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Соответственно мистический «роман-
тизм» Сорокина весьма специфичен. Мотив 
преодоления «человеческого, слишком чело-
веческого» предстает в его художественном 
мире всецело амбивалентным: это одновре-
менно и эзотерический полет к божествен-
ным вершинам, и всецело деструктивный 
путь в никуда. Насколько силен порыв за го-
ризонты земного бытия, настолько же оче-
видна бесперспективность и бессмыслен-
ность любых попыток такого рода преодоле-
ния человеческой природы. Все оборачивает-
ся либо деградацией и кровавым месивом, 

либо тоталитарным суррогатом истинного 
приобщения к «Небесной России», либо, как 
в «Голубом сале», переходом, в рамках дур-
ной бесконечности, от одной фазы абсурдно-
го существования к другой. 

Сорокинский дискурс являет собой апо-
логию духовно-мистического преображения 
человека и одновременно его развенчание. 
Соответственно и загадочные ритуальные 
действа, которыми в произведениях Сороки-
на зачастую маркирован «слом» повествова-
ния, носят одновременно и эзотерический, и 
игровой, пародийно-иронический характер.  
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В статье рассматриваются структура и способы вербализации этических 
концептов, репрезентированных в цикле сонетов У. Шекспира. Автор исходит 
из предположения, что путем редукции индивидуального и фиксирования обще-
го в разнообразных дискурсивных реализациях концепта можно выявить его 
структуру на уровне культуры.  
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REPRESENTATION OF ETHICAL CONCEPTS  
IN THE TEXTS OF SONNETS BY W. SHAKESPEARE 

 
The article views the structure and language representations of ethical concepts, 

actualised in the texts of sonnets by W. Shakespeare. The author proceeds from the as-
sumption that it is possible to reveal the structure of a concept on the cultural level by 
means of reducing everything individual and fixing the common in its various dis-
course realisations. 

Key words: concept, conceptual sphere, constituent of a concept, discourse, son-
net, conceptual opposition. 

 
Художественное творчество является 

неотъемлемой частью культуры, а регуляр-
ное потребление его продуктов – непремен-
ным атрибутом повседневной жизни каждого 
индивида. Объектами отражения и, следова-
тельно, основаниями для формирования кон-
цептов становятся не только элементы окру-
жающего нас материального мира, но и по-
рождения воображаемых авторских миров. 
Концепты этих миров усваиваются сознани-
ем в результате знакомства с произведения-
ми художественной литературы и других ви-
дов искусства. В современной нарратологии 
для обозначения такого свойства художест-
венного текста, как вымышленность изобра-
жаемого в нем мира, используется термин 
«фикциональность» [9, с. 243]. Фикциональ-
ности противопоставляется фактуальность, 
т. е. принадлежность к реальному миру. 
Свойства, которые проявляются в отношении 
вымысла и действительности, зависят от то-
го, под каким углом зрения они рассматри-
ваются. Один ракурс позволяет судить о том, 
что в вымысле нет ничего такого, чего не 
было бы ранее в действительном мире. Со-
гласно другой точке зрения, действитель-
ность изобилует тем, что ранее было вы-
мышлено [7, с. 73].  

В генезисе картины мира фикциональ-
ное начало играет не менее важную роль, чем 
фактуальное. Будучи объектами постоянной 
рефлексии со стороны членов социума, фе-
номены, являющиеся основаниями для обра-
зования лингвокультурных концептов, не-
пременно подвергаются регулярному худо-
жественному осмыслению. Ряд текстов, яв-

ляющихся результатами этого осмысления, 
становятся общеизвестными (прецедентными) 
и, в свою очередь, обогащают структуру кон-
цепта новыми элементами. Объем накопленно-
го человечеством текстового достояния, важ-
ная роль, которую потребление различных ти-
пов текстов играет в культуре, делают неиз-
бежным присутствие фрагментов воображае-
мых миров в любом лингвокультурном кон-
цепте. Все это, как отмечает Г. Г. Слышкин, 
«дает возможность говорить о фикциональ-
ной составляющей как о непременной харак-
теристике лингвокультурного концепта» [7, 
с. 74]. По сути, фикциональная наполнен-
ность концепта есть частное проявление его 
ценностной природы: чем актуальнее цен-
ность для социума, тем интенсивнее ее во-
площение в художественных текстах.  

