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В статье на материале английского языка рассматривается языковая концептуализация 
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Изучение проблемы взаимосвязи язы-

ка и эмоций становится все более акту-
альным. Эмоции являются мотивацион-
ной основой сознания, мышления и со-
циального поведения и представляют 
собой разновидность человеческих стра-
стей, которые пронизывают все сферы 
жизни человека и отражаются на всех 
уровнях языка. Как отмечает В.И. Шахов-
ский, «ключом к изучению человеческих 
эмоций является сам язык, который но-
минирует эмоции, выражает их, описы-
вает, имитирует, категоризует, класси-
фицирует, структурирует, комментиру-
ет, изобретает искренние и неискренние 
средства для их эксплика-
ции/импликации, для манифестации и 
сокрытия, предлагает средства для язы-
кового манипулирования и моделирова-
ния соответствующих эмоций. Именно 
язык формирует эмоциональную карти-

ну мира представителей той или иной 
лингвокультуры» [1]. 
В современной лингвистике эмоции 

рассматриваются в аспекте семиотики и 
коммуникации, т. е. как опыт не отдель-
но взятого субъекта, а межсубъектный 
опыт, который возникает в процессе 
коммуникации и маркируется специаль-
ными вербальными/невербальными 
знаками. В многочисленных научных ис-
следованиях затрагиваются вопросы тео-
рии и семиотики эмоций, их концептуа-
лизации и вербализации [2-5 и др.]. Вни-
мание исследователей привлекают как 
отдельные эмоциональные концепты [6-8 
и др.], так и целые области эмоциональ-
ной картины мира [2, 9].  
Анализ эмоциональных концептов с 

позиций когнитивно-дискурсивного под-
хода имеет целью показать, что эмоции 
как явления психики имеют чрезвычайно 
сложную концептуальную структуру, ко-

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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торая может быть выявлена путем система-
тизации языковых выражений, используе-
мых носителями языка для обозначения и 
представления эмоций. 
Дискурсивный анализ языковых 

средств, объективирующих эмоциональ-
ное состояние печали, навел на мысль о 
двойственности представления иссле-
дуемого феномена. Рассмотрим следую-
щие примеры: а) I had actually been feeling 
sad since he left, and I was annoyed at myself for 
it (Steel4, p.102); б) She looked so sad that it 
touched his heart (Steel3, p. 118). В примере 
а) события внутренней сферы квалифи-
цируются самим субъектом эмоциональ-
ного состояния печали, о чем свидетель-
ствует употребление предиката feel. 
Пример б) сообщает о перцептивно-
когнитивном акте, о точке зрения на-
блюдателя, с позиции которого описыва-
ется состояние печали, о чем сигнализи-
рует наличие предиката look. Знание са-
мого субъекта о своем состоянии и ин-
терпретация внешних проявлений на-
блюдателем отражают возможность язы-
ковой концептуализации внутренней 
сферы человека двумя различными спо-
собами: с позиции чувствующего субъек-
та и с позиции стороннего наблюдателя. 
В исследовании мы применяем подход 

Т.И. Семеновой, который позволяет рас-
сматривать репрезентацию эмоциональ-
ного состояния печали через  
«Я»-модусную рамку («изнутри», с точки 
зрения чувствующего субъекта) и «не-Я» 
модусную рамку («извне», с позиции 
стороннего наблюдателя). Это означает, 
что внутренние состояния в языковой 
картине мира могут быть представлены 
двояко – как чувство, переживание и как 
суждение о том, что индивид испытывает 
определенное чувство [10]. Под модусной 
рамкой, вслед за Г.А. Золотовой [11], мы 
понимаем способ восприятия, способ по-
лучения информации об окружающей 
действительности. 
Рассмотрим репрезентацию эмоцио-

нального состояния печали через  
«не-Я» модусную рамку.  
Эмоциональные состояния представ-

ляют собой закрытые от наблюдения фе-

номены. С одной стороны, эмоции отно-
сятся к внутреннему миру человека, не-
доступному восприятию, но, с другой 
стороны, эмоциональные состояния про-
являются вовне – в поступках, мимике, 
голосе человека. «Не-Я» модусная рамка 
предполагает взгляд со стороны. В «не-Я» 
модусной рамке субъект состояния явля-
ется лицом, отличным от говорящего, это 
может быть сторонний наблюдатель, в 
роли которого выступает персонаж или 
повествователь – наблюдатель.  

