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Введение

Растущая интернационализация общества практически во всех

сферах жизни в конце ХХ века принесла  новые проблемы в общении. К

числу этих проблем относятся основные языковые и культурные границы,

поскольку эффективная коммуникация является важнейшим компонентом

успеха в глобализованном мире.

Лингвистические и культурные знания в настоящее время являют ся

основной опорой для коммуникации и понимания. Таким образом, в

процессе международной и межкультурной коммуникации, или кросс -

коммуникации, формируются новые типы личности и возникает

необходимость в развитии концептуальной компетентности людей,

принадлежащих к разным культурам. Исходя из этого, когнитивная

лингвистика является одним из наиболее актуальных направлений

исследований в контексте преподавания английского языка и перевода.

Лингвистика приобрела характер метадисциплины. Методы

языкознания широко используются не только в науках гуманитарного

цикла – философии, психологии, культурологии, но и в естественных, и в

точных науках. Таким образом, ученые, работающие в соответствующих

направлениях, обогащают лингвистику, расширяя возможности

исследователей в области анализа текста. В частности, на когнитивную

науку повлияли, прежде всего, работы программистов, изучающих

проблему искусственного интеллекта.

Развитие гуманитарных знаний поставило дилемму разработки

нового термина, адекватно перед ающего значение языкового знака,

снимающего функциональные ограничения традиционных значений и

значений, органично сочетающих логико -психологические и

лингвистические категории.
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Этим термином стал концепт – важнейший объект исследования в

когнитивной лингвистике. Концепт – этоментальная сущность, которая

отражает культурно-национальное представление о мире.

Выделение концепта как ментального образования, отмеченного

языковой и культурной спецификой, является естественным шагом в

развитии антропоцентрической парадигмы гуманитарных наук, в

частности лингвистического знания.

По сути, концепция безличностного и объективистского концепта

воссоздает аутентичность этносемантики, в семантической системе

фиксируются образы общего национально -культурного прототипа

носителя языка. Воссоздать «образ человека в языке» - задача когнитивной

лингвистики. Эта задача осуществляется посредством этнокультурного

определения границ концепта, который сопоставим с мышлением и

логикой носителя языка.

Исследования концепта в совр еменной лингвистике имеет

первостепенное значение. Однако, любая попытка постичь природу

концепта связана с рядом самых различных точек зрения. Ведутся

интенсивные исследования в области когнитивной лингвистики. Концепт

как термин когнитивной лингвистики и зучается в работах В. Н. Масловой,

Ю. С. Степанова, Р. Лангакера, Е. С. Кубряковой, М.В. Пименовой, З.Д.

Поповой, И.А. Стернина, Л. Талми, В.Лейчикаи др.

Концепт может быть определен как часть культуры в сознании

человека или в виде чего культура входит в м ентальный мир. И, более того,

человеческая ментальность входит в культуру и влияет на нее.

Формирование того или иного концепта является предметом эмоций,

симпатий и антипатий, а иногда и столкновений на протяжении времени,

достаточном для закрепления в с ознании носителя языка. Одновременно с

этим, концепт – это единица не только одного человека, но и

коллективного сознания, которая хранится в национальной памяти

носителей языка в вербально определяемой форме. Как когнитивная
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единица значение, концепт – это абстрактное представление или

мысленный символ, иногда определяется как «единица знаний»,

построенных из других подразделений, которые действуют как

характеристики концепта. Концепт обычно связывается с

соответствующим представлением в таких языках, как единый смысл

термина.

Ключевые концепты культуры – главные единицы картины мира,

константы культуры, которые имеют значение, как для индивидуальной

языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом.

Актуальность настоящего исследования определяется следующим:

- Лингвистические и культурные знания в настоящее время являются

основной опорой для коммуникации и понимания. Таким образом, в

процессе международной и межкультурной коммуникации, или кросс -

коммуникации, формируются новые типы личности  и возникает

необходимость в развитии концептуальной компетентности людей,

принадлежащих к разным культурам. Исходя из этого, когнитивная

лингвистика является одним из наиболее актуальных направлений

исследований в контексте преподавания английского языка и перевода.

- Вода играет исключительно важную роль в жизни как

отдельногочеловека, так и целых народов. Для английского этноса вода –

это источникжизни, неотъемлемая часть среды обитания и

жизнедеятельности человека,могущественная, грозная стихия, способн ая

оборвать человеческую жизнь. В

силу природно-географических и исторических условий жизни

английскогонарода вода сыграла очень важную роль в формир овании его

культуры. Вместе с тем изучение взаимоотноше ния природы и культуры

как двух неразрывно связанных составляющих в концептуальной картине

мира англичан требует дальнейших исследований.

Цель исследования–изучить структуру концепта «ocean» в

английскойлингвокультуре.
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 Для достижения этой цели предполагается решить ряд задач, в том

числе:

1) исследовать когнитивную структуру, организующую языковые

представления о различных категориях знаний;

2) определить основные термины когнитивной лингвистики и

языковой культуры;

3) исследовать концепт в лингвистике

4) выявить особенности структуры концепта.

Объектом исследования являетсяструктура концепта ocean и

способы объективации его признаков в английской лингвокультуре.

Предмет исследования – конструкции с включенным

репрезентантом концепта ocean(словосочетания и предложения).

Новизна исследования  определяется тем, что анализ

концепта«ocean» в английской языковой картине мира проводится

впервые.

В настоящем исследовании использованы следующие методы:

теоретико-исследовательский метод, описательный, метод анализа

словарных дефиниций, метод концептуального анализа, метод

статистического анализа.

В соответствии с необходимостью последовательного решения

поставленных задач строится структура дипломного проекта ,

содержание которого включает две главы, введение и заключение, а также

прилагается список использованной литературы.

Методологическая база . Теоретической основой настоящей работы

послужили научные исследованияВ.И. Карасик, А.А. Кибрик, Е.С.

Кубряковой, В.Н. Масловой, Л. Талми , Е.И. Шейгал, Дж. Лакоффа, Р.

Лангакера

Апробация работы. Апробацией данной работы послужило

выступление на студенческой научной конференции, посвященной

актуальным вопросам лингвокультурологии.
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Результаты исследования имеют теоретическое и практическое

значение. В теоретическом плане выпyскная квалификационная работа

является вкладом в изучение концепта, дополняет существующие в

лингвистической литературе сведения относительно лингвокультуры

английского языка и его различительных черт, выявляет закономерности и

тенденции развития английского яз ыка.

Практическая ценность  работы заключается в возможности

использования выводов и фактического материала исследования в курсах

по лексикологии, страноведению, концептологии, когнитивистике, в

спецкурсах по прикладной лингвистике.

Структура работы определяется поставленными в ней целью и

исследовательскими задачами. Данная работа состоит из введения, двух

разделов, заключения и списка использованных источников.

Во введении раскрывается актуальность темы, определяются цель и

задачи исследования, предмет и объект, описывается материал и методы

исследования, обосновывается теоретическая и практическая ценность

исследования.

В первойглаве излагаются основные исходные теоретические

положения и понятия, касающиеся исследования концепта и его структуры

в когнитивной лингвистике.

Во второй главе проводится анализ примеров с включенным

репрезентантом концепта «ocean» с целью выявления его мотивирующих,

понятийных, образных и символических признаков.
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Глава 1. Теоретические основы концепта

1.1. Когнитивная лингвистика как научная парадигма и ее

основные понятия

Когнитивная лингвистика – наука, которая занимается

исследованием процессов производства и понимания естественного языка,

принципов языковой категоризации, типов понятийных структур и их

языковых соответствий, когнитивно -семантических суперкатегорий и т.д.

Когнитивная лингвистика – это принципиально новый подход к

анализу языка. Вводится принципиально иная концепция языковой

структуры, лингвистического исследования и способа описания языка.

Центральное утверждение когнитивной лингвистики состоит в том, что

грамматика образует континуум с лексиконом и может быть описана в

терминах символическими единицами.

Таким образом, когнитивная лингвистика, или когнитивная

грамматика, как ее часто называют [ 21, с.12], фокусируется на значении и

объясняет его тем, что язык как неотъемлемая часть  человеческого

познания носит символический характер и, соответственно, предоставляет

говорящему открытый набор языковых знаков или выражений, каждый из

которых связывает семантическое представление какого -либо рода с

фонологическим представлением. Из симв олической природы язык

следует за центральностью смысла – смысл есть то, о чем говорит язык.

Поскольку любая лингвистическая структура трактуется как прямой

рефлекс познания, то из этого следует, что конкретное лингвистическое

выражение связано с определен ным способом концептуализации данной

ситуации. Это приводит к совершенно иной точке зрения между языком и

познанием в целом: универсальные принципы, регулирующие дизайн всех

языков, коренятся в познании.
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По мнению Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика и зучает

«объединения, в которых сконцентрированы максимально релевантные

для обыденного сознания свойства» [ 13, с.14]. Мы мыслим концептами,

которые представляют собой ячейки хорошо структурированного знания.

Когнитивная лингвистика возникла в середине прош лого века. Ее

основные предположения заключались в том, что язык не является

автономной когницией, язык – это неотъемлемая часть человеческого

познания, лингвистические знания о значении языковой формулы. Язык

отдельного человека – это проявление его когнитивных способностей, а

также процесс, отвечающие за хранение и извлечение языковых и

неязыковых знаний, которыми обладает индивидуум.

Cвязанные со знанием и информацией процессы называются

когнитивными (когнициями). В других источниках когнитивные процесс ы

могут носить название «ментальный»«интеллектуальный»,

«рассудочный». В когнитивной лингвистике человек определяется как

действующий, активно воспринимающий и продуцирующий информацию

субъект, который руководствуется мыслительными схемами (стратегиями,

программами, планами). В общем же когнитивная наука рассматривается

как наука об общих принципах, которые управляют ментальными

процессами человека [22, с.45].

