределенностью и бесконечностью во времени и пространстве [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 167].

Процесс картирования мира связан с процессом категоризации –

будучи классификационной деятельностью, они различаются по конечному

результату, или целью деятельности. Первый направлен на выделение

некоторых минимальных единиц человеч еского опыта, второй – на

объединение единиц, которые проявляют ту или иную степень сходства, или

которые характеризуются как тождественные, в большие разряды [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 93]. Итак, категоризация – это процесс

образования и выделения категорий, группировка внешнего и внутреннего

мира человека в соответствии с сущностными характеристиками его

функционирования и бытия, упорядоченное представление различных

явлений через их сведение к меньшему числу, или объединений. Ее

результаты отражены в знаменательной лексике, а каждую лексему можно

рассматривать как отражение отдельной категории с ее многочисленными

представителями [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 42].

Классический взгляд на категоризацию, который  заключается в

базировании категорий на общих свойствах, дополняется новой теорией

категоризации – теорией прототипов Э. Рош [Цит. по: Ошибка! Источник

ссылки не найден. , с. 19]. Хотя Дж. Лакофф связывает начало новой теории

категоризации с именами Л. фон Витгенштейна и Э. Рош, А.С. Кубрякова

считает, что предпосылки данной теории закладывались и другими
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психологами [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 308]. Подход к

мышлению как к дематериализованному оперированию символами имеет  в

основе имплицитно теорию категоризации. Это вариант классической

теории, в которой категории представлены множествами [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 22]. Теория прототипов критикует

классическую теорию, которая не может быть охарактеризована только в

терминах оперирования абстрактными символами. Содержание теории

прототипов заключается в том, что человеческая категоризация по своей

сущности является продуктом человеческого опыта и воображения –

восприятия, двигательной активности и культуры, с одной стороны, и

метафоры, метонимии и ментальной образности, с другой. Как следствие,

человеческое мышление решающим образом зависит от этих факторов

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 23].

Результатом концептуализации мира являются концептосферы, или

концептуальная система (свойственная как индивиду, так и этносу),

представленная ментальной (психической) парадигмой с упорядоченной

совокупностью всех концептов [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с.

172].

Итак, языковая концептуализация считается одним из важнейших

процессов познавательной деятельности человека и находит отражение в

языке.

Л. Витгенштейн разработал подход к пониман ию процесса

категоризации под названием фамильного (семейного сходства). Согласно

его теории, тождественные признаки могут встречаться не у всех членов

категории, а только в отдельных единицах. При этом набор признаков может

быть разный. Эта теория получил а название «теории прототипов». Единицы

базового уровня, являющиеся основой культурно значимой концептуальной

структуры этой категории, называются прототипами. Это

«привилегированные» члены, лучшие образцы той или иной категории, что в

самой полной мере соответствует сути явления, которые лучше проявляет
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свойства, общие для других единиц. Прототипы отражают стереотипы,

которые функционируют в определенном социуме, культурные установки, а

также вербализуютквазисимволы и квазиэталоны. Отсюда следует, что

концепт – всеобъемлющее и сложное ментальное образование, которое

сочетает в себе различные представления: научные и наивные понятия,

культурные установки, стереотипы, эмоциональные оценки и рациональные

подходы, конкретные и абстрактные представления, имеющие  четкие

границы и размытый смысл. Свойства открытости концепта определяет тот

факт, что концепт невозможно точно смоделировать.

Приобретая опыт, человек трансформирует его в определенные

концепты, которые, логично связываясь между собой, образуют

концептуальную систему; она непрерывно конструируется, модифицируется

и уточняется человеком. Это объясняется свойством концепта меняться в

сознании. Концепты как части системы, попадают под влияние других

концептов и сами меняются. Со временем меняется и число кон цептов, и

объем их содержания [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Последовательность построения концептуальной системы в сознании

человека соответствует принципам логики, вызывая этим такое свойство, как

логичность. Она определяет возможность  логического перехода от одного

концепта к другому, определение одних концептов через другие, построение

новых концептов на базе уже имеющихся. Логичность системы позволяет

построение внутри нее новых концептов, усвоенных не из актуального

опыта, а таких, которые перешли в сознание через язык. Так объясняется

введение в концептуальную систему человека абстрактных понятий, которые

невозможно ввести без языка.

Упорядоченная совокупность концептов в сознании человека образует

его концептосферу, которая имеет ч етко определенный характер. Концепты,

образующие ее, по своим отдельным признакам вступают в системные

отношения сходства, различия и иерархии с другими концептами. Общий

принцип системности распространяется на национальную концептосферу,
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поскольку само мышление предполагает категоризацию предметов мысли, а

категоризация предполагает упорядочение ее объектов. Отсюда следует, что

концептосфера – это «информационная база мышления» [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ].

Картина мира (далее КМ) – реальность сознания человека. Человек

стремится адекватным способом создать в себе простую и ясную картину

мира для того, чтобы в определенной степени подменить этот мир созданной

таким образом картиной. Мировоззрение каждого народа умещается в

картине мира: каждой цивилизации, социальной системе характерен свой

особый способ мировосприятия. Даже менталитет любого

лингвокультурного сообщества в значительной степени обусловлен его

картиной мира, в которой представлены мировоззрение и миропонимание его

членов.

Концептуальные картины мира у разных людей примерно одинаковые

через приближенное их мышления на одинаковом этапе их развития.

Национальные языковые картины мира – это просто разная «окраска».

Языковая картина мира отражает национальную и может выражаться

языковыми единицами разных уровней, разными концептами. Поскольку

речь служит основным способом формирования и существования знаний

человека о мире, то именно она – важнейший объект исследования

когнитивистов. Совокупность этих знаний, зафиксированных в яз ыке,

является тем, что в разных концепциях называется «языковой

репрезентацией мира», «промежуточным языковым миром», «языковой

моделью мира», «языковой картиной мира». В нашем исследованию мы

используем последний термин.

Результатом концептуализации являю тся концептосферы, или

концептуальная система (свойственная как индивиду, так и этносу),

представленная ментальной (психической) парадигмой с упорядоченной

совокупностью всех концептов [ Ошибка! Источник ссылки не найден. , с.

172].
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Итак, языковая концептуализация считается одним из важнейших

процессов познавательной деятельности человека и находит отражение в

языке. Таким образом, мы делаем вывод, что концепты составляют основу

языковой картины мира. В свете этого необходимым считаем рассмотреть

различные подходы к классификации концептов.

Ключевым термином когнитивной лингвистики выступает концепт.

Термин «концепт» характеризуется неоднозначностью и противоречивостью.

В частности, по мнению А.В. Лавровой, он выступает основным

семантическим понятием когнитивной лингвистики [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., с. 57]. Как считает А.Н. Приходько, концепт выступает

также основной единицей концептологиилингвокультурологии [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 46]. Проблема соотношения слова и

концепта остается одной из центральных теоретических задач когнитивной

лингвистики.

В лингвистической литературе с начала 90 -х годов XX века в

конкурентной борьбе столкнулись некоторые термины: «концепт»

(Н.Д. Арутюнова, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, С.Х. Ляпин и др.),

«мифологема» (В.Н. Базылев), «лингвокультурема» (В.В. Воробьев),

«логоэпистема» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров). Однако сегодня

очевидным становится, что самым жизнеспособным является термин

«концепт», который по частоте уп отребления значительно опередил все

другие терминологические новообразования.

Термин «концепт» пришел из философии и логики. Его трактовка

базируется в основном на семантике латинского conceptus:

1) «собирать, впитывать в себя»;

2) «представлять»;

3) «написать, сформулировать»;

4) «формировать»;

5) «походить, появляться, возникать» [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 222-224].
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Приведенные значения можно свести к обобщенному: «сформулирован

как собирательный, который включает в себя и который  является их

началом».

