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ВВЕДЕНИЕ

Термин концепт  активно начал употребляться в лин гвистике с конца

XX века в работах таких учёных, как Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, А.

Вержбицкая, В.В. Воробьев, С.Х. Ляпин, С.Е. Никитина, Ю.С. Степанов,

В.Н. Телия  и др. Концепт – новый термин, и это создаёт почву для его

толкования.

Сегодня концепт активно изучается большим количеством

исследователей в российской лингвистике. Данный термин имеет отношение

к когнитивному аспекту порождения высказывания в языке.

Впервые в истории этот термин был употреблен С.А. Аскольдовым -

Алексеевым в 1928 г. Он определил концепт как мысленное образование,

которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов,

действий, мыслительных функций одного и того же рода [1, с. 4].  Другой

ученый, Д.С. Лихачёв, применял понятие концепта для обоз начения

мыслительной единицы, которая зависит от образования, личного опыта

носителя языка.

На сегодняшний день в лингвистике существует три основных подхода

к определению термина концепт: культурологический, лингвистический и

когнитивный.

Языковые концепции наделены эмоциональным компонентом и несут

элемент эстетической оценки. Мы можем отыскать, как взаимосвязаны

ментальная структура и языковые слои, и эта особенность позволяет

расширить границы изучения художественных концепций, которые в

настоящее время в основном ограничиваются только лексическим уровнем.

Актуальность исследования  объясняется, с одной стороны, тем, что

концепт Warrior не теряет своей актуальности, так как боевые действия

становятся одной из основных тем американских СМИ. С другой сторо ны,



сегодня наблюдается все большее разрастание терминологии, что приводит к

тому, что старая терминология приобретает дополнительные смыслы.

Цель работы: проанализировать реализацию концепта Warrior.

В данной работе необходимо решить следующие теоретичес кие и

практические задачи:

• изучить типологию концепта и способы его реализации;

• описать структурные особенности концепта;

• рассмотреть концепт как факт языковой картины мира;

• выявить когнитивные признаки концепта «Warrior», отражённые в

исследуемом материале;

• смоделировать исследуемый концепт в соответствии с выявленными

когнитивными признаками;

• провести когнитивный анализ полученной модели и выявить

особенности реализации данного концепта в английской лингвокультуре.

Объектом данного исследования являетс я структура концепта

«Warrior»

Предмет исследования – способы и языковые средства объективации

когнитивных признаков основного репрезентанта исследуемого концепта в

англоязычных СМИ.

Фактическим материалом для исследования  послужили материалы

CNN.

Методы исследования: изучение научной литературы, интернет -

источников, метод анализа словарных дефиниций, метод систематизации и

классификации, лингвистическое наблюдение, метод сплошной выборки

примеров, синтез полученных данных.

Научная новизна исследования  заключается в том, что впервые было

проведено комплексное исследование, посвященное раскрытию концепта

Warrior в английских СМИ.

Теоретическую основу и методологию исследования  составляют

труды отечественных, а также зарубежных лингвистов, а именно:



Представителем первого подхода является Ю.С. Степанов. Он при

рассмотрении концепта уделяет особое внимание культурологическому

аспекту. Ю.С. Степанов показывает в своем подходе, что концепт — это

основная точка культуры в сознании человека [4, с. 24].

Представителями второго подхода являются Д.С. Лихачев, Е.С.

Кубрякова и др. Сторонники данного подхода расценивают концепт, исходя

из того, что он воплощается как отражение представления народа о факте

действительности. В этом случае логично говорить о таком явлении,  как

концептуальность [18, с. 14].

Концептуальность текста должна рассматриваться в тесной связи с

намерениями автора, следовательно, отождествляет её с идеей произведения.

Также концептуальность рассматривается с позиции читателя и связывается с

процессом чтения и восприятия текста. По мере поступления новая

информация становится старой, таким образом, по мнению Е.С. Кубряковой,

разрастается концепт произведения.

Следовательно, изучение концептуальности позволяет нам углубиться

в понимание искусства, выдел ение определенного смысла текста.

Совершенно очевидно, что понятие концептуальности можно подвергнуть

критике из-за фактора абстракции в концептуальном художественном

подходе, включенности читателя в контекст, отрешённости автора от текста.

Но мы должны настаивать на его существовании, в то время как

концептуальность согласуется с контекстом речи и личного опыта автора,

даже если он отрицает это.

Представителями третьего подхода являются З.Д. Попова, И.А.

Стернин и др. Они определяют концепт как глобальную мысль [7, с. 102].

Новизна работы состоит в том, чтоконцепт warrior не был объектом

анализа в англоязычных СМИ.

Теоретическая значимость работы – в работе проведено обобщение

информации о концепте, материал о представлении концепта warrior в СМИ.



Практическая значимость работы : реализованный в работе материал

может послужить основой для дальнейшего изучения милитарной

концептосферы в СМИ, в других языковых картинах мира.

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения

и списка литературы.

Глава 1. Когнитивная лингвистика и концептуальная система в
современном языкознании

1.1. Языковая картина мира как представление о мышл ении народа

Язык является сокровищницей культуры в целом. Язык как культурный

феномен, описание его с этой позиции требует внимания к характеристикам

национального менталитета и их отражению в лексиконе, фразеологии, речи,

этикете и этических концепциях, в характере дискурсивной деятельности

носителя определенной культуры. Языковая картина мира является

отражением общего национального взгляда на мир, включая конфигурацию

ценностей понятий, наиболее связанных с идеалами общества, или

психических явлений внешнего мира, получивших наиболее позитивную

оценку членов общество.

Языковая картина мира, возникшая как метафора, сейчас является

одним из основных понятий лингвистики. Языковая картина мира - это путь

мировоззрения людей через призму языка. Ч еловек воспринимает мир и себя

своим языком, который отражает весь социально -исторический опыт. К

этому опыту применяется не только национальный и универсальный, но и

национальный опыт, который вносит специфические особенности в каждый

отдельный язык [5, c. 47].

Через свой собственный язык СМИ принимают специфическую

языковую картину мира, которая формирует у человека определенное

отношение к окружающему его миру. Также языковая картина мира задает



человеческие стандарты поведения, которые определяют отнош ение

человека к миру и целостную систему взглядов носителей языка. Таким

образом, мы можем сказать, что язык не только передает информацию, он

сохраняет, но и создает внутреннюю организацию, которая подлежит

передаче.

Рассматривая картину  мира иностранно го языка, мы остановились на

его культуре, национальным менталитете, особым мышлении носителей

языка. Так возникает вопрос, который носит первостепенный характер:

языковая картина мира и национальный менталитет и характер носителей

языковой картины мира?

Культурно-бытовые традиции, исторические события, внешние

условия существования (география, климат, природные) общности и

возникшие образуют основу национального характера и менталитета. В

будущем эти специфические черты нации и национального менталитета

приобретают свой национальный язык в их языковой картине мира,

сохраняются и закрепляются там навсегда [6, c. 112].

Все эти среды обитания могут различаться, но национальный характер,

воплощенный в языковой картине мира нации, будет по -прежнему

передаваться из поколения в поколение, представляя новые поколения уже

устоявшихся и сформировавшихся психических особенностей восприятия

мира. Когда ребенок овладевает своим языком, он воспринимает

окружающий его мир на уровне языка, осваивая тем самым языковую

картину мира, присущую непосредственно только носителям его языка.

Особый национальный менталитет отражается во всем: в семантике

лексических единиц, в наличии определенных грамматических категорий и

значений, в дизайне синтаксических и морфологических структ ур, в

особенностях словообразовательных моделей языка и т. Д.

 Например, на казахском языке на собрании говорят: «Салемециз бе?»

Буквально можно интерпретировать как «Вы здоровы?». В русской

национальной картине мира слово «Здравствуйте!» - означает «Как ваше



здоровье?». Можно сделать вывод, что здоровье было самым важным в

турецкой и славянской картине мира.

И традиционное приветствие китайцев -« 你 吃 了 吗 ? », Что

переводится: «ты ел?». Этот необычный метод приветствия заставляет

задуматься над его причинами.  В настоящее время мы используем все эти

приветствия, почти не задумываемся об их первоначальном значении.

Языковая картина мира устанавливает и сохраняет даже те черты

национального менталитета, которые могут или не могут вспомнить сами

люди. Мы задавались вопросом, почему китайцы уделяют так много

внимания еде?

 Говорят, что такое особое внимание к еде связано с тем, что китайцы

за свою долгую историю часто голодали и почти всегда недоедали. Известно,

что засухи, наводнения и чума периодически поражают на селение Китая. По

словам ученых, в период между 108 г. до н.э. и 1911 г. в Китае произошло

около 1828 продовольственных катастроф. В неурожайные годы китайцам

приходилось есть ядовитые желуди, каменную крошку и другие несъедобные

компоненты. Бедных в Китае  называли «нужна еда», которые с пустыми

мисками бродили по городам в надежде получить что -нибудь съедобное.

