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Введение

Современная лингвистика исследует языковые феномены не

изолированно и не просто в контексте языковой системы, а в рамках

дискурса – это предоставляет новые возможности для лингвистики, центром

внимания которой становится не слово, а концепт . Концепт и концептосфера

рассматриваются когнитивной лингвистикой – наукой, изучающей

осмысление человеком действительности, которое происходит в проце ссах

наблюдения, категоризации, мышления, речи, воображения и другие

психических процессах, находящих свое отражение в языке.

Концептуализация состоит в осмыслении той информации, которая

поступает к человеку извне; восприятие этой информации человеком под

влиянием его личного опыта и опыта социума приводит к образованию

концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в

мозгу (психике) человека.

Процесс концептуализации заключается также в выделении неких

минимальных единиц человеческого оп ыта в их идеальном содержательном

представлении. Процесс концептуализации напрямую связан с процессом

категоризации, на основе которого эти минимальные единицы(проявляющие

в том или ином отношении сходство или характеризуемые как

тождественные) объединяются в более крупные разряды. Иными словами,

познание происходит на основе сравнения уже существующей информации о

том или ином явлении окружающей действительности с вновь полученной

информацией и установлении сходства разных фактов, что и составляет суть

категоризации.

Несмотря на то, что уже существует достаточное количество работ,

рассматривающих особенности существования различных концептов, в том

числе и концепта «horse», актуальность исследования особенностей данного

концепта высока, поскольку необходимо  наиболее подробно изучить
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периферийную зону данного концепта, в которой формируются образные и

символические смыслы концепта «horse».

Цель данного исследования – рассмотреть особенности

функционирования и актуализации концепта «horse» в английскомязыке.

Поставленная цель обусловила задачи работы:

 Изучить сущность концепта;

 Рассмотреть различные подходы к изучению структуры

концепта;

 Изучить языковой аспект актуализации концепта «horse» в

английскомязыке;

 Выявить особенности понятийного, образного и символического

компонентов концепта «horse».

Объектом исследования является совокупность языковых средств,

актуализирующих концепт«horse» в английскомязыке, предметом —

особенности функционирования данных лексич еских единиц.

Материалом исследования являются словари английского языка

(этимологические, толковые, словари пословиц и поговорок), англоязычные

художественные произведения.

Методологическуюбазу  исследования составляют исследования в

области когнитивной лингвистики и лингвокультурологии Н.Д. Арутюновой,

А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, В.В. Воробьева, В.И. Карасика, H.A.

Красавского, Е.С. Кубряковой, Дж. Лакоффа, В.А. Масловой, М.В.

Пименовой, З.Д. Поповой, Ю.С. Степанова и др.

Методы исследования:

 метод дефиниционного анализа;

 дескриптивный метод;

 метод концептуального анализа;

 элементы компонентного и сопоставительного анализа.

Новизна работы заключается в том, в данной раб оте проводится

исследование концепта «horse» с точки зрения значимости данного концепта
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в аспекте символического и образного компонентов его структуры в

английской культуре.

Практическая значимость состоит в том, что материалы и результаты

исследования могут быть полезными при разработке теоретических курсов

по когнитивной лингвистике, для факультетов иностранных языков.

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав,

сопровождающихся выводами, заключением, библиографическим списком,

списком использованных словарей и источников. Список использованной

литературы состоит из 68 наименований, из них 32 на иностранных языках.

Апробация работы: частично результаты исследования были

представлены в виде доклада на тему: «С имвол лошади в английской

лингвокультуре» на студенческой научной конференции РГГМУ 15 мая 2019

года.



6

Глава 1. Концепт и особенности его функционирования

1.1. Дискурс как контекст функционирования концепта

Существует несколько подходов к изучению дискурса:

коммуникативный, социально-прагматический, структурно-синтаксический и

структурно-стилистический. Изучение подходов дало основание полагать,

что, с одной стороны, дискурса изучается с точки зрения прагматики,

типовых ситуаций общения, а с другой стороны, с точки зрения процессов,

происходящих в сознании участников коммуникации. Третий аспект

изучения дискурса – собственно текст. Это обозначает, что дискур с можно

понимать и как процесс, и как продукт этого процесса – фиксированный

текст.

1. С точки зрения коммуникативного аспекта дискурс выражается

вербальным общением либо как диалог или полилог, то есть тип

диалогического высказывания, либо как речь с пози ции адресанта речи как

явление, противоположное повествованию, не учитывающее такой позиции.

При данном подходе термин «дискурс» определяется как «некая знаковая

структура, которую делают дискурсом её субъект, объект, место, время,

обстоятельства создания (производства)» [17, с. 5].

2. В структурно-синтаксическом аспекте дискурс понимается как

фрагмент текста, то есть образование выше уровня предложения. Дискурс в

данном случае – два или более предложений, которые  связаны между собой

по смыслу, и связность здесь является одним из основных признаков

дискурса.

3. При структурно-стилистическом подходе дискурс представляется

нетекстовой организацией разговорной речи, характеристиками которой

являются нечеткое деление н а части, преобладанием ассоциативных связей,

ситуативностью, спонтанностью, зависимость от контекста, стилистической

спецификой.
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4. При социально-прагматическом подходе дискурс рассматривается

как текст, который погружен в реальную ситуацию общения, также

понимается в качестве социального или идеологически ограниченного типа

высказываний, как «язык в языке».

Исследователь дискурса Э. Бенвенист под дискурсом понимает «речь,

присваиваемую говорящим». Дискурс, по мнению Э. Бен вениста, это не

только сумма фраз: «при создании дискурса происходит разрыв с

грамматическим строем языка» [6, с. 124].  Исследователь считает, что

главной чертой дискурса является учет конкретных участников акта

коммуникации (адресанта и адресата речи), а также к оммуникативного

намерения говорящего оказать воздействие на слушателя.

В.З. Демьянков определил дискурс с точки зрения его функциональной

природы.  «Дискурс, – пишет исследователь, – это произвольный фрагмент

текста, состоящий более чем из одного предложен ия или независимой части

предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого

опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие

лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п., определяясь не

столько последовательностью предложений, сколько тем общим для

создающего дискурс и его интерпретатора миром, который «строится» по

ходу развертывания дискурса»[16, с.41]. Данное определение учитывает не

только акт коммуникации, его ход и участников, но  и обстоятельства, в

которых коммуникация происходит (контекст).

Социальная природа дискурс а подчеркивается Т.А. ван Дейком:

«Дискурс – это речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий

в себя все многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных

особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в

которой происходит общение. В дискурсе отражается менталитет и культура,

как национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная» [ 7, с. 47].

Исследователь в этом определении расширяет контекст коммуникативного

акта до культурного, социального, исторического контекста.
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Итак, можно утверждать, что термин «дискурс» по с мыслу близок к

понятию «текст», но дискурс (в отличие от текста) приобретает

дополнительные характеристики: дискурс указывает на положение общения

во времени, он динамичен, а текст обладает статикой; дискурс – это процесс

языковой деятельности, а текст – это ее фиксированный результат.

Некоторые исследователи считают, что дискурс включаетв с ебя два

компонента одновременно: динамический процесс языковой деятельности,

рассматриваемой в социальном контексте (дискурс), и ее результат (текст).

Концепт выступает основной единицей дискурса. Дискурс изучается в

рамках различных наук, в связи с чем од нозначно термин «дискурс»

интерпретировать невозможно. Многие исследователи, изучающие дискурс,

отмечают, что данный термин не имеет полного толкования, несмотря на его

популярность.

В.В. Красных в своем труде «Анализ дискурса в свете концепции

фрейм-структур сознания» дает следующее определение дискурса: «…

вербализованная речемыслительная  деятельность, предстающая как

совокупность процесса и результата и обладающая двумя планами:

собственно лингвистическим и экстралингвистическим

(лингвокогнитивным). Дискурс как процесс есть сама вербализуемая

деятельность. Дискурс как результат предстает как совокупность текстов»

[21, с. 243]. Так же понимают дискурс исследователи  И.Г. Ольшанский и

М.А. Ларионова: «дискурс – это текст + социальный контекст. В широком

смысле слова дискурс является сложным единством языковой формы,

значения и действия, т. е. коммуникативного события или коммуникативного

акта» [29, с. 161]. Дискурс объединяет текст и экстралингвистические

факторы, которые характеризуют текст и служат средством его

интерпретации. «Дискурс создает  текст, который является регистрацией

коммуникативного акта, осуществленного в устной или письменной форме»

[29, с. 163]. Иначе говоря, дискурс определяет черты коммуникативного

события, приводящего к возникновению текста.
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«Анализ текста становится анализом дискурса тогда, когда текстовая

ткань начинает анализироваться в неразрывной связи с ментальными и

коммуникативно-типологическими условиями создания этого текста с

системой прагматических стратегий, операционных установок автора

сообщения, взаимодействующего с адресатом, с комплексом самых разных

экстралингвистических факторов, надстраивающихся на индивидуально -

вариативные способности текстовой реализации» [33, с. 39].

По мнению Н.Ф. Алефиренко, «дискурс – это речемыслительное

образование событийного характера в совокупности с прагматическими,

социокультурными, психологическими, паралингвис тическими и другими

факторами» [1, с. 9].

Как мы видим, практически все исследователи определяют дискурс как

совокупность языковых и неязыковых факторов, дискурс неразрывно связан

с событием, вокруг которого дискурс создается.

Существует также следующая трактовка дискурса: «дискурс

обозначает коммуникативное событие как интегративную совокупность

коммуникативных актов, результатом которого является содержательно -

тематическая общность многих текстов. Под дискурсом понимается корп ус

текстов, связь между которыми устанавливается на основании

содержательных критериев: тексты одного дискурса так или иначе обращены

к одному предмету, теме, концепту, связаны друг с другом семантическими

отношениями и/или выступают в общей системе высказ ываний,

объединенных в коммуникативном и функционально -целевом отношении»

[33, с. 33]. Такое толкование дискурса рассматривается как аспект понимания

данного явления и его можно применять к отдельным видам дискурса:

политическому, научному, религиозному, экономическому, спортивному.

С точки зрения структуры рассматривают дискурс также в двух

аспектах: план выражения и план содержания. План содержания дискурса –

это его семантический и прагматический аспекты. «Семантическая структура

дискурса представляет собой триединство следующих аспектов: а)
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реляционного, отражающего строение факта в виде признаковых отношений

между предметами; б) референциального, соотносяще го аргументы

пропозиции с предметами; в) предикационного, фиксирующего

приписываемые семантическому субъекту признаки» [ 1, с. 10].