Последние десятилетия термин «концепт» переживает период

актуализации и переосмысления. Он еще не имеет единого определения, хотя

и прочно закрепился в современной лингвистике. Приведем различные его

толкования.

Возникновение термина «концепт» в русской лингвистической

традиции связывают с именем религиозного философа С.А. Аскольдова

(настоящая фамилия – Алексеев), который в 1928 году предложил по -новому

взглянуть на соотношение терминов «понятие», «слово» и философский по

происхождению «концепт». С точки зрения современной науки, теория

А.С. Аскольдова отражает будущий психолингвистический подход, который

хорошо эксплицируется в самом определении концепта как мыслительного

образования, которое замещает нам в процессе мышления большое

количество предметов одного и того же рода [ Ошибка! Источник ссылки

не найден., с. 269]. При этом ученый предлагает различать концепты

познавательные («совокупность сложных мыслительных конкретностей») и

художественные («сочетание понятий, предс тавлений, ощущений, эмоций,

волевых проявлений»), основным отличием которых является «далекая от

логики и реальной прагматики художественная ассоциативность» [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 275].

Д.С. Лихачев считает, что концепт существ ует не для самого слова, а

для каждого (словарного) значения слова отдельно, и понимает концепт

«алгебраическим» выражением значения, которым мы оперируем в

письменной или устной речи. Это объясняется тем, что человек просто не

успевает понять значение со всей его сложностью, иногда по -своему его

интерпретируя [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 8]. По Д.С.

Лихачеву концепты – это некоторые значения, скрытые в тексте

«заменители», некоторые «потенции» значений, которые облегчают общение
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и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным,

профессиональным, возрастным и другим опытом [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., с. 3-9].

С.Г. Воркачoв считает, что концепт – это культурно окрашенный

вербализованный смысл, представле нный в плане выражения целым рядом

своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико -

семантическую парадигму [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 48].

Р.М. Фрумкина концепт определяет в качестве вербализованного

понятия, отрефлектированного в различных категориях культуры [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 90].

По мнению А. Вежбицкой, концепт – это «объект из мира»

«идеальное»», который носит имя и отражает определенные культурно -

обусловленные представления челове ка о мире «Действительность»

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 90].

Богатство языка определяется не только богатством «словарного

запаса» и грамматическими возможностями, но и богатством

концептуального мира, концептуальной сферы, носител ями которой является

язык человека и его нации.

В.Н. Телия считает, что концепт – это продукт человеческой мысли и

представляет собой явление идеальное, а потому присуще человеческому

сознанию вообще, а не только лишь языковому. Концепт – это конструкт, он

не восстанавливается, а «реконструируется» из -за своего языковое

выражения и внеречевого знания [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

В.Н. Телия отмечает структурно -функциональную схожесть языка и

культуры: язык и культура взаимно отображаются  и не существуют без

диалога; язык и культура имеют индивидуальные и социализированные

формы существования; и языку, и культуре свойственны информативность,

историзм, нормативность, способность быть носителем менталитета этноса

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 225-226]. Концепт представляет

собой семантическую категорию высшей степени абстракции, который
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включает в себя значение конкретизации общей семантики. Кроме того, В.Н.

Телия подчеркивает, что концепт онтологически предшествует

категоризации, которая создает типичный образ и его прототип.

Несмотря на разнообразие толкований концепта, В.И. Карасик и

Г.Г. Слышкин четко выделяют параметры отношений концепта к языку,

культуре и сознанию говорящего; сознание – место пребывания концепта;

концепт – ментальная проекция элементов культуры; язык и речь – сферы, в

которых опредмечивается концепт [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ,

с. 76]. Сам В.И. Карасик характеризует концепты как ментальные

образования, представляющие собой сохран енные в памяти человека

значимые осознанные типизированные фрагменты опыта, многомерное

ментальное образование, в составе которого выделяются образно -

перцептивная, понятийная и ценностная стороны, фрагмент жизненного

опыта человека [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 75-80].

Ю.С. Степанов считает, что концепт – это сгусток культуры в сознании

индивида; концепт – это то, в виде чего в ментальный мир человека входит

культура. С другой стороны, концепт – это то, посредством чего обычный

человек, не являющийся «творцом культурных ценностей», сам входит в

культуру, иногда даже на нее влияет [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Для М. Шварц «концепт» – это элементарная ментально

организованная единица, которая выполняет функцию хранени я знаний о

мире в абстрактном формате [Ошибка! Источник ссылки не н айден., с. 55].

В.Н. Сурина понимает под концептом соотнесенные с понятием

языковые категории. Концепт включает более одной лексическую единицу и

соответствует определенной лекси ко-семантической парадигме [Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 43-46].

А.А. Селиванова отмечает, что этим термином называют

информационную структуру сознания, определенным образом

организованную единицу памяти, которая содержит «совокупност ь знаний об



18

объекте познания, вербальных и невербальных, приобретенных путем

взаимодействия пяти психических функций сознания и бессознательного»

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 256].

А.С. Бондаренко считает, что концепт – это совокупность знаний,

информация об определенной материальной или идеальной субстанции; он

выступает основной единицей наивной картины мира, которая отражается

национальном обыденным сознании [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 42].

Сторонники когнитивного подхода рассматривают концепт как явление

ментального характера. К примеру, З.Д. Попова и И.А. Стернин,

представители воронежской научной школы, концепт относят к

мыслительным явлениям. Они определяют концепт глобальной

мыслительной единицей, «кванто м структурированного знания».

Е.С. Кубрякова, В.С. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина, авторы

«Краткого словаря когнитивных терминов», концепты рассматривают в

качестве идеальных абстрактных единиц значения, которыми в процессе

мышления оперирует человек . Данные единицы значения отражают опыт и

знания, результаты всей жизнедеятельности индивида и результаты познания

окружающего мира в виде определенных единиц, так называемых «квантов

знания». При этом содержание концепта включает информацию о том, что

индивид знает, мыслит, думает, прогнозирует отношение того или иного

фрагмента мира. Концепты направляют все многообразие явлений, которые

наблюдаются, к чему-то единому, к определенным обществом категориям и

классам [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 90]. Прежде всего,

авторами словаря концепт понимается как оперативная содержательная

единица памяти, единица ментального лексикона. Рассмотрев языковое

выражение концепта, мы можем получить представление о его наполнении в

сознании носителей языка. В общем плане концепты рассматривают как

единицы ментальных и психических ресурсов нашего сознания и той
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информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 90].

М.М. Полюжин считает, что концепт является совокупным,

категоризирующим знанием о действительности, о ее элементах и

перспективах [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 35].

А.Н. Приходько приводит различные дефиниционные модели (ДМ),

применяемые к научному толкованию термина «концепт». Это, в частности,

следующие:

а) «концепт – эпистемичное образование». В его основе лежит

осознание информационных источников человеческих знаний и опыта,

которые возникают как синтез логических, гносеологических  и когнитивных

аспектов деятельности;

б) «концепт – (психо) ментальное образование». Эта ДМ базируется на

понимании концепта как продукта человеческого сознания, которая является

высшей формой отражения действительности психикой человека;

в) «концепт – (этно) культурное образование». Такое представление о

концепте встало на основе осознания роли этнокультуры в жизни

социального коллектива; оно отражает представление о концепте как о точке

пересечения мира культуры и мира индивидуальных смыслов;

г) «концепт – (прагма)регулятивное образование». В этой ДМ

реализуется интенциональный характер дискурсивного использования

ментальных сущностей: речь идет об их способности к регуляции и

направлению коммуникативного поведения, определению

этноспецифических норм, стратегий и стереотипов общения;

г) «концепт – аксиологическое образование». Базой для возникновения

этой ДМ стал феномен «духовная ценность», который формируется

оценочными представлениями членов социума о морально -этических

категориальных константа (добро / зло, правда / ложь, любовь / ненависть,

красота / уродство, справедливость / несправедливость и т.д.) [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 46-48].
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По мнению В.А. Масловой, в современной лингвистической науке

существует три подхода к определе нию концепта:

1) культурологический, то есть вся культура понимается как

совокупность концептов и отношений между ними. Соответственно, концепт

– это основная ячейка культуры в ментальном мире человека

(Ю.С. Степанов, В.Н. Телия);

2) семантический, когда семантика языкового знака представляется

единственным средством формирования содержания концепта

(Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, Н.Д. Шмелева и др.);

3) лингвокультурологический, где считается, что концепт не напрямую

возникает из значения слова, а является  результатом столкновения значения с

личным и народным опытом человека [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 9], то есть концепт является посредником между словами и

действительностью (Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова).