Когнитивная лингвистика включает в себя ряд теоретических

подходов к лингвистическим значениям и с труктуре, которая имеют

общую основу: идею о том, что язык является неотъемлемой частью

познания и отражает взаимодействие культурных, психологических и

коммуникативных факторов, которые могут быть поняты только в

контексте реалистической точки зрения конц ептуализации и мышления.

Такой взгляд противоречит устоявшейся американской и западно -

европейской лингвистической традиции, которая сосредоточена на

создании логических правил для генерации только грамматически

правильных и семантически допустимых констру кций в языке изнабор
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универсальных, возможно, врожденных структур. Очевидно, что эта точка

зрения идет вразрез с многочисленными разработ ками общей грамматики

и вопросами основы господствующей формальной лингвистики, которая

еще в конце 50-х и 60-х была обозначена как «когнитивная революция».

Как следствие, во многих когнитивных лингвистических

исследованиях основное внимание уделяется описанию отдельного

понятия и сферы его осмысления или конструирования общих

когнитивных процессов, таких как внимание , значимость, сопоставление,

точка зрения, гештальт. Как языковое явление когнитивная лингвистика

может характеризовать мышление человека, его точку зрения, или может

лежать в основе образного мышления. Последняя точка зрения

принадлежит Дж. Лакоффу и выражена в теории метафоры [39, с. 75].

Дж. Лакофф считает в когнитивной лингвистике самым

существенным тот факт, что человеческий язык является важным

источником когнитивных категорий. С другой стороны, мнения о

когнитивной категоризации, такие как теория прототипа Реша должно

отразиться на теории классификации, используемой в лингвистике. Если

языки используют категории, используемые психологией в целом, то

лингвистическая теория должна быть связана с когнитивной

проблематикой в целом. Это предположение также обозначил один из

основателей школы когнитивной лингвистики Рональд Лангакер [ 40, с.12-

13].

Идея о том, что лингвистические выражения отражают особый

способ восприятия мира, получила свое системное описание в книге

Рональда У. Лангакера, опубликованной в 1987 году «Основы когнитивной

грамматики». В этой книге он доказывает, что грамматика не автономна по

отношению к семантике, а сводится к «паттернам» структурирования и

символизации понятийного содержания. Р. Лангакер предложи л

когнитивную грамматику в качестве альтернативы генеративной традиции.

Лингвист отверг многие из лежащих в его основе предположений, тем
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самым противопоставив свою теорию языка теории Хомского, в которой

грамматика рассматривается как автономный формальны й уровень

представления [там же]. В конечном счете, любая когниция основывается

на нашем телесном опыте, помог ающем осмыслить мир и общаться.

Основным положением когнитивной лингвистики является то, что

лингвистические познания неразрывно связаныс человеч еским познанием,

моделями и структурами познания, что становится предметом наблюдения

психологов, нейробиологов и отражается в языке. И наоборот, языковые

структуры, в силу их относительной конкретности , дают обобщения,

которые, возможно, отражают основные  человеческие познавательные

способности и процессы, которые незаметны на первый взгляд.

Языковые структуры не только относительно конкретны и

непосредственно наблюдаемы; более важно то, что они также являются

примером абстрактной классификации. Языковые категории являются

одними из видов абстрактных категорий, которые являются, возможно,

наиболее важными для исследования разума, так как их концептуальная

структура не может рассматриваться лишь как зеркало природы.

Современные исследования когнитивистов ук азывают на то, что

когнитивная лингвистика объединяет несколько научных направлений:

лингвистику, культурную антропологию, философию, когнитивную

психологию, а также моделирование искусственного интеллекта,

нейронауки и др. В связи с этим можно отметить ун иверсальный характер

когнитивистики.

В когнитивной лингвистике категория знания является центральной

проблемой. Сюда входят также виды и способы знания о языке, так как

именно язык является основным средством хранения, фиксации,

переработки и передачи знания [21, с.23].

В результате когнитивной деятельности создается система смыслов,

отдельно от других форм интеллектуальной деятельности человека, так как

именно в языке фиксируются результаты познавательной деятельности
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индивида. Еще В. Гумбольдт рассматрива л язык как «непрерывную

творческую деятельность (energeia) и понимал ее как основу всех

остальных видов человеческой деятельности» [цит. по ( 3, с.63)].

Формирование определенных представлений о мире является

результатом взаимодействия трех уровней психичес кого отражения:

1. чувственного восприятия,

2. формирования представлений (элементарные обобщения и

абстракции),

3. речемыслительных процессов.

В целом эти три принципа составляют суть системы концептов. Р.

Шепард утверждает, что «когнитивистика – это наука о системах

представления знаний и получения информации». Или, по другим

определениям, – «наука об общих принципах, управляющих ментальными

процессами» [цит. по (22, с.23)].

Знание, извлекаемое в результате непосредственного опыта,

проходит через человеческое сознание в соответствии с уже имеющимся

эмпирическим опытом. Более того, реальные существующие в жизни

получают новые смыслы, которые отражаются в языке в виде тропов и

многозначности. Например, появление метафоры связано с созданием

новых смыслов на основе имеющихся реалий, на основе их ассоциативного

сходства: рукав рубашки – рукав реки.

Любой мыслительный процесс связан непосредственно с

использованием языка, так как язык – это самая мощная система

коммуникации [13, с. 21].

Таким образом, когнитивная лингвистика представляет собой не

только лингвистическую науку, но и объединяет лингвистику с

психологией и нейронаукой. Основные понятия когнитивной лингвистики

– язык и мышление. Основная задача – изучить взаимосвязи языка и

мышления и выявить картины мира, которые существуют у каждого

отдельно взятого индивида, а также в каждом национальном языке.
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1.2. Инструменты когнитивной лингвистики

Если говорить о становлении когнитивной лингвистики как

самостоятельной научной дисципл ины, то возникает потребность в

формировании ее основных терминов.

К ключевым терминам когнитивной лингвистики можно отнести

такие термины как разум, знание, концептуализация, концептуальная

система, когниция, языковое видение мира, когнитивная база, ментальные

репрезентации, когнитивная модель, категоризация, вербализация,

ментальность, константы культуры, концепт, картина мира,

концептосфера, национальное культурное пространство и т. д. Все эти

понятия связаны с познавательной деятельностью человека, то есть

деятельности, в результате которой человек приходит к определенному

решению или знанию [13, с. 53].

Языковая картина мира, по определению М.В. Пименовой,

трактуется как «система знаний о мире, запечатленных в языке знаков, а

также способы получения и интерпретации новых знаний»[ 26, с. 19].

Исследователь считает, что основой языковой картины мира

является концептуальная картина мира, которая представляет собой «базу

знаний о мире (донаучных и научных), накопленную за всю историю

народа, владеющего языком».При этом, «концептуальная картина мира не

совпадает с языковой» [26, с. 20].

Многогранность концептосферы национального языка определяется

богатством всей культуры нации – ее литературой, фольклором, наукой,

изобразительным искусством, религией.

Таким образом, концепт формируется в сознании человека и

изучается в лингвистике через средства языка, которые образуются из

общественного знания.
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Построенные посредством языка «кон цептуальные структуры скорее

относятся к возможному, чем к актуальному опыту индивида» [ 25, с. 114].

Основные понятия когнитивной лингвистики обычно описываются

терминами «значение», «картина мира», «фрейм» и «метафора». Во

взаимодействии друг с другом эт и понятия обретают значение для

исследования природы коммуникации [ 13, с.34]. В частности, они

предполагают, что смысл – это не свойство высказываний, а продукт

взаимодействия высказывания с базой знаний человека.

В лингвистике принято считать, что роль яз ыка заключается в

отображении элементов внешнего мира посредством языковой формы.

Согласно этой точке зрения, ситуации можно разбить на несколько

составных частей, каждая из которых соответствует какому -то элементу

языка. В отличие от этого, когнитивисты у тверждают, что нет прямого

отображения и конкретная ситуация может быть «истолкована» по-

разному и различные способы кодирования ситуации представляют собой

различные концептуализации.

Один из факторов, связанных с альтернативными толкованиями,

связан с языковой картиной мира. Изучение языковой картины мира

(семантического пространства языка) позволяет осмыслить особенности

национальной когнитивной картины мира (национальной концептосферы),

выявить специфику национального когнитивного сознания [ 26, с. 57].

Во многих случаях на выбор точки зрения и положения объекта

влияют прагматические факторы. Точно так же, как конкретная

интерпретация ситуации выделяет определенные элементы в ситуации, так

и процесс визуального восприятия включает в себя фокусировку на

определенных элементах и низведение других на периферию нашего

визуального поля. Другими словами, субъект, с точки зрения которого мы

рассматриваем ситуацию, часто также является наиболее заметным

участником.
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Л. Талми отмечает два важных элемента системы виз уализации. Это

«перспектива» и «распределение внимания» [43, с. 12]. По-другому эти

термины понимаются как «карты маршрутов» (карта -путь) и «абстрактные

карты-наблюдения» (карта обозрение) [20, электронный ресурс].

Карты маршрутов являются динамическими и могут представлять

связи между объектами. Они содержат топологические и

пространственные особенности. Такие карты в сознании создаются и

подвержены изменениям в зависимости от восприятия человеком

окружающей действительности.

Л. Талминазывает такое воспри ятие «ментальным» взглядомна

некую обозначенную структуру[ 43, с. 88]. Между реальной

действительностью и человеческим сознанием возникает цепь тематически

связанных смыслов, которые основаны на нашем опыте.