План выражения составляют связанные между собой языковые

единицы, созданные в то или иное время с конкретной целью [1].

1.2. Сущность и специфика компонентов концепта

Концепт – это основной элемент дискурса. Данное явление изучается в

лингвистике стали изучать недавно. В р оссийской лингвистике в начале 90 -х

годов XX века название основной единицей дискурса не было четко

определено: кроме термина «концепт» использовали термины «мифологема»,

«логоэпистема», «лингвокультурема». Сегодня сохранился только термин

«концепт», который употребляют чаще всего.

Концепт изучается и в других науках. Например, в философии концепт

рассматривается с онтологической точки зрения: «концепт – содержание

понятия в отвлечении от языковой формы его  выражения. Концепт

актуализирует отраженную в поня тии онтологическую его составляющую»

[4, с. 266].

При каждом использовании того или иного концепта возникает ссылка,

актуализируется связь с другими концептами.

В лингвистической науке определяют такие признаки концепта:

 абсолютность;

 относительность;

 непоследовательность;

 недискурсивность;

 бесконечность;

 событийность[15].
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Среди отечественных лингвистов первым (1828) начал изучать концепт

С.А. Аскольдов (Алексеев). Исследователь рассматривает кон цепт с точки

зрения психологии, подчеркивая субъективную природу концепта, что

содержится в следующем высказывании: ««Концепт есть мысленное

образование, которое знаменует нам в процессе  мысли неопределенное

множество предметов одного и того же рода» [ 4].

Идеям С.А. Аскольдова следует Д.С. Лихачев, утверждающий, что

концепт проявляется во всех словарных значениях слов, т.е.

концептизначально имеет множество значений , а какое именно значение

будет актуализировано, определяется контекстом.

Концепт, по мнению Д.С. Лихачева, представляет собой результат

взаимодействия словарного значения и человеческого опыта: чем богаче

опыт, тем более насыщенным является концепт. «Концепт не только

подменяет собой значение слова и тем самым снимает разногласия в

понимании значения слова, он в известной мере и расширяет значение,

оставляя возможности для сотворчества, домысливания, для эмоциональной

ауры слова» [24, с. 4]. Новизна исследования Д.С. Лихачева состоит в

открытии того факта, что между концептами существует взаимосвязь,

которая позволяет им объединяться и составлять концептосферу –

совокупность концептов, используемых носителем языка либо всем

народом;в последнем случае концептосфера выражает исторический опыт

нации.

Существует три подхода к пониманию концепта. В рамках первого

подхода, сторонником которого является, например, Ю.А. Степанов,

считается, что рассматривать необходимо концепты в их вза имосвязи,

функционирующие в контексте культуры, т.е. при данном подходе

концептосфера – это культура отдельной нации. В этом аспекте концепт

исследуется в качестве основообразующего элементаментального мира

представителя определенной культуры.
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В рамках второго подхода, сторонником которого является Н.Д.

Арутюнова [3],определяющая, что единственным условием возникновения

концепта является семантической составляющей.

Н.Д. Арутюнова указывает, что концепты в их взаимо действии создают

«своего рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром»

[3]. Данный подход учитывает философское толкование концепта, где

концепт – это мысленное образование, т.е. значение слова игра ет

определяющую роль в формировании сущности концепта.

В третьем подходе, сторонниками которого являются, например,

Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова ,отмечается, что в создании концепта

учитывается не только значение того или иного слова, но и понимание

отдельным человеком данного слова в контексте культуры [ 23]. Здесь

концепт выступает связующим звеном между словом и реальностью.

В рамках данного подхода определяется, что каждый человек

выступает носителем словарно го состава языка, на котором говорит, а также

обладателем особенностей менталитета своей нации, поэтому является

носителем концептов, поскольку имеет, к тому же, собственный

социокультурный опыт и культурную индивидуальность. Речевая

деятельность личности определяется универсальной концептосферой и

национальной концептосферой. С получением нового культурного опыта под

влиянием концептосферы возникают новые концепты. Это происходит

потому, что человек может осознавать, какие слова, представляющие тот или

иной концепт, необходимо использовать в новой жизненной ситуации. Здесь

действует заместительная функция концепта, позволяя удалять отличия в

понимании семантики слова. Отсюда следует, что концептосфера в качестве

основного источника формирования концептов вы ступает, по выражению

И.А. Стернина, «сферой мысли» [ 32], во многом определяющая менталитет

народа.
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А. Вежбицкая считает, что концепт – это «объект из мира «Идеальное»,

имеющий имя и отражающий культурно обусловле нное представление

человека о мире «Действительность» [ 8].

Е. С. Кубрякова считает, что концепт – это оперативная единица памяти,

концептосферы языковой личности, ментального словарного запаса. В

толковании исследователя говорится о том, что наиболее важные концепты

представлены в языковой системе. В «Кратком словаре когнитивных

терминов» Е.С. Кубрякова указывает, что в концепт содержит в себе формы

концепта, которые выражают объективное положение вещей в мире [ 23].

Концепт предоставляет возможность хранить сведения о действительности.

По определению Ю.С. Степанова, структура концепта включает в себя

«все составляющие понятия, и, кроме того, в структуру концепта входит все,

что делает его фактом культуры – исходная форма; сжатая до основных

признаков содержания история; современные ассоциации, оценки и т.д.» [34,

с. 40].

Исследователь считает, что концепт имеет «слоистое» строение, его

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

складывается из исторически разных слоев, отличных и по времени

образования, и по происхождению, и по семантике.

«Структура концепта включает в себя: основной (актуальный) слой;

дополнительный (пассивный, исторический) слой; внутреннюю форму

(обычно не осознаваемую)» [34, с. 21].

Внутреннюю форму определяют лишь специалисты, исследователи

концепта, для остальных существуя опосредованно, как основа

остальныхслоев значений.

Так, основным признаком концепта « horse»является признак

«животное (animal), поскольку в толковых англоязычных словарях основным

значением выступает следующее значение:

«Ahorseisalargeanimalwhichpeoplecanride»(«Лошадь – это большое животное,

на котором можно ездить верхом»). Этимологический признакопределяется в
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соответствии с этимологическим словарем. Выделим мотивирующие

признаки концепта «horse». В словаре М.М. Маковского объясняется

происхождение слова horseтаким образом: «Horse «лошадь» (др.-англ. hros).

Соотносится с англ. herse“борона”» [25, с. 175]. В связи с данным

толкованием можно определить, что этимологический слой концепта

«horse»включает в себя признак «боро новать» («toharrow»), а также признак

«работа» («work»). Еще одно значение, выделяемое в словаре, позволяет

выделить признак «земля» («ground»), который также соотносится с первым

значением: «Лошадь считалась язычникамихтоническим животным,

олицетворявшим мрак Преисподней, недраЗемли (ср. др. -англ. hros

«лошадь», но др.-англ. hruse «земля») [25, с. 176]. По данным словаря,

лошадь олицетворяет темное начало: др.-сев. rokkr «мгла»(тох. Α orkám

«темнота»); curse«проклинать»; литовск. kersyti «мстить», лат. orcus

«загробный мир», др.-инд. rahsah «черт», тох. A rse «ненависть», авест. xrus

«ужасный» [25, с. 176], поэтому в этимологическом слое концепта

«horse»содержатся также признаки «тьма» (« darkness»), «зло» («evil»).

Некоторые лексемы из других языков, с которыми связывается

происхождение слова «horse», указывают на наличие в этимологическом слое

одноименного концепта признака «огонь» (« fire»): англ. диал. hairse

«светильник», *kres-«высечь искру; искра», и.-е. *kel-«гореть»[25, с. 176].

Еще два признака, которые можно выделить, основываясь на данных

этимологического словаря, – это признаки «ценность» («value») (др.-англ.

hyrst «драгоценность», др. -сев. hrosa «хвалить, возноситьгро мкими

возгласами»[25, с. 176]) и «летать» («tofly») (ср. валлийск. crychydd «аист»,

ср. такжерусск. 'коршун'): ср. литовск. skirsti «летать » [25, с. 176].Э.

Партридж также выделяет признак «хвост», входящ ий во внутреннюю форму

структуры концепта[44]. Данный признак актуализируется в языке и

культуре ассоциативными связями.

Данные признаки являются основой для выполнения символической и

ассоциативной функций концепта «horse», так как многие представления о
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лошади как в англоязычной, так и в мировой культуре обнаруживают этот

этимологический слой концепта. В связи с этим можно говорить об

актуальности рассмотренных признаков для понимания функционирования

концепта «horse».

В пассивный слой концепта «horse» входят такие признаки, которые

можно выделить на основе исторического употребления ключевого слова

концепта.

Так, если рассматривать проявление в языке существовавших когда -

либо представлений относительно исследуемого слова, то мо жно выявить

признаки, составляющие пассивный слой.

Например, ввыраженииgetoffherhighhorse актуализирована традиция

(ранее бытовавшая) богатых, знатных людей ездить верхом на высокой

лошади. Так признак размера лошади обусловил существование пассивного

признака «благосостояние» («welfare»).

Или, например, выражениеdonotchangehorsesinmidstreamуказывает на

традицию путешествовать на лошадях, и именно это выражение говорит о

том, что лошадь должна быть проверенной, надежной, поэтому в пассивном

слое концепта «horse»выделяется признак «надежность» (« reliability»).

После выявления всех признаков, входящих в разные слои, которые

составляют структуру концепта, необходимо выделить признаки,

составляющие основной слой «животное» (« animal»);  этимологический слой

«бороновать» («toharrow), «работа» («work»), «земля» («ground»), «тьма»

(«darkness»), «зло» («evil»), «огонь» («fire»), «ценность» («value»), «летать»

(«tofly»), «хвост» («tail»); пассивный слой «благосостояние» (« welfare»),

«надежность» («reliability»). На основе данных признаков можно выделять

символические и образные признаки концепта « horse».

В полевой модели концепта структура определяется по -другому; сюда

включаются несколько других компонентов: понятийный, образный,

ассоциативный, значимостный, ценнос тный, исторический

компоненты[33;11;17].
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Понятийный компонентконцепта находится в основе семантики

концепта; понятийный компонент является ядром концепта. Образный

компонентсостоит из когнитивных метафор, которые отражают менталитет.

Ассоциативный компонент структуры концепта включает в себя

ассоциативные связи между словами, входящими в концепт; данная

составляющая находится на периферии структуры.Значимостный компонент

определяется местом концепта в лексико -грамматической системе того или

иного языка. Ценностныйкомпонент концепта включает данный концепт его

в общий культурный контекст. Мотивирующий компонент структуры

показывает путь развития концепта, его происхождение, а также

актуальность этого концепта на определенном историческом этапе развития

общества.

