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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию  эстетической оценки как 

фрагмента лингвокультурной картины мира  на материале английского, 

французского и  испанского языков XII-XV вв.   

Актуальность исследования.  В рамках характерной для 

современного языкознания антропоцентрической парадигмы особое  

внимание уделяется проблеме взаимодействия языка и культуры, языка и 

общества. Неслучайно, что в настоящее время особый интерес лингвистов 

вызывает изучение лингвокультурной картины мира. В большинстве случаев 

объектом исследования является лингвокультурная картина мира на 

современном этапе ее развития. Между тем лингвокультурная картина мира 

несет в себе отражение культурных, политических, социальных процессов, а 

значит, является исторически изменчивой категорией и проходит 

определенные этапы эволюции. Отсюда необходимость изучения 

лингвокультурной картины мира в исторической перспективе. Для решения 

теоретических задач исторического исследования лингвокультурной картины 

мира необходимо привлечение более широкого материала разных языков на 

разных этапах их развития, а также совершенствование самих методов 

исследования. 

Особый интерес для реконструкции фрагмента лингвокультурной 

картины мира на определенном хронологическом срезе представляет 

изучение единиц лексического уровня языка, поскольку именно этот уровень 

языка является наиболее открытым и в первую очередь отражает процессы, 

происходящие в социуме. Эта особенность в полной мере проявляется у 

лексем высокого уровня абстракции, в частности оценочных лексем.  

Эстетическая оценка является важным фрагментом лингвокультурной 

картины мира. Эстетическая оценка опирается на норму и указывает на 

отклонение от нормы, что во многом определяет специфику картины мира 

лингвокультурной общности на том или ином хронологическом срезе. 
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Степень развития слоя лексики, репрезентирующего эстетическую 

оценку, позволяет сделать выводы об уровне развития культуры общества в 

целом. В связи с этим комплексное исследование системы средств выражения 

эстетической оценки, характерной для того или иного периода истории 

развития языка, представляется актуальной задачей.  

Объектом исследования служат функционально-семантические 

свойства лексических единиц со значением положительной эстетической 

оценки в английском, французском и испанском языках XII – XV вв. 

Предметом настоящего исследования является категория эстетической 

оценки как фрагмент английской, французской и испанской 

лингвокультурных картин мира XII-XV вв. 

Единицей исследования является контекст, содержащий лексемы, 

реализующие положительную эстетическую оценку. 

Цель исследования – изучить особенности лексической 

репрезентации положительной эстетической оценки как фрагмента 

английской, французской и испанской лингвокультурных картинах мира XII-

XV вв. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:   

1. Проанализировать современные подходы к изучению 

лингвокультурной картины мира в синхронии и диахронии. 

2. На основе количественного и функционально-семантического 

анализа письменных памятников XII-XV вв. на английском, 

французском и испанском языках, выделить ядро лексики, 

выражающей положительную эстетическую оценку в английском, 

французском и испанском языках XII – XV вв. 

3. Исследовать семантическую структуру выделенных лексем с учетом 

особенностей их употребления в изучаемых контекстах и в языке в 

целом.  
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4. Проанализировать характерные для выделенных лексических 

единиц в рамках исследуемых контекстов лексико-семантические, 

ассоциативные, словообразовательные связи. 

5. Выявить лингвистические и экстралингвистические факторы, 

влияющие на формирование и особенности функционирования 

лексики положительной эстетической оценки в английском, 

французском, испанском языках на изучаемом хронологическом 

срезе. 

6. Установить общие и этноспецифические черты системы 

лексических средств репрезентации положительной эстетической 

оценки в английском, французском и испанском языках в 

средневековый период. 

Материал исследования. Эмпирической базой исследования являются 

контексты, содержащие лексемы, передающие значение положительной 

эстетической оценки.  

Источником материала исследования стали корпусы среднеанглийского, 

среднефранцузского языков и часть корпуса испанского языка, содержащая 

письменные памятники XII–XV вв. 

«Корпус среднеанглийской прозы и поэзии» (Corpus of Middle English 

Prose and Verse – CME, или CMEPV) содержит 18 млн. словоупотреблений. 

Данный корпус был создан в Мичиганском университете (University of 

Michigan) и включает в себя тексты различной жанровой и дискурсивной 

принадлежности, в том числе широко известные письменные памятники 

эпохи: Cursor Mundi, The Romance of Guy of Warwick, Le Morte d'Arthur, The 

Canterbury Tales. 

  «Корпус среднефранцузского языка» (Frantext Moyen Français – FMF) 

насчитывает 7 млн. словоупотреблений. Также был использован корпус 

текстов Кретьена де Труа, в который входят тексты пяти произведений: «Эрек 
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и Энида», «Клижес», «Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивэйн, или Рыцарь со 

львом», «Персеваль, или Повесть о Граале». 

Источником материала на испанском языке послужили письменные 

памятники «Корпуса испанского языка» (Corpus del Español – CdE), 

датированные XII–XV вв. Эта часть корпуса содержит 16 млн. 

словоупотреблений. 

На разных этапах исследования также использовались 

лексикографические источники: толковые, этимологические и исторические 

словари английского, французского, испанского языков: 

 Oxford Dictionary of English, 2005; Concise English Dictionary, 2008, 

Oxford Concise Dictionary of English Etymology, 1996, Klein’s 

Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1971; 

The Online Etymology Dictionary (http://www.etymonline.com) 

 Dictionnaire Hachette Encyclopédique, 2005, Larousse Nouveau 

dictionnaire étymologique, 1980; le Robert Etymologie du français, 2015,  

 Diccionario del origen de las palabras 

(http://www.esacademic.com/contents.nsf/sp_sp_origen/). 

В ходе исследования были проанализированы 41 720 контекстов, из 

них 17 024 на английском языке, 9 346 во французском языке, 15 350 в 

испанском языке. В результате анализа были выделены 13 лексических 

единиц со значением положительной эстетической оценки в английском 

языке, 16 единиц во французском языке и 10 единиц в испанском языке.  

Цель и задачи исследования обусловили выбор методов и приемов 

анализа исследуемой лексической группы.  

Методы. К основным методам исследования относятся 

контекстуальный анализ, диахронический анализ, компонентный анализ, 

анализ словарных дефиниций, а также элементы количественного анализа.  

Научная новизна работы заключается в исследовании эстетической 

оценки как особого компонента английской, французской, испанской ЛКМ 
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(лингвокультурных картин мира) XII-XV вв. Лексическая реализация 

положительной эстетической оценки в английском, французском и испанском 

языках рассматриваемой эпохи впервые подвергаются комплексному 

исследованию в историческом плане. 

Функционально-семантические свойства лексем, репрезентирующих 

эстетическую оценку, являются специфичными в изучаемый период. 

Предшествующие и последующие периоды характеризуются в целом иной 

системой лексической репрезентации эстетической оценки. На основании 

полученных данных были выделены общие и этноспецифические черты 

системы средств выражения положительной эстетической оценки в 

исследуемых языках XII-XV вв. 

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем 

совершенствовании методов изучения исторического развития лексики, а 

также в уточнении принципов изучения лингвокультурной картины мира в 

исторической перспективе, соотношения синхронного и диахронического 

анализа.  

В данном исследовании также продолжается разработка таких проблем, 

как основные тенденции семантического развития оценочных лексем, 

причины семантических изменений, связь языка и культуры, языка и 

социума. Настоящее исследование также вносит вклад в общую теорию 

исторических изменений языковых единиц. 

Практическая значимость работы. Конкретные результаты анализа 

лексики положительной эстетической оценки в английском, французском и 

испанском языках Средневековья могут быть использованы в курсах 

лексикологии, истории английского, французского, испанского языков и 

лингвокультурологии. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, двух приложений, списка использованных источников и 

литературы.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Эстетическая оценка является важным фрагментом лингвокультурной 

картины мира, во многом позволяющим понять специфику картины мира 

лингвокультурной общности на том или ином хронологическом срезе. В то 

же время эстетическая оценка как фрагмент ЛКМ не только отражает 

процессы, происходящие в обществе и языке, но и сама является стимулом к 

дальнейшему развитию языка, в частности повышению уровня абстракции и 

специализации лексических средств. Степень развитости лексических 

средств репрезентации эстетической оценки служит одним из показателей 

уровня развития языка и культуры в целом.  

2. Специфика эстетической оценки как фрагмента ЛКМ проявляется не 

только в качественном и количественном составе лексических средств ее 

выражения, но и в специфике их функционально-семантических связей. 

Изучение лексико-семантических, тематических, ассоциативных и 

словообразовательных связей играет важную роль в выявлении 

функционально-семантических свойств системы средств выражения 

положительной эстетической оценки, что, в свою очередь, дает возможность  

реконструировать фрагмент ЛКМ, отражающий эстетические представления 

исследуемой эпохи. 

3. Лексемы, реализующие положительную эстетическую оценку в 

английском, французском и испанском языках XII-XV вв., характеризуются 

семантическим синкретизмом. Синкретизм выражается в способности 

передавать значение положительной эстетической и морально-этической 

оценки (например, английские лексемы fayre, clene, французские лексемы 

biaus/bel, necte, испанские лексемы fermoso/hermoso, lindo, claro), а также 

положительной эстетической и социальной оценки (английские лексемы 

fayre, seemelich, cumelich, hende, французские лексемы biaus/bel, gente, cointe, 

avenanz, gracieux, испанские лексемы fermoso/hermoso, bello, gracioso). 

Слова-синкреты также могли реализовывать дескриптивный и оценочный 
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компоненты значения. К примеру, к этой категории лексем относятся 

светообозначения (англ. shene, bright, crystalline, фр. riant, sor, vair, clere, 

anluminee, исп. luminoso) и цветообозначения (англ. whyte, rede, vermoil, фр. 

blanc, vermeil, doré, исп. doro). 

4.  Средства выражения положительной эстетической оценки в 

западноевропейских языках различной степени родства на изучаемом 

хронологическом срезе обладали рядом общих  и этноспецифических черт. 

Эти сходства объясняются не генетической близостью языков, а 

преимущественно причинами экстралингвистического характера, а именно 

общностью культурно-исторического развития западноевропейского ареала.     

Достоверность и обоснованность результатов проведенного 

исследования обеспечиваются избранными методами и приемами 

исследования, участием диссертанта в научных конференциях, а также 

объемностью выборки эмпирического материала из исторических корпусов 

английского, французского и испанского языков;  анализом теоретической 

литературы по заявленной теме, ссылкой на авторитетные научные 

источники, в том числе на иностранных языках.  

Апробация полученных результатов. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования были представлены на 

международных и всероссийских и межвузовских научных и научно-

практических конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Личность-язык-

культура» (Саратов, 24-27 ноября 2014 г.), Всероссийская конференция 

молодых ученых «Филология и журналистика в XXI веке» (Саратов, 23-25 

апреля 2014 г.), Всероссийская конференция молодых ученых «Филология и 

журналистика в XXI веке» (Саратов, 22-24 апреля 2015 г.), Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Проблемы современной 

лингвистики: на стыке когниции и коммуникации» (Тамбов, 25-26 июня 2015 
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г.), Всероссийская конференция молодых ученых «Филология и 

журналистика в XXI веке» (Саратов, 27-29 апреля 2016 г.). 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий…», рекомендуемых ВАК: 

1. Белогривцева, Н. И. Основные средства выражения положительной 

эстетической оценки в «Романе о Розе» Г. Де Лорриса и Ж. Де Мена [Текст] / 

Н.И. Белогривцева // Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия 

Филология. Журналистика. –  Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2015. –  № 1. 

– С. 9-12. 

2. Тарасова (Белогривцева), Н. И. Особенности функционально-

семантического развития лексемы fair в XII-XV веках (на материале корпуса 

среднеанглийской прозы и поэзии) [Текст] / Н.И. Тарасова  // Вестник ЧелГУ. 

– Челябинск, 2016. – № 1 (383). – С. 127-131. 

3. Тарасова (Белогривцева), Н. И. Роль зрительного восприятия в 

концептуализации эстетической оценки (на материале среднеанглийского 

языка) [Текст] / Н.И. Тарасова // Когнитивные исследования языка. Проблемы 

современной лингвистики: на стыке когниции и коммуникации : материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием. 25-26 

июня 2015 г. / отв. ред. вып. Л.В. Бабина. – Тамбов, 2015. – Вып. XXI. — С. 

392-395. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ  КАРТИНЫ МИРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

1.1 Лингвокультурная картина мира: понятие и принципы   

моделирования 

 

В рамках характерной для современной лингвистики 

антропоцентрической парадигмы особую значимость приобретает изучение 

проблемы соотношения языка и мышления, языка и культуры, языка и 

духовного опыта человека.   

Е. С. Кубрякова следующим образом формулирует круг проблем, 

связанных с применением антропоцентрического принципа в лингвистике: 

«язык и духовная активность человека; язык, мышление и сознание человека; 

язык и физиология человека; язык и культура; язык и коммуникация; язык и 

ценности человека» [Кубрякова 1988: 145]. По мнению исследователя, 

принцип «человек в языке» подразумевает человека как носителя сознания и 

транслятора культур, в то время как «язык в человеке» является «мерой всех 

вещей в языке и культуре» [Кубрякова  1988: 146].  

В своей монографии «Мир человека в слове Древней Руси»  В. В. 

Колесов приводит в качестве эпиграфа слова Х. Шухардта: «Если за словом 

стоит вещь, за предложением – факт, то естественно задать себе вопрос: не 

стоит ли за языком действительность? Мы вполне согласны с этим при 

условии следующего добавления: подобно тому, как между вещью и словом 

находится представление, между фактом и предложением – мысль, так между 

действительностью и языком стоит мировоззрение» [Колесов 1986: 17]. Под 

«действительностью» в данном случае понимается культурно-исторический 

контекст, взаимосвязь которого с языком имеет сложный характер. Язык 
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включен в культуру, так как языковой символ, означающее, опредмечивает 

ментальные структуры, существующие в сознании человека. Историческое 

развитие культуры и языка происходит параллельно, в силу того, что 

лексический состав языка «более или менее точно отражает культуру, 

которую он обслуживает» [Маслова 2001: 18]. Культура, в свою очередь, 

также включена в язык, поскольку она смоделирована в тексте.   

Для ведущих в настоящее время лингвистических дисциплин: 

когнитивной лингвистики, лингвокульторологии, этнолингвистики – базовым 

становится понятие картины мира. Картина мира отражает и систематизирует 

результаты процесса познания, освоения человеком окружающей его 

действительности. Концептуальная система, отображенная в виде языковой 

картины мира, зависит от физического и культурного опыта и 

непосредственно связана с ним.   

В статье «Связь между родным языком, мышлением и действием», 

вышедшей в 1930 году, Л. Вайсгербер определяет картину мира как 

«совокупость мыслительных средств», которой располагает языковое 

сообщество. Овладение всеми членами сообщества данными 

мыслительными средствами происходит параллельно с овладением 

лексическими средствами языка. Особенность национального языка состоит 

в том, «что он содержит в своих понятиях определенную картину мира и 

передает ее всем членам языкового сообщества» [Вайсгербер 1993]. 

Определение картины мира, данное Л. Вайсгербером, в свою очередь явилось 

продолжением идей В. фон Гумбольдта о  связи национальных языков и 

мышления [Гумбольдт 1985].   

В современном гуманитарном знании под картиной мира обычно 

понимаются общие представления о мире, его устройстве, типах объектов и 

их взаимосвязях. В специальной литературе можно встретить различные 

определения понятия «картина мира», в зависимости от того, какими 

теоретическими предпосылками руководствуются исследователи.         
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С.А. Лебедев подчеркивает, например, что «все картины мира 

различаются по двум главным основаниям: 1) степени общности и 2) 

средствам моделирования реальности» [Лебедев 2004: 95]. Исходя из этого 

можно выделить мифологическую, религиозную, научную, философскую, 

социальную, ноосферную картины мира.   

Картина мира, моделируемая в языке, называется языковой картиной 

мира. Языковая картина мира состоит из обобщённых представлений об 

устройстве окружающей действительности, содержащихся в сознании людей 

и отражённых в каждом языке. Язык занимает особое место в структуре 

человеческого сознания, поскольку он влияет на наше восприятие 

окружающего нас мира, невольно навязывая нам определенное видение 

событий, явлений и ситуаций, и одновременно с этим является 

инструментом, которым человек пользуется, чтобы вербализировать свое 

восприятие действительности, отраженное в ментальных структурах. Таким 

особым положением языка определяется и особое место языковой картины 

мира в структуре картин мира вообще: языковая картина мира является и 

средством формирования других картин мира, и их результатом [Колшанский 

1990: 25]. 

Представители когнитивного направления в лингвистике З. Д. Попова и 

И. А. Стернин определяют языковую картину мира как  «совокупность 

зафиксированных в единицах языка представлений народа о 

действительности на определенном этапе развития народа, представление о 

действительности, отраженное в значениях языковых знаков – языковое 

членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в 

системных значениях слов информация о мире» [Попова 2010: 54].  

Наряду с языковой картиной мира лингвисты выделяют 

концептуальную картину мира [Колшанский 1990; Кубрякова 1988; Маслова 

2001; Телия 1988; Тер-Минасова 2000], отмечая при этом различия этих двух 

понятий. Так, согласно Е. С. Кубряковой, концептуальная картина мира 
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(ККМ) – понятие гораздо более обширное, чем ЯКМ: «Концептуальная 

картина мира – то, каким себе рисует мир человек в своем воображении, – 

феномен более сложный, чем лингвокультурная картина мира, то есть та 

часть концептуального мира человека, которая имеет «привязку» к языку и 

преломлена через языковые формы» [Кубрякова 1988: 142]. ККМ имеет 

ментальную природу, в ее формировании принимают участие различные 

типы мышления. ЯКМ и ККМ взаимосвязаны в силу того, что отдельные 

элементы ККМ фиксируются средствами языка. 

В качестве элементов национальной концептуальной картины мира 

выступают концепт и концептные конфигурации, а её экспонентом служит 

этнический язык. Носителем картины мира языковой личности является 

отдельный человек, в качестве её элементов выступают информемы и 

информемные конфигурации, а её экспонентом служит деятельность 

человека. 

Исследователи отмечают, что когда говорят о языковой картине мира, 

вполне правомерно спросить, о каком мире идет речь, так как посредством 

языка речь представляет множество иных миров, кроме действительного. 

Сознание творит, а речь передаёт в многообразных комбинациях картины 

миров реальных и ирреальных, действительных и мнимых, возможных и 

невозможных и смешанных. Некоторые исследователи считают, что 

необходимо разграничивать понятия наивной картины мира и собственно 

языковой картины, или модели мира, в соответствии с которой говорящий 

обязан строить содержание высказывания.  

Подробное исследование наивной картины мира мы находим в работах 

Ю. Д. Апресяна. Под наивной картиной мира исследователь понимает «то 

представление о мире, которое характерно для среднего носителя языка и 

основано на донаучных общих понятиях, предоставляемых в его 

распоряжение языком» [Апресян 1995: 57]. Как отмечает исследователь, 

свойственный языку способ концептуализации действительности «наивен в 
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том смысле, что во многих существенных деталях отличается от научной 

картины мира. При этом наивные представления отнюдь не примитивны. Во 

многих случаях они не менее сложны и интересны, чем научные. За 

«наивными» представлениями, эксплицированными в языке, стоит опыт 

многих поколений, а «наивность» выражается в противопоставлении 

восприятия окружающего мира обыденным сознанием научным 

представлениям о его устройстве [Там же]. 

С.  Г. Тер-Минасова определяет язык как «зеркало окружающего мира», 

которое «отражает действительность и создает картину мира, специфичную и 

уникальную для каждого языка, и, соответственно, народа, этнической 

группы, речевого коллектива, пользующегося данным языком как средством 

общения» [Тер-Минасова 2000: 38].  Наличие этноспецифического 

компонента в картине мира дает основание некоторым исследователям 

использовать термин национальная (этническая) языковая  картина мира 

(НЯКМ).  

В своем диссертационном исследовании О. А. Корнилов определяет 

НЯКМ как «запечатленное в лексике соответствующего языка национально-

специфическое видение всего сущего, где в слово “видение” вкладываются 

понятия и логическое осмысление, и чувствование, и оценивание, а в понятие 

сущего – не только реальный материальный мир, но и все привносимое в 

него человеческим сознанием. НЯКМ столько же, сколько языков, каждый из 

которых отражает уникальный результат многовековой работы коллективного 

этнического сознания над осмыслением и категоризацией бытия человека во 

Вселенной» [Корнилов 2000]. Отличия в языковой картине мира 

представителей различных этнических/лингвокультурных общностей 

позволяют выявить культурные особенности, присущие отдельной нации или 

целому культурному ареалу и находящие отражение в языке. 

В лингвокультурологии распространение получил термин 

лингвокультурная картина мира (ЛКМ). Термины языковая картина мира и 
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лингвокультурная картина мира активно используются в современных 

когнитивных и лингвокультурологических исследованиях. 

Лингвокультурология изучает языковые средства различного уровня (от 

текстологического до морфемного), позволяющие реконструировать 

фрагменты ЛКМ, однако именно лексический уровень является наиболее 

открытым и в наибольшей степени реагирует на изменения культурно-

исторического контекста. Многие исследователи изучают ЛКМ на уровне 

лексики с целью реконструировать отдельный фрагмент ЛКМ на основе 

эксплицирующих его лексических единиц [Пименова 2000, Кононова 2003, 

Готлан 2015]. 

Р. М. Скорнякова приводит обоснование эффективности моделирования 

фрагмента лингвокультурной картины мира на основе принципов, 

касающихся устройства самой функциональной системы [Скорнякова 2009: 

28].  К их числу принадлежат общенаучные теоретические принципы, такие 

как принцип функциональной системности, иерархичности, 

стабильности/вариативности.  

Принцип функциональной системности основывается на том, что цель 

речевой деятельности является главным фактором, образующим системность 

речи.  

Принцип стабильности/вариативности моделирования картины мира 

учитывает, что определенные существенные черты и свойства объекта, 

принимаемые во внимание при моделировании, остаются инвариантными и 

образуют стабильную основу, а другие сущностные свойства 

модифицируются, и поэтому рассматриваются как вариативные компоненты 

лингвокультурной картины мира. 

Принцип репрезентативности свидетельствует о том, что целью 

лингвистического моделирования является реконструкция фрагмента 

лингвокультурной картины мира на основе его репрезентации в языке. 

Полученный в результате реконструированный фрагмент должен обладать 
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всеми свойствами модели. Таким образом, репрезентация представляет собой 

результат моделирования как способа познания. Принцип 

интерпретативности предусматривает интерпретативную деятельность 

исследователя по отношению к разноуровневым языковым средствам 

репрезентации фрагмента картины мира.  

Принципы интегративности, репрезентативности и 

интерпретативности  отражают специфику фрагмента лингвокультурной 

картины мира как объекта исследования. Принцип интегративности 

предполагает учет данных смежных научных дисциплин. Реконструирование 

фрагмента картины мира проводится с использованием сведений 

социолингвистики, этнопсихолингвистики, используя опыт 

лингвокогнитивных исследований, практические наработки и 

инструментарий лексикографии, а также с учетом данных культурно-

исторического характера, во многом детерминирующих историческое 

развитие элементов картины мира [Скорнякова 2009: 30].  
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1.2   Роль лексических средств в реконструкции лингвокультурной 

картины мира 

 

ЛКМ содержит опыт восприятия действительности, полученный 

представителями лингвокультурной общности на протяжении предыдущих 

периодов развития языка, несет в себе следы этапов развития общества и 

является, таким образом, исторической категорией. Одним из основных 

направлений современной лингвистики является исследование связи 

семантики языка с этническим мировидением, «соотношения семантических 

и когнитивных процессов» [Дронова 2013: 22]. В последнее время 

наблюдается интерес к изучению процессов исторического развития 

лингвокультурной картины мира. Представители как когнитивного, так и 

лингвокультурного направления все чаще исследуют фрагменты ЛКМ в 

широкой исторической перспективе.  

Основой подобных исследований служит представление о том, что 

лингвокультурная картина мира конструируется языковыми единицами и 

средствами последовательно, в несколько этапов. Салахитдинова, например, 

отмечает, что на первоначальных этапах становления ЛКМ (первичный и 

вторичный семиозис) нельзя говорить о существовании национального 

компонента в составе ЛКМ. Однако в дальнейшем, на этапе образования и 

грамматикализации речевых конструкций, наблюдается в большей степени 

проявление особенностей конкретного языкового типа, а не некого 

общечеловеческого языка-инварианта. Следующий за этим процесс 

стереотипизации языково-речевых единиц, результатом которого является 

воспроизведение и актуализация устойчивых языковых образований в 

определенных ситуациях, обуславливает наличие национально-языковых 

компонентов, которые становятся основой национальной лингвокультурной 

картины мира [Салахитдинова 2014: 117].  
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ЛКМ отражает взаимовлияние широкого культурно-исторического 

контекста эпохи и языка. Изменения ЛКМ преимущественно 

детерминированы социально-историческими переменами и отражают 

восприятие меняющейся действительности обыденным сознанием, не 

стремясь соответствовать научной картине мира.  

Детерминированность изменений в языковой (лингвокультурной) 

картине мира экстралингвистическими фактами подчеркивают И. А. Стернин 

и Г. В. Быкова. По словам исследователей, «национальная специфика 

мышления производна не от языка, а от реальной действительности, язык же 

только отражает в своей семантике и называет те различия, которые 

оказываются коммуникативно релевантными для народа в силу тех или иных 

причин» [Стернин 2002: 66]. Как отмечают исследователи (Н. В. 

Феоктистова, Г. В. Колшанский), изучение ментальности этноса, отраженной 

в языке, предполагает обращение к «объективному миру», являющемуся 

предметом языкового познания. Н. В. Феоктистова приводит цитату Ф. Боаса: 

«Для ясного понимания чужого мировосприятия исследователь должен 

стараться отрешиться от мнений и эмоций, в основе которых лежит та 

специфическая среда, с которой он сроднился» [Боас 1926: 55].  

Изучение эволюции лексической репрезентации фрагментов ЛКМ 

подразумевает диахронический анализ, включающий в себя этимологический 

анализ, внутреннюю реконструкцию, системный анализ производной 

реконструированного корня, дополненный ареально-исторической 

характеристикой [Дронова 2013: 26].  

Данная методика нашла применение в ряде работ, изучающих 

исторические изменения в отдельных фрагментах ЛКМ. В своем 

диссертационном исследовании «Структура и языковая репрезентация 

британской национальной морально-этической концептосферы» И. В. 

Кононова предлагает метод моделирования структуры лингвокультурных 

концептов духовных сущностей на основе анализа специфики их системно-
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языковой и дискурсивной репрезентации [Кононова, 2010]. По мнению 

исследователя, «национально-культурное своеобразие концепта духовной 

сущности отражается, главным образом, его ассоциативной составляющей», 

формирующейся «доминантными тематическими, парадигматическими, 

синтагматическими отношениями, в которые вступают языковые 

репрезентанты концепта» [Кононова 2010: 5].  

Ассоциативные составляющие концептов реконструируются на 

основании результатов анализа репрезентирующих их в языке лексико-

семантических полей. Выявление данных ЛСП проводилось на материале 

толковых словарей разных исторических периодов, а также «количественного 

анализа частотности актуализаций концептов в условиях общего контекста. С 

этой целью подсчитывалось количество предложений и фрагментов текста, 

реализующих одновременно два и более концепта, учитывая прямые, 

косвенные и тропеические апелляции» [Кононова 2010: 14]. 

Автор подробно останавливается на принципах отбора письменных 

памятников, послуживших материалом для исследования. Исследованные 

письменные памятники относятся к художественному и религиозному 

дискурсу. На основе отобранных письменных памятников проводится 

диахронический анализ структуры британской морально-этической 

концептосферы в период с VII по XVII вв. 

Диахронический анализ лексической репрезентации лингвокультурной 

картины мира также лежит в основе исследования И. Е. Тищенко «Концепт 

как диахронический феномен: на материале исследования концепта 

«смелость» во французском и русском языке». Автор работы подходит к 

проблеме изучения исторических изменений в языке с позиции 

когнитивистики, изучая эволюцию концепта «смелость» на основе анализа 

лексических единиц, репрезентирующих данный концепт во французском и 

русском языках. Исследователь подчеркивает, что диахронический аспект 

существования концепта остается недостаточно разработанной областью и 
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уделяет особое внимание обоснованию возможности изучения концепта в 

диахронии. По мнению автора, изучение языкового представления концепта в 

диахроническом аспекте возможно путем рассмотрения его структуры на 

каждом синхронном этапе его существования с последующим сравнением 

качественных и количественных характеристик концепта каждого периода 

[Тищенко, 2007]. 

На историческое развитие исследуемого концепта особое влияние 

оказывают факторы экстралингвистического характера. Это находит 

отражение в процессе модификации структуры признаков концепта и 

номенклатуры его репрезентантов.   

Среди исследований последних лет можно также выделить работу 

Ю. А. Готлан «Признаковый концепт как диахронный феномен (на материале 

немецкого и английского языков)». В работе Ю. А. Готлан в центре внимания 

находятся национальные исторические особенности концептуализации 

понятия «Чистота» в немецком и английском языках. Отбор и анализ лексем, 

входящих в ЛСП «Чистота» в немецком и английском языках на разных 

хронологических срезах позволил провести внутреннюю реконструкцию 

динамики содержательной стороны этого поля, сделать выводы об 

изменениях в структуре лексической репрезентации признакового концепта 

«Чистый», а также реконструировать когнитивное основание исследуемого 

признакового концепта [Готлан, 2015].  

Изучение особенностей эволюции фрагмента ЛКМ является целью 

исследования Г. А. Кузембаевой, посвященного эволюции средств языковой 

реализации концепта «Nobility» в британской лингвокультуре. 

Методологическую основу исследования составляют этимологический 

анализ, контекстологический анализ, а также диахронический анализ лексем, 

актуализирующих указанный концепт. Автор следует методике описания 

концептов, предложенной М. В. Пименовой. Эта методика предполагает 

определение мотивирующих признаков концепта на начальной стадии 
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исследования. Вслед за М. В. Пименовой, исследователь отмечает, что 

количество мотивирующих признаков варьируется в зависимости от времени 

появления слова в языке. Так, у более ранних слов больше мотивирующих 

признаков [Кузембаева 2017: 60].  

На следующей стадии исследования происходит выделение 

понятийных признаков концепта, т.е. признаков, актуализирующихся в 

словарных значениях в виде семантических компонентов. Анализ текстов 

позволяет выявить большее количество понятийных признаков. Так, в 

результате анализа, удалось проследить не только позитивную, но и 

негативную концептуализацию понятия «Nobility», которое включает 

признаки «низменность», «злость». На третьем этапе исследования 

рассматривается реализация концепта «Nobility» в переводах произведений 

английской литературы изучаемого периода на русский язык.  

 Опыт приведенных исследований свидетельствует о том, что 

реконструкция ЛКМ представляет собой одну из важнейших задач 

современной лингвистики. В основе ЛКМ лежит социальный и трудовой 

опыт народа, его особенности выражаются в различиях лексической и 

грамматической номинации явлений и процессов, в сочетаемости тех или 

иных значений, в их этимологии.  

Большое внимание в современных исследованиях картины мира 

уделяется изучению культурных концептов. Оно подразумевает исследование 

истории функционально-семантического развития отдельных лексем, 

служащих средством объективации того или иного концепта. Изучение 

эволюции ЛКМ на материале лексических единиц объясняется тем, что 

лексический уровень языка характеризуется наибольшей открытостью и в 

значительной степени испытывает влияние экстралингвистических факторов. 

Задача выявления объективирующих фрагмент ЛКМ лексем и их 

особенностей решается исследователями, в том числе, при помощи методов 

исторической лексикологии.  
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Настоящее исследование подходит к изучению фрагмента ЛКМ с 

позиций лингвокультурного направления.  Целью исследования является 

выявление особенностей лексической репрезентации положительной 

эстетической оценки как фрагмента английской, французской, испанской 

лингвокультурной картины мира XII-XV. Цель исследования предполагает 

решение таких задач, как выявление ключевых лексем, эксплицирующих 

положительную эстетическую оценку; определение собственно 

лингвистических и экстралингвистических факторов, повлиявших на 

развитие данных лексических единиц; изучение общих и этноспецифических 

черт лексики положительной эстетической оценки в рамках 

западноевропейского ареала. Цель и задачи исследования обусловили 

использование традиционных методов исторической лексикологии. К ним 

относятся этимологический анализ, контекстуальный анализ, элементы 

количественного анализа. 

