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Введение

В последние десятилетия XX века активно развивается когнитивная

лингвистика.  В. В. Колесов считал, что когнитивная лингвистика не теория, а

основанный на некоторых теоретических постулатах метод анализа глубинных

структур языка [14, с. 389].

В процессе познания окружающего мира в сознании человека

происходят два основных процесса: процесс категоризации и

концептуализации. Первый процесс связан с получением новых знаний,

которые упорядочиваются и систематизируются. Процесс концептуализации

связан с интерпретацией познанного мира [1].

В когнитивной лингвистике большое внимание уделяется изучению

концепта. До середины прошлого века термин концепт не воспринимался как

научный. Данный термин на длительное время исчез из отечественного

лингвистического лексикона, уступив место привычному для русского языка

термину «понятие». Только спустя несколько десятилетий, лишь в 80 -е годы,

термин «концепт» вновь начинают использовать. Сегодня теория концепта

получила освещение во многих гуманитарных дисциплинах [10 ].

Актуальность изучения  обусловлена тем, что не существует единой

точки зрения к определению концепта, несмотря на активное изучение его

природы, и методов исследования. Исследованию данного термина посвящено

достаточно много работ отечественных и зарубежных ученых ( Н. Д.

Арутюнова, Н. Н. Болдырев,С. Г. Воркачев , В. И. Карасик,В. В. Колесов, Е. С.

Кубрякова, В. А. Маслова,М. В. Пименова, Ю. С. Степанов  и др.).

Впервые термин концептбыл использован еще С. А. Аскольдовым. Он

считал, что концепт есть мысленное образование, которое замещает в процессе

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода [2].

Нельзя не отметить таких отечественных  ученых, как Д. С. Лихачев и

Ю. С. Степанов, которые опирались на взгляды С. А. Аскольдова.
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Д. С. Лихачев рассматривает феномен «концепт» шире, чем С. А.

Аскольдов.  Д. С. Лихачев в работе «Концептосфера русского языка» говорит о

том, что концепт является результатом столкновения словарного значения

слова с личным народным опытом человека [1 7, с. 8].

М. Я. Блох считает, что концепт напрямую связан с понятием картины

мира, то есть с отраженным в языке способом восприятия устройства мира в

сознании данного коллектива. «Поскольку каждый элемент мира может быть

предметом концепта, постольку картину мира можно определить как

совокупность концептов» [4, с. 101].

Обратимся к определению, которое дала Е. С. Кубрякова. Исследователь

определяет концепт, как «многомер ный мыслительный конструкт, отражающий

процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и

знания о мире, хранящий информацию о нём» [1 5, с. 152].

Нельзя не отметить определение термина концепт В. И. Карасик. С

точки зрения исследовател я,концептом можно считать  ментальные

образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека

значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта [ 13, с. 361].

В. А. Маслова отмечает, что «именно материалы толковых словарей

предлагают исследователю большие возможности в плане раскрытия

содержания концепта, в выявлении специфики его языкового выражения » [18].

Хотелось бы отметить 7- ми томный труд «Антология концептов»,

главными редакторами которого являются И. А. Стернин и В. И. Карасик. В

основу книги положены диссертационные исследования, посвященные

концептам – сложным ментальным образованиям, воплощенным в различных

языковых единицах на материале русского, английского, немецкого,

французского и китайского языков [1].

Кроме того, В. И. Карасик принадлежит монография: «Языковой круг :

личность, концепты, дискурс».  В данной работе обсуждаются актуальные

проблемы лингвокультурологии и теории дискурса и рассматриваются

культурные концепты [12]. В монографии того же исследователя: «Языковые
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ключи» рассматриваются перспективы развития теории лингвокультурных

концептов, обосновывается теория лингвокультурных типажей, и предлагаются

новые направления изучения дискурса [1 3].

Для анализа был выбран концепт «Love». Изучение данного концепта

также актуально, поскольку многие исследовали его особенности. Все работы,

которые посвящены данному концепту, имеют разный смысловой оттенок.

Наиболее значимой можно назвать работуК. Ю. Головач.  Диссертационное

исследование посвящено выявлению особенностей концептуали зации любви в

произведениях классиков русской литературы XIX века А. С. Пушкина и М. Ю.

Лермонтова [10]. Нельзя не упомянуть работу С. Г. Воркачева, в которой

ученый рассматривает концепт «любовь» в русском языковом сознании [ 9].

Затем, хотелось бы выделить работу Е. Ю. Балашовой, в которой исследуются

концепты «любовь» и «ненависть»  в русском и американском языковых

сознаниях [3]. Особого внимания заслуживает диссертационное исследование

Л. Е. Вильмс. Исследователь рассматривает лингвокультурологическую

специфику понятия «любовь». Л. Е. Вильмс подтверждает идею о том, что

«культурные доминанты в разных языках могут быть выделены и могут быть

измерены» [7].

Особенности концепта «Love» будут рассматриваться на материале

англоязычной поэзии В. В. Набокова  [19]. Интерес к творчеству писателя в

отечественном и англоязычном литературоведении неоднозначен, поскольку

интерес то возрастал, то убывал. В советские годы творчество писателя не

рассматривалось. Лишь в 1950 -х, с появлением романа «Лолита», о В. В.

Набокове стали говорить. В конце 80 -х в России начали публиковать стихи,

романы и рассказы писателя. Второй волной популярности писателя можно

считать конец 1990-х годов [16].

Таким образом, повторяя актуальность темы, можно сказать, что

изучение концепта продолжается на протяжении  нескольких десятилетий.

Каждый из ученых внес значительный вклад в определение данного термина,

но наблюдается недостаточная степень изученности. Все исследования
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посвящены базовым определениям термин а «концепт». Не смотря на то, что

существует много исследований по концепту Love, нет ни одной темы,

посвященной данному концепту в англоязычной поэзии В. В. Набокова, что и

послужило темой исследования.

Цель работы: выявить особенности концепта Loveв англоязычной

поэзии В. В. Набокова путем проведения сравнительно -сопоставительного

анализа концептуальных структур  в индивидуально-авторской и языковой

картинах мира.

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:

1. Рассмотреть концепт как элемент индивидуальной и коллективной

картин мира;

2. рассмотреть ряд теоретических вопросов, связанных с сущностью

концептов, на основе анализа основных подходов к определению понятия

«концепт» в современной лингвистике;

3. дать определение терминуконцепт;

4. рассмотреть англоязычное творчество В. В. Набокова;

5. проанализировать группу признаков, формирующих структуру

концепта Love: мотивирующих, понятийных, образных и символических.

6. выявить особенности словестного воплощения концепта Love в

индивидуально–авторскойкартине мира Набокова;

7. выявить доминантные смыслы концепта Loveв англоязычной

поэзии В. В. Набокова с использованием методов контекстуального анализа.

Объектомисследования  являются компоненты структуры концепта

«Love».

Предметом изучения  является воплощение концепта «Love» в

англоязычной поэзии В. В. Набокова  в конструкциях с включенным

репрезентантом концепта.

Методологической базой ВКР  явились работы и идеи, посвященные

актуальным проблемам концептов таких ученых, как С. Г. Воркачев, Д. С.
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Лихачев,В. И. Карасик, В. В. Колесов,Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова ,М. В.

Пименова.

Методы исследования. В данной работе использовал ись: метод

концептуального анализа, описательный и статистический. Также применялся

метод анализа словарных дефиниций слов, репрезентирующих концепт Love. В

работе использованы элементы этимологического анализа, необходимые для

определения мотивирующих признаков слов -репрезентантов концепта; метод

дефиниционно-компонентного анализа, с помощью которого осуществляется

выявление понятийных признаков на базе анализа сем языковой единицы –

репрезентанта концепта; метод концептуального анализа, заключающийся в

выявлении признаков, формирующих структуру концепта, их классификации и

интерпретации.

Материалом исследования послужила англ оязычная поэзия В. В.

Набокова из сборника «Стихотворения, 2002». Издание состоит из двух частей:

русскоязычной и иностранной поэзии. При анализе концепта

использовалиськонструкции, содержащие в себе репрезентанты концепт аlove

(2867 единиц), взятые из Британского Национального корпуса и поэзии В. В.

Набокова. В качестве материала исследования были использованы данные

различныхавторитетных англоязычных  словарей (этимологических  и

толковых).

Новизна исследования  определяется тем, что анализконцепта love в

английской языковой картине мира на материале поэзии В. Набокова

проводится впервые.

Работа имеет научно-практическую значимость, так как практически

ее можно использовать в курсах лекций по общему языкознанию,

лексикологии, стилистике, культуре речи, теории и практике перевода и в

культурологии. Материалы ВКР могут быть использованы при разработке

лекционно-практических курсов и спецкурсов, посвященных изучению

когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии,

концептологии.
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Структура исследования: Содержание исследования изложено на 5 5

страницах печатного текста и включает введение, две главы,

сопровождающиеся выводами, заключение, список англоязычных словарей и

библиографический список, который включает в себя 33 наименования, из них

7 на английском языке.

