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Введение

Данная работа выполнена в русле лингвистических исследований и

посвящена анализу концепта «book» на материале англоязычной прозы.

Термин «концепт» являлся и является очень актуальным в лингвистике.

В этом убеждают работы Д.   С. Лихачева, Ю. С. Степанова, Е. С.

Кубряковой, В. И. Карасика, М.В. Пименовой, И. А. Стернина, С. А.

Аскольдова и многих других, но до сих пор данный термин не приобрел

однозначного определения.

Понятие «концепт» выделяется в пределах относительно новых

научных дисциплин – когнитивной лингвистики и лингвокультурологии.

Лингвокульутрология исследует взаимосвязь и взаимовлияние культуры и

языка. Её разрабатывают такие отечественные  учёные как Н.Д. Арутюнова,

В.В. Воробьёв, В.И. Карасик, В.А. Маслова, Ю. С. Степанов и др.

Исследование любого лингвокультурного концепта в качестве единицы

языковой картины мира представляет ценность для обнаружения

особенностей культуры и мировоззрения определенной лингвокультурной

общности.

Книги наделяются невероятной силой. В ХХI в. встает вопрос о

необходимости существования книги в связи с широким развитием массовой

культуры (телевидения, радио, интернета, рекламы и т. д.), но несмотря на

это книга остается хранилищем знаний, ведь книга, по словам В. Гюго –

«обетованное убежище для мысли на случай  нового всемирного потопа,

нового нашествия варваров». Данный концепт был выбран в качестве

объекта исследования в связи с тем, что книга представляет собой один из

ценных элементов любой культуры. Книга занимает значительное место в

жизни людей и имеет сильное влияние на человека и общество в целом.

Обращение к концептуальному анализу обусловлено поиском

объективного метода, позволяющего приблизиться к решению сложной

проблемы понимания и интерпретации текста. Естественный язык

понимается и рассматривается  как неотъемлемая часть когнитивной системы,
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обеспечивающей познавательную и мыслительную деятельность человека.

Применение концептуального анализа представляется логичным для

решения проблемы понимания и интерпретации текста, поскольку концепты

определяются большинством исследователей как лингвоментальные

образования, которые репрезентируются с помощью языка.

Актуальность работы определяется непрекращающимся интересом в

лингвистике к проблеме языковой категоризации мира, иными словами —

осмысления человеком окружающей действительности. Кроме того,

актуальность представленного исследования определяется противоречием

между важностью понятия лингвокультурного концепта и отсутствием

общности подходов и методов его описания, а также тем, что в пределах

современного лингвистического антропоцентризма анализ концептов дает

возможность выявить особенности и закономерности развития и

формирования лингвистической компетенции человека. Недостаточно

ограничиваться только знанием языка любого народа, важно также

понимание менталитета, характера и мировидения представителя

определенной культуры. В связи с этим мы наблюдаем непрекращающийся

интерес в лингвистике к проблеме языковой категоризации мира.

Объект исследования – концепт «book» в англоязычной

художественной прозе.

Предмет работы – языковые средства объективации признаков

концепта «book» в англоязычной художественной прозе.

Целью исследования является анализ структуры концепта «book» в

прозаических англоязычных произведениях.

Достижение поставленной цели осущес твляется путем

последовательного решения следующего ряда задач:

• рассмотреть понятие «концепт» в современной лингвистике;

• охарактеризовать структуру и основные типы концептов;

• описать методы и приемы исследования концептов;

• установить лексико-семантическое поле концепта «book»;
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• провести анализ лингвостилистических характеристик

реализации концепта «book».

В процессе подготовки данной работы использовались общенаучные

методы исследования: структурный анализ, метод индукции и описательный

метод, включающий в себя наблюдение, сопоставление, обобщение и

интерпретацию полученных фактов. Также применялись частнонаучные

методы: лексико-семантический анализ для характеристики семантико -

строевого уровня ее организации, реконструкцию языковой модели на основе

проанализированных текстов. Данные методы и приёмы соответствуют

целям и задачам исследования и обеспечивают достоверность полученных

результатов.

Материалом исследования послужили англоязычные прозаические

произведения Р. Брэдбери, Ш. Байтелла, а также контексты, взятые из British

National Corpus. В рамках выделенного материала анализировались единицы,

связанные с концептом «book». Объем эмпирического материала составил 8 2

лексические единицы и 15 фразеологических единиц.

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе

комплексно исследуется вся совокупность способов и средств лексического

выражения концепта «book» в англоязычных произведениях, выявляются

мотивирующие, понятийные, образные и символические  составляющие

структуры изучаемого концепта в художественном тексте.

Теоретическая значимость  заключается в том, что результаты

проведённого исследования дополняют информацию о средствах

репрезентации концептов в художественном произведении.

Практическая значимость  работы состоит в возмож ности

использования материалов в спецкурсах по лингвокультурологии.
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования концепта

1.1 Термин концепт и основные подходы к его изучению

В современной лингвистике неизменный интерес вызывает термин

«концепт», который активно используется в работах отечественных и

зарубежных ученых. Большинство исследователей выделяют два основных

подхода к определению данного термина: лингвокогнитивный [ 25; 26; 19; 39;

41; 54; 55; 56; 57] и лингвокультурологический [22; 23; 45; 46; 9; 7; 43].

Лингвокогнитивный подход связан с «когнитивной теорией личности»,

в которой на первый план выходит «системное описание и объяснение

механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурирования

этих механизмов» [33]. Соответственно, изучению подвергается внутреннее

устройство и взаимодействие механизмов восприятия и продуцирования

речи, в том числе и особенности репрезентации ментальных механизмов

освоения языка, а также принципов их моделирования [ 16].

Одними из представителей данного нап равления являются зарубежные

исследователи Р. Джакендофф  [55], Дж. Лакофф [56], Р. Лэнекер [57] и Ч.

Филлмор [54]. А.В. Хренова [51], анализируя работы этих ученых, приводит

варианты терминов, используемые для обозначения теоретических

конструктов (см. Рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Термины, обозначающие схожие понятия в зарубежной

лингвистике

Так, Р. Джакендофф отождествляет понятия концептуальная и

семантическая единицы, в результате чего понятие лексического концепта

равно значению выражающей его языковой еди ницы [55].
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Дж. Лакофф при анализе метафорического моделирования отмечает,

что ментальные пространства (в терминологии автора) представляют собой

«определённую мыслительную область, область концептуализации, которая

структурируется с помощью когнитивных мод елей (образных схем)» [56].

Р. Лэнекер, в свою очередь, под концептом понимает «когнитивную

область, сферу или контекст, в которой значения слов соотносятся с

определёнными когнитивными областями, которые обеспечивают понимание

значений» [57].

Немецкий лингвист Джерролд Дж. Катц применял оба этих термина в

одном и том тексте: «the notion ‘semantic interpretation of the sentence S’» –

«понятие ‘семантическая интерпретация предложения S’», а далее

встречается «An extension of the Concept “Semantic Interpreta tion”» – «Объём

концепта “Cемантическая Интерпретация”» [цит. по : 17].

По мнению Р.И. Павилёниса, концепт является частью концептуальной

системы, под которой исследователь подразумевает непрерывно

конструируемую систему информации (знаний и мнений), «котор ой

располагает индивид о действительном или возможном мире» [ 37].

Е.С. Кубрякова также придерживается когнитивного направления и

определяет концепт как «фрагмент мира, схваченный когнитивной

структурой, выступающей в роли группы концептов, которые, в свою

очередь, будучи подведенными под тело знака, выступают в роли значения

слова» [25].

Некоторые исследователи определяют концепт как «родовое понятие

по отношению к его компонентам (таким как зрительный образ, вербальный

образ, знак) [27]. Примечательно, что концепт, значение и понятие являются

сущностями, которые не поддаются прямому наблюдению, а значит, мы

всего лишь сопоставляем наши представления по этому поводу [ 52, с. 97; 19,

с. 36].

З.Д. Попова и И.А. Стернин, в свою очередь, под концептом понимают

«дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей
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мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной

внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной

(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную

информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации

данной информации общественным сознанием и общественном отношении к

данному предмету или явлению» [ 41, с. 236].

Лингвокультурологический подход, который также используется для

определения концепта, связан с пониманием того, как складывается наивная

картина мира в процессах познавательной деятельности человека [ 21].