Термин«концепт»пересекается с другим

важнымтерминомкогнитивной лингвистики - метафорой. Метафора

раньше рассматривалась как особый прием, характерный для

литературного языка. Литературное использование метафор хорошо

изучено. В когнитивной лингвистике метафора понимается как

нелитературное использование языковой формы, призванное привлечь

внимание к воспринимаемому сходству [ 39, с. 56]. Она является

фундаментальным терминомлингвистики и связана с когницией,

поскольку различные способы мышления о том или ином явлении (то есть

иное толкование этого явления)  связаны с различными метафорами.

Метафору можно определить как устройство, включающее

концептуализацию опыта одной области в терминах другой.

Таким образом, когнитивная метафора служит ментальным

отображением между двумя областями: областью знакомых зна чений и

областью нового значения.

Немаловажным для когнитивной лингвистики является термин

«фрейм». Термин «фрейм» был предложен известным американским
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ученым-когнитивистом М. Минским в его работе «Фреймы для

представления знаний». По мнению автора, любое

«интеллектуальное»поведение любой искусственной системы требует

наличия в ней специально организованной модели мира: «знание должно

быть воплощено в той или иной форме механизма, структуры данных или

иного представления» [25, с. 3].  Знания хранятся в субструктурах, поэтому

представлены в «стереотипных ситуациях».

В когнитивной лингвистике фрейм определяется как совокупность

фоновых знаний, которые используются для предоставления

интерпретации информации о языковой единице . Правильное понимание

любого слова требует значительного объема знаний, который выходит

далеко за рамки словарного определения. Поэтому фрейм – это и есть не

что иное, как «рамка» значений, включающих фоновые знания о понятии.

Лингвисты уделяют особое внимание развитию семантического и

семиотического направления. Термины М. Минского — фрейм, слот,

скрипт, семантическая сеть, трансфрейм, фреймовая картина — получили

вторую жизнь в когнитивной лингвистике. Т. А. ван Дейк, например,

пишет о когнитивных фреймах, используя которые в качестве по нятийных

устройств, когнитология должна «предложить объяснение нашей

способности совершать и понимать речевые акты, а также «влиять» на это

понимание» [45, с. 312 ].

Все, что говорящий знает о мире – это потенциальная часть фрейма

для того или иного термина, хотя некоторые аспекты этой базы знаний

имеют более непосредственное отношение к определенному понятию,

нежели другие.

Фрейм существует как в концептуальном, так и культурном

измерении. Понимание слова, например, подразумевает знание о том

предмете или сфере, к которой слово относится. Как концептуальное

знание фрейм вбирает в себя и другие аспекты знаний, которые близки к
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исследуемому понятию. Это означает, что понятие фрейма охватывает

традиционное понятие «коннотация» [ 14, с. 66].

Большинство ученых, разрабатывающих теорию фреймов, сходятся

во мнении, что получателям информации очень трудно, а иногда даже

невозможно выделить правильное значение слова в своеобразном

информационном вакууме — вне доступа к контексту энциклопедического

типа, ко всем знаниям, относящимся к этому слову. Способность

декодирования, с одной стороны, обусловлена социальными факторами, а

с другой – особенностями восприятия ситуации реципиентами.  Таким

образом, рамки представляют собой согласованную структуру

взаимосвязанных понятий.

Таким образом, когнитивная деятельность относится к процессам,

которые сопровождают обработку информации, и заключается в создании

особых структур сознания и инструментария. Следовательно, языковая

(речевая) деятельность является одним из видов когнити вной

деятельности.

1.3. Концепт – объект исследования в когнитивной лингвистике

Исследования концепта в современной лингвистике имеет

первостепенное значение. Однако, любая попытка постичь природу

концепта связана с рядом самых различных точек зрения. Ведутся

интенсивные исследования в области когнитивной лингвистики.

Расхождения вызывают неопределенность и терминологическую путаницу

[6, c. 184].

Традиционная точка зрения на концепт была сформулирована

немецким философом Готлибом Фреге и позднее развита в лингвистике в

рамках референтного подхода к языковому знаку. Такое описание

учитывает условные отношения между объектом в реальности, символом и

его формой в соответствии с семантическими отношениями. Как уже было
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отмечено, такое описание предполагает взаимодействие объективного

мира, с одной стороны, и человеческого мышления – с другой

Концепт в когнитологии–«базовая аксиоматическая категория,

которая определяется на интуитивном уровне понимания; в виде идеи,

фрейма, сценария, гештальта и т. д.» [ 15, c. 97].

По мнению российского ученого Ю. Степанова, «концепты – это не

только фразы, обрывки разговора, но и тонкие фразы, которые заставляют

наш разум создать такой набор информации, который знаком для нас в

течение длительного времени» [31, с. 45]. Концепт может быть понят как

часть культуры в сознании человека или в виде чего культура входит в

ментальный мир [5, с. 89]. И, более того, человеческий фактор входит в

культуру и влияет на нее.

Согласно Н.Н. Болдыреву, концепт формируется на базе различных

форм познания: «чувственного опыта, предметно -практической

деятельности, мыслительной, экспериментально -познавательной и

теоретико-познавательной деятельности, на основе вербального и

невербального общения» [4, с.11].

В.И. Карасик определяет концепт как «первичное культурное

образование, транслируемое в различные сферы бытия человека» [ 11, с.

103], в качестве «многомерного смыслового образования, в котором

выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [ 11, с.129].

Концепты как элементы сознания вполне самостоятельны в языке.

По словам В. Эванс, концепты – это посредники между словами и

внеязыковой действительности [ 35, c. 20]. Только те явления реальности

могут стать концептом, которые актуальны и ценны для конк ретной

культуры, которая имеет большое количество языковых единиц взять на

себя в той культуре, в которой представлена тема для пословиц и

поговорок, стихов и прозы. Они являются своего рода символами или

эмблемами, конкретно указывая на текст, ситуации ил и знания, которые их

создали [22, c. 19].
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На современном этапе в лингвистике существует несколько

подходов к понятию концепта. Исследователи из разных стран относятся к

концепту как лингво-когнитивной, психолингвистической, языково -

культурной культурной или лингвистической категорией. В каждом

подходе, на основании определенных признаков, выделены специфические

подходы. Существует два подхода, основанных на роли языка в

формировании концепта и показывающие взаимосвязь языка и культуры.

Первый подход рассматривает концепт как культурное явление.

«Концепты –самоорганизационные, интегративные, функциональные,

cистемные, многомерные образования, которые фиксируют смысл

языкового знака: научного термина, или слова (словосочетания)

повседневного языка, или более  сложной лексико-грамматико-

семантической структуры, или невербального субъективного образа или

действия» [16, c. 99].

Анна Вежбицкая утверждает, что концепт – это объективное

«понятие» в «идеальном» языковом мире, который отражает культурные

представления человека о реальном мире [44, c. 80]. Концепт описывает

типичные ситуации культуры и является предметом изучения

культурологии.

По словам Ю. Степанова, «концепт» является «базовой культурной

ячейкой в ментальном мире человека» [ 31, c. 248]. Концепт представляет

собой ментальную структуру, которая отражает знания человека о

конкретном понятии мира. Являясь частью картины мира, концепт

отражает ценностные ориентации как отдельного человека, личности, так и

всего языкового сообщества. Это означает, что конц епт может включать в

себя общепризнанные функции, а также индивидуальные особенности

носителей языка. Анализируя концепцию с культурной точки зрения,

следует иметь в виду, что содержание понятия будет оставаться в рамках

определенной культуры и эпохи.
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Иной подход, который описывает концепт как систему логических

связей между различными понятиями, представлен в русской логико -

философской традиции и в западной традиции [ 4,с. 39]. Концепт является

основным феноменом, представленным человеческим восприятием и

противопоставляется языковой единице [ 35, с. 76]. Абстрактный характер

значения и понятия определяется как множество признаков по

классическому принципу категоризации.

Термин«концепт» отвечает на те чувства, которыми человек

оперирует в процессе мышления, и чувства, которые отражают опыт и

знания, результаты всей человеческой деятельности и процессы познания

мира в виде неких «квантов» знания. Концепт – это своего рода

алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей

письменной речи [15, c.97].

В. Нерознак утверждает, что «концепт - это уникальное изображение

абстрактного явления с помощью слова, который отражает фрагмент

национальной картины мира [24, c. 19].

В рамках лингво-когнитивного понимания концепт связан с

вербальными средствами выражения. Язык не образует понятий, но

служит средством обмена и обсуждения их в процессе общения. Понятия

существуют в реальности в менталитете индивида. Для общения эти

понятия должны быть вербализованы, то есть должны быть выражены

средствами языка. В языке концепт может быть вербализован с помощью

отдельных слов, фраз или предложений и целых текстов, определяющих

этот концепт. Выбор формы зависит от личностного смысла, ментальной

репрезентации и внутреннего лексикона говорящего, которые связаны

между собой.

Понимание концепта как операционной единицы мысли – это способ

и результат квантификации и категоризации знания. Это происходит

потому, что объектом концепта является психическая сущность,

формирование которой определяется формой абстрагирования, м одель



21

которого задается самим концептом, который не только описывает объект,

но и создает его.

Концепт как предмет изучения лингвокультурологии трактуется как

культурное, психическое и лингвистическое образование.

Согласно определению Ю. Степанова, лингв о-культурный концепт -

это ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка,

сознания и культуры.

Менталитет воспринимается как управляемая совокупность образов

и представлений. Х. Блум определяет менталитет как мировосприятие в

категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные и

духовные качества национального характера в его типичных проявлениях

[32, c. 200]. Многие ученые согласны с тем, что менталитет легче описать,

чем определить. Ментальность глубже мышления, норм поведени я и

представляет собой внутреннюю готовность человека действовать

определенным образом. Лингво -культурологический концепт отличается

от других ментальных единиц, наличием ценного компонента. В центре

концепта всегда находится смысловая единица.

Смысловой компонент концепта хранится в словесной форме.

Концепт включает в себя такие категории семиотики, как образ и значение,

и характеризуется как неоднородный и многофункциональный.