Концепт – это более широкая, чем понятие, категория. По словарному

значению «концепт» и «понятие» являются близкими словами, однако

исследования показывают, что концепт семанти чески более глубок и более

богат, чем понятие. Концепт относится к ментальной сфере, следовательно, к

культуре и истории, в связи с чем обладает специфическим характером.

«Концепты представляют собой коллективное наследие в сознании народа,

его духовную культуру, культуру духовной жизни народа. Именно

коллективное сознание является хранителем констант, то есть концептов,

существующих постоянно или очень долгое время» [ 34, с. 76].

Концепт расширяет словарное значение , создает возможность

домыслить его, создать эмоциональную ауру слова.

Слово и концепт воплощаются в одном и том же буквенно -звуковом

комплексе, что порождает дополнительные неясности для ученых и

обусловливает целый ряд вопросов.

Наиболее существенные различия слова с концептомсвязаны с их

внутренним содержанием. Внутренним содержанием слова является его

семантика и коннотации, т.е. совокупность сем и лексико -семантических

вариантов и экспрессивная, стилистическая окрашенность, оценочность и т.
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п. Внутренним содержанием концепта выступаетнекая совокупность

смыслов, организация которых существенно отличается от структуризации

сем и лексико-семантических вариантов слова.

Другое отличие концепта от слова состоит в антиномичности концепта.

Под антиномией в науке понимается сочетание двух противоположных

суждений об одном объекте, каждое из которых истинно относительно этого

объекта и каждое из которых допускает одинаково убедительное логическое

обоснование.

Для формирования концепта важно субъектное начало, а дл я слова это

нехарактерно. Субъектное начало является одним из импульсов изменения

(движения) концепта, сообщая концепту еще одну отличительную черту:

концепт – это явление более динамичное, чем слово.

Когнитивный статус концепта сегодня сводится к функции вмещения и

передачи смысла, к возможности «хранить знания  о мире, помогая

обработке субъективного опыта путем подведения информации под

определенные, выработанные обществом, категории и классы» [ 22, с. 153].

Данное свойство приближает концепт к различным формам отражения

смысла(знак, образ, гештальт, архетип) при всём очевидном различии этих

категорий, которые концепт в себя способен вместить и в которых может

реализоваться. Основным в концепте выступает много мерность и дискретная

целостность смысла, существующая в непрерывном культурно -историческом

пространстве, что располагает концепт к культурной трансляции из одной

предметной области в другую; это позволяет определять концепт как

основной способ культурной трансляции. Исходя из этого, можно

установить, что концепт – это средство преодоления дискретного характера

представлений о мире и онтологизированным комплексом данных

представлений. Концепт является и средством, которое делает возможным

«сгущение» поля культуры.

Концепты выстроены в определенной иерархии, системные отношения

концептов составляют «картину мира». Считается, что наиболее удачными
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терминами, которые могут выразить системные связи концептов (как

когнитивных структур, так и языковых воплощений),  являются термины

«лингвориторическая картина мира», «языковой образ мира» [ 14, с. 30].

Бесконечность концепта определена его бытием как явлением культуры:

концепт постоянно существует, двигаясь от центра к перифер ии и от

периферии к центру, его содержание также не имеет границ.

Событийность концепта определяется его ролью в мыслительном

процессе человека.

Концепт может быть рассмотрен в качествесовокупной его «внешней»,

категориальной отнесенности и внутренней, см ысловой структуры, которая

имеет строгую логическую организацию. Основой концепта является

исходная, прототипическая модель основного значения слова, в связи с чем

можно выделять центральную и периферийную зоны концепта. Причем

периферийная зона способна в ызывать удаление новых производных

значений от центрального.

В настоящее время общепринятым мнением является мнение о том, что в

культуре и в языке каждого народа присутствует универсальные черты и

национально-специфические черты. В то же время любая культ ура

обладаетприсущими только ей культурными значениями, закрепленными в

языке, моральными нормами, убеждениями, особенностями поведения и т.п.

Среди источников, которые предоставляют объективные сведения о

национальном характере определенного народа, С.Г. Тер-Минасова выделяет

набор стереотипов, ассоциирующихся с этим народом. В.А. Маслова

определяет стереотип как «тип, существующий в мире, он измеряет

деятельность, поведение и т.д.» [ 27, с. 147]. Наиболее популяр ным

источником стереотипных представлений, по С.Г. Тер -Минасовой, являются:

 универсальные анекдоты и шутки разных видов;

 национальная художественная литература;

 фольклор;
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 национальный язык [35, с. 147].

Концепт является универсальным феноменом, поэтому его применение

способствует выделению особенностей национальной картины мира. Подход

к концепту как к «алгебраическому выражению значения» [ 24, с. 5]

указывает на объемность данного термина, о его скрытых, потенциальных

ресурсах. В человеческом сознании формируется концептуальный взгляд на

действительность, однако нужно обращать внимание и на зарождение этого

взгляда в коллективном сознании, определять в связи с этим в терми не

«концепт» роль и место мировоззренческим национальным позициям,

менталитету. О значимости данного компонента говорит высокий интерес к

языковой личности как носителю ментальности языковой, а значит, и

социокультурной.

Национальная концептосфера состоит  из совокупности индивидуальных,

национальных, классовых, групповых и универсальных концептов, т.е.

концептов, которые имеют общечеловеческую ценность. К универсальным

относятся такие базовые концепты, как «Родина»,«Жизнь», «Мать», «Семья»,

«Свобода», «Любовь», «Вера», «Дружба», на основе которых формируются

национальные ценности культуры и фундаментальные универсальные

ценности – время, пространство, причинность и т.д. Именно наличие

универсальных концептов создает возможность взаимопонимания между

народами. В тоже время каждая нация имеет собственную шкалу

мировоззрения и шкалу ценностей. Каждая культура формирует свои

стереотипы сознания и поведения, которые опираются на собственное

видение мира.

С.Г. Воркачев основной собственно лингвистической характер истикой

концепта считает закрепленность за определенным способом языковой

реализации [10]. Если концепт признается планом содержания языкового

знака, то отсюда следует, что он включает в себя, кроме предметной

(понятийной) и психологической (образной и ценностной) отнесенности всю
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коммуникативно значимую информацию: внутрисистемную,

прагматическую и этимологическую.

1.3. Концепт в лингвокультурологии и когнитивной лингвистике

Важным вопросом является различение концепта в лингвокультурологии

и когнитивной лингвистике.

Так, В.А. Маслова определяет концепт следующим образом: концепт –

это семантическое образование, которое маркировано лингвокультурной

спецификой; концепт как смысловое образо вание характеризует носителей

определенной этнокультуры в эмоциональном, экспрессивном, оценочном

аспектах [27].

Г.Г. Слышкин указывает, что в когнитивной лингвистике каждому

отдельному концепту соответствует конректная языковая единица; а

лингвокультурологи считают, что концепт может реализоваться в нескольких

языковых средствах [33].

С точки зрения Н.А. Красавского концепт необходимо изучать в

качестве когнитивной структуры, существующей в лингвокультурном

контексте [20].

В «Кратком словаре когнитивных терминов» концепт представлен как

идеальная отвлеченная смысловая единица, которой оперирует языковая

личность в процессе мышления и которые выражают содержание языкового

опыта, а также знаний личности, содержание результатов общей

деятельности и процессов познания данной личностью окружающей

реальности в виде особых единиц, так называемых «квантов знания». При

этом в словаре отмечается, что содержание концепта представляет

информацию о том, что языковая личность думает, знает, воображает,

предполагает о том или ином фрагменте мира. Концепт сводит множество

наблюдаемых явлений к единой, выработанной обществом категории [ 22].
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Необходимо отметить, что данные подходы отличаются сторонами

направления концепта по отношению к языковой личности:

лингвокультурный концепт исходит из направления от общей культуры к

сознанию отдельной личности, а когнитивный подход подразумевает

противоположное направление – от сознания отдельно взятой личности к

культуре.

Рассматривая концепт в этом аспекте, Н.Д. Арутюнова отмечает, что

концепт образовывается на основе только тех явлений, которые становятся

объектом оценивания, а чтобы оценить какой -либо объект, человек должен

«пропустить его через себя». Этом момент осознания, обдумывания,

сравнения с имеющимся опытом и оцениваниядает импульс для первичного

образования концепта [3].

В.И.Карасик, представивший в своих работах, посвященных концепту,

обобщение точек зрения разных ученых, понимает лингвокультурный

концепт как условную ментальную единицу, которая направлена на

системное изучение трех компонентов: языка, сознани я и культуры.

В.И. Карасик представил соотношение этих компонентов следующим

образом:

1) сознание – это сфера существования концепта;

2) культура содержит элементы, ментальной проекцией которых

является концепт;

3) язык и речь являются сферой опредмечиван ия концептов [17].

Г.Г. Слышкин дает свое определение концепта – единица, при

формировании которой «произошло обобщение ряда аспектов

лингвокогнитивной деятельности», рассматриваемых ранее изолированно

[33]. К ряду этих аспектов относятся:

1) Языковое и энциклопедическое значения слова.

2) Результат образной и логико-понятийной интерпретации

действительности. При этом исследователь указывает на такой
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вариант употребления, когда эти элементы неравномерно

реализованы в различных видах дискурса.

3) Изменяемые структуры сознания, к которым относятся такие

понятия, как гештальт, сценарий, фрейм, схема. Эти феномены

рассматриваются по отношению к концепту как часть по

отношению к целому.

Необходимо указать, что лингвокультурный концепт отличается своей

ментальной сущностью от других единиц, используемых в

лингвокультурологии. Так, Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров понимают

логоэпистему, являющуюся, по сути, семантическим элементом лексической

единицы [9]. Лингвокультурема, обозначеннаяВ.В. Воробьевым, толкуется

как межуровневая единица, т.е. единица, не имеющая определенной

локализации [13].

В отличие от представленных явлений, концепт находится

непосредственно в человеческом сознании, в котором взаимодействуют язык

и культура, в связи с чем  именно концепт должен показать сущность

культурной составляющей дискурса.

Лингвокультурный концепт имеет свои особенности, отличные и от

различных ментальных единиц, которые используются в различных областях

науки (речь идет о когнитивном концепте, фрейме , сценарии, скрипте,

понятии, образе, архетипе, гештальте, мнеме, стереотипе). Ядром  концепта

всегда является ценностный элемент . Это объясняется тем, что, в основном,

концепт применяется при исследовании культуры, а культура  основана

именно на ценностном принципе. Когнитивистика также изучает

потенциальные концепты.

