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В статье представлен лексикографический анализ языковых средств репрезентации эмоцио-

нального концепта SADNESS. Анализ дефиниций слова – репрезентанта концепта и его синони-
мов позволяет выделить основные концептуальные признаки исследуемого концепта. 
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Опираясь на данные авторитетных 
лексикографических источников, пред-
ставляется возможным выделить основ-
ные концептуальные признаки исследуе-
мого феномена, позволяющие описать 
суть определенной эмоции. По автори-
тетному мнению Ю.С. Степанова, изуче-
ние всякого концепта предполагает, с од-
ной стороны, вычленение в его структуре 
основных и дополнительных признаков, а 
с другой стороны, установление этимоло-
гии обозначающего его знака [1, с. 44-45]. 
В этой связи Н.А. Красавский замечает, 
что если применение компонентного 
анализа оказывается эффективным при 
изучении сущности концепта преимуще-
ственно в синхронии, то использование 
метода этимологического анализа позво-
ляет изучать данный феномен в диахро-
нии. Полученные этимологические дан-
ные имеют принципиальную важность, 
поскольку отражают сам механизм фор-
мирования того или иного концепта [2]. 
Многие эмоциональные концепты, суще-
ствующие в современных языковых кар-
тинах мира, представляют собой унасле-
дованные из мифологического сознания 

ментальные структуры [3, с. 3]. Таким об-
разом, на базе данных этимологических 
словарей определяется основной этимо-
логический признак исследуемого кон-
цепта и отслеживается развитие его со-
держания.  

В этимологическом словаре под редак-
цией Д. Харпера указано, что лексема sad-
ness является производной от лексической 
единицы sad, появившейся в древнеанг-
лийском языке и имевшей написание sæd. 
Лексема sæd, в свою очередь, образовалась 
от древнегерманской единицы sathaz со 
значением ‘satiated’/‘сытый, насытив-
шийся’, имеющей индоевропейскую ос-
нову sa-‘satisfied’. Значение прилагатель-
ного sad менялось с течением времени: по 
одной из версий, от ‘heavy’/‘тяжелый’, 
‘weary’/‘усталый, изнуренный’, ‘tired 
of’/‘усталый’ до появления одного из 
значений ‘unhappy’/‘несчастливый, не-
счастный’ в 1300 г., и, согласно второй 
версии, от ‘steadfast’/‘твердый, прочный’, 
‘firm’/‘крепкий, прочный’, ‘serious’/‘серь-
езный’ до появления значения 
‘grave’/‘мрачный’ в том же году.  В своем 
современном значении лексическая еди-
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ница sad заменила древнеанглийскую 
лексему unrot – отрицательную форму 
лексемы rot со значением ‘cheerful, 
glad’/‘радостный, веселый, довольный’ 
[OED]. В этимологическом словаре An 
Etymology Dictionary of the English Lan-
guage указано, что первичным значением 
прилагательного sad являлось  ‘sated’/‘сы-
тый, накормленный’. В среднеанглий-
ский период, наряду с названным выше 
значением, у лексемы sad развиваются но-
вые значения: ‘satisfied’/‘довольный, 
удовлетворенный’, ‘fixed’/‘неподвижный, 
постоянный’, ‘firm’/‘крепкий, прочный’, 
‘steadfast’/‘твердый, прочный’. Значение 
лексической единицы sad в современном 
английском  языке сформировалось от 
лексем ‘sated’/‘сытый, накормленный’, 
‘tired’/‘усталый’, ‘weary’/‘усталый, изну-
ренный’, функционировавших в средне-
английский период [EDEL].  

Проведенный этимологический анализ 
показал, что существительное sadness яв-
ляется дериватом прилагательного sad.  
Значение прилагательного sad в момент 
своего образования в большей мере ука-
зывало на физические ощущения челове-
ка (‘sated’/‘сытый, накормленный’, 
‘heavy’/‘тяжелый’, ‘weary’/‘усталый, из-
нуренный’, ‘tired of’/‘усталый’). По мере 
развития лексемы ее значение станови-
лось более абстрактным, и обозначало 
фрагмент эмоциональной жизни челове-
ка (‘unhappy’/‘несчастливый, несчаст-
ный’, ‘grave’/‘мрачный’). Таким образом, 
формирование исследуемого концепта 
происходило от чувственного содержа-
ния, основанного на телесном опыте, к 
более абстрактному, иными словами, из 
мира физического в мир психический. 
Наличие индоевропейской основы sa- у 
лексемы sad указывает на то, что иссле-
дуемый концепт относится к древнейше-
му пласту индоевропейской лексики, что 
свидетельствует о его длительном исполь-
зовании в языке и речи.  