М.В. Пименова понимает концепт как «некое представление о

фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее сложную

структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых

различными языковыми способами и средствами» [26, c. 24].

Концепты как интерпретаторы действительности постоянно

изменяются, уточняя смысл понятия. Будучи частью системы, они

находятся под влиянием других понятий и изменяются. Сама возможность

интерпретации говорит о том, что многие понятия могут меняться, как и

мир вокруг нас постоянно меняется, давая нам возможность узнать что -то

новое.
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Понимание концепта как операционной единицы мысли – это способ

и результат квантификации и категоризации знания. Это происходит

потому, что объектом концепта является психическая сущность,

формирование которой определяется формой абстрагирования, модель

которого задается самим концептом, который не только описывает объект,

но и создает его.

Таким образом, очевидно, что изучение понятий во всех его аспектах

является одним из важных научных направлений в лингвистике в

последние годы. Особый интерес представляет анализ структуры концепта.

1.4. Структура концепта и методика его описа ния

Концепт имеет определенную структуру, которая не является

жесткой; это необходимое условие для существования этого концепта и

его вступление в концептуальную сферу.

Концепт включает в себя все психические характеристики какого -

либо явления и дает понимание реальности. Набор концептов в сознании

человека образует его концептуальную сферу. Язык является одним из

средств доступа к мыслям людей, их концептуальным сферам, содержанию

и структуре концептов как единиц мышления.

Согласно концепции Степанова, концепт имеет «слоистую»

структуру, его слои являются результатом культурной жизни разных эпох.

Особая структура концепта включает в себя основной признак,

дополнительные (пассивный, исторический) функции, плюс внутренняя

форма. Внутренняя форма,  этимологический критерий рассматриваются

как фундамент, на котором построены все другие слои смысла [ 31, c. 20].

Есть и другие точки зрения на структуру концепта. Г. Слышкин и В.

Карасик предлагают рассмотреть культурный концепт как многомерное

значимое строение, где смысловые, образные и ценностные стороны

отличаются. Смысловой аспект заключается в понятия лингвистической



23

фиксация концепта – его название, описание, характеристика, структура,

определение. Дополнительными признаками концепта являются его

зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые характеристики предметов,

явлений, событий, которые в той или иной форме отражаются в нашем

сознании. Данная точка зрения указывает на важность знаний о понятии

как для индивидуума, так и для общества, в котором фу нкционирует

концепт.

Ученые рассматривают любойконцепт как многомерную

ментальную единицу, в которой преобладает оценочный элемент. Концепт

– это центральныйтермин, на котором сосредоточено сознание и от

которого  исходят ассоциативные векторы.

Большинство соответствующих ассоциаций у носителей языка

составляют ядро концепта, менее значимые – периферию. По их мнению,

концепт не имеет четких границ, а отступая от ядра ассоциации,

постепенно угасает. Ядро языка или единица речи и есть концепт. Концепт

проявляет себя в сознании с помощью языковых единиц. Концепт может

реализовываться на различных уровнях языка. Чтобы обратиться к одному

и тому же концепту, можно использовать лексемы, идиомы,

словосочетания и предложения и тексты.

В. Эванс считает, что концепты внутренне организованы по области

и включают чувственный образ, информационное содержание и

интерпретационное поле. Чувственный образ в структуре концепта

образован когнитивными особенностями восприятия. Эти особенности

возникают в сознании носителей язы ка, отражающие среду через органы

чувств. Образные особенности могут проявиться посредством формы

метафоричесой интерпретации объектов и явлений. Структура концепта

образована когнитивными классификаторами и сливается с когнитивными

функциями, которые различаются по степени яркости в сознании [ 35, c.20].
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Информационное содержание концепта включает минимум

когнитивных признаков, определяющих наиболее важные и

отличительные признаков предмета или явления.

В более широком смысле структуру концепта можно пред ставить в

виде круга. Основная часть – ядро концепта – в центре структуры, а на

периферии остается все, что добавляется к культуре, традициям и личным

опытом людей.

В лингвистике концепт в отличие от слова имеет более сложную

структуру. Содержание концепт а делится на языковое значение и

культурный смысл. Именно поэтому его часто называют единицей знания,

абстрактной идеей или психичес ким символом.

Менталитет воспринимается как управляемая совокупность образов

и представлений. Х. Блум определяет менталитет как мировосприятие в

категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные и

духовные качества национального характера в его типичных проявлениях

(30, c. 200). Многие ученые согласны с тем, что менталитет легче описать,

чем определить. Ментальность глубже мышления, норм поведения и

представляет собой внутреннюю готовность человека действовать

определенным образом. Лингвокультурологический концепт отличается от

других ментальных единиц наличием ценного компонента. В центре

концепта всегда находится смысловая единица.

Смысловой компонент концепта хранится в словесной форме.

Концепт включает в себя такие категории семиотики, как образ и значение,

и характеризуется как неоднородный и многофункциональный.

Концепты как интерпретаторы действительности пос тоянно

изменяются, уточняя смысл понятия. Будучи частью системы, они

находятся под влиянием других понятий и изменяются. Сама возможность

интерпретации говорит о том, что многие понятия могут меняться, как и

мир вокруг нас постоянно меняется, давая нам воз можность узнать что-то

новое.
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Разнообразие типов концептов объясняется неоднородностью и

разнообразием окружающего мира, который отражается в языке.

Выделяются следующие типы концептов:

1. концепт-представление – совокупность образов в коллективном,

национальном или индивидуальном сознании людей.

2. концепт-схема, который выражается графически.

3. концепт-фрейм – это совокупность общих представлений о

предмете или явлении.

4. концепт-сценарий – это последовательность эпизодов, связанных

одним сценарием.

5. логически-конструируемый концепт – это концепт, лишенный

образности и состоящий из реалий, явления или понятия, имеющего

различные виды (например, концепт «лицо» носит характеристики

человека и может содержать различные видовые особенности).

6. гештальт – это целостный образ, включающий чувственные и

рациональные элементы, а также динамичные и статичные аспекты

объекта/ явления. В гештальт могут входить представления, фреймы,

сценарии и т.д.

7. калейдоскопические концепты – это концепты абстрактных

номинаций (добро, зло, смерть, жизнь). За такими концептами не

закреплено постоянного ментального образа.

Для понимания концепта важен термин «когнитивная модель».

Когнитивная модель определяется М.В. Пименовой как «стереотипный

образ, с помощью которого органи зуются знания, опыт и их оценка» [ 26, с.

21].

Основные (первичные) признаки концепта формируются

мотивирующим признаком, который фиксируется во внутренней форме

слова, концептуальными признаками, обновляемыми в словарных

дефинициях соответствующей лексемы – представителя концепта – в виде

семантических компонентов (сем и семем), а также категориальными
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признаками, которые связаны с мотивирующим признаком, и признаками,

обновляемыми в словарных определениях, родовыми отношениями [там

же].

Опыт исследователей позволяет говорить о трех базовых

структурных компонентах (элементах) концепта – образе,

информационном содержании и интерпретации поля.

Наличие образной составляющей концепта  определяется характером

универсального предметного кода: чувственный образ коди рует концепт,

образуя универсальный предметный единичный код [ 27, с. 170].

Формируется чувственный образ в структуре концепта на основе:

1) перцептивные когнитивные признаки, которые формируются в

сознании носителя языка в результате отражения окружающей

действительности при помощи органов чувств (перцептивный образ),

2) образные признаки, формирующие метафорическую

интерпретацию соответствующего объекта или явления (так называемая

когнитивная или концептуальная метафора [ 26, с. 14-15]. Этот образ можно

назвать метафорическим или когнитивным (поскольку подобная метафора

называется когнитивной).

Информационное содержание  концепта включает в себя минимум

когнитивных признаков, определяющих основные, наиболее существенные

отличительные признаки концептуализации  объекта или явления [27, с.

171].

Информационное содержание многих концептов близко к

содержанию словарного определения ключевого слова, но включает в себя

только дифференцирующие денотативные признаки понятия и исключает

случайные, необязательные, оценоч ные.

Интерпретационное поле понятия включает когнитивные признаки,

которые в том или ином аспекте интерпретируют основное

информационное содержание понятия, вытекают из него, представляя

собой некий вывод знания, или оценивают его.
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Образ и информационное содержание концепта представляют его

информационный каркас, который имеет относительно

структурированный.

Интерпретационное поле пронизывает концепт, заполняет его,

заполняет «место» между его структурными компонентами – это наименее

структурированная часть понятия, ее можно охарактеризовать как перечень

признаков.

Структура концепта может быть описана только после того, как

установлено и описано его содержание – то есть выявлены когнитивные

особенности, формирующие содержание концепта.

Основные структурные компоненты концепта – образ,

информационное содержание и интерпретационное поле – распределяются

по разным полевым направлениям концепции, в то время нет жесткой

фиксации структурных компонентов концепта на определенные зоны. Так,

информационное содержание  концепта может принадлежать и к ядру, и к

ближней периферии, и к другим зонам периферии, и т. д.

Таким образом, содержание концепта внутренне упорядочено по

полевому принципу–ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия.

Принадлежность к определенной зоне  содержания определяется, прежде

всего, яркостью признака в сознании носителя соответствующего

концепта. Описание осуществляется как перечисление признаков от ядра к

периферии, а яркость уменьшается.

Выводы по Главе 1

В Главе 1 настоящего исследования были рассмотрены основные

понятия и определения когнитивной лингвистики и выделено базовое

определение – концепт.

Было выявлено, что язык является неотъемлемой частью

человеческого познания. Языковая структура, таким обра зом, формируется
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на основе когнитивных процессов в целом, независимо от того,

используется ли приобретенное специальное знание для человека является

врожденным. Когнитивная лингвистика – это подход к изучению языка,

который основан на человеческом восприят ии и концептуализации мира.