Апробация результатов исследования была проведена в рамках научной

студенческой конференции 2020 года, проведённой 15 апреля, где был

представлен доклад:«Проблема определения понятия концепт в современной

лингвистике».
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Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЕКОНЦЕПТОВВ РАМКАХ

КОГНИТИВНОЙЛИНГВИСТИКИ ИЛИГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

1.1 Исследование термина «Концепт»

В когнитивной лингвистике большое внимание уделяется изучению

термина концепт. До середины прошлого века изучаемый термин не

воспринимался как научный.  Термин концепт на длительное время исчез из

отечественного лингвистического лексикона, уступив место привычному для

русского языка термину «понятие». Изначально приравнивали два слова

«понятие» и «концепт». Даже сам  термин к онцепт мог переводиться с

английского как «понятие». Так или иначе, концепт обладает  характерной

спецификой. Исходя из этого, многие исследователи считают, что понятие

является одним из структурных компонентов концепта. Таким образом,

концепт обладает собственным содержанием и он намного объемнее, чем

понятие и значение.

 Только спустя несколько десятилетий, лишь в 90-е годы, термин

концепт вновь начинают использовать. Сегодня теория концепта получила

освещение во многих гуманитарных дисциплинах. Например , в истории,

теологии, языкознании, философии, этнологии и этнографии [ 10].

Не существует единой точки зрения к определению концепта, несмотря

на активное изучение его природы, и методов его исследования. Большое

количество лингвистов, например, Н. Д. Арут юнова, Н. Н. Болдырев, С. Г.

Воркачев,В. И. Карасик, В. В. Колесов, Е. С. Кубрякова,  В. А. Маслова, М. В.

Пименова и Ю. С. Степанов внесли значительный вклад в изучение и

определение данного термина.

В словаре С.И. Ожегова концепт определяется как смысловое значение

имени (знака), т.е. содержание понятия, объем которого есть предмет (денотат)

этого имени [20, с. 118].
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 Впервые концепт был использован как термин еще  С. А. Аскольдовым.

Он писал: "В настоящее время проблема природы концептов осложняется в

другой области, а именно со стороны теоретического исследования искусства

слова. Здесь слово и непосредственно связанное с ним переживание вызывает

последствия иного рода, а именно глубоко волнующие эмоц ии, назвать которые

эстетическими, было бы слишком мало" [2, с. 267]. С.  А. Аскольдов считал, что

концепт есть мысленное образование, которое замещает в процессе мысли

неопределенное множество предметов одного и того же рода [2].

Нельзя не отметить таких отечественных ученых как Д. С. Лихачев и Ю.

С. Степанов, которые опирались на взгляды С. А. Аскольдова.Д. С. Лихачев

рассматривает феномен «концепт» шире, чем С. А. Аскольдов.  Д. С. Лихачев в

работе «Концептосфера русского языка» говорит о том, что концеп т является

результатом столкновения словарного значения слова с личным народным

опытом человека [17, с. 8].

М. Я. Блох определяет концепт как «выделенное сознанием знание о

некотором предмете, составляющем элемент бытия – действительного или

воображаемого» [4, с. 101]. Концепт напрямую связан с понятием картины

мира, то есть с отраженным в языке способом восприятия устройства мира в

сознании данного коллектива [4].

Существует три подхода к пониманию вышеупомянутого термина. Ю.

С. Степанов в изучении концеп та большое внимание уделяет

культурологическому аспекту, когда вся культура – совокупность концептов и

отношений между ними [25]. Н. Д. Арутюнова использует семантический

подход в определении термина концепт. Е. С. Кубрякова определяет концепт,

как «многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс познания

мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире,

хранящий информацию о нём» [1 5, с. 152].

Нельзя не отметить определение  термина концепт, который

принадлежит В. И. Карасику. Исследователь считает, что концепты – это
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ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти

человека значимые осознаваемые типиз ируемые фрагменты опыта [12, с. 361].

Исследователь В. А. Маслова отмечает, что «именно материалы

толковых словарей предлагают исследователю большие возможности в плане

раскрытия содержания концепта, в выявлении специфики его языкового

выражения [18].

Хотелось бы отметить семитомный труд «Антология концепто в»,

главными редакторами которого являются И. А. Стернин и В. И. Карасик.

Данное издание представляет собой словарь нового типа. В основу книги

положены диссертационные исследования, посвященные концептам – сложным

ментальным образованиям, воплощенным в ра зличных языковых единицах на

материале русского, английского, немецкого, французского и китайского

языков [1].

В свою очередь, В. И. Карасику принадлежит монография: «Языковой

круг: личность, концепты, дискурс».  В данной работе обсуждаются актуальные

проблемы лингвокультурологии и теории дискурса. Также рассматриваются

культурные концепты [12]. В монографии того же исследователя: «Языковые

ключи» рассматриваются перспективы развития теории лингвокультурных

концептов, обосновывается теория лингвокультурных типажей, и предлагаются

новые направления изучения дискурса [1 3]. Используя различные

исследовательские приемы, автор анализи рует лингвокультурные концепты.

Таким образом, В. И. Карасик выявляет следующие типы концептов [1 3, с. 37]:

• Этноспецифические;

• институциональные;

• регулятивные;

• архетипические;

• контрастивные.

Говоря о концепте, нельзя не затронуть еще один важный вопрос о его

структуре. Ю. С. Степанов пишет о трех слоях концепта. В частности,

исследователь выделяет:
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1) активный слой;

2) пассивные слои — дополнительные признаки, актуальные для

отдельных групп носителей культуры;

3) внутреннюю форму концепта, которая является неосознаваемой  в

повседневной жизни. Она известна лишь специалистам, но определяет

внешнюю, знаковую форму выражения к онцептов  [25, с. 48].

Таким образом, изучение концепта происходит на протяжении уже

нескольких десятилетий. Каждый из ученых внес значительный вклад в

определение данного понятия. Известно, что с помощью языка мы передаем

лишь часть знаний. В нашем сознан ии хранится основной объём всех знаний, и

выражаем мы это с помощью мыслительных структур, которые называются

концептами.Концепты бывают разных типов. Сегодня исследователи очень

тщательно занимаются разработкой типологии концептов, при этом в качестве

основания существующих классификаций предлагаются самые разнообразные

параметры. Хотелось бы подчеркнуть то, что концепты выражаются с помощью

слов, морфем,метафор, различных словосочетаний и текстов.

1.2 Исследование языковой картины мира

Со второй половины ХХ века остро встал вопрос о проблеме

взаимодействия языка и культуры в лингвистике.

М. В. Пименова пишет о том, что термин языковая картина мира

впервые был введен физиком Г. Герцем, который  определил его как

«совокупность внутренних образов внешних объектов, служащих для

выведения логических суждений о поведении этих объектов». В России

изучение картины мира начинается в 60 -е годы XX в [21, с. 33-34].

Именно В. фон Гумбольдт был первым ученым, который обратился к

проблеме взаимоотношения языка и культуры и  связал воедино мышление,

язык и культуру. Он говорил о том, что язык и мышление имеют неразрывную

связь и не могут существовать раздельно [ 11, с. 7].
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В. А. Маслова пишет о том, что «я зыковая картина мира формирует тип

отношения человека к миру (природе, животным, самому себе как элементу

мира)» [18]. Тем самым на формирование национальной языковой картины

мира оказывают влияние традиции, обычаи и суеверия.

По мнению профессора В. И. Постоваловой, «картина мира выражает

специфику человека и его бытия, взаимоотношение его с миром, важнейшие

условия его существования в мире» [2 3, с. 11].

Как нам удалось обнаружить, существует большое количество

определений термина языковая картина мира . Одним из них является

определение, которое дали исследователи И. А. Стернин и З. Д. Попова.

Данному понятию они дают следующее определение: «Языковая картина мира

является совокупностью зафиксированных в единицах языка представлений

народа о действительности на определ енном этапе его развития,

представлением о действительности, отраженной в языковых знаках и их

значениях – языковым членением мира, языковым упорядочением предметов и

явлений, заложенном в системных значениях слов информация о мире» [2 2, с.

38].

Немаловажным для исследования является мнение Д.С. Лихачева.

Исследователь считает, что ч ем богаче культура нации, ее фольклор,

литература, наука, изобразительное искусство, исторический опыт, религия,

тем богаче языковая картина мира народа [17, с.5].

В XX в. ученых заинтересовал вопрос о роли языка в формировании

картины мира. Как мы знаем, существует две формы картины мира –

концептуальная и языковая. Одним из первых исследователей, кто разграничил

вышеупомянутые  картины мира, был Г. А. Брутян. Исследователь опре делил

концептуальную картину мира  как «не только знание, которое выступает как

результат мыслительного отражения действительности, но и итог чувственного

познания, в снятом виде содержащийся в логическом познании». Важно

заметить, что исследователь считает , что языковая картина мира шире

концептуальной [6, с.108].
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Среди большого количества лингвистов существует мнение о том, что

концептуальная картина мира является более масштабной по сравнению с

языковой картиной мира. На наш взгляд, весомой можно считать  точку зрения

Г. Г. Почепцова. Исследователь считает, что представление мира, которое

передается посредством языка неточно, поскольку, «отражению подвергается

не мир в целом, а лишь его пики, т.е. его составляющие, которые

представляются говорящему наиболее важными, наиболее релевантными,

наиболее полно характеризующими мир» [2 4, С. 111-112].