Ж.Т. Балмагамбетова считает, что концепт – понятие в философии

языка, антропоцентрической лингвистике, социолингвистике, лексической и

ситуативной семантике, идеальный объект, образ, оперативная

содержательная единица ментального лексикона, памяти, в которой

воплотились определенные культурно обусловленные представления

носителя языка о мире; в языке имеет определенное имя, является

воплощением смыслов, которыми оперирует человек в процессах мышления

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 83-87].

По мнению М.В. Пименовой , «концепты – это единицы

концептуальной системы в их отношении к языковым выражениям, в них

заключается информация о мире. Эта информация относится к актуальному

или виртуальному состоянию мира [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ,

с. 129].

Иногда его отождествляют с понятием как основой лексического

значения, иногда рассматривают как основное звено в ментальном мире

человека [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 27-29].
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Иногда его соотносят со словом, иногда – со значением, которое, по

мнению Д.С. Лихачева, представляет собой своеобразное алгебраическое

выражение значения, которое человек просто не успевает, а иногда не может,

а иногда по-своему интерпретирует его [Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 124-126].

М.В. Никитин связывает концепт непосредственно со значением:

говоря о понятии и значении, мы имеем дело с одним и тем же предметом –

концептуальным уровнем абстрагирующих, обобщающих единиц сознания,

поскольку значения – те же понятия, они сохраняют за собой все то, что

относится к понятиям [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 89].

Понятие – 1) мысль, в обобщенной форме, которая отражает свойства

предметов и их взаимоотношения; 2) то же самое, что грамматическая или

семантическая категория, коне чно не высшего уровня обобщения, например

понятие двойственного числа, понятие события, понятие неактуального

настоящего времени. В этом смысле стал часто употребляться термин

«концепт».

Понятие (концепт) – явление той же группы, что и значение слова, но

рассматривается в некоторой другой системе связей; значение – в системе

языка, понятие – в системе логических отношений и форм, исследуемых как

в языкознании, так и в логике.

Понятия в общих чертах определяется одинаково в логике и в

языкознании и представлено всегда каким-либо общим именем или его

эквивалентом – словосочетанием (например, «железная дорога») [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 261-263].

По мнению В.М. Богуславского, в понятиях откладывается,

аккумулируется общественно-историческая практика людей, суммируются и

резюмируются знания, накопленные за определенный период. В смысле

слова используется не весь смысл данного понятия, а только часть его,

известная всем членам общества. Таким образом, значение определяется как

часть понятия [Ошибка! Источник ссылки не най ден., с. 244].
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Д.П. Горский различает два типа понятий: понятия, которыми мы

пользуемся в повседневной жизни, и научные понятия. Обычно понятие и

значение слова совпадают. Научное же понятие играет и роль значен ия этого

слова (то есть по признакам, отраженными в этом понятии, можно отличать

предметы, определенные словом) и раскрывает сущность предметов,

обозначенных этим словом [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 85].

Лексическое значение слова – смысл слова, который отражает в

сознании представление о предмете, свойство, процесс, явление. Лексическое

значение слова – результат мыслительной деятельности человека. Оно

связано с редукцией информации человеческим сознанием, с такими видами

мыслительных процессов, как сравнение, классификация, обобщение.

Лексическое значение слова характеризуется и обобщающим свойством.

Формирование значения слова играет первостепенную роль в познавательной

деятельности человека. Каждый предмет получает свою ясность,

очевидность, выразительность благодаря впервые предоставленному ему

имени. Значение слова формируется в процессе активной деятельности

коммуникантов [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 261-263]. Но

поскольку понятие как форма идеального отраж ения мира доступно только в

его языковом виде, то все речевые операции со словом принадлежат

языковой системе. Если функционирование слов, словосочетаний

непосредственно связано с их семантикой, то есть понятием как

универсальной идеальной формой мышления,  то лингвистика должна

исследовать все способы выражения понятий. В гносеологическом плане

можно говорить о том, что понятие – категория не языковая, а

познавательная. Однако настоящая «жизнь понятия» происходит в языке и

здесь оно определяется как значени е. Понятие и значение – это не разные

сущности, а объекты разных наук, особенности которых не позволяют

распределять онтологию предмета. Древняя традиция разграничения понятия

(логика) и значения (лингвистика) часто скрывала единую природу

речемыслительной семантики и не привела к образованию одного
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обобщающего термина, к тому же создала определенную терминологическую

избыточность (семантика, значение, содержание, сигнификат, концепт)

[Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 45].

И.Г. Ткаченко предлагает различать смысловое значение слова и

понятие. Смысловое значение слова – это такое его выражение, при котором

в слове выражается совокупность каких -либо признаков предмета или

явления. Понятие же является отражением определенной совокупности

общих и существенных признаков предмета [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 131]. Трудно сразу заметить, что в этой формулировке смысловое

значение – это сумма знаний о данном предмете или широкое понятие. Узкое

понятие получает название понятия  вообще. По мнению Л.Г. Воронина,

значение слова состоит из двух основных отношений к действительности:

обозначение предмета и отображения предмета. При одном и том же

языковом способе обозначения предмета отображение предмета может быть

разным. И, наоборот, при одном и том же отображении предмета способы его

обозначения могут очень различаться. Обозначение предмета словом в

определенном языке, как правило, постоянное во все периоды употребления

слова – и в древности, и в настоящее время, и для ребенка, и д ля взрослого.

Принадлежность слова к предмету или явлению как определение этого

предмета или явления не меняется, а принадлежность слова к предмету как

отражение данного предмета меняется под влиянием различных факторов, в

том числе и таких, как историческ ий уровень познания этого предмета

отдельной личностью. Обозначение как форма отношения слова к

действительности выступает в специфической форме, в форме названия

[Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Под значением слова понимают разные вещи, и з которых одно,

принадлежащее языкознанию, назовем ближним, другое, которое составляет

предмет исследования других наук – удаленным значением слова. Только

одно ближнее значение слова содержит в себе истинный смысл мысли при

произношении слова. Ближнее, ил и формальное значение слов, вместе с



24

представлением, делает возможным то, что говорящий и реципиент

понимают друг друга. У говорящего и реципиента, вследствие различий

органов чувств, восприятия неодинаковы. Еще более существенно

отличаются комбинации этих  восприятий. Например, когда один говорит это

дерево – береза, то для другого истинное значение этого слова совсем другое.

Оба они думают при этом о разных вещах, но так, что их мнения имеют

общую точку соприкосновения: представление (если оно есть) и форм альное

значение слова. Общее между говорящим и реципиентом обусловлено их

принадлежностью к одному и тому же народу. Иными словами, есть два типа

значений слов – ближнее значение, «народное», и отдаленное, «личное»,

которое у каждого отличается по качеству  и количеству элементов [Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 131-134].

Итак, концепт как понятийная категория, в отличие от собственно

понятия, является прерогативой не одной философии, а скорее лингвософии.