Выявив фикциональное содержание бри-
танских морально-этических концептов, 
можно сформировать гораздо более полное 
представление об их структуре. Путем ре-
дукции индивидуального и фиксирования 
общего в разнообразных дискурсивных реа-
лизациях концепта можно выявить его струк-
туру на уровне культуры.  

Этические концепты в высшей степени 
аморфны для ratio условного носителя языка, 
поскольку под одним и тем же именем объе-
диняются многообразные и иногда весьма 
противоречивые свойства, доступные интуи-
ции. Содержание культурных концептов 
редко совпадает в дискурсивной интерпрета-
ции их содержания у разных представителей 
одной культуры. Выявление структуры эти-
ческих концептов возможно путем исследо-
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вания сочетаемости номинирующих их абст-
рактных имен с глаголами и дескриптивны-
ми прилагательными. В этом случае к анали-
зу сочетаемости абстрактных имен следует 
подходить как к исходной, а не конечной 
точке. Хранятся эти проекции в сознании, а 
точнее, в подсознании коллектива и отдель-
ного индивида. То, что в рамках англосак-
сонской культуры совесть мыслится как не-
кий предмет, обладающий вполне ощутимой 
поверхностью (to get smth off one’s conscience 
«сбросить что-либо с совести», to have smth 
on one’s conscience, to lie heavy on one’s 
conscience «лежать на чьей-либо совести»), 
само по себе мало что говорит, ибо как по-
добный же предмет мыслится также душа 
(soul, heart). Поэтому выявление сочетаемо-
сти лексемы conscience с перечисленными 
предикатами недостаточно для выявления 
структуры концепта, ею репрезентируемого. 
Терзает (torture, torment) не только совесть, 
но и страх, так что и предикат «терзает, му-
чает» сам по себе недостаточно информати-
вен. Но из сочетаемости предикатов вырисо-
вывается концепт conscience. 

В. И. Карасик, выявляя структуру кон-
цептов – духовных ценностей, предлагает 
многослойную полевую модель лингвокуль-
турного концепта и выделяет в ней образную, 
понятийную и ценностную составляющие [5, 
с. 127]. Развивая концепцию В. И. Карасика, 
С. Г Воркачёв выделяет в семантическом со-
ставе лингвоконцепта помимо понятийной, 
образной и ценностной, также значимостную 
составляющую. Понятийная составляющая 
отражает дефиниционную структуру концеп-
та, значимостная – определяется местом, ко-
торое занимает имя концепта в языковой 
системе [2, с. 86]. По мнению С. Г. Воркачё-
ва, «определить понятийную составляющую 
изначально возможно «апафатически», через 
отрицание: это – то в содержании концепта, 
что не является метафорически-образным и 
не зависит от внутрисистемных («значимост-
ных») характеристик его языкового имени» 
[3, с. 80]. Термин «значимостная» в концеп-
ции С. Г. Воркачёва восходит к Ф. Соссюру, 
который назвал совокупность имманентных 
характеристик, определяющих место языко-