«Не-Я» модусная рамка актуализиру-
ется в художественном тексте в конст-
рукциях с предикатами seem, appear, look, 
sound, ср.: She appeared nervous and depressed 
(Dreiser1, p. 118); They were looking frightened 
and sad (Steel4,p. 112); Colonel Raven 
sounded almost distressed (Innes, p. 59). 
Данные конструкции сигнализируют о 
наблюдении внешних признаков эмоции 
печали. Внутренний эмоциональный 
мир человека, в отличие от внешнего, 
материального не воспринимается на 
слух, он не наблюдаем и не осязаем. Свя-
зующим звеном, выводящим внутренние 
эмоциональные переживания на языко-
вой уровень, являются каналы воспри-
ятия (зрение, слух, осязание) и соответст-
вующие им перцептивные модальности: 
визуальная, аудиальная и кинестетиче-
ская. Выбор перцептивного предиката 
зависит от того, в какой модальности на-
блюдатель воспринимает действитель-
ность. Употребление предикатов look, ap-
pear свидетельствует о восприятии в ви-
зуальной модальности, когда вербальное 
закрепление получает внешний вид, по-
ведение. Употребление предиката sound 
свидетельствует о восприятии в аудиаль-
ной модальности, когда эмоциональное 
состояние проявляется через аудиальные 
признаки, и вербальное закрепление по-
лучают голосовые проявления. 
Средством актуализации «не-Я» мо-

дусной рамки являются конструкции с 
единицами с модальной семантикой 
must, may/might, probably, ср.: He’s probably 
just tired, and he’s probably sad to see you go 
(Steel1,p. 244). Эпистемические единицы 
со значением предположительности must, 
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may, probably эксплицируют внешнюю 
позицию говорящего [11]. В таких выска-
зываниях вербализуются рассуждения 
наблюдателя о воспринимаемых сим-
птомах. Например, в следующем контек-
сте герой, не имея возможности «про-
никнуть в сознание» собеседника, пред-
полагает, что тот переживает печаль. На 
языковом уровне предположение лекси-
кализуется наречием probably, ср.: Jeff 
looked at her and sighed. ‘You’re probably 
upset with me.’ ‘Upset! I –’ She could not 
find the words (Sheldon2, p. 423). Модаль-
ные единицы may/might употребляются в 
том случае, если говорящий обладает ог-
раниченными знаниями о ситуации и 
выдвигает гипотезу о реальном положе-
нии дел, ср.: He might be cruelly wounded 
and distressed, but, unlike himself, he was 
neither petty nor revengeful (Dreiser2, p. 
122). От высказываний, содержащих ги-
потезу, отличаются высказывания с мо-
дальной единицей must, которые гово-
рящий формирует на основе косвенных 
признаков. В этом случае говорящий вы-
сказывает предположение, возникшее в 
результате логических рассуждений и 
обработки имеющихся данных. В приме-
ре ниже косвенными данными о том, что 
героиня испытывает печаль, являются ее 
печальные письма, ср.: Her sad letters! 
How she must have suffered! (Dreiser2, p. 
312). 
Средством актуализации «не-Я» мо-

дусной рамки являются конструкции с 
союзами as if/as though, ср.: She looked as 
though she were about to cry, and then he leaned 
down and whispered something in her ear which 
sparkled a smile on her face like a sunburst 
(Steel3, p.88). Внешние проявления эмо-
ционального состояния печали концеп-
туализируются наблюдателем как сим-
птоматически значимые и получают вер-
бальное закрепление в номинации эмо-
ционального состояния. Употребление 
союзов as if/as though в данном случае ука-
зывает на ментальную операцию, произ-
веденную субъектом восприятия над 
перцептуальной информацией, но ее ре-
зультат опровергается истинностной 
оценкой, носителем которой является 

повествователь. Союзы as if/as though вво-
дят внешнюю точку зрения на внутрен-
ний мир человека. В примере ниже на-
блюдатель интерпретирует определен-
ные особенности поведения персонажа 
как проявление печали, ср.: ‘Awfully nice,’ 
he agreed weakly. He acted as though he were 
making arrangements for his own funeral (Hux-
ley,p. 171). 

