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Современное языкознание характеризу

ет р о с т интереса к концепт у али з ации 

внутреннего мира человека, в том числе и 

эмоционального. Развитие новой отрасли 

науки о языке - когнитивной лингвистики 

- позволяет по-новому взглянуть на эту 

проблему, выдвигая на первый план иссле

дование эмоциональных концептов. 

Перспективным является применение 

современных методов когнитивных иссле

дований по отношению к более ранним эта

пам развития человеческой цивилизации, 

поскольку именно с их помощью представ

ляется возможным раскрыть некоторые 

особенности познавательной деятельности 

средневекового человека, установить осо

бенности формиров ания его сознания, 

внутреннего мира, одной из важнейших 

сторон ко торо го , несомненно, является 

эмоциональная сфера. 

Исследование эмоциональных концеп

тов на историческом материале сопряжено 

с рядом трудностей, вызываемых как абст

рактным характером этих ментальных сущ

ностей, так и неразработанностью методов 

изучения подобных объектов применитель

но к диахроническому аспекту. 

К основным методам, которые могут 

быть успешно использованы для исследова

ния эмоциональных концептов на историчес

ком материале, следует отнести следующие. 

1. Дефиниционный анализ лексем, ко

торый применительно к области диахронии 

может осуществляться лишь в ограниченном 

объеме, поскольку словарям средневерхне-

немецкого языка по сравнению с современ

ными толковыми словарями свойственна 

гораздо меньшая степень информативности. 

2. Этимологический анализ,помогающий 

проследить раннюю историю концепта. 
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3. Контекстуальный анализ, приобрета

ющий при исследованиях в области диах

ронии особое значение, так как он позво

ляет заменить или по крайней мере частич

но восполнить недоступные методы, такие 

как паремиологический анализ и психолин

гвистический эксперимент. 

Осуществление исследования должно 

сопровождаться обязательным учетом осо

бенностей рассматриваемого периода, ис

торической обстановки, развития культуры 

народа на данном этапе и рядом других эк

стралингвистических факторов, пренебре

жение которыми негативно сказывается на 

получении адекватных и достоверных ре

зультатов исследования
 1

. 

Исследование структуры эмоциональ

ных концептов на историческом материа

ле представляется целесообразным прово

дить с учетом сложности, многомерности 

данного смыслового образования, в осно

ве которого лежит понятийный компонент, 

представляющий собой базовую часть кон

цепта
2
 . Понятийная часть концепта отра

жена в лексических значениях репрезенти

рующих его слов, т. е. в парадигматике. Ас

социации, образы, оценки, представления 

средневекового человека о соответствую

щем эмоциональном концепте фиксируют

ся в образной и оценочной составляющих 

концепта, которые окружают базовый, по

нятийный компонен т . 

В качестве примера рассмотрим один из 

наиболее «проработанных» в средневеко

вом языковом сознании, то есть обладаю

щий наиболее детализованной системой 

языковой репрезентации в рассматривае

мый период, эмоциональный концепт «ра

дость». 

Понятийный компонент концепта выяв
ляется на основе исследования словарных 

дефиниций. Эмоциональный концепт «ра

дость» получает языковую репрезентацию 

с помощью ряда синонимических средств. 

Роль доминанты синонимического ряда, а 

следовательно, и ядра соответствующего 

концепта выполняет лексема vroude харак

теризующаяся высокой частотностью (86 из 

165 случаев употребления существитель

ных-репрезентантов концепта в исследован

ных текстах), наиболее простым семным 

составом, стилистической нейтральностью, 

большой продуктивностью. 

Некоторые лексемы синонимического 

ряда не являются абсолютными синонима

ми базовой лексемы - они дифференциру

ют определенные оттенки исследуемого 

концепта, например указывают на шумное, 

эмоциональное переживание радости: guft-

laute freude; giude - gerauschvolle freude, 

jubel
3
. 

Религиозный оттенок имеет лексема 

saelde, обозначающая радость, даруемую 

Господом, посылаемую небесными силами, 

счастье, которое можно обрести в раю : 

saelde - giite, wohlgeartetheit; segen, heil, gliick 

(von gott), himmlische seligkeit
4
. 