М. В. Пименова делает вывод о том, что сегодня мы наблюдаем

несовпадение концептуальной и языковой картин мира. Выделяется

глобальность, объемность именно концептуальной картины мира по сравнению

с языковой картиной мира. Языковой мир рассматривается как представитель

концептуального мира, который, в свою очередь, представ ляет реальный

объективный мир [21, с. 37] .

В свою очередь, М. В. Пименова проследила различия концептуальной и

языковой картин мира по следующим параметрам [21 , с. 37]:

1. Отношение к действительности: концептуальная картина мира

является более близким образом действительности, по сравнению с языковой

картиной мира.

2. Характер восприятия действительности.

3. Участие в формировании каждой из картин определенных типов

мышления.

4. Основные единицы.

5. Степень подвижности, изменчивости. Концептуальная картина мира

регулярно обновляется, в отличие от языковой картины мира, которая обл адает

большей стабильностью, она достаточно медленно реагирует на изменения,

происходящие в осознании мира человеком.

Одной из проблем языковой картины мира  является разработка

классификации картин мира. М. В. Пименова считает, что решение данной

задачи во многом зависит от того, какие признаки картины мира берутся
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исследователями за основу классификации [ 21, с. 39]. В. И. Постовалова

говорит о том, что в основу исчисления картин мира может быть положена

деятельностная парадигма [23, с. 32].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что языковая картина мира

имеет двоякую природу: она относится и к системе сознания, и к языку .Данный

термин рассматривается еще с прошлого столетия и д о сих пор существуют

споры на определениетермина. Необходимо отметить,  что концептуальная

картина мира является более масштабной по сравнению с языковой картиной

мира.

1.3 Лингвокультурология и когнитивная лингвистика XXI века

Сегодня существует два основных направления в современном

языкознании – когнитивная лингвистика и лингвокультурология.

Лингвокультурологию и когнитивную лингвистику можно назвать одним из

самых динамично развивающихся направлений современного языкознания.

Более того, они представлены значительным количеством выдающихся

научных школ.

Изучаемый нами термин концепт получает  свою интерпретацию, как в

когнитивной лингвистике, так и  в лигвокультурологии.  Также наблюдается

тенденция разведения когнитивного и лингво культурологического концептов.

Следует разобраться, в чем различие между ними.

 Если мы будем рассматривать концепт с точки зрения когнитивной

лингвистики, то понимать мы его будем как ментальное образование. То есть

концепт рассматривается с точки зрения языка и сознания. Говоря о

лингвокультурологическом подходе, мы рас сматриваем концепт с точки зрения

«языка и культуры». Тем самым, в центре внимания концепта будет его

национально-культурное своеобразие.

Рассматривая, непосредственно, когнитивную лингвистику, можно

сказать, что данная наука окончательно сформировалась к концу XX
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века.Наиболее характерно когнитивную лингвистику описалН. Н. Болдырев.

Исследователь представил ее как  «одно из самых современных и

перспективных направлений лингвистических исследований, которое изучает

язык в его взаимодействии с различными мыс лительными структурами и

процессами: вниманием, восприятием, памятью и т.д.» [ 4, с. 3].

По мнению Е. С. Кубряковой, существует две ветки когнитивной

лингвистики, а именно «машинная» и «лингвопсихич еская» [15]. Таким

образом, можно сказать, что современная когнитивная лингвистика изучает

процессы концептуализации действительности, механизмы формирования

концептуальной картины мира и ее фрагментов.

Лингвокультурология является молодой гуманитарной дисциплиной.

Можно сказать, что до последнего десятилетия прош лого века

лингвокультурология не воспринималась как самостоятельное направление

языкознания. Она приобрела особенно много сторонников именно в России и в

настоящее время продолжает вызывать интерес среди лингвистов. Особенно

значимы в этой  сфере такие исследователи, как  В. Н. Телия, В. В. Воробьёв, В.

А. Маслова, Е. А. Яковлева.

Учёным, идеи которого колоссальны для становления

лингвокультурологии, является Г. О. Винокур, который является известным

русским лингвистом, литературоведом и специалистом по русистике и общему

языкознанию. Исследовательуделял большое внимание проблеме

взаимодействия языка и культуры: «Всякий языковед, изучающий язык,

непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой

принадлежит избранный им язык» [ 8, с. 211].

По мнению В. Н. Телия, «Лингвокультурология – достояние собственно

антропологической парадигмы науки о человеке, центром притяжения которой

является феномен культуры». В. Н. Телия определяет лингвокультурологию на

основе статуса её в научной парадигме [2 6]. В этом же аспекте определяет

данную дисциплину и В. А. Маслова: «Лингвокультурология – продукт

антропоцентрической парадигмы в лингвистике» [1 8] .
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 В. Н. Телия и В. А. Маслова неоднократно подчёркивали в своих

работах, что лингвокультурология возникла на основе триады «язык – культура

– человек». Тем не менее, во взглядах этих учёных есть и расхождения. В. Н.

Телия считает лингвокультурологию результатом синхронического совмещения

методов и дисциплин. Исследователь считает лингвокультурологию частью

этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корреспонденции

языка и культуры в синхронном их взаимодействии» [26, с. 217]. Такой подход

приводит к рассмотрению лингвокультурологии как ответвления

этнолингвистики. Точку зрения В. Н. Телия разделяют не все учёные. В

настоящее время всё больше исследователей считает лингвокультурологию

самостоятельной научной дисциплиной.

По определению В. А. Масловой, лингвокультурология является наукой ,

которая возникла на стыке лингвистики и культурологии . Эта дисциплина не

является просто «сложением» лингвистики и культурологии. Ее по праву

можно назвать новым самостоятельным направлением, которое следует

углублённо изучать [18].

В первую очередь нужно заметить, что лингвокультурология имеет 2

понимания своего статуса:

1. Культурологический, в котором основные методы исследования –

культурологические;

2. лингвистический, в котором, соответственно, методы исследования –

лингвистические.

Существует несколько направлений в лингвокультурологии:

диахроническая, сравнительная, сопоставительная и лингвокультурология

отдельной социальной группы, которая занимается исследованием  конкретной

лингвокультурной ситуации. Также выделяется лингвокультурная

лексикография, занимающаяся составлением лингвострановедческих слов арей.

Среди этих направлений, по мнению В. А. Масловой, главным является

последнее [18].
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М. В. Пименова проанализировала и сдела ла вывод о том, что

лингвокультурология и когнитивная лингвистика имеют общие черты.

Исследователь выделил 6 таких соответствий [21, с. 29]:

1. И когнитивная лингвистика, и лингвокультурология реализуют

комплексный подход к языку. Данные науки  учитывают как собственно

лингвистические данные, так и  достижения смежных дисциплин, что позволяет

дать более глубокую и  многоаспектную характеристику изучаемого феномена.

2. Оба направления связаны с рассмотрением языка в тандеме «язык и

человек». Говоря о когнитивной лингвистике, мы говорим о языке как

когнитивном механизме, а в лингвок ультурологии язык является феноменом

культуры. Когнитивная лингвистика сосредоточена на рассмотрении, прежде

всего когнитивной функции языка, лингвокультурология — культурной.

3. И когнитивная лингвистика, и лингвокультурология высоко

оценивают роль метафорического анализа с точки зрения достижения целей,

стоящих перед ними. В рамках когнитивной лингвистики теория

концептуальной метафоры рассматривается, как способная выявить

особенности концептуализации человеком действительности.

4. И когнитивная лингвистика и лингвокультурология уделяют

внимание проблеме картины мира и  ее вариантам.

5. Оба направления используют термин концепт, но в их восприятии

данный термин имеет ряд особенностей.

6. Оба направления обращаются к  понятию человеческого сознания.

Таким образом, данные направления стремительно развиваются в

настоящее время. Мы выяснили, что сегодня существует несколько крупных

направлений, представляющих когнитивную лингвистику, каждое из которых

отличается своими установками, областью и особыми процед урами анализа.

Интересным для нас стало мнение  В. Н. Телии, которая считает, что объектом

лингвокультурологии является культурная информация не только сугубо

национальная, но и общечеловеческая.
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1.4 Метафора как один из способов вербализации концептуальн ых

признаков

Чаще всего образные признаки концептов представлены в языке при

помощи метафор. Изучение метафоры происходит уже более двух тысячелетий.

В XX веке ученые рассматривают когнитивные и стилистические функции

вышеупомянутого термина. Метафора – не только элемент языка, но и

универсальный познавательный механизм, способ осознания мира.

Книга известного венгерского лингвиста З. Ковежеча «Метафора.

Практическое введение» является востребованной и значимой для науки [28].

«Метафора. Практическое введение» состоит из 17 разделов, словаря

лингвистических терминов и библиографии.

Во введении автор описывает то, как метафора изучалась с древности и

до 80- х годов XX в. Наиболее значимыми для него являются исследования Дж.

Лакоффа и М. Джонсона. Они изме нили привычный взгляд на метафору.

Ученые утверждали, что метафора не всегда основана на сходстве. Также они

считали, что метафора используется не только в литературных произведениях,

но и в повседневной жизни [29, с. 8]. Одно из важнейших заявлений было то,

что метафора – это неизбежный процесс человеческого мышления и

рассуждения.

