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современные лингвистические исследо-
вания демонстрируют всё возрастающий ин-
терес к антропоцентрической сущности язы-
ка. В рамках когнитологического направления 
можно наблюдать становление новых подхо-
дов к его изучению. так, утвердились такие 
термины, как «лингвоконцептология», «линг-
вокультурология», «лингвоперсонология». че-
ловек рассматривается как субъект культуры, 
как социообразующий фактор в культурно-
исторической эволюции. Данное поле иссле-
дования выводит ученого на «установление 
сущности и природы субъектности как свой-
ства социальной материи, а потому более глу-
бинной характеристики человека на историче-
ски разных этапах и онтогенетических уров-
нях его развития» [сайко, 2002, с. 10]. про-
шедшие культурно-исторические эпохи пред-
стают перед нами в виде различного рода мо-
делей, которые мы называем архетипами куль-
туры, понимая термин «архетип» как концеп-
туальный стереотип, выступающий в инди-
видуальной концептуальной системе челове-
ка, которая проявляется в образовании спец-
ифической, конвенциональной картины мира. 
архетипы культуры имеют суггестивный ха-
рактер, являются социально значимыми ори-

ентирами, включающими в себя всё наибо-
лее типическое, отобранное социальным опы-
том общества как лучшее, достойное подра-
жания. архетипы культуры – это концепту-
альная «мерка», с которой человек соотносит 
своё социальное бытие как с идеальной моде-
лью, где зафиксированы наиболее важные, со-
циально значимые элементы, «наработки» об-
щесоциального опыта, служащие ориентиром 
в его повседневной жизни. подобное понима-
ние близко к герменевтическому, где архетип 
рассматривается как воспроизводимый в пси-
хике людей способ связи вещей, их исходный 
контур. это порождающая система, образо-
ванная минимальной структурой явлений, ко-
торая представлена в культуре, транслируется 
вместе с текстами [Брудный, 1998, с. 60].

архетипы культуры, соотносясь с терми-
нами «модель», «стереотип», «концептуаль-
ная мерка», включают в себя так называемые 
модельные личности. В.и. карасик опреде-
ляет понятие модельной личности следую-
щим образом. это обобщенные социально-
культурные типы людей, которым подража-
ют (или, наоборот, от которых отталкивают-
ся) представители той или иной культуры. мо-
дельная личность – это наиболее яркий пред-
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ставитель лингвокультурных типажей. ти-
паж, в свою очередь, представляет собой бо-
лее или менее объективное образование, буду-
чи обобщением характеристик реально суще-
ствующих либо созданных творческим вооб-
ражением людей [карасик, ярмахова, 2006, с. 
59]. Рассмотрим один из ярких примеров мо-
дельной личности французского средневеко-
вья, каковым является «Дама сердца».

феодальная эпоха связана с рыцарской иде-
ологией, заключающейся в идее иерархиче-
ского вассалитета и рыцарского этикета, важ-
нейшее место в котором занимала куртуаз-
ность. общепризнано считать краеугольны-
ми камнями рыцарской идеологии Доблесть, 
Щедрость и куртуазность. модельными лич-
ностями «куртуазного универсума» (термин 
о.В.смолицкой) являются рыцарь и его дама 
сердца. эти две фигуры находятся в центре 
модели отношений между мужчиной и жен-
щиной, которая получила название fine amour 
(утонченная любовь). В 1883 году француз-
ский медьевист гастон парис ввёл термин 
«куртуазная любовь». термин нашёл широкое 
распространение для обозначения яркого фе-
номена средневековой культуры, создавшего 
целую систему взглядов и правил поведения, 
оказывавших влияние на повседневную жизнь 
общества вплоть до 17 века и не утративших 
этого влияния и в наше время.