Даже западные миссионеры отмечали, что изучение китайского языка

часто начинается со слов «еда» и «есть». Также было отмечено, что многие

фермеры продавали своих детей за еду, этот факт часто упоминается в

истории и отражается во многих литературных произведениях Китая. Однако

исторические проблемы и голод не являются единственной причиной такого

внимания к еде. Пища для китайцев - это настоящее удовольствие в жизни,

как считает один китайский мыслитель: «Если мы что -то делаем и серьезно,

то это не для религии, а не знаний и еды». Китайцы открыто признали, что

живут, чтобы есть. Такие понятия, как «живот», «еда» часто упоминаются в

общении между людьми, в литературных произведениях и просто

прославляются на протяжении всей истории.



По мнению Ф.И. Буслаева, идиомы представляют собой некий

микрокосм, в котором содержатся «и моральный закон, и здравый смысл,

выраженный в кратком изречении, завещавшем пр едков вести своих

потомков» [цит. по 19, с. 115]. Фразеологические единицы, как фрагменты

языковой картины мира, не просто описывают мир, а ценят интерпретацию и

выражают к нему субъективное отношение.

В. Н. Телия говорит, что фразеологическая система язы ка является

«зеркалом, в котором лингвокультурное сообщество идентифицирует свою

национальную идентичность» [46, с. 29]. В языке предоставлена информация

об истории, культуре, обычаях, традициях, быте людей и тд.

Например, в русском языке встречается идио ма «В ту же реку дважды

не войти». Ценность этого выражения может быть охарактеризована тем

фактом, что река - это изменяющийся объект: в одном месте она медленная, в

другом - быстрая. Прошлое навсегда останется в прошлом, и в казахском

языке эквивалентом этой идиомы можно считать выражение «мертвый не

может вернуться» [32, c. 53].

 Таким образом, можно сделать вывод, что язык и культура напрямую

связаны с этническим мировоззрением. Каждый язык отражает

определенный метод восприятия и структуру мира.

1.2. Концепт как отражение языковой картины мира

Концепт активно начал употребляться в лингвистике с к онца XX века в

работах таких учёных, как Арутюнова Н.Д., Степанов Ю.С., Лапин С.Х.,

Воробьев В.В., А.П. Бабушкин, А. Вержбицкая, С.Е. Никитина, В.Н. Телия и

др. Концепт является понятием, и это создаёт почву для его толкования.

Сегодня концепт активно изучается большим количеством

исследователей в российской науке. Данный термин имеет отношение к

когнитивному аспекту порождения высказывания в языке.



На сегодняшний день в лингвистике существует три основных подхода

к определению термина концепт: культурологический, лингвистический и

когнитивный. Также после второго подхода добавить такой абзац:

Представителями третьего подхода являются З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.

Они относят концепт к мыслительному процессу, определяют его как

глобальную мыслительную единицу.

Впервые в истории этот термин был употреблен С.А. Аскольдовым -

Алексеевым в 1928 г. Он определил концепт как мысленное образование,

которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов,

действий, мыслительных функций одного и того же  рода [4, с. 4]. Другой

ученый, Д.С. Лихачёв, применял термин концепт для обозначения

мыслительной единицы, которая зависит от образования, личного опыта

носителя языка.

Представителем первого подхода является Ю.С. Степанов. Он при

рассмотрении концепта уделяет особое внимание культурологическому

аспекту. Ю.С. Степанов показывает в своем подходе, что концепт — это

основная точка культуры в сознании человека.

Представителями второго подхода являются Д.С. Лихачев, Е.С.

Кубрякова и др. Сторонники данного подхо да расценивают концепт, исходя

из того, что он воплощается как отражение представления народа о факте

действительности. В этом случае логично говорить о таком явлении, как

концептуальность.

Концептуальность текста должна рассматриваться в тесной связи с

намерениями автора, следовательно, отождествляет её с идеей произведения.

Также, концептуальность рассматривается с позиции читателя, и связывается

с процессом чтения и восприятия текста. По мере поступления новая

информация становится старой, таким образом,  по мнению Е. С. Кубряковой,

разрастается концепт  произведения [25, 26, 27, 28].

Следовательно, изучение концептуальности позволяет нам углубиться

в понимание искусства, выделение определенного смысла текста.



Совершенно очевидно, что понятие концептуальн ости можно подвергнуть

критике из-за фактора абстракции в концептуальном художественном

подходе и печально известной смерти автора. Но мы должны настаивать на

его существовании, в то время как концептуальность согласуется с

контекстом речи и личного опыта автора, даже если он отрицает это [12, c.

47].

Языковые концепции наделены эмоциональным компонентом и несут

элемент эстетической оценки. В типологии понятий мы можем найти, как

взаимосвязаны ментальная структура и языковые слои, и эта особенность

позволяет расширить границы изучения художественных концепций,

которые в настоящее время в основном ограничиваются только лексическим

уровнем.

Цель концептуального анализа - проследить познание концептуального

смысла и записать результат в формализованный семантич еский язык.

Исследование работ, посвященных концептуальному анализу, показывает,

что концептуальный анализ не является специфическим методом изучения

понятий [17].

Проанализировав информацию, мы пришли к выводу о том, что нет

согласия между разными автора ми о том, какой набор процедур следует

рассматривать как концептуальный анализ, но также нет согласия, что

следует рассматривать как результат.

Концептуальный анализ является определенным методом экспликации

понятий. В исследовании концептуальный анализ мо жет быть основан на

анализе экспериментальных данных (свободные и направленные

ассоциативные эксперименты, эксперимент субъективных определений и

эксперимент с использованием метода масштабирования) и на анализе

лексикографических данных. В нашем случае ин терес будет представлять

анализ лексикографических данных произведений. Исследование

лексикографических данных является важным компонентом исследования

всех лингвистических материалов, поскольку словарные источники



помогают сделать предварительное представ ление о реалиях и

лингвистических средствах его выражения [35, c. 47].

Концепт — это важный элемент культуры. Обычно он помечается в

словарях определенными оценочными пометками (например, повышенный

стиль, разговорный и т.д.). Именно поэтому многие концеп ты, которые были

актуальны в прошлом веке, уже не так актуальны сейчас, так как эпоха

уходит, вместе с ней уходят какие -то важные элементы. Данный концепт

ограничен сознанием носителя языка. Индивидуальные концепты

многообразны. Именно благодаря индивидуал ьным представлениям

появляются значения слов, которые мы можем видеть в словарях. Так

случается, когда у общества совпадает взгляд на то или иное явление.

Концепт — трехкомпонентное явление, которое включает ценностный,

образный и понятийный компонент, ко торый хранится в сознании [6, c. 29].

Самая интересная теория концепта принадлежит Ю.Д. Апресяну.

Теория имеет три положения:

1) любой язык имеет конкретный метод восприятия общества,

показанные значения составляют определенную систему взглядом, язык;

2) способ познания мира, с одной стороны, многофункционален,

с другой стороны, индивидуален;

3) мнение человека, который смотрит на мир, «наивно», но

только если не похоже на научную картину мира [14, с. 11].

Р.М. Фрумкина пишет, что культурный компоне нт, проявляющийся

через концепт, — это сформулированный термин в рамках определенной

культуры [Цит по 39]

А. Вежбицкая под концептом понимает объект, представленный в

обществе. «Идеальный объект» имеет имя и отражается в культурно -

обусловленном представлении человека о мире [27].

Концепт — это особая веха человеческого опыта, которую мы

произносим и отражаем с помощью слова.

1) У него есть границы и определенные функции;



2) Это единица человеческого опыта, с помощью которой мы

храним и передаём знание;

3) Концепт социален;

4) Это основная единица культуры, которая образует

концептуальную систему.

Количество концептов в языке разнится. Так, А. Вержбицкая считает,

что в русской культуре существует всего три концепта: «судьба», «тоска»,

«воля».

Ю.С. Степанов полагает, что их число достигает четырех -пяти десятков

(«верность», «закон», «слова», «вера», «любовь» и т.д.). Концепты бывают

разные, например: личные концепты, возрастные концепты, национальные

концепты, общечеловеческие концепты и т.д. [4 2, 43, 44].

Концепт классифицируется по разным категориям. С точки зрения

тематики концепты образуют эмоциональную, образовательную и т.д.

категории.

Одни учёные считают, что в качестве простейших концептов следует

рассматривать концепты, которые представ лены одним словом, более

сложные в предложениях и словосочетаниях. Другие рассматривают простые

параллели между языками в семантических признаках в ходе анализа

лексики.

В настоящее время специалисты классифицируют концепты по разным

основаниям. Обобщая сведения, мы можем схематически представить

признаки концепта в современной лингвистической науке.



Концепты различаются по степени абстрактности, конкретности и по

содержанию.

Конкретные концепты (например, тетрадь, журнал, стол, собака и т.д.)

сохраняют свои эмпирические характеры, поэтому легко опознаются и

классифицируется.

Абстрактные концепты (жизнь, смерть, судьба и т.д.) очень сложно

описывать и классифицировать.

Классификация концептов по содержанию реализуется как в

зависимости от языка, так и в зависимости от того угла зрения, с которым

подходит к работе исследователь. В частности, содержание становится

основой для сравнения представлений в разных языках, когда берется

представление о родине, судьбе, семье, любви и т.д. и осуществляется

сравнение на основании концептуальных признаков [34].