«Не-Я» модусная рамка репрезентиру-
ется посредством когнитивной метони-
мической модели «Часть-Целое», ср.: Her 
voice shook, and she ceased talking, her eyes fill-
ing and her lips beginning to quiver. And as 
swiftly she concealed her face with her hands and 
turned away, her shoulders shaking as she did so 
(Dreiser1, p. 445). Суть метонимической 
модели «Часть-Целое» заключается в том, 
что симптомы печали выступают в каче-
стве вторичной номинации эмоциональ-
ного состояния печали. Физиологиче-
ский эффект эмоции, таким образом, за-
мещает саму эмоцию. Концептуальная 
метонимия представляет собой исполь-
зование какой-либо субкатегории или 
члена категории для того, чтобы пред-
ставить категорию в целом [5, 12]. Мето-
нимическая модель эмоции печали фор-
мируется на основе внешних проявле-
ний, к которым относятся мимика, пан-
томимика, голос, дыхание, сердечная 
деятельность, функции секреторных же-
лез, цвет лица. На основе внешних про-
явлений печали выделяются мимическая, 
пантомимическая, голосовая, дыхатель-
ная, кардиальная, секреторная и цвето-
вая метонимические модели.  

1) Мимическая модель представлена но-
минациями, репрезентирующими выра-
зительные движения лица, глаз, губ, под-
бородка, ср.: But my mother’s expression was 
what devastated me: a quiet, blank look that said 
she had lost everything (Kral, p. 35).  

2) Цветовая модель эмоционального со-
стояния печали номинируется выраже-
ниями, описывающими цвет лица, ср.: It 
hung like a sack on her, and she looked thirty 
years old, with her hair tied back in a tight bun, 
and her face deathly pale as she stood beside her 
father (Steel1, p.4). 
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3) Пантомимическая модель представ-
лена номинациями поз, движений тела в 
целом, а также его частей, таких как го-
лова, плечи, руки, ср.: Finding it to be a feat 
all too far beyond him, he sank down on the 
doorstep, and putting his head in his hands, he 
cried his eyes out (Bingham, p. 300). 

4) Голосовая модель репрезентирована 
такими номинациями, как trembling; vi-
brant; cracked; tense; loud; low; tear-strained; 
lost in sobs; under command; monotonous; flat, 
ср.: ‘Why are you preaching all this to me?’ Lu-
cy said in a louder, upset voice (Cornwell, p. 
71). 

5) Дыхательная модель основана на 
концептуализации эмоционального со-
стояния печали как сбившегося дыхания, 
ср.: I took a deep, shaky breath, and my voice 
sounded cracked when I saw him (Cornwell, p. 
385). 

6) Кардиальная модель основана на том, 
что у расстроенного человека нарушает-
ся ритм сердца, ср.: My heart wouldn’t beat 
normally, and my breathing was shallow 
(Cornwell, p. 386). 

7) Секреторная модель представлена 
номинациями, репрезентирующими ак-
тивность секреторных желез, к которым 
относятся слезы, пересыхание в горле, 
ср.: She swallows hard over a lump in her throat 
and blinks away tears as she unwraps her straw 
(Staub, p. 452). 
Средством актуализации «не-Я» мо-

дусной рамки являются также и когни-
тивные метафорические модели, ср.: Eli-
nor saw with great uneasiness the low spirits of 
her friend (Austen,p. 92). В рамках когни-
тивно-дискурсивной парадигмы мета-
фора выступает как средство отражения 
знания, которое представляет собой опыт 
взаимодействия человека с окружающим 
миром [14]. Все эмоциональные метафо-
ры, т. е. такие метафоры, которые служат 
средством концептуализации эмоций в 
языке, имеют общую структуру, а имен-
но, они уподобляют чувство, некое пси-
хологическое или душевное состояние, а 
также его действие на душу и тело испы-
тывающего их существа некоему физиче-
скому, материальному феномену [4, 13, 
14 и др.]. Эмоциональное состояние пе-

чали репрезентировано через «не-Я» мо-
дусную рамку посредством следующих 
когнитивных метафор:  

1) ПЕЧАЛЬ – НИЗ: <…> ; but poor Ed-
ward is so cast down about it! Did not you think 
him dreadful low-spirited when he was at Bar-
ton? He was so miserable when he left us at 
Longstaple, to go to you, that I was afraid you 
would think him quite ill (Austen, p.130). Ре-
плика ‘Did not you think him dreadful low-
spirited?’ в приведенном примере свиде-
тельствует о том, что некоторые внешние 
признаки угнетенного морального со-
стояния, заставили говорящего задумать-
ся о внутренних переживаниях другого 
героя. 