Если за понятием стоит реалия, ве щественная субстанция, то за концептом –

не только предметная отнесенность, предметный смысл, но и слово – имя

реалии, слово-знак как определенная интеллектуально осмысленная

сущность, как субстанция значимая, или знак смысла. Понятие обычно

воплощается в ближайшем смысле слова. Концепт – это и содержание

понятия, и культурный смысл (а чаще комплекс смыслов) слова, навеянный

реальностью [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 23-26].

1.2. Когнитивные признаки концептов

В исследованиях конца ХХ – начала XXI века прослеживается

тенденция формирования структуры концепта как сложного явления, в

котором выделяются отдельные взаимообусловленные части [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 109-112]. Концепт имеет определенную

структуру, хотя он и не может быть представлен как жесткая структура,

подобно значению слова. Это связано с его активной динамической ролью в



25

процессе мышления – он все время работает, актуализируется в разных своих

составных частях и аспектах,  сочетается с другими концептами и

отталкивается от них [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 58].

Организация концепта сложна и включает в себя понятийные и

культурные составляющие:

– исходную форму (этимология);

– основные содержательные признаки;

– коннотации (ассоциации и оценки).

Концепт формируется в сознании человека с помощью его

чувственного опыта – восприятия мира органами чувств, предметной

деятельности, мыслительных операций с уже существующими в сознании

индивида концептами, познания языковых единиц.

Концепт рождается как чувственный образ, постепенно превращается в

собственное речевое. Он состоит из отдельных признаков объективного или

субъективного мира, дифференцированно отражен в языке [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 52-55].

Различные ученые предлагают различные структуры концептов, и все

они согласны с тем, что все концепты имеют базовый слой (ядро), на

который наслаиваются дополнительные когнитивные признаки.

Как уже было отмечено, термин «концепт» не име ет однозначного

определения, такая же ситуация сложилась и с типологизацией концептов.

Но, проанализировав работы таких лингвистов, как А.А. Залевская [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ], М.А. Арбиб [Ошибка! Источник ссылки не

найден.], З.Д. Попова, И.А. Стернин [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.], Н.Н. Болдырев [Ошибка! Источник ссылки не найден. ] и др.,

можно предложить следующую типологию концептов:

1. По признаку стандартизации концепты делятся на:

– универсальные (инвариантные) [Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 12];

– индивидуальные;
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– групповые (половые, возрастные, социальные);

– и общенациональные.

Групповые концепты стандартизованы в пределах группы,

общенациональные – в пределах концептосферы народа, а индивидуальные

концепты не стандартизированы вообще [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 2-5].

2. За номинативностью в языке:

– номинативные;

– неноминативные (лакунарные) [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 17].

3. По степени устойчивости

– устойчивые;

– неустойчивые [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 18].

4. По регулярности актуализации:

– актуальные;

– неактуальные [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 18].

5. По структуре:

– простые (одноуровневые) – концепты состоят только из базового

слоя;

– сложные (многоуровневые) – включают в себя несколько

когнитивных слоев, различающихся по уровням абстракции;

– сегментные – представляют собой базовый слой, окруженный

несколькими сегментами, являющиеся равноправными по степени

абстрактности [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 18];

– калейдоскопические [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 53];

– композитивные [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 6].

6. По смыслу и степенью абстракции:

– конкретно-чувственный образ;

– представление (умственная картина);

– схема;
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– понятие;

– прототип;

– предложение;

– фрейм;

– сценарий (скрипт);

– гипонимия;

– инсайт;

– гештальт [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 39].

Итак, концептуализация ‒ базисное понятие для современных научных

дисциплин, методологическим основанием которых есть когнитивный

подход. Концептуализация предполагает направленность познания на

различные стороны объекта познания  и на объект познания в целом.

Из вышесказанного следует сделать вывод: поскольку концепты

выражают духовно-эмоциональный опыт определенного этноса, личность

является носителем этого опыта. Обозначая языковыми знаками опыт,

инициированный фрагментами реаль ного мира, данные этносу в

непосредственном восприятии, «этнический человек» пытается определить

(раскрыть) сущность предметов и явлений. Представления и понятия

определенного языкового коллектива вступают в обратную связь с

мышлением этноса в целом, напра вляя его по национально

детерминированному руслу: язык можно уподобить своеобразной

когнитивно-этнической вакцине, а сам процесс усвоения языка – когнитивно-

этнической иммунизации, через которую непременно проходит каждый

новый член этнической общности. Ва жнейший результат такой иммунизации

состоит в предоставлении языковой личности свойственной данному этносу

когнитивной ориентации, в приобщении ее к непрерывной культурной

традиции соответствующего народа [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 47-48]. С помощью языковых знаков отображается способ

мировидения этноса, взгляд на мир сквозь «вуаль» национально -культурных

представлений и образов, что делает национальный язык важнейшим
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этногенным фактором, по сути, главным средством «этнической

социализации» индивидуума.

Итак, концепт – это семантическое образование, обладающее статусом

феномена, отмеченное лингвокультурной спецификой и которое тем или

иным способом характеризует носителей определенной этнокультуры. Но, в

то же время, это некий квант знания, отражающий содержание всей

человеческой деятельности. Он окружен эмоциональным, экспрессивным,

оценочным ореолом [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 47].

Завершая экскурс в теоретический обзор развития термина «концепт»,

хотим вспомнить определение И.А. Стернина, З.Д. Поповой, которое мы

используем в работе в качестве рабочего термина: концепт – это дискретное

ментальное образование, которое является базовой единицей мыслительного

кода человека, которое имеет относительно упорядоченн ую внутреннюю

структуру и представляет собой результат познавательной (когнитивной)

деятельности личности и общества, и которое содержит комплексную,

энциклопедическую информацию об отраженном предмет или явлении, об

интерпретации данной информации обществ енным сознанием и отношении

этого сознания к данному явлению или предмету [ Ошибка! Источник

ссылки не найден.]. В данной работе мы будем пользоваться именно этим

определением.

Итак, термин «концепт» является, так сказать, «зонтичным» (термин

С.Г. Воркачев) [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 47-58], он

«покрывает» предметные области нескольких научных направлений, прежде

всего когнитивной психологии и когнитивной лингвистики, занимающихся

проблемами мышления и познания, хранения и переработки информации, а

также лингвокультурологии.

Различные определения концепта позволяют выделить следующие

инвариантные характеристики, которые перечислила В.А. Маслова:
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1) это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном

представлении, которая вербализируется с помощью слова и имеет полевую

структуру;

2) это основные единицы переработки, хранения и передачи знаний;

3) концепт имеет подвижные рамки и конкретные функции;

4) концепт социальный, его ассоциативное поле обусловливает его

прагматику;

5) основные ячейки культуры [ Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

На современном этапе развития лингвистики можно выделить два

основных подхода относительно толкования термина концепт:

1) концепт как общее понятие (традиционное понимание);

2) концепт как комплекс культурно детерминированных представлений

о предмете (новое осмысление термина в пределах лингво -философской

научной парадигмы) [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 89].

Таким образом, во всех выше представленных дефинициях

подчеркнуто субъективный характер концепта. Оценочный характер данного

термина выражается способами его вербализации, ведь, прежде всего,

именно из-за языкового окружения экспли цируются ценность того или иного

феномена культуры [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 77].

М.В. Пименовой была предложена авторская трехчленная

классификация концептов, образующих концептуальную систему, способом

актуализации которой, в свою очередь, выступает язык. Все концепты

исследовательница распределяет на три категориальных класса [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. , с. 128-129]:

I. Базовые концепты, к этому р азряду можно отнести те концепты,

которые составляют фундамент языка и всей картины мира; среди них:

1) космические концепты;

2) социальные концепты;

3) психические (духовные) концепты.
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II. Концепты-дескрипторы, которые квалифицируют базовые

концепты; среди них:

1) дименсиональные концепты, под которыми понимаются различного

рода измерения (размер, объем, глубина, высота, вес и др .);

2) квалитативные концепты, выражающие качество ( тепло-холод,

целостность (холистичность) – партитивность, твердость-мягкость);

3) квантитативные концепты, выражающие количество ( один, много,

мало, достаточно-недостаточно).