эпицентром куртуазного универсума бы-
ла dame (госпожа). как показало наше изуче-
ние вопроса, в рыцарском куртуазном романе, 
наиболее полно отражающем идеологию ры-
царской культуры, самым частотным наиме-
нованием женщины как в системе лица собы-
тийного, т.е. среди персонажей первого плана, 
так и в системе лица коллективного, т.е. пер-
сонажей второго и т.д. планов, является но-
минация la dame. это прямая понятийная но-
минация, выраженная существительным – ан-
тропонимом со значением пола и социального 
положения персонажа, как правило, сопрово-
ждаемая определенным артиклем. Данная но-
минация является носителем социальной ин-
формации и тесно связана с экстралингвисти-
ческими факторами, с социальной организа-
цией и культурой общества. номинация обла-
дает также особой коннотативной насыщенно-
стью, связанной с социальным статусом знат-
ной дамы в средневековом обществе.

семантическая широта и весомость денота-
тивного значения, коннотативные оттенки, т.е. 
эмоциональные, экспрессивные, стилистиче-
ские компоненты содержания номинации, без 
сомнения, определяют выбор автора в процес-
се наименования женских персонажей.

латинский язык имел достаточно широкий 
набор слов, именующих женщину: mulier, femi-, femi-femi-
na, uхor, conjux, matrona, domina, в этот же ряд 
можно добавить filia и mater. каждая номина-
ция имела свою сферу употребления [Grisay, 
Lavis, Dubois-Stass, 1969, с. 108–109]. так, mu-
lier и femina являлись наиболее широкознач-
ными наименованиями и употреблялись в ла-
тинском языке наиболее часто. Mulier означа-
ло женщину вообще, замужнюю женщину, ча-
сто употреблялось как обращение. существи-
тельное femina составляло конкуренцию сло-
ву mulier и в 13 веке вытеснило его. спектр 
значений слова femina был шире, чем у muli-
er. кроме того, учёные объясняют экспансию 
слова femina в латинском языке также тем, 
что оно стало широко употребляться сначала 
в поэтических, затем в прозаических литера-
турных текстах. существительные uxor и con-
jux употреблялись по отношению к замужним 
женщинам и означали супруга. являясь сино-
нимами, они имели разную сферу стилисти-
ческого употребления. uxor доминировало в 
прозе, тогда как conjux чаще употреблялось 
в поэзии. наименование matrona имело зна-
чение, выражавшее идеал поведения женщи-
ны в обществе и было связано с такими пред-
ставлениями, как уважение, знатность, досто-
инство. domina означало хозяйка дома (по от-
ношению к рабам и прислуге), собственни-
ца (животных, какого-либо предмета, недви-
жимой собственности, драгоценностей и т.п.). 
это понятие ассоциировалось с представле-
нием о могуществе, власти, престиже в об-
ществе. В лирической поэзии domina означа-
ла возлюбленную поэта, но такую, которая за-
ставляет его страдать. об этом свидетельству-
ют эпитеты, с которыми употреблялась дан-
ная номинация: dura – строгая, суровая, im- – строгая, суровая, im-im-
mitis – суровая, жесткая, iniqua – несправед- – суровая, жесткая, iniqua – несправед-iniqua – несправед- – несправед-
ливая, crudelis – бесчуственная, безжалост-crudelis – бесчуственная, безжалост- – бесчуственная, безжалост-
ная. В поздней латыни это слово употребля-
лось как почетное наименование для знатной 
женщины, оно нашло широкое распростране-
ние, особенно в эпистолярном стиле.
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В старофранцузском языке производное от 
domina > dame находит самое широкое приме-
нение в языке, в частности в лексике феодаль-
ной титулатуры, став коррелятом для номина-
ции мужского рода sire – seigneur, поскольку 
таковая не имела формы женского рода. Воз-
никла необходимость в наименовании женщи-
ны, лингвистически выражающим её социаль-
ный статус. номинация dame восполняла язы-
ковую лакуну, при этом в литературном упо-
треблении произошло метафорическое пере-
осмысление слова. основополагающий кон-
цепт средневековья, концепт сюзерените-
та, т.е. вассальной зависимости, из языка фе-
одальной лексики перешел в язык любовной. 
феодальные отношения, составляющие соци-
оэтническую сферу, лежащую в основе эпи-
ческой и лирической семантики, переходят в 
куртуазную литературу в снятом виде, как от-
страненное выражение психологической зави-
симости, эмоциональной несвободы, обуслов-
ленной любовным чувством. служение сюзе-
рену, вассальная зависимость, атрибуты по-
добной службы становятся основными выра-
зителями куртуазных отношений.