В первой главе З. Ковежеч рассматривает само понятие метафоры. Мы

узнаем, что они могут быть концептуальными и лингвистическими. Он также

вводит такое понятие, как концептуальн ая метафора и приводит их примеры

[28, гл. 1]. Из второй главы мы узнаем, что концептуальные метафоры могут

служить для понимания неосязаемых и, следовательно, труднообъяснимых

понятий. Они могут быть трех видов: структурные, ориентационные и

онтологические [29, гл. 2]. В четвертой главе автор рассматривает отличие в

употреблении метафор в литературе и реальной жизни. Он приходит к выводу,

что большую часть времени поэты и писатели используют один и тот же

концепт метафоры, который употребляют и обычные люд и. Тем не менее, мы
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чувствуем, что литературные метафоры – это нечто особенное [29, гл. 4]. В

пятой главе автор сделал вывод, что концептуальная метафора пронизывает

большую часть нашей социальной, художественной, психологической,

интеллектуальной и культурной жизни. Метафора присутствует не только в

нашей речи, но может быть реализована другими способами. Эти

нелингвистические способы включают фильмы и актерское мастерство,

мультфильмы, рисунки, скульптуры, здания, рекламу, мифы, интерпретацию

истории и культурных символов. Также автор рассматривает сферу применения

метафор [29, гл. 5]. Проанализировав метафоры, З. Ковежеч решил рассмотреть

их взаимодействие с другими лингвистическими терминами.

Подводя итог, можно сделать вывод, что одна из главных мыслей,

которую  хотел донести автор, основывается на том, что язык, культура,

мышление и тело все вместе играют важную роль в изучении метафоры [2 9]. А

метафора играет важную роль при исследовании концептуальных структур.

1.5 Методика исследования концептуа льных структур

Говоря о термине концепт, мы не можем оставить без внимания такую

область изучения лингвистов, как концептуальный анализ. Он важен для

исследования лингвистических компонентов, в особенности он позволяет

выделить специфику употребления конц ептов. Безусловно, существует

большое количество различных методик анализа, наиболее часто можно

встретить научные труды таких учёных как В. А. Маслова, В. И. Карасик.

Важно понимать, что концептуальный анализ – это анализ когнитивных

признаков концептов. Он имеет свою особенную методику исследования, свои

особенные приемы и подходы. Тем самым, концептуальный анализ связан с

исследованием ментальных сущностей.

При выборе материала и методики для описания содержания концепта

мы не можем действовать случайным образом. Конкретный языковой материал

отражает конкретные аспекты содержания концепта. Разумеется, при
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исследовании концептов можно использовать сразу нескол ько методов. На наш

взгляд, более разумным является применение комплексной методики

исследования концептов, поскольку это позволяет наиболее подробно

представить содержание и структуру изучаемого концепта.

Существуют множество подходов к анализу концептов,  способов их

описания, основанных на использовании различного исследовательского

материала. Выделить можно этапы семантико -когнитивного исследования

концептов по И. А. Стернину и З. Д. Поповой [2 2, с. 160]:

1. Построение номинативного поля концепта;

2. анализ и описание семантики языковых средств, входящих в

номинативное поле концепта;

3. когнитивная интерпретация результатов описания семантики

языковых средств – выявление когнитивных признаков, формирующих

исследуемый концепт как ментальную единицу ;

4. верификация полученного когнитивного описания у носителей

языка.

Наиболее актуальной, на наш взгляд, является методика

М. В. Пименовой. По мнению исследователя, к онцептуальная структура

формируется шестью классами признаков [14]:

• Мотивирующим признаком слова;

• образными признаками;

• понятийными признаками;

• функциональными признаками;

• категориальными признаками;

• символическими признаками – выражающими сложные

мифологические, религиозные или иные культурные понятия, закрепленн ые за

словом – репрезентантом концепта;

• ироническими признаками.

М. В. Пименова выделяет несколько этапов исследования

концептуальных структур. На первом этапе происходит анализ мотивирующего
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признака. Следующая ступень подразумевает исследование концепт уальных

метафор и метонимии. На третьем этапе осуществляется выявление

понятийных признаков концепта путем описания лексического значения слова -

репрезентанта концепта посредством определения его семантических

компонентов. На четвёртом этапевыполняется исследование категориальных

признаков, а напятом символических признаков концепта. На шестом этапе

возможно изучение стереотипов или иронических признаков. На последнем,

седьмом этапе происходит исследование сценария [14, с. 154].

Существует два подхода в м етодике анализа концепта. В первом

подходе исследуется конкретный конц епт, и определяются все возможные

слова, которые его репрезентируют. Во втором подходе исследование

начинается с выбора ключевого слова, потом рассматривается семантика

данного слова и выявляются семантические признаки этого понятия [2 1].

В современном языкознании существует множество методов

исследования концептов: концептуальный анализ, историко -сопоставительный

анализ, дефиниционнная интерпретация, компонентный анализ, стилистическая

интерпретация, дистрибутивный анализ, методика контекстного и текстов ого

анализа, когнитивная интерпретация результатов описания семантики

языковых средств, верификация полученного когнитивного описания у

носителей языка. Данные методы взаимодействуют между собой, и дополняют

друг друга, что и позволяет исследовать концепт,  как объект взаимодействия

языка, мышления и культуры.

Выводы по главе 1

Подведя итог, хотелось бы сказать, что язык является неотъемлемой

частью человеческого сознания. Существуют различные подходы к изучению

языка. В данном исследовании взгляд был обра щен к когнитивной лингвистике

и лингвокультурологии. Термин концепт был рассмотрен в русле

соответствующих наук.
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Наблюдается тенденция разведения когнитивного и

лингвокультурологического концептов. Следует добавить, что, если мы будем

рассматривать концепт с точки зрения когнитивной лингвистики, то понимать

мы его будем как ментальное образование. При лингвокультурологическом

подходе, мы рассматриваем концепт с то чки зрения «языка и культуры». Тем

самым, в центре внимания концепта будет его национально -культурное

своеобразие. Содержание концепта делится на языковое значение и культурный

смысл.В связи с этим, концепт является единицей знания, абстрактной идеей

или психическим символом.

Таким образом, до сих пор сущест вует большое количестводискуссий и

вариантов для определениятерминаконцепт, поскольку данный термин

появился лишь в конце прошлого столетия . Все дефиниции имеют общий

смысловой оттенок, но наиболее удачными можно назвать определени е,

которое принадлежит В. И. Карасик. Безусловно, можно выделить  общее между

всеми формулировками. В понимании термина концепт было выделено три

главных подхода, которые представляют Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова и Е.

С. Кубрякова.

В свою очередь, в ходе исследованиябыло выяснено, что концепт чаще

всего выражается с помощью метафоры. Проанализировав книгу З. Кувечеша

«Метафора. Практическое введение» было определено, что является

метафорой, какие бывают виды и как они связаны с термином концепт.

Поскольку концепт является мент альной единицей, то он неразрывно

связан с термином языковая картина мира . Нет однозначности в трактовке

данного термина.Можно сказать, что это своего рода представление о

действительности, которое отражено в языковых знаках и их значениях.

Большинство ученых считают, что языковая картина мира у некоторых народов

может быть богаче, благодаря насыщенному фольклору или литературе.

Существует большое количество методик для описания и исследования

концепта.Следует тщательно и обдуманно выбирать методику при

исследовании своего концепта.  Анализируя концепт, ошибочно будет



23

ограничиться одним методом исследования. Разумным является применение

комплексной методики, поскольку это позволяет наиболее подробно

представить содержание и структуру изучаемого концепта.  В своем

исследовании за основу будет взята методика, предложенная М. В. Пименовой,

поскольку для нашего исследования она является наиболее доступной.
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Глава 2 СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «LOVE» В ИНДИВИДУАЛЬНО -

АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА В. НАБОКОВА

2.1 Мотивирующие признаки концепта Love в английской языковой

картине мира

Для человечества во все времена первостепенную роль играют вопросы,

которые касаются такого чувства, как любовь. Каждый человек хоть раз в

жизни задумывался о смысле любви, существует ли она на самом деле, что

подразумевает под собой, и почему она так необходима для каждого из нас.

Данные вопросы вызывают, также, большое количество споров.

Как нам известно, любовь является сложным многомерным феноменом,

сложным и противоречивым чувс твом. Мы сталкиваемся с ней не только в

повседневной жизни, но и в литературе, в философии, этике, эстетике,

искусствоведении, психологии и социологии.

Любовь может характеризоваться целой гаммой чувств. Поэтому перед

анализом материала мы должны учитыват ь, что и лексики, которая ее

обозначает, также, немало. Объектом исследования является структура

концептаlove. Таким образом, отбор лексики, номинирующей любовь, будет на

англоязычном материале и это может представлять некоторую трудность, так

как необходимо определить маркеры, по которым ту или иную лексему можно

с достаточной уверенностью отнести к разряду репрезентанта концептаlove.

Изучаемый концепт можно обнаружить в любой культуре. Мы буде м

рассматривать англоязычную культуру, и проанализируем, как проявляется

концепт love в  национальном сознании носителей английского языка.

При анализе и определении концеп туальных структур за основу мы

взяли методику, которая принадлежит М. В. Пименовой. Концепт love

включает в свою структуру мот ивирующие, понятийные и образные и

символические признаки.
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На первом этапе будет произведен анализ мотивирующих признаков

слова. Данные признаки можно определить на основе этимологических и

историко-этимологических словарей.