вой единицы в лексико-грамматической сис-
теме «значимостью» (valeur) [8, с. 113–114, 
146–148]. Исследовать ее Соссюр призывает не 
только по «оси одновременности», в синхро-
нии, но и по «оси последовательности», в диа-
хронии [8, с. 114]. Последняя ось в случае зна-
чимостной составляющей лингвокультурного 
концепта раскрывается, по мнению С. Г. Вор-
качёва, как «этимологическая память сло-
ва»*, фиксирующая эволюцию внутренней 
формы лексической единицы, путь ее «этимо-
на» [3, с. 123–124]. В синхронии значимостная 
составляющая лингвоконцепта описывается 
прежде всего через внутрипарадигматиче-
скую «равнозначность» и «разнозначность» 
ЛСВ этого имени: отношения синонимии и 
омонимии в границах соответствующей сло-
варной статьи. В число значимостных харак-
теристик концепта входит, по предположе-
нию автора, также соотношение частеречных 
реализаций его имени, его словообразова-
тельная продуктивность [3, с. 124]. ЛСВ кон-
кретных частеречных реализаций имени 
концепта вступают в ассоциативные отно-
шения (тематические, парадигматические, 
синтагматические). Очевидно, что именно 
ассоциативные отношения имен – репрезен-
тантов концепта (концепт духовной сущно-
сти крайне редко имеет одно ключевое имя) 
формируют составляющую концепта, кото-
рую С. Г. Воркачёв называет значимостной. 
В данном исследовании будем опираться на 
концепцию модели концепта С. Г. Воркачёва 
в целом, однако назовем составляющую лин-
гвоконцепта, индуцируемую разного рода 
ассоциативными отношениями имен, имею-
щих внеконтекстную связь с концептом, ас-
социативной составляющей концепта. Вы-
бранный термин точно отражает содержание 
данной компоненты и особенно адекватен 
при моделировании структуры этических 
концептов. Последние существуют в нацио-
нальном и индивидуальном сознании в виде 
бинарных оппозиций, при этом актуализация 
одной из доминантных концептуальных оп-
позиций неизбежно вызывает актуализацию 
других в силу существования прочных ассо-
циативных связей между ними. Образная со-
ставляющая этических концептов может 
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включать в себя, на наш взгляд, либо некое 
наглядно-чувственное представление о про-
тотипической ситуации (ситуациях), в кото-
рой реализуется тот или иной нравственный 
принцип («мыслительную картинку»), либо 
комбинацию когнитивных метафор, выводи-
мых носителем языка из сочетаемости абст-
рактного имени. 

Рассматривая дискурсивные реализации 
этических концептов с целью выявления их 
фикционального и общекультурного содер-
жания в художественных произведениях ру-
бежа XVI–XVII вв., нельзя не коснуться 
творчества У. Шекспира. В произведениях 
Шекспира отражены величие и трагизм его 
эпохи, страдания и радости его современни-
ков, их пороки, слабости и добродетели. 
Шекспир был человеком эпохи Возрождения и 
остался великим поэтом на все времена. По 
меткому наблюдению Н. А. Добролюбова, 
Шекспир принадлежал к числу тех писателей, 
которые «были одарены так богато природою, 
что умели инстинктивно приблизиться к есте-
ственным понятиям и стремлениям, которые 
только еще искали современные им филосо-
фы… Мало того: истины, которые философы 
только предугадывали в теории, гениальные 
писатели умели схватывать в жизни и изобра-
жать в действии» [4, с. 458–459]. Тексты про-
изведений У. Шекспира стали прецедентными 
в британской лингвокультуре, что обусловли-
вает их адекватность в качестве источника 
языкового материала при исследовании нацио-
нальных концептуальных доминант. 

Из чрезвычайно богатого и отличающе-
гося жанровым разнообразием литературно-
го наследия Шекспира целесообразно, на 
наш взгляд, избрать в качестве текстового 
материала для концептуального анализа цикл 
сонетов Шекспира. У. Шекспиру принадле-
жит цикл из 154 сонетов, точная датировка 
каждого сонета неизвестна, но установлено, 
что все они написаны в 1592–1598 гг. и 
опубликованы отдельной книгой в 1609 г. 
Преимущество сонетного цикла в качестве 
источника материала для данного исследова-
ния состоит в ограниченности его объема 
при высокой концентрации идей: исследова-
тели давно обратили внимание на тесную 

связь сонетов и драматургии Шекспира, яв-
ляющейся апофеозом его творчества [6, с. 45–
47], эта связь проявляется не только в орга-
ническом сплаве лирического элемента с 
трагическим, но также в том, что идеи и 
страсти, одухотворяющие шекспировские 
трагедии, живут и в его сонетах.  

Тематика сонетов крайне разнообразна – 
человек с его деяниями, чувствами и духов-
ным миром; природа, которая его окружает; 
выражение внутреннего мира человека через 
образы природы; общество в котором суще-
ствует личность. И все же специфика сонет-
ной формы обусловлена прежде всего уни-
версальной ее приспособленностью к пере-
даче ощущения диалектики бытия. В работе 
Иоганнеса Роберта Бехера «Философия соне-
та или маленькие наставления по сонету» 
подробно раскрыто и обосновано определе-
ние сонета как диалектического жанра. По 
мнению И. Р. Бехера, «сонет отражает основ-
ные этапы диалектического движения жизни, 
чувства или мысли от тезиса, через антитезис 
к синтезу (положение – противоположение – 
снятие противоположностей)» [1, с. 552]. Все 
основные требования сонетного канона 
прочно связаны с диалектическим характе-
ром этой поэтической формы и возникли в 
поисках наиболее совершенного способа во-
плотить диалектическое содержание. Именно 
сонетная форма позволяет отразить богатст-
во идей Шекспира, неслучайно многие моно-
логи Гамлета написаны в сонетной форме. 