Исследование образной части концепта 
включает анализ метафорической сочетае

мости его репрезентантов. Выступая в роли 

субъекта, эмоция горя предстает как живое 

существо (персонифицируется) . Так как 

средневековый автор чувствует превосход

ство эмоций, их власть над ним, явления 

чувственной сферы предстают как хозяева, 

которые могут приказывать и распоряжать

ся человеком по своему усмотрению
 5

. 

Радость наделяется способностью бодр

ствовать (wachen): ...din saelde wachet(Titurel, 

31); защищать (walten, bewarn): geliicke und 

din minne min walten (Titurel, 169); ob mich 

geliicke wil bewarn... (Parzival, 10); избегать 

кого-либо (verberen): ...in diu froude gar 

verbirt... (Der Welt Lohn, 265); отнимать что-

либо (benehmen): sine saelikheit ...benam im 

miieje (Lanzelet, 415). 

При употреблении флористической гла

гольной метафоры радость представляется 

как растение, которое может цвести (bltien): 

uz ir herze bltiete saelde und ere (Titurel, 32), 

Субстантивная флористическая метафора 

радости - der griienen frouden zw! (Herzmaere, 

250) - уподобляет эту эмоцию зеленой вет

ви, которой в тексте противопоставляется 

«сухой сук забот» - der durren sorgen aste 

(Herzmaere, 250). 
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В парадигме вкусовых ощущений ра

дость ассоциируется с чем-то вкусным, 

сладким, например медом (honec). Смена 

радости полярным эмоциональным состо

янием - горя, печали - ассоциируется с за

меной сладкого продукта горьким, лишен

ного стимулирующих положительные эмо

ции свойств: sin honec wart ze gallen... (Der 

arme Heinrich, 150). 

Исследование метафорической сочета

емости репрезентантов эмоционального 

концепта vroude дополняет анализ оценок 

и ассоциаций соответствующего концепта 

в данной лингвокультуре, составляющих 

его оценочную сторону. 
Теоцентриче ское восприятие мира, 

свойственное средневековому человеку, на

ходит отражение в семантике ряда слов. 

Так, в средневерхненемецкий период значе

ние наивысшей радости, как одно из пере

носных значений, приобретают существи

тельные, в прямом употреблении обознача

ющие высшие церковные праздники, осо

бенно праздник Пасхи, или явления, связан

ные с ними: ostertac - ostertag, -fest, bild. 

wonniger jreudentag, die hochste jreude; osterspil 

- spiel oder schauspiel zur fruhlings- oder 

osterfeier; osterscherz, osterfreude; bild. hochste 

jreude, wonne; osterwunne - osterfreude, grosste 

wonne; hochz i t — hohes kirchl iches oder 

weltliches fest; bild. hochste herrlichkeit, hochste 

jreude
6
. В данных примерах очевидна связь 

между огромной ролью церковных празд

ников в жизни средневекового общества, 

особенно праздника Воскресения Христа, 

и чувством радости, которое должно было 

вызывать это событие в душе каждого ис

тинного христианина. 

В средневековом сознании эмоция радо

сти оказывается прочно связанной с пред

ставлением о рае как царстве вечного счас

тья и блаженства, которое ожидает правед

ников после смерти. В соответствии с этим 

рай получает наименования, содержащие в 

своей структуре номинанты эмоции радос

ти: yymmeweide-paradies; vroudenriche - vom 

himmelreich
7
. 

Это представление переносится и на 

обитателей рая, которые даруют вечную 

радость: vroudenkunec (одно из обозначе

ний Христа ) ; saeldekind, sae ldenschr in, 

vroudensange, vroudentror, vroudenpris
8
 (слова, 

называющие Богородицу, во все времена 

известную как заступницу и покровитель

ницу людей). 