семантический анализ показывает, что в 
слове la dame соединились несколько значе-
ний. прежде всего отмечается значение дама-
воспитательница (la dame-éducatrice) [Per-Per-
noud, 1980, с. 136; Duby, 1981, с. 235]. В изу-, 1980, с. 136; Duby, 1981, с. 235]. В изу-Duby, 1981, с. 235]. В изу-, 1981, с. 235]. В изу-
чаемую эпоху детство детей было коротким. В 
семилетнем возрасте мальчики покидали ма-
терей и переходили для дальнейшего прожи-
вания ко двору сеньора – их отца или дяди по 
материнской линии. Характерно в этом плане 
признание изольды тристану: Je t’ai aimé par- t’ai aimé par-t’ai aimé par-’ai aimé par-ai aimé par- aimé par-aimé par-é par-par-
ce que tu étais son neveu et que tu faisais plus 
pour sa gloire que tous les autres [Duby: для его 
славы, чем все другие (тристан был племянни-
ком короля марка, мужа изольды)]. До 13 ве-
ка отношение дядя-племянник было привиле-
гированными среди родственных отношений. 
В современном французском языке до сих пор 
существует поговорка Il est mon oncle qui mon 
ventre comble, дословно ‘именно дядя кормит 
(наполняет) мой живот [Monireynaud, Pierron, 
Suzzoni, 1993, c. 47]. чтобы оказать глубокое 
почтение мужу, жена дяди должна была хо-
лить и лелеять его племянников. таким обра-
зом, «дама сердца» для молодых людей, тех, 
кого называли jeunes и bacheliers (холостяки) 
и кто в большом количестве жил в каждом ари-

стократическом доме, прежде всего была «пе-
дагогиня», наставлявшая их в тонкостях кур-
туазных манер рыцарского поведения.

В качестве ещё одного значения мы выде-
ляем значение дама-сеньора. при этом значе-
ние сеньора выступает в двух планах. В пла-
не узко прагматическом, бытовом это жена хо-
зяина, которая во время частых военных похо-
дов мужа надзирала за имениями, и земельной 
собственностью. Жены имели неограничен-
ный контроль над личными вещами, состав-
лявшими их приданое, а также над изделия-
ми, применяемыми или производимыми в до-
машнем хозяйстве. закон позднего средневе-
ковья наделяет хозяйку дома «правом ключей» 
от кладовых и ограниченной возможностью 
вступать в деловые отношения [история жен-
щин, 2009, с. 277]. помимо этого дама-сеньора 
в отсутствие мужа осуществляла функции су-
дьи, улаживая неурядицы среди многочислен-
ной челяди замка, состоявшей, к тому же, за-
частую, в разной степени родства между со-
бой. В отсутствие сеньора его супруга приоб-
ретала особый статус, наделялась значитель-
ной властью, становилась центром двора, ува-
жения и поклонения.

помимо узко прагматического, существо-
вало возвышенное, идеализированное и, бо-
лее того, мифологизированное в лирике и в 
куртуазной романной литературе значение 
дама-сеньора. «куртуазная любовь была пре-
жде всего знаком престижа в мужском обще-
стве, благодаря чему влияние созданной по-
этами модели оказалось столь сильным, что 
смогло со временем изменить отношение к 
женщине в обществе в целом» [Дюби, 1990, 
с. 92]. появление любви как совершенно са-
мостоятельной ценности изменило до неузна-
ваемости всю панораму средневековых нра-
вов и ввело в рыцарскую этику новое изме-
рение. любовь во всех своих проявлениях, 
включая и чувственные, понимается отны-
не как нечто облагораживающее, а не как па-
губная для души страсть, от которой, по тра-
диционному учению церкви, нужно бежать 
как от чумы [флори, 2006, с. 292–293]. есте-
ственно, и отношение к предмету любви, да-
ме сердца, его госпоже, кардинально измени-
лось. за женщиной следовало признать нали-
чие особых достоинств. В куртуазной доктри-
не женщина признавалась равным и уважае-
мым участником куртуазных отношений. Бо-
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лее того, она была цель и смысл этих отноше-
ний для мужчины, того, что французы называ-
ют enjeu (ставка в игре).