III. Концепты-релятивы, реализующие типы отношений, среди них:

1) концепты-оценки (хорошо-плохо, правильно-неправильно, вредно-

полезно, вкусно-невкусно);

2) концепты-позиции (против, вместе, между, впереди -позади (всех),

рядом, вверху-внизу, близко-далеко, современный-несовременный);

3) концепты-привативы (свой-чужой, брать-отдавать, владеть-

терять; включать-исключать).

Исходя из вышесказанного, можно сдел ать вывод, что концепт

представляет собой оперативно содержательную единицу памяти, который

имеет определенную, хотя и не жесткую, структуру. Он состоит из

компонентов (концептуальных признаков), то есть отдельных признаков

объективной и субъективной дейст вительности, манифестируемых с

помощью языка. Эти признаки дифференцированно отражены в содержании

концепта и различаются по степени абстрактности.

Следует констатировать, что концепты являются результатом двух

тенденций: стремления отразить диалектичность  мира, то есть отразить мир

таким, какой он есть; и стремления структурировать мир с целью подчинения

его воле и желанию человека, то есть представить мир проще, жестче и

детерминированным до такой степени, которая необходима и достаточна

человеку для решения практических задач.
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «LAND» В АСПЕКТЕ

ОБРАЗНЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ

Роман «Унесенные ветром», написанный известной а мериканской

писательницей Маргарет Митчелл, считается одним из самых значительных

произведений в истории литературы. «Унесенные ветром» имеют статус

всемирного бестселлера и огромную читательскую аудиторию, однако это

произведение практически неизучено оте чественной научной

общественностью.

«Унесенные ветром» (Gonewiththewind) – волнующее, остросоциальное

произведение, центральной проблемой которого является судьба

человеческих ценностей в мире купли -продажи.

Действие книги разворачивается в эпоху наиболее сложных времен в

истории США и охватывает годы Гражданской войны (1861 -1865) и

наступающей за ней Реконструкции. Произведение шагает по следам войны,

которая изуродовала судьбы многих людей. Писательница описывает

различные тяготы этих тяжелых лет.

Если бы М. Митчелл смогла дожить до нынешних времен, она была бы

чрезвычайно поражена неугасающей читательской увлеченностью романом.

Однако судьба Маргарет Митчелл распорядилась по -другому. Она прожила

короткую жизнь, всего лишь 48 лет было выделено писательницы , которая

навеки запомнится в истории создателем единого, но настоящего

бестселлера.

В романе М. Митчелл в выразительных реалистичных художественных

образах изображены события старого Юга во время Гражданской войны. Она

была представителем «южной школы», п оэтому не имела права осветить

объективный триумф вновь экономических форм жизни, чтобы не показать

ее душевную слабость. Поэтому тема влияния войны, реконструкции на
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социальную жизнь человека и в наше сложное время является весьма

актуальной. Ситуация в стране развивалась таким образом, что жителям

Севера для работы на фабриках нерентабельно было нанимать рабов, им

необходимы были вольнонаемные работники, в то же время южанам для

работы на полях прекрасно годились невольники. Как следствие, в ответ на

требования Севера об уничтожении рабства южные штаты попытались

основать свое собственное государство.

М. Митчелл продемонстрировала свое художественное мастерство в

романе «Унесенные ветром», что проявилось в формировании ярких

характеров, каждый из которых я вляется неповторимой личностью и вместе с

тем в своей совокупности они отражают историческое содержание эпохи. В

центре события романа заложена судьба нескольких семей плантаторского

Юга.

Итак, целью данной главы является анализ образных и символических

признаков концепта «land».

Задачами исследования на данном этапе были определены следующие:

– отбор языкового материала;

– анализ и группировка отобранного языкового материала;

– описание результатов исследования.

Материалом для исследования послужил роман М аргарет Митчелл

«Унесенные ветром» (GonewiththeWind).

Для начала рассмотрим словарные дефиниции понятия «Land» в

английском языке (Таблица 1):

Таблица 1

Словарныедефинициипонятия  «Land»

Словарь Дефиниции

1. Marriam Webster

Dictionary:

1) a: the solid part of the surface of the earth;

also: a corresponding part of a celestial body (such as the

moon);
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b: ground or soil of a specified situation, nature, or quality:

dry land;

c: the surface of the earth and all its natural resources;

2) a portion of the earth's solid surface distinguishable by

boundaries or ownership: bought land in the country ;

3) REALM, DOMAIN: in the land of dreams;

4) the people of a country: the land rose in rebellion;

5) an area of a partly machined surface (such as th e inside

of a gun barrel) that is left without machining.

2. Cambridge

Dictionary:

1) the surface of the earth that is not covered by water;

2) an area of ground, especially when used for a particular

purpose such as farming or building.

3. Oxford Learner’s

Dictionaries:

1) the surface of the earth that is not sea;

2) an area of ground, especially of a particular type or used

for a particular purpose;

3) the area of ground that somebody owns, especially

when you think of it as property that can be bought or

sold;

4) the land [uncountable] used to refer to the countryside

and the way people live in the country as opposed to in

cities;

5) [countable] (literary) used to refer to a country or region

in a way that involves the emotion s or the imagination.

Синонимами исследуемого понятия являются следующие:

acreage, acres, country, countryside, dry land, earth, estate, farmland,

fatherland, grounds, homestead, motherland, property, soil, terra firma, territory
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Анализ словарных статей также позволил выделить ряд широко

распространенных словосочетаний и выражений со словом «Land»:

dry land, bought land in the country, the land of dreams, on land, by land, a plot

of land, my land, public/private land, to own/buy/p urchase/sell land, acres of

land, land ownership/acquisition, land values, native land, foreign lands.

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый нами концепт

«Land» представляет собой многоаспектное понятие. Далее проанализируем

образный и символический признаки данного концепта.

2.1 Образные признаки концепта «Land»

В структуру концепта входят понятийная, образная и ценностная

составляющие. Понятийная составляющая реализуется прямой номинацией и

понятийным признаком. Образная составляющая отражается в языке в

концептуальных метафорах, то есть с помощью вторичной, метафорической

номинации. Ценностная составляющая неразрывно соединена с понятийным

и образным компонентами [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Образные признаки, в том числе и для концепта «Land»,представлены

концептуальными метафорами [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Метафора оказалась самым главным инструментом для познания и

самопознания мира в лингвистической практике в конце 20 века в сфере

исследовательского интереса. Познавательная сущность метафоры

отображается в теории когнитивной метафоры. Ее основа – базовая

эвристика когнитивной лингвистики. На ее основе объясняются языковые

явления, включая метафор зайти, а также стоит  искать в когнитивных

механизмах обработки знаний.

Основой нынешних представлений про природу метафор определяется

положение про метафорическую природу мышления. В нем описывается, что
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метафора появляется из глубинных особенностей человеческого мышления,

одновременно являющейся его орудием в мировом познании [ Ошибка!

Источник ссылки не найден. ]. Метафоры используются не только для того,

чтобы при получении наименования, сделать мысль доступной другим

людям, ее используют для того, чтобы объект бы л доступным для

человеческого мышления.

Существует такой тип метафоры как когнитивная метафора, она

работает в сфере лексики и это способ создания вторичных языковых

предикатов. Она объясняет признаки и процессы в не предметном мире.