Сонеты Шекспира охватывают широкий 
спектр тем, начиная любовью, дружбой, кра-
сотой природы и заканчивая различными сто-
ронами общественного бытия. Так, в 26-м со-
нете появляются понятия вассальной зави-
симости (vassalage) и посольских обязанно-
стей (ambassage). В 46-м сонете встречаются 
юридические понятия и соответствующие им 
термины: «ответчик отвергает иск» (the 
defendant doth that plea deny). В 10-м сонете 
возникает образ, навеянный понятиями эко-
номики (the lease of my true love). Такое раз-
нообразие отражаемых в сонетах аспектов 
человеческого бытия исключает возмож-
ность очевидного доминирования этических 
концептов в когнитивной структуре текста. 
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Однако именно многогранность содержания 
сонетов позволяет адекватно оценить степень 
актуальности каждого концепта в индивиду-
альной концептосфере автора.  

Особое место в цикле благодаря своему 
явно выраженному социальному и нравствен-
ному звучанию занимает 66-й сонет. В тексте 
сонета затрагиваются нравственные ценно-
сти, которые автор считает наиболее значи-
мыми, попрание которых приводит его «ли-
рического героя» к отчаянию, разочарованию 
и желанию уйти из жизни. Одно это свиде-
тельствует об акцентуации ценностной со-
ставляющей реализуемых концептов. Рас-
смотрим текст сонета: 

Tired with all these for restful death I cry, 
As to behold desert a beggar born, 
And needy nothing trimmed in jollity, 
And purest faith unhappily forsworn, 
And gilden honour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled, 
And art made tong-tied by authority, 
And folly (doctor-like) controlling skill, 
And simple truth miscalled simplicity, 
And captive good attending captain ill. 
Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that to die, I leave my love alone [10]. 

Приведем один из возможных вариантов 
подстрочного перевода:  

Устав от всего этого, я призываю целительную  
смерть, 

Видя достоинство, что просит подаянья, 
И пустое ничтожество, весело красующееся, 
И чистейшую веру, злосчастно обманутую, 
И позлащенные почести, воздаваемые  

недостойным, 
И девичью честь, грубо поруганную, 
И истинное совершенство, недостойно  

оскорбленное, 
И силу, затираемую хромой властью, 
И искусство, которому связывает язык власть, 
И глупость, с ученым видом контролирующую  

знание, 
И прямоту, обзываемую глупостью, 
И порабощенное добро, прислуживающее  

руководящему злу.  
Устав от всего этого, я хотел бы уйти, 
Но, умирая, я оставляю мою любовь одну.  

В тексте сонета репрезентированы кон-
цепты, которым Шекспир, очевидно, придает 
доминантный статус в рамках представлен-
ной в цикле индивидуальной морально-
этической концептосферы: «честь» (honour, 
disgraced), «честность» (truth), «целомудрие» 
(maiden virtue), «верность» (purest faith).  

Этот вывод подтверждается и анализом 
частотности лексем, актуализирующих ука-
занные концепты во всем цикле. Средством 
концентрированной апелляции** к концепту-
альной оппозиции «honour» – «dishonour» 
являются лексемы worth (19 употреблений в 
цикле сонетов), worthiness (3 употребления), 
honour (9), dignity (2), dignify (3), noble (2). 
Дисперсивно рассматриваемый концепт реа-
лизуется лексемами grace (16), disgrace (8), 
glory (8), glorious (1), respest n. (4), respect 
v.(2), unrespected (3), shame (11), shamefully 
(1). Важно отметить, что основным репрезен-
тантом концепта «honour» в сонетах Шек-
спира (как и в «Кентерберийских рассказах» 
Чосера***) является исконная англосаксон-
ская лексема worth, в то время как француз-
ские заимствования honour и dignity значи-
тельно уступают в частотности употребле-
ния. Итак, в текстах сонетов концептуальная 
оппозиция «honour» – «dishonour» реализует-
ся не менее 82 раз, при этом необходимо 
учитывать, что все апелляции к другим до-
минантным этическим концептам («honesty», 
«chastity», «loyalty» и пр.) одновременно яв-
ляются средствами дисперсивной апелляции к 
концепту «honour». «Honour» (честь) и 
«honesty» (честность) сближаются, в частно-
сти, в следующем контексте, где лексемы их 
репрезентирующие соединяются сочини-
тельным союзом: Take all my comfort of thy 
worth and truth (37 сонет).  