Показатель наличия ценностного отношения в дискурсе – применимость

лексических единиц, содержащих в себе оценку. Если относительно какого -

либо предмета или явления можно сказать, что это «хоро шо» или «скучно»

или «неинтересно», то данный предмет или явление уже может создать

концепт.
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В самом широком смысле в число концептов входят лексические

единицы, значения которых отражают национальное языковое сознание,

мировоззрение носителей языка. Как уже было отмечено, совокупность таких

значений создает концептосферу всего языка, в которой сосредоточена

культура отдельной нации.

Данный подход называется концептуализацией мира в лексической

семантике, а основное исследовательское средство в таком толк овании –

концептуальная модель, с помощью которой выявляются основные

семантические составляющие концепта и устойчивые связи между ними.

Основными свойствами концепта с точки зрения лингвокультурологии

С.Г. Воркачев представляет вербализованность и этнокул ьтурную

маркированность. «Концепт — это единица коллективного знания/сознания,

отправляющая к высшим духовным ценностям, имеющая языковое

выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [ 11].

Еще одно свойство – этнокультурная направленность концепта,

данную особенность отмечает Н.Ф. Алефиренко (концепт у данного

исследователя –  «когнитивная (мыслительная) категория, оперативная

единица «памяти культуры», квант знания, сложное, жестко

неструктурированное смыслов ое образование описательно -образного

характера» [2]). Исследователь объясняет данный факт тем, что в различных

этнокультурах существуют специфические культурные концепты, более того

– в каждой культуре имеется свое представление о б универсальных

концептах (мир, жизнь, любовь, свобода, вечность, смерть). Такое

специфическое понимание общекультурных концептов указывает на признак

существованияментальности в этнокультуре, системы стандартных

проявлений мировоззрения, волевых и духовны х черт национального

характера.

С.Г. Воркачев говорит о концепте как о культурно маркированном

вербализованном смысле, который представлен в плане выражения
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различными языковыми формами, образующими соответствующую лексико -

семантическую парадигму [12].

План содержания лингвокультурного концепта включает в себя как

минимум два ряда семантических признаков.

1)  концепт содержит в себе семы, общие для всех его языковых

выражений, составляющих лексико -семантическую парадигму.

2) концепт содержит в себе семы, общие не для всех выражений, а для их

части, тех форм выражения, которые обладают лингвокультурными

признаками и которые связаны с ментальностью языковой личности.

В более узком понимании концептпредставляет собой семантическое

образование, которое ограничено лингвокультурной спецификой дискурса, в

рамках которого функционирует концепт, а потому так или иначе концепт

характеризует носителей определенной этнокультуры. Совокупность

подобных концептов не создает концептосферу, но зан имает часть

концептосферы, которая называется концептуальной областью.

Также к числу концептов относят только такие семантические формы

выражения концепта, количествокоторых достаточно ограничено, основное

их назначение – служить пониманию национального ме нталитета как

специфическое мировоззрение его носителей.

Обобщение точек зрения на концепт и его определений в

лингвистикепозволяет сделать такой вывод о сущности концепта: концепт –

это единица коллективного сознания, выражающаяся с помощью языковых

средств и отмеченная спецификой культуры нации.

Необходимо отметить, что в определениях концепта просматривается

его принадлежность к сфере идеального. Отличия между видами концептов

нейтрализуются, а на их место становятся вербализованнность и

этнокультурная маркированность.

Итак, концепт можно понимать как единицу коллективного

знания/сознания, которая имеет выражение в языковых формах и отмечена

этнокультурной спецификой. Это определение, данное С.Г. Воркачевым,
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представляется нам основным. Кроме того, мо жно выделить основные

особенности подходов к изучению концепта, как видят концепт различные

ученые:

1. Концепт – это мысленное образование, которое может замещать в

процессе мышления множество различных предметов одного и того же рода

[17].

2. Концепт состоит не только из представлений носителя концепта об

объективном положении вещей в мире, но и знания о неких «воображаемых

мирах», а также возможном положении дел в данных «мирах» [ 1].

3. В центре семантики концепта находится оценка, так как концепт

направлен на исследование культурного аспекта жизни общества, а в основе

этого культурного аспекта находится именно ценностный принцип. [ 28].

1.4. Классификация концептов

Существует множество различных классификаций концептов.

Например, С.А. Аскольдов делит все концепты на два типа:

1) познавательный концепт;

2) художественный концепт.

Концепт является художественным в том случае, если в одном явлении

сочетается несколько понятий, представлений и эмоций [ 4].

С.А. Аскольдовтакже указывает способ отличить художественный

концепт от познавательного тем, что художественный обладает прагматикой,

присущей художественной образности и ассоциативности.

А.П. Бабушкин выделяет следующие типы концептов:

 мыслительные картинки, т.е. совокупность образов в

национальном или индивидуальном сознании людей;
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 концепт-схема, т.е. способ формирования перцептивной и

когнитивной картины мира, анализируемая определенными лексическими

средствами;

 концепты-гиперонимы, т.е. понятия, у которых нет коннотата;

 концепт-фрейм, т.е. определенная схема сцен, ассоциативные

связи, совокупность которых содержится в памяти;

 концепт-сценарий (скрипт), т.е. схема определенных событий,

передача информации о стереотипных ситуациях, последовательности и

связи мыслимых событий, обозначенных словом;

 инсайт, т.е. ситуация внезапного осознания, охвата смысла  тех

или иных отношений и структуры события в целом, информация о

внутреннем устройстве или функциональности предмета, которая заключена

в слове;

 калейдоскопический концепт, т.е. изменяемое представление, не

имеющее постоянных ассоциативных связей, которо е выражается в виде

фреймов или в виде сценария [5].

З.Д. Попова, И.А. Стернин представляют другую классификацию

концептов:

 концепт-представление, т.е. обобщенный чувственный образ

предмета или явления;

 концепт-схему, т.е. концепт, которыйможно представить как

обобщенную пространственно-графическую схему;

 концепт-понятие, т.е. концепт, отражающий основные, признаки

предмета или явления и результат их актуализации в сознании человека и

дальнейшего осмысления;

 концепт-фрейм, т.е. концепт, имеющий много компонентов,

объемный образ, систему обобщенных знаний о предмете или явлении;
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 концепт-сценарий (скрипт), т.е. концепт, являющийся временной

последовательностью нескольких эпизодов, стереотипные эпизоды,

обладающие динамическим признаком;

 концепт-гештальт, т.е. концепт, представляющий собой

комплексную функциональную структуру мышления, упорядочивающую

множество отдельных явлений, содержащихся в сознании [ 31].

М.В. Пименова выделяет несколько видов концептов:

 образы;

 идеи;

 символы [30].

Кроме того, исследователем концепты разделяются на три

категориальных класса, которые, в свою очередь, составляют несколько

групп:

1. Базовые концепты, куда относятся концепты, находящиеся в

фундаменте языка и всей картины мира; это космические концепты,

социальные концепты, психические (ду ховные) концепты.

2. Концепты-дескрипторы, квалифицирующие базовые концепты; сюда

относятся:

 дименсиональные концепты, представляющие различного рода

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

 квалитативные концепты, которые выражают качество ( тепло-

холод, целостность  (холистичность)-партитивность,

твердость-мягкость),

 квантитативные концепты, которые выражают количество ( один,

много, мало, достаточно-недостаточно).

3. Концепты-релятивы, выражающие типы отношений:

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

полезно, вкусно-невкусно),
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 концепты-позиции (против, вместе, между, впереди-позади

(всех), рядом, вверху-внизу, близко-далеко, современный-

несовременный),

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

терять; включать-исключать) [19, с. 50-51].

В «Русском ассоциативном словаре» представлено три группы

концептов-ассоциаций:

 экстралингвистические знания о предметах, явлениях

окружающего мира (имена, надписи, факты искусства и культуры, метафоры

и т.д.);

 диалоговые знания, выражающие языковое сознание носи телей,

сюда относится, например, рефлексия относительно языковых феноменов,

эмоционально-оценочные ответы, игра слов и т.д.

 знания об устройстве системы языка [ 18].

Выводы по главе 1

В данной главе были рассмотрены дискурс, концепт и концептосфера.

Дискурс – малоизученное явление, которое на данный момент

рассматривается в пределах различных наук ; это многоаспектное явление,

поэтому требует всестороннего изучения.

В целом дискурс трактуется как особый вид речемыслительной

деятельности, который возникает при взаимодействии лингвистических и

экстралингвистических факторов, в их  совокупности. Поэтому дискурс

отличается от текста. Дискурс порождает текст.

Смысловым центром дискурса является концепт, который имеет

многослойную структуру. Концепт может выражаться посредством особых
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элементов любого дискурса – прецедентного текста и прецедентного

феномена. Исследователи выделяют с ледующие виды прецедентного

феномена: национальный и транснациональный, отмечая при этом, что

характер дискурса зависит от того, в пределах какой культуры существует

дискурс. В различных лингвокультурах имеются свои концепты,

прецедентные феномены и стерео типы; они могут совпадать по значению, а

могут и различаться по смыслу.

Структура концепта четко определена и включает в себя несколько

компонентов.

Понятийная основа концепта составляет основу семантики концепта; В

полевой модели концепта понятийный компо нент является ядром концепта.

Образный компонент структуры концептаскладывается из когнитивных

метафор, которые отражают особенности менталитета.

Ассоциативный компонент структуры концепта включает в

себямножество ассоциативных связей между словами, котор ые входят в

концепт; данный компонент находится на периферии структуры концепта.

Ценностный компонент структуры концепта позволяет концепту войти

в общий культурный контекст с выделением аспектов оценочности и

актуальности.

Историческийкомпонент структуры концепта указывает путь его

развития, происхождение концепта, а также актуальность на данном

историческом этапе развития общества.
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Глава 2. Особенности репрезентации концепта «horse» в английском

языке

2.1. Объективация понятийного компонента концепта «horse»

Любой концепт выражается в дискурсе с помощью тех или иных

языковых средств. Рассмотрим, каким образом объективируется концепт

«horse» в английском языке.

Чтобы изучить образную составляющую каког о-либо концепта,

необходимо рассмотреть ядро данного концепта. Признаки концепта,

составляющие его ядро, сконцентрированы в определениях одноименной

лексической единицы, которые представлены в словарях. В связи с этим

необходимо рассмотреть толкования лекс ической единицы horse, данные в

толковых словарях английского языка: Oxford English Dictionary,

CambridgeDictionary, Merriam-Webster Dictionary, MacmilianDictionary.

Итак, словари дают следующее определение лексической

единицыhorse.

Словарь «Cambridge Dictionary»:

«Horse – a large animal with four legs that people ride on or use for carr ying

things or pulling vehicles»[39].