Представители данного направления представляют концепт как

«максимально абстрагированную идею «культурного предмета» [ 24], как

«единицу, отмеченную этнокультурной спецификой» [ 9; 31] и как «сгусток

культуры, то в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [ 46].

А.В. Москаленко придерживается мнения В.Н. Телия и Н.П.

Силинской, определяя концепт как «коллективное  содержательное

ментальное образование, объединяющее все многообразие культурно

обусловленных представлений о каком -либо предмете или явлении

действительности, отражающее все те признаки объекта, которые в данном

языковом коллективе заполняются знанием о с ущности, реконструируемым

на основе семантики языковых знаков» [ 49; 44; 33].

А.С. Головин, в свою очередь, под концептом понимает «сложное

ментальное образование, состоящее из понятийного, образного и

ценностного компонентов» [10].

Е.В. Зилова под концептом понимает «динамичное ментальное

образование, обладающее многомерной структурой и включающее в себя

интралингвистический и экстралингвистический, понятийный и ценностный

компоненты, дающие представление о культурно значимых

этноспецифичных фрагментах дейс твительности. Важнейшей

характеристикой лингвокультурного концепта является представление о том,

что культура и язык связаны отношениями взаимообусловленности и
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взаимовлияния» [20].

М.В. Пименова также придерживается лингвокультурологического

подхода и под концептом понимает «единицу концептуальной системы в их

отношении к языковым выражениям, в них заключается информация о мире.

Эта информация относится к актуальному или виртуальному состоянию

мира. Что индивид знает, думает, представляет об объектах внешн его и

внутреннего миров, и есть то, что называется концептом. Концепт – это

представление о фрагменте мира. Такое представление (образ, идея, символ)

формируется общенациональными признаками, которые дополняются

признаками индивидуального опыта и личного в оображения. Концепт – это

национальный образ, идея, символ, осложненный признаками

индивидуального представления» [ 39, с. 59].

В.И. Карасик отмечает, что «лишь малая часть когнитивных концептов

может получить статус культурных. При этом мы говорим как о

национально-культурных (этнокультурных), так и о социокультурных

концептах» [23, с. 17]. Таким образом, вслед за В.И. Карасиком отметим, что

различие этих двух подходов состоит в том, что рассмотрение концепта в

качестве ментального образования в сознании ин дивида, позволяет

определить выход на концептосферу социума, т.е. в конечном счете, на

культуру. Что касается рассмотрения концепта как единицы культуры, т.е.

фиксации коллективного опыта, то он становится достоянием индивида.

Соответственно, данные подход ы отличаются векторами по отношению к

индивиду: «лингвокогнитивный концепт – это направление от

индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это

направление от культуры к индивидуальному сознанию» [ 22, с. 13]. Схожую

точку зрения в своих работах освещает Г.Г. Слышкин и М.Ю. Бурцева -

Кулявцева:

 с точки зрения когнитивистики один концепт соотносится с одной

языковой единицей, а с точки зрения лингвокультурологии концепт

характеризуется полиапеллируемостью, «т.е. может и должен
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реализовываться при помощи целого ряда единиц языка и речи» [ 7];

 «для когнитивиста каждому слову соответствует свой концепт, а

для лингвокультуролога именами концептов является ограниченное число

культурнозначимых единиц» [45, с. 19].

В рамках диссертационного исслед ования Е.С. Руденко также выделяет

следующие подходы к пониманию термина «концепт»:

1. Концепт как феномен лексико -семантического поля, т.е. «системные

характеристики концепта представлены в виде корпуса устойчивых

словесных комплексов, хранящих и актуали зирующих знания о том или ином

концепте» [12, c. 4].

2. Концепт как культурный феномен рассматривается исследователем с

двух сторон. В первом случае он представляет собой «сгусток культуры в

сознании человека» [46, с. 40-41], а в другом – «способ вхождения человека в

мир культуры» [43].

3. Концепт как лингвистический феномен предполагает несовпадение

концептуального и семантического планов, которые, тем не менее, тесно

связаны друг с другом.

4. Концепт как психолингвистический феномен предполагает

исследование эмоций респондентов, их ассоциации и субъективные

аксиологические оценки, соотносимые с тем или иным концептом.

5. Концепт как лингвофилософский феномен. В частности, Н.Д.

Арутюнова полагает, что «от сугубо философских терминов концепты как

мировоззренческие понятия отличаются «постоянным взаимодействием с

реальными механизмами жизни» [ 2, с. 3-4].

Таким образом, концепт является сложным понятием, определение

которого зависит от подхода к его изучению. В рамках данного исследования

придерживаемся лингвокультурологического подхода и придерживаемся

определения концепта М.В. Пименовой.

К базовым характеристикам концептов относим:

 ментальность их природы;
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 ограниченность сознанием носителя;

 вариативность;

 комплексность бытования;

 условность и размытость;

 полиапеллируемость;

 трехкомпонентность (в состав концепта входит ценностный,

образный и понятийный компоненты);

 многомерность (в сравнении с фреймом, сценарием, скриптом);

 методологическая открытость;

 поликлассифицируемость [1; 13, 11].

Кроме того, из рассмотренных определений можем выделить еще

некоторые характеристики концептов:

1. динамичность, подчинение закономерностям психической жизни

человека; представляет собой результат взаимодействия словарного значения

с личным опытом;

2. двойственность природы: с одной стороны – это единица

психических, мыслительных ресурсов сознания, с другой – единица

культуры;

3. невозможность обособленного существования, вне среды подобных

себе единиц; множественность концептов формирует концептосферу;

4. отсутствие жесткой структуры, объемность, то есть имеет

возможность получить полевое описание;

5. не находит полного выражения в речи; нельзя определить все

языковые средства выражения концепта;

6. функция замещения является основополагающей функцией;

7. многослойность и многокомпонентность структуры;

8. соотносимость концепта с более чем одной лексической единицей, с

планом выражения всей совокупности разнородных средств;

9. имеет связь с вербальными (в основном – лексическими) средствами

выражения;
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10. концептуализация действительности происходит при помощи

обозначения, выражения и описания концепта [ 13].

К главным категориальным характеристикам концепта относятся его

этнокультурная обусловленность, принадлежность к области идеального, к

сознанию, а также вербальные средства выражения. Это повышает

значимость тезиса о том, что на содержание концепта можно выйти через

значение лексической единицы (имени концепта или других его

репрезентантов), через организацию её семного состава или лексико -

семантических вариантов [4; 8; 45].

Таким образом, рассмотренные нами разнообразные подходы к

пониманию термина «концепт» свидетельствуют о двусторонней природе

концепта. С одной стороны, он является определенным значением языкового

знака в русле лингвистического и культурологическо го направления, а с

другой стороны, представляет собой содержательную сторону знака, которая

представлена в ментальности когнитивного направления.

1.2 Структура концепта и методика его описания

Исследование теоретической литературы по вопросам структуры

концепта указывает на существование определенных разногласий в этой

области. В целом исследователи выделяют три основных направления при

выделении структуры концепта.

Представители первого направления применяют полев ый подход при

структурировании концептов, выделяя ядро, ближнюю и дальнюю

периферии. Данной точки зрения придерживаются З.Д. Попова и И.А.

Стернин, О.Н. Заикина, И.В. Хорошунова и многие другие  [18; 47; 41; 50].

Так, ядро концепта состоит из слоев лексики, которая характеризуется

наибольшей чувственно-наглядной конкретностью. Что же касается

периферии концепта, то к ней относятся более абстрактные слои лексики.

При этом «в условиях вербализации концепта концептуальные признаки
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предстают как семы, а слои – как семемы, хотя обычно семем намного

меньше, чем концептуальных слоев» [ 41]. Исследователи отмечают, что

зачастую периферия включает отдельные концептуальные признаки, которые

вытекают из менталитета различных людей, и, как результат,

характеризуются противоречивостью. Соответственно, границы п ериферии

достаточно размыты, а совокупность базового слоя и дополнительных

когнитивных признаков (слоев) составляет объем концепта и определяет его

структуру. Итак, понятийный компонент любого концепта отражается в

признаковой и дефиниционной структуре сло ва, давшего имя концепту, его

обычно реконструируют на базе толковых словарей. Перечисленные смыслы

займут ядерную зону концептуального поля.