 

  Синхронный и диахронический подходы в исторических 

исследованиях лексики 

 

Смена парадигм в лингвистике повлияла на соотношение сихронного и 

диахронного подхода в лингвистике. Структурная парадигма предполагала 

оппозицию синхронии и диахронии. Историческое исследование, 

охватывающее только один хронологический срез, ограниченный 

определенными рамками,  является синхронным. Под синхронным срезом 

языка в данном случае понимается период, характеризующий состояние 

языка на определенный момент его развития. Под исследованием в 

диахронии подразумевается изучение исторического развития отдельных 

феноменов языка или языковой системы в целом. 

Становление антропоцентрической парадигмы в лингвистике вызвало 

необходимость новых подходов к решению проблемы соотнесенности 
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синхронного и диахронического изучения языковых явлений. Принцип 

интегративности, характеризующий антропоцентрическую парадигму в 

лингвистике, предполагает изучение языка в единстве его статики и 

динамики, ставя под сомнение, таким образом, необходимость четкого 

разграничения диахронии и синхронии. 

Исследователи сходятся во мнении о невозможности «строго 

синхронного» описания языка. Полное описание языка должно иметь своего 

рода «размытый» характер, включая сведения не только о способах 

выражения грамматических значений, но и о динамике изменений этих 

способов на протяжении наблюдаемых исторических отрезков (одно-два 

столетия) [Плунгян 2008: 10].     

В то же время нельзя говорить о «строго диахроническом» анализе. На 

каждом взятом в отдельности языковом срезе возможен лишь синхронный 

анализ, а значит, диахронический анализ языковых фактов не возможен без 

проведения синхронного анализа, без учета особенностей функционирования 

в современном языке языкового явления, находящегося в центре внимания 

исследователя.  

Изучение взаимосвязи и соотнесенности всех элементов языковой 

системы на определенном языковом срезе дает возможность проследить в 

динамике исторические изменения в языке. Как замечает Л. П. Дронова, 

признавая существующую взаимосвязь синхронного и диахронического 

подходов, «нельзя считать объективными результаты исследований, в 

которых факты современного языка без соответствующего исторического 

рассмотрения возводятся напрямую к праязыковому состоянию 

(праславянскому, прагерманскому и т. п.) без поэтапной реконструкции» 

[Дронова 2013: 27].  

Современные исследования учитывают синхронную и диахроническую 

вариативность языка. Синхронная вариативность языка подразумевает 

отсутствие в рамках одной лингвокультурной общности единой жесткой 



26 

 

системы средств выражения смысла. Диахроническая вариативность  

заключается в постоянной нестабильности языка и его непрекращающемся 

изменении во времени, в сосуществовании в языке более «прогрессивных» и 

более «консервативных» участков.   

Признание тесной связи между этими двумя видами динамических 

процессов является, как уже говорилось выше, одной из характерных черт 

современной лингвистики. Неслучайно, в 80-е годы XX века французским 

лингвистом П. Гардом был введен термин «бисинхронный» подход. Данный 

подход предполагает анализ и описание языковых фактов в рамках двух 

моделей, содержащих совокупность правил, некоторые из которых являются 

общими для обеих моделей, в то время как другие будут неизбежно 

отличаться [Garde 1988]. Сопоставление этих двух моделей позволяет 

описать особенности лексического состава языка на определенном 

хронологическом срезе, включая сведения не только о системе лексических 

средств, но и о динамике их изменения на протяжении одного-двух столетий. 

Данный метод позволяет учесть все зафиксированные в корпусе особенности 

функционирования лексемы в языке, не пренебрегая какими-либо из них 

ради сохранения логики модели.       

Таким образом, в современной лингвистике, основанной на принципах 

антропоцентризма, признается важность взаимодополнительности 

синхронного и диахронического подходов к фактам языка с учетом историко-

культурной детерминации. Системная синхронно-диахроническая 

семантическая реконструкция необходима для получения представления о 

изменениях мировосприятия лингвокультурной общности,  нашедших 

отражение в языке.  
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1.4 Текстоцентрический подход в исторических исследованиях 

лексики 

 

Одним из важных принципов  антпропоцентрической лингвистики 

является текстоцентричность, которая находит отражение в «ориентации 

исследователя на текст как главный объект теоретической рефлексии» 

[Плунгян 2008: 11].  

Принцип текстоцентричности предполагает предпочтительность 

изучения текстов, а не словарных дефиниций. Этимология воссоздает генезис 

и дальнейшее бытие или бытование морфологической, а не лексической 

единицы: «слово перестает быть соотносительной единицей лексической 

системы, а становится отвлеченным морфолого-семантическим элементом, 

«корнем» многочисленной словесной поросли или сцеплением корней». 

[Виноградов 1999: 9]. Несмотря на то, что лексикографические источники 

совершенствуются и дополняются сведениями о структурно-семантических 

связях лексем в определенном этимологическом гнезде, этимологические 

словари не дают полного представления об особенностях функционирования 

лексемы на разных этапах развития языка. Данные о происхождении лексемы 

и сравнение ее наиболее раннего и современного значений без учета 

промежуточных семантических изменений  не являются достаточной базой 

для исторического исследования лексики. Существенным недостатком 

изучения семантической истории слова по историческим и этимологическим 

словарям является «подмена мировидения, свойственного эпохе, 

ментальностью ученых-лексикографов XIX-XX вв.» [Пименова, 2007].  

Об ограниченности взгляда «из сегодняшнего дня» также говорит В. Н. 

Топоров в статье «Об одном архаичном индоевропейском элементе в 

древнерусской духовной культуре − *SVET−» [Топоров 1987: 184]. Тем не 

менее, исследователь указывает на то, что выбор метода исследования 

позволяет в некоторой степени преодолеть эту ограниченность. Это возможно 
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благодаря двум особенностям языка: системности и способности «более чем 

одним образом отражать некую подлежащую реконструкции исходную 

ситуацию» [Топоров 1987: 185]. Эти особенности являются основанием для 

внутренней реконструкции, поскольку каждое нарушение нормы, лакуна в 

системе свидетельствует о некой «точке», которая дает возможность 

«заглянуть или в источник зарождения новых звеньев системы, или в 

последний участок сошедшего на нет фрагмента старой системы» [Топоров 

1987: 185]. В процессе изучения истории средневековых языков подобные 

несоответствия форме, указывающие на изменения в языковой системе, 

можно проследить на материале письменных памятников. Именно анализ 

текстовых фрагментов позволяет в определенной степени проследить и 

описать предыдущие состояния языка. 

Выбор  текстового фрагмента в качестве единицы исследования 

эволюции лексических единиц согласуется с традиционным представлением, 

что «объектом лексикологии, строго говоря, является не слово, а тексты, в 

которых мы вычленяем искомое слово и путем широкого сопоставления 

большого количества текстов изучаем те изменения, которые происходят в 

его знаковой (звуковой) и в его смысловой стороне» [Мещерский 1977: 50]. 

Н. А. Мещерский, приводя эти слова Б. А. Ларина в своей статье 

«Критические заметки по русской исторической лексикологии», добавляет: 

«Об этом нужно непрестанно помнить всем изучающим историческую 

лексикологию» [Мещерский 1977: 51]. 

Согласно В. В. Колесову, объектом диахронической семасиологии и 

лексикологии является семантика слова, в своем историческом движении 

определяемая функцией текста [Колесов 1985: 80].  Контекст обеспечивает 

связь между языковыми фактами и релевантными для эпохи фактами 

социокультурного характера. Изучение лексем в рамках контекста дает 

возможность изучать собственно лингвистические механизмы исторического 

изменения семантической структуры лексем в неразрывной связи с 
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глубинными причинами этих изменений, лежащими по большей части вне 

пределов самого языка, в экстралингвистической действительности, в 

постоянно изменяющихся потребностях в сфере коммуникации и 

познавательно-мыслительной деятельности человека. 

Адекватное восприятие древних текстов невозможно без знания 

широкого культурно-исторического, политического, религиозного контекста 

эпохи, который во многом дает ключ к пониманию семантики древних 

лексем. Решение задач реконструкции эволюции той или иной лексической 

группы предполагает «обращение не только к собственно лингвистическим 

контекстам, но и к тем фрагментам социальной действительности, в рамках 

которых и обнаруживает себя проявление языка в действии» [Колокольникова 

2010: 107].   

На каждом синхронном срезе язык отражает не только современное 

мировидение, но и несет в себе следы прошлых эпох, сохранившиеся в 

лекическом составе языка. Система значений, реализуемых в языке, имеет 

свои принципы построения. Чтобы получить представление о механизмах и 

закономерностях семантического развития, необходимо реконструировать 

функционально-семантические отношения лексем на данном 

хронологическом срезе. Для этой цели исследователь должен 

проанализировать контексты употребления слов, созданные в изучаемый 

период.   

В связи с вышесказанным представляется наиболее эффективным 

изучение отдельных случаев употребления лексемы в тексте, что позволяет 

изучать контекстные реализации значений лексем на разных ступенях 

эволюции. По утверждению М. И. Стеблина-Каменского, «нет и не может 

быть другой методики изучения значения слова древнего языка, кроме 

изучения всех случаев его текстового применения» [Стеблин-Каменский 

1974: 62].  
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Принцип текстоцентричности находит отражение в использовании 

корпусного подхода в исторических исследованиях лексики. В последние 

десятилетия в лингвистике утвердилось мнение, согласно которому именно 

узус – т. е. тексты – являются подлинной реальностью науки о языке, 

единственным доступным непосредственному наблюдению объектом 

[Плунгян 2008]. По мнению многих исследователей, одним из импульсов 

подобной переориентации от системы (языка) к узусу (речь или текст) 

явилось широкое распространение электронных корпусов текстов.  

Различного рода данные представлены в корпусе в своем естественном 

окружении, что дает возможность их всестороннего и объективного 

изучения. «Выводимые обобщения имеют статус не интроспективной 

догадки, как это обычно бывает при традиционном подходе, но эмпирически 

наблюдаемого факта» [Бонч-Осмоловская 2003: 4]. Корпус часто 

рассматривается как уменьшенная модель языка или подъязыка, поэтому 

достоверность полученных на основе корпуса результатов определяется, 

прежде всего, его репрезентативностью, под которой понимается 

способность ограниченного числа текстов отражать закономерности, 

характеризующие этот язык в целом. 

В настоящее время текстовые корпусы активно используются для 

изучения не только современного состояния языков, но и ранних этапов их 

развития. Это связано с появлением специализированных корпусов, которые 

охватывают отдельные периоды в истории языка.  Появление подобных 

корпусов текстов качественно изменило подход к изучению изменений в 

лексическом составе языка и позволило получить принципиально новые 

результаты по сравнению с историческими исследованиями, базирующимися 

исключительно на лексикографических источниках. 

Электронные корпуса дают возможность исследовать большие 

массивы текстов за относительно короткое время, уделяя особое внимание 

квантитативному компоненту языка. Квантитативные отношения являются 
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существенным фактором в языковой эволюции: выявление более частотных 

элементов языка на определенном хронологическом срезе и воссоздание их 

функционально-семантических связей дает представление о состоянии языка 

в изучаемый период.  

В настоящее время реконструкция семантического развития лексем 

проводится, как правило, с использованием электронных корпусов, которые 

позволяют решать целый ряд трудоемких задач. В области исторической 

лингвистики одной из подобных задач, по мнению В. А. Плунгяна, являются 

изучение «микроэволюции» языка в течение относительно краткого периода. 

Однако детальное исследование этого периода дает представление о глобальных 

тенденциях развития языка на протяжении длительного периода времени. В 

науке подход, при котором обширные, глобальные процессы постигаются через 

исследование «частного» и «мелкого», получил название «микроисторический 

подход». Данный подход находит применение в западном языкознании в 60-70х 

годах XX века. Термин «микроистория» был введен в научный оборот 

французским историком Ф. Броделем. Сюда относятся малозаметные изменения 

сочетаемости и значения слов, изменение частотности различных конструкций 

или частотности употребления лексических и грамматических вариантов и т. п. 

[Плунгян 2008: 14]. В частности, на синхронном срезе можно рассмотреть 

довольно продолжительный отрезок времени, в то время как на диахроническом 

уровне значительные изменения в языке могут произойти в течение всего лишь 

нескольких десятилетий. Как правило, они связаны с социально-историческими 

изменениями. Так, например, во многом изменился лексический состав 

французского языка в конце XVIII – начале XIX века, т.е. в период 

революционных событий, русский язык в начале XX века и т.д.  [Бородина 1979: 

49]. А. М. Молдован связывает с использованием электронного корпуса текстов 

такое понятие, как «микроисторическая» лингвистика, в центре внимания 

которой находятся не глобальные изменения в истории языка, а изменения менее 

масштабные, занимающие одно–два десятилетия. Входящие в корпус тексты 
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датированы, поэтому оказывается нетрудным проследить за хронологией 

постепенных языковых изменений: появлением или угасанием определенных 

слов и конструкций, за изменением их своих значений и т.д. [Молдован 2007: 

501]. 

Говоря о таком хронологически отдаленном от нас периоде, как 

Средневековье, необходимо отметить, что тексты являются практически 

единственным источником данных о средневековых языках. По мнению Л. Я. 

Косточука, следует выделить три фактора, которые необходимо учитывать 

исследователю древних текстов. Первым является время создания 

письменного произведения прошлого, так как, учитывая его, мы можем 

«представить место произведения на временной оси истории создания 

литературного языка» [Костючук 2010: 72].  

Второй фактор – это территория, на которой был создан памятник. Эта 

информация заставляет исследователя обратиться не только к знанию и 

чувству литературного языка, но и к специфике народной речи. 

Третьим фактором служит «неизбежность выхода за пределы 

лингвистических сведений и обращение прежде всего к данным истории». 

[Костючук 2010: 73]. Обращение к социо-историческим данным позволяет 

исследователю реконструировать реалии прошлого, помогающие 

«установить связь плана выражения рассматриваемой единицы текста с 

понятийной основой ее значения (лексического или грамматического, т. е. 

плана содержания)» [Костючук 2010: 73].  

В настоящее время для изучения доступны как корпусы 

средневековых языков, содержащие тексты различных авторов, так и 

корпусы, созданные на базе произведений одного автора (например, Le 

Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes – Электронный словарь 

произведений Кретьена де Труа, представляющий собой словарь и корпус 

текстов средневекового автора). 
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Преимуществом использования электронных корпусов является 

возможность обработки большого объема письменных памятников за 

относительно короткое время. При этом исследование контекстов, 

выделенных из корпуса, позволяет сделать выводы не только о 

существовании той или иной лексемы на данном этапе развития языка (эти 

сведения можно найти в исторических и этимологических словарях), но и об 

особенностях функционирования лексемы на определенном этапе ее 

развития. Это дает возможность выполнять такие принципиально новые 

задачи как исследование «микроэволюции» языка на протяжении 

относительно непродолжительного временного отрезка. Так, анализ 

малозаметных изменений сочетаемости и значений лексических единиц 

позволяет наиболее полно реконструировать семантическую структуру 

лексемы и определить закономерности ее семантической эволюции (сдвиги 

значения и их причины) [Плунгян 2008:14]. 

В силу целого ряда причин (как объективного, так и субъективного 

характера) полученные с помощью электронного корпуса текстов 

статистические данные о частотности употребления лексических единиц 

носят в определенной степени условный, ориентировочный характер. 

Текстовый корпус представляет собой модель языка на определенном этапе 

его развития и не может отразить всю полноту и сложность процессов, 

происходящий в языке. В корпусе не отражен пласт устной речи, а значит, 

спектр материала исследования сужается до письменных памятников, 

включенных в корпус. Тем не менее, в исследованиях в области исторической 

лексикологии важны не столько абсолютные количественные показатели, 

сколько данные, помогающие определить общие тенденции семантического 

развития лексем. 

Внимание к количественному аспекту языка, т.е. учет в первую 

очередь наиболее частотных в узусе (дискурсе) элементов, и признание 

количественных показателей существенным фактором в языковой эволюции 
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входит в число «идеологических предпочтений», характерных для 

современного этапа развития теоретической лингвистики [Плунгян 2008]. 

Таким образом, в соответствии с принципом текстоцентричности, 

характерным для современной научной парадигмы, исторические 

исследования лексики используют данные корпусов, охватывающих тот или 

иной период истории развития языка. Изучение письменных памятников, 

собранных в корпусе, позволяет проследить контекстные реализации 

значений лексем, а также функционально-семантические отношения 

исследуемых лексем на рассматриваемом хронологическом срезе, что 

позволяет сделать выводы о функционально-семантических особенностях 

лексем, не отраженных в лексикографических источниках. 
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Выводы по первой главе  

В рамках характерной для современной лингвистики 

антропоцентрической парадигмы особую значимость приобретает изучение 

отражение мировосприятия человека в языке. В связи с этим, для ведущих в 

настоящее время лингвистических дисциплин: когнитивной лингвистики, 

лингвокульторологии, этнолингвистики – базовым становится понятие 

языковой картины мира. Языковая картина мира состоит из обобщённых 

представлений об устройстве окружающей действительности, содержащихся 

в сознании людей и отражённых в каждом языке. Отличия в языковой 

картине мира представителей различных этнических/лингвокультурных 

общностей позволяют выявить культурные особенности, присущие 

отдельной нации или целому культурному ареалу и находящие отражение в 

языке. 

В лингвокультурологии распространение получил термин 

лингвокультурная картина мира (ЛКМ). Именно этот термин используется в 

настоящем исследовании. Моделирование фрагмента лингвокультурной 

картины мира осуществляется на основе общенаучных теоретических 

принципов, таких как принцип функциональной системности, 

иерархичности, стабильности/вариативности.  

В последнее время представители когнитивного и лингвокультурного 

направления исследуют фрагменты ЛКМ в широкой исторической 

перспективе. ЛКМ отражает взаимовлияние широкого культурно-

исторического контекста эпохи и языка, а ее эволюция во многом 

детерминирована социально-историческими изменениями. 

Опыт исследований последних лет показывает, что изучение 

фрагментов ЛКМ и их эволюции подразумевает изучение истории 

функционально-семантического развития отдельных лексем, 

объективирующих фрагмент ЛКМ. Это объясняется тем, что именно 
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лексический уровень языка характеризуется открытостью и в значительной 

степени испытывает влияние экстралингвистических факторов. Задача 

выявления объективирующих фрагмент ЛКМ лексем и их особенностей 

решается исследователями, в том числе, при помощи методов исторической 

лексикологии.  

При реконструкции и изучении эволюции фрагмента ЛКМ и его 

языковой репрезентации приоритетным признается синхронно-диахронный 

подход, учитывающий синхронную и диахроническую вариативность языка. 

В частности, этот подход позволяет описать особенности лексического 

состава языка на определенном хронологическом срезе, включая сведения не 

только о системе лексических средств, но и о динамике их изменения на 

протяжении одного-двух столетий. 

Чтобы получить представление о механизмах и закономерностях 

семантического развития, необходимо реконструировать функционально-

семантические отношения лексем на данном хронологическом срезе. Для 

этой цели исследователь должен проанализировать контексты употребления 

слов, созданные в изучаемый период.   

Решить эту задачу позволяет корпусный подход к изучению 

исторического развития лексической системы. Преимуществами данного 

подхода являются возможность исследовать большие массивы текстов 

различной жанрово-дискурсивной принадлежности за относительно короткое 

время, уделяя особое внимание квантитативному компоненту языка, а также 

представление элементов языка в их естественном окружении. Анализ 

контекстов, взятых из корпуса, позволяет выявить более частотные элементы 

языка и воссоздать их лексико-семантические связи. Подход, при котором 

лексемы изучаются в контексте, дает возможность выявить компоненты 

семантической структуры лексемы, которые могут быть не зафиксированы в 

лексикографических источниках, и сделать выводы о характерных 

особенностях языка на изучаемом хронологическом срезе.  
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ГЛАВА 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛЕКСИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

2.1 Семантические особенности лексики эстетической оценки 

Особое значение при реконструкции фрагмента лингвокультурной 

картины мира имеет изучение лексики высокого уровня абстракции, к 

которой относится и лексика эстетической оценки. Степень ее развития во 

многом является индикатором развития языка в целом и, в конечном итоге, 

общества и его культуры. 

Деление лексики на классы в соответствии с природой референта 

(обозначаемого элемента внеязыковой сферы) имеет большое значение не 

только для синхронических исследований, но и для исследований в области 

исторической лексикологии и семасиологии,  поскольку различные классы 

лексем имеют определенную специфику в своем развитии.  

Абстрактное имя является результатом ментальной деятельности 

человека и обобщает те аспекты реальности, которые в действительности 

кроме мысли ничем не объединены. Как отмечает Л. О. Чернейко, 

«абстрактные имена являются предметами духовной культуры, «духовные 

предметы», которыми дух измеряет действительность» [Чернейко 1997: 7]. 

Многие исследователи отмечают, что в связи со сложностью 

семантической структуры слова и многообразием его связей с другими 

лексическими единицами в языковой системе трудно судить о соотношении 

значений в смысловой структуре слова и об особенностях его 

функционирования даже на современном исследователю этапе развития 

языка. Особенную трудность в этом отношении представляет лексика 

высокой степени абстракции.  

Абстрактные имен являются объектом изучения еще со времен 

античности, но до сих пор вызывают большие трудности при их 
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семантической интерпретации. Согласно Л. О. Чернейко, главная причина 

этих трудностей заключается в «неоднородности экстенсионала термина 

«абстрактное имя», за которым стоят и существительные, и прилагательные, 

и глаголы, объединенные тем, что все они «от чего-то отвлечены»: от 

носителя признака или агента действия. Что касается глаголов, то они 

абстрагированы от непосредственного протекания действия во времени. За 

абстрактными именами стоят фрагменты не наблюдаемой визуально 

действительности (невидимого мира) [Чернейко 1997: 7]. Процесс развития 

данного класса лексем отражает изменения в национальной картине мира. 

И. А. Бодуэн де Куртенэ отмечал, что в языковом сознании происходит 

переход от конкретного к абстрактному [Бодуэн де Куртенэ 1963]. Именно 

этот переход является одной из движущих сил развития языка.  

Категория абстрактных слов неоднородна. Несмотря на то, что все они 

являются параметрами, измеряющими действительность, некоторые из них, 

как отмечает Л. О. Чернейко, «являются особой мерой жизненного 

континуума общества» [Чернейко 1997: 123]. Такие имена называются 

«культурными концептами», «антропоцентрическими именами», 

«экзистенциалами» [Чернейко 1997: 123]. Имена экзистенциалы являются 

«мерой невидимого», то есть субъективно воспринимаемых сущностей: 

социального статуса, человеческих отношений, этических качеств, красоты. 

Отсюда появляется  оценочный компонент в семантической структуре 

данных имен.  

 В этой связи подробнее остановимся на понятии «оценка». Оценка как 

семантическое понятие подразумевает «ценностный аспект значения 

языковых выражений» [Вольф 2002: 5]. Оценочная деятельность как способ 

выражения говорящим своего отношения к реалиям окружающей его 

действительности рассматривается в специальной литературе как важнейший 

аспект коммуникативной деятельности человека, оценка является 
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чрезвычайно значимым прагматическим сигналом, который во многом 

организует структуру речевого акта.  

Оценка - важнейший компонент когнитивных процессов, во многих 

случаях именно оценочная квалификация завершает познание новой реалии 

действительности и включение ее в сферу жизненных интересов человека. 

Оценочная лексика широко изучалась российскими и зарубежными 

лингвистами. Данные исследования рассматривают специфику оценочного 

отображения действительности и проблемы взаимодействия языка, 

мышления и действительности (Н. Д. Арутюнова 1985, А. Вежбицкая 1999, 

Е. М. Вольф 2002, В. Г. Гак 1999, Е. С. Кубрякова 1999).     

Оценка может даваться по самым разным признакам 

(«истинность/неистинность», «важность/неважность» и т. п.), однако 

основная сфера значений, которые обычно относят к оценочным, связана с 

признаком «хорошо/плохо». Именно этот вид оценки предполагает 

высказывания о ценностях. Однако два эти признака не образуют двух 

противопоставленных по значению полей.  В статье «Оценочное значение и 

соотношение признаков «хорошо/плохо» В. М. Вольф высказывает мысль об 

ассиметрии системы оценки, связанной с тем, что «норма и среднее не 

совпадают, норма сдвинута к положительной части шкалы» [Вольф 1986: 99].  

При этом асимметрия оценки увеличивается в случае движения по 

оценочной шкале. В его основе лежит сочетание общекультурных 

представлений о ценностной картине мира и индивидуального, 

субъективного отношения индивидуума к объекту оценки.  

Поскольку оценка в речи служит средством выражения отношения 

человека к действительности, оценка может рассматриваться в качестве вида 

модальности и накладываться на дескриптивное содержание языкового 

выражения. Высказывания, включающие оценку или другие модальности, 

содержат дескриптивный компонент и недескриптивный, т. е. модальный, 



40 

 

компонент, причем первый описывает одно или несколько возможных 

положений дел, а второй высказывает нечто по их поводу. 

Е. М. Вольф приводит формулу, лежащую в основе оценочной 

модальности. Главными элементами данной оценочной модальной рамки 

являются «ее субъект и объект, связанные оценочным предикатом. В 

естественном языке это может быть представлено весьма разнообразно, как 

словами (хороший, плохой, умный, глупый, нравиться, одобрять, уважать, 

презирать и т. п.), так и семантикой высказывания в целом. Собственно 

оценочное значение, входящее в модальную рамку, сочетается с 

дескриптивным, которое выражено в пропозициональных структурах» 

[Вольф 2002: 13]. При этом субъектом оценки (имплицитным или 

эксплицитным) является лицо или социум, с точки зрения которого дается 

оценка. Объект оценки – это лицо, предмет, событие или положение вещей, к 

которым относится оценка. Объектом оценки является большой спектр 

явлений и сущностей окружающего мира. «По существу все многообразие 

предметов человеческой деятельности, общественных отношений и 

включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве 

«предметных ценностей» как объектов ценностного отношения, т. е. 

оцениваться в плане добра и зла, истины и неистины, красоты или 

безобразия, допустимого или запретного, справедливого или 

несправедливого и т. д.» [ФЭС 1983: 765]. 

Разнообразие оценочно маркированных единиц языка, во многих 

случаях «неявный», имплицитный способ выражения оценки в речи 

обусловливают трудности в изучении этой языковой категории. Актуальным 

является не только максимально полное описание разноуровневых средств 

выражения оценки в системе языка, но также рассмотрение их 

взаимодействия, взаимодополнения и трансформации в речи. 

Лексика с оценочным компонентом значения представляет собой 

отдельную лексическую подсистему. В первую очередь в нее входят 
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прилагательные и наречия, которые обнаруживают огромное разнообразие 

оценочной семантики.  Классификацию типов оценки, основанную на видах 

объектов и семантике сочетаний со словом хороший, предложил X. фон 

Вригт. Он постулирует следующие шесть «форм добра»: 1) добро 

инструментальное: хороший нож, часы и т. п.; 2) техническое: хороший 

шофер, оратор; 3) медицинское, включающее такие объекты как глаза, 

сердце, память; 4) утилитарное, подразумевающее пригодность, полезность 

для определенной цели: хороший план, случай, хорошая возможность, 

новость; 5) гедонистическое: хороший запах, вкус, обед, погода; и, наконец, 

6) добро человека: хороший поступок, намерение [Wright 1963: 17]. 

Взаимодействие субъекта оценки с ее объектом лежит в основе 

классификации частнооценочных значений, предложенной Н. Д. 

Арутюновой. Как подчеркивает Н. Д. Арутюнова, «оценка создает 

совершенно особую, отличную от природной, таксономию объектов и 

событий» [Арутюнова 1984]. Среди частнооценочных значений выделяются 

три группы, которые включают семь разрядов. 

Первая группа – это сенсорные оценки, они делятся на: 1) сенсорно-

вкусовые, или гедонистические, оценки – то, что нравится: приятный, 

вкусный, привлекательный, душистый и 2) психологические, среди которых 

различаются: а) интеллектуальные оценки: интересный, увлекательный, 

банальный и б) эмоциональные: радостный, желанный, приятный 

[Арутюнова 1984: 12]. 

Вторая группа – это сублимированные, или абсолютные, оценки: 1) 

эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических: 

красивый, прекрасный; 2) этические оценки, подразумевающие нормы: 

моральный, добрый, порочный. 

И, наконец, последние три разряда, составляющие третью группу, – это 

рационалистические оценки, связанные с практической деятельностью 

человека. Они включают: 1) утилитарные: полезный, вредный; 2) 
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нормативные: правильный, нормальный, здоровый; 3) телеологические: 

эффективный, удачный, негодный [Арутюнова 1984: 14]. 

Анализ оценки в собственно лингвистическом плане также опирается 

на понимание субъективного и объективного аспекта значений оценочных 

слов и высказываний в их соотношении. В оценочных выражениях 

субъективное и объективное неразрывно связаны, образуя континуум, где та 

и другая сторона нарастают/убывают обратно пропорционально друг другу. 

Имена эстетического содержания относятся к идеологической (в 

широком смысле этого слова) лексике, так как стоящее за ними понятия 

играют важную роль в утверждении в том или ином социуме на разных 

ступенях его развития эстетических воззрений и понятий о том, что является 

приемлимым и заслуживает одобрения. 

Несмотря на широкий интерес к лексике эстетической сферы и на 

разнообразие подходов к ее изучению, систематизированное описание 

данных лексем как целостной группы по-прежнему остается весьма 

актуальной задачей. Многие исследователи указывают на трудности, 

возникающие при попытке дать общее определение рассматриваемому 

классу слов и обозначить его границы.  

По словам Н. Д. Арютуновой, «Семантика эстетической оценки так, 

как она представлена в естественных  языках, еще ждет своего 

систематического и полного описания» [Арутюнова 2004: 6]. Причина этого 

заключается в двойственном характере эстетической оценки, опирающемся, с 

одной стороны, на перцептивное познание красоты или безобразия 

окружающего мира и, с другой стороны, познание красоты посредством 

художественных образов как результата сублимации чувства.  

Н. Д. Арутюнова включает эстетические оценки (наряду с этическими) 

в группу «сублимированных, или абсолютных оценок» [Арутюнова 1998: 

198-200]. Эстетическая и морально-этическая оценки находятся в оппозиции 

по отношению к сенсорно-вкусовым, или гедонистическим, оценкам в силу 
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того, что являются результатом рефлексии: «Они возвышаются над 

сенсорными  оценками, «гуманизируя их» [Арутюнова 1984: 14]. «Чисто 

эстетическое, сублимированное чувство возникло вместе с искусством, 

способным превращать безобразное в прекрасное, конечное в бесконечное» 

[Арутюнова 2004: 7].  

Существенным отличием эстетической оценки от других видов оценки 

является максимальная субъективность. Эстетическая оценка является 

наименее мотивированной и обоснованной. Эстетическая оценка более 

субъективна в сравнении с морально-этической оценкой, поскольку, во-

первых, является менее утилитарной, а во-вторых, менее нормативной и 

менее консервативной. Целостность и отсутствие дескриптивного 

компонента отличают абсолютные оценки от рационалистических, которым 

свойственная мотивированность и аналитизм. 

По словам Н. Д. Арутюновой, эстетическая оценка исключает строгую 

нормативность. Эстетическое чувство не может быть удовлетворено 

стандартом. Высокая эстетическая оценка имплицирует уникальность 

произведения искусства. Между тем положительная эстетическая оценка в 

общем случае требует ориентации на этическую норму...»  [Арутюнова 1984: 

15]. Однако степень субъективности эстетической оценки во многом зависит 

от ее объекта, а точнее от его места в картине мира человека, то есть 

особенностей его восприятия членами той или иной лингвокультурной 

общности.  

Специальные лингвистические исследования лексики со значением 

эстетической оценки предпринимали О. Духачек, Ю. Найда, Т. В. Писанова. 

Потребность в описании категорий эстетики появляется в языке с развитием 

общества, науки, искусства. Изначально средства языковой реализации 

эстетической сферы весьма немногочисленны, однако затем, по мере 

развития определенной сферы человеческой деятельности, появляются новые 
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языковые средства, изменяется семантическая структура уже существующих 

средств [Duchacek 1981].   

Таким образом, эстетическая оценка исключает строгую 

нормативность, отличается от других видов оценки высокой степенью 

субъективности. При этом субъективность эстетической оценки зависит от 

объекта оценки и его места в картине мира лингвокультурной общности. 

