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1.2. Концептосфера национального языка

Под концептом в научной литературе понимается определенная смысловая категория, которая выражается
в специальных лексических единицах конкретного языка, которые в совокупности формируют некую
художественную модель мира .
Концепт всегда содержит ядро и периферийные единицы, сочетание которых позволяет выделить
концепты-доминанты, под которыми понимаются те концепты, которые в ядерно-периферийной
концептосфере определенного текста занимают главенствующее место .
Кроме того, в каждой концептосфере выделяется такое понятие как номинативное поле концепта, под
которым понимается комплекс лексических единиц, которые формально или семантически отражают
сложившуюся в тексте художественную модель мира .
При этом, согласно другому определению, данное понятие обозначает те речевые средства и приемы, с
помощью которых осуществляется объективизация или вербализация определенных явлений с учетом
конкретного временного периода, в который они используются .
По мнению В.З. Демьянкова, под концептом понимается содержательная сторона, которая характеризует
каждый словесный знак. Концепт обозначает какое-то реальное явление, которое существует в
материальной или духовной сфере жизни человека и общества .
Каждый автор, который создает тот или иной текст, осуществляет моделирование концепта, которое
предполагает формирование специфической архитектоники, свойственной именно данному тексту и
имеющей ядерно-периферийный характер. В процессе моделирования концепта формируется комплекс
субконцептов, в основе которых лежат различные номинативные поля, представляющие собой
совокупность номинантов или специальных концепт-элементов .
И.А. Стернин выделяет в своем исследовании три основных этапа, на которых строится процесс
моделирования концепта, в частности :
1) формирование макроструктуры создаваемого концепта, которая основана на соответствии ряда
познавательных признаков информационному и художественному компонентам, а также определение их
места и роли в структуре всего концепта;
2) обозначение структуры концепта категориального характера, которая обусловлена тем, какие
познавательные классификационные признаки осуществляют концептуализацию явления или предмета, а
также составление их иерархии в структуре концепта;
3) создание полевой структуры концепта, которое связано с выделением ядра, а также периферий
различной отдаленности от ядра.
Каждый концепт доминант, который существует в тексте, имеет собственный информативный код –

https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/419274


комплекс лексических единиц и их грамматических соединений, являющихся основой для построения
номинативного поля концепта-доминанта.
В рамках информативного кода концепта-доминанта исследователи выделяют целый ряд понятий,
посредством которых этот код может анализироваться и оцениваться.
Например, пространственные лексические единицы и грамматические сочетания в тексте обозначаются как
проксемы. При этом отмечается, что проксемы, которые используются в тексте, могут дифференцироваться
на два основных типа – с вертикальной и горизонтальной осями .
Те номинанты, которые имеют отношение ко времени (или темпоральной организации художественного
пространства) называются в научной литературе хронемами .
Для обозначения цветовых характеристик пространства используются колоративы, которые могут
представлять собой указание на конкретные, реально существующие цвета, или описываться лексическими
единицами, которые формируют цвет в воображении читателя .
В рамках описания пищи в текстах авторы используют глютонимы. При этом нужно отметить, что это не
только те лексические единицы, которые непосредственно обозначают продукты питания, это слова или
словосочетания, которые прямо или косвенно относятся к лексико-семантическому полю «Пища». В
частности, особое внимание уделяется тем лексическим единицам или их грамматическим соединениям,
которые обозначают запахи пищи или ассоциируются у читателей с ними .
Для обозначения названий городских топонимов используются такие компоненты информативного кода
концепта-доминанта как годонимы, которые основаны на названиях улиц, а также агароними,
обозначающие названия площадей .
При этом все названия, которые обозначаются именами собственными, в научной литературе обозначаются
как лингвокультуремы, которые могут основываться на реальных названиях или именах, а также на тех,
которые вымышлены автором для повышения художественной ценности и стилистической окраски текста .

Выводы по первой главе

В первой главе курсовой работы, которая называется «Концептосфера как основа дискурса национального
языка», были сделаны следующие выводы:
1. Дискурс представляет собой комплексное явление, которое основано на таких характеристиках как
процессуальность, деятельностность, связанность с устной речью и речепроизводством. Речь в дискурсе, в
свою очередь, характеризуется спонтанностью, диалогичностью, ненормативностью и эллиптичностью. В
части определений делается акцент на ведущем свойстве дискурса, в других исследованиях указывается
на его комплексный характер. Так, например, по мнению Г.А. Орлова, дискурс можно определить как
категорию естественной речи, реализуемую в виде устного или письменного речевого произведения,
относительно завершенного в смысловом и структурном отношении.
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