Таким образом, ядру (центру) поля соответствует инвариантное,

«объективное», закрепленное в толковых словарях соде ржание ключевой

лексемы, именующей концепт, периферии – «субъективное» содержание,

связанное с «объективным» ассоциативно, контекстуально или посредством

интегральных узуальных сем. Полевая организация концепта путем

распределения концептуальных признаков по ядерной и периферийной зонам

наглядно ранжирует ценностные смыслы в порядке их важности и

актуальности.

Структура концепта в данном случае может быть представлена в

следующем виде:

1. ядерный компонент находится в центре и представляет собой

словарное значение той или иной лексической единицы [ 31, с. 58];

2. базовые слои обволакивают ядро концепта, при этом они следуют

от менее абстрактных к более абстрактным. Что касается количества и

объема этих слоев, то они разные у каждого человека;

3. интерпретационное поле концепта, в котором содержаться

оценочные коннотации содержания ядра концепта ввиду национального,

группового и индивидуального сознания [ 41].

При этом ученые выделяют следующие сегменты номинативного поля
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концепта:

 словообразовательный сегмент – совокупность однокоренных

слов;

 формообразовательный сегмент – грамматическая характеристика

единиц концептуального поля;

 синтаксический сегмент – синтаксическая сочетаемость и функции

в предложении, типичные для единиц данного поля;

 системный сегмент – тематические, синонимические,

антонимические связи концептуального понятия;

 ассоциативный сегмент – ассоциативные связи с другими

концептуальными полями;

 символический сегмент – литературный и культурный фон;

 экстралингвистический сегмент – знания экстралингвистического

контекста о знаковых событиях в жизни автора [ 5, с. 68; 36, с. 88].

В число значимостных характеристик концепта, образующих

периферийную зону, по мнению C. Г. Воркачева, входят этимологические,

ассоциативные характеристики имени концепта, со отношение частеречных

реализаций его имени, его словообразовательная продуктивность [ 9]. Данные

этимологических, ассоциативных, словообразовательных словарей выявили

высокий значимостный потенциал имени концепта.

М.В. Никитин, вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [41], выделяет

в содержательном плане концепта структурированные совокупности

признаков. Обязательные признаки, составляющие ядро концепта,

представляют его интенсионал, который очерчивает место концепта в

глобальной когнитивной структуре знания.  Периферия концепта, по М.В.

Никитину, образуется его импликационалом, который определяется им как

совокупность признаков, «с разной мерой вероятности импликативно

связываемых с его интенсиональным ядром» [ 34, с. 54]. В зависимости от

типа отображаемых объектов М.В. Никитин выделяет в структуре концепта

несколько составляющих, которые могут быть представлены в различных
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комбинациях:

 чувственный образ;

 отвлеченное понятие;

 импликативный потенциал;

 оценочно-прагматическая значимость [34].

Иной точки зрения придерживается Ю.С. Степанов, который в

структуру концепта включает три основополагающих слоя: буквальный

смысл (внутреннюю форму), пассивный слой (исторический), новейший слой

(актуальный и активный) [46, с. 41].

По мнению Г.Г. Слышкина, в структуре конц епта необходимо

выделять четыре зоны, которые автор подразделяет на:

1. основные, состоящие из:

 интразоны, включающие признаки концепта, которые отражают

собственные признаки денотата (волк – любит мясо, сильный, голодный,

главенствует в лесу, воет на луну и др.),

 экстразоны, включающие признаки, которые извлекаются из

паремий и переносных значений (тяжелый (медведь – каток для укладки

дороги));

2. дополнительные, включающие:

 квазизону;

 квазиэкстразону. Как первая, так и вторая связаны с формальными

ассоциациями, возникающими в результате созвучия имени концепта с

другим словом, использованием эвфемизмов и др. [ 45, с. 65-66].

Г.Г. Слышкин также отмечает, что «чем более актуален тот или иной

концепт для лингвокультуры, тем выше у носителей языка две

взаимодополняющие потребности: а) придать концепту многочисленные и

разнообразные номинирующие его единицы; б) использовать концепт для

метафорического обозначения как можно большего количества других

концептов. Реализация первой потребности выражается в признаке

номинативной плотности концепта, второй - в признаке метафорической
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диффузности» [45, с. 10].

Другой точки зрения придерживаются приверженцы так называемой

трехкомпонентной структуры концепта. По мнению этих исследователей для

полного исследования лингвокул ьтурного концепта оптимально выделять

три структурных компонента:

1. понятийный компонент – отражает признаковую и

дефиниционную структуру концепта. Понятийный компонент, в свою

очередь включает:

 дефиниционные семантические характеристики, которые позволяют

отличить данный концепт от смежных концептов;

 импликативные характеристики, выводимые из дефиниционных;

 энциклопедические признаки;

2. образный компонент включает в себя когнитивные метафоры или

прецедентные компоненты, которые служат поддержанию концепта в

языковом сознании и являются определяющими в семантике концепта;

3. значимостный (ценностный) компонент – определяет место,

которое занимает имя концепта в лексико -грамматической системе

конкретного языка, куда входят также его этимологические и ассоциативные

характеристики [Цит. по: 52]. С.Г. Воркачев, вслед за С.Е. Никитин ым,

считает, что значимостная составляющая концепта выявляется через

описание синтагматических и парадигматических связей слова -имени

концепта и доминирует над остальными компонентами [ 34].

М.В. Пименова, в свою очередь, отмечает, что структура концепта

формируется с помощью нескольких групп признаков:

 мотивирующий признак слова-репрезентанта концепта;

 образные признаки, которые определяются посредством анализа

сочетаемостных свойств слова -репрезентанта;

 понятийные признаки, которые объективируются в виде

семантических компонентов слова -репрезентанта, а также синонимами;

 ценностные признаки, которые реализуются в виде коннотаций;
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 функциональные признаки;

 символические признаки, которые выража ются посредством

сложных мифологических, религиозных или культурных понятий [ 38, с. 68-

69].

Интересно мнение М.В. Пименовой и относительно базовой

(концептуальной) метафоры, которую она включают в перечень

обязательных ступеней исследования структуры конце пта [38]. Это

объясняется, прежде всего, тем, что метафора, как инструмент мышления и

познания мира, отображает «фундаментальные культурные ценности, так как

основана на национально-культурном мировидении. Именно метафора

активно участвует в формировании л ичностной модели мира, играет крайне

важную роль в интеграции ментальной и чувственно -образной систем

человека, а также является ключевым элементом категоризации языка,

мышления и восприятия» [38, с. 86].

Ряд исследователей используют фреймовый подход к мо делированию

структуры концепта. Так, А.В. Москаленко отмечает, что «типы концептов,

понимаемые как мыслительные картинки, схемы, фреймы и сценарии, носят

всеобщий характер и не зависят от языка их вербализации. Однако

содержание и структура концептов не со впадает в разных языках, что и

создает различия в картинах мира. Именно в содержании концептов

фиксируются различия в культурном и национальном опыте различных

национально-культурных сообществ» [33].

Сторонники фреймового подхода отмечают, что фрейм необхо димо

отграничивать от концепта. Так, фрейм является формой, а концепт –

«содержанием неделимого «ментального узла», «духовно -информационного

сгустка», в котором содержится целостная лингвокультурная информация,

выраженная вербально и невербально» [ 18]. Учитывая, что концепт требует

некой организованной формы, то «традиционные единицы когнитивистики

(фрейм, сценарий, скрипт и т.д.), обладая более четкой, нежели концепт,

структурой, могут использоваться исследователями для моделирования
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концепта» [14].

Таким образом, в современной лингвистике существует несколько

подходов к моделированию структуры концепта. В рамках данного

исследования за основу выбираем фреймовый подход, особенности которого

рассмотрим в следующем параграфе.

1.3 Фрейм как схематизированное представление концепта

Понятие фрейма использовалось на протяжении многих лет в

различных областях – психологии, создании искусственного интеллекта,

лингвистике. Что касается лингвистики, то в ней понятие фрейм связано,

прежде всего, с именем Ч. Филлмора, который начал с использования

данного термина исключительно для целей дескриптивной лингвистики и

постепенно включал аспекты, связанные с характеристикой структур знания,

тем самым связывая изучение языка с когнитивными феноменами. По

мнению ученого, фрейм представляет собой «логические структуры

представления знаний, которые управляют и структурируют использование

языка» [54, c. 170-173]. Ч. Филлмор также разграничивал понятия фрейма,

схемы, сцены и скрипта, полагая, что все они являются различными

уровнями фреймового знания [54]. В дальнейших исследованиях различных

ученых фрейм определяется с различных точек зрения.