Средства выражения эстетического оценки относятся к идеологической 

лексике, так как определяют в той или иной степени систему эстетических 

представлений в социуме.  

 

2.2   Специфика эволюции лексем эстетической сферы 

 

Как говорилось выше, лексика высокой степени абстракции 

испытывает особую зависимость от факторов экстралингвистического 

характера. «Социальное» и «культурное» буквально растворены друг в друге, 

поскольку человек, являясь носителем социальных ролей и культурных 

ценностей, всегда присутствует в любом социальном явлении. 

Так, лексические единицы эстетической сферы меняют свое значение 

(в том числе и его оценочную составляющую) под влиянием определенной 

культурно-речевой среды, в которой находят отражение определенные точки 

зрения и установки. Лексика эстетической оценки претерпевала 

значительные изменения на различных этапах своего развития. 

Степень сближения эстетической оценки с другими видами оценок 

варьировалась в зависимости от культурно-исторического контекста эпохи, а 

само основание эстетической оценки внешности человека находилось под 

влиянием стандартов красоты, господствующих в отдельно взятом обществе. 

Семантическая структура ключевых лексем, объективирующих эстетическую 

оценку в языке, отражает актуальные для определенного исторического 

периода мотивы и понятия.  
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Как отмечают исследователи, на раннем этапе развития языков 

особенностью семантики лексем эстетической сферы является 

синкретизм/лексическая диффузность – широкозначность, нерасчлененность 

значений [Кацнельсон 1965, Колесов 1985, 1991, Черепанова 1993, Пименова 

2007]. Синкретизм как свойство семантической структуры слова является 

объектом исследования многих лингвистов. А. А. Потебня, например, 

говорит о первобытном слове, заключающим в себе «двойственность 

субстанций», иными словами слияние предметного и качественного значений 

[Потебня 1968: 65]. Согласно С. Д. Кацнельсону, для древнего имени 

характерен полисемантизм предметных и качественных значений 

[Кацнельсон 1947: 313]. Во второй половине XX века проблема синкретизма 

древних лексем начинает активно исследоваться в работах М. И. Стеблина-

Каменского, О. С. Ахмановой, В. В. Бабайцевой, В. В. Виноградова.  

В. В. Колесов подчеркивает, что для древних языков синкретизм 

следует считать онтологическим и универсальным свойством. Он существует 

объективно как выражение определенной формы сознания, порождаемой  

недостаточно четким члененением мира человеческим сознанием на уровне 

представления, образа [Колесов 1991: 44]. Наличие семантического 

синкретизма в языка является отражением особенностей архаического 

мировосприятия: неразличения категорий научного понятия, 

мифологического восприятия, эстетического переживания, чувственно-

материального опыта в Античности [Лосев 1965], «смешение» материального 

(чувственно-познаваемого) и метафизического (мыслимого) в сознании 

Средневекового человека [Карсавин 1915], нерасчлененность представлений 

о вещи и ее свойствах, неотделимость конкретного от абстрактного. В связи с 

этим полисемия древних языков качественно отличается от полисемии 

современных языков и связана с синкретизмом значений слов в древнем 

тексте [Гуреева 2007: 12]. 
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В древний период абстрактные имена отличались крайне общим, 

недифференцированным характером. Семантика древних лексем сохраняет 

следы меньшего расчленения понятийной сферы средневековым мышлением. 

Древние слова, как отмечает М. И. Стеблин-Каменский,  представляли собой 

«символы, приспособленные для выражения чего-то в сознании человека 

далекой от нас эпохи, сознании, совсем не похожем на наше» [Стеблин-

Каменский 1971: 7]. По наблюдениям С. Д. Кацнельсона, полисемантизм 

позднейших эпох отличается от диффузности раннего времени [Кацнельсон 

1940: 105].  Характерное для архаического сознания нерасчлененное, 

целостное (синкретичное) восприятие действительности основывалось на 

«генетической идее происхождения и синтеза, тогда как современное 

(научное) восприятие направлено на анализ и интересуется функцией» 

[Колесов 1991: 46]. 

Для эпохи Средневековья диффузность сознания также является 

особенностью мышления и характеризуется, по словам М. А. Венгранович, 

«целостным, предельно-обобщенным охватом явлений – семантическим 

синкретизмом» [Венгранович 2012: 233]. Обобщенный взгляд на вещи, 

присущий средневековому мировидению, сформировался как результат 

тесного сплетения «идей и представлений, которые по привычным критериям 

историко-философского подхода можно отнести к сфере онтологии, 

гносеологии, этики, эстетики, историософии» [Мильков 1998: 48]. 

Венгранович отмечает, что этот тип мышления не предполагает 

иерархическую связь и четкие границы между категориями, а некую 

сущность, «семантическое пространство» [Венгранович 2012: 234]. Подобная 

целостность сознания обусловила комплексный характер семантики древних 

лексем, получивших название «синкреты» [Колесов 1991: 43].  

Мысль о нерасчлененности, диффузности мышления в Средние века 

подтверждается исследованиями на материале письменных памятников 

эпохи.  
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В диссертационном исследовании Н. А. Пасковой была проведена 

реконструкция концепта «женщина» [Паскова 2003]. Источником материала 

исследования послужили словари среднеанглийского и древнеанглийского 

языков (MED, OED) и тексты произведений Джеффри Чосера (The Canterbury 

Tales, Trolius and Cressida, The Legend of Good Women). Интерес 

исследователя к данным письменным памятникам объясняется тем, что их 

персонажи принадлежат к различным социальным группам. Как показали 

результаты, полученные в ходе исследования, совокупность признаков, при 

помощи которых образ женщины концептуализируется в средневековых 

текстах, находится в непосредственной зависимости от ее социального 

положения, а также от того, с позиции кого мы наблюдаем за женщиной. Так, 

физическая красота, наряду с высокой нравственностью и 

добродетельностью, приписывается знатным дамам. В таких случаях 

наблюдается эстетизация образа женщины как объекта куртуазной любви, 

которую мы видим глазами рыцаря. Осмысление образа «прекрасной дамы» 

сопровождается употреблением метафор «женщина – цветок» и «женщина – 

звезда». Женщины незнатного, низкого происхождения, в свою очередь, 

наделялись физической непривлекательностью, высмеивались.  

Из проведенного анализа следует, что физический облик человека не 

мог быть осмыслен в отрыве от его нравственной составляющей и 

социального положения. Таким образом, можно говорить о едином 

синкретическом признаке, некой общей положительной оценке, куда входили 

на данном этапе не мыслившиеся как самостоятельные категории 

эстетическая, морально-этическая и социальная оценки.  

Важно отметить, что семантический синкретизм нельзя отождествлять 

с полисемией. Как отмечает В. В. Колесов, «...сколько бы ни было 

контекстных «значений», в синкрете они равноценны, тода как 

многозначность предполагает иерархию выявленных значений; синкрета не 
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допускает коннотаций..., тогда как полисемия построена на их движении» 

[Колесов 1991: 48].   

Таким образом, при исследовании смысловой структуры абстрактных 

имен на ранних этапах развития языков следует учитывать, что там, где мы 

различаем множество дискретных значений и пытаемся проследить переход 

от одного к другому, для архаического сознания могло существовать одно 

синкретическое значение, которое по-разному реализовывалось в различных 

контекстах. Чем отвлеченнее по смыслу слово кажется нам сегодня, тем 

ближе оно к синкрете и тем охотнее современное анализирующее сознание 

различным способом пытается его специализировать. В исследованиях по 

исторической лексикологии и семасиологии особо отмечается та роль, 

которую в экспликации смысла синкреты играет контекст. Однако не 

меньшее значение контекст, по-видимому, играл и в постепенном «снятии» 

синкретизма у большинства имен.Cинкретизм мог также развиваться у 

лексем на более поздних этапах развития. 

Для оценочной лексики в древних языках характерен семантический 

синкретизм, выражающийся в диффузности, недискретности семантики 

слова. Согласно М. В. Пименовой, исследовавшей средства выражения 

эстетической оценки на материале древнерусских текстов, семантический 

синкретизм является главной особенности характеризующих имен. К 

синкретичным единицам относятся лексемы (по большей части 

прилагательные и существительные) со значением обобщенно-

положительной или обобщенно-отрицательной оценки. Примером могут 

служить древнерусские прилагательные: благыи, добрыи, лЬпыи, красныи, 

живыи, вящии, нарочитыи, вражии, лукавыи, тьмньныи, худыи, 

чужии/чуждии, паскудьныи, пакостньныи; существительные: добро, благо 

красота. Синкретизм данного типа сохраняется при употреблении в 

контексте, поскольку лексемы, характеризующиеся подобным синкретизмом 

значения, экплицируют понятия с предельно широким содержанием. М.В. 
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Пименова предполагает, что совокупность слов-синкрет образует особую 

лексико-семантическую категорию, которую можно обозначить термином 

синкретсемия [Пименова 2000: 15].  

Как отмечают исследователи, переводы древних слов не передают 

сущности их значений: « … значения, совмещенные в одном слове, не были 

так расчленены, как обычно расчленены значения, совмещенные в одном 

слове в современном языке» [Стеблин-Каменский 1976: 92]. В подобных 

случаях иногда говорят о «полифонии», т.е. о реализации в пределах одного 

контекста одновременно целой совокупности значений.  

Так, М.В. Пименова отмечает, что прилагательному красный часто 

приписывается значение эстетической оценки красивый [Пименова 2000: 48]. 

Однако, как утверждает исследователь, в древнерусском языке эта лексема 

характеризовалась синкретичным оценочным значением, которое можно 

наблюдать на примере терминологических сочетаний (красный угол, красная 

изба, красный двор, красный день, красный товар), а также в пословицах (на 

миру и смерть красна) и на примере топонимов (Красное Село, Красные 

ворота).    

Каждый исторический период отличается своеобразием в отношении 

актуальных для него понятий. Изменение состава средств языкового 

выражения актуальных понятий происходит за счет появления новых 

лексических единиц (и заимствованных, и исконных), а также за счет 

модификации смысловой структуры уже имеющихся в языке слов. К числу 

исторических исследований оценочной лексики относятся 

лексикологические работы, изучающие развития словарного состава языка 

(Филин 1949; Ларин 1977), группировку слов по лексическим 

словообразовательным гнездам (Виноградов 1953; Этерлей 1978), изменения 

значения отдельных лексико-семантических групп слов на определенном 

хронологическом срезе (Лукина 1966; Суровцева 1967; Бахилина 1975), 
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семантическое развитие некоторых лексических единиц (Виноградова 1966; 

Соколовская 1967; Чурмаева 1990).   

Верификация полученных в ходе исследования выводов производится 

также с привлечением данных экстралингвистического характера. Многие 

исследователи отмечают важность экстралингвистических сведений для 

понимания древних текстов: «Не только контекстные условия, но подчас и 

экстралингвистические сведения помогают понять значение отдельных слов, 

а это способствует выяснению языковой картины прошлого» [Костючук 

2010: 61].  

Вышесказанное дает основание сделать вывод, что при изучении 

процесса исторического развития лексики высокого уровня абстракции, в том 

числе и лексики эстетической сферы, представляется целесообразным 

использование интегративного метода исследования, совмещающего как 

собственно лингвистические методы анализа, так и лингвокультурный 

анализ.  
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 Выводы по второй главе 

Особый интерес для изучения представляет история развития лексики 

высокого уровня абстракции. Именно этот слой лексики, эксплицирующий 

нематериальные сущности, духовный мир, в первую очередь отражает 

изменения денотата и находится под непосредственным влиянием 

экстралингвистических факторов.  

Процесс становления лексики эстетической оценки происходит 

постепенно и проходит определенные стадии. Развитие той или иной группы 

лексики зависит от потребности различных коммуникативных сфер в 

специализированной лексике.  

Потребность в описании категорий эстетики появляется в языке с 

развитием общества, науки, искусства. Изначально средства языковой 

реализации абстрактных понятий весьма немногочисленны, однако затем, по 

мере развития определенной сферы человеческой деятельности, появляются 

новые языковые средства, изменяется семантическая структура уже 

существующих средств.  

При расширении употребления лексемы в определенном типе 

контекстов происходит специализация её значения. В процессе 

дифференциации и специализации значения лексемы более узкое, значение 

закрепляется в узусе.  

Исследования исторического развития  абстрактной лексики позволяют 

выделить несколько типов семантического синкретизма в древних языках: 

первичные нерасчлененные имена; семантический синкретизм, 

представленный в лексемах, одновременно имеющих значения действия, 

субъекта, объекта действия и результата этого действия; синкретизм, 

возникший под влиянием наложения понятийных сфер (в частности, 

пространственно-временной синкретизм); семантический синкретизм, 

обусловленный особенностями языческого мироощущения; семантический 
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синкретизм, выражающийся в диффузности, недискретности семантики 

слова. Синкретизм последнего типа характерен для оценочной лексики.  

Особенностями эволюции развития общества и восприятия 

действительности его членами объясняется тот факт, что на ранних этапах 

развития общества в языке может отсутствовать четкое разграничение между 

различными оценочными значениями. Так, в семантической структуре 

оценочных лексем часто сливаются морально-этическая и эстетическая 

оценка. Однако с развитием общества происходит актуализация отдельных 

тем, мотивов, идей, символов в общественном сознании, а значит, появляется 

потребность в средствах их вербализации. Воспроизведение этих 

лексических средств в контекстах способствует их закреплению в узусе. 

Изучение особенностей функционирования лексем на определенном 

хронологическом срезе предполагает не только обращение к 

лингвистическим контекстам, но и к социально-историческому контексту, что 

позволяет проследить отражение фрагментов реальности в языке. 

Исследование языка и культуры в неразрывной связи дает возможность 

проследить лингвистические механизмы изменений семантической 

структуры лексических единиц и предположить, каковы могли быть причины 

этих изменений.   
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ГЛАВА 3. ЛЕКСИКА СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ТЕКСТАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

3.1 Эстетические представления в западноевропейском ареале в 

эпоху Средневековья 

  

Лингвокультурная картина мира может обладать чертами, 

специфичными не только для отдельного этноса, но и для более крупной 

общности, в частности, культурно-исторического ареала. Культурно-

исторический ареал рассматривается как особый тип мегасоциума. В 

границах ареала происходит взаимодействие отдельных людей и языковых 

коллективов в сфере духовной культуры по книжно-литературным каналам 

[Диахроническая социолингвистика 1993: 17]. Подобные ареалы объединяют 

народы и их языки на основе общности культурных традиций. Эта общность 

в свою очередь базируется на определенной общности литературных текстов, 

отражающих основное содержание интегрирующей части духовной 

культуры.  

Специфические черты культурно-исторического ареала могут 

проявляться в характере письменности, графики (кириллица, латиница, 

арабское письмо), терминологии, инвентаря личных имен, в общности 

основного первоисточника заимствований и (что особенно важно для целей 

настоящего исследования) в общности культурного пласта лексики.  

Ареалы являются исторической категорией, поэтому в ходе развития 

меняются их интеграционные начала, перемещаются эпицентры и границы. 

Самые жизнеспособные культурно-исторические ареалы сложились в эпоху 

Раннего Средневековья, то есть тогда, когда оформились мировые религии, 

связавшие свое существование с книжностью и использовавшие сакральный 
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(священный) язык. В качестве примера можно привести европейский 

культурно-исторический ареал, сложившийся в территориальных рамках 

эллинской цивилизации, в которой главенствующее положение занимал 

греческий язык. Определяющее влияние на формирование 

западноевропейского ареала оказала христианская религия и латинский язык, 

ставший языком христианства. С распространением в Европе христианства 

«произошел резкий сдвиг интегрирующих начал духовной культуры, 

отчетливо прослеживается изменение основного содержания интегрирующих 

текстов» [Диахроническая социолингвистика 1993: 18].  

Латинский язык оказал значительное влияние на языки Западной 

Европы. Это объясняется тем, что латинский язык выполнял роль 

сакрального языка – языка христианской религии, языка образования и 

науки, lingua franca западноевропейского ареала [Delort 1982: 22]. 

Распространение переводов с латинского языка способствовало обогащению 

лексической системы развивающихся западноевропейских языков. 

Под влиянием латинских текстов в западноевропейском ареале 

получили определенное распространение античные представления о 

прекрасном (соответствие норме, канону, отсутствие изъяна). Тем не менее, 

эстетические представления средневековой Европы отличались 

самобытностью, которая нашла отражение в письменных памятниках эпохи 

[Delort 1982: 145].  

Представляется вероятным, что именно коммуникативная 

нерелевантность эстетической сферы и несформированность, 

неоднозначность представлений о красоте в период раннего Средневековья 

обусловили относительную неразвитость системы языковых средств 

эстетической оценки.  

Многие исследователи подчеркивают, что на ранних этапах развития во 

многих языках эстетический аспект неотделим от морально-этического. Так, 

по словам Т. Г. Логутенковой, в древнегерманских текстах моральная оценка 
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«практически неотделима от сферы эмоциональных, эстетических, 

физических и интеллектуальных оценок» [Логутенкова 1993: 54]. Данное 

утверждение не ново для исследования древних культур. В частности, 

согласно Э. Лайзи, «эстетическое как самостоятельная мыслительная 

категория едва ли существовала в древнеанглийское время» [цит. по 

Феоктистова 1984: 52]. 

Однако в период Зрелого и Позднего Средневековья, когда наука и 

культура в европейском обществе достигают определенного уровня развития, 

появляется потребность в особо динамичном развитии лексики, в частности 

слоя лексики, функциональным предназначением которого является языковая 

реализация представлений о прекрасном. 

Можно предположить, что в период Раннего Средневековья в 

западноевропейской ментальности не существовало четкого разграничения 

степеней обладания красотой, не учитывались эстетические нюансы. 

Причиной этому служит специфика представления средневекового человека 

о красоте. Красота в средневековой ментальности осознается как явление 

умозрительное, как нравственная гармония [Delort 1982: 173]. Красота не 

подвергается анализу, не раскладывается на составляющие. Необходимо 

отметить, что средневековые представления о красоте дошли до нас главным 

образом из трудов средневековых философов, в которых красота 

осмысляется, с одной стороны, по словам Курциуса, как «Божий атрибут». С 

другой стороны, средневековые мыслители обращаются к красоте не только 

как к отвлеченному понятию, но и как к конкретному опыту. Средневековые 

доктрины стремились оправдать этот засвидетельствованный во многих 

источниках вкус и направить его таким образом, чтобы интерес к 

чувственному никогда не брал верх над устремленностью к духовному. 

Средневековые философы признавали, что легче любить «красивые вещи, 

сладостные ощущения, нежные звуки» и т. д., чем любить Бога. Однако коль 

скоро люди наслаждаются всеми этими вещами ради того, чтобы больше 
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любить Бога, тогда позволительно и развивать в себе любовь к убранству 

(amor ornamenti), великолепным храмам, красивому пению и прекрасной 

музыке [Vincent 1995: 157]. 

Внимание к красоте повседневного окружающего мира усиливается с 

постепенным ослаблением влияния церкви и развитием светской культуры. 

Относительная секуляризация жизни западноевропейского общества в эпоху 

Позднего Средневековья проявилась в развитии новых литературных жанров, 

в которых большее внимание уделяется физической красоте человека и 

предметов. Новые литературные жанры способствуют формированию и 

закреплению эстетического идеала [Эко 2003: 57]. 

Так, уже во второй половине XII века начинает складываться жанр 

куртуазного романа. Продолжая традицию дидактических, назидательных 

произведений, куртуазный роман уделяет большое внимание морально-

этическим идеалам эпохи. Этические установки эпоса сохраняются в 

куртуазном романе, однако изменяется проблематика и смысловая структура 

романического сюжета. В романе сверхличным идеалом, к которому 

стремятся герои, становится образ безупречного куртуазного рыцаря. Этого 

идеала очень трудно добиться, потому что он представляет собой сложный 

синтез, куда входят героическая доблесть, христианская любовь, рыцарская 

честь, верность Прекрасной Даме. Новаторство авторов куртуазных романов 

заключается в создании образа Прекрасной Дамы, в котором во многом 

воплотился средневековый идеал красоты. Однако особое значение мотив 

чувственной красоты получает в произведениях аллегорической городской 

литературы [Волкова 1983: 85].   

Распространению произведений куртуазной и городской литературы 

также способствовали переводы на другие западноевропейские языки. Так, 

известны переводы рыцарских романов Кретьена де Труа, а также «Романа о 

Розе» Г. Де Лорриса и Ж. де Мена, чей наиболее известный средневековый 

перевод был осуществлен на английский язык Дж. Чосером. Как и переводы 
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религиозных текстов с латинского на народные языки, переводы городской и 

куртуазной литературы способствовали созданию единой культурно-речевой 

среды в Западноевропейском ареале и имели значение культурных скреп.  

В XIII в. западноевропейские города, будучи центрами ремесел, 

торговли и образования, переживали эпоху расцвета. В основе культурного 

синтеза, осуществлявшегося в городах, лежали тесно связанные между собой 

рыцарские и религиозные идеалы. Вместе с тем среди жителей городов 

возрастали антифеодальные и антиклерикальные настроения. Городская 

литература, ориентирующаяся на житейскую практику, уделяла меньше 

внимания духовной и идеалистической составляющей и больше 

сосредотачивалась на деталях окружающей действительности [Vincent 1995: 

127]. Особое значение приобретает описание внешнего облика персонажей, 

костюма, убранства дома, природы. В результате происходит актуализация 

эстетической сферы в общественном сознании, категория эстетической 

оценки приобретает самостоятельную значимость.  

Таким образом, способность осознавать эстетическое наслаждение и 

умение выразить это в слове развивается только в эпоху Высокого и Позднего 

Средневековья, т. е. в XII-XV вв. Эта особенность отразилась на 

формировании и развитии лексики эстетической оценки. Появляется 

потребность в вербализации эстетических категорий, в языке начинается 

процесс формирования развернутой системы лексических единиц 

эстетической сферы. Именно в этот период происходит активное 

формирование лексической системы национальных западноевропейских 

языков на основе народных литературно-письменных языков, что 

обуславливает выбор письменных памятников, относящихся именно к этому 

хронологическому срезу, в качестве материала настоящего исследования. 
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3.2 Функционально-семантические характеристики основных 

средств выражения положительной эстетической оценки 

 

3.2.1 Общая характеристика исследованных контекстов 

 

Целью настоящего исследования является изучение эстетических 

представлений как фрагмента ЛКМ через призму репрезентирующих его 

лексем. Как уже говорилось выше, для выполнения задач настоящего 

исследования наиболее целесообразным представляется выбор в качестве 

единицы анализа контекста, содержащего лексемы со значением 

положительной эстетической оценки, поскольку это позволяет изучать 

лексичекие единицы в реальных условиях их функционирования, в их 

реальном окружении, что значительно уменьшает опасность неоправданной 

модернизации толкования значения древних слов.  

При предложенном подходе круг лексем, эксплицирующих 

исследуемый фрагмент ЛКМ, выявляется в ходе анализа лексического 

наполнения изучаемых контекстов. Основным критерием выделения 

ключевых лексем является не только высокая частотность их употребления в 

письменных памятниках различной жанровой и дискурсивной 

принадлежности, но и широкие лексико-семантические, 

словообразовательные, ассоциативные связи, которые складываются у них в 

в результате функционирования в контекстах со значением положительной 

эстетической оценки.  

Эмпирической базой данного исследования послужили исторические 

корпусы английскогого, французского и испанского языков. Письменные 

памятники среднеанглийского языка представлены в «Корпусе 

среднеанглийской прозы и поэзии» – Corpus of Middle English Prose and 

Verse, CME. Данный корпус включает в себя тексты различной жанровой и 

дискурсивной принадлежности. Религиозная литература представлена 
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произведениями типичных для изучаемого периода жанров: переводы 

Библейского текста, жития святых, морально-дидактические трактаты, 

собрания проповедей, религиозные гимны, катехизисы, драмы-мистерии. 

Тексты светской литературы представлены куртуазными романами, 

историческими хрониками, любовной поэзией, официальными документами, 

научными трактатами. Корпус представлен 146 текстами на 

среднеанглийском языке и составляет 18 млн. словоупотреблений.   

Источником материала исследования лексики среднефранцузского 

языка послужил корпус Frantext Moyen Français, содержащий 219 текстов, 

созданных на протяжении XVI-XV вв. (1330-1500), а также  письменные 

памятники французского языка различной жанровой принадлежности XI-XV 

вв.: «Песнь о Роланде» (Chanson de Roland), «Роман о Лисе» (Roman de 

Renart), «Завоевание Константинополя» (La Conquête de Constantinople), 

« Житие св. Людовика» (La Vie de Saint-Louis), «Эрек и Энида» (Erec et 

Enide), «Клижес» (Cligès), «Рыцарь телеги, или Ланселот» (Lancelot, le 

Chevalier de la Charrette), «Ивэйн, или Рыцарь со львом» (Yvain, le Chevalier 

au lion), «Персеваль, или Повесть о Граале» (Perceval ou le Conte du Graal), 

«Прозаический Ланселот» (Lancelot en prose), « Роман о Розе» (Le Roman de 

la Rose). 

В процессе изучения лексики средневекового испанского языка был 

использован Корпус испанского языка (Corpus del Español – CdE), а точнее 

его часть, охватывающая тексты, созданные в  XII-XV вв. (16 млн 

словоупотреблений).  

В ходе исследования было проанализировано 41 720 контекстов, 

содержащих лексемы со значением эстетической оценки. Объем контекстов 

составляет в среднем 2-4 предложения, что объясняется отсутствием в 

средневековых текстах пространных, детальных описаний, содержащих 

эстетическую оценку. Изучаемые контексты отличались высоким уровнем 

воспроизводимостью, что свидетельствует о том, что на их основе можно 
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сделать выводы о ключевых характеристиках лексики эстетической оценки. 

Анализ содержания контекстов позволяет выявить некоторые особенности 

изучаемого исторического периода. Значимым в этом отношении является 

выбор объекта эстетической оценки. В исследованном материале в качестве 

объекта эстетической оценки преимущественно выступают люди и 

непосредственно окружающие их предметы: оружие, драгоценности, 

предметы костюма.  

В анализируемых контекстах объектом эстетической оценки являются 

как женщины, так и мужчины. В письменных памятниках XII-XIII вв., как 

правило, не представлены детальные портретные описания; внешность 

персонажа характеризуется одним или двумя широкозначными оценочными 

прилагательными, являющимися устойчивыми эпитетами. К ним относятся 

англ. fayre, фр. biaus, исп. fermoso, например: англ. the worthy damysselle 

fayre; фр. une sor ai je mult bele, исп. una donzella resplandeciente y fermosa.  

В более поздних текстах (XIV-XV вв.) в портретных описаниях есть 

указания на цвет волос, некоторые особенности лица и тела персонажа. При 

этом особое внимание уделяется форме и размеру черт лица и частей тела, 

которые часто характеризуются с точки зрения соответствия норме. 

Зафиксировано употребление слов и словосочетаний, указывающих на 

пропорциональность физического облика человека: Que trop large n' estoit, ne 

trop estroit (ни слишком большой, ни слишком маленький), estoient de taille 

trés gentil (хорошего, красивого размера).  

Особое внимание уделяется пропорциональности тела: fue este Rey don 

iuan de mediano cuerpo fermoso de gesto bien proporcionado de mienbros 

(хорошо сложен, имеет соразмерные части тела).  

Средневековые авторы во многом следовали уже существовавшим 

литературным образцам. В связи с этим описания внешнего облика человека, 

артефактов, природных явлений характеризуются устойчивостью и носят 

характер формул. Примером устойчивых лексических средств, выявленных в 
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средневековых письменных памятниках, могут служить такие сочетания, как 

fayre of face в английском языке, fermoso(a) de geste в испанском языке, les yex 

ot vairs во французском языке и др.  

Несмотря на то, что в религиозном средневековом сознании духовное 

несомненно обладало большей важностью, чем материальное, письменные 

памятники изучаемой эпохи содержат описания ценных артефактов. К ним 

относятся золото, дорогие ткани, сверкающие камни. Особы высокого 

происхождения в в исторических хрониках и куртуазной литературе носят 

роскошные наряды, украшения, драгоценные камни. Эти описания призваны 

не только подчеркнуть внешний вид персонажа, но и указать на его 

социальное положение. 

Объектом положительной эстетической оценки также выступают 

оружие и доспехи. Л. М. Скрелина и Л. А. Становая отмечают, что в любой 

средневековой эпической поэме контексты описания персонажей и событий 

содержат названия вооружений, воинской экипировки героя, доспехов и т. д. 

[Скрелина 2001: 283-284]. Наше исследование в частности показало, что 

лексемы, номинирующие виды оружия и доспехов, характеризуются высокой 

частотностью употребления. Примером могут служить французские лексемы 

espee (шпага),  ventaille (забрало): au chief du chevalier avoit une moult belle 

espee (Berinus, t.1). 

К артефактам, являющимся объектами эстетической оценки в 

средневековых западноевропейских текстах, также относятся сакральные 

предметы: Святой Грааль, Копье Судьбы. Эстетизация священных артефактов 

особенно актуализируется в цикле романов о Святом Граале: «Персеваль, или 

Легенда о Граале» Кретьена де Труа, «Роман об Иосифе Аримафейском», 

«Мерлин» и «Персеваль» Робера де Борона и др.  

Следующая группа текстовых фрагментов объединяет контексты, где 

объектами эстетической оценки являются здания и архитектура: del tenplo de 
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muy preciado marmor & muy fermoso (прекрасный храм, построенный из 

драгоценного мрамора). 

Объектами эстетической оценки часто становятся отдельные явления 

природы и пейзажи: faire floures (прекрасные цветы), in þat faire gardyne 

(прекрасный сад), many faire velleys (прекрасные долины). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что исследованные контексты 

относятся к письменным памятникам XII-XV вв., характеризующимся 

различной жанровой принадлежностью. К основным характеристикам 

изучаемых контекстов относится выбор объекта эстетической оценки. В 

качестве объекта эстетической оценки выступали люди и артефакты: 

предметы одежды, украшения, драгоценные камни, оружие, доспехи, 

реликвии; реже – явления природы. Описания характеризовались 

употреблением устойчивых формулировок и клише.  

 

3.2.2 Ядро лексики положительной эстетической оценки в 

средневековых западноевропейских языках 

      

Анализ лексической наполняемости контекстов, реализующих 

положительную эстетическую оценку, позволил выделить ядро лексики 

положительной эстетической оценки в изучаемых языках. Основным 

критерием выделения ядерных лексем является частотность употребления, а 

также наличие широких слексико-семантических, ассоциативных, 

тематических, словообразовательных связей. К числу ядерных лексем были 

отнесены следующие лексемы: 

  в английском языке: fayre  (совр. англ. fair), shēne (совр. англ. shining), 

bryght (совр. англ. bright), lufely (совр. англ. lovely), crystallyne, hende 

(совр. англ. handy), fre (совр. англ. free), seemlich (совр. англ. seemly), 

cumelich (совр. англ. comely), fresche (совр. англ. fresh), clene (совр. 

англ. clean), lusty, swete (совр. англ. sweet).     
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 во французском языке: bel/biaus (совр. фр. beau), cointe, gracieux, jolif 

(совр. фр. joli), clere (совр. фр. clair), sor, luisanz (совр. фр. luisant), 

riant, vair, anluminee (совр. фр. illuminé), gente, necte (совр. фр. net), 

pure, avenanz (совр. фр. avenant), fresche (совр. фр. frais), dous (совр. фр. 

doux). 

 в испанском языке: fermoso/hermoso (совр. исп. hermoso), bello, 

estupendo, apuesto, claro, doro, gracioso, luminoso, lindo, dulce. 

Наиболее высокая частотность была зафиксирована у трех лексем: 

английское прилагательное fayre, французское прилагательное bel/biaus, 

испанское прилагательное fermoso/hermoso. Так, всего было зафиксировано 

8654 контекстов употребления прилагательного fair, 7221 контекстов 

употребления прилагательного biaus, 8759 контекстов употребления 

прилагательного hermoso. Остановимся подробнее на каждой из 

вышеперечисленных лексем.  

Согласно данным этимологических и исторических словарей, лексема 

fayr (варианты: fayre, faire, feire; совр. англ. fair) восходит к 

протогерманскому прилагательному *fagraz, имевшему общеоценочное 

положительное значение: подходящий, годный, соответствующий. 