2) ПЕЧАЛЬ – ПАДЕНИЕ ВНИЗ: At once 
his face fell, his dreams being so thickly clouded 
over (Dreiser1, p. 235). Данная метафора в 
английском языке зафиксирована фра-
зеологическим сочетанием smb’s face fell. В 
данном высказывании лицо персонажа, 
печально размышляющего над своим 
убогим происхождением, приобретает 
унылое выражение, а сторонний наблю-
датель описывает мимику героя.  

3) ПЕЧАЛЬ – БОЛЬ: There was sorrow in 
her eyes, an old deep pain that she hid from the 
world, but not from him (Steel3,p. 174). Как 
явствует из примера, боль во взоре дру-
гого человека метафорически осмысляет-
ся как переживание печали.  

4) ПЕЧАЛЬ – ГОРЕЧЬ: Bitterness coated 
Phillip’s voice as he took another step toward 
Sybill (Roberts, 179). Горечь звучит в голо-
се персонажа, вынужденного расстаться с 
любимой, и концептуализируется как 
переживание печали.  

5) ПЕЧАЛЬ – ХОЛОД: She is frozen in 
pain, it’s written all over her. Something terrible 
has happened to that girl, and she won’t give it 
up (Steel2,p. 63). О том, что героиня «за-
стыла» в своей печали, и это видно со 
стороны, свидетельствует употребление в 
высказывании лексической единицы to be 
written over.  

Таким образом, «не-Я» модусная рам-
ка предполагает взгляд на субъект и его 
характеристики с позиции внешнего на-
блюдателя. Анализ репрезентации эмо-
ционального состояния печали в художе-
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ственных текстах позволил выявить оп-
ределенные способы языкового пред-
ставления внешнего проявления пережи-
вания печали на синтаксическом уровне. 
«Не-Я» модусная рамка реализуется в 
конструкциях с предикатами seem, appear, 
look, sound, в конструкциях с предикатами 
мыслительной деятельности think, 
suppose, в конструкциях с союзами as if/as 
though и модальными единицами must, 
may, probably, а также посредством когни-
тивных метонимических и метафориче-
ских моделей.  
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Повышение квалификации педагогов 

– одно из важных и актуальных направ-
лений современной системы образова-
ния. Качество образования напрямую 
зависит от качества подготовки и пере-
подготовки педагогических кадров. На 
современном этапе развития педагогиче-
ской науки разработано достаточно 
большое количество различных моделей 
организации учебного процесса по по-
вышению квалификации, проведены ис-
следования по проблемам обучения 
взрослых, предложены разнообразные 
системы компетентностей специалистов.  
Одна из таких классификаций преду-

сматривает пять важных групп компе-
тентностей для педагогов: информаци-
онно-методологические, теоретические, 
методические, социально-коммуника-
тивные, личностно-валеологические [1]. 
Информационно-методологическая 

компетентность – относительно новое 
направление требований к педагогу, воз-
никшее в результате развития процессов 
информатизации, глобализации, уско-
рения роста научных знаний, и, в част-
ности, появления таких новых областей, 

как методология практической деятель-
ности, педагогическая праксеология и 
педагогическое проектирование. 
Две категории, лежащие в основе дан-

ной компетентности – методология и 
информация. Они представляют собой 
взаимосвязанные и взаимодополняющие 
направления в работе учителя, опреде-
ляющие практически все грани и осо-
бенности педагогической деятельности. 
Содержание данной компетентности 

предъявляет ряд особенностей к проце-
дуре повышения квалификации. К при-
меру, одним из существенных препятст-
вий к развитию и совершенствованию 
информационно-методологической 
компетентности выступает наличие у 
учителей психологического барьера вос-
приятия содержания таких важных, но 
абстрактных по содержанию понятий, 
как методология, философия, диалекти-
ка, общенаучные концепции и т. п.  
Специфика данной компетентности 

заключается также в том, что она затра-
гивает основополагающие, фундамен-
тальные моменты педагогической рабо-
ты. От уровня развития данной компе-