Ж.В. Никонова говорит об универсальности категории фрейма,

указывая на его способность объединять «разнообразные знания человека,

его опыт» и характеризует его «максимальной формализованностью и

энциклопедичностью». Сравнивая фрейм с набором ассоциаций, учёный

отмечает «основную, типическую и потенциально возможную информацию,

которая структурирована данными единицами построения знаний» [ 35].

По мнению Т. А. ван Дейка фреймы являются не произвольными

выделяемыми «кусками» знаний, а единицами знания, организованными в

концептуальные системы, вокруг некоторого концепта, содержащего
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основную, типическую и потенциально возможную информацию,

ассоциируемую с тем или иным концептом» [ 15, с. 16-17].

На культурную составляющую фрейма указывает Н.Н. Болдырев,

согласно которому фрейм представляет собой «модель культурно -

обусловленного, канонизированного знания, которое является общим для

части говорящего сообщества. Фрейм может включать любой эпизод знания,

каким бы причудливым он не казался, лишь бы его разделяло достаточное

количество человек» [6, с. 30].

В некоторых случаях фрейм рассматривается как «один из видов

концептов, наряду с такими типами, как с ценарии, схемы и др.» [Бабушкин;

Болдырев], или «как многокомпонентный концепт, когда фреймовая

информация создается в результате освоения когнитивной системы языковой

общности и содержит основную информацию о концепте» [ 29, с. 26-27].

М.Л. Макаров под фреймом понимает «когнитивную структуру,

организованную вокруг какого -либо концепта, но, в отличие от тривиального

набора ассоциаций, такие единицы содержат лишь самую существенную,

типическую и потенциально возможную информацию, которая

ассоциирована с данным концептом» [30, с. 151].

Фрейм также может трактоваться не как концепт, а как один из

способов его ментальной репрезентации [ 42]: через отсылку к

концептуальной области, в которой этот концепт интерпретируется [ 48, с.

297], как образное измерение концепт а [23].

В рамках данного исследования мы придерживаемся точки зрения, что

структурирование концепта осуществляется посредством фрейма, который

является носителем типической, когнитивно упорядоченной информации.

Соответственно, фрейм воспринимается нами как  некое схематизированное

представление концепта в статике. Кроме того, он обладает следующими

признаками:

 стереотипностью, типичностью;

 повторяемостью внутреннего содержания;
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 возможностью визуализации;

 графической формой, которая включает узлы и связи межд у ними;

 наличием ключевых символов, изображений, слов;

 фиксацией аналогий и обобщений.

Кроме того, подчеркнем тот факт, что фреймирование предполагает две

операции:

 организацию прошлого опыта;

 ориентирование будущих действий.

При этом, с каждым фреймом с вязано несколько видов информации: о

состоянии объекта, его использовании, о том, что следует ожидать,

поведении в контексте данной ситуации и т.д.

Что касается сетевой структуры, то фрейм состоит из верхнего, более

абстрагированного уровня, ступени которо го структурируют знания,

релевантные концепту в любой ситуации его реализации, а также нижнего

уровня, ступени которого структурируют знания, релевантные концепту в

определенной ситуации его реализации [ 32]. Например, И.Л. Лебедева,

анализируя фреймовую структуру концепта протестного дискурса, выделяет

следующие фреймы и слоты:

1. вершинный узел субъекты протеста, куда входят единицы,

обозначающие лиц, совершающих действия во время протеста. В данный

фрейм исследователь включает следующие слоты:

 слот индивидуальные субъекты, которые описываются по ряду

критериев (численность, возраст, пол, семейное положение, сексуальная

ориентация, расовая принадлежность, вероисповедание, внешний вид,

физические способности, социальный статус, регион, настрой / убеждение,

политическая ориентация, функция в протесте, длительность участия в

акциях);

 слот группы и организации;

 слот наблюдатели;

 слот полиция [27];
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2. вершинный узел инструменты протеста, под которыми понимаются

«средства, необходимые для совершения действий во вр емя акций протеста»

[27, с. 54]. Сюда включаются:

 слот материальные носители;

 слот электронные носители и средства связи;

 слот предметы (одежда, лозунги и т.д.);

 слот аудиальные инструменты;

 слот другие инструменты протеста;

3. вершинный узел акции протест а, т.е. «формы выступлений и

действий, совершаемых протестующими, а также их составляющие» [ 27, с.

54]. Этот фрейм содержит два слота:

 слот формы акций протеста (вид, организованность,

запланированность, количественный состав);

 слот действия протеста (название и тема, степень агрессивности,

степень эмоциональности);

4. вершинный узел объект протеста – «то, на что или против чего

направлены действия протестующих во время акций» [ 27, с. 54]. В данный

фрейм исследователь включает следующие слоты:

 слот политика государства (выборы и демократия, войны,

глобализация и империализм, новые законы и постановления);

 слот права человека (гражданские права, гендерные права);

 слот окружающая среда (экология, права животных);

 слот другие объекты;

5. вершинный узел результат протеста, который связан с «положением

вещей, достигаемым в процессе совершения протестного действия» [ 27, с.

54]:

 слот результативные протесты;

 слот нерезультативные протесты;

6. слот место протеста – это специфические локальные характеристики
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протестного действия;

7. слот время протеста – это специфические темпоральные

характеристики протестного действия [ 27, с. 54].

Подводя итог, фрейм фигурирует в качестве общего родового

обозначения набора понятий типа: схема, сценарий, когнитивная модель. Что

касается графического представления, то он является сеткой,

нетерминальные (промежуточные) узлы которой представляют общие

сведения, типичные для рассматриваемой категории объектов, а

терминальные узлы (концевые) заполняются конкретной информацией,

присущей данному объекту. В рамках нашего исследования данный подход

используется при анализе концепта book на материале художественной

литературы.
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Выводы по главе 1

В Главе 1 настоящего исследования были рассмотрены основные

понятия, термины и их определения в когнитивной лингвистике и выделено

базовое определение термина концепт.

Было определено, что в современной лингвистике термин «концепт»,

который активно используется в работах отечественных и зарубежных

ученых, определяется чаще всего с двух точек зрения: с линг вокогнитивной

точки зрения и лингвокультурологической точки.

Лингвокогнитивный подход связан с когнитивной теорией личности, в

которой на первый план выходит системное описание и объяснение

механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурировани я

этих механизмов.

Лингвокультурологический подход, который также используется для

определения концепта, связан с пониманием того, как складывается наивная

картина мира в процессах познавательной деятельности человека.

В рамках данного исследования склоняе мся к

лингвокультурологическому подходу и под концептом понимаем единицу

концептуальной системы в их отношении к языковым выражениям, в

которой заключается информация о фрагменте мира, формирующегося на

основании общенациональных признаков и признаков инди видуального

опыта и личного воображения.

Также в первой главе были рассмотрены работы по исследованию

структуры концепта. В целом исследователи выделяют три основных

направления при выделении структуры концепта. За основу при анализе

концепта принята методика анализа М.В. Пименовой.

Что касается приемов описания структурных компонентов, то в рамках

выпускной квалификационной работы используется комплексный подход к

анализу структуры концепта «book».
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Глава 2. Средства реализации концепта «book» в англоязычно й прозе

2.1 Средства вербализации концепта «book» на материале

англоязычной прозы

Учитывая тот факт, что концепт может реализоваться в языке при

помощи различных лексических единиц, словоформ, свободных

словосочетаний, фразеологических единиц, структурных и позиционных

схем предложений, и даже текстов, то в данном разделе рассмотрим

различные признаки структуры концепта «book» на материале

лексикографических словарей и англоязычной прозы. Такой комплексный

подход к исследованию содержания концепта позволит нам максимально

отобразить его структуру.

Поскольку для анализа практического материала была взята модель

М.В. Пименовой (см. 1.2), то рассмотрим подробнее те признаки, которые

свойственны концепту «book». Прежде всего, в структуру данного концепта

входит мотивирующий признак, который определяется на основе

этимологических словарей и выделении особенностей развития значения

существительного book от древнеанглийского языка до современного

варианта языка.

Так, в электронном словаре Etymonline обозначено след ующее

происхождение существительного book: «(n.) O.E. boc "book, writing, written

document," traditionally from P.Gmc. *bokiz "beech" (Cf. Ger. Buch "book"

Buche "beech;" see BEECH (Cf. beech)), the notion being of beechwood tablets on

which runes were inscribed, but it may be from the tree itself (people still carve

initials in them)» [61].