Анализ синонимов и дефиниций су-
ществительного sadness способствует даль-
нейшему выявлению концептуальных 
признаков концепта SADNESS. В сино-
нимическом словаре Webster’s Dictionary 

of Synonyms представлены следующие 
синонимы лексической единицы sadness: 
depression, melancholy, melancholia, dejection, 
gloom, blues, dumps, vapors [WDS, p. 722]. 
Они отличаются друг от друга по таким 
смысловым признакам, как интенсивность 
чувства, его характер, внешние проявле-
ния, длительность и причина. Лексема 
sadness является доминантой в указанном 
синонимическом ряде и трактуется как 
общее понятие, значение которого вне 
контекста не несет информации о степени 
печали и ее причине. По данным того же 
синонимического словаря лексема sadness 
имеет синоним sorrow, синонимический 
ряд которого, в свою очередь, составляет: 
sorrow, grief, anguish, woe, dole, regret  [WDS,p. 
769]. Синонимы отличаются друг от друга 
по признакам интенсивности обозначае-
мого чувства, характера его проявления и 
вызывающих его причин, но все они озна-
чают печаль, горе, скорбь, страдание. 
Анализ дефиниций синонимов позволил 
выделить лексему sadness как базовую, ре-
презентирующую концепт эмоционально-
го состояния SADNESS. Такой выбор объ-
ясняется частотностью употребления дан-
ной языковой единицы в словарных де-
финициях.  

Лексикографический анализ дефини-
ций лексемы sadness и дефиниций выде-
ленных синонимов depression, melancholy, 
melancholia, dejection, gloom, blues, dumps, va-
pors, sorrow, grief, anguish, woe, dole, regret 
был проведен на основании данных авто-
ритетных толковых словарей английского 
языка: Collins Cobuild English Language 
Dictionary [CCELD], Webster’s New World 
Dictionary [WNWD], Longman Dictionary 
of English Language and Culture [LDELC], 
Macmillan English Dictionary for Advanced 
Learners [MED]. 

По данным толковых словарей англий-
ского языка можно выделить следующие 
концептуальные признаки концепта 
SADNESS:  

1. Концептуальный признак «эмоци-
ональное состояние», который выявляется 
через словарные дефиниции: sadness, n – a 
feeling of being unhappy [MED]; depression, 
n – a mental state in which you feel extreme-
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ly unhappy [CCELD], a feeling of being ex-
tremely unhappy [MED]; melancholy, n – a 
feeling of being without hope [MED], a con-
dition in which one feels sad [LDELC]; 
dumps, n – a state of melancholy or depres-
sion  [CCELD]. Данный концептуальный 
признак вычленяется на основе употреб-
ления в словарных дефинициях лексем и 
лексических сочетаний a feeling of 
being/‘чувство/состояние’; mental state 
/‘психическое состояние’; condition/‘со-
стояние’.  

2. Концептуальный признак «причин-
ность»: sadness, n – a feeling of being un-
happy, especially because smth bad has 
happened [MED]; melancholy, n – sadness 
<...> not for any particular reason [LDELC]; 
sorrow, n – a feeling of deep sadness or re-
gret, caused by the death of someone you 
love [CCELD], unhappiness over loss or 
wrongdoing [LDELC], a strong feeling of 
sadness usually because someone has died 
[MED]; regret, n – a sense of repentance, 
guilt, or sorrow, as over some wrong done 
[CCELD; WNWD], a feeling of sadness 
about smth that has happened [MED]; grief, 
n – smth unpleasant that happens which 
causes someone great sadness or unhappi-
ness [CCELD], a cause or a subject of suffer-
ing [WNWD]; anguish, n – a cause to feel an-
guish [WNWD]. Как свидетельствует со-
держание словарных толкований, причи-
ной печали являются смерть (любимого) 
человека, утрата, неприятное событие. 
Однако, судя по данным словарей, печаль 
можно переживать и без видимой или 
осознаваемой причины. На лексическом 
уровне о концептуальном признаке 
«причинность» сигнализирует наличие в 
словарных дефинициях лексем beca-
use/‘потому что’; caused by/‘вызванный 
чем-то’; to cause/ ‘вызывать, причинять, 
заставлять’; reason/‘причина’; over/abo-
ut/‘по поводу’.  