Такие метафоры берут основу на аналогиях, и это орудие выделения и

познания свойств абстрактных категорий. Именно за счет этого она и

отличается от индикативной метафоры. Последняя в свою очередь дает

обозначение предметным реалиям, а также является техническим способом

получения имени из существующего лексикона [Ошибка! Источник

ссылки не найден.].

Свое зарождение когнитивная теория метафоры получила в недрах

когнитивной науки. Ее главная задача − понять, каким образом человек

перерабатывает большие массивы знаний, т ранс формирует и превращает эти

массивы за небольшой промежуток времени [Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Современная когнитивистика изучает метафору как средство познания,

объяснения действительности и структуирования. При изучении способо в

получения, переработки и передачи информации, ученые -когнитологи

обсуждают такую теорию про существование в сознании человека

глубинных структурных отношений между группами понятий. Так как они

помогают структуирования одни понятия в терминах других, так же они

определяют характер метафоры в языке, а также многообразие в конкретных

проявлениях [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].
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За счет развития когнитивной теории метафора изучается не как

сравнение некоторых семантических форм, а как умственн ая структура и

результат взаимодействия значений.

В результате, метафоры воспринимаются как осмысленные от резки

тексов, где начало берется от выражения и заканчивая целым текстом, а

также номинативными единицами.

Когнитивная метафора выполняет познавател ьную функцию, она

помогает формировать сферу вторичных предикатов.Это прилагательные

глаголы, которые характеризуют непредметные сущности.Их свойства

можно выделить по аналогиис доступными восприятию признаками

физических предметов, а также наблюдаемых явл ений.

За счет когнитивных метафор создается семантически

дифференцированный язык чувств и вместе с этим помогает раскрыть

тенденцию к семантическому сближению [Ошибка! Источник ссылки не

найден.].

Заключается когнитивная метафора в переносе приз нака предмета на

событие, ситуацию, процесс, мысль, идею и факт, а также много других

абстрактных понятий, помогает языку создавать логические предикаты,

которые обозначают причинность, целеустремленность, последовательность,

а также обусловленность и т.д.

Так, в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» концепт «Land»

представлен рядом когнитивных метафор, среди которых можем выделить

следующие (Таблица 2):

Таблица 2

Когнитивныеметафоры

Тема Пример Комментарий

1) землякакморе: «The

whitewashed

Использована авторская когнитивная метафора

aseaofspiraling, curving, crescentbillows, построенная по
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brick

plantation

house

seemed an

island set in

a wild red

sea, a sea of

spiraling,

curving,

crescent

billows

petrified

suddenly at

the moment

when the

pink-tipped

waves were

breaking into

surf»

аналогии с «живым» бушующим морем.

2)

«девственная»земля:

«It was a

savagely

redland,

blood-

colored after

rains, brick

dust in

droughts, the

best cotton

land in the

Авторская когнитивная метафора asavagelyredlandоснована

на аналогии с понятием «неприрученности», неосвоенности

земли, которая, однако, обладает большими

возможностями.
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world»

3)

землякакместность:

«It was a

pleasant land

of white

houses,

peaceful

plowed fields

and sluggish

yellow rivers,

but a land of

contrasts, of

brightest sun

glare and

densest

shade»

Авторская когнитивная метафора

alandofcontrastsописывает в данном контексте местность.

4) участокземли,

приносящийприбыль:

– «Across the

road would

be new rail

fences,

inclosing fat

cattle and

blooded

horses, and

the red earth

that rolled

down the

hillside to the

rich river

bottom land

Метафора theredearth… wouldgleamwhiteпостроена на

обыгрывании цвета, красная «дикая» земля, после

обработки, выращивания на ней хлопка становится

мерцающей и белой.

Метафораthe new land of the County… produced it

abundantly построенанааналогиисживымсуществом .

В обеих метафорах обыгрывается понятие плодородности

земли, возможности ее использования для обогащения и

достатка.
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would gleam

white as

eiderdown in

the sun-

cotton, acres

and acres of

cotton!»;

– «All of the

world was

crying out

for cotton,

and the new

land of the

County,

unworn and

fertile,

produced it

abundantly»;

5) нероднаяземля: «Some, like

Ellen, were

members of

old families

who had

found life

intolerable in

their former

homes and

sought haven

in a distant

Метафора haveninadistantlandотражает стремление

человека к поиску лучшего «места под солнцем» в чужих

краях.
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land»

6) землякакдостаток: – «Visitors

presented no

problem, for

houses were

large,

servants

numerous

and the

feeding of

several extra

mouths a

minor matter

in that land

of plenty»

Когнитивная метафора landofplenty отражает отношение к

земле, как неотъемлемому атрибуту достатка.

7) безлюднаяземля: «Yet here she

was exposed

to the sun in

a broken-

down wagon

with a

broken-down

horse, dirty,

sweaty,

hungry,

helpless to

do anything

but plod

along at a

Метафора adesertedlandописывает безлюдную местност ь.
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snail's pace

through a

deserted

land»;

8) роднаяземля: «Mother

never knew,

never heard

the enemy in

the rooms

below, never

heard the

guns at

Jonesboro,

never

learned that

the land

which was

part of her

heart was

under

Yankee feet»

Когнитивная метафора

thelandwhichwaspartofherheartwasunderYankeefeet выражает

негативное отношение героини романа Скарлетт к янки,

которые топтали их плодородные земли, при этом земли

героиня воспринимает как часть своего сердца и ей больно

от того, что с ними сейчас происходит .

9)

землякакчастьдуши:

«Her love for

this land

with its softly

rolling hills

of bright-red

soil, this

beautiful red

earth that

Метафора thisland… wasonepartofScarlettотражает

отношение Скарлетт к землям родной Тары, как частицы ее

самой.
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was blood

colored,

garnet, brick

dust,

vermilion,

which so

miraculously

grew green

bushes

starred with

white puffs,

was one part

of Scarlett

which did not

change when

all else was

changing»

Итак, концепт «Land» в рамках его образных признаков отражает

понимание данного понятия и как земли как территории, как дома, как

средства достижения достатка и пр.

Таким образом, образные признаки концепта «Land» в романе

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» вербализуются через ряд

когнитивных метафор, представляющие собой метафоричес кие модели

осмысления данного концепта. Схематически можем представить данные

модели на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Графическое представление образных признаков концепта «Land»

в романе М. Митчелл «Унесенные ветром»

Отметим также, что исследуемый нами концепт на материале романа

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» ассоциируется с мягкой подушкой:

– «After a long time, she lay weakly on her face, the earth as soft and

comfortable as a feather pillow , and her mind wandered feebly here and there»;

– «The soft earth was  scarred with hoof prints and heavy wheels and the

vegetables were mashed into the soil ».

Все произведение пронизано метафорой « theredearth / land». В романе

красные земли ассоциируются с плодородием и благо получием.

Одним из ключевых образов земли в романе является тот, который

звучит в «Стихах на оборотной стороне денежной купюры Конфедерации»:
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«Representing nothing on God's earth now

And naught in the waters below it –

As the pledge of nation that's passed away

Keep it, dear friend, and show it.

Show it to those who will lend an ear

To the tale this trifle will tell

Of Liberty, born of patriots' dream,

Of a storm-cradled nation that fell».

В этих словах отражены последствия исторических событий,

описанных в романе, то, как они отразились на плодородных землях, на

родине в целом.

Итак, образная составляющая концепта « Land» представлена

следующими метафорами: земля как море, девственная земля, земля как

местность, участок земли, приносящий прибыль, неродна я земля, земля как

достаток, безлюдная земля, родная земля, земля как часть души.

2.2. Символические признаки концепта «Land»

В данном параграфе будут проанализированы символические признаки

концепта «Land».