Как видим из приведенного фрагмента, данное слово протогерманского

происхождения:
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Рис. 2.1 – Происхождение слова book

Мотивирующим признаков исследуемого концепта я вляется ‘бук’. Бук

– это дерево, вероятно, служившее основным материалом для письменности.

До современного мира «дошел» метонимический перенос мотивирующего

признака концепта book, который уже в древнеанглийском языке

переосмысляется как «письменный документ». Со временем данное значение

сужалось. В частности, в среднеанглийском языке данное слово обозначало

«a written work covering many pages fastened together and bound – письменное

произведение, состоящее из множества страниц, скрепленных вместе и

связанных», а также «"a literary composition" in any form, of however many

volumes – «литературная композиция» в любой форме, независимо от

количества томов» [59]. Позже с 1200 гг. это слово использовалось для

обозначения «a main subdivision of a larger work – основного подразделения

большей работы».

В словаре также указано время появления последующих значений
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анализируемого слова-репрезентанта концепта:

 «либретто оперы» относится к 1768 году;

 Книга ставок «Запись сделанных ставок» относится к 1812 год;

 Значение «сумма уголовных обвинений» относится к 1926 году,

отсюда сленговая фраза «выбросить книгу» (1932);

 Книга Жизни «список избранных для вечной жизни» с середины

14 в.;

 Книга месяца с 1926 года;

 Делать что-то по книге «по правилам» с 1590-х годов;

 «журнал» – в 19 в.;

 телефонный справочник – 20 в. [61].

Все выделенные значения указывают на то, что со временем данное

слово превратилось в многозначное и стало включать дополнительные

когнитивные признаки:

 указание на вид печатного издания;

 указание на музыкальное произведение;

 метафорическая модель книга – жизнь человека.

В целом, по данным этимологического словаря концепт «book»

репрезентируется 37 лексическими единицами, образованными от слова

book: biblio-book; bookbinder; book-burning; bookcase; book-end; bookish;

bookkeeper; booklet; bookmaker; bookmark; book -plate; bookstore; bookworm;

check-book; cookbook; copy-book; day-book; facebook; field-book; handbook;

horn-book; library; match-book; notebook; overbook; passbook; playbook;

pocketbook; school-book; scrapbook; songbook; story-book; textbook; workbook;

yearbook [61].

Как видим из приведенных единиц, все они связаны с книгой -

предметом (видом книги, местом хранения и т.п.) , документом или

сборником чего-либо, т.е. реализуют свои основные значения.

В Оксфордском словаре указывается, что данное слово восходит к

германскому языку, а также к датскому: «Old English b ōc (originally also ‘a
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document or charter’), bōcian ‘to grant by charter’, of Germanic origin; related to

Dutch boek and German Buch, and probably to beech (on which runes were

carved)» [64].

Таким образом, анализ этимологических словарей позволил

определить, что изначальным мотивирующим признаком концепта «book»

является ‘бук’ (название дерева), перешедший затем в признак ‘ письменный

документ’, который со временем трансформировался в такие признаки, как

‘письменное произведение, состоящее из множества страниц, скрепленных

вместе и связанных’; ‘литературная композиция в любой форме ’; ‘либретто

оперы’; ‘Книга ставок’; ‘сумма уголовных обвинений’; ‘Книга Жизни’;

‘Делать что-то «по правилам»’; ‘журнал’; ‘телефонный справочник’.

Перейдем к анализу понятийных признаков концепта «book». Для этого

проанализируем значения существительного book в толковых словарях

английского языка (см. Табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Сопоставительный анализ словарных дефиниций

Словарь Значения существительного book

https://dictionary.cambrid

ge.org

1. a written text that can be published in printed or

electronic form;

2. a set of pages that have been fastened together

inside a cover to be read or written in;

3. one of the parts that a very long book, such as the

Bible, is divided into;

4. the written records of money  that a business has

spent or received;

5. the situation in which a bookmaker accepts and

pays out amounts of money that are risked on a

particular result [60].

https://www.merriam-

webster.com/dictionary/bo

1a: a set of written sheets  of skin or paper or tablets

of wood or ivory

www.merriam-
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ok b: a set of written, printed, or blank sheets bound

together between a front and back cover

c: a long written or printed literary composition

d: a major division of a treatise or literary work

e: accounting: a record of a business's financial

transactions or financial condition – often used in

plural

f: MAGAZINE sense 1a

g: E-BOOK

2. capitalized: BIBLE sense 1

3: something that yields knowledge or

understanding

4a(1): the total available knowledge and experience

that can be brought to bear on a task or problem

(2): inside information or analysis

the book on him is that he can't hit a curveball

b: the standards or authority  relevant in a situation

runs her business by the book

5a: all the charges that can be made against an

accused person

b: a position from which one must answer for

certain acts : ACCOUNT

6. a musical theater : LIBRETTO

b: the script of a play

c: music: a book of arrangements for a musician or

dance orchestra : musical repertory

7: a packet of items bound together like a book

8. gambling

a: BOOKMAKER

b: the bets registered by a bookmaker
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also : the business or activity of giving odds (see

ODDS sense 3b) and taking bets

9. card games : the number of tricks (see TRICK

entry 1 sense 4) a cardplayer or side must win

before any trick can have scoring value  [63].

https://www.ldoceonline.c

om/dictionary/book

1 PRINTED PAGES [countable] a set of printed

pages that are held together in a cover so that yo u

can read them;

2 TO WRITE IN [countable] a set of sheets of paper

held together in a cover so that you can write on

them;

3 SET OF THINGS [countable] a set of things such

as stamps, matches, or tickets, held together inside a

paper cover;

4 PART OF A BOOK [countable] one of the parts

that a very large book such as the Bible is divided

into [62].

К понятийным признакам анализируемого концепта, по данным

толковых словарей, относятся:

 ‘письменный документ, текст в печатной или электронной

форме’;

 ‘определенное количество страниц (напечатанных или

чистых), скрепленных вместе и связанных ’;

 ‘отчетность денежных оборотов’;

 ‘журнал’;

 ‘Библия’;

 ‘сумма уголовных обвинений’;

Интерес представляют и дополнительные значения:

 ‘общий объем имеющихся знаний и опыта ’;

www.ldoceonline.c
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 ‘инсайдерская информация или анализ ’;

 ‘стандарты или авторитетные источники ’;

 ‘музыкальный театр или произведение (‘либретто оперы’;

сценарий пьесы)’;

 ‘пакет предметов (таких как марки, спички или билеты) ,

соединенных вместе в обложке’;

 ‘азартные игры и ставки’.

Таким образом, по данным трех толковых словарей лексема book

дефинируется с нескольких точек  зрения. В первом случае на первый план

выходит техническая сторона оформления книги как документа – носителя

информации, а во втором – книга представляет собой особым образом

технически оформленный материальный носитель информации.

Соответственно, за лексемой book закрепляется образ предмета, который

состоит из листов бумаги или другого материала с нанесенным на них

текстом. При этом семы «предмет», «текст», «произведение печати»

указывает на важность единства формы и содержания при рассмотрении

книги. В то же время, примеры, приведенные в толковых словарях,

свидетельствуют о том, что в речи актуализируется лишь один из

компонентов значения.

Приведем примеры употребления выделенн ых понятийных признаков

концепта book:

1. The most useful section of the book  is the list of suppliers of artists’

materials.

2. She had a book review published in the student magazine.

3. A book on the subject has been commissioned for publication in 1987.

4. He’s written several interesting travel books.

5. Everyone was waiting for the new Harry Potter book to come out.

6. Running a school is much more of a business than it used to be, – by law

we have to balance our books.

Эта двойственность значения отображается также в словарях
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синонимов. Рассмотрим синонимические ряды к слову -репрезентанту. Так, в

онлайн словаре http://www.synonymy.com/synonym.php?word=book&x=0&y=0

представлены два синонимических ряда:

1. reference work, edition, volume, primer, treatise, work;

2. register, ledger, log, record, roster, list, account  [65].

Таким образом, в словаре представлены два синонимических ряда,

которые в общем насчитывают 13 лексических единиц.