По выраженности в языке существуют вербализованные и

невербализованные концепты. Вербализованные выражены в языке, и мы эти

формы вербализации очень часто используем в коммуникации.



Невербализованные не имеют в системе языка средств выражения, но

имеют косвенные способы языковой объективации и вербализуются

искусственно в условиях поставленной задачи.

По степени устойчивости Д.З. Попова и И.А . Стернин различают

устойчивые и неустойчивые концепты. С точки зрения лингвистического

оформления вербализованные концепты делятся на лексические,

фразеологические, грамматические, синтаксические; выделяют простейшие и

сложные концепты.

С точки зрения дискурса, в зависимости от того, в какой языковой

среде концепты существуют, они делятся на обиходные, научные,

художественные.

С точки зрение транслируемости существуют активно и пассивно

транслируемые концепты, содержательно модифицируемые и

немодифицирумые, переводимые и непереводимые концепты.

По актуальности и по принадлежности к отдельным группам носителей

различают универсальные, этические, цивилизованные, групповые,

индивидуальные концепты [29, c. 47].

В.А. Маслова называет такие виды концептов:



[32, 33].

Типологию концептов выделяет А.П. Бабушкин. Он пишет о

следующих типах концептов: мыслительная картинка, схема, гипонимия,

фрейм, сценарий, инсайт [17, 18]. Мыслительная картина, к оторую

представляет А.П. Бабушкин, соответствует классификации Н.Н. Болдырева.

В лингвистике Н. Д. Арутюновой рассматриваются два типа концептов,

которые раскрываются на основании осмысления действительности.

• Логические концепты – объединяющие в мыслительн ых

операциях большое количество предметов;

• Ономатопоэтические концепты связаны с абстрактным

восприятием действительности и не реализуются на конкретике [15, с. 34].



1.3. Описание структуры концепта

Концепт рассматривается как связь между мышлением и языком; как

единица сознания и информационная структура, отражающая человеческий

опыт» (Е.С. Кубрякова); как интенциональная функция от возможного мира к

его объектам »(Р.И. Павилёнис); как базовое перцеп тивно-когнитивно-

аффективное формирование динамического характера, который

самопроизвольно функционирует в когнитивно -коммуникативной

деятельности личности и подчиняется закономерностям психической жизни

человека» (А.А. Залевская); как «сложная ментальная единица, которая в

процессе обновления умственной деятельности переворачивает разные

стороны ... ее равные черты и слои» (И.А. Стернин); «Единица языковой

мысли» (Т. А. Фесенко); любая дискретная единица коллективного разума,

которая реликтирует объект реального или идеального мира и сохраняется в

национальной памяти носителей языка как познаваемый словесный

обозначаемый субстрат» (А.П. Бабушкин); «Знание об объекте из мира«

Реальность» и преобразование в знание о« Идеальном »мире» (А.

Вежбицкая) и др.

Термин «концептосфера» был введен в научный оборот Д.С.

Лихачевым на основе типа терминов В.И. Вернадского: ноосфера, биосфера

и т. д. Концептосфера - это чистая ментальная сфера, состоящая из понятий,

которые, в свою очередь, выходят в виде схемы, понятия, ра мки, сценарии,

гештальты (более или менее сложные изображения космического

пространства), абстрактные сущности, которые обобщают различные

особенности космического пространства. Концептосфере также принадлежат

когнитивные классификаторы, которые способству ют определенной и

тщательной гибкой структуре концептосферы [31, 61 -62].

По словам Д.С. Лихачева, «чем богаче культура нации, тем богаче

концептосфера национального языка… Существует множество отдельных



вариантов концептосферы национального языка, они сгру ппированы по-

разному и проявляют себя по-разному» [31, 5, 9].

Относительно концепта как факта культуры Ю.С. Степанов выделяет

три компонента или три «слоя» понятия:

1) основная, актуальная особенность;

2) одна или несколько дополнительных «пассивных» функц ий, которые

больше не являются срочными, «историческими»;

3) внутренняя форма, которая обычно находится в бессознательном

состоянии и запечатлена во внешней форме слова [42,43,44,45].

Концепты существуют по-разному в разных слоях, и в этих слоях они

по-разному реальны для людей данной культуры. Кроме того, концепты

реализуются по-разному в разных культурах, поэтому целесообразно

рассмотреть, например, отображение понятий «семья», «брак», «жена» в

русской, татарской и английской культурах и т. д.

Сравнивая понятия, свойственные различным национальным

культурам, исследователь сталкивается с асимметричным представлением

единиц. Крайняя степень асимметричного представления единиц -

лакунарность, то есть отсутствие определенных признаков и единиц в одной

системе по сравнению с другой, образно говоря, это так называемые

«незаполненные пробелы» в некоторой матрице, которые можно условно

разделить к следующим разновидностям:

1) отсутствующие в сравниваемых культурах понимания объектов,

неологизмы, которые не были вызваны потребностями людей, но могут быть

изобретены или созданы: «людоед», «пехотинец» и т. д .;

2) отсутствующие в одной из культур фактического осмысления,

свойственного другой культуре (объектная, антропономическая,

историческая и культурная): «кокошн ик», шиллинг », «комсомольское

собрание»;

 3) не относящиеся к одной из культур качества, которые имеют

определенное название в той культуре, для которой она актуальна: честная



игра означает игру по правилам в английской лингвокультуре. Щедрость -

это специфическое качество русского национального характера. Было бы

неверно говорить о лакунарности как об отсутствии объекта в последнем

случае, поскольку здесь имеет место лингвокультурная специфика.

Этноспецифическое качество - это особенное качество, которое

рассматривается как отдельное. И.Е. Аничков заявил, что в языке все

идиоматично. В этом состоянии концепция В.М. Савицкого относительно

языкового континуума и степени идиоматичности его или той или иной

языковой единицы весьма интересна для нас [Цит. по 31 ].

Таким образом, можно выделить три типа концептов:

1) специализированные этнокультурные и социокультурные понятия,

которые выражают особенности соответствующей культуры;

2) неспециализированные понятия, культурная специфика которых

выражается неявно и требует поиска культурного объединения;

3) универсальные понятия, не имеющие культурной специфики

С.Г. Воркачев выделяет следующие составляющие:

1) вся коммуникативно-значимая информация, ее парадигматические,

синтагматические и словообразующие связи,

2) вся прагматическая информация о языке знака,

3) когнитивная память слова, т. е. семантические характеристики

языкового знака, связанные с его первоначальным назначением и системой

духовных ценностей языка (т. е. культурно -этническая составляющая

языковую картину мира его информаторов) [20, 66 -70].

Понятие может быть озвучено отдельными словами и

словосочетаниями, фразеологизмами, предложениями и текстами.

Отражение конкретной концепции, связывающее устойчивое сенсорное

изображение со значением отдельног о слова, которое пробуждает данное

изображение, достаточно, но в усложнении значений используются целые

словосочетания и предложения. Часто одни и те же понятия могут быть

реализованы разными языковыми средствами. Некоторые понятия



раскрываются с помощью всего текста или ряда работ одного или нескольких

авторов, поскольку они требуют понимания огромного количества ситуаций,

которые передают взаимосвязанные аспекты таких понятий.

Вербализация предоставляется в основном на лексическом и

фразеологическом уровнях. Лексический уровень объективизирует явления

реальности совершенно разными номинативными техниками. Лексическое

содержание языка «непосредственно» анализирует фрагменты

внелингвистической реальности, а исследования словарного запаса

оказываются технологичными.

Концепты имеют следующую структуру: этимологический слой и

современный слой (Ю.С. Степанов); ядро и периферия (З.Д. Попова и др.).

К организационным и структурным типам относятся: ментальная

картина, концептуальная схема, концептуальная основа, кон цептуальная

концепция, концептуальный сценарий, калейдоскопический (А.П. Бабушкин,

З.Д. Попова и др.); концептуальный минимум и концептуальный максимум

(А. Вежбицкая); микро- и макроконцепция; суперконцепт; индивид,

микрогруппа, макрогруппа, национальная, гражданская, универсальная (Г.Г.

Слышкин, В.И. Карасик); этнокультурный и социокультурный (Г.Г.

Слышкин); имена, уникальности и универсалии; архетип и инвариант

(С.Т.Воркачев).

Структурирование концепта во многом определяется теми

характеристиками, которые присущи для взгляда на концепт:

• культурная концепция (С.Г.Воркачев, В.И.Карасик, Т.В.Матвеева);

• лингвокультурная концепция (В.И. Карасик, Н.В. Раппопорт);

• когнитивная концепция (Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, С.Г.Воркачев);

• эмоциональная концепция (А. Вежбицкая);

• научная концепция (Т.В. Матвеева).

На основании представленной классификации вещественных и

структурных элементов легко сделать вывод, что понимание концепта



разными авторами последнего десятилетия не сводится к какому -либо

единству.

Лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к пониманию

концепта не являются несовместимыми: концепт как ментальное образование

в сознании человека является входом в концептосферу общества и, наконец,

в культуру. Понятие как единица культуры является фиксацие й

коллективного опыта, который становится собственностью личности.