Отметим, что, как свидетельствуют многочисленные исследования по

этой проблематике, семантика языкового концепта охватывает, кроме

предметной отнесенности, всю коммуникативно весомую и прагматическую

информацию языкового знака, когнитивную память слова (смысловые

характеристики языкового знака, связанные с его первоначальным

назначением и системой духовных ценностей носителей языка), а также

культурно-этнический компонент [Ошибка! Источник ссылки не найден. ].

Каждая языковая единица практически ориентирована на  концептуальное

пространство мира, ср.: слово не только содержит и передает актуальную

информацию, оно аккумулирует также общегуманистические, социально -
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историческую, интеллектуальную, этнокультурную, экспрессивно -

эмотивную, оценочную информацию, значимую для того или иного социума.

В результате языковая единица функционирует часто не просто как слово -

номинация с одним или несколькими лингвистическими значениями, а как

слово-концепт – вместилище обобщенного культурного смысла, что дает

основания считать языковую единицу прежде всего культурным концептом.

Если за словом стоит не только реалия (скажем, растение, животное, блюдо),

а образ и символ, возникающие в том или ином этнокультурном

пространстве, это дает основания рассматривать соответствующую языковую

единицу как этнокультурный концепт, как определенный квант культурной

информации о ней [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 25].

Концепт «Land» как ментальное образование в художественном тексте,

в частности в тексте романа Маргарет Митчелл,  реализуется в составе

стереотипных, клишированных единиц, которыми естьтекстово -образные

универсалии.

В текстово-образной универсалии мини -контексте происходит

конкретизирована реализация концепта (макроконтекст, как правило,

насчитывает несколько текстов ообразних универсалий), «расщепление»

концепта: в такой стереотипной единице реализуются все возможные

содержания и эмоциональные нюансы концепта, представленные

конкретными единицами, которые «формируют» ключевой концепт, его

базовые составляющие.

Постоянство компонентного состава текстово -образной универсалии

совсем не связана с постоянством, неподвижностью содержательно -образной

информации, закодированной в этой словесно -образной текстовой структуре.

Как показывает опыт декодирования текстов, отдельных о бразов, словесно-

образных форм, их восприятие является многоплановым, что обусловлено

различными субъективными и объективными причинами, в частности

общественно-политическими, культурно-историческими и другими

факторами.
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Множественность декодирования текст ово-образных универсалий

мини-контекстов (например, широкая степь, чистое поле, крутая гора) в

определенной степени обусловлено наличием в их составе концептов,

которые являются теми узлами, сгустками рационального и эмоционального,

эксплицитного и имплицитного, содержащих информацию о духовном и

материальном, конкретном и абстрактном, познавательном и скрытом,

поддающемся исследованию, описанию, и такое, что есть за пределами

человеческого опыта. Поэтому концепты понимают как «эмбрионы

мыслительных операций» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 273].

Когда произнесенное кем-нибудь слово воспринимают в конкретном смысле,

то это означает, что тот, кто понимает это слово, творит определенный

мгновенный акт, служащий зародышем целой системы мыслит ельных

операций. Концепт концентрирует соответствующую информацию, вбирая в

себя «основной смысл, замыкающий вокруг себя другие, организованные

определенным образом значения» [ Ошибка! Источник ссылки не найден. ,

с. 13].

Текстово-образная универсалия благодаря концепту, что входит в ее

состав в свернутом виде, представляет действительность: картину

действительности, картину мира. Если язык в целом рассматривать как мир

миров, то текстово-образную универсалию можно квалифицировать как

мини-мир мира. Такая трактовка текстово-образной универсалии, видение

связи текстово-образной универсалии с универсумом – Вселенной –

возможна благодаря концепту, который также является универсальным

знаком-кодом, характерным для всех культур; индивидуальным является

лишь денотативно-коннотативное наполнения концепта, которое проявляется

в художественном тексте, где он функционирует в составе текстово -образной

универсалии. Итак, текстово-образная универсалия – мини-пространство

функционирования концепта, пространство ег о конкретной реализации,

жизнедеятельности, где он нередко выступает образом, символическим

обобщением чего-то. Художественный концепт тяготеет именно к
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потенциальным образам и направлен на них [ Ошибка! Источник ссылки не

найден., с. 275].

Текстово-образная универсалия составляет культурно -мыслительное

образования, единицу художественного текста, в которой объединены

формально-содержательные и образные признаки. Концепт как

мыслительное образования, которое формально реализовано в определенной

единице языка, чаще всего – в слове, в художественном тексте, играет роль

образа, символа, кода, в микроконтексте – это непосредственная

составляющая текстово-образной универсалии: в связи с тем, что сам

концепт, как универсалия мыслительного плана, реализуяс ь в конкретной

языковой единице, влечет возникновение в тексте такой структуры, которая

также на определенном уровне его восприятия и осмысления будет

универсальной. Таким образом, концепт « Land»– своеобразный образ,

ассоциативный, аллюзивнныйи тому подобн ое. Закономерно, что он

составляют органические, неотъемлемые составляющие текстово -образных

универсалий в тексте произведения М. Митчелл «Унесенные ветром».

М. Митчелл использует ссылки на миф об Антее – сына Геи и

Посейдона, сила которого заключалась в св язи с матерью-землей. Сила

Скарлет в романе заключается в особой связи с ее домом – Тарой, которая

придает ей сил, вдохновляет и делает несокрушимой:

–«Sometimes I think she's like the giant Antaeus who became stronger each

time he touched Mother Earth».

Этот миф, по нашему мнению, возможно, не является известным

широкой публике русских читателей, однако развернутое сравнение дает им

возможность полностью понять авторский замысел. В тексте оригинала

встречаем слово Gotterdammerung, что означат сумерки богов  (нем) в

древнегреческой мифологии – гибель мира в результате битвы с темными

силами.

Отметим, что родное семейное поместье Скарлет, которое, как древняя

столица ирландских королей, называется Тара, имеет также символическое
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значение. Тара – это дом, убежище, это спокойствие и надежда на будущее

(таблица 3):

Таблица 3

Символическое значение поместья Тара

Символ Пример

Символ дома – «Such a glowing morning usually called Scarlett to the

window, to lean arms on the broad sill and drink in the scents

and sounds of Tara».

Символ

безопасности:

– «If she could only be transferred by magic to Tara and to

safety»;

– «And mingled with her frenzied desire to be free of Charles

and safely back at Tara , an unmarried girl again, ran the

knowledge that she had only herself to blame »;

– «Tara seemed so safe, so far away from all this misery»;

Символ

убежища:

– «Tara seemed like a haven of refuge by comparison with

the screaming hell of Atlanta , but Tara was only five miles

from Jonesboro!»;

– «She wanted Tara with the desperate desire of a frightened

child frantic for the only haven it had ever known».

Так, символические признаки поместья Тара выражаются через

следующие словосочетания:

– the scents and sounds of Tara;

– to Tara and to safety;

– safely back at Tara;

– Taraseemedsosafe;

– a haven of refuge by comparison with the screaming hell of Atlanta;

– only haven it had ever known.
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Таким образом, поместье Тара в данном произведение является

символом родных земель, Родины, дома, убежища от всех бед.

Символ связан «с идеей определенного содержания, которое,

собственно, служит планом выражения для другого, как правило, культурно

более ценного, содержания» [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 11].

Поэтому в дальнейшем под символом понимаем комплексный языковой знак,

состоящий из двух равноправных элементов:

– конкретное значение, представляющее или образную сторону

символа – агент символа;

– а также абстрактное значение, которое носит первично -

архетипический (синкретический), культурно -стереотипный (традиционный)

или субъективно-авторский (художественно модальный) характер – референт

символа [Ошибка! Источник ссылки не найден. , с. 50].

В основе агента символа лежит лексическое понятие, которое выражает

не только сигнификат, но и представляет денотативную основу символа в

образе, обеспечивая тем самым номинацию и фрагментацию окружающей

действительности. В основе реф ерента символа лежит лексический фон,

который представляет собой множество семантических элементов, не

имеющих прямого отношения к номинации, обеспечивающих кумуляции

информации, которая познается из окружающего мира [ Ошибка! Источник

ссылки не найден., c. 28].