М. В. Пименова мотивирующим называет признак, который положен в

основу номинации. Другими словами это  этимология слова, его внутренняя

форма, которая послужила основанием для именования некоего фрагмента

мира [21, с. 115].

Каждое слово может обладать несколькими мотивирующими

признаками. От этого зависит множество факторов. Следует заметить, что чем

раньше в языке появилось слово, репрезентирующее концепт, тем бо льше

мотивирующих признаков у самого концепта. Наша задача определить

первообразы, лежащие в основе наименования.

Для выявления внутренней формы концепта love обратимся к его

этимологии. Для анализа был взят Этимологический словарь английского языка

«Online Etymology Dictionary» [4].Само слово love является древнеанглийским.

Раньше оно выглядело иначе: lufian и обозначало «чувствовать любовь»,

«лелеять, ласкать», «любоваться», «сочувствовать» ("to feel love for, cherish,

show love to; delight in, approve").

 Изучаемое слово также имеет протогерманские и древнегерманские

корни  *lubojanan, lubon, lieben. С 1200 года слово обозначало «ослабленное

чувство» ("weakened sense"). А уже с середины XIII века наблюдаем иное

значение «быть влюбленным», «иметь страстную привязанность» ("be in love,

have a passionate attachment").

В древнеанглийском lufu обозначало «чувство любви», «романтическое и

сексуальное влечение», «любовь», «др ужелюбие», «любовь к Богу», «любовь

как абстракция или олицетворение» ( "feeling of love"; "romantic sexual

attraction"; "affection"; "friendliness"; "the love of God"; "Love as an abstraction or

personification").
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В этимологическом словаре мы также наход им древние корни слова love

в разных языках. В немецком языке слово звучало как liebe "любить", а в

древнесаксонском liof, Готском liufs обозначало "дорогой, любимый".

Посмотрим на другие значения у данного слова. Love используется как

эвфемизм «заниматься сексом» с 1950 года. Термин «личная, интимная жизнь»

появился в 1919 году. Словосочетание "Love beads", обозначаемое «фенечки»

появилось  в 1968 году.

У слова love имеются корни и из других древних языков.

Праиндоевропейский корень * leubh -  означает "заботиться, желать, любить".

На санскрите слово звучало как lubhyati и означало «желания», «сводить с

ума». На персидском языке ahiftan «запутываться», «быть сбитым с ног», «быть

влюбленным».

Нельзя не упомянуть и о латинском слове lubet, поздн ее libet, что

означает «чувственная страсть, похоть ». А старославянское l'ubu имеет

значение «дорогой, любимый».

Слово loving  в значении существительного  обозначает "любовь,

дружба" и появилось в конце XIV века. В значении прилагательного обозначает

"любящий, нежный" и появилось в начале XIV века. С 1825 года

засвидетельствовано диалектное или разговорное слово luv, обозначающее

«любвеобильный». В XIV веке также появилось слово loveless, которое

обозначало «одинокий, без любви».

От древнеанглийского luflic возникло прилагательное lovely,

обозначающее «ласковый, любящий»  ("affectionate", "loving"; "loveable"). С

1300 года появилось понятие «привлекательный».

Древнеанглийское unlofod, сейчас прилагательное  unloved обозначает

«нелюбимый».Существительное lover «тот, кто влюблен» появилось в начале

XIII века и произошло от древнеанглийского lufend и lufestre. Позже - в XIX

веке появились такие дефиниции , как loverly и  loverless.Тем самым, можно

констатировать, что слово love является древнеанглийским.
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Проанализировав словарные дефиниции из этимологического словаря,

мы выделили главные, мотивирующие признаки у концепта love, которые

приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Мотивирующие признаки

Словарь Мотивирующие признаки

«Этимологический словарь

английского языка».

«OnlineEtymologyDictionary»

«абстрактное понятие», «испытывать

любовь», «любовь к Богу»,

«привлекательный»,  «дружелюбие»,

«тот, кто влюблен».

Проведенный анализ словарных статей показывает, что мотивирующими

признаками концепта love выступают: «абстрактное понятие», «испытывать

любовь», «любовь к Богу», «привлекательный», «дружелюбие», «тот, кто

влюблен». Все эти признаки актуальны в наши дни и понятны современникам.

Для того, чтобы показать, как проявляет себя концепт loveв

англоязычной картине мира, мы обратимся в BritishNationalCorpus

[27].Языковой материал, собранный в Британском национальном корпусе ,

содержащий соответствующие примеры, подтв ерждает их функционирование

до сих пор.

1. Мотивирующий признак «испытывать любовь» можно найти

практически в каждом литератором произведении. Мы решили обратиться к

произведению  С. Ричадсона: «Pamela or Virtue Rewarded»:

• «God why don't you love me, oh you do I'll see you later ";

•  «don't come any closer' cause you know how much I  love you ".

2. Мотивирующий признак «абстрактное понятие». В том же

произведении наглядно прослеживается упоминание любви именно как

«абстрактного понятия»:

• «sweet is the love which comes with willingness»;
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• «when love truly seizes the heart it is like a malignant fever which

thence disperses itself through all the sensible parts»;

• «yes, sir, you honour is to destroy mine and your love is to ruin me; I see

too plainly».

3. Мотивирующий признак «любовь к Богу, Божественная любовь».

Еще с древних времен наивысшей степенью любви счита лась любовь именно

божественная:

• God loves us as we've said with an eternal love;

• I have loved you with an everlasting love! That's h ow God loves you.

4. Мотивирующийпризнак «привлекательный»:

• But I think it would be a pity with those fair soft hands and that lovely

skin that she should return again to hard work, as she must if she ;

• what a neck, what a hand, and what a bloom on that lovely face!

5. Мотивирующийпризнак «любящий, влюбленный»:

• Which to me shows a slight to her husband that she had not to her lover;

• during the four-month affair, Monika spent most nights with her lover.

В таблице 2 представлен набор выделенных мотивирующих признаков

концепта love. Цифры указывают на количество примеров, актуализирующих

тот или иной признак концептов и их процентное соотношение. Общее

количество примеров составляет 100 %.

Таблица 2

Мотивирующие признаки концепта love

№ Мотивирующие Кол-во примеров %соотношение

1. 'абстрактное

понятие'

195 25%

2. 'испытывать

любовь'

265 34%

3. 'влюбленный' 156 20%

4. 'Божественная 63 8%
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любовь'

5. 'привлекательный' 78 10%

6. 'дружелюбие' 23 3%

                   Всего: 780 100%

Исходя из данных таблицы 2, самыми частотными среди языкового

материала оказались такие мотивирующие признаки, как «испытывать любовь»

(34% от общего количества мотивирующих признаков), «любовь как

абстрактное понятие» (25%) и «тот, кто влюблен» (20%).  Средняя частотность

свойственна такому признаку как «любовь к Богу» (8%), «дружелюбие» (3%),

«привлекательный» (10%).  Следует отметить, что когнитивные мотивирующие

признаки до сих пор функционально значимы, понимаемы, востребованы

носителями языка.

Как показал анализ этимологических словарей английского языка, у

концепта love 6 главных мотивирующих признаков. В этом наблюдении

проявляются два фактора: 1. Слово love очень древнее, на это указывает

несколько мотивирующих признаков в его структуре. 2. Сопряженные смыслы

указывают на синкретизм внутренней формы слова, нерасчленённость когда -то

единого первопризнака.

2.1.1    Мотивирующие признаки концепта « Love» в индивидуально-

авторской картине мира В. Набокова

Далее мы проведем комплексный анализ и классификацию способов

репрезентации концепта love в английском языке на примере поэзии В.

Набокова [19]. На начальном этапе следует определить мотивирующие

признаки, которые определят  восприятие концепта love в сознании автора.
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В поэзии Набокова преобладает мотивирующий признак «испытывать

любовь». В восприятии поэта любовь несет именно смысл сильной

привязанности, физической и эмоциональной близости.

…If I do love my land, strangely I love it;

I love thy fields so coldly meditative…

Чувство любви может быть не только на физическом уровне. Любовь

это то состояние, которое внутри каждого из нас. Её можно испытывать ко

всему, что окружает. В этих строках автор показывает любовь к своей Родине, к

природе.

Любить можно и то, чем ты занимаешься. Другим иллюстрирующим

примером будет именно любовь к искусству, живописи:

…I have loved the art

   from birth; when I was but a little child…

Каждое живое существо обладает определенным образом жизни и по -

настоящему наслаждается тем, чем занимается. Кто-то может наслаждаться и

любить вредные привычки:

…Ialsolovethesmokeofburningstubble,

vans huddled in the prairie night…

А чей-то образ жизни, напротив, активный:

… In a clattering cart I love to travel…

Выше было выяснено, что концеп т love имеет большое количество слов -

репрезентантов. Синонимичный ряд для слова love, действительно,

разнообразен. В. Набоков в своем творчестве, также, прибегает к употреблению

этих вариаций. Мотивирующий признак «испытывать любовь», но в

наименьшей степени можно увидеть  в следующих строках:

…We never liked

the jeweler's window in the rainy night…

Согласно данным этимологических словарей,слово lover появилосьв

начале XIII в. путем прибавления суффикса -er к корню love. В поэзии В.