Другими словами, эти подходы различаются по векторам по отношению к

человеку: лингвокогнитивная концепция - это направление от

индивидуального разума к культуре, а лингвокультурная концепци я - это

направление от культуры к индивидуальному уму.

Это различие сравнимо с порождающими и интерпретирующими

моделями общения: «в то же время мы понимаем, что разграничение

движения снаружи и движения внутри является крючком для

исследователей, и на самом деле движение является интегральным и

многомерным процессом» [15; 16: 58].

Обобщая точки зрения исследователей на понимание концепции,

можно сделать вывод, что в рамках лингвокультурного подхода концепция

представляет собой многомерное психическое обра зование, которое

включает в себя ценностные, концептуальные и образные элементы. Отличие

культурного аспекта от других, которые применяются в современной науке

об условных ментальных единицах, состоит в том, что первичность

ценностного отношения к изобража ющему объекту типична для концепции,

хотя она и многомерна. Формирование концепта - процесс обобщения

результатов экспериментального познания.

З.Д. Попова и И.А. Стернин пришли к выводу, что концепт

формируется в сознании человека из:

• Понятия и восприятия мира органами чувств;

• Предметной деятельности человека;



• Мыслительных операцией с уже существующими в сознании

концептами;

• Из языкового общения;

• Путем сознательного познания языковых единиц [45].

По Н.И. Жинкину, концепты идеальные, и они кодируются в соз нании

единицами универсального предметного кода. Единицы универсального

предметного кода — индивидуальные чувственные образы, которые

образуются в памяти на основе личного опыта. Концепт возникает как образ,

но постепенно превращается из чувственного образ а в мыслительный. Образ

сердца лежит в основе концепта «печаль», поэтому и существует для

выражения печаль — кошки на сердце скребут, сердце щемит, сердце ноет,

лежать гнётом на сердце и т.д.

Согласно точке зрения академика В.В. Виноградова, стилистика

является своего рода вершиной исследования языка, теоретической основой

развития национальной речевой культуры.

В последнее время выделяется множество отраслевых разделов

стилистики: стилистика текста, историч еская стилистика, сопоставительная

стилистика, стилистика кодирования и т.д. Однако традиционно считается,

что стилистикакак наука и учебная дисциплина вбирает в себя четыре

главных взаимодополняющих направления.

1. Стилистика структурная  (стилистика языка, стилистика ресурсов)

– учение о маркировках, стилистических значениях и систематизации

стилистически отмеченных средств, стилистические потенции синонимов,

антонимов.

2. Практическая, или прикладная, стилистика – учение о

нормативном использовании языков ых средств и устранении ошибок разных

типов (речевых, стилистических и т.д.) в устной и письменной речи.

3. Функциональная стилистика – учение о функционировании

языковых средств в зависимости от сферы и области употребления. Данная

область знаний предполагает изучение функциональных стилей.



4. Стилистика художественной речи  (или «языка художественной

литературы») – экспрессивная стилистика. Она исследует средства и способы

создания выразительности речи.

На наш взгляд, именно стилистика художественной речи является

важным аспектом изучения литературного произведения, поскольку

стилистические приемы языковой выразительности, используемые

читателем, способствуют раскрытию характеров персонажей, их активной

позиции, что проявляется, главным образом, в той или и ной экстремальной

ситуации, о которой говорилось выше.

Под стилистическим приемом на синтаксическом уровне понимаются

«способы комбинации моделей предложения в пределах сверхфразового

единства, абзаца, текста», а также «транспозиция модели предложения в

определенном контексте». Во втором случае модель приобретает некое

дополнительное значение, которое обычно ей не свойственно [24, 23, 29].

Языковые средства делятся на 3 подгруппы:

1) фонетические выразительные средства и стилистические приемы;

2) лексические выразительные средства и стилистические приемы;

3) синтаксические выразительные средства и стилистические приемы;

• Фонетико-стилистические средства. Добавляют в рекламное

сообщение не только яркую выразительность (создавая звуковой образ

текста), но и упрощают запоминание посредством созвучности.

• Аллитерация повторение одинаковых согласных звуков или сочет

аний звуков . 'Don't dream it. Drive it'

•  Ассонанс – созвучие концов стихотворных строк. 'More muscles

than Brussels. Drink at the first crack of ya wn. Keep perky when you're feeling

murky'

К вышеуказанной классификации мы решили, что целесообразно будет

добавить средства, реализующиеся на уровне морфологии, поскольку такие

средства можно обнаружить в разных рекламных текстах.

• Морфологические средства.



•  Глаголы. 'He keeps going and going and going' Поскольку они

являются динамической частью речи, их функция заключается в оживлении

текста и придания ему большей экспрессивной насыщенности.

 2.1.1 Императивные глаголы. 'Obey your thirst'. Одна из самых

известных особенностей текста воздействие на читателя.

•  Наречия. 'Do More, Feel Better, Live Longer'

Наречияформируютоценку.

• Стилистические средства.

С помощью стилистических средств выполняются стилистические

приёмы. В.А. Маслова описывает данное утверждение следующим образом:

«приёмы - это способы использования средств языка, это система

организации языковых средств в момент производства текста» [32]. Сам же

стилистический приём это – «способ организации высказывания / текста,

усиливающий его выразительность».

Национальный характер предстает многомерным явлением,

находящимся в фокусе исследований различных научных сфер. Процесс

формирования национального характера отмечен наличием разнообразных

факторов, влияющих на генезис и эволюцию тех или иных его черт.

К примеру понятие «английскость» происходит от древнеанглийского

слова «engle», восходящего к названию местности на севере современной

Германии и означавшего в переводе «угол/крюк».

 Рассматривая подробнее влияние географических факторов на

особенности содержания национального характера, исследователь

подчеркивает, что определенная отдаленность Британских островов и их

населения обусловила политическое, культурное, экономическое отста вание,

продолжавшееся до XVI века. Выходит, что стилистические средства

принимают участие в создании стилистического приёма, что, в свою очередь,

добавляет тексту экспрессивность, влияя на эмоциональное начало и,

усиливая воздействие на реципиента.



К «одним из важнейших стилистических приёмов» Л.К.Граудина

причисляет фигуры и тропы, средства, чьей функцией является

«риторическое усиление речи». Она считает, что у данных приёмов есть одна

общая черта – наличие второго смысла; они «помогают осмыслить

действительность, структурируя её и смещая акценты».

Е.Н. Зарецкая определяет тропы как приёмы выразительности,

которые реализуются на уровне слова или словосочетания. Фигуры, по её

мнению, - это приёмы выразительности, которые реализуются в тексте,

равном предложению или большем, чем предложение.

Фигуры же строятся по принципу прямых непереносных словесных

значений, создающих особый речевой ход – по внешним способам

выражения языковых единиц.

Обобщая основное различие, Е.В.Клюев утверждает, что «тропы

предполагают преобразование основного значения слова / словосочетания) (и

как следствие – структур, в которые они входят); фигуры преобразовывают

фундаментальные структуры (и как следствие – преобразование значений

входящих в них элементов)» [23]. Кроме изложенных  отличий, можно также

внести утверждение, что тропы больше взаимодействуют с семантикой, в то

время как фигуры – с синтаксисом.

• Тропы. К тропам относятся: эпитет, метафора, сравнение,

олицетворение, гипербола, метонимия и литота

• Эпитет. Это слово, определяющее предмет или действие и

подчеркивающее в них какое-либо характерное свойство, качество.

• Метафора. Употребление слов и выражений в

переносном смысле на основе аналогии или сходства. Данный троп придаёт

тексту яркую образность, используя нужную ассоциа цию.

• Сравнение. Сопоставление двух явлений с тем, чтобы пояснить

одно из них при помощи другого. Стилистическая функция сравнения

проявляется в художественной выразительности, которую оно создает в

тексте.



• Олицетворение. Перенесение свойств человека на

неодушевленные предметы и отвлеченные понятия. Также, с помощью

олицетворения создаются оригинальные и хорошо запоминающиеся образы.

• Гипербола. Образное выражение, содержащее непомерное

преувеличение размера, объема, силы, значения и т.д. какого -либо предмета

или явления.

• Метонимия. Распространенный вид тропа, замена слова или

понятия другим, имеющим причинную связь с первым. Данный троп имеет

некое сходство с метафорой, однако отличается от неё типом связи между

двумя связываемыми явлениями. Метафора – перенос имени с одной реалии

на другую по причине явного сходства; метонимия же – перенос имени с

одного явления на другое, имеющее логическую связь с первым. Зачастую, с

помощью метонимии, подсознательно создаётся идеалистический образ

жизни.

• Литота. Намеренное преуменьшение.

Фигуры. К ним относятся: анафора, эпифора, антитеза, градация,

инверсия, параллелизм, парцелляция риторический вопрос и восклицание.

Инверсия. Отклонение от обычного (так называемого прямого) порядка

слов в предложении, в результате че го переставленный элемент предложения

оказывается стилистически маркированным.  Информация, поданная при

помощи инверсии, привлекает больше внимания благодаря нестандартному

расположению членов предложения.