Иными словами, она исследует способы, в которых языковые единицы и

структуры отражать, каким образом люди воспринимают, классифицируют

и осмысляют мир.

Когнитивная лингвистика представляет собой существенно новый

подход к анализу языка. Он вводит принципиально иную концепцию

структуры языка, лингвистического анализа и режим описание языка. В

центре учения когнитивной лингвистики находится идея о том, что

грамматика образует континуум, лексика и могут быть описаны в

терминах символических единиц. Таким образом, когнитивная

лингвистика, когнитивная грамматика или, как его часто называют,

направлена на смысл и объясняет это тем, что язык как неотъемлемая часть

человеческого познания, является символической по своей природе, и

соответственно, это делает доступными для динамики открытый набор

языковых знаков и выражений, каждое из которых связывает

семантическое представление с фонологической репрезентацией. Как и

любые языковые структуры рассматриваются как прямой рефлекс

познания, то отсюда следует, что конкретное языковое выражение связано

с определенным способом концептуализации той или иной ситуации. Это

приводит к совершенно иному взгляду на отношения между языком и

мышлением в целом: универсальные принципы дизайна всех языков

коренятся в познании.

Также были рассмотрены основные инструменты когнитивной

лингвистики, которыми оперируют ученые в процессе исследования.

В продолжении исследования необходимо исследовать структуру

концепта «ocean» на конкретных примерах с целью выявить е го значение и
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функционирование в языке. За основу при анализе концепта принята

методика анализа М.В. Пименовой.
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Глава 2. Анализ концепта ocean в английском языке

2.1. Мотивирующие признаки концепта ocean

На основе методики М.В. Пименовой первыми в данном

исследовании изучаются мотивирующие признаки слова, то есть того

слова или группы слов, которые явились причиной появления самого

концепта. Мотивирующие признаки служат основанием для названия

фрагмента мира, то есть это внутренняя форма слова.

Чтобы изучить мотивирующие признаки концепта, необходимо

обратиться к происхождению слов, входящих в изучаемый концепт. В

нашем исследовании мы использовали EthimologicalDictionary –

этимологический онлайн-словарь английского языка.

По данным этимологического словаря, в концепт ocean входят

следующие лексемы:

1.ocean (n.) - слово появилось в конце XIII века, из старого

французского occean «океан» (Современный французский oc éan). Ранее

слово заимствовано из латинского oceanus и от греческогоkekeanos,

«великая река или море», окружающие диск Земли неизвестного

происхождения.Греческий исследователь Бикис  предполагает, что это

догреческое слово, означавшее«океан, сын Урана и Геи и муж Тефии».В

ранние времена, когда «единственными известными массивами суши были

Евразия и Африка, океан был бесконечной рекой, которая текла вокруг

них».

До 1650 г., обычно использовалось название oceansea, что в

переводес латинского mareoceanum. Применение слова к отдельным

водоемам началось в XIV веке.

2. IndianOcean – слово впервые зафиксировано в 1515 г. на

современной латыни (OceanusOrientalisIndicus), названной в честь Индии,
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которая омывается им и связана символически.Ранее это был EasternOcean

-Восточный океан, в отличие от WesternOcean(Атлантического).

3.PacificOcean –название известно с 1660 г., от средневекового

латинского Pacificum, от латинского pacificus.

4.oceanography (n.) – наука, возникшая в 1859 в. Слово создано на

основе кальки по аналогии с «географией». Французское слово

océanographie засвидетельствовано в 1580-х годов.

5.trans-oceanic (adj.) - лексема зафиксирована в 1827 г.,

«расположенный за океаном», от trans- + oceanic. Значение слова -

«прохождение над морем» записано в 1868 году.

6.deep-sea (adj.)–слово, непосредственно связанное с концептом

ocean, так назывались «более глубокие части океана», до 1620 года

предположительно так называли и сам океан, образовано отdeep (adj.) +

sea.

7.highseas (n.)–слово появилось в конце 14 в., от sea + high (прил.)

(также встречается однокоренное слово в латыни). В староанглийском

существовало словоheahflod - «глубокий», что первоначально означало

«открытое море или океан», позже «область океана не в пределах

территориальной границы какой-либо нации».

Оксфордский словарь приводит в происхождении исследуемого

слова следующее определение:

«greatstreamencirclingtheearth ’sdisc»(MiddleEnglish).

Словарь подтверждает происхождение слова из старого

французскогоoccean, илилатинско-греческого okeanos«великое течение,

окружающее диск Земли». «Океан» первоначально обозначал все водное
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пространство, рассматриваемое как охватывающее единственную земную

массу [48].

Таким образом, по данным этимологического словаря, можно

проследить формирование значения лексемы ocean в английском языке,

его эволюцию от значения «глубокое место»  или «глубокая река»

(староанглийский) или «титан» (догреческий) до «глубокое море» и

новообразованиям типа «oceanography»  и «trans-oceanic».

2.2. Понятийные признаки концепта ocean

Чтобы выявить понятийные признаки исследуемого концепта,

необходимо обратиться к толковым словарям английского языка. В

настоящей главе использовались современные словари

CambridgeDictionary, OxfordOnlineDictionary и UrbanDictionary.

По данным CambridgeDictionary, лексема ocean восходит к значению

SEA без множественного числа.

Словарь дает следующие дефиниции:

- sea – море

- area– морскаятерритория

- one of the five main areas that the sea is divided into –

однаизпятиморскихтерриторий .

- the Pacific Ocean – самыйбольшойиизвестныйокеанмира

[Cambridge Dictionary]

- a very large area of sea:

Например:These mysterious creatures live at the bottom of the ocean.

- used in the name of each of the world’s five main areas of sea:

the Atlantic/Pacific/Indian/Arctic/Antarctic Ocean

Примерыупотребления:
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We have a clear view of the ocean from our hotel window.

The ship sank slowly to the depths of the ocean.

The Panama Canal provides a crucial shipping link between the Atlantic

and Pacific oceans.

From the top of the hill we could see the ocean far away and, in the

middle distance, the village.

The survival of whales is intimately bound up with the health of the ocean.

Определение « ocean»

изCambridgeDictionaryпредполагаетупотреблениевпрямомзначении:thelarg

emassofsaltwaterthatcoversmostoftheearth’ssurfaceипереносномзначении:

oceansofsmth

Производные от данной лексемы:

Oceanic - океанический

Например, oceanicconditions [47].

В оксфордском словаре лексема ocean представлена следующими

значениями:

1. Averylargeexpanseofsea,

inparticulareachofthemainareasintowhichtheseaisdividedgeographically . -

Очень большое морское пространство, в частности каждая из основных

областей, на которые море разделено географически

Например,“the Atlantic Ocean”

- they scramble across the beach to the ocean and plunge into the surf -

оникарабкаютсяпопляжу к океану и ныряют в прибой

2. в неформальном значении anocean /ofoceans-

Averylargeexpanseorquantity - Очень большое пространство или количество.

Например, «she had oceans of energy»  [48]

Современный неакадемический словарь английского языка дает

примеры использования лексемы ocean:
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1. A boy’s name:

 Referring to the calmness of the ocean , confident and proud, he is

extremely lucky with many things, and he is often laid back. He also has great

personality and passion of knowledge. Given with any situation, he can handle

anything. He often lives in the mystery, living in the darkness sometimes .

People love him as people love the ocean. Look at that ocean, he is so chill and

calm![49]. - Мужскоеимя. Говоря о спокойствии океана, уверенный в себе и

гордый, он чрезвычайно удачлив во многих вещах . Он также обладает

великой силой и страстью к знаниям. Учитывая любую ситуацию, он

может справиться с чем угодно. Он часто живет в тайне, иногда живет во

тьме. Люди любят его, как любят океан. Посмотритенаэтотокеан ,

онтакойхолодныйиспокойный!

2. Abodyofwaterwhichhascontinuouslyassaultedhumanitybywayofsharks ,

tsunamis, andBermudatriangles.[49] - Водоем, который постоянно нападал на

человечество с помощью акул, цунами и бермудских треугольников.

3. We need to kill the ocean, before it is too late. [49]-

Мыдолжныубитьокеан, поканепоздно.

BritishNationalCorpusдаетследующиевариантыупотребленияданнойле

ксемы:

1. By the same token the free-swimming trilobite may be expected to have

a very wide geographical distribution, for oceans would be no barrier to it.

2. In the oceans, large plants grow in only two places.

3. There are three basic reasons why the oceans are so clearly zoned:

topography, light, and heat.

4. Moreover, it is likely that multiple and macro -level changes will not

overtake the oceans in linear and readily predictable fashion.

5. Correlations rejected at the 10 per cent significance level are «masked

out» and appear as white areas in the oceans.
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6. Mid-water regions of oceans are always the hardest to explore and

model; very little is known of this region of arctic waters.

7. Most terrestrial wildlife  species do not migrate over great distances, and

none over oceans.

8. The oxygen concentration profile of oceans is related to the oxygen

content of the atmosphere.

9. There is a need for further development of such instruments, for

example for the study of sediment and other moving objects in oceans and

rivers.

10. Another feature of lakes, fjords and coastal oceans is they are rarely

quiescent; rather there is generally some background shear due to a large -scale

flow.

11. Chapter 7 focuses on the changin g chemistry in oceans and

atmosphere and for me was the best chapter in the book.

12.In the oceans, the great average water depth (over 4 km) prevents the

smallest, and most frequent, impacts from forming craters on the sea bed.

13.The unique fauna found in the oceans, conceivably, should provide

new pathways on which parasites may capitalise within food webs, ultimately

facilitating parasite diversification.

14.Such flows occur commonly in nature, examples being katabatic winds

and turbidity currents in the oceans.