Значительно шире данный перечень представлен в словаре

https://www.thesaurus.com/browse/book?s=ts :

1. published document: album; booklet; brochure; copy; dictionary; edition;

essay; fiction; magazine; manual; novel; pamphlet; paperback; publication; text;

textbook; tome; volume; work; writing; Bible; atlas; bestseller; codex;

compendium; dissertation; encyclopedia; folio; handbook; hardcover; leaflet;

lexicon; monograph; nonfiction; octavo; offprint; omnibus; opus; periodical;

portfolio; primer; quarto; reader; reprint; roll;  scroll; speller; thesaurus; tract;

treatise; opuscule; preprint; softcover; vade mecum;

2. account; diary: album; list; notebook; record; agenda; pad; register; roster

[66].

В приведенных синонимических рядах насчитывается 64 лексические

единицы, которые связаны с видами книг (непосредственно с самим текстом)

и особенностями произведения печати. Необходимо также отметить, что в

словарях приводятся лексические единицы, которые отображают различные

виды документов, схожих по оформлению с книгами: notebook, diary,

sketchpad, pocketbook, jotter, notepad, tablet, appointment book, calendar .

Например:

1. ‘Andy,’ people would say, ’put that pen away. You don't need your

notebook.' There were no libraries or bookshops on the North Shore.’

2. The great bulk of it depicts the periods of Kilvert's life as a curate in Clyro

and Langley Burrell, and as a picture of the life of mid -Victorian rural society seen

from the perspective of the gentry, it is questionable if the diary has ever been

www.thesaurus.com/browse/book
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bettered.

3. Instead of ironing, as she'd planned, she'd spend the evening with her

sketchpad.

4. Before he could speak of their business she pulled out of her pocketbook

some sheets of notepaper on which, just after lunch, she had dashed down what, if

accepted, would become the heads of agreement between them.

5. Later my father decided it would be useful and character -forming for me

to know all the measurements as well as he did, so I had to sit for hours with the

Measurement Book (a huge loose-leaf thing with all the information on t he little

stickers carefully recorded according to room and category of object), or go round

the house with a jotter, making my own notes.

6. However, there is little doubt that a number of facilities already developed

will prove of value educationally: de vices which allow the user effectively to draw

upon the screen, such as the light pen or the graphics tablet, have great potential.

Как видим из приведенных примеров, все выделенные лексические

единицы используются в их прямом значении. Соответственно, их можно

отнести к околоядерному пространству концепта « book».

Наряду со словами, которые обозначают не -книги (например, блокнот,

ежедневник, календарь), приведены номинации разных видов книг,

различающихся внешним видом или текстовыми характеристиками,

особенностями передаваемой информации. Например:

fiction – книги, описывающие воображаемых людей и события;

novel – книга о воображаемых людях и событиях;

literature – романы и пьесы, которые считаются важными

произведениями искусства;

non-fiction – книги, которые описывают реальных людей и события;

science fiction – книги о мнимых событиях в будущем или космических

путешествиях;

reference book – книга, такая как словарь или энциклопедия, на

которую вы смотрите, чтобы найти информацию;
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textbook – книга о конкретной теме, которую вы используете в классе;

set book – книга, которую вы должны изучать в рамках своего курса;

guidebook – книга, рассказывающая посетителям о городе или стране;

picture book – книга для детей с множеством картинок;

hardcover/hardback – книга в твердом переплете / книга в твердом

переплете - книга с твердым переплетом;

paperback – книга с бумажной обложкой;

biography – книга о жизни реального человека, написанная другим

человеком;

autobiography – книга, которую кто-то написал о своей жизни;

recipe book/cookery book – книга, которая расскажет вам, как готовить

различные блюда [62].

Таким образом, как видим из приведенных выше контекстов,

существительное book используется в них в прямом значении. В British

National Corpus представлены следующие  варианты употребления

лексической единицы book в различных типах прозы:

Название жанра Пример

fict_prose …the work wasn't coming right. He'd got about half -way

through the book, and stuck.

polit_law_edu Becoming educated in the way being argued for in this book

requires a willingness and an ability to participate in a

discussion oriented towards truth.

In order to deal with the latter, all carry with them a book of

fixedpenalty tickets .

Yet all too often the gulf between the words of everyday life

and the words found in graded reader and story book

prevents an easy transition from speech to written language.

biography The whole book is a lovely evocation of that rare

phenomenon, a really scorching English summer.
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news_script Now many are appaled by the book's publication  Published

today the book has arrived on the shelves of Gloucester

shops.

advert Florida! At such good prices you simply can't afford to miss

out. Book now before you're beaten to it!

Book your summer' 90 holiday with this White Hot Dea l

section and save yourself’s.

…recommend specific courses of action including

destroying all your credit cards and even your cheque book,

if they believe this to be necessary.

And that's where we come in – with the Children's Book  of

the Month Club.

religion A former Adventist himself, he was well equipped to give

the students he met Koresh's new slant on the book of

Revelation.

essay_school The Color Purple is written in letter form. Alice Walker, the

author, starts the letters at the beginning of the book, telling

the story of a poor black 14 year old girl called Celie, and

continues right to the end of the book when Celie is a middle

aged woman.

misc The fact that unsatisfied demand is itself a complex and

unresolved problem for librarians does not di minish the

problem as it relates to stock logistics. Nor is it enough to

point to other facets of the book provision system , such as

the reservations service or staff relationships with readers, as

a palliative.

courtroom Could you take the Book in your hand and repeat after me, I

swear by Almighty God.

science It could prove to be a good roll of the dice, for Mr Hughes

has also written a book on the mathematics  of five-dice
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games and devised special packaging to exploit the game's

addictiveness by allowing it to be played while it is hanging

from the supermarket shelf.

literature Despite the success of the television serialisation of ‘The

Forsyte Saga’, the ‘Galsworthy-and-water’ type of books to

which Orwell refers are entirely overlooked by today’s

customers, and Jeffery Farnol, Dennis Wheatley, Warwick

Deeping, O. Douglas, Baroness Orczy – so rapaciously

consumed in their heyday – now only serve as resting places

for dust and dead bluebottles. As regards women being

greater fiction readers, Orwell’s gender stereotyping is still

largely true today, although his assertion that only men ‘read

… the novels it is possible to respect’ by today’s standards

sounds – at the very least – anachronistic [69].

My own taste must be unusual by his reckoning in that I

prefer fiction (but not detective stories). Most non-fiction,

unless it’s a passion (such as Galloway – I am currently

reading Dane Love’s book ‘The Galloway Highlands’),

seems be pretty hard work as far as I can see, but the

immersive capacity of a good novel to transport you into a

different world is unique to the written word [69].

Как видим из приведенного материала,  в контексте в основном

используются прямые значения лексемы book , т.е. реализуются ее

понятийные признаки.

Относительно переносных значений (‘Книга жизни’, ‘Синяя книга’

(книга, содержащая официальные материалы английского парламента) ,

‘азартные игры и ставки’ и т.п.), то о них можно сказать следующее: они

зачастую используются в художественном контекст е и в идиоматических

выражениях. Рассмотрим сначала фразеологические единицы с компонентом
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book:

be in sb's good / bad books – If you are in someone's good / bad books, they

are pleased/not pleased with you;

be on the books – to be employed by a company, or (pay to) belong to a

organization, society, sports team, etc.: US to be officially recorded, especially as a

law;

go by the book/do sth by the book – to do something exactly as the rules tell

you;

in my book – in my opinion: She's never lied to me, and in my book that

counts for a lot;

one for the books – a surprising or unexpected event;

by the book – exactly according to rules or the law;

bring sb to book – to punish someone and make that person explain their

behaviour;

every trick in the book – every possible way;

throw the book at sb – to severely punish someone;

have your nose in a book – to be reading;

a turn-up for the book(s), at one for the books – a surprising or unexpected

event;

the oldest trick in the book – a way of tricking someone that is still effective

although it has been used a lot before;

take a leaf out of sb's book – to copy something that someone else does

because it will bring you advantages;

you can't judge a book by its cover – said to show that you cannot know

what something or someone is like by looking only at tha t person or thing's

appearance;

have your head (buried/stuck) in a book – to be reading [62; 60; 64].

Как видим из приведенных примеров, существительное book

используется в них в переносном значении. При этом наблюдается

преобладание антропоцентрической м одели переноса. К основным
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признакам относят: ‘принадлежность к определенной группе людей

(компании, спортивной команде, списку хороших / плохих людей)’, ‘быть

зарегистрированным’, ‘по моему мнению’, ‘неожиданное событие’,

‘наказывать кого-то (вносить в список наказаний)’, ‘все возможные пути

решения’, ‘обложка книги – внешность человека’.