2. Анафора – повторение в начале двух или нескол ьких отрезков речи

(фраз) одного и того же слова или звука. Здесь можно говорить о некоем

логическом ударении, выделяющем центральную идею через повтор

ключевых языковых единиц, дополняющих друг друга.

3. Эпифора – повторение того же самого слова или оборо та на конце

нескольких очередных предложений, строк, абзацев. Функция эпифоры

схожа по своему смыслу с анафорой, - с помощью ударения адресант

сообщения акцентирует главную мысль. Обе данные фигуры можно назвать



средствами внушения путём повторения ключевы х элементов текста,

содержащих смысл высказывания (в основном прагматического плана).

4. Параллелизм. Одинаковое синтаксическое построение соседних

предложений или отрезков речи. В данном случае так же идёт повтор, но с

тем исключением, что повторяется си нтаксическая конструкция (на первый

взгляд повтор не прослеживается). С её помощью происходит постепенное

развитие заложенной темы, т.е. два синтаксических отрезка составляют

единое смысловое целое и формируют нужный образ.

5. Антитеза. Сопоставление логич ески противоположных понятий или

образов, подчиненных одной идее или единой точке зрения. При помощи

контраста можно осуществить сразу две прагматические задачи: выделить

сразу несколько особенностей товара и создать яркий образ.

6. Риторический вопрос и восклицание. В рекламе зачастую

используются предложения призывающего и утверждающего характера. Для

большего эмоционального воздействия, авторы используют восклицательные

и вопросительные предложения. Такие предложения способные не просто

увеличить воздействие на адресата, но и заставить испытать определённые

чувства.

6.1 Риторический вопрос. Говоря о данном средстве, стоит добавить,

что обычно его используют с целью не просто пробудить эмоции, но, также,

задуматься над предложенным вопросом.

6.2 Риторическое восклицание. Усиливает экспрессию, заставляя

получателя сообщения вовлечься и разделить навязанную эмоцию.

7. Градация. Расположение элементов высказывания (текста) в порядке

их возрастающей или убывающей семантической и/или эмоциональной

значимости.



Выводы по первой главе

На сегодняшний день есть много способов определения структуры

концепта. Многие лингвисты утверждают, что структура концепта помогает

осознать и сам концепт. К структуре концепта относится все то, что делает

его фактом культуры — этимология, короткие и осно вные признаки,

современные ассоциации, оценки и т.д.

В современной лингвистике большое значение уделяется изучению

природы концепта, и при этом мы сталкиваемся с признанием существования

ряда различных точек зрения.

Термин «концепт» «стал частью концептуа льного аппарата

когнитивной науки, семантики и лингвокультурологии.

Типология концептов как мыслительных образований может

осуществляться на основе их стандартизации (индивидуальной, групповой и

национальной). На основе содержания их можно разделить на ко нцепции,

схемы, понятия, рамки и т. д. На основе выражений языка концепта могут

быть представлены лексемами, словосочетаниями, свободными

словосочетаниями, синтаксическими конструкциями и даже текстами и

наборами текстов.

Отличие тропов от фигур состоит в различии структуры слова при

использовании данных приёмов. При построении тропа, избегается прямое

название слов. Выбираются те слова, которые выражают экспрессию при

помощи своей двуплановости (одновременное присутствие двух значений –

прямого и переносного в сознании получателя сообщения).



Глава 2. Концепт Warrior в английской языковой картине мира

2.1. Структурные особенности концепта Warrior

2.1.1. Мотивирующие признаки концепта Warrior

На первом этапе анализа нами было осуществлено определение

мотивирующих признаков, которые легли в основу имени данного

концепта.Были проанализированы наиболее популярные словари

английского языка выявлены следующие мотивирующие признаки: ‘(Bat tle)

cry’, ‘army’, ‘hunting’, ‘subjugation’, ‘desire / aspiration’, ‘target’.

 Приведем в таблице 1 сведения о мотиваторах структуры концепт

warrior. Очевидно, что концепт составлен на основе общего определения, так

как ни один из словарей не дает окончате льной характеристики. Как бы то ни

было, все описания дают описания на основе упоминания о воинской

доблести и воинской активности.

Таблица 1. Мотивирующие признаки концепта warrior

Мотивирующие признаки

Словари

‘(Battle)

cry’

‘army’‘hunting’‘subjugation‘desire /

aspiration’

‘target’

Dictionary.cambridge.org + + - - - -

Merriam-webster.com + - + + + +



Oxfordlearnersdictionaries.com + - - - - -

Мотивирующие признаки сохраняют свою актуальность как в текстах

СМИ, так и в поэтическом тексте. Они широко распространены на

протяжении всего периода существования данной лексемы.

Первый мотивирующий признак (Battle) cry реализуется в английском

языке в контексте разных подходов:

expression of a war exclamation;

noun cry.

Второймотивирующийпризнак ‘army’

выражаетсясуществительнымиarmy(Glory hovers around the army, A golden

trumpet says to everyone: “Dare, warriors, dare! ), regiments (Tolerant of poverty

and smoothly tired, suddenly came to life;The flocks of oxen were divided into

parts, Peers formed at the height of the hills; The soldiers rejoice, equipped with

supplies, And the gold is visible there, and the robes are pre cious)

Третьиммотивирующимпризнакомстановится  ‘hunting’,

которыйвербализуетсяглаголами to desire/want (Your warrior, servant of the

people, Can report with honor: He fought for four years, He turned back from the

campaign And now he wants to live).

to strive (The feast of war is over. to his beauty, Love to inexhaustible

benefits The warrior strives with a firm step From the bloody Martian fields.

crave взначении «strongly want, desire»(Nature itself suffers there, By

killing every warrior longs, Of which th e whole system is composed, Killer is

every hero there).

Четвертый важный мотивирующий признак ‘hunting’тесно связан со

стремлением убивать ради спортивного интереса или выживания.

Любойвоинизначальновоспринимаетсякакохотник .

Hunting arose in Homo erectus  or earlier, on the order of millions of years

ago. Hunting is deeply embedded in human culture. Hunting an animal for its meat



can also be seen as a more natural way to obtain animal protein since regulated

hunting does not cause the same environmental is sues as raising domestic animals

for meat, especially on factory farms.

Hunting can also be a means of pest control. Hunting advocates state that

hunting can be a necessary component of modern wildlife management, for

example, to help maintain a population  of healthy animals within an environment's

ecological carrying capacity when natural checks such as predators are absent or

very rare. However, the usefulness of hunting as a control measure has been

questioned, and excessive hunting has also heavily cont ributed to the

endangerment, extirpation and extinction of many animals .

Пятый признак desire / aspiration’ расщепляется в зависимости от

реализации значения. Содной стороны воин – это человек подневольный,

который обязан подчиняться военачальнику, религиозному деятелю.

Let Iran let it rest in strength, Let it not revolt it, That both the centenary

priest and the warrior are Submissive to the whims of the One Who deserves his

God.

Сдругойжевоинвыступаетикаккрестоносец ,

которыйборетсязагробГосподеньThe novice the chosen one will take the staff

And the warrior will be the first new one.

Вообще посещение Иерусалима нередко сопряжено не только с

паломничеством, но и со стремлением прояв ить себя как защитника святой

земли. The crusades were a series of religious wars in western Asia and Europe

initiated, supported and sometimes directed by the Catholic Church between the

11th and the 17th century. The crusades differed from other religiou s conflicts in

that they were considered a penance by the participants that brought forgiveness

for confessed sin. The scope of the crusades is debated: some historians restrict it

to armed pilgrimages to Jerusalem, others expand it to all Catholic militar y

campaigns with a promise of spiritual benefits, or to all Catholic "holy wars" or

those with the main characteristic of religious fervour.



Шестым признаком, который выделяет концепт, становится понятие

target. Специфика этого признака реализуется в том,  что он выражается как

прямо, так и косвенно. Those who have forgotten their goals have a clear view,

He who does not hope is calm; And other fields free warrior, I look into the eyes of

fate at close range.

Цель воспринимается и как целеустремленность вои на, который

стремится, во что бы то ни стало достичь своей цели – победы над врагом

или соперником. То же касается и метафоричных смыслов, которые широко

распространены в описании воина.

Admire yourself with my subtlest vision, I am your son, brother and

husband, your warrior and singer, Your sensitive hearing and eyes, and feelings,

and aspirations But the king, the judge, and the warrior, and the writer, Not equal

in degrees, are equal In sublime to beautiful aspiration

Таблица 2. Мотивирующие признаки к онцепта warrior

№№ Мотивирующие признаки Кол-во %

1. ‘(Battle) cry’ 6 5,7%

2. ‘army’ 39 37,1%

3. ‘hunting’ 14 13,3%

4. ‘subjugation’ 18 17,2%

5. ‘desire / aspiration’ 7 6,7%

6. ‘target’. 8 7,6%

7. ‘Determination’ 13 12,4%

Итого: 105 100%

Таким образом, концептосфера реализуется в контексте мужественных

характеристик – целеустремлённости, верности долгу, готовности к охоте и

нападению, воинскому кличу и армии. То есть концепт warrier раскрывается

как на основании понятия охоты, так и на осн овании маскулинного признака.