В средневековом сознании эмоция радо

сти оказывается связанной с определенны

ми временами года, которыми прежде всего 

являются лето и последний месяц весны -

май, ассоциируясь, таким образом, с теп

лом, солнечным светом: sommerwunne -

wonne des sommers: meilichen-frohlich wie im 

mai; wunnemanot - weide, wunnemonat, mai
9
. 

Эмоция радости связывается с опреде

ленным возрастным периодом в жизни че

ловека, а именно с молодостью. В отмечен

ном словосочетании iuwerfrodeberndiu jugent 

(Werlt Lohn, 175) именно молодые годы 

предстают как время, наполненное радос

тью жизни. 

Таким образом, эмоциональный концепт 

«радость» в средневерхненемецком языке 

предстает как сложное, многокомпонентное 

образование, структуру которого составля

ют понятийная (ядерная, базовая), образная 

и оценочная стороны. Исследование образ

ной и оценочной составляющих эмоцио

нального концепта leit позволяет выявить 

положительные коннотации, связанные с 

данным концептом в средневековом языко

вом сознании (зеленое, цветущее растение, 

тепло, молодость, сладость и т. д.). Совокуп

ность ассоциаций, сопровождающих дан

ный концепт, отражает также теоцентри

ческое восприятие мира средневекового 

человека со свойственной ему мифолого-

религиозной картиной мира, что находит 

выражение в семантике ряда слов. 
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Литературное наследие Андреаса Гри-

фиуса (1616-1664), немецкого поэта и дра

матурга XVTI в., включает около 300 соне

тов: первые варианты (130 сонетов) двух 

ранних сборников сонетов и их переработ

ки, входящие в 4 книги сонетов
1
. Темати

чески сонеты поэта многообразны, но вме

сте с тем наблюдается единство поэтичес

кой системы, объединенной, в первую оче

редь, философской направленностью по

эзии А. Грифиуса. 

Барочные представления о мире- хаосе 

и стремление преодолеть его, найти в этом 

хаосе скрытый смысл постоянно пересека

ются в сонетах Грифиуса. Он начинает по

этические размышления с определения про

блемы в «метафизическом» плане, «обвиняя 

во всех бедах мироздание», а лишь затем 

обращается «к плану человеческому, пыта

ясь постигнуть конкретно-исторические и 

психологические причины зла»
2
. Исследуя 

границы тщеты и бренности, поэт одновре

менно ведет поиски в стремлении преодо

леть эфемерность и быстротечность жизни. 

Один из путей - размышление над Библей

скими текстами. Для Андпеаса Ermdwvca 

обращение к образам Священной истории 

закономерно, духовные сонеты занимают 

значительную часть его поэтического на

следия. Большинство духовных сонетов 

вошло в сборник Sonn-und Feiertags-Sonette 

(«Воскресные и праздничные сонеты»). 

Духовная поэзия Грифиуса формирова

лась в условиях богатой европейской тра

диции
3
. Особое место в создании духовной 

поэзии Грифиуса занимает творчество Йо-

ханна Хеермана. Между Грифиусом и Хе-

ерманом существовали многочисленные 

точки соприкосновения, можно предполо

жить и возможность их личного знаком

ства
4
. Творчество Хеермана представлено 

всеми жанрами духовной литературы, поэт 

явился основоположником поэтической 

трактовки библейского текста в форме со

нетов, эпиграмм, стихотворных пропове

дей. Грифиус не только хорошо изучил ду

ховные эпиграммы Хеермана, но и созна

тельно заимствовал немало стихов, исполь

зовал отдельные мотивы и идеи старшего 

современника, композиционное построение 

его сочинений. 

Пять стихов сборника «Воскресные и 

праздничные сонеты» связаны с образом 

Девы Марии, почти не встречающимся в 

протестантской литературе. В текст соне

та XI. Am tage der Verkundigung Mariae. 

Luc. I. поэт вводит ветхозаветные фигуры 

Адама и Евы, составляющие параллель-

оппозицию Марии. Мария выступает в ка

честве искупительницы грехов прароди

тельницы человечества. Поэт размышляет 

о природе человека, вычленяя качества, 

необходимые для исполнения своего пред

назначения: непорочность, мягкость (сер-
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