Вданномопределениидлявыявленияпризнаковконцептаважнытакиелекс

емы, какrideиuseforcarrying, илексемаvehicles, объединяющаяданныезначения

– лошадькаксредствоперевозкичеловека  (ride) илипредметов (thing),

поэтомусредиосновныхпризнаковконцепта «horse»можновыделитьпризнак

«vehicle» («athingusedfortransportingpeopleorgoods, especially on land, such as a

car, truck or cart»)[39].

Словарьдаетвтороеопределениеслова horse,

котороеиспользуетсятольковомножественномчисле : «the horses – informal

horse races where you try to win money by correctly  guessing which horse will
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win» [39]. В данном случае основную смысловую нагрузку несут в себе слова

«winmoney», «guessing», т.е. описывает способ получения денег путем

предположения, надежда на удачу, поэтому данное определение лексемы

horseпозволяет выделить такой признак концепта« horse», как удача (luck)и

деньги (money).

Поскольку лошадь здесь представлена как способ зарабатывания денег,

то концепт «horse»приобретает признак способ заработка (wayofearning).

Третье значение слова horse, которое представляет Кембриджский

словарь, следующее:

«vaultinghorseatallpieceofequipmentthatpeoplejumpoveringymnastics » [39], т.е.

слово horseприобретает переносное значение. Гимнастический снаряд

называется horse, благодаря переносу признака формы с лошади на предмет.

Поскольку в данном значении на первый план выходит форма лошади (в

основном, четыре ноги лошади), а в толковании основного значения

используется словосочетание четырехногий (fourlegs), то это признак

можно выделить как признак, входящий в ядро концепта « horse».

Рассмотрим, какие определения лексемы horseпредставляет

Оксфордский словарь.

«Horse − a large plant-eating domesticated mammal with solid hoofs and a

flowing mane and tail, used for riding, rac ing, and to carry and pull loads» [43].

Данное определение шире, чем определение словаря Кембридж, так как

включает в себя более подробное описание лошади, показывает, к какому

классу принадлежит животное (mammal), сообщает, что это животное не

дикое, а домашнее (domesticated), а также указывает на функциональные

особенности (riding, racing, carry, pullloads). С помощью слова racingданное

определение объединяет в себе первое и второе значения слова horse

Кембриджского словаря.

Изданногоопределенияможновыделитьнесколькопризнаковконцепта« horse»:

млекопитающее (mammal), домашний (domesticated), труд (work), (carry,

pullloads), красивый (beauty) (flowingmaneandtail), сила (power) (solidhoofs).



32

Также в словаре даются подпункты значения 1, которые представляют

определение расширенно:

«1.1. An adult male horse; a stallion or gelding.

1.2. A wild mammal of the horse family.

1.3. Cavalry (soldiers who fought on horseback )» [39].

Если первые два определения не содержат новых признаков, то в

третьем определении содержится такой признакконцепта « horse», как солдат

(soldier).

Второезначениезвучитследующимобразом : «A frame or structure on

which something is mounted or supported, especially a sawhorse » [39].

Из данного определения повторение признака « fourlegs» – тот случай,

когда происходит перенос формы животного на форму строительной

конструкции.

Третье значение выделяется на основе переноса признака

«power»:«Aunitofhorsepower» [39]. Слово horse в этом значении

употребляется в автомобильной сфере, здесь «лошади ная сила» обозначает

мощность двигателя автомобиля.

В словарной статье представлены не только толкования слова, но и

используемые в английском языке идиомы. Например :

«Flog a dead horse – waste energy on a lost cause or unalterable

situation»[39].

Данные идиомы дают возможность выявить дополнительные признаки

концепта «horse», которые входят уже не в понятийный компонент, а в

образный. Например, идиома, представленная выше, сравнивает лошадь с

определенной ситуацией или делом, которые нужно решить, поэтому

концепт «horse» приобретает признак ситуация (situation).

«From the horse's mouth – (of information) from the person directly

concerned or another authoritative source » [39].
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В данном устойчивом выражении лошадь становится источником

правдивой информации, поэтому в образный компонент включается признак

правда (truth).

Определение, данное словарем Macmilian, практическине несет в себе

новой информации, здесь только указываются т акие характеристики, как

название лошадей разного пола и возраста:

«Horse – a large animal that people ride. The sound that a horse makes is

called neighing. The male horse is called a stallion and the female is called a mare.

A young horse is called a foal» [71].

Merriam-Websterдаеттакиеопределениясловаhorse,

наосновекоторыхможноподтвердитьвыявлениепризнаков  «power» («geology:

a mass of the same geological character as the wall rock that occurs within a vein

of useful mineral matter ; an athlete whose performance is consistently strong and

reliablea team with the horses to win the pennant» [67]).

Такимобразом, быловыявлено,

чтовтолковыхсловаряханглийскогоязыкапредставленыопределенияслова hors

e, которыеспособствуютсозданияпредставленияоконцепте horse,

егопонятийномкомпоненте, ядре, кудавходяттакиепризнаки, какудача (luck),

деньги (money). способ заработка (wayofearning), четырехногий

(fourlegs),mammal млекопитающее (mammal), домашний (domesticated),

труд (work), красивый (beauty), сила (power) (solidhoofs), солдат (soldier).

2.2. Отражение концепта «horse» в образной картине мира английского

народа

 В данном параграфе рассмотрим репрезентацию концепта « horse»и

специфику функционирования его образного компонента на материале

паремиологического фонда английского языка. Известно, что картина мира

того или иного народа достаточно подробно выявляется в

пословицахипоговорках этого народа. В связи с этим представляет ся
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необходимым изучить, как воплощается концепт « horse» именно в

английских пословицах и поговорках.

«Don'tlookagifthorseinthemouth» [26](Дареномуконювзубынесмотрят). В

данной пословице лошадь фигурирует как некий подарок, который  может

быть некачественным – если рассматривать пословицу буквально. Но если

выявить ее смысл, то он определяется следующим образом: полученная в

дар, бесплатно, вещь в любом случае хороша. Отсюда следует выявление

такого признака концепта «horse», как подарок (gift), но и актуализирует уже

отмеченный признак «luck», входящий в состав ядра концепта.

«Don'tswaphorseswhencrossingastream(Лошадейнапереправенеменяют )»[

26]. В этой поговорке речь идет о постоянстве, пред почтении выбранных

однажды людей или способов выполнения чего -либо. В связи с этим можно

выделить такой признак, как постоянство (constancy).

«Ifwisheswerehorses, beggarsmightride(Еслибынемороз,

тоовёсбыдонёбадорос)» [26]. Буквально пословица переводится как «если бы

желания были лошадьми, то нищие поехали бы верхом». Здесь смысловым

центром становится слово ride, и лошадь выступает способом передвижения,

поэтому в образном компоненте концепта « horse»актуализируется признак

«vehicle». Такой же признак выявляется и с помощью пословицы

«Alllaytheloadonawillinghorse  (досл.: Все кладут груз на старательную

лошадь)» [26]. Кроме того, во второй пословице объективируется признак

тяжелая работа (toil), который указывает на такое свойство лошади, как

готовность к тяжелому труду. Не всегда это свойство определяется в

позитивном ключе. В некоторых случаях эта способность переносить тяготы

рассматривается как негативная:

Horse that draws best is most whipp ed (Ктовезет, тогоипогоняют). В

данном случае можно выделить такой признак концепта « horse», как

сопротивляемость обуздание (restraint).

Противоположное качество лошади выявляется в следующей

пословице:
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«One man can lead a horse to water, but ten men can’t  make him drink (Не

гоняй лошадь к воде, если ей пить не хочется ). Youcantakeahorsetothewater ,

butyoucannotmakehimdrink (Сердцунеприкажешь)» [26].

Данная пословица имеет значение «нельзя заставить кого -либо сделать

что-либо против его воли», поэтому данная пословица указывает на

включение в образный компонент концепта « horse»признака свобода воли

(freewill).

Вследующейпословицелошадьпредставляетсякакценность , нечто,

имеющеесвойденежныйэквивалент : «Itistoolatetolockthestable-

doorwhenthehorseisstolen(Последракикулакаминемашут)» [26]. Такое

значение объективируется лексемой stolen и выявляет признак ценность

(value). Переносное значение пословицы позволяет выделить такой признак,

как своевременность (timeliness).

Лошадь как ценность представляется и в следующей пословице:

«Losing horse blames the saddle  (Мастер глуп – нож туп)» [26].

Такое свойство лошади, как трудолюбие, подчеркивается в следующих

пословицах:

«Don’tspurawillinghorse (досл.: Неподстегивайстарательнуюлошадь )»

[26].

«Goodhorseshouldbeseldomspurred  (досл.:

Хорошуюлошадьнужноредкостегать )» [26].

Данные пословицы позволяют выделить в структуре концепта

«horse»признак старательность (diligence).

Способность лошади долго и много работать выявляется в пословице

«Horsethatwillnotcarryasaddlemusthavenooats  (Кто не работает, тот не ест) »

[26]. Своим трудом лошадь зарабатывает себе еду, что -то получает взамен,

поэтому можно выделить такой признак концепта, как заработок (earnings).

В некоторых пословицах присутствует упоминание не только о

позитивных качествах лошади, но и негативных, например:
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«Boisteroushorsemusthavearoughbridle

(Буйнаялошадьдолжнаиметьгрубуюуздечку )» [26]. В данном примере с

помощью слова boisterousговорится о непокорности, которая требует

усмирения, поэтому концепт «horse»приобретает признак непокорность

(unruliness). Противоположныйпризнак смирение

(humility)выявляетсявдругойпословице : «Heisagentlehorsethatnevercasthisrider

(досл.: Кроткая лошадь никогда не сбросит ездока)» [26]. Но поскольку в

первой пословице говорится о необходимости укрощения непокорной

лошади, то в данном случае доминирует признак « humility».

Об укрощении лошади речь идет и в пословице:

«Hethatcannotbeatthehorse, beatsandsaddle (Не по коню, так по оглобле)» [26].

Интеллектуальные свойства лошади, под которыми подразумеваются

опыт, мудрость, обыгрываются в следующих посл овицах:

«Horsenevergostraightup (Умный в гору не пойдет, умный гору

обойдет)» [26].

«You can fool an old horse once, but you can’t fool him twice  (Старую

лису дважды не проведешь)» [26].

Данное свойство содержится в словосочетаниях « nevergostraightup»,

«can’tfoolhimtwice», что объективирует признак концепта « horse», который

можно обозначить как мудрость (wisdom).