Набокова мы встречаем это слово в следующих строках:
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…And lovers meeting in a tangled garden,

dreaming of mankind, of untrammeled life;

… See the schoolboy, like a blind

Lover, frantically…

Безусловно, поэтнемогнесказатьолюбви, какобсамомсостоянии,

котороеиспытываетчеловек, какобопределенном «абстрактномпонятии»: «And

be wise, do not grieve: our love was too short for regret»; «Love at the closing of our

days».

Таким образом, проанализировав поэзию В. Набокова, можно выделить,

что в его творчестве встречается не весь набор всех

существующихмотивирующих признаков исследуемого концепта. Для писателя

актуальны такие мотивирующие признаки концепта love, как «испытывать

чувство любви», «абстрактное понятие», «влюбленные».

2.2 Понятийные признаки концепта «Love» в англ ийской языковой

картине мира

Следующий этап исследования структуры концепта love –выявление

понятийных признаков. Данные признаки являются базовым компонентом

структуры концептов, в них отражены наиболее важные для носителей  языка и

культуры характеристики объектов окружающей действительности.

М. В. Пименова пишет, что под понятийными понимаются признаки

концепта, которые актуализированы в словарных значениях в виде

семантических компонентов слова – репрезентанта концепта [21, с. 116]. Для

анализа понятийных признаков используются данные толковых словарей.

Понятийные признаки концептов могут быть выявлены на основе анализа

синонимов слов – репрезентантов концептов. Таким образом, анализ

понятийных признаков производится при по мощи анализа словарных

дефиниций слов – репрезентантов концептов.
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Чтобы определить понятийные признаки концепта love мы

воспользовались словарями английского языка разных авторов: Collins

dictionary, Dictionary. Reference, Merriam-Webster, Longman dictiona ry,

Macmillan Dictionary, Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary.

В первую очередь мы определили, что концепт love представлен

лексемами «love», «to love», «loving» и «loved». Эти лексемы имеют

синонимичные ряды, которые закреплены в словарях -тезаурусах.

В Cambridge Dictionary [1] были обнаружены следующие определения

для лексемы love:

1. The feeling of liking another adult very much and being romantically

and sexually attracted to them, or strong feelings of liking a friend or person in your

family;

2. a person that you love and feel attracted to;

3. used as a friendly form of address;

4. used before your name at the end of letters, cards, etc. to friends or

family;

5. to like another adult very much and be romantically and sexually

attracted to them, or to have strong feelings of liking a friend or person in your

family.

Соответственно, в данном словаре мы выделяем 5 понятийных

признаков: «сильное чувство», «любимый человек», «дружеское обращение»,

«слово, завершающее письмо», «влечение в сексуальном плане ».

В Oxford Dictionary[3]:

1. A strong feeling of deep affection for somebody/something, especially a

member of your family or a friend ;

2. a strong feeling of affection for somebody that you are sexually attracted

to

3. the strong feeling of enjoyment that something gives you

4. a person, a thing or an activity that you like very much

5. a word used as a friendly way of addressing somebody .
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В данном словаре понятийными явились следующие признаки: «чувство

привязанности», «сексуальное влечение », «чувство удовольствия», «вещь,

которая нравится», «дружеское обращение».

В Macmillan Dictionary обнаружены следующие дефиниции  [6]:

1. To be very strongly attracted to someone in an emotional and sexual

way;

2. to care very much about someone, especiall y members of your family or

close friends;

3. to like or enjoy something very much .

Понятийные признаки, согласно вышеупомянутому словарю:

«эмоциональное и сексуальное чувство», «заботиться», «наслаждаться или

любить что-то».

В Longman Dictionaryмы выделяе м 3 понятийных признака: «чувство

привязанности», «забота о ком-то», «чувство лояльности к чему-либо»[5].

Проанализировав все определения для лексемы  love в словаре Merriam-

Webster, мы выделили 8 понятийных признаков: «сильная привязанность»,

«сексуальное желание», «привязанность», «преданность», «объект

восхищения», «страсть», «получать удовольствие», «процветать»  [7].

Наибольшее количество словарных дефиниций для лексемы love, было

выделено в словаре Collins dictionary. Проанализировав толкования слова,

мы выделили 4 понятийных признака: «сильное влечение сексуальное»,

«сильное чувство привязанности», «любить кого -то», «способ обращения» [2].

Последним для анализа словарем был Dictionary. Reference. В данном

словаре мы выделили 3 главных понятийных признак а: «нежная

привязанность», «сексуальная страсть», «любить».

Соответствующие словарные статьи со словом -репрезентантом концепта

love, а также данные языкового материала показали следующую картину. У

концепта love,  отмечено 29 понятийных признаков. При расс мотрении

предложенных тезаурусом синонимических рядов для лексем «love», «to love»,

можно заметить, что некоторые лексемы встречаются чаще остальных. Так ,
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например, можновыделитьследующиелексемы : «passion», «adore», «adoration»,

«revere», «reverence»,  «favor», «fond», «fondness», «admire», «admirer»,

«appreciate», «appreciation», «cherish», «esteem» «estimation», «fancy», «like»,

«prefer», «preference», «worship».

Таким образом, можно предположить, что большинство данных лексем

обязательно встретится в исследуемом материале. Однако при анализе

внимание будет также обращено на другие предложенные тезаурусом

синонимы.

Таблица 3

Понятийные признаки

Словарь Понятийные признаки

Collins dictionary «сильное влечение сексуальное»,

«сильное чувство привязанности»,

«способ обращения»

Dictionary. Reference «нежнаяпривязанность»,

«сексуальная страсть»

Macmillan Dictionary «эмоциональное и сексуальное

чувство», «заботиться»,

«наслаждаться или любить что-то»

Oxford Dictionary «чувство привязанности»,

«сексуальное влечение», «чувство

удовольствия», «вещь, которая

нравится», «дружеское обращение»

Cambridge Dictionary «сильное чувство», «любимый

человек», «дружеское обращение»,

«слово, завершающее письмо»,

«влечение в сексуальном плане»

Longman dictionary «чувство привязанности», «забота о

ком-то»
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Merriam-Webster «сильная привязанность»,

«сексуальное желание», «объект

восхищения», «процветать»

При рассмотрении словарной статьи к лексеме -существительному love

становится, очевидным, что концепт love представлен самыми разнообразными

лексемами, репрезентирующими чувства, так или иначе, связанные с любовью.

Ядромконцептаloveявляютсяпонятия loyalty, devotion, lust, passion,

marriage, attachment, friendship, concern, worship, care, like, affection, adoration,

sweetheart, emotion, warmth, sweet, cherished, respect, date, fidelity, yearning,

infatuation, tenderness, fondness, adm iration, boyfriend, crush, heart.

Напериферииконцептуальногополя  love

неизменноприсутствуюттакиеноминациикак  lovebird, lovelorn, lover, lovesick,

desire, emotion, affection, warmth, fondness, dependence.

Обзор словарных статей позволил выявить множество пр изнаков,

представляющих понятийную основу лексемы love. Все мотивирующие

признаки сохранились в современном английском языке, и часть из них была

описана ранее. Исходя из данных таблицы, было выделено 5 главных

понятийных признаков для лексемы love: «влюбленность», «предмет

восхищения», «секс, страсть, удовольствие», «способ обращения», «высшее

чувство» (Таблица 3).

Проанализировав примеры из англоязычной художественной

литературы и статей,  которые представлены в Британском Национальном

корпусе, мы выявили в процентном соотношении, какие понятийные признаки

доминируют (Таблица 4).

1. Понятийныйпризнак «предметвосхищения»:

• The person who Lives here must really Love flowers

2. Понятийныйпризнак «влюбленность»:

• Later this month, in which she plays a woman who falls in love with a

transvestite;
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• the band, tipped to win an award for their video Friday I'm In Love,

were forced to cancel a planned satellite link -up from London to LA;

• she falls in love with fire-eating street punk Alex.

3. Понятийный признак «высокое чувство» :

• Loveandrhetoric. Rosencrantz and Guildenstern are dead ;

• Love is irrelevant to people like us.

4. Понятийный признак «секс, страсть, удовольствие» :

• My secret problem is I fantasies about her making love to me. It's

ridiculous because I couldn't ever bear to kiss another ;

• but the club management caught four people making love in the

bathrooms;

• who goes to work wearing a Chelsea football kit under his suit and later

makes love in the team socks while quoting Hamlet clearly has no truck with cultural

snobbishness.

5. Понятийный признак «способ обращения» :

• Oh, mylove––mylostlove;

• My honey, my Zoos, my heart's delight—My honey, my love.

Таблица 4

 Понятийные признаки

№ Понятийные

признаки

Количество

примеров

% соотношение

1. 'предмет

восхищения'

17 2%

2. 'способ

обращения'

119 14%

3. 'страсть,

удовольствие'

212 25%

4. 'высокое чувство' 298 35%
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5. 'влюбленность' 204 24%

Всего: 850 100%

Исходя из данных таблицы 4, самыми частотными среди языкового

материала оказались такие понятийные признаки, как  «высокое чувство»(35%)

от общего числа проанализированных единиц , «секс, страсть»(25%),

«влюбленность»(24%). Среднюю частотность имеет такой понятийный признак

как «способ обращения» (14%). Наименьшей частотностью обладает такой

признак как «предмет восхищения» (2%).