3. Концептуальный признак «интен-
сивность»: depression, n – a mental state in 
which you feel extremely unhappy 
[CCELD], a mental disorder during which 
people suffer from great sadness [LDELC], a 
feeling of being extremely unhappy [MED];  
melancholy, n – an intense feeling of sadness 

[CCELD]; gloom, n – a feeling of deep sad-
ness or hopelessness [LDELC], sorrow, n – a 
feeling of deep sadness or regret [CCELD], 
great sadness [MED]; grief, n – extreme sad-
ness [CCELD], an intense emotional suffer-
ing [WNWD]; great sorrow or feelings of 
suffering [LDELC], a strong feeling of sad-
ness [MED]; heartache, n – a very great sad-
ness and emotional suffering [CCELD; 
MED], deep feelings of sorrow [LDELC]; 
woe, n – a very great unhappiness or sorrow 
[CCELD], great sorrow [LDELC], a strong 
feeling of sadness [MED]; blues, n – a feeling 
of depression or deep sadness [CCELD]. 

Концептуальный признак «интенсив-
ность» эксплицируется в словарных де-
финициях лексем extremely/‘чрезвыча-

йно, крайне’; deep/‘глубо-кий’; great /‘бо-
льшой, огромный’; strong/‘сильный’; in-
tense/‘интенсивный, крепкий’.  

5. Концептуальный признак «длитель-
ность»: melancholy, n – a feeling of sadness 
which lasts for a long time [CCELD], sad-
ness, especially over a period of time 
[LDELC]; depression, n – a mental disorder 
during which people suffer from great sad-
ness  [LDELC]. Как свидетельствует со-
держание словарных толкований, печаль 
длится в течение (долгого) периода вре-
мени. На лексическом уровне о концеп-
туальном признаке «длительность» сиг-
нализирует наличие в словарных дефи-
нициях лексем и лексических сочетаний 
со значением длительности last/‘длиться’; 
during/‘в течение’; period of time/‘период 
времени’.  

6. Концептуальный признак «оценоч-
ность»: sadness, n – a feeling of being un-
happy [MED]; depression, n – a mental state 
in which you feel extremely unhappy 
[CCELD], a feeling of being extremely un-
happy [MED]. Печаль в приведенных вы-
ше дефинициях оценивается как состоя-
ние, в котором человек чувствует себя 
(крайне) несчастным. Семантика преди-
катов, обозначающих эмоциональные со-
стояния, изначально включает в себя 
компонент «оценка», поскольку ощуще-
ния субъекта могут быть приятными и 
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неприятными. Печаль относится к нега-
тивным, отрицательным эмоциям.  

7. Концептуальный признак «внешнее 
проявление»: melancholy, n – an intense feel-
ing of sadness <...> which strongly affects 
your behaviour and attitudes  [CCELD]; sor-
row, n – the outward expression of suffering 
[WNWD]; regret, n – a polite expression of 
sadness [LDELC]. На наличие данного 
признака в содержательной структуре 
концепта SADNESS указывает употреб-
ление в словарных толкованиях лексем 
behaviour/‘поведение’; outward expression 
/‘внешнее выражение’.  

8. Концептуальный признак «утрата»:  
regret, n – a sense of loss [WNWD]; sorrow, n – 
unhappiness over loss [LDELC]. Данный кон-
цептуальный признак вычленяется на осно-
ве употребления лексемы loss/ ‘утрата’. 