Этимологически близкие лексемы были представлены и в других германских 

языках того периода: др. сакс. fagar, др. исл. fagr, дат. feir,  швед. fager, гот. 

fagrs, ga-fēhaba (хороший, подходящий).  В дальнейшем у лексемы fair 

появляется ряд частнооценочных значений: красивый, чистый, свежий, 

ясный, яркий, благоприятный, попутный (о ветре), правильный (о речи) и т. п.  

Вышеуказанные значения фиксируются и в проанализированных нами 

письменных памятниках: a faire douhter (прекрасная дочь), feire day 

(прекрасный, погожий день), of faire wyndes and of tempestes (попутные ветры 

и штормы), a faire speche (замечательная речь). 

Н. В. Феоктистова, исследовавшая особенности лексики отвлеченной 

семантики в древнеанглийском языке, отмечает, что в этот период к 
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ключевым оценочным средствам относилась лексема wlīte. Лексическая 

единица wlīte, как и многие древние лексемы, характеризовалась 

семантической нерасчлененностью [Феоктистова 1984: 48]. 

Так, в древнеанглийский период данная лексема реализовала 

следующие значения:  

a) лицо, выражения лица, цвет кожи:  

His wlite scean swa sunnæ (CME, Old English Homilies), Ich iseh on heh þe 

eadi meiden his moder marie hire wlite se weoleful þet euch eorðlich liht is þeoster 

þe aȝeines (CME, Sawles Warde); 

б) физическая красота человека:  

Tu wilnest were þe muche wlite habbe (CME, Hali Meidenhad); 

в) в период христианизации лексема wlīte начинает использоваться в 

религиозных текстах, и в ее семантической структуре закрепляется значение 

божественная, духовная красота:  

For þi wlite and fairehed ilike Bihald soundful, gaforth, and rike, For 

sothnes and rightwisenes þat in þe es (CME, Northern Verse Psalter). 

В семантической структуре существительного wlīte сочетались как и 

абстрактные, отвлеченные, так и конкретные элементы. С одной стороны, 

лексема могла реализовывать значение внешность, облик, и выполнять 

функцию объекта эстетической оценки: faire wlite (красивая внешность). В то 

же время лексема wlīte могла служить средством экспликации 

положительной эстетической оценки: þe muche wlite habbe (обладать 

большой красотой). 

 Как отмечает далее Н.В. Феоктистова, лексема wlīte также могла 

характеризовать внутренние достоинства человека, которые в средневековых 

текстах часто сочетались с физической красотой.  

Как показал проведенный нами анализ, в срелнеанглийский период  

лексема wlīte сохраняет способность передавать значение положительной 

эстетической оценки. Эта способность лексемы наиболее отчетливо 
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проявляется в контекстах, где лексема wlīte употребляется с глаголами 

визуального восприятия loken, bihalden (смотреть, созерцать): of 

his wlite lokin bihalden (узреть его прекрасный облик), and o þat 

welefule wlite eauer mar to loken (созерцать эту благословенную красоту). 

Еще в древнеанглийский период лексемы wlite и fayre широко 

использовались в качестве средств выражения эстетической оценки, причем 

обе лексемы (и их дериваты) могли употребляться в одном контексте: 

On wlite; for sunne and mone þostreþ for his fairnesse (CME, Old English 

Homilies); 

The lilie mid hire faire wlite (CME, The Owl and the Nightingale). 

Лексема wlite и производное от прилагательного fayre 

существительное fairnesse могли употребляться в одном словесном ряду: 

 Ðe wlite & þeo feiernesse þare drihtenlice ansyne feor oferstihð þare 

sunne brihtnesse (CME, Homilies in MS Bodley).  

 Проведенный анализ показал, что в XII-XV вв. прилагательное fayre 

и существительное fairnesse все чаще употребляются в качестве средств 

выражения эстетической оценки и постепенно вытесняют лексему wlite, 

которая в дальнейшем выходит из употребления. В ходе исследования было 

зафиксировано 8654 случая употребления лексемы fayre и только 32 случая 

употребления лексемы wlite. Данные носят условный, ориентировочный 

характер, но позволяют проследить тенденцию постепенного замещения 

лексемы wlite в качестве основного средства выражения положительной 

эстетической оценки лексемой fayre.  

Таким образом, в XII-XIII вв. лексема fayre употребляется в качестве 

основного средства выражения эcтетической оценки. О ключевой позиции 

лексемы fayre в системе средств эстетической оценки английского языка 

XVII-XV вв. свидетельствует наличие у нее широких словообразовательных 

связей. Так, еще к древнеанглийскому периоду относится однокоренной 

глагол faegrian (становиться красивее, украшать) и существительное 
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fairnesse. При этом для производного существительного fairnesse, как и для 

прилагательного fayre, было характерна способность эксплицировать как 

эстетическую, так и морально-этическую оценку. Обратимся к двум 

контекстам: 

The colour indicus..passeþ wan colour in fairnesse and brightnesse (CME, 

John Trevisa, Bartholomaeus's De Proprietatibus Rerum). 

Mede is y-maried more for here goodis, Þan for ani vertue or fairenesse or 

any free kynde (CME, The Vision of William Concerning Piers the Plowman).   

В первом контексте существительное  fairnesse выступает в качестве 

функционально-семантического эквивалента существительного brightnesse, 

светообозначения, реализующего положительную эстетическую оценку (см. 

главу 3.2.3). Во втором контексте на принадлежность существительного 

fairnesse к лексическим средствам морально-этической оценки указывают 

синонимические связи лексемы с существительным  virtue (добродетель). 

Как уже отмечалось выше, лексема fair отличалась широкой сферой 

референции и могла употребляться применительно к мужчинам и женщинам, 

а также к неодушевленным предметам, к примеру, деталям костюма и 

оружию: 

For the lady fayre and bryght (CME); 

Hys Armoure founde he fayre and bryght (CME). 

Идеал красоты человека в средневековой Европе включал в себя такие 

черты внешности, как светлые волосы, светлые (голубые) глаза, белоснежная 

кожа. Неслучайно, что, примерно с XIII века в значении лексемы fair 

сочетаются семы красивый и светлый. Прилагательное реализует данные 

значения в контекстах, где речь идет о цвете кожи, волос, глаз. Можно 

предположить, что в рассматриваемый период значение светлый являлся 

контекстуально-обусловленным и реализуется преимущественно в 

контекстах, где прилагательное fair вступало в антонимические связи с 

прилагательными black, browne, означавшими темноволосый, смуглый.  
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Так, в следующем фрагменте из «Римских деяний» сравниваются две 

дочери императора, по отношению одной из которых употребляется 

прилагательное fair, в то время как другая характеризуется прилагательным 

black: This Emperour… had II doughtirs, one faire, another blak (У императора 

было две дочери, одна светловолосая, одна темноволосая).  

Однако, с течением времени соотношение оценочного и 

дескриптивного компонента значения лексемы fair изменяется, сема светлый 

выходит на первый план и вытесняет сему красивый:  

Thou hast a ful fair skyn (такая светлая кожа). 

Таким образом, в процессе своего функционально-семантического 

развития лексема fair переходит из категории языковых средств, обладающих 

нерасчлененным, общеоценочным значением, в категорию 

специализированных лексических средств языковой реализации 

положительной эстетической оценки.  

В современном английском языке прилагательное fair не входит в 

систему основных средств эстетической оценки. В большинстве словарей 

значение красивый, привлекательный у данной лексемы либо отсутствует, 

либо фиксируется как устаревшее. В семантической структуре 

прилагательного fair  сохраняется дескриптивный компонент значения − 

светлый (о волосах, о цвете лица).  Наряду с этим, в современном 

английском языке лексема fair продолжает оставаться средством экспликации 

морально-этической, социальной, нормативной оценки в таких устойчивых 

словосочетаниях как fair weather (благоприятная погода), fair play (честная 

игра), by fair means or fowl (всеми правдами и неправдами), its all fair in love 

and war (в любви и на войне все средства хороши). Что касается дериватов 

прилагательного fair, в современном английском языке они  полностью  

утратили эстетическое значение. Например, существительное fairness, 

согласно словарным данным, реализует значение справедливость, 

порядочность, незапятнанность и относится к морально-этической сфере: 
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He had a real sense of fairness and hated injustice (Он обладал сильным 

чувством справедливости и ненавидел несправедливость);  

In all fairness, he has been a hard worker (Говоря по справедливости, он 

работал усердно).  

Современная система средств выражения эстетической оценки начала 

формироваться в среднеанглийском языке в XII-XV вв., то есть в период 

становления национального литературного языка. По мере того, как 

среднеанглийские лексемы fayre, bryght и др. постепенно утрачивают 

значение эстетической оценки, на смену им приходят новые лексемы,  либо 

уже существовавшие в языке, либо заимствованные из других языков. 

Примером первого случая служит прилагательное pretty (совр. англ. 

красивый, симпатичный). Оно восходит к древнеанглийскому 

прилагательному prǽttig, означавшему хитрый, сообразительный, смелый. 

Начиная примерно с XV века, данная лексема фиксируется в значении 

положительной эстетической оценки. С тех пор лексема pretty закрепилась в 

узусе в качестве средства экспликации положительной эстетической оценки.  

Примером второго случая может быть служить история 

прилагательного beautiful. В «Корпусе среднеанглийской прозы и поэзии» 

зафиксировано 438 употреблений этой лексемы. Примерно в XIII веке 

английским языком были заимствовано среднефранцузское абстрактное 

существительное biauté, сохранявшее форму, которое оно имело во 

французском языке. Показателем ассимиляции лексемы послужило 

формирование однокоренного прилагательного по английской 

словообразовательной модели, путем прибавления суффикса -ful. В XV-XVI 

вв. прилагательное beautiful входит в активное употребление и постепенно 

занимает центральное место в системе средств выражения эстетической 

оценки, при этом прилагательное fair переходит на периферию данной 

системы. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sense
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hate
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В среднефранцузском языке наиболее частотным средством выражения 

положительной эстетической оценки являлась лексема biaus (beau, bel – совр. 

франц. beau). Французская лексема bel (biaus), происходит от латинского 

прилагательного bellus, восходящего к прото-италийской лексеме *dwen-elo, 

хорошая маленькая вещь. Интересно отметить, что основа *dweno- , хороший, 

предположительно, дала начало романским лексемам эстетической и 

нормативной оценки: фр. bon, beau, ит. buono, bello, исп. bueno, bello. 

В современных романских языках лексемы, восходящие к латинскому 

прилагательному bellus, передают значение положительной эстетической 

оценки, а в некоторых контекстах и нормативной оценки. Так, итальянское 

прилагательное bello в сочетании с другими прилагательными частично 

адвербиализируется, приобретая значение очень, действительно, по-

настоящему: e` una bella fortuna (это действительно хороший, удачный 

случай). Аналогичные случаи употребления лексемы beau можно наблюдать 

во французском языке: recevoir une belle somme (получить приличную 

сумму), часто в ироническом смысле C’est un bel imbécile! (Настоящий 

дурак!). 

В классической латыни лексема bellus являлась диалектной, находилась 

на периферии лексико-семантического поля «красота», в силу ее 

экспрессивной окраски, соответствующей значению приятный, милый, 

симпатичный [Новый латинско-русский и русско-латинский словарь, 2012]. 

В новых романских языках прилагательные, восходящие к лексеме bellus, 

занимали ключевое положение в системе лексических средств эстетической 

оценки. Так, во французском языке образованное от латинском лексемы 

bellus прилагательное bel/biaus означает красивый, а значение приятный 

милый, симпатичный передается прилагательным mignon.   

На ключевое положение французского прилагательного bel/biaus в 

системе средств выражения положительной эстетической указывает также 

наличие у данной лексемы широких словообразовательных связей. В 
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исследованных контекстах зафиксированы употребления дериватов данного 

прилагательного: 

 существительное biauté:  

1) красота: our tant a la beauté et digne clarté des choses espirituelles, qui 

resplendissoyent continuellement en son ame et en son esperit, effacoit toute 

la beauté et clarté de ce monde plus que escarlatte vermeille ou le soleil les 

estoiles (J. Gerson- Sermon pour la fête des saints Pierre et Paul. Nimis honorati 

sunt amici tui, Deus, 1394);  

2) красивая женщина: ..beaulté qui tant me couste chier, Rude en effect, 

ypocrite doulceur, Amour dure plus que fer a macher (F. Villon, Le testament 

Villon, 1461-1462) ; 

 наречие bellement:  

1) как нужно, правильно, как подобает: Et je qui fui mervilleus pour quoy 

c'iere, Dis bellement : "Trés douce dame chiere, Pour quel raison Ne volez vous 

entendre a ma raison ?" (G. de Machaut, Le Jugement dou Roy de Behaingne, 

1340) ; 

2) с добротой:  Je vous pri a touz humblement Et requier, faites belement, 

Espargniez moy, si ferez bien (Miracle de une femme que Nostre Dame garda 

d'estre arse, 1368, 'откровенно, от всей души': ...il se prist a regarder devers 

ladicte isle de Boulcan, et au chief de piece tout a cop se prist a rire et 

tout bellement (A. de La Sale, La Salade, 1442);   

 глагол abellir  -  нравиться:  

...car a chascune en faisoit sy a point que moult fu son savoir recommandé 

et loé de prime entree ; se devisa une espace a la royne a qui son langage n'é paz 

anoieux, car moult luy abelissoient sez doulcez et bellez devisez (FMF); 

 глагол embellir - стать прекраснее:  

Le bien de vous qui en bonté flourist, Dame, me fait amer de fine amour, 

Vostre biauté qui toudis embelist De dous espoir me donne la savour, Vostre 

douçour adoucist ma dolour... (G. de Machaut, La Louange des dames, 1377); 
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 существительное embellissement - украшение:  

...pour la décoration et embélissement de nostre bonne Ville de 

Paris. (Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre 

chronologique, t. 10, 1416).  

Стоит также отметить существительное biaubelet, которое 

характеризовалось ограниченной сочетаемостью. В письменных памятниках 

XIV века  преимущественно зафиксировано его употребление в составе 

идиоматического выражения Dire son beaubelet à quelqu'un (льстить, петь 

дифирамбы):  

Je sui la sote vielle qui À chascun di son biaubelet, Qui de salüer m'entremet 

Les grans seigneurs en ostant eus Les plumes que n'ont pas sur eus (Le Pelerinage 

de vie humaine, 1330-1331).  

Анализ контекстов употреблений дериватов прилагательного bel 

показал, что в их семантике находит отражение особенность семантической 

структуры производящего слова − нерасчлененность, синкретизм значения. 

Предположительно, значению эстетической оценки в семантике лексем, 

входящих в данное словообразовательное гнездо, предшествовало значение 

нормативной оценки. Оно сохранилось, в частности, у наречия bellement 

(наилучшим, надлежащим образом): 

 ...les hommes de Montferrant qui pris avoient esté se raenchonnerent au 

plus bellement comme ilz peurent (J. Froissart - Chroniques, FMF).  

Наличие значения эстетической и морально-этической оценки 

прослеживается у существительного biauté, обозначающего как физическую 

красоту, так и красоту духовную, божественную: 

Maiz, quelque beaulté apparente que demonstre l'ediffice (FMF); 

A la beauté et digne clarté des choses espirituelles (FMF).   

Вышеуказанные закономерности функционально-семантичекого 

развития характерны для ядра лексики положительной эстетической оценки в 

испанском языке на изучаемом хронологическом срезе, т. е. XII-XV вв. 

javascript:openpopup('?BBG_RECHERCHE;SIGLE=OrdonnroisFrV;MENU=menu_dmf;FERMER;;ISIS=isis_dmf2015.txt;MENU=menu_dmf;OUVRIR_MENU=1;ONGLET=dmf2015;OO1=2;OO2=1;s=s112a1bb8;LANGUE=FR;FERMER')


72 

 

Согласно корпусным данным наиболее частотными средствами выражения 

эстетической оценки являлись лексемы fermoso/hermoso и bello.  

Прилагательное fermoso/hermoso восходит к латинскому 

прилагательному  formōsus. Его употребление зафиксировано в испанских 

письменных памятниках начала XII века. В исследованных контекстах было 

также зафиксировано производное от рассматриваемого прилагательного 

существительное fermosura:  

Y despues de hauer mucho encareçido la excellencia fermosura y nobleza 

delas yslas (CdE, Crónica de Aragon); 

Sempronio en sus treze ella en gracia & hermosura. Si que no se encerro el 

mundo & todas sus gracias enella  (CdE, Comedia de Calisto y Melibea). 

Существительное fermosura/hermosura можно отнести к 

специализированным средствам выражения эстетической оценки. В 

большинстве проанализированных контекстов оно эксплицирует значение 

физической красоты: 

cia dela bondad / & fermosura dela persona (CdE, Oracional de Fernán 

Pérez de Guzmán). 

От прилагательного fermoso/hermoso в эпоху Средневековья произошли 

имена собственные Hermoso, Hermosa, Hermosel, Hermosilla, Hermosín, 

Hermozin, Ricohermoso.  

В письменных памятниках XIV-XV вв. зафиксировано употребление 

производного от прилагательного bello существительного belleza. Анализ 

контекстов указывает на наличие синонимических связей у абстрактных 

имен belleza и fermosura, которые употребляются в одном синтагматическом 

ряду для усиления значения положительной эстетической оценки:  

ella llegasse a hedad legitima:  floresciesse de fermosura & belleza (CdE, 

Libro de Apolonio);  

Por que alguno non deve presumjr de su belleza et fermosura (CdE, Esopete 

ystoriado). 
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 В рассматриваемый период от прилагательного bello также были 

образованы прозвища Bel, Bella, Bellas. 

Таким образом, английская лексема fayre, французская лексема 

bel/biaus и испанская лексема hermoso/fermoso характеризовались широкими 

словообразовательными связями на протяжении исследуемого периода. 

На ключевое положение данных лексических единиц в системе средств 

выражения положительной эстетической оценки указывает также их широкое 

употребление в переводных, в особенности религиозных, текстах XII-XV вв. 

Стоит отметить особую социальную значимость подобных текстов в этот 

период, обусловившую их высокую воспроизводимость. В связи с этим 

реализуемые в них значения слов постоянно переносились в другие 

коммуникативные сферы, закреплялись в языке в целом, в узусе. В силу 

своей социальной значимости они служили основной коммуникативной 

средой, в которой происходило развитие оценочной лексики. 

Основными средствами выражения положительной эстетической 

оценки в латинских текстах, переведенных на средневековые 

западноевропейские языки, являлись прилагательные pulcher и formosus. 

Прилагательное formosus (впервые засвидетельствованное у Плавта) 

появилось, вследствие греческого влияния на древнеримскую культуру в 

латинском языке и  служило специально для обозначения греческого понятия 

красоты. Лексема formosus вошла в измененном виде в современные 

романские языки: hermoso (испанский),  formoso (итальянский), frumos 

(румынский). Следует полагать, что прилагательное  formosus было 

образовано по греческим образцам μορφήεις и εύμορφος. Данное 

прилагательное преимущественно обозначало физическую красоту человека, 

животного и гораздо реже употреблялось по отношению к другим объектам, 

лишь в редких случаях определяя абстрактные понятия.  

В библейских текстах, переведенных св. Иеронимом в конце IV века на 

латинский язык, основным средством выражения положительной 
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эстетической оценки является прилагательное pulcher. В статье 

«Особенности формирования эстетических представлений в латинском 

языке» А.И. Солопов отмечает, что в латинском языке понятие физической 

красоты выражалось преимущественно прилагательными, которые имеют 

ограниченную сферу употребления, например, amoenus (о ландшафте), 

uenustus (о движениях, походке). К ним также относятся прилагательные  

gratus, decorus, употребление которых в значении "эстетически красивый" 

ограничено определенными авторами или периодами [Солопов 1995: 72].  

Лексема pulcher имела гораздо более широкий спектр употребления. 

Она употреблялась не только во всех тех случаях, где было возможно 

употребление прилагательного formosus, но также сочеталась с 

существительными, обозначающими абстрактные понятия, нравственную 

красоту, красоту литературного произведения; наконец, у лексемы pulcher 

есть ряд сфер употребления, в которых его значение является 

общеоценочным. Как отмечает А. И. Солопов, «вероятно, первоначальным 

значением pulcher было значение отборный, сохраненное, в частности, в 

сакральном языке (pulcher о жертвенном животном); поэтому можно 

предположить, что и в сфере, где pulcher служит определением людей, его 

первоначальным значением было лишенный физических недостатков  (о 

женщине, девушке, ребенке)» [Солопов 1995: 74]. В дальнейшем лексема 

pulcher используется как латинский эквивалент греческого прилагательного  

καλός (красивый) в переводах.  

На ключевое положение лексемы pulcher в лексической системе 

латинского языка указывает ее широкое употребление в сакральных текстах. 

Она является основным средством экспликации положительной оценки в 

Библии на классической латыни и в силу особенностей контекстов 

употребления обладала в первую очередь значением красота без изъяна, 

сочетавшим в себе как красоту внешнюю, так и красоту внутреннюю, 

добродетель.    
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Вследствие изменения характера контекстов употребления 

лексемы pulcher, объясняющегося факторами  экстралингвистического 

характера, в ее семантике произошли изменения, связанные со 

специализацией оценочного значения. 

Итальянский лингвист Бруно Мильиорини указывал на тот факт, что 

дальнейшая судьба латинских  прилагательных эстетической оценки в 

романских языках различна. Лексема pulcher, являвшаяся ключевым 

средством выражения эстетической оценки в латыни, практически не вошло 

в  западноевропейские языки. Так, во французский язык из латинского 

перешло лишь абстрактное существительное pulcritude, позднее 

заимствованное английским языком. В систему средств выражения 

положительной эстетической оценки английского языка вошло также 

производное от него прилагательные pulchritudinous, обладающее 

стилистической окраской и принадлежащее к разряду «книжной», редко 

употребляемой лексики.  

При переводе Библии на западноевропейские языки в качестве 

эквивалентов прилагательного pulcher были использованы лексемы, 

восходящие к другим латинским прилагательным эстетической оценки. Так, 

при переводе с латинского на испанский в качестве эквивалента латинского 

прилагательного pulcher использовалось испанское прилагательное 

fermoso/hermoso, восходящее к латинской лексеме formosus. 

Прилагательные, использовавшиеся в качестве эквивалента лексемы 

pulcher при переводе с латинского на средневековые европейские языки, 

занимали особое место в лексической системе языков перевода и 

становились, в свою очередь, основными средствами экспликации 

эстетической оценки.    

В англоязычной версии Ветхого Завета в качестве основного средства 

выражения положительной эстетической оценки при описании физического 

облика человека выступает прилагательное fayre.  Английская лексема fayre 
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употреблялась в качестве постоянного эпитета по отношению к Богу, Деве 

Марии, ангелам и святы, и вербализировала, таким образом, понятие 

божественной красоты – слияния красоты духовной и физической: 

Mary ful fayr and ful fre (CME. St. Anne).  

Сравним примеры из Библии на латыни и на средневековых 

европейских языках:  

erat autem mulier pulchra valde  

… а та женщина Вирсавия  была очень 

красива (2 кн. Царств 11:2) 

(исп.) hera muy fermosa mugier  

(англ.) forsothe she was a ful feyr woman 

 

 

ecce tu pulcher es dilecte mi et decorus 

О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и 

любезен! (Песнь песней 2:16).  

(исп.) O que fermoso eres mio a|migo e 

que apuesto  

 

amiserat pulchra nimis et decora facie   

…девушка, красивая лицом и телом… 

(исп.) era donzella muy fermosa | de cara & de 

tod el cuerpo a grand marauil la  

porro sicut Absalom vir non erat pulcher 

in omni Israhel 

Не было во всем Израиле мужчины 

столь красивого, как Авессалом  (2 кн. 

Царств 14:25) 

(исп.) E en todo ysrrael non auja omne mas | 

fermoso que absalon   

(англ.) there was not a man as feyr as Absolon in 

al Irael...  

 

 

 

Религиозное мировоззрение оказало значительное влияние на 

средневековые эстетические ценности. Согласно средневековым 

представлениям, человек, живущий не в соответствии с христианской 

моралью, некрасив и уродлив. Достижение красоты возможно с обретением 

веры в Бога.  

Таким образом, выделенные наиболее частотные лексемы могли 

http://corpus.bibliamedieval.es/images/000E8_98rb.jpg
http://corpus.bibliamedieval.es/images/000E6_17ra.jpg
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77 

 

передавать значение эстетической и морально-этической оценки.    

 В средневековых текстах добродетельный человек часто красив 

внешне. В «Кантилене Святой Евлалии», гимне, созданном на 

старофранцузском языке в IX, испанская мученица Евлалия описывается как 

дева «красивая душой и телом»:  

Buona pulcella fut Eulalia.   

Bel auret corps bellezour anima (La Cantilène de sainte Eulalie). 

На примере этого текстового фрагмента можно наблюдать, что 

среднефранцузское прилагательное biaus выражает некий синкретический 

признак, не отделяющий красоту внешнюю от красоты души и не мыслящий 

наличие одной при отсутствии второй. На это указывает наличие у 

выделенных лексем синтагматических связей с прилагательными 

положительной морально-этической оценки. При этом необходимо отметить, 

что на более поздних этапах развития языка, т.е. в XIV-XV вв., 

прилагательные морально-этической и эстетической оценки вступают в 

антонимические связи:   

Qu' elle sambla esperituele, n' onques mais riens si bel ne vi.− G. de 

Machaut, Remède de fortune (Она была благочестива, но отличалась также 

невиданной красотой).  

В данном контексте наблюдается противопоставление прилагательного  

esperituele и прилагательного bel, что свидетельствует о разделении 

различных видов оценок. 

Так, в нижеприведенном контексте испанское прилагательное hermosa 

реализует значение нерасчлененной положительной оценки − прекрасная и 

добродетельная, – сочетаясь с прилагательными casta (целомудренная) и 

honesta (честная): de pura cobdicia del dinero fue a su mesma muger que era muy 

hermosa e muy casta e honesta. 

Характерная для средневекового мышления тесная взаимосвязь разных 

типов оценок находила свое отражение в наличии у прилагательных англ. 
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fayre, фр. bel/biaus, исп. hermoso/fermoso, наряду с функцией положительной 

эстетической и морально-этической оценки, функции положительной 

социальной оценкой. В некоторых из зафиксированных контекстов именно 

социальная оценка выходит на первый план, а данные прилагательные 

используются, прежде всего, как средство выражения почтительности по 

отношению к представителям высшего слоя общества, дворянства, 

рыцарства. Примером могут служить такие обращения, как  англ. fayr 

damoyselles, fayr sire, fayr knight, feyr company; фр. bel sire, belle dame; исп. 

hermosa compaña.  

Прилагательное bel также реализует значения достойный, благородный 

в словосочетаниях: bel issoit (благородное происхождение), bel accueil 

(достойный прием), atour bel et gent (благородное окружение). На то, что в 

данных контекстах лексема bel эксплицирует положительную социальную 

оценку, указывает наличие синтагматических связей с прилагательным gent 

(благородный, имеющий высокое происхождение).   

В настоящее время французское прилагательное beau сохраняет 

значение социальной оценки уважаемый, почтительный в сложных словах, 

являющихся наименованиями членов семьи, не являющихся кровными 

родственниками: beau-père (отчим, свекр, тесть), belle-mère (мачеха, теща, 

свекровь), beau-fils (пасынок, зять), belle-fille (падчерица, сноха), beau-frère 

(сводный брат), belle-soeur (сводная сестра). Анализ письменных памятников 

среднефранцузского языка позволил установить, что обозначения родства, 

образованные путем сложения основ, первая из которых beau-(belle-), 

начинают употребляться в текстах приблизительно с XIV века. Они приходят 

на смену употреблявшейся в более ранних текстах лексеме serorge 

(брат/сестра по мужу), от лат. sororius.    

В процессе эволюции семантической структуры древних  

прилагательных проявляется тенденция к конкретизации оценочного 

значения, происходит специализация оценочных средств. Анализ контекстов 
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показал, что данный процесс происходил постепенно и осуществлялся 

посредством особенностей употребления лексем в узусе, в частности 

введения в предложение выражений со значением с виду, на вид, для глаз: 

англ. to sight, to sene, to bihald, фр. à voir: 

as fair to seene / As any lady / Emperice or queene (CME, The Ellesmere ms 

of Chaucer's Canterbury tales). 

В текстовых фрагментах, содержащих описания человека, часто 

употребляются уточняющие конструкции, указывающие на то, что речь идет 

именно о внешности: в испанском языке hermosa de cara, hermoso de cuerpo 

(красивый лицом, красивый телом), во французском языке belle en son visage, 

bel de corps (красивая лицом, красивый телом), в английском языке fayre of 

face (красивый лицом): 

фр.: Car elle est jeune, gente, jouant et lie plus bele de corps;  

De corps, de membres, de visage et quant faite l' a gente et bele; 

Qui estoient bel a devis De corps, de façon et de vis (G. de Machaut, Le 

Jugement dou Roy de Behaingne, 1340); 

исп.: muy hermosa de cara; La primera es nobleza de linaje. La segunda 

fermosura de cuerpo (CdE, Fernando Mejía); 

англ.: The swete sembland and fayre of chere (chere – от лат. cara, др.-

англ. лицо); 

hore men & wemen standes / Þat byfore had bene þaire seruandes, / 

Ful faire of face (CME). 

Употребление сочетаний типа красивый на вид, красивый лицом/телом, 

зафиксированное в ранних письменных памятниках английского, 

французского, испанского языков, предположительно обусловлено 

отсутствием обширной и разветвленной системы оценочных средств. Одно и 

то же прилагательное употреблялось в качестве средства оценки различных 

аспектов внешности человека. Употребление данных лексем в сочетании с 

уточняющими конструкциями в дальнейшем способствовало закреплению 
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прилагательных в качестве ключевого элемента системы эстетической 

оценки. 

Таким образом, анализ письменных памятников английского, 

французского и испанского языков XII-XV вв. позволил выявить наиболее 

частотные средства выражения положительной эстетической оценки. К ним 

относятся английское прилагательное fayre, французское прилагательное 

biaus (bel), испанское прилагательное fermoso/hermoso.  

Данные лексемы отличались не только высокой частотностью 

употребления в письменных памятниках различной жанровой 

принадлежности, но также наличием широких лексико-семантических, 

словообразовательных, ассоциативных связей. Именно эти прилагательные, 

изначально имевшие утилитарно-нормативное значение, стали основой 

малоразвитой на тот момент системы средств эстетической оценки.  

Прилагательные fayre, bel/biaus, fermoso/hermoso, bello обладают рядом 

общих особенностей. К их числу относится широкая сфера референции. 

Данные лексемы выступают в качестве средств эстетической оценки 

внешности человека: biaus (belles) demoiselles (прекрасные девушки), fair 

mayde (прекрасная девушка), una donzella muy fermosa (очень красивая 

девушка).  

Выделенные ключевые прилагательные также  выступают в качестве 

средств эстетической оценки явлений природы, растений, животных: фр. de 

fleurs et de fueilles si bel (красивые цветы и листья), англ. a fayre newe Garden 

(красивый новый сад), англ. a fair forest (красивый лес). 

В качестве объектов оценки выступают также предметы быта и 

материалы, из которых они изготовлены, доспехи и оружие, здания, 

драгоценности, украшения, одежда, элементы костюма: исп. 

muy hermoso vidrio (очень красивое стекло), фр. m'espee ki est e bele e lunge 

(моя шпага длинная и прекрасная), англ. hys armoure fayre and bryght 

(прекрасные сверкающие доспехи),  англ. a fayre kirke (прекрасная церковь),  
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англ. a fayre chapell (красивая часовня),  англ. a faire palas (красивый дворец), 

фр. des beaulz murs (красивые стены), исп. un castillo hermoso (красивый 

замок),  исп. una yglesia hermosa (красивая церковь), англ. tresore was 

full fayre (прекрасное сокровище), loriga muy hermosa muy preciada (исп. 

красивый драгоценный орден). 

Данные ключевые лексемы служили также средствами эстетической 

оценки нематериальных сущностей, таких как язык, речь, явления, действия: 

фр. moult bel langage (красивый язык), фр. bel commencement (прекрасное 

начало), англ. He spak fayre speche (он сказал прекрасную речь), исп. tan 

hermosa conquista (прекрасное завоевание), исп. la mas hermosa vitoria 

(прекрасная победа).  

В настоящее время французское прилагательное beau (belle) и 

испанская лексема hermoso сохранило широкую сферу референции. 