Вся эта информация, поступающая из окружавшего мира, окружающей

реальности кодируются в виде различных символов и оформляются с

помощью языка. Какие для этого будут использованы языковые средства,

зависит от автора произведения, его собств енного опыта, от специфики его

восприятия тех или иных событий, реалий и пр.

Анализ романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» позволил

выделить ряд символов в контексте концепта « Land», которые представлены

в таблице 4.
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Таблица 4

Символический признак концепта «Land» в романе романа Маргарет

Митчелл «Унесенные ветром»

Символ Пример из текста

Символ матери: – «She loved this land  so much, without even knowing she

loved it, loved it as she loved her mother's face under the

lamp at prayer time»;

– «And to anyone with a drop of Irish blood in them the land

they live on is like their mother . 'tis ashamed of you I am

this minute».

Символ достатка: – «Frank Kennedy might own more land than anyone in the

County and he might have a very kind heart, but th ese things

counted for nothing against the fact that he was forty, slight

and nervous and had a thin ginger -colored beard and an

old-maidish, fussy way about him».

Символ

богатства:

– «Wealth came out of the curving furrows , and arrogance

came too-arrogance built on green bushes and the acres of

fleecy white».

Символ дома: – «Tara was an island in a sea of rolling green hills and

red fields»;

– «… the land was the one thing in the world worth

fighting for»;

– «Gerald closed his eyes and, in the stillness of the

unworked acres, he felt that he had come home».

Символ

спокойствия:

– «Yet the serene half-light over Tara’s well-kept acres

brought a measure of quiet to her disturbed mind »
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Символ

исторической

памяти:

– «There were too many Irish ancestors crowding behind

Gerald's shoulders, men who had died on scant acres,

fighting to the end rather than leave the homes where they

had lived, plowed, loved, begotten sons ».

Символ

разрушающей

силы войны:

– «Through the window, in the faint light of the rising moon,

Tara stretched before her, negroes gone, acres desolate,

barns ruined, like a body bleeding under her eyes, like her

own body, slowly bleeding»;

– «The trampled acres of Tara  were all that was left to her,

now that Mother and Ashley were gone, now that Gerald

was senile from shock, and money and darkies and security

and position had vanished overnight ».

Отметим, что концепт «Land» в анализируемом романе «Унесенные

ветром» тесно переплетается с понятием « home / дом», при этом дом не в

значении строения или жилья, а дом как «пристанище»:

– «She had put Savannah and its memories behind her when she left that

gently mannered city by the sea, and, from the moment of her arrival in the

County, north Georgia was her home».

В следующем примере слово «home» употребляется в значении

«Южные земли»:

– «And you've come home believing that there's no place like the South ».

Как видим, кроме синонимов, представленных в проанализированных

ранее словарных статьях, концепт « Land» также вербализутся с помощью

лексемы «home» и отражается в соответствующих символах.

Таким образом, нами был выделен ряд символов, связанных с

концептом «Land» на материале романа Маргарет Митчелл «Унесенные

ветром», который графически представлен на рис унке 2.
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Рисунок 2. Символика концепта «Land» в романе Маргарет Митчелл

«Унесенные ветром»

Отметим, что данные символы по сути своей сводятся к двум группам:

материальные символы и своеобразные «душевные» символы.

Итак, символический смысл концепта « Land» зарождается в тексте или

заимствован из культуры, характеризуется универсальностью,

полисемантичностью, образностью, мотивированностью, открывая связь с

архетипом. Именно поэтому наиболее целесообразным считаем иссл едования

символа, который прячется в концепте « Land», на уровне целостного текста.

Наши наблюдения в ходе анализа отобранного языкового материала

также позволяют сделать выводы, что образные и символические признаки

концепта «Land» в романе Маргарет Митчел л «Унесенные ветром»

пересекаются между собой. Данная связь представлена схематически на

Рисунке 3.
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Рисунок 3. Пересечение образных и символических признаков концепта

«Land» в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»

Таким образом, образные и символические признаки концепта « Land» в

романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» связаны тем, что отражают

материальную и «душевную» составляющую исследуемого концепта. Так

были обнаружены когнитивные метафоры и символы, изображающие землю

как средство получения прибыли, достижения достатка для семьи, а также

метафоры и символы, презентующие данный концепт как родину, дом .

Анализ отобранного языкового материала позволяет сделать вывод, что

концепт «Land» – это многоаспектный универсальный концепт, который в

романе Маргарет Митчелл представлен рядом образов и символов, которые,

в свою очередь, пересекаются между собой.

Материал
ьное

благополу
чие,

Родина
(родная
земля,
дом)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Базисом современной лингвистики является понимание языка в

качестве важнейшего конституента науки о человеке. Основная функция

языка состоит в моделировании концептуальной картины мира, в центре

которой находится личность – носитель языкового сознания.

Понятие «концепт» характеризуется неоднозначностью и

противоречивостью. Вслед за В.А. Масловой в нашей работе мы понимаем

концепт как семантическое образование, обладающее статусом феномена,

отмеченное лингвокультурной спец ификой и которое тем или иным

способом характеризует носителей определенной этнокультуры. Но, в то же

время, это некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой

деятельности. Он окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным

ореолом.

Действительность, проецируясь в семантику языка и подвергаясь

трансформации в следствие концептуализации, выступает как мировоззрение

личности, а также передает своеобразия ее культуры. Так, приобретая

определенный опыт, человек трансформирует его в различные конце пты,

образующие концептуальную систему, которая непрерывно конструируется,

модифицируется и уточняется человеком.

Концепт состоит из компонентов (концептуальных признаков), то есть

отдельных признаков объективной и субъективной действительности,

манифестируемых с помощью языка. Эти признаки дифференцированно

отражены в содержании концепта и различаются по степени абстрактности.

Считаем, что концепты – это результат двух тенденций: стремления

отразить диалектичность мира, то есть отразить мир таким, какой он  есть; и

стремления конструктивировать мир с целью подчинения его воле и

желанию человека, то есть представить мир проще, жестче и
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детерминированным до такой степени, которая необходима и достаточна

человеку для решения практических задач.

Предметом нашего исследования послужили образные и

символические признаки концепта «Land», анализируемые на материале

романа Маргарет Митчел «Унесённые ветром» (GonewiththeWind).

Образная составляющая концепта «Land» представлена когнитивными

метафорами, которые работают в сфере лексики и являются способом

создания вторичных языковых предикатов. Она объясняет признаки (в

данном случае это образные признаки) и процессы в не предметном мире.

Такие метафоры основаны на аналогиях и представляют собой орудие

выделения и познания свойств абстрактных категорий.

Анализ образных признаков концепта « Land» показал, что они

выражены в ряде следующих когнитивных метафор: земля как море,

девственная земля, земля как местность, участок земли, приносящий

прибыль, неродная земля, земля как достаток, безлюдная земля, родная

земля, земля как часть души.

Символические признаки концепта « Land» зарождаются в тексте или

заимствуются из культуры, харак теризуется универсальностью,

полисемантичностью, образностью, мотивированностью, открывая связь с

архетипом. Поэтому наиболее целесообразным считаем исследования

символа, который прячется в концепте « Land», на уровне целостного текста.

Проведенный анализ показал, что образные и символические признаки

концепта «Land» в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» связаны

тем, что отражают материальную и «душевную» составляющую

исследуемого концепта. Так были обнаружены когнитивные метафоры и

символы, изображающие землю как средство получения прибыли,

достижения достатка для семьи, а также метафоры и символы, презентующие

данный концепт как родину, дом.