15.The developers believe that all kinds of robotic creatures will explore

the oceans and send back information. [CambridgeEnglishCorpus]

Таким образом, по данным толковых словарей лексема

oceanдефиницируется как «большое количество воды вокруг суши»,

«большая водная территория», при этом дополнительные значения

представляют не меньший интерес:

Океан – огромное и сильное создание ;

Океан – географическая часть мира ;
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Океан – большое количество чего-то;

Океан – одушевленное сильное существо ;

Океан – часть неодушевленной природы.

2.3. Образные признаки концепта ocean

Образные признаки формируются посредством метафорического

осмысления действительности, то есть через когнитивную или

концептуальную метафоры.

Теория концептуальной метафоры была впервые изложена в книге

Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», позднее

теория стала разрабатываться и другими исследователями (МасСоrmас,

Glucksberg, Keysar, Ortony, Polyshyn, и др.). В основе теории

концептуальной метафоры лежит представление о метафоре как о

языковом явлении, отражающем процесс познания мира. Согласно этой

теории, метафора пронизывает всю нашу жизнь и проявляется не только в

языке, но и в мышлении и действии. Опираясь в своих исследованиях на

лингвистические данные, Дж. Лакофф и М. Джонсон делают

предположение о том, что наша обыденная понятийная система по своей

сути метафорична. Понятия, управляющие нашим мышлением, управляют

также нашей повседневной деятельностью: они упорядочивают

воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения и наши

контакты с людьми. Таким образом, метафора не ограничивается только

сферой языка. Метафора по природе не языковое, а концептуальное

явление [39, с.120].

Механизм метафоризации основан на взаимодействии когнитивно й

области «источника» (sourcedomain) и когнитивной области «цели»

(targetdomain). «В процессе метафоризации некоторые области цели

структурируются по образцу источника, иначе говоря, происходит

«метафорическая проекция» (metaphoricalmapping) или «когнитивн ое

отображение» (cognitivemapping)» [ 38].
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В когнитивной лингвистике центральное место отведено для вопроса

категоризация окружающей действительности, чему во многом

способствует метафора. Категоризация необходима для реализации

умственной деятельности чел овека, повышению запоминаемости

информации и ее усвоения.

Помимо этого, категоризация позволяет выдвигать собственные

предположения о скрытых, невидимых свойствах предметов и явлений,

расширить область активного вним ания и акцентуации на объекте [38 ].

 Категории помогают структурировать мир, анализировать,

запоминать, воспроизводить информацию о мире. На основе полученной

информации человек может делать выводы, обобщать или, наоборот,

разделять имеющиеся сведения. Все это – важные элементы

познавательного процесса и процесса коммуникации.

Метафора выступает важным средством когниции или познания.

Познающий не только запоминает и осмысливает полученную

информацию, но также продуцирует языковые выражения усвоенной

информации.

Метафора опирается в речи на сравнение или сходство, при этом она

рассматривается не только в сфере языка, но также в сфере психологии,

психофизиологии. Метафора действительно работает только тогда, когда

слушатель или читатель понимает суть метафоры и суть описываемого

объекта; сопоставив обе категории человек понимает смысл, видит

картину так, как задумывалось автором текста, испытывает предугаданные

эмоции. Это не значит, что метафора может выступать средством

нейролингвистического программирования человека. Это всего лишь

говорит о том, что метафора дает пищу для разработки психологических

методов построения текста, наилучшим образом воспринимаемого

человеком, а также выступает одним из предметов психической

деятельности человека.
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Изучение феномена метафоры – ее порождения и ее восприятия –

дает возможности для более глубокого изучения структуры сознания, да

еще и в новом разрезе.

Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют следующие типы когнитивной

(концептуальной метафоры):

1. структурные, созданные по определенной модели, в которой

происходит осмысление сферы-мишени во вторичной номинации;

2.онтологические, созданные в рамках определенного смыслового

(фреймового) пространства и применяемые к абстрактным предметам, с

возможной персонификацией этого предмета,

3.ориентационные, связанные с нашим опытом пространственной

ориентации[38].

Когнитивная метафорическая модель отталкивается от структур

источника и цели – показывает, что для создания нужного образа цели

структурируются и проецируются на  источник. В соответствии с

когнитивной теорией метафоры источник – суть обобщенный

практический жизненный опыт человека, то есть источник конкретен, а

цель абстрактна [37].

Метафора обрабатывает, структурирует и передает информацию в

рамках когнитивной функции. Она также выполняет номинальную

функцию, когда называет предмет, не имеющий в языке аналогичного

наименования. Помимо названия предмета метафора воздействует так, что

приложенное название закрепляется и остается за предметом.

Рассмотрим образные признаки концепта ocean.

1. «The Holy Quran» an is an ocean of divine knowledge .»Священный

Коран-это океан божественного знания. »[OxfordOnlineDictionary]
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2. «This image marks a time in history not only for Yes, but a passage in

the oceans of time.»Этот образ знаменует в истории не только согласие, но

движение в океанах времени.»[48].

3. «Dropintheocean» – каплявморе [51].

В данных примерах метафорический перенос происходит в значении

«океан как большое количество времени», «океан как глубокие знания»,

«океан как необъятная душа». Концептуальное поле расширяется от

основного значения «глубокая, большая вода» до «глубокое, огромное

количество вещества или абстрактного понятия». Также лексема ocean

участвует в создании фразеологизма – «капля в море».

В научных текстах концепт oceanрепрезентируется также с

переносом значения и образования словосочетаний с компонентом ocean:

1. you think that what you’re doing is just a drop in the ocean? You know

you’ve got a million people and you ’re just looking after - выдумаете,

чтото, чтовыделаете, этопростокаплявокеане? Ты знаешь, что у тебя

миллион людей, и ты просто заботишься о них.

2.thelastthreeorfourlectures,

itdoesn’tcontainmuchonsortofoceancirculation -

последниетрииличетырелекции – этото,

чтооннесодержитсвоегородаокеанскойцикличности.

3.water which passes through the forty five mu filter. Typically in the

open ocean situation (pause) sea water contains thirty fives parts per thousand of

salt, usually expressed - вода, котораяпроходитчерезфильтрсорокпять мю.

Обычно в открытом океане морская вода содержит тридцать пять частей

на тысячу солей, обычно выраженных

4. its path through the ocean, okay? So minor constituents are often useful

as chemical tracers.- по своемупутичерезокеан, хорошо?

Поэтомунезначительныекомпонентычастополезнывкачествехимическихин

дикаторов.
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5. heoppositeifyoulikeofthosenutrients . In addition to salts, ocean water

contains dissolved gases. Allofthegasespresentintheatmosphereare -наоборот,

есливамнравятсяэтипитательныевещества . Кроме соленой, океанская вода

содержит растворенные газы.все газы, присутствующие в атмосфере

6. of our anthropogenic CO2 has been locked away in this system in the

ocean. And at the moment there is considerable er re search effort being directed

to try - изнашихантропогенныхСО2былизапертывэтойсистемевокеане .

И на данный момент есть значительные исследовательские усилия,

направленные на попытку

7.effort being directed to try and work out just how much more carbon

dioxide the ocean will continue to absorb . Whatdoesanthropogenicmean? -

Fromhumansources усилиянаправленынато, чтобыпопытатьсявыяснить,

сколькоещеуглекислогогазаокеанбудетпродолжатьпоглощать .

8.

continueburningfossilfuelandwillhalfofitcontinue tobeabsorbedbytheoceanoristhe

oceanreachingsaturationsuchthattheseequilibriumtermsarebeingreached -

продолжайте сжигать ископаемое топливо, и половина его будет по -

прежнему поглощаться океаном или океан достигнет насыщения (паузы),

так что эти равнозначные условия

9.metres depth so they`re fairly static. (pause) That `s in the open oceanin

enclosed basins, for example the  Black Sea, many fjords and sea -

глубинаметров, поэтомуонидовольностатичны. этовоткрытомокеане,

взакрытыхбассейнах, например, Черноеморе, многиефьорды

10.masses moving in from other areas in the way that they are in the open

ocean and there anoxia can occur in the deep water s - массы,

движущиесяиздругихобластейтакимобразом ,

чтоонинаходятсявоткрытомокеанеитаманоксияможетпроизойтивглубокихв

одах

11.of one element to the other. No matter where you go in the world

ocean you find that although the total salinity may vary, the actual ratio of say -
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одногоэлементакдругому. Независимо от того, куда вы идете в

Мировом океане, вы обнаружите, что, хотя о бщая соленость может

варьироваться, фактическое соотношение

12.Soinenclosedareaslikethatthisbreaksdownbut intheopenoceansystemyou

`vegotthisverystrongconstantratio . - Взамкнутыхпространствах , какэто,

эторазрушается,

новсистемеоткрытогоокеанаувасестьоченьсильноепостоянноесоотношение

.

13.thisratioisbasedontheconstancyofcompositionwhichisverygoodfor open

oceanwatersbutbreaksdownincoastalwaterswhereerosionalprocesses ,

wherefreshwateradditions -

этосоотношениеоснованонапостоянствесостава ,

которыйоченьхорошдляоткрытыхокеанскихвод ,

норазрушаетсявприбрежныхводах , гдеэрозионныепроцессы,

гдедобавкипреснойводы

14.recycled continually. The chlorine we detect in the rivers has actually

come from the ocean. - постоянноперерабатывается . Хлор, который мы

обнаруживаем в реках, на самом деле пришел из океана.

15.is the average length of time a particular molecule of substance X

spends in the ocean. (pause)

Andthatwouldbecalculatedasthetotalamount dissolvedintheocean -

средняяпродолжительностьвремени ,

котороеконкретнаямолекулавещества Xпроводитвокеане,и это будет

рассчитано как общее количество растворенного в океане

В данных примерах можно рассмотреть устойчивые метафорические

переносы, используемые в научном стиле такие, как « worldocean»,

«openocean», «oceanwaters».