Соответственно, перейдем к анализу образной соста вляющей

анализируемого концепта, которая основывается на метафорическом

переосмыслении. Так, в основе образного содержани я концепта «book»

лежит несколько метафорических моделей, которые включают концепт book

в качестве означаемого или означающего. При этом наряду с

конвенциональными сравнениями и метафорами в содержательную ткань

концепта книга вплетаются свободные, индивид уально-авторские

представления. Рассмотрим подробнее данный вопрос в следующем разделе.

2.2 Фреймовый анализ концепта «book» в англоязычной прозе

Универсальность языкового образа мира отражается в тематических

группах, называющих типовую пропозицию и учас тников типовой ситуации.

Этот образ служит основой межкультурного взаимодействия различных

народов. Избранный нами в качестве анализа лингвоантропологический

подход к выделению образных признаков концепта предполагает также

описание его национально-культурных особенностей, исследование

культурной семантики языковых знаков с выделением понятийных, образных

и символьных признаков, которые в своей совокупности образуют концепт

«book» как «ячейку культуры». Соответственно, в данном разделе

рассмотрим подробнее представления различных авторов о книге . Эти

представления закреплены как в значении языковых единиц,

репрезентирующих данный концепт , так и в ассоциативных моделях

писателей.

Исследование образного признака в рамках данной работы
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осуществляется на основе фреймового анализа. Это объясняется тем, что

фреймовая модель служит для описания когнитивных признаков концепта

«book», объективно входящих в его семантическое пространство .

Когнитивные признаки в данном случае задаются внеязыковой ситуацией, в

основе которой лежит взаимодействие человека с артефактом «book».

В рамках исследования особое внимание уделяется метафорическим

фреймам, в которых книга выступает означаемым или означающим , при

этом, образ книги может осмысляться в терминах иных сущностей или,

может служить в качестве основы для понимания определенных реалий.

Определение типичных для языковой картины мира метафорических

моделей с артефактом book позволить определить образные единицы в

концентрированном виде отражаются национально -специфические способы

концептуализации мира.

Анализ практического материала указывает на то, что к

основополагающим когнитивно-семантическим чертам концепта book

относятся генерализация, нормативность, оппозитивность, оценочность,

образность, стереотипизация. Концепт book реализует оппозитивность в

рамках дихотомии «материальное (предмет) / идеальное (текст) », которая

соотносится с двумя основополагающими ипостасями человека «человек

внешний» / «человек внутренний». Осмысление книги по образу и подобию

человека обусловливает сходство их характеристик. В частности, с одной

стороны, книга персонифицируется ( умная книга, книга — лучший друг, книга

поможет в трудную минуту), с другой стороны, материально -идеальная

соотнесенность формы и содержания является основой метафорических

моделей жизнь человека – книга (перелистать страницы жизни) и человек –

книга (читать в душе, читать в глазах ).

Что касается ценностного признака, то он реализуется в

полифункциональности книги, которая воплотилась в английском языке в

нескольких метафорических моделях с образом персонифицированной

книги: книга – учитель, книга – друг, книга – собеседник, книга – спутник.
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Анализ отобранного материала  свидетельствует об универсальности

выделенных метафорических моделей в мировой культуре.

Можем также отметить, что в языковой картине мира отражается

двойственная природа назначения книги: она представляет собой источник

знания и воздействующее средство на чувства и эмоции человека. Первая из

выделенных функций отражена в метафоре персонифицированной семантики

книга – учитель. Что касается второй функции, то она отражена в метафорах

человек – книга и книга – лучший друг, который поможет в трудную минуту.

Перейдем к моделированию структуры концепта book с помощью

выстраивания системы фрейм -пропозиций. Проанализировав значения

лексической единицы book, мы выделили три основополагающих

составляющих фреймов: предметная, информационная и издательская. К

ядру анализируемого концепта относится и нформационный фрейм, который

основан на восприятии и созидании книги как интеллектуального продукта.

К периферии относятся предметные и издательские характеристики.

Соответственно, фреймовый анализ позволит нам выделить образные и

символические признаки концепта «book». Проанализировав отобранный

материал, можем выделить следующие фреймы:

1. Фрейм «жизнь человека – книга» включает прилагательные и

существительные, которые указывают на историческую составляющую

человеческого опыта и жизнь отдельно взятого человека . В данном фрейме

нами были выделены три слота:

а) Слот история человечества:

With the brass nozzle in his fists, with this great python spitting its

venomous kerosene upon the world, the blood pounded in his head, and his hands

were the hands of some amazing conductor playing all the symphonies of blazing

and burning to bring down the tatters and charcoal  ruins of history [67, p. 1].

One of the books ordered today was for «The Female Instructor», an early

Victorian ‘guide to domestic happiness’. In today’s context it reads more like a

guide to domestic abuse [69].
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"Picture it. Nineteenth-century man with his horses, dogs, carts, slow

motion. Then, in the twentieth century, speed up your camera. Books cut shorter.

Condensations, Digests. Tabloids . Everything boils down to the gag, the snap

ending." [67, p. 32]

б) Слот жизненная история человека:

When somebody – I don't know – God, whoever – wrote my name and fate

in the Book of Life, I think the pen must have slipped between two lines  [67].

d) Слот внутренний мир человека – книга:

"Don't judge a book by its cover ," someone said [67, р. 148].

"Ladies, once a year, every fireman's allowed to bring one book home, from

the old days, to show his family how silly it all was, how nervous  that sort of thing

can make you, how crazy" [67, р. 95].

Going through the books of the person who has died affords an insight into

who that person was, their interests and, to a degree, their personality. Now, even

when I visit friends, I am drawn to bookcases wherever I see them, and particularly

to any incongruity on the shelves which might reveal so mething I didn’t know

about them [69, р.].

2. Фрейм «книга – живой организм» реализуется посредством

лексических единиц, указывающих на чувства и эмоции. Например:

а) Слот действия человека:

A fountain of books sprang down  upon Montag as he climbed shudder ing up

the sheer stair-well [67].

Books bombarded his shoulders, his arms, his upturned face A book

alighted, almost obediently, like a white pigeon, in his hands, wings fluttering  [67].

б) Слот «книга может умереть»

He wanted above all, like the old joke,  to shove a marshmallow on a stick in

the furnace, while the flapping pigeon-winged books died on the porch and lawn of

the house. While the books went up in sparkling whirls and blew away on a wind

turned dark with burning [67, p. 2].

The books lay like great mounds of fishes left to dry  [67].
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3. Одной из основных метафорических моделей в проанализированном

материале реализуется во фрейме «книга – источник знаний», которая

отражена в следующей системе традиционных образов:

1. The point is that although book knowledge is in itself a good thing, it is

useless and worse than useless if it deflects your attention from the question that

you are being asked.

All we want to do is keep the knowledge  we think we will need, intact and

safe [67, р. 146].

The phenomenon of the best-seller in the publishing industry does not seem

to translate into the same financial cash cow in the second-hand book industry.

Perhaps people who buy into the bestseller concept will always buy their books

new, to be on the crest of the wave  as it breaks rather than the troughs behind it.

Perhaps also because the Dan Browns and Tom Clancys of this world are

published in such vast quantities that there is never any scarcity value in them for

the dealer or the collector. What passes for a best-seller in the new book market is

precisely the sort of book that will be a dog in the second -hand trade [69].

Итак, во фрейме book можно выделить 3 скетч -фрейма: «жизнь

человека – книга», «книга – живой организм», «книга – источник знаний».

Опираясь на синонимический ряд имен существительных и

прилагательных, предложенный в Roget’s International Thesaurus, мы

структурировали лексические единицы в соответствии с выделенными скетч -

фреймами и получили три основные линии: первая представляет историю;

вторая включает в себя лексемы, репрезентирующие сегмент «организм»,

«друг», «учитель»; третья актуализирует «ум», «знания».

Человек в семантическом пространстве книги выступает в нескольких

ипостасях: человек – это творец материально-идеального единства книги,

адресат, объект воздействия семиотического пространства книги, субъект

оценки и в то же время объект оценки, критерием которой служит отношение

к книге. Ценность данного артефакта в английском культурном пространстве

сводится к ряду символических признаков, ко торые известны в истории и
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культуре. Рассмотрим символические признаки концепта book на основе

информации из энциклопедий и сайтов, посвященных данной тематике.