2.2.1 Понятийные признаки концепта «Love» в индивидуально -

авторской картине мира В. Набокова

В английской языковой картине мира было выделено 5 понятийных

признаков концепта love. К таким признакам были отнесены: «влюбленность»,

«высокое чувство», «секс, страсть, удовольствие», «предмет восхищения»,

«способ обращения».

Следующим шагом исследования будет выявление понятийных

признаков на материале поэзии В. В. Набокова [19]. Поскольку поэт  писал на

двух языках, для нас интересным было пронаблюдать, как в его восприятии

предстает концепт love.

Для В. Набокова в первую очередь любовь связана с наслаждением.

Темсамымтакойпризнаккак «секс, страсть, наслаждение»

актуализируетсявследующихпримерах: «I want you she murmured, to eat Dr.

James»; «He had read the great book of the week and had liked it, he said»; «This

passion for expansion you may follow throughout our poetry»; «Everywhere the

same compact Paradise (in terms of touch)».

Наиболее распространенным являетсяпризнак  «высшеечувство»,

гдеолюбвиавторговориткакосамомявлении :

…For you had Love.
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 Out of my life you tore

Oneshiningpage…

Любовь в восприятии В. Набокова поистине важна.

Этонаблюдетсявстроках: «For instance, love automatically rhymes with blood,

nature with liberty»; «For the shape of love — and find»; «also to things of lyrical

renown perhaps more universal, such as love».

Концепт loveактуализируется через понятийный признак «обращение».

Когда мы любим, то и обращаемся к предмету восхищения с особ ыми

эмоциями, используя определённые слова. В. Набоков с особой нежностью

показывает это в своем творчестве:

• For you had Love;

• lubóv moyà, otstóopnika prostée

(Insomnia, your stare is dull and ashen,

my love, forgive me this apostasy.)

• I have followed you, model

in magazine ads through all seasons,

from dead leaf on the sod;

• Shall breathe to you a half-forgotten name

Soul of my song, I want you to regret.

Был выявлен и такой признак как «предмет восхищения». В строчке:

«Your favorite precious» автор использует синоним слова -репрезентанта

концепта loveдля вербализации этого понятийного признака .

Таким образом, в творчестве писателя В. Набокова было выявлено 4

понятийных признака: «способ обращения», «предмет восхищения», «секс,

страсть, наслаждение» и «высшее чувство».  В индивидуально - авторской

картине мира В. Набокова не встретился понятийный признак «влюбленности».
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2.3 Образные признаки концепта «Love» в английской  языковой

картине мира и в индивидуально -авторской картине мира В. Набокова

В концептологии выделяются первичные и вторичные признаки. К

вторичным признакам можно отнести образные концептуальные призна ки.

Другими словами, это первичный этап осмысления внутренней формы слова.

М. В. Пименова пишет о том, что «образные признаки концепта - это признаки,

служащие образованию концептуальных метафор. Концептуальная метафора -

это способ думать об одной области  через призму другой» [21, с. 118].

Образные признаки концепта связаны с национально -культурными

стереотипами. Поскольку репрезентант концепта love имеет множество

значений, то и образных признаков у концепта будет несколько.

Образные признаки концепта love реализуются посредством групп и

подгрупп признаков живой и неживой природы. Проанализировав

англоязычную литературу и статьи, было выделено 5 ведущих образных

признаков. К признакам неживой природы были отнесены такие признаки как

«огонь», «кристалл», «жидкость»,«песня», «работа» и «оценка». К образным

признакам живой природы относятся признаки: «смерть», «рост», «характер».

У концепта love был отмечен признак стихии – огонь. Признаки ‘огня’ в

собранном фактическом материале выражаются различными глаго лами,

существительными и их производными. Существует большое количество

примеров, когда любовь сравнивают или наделяют качествами, которые

свойственны огню. Например:

• Those damn Trojans gave me love burns;

• Carl got a third degree love burn, on his hand, when his girlfri end

wouldn't give him any lovin;

• I know how love's fire can burn;

 Sparkle of Love;

• she forgot herself in the transient gleam of love.
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Любовь - это то, что отгружает нас на ментальном уровне. Многим

объектам окружающего ми ра присваиваются свойства одушевленных

предметов. Этому способствует образное восприятие мира. В произведениях

можно наблюдать, как концепт love представляется в образе «живого

существа».Соответственно, помимо неодушевленных признаков, концепт love

обладает и одушевленными признаками.  Такие признаки мы называем

витальными. Среди метафор, объективирующих концепт love, особую группу

занимают метафоры, в основе которых находятся признаки живой природы.

В предложении: «Let this love grows in your heart and will fill in allbody»

мы понимаем, что о любви говорится как о чем -то живом, о том, что может

расти и развиваться. Тем самым, любовь выражается вегетативным признаком

растения «роста».

В предложениях: «For all of us wholetlove diebybecomingordinary», «I

knowyou'reminebutcanlove die» говорится об обратном процессе, который

выражается витальным признаком « смерть», которая указывает на завершение

любви.

В нашем восприятии концепт love может быть представлен посредством

разнообразных образов, признаками  определённых черт характера, которые

свойственны человеку. Он переносит свои качества, черты и привычки, на

ментальные образования, тем самым одушевляяих. Такие признаки называются

«антропоморфными». Среди антропоморфных концептуальных признаков

выделяются признаки характера. Любовь может быть хитрой, ревнивой, злой и

коварной.

Интересно понаблюдать, как это проявляется в контексте:

• It is a fierce and jealous love, Bilbo;

• because love is dangerous;

• my dear, love is a far more dangerous motive than dislike ;

• well, he's right about one thing ... Love is a weapon, as dangerous and

persuasive as magic.
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В структуре исследуемого концепта love распространены признаки

«оценки»:

• That's nothing but a good love story, though;

• only honest love is good love.

Концепт love, действительно, многообразен. В структуру

анализируемого концепта  входят признаки вещества.  Часто наблюдается

сравнение любви, с каким- либо веществом или агрегатным состоянием,

особенно, когда мы говорим о чувствах и описываем их.  В собранном

материале было выделено два основных признака вещества: «кристалл» и

«жидкость». Этоможноувидетьвследующихпримерах :

• Itwasanabsolutelove, crystalclear, exceptionallystrong;

• love was boiling in his blood.

Следующий образный признак «занятий», где выделяется два признака:

«песня» и «работа». Здесь можно говорит о том, что чувство любви часто

присутствует в нашей деятельности:

• A song of love is a song of joy, A waltz for girl  and boy.

• if one could say love is a work of art.

• love is a song that never ends.

На примерах можно заметить, что концепт love предстаёт в разных

образных признаках (Таблица 5).

Таблица 5

Образные признаки

№ Образные

признаки

Количество

примеров

%

соотношение

Стихии:

1. Огонь 186 15%

Вещество:

2. Кристалл 38 3%

3. Жидкость 98 8%
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Живое существо:

4. Смерть 161 13%

5. Рост 62 5%

Антропоморфные

признаки:

6. Характер 508 41%

Признаки

занятий:

7. Песня 61 5%

8. Работа 12 1%

9. Оценка 112 9%

                  Всего: 1237 100%

Самыми частотными среди языкового материала оказались такие

образные признаки, как «характер» (41%) от общего количества образных

признаков, «огонь» (15%) и «смерть»(13%).  Средняя частотность свойственна

такому признаку как «жидкость» (8%), «оценка» (9%), «рост» (5%) и «песня»

(5%). Наименьше встречались такие признаки, как «кристалл» (3%) и «работа»

(1%).

Далее следует проанализировать, какие образные признаки используе т в

своей поэзии В. Набоков. В его стихотворениях можно выделить 4

доминирующих образных признака: «форма », «огонь»,«путь» и «время».

В нашем мире всему пытаются придать форму, даже  таким абстрактным

понятиям как «любовь»:

1.       For the shape of love — and find

             Nothing but the shape of soap.

2.       come not as a reward for fervent love,

for abnégation, prayer and dogged labor

Любовь в данных строках описывается как пылкая, что присуще такой

стихии, как «огонь».
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3. Love at the closing of our days

               is apprehensive and very tender.

Фраза «Любовь на закате дней» говорит о том, что такое чувство, как

любовь, может сохраниться и быть такой же теплой и искренней, как в молодые

годы. Образ «времени» очень четко прослеживается.

…Andbewise, donotgrieve:

our love was too short for regret,

           and hard as we found it to part

           harder stili would it be if we met …

В отрывке мы видим tooshort – это категория пространства. Тем самым

можно выделить образ «пути».

Таким образом, можно сказать, что образные признаки концепта love

встречаются как в произведениях прошлых столетий, так и в современных

статьях. Проанализировав англоязычную поэзию В. Набокова и тексты на

английском языке, мы выделили 12 главных образных п ризнака: «характер»,

«огонь», «смерть», «путь», «время», «форма», «жидкость», «оценка», «рост»,

«песня»,«кристалл» и «работа».

2.4 Символические признаки концепта «Love» в английской

языковой картине мира

Последнимэтапом исследования является определени е символических

признаков. Данные признаки считаются метафорическими. Символическими

называются признаки, которые восходят к существующему или утраченному

мифу или ритуалу и могут восприниматься в виде метафоры, аллегории или

культурного знака [21, с.118].  Вышеупомянутые признаки выражают сложные

мифологические или религиозные культурные понятия, которые закреплены за

слoвом-репрезентантoм концепта. Миф сохраняет ранее распространенное в

народе представление o мироустройстве. В процессе развития народа миф ы

утрачиваются, но, их возможно восстановить, анализируя стертые метафоры.
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Символ – это знак, который включает в себя большое количество

смыслов. С помощью образов языка, которые выражают определенный

символический смысл, раскрываются мифы и религиозные пр едставления

народа.