9. Концептуальный признак «подав-
ленность»: depression, n – mental state in 
which you feel extremely unhappy and have 
no enthusiasm for anything [CCELD]; unna-
tural tiredness and unwillingness to do any-
thing [LDELC]; melancholia, n – a mental dis-
order, often phychotic, characterized by ex-
treme depression of spirits [MED]; dejection, 
n – lowness of spirits [LDELC]. В приве-
денных выше определениях печаль де-
финируется через такие ощущения, как 
отсутствие энтузиазма и желания дейст-
вовать, неестественная усталость, упавшее 
настроение.  

10. Концептуальный признак «безнаде-
жность»: depression, n – a feeling of sadness 
and hopelessness [LDELC]; melancholy, n – a 
feeling of sadness and of being without hope 
[MED]; a condition in which one feels sad, 
hopeless and worthless [LDELC]; gloom, n – 

a feeling of deep sadness or hopelessness 
[LDELC], the feeling of having no hope 
[MED]; dumps, n – feeling unhappy or with-
out hope [MED]. Данный концептуальный 
признак вычленяется на основе употреб-
ления таких лексем и лексических соче-
таний, как hopelessness/ ‘безнадежность’; 
no/without hope/ ‘отсутствие надежды’. 

11. Концептуальный признак «задум-
чивость»: melancholy, n – a mental disorder, 
characterized brooding [WNWD]; sad, sober 

musing; pensivness [LDELC]. В приведен-
ных дефинициях печаль трактуется как 
задумчивость, созерцательность.  

12. Концептуальный признак «боль, 
страдания»: anguish, n  –  a great pain and 
suffering [CCELD; LDELC], a feeling of 
great physical or emotional pain [MED].  На 
наличие данного признака в содержа-
тельной структуре концепта SADNESS 
указывает употребление в словарных тол-

кованиях лексем pain/‘боль’; suf-
fering/‘страдания’.  

Таким образом, анализ дефиниций из 
толковых и синонимических англоязыч-
ных словарей показал, что содержание 
концепта SADNESS  формируют такие 
признаки, как «эмоциональное состоя-
ние», «причинность», «интенсивность», 
«длительность», «оценочность», «внешнее 
проявление», «утрата», «подавленность», 
«безнадежность», «задумчивость», «боль, 
страдания».  
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 Одной из составных задач подготовки 

современного специалиста является лин-
гвокультурологическая, т. е. предпо-
лагается, что специалист в технической, 
экономической и других областях обла-
дает знаниями иностранных языков и 
имеет навыки межкультурной коммуни-
кации. Ему (специалисту) важно наладить 
продуктивное общение с коллегами, су-
меть установить взаимное доверие для 
обеспечения дальнейшего успешного 
взаимодействия. Огромное значение 
имеют здесь воспитание, полученное че-
ловеком, уровень его образованности и 
культуры, умение логически мыслить и 
анализировать, эрудиция. 

И.И. Игнатенко в размышлениях о 
влиянии глобализации на развитие лин-
гвистических и межкультурных отноше-
ний подчеркивает значимость 
ГРАМОТНОЙ РЕЧИ, умение «выражать 
свои мысли, правильно понимать своего 
собеседника, адекватно реагировать на 
его аргументы» [1]. Автор утверждает, что 
«сознательное отношение к языку обще-

ния является главным признаком культу-
ры, а активное совершенствование ино-
язычной подготовки содействует взаимо-
пониманию в сфере профессио-нальной 
деятельности» [1]. 

Современные методисты в области 
преподавания иностранных языков счита-
ют, что речь состоит из таких компонен-
тов, как: 

– вербальные реакции собеседников 
(речевые обороты, т. е. реплики, отклики, 
отзывы, логические соединительные эле-
менты и т. д.); 

– невербальные реакции собеседников 
(интонация, фразовое ударение, жесты, 
поза, мимика и т. д.); 

– формализаторы речевого поведения, 
или речевые стратегии (привычки, стерео-
типы или тенденции речевого поведения 
как организующие начала и объединяю-
щие высказывания в целостный речевой 
акт). 

Как указывает А. Вежбицкая, «разли-
чия способов речевого поведения у раз-