Анализ отобранного материала указывает на то, что, прежде всего,

книга является символом мудрос ти и знаний. Например:

Books are a great source of knowledge and research. Dreaming of a book

often symbolizes a desire to learn something  [58].

На этот признак концепта «book» указывают также сборники

информации об искусстве. Так, в них указывается, что о пределенное

изображение книги на картине является соответствующим символом.

Например:

Open book – signifies education, knowledge and wisdom.

Closed book – symbolizes incomplete knowledge.

Open book with pages torn out, strewn about – symbolizes rejection of

knowledge, reason, honor and morality, or a rejection of faith and church authority.

Book with coins on top , may symbolize wealth and greed over knowledge

and philanthropy.

Кроме того, в данных сборниках указывается, что книга может быть

символом правды, например:

The open heart-shaped book – Saint Augustine (354-430) was regularly

depicted sitting at his desk with an open heart -shaped book, symbolic of his

passion for truth and reverence for the Word of God, the ultimate source of light

and truth.

В языковой картине мира современных людей книга также является

символом общение и выражения внутреннего мира:

Communication & Expression : A book is a form of communication. Many

people share their thoughts and ideas through books.

Таким образом, образными призн аками концепта «book» являются

следующие:

 жизнь человека – книга;

 внутренний мир человека – книга;
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 книга – лучший друг, книга поможет в трудную минуту;

 книга – учитель;

 книга – собеседник, спутник;

 книга – живой организм.

К символьным признакам относят:

 книга – мудрость, ум;

 книга – правда;

 книга – жажда знаний;

 книга – общение и самовыражение.
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Выводы по главе 2

Во второй главе был проведен анализ структуры концепта «book»,

который позволил нам выделить следующие признаки концепта:

мотивирующие, понятийные, образные и символические.

Мотивирующие признаки у исследуемого концепта передают главный

признак – ‘бук’ (название дерева).

К понятийным признакам анализируемого концепта, по данным

толковых словарей, относятся: ‘письменный документ, текст в печатной ил и

электронной форме’; ‘определенное количество страниц (напечатанных или

чистых), скрепленных вместе и связанных’; ‘отчетность денежных оборотов’;

‘журнал’; ‘Библия’;‘сумма уголовных обвинений’.

Интерес представляют и дополнительные значения: ‘общий объем

имеющихся знаний и опыта’; ‘инсайдерская информация или анализ’;

‘стандарты или авторитетные источники’; ‘музыкальный театр или

произведение (‘либретто оперы’; сценарий пьесы)’; ‘пакет предметов (таких

как марки, спички или билеты), соединенных вместе в об ложке’; ‘азартные

игры и ставки’.

Образными признаками концепта «book» являются следующие: жизнь

человека – книга; внутренний мир человека – книга; книга – лучший друг,

книга поможет в трудную минуту; книга – учитель; книга – собеседник,

спутник; книга – живой организм.

К символьным признакам относят: книга – мудрость, ум; книга –

правда; книга – жажда знаний; книга – общение и самовыражение.
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Заключение

Целью данного исследования был анализ отражения концепта « book» в

прозаических англоязычных произведения х. Для того чтобы достичь

указанной цели, были решены следующие задачи:

• рассмотрено понятие «концепт» в современной лингвистике;

• охарактеризованы структура и основные типы концептов;

• описаны методы и приемы исследования концептов;

• установлено лексико-семантическое поле концепта «book»;

• проведен анализ лингвостилистических характеристик

репрезентации концепта «book».

В первой главе выпускной квалификационной работы были

определены основные теоретические понятия исследования.

Методологической базой являются работы В.И. Карасика, М.В. Пименовой,

О.Н. Кондратьевой и И.А. Стернина.

Было определено, что в современной лингвистике термин «концепт»,

который активно используется в работах отечественных и зарубежных

ученых, определяется чаще всего с двух  точек зрения: с лингвокогнитивной

точки зрения и с лингвокультурологической точки.

В рамках данного исследования склоняемся к

лингвокультурологическому подходу и под концептом понимаем единицу

концептуальной системы в их отношении к языковым выражениям, в

которой заключается информация о фрагменте мира, формирующегося на

основании общенациональных признаков и признаков индивидуального

опыта и личного воображения.

Также в первой главе было рассмотрено понятие «фрейм» , который

может трактоваться не как конце пт, а как один из способов его ментальной

репрезентации: через отсылку к концептуальной области, в которой этот

концепт интерпретируется, как образное измерение концепта .

В рамках данного исследования мы придерживаемся точки зрения, что

структурирование концепта осуществляется посредством фрейма, который
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является носителем типической, когнитивно упорядоченной информации.

Соответственно, фрейм воспринимается нами как некое схематизированное

представление концепта в статике. Кроме того, он обладает следующими

признаками: стереотипностью, типичностью; повторяемостью внутреннего

содержания; возможностью визуализации; графической формой, которая

включает узлы и связи между ними; наличием ключевых символов,

изображений, слов; фиксацией аналогий и обобщений.

Анализ структурных особенностей концепта «book» позволил выделить

следующие его признаки:  мотивирующий; понятийный; образный;

символический.

Мотивирующие признаки у исследуемого концепта передают главный

признак – ‘бук’ (название дерева).

К понятийным признакам анализируемого концепта, по данным

толковых словарей, относятся: ‘письменный документ, текст в печатной или

электронной форме’; ‘определенное количество страниц (напечатанных или

чистых), скрепленных вместе и связанных’; ‘отчетность денежных оборотов’;

‘журнал’; ‘Библия’;‘сумма уголовных обвинений’.

Интерес представляют и дополнительные значения: ‘общий объем

имеющихся знаний и опыта’; ‘инсайдерская информация или анализ’;

‘стандарты или авторитетные источники’; ‘музыкальный театр или

произведение (‘либретто оперы’; сценарий пьесы)’; ‘пакет предметов (таких

как марки, спички или билеты), соединенных вместе в обложке’; ‘азартные

игры и ставки’.

Образными признаками концепта «book» являются следующие: жизнь

человека – книга; внутренний мир человека – книга; книга – лучший друг,

книга поможет в трудную минуту; книга – учитель; книга – собеседник,

спутник; книга – живой организм.

К символьным признакам относят: книга – мудрость, ум; книга –

правда; книга – жажда знаний; книга – общение и самовыражение.

В целом можем отметить, что структура концепта «book», выделенная



46

на основе прозаических англоязычных произведений, включает нескольк о

групп признаков: мотивирующие, понятийные, образные и символические.

Отметим, что в художественных произведениях преобладают образн ые и

символические признаки, что также позволяет подтвердить проведенный

фреймовый анализ. В частности, были выделены следующие фреймы: «книга

– история человечества»; «книга – знания»; «книга – живой организм». В

основе некоторых фреймов лежит метафоричес кий перенос.

Кроме того, анализ практического материала указывает на то, что к

основополагающим когнитивно-семантическим чертам концепта book

относятся генерализация, нормативность, оппозитивность, оценочность,

образность, стереотипизация. Концепт book ре ализует оппозитивность в

рамках дихотомии «материальное (предмет) / идеальное (текст)», которая

соотносится с двумя основополагающими ипостасями человека «человек

внешний» / «человек внутренний».

Что касается ценностного признака, то он реализуется в

полифункциональности книги, которая воплотилась в английском языке в

нескольких метафорических моделях с образом персонифицированной

книги: книга – учитель, книга – друг, книга – собеседник, книга – спутник.

Можем также отметить, что в языковой картине мира отр ажается

двойственная природа назначения книги: она представляет собой источник

знания и воздействующее средство на чувства и эмоции человека. Первая из

выделенных функций отражена в метафоре персонифицированной семантики

книга – учитель. Что касается второй функции, то она отражена в метафорах

человек – книга и книга – лучший друг, который поможет в трудную минуту.

Подводя итоги, отметим, что концепт книга – это многомерный,

комплексный фрагмент англоязычной языковой картины мира, включающий

множество ситуаций манипуляций человека с данным артефактом, для

репрезентации которых в языке сложилась система типовых фрейм -

пропозиций, составляющих универсальную инвариантную часть

семантического пространства книга.
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Проведенное исследование может быть перспективным д ля

дальнейшего изучения, поскольку концепт «book» относится к числу

концептов, представляющих реально существующий в физическом мире

предмет, и это определяет специфику его структуры.
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