2.1.2. Понятийные признаки концепта Warrior

Понятийные признаки концепта достаточно однозначны.

Онимогутбытьраскрытынаоснованииегоэтимологическойсоставляющей .

warrior (n.) c. 1300, from Old North French we rreier (Old French guerroieor) "a

warrior, soldier, combatant, one who wages war," from werreier "wage war," from

werre (see war (n.)). Понятийные признаки восходят к мотивирующим. Язык

развивается и толковые словари современного английского языка

показывают дополнительные  ïîíÿòèéíûå признаки к выделенным

мотивирующим.

 По сути, этимология достаточно прозрачна – она обозначает человека,

который имеет дело с войной, участвует в ней. При анализе сем были

выделены следующие характеристики.

Таблица 3.

Понятийные признаки концепта warrierпо данным толковых словарей

Признаки Словари MilitaryFighterServicemanSoldier(experienced)

in the

military

deed

https://www.etymonline.com/word/warrior - + + + +

Dictionary.cambridge.org + + +

Merriam-webster.com - + + - -

Oxfordlearnersdictionaries.com + + + + -

Для того чтобы раскрыть все приведенные признаки, необходимо

рассмотреть их подробнее.

Признак Military актуализируется через перечень уставных слов. Среди

основных категорий микросистемы военной уставной терминологии

www.etymonline.com/word/warrior


английского языка можно выделить: термины категории военнослужащих и

иных участников боевых действий (Secretary of Defense, m ilitary commander,

unified commander); термины категории военной службы (military service,

reward and punishment, service, duty, uniform standard of treatment, orders);

термины категории военных действий (zone of fire, situations short of war, to

conduct military operations, soldier’s conduct, military -civil relationships);

термины категории военного подразделения, формирования (military police,

aviation units, artillery units, automobile forces); термины категории военных

артефактов (field fortification, c ombat post, machine gun, magazine, heavy

weapons, surface-to-air weapon). Каждая из этих областей имеет фонетические

особенности.

При этом следует отметить, что в военных уставах ВС США текст

является максимально формализованным, институционально выраженным и

содержит, наряду с военной терминологией, большое количество

политической и юридической лексики. Например: императив,

облигаторность, четкость формулировок, создающие формальный характер

текста, мы находим в Полевом уставе армии США: «Military power is

subordinate to and must be compatible with national policies and goals. Military

forces, the operative element of military power,  must be capable of exerting

physical force in a manner and on a scale which will insure the attainment of these

goals» .

Другой функционально-стилистический оттенок создается, например,

авторами документа «The Armed Forces Officer», содержащего основные

требования, предъявляемые к офицеру Вооруженных Сил США. Данный

документ стилистически напоминает художественный или

публицистический текст: в нем представлены многочисленные ссылки на

факты и события американской истории, высказывания американских

президентов и военачальников, упоминания успешного опыта предыдущих

войн, крылатые выражения, пословицы и поговорки, различные

стилистические приемы (метафоры, сравнения) и т.д.: «Thomas Jefferson, one



of the great architects of democracy, and still renowned for his «isolationist»

sentiments, wrote the warning: «We must train and classify the whole of our male

citizens, and make military instruction a regular part of collegiate education. We

can never be safe until this is done»; «The officer who loves every other  service

just as much as his own will have just as much active virtue as the man who loves

other women as much as his own wife».

Целый ряд уставов на английском языке создается на пересечении

военного, художественного и публицистического стилей и основываю тся на

широком использовании интертекстуальности, которая проявляется через

присутствие в тексте «чужих» текстов (аллюзий, цитат, реминисценций и т.

д.), т.е. основываются на факте повторения того, что уже было сказано или

написано ранее.

Однако, рассматривая военную лексику, важно учитывать тот факт, что

помимо фиксированных и обычных выражений и словосочетаний, а также

правил общения, существует довольно большая доля неформального словаря,

где фонетические и фонетико-стилистические особенности проявляют себя в

полной мере. Сочетание специально разговорных и вызывающих

воспоминания слов и выражений, называемых сленгами, составляет важную

часть такого словаря.

Признак military нередко приравнивается к признаку Serviceman. Среди

основных качеств воина можно выделить такие, как courage, invincibility,

fearlessness. Как следствие, основными характеристиками воина может стать

fearless, brave, courageous, invincible. С этих позиций огромное значение

начинают играть эпитеты protector, hero.

Serviceman раскрывается с двойственной позиции. С одной стороны,

это человек, который служит. Второй понятийный признак – это fighter,

который получает свою реализацию на основе различных характеристик.

Слову warrior синонимичной становится и лексема soldier, которая

достаточно прочно закрепилась в английском языке. The word soldier derives

from the Middle English word soudeour, from Old French soudeer or soudeour,



meaning mercenary, from soudee, meaning shilling's worth or wage, from sou or

soud, shilling. The word is also rela ted to the Medieval Latin soldarius, meaning

soldier (literally, "one having pay"). These words ultimately derive from the Late

Latin word solidus, referring to an Ancient Roman coin used in the Byzantine

Empire.

Признак‘(Experienced) in military affairs’

находитсвоераскрытиенаоснованииогромногоколичестватерминов

(impeccable, experienced, skillful, sophisticated, unlucky, inexperienced,

unsurpassed, excellent, prepared, skilled ). Для того, чтобы быть воином,

необходимо активно владеть техникой боя, причем техника эта

воспринимается как искусство. Как следствие, новичок в военном деле

описывается warrior is green, unfired, experienced, shot, skillful.

Анализируемыйконцептотноситсякг ендернообозначенной

концептуальной сфере. Понятийные признаки исследуемого концепта

вербализуются обычно в атрибутивных конструкциях. Актуализация этих

признаков акцентирует важные качества, которые присущи воину –

физическая сила,мощь,напор,суровость,храб ростьит.д.

2.2. Образные признаки концепта Warrior

Анализ образа воина в концептосфере английского языка, позволяет

говорить о том, что преобладающими становятся негативные

характеристики.

1. сдавать свои позиции без боя - to take it lying down,

2. проигрывать, терпетьпоражение - to meet one's Waterloo, to lose the

day, to draw a blank, to come off second -best, to fail through, to lose one's battle,

to lose ground, to hit the buffers, to fight a losing battle, to come a cropper,

3. совершатьпредательство — to be a foot in both camps =

действоватьнадвалагеря, to change one's coat, to sell the pass, to stab smb in the

back,



4. проявлятьтрусость - to save one's skin, to be in a flat spin, to take to

one's heels, to show a clear pair of heels, to turn tail, to save one's ass, to refuse

battle, to show the white feather, to lose one's heart, to be more dead than alive,

5. дезертировать - to cut and run,

6. угрожатьагрессией - to flex one's muscles, to hold a gun to smb's head,

to give smb both barrels, to rattle one's saber, to keep one's flag flying, to show

one's teeth, to be cut for blood, to be at each other's throats,

7. сеятьрознь, вызыватьвойну - to sow the dragon's teeth =

сеятьзубыдракона, to be on the war-path = выходитьнатропувойны, to sow the

seeds of discontent = сеятьвраждуирознь, to make the feathers fly =

затеватьссору,

8. враждовать - to be at daggers drawn,

9. убивать, уничтожатьпротивника - to put to the sword, to put to death,

10. проявлятьнеоправданныйриск - to play Russian roulette, to put all

one's eggs in one basket, to sign one's death warrant, to play with fire,

11. вмешиватьсявчужиедела - to butt in, to have a finger in the pie,

12. выдаватьсекреты - to let the cat out of the bag (букв,

выпускатькотаизмешка), to put one's cards on the table ( букв,

выкладыватькартынастол),

13. бытьнастроеннымвоинственно - to trail one's coat, to come to blows,

to be armed to the teeth = вооружитьсядозубов.

Как в английском, так и в русском языке положительно оцениваются

следующие характеристики:

1. храбрость: a tough cookie = храбрец, to fight like a lion = сражаться

как лев, to be spoiling for a fight = храбро рваться в бой, as tough as nails =

храбрый, to fight like Kilkenny cats = храбро сражаться, to give battle = давать

отпор,

2. самопожертвование: to fight to the death =сражаться на смерть, to fight

tooth and nail = сражаться не на жизнь, а на смерть, to fight to the bitter end =



бороться до конца, до последн ей капли крови, to give one's blood for one's

country = проливать кровь за родину,

3. самообладание, выдержка, мужество: to pull oneself together, to keep

cool, to screw up one's courage = сохранять хладнокровие, спокойствие перед

лицом опасности, to bite on the bullet = мужественно терпеть боль: раненому

давали пулю, чтобы он ее сжимал зубами и не кричал,

4. рискрадипобедынадпротивником : to dice with death, to risk life and

limb,

5. неодобрениевойны, поддержкамирногокурса: to raise hell about war =

гневнопротестоватьпротиввойны , to be in the arms about war =

негодоватьирезкопротестоватьпротиввойны , to raise one's voice against war =

подниматьголоспротиввойны, to wave the flag, to beat swords into ploughshares

= перековатьмечинаорала, to spike smb's guns = заклепатьорудия, to sit on the

fence = сохранятьнейтралитет, tо bury the hatchet = закопатьтопорвойны,

заключитьмир, the olive branch = мирноепредложение,

оливковаяветвькаксимволмира , a pipe of peace = трубкамира,

6. невмешательство в чужие дела: to kee p one's nose out of smth = не

совать свой нос в чужие дела.