Однако, как бы ни мудра была лошадь, и она может ошибаться:

«Itisagoodhorsethatneverstumbles  (Хороша та лошадь, которая никогда

не спотыкается; И на старуху бывает проруха)» [26].

Здесь лошадь выступает как образец, идеал мудрости, который

превзойти никому не удастся, что подчеркивает наличие  признака «wisdom»

и выявляет признак старость (oldage). Этот же признак «oldage»

функционирует и в следующей пословице:

«Youcan’tteachanoldhorsenewtricks

(Старогопономарянеперепономаришь )» [26].
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Однако в этом случае речь идет уже не о мудрости, а о невозможности

привить ей новые навыки.

Пословица «Horsestumblesthathasfourlegs  (Конь о четырех ногах, да и

тот спотыкается)» [26] также основана на выделении позитивных качеств

лошади. Однако здесь на первый план уже выходит не возраст и мудрость

лошади, а ее устойчивость, что говорит о наличии признака выносливость

(strength).

В качестве не только материальной ценности, но и как близкое своему

хозяину животное, как его помощник, друг выс тупает лошадь в пословице:

«If you are on a strange horse, get off in the middle of the road (С чужого

коня среди грязи долой)» [26]. Данный смысл выражается с помощью слов

«strange», «getoff». Значение этой пословицы позволяет актуализировать

признак концепта «horse»напарник (mate).

«Onehorsescrubsanother (Свой своему поневоле брат) » [26].

«Onlyfoolsandhorseswork (досл.: Работаюттолькодуракидалошади)»

[26].

«That’sahorseofadifferentcolor (Этолошадьдругоймасти)» [26].

«Youcan’tjudgeahorsebyitsharness, norpeoplebytheirclothing

(Несудиобарбузепокорке, аочеловеке – поплатью)» [26].

Такимобразом,

впословицахипоговоркаханглийскогоязыкавыражаютсяразличныепризнакико

нцепта«horse»: постоянство (constancy),подарок (gift),тяжелаяработа

(toil),обуздание (restraint),свободаволи (freewill),ценность

(value),своевременность (timeliness),заработок (earnings),старательность

(diligence),непокорность (unruliness),смирение (humility),мудрость

(wisdom),старость (oldage),выносливость (strength), напарник

(mate).Данныепризнакивходятвобразныйиценностныйкомпонентырассматри

ваемогоконцепта. Кроме того, некоторые из данных признаков

актуализируют признаки концепта « horse», входящие в понятийный

компонент (luck).
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2.3. Символический и образный компоненты концепта «horse»

Рассмотрим символический и образный компоненты концепта

«horse»на примере использования лексемы horseв различных

художественных текстах. Исследование было проведено на основе примеров

из национального корпуса английского языка.

Часто символический компонен т основан на тех этимологических

данных, которые имеет то или иное слово. В предыдущей главе было

рассмотрено происхождение слова horse и выявлено, что данное слово имеет

множество компонентов, обусловленных развитием слова в английском

языке. Эти компоненты стали основой формирования символа.

В англоязычном словаре символов содержится информация о том, что

символика лошади чрезвычайно сложна, и в целом не имеет четкого

определения. Одни исследователи считают лошадь животным, которое

связано с погребальными обрядами (burial-rites) в хотнических культах,

другие считают лошадь древним символом циклического движения  явлений

в мире (cyclicmovementoftheworldofphenomena ), олицетворением

космических сил. Известно, что лошадь  играла важную роль во многих

древних обрядах.Например, это животное было посвящено Марсу, и

внезапное появление лошади счи талось предзнаменованием войны

(anomenofwar), а в Германии и Англии появление белого коня счита лось

предзнаменованием смерти (anomenofdeath) [38].

Исследователь отмечает, что лошадь относится к выражению

бессознательного, поэтому имела в древних представлениях функцию

предвестника чего-либо. Так лошадь отражает магическую сторону человека,

интуитивное понимание (intuitiveunderstanding). С другой стороны, Х. Кирло

указывает, что лошадь символизируют  низшие силы человека

(Man’sbaserforces), а также воду. Из магической природы (magicalnature)

лошади вытекает вера в то,  что подковы приносят удачу. Из -за быстроты
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лошадь обозначает ветер и морскую пену (thewindandsea-foam), а также огонь

и свет[38].

В словаре Дж. Холла сообщается, что лошадь является символом

солнца (symbolofthesun), лошадь приносили в жертву богам солнца. Также

образ лошади связывается с морскими божествами. В погребальных

традициях лошадь символизирует смерть, которая уносит душу умершего.

Кельтская богиня-лошадь широко почиталась как погребальное божество.

Соотнесение воинов и героев определяет лошадь как символ мужества, силы

и быстроты. Особенно в этом отношении ценится белая лошадь [40].

Соотнесенность лошади с различными религиозными культами

позволяет выделить такие признаки символического компонента концепта

«horse», как жертвоприношение  (sacrifice),

религия(religion).ВстихотворенииДж.

Китсалирическийгеройописывает ,чтонанебесахонвидитконей: «Islands, and

creeks, and amber-fretted strands with horses prancing o’er them,

palacesandtowersofamethyst».Данный контекст указывает на божественное

происхождение коней – здесь воплощается символический признак религия

(religion). Связанность с богами солнца указывает на возможность выделения

признака солнце(sun).  В предыдущем примере появление лексемы « amber-

fretted» указывает на выражение данного признака.

Связь с морскими божествами, выделение такого аспекта символа, как

морская пена, позволяют выделить признак вода (water).УП.Б.

Шеллинаходимследующеевыражениеданногопризнака : «The Tartar horse

paused, and I saw the shape its might which swayed,  and heard her musical pants,

like the sweet source of waters in the desert».

В контексте религий лошадь ассоциируется с погребальными

обрядами, а также, по представлениям древни х, предвещает смерть, поэтому

в символическом компоненте концепта « horse»можно выделить такой

признак, как смерть (death). ВпоэмеП.Б. Шелли «TheRevoltofIslam»

используетсялошадькаксимволсмерти , ада: «Thedarksteed, ahell-blackhorse».
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ВпроизведенииМ. Рида «Theheadlesshorseman»

такжепроявляетсяданныйсимвол : «While not a few pertinaciously adhered to the

conjecture, started at a very early period, that the Headless Horseman was Lucifer

himself».

Особая значимость в разных ассоциациях бело го цвета лошади дает

основание для выделения признака белый (white).У Шелли белая лошадь

выражает не только данный признак, но и признак «смерть»:

«whiteandwingedsteed».

Такое значение в религиозных представлениях указывает на

магическую природу лошади, о чем и говорится в словаре Холла, поэтому

можно выделить признак магия (magic).В поэме Дж. Китса «Endymion»

описывается, как лебеди, нырнувшие в озеро, превращаются в коней – так

выражается признак «магия»: « Sofromtheturfoutsprangtwosteedsjet -

black,eachwiththelargedarkbluewingsuponhisback».

Лошадь как предвестник чего -либо символизирует интуитивную

природу человека, что указывает на наличие в структуре концепта признака

интуиция (intuition).

Описание лошади в связи с описанием воинов дает основание

определить следующие признаки концепта « horse»: война (war), храбрость

(bravery). Так, в произведении В. Скотта « Ivanhoe»используется образ

храброго боевого коня, «коня войны»: « But Ivanhoe was like the war horse of

that sublime passage».

Такое качество воина, как быстрота, а также ветер, который

символизирует быстроту, дают возможность выявить признак

стремительность (swiftness). В другой поэме П.Б. Шелли – «QueenMab»–

лошади имеют такую силу и стремительность, что способны везти

божественную колесницу: « TheQueen, shakingthebeamyreins,

badethempursuetheirway». Также у Шелли стремительность коня передается

через сравнение: «Likeatempestthroughtheair».
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Происхождение слова horse, фиксация этих данных в словаре, а также

отображение в словаре символов значения лошади как символа огня и света,

позволяют выделить такие признаки символического компонента концепта

«horse», как свет(light)иогонь (fire).Дж. Китсописываетконей,

какбудтосделанныхизогня: «Those winged steeds, with snorting nostrils bold

snuff at its faint extreme, and seem to tire,  dying to embers from their native

fire!»ВлирикеР. Саутивстречаетсяпохожийобраз : «His breath was red like

furnace smoke, his eyes like a meteor's glare».

Итак,

всимволическуюструктуруконцепта «horse»входятследующиепризнаки:жерт

воприношение (sacrifice), religion (религия), вода (water), смерть (death),

белый (white), магия (magic), интуиция (intuition), война (war), bravery

(храбрость), стремительность (swiftness), свет (light), огонь (fire).Эти

признаки выделяются на основе данных изложенных в словарях символов, а

также соотносятся с происхождением слова horse.

Образный компонент концепта « horse»воссоздается по тем

ассоциативным связям, которые имеет слово horseв различных контекстах.

Поэтому признаки, составляющие образный компонент данного концепта,

рассматриваются в художественных текстах.

«Small within its gigantic proportions, and buoyed up by the power of a

hundred superfluous horses , sat Nicole and a young woman whom he assumed

was her sister»[56, с.215].

В данном примере говорится о героине Николь, которая сидит в

автомобиле: слово horse здесь употреблено в словарном значении «мощность

двигателя». Эти «лошади», которые скрыты в автомобиле , придают Николь

бодрость (buoyed), а сила, которой «лошади» обладают, названа избыточной

(superfluous). Поэтому данное высказывание п озволяет выделать такой

признак концепта «horse», как «energy» и актуализирует признак «power».

«They piled into their own sleighand at the crisp-cracking whips the horses

strained, breasting the dark air»[56, с. 260-261].
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В этом предложении речь идет о лошадях, запряженных в сани, т.е.

концепт «horse» здесь выражается с помощью признака « vehicle». Кроме

того, посредством использования словосочетания crisp-crackingwhips

объективируется признакпринуждение (forcing).

«As she cameacross the lobby, her beauty all groomed, like a young

horsedosed with Black-seed oil, and hoops varnished, shockedhim awake; but it all

came too quick for him to do anything except conceal his fatigue as best he

could»[56, с. 305].

В этом примере автор сравнивает героиню с молодой, ухоженной

лошадью (her beauty all groomed, like a young horse). Признак концепта

«horse» «beauty» был выделен в структуре ядра концепта, поэтому здесь он

актуализируется, но приобретает дополнительные признаки – молодость

(youth) и лоск (gloss).

«Without his ever saying anything they were simply a little something

shameful betweenus, like the  spilling open of the horses in bull-fighting» [60, с.

70].