Концептуальная оппозиция «honesty» – 
«dishonesty» отличается в сонетном цикле 
высокой значимостью. Она репрезентирова-
на целым рядом лексем: truth (26 употребле-
ний), true (41), untrue (2), falsehood (14), false 
(19), falsehood (3), falsely (2), lie (8), lie v. (3), 
cheater (2), deceive (4), frank (1). В общей 
сложности в текстах 154 сонетов насчитыва-
ется 125 случаев концентрированной и дис-
персивной апелляции к рассматриваемой 
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оппозиции. Номинативная плотность концепта 
и высокая частотность его репрезентантов в 
поэме позволяет сделать вывод о его акту-
альности и акцентуации ценностного эле-
мента в его структуре. Наличие интенсивной 
ценностной составляющей в структуре кон-
цепта «honesty» подтверждается фактами его 
реализации в одном контексте с концептом 
«beauty», обладающим в данном фикцио-
нальном воплощении ярко выраженной по-
ложительной ценностной составляющей. Ср.:  

As truth and beauty shall together thrive 
(14);  

Thy end is truth's and beauty's doom and 
date (14);  

O truant Muse what shall be thy amends 
For thy neglect of truth in beauty dyed? 
Both truth and beauty on my love depends; 
So dost thou too, and therein dignified. 
Make answer Muse: wilt thou not haply say, 
«Truth needs no colour, with his colour fixed; 
Beauty no pencil, beauty's truth to lay; 
But best is best, if never intermixed?» (101) 

Fair, kind, and true, have often lived alone, 
Which three till now, never kept seat in one 
(105). 

В текстах сонетов Шекспира лексема 
fair употребляется, главным образом, в зна-
чении «прекрасный». Поскольку концепты 
«красота» и «правда» актуализируются в об-
щем контексте, они обладают в данных усло-
виях дискурса идентичным ценностным 
компонентом: правда столь же прекрасна, 
сколь и красота.  

Ценностные составляющие концептов 
«honesty» и «dishonesty» индуцируются по-
средством употребления его репрезентантов 
в атрибутивных и предикативных конструк-
циях с пейоративной и мелиоративной лек-
сикой. Ср.: fair truth (137 сонет), thy true-
telling friend (82 сонет), and in our faults by lies 
we flattered be (138 сонет), so foul a lie (152 
сонет) и др.  

Так как значительная часть цикла по-
священа проблемам человеческих отноше-
ний, любви и дружбе, актуальность концеп-
туальной оппозиции «верность» – «невер-
ность» обусловливается жанровой принад-
лежностью исследуемого текста. В тексте 

сонетов выявляются следующие случаи кон-
центрированной апелляции к данной оппози-
ции: существительное faith (вера, доверие) 
употреблено 5 раз, существительное trust 
(вера, доверие) – 5 раз, constancy – 3 раза, 
betray (предать) – 4 раза, perjure (нарушить 
клятву) – 4 раза. Помимо этого концептуаль-
ная оппозиция «верность» – «неверность» реа-
лизуется в сонетном цикле дисперсивно, в ча-
стности, посредством употребления лексемы 
oath (6 раз). Ср.: but why of two oaths' breach do I 
accuse thee (152). Средством дисперсивной 
апелляции к концепту «верность» является 
также лексема true, которая во многих случаях 
репрезентирует не только концепт «чест-
ность», но и концепт «верность». Ср.: 

No love, my love, that thou mayst true love 
call (40); 

O! lest your true love may seem false in this 
That you for love speak well of me 

untrue… (72); 
Hence, thou suborned informer! a true 

soul… (125); 
Which many legions of true hearts had 

warmed (154) и др.  
Количество апелляций к концептуальной 

оппозиции «верность» – «неверность» в тексте 
сонетов уступает количеству апелляций к рас-
смотренным выше концептам, однако акцен-
туация ценностной составляющей в структуре 
концепта делает его одним из доминантных 
этических концептов, организующих когни-
тивное пространство сонетов: honest faith 
(152); purest faith (66); how many lambs might 
the stern wolf betray (96); for I have sworn deep 
oaths of thy deep kindness, oaths of thy love, thy 
truth, thy constancy (152); lust is perjured, 
murderous, bloody, full of blame, savage, extreme, 
rude, cruel, not to trust… (129) и пр.  