В результате проведенного нами отбора фразеологического материала

на английском языке нами была выделена достаточно многочисленная

группа словосочетаний, обозначающих характеристики людей и их дей ствий

по отношению к войне, которые распределяются по следующим

направлениям:

1. характеристики людей, участвующих в боевых действиях: а tough

nut to crack = человек, которого трудно победить в бою («крепкий орешек»);

big guns = важные и влиятельные люди («ши шки»); hearts and oak = моряки

британского флота; the old man = командир; old salt = старый морской волк; a

companion in arms = боевой товарищ; a sitting duck = легкая мишень; forlorn

hope = подразделение, обреченное на гибель; cannon fodder = солдаты,

отправляемые на верную смерть (пушечное мясо);



2. характеристики людей и их действий против войн: to ban all nuclear

tests = запретить все испытания ядерного оружия; to pursue a policy of peace =

проводить политику мира; to conduct peace talks = вести мирные пер еговоры;

peacemaker, peacekeeper = миротворец;

3) характеристики людей, призывающих к войне: warmongers =

поджигатели войны, war hawks = воинственно настроенные элементы,

«ястребы».

В англо- и русскоязычной картинах мира с точки зрения образного

содержания нами были выделены следующие модели, положенные в основу

представления исследуемого концепта « warrior»:

1) пространственные образы: to be at close quarters = находиться в

непосредственной близости с противником; to be in the van = быть в

авангарде; to go west = погибнуть (букв, уйти на запад); to sit on the fence =

сохранять нейтралитет (букв, сидеть на заборе); to be on the other side of the

fence = быть в другом лагере, придерживаться другого мнения (букв, быть по

ту сторону забора); to be on the front line = находиться на линии фронта, to be

in civvy street = быть на «гражданке» (букв, находиться на улице, где все

люди в штатском), battle line = линия фронта, to fight one's corner = открыто

высказывать свое мнение (букв, сражаться за свой угол),

1. образы, связанные с физическим восприятием пространства

человеком: to give the cold shoulder = игнорировать, to turn the heat up on smb

= усилить давление на кого -либо, to put on the grill = допрашивать с

пристрастием (букв, посадить на гриль),

2. образы, связанные с физическими ощущениями человеческого тела:

hot war = открытый военный конфликт (букв, горячая война), to blow hot and

cold = занимать двойственную позицию (букв, дуть то горячим, то

холодным), to fight hand to hand = сражаться рука об руку; to involve bl ood,

sweat and tears = добиться своей цели ценой крови, пота и слез; more than

flesh and blood can stand = больше, чем может вынести человек (его плоть и



кровь); to fight tooth and nail = to fight to the bitter end = сражаться до конца

(букв, зубами и ногтями);

3. образы, связанные с охотой: to be on smb's track = преследовать

(противника) по пятам, to follow smb like a dog = преследовать кого -либо как

охотничья собака, to cover smb's tracks = заметать следы,

5) образы, связанные с животными: to fight like Kil kenny cats = храбро

сражаться (букв, как кошки из Килкенни), as brave as a lion = храбрый как

лев, which way the cat jumps = занимать выжидательную позицию (букв,

ждать, в какую сторону прыгнет кошка).

2.3. Символические признаки концепта Warrior

Символически анализируемый нами концепт отражает различные

аспекты и объекты жизни военнослужащих:

I. Отношения между людьми:

1) повседневные отношения между людьми;

2) отношения между различными категориями военнослужащих в

зависимости от ранга и должности;

3) отношения между военнослужащими разных стран.

II. Физическая активность:

1) деятельность во время повседневного обслуживания;

2) деятельность во время боя;

3) активность во время упражнений.

III. Увольнение и свободное время.

1) питание;

2) одежда и одежда;

3) оружие и военная техника;

4) состояние здоровья;

5) настроение, психологическое состояние; 6) части тела.



Во-первых, отношения между военным персоналом могут зависеть не

только от ранга или должности, но и от служеб ных войск и подразделений.

Во-вторых, на английском военном сленге много жаргонов, которые могут

применяться не только к иностранным военнослужащим, но и к иностранным

гражданским лицам, которые довольно четко демонстрируют отношение

военнослужащих к ним.

 В-третьих, большинство единиц, описывающих деятельность во время

боя и во время упражнений, относятся к обеим тематическим группам,

поскольку упражнения часто отражают боевые условия (например, авторы

предоставляют выражение «переходить сверху», что может  одинаково

применимы как к бою, так и к упражнениям). Поэтому эти две группы могут

быть объединены.

I. Тематические группы, отражающие военную профессию:

• Военнаятехника(“heavy transport vehicles, ground forces, air forces,

navy”, “Guns and small arms”, “am munition”);

• Военныедействия (“combat actions, battle, attack”, “retreat, defeat”,

“shooting, bombardment, explosion”, “military maneuvers”, “death in the war, to

kill, to injure, to be killed, to be wounded”);

• Типывооруженныхсил, гдеестьспецназ (“ground forces, soldier of

the ground forces, infantrymen”, “air force troops, soldiers of the Air Forces, the

pilots”, “naval forces, soldiers of the naval forces, seamen, sailors”, “artillery,

gunners”, “tank forces, motorised rifle troops, tank man”, “marine troops,

marines”, “airborne troops, paratroopers”, “border troops, border guard”, “defense

troops, soldiers of the defense troops”, “internal forces, soldiers of the internal

forces”, “military commandant and headquarters soldiers”, “special forces ”);

• Военные звания, должности и профессии (сленговые

наименования военнослужащих в военном звании, должности или военной

профессии);

• Срок службы;



• Войны ( лексемы,

порожденныевоеннымиконфликтамииотражающиеспецификуэтихконфликто

в - “designation of the enemy” , “designation of military equipment”, “slang

nicknames of figures which associated with military conflicts”, “a slang term for

areas related with military conflicts”).

II. Тематические группы, которые отражают внутреннюю и военную

сторону жизни вооруженных сил:

• Еда (“slangisms which designate the process of eating and food in

general”, “slangisms denoting specific types of food and dishes in the soldiers and

cadets canteens”);

• Униформа (“the common name of military clothing”, “top military

clothing”, “underwear”, “military boots”, “military headwear”);

• Повседневнаяжизнь  (“living quarters of the military unit or ship”,

“plank beds in the barracks and the guardhouse”, “ja nitorial duty”, “instrument of

cleaning”, “sleep”).

III. Тематические группы лексем, касающиеся как профессиональных,

так и повседневных аспектов жизни в армии:

1) Межличностныеотношения (“еvaluation of external qualities”,

“evaluation of external qualiti es”, “hazing, bullying”, “ethnic relations”).

2.4. Концепт Warrior в английской языковой картине мира

Для анализа американской позиции были выбраны такие издания, как

CNN. Специфика освещений событий в Сирии на канале CNN такова,  что

события в стране, как кажется, интересуют журналистов в меньшей степени.

Следует отметить, что в общем объеме репортажей и корреспонденций CNN

в связи с сирийским конфликтом – большая часть сообщений направлена

главным образом на очернение образа Сири йского правительства и

освещение проблемы химического оружия. Кроме того, эти события стали

фоном для противостояния с Россией.



Как известно, CNN является рупором американского правительства, а

потому ситуация дана максимально однозначно - есть оппозиция, некая серая

лошадка, которая, в принципе, мало кому знакома, но которая однозначно

представляет собой силы демократии, несмотря на то, что из нее

периодически выходят бойцы ИГИЛ и есть правительство Башара Асада.

17 мая 2013 года в специальной заметке для CNN под названием ‘Why

Russia will not reduce arms in Syria’, автором которой является Питер

Фрагискатос, преподаватель одного из лондонских университетов,

утверждается, что несчастья сирийского народа будут продолжаться, и это

связано с отношениями между Россией и Сирией.

Естественно, что показать, что в бедах сирийского народа виноват

российский президент было бы слишком неправдиво, а потому личность В.

В. Путина всегда упоминается параллельно с личностью БашараАсада . “All

this suggests that, despite Moscow’s talks at the conference next month, Russia

and Syria have found a way to become friends again. Putin needs Israel, but he

needs al-Assad much more. For the Syrian people, this means that their suffering

will continue - and perhaps they will increase even more in the coming weeks and

months.”. Нужно сказать, что автор оговаривается, что мнение его может не

совпадать с мнением редакции. Это должно подчеркивать демократичность

СМИ США, но сам факт размещения большого числа подобных материалов

свидетельствует о том, что редакция придерживается абсолютно такого же

мнения.

Концепт warrior передан здесь косвенно, как описание действия

военных. Так как речь идет о действиях политического противника, СМИ не

подбирают выражения. Как следствие, отношение передан о через

характеристику military actions - suffering.