Лошади сильные, но они приспособлены для физического труда, а не

для боя как развлечения для публики, их присутствие в бою быков неуместно

– данный факт составляет сравн ениеlikethespillingopenofthehorsesinbull -

fighting, с помощью которого вданномслучаепередается ощущение стыда

(shameful), поэтому можно выделить соответствующий признак стыд .

Неуместность присутствия лошадей в бою быков указывает на такое

свойство лошади, как гордость, − признак гордость (proud).

Лошадь – транспортноесредство, на что указывает использование

словаhorseв ряду слов-признаков уличного движения:

«Were many people walking to go and see the bulls, and carriages drove

down the hill and across thebridge, the drivers, the horses , and the whips rising

above the walking people in the street» [60, с. 70]. Здесь актуализируется

признак «vehicle», а поскольку лошадь является частью городского пейзажа,

то можно выделить признак часть города (part of a town).
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Лошадь часто в произведениях предстает как предмет купли -продажи,

нечто материальное:

«Out across the plain, where the horse and cattle fair would be, some

gypsies had camped underthe trees»[60, с. 79].

Здесь слово horseиспользуется в сочетании со словом fair (ярмарка),

куда люди съезжаются с целью что -то продать или купить, в данном случае –

лошадей и скот. Лошадь здесь не наделяется какими -либо человеческими

свойствами, не является частью в сист еме ценностей, а только представляет

собой предмет торговли, поэтому в концепте horseможно выделить признак

торговля (trade).

То же – в стихотворении Фроста:

«These I assume were words so deeply meant

They cut themselves in stone f or permanent

Like trouble in the brow above the eyes:

'Take Care to Sell У our Horse before He Dies

The Art of Life Is Passing Losses on.' » [57, с. 326].

В некоторых произведениях лошадь описывается как военноеорудие,

как участник военной битвы. В данном случае лошадь становится надежным

помощником человека, участвуя в бою наравне с ним. Можно говорить об

актуализации признака «soldier», который уже был выявлен как часть

образного компонента:

«Down Bleron’s hills they dreadful rush,

Their cry ascends the clouds;

The trampling horse and clangingarms

Like rushing mighty floods!»[47, с. 70]

В этом стихотворном тексте слово horseиспользуется вместе со

словосочетанием clangingarms, поэтому был сделан вывод о включении

признака оружие (weapon) в образный компонент концепта«horse».

Как орудие боя лошадь представляется и в следующих отрывкахиз

поэмы Блейка:
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«With horses and with chariots—

And all his spearmen bold

March to the sound of mournful song,

Like clouds around him roll’d». [47, с. 74].

«Richly caparisoned, a ready row

Of armed horse, and many a warlike store»[47, с. 82].

Слово horse участвует в создании образа силы, мощи:

«Still all your thunders, golden-hoofed, and bind your horsesblack» [47, с.

486].

Такой образ создается при помощи сопоставления в одном контексте

слов horseи thunders, а также при помощи актуализации признака « power»,

который входит в ядро концепта «horse».

ВстихотворенияхФросталошадь приобретает различные черты.

Например, образ лошади как образ друга:

«My little horse must think it queer

To stop without а farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year» [57, с. 180].

В данном примере происходит создание такого образа на основе

признака «mate», существующего в народных представлениях о лошади. В

этом стихотворении слово horseсопровождается эпитетом little, персонаж

наделяется человеческими качествами: horsemustthink. Такое отношение

лирического героя к его лошади позволяет выделить признак друг(friend).

В другом стихотворении Фроста подчеркивается буйный нрав лошади,

здесь создается следующий образ :

«There is our wildest mount-a headless horse.

But though it runs unbridled off its course,

And all our blandishments would seem defied,

We have ideas yet that we haven't tried »[57, с. 216].

Лошадьздесьсимволизируетсвободныйнравч еловека,
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посколькусопоставляетсяспонятиями , свойственнымичеловеку: wildestmount-

aheadlesshorse / our blandishments / ideaswehaven’ttried,

поэтомуздесьпоявляетсяпризнакконцепта «horse»свобода (freedom).

В некоторых случаях актуализируется признак « domesticated»,

например:

«Норе may not nourish а cow or horse,

But spes alit agricolam 'tis said [57, с. 312]

Здесь слово horseиспользуется в одном ряду со словом cow, предлог or

делает эти слова равнозначными.

В стихотворении Фроста «Тhedrafthorse» также реализуется концепт

«horse»в нескольких признаках:

«Withаlanternthatwouldn'tbum

In too frail а buggy we drove

Behind too heavy а horse

Through а pitch-dark limitless grove»[57, с. 346].

Первым признаком является «vehicle», который в тексте выражается с

помощью слов buggy, drove, draft, второй признак – «work», реализуемый

посредством слов tooheavy, draft.

В поэме Байрона «Паломничество Чайльд -Гарольда» образ лошади

является одним из устой чивых образов. Например ,

авторупоминаетлошадьвследующемслучае :

«To horse! to horse! he quits, for ever quits

A scene of peace, though soothing to his soul:

Again he rouses from his moping fits,

But seeks not now the harlot and the bowl »[48, с. 30].

В поэме с помощью образа лошади (коня) реализуется мотив

странствия, что в данном отрывке выражается с помощь фразы he quits, for

ever quits. В связи с этим можно выделить признак путник (wanderer).
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В следующем отрывке реализуется призна к концепта «horse»«restraint»,

но усиливается в контексте лирического произведения, обладающего

экспрессией:

«Again he comes; nor dart nor lance avail,

Nor the wild plunging of the tortured horse»[47, с. 49].

Слово torturedпозволяет, исходя из данного контекста, выделить

признак страдание (suffering).

Достаточно часто с помощью средств обозначения лошади

описывается человек, его характер, внешность либо душевное состояние.

Данная особенность закономерна, поскольку лошадь все гда являлась

спутником человека и помощником в труде.

Однако не всегда обозначение лошади относительно человеческих

качеств является положительным, в некоторых случаях такие обозначения

имеют отрицательную коннотацию, которые формируют соответствующие

признаки концепта «horse».

Рассмотрим примеры из художественных произведений.

«A wry-faced, stupid little girl she was, and they called her, because of her

slowness, the 'funeral horse'» [59, с. 237]

В данном примере девочка сравнивается с похоронной лошадью

(funeralhorse), которая медленно идет в процессии.

Описаниегрустного,

меланхоличногочеловекасодержитсявследующемпримере :

«Sir, I'm as melancholy for him as a Passing -Bell, or a Horse in a Pound»

[50, с. 116]. Здесь присутствует словосочетание melancholyasaHorseinaPound,

которое дает основание для выделения признака меланхолия (melancholy) в

структуре концепта «horse».

Образ лошади затрагивается в ассоциативном контексте при описании

целеустремленных, упрямых людей:

«Men are like horses. At certain times they need salt, and if that salt is not in

the mangers' they will lick it up from the earth» [ 61, с. 188].
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Сложно сказать однозначно, упоминается здесь положительное

качество или отрицательное, поэтому можно выделить такой признак

концепта «horse», как своенравность (willfulness).

В следующем примере также выражается этот признак:

«My World! I made the old mare go! But I need not have been in such a

hurry, as it turned out; for there was nothing immediate that I could do» [ 54, с. 25].

Здесь использована лексема mare, которая харак теризует не ситуацию,

а человека, о котором идет речь.

Ранее был выделен такой признак концепта «horse», как труд (work),

который актуализирован не только в понятийном компоненте концепта

«horse», но и в его образном компоненте. Например :

«I performed this piece of duty in an affected passion, swearing I would be

his pack-horse no longer» [66, с. 580]. Вданномпримерелексемами,

обозначающимитрудящегосячеловека , являетсялексемаpack-horse, крометого,

образ, представленныйвэтомтексте,

имеетконнотациюсопротивленияпринудительномутруду :

swearingIwouldbehispack-horsenolonger. В связи с этим выделяется такой

признак образного компонента концепта «horse», как стремление к свободе

(desire for freedom).

В следующем примере данный признак не только актуализируется, но

и проявляется в большей степени:

«Well, no more do I. I am as bad as you in that respect; and I am a Mule too,

which you're not. If father was determined to make me either a Prig or a Mule, an d

I am not a Prig, why, it stands to reason, I must be a Mule» [ 51, с. 57].

Здесьперсонажназываетсебямулом  (mule).

ПоданнымсловаряКэмбридж, «mule – an animal whose mother is a horse and

whose father is a donkey, used especially f or transporting goods» [39]. Несмотря

на то, что зоологический признак в данном определении стоит на первом

месте, наиболее значимой информацией из этого определения является то,

что мул используется для перевозки товаро в, вещей, т.е. мул – это животное,
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предназначенное только для тяжелой работы. В связи с чем можно выделить

такой признак в образном компоненте концепта «horse», как тяжелый труд

(toil).

Помимо обозначения тяжело работающего человека, слово mule

символизирует глупость человека, например:

I ask you, am I responsible if a mule -headed friend sends him back in such a

manner as to disturb the peace of mind of a regiment of Her Majesty's Cavalry?

[62, с. 52].

Вданномотрывкесловомmule-headedхарактеризуетсячеловек,

совершившийглупыйпоступок,

поэтомувассоциативномкомпонентеконцепта «horse»можновыделитьпризнакг

лупость (stupidity).

Однако мул является частным случаем обозначения человека и его

качеств. Если речь идет о лошади, то выделяется такое качество, как

грациозность, поскольку часто лошадь признается грациозным животным. В

отношении человека грациозность переходит в элегантность.

IhadacoatthatWestonhasneverequaled . To say that it fitted me is not to

express it. It was on me −like the hide on a horse [52, с.102].

В данном случае создается сравнение пальто с лошадиной шкурой –

настолько естественно и элегантно оно смотрится на человеке, который его

носит. Данный пример позволяет выделить признак изящество (elegancy).

В следующем примере человек сравнивается с лошадью тоже на основе

признака одежды, но уже в ироническом ключе. Лошадь , украшенная для

парада, становится основой наименования человека, одетого не по случаю:

«He is covered with ribbons like a prize cart -horse» [67, с. 120].

Вэтомпримересравнениеlikeaprizecart-

horseявляетсяосновойвыделенияпризнака насмешка (mockery).

Также с помощью образа лошади передается негативное восприятие

черт человеческой внешности. В некоторых случаях лицо человека, в

котором есть признаки лошади, описывается как некрасивое, неестественное.
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Лексемы horse face, equine face  и horse teethхарактеризуют крупные черты

лица:

«Не had spoken a few sentences to his comp anion, Nolan, a tall, dark man

with a cadaverous equine face» [ 49, с. 16].

Неестественностьвданномслучаепередаетсяспомощьюслова cadaverous

(«lookingpale, thin, andill» [39]),

всвязисчемможновыделитьассоциативныйпризнакконцепта «horse»нездоровь

е (illhealth).