В географических названиях также наблюдается сдвиг значения,

например:
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1.MogadishuisknownasthepearloftheIndianOceanwithitswhitewashedbuil

dings, leafystreetsandprettypavementcafes , isnowmore -

МогадишоизвестенкакжемчужинаИндийскогоокеанасегопобеленнымиздан

иями, зеленымиулицамиикрасивымиуличнымикафе .

2.ThecarplungedintotheoceanintheBahamasandwasseenemergingoffCorsi

ca -- withanordinarysweepingbrush -

АвтомобильпогрузилсявокеаннаБагамах ибылзамеченвыходящимсКорсики .

Интересныпримерыиспользованиялексемы oceanвпублицистическихт

екстах. Какизвестно, публицистическийстильнаиболееподвержен

изменениям и образности, так как задача подобных текстов воздействовать

на читателя:

1.Theirobsessivestoryistoldingraphicdetailastheysailmerrilyalongonan oce

anliner. - Их навязчивая история рассказана в графических деталях, когда

они весело плывут на океанском лайнере.

2.We went for a cruise on the river, now a mooring for ocean yachts. The

Sammy Miller motorcycle museum  at New Milton, Hants .-

Мыотправилисьвкруизпореке,

теперьпричалдляокеанскихяхт .МузеймотоцикловСэммиМиллеравНью -

Милтоне, Хантс

3.Immediatelyfollowingtheirvows , thenewly-wedsdivedhead-first

170fttowardstheAtlanticocean... fastenedtoabungeerope. -

СразужепослеобетамолодоженынырнулиголовойвпередвАтлантическийок

еан... привязанктарзанке.

4. publican Alec Gilroy is to quit the Rovers Return -- for a life on the

ocean wave. Alec, played by Roy Barraclough, will get his dream job  next

трактирщикАлекГилройдолженпокинуть  "возвращениеСкитальцев"

радижизнинаокеанскойволне . Алек, которогоиграетРойБарраклоу,

получитработусвоеймечты

5.Heput 3,600 milesontheoceanclockinfouryears- Онпоставил 3600

мильнаокеанскихчасахзачетырегода
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6.Afterabriefstaythere, wemovesouth-

westintotheubiquitousruraloceanuntilwearriveataremarkableexperimentalsettlem

entjustoffthemainroadbetweenKharkov -

Посленедолгогопребываниятаммыдвигаемсянаюго -запад,

ввездесущийсельскийокеан,

поканедостигаемзамечательногоэкспериментальногопоселениянедалекоотг

лавнойдорогимеждуХарьковом

7.Makarenko’scolonynearPoltavawasadropintheoceanatatimewhen 200

childrenadaywereabandonedinSamara . -

КолонияМакаренкоподПолтавойбылакаплейвморевтовремя ,

когдавСамареоставлялипо 200 детейвдень.

8.was one such hero. His fellows include those who brought bananas from

the Indian Ocean coast to the highlands of east Africa, those who brought

cassava from the Atlantic - былоднимизтакихгероев. Среди его

товарищей-те, кто привез бананы с побережья Индийского океана в

высокогорья Восточной Африки, те, кто привез маниоку из Атлантики

9.whichwasbuiltonanoblong-shapedareaoflandmeasuring 2.85

acresfrontingontotheocean. -

которыйбылпостроеннапродолговатойплощадиземлиразмером  2,85 АКРА,

выходящейнаокеан.

10.Thevastoceaniscommontoallmankindastonavigationandfishing ,

whicharetheonly -

обширныйокеанявляетсяобщимдлявсегочеловечествавотношениинавигаци

иирыболовства, которыеявляютсяединственными

11.discussionswithIndiraGandhibothleaderscondemnedthebuildupofmilita

ryactivityintheIndianOceanandthePersianGulfandspokeinfavourofdismantlingall

foreignmilitarybasesin. -

вбеседахсИндиройГандиобалидераосудилинаращиваниевоеннойактивн

остивИндийскомокеанеиПерсидскомзаливеи высказалисьзадемонтажвсехи

ностранныхвоенныхбазвИндийскомокеане .
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12.the United States decided to construct a large naval and air base on the

Indian Ocean island of Diego Garcia. This plan was initiated despite strong

opposition from the nations

СоединенныеШтатырешилипостроитьбольшуювоенно-

морскуюивоздушнуюбазунаостровеДиего -ГарсиявИндийскомокеане. Этот

план был инициирован, несмотря на сильное противодействие со стороны

государств

Как можно отметить на основании указанных примеров

метафорический сдвиг происходит сторону расширения концепта ocean,

например,oceanwave, oceanliner, oceanisland, наблюдаются и случаи

образного изменения признака от «живой природы» до «неодушевленной

природы или абстрактного явления», например, theubiquitousruralocean.

- Or,

asBernardShawmoreeloquentlyputit ,»TheoceanofSocialismcannotbepouredintot

hepintpotofanineteenthcenturyparliament - Или, каквыразилсяБернардШоу,

«океансоциализманельзявылитьвпинтовуюкружкупарламентадевятнадцато

говека».

В данном примере наблюдается использова ние лексемы ocean как

метафоры огромного политического течения. Языковая игра происходит

на основе антитезы – «океан - кружка».

Исходя из анализа образных признаков данного концепта, можно

сделать вывод о том, что данные признаки реализуются посредством

метафорического переноса, в частности, смещение значения происходит в

следующих метафорах:

«океан как большое количество времени»,

«океан как глубокие знания»,

«океан как необъятная душа».

 «глубокое, огромное количество вещества или абстрактного

понятия».
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Расширение значений можно отметить в следующих схемах, где

«океан» становится признаком «неодушевленной природы или

абстрактного явления»:

oceanwave,

oceanliner,

oceanisland,

например:theubiquitousruralocean.

2.4. Символические признаки концепта ocean

Символ, согласно определению А.Ф. Лосева, есть «такая образная

конструкция, которая может указывать на любые области инобытия, и в

том числе также на безграничные области» [ 18, с. 443]. В связи с этим

можно говорить о символе в узком и широком смысле слова, конечном и

бесконечном символе.

Известный литературовед Ю.М. Лотман выделяет простые и

сложные символы. С его точки зрения, «элементарные по своему

выражению символы обладают бо льшей культурно-смысловой емкостью,

чем сложные». Именно «простые» символы образуют символическое ядро

культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить о

символизирующей или десимволизирующей ориентации ку льтуры в целом

[19, 192].

Океан – довольно мощный символ в английском кино и литературе.

Он фигурирует как в древних мифах о божественном океане, так и в

современной культуре, например, в книге Э. Хемингуэя «Старик и море», в

романе«Иней Древнего морехода» и«Водный мир».

Океан представляет символом че го-тоневероятно массивного, что

означает, что это символ всего, что  является огромным инепознаваемым (в

силу своей глубины). Море, будучи частью безграничного Ми рового

Океана, рассматривается как нечто загадочное и угрожающее.
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Часто концепт ocean фигурирует в описании глубоких чувств,

например, интересно сравнение океана с женским сердцем:

- And I’ve never spoken of Jack until now. Not to anyone. Not even your

grandfather. Awoman’sheartisadeepoceanofsecrets.Вданном примереокеан

является символом тайны.Океан, как и жизнь, никогда не считается

полностью известным, обладаемым или понимаемым.

Рассмотрим символические признаки концепта ocean на основе

Британского национального корпуса.

Среди литературных примеров обратимся к роману У. Голдинга

«Повелитель мух»:

1. Henry, wanders off, Roger follows him. Henry plays at the edge of the

ocean, happily controlling the movements of the little animals living there. [52]-

Генри, уходит, Роджерследуетзаним. Генри играет на краю океана,

счастливо контролируя движения маленьких животных, живущих там.

2.RememberinghispastinEngland ,

hestaresattheoceanandthinkshowbigitisandhowitseparatestheboysfromcivilizatio

n.[52]-  Вспоминая свое прошлое в Англии, он смотрит на океан и думает,

какой он большой и как он отделяет мальчиков от цивилизации.

3.turnstolookatthemorecomfortingsightofhiswarshipanchoredoutat ocean.

[52] -  поворачивается, чтобы посмотреть на более успокаивающий вид его

военного корабля, стоящего на якоре в океане.

Данные примеры иллюстрируют концепт ocean в его прямом

значении «большое водное пространство», при этом автор делает

символический переход к опис анию чувств героя. Им владеют сильные

эмоции, подобные океану. И только корабль, стоящий на якоре, является

прибежищем спокойствия в глубокой пугающей воде. А также можно

заметить смысл огромной и непреодолимой преграды.