Английская лексема fair и испанская лексема hermoso в процессе своего 

семантического развития сузили сферу референции. Так, примерно во второй 

половине XVII в. английское прилагательное fair начинает использоваться 

преимущественно  при описании красоты женщин. Примечательно также, 

что приблизительно в это время широкое распространение  получает 

выражение fair (fairer) sex – прекрасный пол.  

Данным лексемам был в значительной мере присущ семантический 

синкретизм. Он выражался в нерасчлененности оценочного значения. 

Вышеуказанные лексемы сочетали значение положительной морально-

этической, эстетической и социальной оценки и отличались 

многофункциональностью, то есть способностью служить средством 

выражения различных видов оценки.  

Нерасчлененность видов оценки может объясняться значимостью норм 

и стандартов в сознании человека в Средние века. Она во многом 

формировалась средневековой религиозной мысли, согласно которой 

морально-этические и эстетические  принципы были неотделимы от 
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религиозных. Норма, принятая в христианском обществе, диктовала характер 

восприятия им внешности человека и придавала эстетической оценке 

нормативный характер, сближающий ее с морально-этической оценкой.  

Как показал диахронический анализ с привлечением 

лексикографических данных, в дальнейшем значение лексем fayre, bel/biaus, 

hermoso/fermoso специализировалось, что свидетельствует о том, что 

нерасчлененность значения у данных лексем является чертой, специфичной 

для изучаемого периода, XII-XV вв. 

 

3.2.3  Светообозначения в системе средств выражения эстетической 

оценки 

 

 Обращение к корпусным данным дает представление не только о 

частотности употребления лексем, но и об их функционально-семантических 

связях. Совокупность этих связей во многом определила своеобразие 

функционирования и развития лексем в указанный период, что, в свою 

очередь, отражает особенности изучаемого периода развития языка и 

культуры. Особо показательной в этом отношении является лексика 

светообозначений. Проведенное исследование показало, что во всех 

изучаемых языках светообозначения  широко употреблялись в качестве 

средств выражения  положительной эстетической оценки. В английском 

языке в их число входят прилагательные  shēne (совр. англ. shining), bryght 

(совр. англ. bright), crystallyne, lēoht (совр. англ. light), во французском языке 

лексемы clere (совр. фр. clair), sor, luisanz (совр. фр. luisant), riant, vair, 

anluminee (совр. фр. illuminé), в испанском языке  лексемы claro, doro, 

luminoso.  

Употребление светообозначений в качестве средств положительной 

эстетической оценки объясняется во многом фактами культурно-

исторического характера, а именно особенностями средневекового 
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эстетического идеала. В Средневековой эстетике представление о 

божественной красоте концептуализировалось при помощи понятия 

«божественный свет». Свет выступал в качестве символа божественной 

сущности. По мнению религиозных средневековых мыслителей, мир как 

творение Божье пронизан «божественным светом», и в этом заключается его 

красота: 

О Божья дщерь и матерь всех вещей, связь и упрочение мира, 

жемчужина смертного, зерцало падшего, свет вселенной. Мир, любовь, 

добродетель, правление, сила, порядок, закон, цель, путь, водитель, 

источник, жизнь, свет, сияние, вид, образ, правило мира [Алан Лилльский 

1972: 336].  

По мере развития светской литературы появляются произведения, где 

эстетическая оценка приобретает самостоятельную ценность. Восприятие 

красоты как света прочно входит в средневековое сознание. Красивое 

видится средневековому человеку как излучающее внутренний свет. 

Неслучайно поэтому, что в контекстах со значением положительной 

эстетической оценки в качестве семантических и функциональных 

эквивалентов лексемы fayre наиболее часто используются прилагательные 

shēne и brihte. Эти лексемы относились к лексико-семантической группе 

светообозначений, в их семантической структуре присутствовали такие 

компоненты, как блеск и свет. Употребление этих прилагательный в качестве 

семантических и функциональных эквивалентов лексемы fair 

свидетельствует о том, что между семами красивый и светлый, блестящий не 

существовало, по-видимому, четкой границы, и они составляли единый 

синкретический признак. 

Эта закономерность находит отражение не только в текстах 

религиозной, но и светской литературы, которая находилась под её сильным 

влиянием. Однако с течением времени (особенно к концу Средневекового 

периода) именно светская литература (и рыцарская, и городская) постепенно 
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становится той коммуникативной средой, в которой получали дальнейшее 

развитие эстетические нормы и понятия. При этом эстетические категории 

приобретает все большую самостоятельную ценность, что в свою очередь 

вело к особо активному в ту эпоху процессу формированию 

специализированных средств выражения эстетической оценки (см. 3.1). 

Как было сказано выше, одним из критериев ключевого положения 

лексемы в системе средств выражения положительной эстетической оценки 

являлось наличие широких лексико-семантических связей. Это в полной 

мере относится к лексеме fair. Исследование контекстов показывает, что 

прилагательное fair вступает в синонимические связи с среднеанглийскими 

прилагательными shē  ne (от др.-англ. sciene) и bryght (от др.-англ. breohte). 

Согласно словарным данным, данные прилагательные  имели значение 

светлый, сияющий, блестящий. Наличие связей с прилагательный fayre, 

наряду с частотностью данных лексем, о которой свидетельствует количество 

их употреблений, зафиксированное в «Корпусе среднеанглийского языка», 

позволяет отнести их к ключевым средствам выражения положительной 

эстетической оценки.  

Данные, полученные на основе «Корпуса среднеанглийской прозы и 

поэзии», дают основание утверждать, что в XII–XV вв. прилагательные shēne 

и bryght широко использовались не только при описании природных явлений 

и предметов, способных излучать или отражать свет (солнце, луна, звезды, 

вода, кровь, вино, драгоценные камни, металлы, оружие, доспехи, зеркала 

т.д.), но и при описании описание внешности человека, главным образом, 

женщин. Ср.: 

...Tydeus lay vpon the ground At the vprist of the shene svnne...(J. Lydgate, 

Siege of Thebes); 

And drynken þe wynes rede and shene; ...among stoonys the Rubie is most 

sheene (H. Lovelich, The History of the Holy Grail); 
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No man myȝt outterly sustene To beholde, of lok she was so shene (Northern 

Homily Cycle: The Archbishop and Nun); 

Moddred..hede yleye by the quene, Genevre, that wes bryth and schene 

(William of Palerne). 

Проведенный анализ также показал, что во второй группе контекстов в 

наибольшей степени проявляется способность лексем shēne и bryght служить 

средством положительной эстетической оценки красивый, прекрасный. 

Выдвижение на первый план у рассматриваемых лексем оценочной функции 

в свою очередь свидетельствует о повышении уровня абстракции их 

значения, поскольку эстетические оценки, наряду с этическими нормами 

(добродетель, справедливость, грех) и абсолютами (вера, жизнь, смерть, 

судьба, счастье и т.п.) принадлежат к метафизическому миру, в котором 

«сущее рассматривается с позиций «должного, т.е. с высоты того, что должно 

быть» [Чернейко 1997: 129]. 

Для исследованных письменных памятников было характерно 

употребление сразу нескольких прилагательных со сходным значением, что  

применительно к рассматриваемой эпохе не может считаться тавтологией. По 

мнению А.А. Потебни, определение «тавтологический» не может быть 

применимо в строгом смысле к древнему материалу, так как в этом случае 

имеет место «не повторение того же акта мысли и речи, а разложение 

восприятия на сходные по содержанию элементы…попытка объяснения 

явлений» [Потебня 1968: 330]. Иными словами, имело место явление 

полиномии, заключавшееся в существовании нескольких лексем, 

называющих один и тот же признак. 

Так, в изученных письменных памятниках встречаются сочетания fayre 

and bryght, shene and bryght, при этом повтор лексем, как было отмечено 

выше, не является тавтологией:  

And frette wyth gold, þat bryght shynned (CME, Tundale. Das 

mittelenglische Gedicht über Die Vision des Tundalus auf Grund von vier 
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Handschriften mit Einleitung und Anmerkung hrsg. von Albrecht Wagner), was na 

cristal als briȝt ne sa shene to mani siȝt (CME, Legends of the holy rood). 

Впроизведениях английского поэта Джона Лидгейта внешняя красота 

женщины эксплицируется двумя близкими по семантике оценочными 

существительными bryghtnesse и fairnesse, которые усиливают и дополняют 

значения друг друга: 

That I myghte nat sustene                          

To beholde the bryghtnesse                      

          Nor the excellent fairnesse. 

В переложенной с французского источника английский поэтом Джоном 

Лидгейтом аллегории «Разум и чувственность» (Reson and sensuallyte, 1408) 

описание женской красоты отражает эстетическое каноны эпохи. В 

следующем фрагменте в качестве средств положительной эстетической 

оценки внешности девушки выступают светообозначения и 

существительные, номинирующие светила и имеющие ассоциативные связи 

с ЛСГ светообозначений. К ним относятся слова и словосочетания the sonne 

brygh (сияющее солнце), lyght (свет), shene (блестящий, сияющий). 

Например: 

Whos here shoon as the sonne bryght,     

That cast about[e] swych a lyght,                                                

So persyng pleynly and so shene… (Reson and sensuallyte, CME).          

Устойчивое употребление в одном сочинительном ряду прилагательных 

shene, fayre и bryght, а также других светообозначений, выполняющих 

функцию средств эстетической оценки, являлось характерной особенностью 

портретных описаний в письменных памятниках XII-XV вв. различных 

жанров:  

As any Aungel bryght and shene (Reson and sensuallyte, CME); 

Feyre he was and bryght of face: / He schone as bryȝt, as ane glace (The 

romance of Guy of Warwick, CME); 
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... me sende / damysell he seyde feyre & bryght (Octovian, CME). 

 В средневековых аллегориях абстрактные понятия, такие как Любовь, 

Красота,  представали в облике прекрасных богинь. В подобных случаях в 

значении прилагательного bryght и производного от него абстрактного 

существительного bryghtnesse актуализировался семантический компонент 

божественность, и они могли выступать в качестве функционально-

семантических эквивалентов прилагательных divine, glorious: Engel in hewene 

wonderliche brist;  Jhesu Crist..Brihtor [L clarior] to me þen eny liht (CME). 

 Стоит обратить внимание и на те значения, которые фиксируются у 

прилагательного bryght в памятниках средневековой английской религиозной 

и светской литературы и которые были утрачены в ходе дальнейшего 

развития функционально-семантического развития лексемы. Анализ 

контекстов показал, что, подобно прилагательным clean, fair, clear, pure, 

прилагательное bryght в рассматриваемую эпоху передавало значение 

положительной этической оценки чистый, безгрешный, праведный, святой и 

часто употреблялось по отношению к святым, к праведникам, к тем, кто 

следует заветам Христа. Так, в следующем примере речь идет о том, что 

своими ранами Христос сделал людей чище: 

 Þat our Lord schuld..make brith þe þirknesse of Augustines soule. He Crist 

make vs clene and bryhte for his wundes fyue. Mi bretheryn..schuld be clene in 

soule and brytȝ (CME). 

Исследованные фрагменты показали, что помимо значения 

положительной этической оценки прилагательное bright обладало значением 

эстетической оценки красивый, прекрасный, насыщенный (о цвете): 

 A grene tre..with blossemes þat bright are of ble; Þe kniȝt.. Feir he was on 

bodie & brit he [Abel] was on leore; Emelye the brighte (G. Chaucer, Canterbury 

Tales: Knight's Tale);  

Trystram and Isowde so bryȝt (Tristan and Iseult);  
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That semely wer to se; In visage es he [young David] bright and clere 

(Cursor Mundi). 

Важно отметить, что в современном английском языке прилагательное 

bright не входит в систему средств эстетической оценки. Согласно словарю 

современного английского языка Oxford Advanced Learner's Dictionary, 

данная лексема продолжает являться средством светонаименования. 

Прилагательное bright также используется в качестве средства 

положительной оценки умственных способностей человека: умный, 

сообразительный. Значения положительной эстетической оценки 

фиксируется словарями современного английского языка, но маркируется как 

устаревшее. 

Средневековые авторы часто прибегают к метафорам, сравнениям и 

гиперболам, основанным на светообозначениях, чтобы подчеркнуть красоты 

героев. Для средневековой традиции важен порядок описания внешности – 

сверху вниз. Как правило, женский портрет начинается с описания волос. 

Так, в романе Кретьена де Труа «Эрек и Энида» автор в первую очередь 

отмечает красоту волос главной героини Эниды, которой она превосходит 

Белокурую Изольду, являвшуюся неким эталоном красоты: 

Por voir vos di qu'Isolz la blonde 

N'ot les crins tant sors ne luisanz 

Que a cesti ne fust neanz. (Ch. de Troyes, Erec et Enide)     

Среднефранцузское прилагательное luisanz выступает в качестве 

устойчивого эпитета, описывающего красивую белокурую шевелюру. Для 

исследованных контекстов характерно парное употребление прилагательных 

luisanz и sor. В поэтических текстах данные лексемы употребляются в одном 

синтагматическом ряду со словосочетаниями de fin or, fils d’or. Таким 

образом, в тексте описывается красота блестящих, сияющих волос,  

уподобляются золоту (de fin or) или золотым нитям (fils d’or): 

Les chaveus tiex, s'estre poïst...  
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Que il fuissent tot de fin or, 

Tant estoient luisant et sor - 

 (Ch. de Troyes, Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal); 

 

Fils d'or ne gete tel luur  

Cum si chevel cuntre le jur  -  

 (Marie de France, Lais). 

 В описании облика одного из аллегорических персонажей «Романа о 

Розе» – дама Красота (la dame Biauté) – используются словосочетания, 

подчеркивающие тождество света и красоты: clere comme la lune (светла, как 

луна), blanche comme flor de lis (бела, как лилия). При этом подчеркивается, 

что героиня не смугла и не темноволоса: El ne fu oscure ne brune. Сияющее 

лицо отражало божественный свет и считалось «ангельским»: Le visage a 

resplandissant comme un ange et aussi luisant (La Sainte Bible). 

Для исследованных контекстов характерно использование 

прилагательных, в которых дескриптивное значение сочетается с оценочным.  

Глаза человека, как правило, характеризовались при помощи 

прилагательных, эксплицирующего значение блестящий, светло-серый цвет 

(глаз).  

Во французском языке к лексическим средствам, которые можно 

отнести как к светообозначениям, так и к цветообозначениям, принадлежит 

среднефранцузское прилагательное vair. В изучаемых письменных 

памятниках лексема vair выполняла функцию средства эстетической оценки. 

Во французских текстах XIII-XV вв. единственным средством 

описания цвета глаз является прилагательные vair: например, в устойчивом 

словосочетании les yex ot vairs. Данная лексема не столько характеризует 

хроматическую принадлежность, сколько описывает некий цвет, 

предположительно светло-серый, меняющийся в зависимости от освещения. 

В историческом словаре французского языка Годфруа (Le dictionnaire d'ancien 
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français de Frédéric Godefroy) у прилагательного vair зафиксированы два 

значения: нестабильный, изменчивый и значение цвета, меняющегося и 

отражающего свет [Godefroy 1990: 175]. 

Примечательно, что в современном французском языке употребляется 

производная лексема vairon, которая, однако, не входит в число средств 

выражения эстетической оценки. Она описывает цвет глаз и имеет значение  

les yeux qui ne sont pas de la même couleur (разноцветные, гетерохромные 

глаза) [Dictionnaire Enyclopédique Hachette 2010: 594].   

В английском языке в тех контекстах, где объектом эстетической 

оценки являются глаза, функцию эстетической оценки выполняет 

прилагательное crystalline. Эта лексема реализует значение светлый, 

кристальный. Проведенный анализ позволил зафиксировать употребление 

словосочетания colour crystalline (ясный, светлый цвет). В аллегории Джона 

Лидгейта встречаем описание «ясноликой Венеры»:  

By him sate Dame Venus with colour crystallyne (J. Lydgate, The Assembly 

of Gods: or The Accord of Reason and Sensuality in the Fear of Death). 

Среди светообозначений, выполняющих функцию средства 

эстетической оценки, во французских письменных памятниках было также  

зафиксировано прилагательное riant (искристый, блестящий).  Данная 

лексема употребляется в одном синтагматическом ряду с другими средствами 

выражения эстетической оценки, в том числе светообозначениями, 

характеризующими глаза, взгляд человека − ясный, сияющий взгляд, выступая 

в качестве функционально-семантического эквивалента лексемы vair: 

En la teste furent li oeil 

Vair et riant, cler et fendu; 

Un dous regart riant me fist lancier; 

Sa grant biauté, si dous riant vair oueil, 

Et ce qu' en li n' avoit goute d' orgueil  

(G. de Machaut, Le jugement dou roy de Behaingne). 
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Согласно лексикографическим источникам, в современном 

французском языке прилагательное riant утратило сему блестящий, 

сияющий, но сохранило свою функцию средства положительной оценки: 

нормативной - des souvenirs riants (хорошие воспоминания) и эстетической - 

des paysages riants (живописные пейзажи), des contrées riantes (прекрасные 

края). Его семантическая структура обогатилась значением радостный, 

смеющийся, например, в словосочетании une expression riante (выражение 

лица, когда человек готов засмеяться). 

Как видно из вышеприведенных текстовых фрагментов, большинство 

положительных персонажей в средневековой европейской  литературе 

наделены блестящими глазами и золотыми, часто вьющимися, волосами: les 

yex ot vairs; сheveus ot blons, recercelés. Подобное описание отражает каноны 

средневековой красоты. Осмысление красоты как света является метафорой 

духовности и воплощения высоких идеалов: 

 ...la luor de sa biauté / Rant el palés plus grant clarté / Ne feȉssent quatre 

escharboncle (Cвет ее красоты осветил дворец ярче, чем сияние рубинов);  

Mes tant estoient bel andui, Entre la pucelle et celui, C'uns rais de leur 

biauté issoit. (Они [Клижес и его возлюбленная] были настолько прекрасны, 

что от их красоты исходили лучи света); 

Un ray yssoit de son visage luisant et cler plus que souleil (Свет, 

исходивший от ее лица был ярче, чем свет солнца –  Ch. de Troyes, Cligès).  

Светообозначения также выполняли функцию средства морально-

этической оценки человека. В этом случае они имели значение внутренне 

чистый, добродетельный. 

Adonc la luminacion 

Lui vient de la divine grace, 

Qui son pechié toult et efface 

Et fait l'ame clere et luisant (E. Deschamps, Le miroir de mariage). 
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Милость Бога традиционно уподоблялась потоку света (luminacion), 

который был способен очистить душу и наполнить ее чистотой и сиянием 

(l'ame clere et luisant).    

В средневековых французских текстах частотным средством 

реализации эстетической оценки является прилагательное clere (совр. франц. 

clair). Прилагательное clere восходит к латинской лексеме clarus, для 

которого было характерно употребление в качестве лексического средства 

положительной морально-этической оценки человека, в частности эпитета, 

описывающего величие античных героев: ad eum numerum clarissimorum 

hominum tuum quoque nomen ascripsit, abstulit clarum cita mors Achillem.  

По данным этимологического словаря, самые ранние случаи 

употребления прилагательного clere зафиксированы в письменных 

памятниках XI века, где данная лексема реализует значение яркий. 

Первоначальность этого значения объясняется тем, что для средневекового 

человека было важнее присутствие или отсутствие света в зрительно 

воспринимаемой им действительности, а не хроматическая принадлежность 

окружающих предметов [Тарасова 2015: 175].  

В старофранцузский период дифференциальным признаком в системе 

цветообозначений являлась противопоставленность по светности (яркости) 

[Бородина 1979: 133]. Эта особенность была унаследована из латинского 

языка, где существовало четкое противопоставление цветов по принципу 

светности: color satur – color clarus [Солопов 2011: 69].  Значение 

интенсивности признака, присущее в старофранцузский период лексеме 

clere, реализуется в таких словосочетаниях, как une clere lumiere (яркий свет). 

Согласно лексикографическим данным, во второй половине XII века 

прилагательное clere начинает употребляться в качестве средства 

положительной эстетической оценки. В отличие от дескриптивного 

компонента, оценочный компонент значения связан не с видимым, а с 

умопостигаемым миром, его коннотативная часть в значительной мере 
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индивидуализирована и зависит во многом от личности носителя языка, от 

его социального статуса [Чернейко 1997: 114]. В зависимости от объекта 

оценки, прилагательное clere может реализовывать оценочные значения 

различного типа. 

Подобно многим другим лексемам, прилагательное clere 

использовалось в качестве средства выражения положительной морально-

этической оценки: 

Mourir pour son paÿs repute ge chose clere et honneste (умереть за свою 

страну – благородное дело). 

Значение положительной оценки лексема реализует в контекстах, где в 

качестве объекта оценки выступают погодные условия, явления природы: par 

temps cler (хорошая погода), сelle nuit estoit clere (была ясная ночь), le cler 

jour (светлый, ясный день) comme les estoiles raidient plus cler que chandoiles 

(звезды светят ярко). Хорошая погода – это, прежде всего, ясное, 

безоблачное, чистое небо. Чистота, ясность и отсутствие лишнего лежат в 

основе положительное оцениваемого признака, выражаемого 

прилагательным clere (как во фразе prendre un vaissel virginal pur et cler, где 

прилагательное сlere является функционально-семантическим эквивалентом 

прилагательного pur, чистый). Примерно с XIII века, чистота как оценочная 

характеристика чувственно воспринимаемых сущностей (цвет, свет, звук) в 

процессе дальнейшего абстрагирования осмысляется как положительная 

оценочная характеристика внутренних качеств человека. В частности, речь 

идет о способности мыслить ясно −  avoir raison clere (иметь здравый, 

чистый рассудок). Отсюда выражение с'est cler à voir (это легко понять, 

«увидеть») и тенденция употребления прилагательного clere в сочетании с 

прилагательным evident (очевидный): pour leur grant profit cler et evident.  

Как говорилось выше, чистота, сияние, наполненность светом лежали в 

основе средневековых представлений о красоте. В контекстах, где речь идет о 

внешнем облике человека, прилагательное clere является функционально-
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семантическим эквивалентом ключевой лексемы положительной 

эстетической оценки bel/biaus: son cler vis blanc et bel, sa belle vois clere et 

seinne.  

Лексему clere можно отнести к разряду светообозначений. 

Отождествление красоты и света предшествует появлению элементов 

цветообозначения в контекстах, характеризующихся наличием эстетической 

оценки. Цвет имеет двойственную природу, основывающуюся на 

соотношении «светлоты» и «цветности» (цветового качества). Особенностью 

зрительного восприятия человека является первичность светоразличительной 

функции по сравнению с цветоразличительной. В связи с этим в 

средневековых литературных источниках наблюдается отсутствие четких 

разграничений между понятиями свет и цвет.  

La face avoit clere et moult belle 

Et la coulour fresche et nouvelle (Le Roman de la Rose). 

 Красивое, светлое лицо, о котором идет речь, имеет свежий, новый 

цвет: la coulour fresche et nouvelle.  

Представляется, что употребление прилагательного clere в качестве 

средства выражения положительной эстетической оценки способствовало 

появлению французского женского имени Claire, а также соответствующих 

имен в других европейских языках: ит. Chiara, англ. Clare, порт., исп. Clara, 

нем. Klara. 

Светообозначения также использовались в качестве средств 

положительной эстетической оценки в испанских средневековых текстах. 

Проведенный нами анализ и данные других авторов показывают, что 

особенностью испанских средневековых текстов было широкое употребление 

существительных, субстантивированных прилагательных, формул, 

обособлений. Формульные эпитеты имеют действенную основу, в них 

отражается характерная для Средневековья особенность выражения 

абстрактных понятий через конкретные действия.  
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Анализ средневековых испанских письменных памятников показал, что 

светообозначения являются частотными средствами выражения 

положительной эстетической оценки. Особенно показательна в этом 

отношении испано-арабская лирика, оказавшая большое влияние на развитие 

представлений о красоте.  

Так, в изученных фрагментах красивая женщина описывается как 

обладательница светлой кожи: la luna de los cielos (перенос значения луна – 

свет, сияние, светлая кожа). При этом в изученных контекстах 

эксплицируются антонимические связи светообозначений с прилагательными 

sombrio, negro (темный, черный), реализующими, в свою очередь 

отрицательную эстетическую оценку. Функцию оценочных средств также 

выполняют абстрактные существительные: la belleza, la hermosura (красота), 

el rubor (румянец). 

Отождествление красоты и света находит отражение в описании 

костюмов персонажей литературных памятников исследуемой эпохи. 

Интересно отметить, что при отсутствии детального описания лица и тела, 

средневековые авторы, тем не менее, уделяют внимание одежде и 

украшениям, которые являются «богатыми», а значит, красивыми. Рыцари и 

прекрасные дамы богато одеты: richement vestus, richement parés. Наряды 

расшиты золотом, обильно украшены золотыми деталями:  

ung fil d’or ere galonnée; Si furent toutes à or pointes; Onc n’i ot riens qui 

d’or ne fust (Roman de la Rose).  

Богатство костюмов описывается при помощи цветообозначений 

purpur (пурпурный), scarlet (алый), существительного gold (золото), 

прилагательного preciouse (драгоценный): 

...bijs, and pur|pur[purpul E passim.], and reed scarlet, and was ouergild 

with gold, and preciouse stoon, and margaritis (CME). 

В нижеприведенном фрагменте автор останавливается на богато 

украшеных короне, скипетре и перстне персонажа «Повести о Граале» 
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Короля-рыбака. Употребление прилагательных rice (богатый) и bel 

(красивый) свидетельствует о том, что роскошь отождествляется с красотой, 

роскошные наряды и украшения представляются красивыми: 

Corone d'or el cief avoit, 

En sa main destre portoit 

Ceptre roial, et gros anel 

O un rubi trop rice et bel (Ch. De Troyes, Perceval, le Conte du Graal). 

Автор подводит итог этому описанию, давая общую оценку персонажу 

и называя его «самым красивым и самым галантным господином в 

христианском мире»:  

Si vos di bien por verité  

Qu'il n'avoit en crestïenté 

Si bel home ne si cortois (Ch. De Troyes, Perceval, le Conte du Graal). 

В испанском героическом эпосе «Песнь о моем Сиде» красота костюма 

подчеркивается при помощи многократного употребления лексем blanca, 

brial, а также относительных прилагательных doro, plato, с помощью которых 

описываются блеск и сияние драгоценных металлов: 

Vistio camisa de rançal  

tan blanca commo el sol  

Con oro e con plata todas las presas son          

Al puno bien estan ca el selo mando                  

Sobrella in brial primo de çiclaton                        

Obrado es con oro pareçen poro                   

Sobresto vna piel vermeia las bandas doro son (Cantar de mio Cid).    

В испанских средневековых текстах особенно красивыми предстают 

предметы, которые сделаны из золота, серебра, кораллов. Поэтому у таких 

лексем, как  doro, oro, plata, coral устанавливаются прочные тематические и 

ассоциативные связи с ядерными лексемами положительной эстетической 
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оценки: vela trae la seda / s terzal ejarcia oro / anclajes tiene la plata / hermosa 

mesa de coral (CdE).  

Рассмотрим пример описания богатого костюма во французских 

текстах XII-XV вв.:  

Sa vesteure toute doree 

Estoit, luisant et esmeree, 

Toute semee estoit d'affiches 

Moult precieuses et moult riches (Ch. De Pizan, Le livre du chemin de long 

estude, FMF).  

Вышеприведенный фрагмент описывает одеяние, сияющее, 

излучающее чистый свет, расшитое золотом и богатыми драгоценными 

украшениями: doree, luisant et esmeree, affiches moult precieuses et moult riches. 

Подобная эстетизация богатства встречается не только в западноевропейской 

литературе того времени. Так, по мнению М.В. Пименовой, наличие в 

славянских письменных памятниках описаний богатого богатырского 

снаряжения, одежды связано с «эстетизацией богатства, роскоши, искусных 

украшений, драгоценных металлов, которыми наделяется носитель силы» 

[Пименова 2007: 92]. Исследователь отмечает, что эпические артефакты в 

былинных текстах описываются как обладающие астрономической 

стоимостью или бесценные. 

В исследованных нами контекстах объектом эстетической оценки часто 

выступает оружие. В одном контексте может быть зафиксировано 

употребление сразу нескольких прилагательных-светообозначений. В 

следующем контексте из испанской поэзии позднего Средневековья красота 

оружия характеризуется прилагательными blanco и luminoso. Помимо 

дескриптивного значения блестящий, хорошо начищенный, данные лексемы 

также реализуют значение эстетической оценки.  В следующем фрагменте 

речь дается характеристика оружия и шлема, которые характеризутся как 
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красивые и блестящие: hierro con que el mundo admira, desnuda el blanco 

arnés, y el luminoso yelmo.  

Во французских текстах изучаемого периода в качестве средства 

описания оружия как объекта эстетической оценки служит прилагательное 

luisanz (luisant), употребляющееся в таких сочетаниях, как  une espee luisant 

(блестящая шпага):  

….est amour d'enfanche, par lequel ilz seullent 

convoitier les belles choses combien qu'elles soient 

nuisables, comme ung charbon ardant ou une espee 

luisant et choses samblables (J. Daudin, De la erudition, FMF). 

В контекстах, где в качестве объекта оценки выступает оружие, у 

лексем luisant, clere, sor появляются ассоциативные связи с 

существительными, обозначающими драгоценные металлы, выступающие в 

качестве эталона эстетической оценки:  

Toute fu de fer et d'acier 

Si fort qu'on ne la peust percier, 

Si estoit luisant comme argent  

(из железа и стали, которые невозможно проткнуть, и блестящий, как 

серебро − Ch. De Pizan, Le livre du chemin de long estude, FMF). 

Cияние как атрибут божественности, принадлежности к сакральной 

сфере характеризует в средневековых текстах священные артефакты 

христианской религии. Особое место среди них занимает Священный Грааль. 

Миф о Граале стал широко известен в Европе начиная с XII века. Одно из 

первых упоминаний о Граале содержится в романе Кретьена де Труа 

«Персеваль, или Сказание о Граале» (Perceval, ou le Conte du Graal). На 

протяжении XIII-XV вв. появлялись  многочисленные средневековые поэмы 

и рыцарские романы, посвященные теме поиска Грааля, особенную 

известность среди них получил роман сэра Томаса Мэллори «Смерть 

Артура» (Le Morte Arthur).     
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Контексты, в которых объектом эстетической оценки является Грааль, 

можно выделить в отдельную группу, имеющую ряд общих черт. Само 

название описываемого артефакта средневековые авторы связывали с 

положительной эстетической оценкой. Они отмечали наличие родства между 

словом graal и рядом слов, обладающих положительным оценочным 

значением. К ним относятся прилагательное grata (приятный) и глагол agréer 

(быть приятным, нравиться): 

Qui a droit le vourra nummer      Кто задумает дать 

                                                     ему подходящее название 

Par droit Graal l'apelera,            Будет прав, если назовет ее Граалем, 

Car nus le Graal ne verra,           Так как человеку, видящему Грааль, 

Ce croi je, qu'il ne li agree.          Он не может не понравиться. 

(Estoire del Saint Grail) 

В романе «Поиски Святого Грааля» (La qûete du saint Graal) дается 

cледующее объяснение происхождения названия Graal:  

Ce est l'escuele qui a servi a gré toz çax que j'ai trouvez en mon servise; ce 

est l'escuele que onques hons mescreanz ne vit a qui ele ne grevast molt. Et por ce 

que ele a si servi a gré toutes genz doit ele estre apelee le Saint Graal (...и 

поскольку оно [блюдо] всем по нраву, оно по праву зовется Святым Граалем). 

В исследованных нами письменных памятниках Святой Грааль 

изображен как чаша, от которой исходит ослепительный свет, поэтому в 

нижеприведенном фрагменте два раза употребляется в разных написаниях 

существительное clartez. Также приводятся сравнения с небесными 

светилами: come les estoiles, Quand li solauz lieve, ou la lune: 

Une si granz clartez i vint 

Qu'ausi perdirent les chandoilent 

Lor clarté come les estoiles 

Quand li solauz lieve, ou la lune. 
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В целом, существительное clarté (свет, ясность) встречается почти во 

всех контекстах, посвященных Святому Граалю. Сияние Грааля также 

описывается с помощью глагола enluminer (освещать): 

Et son veissel porta, qu'il tint, 

Qui grant clarté seur lui gita, 

Si que la chartre enlumina; 

Et quant Joseph la clarté vist, 

En son cuer mout s'en esjoïst (R. de Borron, Joseph d'Arimathie). 