Интересно отметить, что в последнем 
контексте способность вызывать доверие про-
тивопоставляется целому ряду пороков, таких 
как «жестокость», «несдержанность», «гру-
бость» и пр.: страсть способна на клятвопре-
ступление, убийство, кровопролитие, постыд-
на, беспощадна, несдержанна, груба, жесто-
ка, ей нельзя доверять. При этом «неверность 
клятве» (perjury) приравнивается к убийству: 
«lust is perjured, murderous, bloody…».  
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Концепт «temperance» играет в когни-
тивном пространстве сонетов не менее 
важную роль, чем в поэме Э. Спенсера 
«Королева Фей», где этой добродетели по-
свящается отдельная книга. В цитируемом 
выше 129-м сонете поэт страстно осуждает 
не только неверность, но и страсть и, со-
ответственно, проявления неумеренности 
вообще:  

The expense of spirit in a waste of shame 
Is lust in action: and till action, lust 
Is perjured, murderous, bloody, full of blame, 
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust; 
Enjoyed no sooner but despised straight; 
Past reason hunted; and no sooner had, 
Past reason hated, as a swallowed bait, 
On purpose laid to make the taker mad. 
Mad in pursuit and in possession so; 
Had, having, and in quest to have extreme; 
A bliss in proof, and proved, a very woe; 
Before, a joy proposed; behind a dream. 
All this the world well knows; yet none knows well 
To shun the heaven that leads men to this hell.  

Приведем один из возможных вариантов 
подстрочного перевода:  

К напрасной постыдной трате духовных сил 
Приводит страсть, никогда не знающая покоя,  

страсть  
Способна на клятвопреступление, убийство,  

кровопролитие, постыдна, 
Беспощадна, несдержанна, груба, жестока, ей  

нельзя доверять; 
Страсть находит удовлетворение только  

в презренном порыве; 
В неразумном преследовании цели, которую  

нелегко достичь, 
В бессмысленной ненависти, она подобна  

наживке, 
Которую умышленно подложили, чтобы свести  

с ума того, кто ее заглотит. 
Безумие в преследовании и в обладании, 
В бесконечном неутолимом желании иметь  

больше; 
Счастье тому, кто гонится за предметом  

вожделения, горе тому, кто его обрел;  
Впереди смутно маячащая радость, позади лишь  

сон. 
Все это известно миру от века, но никто не знает  

этого настолько хорошо,  
Чтобы избежать рая, ведущего в ад.  

Необходимо отметить, что лексема lust в 
ранненовоанглийский период употреблялась 
в значении «страсть». Однако в структуре 
значения лексемы уже к середине XIVв.**** 
индуцировалась сема отрицательной оценоч-
ности, и существительное lust стало употреб-
ляться в значении «похоть». К этому момен-
ту в словарном составе языка уже существо-
вало нейтральное в оценочном смысле фран-
цузское заимствование passion. Шекспир 
употребляет лексему passion в других кон-
текстах [Ср.: A woman's face with nature's own 
hand painted, Hast thou, the master mistress of 
my passion (20 сонет)], однако в рассматри-
ваемом сонете прибегает к слову lust. Таким 
образом, в данной фикциональной реализа-
ции концепт «страсть» обретает интенсив-
ный негативный оценочный аспект, в струк-
туре его ассоциативной составляющей инду-
цируются признаки «жестокость», «преда-
тельство», «грубость», «беспощадность», 
«стыд», «презрение», «ненависть». В тексте 
рассматриваемого сонета насчитывается 15 лек-
сем, содержащих негативную оценку в струк-
туре лексического значения (shame, blame, 
woe, bloody, savage, rude, cruel, murderous, 
hell и др.). Лексема extreme, репрезентирую-
щая в данном контексте концепт «неумерен-
ность», употребляется в сонете дважды. При 
этом в первом случае она находится в одной 
предикативной цепочке с прилагательными 
bloody, savage, cruel, murderous и пр., а во 
втором – в силу самой организации сонетной 
формы ассоциируется с крайним несчастьем 
(woe). Ср.:  