Далее в таблице представлены пример ы репрезентации символа

«океан» в рекламном дискурсе:
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1. Why not combine 7 or 14 nights
in Corfu with a week on the ocean waves
by taking our Ionian Cruise which gives
you the chance to visit seven other

Почему бы не объединить
7 или 14 ночей на Корфу с
неделей на океанских волнах,
взяв наш Ионический круиз,
который дает вам возможность
посетить семь других

2.
attackintheNorthAtlanticandtheterribleeff
ectsofbeingtorpedoedinthe freezing ocean
-- adriftonaraft! # HUT 4 #
BRITAINPREPARES! #

нападение в Северной
Атлантике и ужасные
последствия торпедирования
вледяном океане-дрейфовать на
плоту! # HUT 4 # БРИТАНИЯ
ГОТОВИТСЯ! #

3. Village detection by the human
eye. The Wildlife Video Unit relays
dramatic moments from the ocean world,
whilst news boards alert you to creatures
and happenings worthy of closer attention

Обнаружение деревни
человеческим глазом.
Видеоблок дикой природы
передает драматические
моменты из мира океана, в то
время как доски новостей
предупреждают вас о существах
и событиях, достойных более
пристального внимания

4. HASTINGS SEA LIFE
CENTRE Rock-a-Nore, Old Town
DISCOVER HASTINGS FROM
UNDERWATER. An
amazing Ocean Tunnel and a host of
multi-level viewing displays provide close
encounters with sensational sharks,

HastingsSEALIFECENTRE
Rock-a-Nore, Старый город
откройте для себя Гастингс из -
под воды. Удивительный
Океанский туннель и
множество многоуровневых
дисплеев обеспечивают близкие
встречи с сенсационными
акулами,

5. perfectly recreated rock pools
and enjoy daily talks and feeding
displays. Other facilities
include Ocean Film Theatre. Coffee
Shop. Themed Gift Shop.
Excitingnewdevelopmentsplannedfor

идеально воссозданные
бассейны рок и наслаждаться
ежедневными разговорами и
кормления дисплеев. Другие
удобства включают в себя
кинотеатр Океан. Тематический
Сувенирный Магазин.
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Захватывающиеновыеразработк
и, запланированныедля

6. # AVAILABLE NOW IN
BLACK SWAN PAPERBACK FROM
W.H. SMITH AND OTHER GOOD
BOOKSHOPS # OCEAN SPRAY
CRANBERRY SAUCES # WE»RE NOT
JUST TALKING TURKEY Only Ocean
Spray offer you

# Доступно сейчас в
BlackSWAN мягкой обложке от
W. H. SMITH и других хороших
книжных магазинов #
OCEANSPRAY клюквенные
соусы # мы не просто говорим
Турция только OceanSpray
предложить вам

expeditions.

7. Few divers have spent more time
under waters as diverse as the
Pacific Ocean and the Red Sea. Diverse.
And deep. Of a dive that took

экспедиции. Мало кто из
дайверов проводил больше
времени под такими
разнообразными водами, как
Тихий океан и Красное море.
Разнообразный. И глубоко. О
погружении, которое

seas and ardent in her defense of
marine life.

8. Today she researches methods
of ocean conservation. She rallies support
for the endangered whale, catalogues
underwater life and creates

море и яростная в своей
защите морской жизни. Сегодня
она изучает методы сохранения
океана. Она собирает
поддержку исчезающего кита,
каталогизирует подводную
жизнь и создает

is lying on deck.

9.  # M2 HIGH PERFORMANCE
BOOTS # Developed for offshore
and ocean sailing. Ultra light and durable
due to monocoque construction.

лежит на палубе. # M2
высокопроизводительные
сапоги # разработан для
морских и океанских парусных
судов. Ультра легкий и прочный
из-за конструкции монокок.

10. with 12 cylinderMTU»s,
youwillbeoverwhelmedwitheveryfacetofth
is ocean goingvessel. Thefullwidthowners
(maindeck) andVIPgueststateroom

с 12-цилиндровыми
двигателями MTU, вы будете
перегружены с каждым
аспектом этого океанских
судов. Полная ширина
владельцев (главнаяпалуба) и



49

VIP гостеваякаюта

11. her head and shoulders above
her sisters. The immense strength of the
British built Ocean 60»s construction is
well known and the design has proven
itself with circumnavigations,

ее голова и плечи
возвышались над сестрами.
Огромная сила британской
постройки Ocean 60»s хорошо
известна, и дизайн
зарекомендовал себя с
помощью кругосветных
полетов,

12. notably German Frers, we have
developed a superb range of graceful and
seakindly ocean cruising yachts with an
emphasis on style and effor tless
performance. Additionally, we are

вчастности,
немецкиеFrers,
мыразработалипревосходныйас
сортиментизящныхиморскихкру
изныхяхтсакцентомнастильинеп
ринужденную работу.
Крометого, мы

to Egypt and the Holy Land, via
Dubrovnik and the Greek Islands.

13. The Ocean Princess will make
you believe it’s your own personal yacht.

в Египет и Святую Землю,
через Дубровник и греческие
острова. OceanPrincess заставит
вас поверить, что это ваша
собственная личная яхта.

14. Holiday Park # Sandaway
stands on a low cliff at the very edge of
the ocean with breathtaking sea views. A
2 minute walk takes you down to
Sandaway beach

HolidayPark #
Sandawayстоитнанизкойскалена
самомкраюокеанасзахватывающ
имвидомнаморе. В 2
минутахходьбынаходитсяпляжS
andaway.

Таким образом, символические признаки концепта « ocean»можно

разделить на символы:

Океан – божество

Океан – сила

Океан – глубина чувств

Океан – тайна
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Выводы по Главе 2

Во второй главе был проведен анализ структуры концепта ocean и

выделены все группы признаков: моти вирующие, понятийные, образные и

символические.

Мотивирующие признаки у исследуемого концептапередают

главный признак – «большая вода», который актуален и используется и в

других языковых картинах мира.

Из понятийных признаков концептаoceanвыделен специфический

признак «большое количество вещества». Кроме того, языковой материал

позволил выделить признак «имя человека». Самым распространенным

признаком является признак «вода, омывающая сушу» .

Среди образных признаков были отмечены как универсальные, так и

специфичные признаки. В концептуальной системе сохранилось

представление об океане как о божестве. Среди символических признаков

самым частотным признаком выступает символ «жестокой силы».
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Заключение

В настоящем исследовании изучен концепт « ocean»,

репрезентируемый в английской лингвокультуре, с целью выявления

структуры концепта и его признаков. Для того чтобы достичь указанной

цели, были решены следующие задачи:

1) исследована когнитивная структура, организующая языковые

представления о различных категориях знаний;

2) определены основные термины когнитивной лингвистики и

языковой культуры;

3) изучен концепт как термин лингвистики

4) выявлены особенности структуры концепта

5) проведен анализ на осно ве метода сплошной выборки из

национальных языковых корпусов английского языка.

В первую очередь в работе был использован материал из

Британского национального корпуса.

В первой главе данной выпускной квалификационной работы были

рассмотрены и изучены теоретические основы концепта как термина

когнитивной лингвистики и его структуры. Методологической базой

являются классификации В.И. Карасика, М.В. Пименовой и И.А.

Стернина.

В рамках исследования рассматривается понятие «язык» и

«культура» и их взаимодействи е, так как одним из важнейших является

вопрос о том, как культурная информация воплощается в содержании

языкового знака.

Принимая во внимание тесную связь языка с мышлением, сознанием

и духовно-практической деятельностью человека в языковом и культурно м

сообществе, лингвистами делается вывод о том, что общество становится
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нацией благодаря мощнейшему связующему языку. Язык – это самая

сильная связь, которая делает общество нацией.

Концепт – это основная единица когнитивной лингвистики , которая

помогает проследить эту связь. В рамках лингво-когнитивного понимания

концепт связан с вербальными средствами выражения. Язык не образует

понятий, но служит средством обмена и обсуждения их в процессе

общения. Понятия существуют в реальности в мен талитете индивида. Для

общения эти понятия должны быть вербализованы, то есть должны быть

выражены средствами языка. В языке концепт может быть вербализован с

помощью отдельных слов, фраз или предложений и целых текстов,

определяющих этот концепт. Выбор фо рмы зависит от личностного

смысла, ментальной репрезентации и внутреннего лексикона говорящего,

которые связаны между собой.

Понимание концепта как операционной единицы мысли – это способ

и результат квантификации и категоризации знания. Это происходит

потому, что объектом концепта является психическая сущность,

формирование которой определяется формой абстрагирования, модель

которого задается самим концептом, который не только описывает объект,

но и создает его.

Во второй главе был представлен анализ конц епта ocean на основе

лексикографических источников – этимологических, толковых,

фразеологических словарей, а также было рассмотрено понятие

концептуальной метафоры в раб отах Дж. Лакоффа и М. Джонсона. По

результатам исследования можно сделать следующие выв оды:

1. Структуру концептаoceanв английской концептуальной системе

составляют несколько групп признаков: мотивирующих, понятийных,

образных (признаки неживой природы – стихий, вещества и признаки

живой природы) и символических. Структура концепта отражает

специфику национально-культурного восприятия и способов

концептуализации мира.
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2. В структуре концепта ocean представлены понятийные признаки

«большое море» и «божество».

3. У концепта ocean было выделено 5 мотивирующих признаков

(«огромное существо», «имя человека», «большое количество вещества»,

«состоящий из воды», «географический объект»). У концепта

oceanотмечен признакстихии «воды».

4. Среди признаков вещества в концептуальной системе наиболее

продуктивной является когнитивная модель «ocean→вода-море» и

«ocean→божество, -сила».

5. Океан в английской языковой картине мира воспринимается как

объект, оказывающий влияние на людей, на окружающий мир.

6. Для концепта ocean наиболее частотными выступают признаки

«громадность» и «сила».

7. У концепта распространены признаки голубого или синего цвета.

Нужно отметить, что в английской языковой картине мира ocean

описывают при помощи метафор, обознач ающих «большое количество

вещества».

В сравниваемых концептуальных системах доминирует эстетическая

оценка ocean, при этом преобладает положительная оценка.

Актуальнымдля концептаocean является признак божества, так как

восходит этимологически к древнегреческому божеству . В английской

языковой картине мира сохранилось представлени е об океане как о

человеке, о чем свидетельствует наличие имени и фамилии Ocean. Чаще

всего эти представления связаны с влиянием греческой культуры.

Для сравниваемых концептов самым частотным символическим

признаком выступает символ «огромный».

8. Концептocean относится к числу концептов, представляющих

реально существующий в физическом мире объект природы, и это

определяет специфику его структуры – особую значимость
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мотивирующих, понятийных, и, в особенности, образных и символических

признаков.

Проведенное исследование может быть пер спективным для

дальнейшего изучения: сравнение концептов « ocean» и «океан» в

английской и русской картине мира.
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