В вышеприведенном фрагменте сияние Грааля воспринималось как 

нечто красивое, поскольку при виде него «сердце наполнялось радостью» 

(son cuer mout s'en esjoïst). В основе эстетической оценки находится 

эмоциональный компонент, который в то же время связан с морально-

этическим аспектом: радость, которую испытывает Иосиф Аримафейский 

при виде сияния Грааля можно трактовать как религиозный восторг.  

В текстах Кретьен де Труа находим описания Грааля как артефакта, 

золотого сосуда, украшенного золотом и изумрудами, «разными каменьями, 

самыми богатыми и драгоценными, какие только можно было найти под 

водой и на земле»:  Le graal, qui aloit devant, De fin or esmeré estoit ; Pierres 

precieuses avoit El graal de maintes menieres, Des plus riches et des plus chieres 

Qui an mer ne an terre soient; Totes autres pierres valoient Celes del graal sanz 

dotance.  

Употребление прилагательных precieuх (драгоценный), esmeré 

(изумрудный), riche (богатый), chiere (дорогой) еще раз подтверждает мысль 

об эстетизации богаства как характерной черты письменных памятников 

исследуемого периода.  

Анализ контекстов, реализующих положительную эстетическую 

оценку,  показал, что светообозначения входят в систему средств выражения 

положительной эстетической оценки в западноевропейских языках 

Средневековья. На это указывает  наличие синтагматических и 



101 

 

парадигматических связей светообозначений с ключевыми лексическими 

средствами положительной эстетической оценки. Светообозначения 

выступали в качестве функционально-семантических эквивалентов ключевых 

оценочных средств.  В контекстах, где объектом эстетической оценки 

выступает внешность человека повышался уровень абстракции лексем, 

являющихся светонаименованиями. Эти лексемы приобретают статус 

культурно-значимых имен. При этом эстетическая оценка тесно связана с 

морально-этической оценкой. Особенностью употребления светообозначений 

в контекстах со значением положительной эстетической оценки артефактов 

является присутствие дескриптивного и эстетического компонента в 

семантической структуре прилагательных-светообозначений.  

 

 

3.2.4   Цветообозначения как средство выражения эстетической 

оценки 

 

Наряду со светообозначениями, особый интерес также представляют 

цветообозначения в текстах изучаемой эпохи. Анализ письменных 

памятников позволил выделить следующие цветообозначения, способные 

эксплицировать положительную эстетическую оценку: англ. whyte, reede, фр. 

blanc, vermoille, synople, исп. blanco.  

Степень развития системы цветообозначений находится в прямой 

зависимости от уровня развития той или иной лингвокультурной общности. 

Некоторые бесписьменные языки современных так называемых 

примитивных культур до сих пор содержат не более двадцати терминов 

цвета. По мере возникновения в обществе потребности в более точном 

описании людей и предметов, актуализации в общественном сознании 

эстетической сферы, в языке, помимо основных терминов цветообозначения, 

появляются новые лексемы, обозначающие оттенки цветов.   
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Исследования на материале различных языков показали, что 

цветообозначения по своему происхождению тесно связаны со 

светообозначениями.  Слова со значением белый этимологически восходят к 

индоевропейской основе *bleh (быть ярким, светлым, сиять, блестеть) или 

*šveit- (др.-инд. cveta, свет, светлый, белый) и часто употребляются в 

качестве средств экспликации положительной оценки, а слова со значением 

черный − к словам с резко отрицательной коннотацией (темный, мрачный, 

грязный, гнить, тухнуть). Ряд исследователей (Ю. В. Норманская, Е. В. 

Рахилина, А. П. Василевич) говорят о нерасчлененности значения лексем-

цветообозначений, которые в некоторых контекстах могут эксплицировать 

оценку. Если в контексте фактический цвет нерелевантен, то оценочное 

значение «абсолютизируется» и становится смысловой доминантой 

прилагательного [Василевич 2005: 127]. 

Данную мысль подтверждают исследования на материале 

древнерусского языка. В своей статье «Семантический синкретизм 

фольклорного слова» М. А. Венгранович рассматривает в качестве примера 

древней синкреты прилагательное белый. На основе рассмотренных 

словоупотреблений исследователь делает вывод о семантической и 

функциональной широте лексемы и о комплексном характере означающего, в 

котором трудно вычленить отдельные компоненты значения, в отличие от 

многозначного слова, семантическая структура которого имеет 

иерархическую структуру. Тем не менее, по мнению исследователя, данное 

«семантически нестабильное пространство» поддается  определенному 

структурированию, поскольку «в нем можно выделить отдельные комплексы 

значений, обусловленные как референтными, так и не референтными 

связями» [Венгранович 2012: 234]. 

Исследователь не дает четкого определения значению, реализуемому в 

этих словоупотреблениях, говоря о нем как о «самом нечетком». Данные 
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словоупотребления автор объясняет предельной широтой функционирования 

синкрет в древних языках [Венгранович 2012: 236].    

Феномен семантического синкретизма также наблюдается на примере 

среднеанглийского прилагательного whyte (белый). Проведенный анализ 

позволил выявить несколько групп контекстов употребления лексической 

единицы whyte. Лексема whyte передает значение светлый, блестящий. 

Наличие этой семы предположительно связано с особенностями 

архаического восприятия цвета, подразумевающего, что на первый план 

выходит противопоставление светлый/темный, а не собственно 

хроматичекая принадлежность цвета.  

Так, в следующем фрагменте представлено описание драгоценных 

камней и украшений:  

Cristalle, þat was clere and white, [whyte and clere] / Berelle, iasp and 

Crisolite, In wrethes of silver, white and bryght.  

Представляется невозможным  провести четкую грань между 

компонентами значения светлый и блестящий. Изученные 

словоупотребления указывают на то, что они составляют единый 

синкретический признак.  

Значение положительной эстетической оценки реализуется в 

контекстах, где прилагательное whyte является средством описания женской 

красоты и употреюляется в одном сочинительном ряду с прилагательными 

fayre, shene. При этом комплекс значений синкреты формируется в контексте 

под влиянием ближайшего семантического окружения прилагательного. 

Значение лексемы whyte «вбирает» в себя оценочный компонент значения 

лексем fayre и shene в результате так называемого «семантического 

заражения»: 

Ledys whyt so swon,[whyt, ms. wyht.] / maidnes shene so bon, / me come to 

biholde (G. Chaucer, The Cantebury Tales).  
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Наличием у лексемы whyte ассоциативных связей белый – светлый – 

красивый объясняется употребление прилагательного в качестве эпитета-

прозвища: Cecily þe whyte.   

Французское прилагательное blanc и испанское прилагательное blanco 

широко использовались в тематически сходных контекстах и выполняли 

общие функции. Отметим, что французское прилагательное blanc сочетало в 

своей семантической структуре семы белый и блестящий. Данный феномен 

можно наблюдать на примере описаний физической красоты человека и 

красоты костюма в памятниках французского и испанского языков XII-XV вв. 

Это явление объясняется как особенностями мышления, характерными для 

человека Средневековья, так и эстетическими представлениями, 

свойственными средневековой европейской культуре и сформированными, в 

том числе, под влиянием социально-значимых текстов эпохи. В частности, 

таким письменным памятником для западноевропейской культуры является 

аллегорическая поэма Г. де Лорриса и Ж. де Мена «Роман о Розе». 

Как говорилось выше, для средневековых литературных портретов не 

характерно подробное описание черт лица, поскольку это не было 

свойственно для обобщенного средневекового мышления. В большинстве 

случаев внимание уделяется белизне лица: le front blanc et plain (гладкий 

белый лоб), le manton et la gorge blanche (белый подбородок и шея), le col plus 

blanc que neif sur branche (шея белее снега).  Отметим, что в отличие от 

английского прилагательного whyte, французская лексема blanc 

употреблялась в качестве средства описания оттенка кожи человека. В 

английском языке лексемой, при помощи которой описывалась белизна кожи, 

выступало прилагательное fayre. В связи с этим в средневековых переводах 

французских текстов на английский язык эквивалентами лексемы  blanc 

выступают как прилагательное whyte, так и прилагательное fayre. 

В рассматриваемых письменных памятниках светской литературы 

Средневековья доминируют два цвета: белый и красный. Их употребление 
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встречается в описаниях одежды, природы, артефактов. Так, в 

«Кентерберийских рассказах» лексемы whyte и reede описывают цветы, 

вышитые на одежде: Embrouded was he, as it were a meede, Al ful of fresshe 

floures, whyte and reede (G. Chaucer, The Cantebury Tales). 

Выбор именно красного и белого цветов обусловливается их 

природными свойствами. Белый цвет принадлежит к ахроматическим тонам 

и отражает световые лучи. Белый цвет является самым «светлым» цветом. 

Красный является самым интенсивным по цветовой насыщенности, в нем 

преобладает не свет, а цвет. Исторически красный цвет относился к наиболее 

частотным и употребительным тонам [Бородина 1979: 135]. Красный цвет 

выделяется на фоне остальных цветов как яркое цветовое пятно, поэтому 

способность его восприятия глазом гораздо выше, чем способность 

восприятия других цветов. По этой причине исследователи считают красный 

цвет языковой универсалией [Бородина 1979: 139]. Таким образом, 

оппозиция белового и красного цветом – это, в первую очередь, оппозиция 

световой и цветовой насыщенности, двух составляющих дуалистической 

природы цвета.  Таким образом, анализ случаев употребления английского 

прилагательного whyte подтверждает мысль о семантической 

нерасчлененности значений светлый, блестящий, красивый.  

В среднефранцузских текстах наиболее часто употребляются 

цветонаименования blanc, vermoille, blons. Сочетание двух цветообозначений 

blanc (белый) и vermeille (красный, алый) в описании внешнего облика 

человека мы встречаем в поэме «Роман о розе»: La face avoit cum une pomme 

vermoille et blanche tout entour (Как бело-розовое яблоко его лицо). 

Французское прилагательное blanc, подобно рассмотренному выше 

английскому прилагательному whyte, характеризуется семантическим 

синкретизмом и сочетает в своей семантике такие значения как светлый, 

ясный, белый, красивый. В качестве средства эстетической оценки также 

используется существительное blanchor (белизна), которое является 
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дериватом лексемы blanc. Закрепление в узусе прилагательного blanc в 

качестве средства реализации положительной эстетической оценки привело к 

появлению фразеологических оборотов. Примером могут служить образные 

сравнения blanc comme jour, blanc comme flor de lys, blanc comme neige, где в 

качестве эталона сравнения выступают понятия jour (день), lys (лилия), neige 

(снег). Устойчивым можно также назвать сочетание цветообозначений blanc 

и vermoille не только при описании костюмов, одежды, но и внешности 

человека.  

В нижеприведенном контексте цветообозначение blanc, производное от 

него существительное blanchor и светообозначение cler характеризуют цвет 

лица девушки. Положительная эстетическая оценка эксплицируется также 

при помощи лексемы flor de lis (лилия). Сравнение белой кожи с лилией 

относится к традиционным в светских письменных памятниках на 

среднефранцузском языке: 

Plus ot que n'est la flor de lis 

Cler et blanc le front et le vis; 

Sor la blanchor, par grant mervoille, 

D'une fresche color vermoille (Ch. De Troyes, Erec et Enide). 

Цветообозначения blanc, vermoille, sinople (цветообозначение, 

означающее красный цвет в геральдике) служат средством выражения 

положительной эстетической оценки внешности человека. Так, в следующем 

фрагменте контраст белой кожи и румянца сравнивается с контрастом 

красного цвета на серебре, что подчеркивает красоту лица: 

Et miex avenoit en son vis 

Li vermeus sor le blanc assis 

Que li sinoples sor l'argent. 

В средневековой культуре красный и белый цвета символизировали 

восходящее солнце. В нижеприведенном контексте красота восхода солнца 
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описывается с помощью прилагательных cler (светлый) и vermauz (красный, 

алый):  

Tot autresi con li solauz Qui nest molt clers et molt vermauz. (Ch. De Troyes, 

Cligès). 

Данный фрагмент является парным портретом, где описывается 

внешность персонажа одного из романов Кретьена де Труа Клижеса и его 

возлюбленной Фенисы. Это служит еще одним подтверждением того, что в 

мужском и женском портретах, как правило, использовались одни и те же 

клишированные приемы описания внешности. Схожесть внешнего облика 

была призвана подчеркнуть, что героев ожидает одна и та же судьба. 

В самых ранних письменных памятниках изучаемого периода (XII-XIII 

вв.) в контекстах, реализующих эстетическую оценку, преобладают 

светообозначения. Начиная со второй половины XIV в. портретные описания 

становятся более детальными, появляются текстовые фрагменты, в которых 

описываются костюмы, головные уборы, украшения. В подобных контекстах 

зафиксировано употребление не только светообозначений, но и 

цветообозначений.  

Анализ употребления цветообозначений в западноевропейских 

письменных памятниках XII-XV вв. позволяет сделать некоторые выводы об 

особенностях мышления представителей Западноевропейского ареала в 

эпоху Позднего Средневековья. Характерной чертой мышления людей того 

периода была склонность сначала отмечать наличие или отсутствие света, его 

интенсивность. Оттенок цвета не был столь важен для визуального 

восприятия окружающей действительности и, как следствие, упоминания 

того или иного цвета не часто встречаются в описании физического облика 

людей и предметов.  

Цветообозначения обладают способностью эксплицировать 

положительную эстетическую оценку в исследуемых языках XII-XV вв. 

Изучение особенностей функционирования цветообозначений в тексте 
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позволяет сделать выводы об особенностях восприятия красоты в изучаемый 

период. Сравнительно низкая частотность цветообозначений в самых ранних 

письменных памятниках говорит о том, что для средневекового человека 

было важнее присутствие или отсутствие света в зрительно воспринимаемой 

им действительности, а не хроматическая принадлежность окружающих 

предметов. Наряду с этим, отсутствовало членение цветов, не существовало 

развернутой системы наименования различных оттенков.   

 

3.2.5. Лексемы со значением изящный, благородный как средство 

выражения эстетической оценки 

 

Целостное восприятие образа человека в Средневековье подразумевало 

синтез его внешности, внутренних качеств и социального положения. В 

обществе, существовавшем в жестких иерархических рамках, его элита, 

которую составляло родовитое дворянство, во многом воспринималась как 

идеал человека. Возникновению идеализированного образа знати и 

закреплению его в массовом сознании способствовало распространение 

куртуазной литературы, основными персонажами которой были благородный 

рыцарь и его прекрасная дама. Изящные манеры, наряду с  безупречным 

нравственным обликом и внешней красотой, считались непременным 

свойством благородных рыцарей и дам. Куртуазность как комплекс 

эстетических норм предполагала учтивость обращения, умение вести беседу 

и ухаживать за дамами, играть на музыкальных инструментах и слагать стихи 

[Delort 1982: 78].  

Некоторые элементы системы средств выражения положительной 

эстетической оценки в средневековых западноевропейских языках сочетают 

значения красивый и благородный, обладающий изящными манерами.  
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В среднеанглийском языке подобными характеристиками обладали 

прилагательные cumelic (др.-англ. cymlic, совр. англ. comely) и seemeliche 

(совр. англ. seemly).  

Как и прилагательное fayre, лексемы cumelic и seemeliche восходят к 

древнеанглийскому прилагательному, семантической доминантой которого 

являлось значение положительной нормативной оценки подходящий; такой, 

какой нужно; хорошо сделанный. В дальнейшем эти лексемы начинают 

употребляться в качестве средства положительной эстетической оценки. 

Можно предположить, что появление и закрепление значения эстетической 

оценки у нормативнооценочных лексем является одним из распространенных 

путей семантического развития рассматриваемого слоя лексики в разных 

языках. Эта мысль находит подтверждение и в других исследованиях 

среднеанглийских лексем на материале текстов данного периода. Так, И. Л. 

Гуреева отмечает наличие «смыслового сдвига в значениях некоторых 

прилагательных среднеанглийского периода красивый −искусно сделанный, 

качественный (schëne scheldis, comliche heime, fine maylez, faire stonys, faire 

spere, faire surepet)» [Гуреева 2007: 4]. 

В среднеанглийский период для прилагательных cumelic и  seemeliche 

была, как и для многих других абстрактных лексем изучаемого периода, 

характерна нерасчлененность оценочного значения. В семантической 

структуре данных лексем сочетались значения положительной социальной и 

эстетической оценки. В наибольшей степени это проявляется в контекстах, 

где в качестве объекта оценки выступает человек и его манеры. Речь идет, 

прежде всего, об изящных манерах знати:  

Of grece whan she dronken hadde hire draughte fful semyly aftir hir mete 

she raughte (CME, G. Chaucer, Canterbury Tales). 

Прилагательное semeliche также употреблялось в качестве обращения и 

эксплицировало значение прекрасный, благородный, выражая уважительное 

отношение говорящего:  
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Wiþ two maydenes al an, / Semeliche Susan, / On daies in þe merian, / Of 

murthes wolde here (CME, Scottish alliterative poems in riming stanzas).  

Лексемы comely и seemeliche могли характеризовать уважительное 

отношение человека к другим. В контекстах этого типа реализуется сема 

учтивый, почтительный:  

Hym-selffe, sir launcelot du lake, / A-bove the gatis vppon the toure / 

Cumely to the kynge he spake: / "My lord, god saue youre honoure! (CME, Le 

Morte Arthur); 

 Ryche were and bryght of blee; / By-fore the e[r]myte he gan downe falle, / 

And cumely knelyd vpon hys knee (CME, Le Morte Arthur). 

Анализ корпусных данных позволяет утверждать, что прилагательные 

cumelic и seemeliche выступают в качестве постоянных эпитетов при 

описании людей благородного происхождения, знати. Поэтому данные 

лексемы часто сочетались с такими существительными типа kynge (король), 

lady (дама), qweene (королева), knight (рыцарь): 

Syr Arthur than, the cumely kynge, / with hys folkis ther was lente (Le Morte 

d'Arthur); þe peple ȝaf hym anoþer name, and cleped hym Epiphanes, þat is 

semeliche and worþy and noble[worþy and noble and semeliche] (CME 

Polychronicon Ranulphi Higden maonachi Cestrensis, 1364). 

Как показал проведенный анализ, наиболее частотное употребление 

лексем cumelic и  seemeliche в качестве средств выражения эстетической 

оценки зафиксировано в текстах XIV-XV вв. Исследование корпусных 

данных позволило выявить синтагматические связи прилагательного 

seemeliche с абстрактным существительным hewe (др.-англ. he(o)w, совр. 

англ. hue), реализующим синкретическое значение форма, цвет, красота: Let 

sende after Susan, so semeliche of hewe, / Þat þou hast weddet to wyf, wlankest in 

wedes; (CME, Scottish alliterative poems in riming stanzas). Подобная 

сочетаемость могла служить средством актуализации значения 

положительной эстетической оценки прилагательных cumelic и seemeliche. 
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Лексемы cumelic и seemeliche и их дериваты выполняли функцию 

средств эстетической оценки элементов костюма. Так, в следующем 

фрагменте наречие cumly сочетаются с лексемами dressed и crowned, образуя 

словосочетания cumly dressed, cumly crowned, указывающие на 

положительную оценку одежды: 

A cumly lady dressed[so dressyd] & dyght, / That all þe world / …;þe 

worlde was not so[alle the place of hir shone] bryȝt, /cumely crowned as a qwene, 

/ ...  (CME, Altenglische legenden). 

Анализ письменных памятников позволил установить у  

прилагательных cumelic и  seemeliche тесные функционально-семантические 

связи с лексемами corteis и hende, что дает основание отнести эти 

прилагательные к средствам выражения положительной эстетической 

оценки. Они стоят в одном сочинительном ряду и усиливают, уточняют 

значения друг друга.  

... hende, heil holy Emperesse, / Heil quene corteis, cumely and kynde; / Heil 

distruyere of eueri stresse…(CME, The Minor Poems of the Vernon Ms.). 

В ряду прилагательных corteis, cumely and kynde, лексемs corteis  и 

kynde эксплицируют значение социальной оценки: знатный, имеющий 

благородное проихождение, а лексема cumely – эстетической: прекрасный. 

Подобные случаи употребления подтверждают наличие в семантической 

структуре прилагательное cumelic семы красивый, прекрасный.   

На примере выделенных контекстов наблюдаем наличие устойчивых 

синонимических связей у прилагательных corteis и hende:  

Þe semest hende and corteis ;  And sire Beues corteis & hende (СМЕ). 

Если прилагательное corteis являлось в первую очередь средством 

реализации социальной оценки, то прилагательное hende можно отнести к 

числу средств выражения нерасчлененной социальной-эстетической оценки.  

Согласно словарю среднеанглийского языка, прилагательное hende (др.-англ. 

gehende) имеет следующие значения: благородный, имеющий рыцарские 
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качества; учтивый, влиятельный, обладающий властью; красивый, 

привлекательный; хороший, качественный, приятный.  

К среднеанглийскому прилагательному hende восходит современное 

английское прилагательное handy, утратившее в ходе своего исторического 

развития значение эстетической оценки. В настоящее время в толковых 

словарях современного английского языка лексемы handy указываются  

следующие значения лексемы handy: полезный, расположенный рядом, 

легкий в употреблении (о предметах), умелый (о человеке). Таким образом, 

современная английская лексема handy сохранила значения, находившиеся на 

периферии семантической структуры среднеанглийского прилагательного  

hende. 

Данные, полученные в ходе исследования письменных памятников в 

«Корпусе среднеанглийской прозы и поэзии», свидетельствуют о 

способности прилагательного hende служить, в первую очередь, средством 

социальной и эстетической оценки.  Социальная оценка выходит на первый 

план в обращениях к знатным людям: 

He praied þam of alle þing, as gentille men & hende, nd haylsed hem in 

onhede, and sayde: 'Hende Lorde, / Ȝif ever þy mon upon molde merit disserved, / 

.. Bot of leaute he watz lat to his Lorde hende (CME, Altenglische legenden). 

Социальная оценка сочетается с эстетической в контекстах, где речь 

идет о внешнем облике людей благородного происхождения. В 

рассмотренных контекстах прилагательное hende  входит в один 

сочинительный ряд с лексемами эстетической оценки, в частности 

прилагательным fayre и существительным hewe (тон, цвет): 

/Of mi spouse þat wes so trewe, / Fayr and hende and briȝt of hewe (CME, 

Altenglische legenden);  

he seide quene so hende  (CME , Peter Langtoft's Chronicle);  
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Nu yu wost quam y mene. / Yo wonys at the tounes ende, / Yat suyt lif so fayr 

and hende. / Bot if yo wil hir mod amende; For she is fayr, and she is fre, / And al 

so hende so she may be (CME, Peter Langtoft's Chronicle).  

В анализируемых памятниках среднеанглийского языка одним из 

устойчивых сочинительных рядов является сочетание прилагательных hende 

и  fre:  Ac Iosep leuede at hom, þat hende was & fre ; Þe mayde was triwe hende & 

free  (CME, The romance of Guy of Warwick). 

Интересно отметить, что среднеанглийское прилагательное fre (др. 

англ. frēo), в отличие от современного прилагательного free, являлось, в 

первую очередь, средством выражения социальной оценки, ядро его 

лексичеcкого значения составляла сема благородный, обладающий изящными 

манерами, ведущий себя, как свободный человек: 

þe mayden was trew myld & fre ; Ich heuede a douter feir and fre ;   

I pray þe, Jhesu, my lord so fre;   To barachyȝe, an oþer king: þt good mon 

was & fre, / (þt) þorwȝ destene of erytage : his eyr scholde be, / Arte þou my 

knyght, þat seruyd me, / That was so gentyll and so fre, / Both strong, herdy and 

wyght?" (CME , Peter Langtoft's Chronicle).  

Приведенные примеры показывают, что при характеристике людей 

эстетическая оценка сочетается с социальной оценкой, что объясняется 

элитарным характером средневековой культуры, в которой высокие 

моральные качества и физическая красота приписывались в основном 

представителям высшего общества. В частности, этим объясняется тот факт, 

что в исследованных текстовых фрагментах встречаются  прилагательные, 

эксплицирующие как социальную, так и эстетическую оценку. В лексической 

структуре прилагательных cumelic и hende семантический компонент 

положительной эстетической оценки выходит на первый план, о чем 

свидетельствуют  синтагматические связи, в которые вступают данные 

прилагательные в выявленных контекстах. Это позволяет сделать вывод о 

принадлежности лексем  cumelic и hende к числу средств выражения 
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положительной эстетической оценки в среднеанглийском языке. 

Анализ письменных памятников на среднефранцузском языке также  

позволил выделить лексемы, сочетающие значение социальной и 

эстетической оценки. К ним относятся прилагательные cointe, gente, courtois, 

gracieux.   

Анализ фактического материала показал, что лексема cointe 

эксплицирует как признаки, касающиеся поведения человека, так и признаки, 

характеризующие внешний облик человека, то есть эксплицирует ту или 

иную черту, соответствующую куртуазному идеалу человека. Так, в 

контекстах, где речь идет о мужчинах, лексема cointe реализует значение 

бравый, доблестный. В подобных случаях лексема, как правило, 

употребляется в одном сочинительном ряду с прилагательным hardi 

(смелый). В выделенных контекстах также прослеживаются устойчивые 

синтагматические связи лексемы cointe с прилагательным noble. Лексемы 

hardi, cointe, noble служат средствами языковой реализации представлений о 

куртуазном идеале благородного рыцаря. Подобные сочетания наиболее 

характерны для рыцарских романов, в которых они служат лексическими 

средствами выражения положительной эстетической и социальной оценки 

королевских особ:  

Puissant de richesce et d' enor / Qui tint Grece et Costantinoble / Empereriz 

ot cointe et noble ; а также рыцарства: Li chevaliers au roge escu / Et li meillor et 

li plus cointe; Un chevalier molt noble et cointe;Un chevaler cointe e gaillart. (Ch. 

De Troyes, Cligès) 

В контекстах, где объектом эстетической оценки является девушка или 

женщина, прилагательное cointe обычно реализует значение красивый, 

элегантный, изящный, обладающий изысканными манерами. На реализацию 

этого значения указывает изменение сочетаемости прилагательного cointe, 

которое в данном виде контекстов употребляется в одном синтагматическом 

ряду с прилагательными sage, noble, bele, gente, avenanz, с помощью которых 
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дается характеристика облику Прекрасной дамы, благородной, изящной, 

разумной, изысканной: 

Que aucune i ot bele et gente / Et noble et cointe et preuz et sage (Ch. De 

Troyes, Le chevalier au lion); 

La dameisele ot non Lunete / Et fu une avenanz brunete,/ Mout sage et 

veziee et cointe  (Ch. De Troyes, Le chevalier au lion); 

Dame Hersant fu noble et fiere et toujorz ot esté legiere, cointe et plaine de 

grant orgueil (FMF, Le Roman du Renart); 

 ...fil en sont remés mout bel, qui mout sont cointe damoisel (FMF, Le 

Roman du Renart);  

Une molt cointe damoiselle, Qui estoit avenanz et belle; Il fu jadis une 

pucelle, / Cointe, avenant et saige et belle. (Le Roman de la rose). 

Приведенные контексты указывают на многозначность лексемы, 

которая могла в зависимости от контекста выполнять функцию средства 

морально-этической, социальной и эстетической оценки. Отметим, что 

лексема cointe обладала широкими словообразовательными связями. От нее 

были образованы лексемы: 

 существительное cointerie (элегантность, умение красиво одеваться, 

кокетство):   

Affuble ton mantiel... Par maniere de cointerie (J. Froissart, Le Joli buisson 

de jonece, FMF), Si doivent estre leur paroles bonnes, simples et devotes, et sans 

trop de langage, leur abit honneste et sans nulle cointerie (Их слова просты и 

честны, не слишком мудрены, их одежда проста и лишена всякого кокетства 

− Ch. de Pizan, Le Livre des trois vertus, FMF); 

 прилагательное cointelet в контекстах, где объектом оценки является 

человек, обладает негативной оценочной коннотацией вычурно одетый:  

Molt estoit bele sa maniere ; N'estoit orgueileuse ne fiere Si comme sont nos 

puceletes Qui or sont, qui tant cointeletes  sont. Vestues sont com jougleresses (Ее 

манеры были прекрасны, она не была ни горда, ни тщеславна, как наши 



116 

 

вычурно одетые девицы, обликом своим походящие на шутов Miracles de 

Notre-Dame. Tirés du Rosarius, 1330); 

 глагол cointer (наряжаться, украшать, хвастать): 

  ...et plus se coyntent les femmes le jour de marchee q'eles ne fount le jour 

de Pasqes (Дамы так вычурно наряжаются на рынок, как не наряжаются на 

праздник Пасхи  – Le Livre de seyntz Medicines. The unpublished devotional 

treatise of Henry of Lancaster); 

 cубстанстив мужского рода cointement  (украшение, драгоценность): 

 A or batu et a argent Et a autre cointoiement (боролся за золото, серебро 

и прочие драгоценности – G. De Diguileville, Le Pelerinage de l'ame de 

Guillaume de Deguileville), 

Ou est ton orgueil maintenant, Ton boban, ton fier cueur et grant ? A quel 

gieu, en quel lieu et temps As perdu tes cointoiemens ? (Где твоя гордость, 

надменность, твое большое и гордое сердце? Где и в какой момент ты 

лишился своих украшений? – G. De Diguileville, Le Pelerinage de l'ame de 

Guillaume de Deguileville).  

–  субстантив женского рода cointive (украшение):  

Vaine Gloire a telles condicions quer il desire loenge de ce de quoi Dieu doit 

estre loé, quant as biens de nature, qui sont biauté, forche, nobleche, biau parler, 

biau chanter, et quant as biens de fortune, qui sont richesses, abondanches, et a 

grant cointives a grans delisses, a belles robes (Тщеславие требует … того, 

чтобы человек обладал земными благами, красотой, силой, благородным 

происхождением, красивой речью, пением, большим состоянием, 

богатствами, излишествами, украшениями, красивыми платьями – H. de 

Ferrière, Modus et Ratio. Le Songe de pestilence).  

Как показал анализ, лексема cointe обладала широкими лексико-

семантическими связями, в том числе с прилагательными jolif, avenanz, gente, 

gracieux. Это позволяет предположить, что данная группа прилагательных 
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также входила в систему средств выражения эстетической оценки в 

исследуемый период.  

    Согласно лексикографическим данным, лексема jolif имеет 

германское происхождение и восходит к скандинавской лексеме jul 

(праздник, радость) [Dubois 1996: 311]. Этим, по мнению лексикографов, 

объясняется, что в начале своего существования лексема jolif  передавала 

значение жизнерадостный, веселый. Об этом также говорит О. Духачек, 

исследовавший лексику эстетической оценки во французском языке 

[Duchacek 1981].  

Как показало наше исследование, в XII-XV вв. лексема jolif  сохраняла 

способность реализовывать значение жизнерадостный, веселый: 

Et y verriés de ces galens Oyseux, qui tavernes poursuivent, Gays et jolis, 

comme ilz se vivent (Ch. de Pizan, Le Livre de la Mutacion de Fortune).  

Однако это значение не закрепилось в качестве основного в 

семантической структуре лексемы joli. Причиной этому послужило 

употребление прилагательного joli в контекстах, где оно выступало в 

качестве синонима прилагательного bel/biaus. 

В текстах XIII-XIV вв. прилагательное joli и его дериваты, наречия 

joliement и jolietement, начинают употребляться в контекстах со значением 

эстетической оценки, где они характеризуют изящество движения: Cil fluns 

cueurt si jolietement; E marche jolietement (красиво двигаться, иметь изящную 

походку), или красоту формы: Entailliez jolietement (сделать изящный, 

элегантный крой одежды).  

В течение изучаемого периода лексема jolif входит в ядро системы 

средств реализации положительной эстетической оценки. В качестве 

особенности функционирования прилагательного jolif в текстах можно 

выделить достаточно широкую сферу референции прилагательного. 

Объектов оценки могли выступать пейзажи: En un vert jardin joli Endormi 

estoie un rosier flori (G. de Machaut, Appendice, 1349), здания : lesquelz edifices 
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tant biaux, jolis et fors, физический облик человека в целом: que un chevalier 

de sa court jeune et jolis; Homs jolis et cointe, Qui de Plaisance s'acointe Et qui 

vit en joie, Sent d'Amours la  Qui d'un doulz espoir est oingte, Lequel la convoie 

(Le Roman de la Rose).  

Прилагательное jolif выступало в качестве средства эстетической 

оценки костюма, что находит отражение в письменных памятниках XV века. 