Had, having, and in quest to have extreme; 
A bliss in proof, and proved, a very woe.  
Таким образом, в данной дискурсивной 

реализации ассоциативная составляющая 
концепта «intemperance» («неумеренность») 
включает признаки: «неверность», «жесто-
кость», «предательство», «грубость», «клят-
вопреступление», «беспощадность», «пре-
зрение», «ненависть», «несчастье», «стыд», 
«безумие», «гибель». Перечисленные при-
знаки составляют фикционалему концепта 
«intemperance» – элемент лингвокультурного 
концепта, основанный на ассоциативной свя-
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зи между концептуализируемым феноменом 
и фрагментом авторского мира. Не отрицая 
субъективности данного компонента концеп-
та, нельзя в то же время забывать, что ничто 
не возникает в сознании индивидуума без 
влияния культурной среды.  

Анализ текстов сонетного цикла позво-
ляет также сделать вывод о значимости в нем 
концептуальной оппозиции «modesty» – 
«pride». Методом количественного подсчета 
в тексте поэмы выявлено 12 случаев упот-
ребления существительного pride, 18 случаев 
употребления прилагательного proud, 1 слу-
чай – наречия proudly. Прилагательное 
humble (скромный, смиренный) встречается в 
тексте 3 раза, существительное disdaine (над-
менность, пренебрежение) – 4 раза, глагол 
disdaine (презирать, смотреть свысока) –  
2 раза, прилагательное lofty (высокомерный, 
надменный) – 3 раза, существительное conceit 
(высокомерие) – 3 раза, глагол despise (пре-
зирать) – 4, существительное scorn (пре-
зрение) – 2, глагол scorn (презирать, пренеб-
регать) – 1, глагол boast (хвастаться) – 5.  

Итак, на основе анализа языкового мате-
риала было выявлено, что наибольшей акту-
альностью и наивысшей позитивной ценно-
стной акцентуацией в текстах сонетного цик-
ла У. Шекспира отличаются морально-эти-
ческие концепты honour, modesty, honesty, 
temperance, chastity и loyalty.  

Морально-этическая концептосфера, 
репрезентированная в цикле сонетов, явля-

ется индивидуальным, фикциональным во-
площением концептосферы национальной. 
Однако индивидуальное сознание, как отме-
чалось выше, с неизбежностью отражает 
динамические процессы культуры. Концепт 
«honour», доминантный в рыцарский пери-
од, по-прежнему сохраняет свою органи-
зующую концептосферу роль, при этом на-
блюдаются изменения в его структуре. В част-
ности, утратили актуальность концепты 
«доблесть» и «самопожертвование», входив-
шие в ассоциативную составляющую кон-
цепта в рыцарский период, так как в истори-
ческий слой концепта отошел порождавший 
их когнитивный признак ядра концепта – 
«воинственность». При этом формируется 
ряд новых признаков, что нашло отражение 
в цикле сонетов. Значимость концептов 
modesty, honesty, chastity и temperance в 
текстах сонетов обусловлена процессами 
социального развития Англии: реформацией 
церкви, утверждением на большей террито-
рии государства кальвинизма с его пуритан-
ской доктриной, развитием буржуазных от-
ношений. Несмотря на то, что У. Шекспир 
был ярким представителем английского 
Возрождения, он отразил в своем сонетном 
цикле не только идеалы гуманизма с его ма-
гистральной идеей права отдельного инди-
вида на счастье и духовное совершенство-
вание, но также прочие объективно сущест-
вующие изменения национальной идеоло-
гии и концептосферы.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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УСЕЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
КАК ЯЗЫКОВАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Работа представлена кафедрой немецкого языка 
Тульского государственного университета им. Л. Н. Толстого. 

 
В статье рассматриваются процессы усечения определителей сложных 

существительных, что обусловливает сдвиг семантики сложного слова на оп-
ределяемое и становление нового значения в семантической структуре того 
слова, основа которого выступила в качестве определяемого компонента 
сложного существительного.  

Ключевые слова: новое значение, усечение определителя, композит. 