Любовь имеет большое количество символов. В сознании каждого

человека он свой. Любовь может  подразумевать под собой как что -тo

масштабное всеобъемлющее, так и совсем несущественный материальный

предмет. Еще с древности этому чувству уд елялось большое внимание, как в

повседневной жизни, так и в литературе.

Рассмотрим символические признаки концепта love на основе

Британского национального корпуса. Как уже говорилось, каждый человек при

представлении любви имеет свой символ. Часто можнo увидеть, что концепт

love ассоциируется с сердцем. Везде, где речь идет o любви, мы видим символ

сердца, например на открытках.

Мы может нарисовать сердце на песке или с помощью жестикуляции, и

все это будет обозначать любовь к кому - либо.

BritishNationalCorpus дает следующие варианты употребления данной

лексемы [27]:

• He could not resist words so hot from a true and loving heart;

• the heart echoes the words of love;

• the home where virtue dwells with love is like a lily with a heart of fire;

• love is hurt with jar and fret;

• the Sacred Heart of Jesus calls for our devotion more than all other

symbols of His love.

Ярким символом любви, можно назвать цветок. У многих людей данное

чувство ассоциируется с чем-то прекрасным, волшебным, таким, как ц веток.

Любовьтакжеможетрасти, распускатьсяивянуть:

• The star of love is a flower—a deathless token,

That grows beside the gate of unseen things;

• flowers are lovely;
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 Love is flower-like.

Чувство любви существует на протяжении всего существования

человечества.  Наивысшей степенью любви во все времена считалась любовь к

Богу. Соответственно одним из главных символов любви можно считать Бога.

В Британском Национальном Корпусе были обнаружены следующие примеры:

• And yet the wife and the babe are themselves but teaching us what the

meaning of love; and love isis God and God is lоve;

• beloved, let us love One another; for love is of Gоd;

• thereforelove is the key to the mystery of Gоd.

Как говорилось выше, у любви существует большое количество

символов. В сознании каждого из нас они могут быть как в негативном, так и в

позитивном ключе. Не смотря на это, любовь чаще всего символизируется с

чем-то добрым, светлым. Такимобразом ,

следующимсимволомдлялюбвибудетсолнечныйсвет :

• A calamity is always the better borne for not being previously dwelt

upon... Love is sunshine: hate is shadow;

• suchlove will be sunshine in the world;

На том основании, что любовь имеет в нашем сознании положительный

оттенок, мы можем выделить еще один символ - спасение. Действительно,

любовьявляетсяспасениемотмногихсобытий :

• Тhese words accurately express the confused knowledge of people that

in love there is salvation from the misery of life;

• as it had always been, this love was my salvation;

• to get intellectually full of health is intellectual salvation. Patience is

salvation. Hope is salvation. Love is salvation. Virtue is salvation.

Таким образом, была выявлена лишь малая часть всех существующих

символов любви. На наш взгляд, в восприятии каждого человека можно найти

более одной  тысячи таких символов и с каждым годом это количество

увеличивается.
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Выводы по главе 2

В данной главе была рассмотрена лексика, которая непосредственно

номинирует концепт love, исследованы ее особенности. В свою очередь был

проведен анализ метафор любви как самого популярного художественного

приема для языковой репрезентации эмоций влюбленного. Кроме того, была

предпринята попытка выделить признаки, которыми обладает любовь в

сознании носителя английского языка.

Структуру концепта love в английской концептуальной системе

составляют несколько групп признаков: мотивирующих, понятийных , образных

и символических. Общее количество проанализированных единиц, содержащих

в себе репрезентанты концепта love, составляет 2867. Данное количество

указывает на высокую частотность употребления и значимость исследуемого

концепта для представителей английской лингвокультуры.

В процессе анализа было выявлено, что любовь в английском языке

может быть номинирована существительными, глаголами и прилагательными.

Данные группы представлены разнообразными лексемами.

Мотивирующие признаки концепта love  послужили основой для

дальнейшего развития его структуры. Они позволяют выявить образ, лежащий

в основе номинации соответствующего референта и актуальны в современном

языковом сознании. Они не исчезли, а перешли в категорию понятийных

признаков.

По данным словарей, собранного языкового м атериала и поэзии В.

Набокова у концепта love выделено 5 главных мотивирующих признак ов:

«испытывать любовь», «любовь как абстрактное понятие », «тот, кто влюблен»,

«любовь к Богу», «дружелюбие» и «привлекательный».

В структуру концепта love входят 5 понятийных признаков: «высокое

чувство», «секс, страсть», «влюбленность», «способ обращения», «предмет

восхищения».
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Образных признаков, представляющих концепт love, выделено 12:

«характер», «огонь», «смерть», «путь», «время», «форма», «жидкость»,

«оценка», «рост», «песня», «кристалл» и «работа».

Таким образом, с точки зрения лексики любовь может быть

представлена разнообразными способами. Проведенный анализ позволил

определить особенности номинации любви. Было также проанализировано, как

данное чувство понимается в английской лингвокультуре и в творчестве В.

Набокова. Работа проводилась в русле такой дисци плины, как

лингвокультурология.
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Заключение

В течение уже больше 20 лет в области лингвистических и

культурологических исследований все более четко выходят на передний план

исследования концептологического характера, центральным понятием которых

является понятие концепта. Несмотря на уже достаточно солидный корпус

работ в данной области, концептология все еще характеризуется

неоднозначностью понятий и методов описания концепта.

В ходе работы в первой главе были пр оанализированы основные

понятия лингвокультурологии, в список которых вхо дит лингвокультурный

концепт, а также рассмотрен термин «концептуальная метафора».  Удалось

выяснить, что концепт является мыслительной  единицей, которая объединяет в

себе не только смысл понятия, но и опыт, состояние каждого человека

индивидуально.В центре внимания концепта будет его национально -культурное

своеобразие.В первой главе данной выпускной квалификационной работы были

рассмотрены и изучены теоретические основы концепта как термина

когнитивной лингвистики и его структуры. Методологической ба зой являются

классификации В. И. Карасика, М. В. Пименовой и Ю. С. Степанова.

Целью работы являлся анализ способов номинации любви и выявление

особенностей концепта loveв англоязычной поэзии В. В. Набокова путем

проведения сравнительно-сопоставительного анализа концептуальных

структур.Для того чтобы выявить особенности словестного воплощения

концепта love в индивидуально - авторском стиле Набокова, за основу была

взята методика М. В. Пименовой, что позволило определить главные признаки

концепта. Было выявлено четыре главных группы признаков: мотивирующие,

образные, понятийные и символические.

В работе был проведен  комплексный анализ любовной лексики, а так же

такого способа языковой репрезентации любв и, как концептуальная метафора.

В процессе исследования были рассмотрены синонимы к лексемам «love», «to

love», «loving», «loved», которые составляют  ядро концепта love. Были также
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выявлены наиболее популярные лексемы, кото рые словарь-тезаурус приводит в

качестве синонимов к данным словам.

Мотивирующие признаки концепта love  послужили основой для

дальнейшего развития его структуры. Они позволяют выявить образ, лежащий

в основе номинации соответствующего референта и актуальны в современном

языковом сознании. Таким образом, проанализировав по эзию В. Набокова,

можно выделить, что в его творчестве встречается не весь набор всех

существующих мотивирующих признаков исследуемого концепта. Встретились

три признака: «испытывать чувство любви», «абстрактное понятие»,

«влюбленные». Среди упомянутых признаков, доминирующим является

признак «абстрактное понятие».

В творчестве писателя было выявлено 4 понятийных признака: «способ

обращения», «предмет восхищения», «секс, страсть, наслаждение» и «высшее

чувство». Такой признак  как «высшее чувство» является

доминирующим.Среди образных признаков были выявлены: «форма», «огонь»,

«путь», «время».Самым частотным среди них оказался признак «огня». В ходе

исследования не были обнаружены с имволические признаки.

Было выявлено, что в англоязычной картине мира любовь м ожет быть к

Богу, родителям, друзьям. На основании поэзии, мы можем заключать, что в

сознании В. Набокова нет понятия о божественной и родительской

любви.Важно сказать, что для В. Набокова любовь носит сексуальный

характер. Для автора, где есть любовь, там  есть наслаждение и желание.

Поэтому он часто использует образ «огня» в описании любви, тем самым

показывая страсть.

Проведя разбор стихотворений В. Набокова, было заключено, что для

В. Набокова концепт loveпредстает как абстрактное понятие, которое в первую

очередь является чувством между людьми противоположного пола.

Англоязычная поэзия автора насыщена обращениями к

возлюбленной.Исследуемый концепт для автора, в свою очередь, выступает и
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как отношение к определенному занятию, это может быть как «путешествие»,

так и «курение».

Поскольку В. Набоков является писателем как русскоязычным, так и

англоязычным, то проведенное исследование може т быть перспективным для

дальнейшего изучения: сравнение концептов love и любовь в англоязычной и

русскоязычнойпоэзии автора.
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