Именно в этот период все больше внимания начинает уделяться деталям 

внешнего облика персонажей, в частности одежде. С этим связана высокая 

частотность употребления таких словосочетаний, как les habiz jolis (красивые 

одежды), jolis habilléz (красиво одеты):   

delaissant en jeunes jours les habiz jolis (FMF, Ch. De Pizan, Le Livre des 

Fais et bonnes meurs du sage roy Charles V); 

Chappeaulx de fleurs, jolis habillemens (FMF, A. Chartier, Le Debat des 

Deux Fortunés d'Amours); 

C'est assavoir chevaliers et escuirs devant, si que est la coustume, mais 

Dieux scet comment jolis habilléz et montéz (FMF, Ch. De Pizan, Le Livre de la 

Paix). 

В процессе исторического развития прилагательного joli сема 

красивый, изящный приобретала все большее значение в семантической 

структуре слова и в итоге стала доминирующей. В современном французском 

языке прилагательное joli является ключевым средством выражения 

положительной эстетической оценки, наряду с прилагательным beau [Trésor 

de la Langue Française informatisé].  

Французское прилагательное jolif было заимствовано английским 

языком приблизительно в XII веке. От французского прилагательного 

среднеанглийская лексема iolif унаследовала сему веселый, жизнерадостный, 

в частности именно в этом значении она употребляется в наиболее значимых 

произведениях эпохи: Now elles God forbede, sire, quod she; / And forth she 

gooth as jolif as a pye; The wynd gan chaunge, and blew right as hem leste. 
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/ Jolif and glad they wente unto hir reste (CME, G. Chaucer, Canterbury Tales). 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что лексема практически 

не употреблялась в качестве средства эстетической оценки.    

Резуьтаты проведенного исследования позволили предположить, что в 

систему средств выражения положительной эстетической оценки также 

входила лексема gracieux. Рассмотренные случаи употребления данной 

лексемы указывают на наличие синонимических связей между 

прилагательным gracieux и прилагательными, в семантической структуре 

которых присутствует компонент положительной эстетической оценки: 

Mais je croy qu' il ne soit ou monde home si doulx ne si gracieux come vous 

estes (FMF); 

Par Dieu, Jouhanne, fait elle, il est bel et gracieux (FMF); 

Entre les autres il en y ot un, le tiers, que l' en appella Remondin, qui estoit 

trop durement beaulx et gracieux, et bien entechiez (FMF).   

Как видно из вышеуказанных примеров, прилагательное gracieux 

выполняло функцию средства эстетической оценки в текстовых фрагментах, 

где объектом оценки является человек; в том числе в контекстах более 

детального описания внешности, применительно к лицу, телу человека: 

Qui est ce valleton? Par foy, / Il a un gracieux visage  (Кто этот юноша? У 

него красивое лицо); 

D'un doulx plaisir, quant reveoir pourray / Vostre gent corps, plaisant et 

gracieux (Удовольствие смотреть на ваше красивое, прекрасное, изящное 

тело). 

Quant le doulx souleil gracieux / De vostre beauté entrera / Par les 

fenestres de mes yeulx (Когда отразится в моих глазах прекрасное солнце 

вашей красоты). 

Лексема gracieux является также средством положительной 

эстетической оценки животных, артефактов (драгоценных камней, 
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украшений). Так, в приведенном ниже контексте лексема gracieux выступает 

в качестве определения существительных diamant (алмаз), oisiaux (птицы): 

Et elle au partir lui donna / Ung moult gracieux diamant; (FMF, Le Dit du 

Prunier); 

 Vezci une paire d' oisiaux, / Qui sont et gracieux et biaux (FMF, Miracle de 

la natavite nostre seigneur Jhesu Christ). 

В качестве средств выражения эстетической оценки в контекстах 

также выступают однокоренные лексемы прилагательного gracieux:  

 прилагательное, образованное путем присоединения диминутивного 

суффикса -et: gracieuset (изящнейший, милейший): 

La courtoisie gracieusette du gentil Seigneur (Изящнейшие манеры 

добродетельного Господина) ... me firent plus gracieux accueil  (Оказали мне 

великолепный прием); 

 наречие gracieusement (изящно, элегантно, нарядно):  

Et il estoit tant gracieux et de belle maniere que tous avoient joye de le 

veoir. Pour la solempnité de la feste, estoit gracieusement abillé (Он был так 

прекрасен и изящен, что все испытывали восторг при виде него. По случаю 

торжества он был нарядно одет). 

Как и многие из анализируемых лексем, прилагательное gracieux 

характеризовалось полифункциональностью. Данная лексема могла, в 

частности, служить средством оценки различных аспектов поведения 

человека: речь, жесты, действия, на что указывают уточняющие предложные 

конструкции типа gracieux en paroles / en moz / d'acueil / de la nature (изящен 

в речи, в словах, в действиях). 

Le prince doit estre affable et gracieux en parole, liberal en grans dons et 

benefices et doit garder en meurs la dignité entiere de son auctorité (FMF, Les 

quinze joies de mariage); 

Bien me revint son gracieux langage / Et tost muay mon propos et 

courage... (FMF, Charles d'Orleans, La retenue d'Amour). 
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В исследованных текстовых фрагментах прилагательное gracieux 

указывает на изысканные, приятные манеры, вызывающие положительную 

реакцию окружающих и употребляется в одном синтагматическом ряду с 

лексемой plaisans (нравящийся, приятный). 

L' un lui presente beaux moz plaisans et gracieux ... elle lui fera encore 

aucun regart gracieux (FMF, Charles d'Orleans, La retenue d'Amour). 

В следующих примерах лексема gracieux выступает в качестве 

средства выражения морально-этической оценки и эксплицирует значение 

благородный, милостивый, например, в словосочетаниях gracieux accuiel, 

gracieux service, gracieux esbatemens (гостеприимный прием, благородная 

услугу, благородные действия): 

Elle se fait de touz amer, / Tant est de gracieux service (FMF, Mirale de 

Saint Bautheuch); 

...large en dons, avenant en ses fais, d'acueil si gracieux; ...bel est de corps 

et a tres doulce et bonne finozomie, gracieux en 

ses esbatemens (FMF, Ch. de Pizan, Le livre des faits et bonnes meurs du sage roy 

Charles V); 

Maiz Jupiter avec Vénus, / Contre leurs cuers illec venus, / Qui sont 

plaisans et gracieux / De leur nature (FMF, Olivier de Lahaye, Poème sur la 

grande peste de 1348). 

Анализ корпусных данных позволил установить наличие 

парадигматических связей прилагательного gracieux с прилагательными 

avenanz и gente, способными реализовать в качестве средств выражения 

положительной эстетической оценки значение красивый, изящный, 

элегантный. Эти прилагательные могли вступать в отношения 

функционально-семантической эквивалентности и употреблялись в сходных 

по значению контекстах:  

Cellui de Nature est ou corps, c'est assavoir, force, beauté, santé, habilité, 

parole ordonnée, honnourable port, maniere arrée, avenant maintien, gracieuseté, 
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et toutes telz choses qui au corps et à ses mouvemens appartiennent (FMF, Ch. De 

Pizan, Epistre de la Prison de Vie Humaine). 

Прилагательное avenanz, подобно многим рассмотренным выше 

оценочным лексемам, прошло путь семантического развития от средства 

выражения нормативной оценки подходящий, годный: особенно в 

словосочетаниях avenanz à (Qui te fust avenant a dire). Однако с течением 

времени лексема avenanz приобретает значение положительной эстетической 

оценки, а следовательно, становится синонимом прилагательного bel:  

Après ce qu'il furent assis ne demora gueres qu'il vit issir d'unne chambre 

une damoiselle que mes sire Gauvain ot tant resgardee, si fu si bele et si avenanz 

de  toutes choses que Lanceloz meesmes dist bien que onques mais a fame ne vit si 

grant biauté...(Le Lancelot en prose); 

В изученных контекстах в качестве синонима прилагательного avenanz 

выступает также лексема gente. Подобно прилагательному avenanz, данная 

лексема имела ограниченную сферу референции и служила средством оценки  

облика человека в целом, его манер и жестов: 

Si qu' onques mais ame ne vist / Beste plus gente ne plus jointe, / Plus 

esveillie ne plus cointe; Ou il avoit pluseurs coussins / De soie et d' or, riches et 

fins / La sëoit la plus gente dame (FMF, G. de Machaut, Le dit dou lyon); 

Fors a ma douce dame gente (FMF, G. de Machaut, Remède de Fortune); 

Car main nouvelle vous feray / Plus gente, plus belle et plus saine (FMF, 

Miracle de Saint Jenah Crisothomes); 

Car elle est jeune, gente, jouant et lie (FMF, G. de Machaut, Appendice); 

Avoit la noble creature / Gente maniere, loiauté, / Faitis port, debonnaireté, / 

Grace, douceur et courtoisie, / Dont elle estoit moult embelie; Qui est faitice, 

gente et belle, / Cointe, gaie, douce et jolie; Nulle si cointe damoiselle, / De trop si 

gente, ne si belle. (FMF, G. de Machaut, Jugement du roy de Navarre). 
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Оценочное значение прилагательного gente специализировалось при 

употреблении в словосочетаниях de cors, de vis (изящным телом, 

обладающий изящными чертами лица):  

Queque il ert an son destroit, S'an issi une dameisele, Gente de cors et de 

vis bele (FMF, G. de Machaut, Le dit dou lyon). 

Еще одним подтверждением тесной связи положительной социальной 

оценка человека с этико-эстетической оценкой являются особенности 

функционирования среднефранцузского прилагательного dous и его лексико-

семантические связи. Так, в следующем текстовом фрагменте лексема  dous  

вступает в синонимические и антонимические связи с прилагательными, 

относящимися к лексико-семантическому полю моральных качеств человека. 

Прилагательное dous является синонимом прилагательного debonnaire 

(добродушный), которое, в свою очередь передавало значение не только 

морально-этической, но и социальной оценки, характеризуя благородное 

происхождение человека, и антонимом прилагательного cruel (жестокий).   

Et qui, quant estoit de soy, s' enclinoit a benefices et a misericorde 

par sa propre pitié et qui par nature estoit douz et debonnaire a touz et 

non cruel fors que a pou de gent et aus quelz il n' appartenoit pas de faire 

pardon… (FMF).  

Следующий фрагмент показателен, поскольку он демонстрирует 

противопоставление манер рыцарства и незнатных людей (vilains). При этом 

манеры благородного рыцаря  сэра Гавейна (messire Gauvains) 

характеризуются с помощью прилагательных cortois и dous:  

Certes, fet messire Gauvains, Cil pansers n'estoit pas vilains, Ençois estoit 

cortois et dolz (Ch. De Troyes, Lancelot).  

Cогласно словарю среднефранцузского языка (Dictionnaire du moyen 

français, DMF), прилагательное vilain могло эксплицировать как 

отрицательную социальную оценку простолюдин, холоп, так и 

отрицательную эстетическую оценку уродливый, неказистый. В современном 
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французском языке в семантической структуре прилагательного vilain 

доминирующим является значение морально-этической оценки. Тем не менее 

данное прилагательное сохраняет значение отрицательной эстетической 

оценки, однако это значение реализуется лишь применительно к девушкам и 

женщинам. Так, словосочетание une vilaine fille имеет значение некрасивая 

девушка, однако при употреблении существительных, обозначающих лиц 

мужского пола, например, garçon (мальчик), прилагательное vilain выступает 

в качестве средства оценки поведения, например, в выражении un vilain 

garçon (шалун, хулиган).  

Проанализированные фрагменты позволили установить наличие 

устойчивых синонимических связей у прилагательного bel и ряда 

прилагательных со значением социальной оценки: cointe, jolif, avenanz, gente, 

dous, courtois, gracieux, в семантической структуре которых присутствует 

семантический компонент изящный, благородный, изысканный. Проведенный 

аналих позволяет включить эти прилагательные в систему средств 

выражения положительной эстетической оценки в среднефранцузском языке.   

История эволюции семантической структуры лексемы vilain в 

очередной раз подтверждает наличие общих особенностей 

функционирования лексических единиц, принадлежащих к системе 

оценочных средств в западноевропейских языках на изучаемом 

хронологическом срезе. В частности, к этим особенностям относятся 

синкретичность рассмотренных оценочных прилагательных во всех трех 

языках, которые могли служить средством выражения морально-этической, 

социальной, эстетической оценки. Это позволяет предположить, что 

представление о красоте человека в социуме того времени во многом 

детерминировалось его морально-этическим обликом и социальным 

статусом.   
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3.2.6 Лексемы со значением чистый как средство выражения 

эстетической оценки 

 

 Анализ контекстного окружения ключевых лексем и их 

синтагматических и парадигматических связей в письменных памятниках 

изучаемой эпохи позволил выявить другие лексемы, составляющие основу 

системы оценочных средств в западноевропейских языках Средневековья. 

В процессе исследования было установлено, функцию средств 

выражения положительной эстетической оценки могли выполнять 

прилагательные со значением чистый. 

В качестве примера лексем, выражающих этико-эстетический идеал 

изучаемой эпохи, рассмотрим среднефранцузские прилагательные pure (от 

лат. purum) и necte (совр. франц net), испанское прилагательное lindo. Анализ 

случаев употребления прилагательного pure (от лат. purum) показал, что 

данная лексема могла реализовывать следующие значения: 

1) честный, порядочный. Данное значение реализуется, в частности, в 

текстах, являющихся официальными документами, фиксировавшими 

соглашения и сделки, свидетельствами в суде: 

...pardevant les diz notaires jurez comme pardevant nous, vendi ancores, 

quitta, cessa, transporta, ottroya et delessa par pure, vraye et loyal vente, 

(настоящая, честная продажа) desorendroit a touz jours. 

Следующий текстовый фрагмент представляет собой свидетельство о 

продаже дома, которая была совершена по собственной воле (de sa bone 

volenté) продавца, в здравом уме (de sa certainne sciance), в соответствии с его 

правами и по его доброй воле (de sa pure et franche liberalité), продавец не 

был обманут или введен в заблуждение (sanz aucune fraude), не был 

принужден к продаже (sanz aucune force):  

Laquelle maison, siconme elle se comporte, avec touz ses droiz, 

appartenances et appendances, ycelle Margeurite, de sa bone volenté, de sa 
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certainne sciance, de sa pure et franche liberalité, sanz aucune fraude, force, 

erreur, lezion et dessevance, pour son cler et evidant proufit, siconme elle disoit, 

recongnut et confessa avoir vendu et par nom.... (FMF). 

2) Значение морально-этической оценки: чистый, непорочный. 

Подобное значение лексема  pure  реализовывала, в первую очередь, в 

религиозных текстах, где она выполняла роль эпитета по отношению к Деве 

Марии: Souviengne vous ent, je vous pri Et pensez a la vierge pure (Помните об 

этом, молю вас, и обращайте думы свои к непорочной Деве). 

Характерные для религиозной литературы мотивы, а также 

лексические средства их реализации переходили в другие коммуникативне 

сферы, в светскую литературу. Так, в следующих фрагментах текстов 

светской литературы лексема pure реализовывает значения чистый, 

непорочный, невинный, безгрешный: 

Mais lor amour n'est mie pure (Непорочная, чистая любовь); 

Cuer loial, volenté seüre,Vray desir et pensée pure (Верное сердце, 

сильная воля, пылкое желание и непорочные мысли); 

C'est une dame plus pure en chasté (Женщина безгрешная в своем 

целомудрии) − J. Daudin, De la erudition. 

3) Прекрасный, отличающийся чистой, невинной красотой. В 

исследованных письменных памятниках зафиксировано устойчивое 

сочетание прилагательного pure с абстрактным существительным biauté:  

Einsois estoit com transis et ravis, Quant bien vëoir pooie vis a vis 

Sa biauté pure; Quant il firent sa biauté fine et pure, Plaisant a tous seur toute 

creature (Когда они увидели ее чистую, хрупкую красоту, вызывающую у 

всех восторг – G. de Machaut, Jugement du roy de Behaigne). 

Данный тип контекстов экплицирует идеал красоты, 

сформировавшийся под влиянием религиозного мировидения. В силу 

особенностей средневековой культуры, отождествлявшей красоту с 

христианской добродетелью, сложился образ Прекрасной Дамы, красота 
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которой соответствовала ее нравственным качествам:   Car je m' en vois, et si 

n' est creature Qui ma dolour doie a ma dame pure  (G. de Machaut, Fonteinne 

amoureuse).  

4) Абсолютный, полный. Данное значение реализуется в узком спектре 

контекстов. Данный тип контекстов характеризуется сочетанием 

прилагательного pure и абстрактных имен типа verité (правда), bonheur 

(счастье) и др.:  

Biau doulx filz, or t' ay je compté Toute la pure verité (Miracle de l'enfant 

donné au diable). 

К числу прилагательных этико-эстетической оценки принадлежит 

также среднефранцузское прилагательное necte (от лат. nitidum блестящий). 

К нему восходит современное французское прилагательное net [Godefroy 

1990: 350].  

Исследование памятников среднефранцузского языка показало, что 

лексема эксплицировала значения чистый, четкий, ясный: 

Sire, tu scez que oncques ne convoitay homme et ay gardé mon ame necte de 

toute concupiscence  (сохранить душу чистой от вожделения);  

Escusee ne peult estre comme caste et necte de pensee (целомудренный и 

чистый, безгрешный в своих мыслях). 

Лексемы necte и pure употребляются в одном синтагматическом ряду в 

контекстах, где они эксплицируют значение морально-этической оценки. В 

следующем текстовом фрагменте данные лексемы характеризуют идеал 

целомудренной женщины, которую можно сравнить с сокровищем (trésor) 

или драгоценным камнем (pierre précieuse):  

 Chascune bonne preudefemme; car en quelque estat qu' elle soit, pucelle, 

mariee, ou vesve, elle peut estre comparee au tresor et a la pierre precieuse; car 

ellest si bonne, si pure, si necte, qu' elle plaist a Dieu (FMF).  

Закрепившаяся в религиозном дискурсе метафора «божественный 

свет» способствовала употреблению прилагательных, в семантической 
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структуре которых присутствует сема чистый, и светообозначений (см. главу 

3.2.3) как средств морально-этической оценки:  

Aussi les chastes ont le cuer et la conscience clere, necte et luisans et ont 

clarté et lumiere de Dieu (Целомудренные [люди] имеют сердце и совесть 

чистую, сияние и свет Бога).  

В данном контексте такие абстрактные понятия, как совесть, душа 

характеризуются синонимичными прилагательными pure, necte и 

прилагательным, относящимся к категории светообозначений, luisanz 

(сияющий, блестящий). 

Как показал анализ, лексема necte, подобно лексеме pure, могла 

выполнять функцию средства выражения положительной эстетической 

оценки. Особенностью употребления лексемы в данном типе контекстов 

является ее преимущественное употребление в сравнительных оборотах necte 

comme une flor de lix (чистый и прекрасный, как цветок лилии), necte comme 

une perle (чистый и прекрасный, как жемчужина):  

Elle estoit formee d'une taille la plus parfaicte du monde, haulte par raison, 

droicte comme un jonc, tendre comme rosee et necte comme une perle (Она имела 

сложена совершенно, в меру высокая, прямая, как тростник, была нежна, как 

роза, и чиста и прекрасна, как жемчужина). 

Прилагательное necte могло реализовывать значение положительной 

эстетической оценки  в контекстах, где объектом оценки являются явления 

природы:  

Car en tous temps, plueve, gresille ou gelle, 

Soit la saisons ou fresque, ou laide, ou nette   

Ceste flours est gratïeuse et nouvelle 

Douce et plaisans, blancete et vermillette.  

(J. Froissart, Le paradis d'amour) 

В данном контексте прилагательное necte служит средством выражения 

положительной оценки времени года и эксплицирует значение ясный, 
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погожий. Установить значение, реализуемое лексемой necte в данном 

контексте, позволяют ее антонимические связи с прилагательными laide 

(некрасивый, ненастный) и fresque, вопрос о значении которого в данном 

контексте представляет определенные трудности. C точки зрения этимологии 

лексема fresque имеет общие корни с прилагательным fresche (свежий), в 

силу этого представляется возможным, что лексемы имели определенное 

семантическое сходство. По данным этимологических словарей 

французского языка, широкое употребление лекcемы fresque в ее 

современном значении фреска, роспись по сырой штукатурке зафиксировано 

не ранее 1540-1550 гг. Рассмотренный выше контекст датирован 1361 г. 

Другие контексты употребления лексемы fresque в корпусе  

среднефранцузского языка (FMF) не зафиксированы. Данные факты 

позволяют предположить, что слово fresque являлось, возможно, вариантом 

написания лексемы fresche, учитывая отсутствие фиксированной 

орфографической нормы в эпоху формирования национальных литературных 

языков в Западноевропейском ареале.     

Пришедшая во французский язык из латыни в конце среднеанглийского 

периода лексема necte была вторично заимствована английским языком из 

французского в форме nē t, в дальнейшем перешедшей в neat. В 

новоанглийский период лексема neat означала pure (чистый, без примеси), а 

также употреблялась в нормативнооценочном значении worthy, fine 

(хороший, годный) и значении эстетической оценки finely or elegantly dressed, 

of agreeable but simple appearance (красивый, нарядный, элегантный, 

изящный) [Oxford Concise Dictionary of English Etymology 1996: 310].    

В современном французском языке лексема net  полностью утратила 

значение положительной эстетической оценки и в большей степени утратила 

значение морально-этической оценки, присущей среднефранцузской лексеме 

necte. Оно сохранилось лишь в устойчивых выражениях: en avoir le coeur net 

(выяснить правду), ne pas être net (быть непорядочным, быть не в себе). Это 
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свидетельствует о том, что многофункциональность прилагательного necte 

являлась специфической особенностью исследуемого хронологического 

среза. 

Связь эстетической оценки с другими видами оценок прослеживается и 

на примере других западноевропейских языков, в которых ключевые лексемы 

эстетической оценки этимологически восходят к средствам нормативной и 

этической оценки. Так, И. И. Челышева отмечает, что испанское и 

португальское прилагательное lindo  (красивый) восходит к латинской 

лексеме legitimus (законный, легитимный). Данный факт свидетельствует о 

том, что красота воспринималась как соответствие определенным канонам 

[Челышева 2007: 127]. В контекстах употребления, зафиксированных в 

историческом корпусе испанского языка (Corpus del Español 

Genre/Historical), прилагательное lindo эксплицирует нормативное значение 

хороший, морально-этическое значение честный, законный, а также 

эстетическое значение прекрасный. Примером первых двух значений могут 

служить следующие словосочетания:  Hay un grupo muy lindo de gente  

(благородная компания), casamiento lindo (законный брак). Способность 

передавать эстетическую оценку наиболее отчетливо проявляется у 

прилагательного lindo в контекстах, где оно употребляется в одном 

сочинительном ряду с ключевыми средствами эстетической оценки: 

прилагательными fermoso, gracioso, estupendo. Лексема lindo выступает в 

качестве средства выражения  положительной эстетической оценки внешнего 

облика человека в целом:  el fijo fue tan fermoso tan ruuio / tan lindo y gracioso 

(Crónica de Aragon), yerga este cuerpo lindo & tierno (Egloga de Plácida y 

Victoriano), манеры двигаться:  que otros que aya visto en las Yndias, y de 

muy lindo gesto y fermosos cuerpos,  fermoso, gracioso, de muy lindo gesto, de 

Dios sobre todo leal amador, católico firme, grant defendedor de (El dezir a las 

syete virtudes), лица человека: quando viere que non veo tu lindo Rostro 

http://www.corpusdelespanol.org/hist-gen/x4.asp?t=133&ID=11247228#_blank
http://www.corpusdelespanol.org/hist-gen/x4.asp?t=165&ID=14034225
http://www.corpusdelespanol.org/hist-gen/x4.asp?t=165&ID=14034225
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(Cancionero castellano de París), природы и артефактов: que mantienen con 

flores naturales los floreros. Enc. - ¡ Ay, qué lindo! ¡ Estupendo!. 

В эпоху Средневековья внутренние качества и внешние характеристики 

человека не воспринимались как обособленные категории. Отражение этой 

особенности можно найти в письменных памятниках эпохи. 

Нерасчлененность оценочного значения, характерная для оценочных лексем 

на исследуемом этапе их семантического развития, могла проявляться в 

сочетании двух аспектов оценки. Как показал анализ письменных 

памятников средневековых западноевропейских языков, наиболее часто в 

семантической структуре оценочных лексем встречаются сочетание 

морально-этической и эстетической оценки. Примером могут служить 

среднефранцузские прилагательные pure и necte, испанское прилагательное 

lindo. Подобный синкретизм отражает особенности средневекового 

мышления, а именно приоритетность морально-этического компонента, 

влиявшего на восприятие эстетических качеств. Нравственная чистота 

осмыслялась как черта, делающая человека «прекрасным», в том числе и 

физически.   

 

3.2.7 Лексемы со значением молодой, свежий как средство 

выражения эстетической оценки 

 

Одной из главных проблем средневековой эстетики являлась проблема 

согласования учения о сверхчувственном, божественном происхождении 

красоты с принципом чувственного восприятия прекрасного. Подобное 

двоякое отношение к прекрасному нашло свое отражение в языке. Изучение 

текстов религиозной и светской литературы позволило получить более 

полное представление о системе средств выражения эстетической оценки. 

Так, в текстах религиозной литературы красота мыслится как логическое 

следствие морально-этических качеств человека. В изученных контекстах это 
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мировидение находит отражение в употреблении средств эстетической и 

морально-этической оценки в одном синтагматической ряду. В религиозных 

текстах также имеет место осмысление красоты как «божественного света», 

что повлияло на формирование средневекового идеала красоты. Значимость 

света и блеска для средневековой культуры обусловила употребление 

светообозначений в качестве средств выражения эстетической оценки.  

Изучение наиболее значимых для западноевропейской средневековой 

культуры письменных памятников позволило предположить, что понимание 

красоты как «божественного света» не являлось единственной моделью 

осмысления прекрасного в рассматриваемую эпоху. Абстрактное понятие 

красота также осмыслялось через категории, обладающие большей 

степенью объективности: в частности,  молодость, жизненная сила. 

Примером, подтверждающим эту мысль, может служить история 

среднеанглийских прилагательных lusty и fresche, употребление которых 

зафиксировано в  «Корпусе среднеанглийской прозы и поэзии» в текстах как 

религиозной, так и светской литературы.  

Анализ контекстов показал, что на протяжении исследуемого периода, 

как и на более ранних этапах развития языка, прилагательное lusty 

передавало широкий круг значений и, в частности, служило средством 

описания природы, растительности, реализуя значение зеленый, полный 

жизни, покрытый обильной растительностью. Так, в следующих 

фрагментах речь идет о плодородных равнинах, изобилующих 

растительностью (lusty playne habundaunt of vitayle) и цветами (a lusty grene 

valey / fful of floures): 

He hath nought walked be the wey[ë]s large, / That to the worlde 

so lusty be, & grene sadde & lighte, / Grenës also, ánd þe fayre violet; 

A lusty playne habundaunt of vitayle / Where many a Toun þou mayste be-holde / 

þat founded (T. Hoccleve poems);  
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a lusty grene valey / fful of floures; to se, a grete plesaunce; ... reuers and 

wellis crystallyne,[ryvers.] / Large meedwis and lusty greene pleynes (Altenglische 

legenden).  

В следующем фрагменте лексема lusty выступает в качестве средства 

характеристики весеннего периода – the lusty seson of May (цветущий, 

плодородный месяц май): 

Greet was the feeste / in Atthenes that day / And eek the lusty seson / of that 

May / Made euery wight to been in swich plesaunce;  he / whan she redy was / And 

forth she walketh / esily a pas / Arrayed / after the lusty seson soote / Lightly for to 

pleye / and walke on foote;In my most lusty fressh sesoun; / But now I am avaylyd 

down, / I fynde by gret aduersyte (G. Chaucer, The Canterbury Tales). 

Анализ корпусных данных показал, что подобно прилагательному lusty, 

данная лексема могла служить средством оценочной характеристики 

природы, пейзажей, времен года, человека. Тем не менее, в половине всех 

выделенных контекстов лексема fresche не реализует оценочное значение. 

Доминирующей в этих контекстах является сема свежий. Как правило, это 

относится к текстам средневековых трактатов, предназначавшихся для 

практического использования.  

Подобно лексеме lusty, в контекстах, характеризующих времена года,  

лексема fresche выступает постоянным эпитетом по отношению к весне. В 

корпусе зафиксировано употребление устойчивого сочетания fresche May 

(юный месяц май). В частности, данное сочетание встречается в 

«Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера: 

yde or go / But ȝif that he hadde hand on hire alwey / ffor which ful ofte 

wepith fresche May / That louyth Damyan so benygnely / That sche mot othir deye 

sodeynly / Or el / ... ; 

.e flowres white and rede / Singeinge he was or flowteinge al þe daie / He 

was al so fresche as is þe moneþ of maie. / Schort was his goune with sleues longe 

and wide / Wele couþ / ..; 
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...ge a-ȝein þe sonne schene / Maie wiþ al þi floures and þi grene / Welcom 

be þou feire fresche Maie / I. hop þat .I. sume grene get maie (G. Chaucer, The 

Canterbury Tales, CME). 

Предположительно на изучаемом хронологическом срезе (XII-XV вв.) в 

лингвокультурной картине мира западноевропейского культурного ареала 

уже бытовала метафора «весна-молодость». Это предположение объясняет 

употребление лексемы lusty в качестве прилагательного возрастной 

характеристики в памятнике Altenglische legenden:  

That he was feble to make resistence, / Whos lusty yeeris (молодые годы) 

were wastid and yspent (Altenglische legenden).  

В семантическую структуру лексемы lusty входит значение молодой, 

полный сил. В корпусе также зафиксированы контексты, в которых 

прилагательное lusty употребляется с прилагательными younge (молодой) и 

fresche (свежий), и также с ключевыми лексемами эстетической оценки faire: 

Come forth, dame! he sayd, / Thou shalt be made at a brayd / Younge 

and lusty agayne. / Thy dame is yonge agayne, i-wys ;  ...A yong, fresche, lusty, wel 

by-seyën man;  He þat is fressh and lusty now þis day (T. Hoccleve's “Regement” 

for Henry V When Prince of Wales);  

 I was a lusty oon / And faire and riche / and yong and wel bigon; y assayed 

me self in youthe with-outen any greve. / while y was yonge y-noughe & lusty 

(Lydgate's Reson and sensuallyte). 

В контекстах, где объектом эстетической оценки является человек, на 

первый план выходит сема юный, красивый в силу своего юного возраста. В 

этом типе контекстов прилагательное fresche становится функционально-

семантическим эквивалентом прилагательного fair. Парное употребление 

прилагательных могло объясняться создаваемым фонетическим эффектом. В 

контекстах описания внешности человека лексемы fair, fresche и lusty 

образуют сочинительный ряд, лексической доминантой которого является 
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лексема fair, входящая в ядро системы средств выражения положительной 

эстетической оценки: 

Scho was so faire & so fresche (красив и молод) as faucon hire semed, / An 

elfe out of an-othire erde · or ellis an Aungell (The Wars of Alexander, CME);  

And stode in euery mannes grace, / This goodly yong and fresche of face; / 

and too speke of condicion, / Coude noo man fynde in noo region (молод и свеж 

лицом − Political, religious, and love poems, from Lambeth MS, CME);  

olkit ene oure peilit pollis bair / As ze ar now in to this warld we wair / Als 

fresche als fair als lusty to behald (красивый, свежий, привлекательный на вид) 

/ Quhan thow lukis on this swth examplair (Robert Henryson's The minor poems of 

Robert Henryson, CME). 

Вероятно, семы молодой и красивый появились в семантической 

структуре прилагательных fresche и lusty, под влиянием устойчивых 

функционально-семантических связей лексемы, в частности, сочетаемости с 

существительными May, seasoun. Наличие в семантической структуре 

прилагательного lusty таких компонентов, как плодородный, молодой, 

свежий, повлияла на его способность реализовывать значение красивый, 

привлекательный. Способность прилагательного lusty выражать значение 

плодородный и оценочное значение привлекательный отражает, по всей 

видимости, следы языческого мировоззрения в сознании жителей 

Средневековой Европы: плодородие воспринималось как символ красоты, 

полноты жизни. Появление данных сем происходит, по-видимому, в 

результате переноса значения по ассоциативному ряду: свежий – весенний – 

юный – красивый. 