В статье обращает на себя внимание ставка на одно из важнейших для

Америки качеств – социального благополучия. В тексте прямым текстом

говорится о том, что именно президент Сирии виноват в нищете его нар ода –

ход достаточно традиционный для информационных войн. Однако пласт



обвинений здесь расширяется и находится еще один виновный – Россия.

Именно она, как выходит из сообщения, мешает сирийскому народу,

благодаря своей заботе, жить лучше. Поверит в это Си рия или нет, по сути,

неважно, главное, чтобы в это верил американский народ. А, судя по

комментариям, статья достигла своей цели.

В других сообщениях CNN образ войск в буквальном смысле

приобретает черты врага американского народа, опять же через призму

сирийского вопроса. Кпримеру, врепортажеот 07 мая 2013

годаприводятсяследующиестроки : “Russian President Vladimir Putin responded

to reviews posted Wednesday night on the New York Times' website: "there is

every reason to believe that" the Syrian troops wer e not responsible for [the use of

weapons], while [the country's entry into the game] is being implemented as a

challenge to Washington and the idea of "American exclusivity. His remarks

provoked a violent reaction in the United States, and some American p oliticians

found the statements offensive and nauseating. Putin's spokesman Dmitry Peskov

returned fire, saying that Washington "not used to competition" in global issues

and "too often uses force for a patronizing tone in relations with other countries”

В тексте сообщения говорится о том, что в Сирии убито уже свыше 100

тысяч человек, что с учетом того, что в стране проживает 22 миллиона

людей, представляется достаточно существенным. Но приходится

утверждать, что подобные выступления являются не чем иным,  как приёмом

манипуляции сознанием зрителей телеканала. Никогда неизвестно, сколько

человек гибнет в беспорядках, и вряд ли кто -то смог вывести столь круглую

цифру. Этот прием уже был задействован в ситуации в Ираке, однако

говорить о том, что США – единственная страна с таким подходом не

приходится, так как так или иначе к нему обращаются конфликтующие

страны всегда.

На фоне этого рассуждения о переговорах, на которых настаивает

Россия, выглядят, как стремление обескровить сирийский народ. Сообщения,

данные на сайте CNN, воздействуют на зрителя также и при помощи



гипертекстуальности. В правой части от описываемого ролика дан рассказ о

110-летнем беженце, который вынужден был покинуть Сирию из -за

гражданской войны, показаны ролики с опустевшими городами.

Естественно, что на фоне обездоленных жителей повествование о

войсках, которые were not responsible for [the use of weapons], while [the

country's entry into the game] воспринимаются как жестокость по отношению

к народу. Но ситуация накаляется еще и высказы ваниями, якобы данными

президентом в адрес американского народа и американского правительства.

CNN опирается на утверждение New York Times, отмечая, что Путин

открытым текстом сказал о том, что сирийские войска не подходят к

представлению об американской и сключительности.

Что же касается последнего времени, то, отбрасывая промежуток 2014 -

февраль 2015, когда Сирия канал интересовала мало, а на повестке дня стоял

украинский вопрос, мы сталкиваемся к возврату сирийской темы уже в

рамках рассуждения о необхо димости санкций к России. Колесо

информационной войны было запущено, а потому для поддержки мифа

подошла и забытая каналом Сирия.

В частности, интерес представляет собой сообщение от 16 сентября

2019 года. "This call was made in a statement by the US mili tary, manifesting

itself in the fact that they believe that Russian troops are trying to create a military

base in a war-ravaged country. John Kirby, a spokesman for the State Department,

confirmed the call and told reporters in Washington that he was firm ly convinced

that the government of Syrian President Bashar al -Assad, Russia's close ally,

should not receive military assistance. "Nothing has changed in our position that

we do not want to see support for the Assad regime," he said at a briefing".

И вновь в разговорах о Сирии упоминается не столько война в

государстве, сколько проблема взаимоотношений с Россией. Тем не менее,

концептуализация образа русских войск передана при помощи упоминания о

войсках как о группе, приносящей страдания народу.



В целом, в последнее время подобный подход для CNN характерен –

военные силы – это беда народа, а что стало ее причиной - не так уже и

важно. Новость чаще всего преподносится в контексте "произошло само" или

виновен Асад, за которым стоит В. В. Путин, при эт ом, действия России в

Сирии явно угрожают интересам США. Итакихновостейоченьмного .

Приведемещеодинтакойпример - " Russia is trying to create a base in Si

":" The Russian military seems to be trying to create an advanced operational base

in western Syria, according to the US government, which deepens concerns about

Moscow’s intentions in a war -torn country. "We have seen that Russia has

deployed people and weapons in the vicinity of Latakia, and is strengthening the

air base there," said Pentagon spokesman Captain Jeff Davis on Monday [Russia

trying to set up base in Syria, U.S. says //

http://edition.cnn.com/2015/09/15/middleeast/syria -russia-military-

buildup/index.html].

Специфика данной новости заключается в том, что она продолжает

убеждать читателя в виновности российской стороны. Для этого

используются даже не совсем подтвержденные факты. Несмотря на то, что в

данном сообщении присутствует лексема "по -видимому", оно

воспринимается как утверждение. Кроме того, к новости приложено так же и

изображение-макет, которое якобы демонстрирует новые постройки в Сирии,

принадлежащие российской стороне.

Все это не доказано и вряд ли доказуемо в действительности, но так как

мы имеем дело с пропагандой, то доказательства не слишком и нужны -

каждая новость все больше убеждает зрителя в том, что Россия становится

агрессором и угрожает планам США.

http://edition.cnn.com/2015/09/15/middleeast/syria-russia-military-


Вывод по второй главе

Понятие картины мира формируется на ис следовании представления

человека о мире. Если рассматривать мир в качестве среды, а человека как

совокупность с этой средой, то картина мира будет результатом изменения

сведений о человеке и среде.

Картина мира не является зеркальным отражением мира, а

фрагментарной интерпретацией мира, которую осуществляют отдельные

субъекты, не идентичные друг с другом. Картину мира следует считать

динамичным явлением по той причине, что её постоянно нужно уточнять.

Картина мира представляется в виде ментальной репрезен тации

культуры. Она во многом обладает тождественными с культурой

характеристиками:

-целостностью;

-комплексностью;

-многоаспектностью;

-историчностью;

-многообразием;

- полиинтерпретируемостью,

- эксплицированием;

- эволюционность и т.д.

Картине мира свойственны пространственные, временные,

количественные, этические и иные параметры.

В целом в широком смысле концепты включают в себя лексемы,

значения которых формируют содержание разума национального языка, а

также образуют «наивную картину мира» информаторов. В узком смысле

понятия включают семантические образования, которые характеризуют

носителей определенной культуры и являются ключом к пониманию

национального менталитета, список которого ограничен.



Заключение

В последнее время растет внимание ученых к языку

профессионального общения. Военный дискурс, существенным признаком

которого является ограниченный круг субъектов и целей, определяется как

мыслительно-коммуникативное взаимодействие в профессиональной среде

военнослужащих с целью упорядочения действий по решению боевых,

учебно-боевых или служебных задач, специфически связанных с борьбой за

победу и охраной территории и граждан страны. Коммуникативная среда

формируется на фоне конкретного бытового окружения, которое составляет

большую часть жизни военных, влияет на поведение и вкусы этой

специфической группы людей и, естественно, отражается в военном

дискурсе.

Специфика функционирования  концепта warrior рассматривается  как

сложный иерархично- организованный аппарат, в котором служебные

отношения регламентируют вербальное поведение коммуникантов -

военнослужащих. Особенности этого типа институционального дискурса,

обусловленные спецификой военной сферы речевой коммуникации. Особый

социальный институт военнослужащих со строгой регламентацией всех

действий, как вербальных, так и невербальных, с высокой степенью контроля

всех сфер жизни, включая личную, сформировал тип коммуникации, что

значительно отличает социальную группу военнослужащих от других

социальных групп. Групповые нормы отражают особенности общения,

закрепленные культурой по определенным профессиональным, гендерными,

социальными и возрастными группами. Их особая структура -

упорядоченность, устойчивость, специфичность, делает возможным

распознавание их как членами этой группы, так и сторонними

наблюдателями.



Рапорт, инструктаж приказ характеризуются специфическими

структурно-композиционными и речевыми особенностями, которые

оптимизируют контакт военнослужащих. Невербальный компонент

концепта, средства которого широко представлены и описаны в Уставе,

является столь же важным, как и вербальный, а регламентация речевых и

неречевых действий военнослужащих в той или иной ситуации

профессиональной деятельности является более важной составляющей, чем в

других сферах речевого общения.

Проанализировав материал, представленный в данной работе, мы

пришли к выводу о том, что определение концепта не установлено до сих пор

достаточно хорошо. Сегодня концепт становится отражением представлений

народа о том или ином явлении действительности. Для каждого народа

концептосфера своя, но именно она становится основой языковой картины

мира народа.

Проанализировав особенности концепта Warrior, мы можем говорить о

том, что он находит свое воплощение посредством упоминания о мужс кой

силе, храбрости, справедливости и возмездии, с одной стороны, а также

отражения жестокости, опасности, несправедливости и смерти с другой

стороны.
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