«He could not believe that she was less than monstrous: "with a nose" – he

said – "and doubtless, horse teeth"» [65, с. 70].В этом примере неприятная

внешность человека передается с помощью словосоче тания horse teeth в

сочетании со словосочетанием less than monstrous, поэтому в концепте horse

выделяется признак непривлекательность (unpleasantness).

Выше уже было определено, что лошадиная грива является значимым

компонентом образа лошади и обозначает к расоту этого животного.

Наосновеэтогопризнакачеловекможетсравниватьсяслошадью .

«She had taken off her hat; her hair was black as a horse's mane» [ 63, с.

129].Здесь используется сравнение asahorse’smane, которое в сочетании со

словом black описывает привлекательность волос женщины. В связи с этим

можно выделить признак привлекательность (attractiveness).

Признак возраста часто является основанием для сравнения человека с

лошадью. Так, молодые мужчины сопоставляются с крепкими жеребцами, а

старые люди, всю жизнь занимавшиеся работой, – худыми, изможденными

кобылами. Например:

«Very tired and worn his old figure looked; as some lean horse, whose sun

has set» [58, с. 187].

Здесь используется сравнение assomeleanhorse; слово, которое в этом

сравнении значимо для выявления признака концепта «horse», –lean (худой);

оно приобретает негативную коннотацию в сочетании с метафорой

whosesunhasset. Кроме того, сам человек характеризуется словами verytired,
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поэтому в ассоциативном компоненте структуры концепта «horse»

присутствует признак изможденность (exhaustion).

Помимо внешности, характера, характеризуется настроение человека,

его душевное состояние.

Например, человек, испытывающий сильный страх, сравнивается с

испуганной лошадью:

«I shall go mad. I'm not far from it now. My head throbs as I rest it on my

hot hand. I am quivering all over like a scared horse» [ 53, с. 61].

Здесьсодержитсясравнениеlikeascaredhorse,

котороепозволяетсявыявитьассоциативныйпризнакконцепта «horse»боязливо

сть (fearfulness).

Тот же признак фигурирует и в следующем примере:

«I found myself stroking his arm murmuring, "OK now, easy, easy," as if he

were a racehorse that had been frightened by a van» [ 55, с. 83]. Здесь содержится

слово frightened, которое тоже, как и scared, передаетсостояние испуга.

Неспособность человека испытывать положительные чувства по

принуждению обыгрывается в следующем примере:

«Hearts are like horses: they come and they go against bit or spur» [ 61, с.

126]. Здесь содержится метафора (heartsarelikehorses), которая представляет

образ непокорного сердца, переносящийся на человека в целом. Данный

пример позволяет выделить в образном компоненте концепта «horse»

признак непокорность (rebelliousness).

Следующее утверждение харак теризует поведение женщины,

обозначая изменчивость настроения и неопределенность:

«And woman is the same as horses: two wills act in opposition inside her.

With one will, she wants to subject herself utterly. With the other she wants to bolt,

and pitch her rider to perdition» [64, с. 110].Перенесение признака с лошади на

человека происходит с помощью сравнения ashorses, а двойственность

обозначается посредством словосочетания twowills. Данный контекст дает
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основание выделить признак в образном компоненте концепта

«horse»изменчивость (changeability).

В образе лошади отражены признаки обоих полов. В художественной

литературе XIX века изображены две противоположные стороны лошади:

покорность и норовистость. Такое противостояние символично, так как

заключает в себе женское и мужское начало.

Даннаямысльсодержитсявследующемпримере :

«So great is the docility of the horse, that he is readily trained to occupations

adverse to the natural gentleness of his nature. Those who have witnessed a battle

must have been struck with a perfect identity of the horse and his rider −the former

obeying implicitly the directions of the latter, and standing fire just as

unflinchingly as does the soldier himself» [68, с. 3].В этом примере создается

образ не просто покорной, а героической лошади, с помощью словосочетания

standingfirejustasunflinchingly, поэтому можно говорить о том, что образный

компонент концепта «horse» обладает таким признаком, как героизм

(heroism).

Итак, в образный компонент концепта « horse»входят такие признаки,

как принуждение (forcing), молодость (youth) и лоск (gloss), гордость (proud),

часть города (partofatown), оружие (weapon), друг (friend), свобода (freedom),

путник (wanderer), страдание (suffering), меланхолия (melancholy),

своенравность (willfulness), стремление к свободе (desireforfreedom), глупость

(stupidity), изящество (elegancy), насмешка (mockery), нездоровье (illhealth),

привлекательность (attractiveness), изможденность (exhaustion), боязливость

(fearfulness), непокорность (rebelliousness), изменчивость (changeability),

героизм (heroism).
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Выводы по главе 2

В данной главе были рассмотрены образный и символический

компоненты, входящие в структуру концепта « horse». Было выявлено, что в

некоторых случаях в данных компонентах концепта актуализируются

признаки, входящие в понятийный компонент данного концепта, нап ример

сила (power). тяжелый труд (toil), транспортное средство (vehicle) и др.

Но большая часть признаков, составляющих символический и

образный компоненты, − признаки, выявленные только путем исследования

контекста, в котором используется лексема horse либо другие лексемы,

представляющие данный концепт.

Признаки образного компонента были выявлены в текстах

художественных произведений и в пословицах и поговорках английского

языка, а признаки символического компонента – на основе исследованных

англоязычных словарей символов. В этих словарях так или иначе
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представлены общечеловеческие представления о лошади, то, как образ

лошади существовал в первобытном сознании, воплотившимся в символах.

Кроме того, эти представления нашли отражение в описании происхождения

слова horse, т.е. символы во многом соотносятся с этимологией.

Если образный компонент составляют признаки, связанные с какими -то

внешними качествами лошади, особенностями поведения данного животного

и т.д., то символический компонент создают признаки, кот орые

функционируют независимо от прямых характеристик лошади и которые, на

первый взгляд с лошадью не связаны.

Заключение

В данной работе было исследова но понятие концепта, рассмотрена

структура концепта «horse».

Было выявлено, что концептом называется нек аясмысловая единица, в

которой воплощено представление человека о том или ином объекте

действительности.

Концепт имеет свою структуру, в которую входят различные

компоненты. Исследователи по-разному определяют данные компоненты, но

в целом, можно отметить, что концепт состоит из понятийного компонента, в

который входят признаки, передающее основные качества характеризуемого

объекта, его суть. Признаки понятийного компонента выявляются путем

анализа толкования словарем той или иной лексической единицы. Так, в

понятийный компонент концепта « horse»входят такие признаки, как

четырехногий (four legs) , млекопитающее (mammal),домашний

(domesticated), сила (power), труд (work), красивый (beauty), солдат (soldie r),

способ заработка (way of earning) , удача (luck), деньги (money).  Понятийный
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компонент концепта «horse»воплощает в себе представления о лошади как

млекопитающем (биологический признак), красивом (внешний признак)

домашнем (признак взаимодейс твия с человеком) животном (сущностный

признак), имеющем четыре ноги (внешний и сущностный признаки),  много

работающем (функциональный признак) на благо человека (признак

взаимодействия с человеком), поскольку обладает силой (характеристика),

участвует в боевых действиях (функциональный признак), является способом

зарабатывания денег (признак взаимодействия с человеком, функциональный

признак).

Помимо понятийного компонента, выделяют образный,

символический, ценностный компоненты и мотивирующие признаки

концепта.

К мотивирующим признакам концепта « horse»относятся следующие

признаки: (бороновать» («toharrow), «работа» («work»), «земля» («ground»),

«тьма» («darkness»), «зло» («evil»), «огонь» («fire»), «ценность» («value»),

«летать» («tofly»), «хвост» («tail»).

Признаки символического и образного компонентов выявляются на

основе материала того или иного языка. В этом исследовании образный

компонент воссоздавался с помощью выявления пр изнаков в пословичном

фонде английского языка и в англоязычных художественных произведениях.

Символический компонент состоит из признаков, которые определяются на

основе данных словарей символов, которые во многом повторяют данные

этимологических словарей.

Образный компонент horseсостоит из следующих признаков:

постоянство (constancy), подарок (gift), тяжелая работа (toil), обуздание

(restraint), свобода воли (freewill), свобода (freedom) , стремление к свободе

(desire for freedom), ценность (value), своевременность (timeliness), заработок

(earnings), старательность (diligence), непокорность (unruliness), смирение

(humility), мудрость (wisdom), старость (old age), выносливость (strength),

напарник (mate), принуждение (forcing), молодость (youth), лоск (gloss),
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гордость (proud), часть города (part of a town) , оружие (weapon), друг (friend),

путник (wanderer), страдание (suffering), меланхолия (melancholy) ,

своенравность (willfulness) , глупость (stupidity), изящество (elegancy),

насмешка (mockery), нездоровье (ill health), привлекательность

(attractiveness), изможденность (exhaustion) , боязливость (fearfulness) ,

непокорность (rebelliousness) , изменчивость (changeability) , героизм

(heroism).

Данные признаки позволяют судить об образе самой лошади либо

образе человека, который соотносится с лошадью на основе того или иного

свойства. Лошадь может воплощать как положительные свойства (свобода

воли, старательность, мудрость, молодость, изящество, героизм,

привлекательность), так и отрицательные (глупость, своенравие,

изменчивость). С помощью лошади могут обозначаться состояния

(меланхолия, болезненность, страдание, изможденность). Кроме того, лошадь

может являться частью другого образа (например, образа города), лошадь

может обозначаться относительно взаимодействия с че ловеком (путник,

друг, напарник) – чаще всего отношения между человеком и лошадью

характеризуются как положительные.

В символический компонент концепта « horse»входят следующие

признаки: жертвоприношение (sacrifice), religion (религия), вода (water),

смерть (death), белый (white), магия (magic), интуиция (intuition), война (war),

bravery (храбрость), стремительность (swiftness), свет (light), огонь (fire).

В этом компоненте концепта « horse»воплотились древние

представления о лошади. Часто сложно интерпретиро вать данные символы с

точки зрения толкования слова или выявления его функционирования в

контексте. Символические признаки соотносятся с данными

этимологического словаря, что еще раз доказывает, что символическое

значение концепта основывается на общечелов еческих представлениях о

предмете или явлении. Лошадь часто являлась частью религиозных обрядов,
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что указывает на выделение таинственной, магической сущности лошади, на

понимание лошади как части стихии.

Таким образом, концепт «horse» имеет структуру, части которой

соотносятся между собой и включают в себя различные признаки,

актуализирующие особенности функционирования данного концепта в

языке.
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