Употребление лексем fresche и lusty в качестве средства положительной 

эстетической оценки зафиксировано в контекстах, основным содержанием 

которых является описание природы. Однако необходимо отметить, что 

данные лексемы эксплицировали значение эстетической оценки в двух типах 

контекстов. К первому типу относятся контексты, где лексемы fresche и lusty 
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выражают значение эстетической оценки, если употребляются в одном 

сочинительном ряду с ядерными средствами эстетической оценки (например, 

прилагательным fayre): 

 blewës sadde & lighte, / Grenës also, ánd þe fayre violet, / Hors and 

harneys, fresche and lusty in syghte? / My wykked lyf haþ put al þis to flighte; / But 

certes ȝit (T. Hoccleve's Meeting and Dialogue with an Old Beggar, CME). 

Ко второму типу относятся контекты, в которых лексемы fresche и lusty 

реализуют значение положительной эстетической оценки только при условии 

употребления со словосочетаниями типа for to seene, in sighte (на вид):  lusty 

in syghte, lusty for to sene, lusty to behalde (красивый для глаз, на вид).  

Примером могут служить слежующие текстовые фрагменты: 

 .his hede he wered of laurer grene[VI. 41.] / A garland fresche and lusti for 

to seene (красивый венок из свежих цветов) / Vpon his honde he bare for his 

deduyte (CME, Altenglische legenden);  

y rose owt of my bed, in a mery sesoun of may, / to sporte me in a forest / 

where sightes were fresche & gay (лес, где открываются красивые виды) / y met 

with þe forster / y prayed hym to say me not nay (CME, Scottish alliterative poems 

in riming stanzas). 

Как уже было отмечено выше, представляется возможным 

предположить, что именно употребление в составе подобных словосочетаний 

являлось языковым механизмом, с помощью которого уточнялось и 

эксплицировалось значение положительной эстетической оценки у 

средневековых прилагательных. 

Таким образом, вышеприведенные контексты показывают, что лексемы 

lusty и fresche являлись одним из немногочисленных прилагательных, 

употреблявшихся главным образом для описания природы и природных 

явлений. Данные лексемы также выступали в качестве средства 

положительной эстетической оценки человека, реализуя значение молодой, 

красивый, но это значение было контекстообусловленным. В современном 
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английском языке прилагательное lusty утратило значение привлекательный, 

нравящийся, сохранив значение healthy, strong, vigorous (полный сил, полный 

жизни) [Oxford English Dictionary for Advanced Learners]: lusty young man, 

lusty singing. Прилагательное fresh в современном английском языке 

реализует, главным образом, значения свежий, новый. 

Среднеанглийская лексема fresche  унаследовала некоторые из 

рассмотренных выше характеристик от французской лексемы. 

Так, наблюдалось активное употребление этих двух лексем в 

контекстах, где объектом эстетической оценки является природа (реки, леса, 

цветы): 

 fleur du lix, qui estoit belle, blanche, fresche, tendre et necte (цветок ли-

лии был красивый, белый, cвежий, чистый). 

В некоторых устойчивых выражениях лексема fresche реализует 

значение утилитарной оценки:  

il ne fault que se desjuner d' une pomme sure au matin et sur ce boire ung 

trait d' eaue fresche (утром нужно съесть лишь яблоко и запить чистой водой). 

В части выявленных контекстов употребления лексемы реализуется 

лишь дескриптивная сема новый. В сферу референции лексемы в этом типе 

контекстов входят как предметы, явления природы, так и абстрактные 

понятия. Сравним:  

et après que icelluy se treuve refectionné, il se couche sur l' herbe fresche 

(он заснул на свежей [недавно выросшей] траве); 

 En la duché de Brabant, n' a pas long temps que / la memoire n' en soit 

fresche (память о новых, недавних событиях);  

La chose est si fresche et si nouvellement advenue  (новшество, предмет, 

появившийся недавно, недавнее событие). 

 Как среднеанглийская, так и среднефранцузская лексемы могли  

сочетаться с существительным со значением цвет: англ. colour, фр. couleur: 

was i-founde hoole and sounde wiþ fresche [vreysche, γ.] colour and hewe; 
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La face avoit clere est moult belle / Et la coulour fresche et nouvelle. 

Словосочетания fresche colour, la coulour fresche эксплицировали 

положительную оценку внешности человека: здоровый, свежий цвет лица.  

Как и среднеанглийская лексема, среднефранцузское прилагательное 

fresche эксплицировала значение положительной эстетической оценки 

внешнего облика человека. В нижеприведенном отрывке речь идет о 

внешнем облике Нарцисса: 

С' est le beau Narcisus joieux, 

Que j' aime tant, se m' aïst Dieux, 

Que je ne sçay tenir maniere, 

Quant je voy son corps gracïeux 

Et son visaige precïeux 

En jeune aage, fresche et entiere (Le Roman de la Rose). 

Лексема fresche эксплицирует значение юная красота. Это значение 

актуализируется под влиянием ближайшего окружения лексемы в контексте, 

а именно оценочных прилагательных: beau, gracïeux, precïeux. К оценочным 

средствам, у которых наблюдаются устойчивые синтагматические связи с 

прилагательным fresche также относятся прилагательные gente  

(благородный), dous, tendre (нежный, приятный). Данные синтагматические 

связи наблюдаются в следующих контекстах:  

D' une vieille ja toute passée, deshonneste / et desloyale, a une belle, bonne 

et fresche jeune fille ;  ...ceste vaillant femme, jeune, fresche...; Or je veil bien que 

vous entendez que je ne / suis pas si desfourni ne despourveu de sens que je ne / 

pense bien comment je vous laisse jeune, belle, doulce, / fresche et tendre, sans 

solaz d' homme, et que de pluseurs / en mon absence serez desirée. (Les Cent 

nouvelles nouvelles). 

Среди рассмотренных средств выражения положительной 

эстетической оценки можно выделить два типа лексических единиц: ядерные 
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и периферийные. Ко второму типу принадлежат, в частности, лексемы lusty и 

fresche. Прилагательные данного типа выражают значение эстетической 

оценки, только если употребляются в одном сочинительном ряду с ядерными 

средствами эстетической оценки, либо при условии употребления в составе 

сочетаний типа красивый на вид, для глаз.  

Оценочные средства, употребляемые в западноевропейских 

средневековых религиозных и светских письменных памятниках, 

эксплицируют два различных понимания красоты. С одной стороны, 

христианское мировидение, доминирующее в средневековой культуре, 

породило образ величественной, божественной красоты. Отождествление 

красоты и света нашло выражение в частотном употреблении в качестве 

средств выражения эстетической оценки лексем, у которых дескриптивное 

значение светлый, сияющий, блестящий сочеталось с оценочным 

компонентом. При этом оценочное значение характеризовалось 

нерасчлененностью морально-этической, социальной и эстетической оценки. 

В число этих лексем входят, например, прилагательные: англ. fayre, bryght, 

shene, фр. clere, necte, исп. luminoso и др.  

С другой стороны, лексемы с семантикой молодой, свежий, полный 

жизни, полный сил создают образ мирской, чувственной красоты, 

сохраняющей черты языческого мировоззрения. К ним относятся 

прилагательные lusty и fresche. Использование в качестве лексических 

средств выражения положительной эстетической оценки прилагательных, 

которые могли эксплицировать значения плодородный, свежий, молодой, 

указывает на то, что молодость и жизненная сила осмыслялись как 

неотъемлемая составляющая красоты. 
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3.2.8 Лексемы со значением сладкий как средство выражения 

эстетической оценки 

 

Среди выделенных средств выражения положительной эстетической 

оценки две лексемы сочетают в своей семантической структуре значения 

сладкий, приятный на вкус со значением красивый, привлекательный: 

среднеанглийское прилагательное swete (от прото-германского *swotja-, совр. 

англ. sweet) и среднефранцузское прилагательное  dous (от лат. dulcis, совр. 

франц. doux). 

В качестве наиболее раннего значения прилагательного swete 

этимологический словарь английского языка (Oxford Concise Dictionary of 

Engliah Etymology) приводит значение сенсорной оценки: pleasing to the 

senses or the mind. Большинство выявленных контекстов иллюстрирует 

употребление лексемы swete в качестве средства реализации сенсорной 

оценки: приятный. В некоторых контекстах значение уточняется до 

приятный в силу своих вкусовых качеств, на что указывает наличие 

антонимических связей с прилагательным bitter (горький) и синонимических 

связей с прилагательным delicyous (вкусный): forþ of o pitte bitter water and 

swete. Лексема swete приобретает традиционное-символическое значение в 

словосочетании swetë venym (of his tongë), где выступает в качестве 

поэтического эпитета.  

  В религиозных памятниках XIII-XIV вв. лексема swete употребляется 

в качестве эпитета по отношению к Иисусу и Деве Марии и реализует 

значение милый, возлюбленный. При этом речь идет о духовной любви 

верующего человека к Богу: 

Ladde Jhm with him hom, / For euerechone þulke giwes / Hateden muche 

swete Jesus ;  Iesu crist, heuenne kyng, / Vs to blisse brynge: / ffor his swete moder 

loue; And Marie þat swete Maide  (CME, Altenglische legenden); 
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...erstonde, how þat þe Lord is swete, and oþer worldli þingis ben bittere 

(Liber festivalis); þe woundis vppon þat blessid bodi and swete skyn of Сrist 

(CME, Julian of Norwitch, Revelations of Divine Love);  

For þe loue of swete Jhesus; Þe sonere is sunnes him weren for-ȝiue : for þe 

holie treo so swete  (CME, The early South-English legendary ; or, Lives of saints). 

Как показал анализ текстов светской литературы XIV-XV вв., в 

пямятниках этого периода лексема swete выполняет функцию средства 

положительной эстетической оценки. При этом в качестве объекта 

эстетической оценки выступают люди, природные явления, музыка. При этом 

основанием оценки служат сенсорно-эмоциональные критерии: приятный на 

вид (о человеке), вкусно пахнущий (о растениях), приятный на слух (о 

музыке). В данных текстах прилагательное swete служит функционально-

семантическим эквивалентом прилагательного fayre. Примерами могут 

служить текстовые фрагменты, содержащие портретное описание человека, 

описание пейзажа, чувств и эмоций, вызванных произведениями искусства:     

1) внешность человека. 

Thay beheld faste his swete face; I wolde hav e made his forhede for to 

swete (The right plesaunt and goodly historie of the foure sonnes of Aymon); 

 handys and fete, / Armës, leggës, feyre and swete (Robert of Brunne, 

Handlyng synne);  

Dede beþ myn heyres / And þou þe boneyres / And of grete strengþe / Swete 

and fayr of lengþe (King Horn; a Middle-English romance, edited from the 

manuscripts by Joseph Hall);  

Sche was so propre and swete and licorous (CME, G. Chaucer, The 

Canterbury Tales). 

2)  живая природа. 

A rose garland ful swete and wel smellyng (CME , J. Lydgate, The assembly 

of gods: or, The accord of reason and sensuality in the fear of death);  
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 cristes swete tree / why ryse ȝe so rathe benedicite (CME , G. Chaucer, The 

Cantebury Tales);  

And wyte, that in theyr bayne were many a swete herbe (The right plesaunt 

and goodly historie of the foure sonnes of Aymon). 

3)  произведения искусства, в частности музыка. 

  ...swete melodie his herte schulde be more i-torned to likynge þan to 

hardynesse...; ...redy swete songes and merþe i-now; Alisaundre herde a swete 

harpe (CME, Polychronicon Ranulphi Higden maonachi Cestrensis). 

Лексема swete также употреблялась в обращениях, носивших оттенок 

эмоциональной привязанности («Милая супруга», «Дорогой господин», 

«Милая госпожа»):   

"Soþliche, mi swete dame, / And if I mai wiþ-houte blame,  

O swete and wel biloued spouse dere  

"Welcome, wilekin, swete þing   

Þe pilgrim answerd Gij, / 'Swete sir, gramerci!' / (CME, Middle English 

humorous tales in verse). 

Употребление лексемы swete в религиозных текстах способствовало 

тому, что сема благостный, милостивый закрепилась на периферии 

семантической структуры лексемы и реализуется в некоторых контекстах:  

...orens hym beþoght / þat God hadde herd þat he besoght, / And þanked 

hym of hys swete grace (Robert of Brunne, Handlyng synne);  

God graunte vs, for hys swete mercy; Withe thy swete helpe supporte myn 

ygnoraunce (CME,The Babees Book, or a 'Lytyl Reporte' of How Young People 

Should Behave). 

Употребление в религиозных текстах также повлияло на семантическое 

развитие среднеанглийского прилагательного lufely (др.-англ. luflic, совр. 

англ. lovely). Согласно этимологическому словарю английского языка, 

прилагательное восходит к древнеанглийской лексеме luflic, означающей 

loving, loveable (любящий, нравящийся, вызывающий любовь) [The Concise 
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Oxford Dictionary of English Etymology 1996: 272]. Словарь фиксирует тот 

факт, что в исследуемом нами периоде, а именно на рубеже XIII-XIV вв., в 

семантической структуре прилагательного lufely появляется сема красивый, 

лексема начинает использоваться в качестве средства положительной 

эстетической оценки. При этом основанием для переноса значения является 

эмоциональный компонент семантической структуры прилагательного: 

нравящийся, вызывающий любовь > нравящийся своей внешностью > 

привлекательный, красивый.  

Проведенное исследование показало, что лексема lufely, так же как и 

лексема swete, активно используется в религиозных текстах XIV-XV вв. в 

качестве эпитета по отношению к Богу и предположительно сохраняет 

эмоциональный компонент, присутствующей в его семантике на более 

ранних периодах, выражая тем самым не только почтение верующих, но и их 

любовь: Ihesu, my lorde, þou gar me synge / a lufely kynge is comen to me; / My 

swete swetnes of alkyn thynge, / my hope & tryste / … (CME, Alya Cantica). 

В текстах XIV века также зафиксированы случаи употребления 

прилагательного lufely, где реализуется положительная эстетическая оценка. 

На это указывает употребление лексемы в одном словесном ряду со 

специализированными средствами выражения эстетической оценки, 

например, лексемой fayre. Так, в следующем фрагменте из религиозных 

трудов Ричарда Ролла, речь идет о Рахили, которую Иаков предпочел её 

сестре Лие, полюбив её за красоту: Rachelle was faire and lufely, bot scho was 

barrayne. Than righte as Iacob couetid Rachelle for hir fairehede and neuer-þe ... 

(CME, Companion to the English prose works of Richard Rolle). 

Согласно данным, полученным в результате исследования, c  XIV века 

лексема lufely активно употребляется не только в памятниках религиозной 

литературы, но и светской. В исследованных письменных памятниках 

зафиксировано употребление прилагательного lufely в составе 

словосочетания lufely to syghte (приятный на вид, красивый). Примером 
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может служить следующий фрагмент из цикла романов о короле Артуре, 

который предположительно был написан в конце XIV века: 

se thi dame dyghte! / I was reddere in rode þan rose in þe rayne; / My lyre 

als the lely, lufely to syghte (CME, The Awntyrs off Arthure at the Terne 

Wathelyne).  

Таким образом, лексемы swete и lufely входили в систему средств 

выражения положительной  эстетической оценки среднеанглийского языка 

XII-XV вв. Данные лексические единицы реализовывали значение красивый, 

прекрасный в одном словесном ряду с другими лексемами эстетической 

оценки, реже самостоятельно, что позволяет отнести их к периферийным 

средствам выражения эстетической оценки. 

В среднефранцузском языке схожими функционально-семантическими 

особенностями характеризуется прилагательное dous (совр. франц doux 

нежный, сладкий, от лат. dulcem). Как и английские лексемы swete и lufely, 

французская лексема dous выступала в качестве постоянного эпитета по 

отношению к Богу и святым:  

Le tres haut prescheur et tres noble docteur saint Pol si s' estudia 

de mettre es cuers des paiens le tres douz Jhesucrist a la croiz afichié et moult il 

laboura a la fin que par la honteuse paine et passion de la crois il enseignast selon 

les exemples des paians nostre delivrance, et tres loiaument (Le Policratique de 

Jean de Salisbury); 

 ...je ly pries que ly doux Jhesuchrist pardonna sans envie le tres crueuse 

mort que ly fut pourcachie...(La Belle Hélène de Constantinople). 

Как показало исследование, лексема dous, подобно английскому 

прилагательному swete, реализует значение сенсорно-эмоциональной оценки, 

характеризуя приятное для восприятия, причем речь идет о восприятии 

различными органами чувств. Главным образом, лексемы swete и dous 

являются средствами описания красоты музыки. Так, лексема dous выступает 

в качестве средства выражения положительной эстетической оценки в 
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контекстах, где она реализует значение приятный на слух, когда речь идет о 

музыке или пении: de leur dous chant (красивое пение).  

Представляется возможным предположить, что лексемы со значением 

сладкий в западноевропейских языках различной степени родства выступали 

в качестве средства положительной эстетической оценки явлений, 

воспринимаемым на слух, нежели чем визуально. Эту мысль подтверждают 

примеры употребления испанского прилагательного dulce:   

fallaron primeros la musica dulce: con la qual templos de dios y los reyes 

son muy seruidos (Peregrinatio in Terram Sanctam).  

Прилагательные также употребляются в составе словосочетаний со 

значением красивый на вид, для глаз: for to sene, to bihald, for the eyen, pour li 

regart.  

В испанских средневековых текстах зафиксировано употребление 

выражения dulce ser oyda (сладкозвучный, приятный на слух): No se puede 

cosa mejor: nj mas dulce ser oyda (Libro de Apolonio). 

Таким образом, результаты анализа контекстов позволяют отнести 

лексемы со значением сладкий к лексике эстетической оценки.  Особенности 

функционирования в речи английского прилагательного swete и французского 

прилагательного dous еще раз подтверждают мысль о том, что на данном 

этапе развития системы оценочных средств в западноевропейских языках не 

существовало четких границ между видами оценочных значений. Данный 

языковой феномен, как упоминалось выше, предположительно объясняется 

особенностями средневекового мышления, в котором положительная оценка 

характеризовалась нерасчлененностью, что могло обусловить употребление 

одних и тех же языковых средств для экспликации различных видов оценки. 

Сходство функциональных особенностей рассмотренных английской, 

французской и испанской лексем позволяет говорить о наличии общих 

моделей функционирования средств эстетической оценки в языках 

западноевропейского арела на данном хронологическом срезе.  
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Выводы по третьей главе 

 

В ходе исследования была выделена система средств выражения 

положительной эстетической оценки в английском, французском и испанском 

языках XII-XV вв. Всего было выделено 7 ядерных лексем в английском, 7 

ядерных лексем во французском и 6 ядерных лексем в испанском языке. К 

ним относятся лексемы fayre, bryght, shēne, seemlich, cumelich, hende, clere в 

английском языке; лексемы biaus, clere, cointe, gracieux, gente, avenanz, jolif во 

французском языке; лексемы fermoso/hermoso, estupendo, apuesto, gracioso, 

bello, lindo в испанском языке.  

Данные лексемы были отнесены к ядру системы лексических средств 

реализации положительной эстетической оценки на основании частотности 

их употребления, а также наличия у них широких лексико-семантических, 

тематических, ассоциативных и словообразовательных связей. Результаты 

исследования показали, что именно эти связи во многом определяют 

специфику лексической репрезентации положительной эстетической оценки 

на изучаемом хронологическом срезе.  

Анализ письменных памятников позволил выявить  периферийные 

элементы системы лексических средств реализации положительной 

эстетической оценки. Примечательно, что существующие 

лексикографические источники не фиксируют сему красивый у данных 

лексем. Тем не менее, изучение словоупотреблений в контексте позволяет 

установить, что эти лексические единицы являлись средствами экспликации 

положительной эстетической оценки. К ним относятся прилагательные fre, 

lusty, swete, lufely, fresche, crystalline в английском языке; лексемы sor, vair, 

anluminé, luisanz, pure, necte, fresche, dous, riant во французском языке; 

лексемы dulce, doro, luminoso в испанском языке.  

В отличие от лексических единиц, составляющих ядро системы, 

периферийные лексемы могли выступать в роли средств реализации 
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эстетической оценки, только если они употреблялись в одном сочинительном 

ряду с ядерными средствами эстетической оценки, либо в составе сочетаний 

типа красивый на вид: англ. lusty in syghte, swete to seene; красивый на слух: 

исп. dulce ser oyda; красивый лицом/телом: англ. fresche of face, а также в 

составе устойчивых сочетаний: фр. les yeux ot vairs. 

Было установлено, что элементы системы лексических средств 

выражения положительной эстетической оценки в трех исследованных 

языках обладают рядом общих черт. К ним относится семантический 

синкретизм, который выражается в нерасчлененности значения лексем и  

способности выполнять функцию средства эстетической, нормативной, 

морально-этической и социальной оценки. Наше исследование показало, что 

даже в пределах одного хронологического среза можно проследить 

определенную динамику в развитии лексических единиц. Так, в изучаемый 

период появляется тенденция к повышению уровня абстракции и 

специализации средств выражения положительной эстетической оценки.  

При этом общие черты лексических средств реализации 

положительной эстетической оценки в английском, французском и испанском 

языках XII-XV вв. объясняется не  столько генетическими факторами, 

сколько культурно-историческими. В число этих факторов входит общность 

коммуникативно-речевой среды, важную роль в формировании которой 

играли латинские тексты, переводимые на новые народные языки, а также 

общие литературные жанры, бытовавшие в Западной Европе XII-XV вв. К 

ним относятся жанры как религиозной (жития святых), так и светской 

литературы (исторические хроники, куртуазные романы, городская 

литература). 

В результате исследования было также установлено, что системы 

средств реализации положительной эстетической оценки в английском, 

французском и испанском языках обладали этноспецифическими чертами. 

Так, в английском языке часть ядра лексических средств положительной 
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эстетической оценки представлена светообозначениями: bryght, shēne, clere. 

Эта особенность не было характерна для французского и испанского языков, 

где светообозначения, как правило, находились на периферии системы 

средств выражения положительной эстетической оценки. В последующем 

светообозначения в английском языке утрачивают функцию передачи 

эстетической оценки, а значение красивый у рассмотренных прилагательных 

фиксируется в словарях в качестве устаревшего.  

Во французском языке среди средств реализации положительной 

эстетической оценки широкого представлены лексемы, сочетающие в своей 

семантической структуре значения эстетической и социальной оценки: cointe, 

gracieux, gente, avenanz. Предположительно, это связано с возникновением и 

широким распространением куртуазной литературы во Франции в изучаемый 

период. 

Различия наблюдаются в историческом развитии наиболее частотных 

средств выражения положительной эстетической оценки в трех языках. Так, в 

английском языке в дальнейшем происходит сужение референции лексемы 

fayre, которая служит средством характеристики женской красоты и не 

употребляется по отношению к мужчинам. Впоследствии прилагательное 

fayre утрачивает центральное положение в системе средств реализации 

положительной эстетической оценки, его место занимает заимствованная 

лексема beautiful. Во французском языке прилагательное bel/biaus сохраняет 

широкую сферу референции и ключевое положение в системе средств 

выражения положительной эстетической оценки на более поздних этапах 

развития языка.  

Изучение истории семантического развития выделенных лексем 

позволило также определить пути пополнения системы лексических средств 

реализации положительной эстетической оценки. Как показал анализ, в XII-

XV вв. система пополнялась за счет общеоценочных прилагательных (англ. 

comely, seemelich), светообозначений  (англ. bryghte, shene, фр. clere, sor, исп. 
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claro, luminoso),  прилагательных  со значением благородный, изящный (англ. 

fre, hende, фр. cointe, gente, gracieux, исп. gracioso), прилагательных  со 

значением чистый (англ. clene, фр. pure, necte, исп. lindo), прилагательных  со 

значением сладкий (англ. swete, фр. dous, исп. dulce). В дальнейшем 

лексический состав системы менялся, а ее элементы могли утрачивать 

значение положительной эстетической оценки. 

Изучение истории системы языковых средств выражения 

положительной эстетической оценки позволило реконструировать фрагмент 

лингвокультурной картины мира западноевропейского ареала в эпоху 

Позднего Средневековья.  Так, в представлении жителей средневековой 

Европы красота человека была неотделима от его моральных качеств и 

социальной принадлежности, манер, поведения. Красота осмыслялась как 

некий «божественный свет». Связь света и красоты находит отражение в 

стандартах женской и мужской красоты данного периода. Положительно 

оцениваются светлые волосы, голубые блестящие глаза, светлая 

полупрозрачная кожа.  

Немаловажное место в представлениях о красоте занимает костюм. 

Особое внимание уделяется драгоценным металлам и камням, украшающим 

наряд. В этом находит отражение характерная для западноевропейского 

общества эстетизация богатства.  

Как показало исследование, к концу рассматриваемого периода, во 

второй половине XIV – XV вв., плотность номинации лексической 

реализации положительной эстетической оценки увеличивается, система 

лексических средств становится более дифференцированной, что связано с 

актуализацией эстетической сферы в ЛКМ английского, французского и 

испанского языков. Появляются представления о различных степенях, видах 

и нюансах красоты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эстетическая оценка является особым фрагментом ЛКМ, который 

испытывает значительную зависимость от факторов экстралингвистического 

характера и служит важным показателем уровня развития социума и языка, а 

также, в свою очередь, выступает стимулом к дальнейшей эволюции 

лексической системы. Степень развития системы лексических элементов, 

репрезентирующих эстетическую оценку, позволяет сделать выводы об 

уровне развития культуры общества в целом. 

Выбор контекста, содержащего лексемы со значением положительной 

эстетической оценки, в качестве единицы исследования представляется 

целесообразным, поскольку именно изучение контекстов дает представление 

о лексико-семантических связях слов, условиях их реального 

функционирования и позволяет выявить ядерные и периферийные элементы 

системы лексических средств реализации положительной эстетической 

оценки. Как показало наше исследование, наличие отношений 

функционально-семантической эквивалентности между прилагательными, 

выделенными нами в качестве средств выражения положительной 

эстетической оценки, является специфичным для изучаемого 

хронологического среза и отличаются от тех, которые были на более ранних 

и на более поздних этапах развития языка.  

На основе анализа письменных памятников изучаемого периода был 

определен круг лексических единиц, являющихся средствами выражения 

положительной эстетической оценки в английском, французском и испанском 

языках XII-XV вв. Лексемы, характеризующиеся наибольшей частотностью, 

а также широкими лексико-семантическими, тематическими, 

ассоциативными и словообразовательными связями, составляют ядро 

системы. Лексемы, относящиеся к периферии системы, включают в себя 

некоторые светообозначения, цветообозначения, лексемы со значением 
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изящный, благородный, чистый, молодой, свежий, сладкий. Периферийные 

лексемы, в отличие от ядерных, могли выступать в роли средств реализации 

эстетической оценки в основном под влиянием непосредственного 

лексического окружения, в результате так называемого семантического 

заражения.  

Средства выражения положительной эстетической оценки в 

западноевропейских языках различной степени родства обладали рядом 

общих черт на изучаемом хронологическом срезе. К наиболее значимым из 

них относится синкретизм, нерасчлененность значения. Синкретизм 

выражается в способности передавать значение положительной 

эстетической, морально-этической и социальной оценки, а также в 

способности реализовывать дескриптивный и оценочный компоненты 

значения.  

Данные, полученные в ходе анализа, позволяют предположить, что 

общие черты в развитии системы средств эстетической оценки в 

средневековых западноевропейских языках во многом объясняются наличием 

общем коммуникативно-речевой среды. Это указывает на возможность 

проведения исторического исследования не только на материале одного 

языка, но нескольких языков, принадлежащих к одному культурно-

историческому ареалу.  

В результате исследования было также установлено, что системы 

средств реализации положительной эстетической оценки в английском, 

французском и испанском языках обладали этноспецифическими чертами. 

Так, в английском языке в ядро системы входили светообозначения, что не 

было характерно для французского и испанского языков, где подобные 

лексемы находились в основном на периферии. Во французском языке среди 

ядерных средств реализации положительной эстетической оценки широко 

представлены прилагательные со значением благородный, изящный. Разными 

были также пути развития наиболее частотных лексем англ. fayre, фр. 
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bel/biaus, исп. fermoso/hermoso в трех языках в последующие эпохи, что еще 

раз свидетельствует о тесном взаимодействии факторов лингвистического и 

экстралингвистического характера в процессе эволюции лексических единиц.  

Реконструкция  системы лексики положительной эстетической оценки 

в английском, французском и испанском языках XII-XV вв. позволяет сделать 

выводы об особенностях мировосприятия данных лингвокультурных 

общностей, нашедших отражение в языке.  К ним относятся тесная связь 

эстетической оценки с морально-этической и социальной оценкой; сенсорно-

эмоциональная природа эстетической оценки; понимание красоты как света, 

блеска; эстетизация богатства; незначительность цветовых характеристик. 

Вышеперечисленные особенности указывают на то, что в начале изучаемого 

периода эстетическая сфера только начинает отделяться от морально-

этических и социальных представлений и приобретает самостоятельную 

значимость. В дальнейшем происходит развитие и усложнение эстетических 

представлений. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности 

выбранных методов исторического изучения фрагмента лингвокультурной 

картины мира и принципиальной возможности их дальнейшего применения в 

этой области.  

Перспективы исследования. В продолжение данного исследования, 

представляется возможным рассмотреть другие этапы развития эстетической 

оценки как фрагмента ЛКМ и средств ее лексической репрезентации, а также 

использовать в качестве материала исследования языки, принадлежащие к  

другим культурно-историческим ареалам. 
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Приложение 1 

Лексическая репрезентация положительной эстетической оценки в 

английском, французском, испанском языках XII-XV вв.  

Рис. 1. Прилагательные положительной эстетической оценки и их дериваты в 

английском языке XII-XV вв. 
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Рис. 2. Прилагательные положительной эстетической оценки и их дериваты 

во французском языке XII-XV вв. 
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Рис. 3. Прилагательные положительной эстетической оценки и их 

дериваты в испанском языке XII-XV вв. 
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Приложение 2  

Семантическая структура лексем эстетической оценки в английском, 

французском, испанском языках XII-XV вв. 

Таблица 1. Лексика эстетической оценки в английском языке XII-XV вв. 

 краси-

вый 

светл

ый 

благо

-

родн

ый 

боже

ст-

венн

ый 

блес

тя-

щий 

криста

ль- 

ный 

(прозр

ач-

ный) 

элега

нтны

й 

чист

ый 

целомуд- 

ренный 

ясный свеж

ий, 

моло

дой 

неж

ный 

прия

т- 

ный 

изящ

-ный 

fayre + + + + +   + + +   +  

seemlich +  + +   +  +    + + 

shēne + +  + +     +   +  

bryght + +  + +     +   +  

crystalline +    + +         

hende +  +      +    +  

clere  + +  +  +  + +      

cumelich +  +      +    + + 

fre +  +            

lusty +          +  +  

swete +           + +  

fresche +          +    

lufely +   +        + +  

               

               



157 

 

 

Таблица 2. Лексика эстетической оценки во французском языке XII-XV вв. 

 краси-

вый 

Светл

ый 

благо

-

родн

ый 

боже

ст-

венн

ый 

блес

тя-

щий 

криста

ль- 

ный 

(прозр

ач-

ный) 

элега

нтны

й 

чист

ый 

целомуд- 

ренный 

ясный свеж

ий, 

моло

дой 

неж

ный 

прия

т- 

ный 

изящ

-ный 

bel/biaus +  +          + + 

clere + +    +  +  +     

sor + +  + +     +     

vair +   + + +         

cointe +  +          + + 

anluminée +    +     +     

pure +   +    + + +     

gracieux +  +    +      + + 

gente +  +          + + 

dous +           + + + 

necte +       + + +     

avenanz +  +    +      + + 

jolif +      +      + + 

riant + +           +  

luisanz +    +          

fresche +          +    
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Таблица 3. Лексика эстетической оценки в испанском языке XII-XV вв. 

 краси-

вый 

светл

ый 

благо

-

родн

ый 

боже

ст-

венн

ый 

блес

тя-

щий 

криста

ль- 

ный 

(прозр

ач-

ный) 

элега

нтны

й 

чист

ый 

целомуд- 

ренный 

ясный свеж

ий, 

моло

дой 

неж

ный 

прия

т- 

ный 

изящ

-ный 

fermoso +  + + +    +    +  

gracioso +  +           + 

doro +    +  +        

dulce +           + + + 

estupendo +      +      +  

apuesto +              

bello +  +  +        +  

claro + +   +   + + +     

luminoso + +   + +         

lindo +  +     + + +     
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