куртуазный универсум – это феномен ры-
царской культуры, он был создан для того, что-
бы утвердить рыцарское сословие, зачастую 
состоявшее из безземельного воинства. Брач-
ная практика периода состояла в том, чтобы 
хорошо женить одного сына, старшего, дабы 
сохранить целостность семейного наследия. 
остальные были предоставлены самим себе. 
каноны куртуазной любви позволяли, посред-
ством служения даме сердца, которая, как пра-
вило, была женой сюзерена, возвыситься ры-
царю (даже и незнатного происхождения) до 
аристократического круга. с другой стороны, 
подобное «служение» было удобно и для са-
мого сеньора, так как позволяло ему «держать 
в узде» (l’ordo chevaleresque) рыцарское со-l’ordo chevaleresque) рыцарское со-’ordo chevaleresque) рыцарское со-ordo chevaleresque) рыцарское со- chevaleresque) рыцарское со-chevaleresque) рыцарское со-) рыцарское со-
словие. Рыцарь должен был уметь владеть со-
бой, укрощать свои порывы и беззаветно пре-
клоняться перед дамой. такова, вкратце, «за-
текстная ситуация», связанная с представле-
нием о такой модельной личности, как «Дама 
сердца».

В литературном тексте куртуазного романа 
помимо однословной номинации, репрезенти-
рующей персонаж изучаемой модельной лич-
ности, встречаются двухсловная и многослов-
ные номинации. Двухсловная номинация одна 
– la bele dame. несмотря на наличие препози-
тивного эпитета высокой качественной оцен-
ки со значением физической красоты bele, она 
носит нейтральный характер. номинация bele 
как в качестве прилагательного, так и в своём 
субстантивированном виде находит очень ши-
рокое употребление в старофранцузском язы-
ке, особенно в его литературном функциони-
ровании. это самая «демократичная» из всех 
женских номинаций. она не имеет в себе им-
пликаций, касающихся возраста или социаль-
ного положения женщины, и является лите-
ратурной условностью, т.е. клишированным 
наименованием женских персонажей. как от-
мечает Ж. маторе, в куртуазной литературе ге-
роиня всегда красивая belle, но персонаж поч-
ти автоматически лишен других качеств [Ma-Ma-
tor�, 1980, с. 227]. определенный артикль, со-�, 1980, с. 227]. определенный артикль, со-
провождающий номинацию, также имеет ней-
тральное конкретизирующее значение.

многословные номинации наиболее часто 
выражены структурами, содержащими при-

даточное относительное предложение типа: 
la dame qui ne li dist mot. (Дама, которая ему 
не говорит ни слова) (C�. au L., 1955). подоб-C�. au L., 1955). подоб-. au L., 1955). подоб-au L., 1955). подоб- L., 1955). подоб-L., 1955). подоб-., 1955). подоб-
ные конструкции могут включать аналитиче-
ский суперлятив: Vint une des plus beles dames 
/ c’onques veist riens terriene. (Вошла одна из 
самых красивых дам, которую когда-либо 
можно было видеть среди земных существ). 
по способу наименования последний пример 
представляет из себя прямую идентифициру-
ющую номинацию со значением социально-
го положения героини, дополненную харак-
теризующей номинацией со значением физи-
ческой красоты в превосходной степени, со-
держащей авторскую оценку, выраженную 
через сравнение. имеет место так называе-
мая «эмфатическая превосходная степень, то-
пос высочайшей степени совершенства героя 
вплоть до его неописуемости» [Бурбело, 1980, 
с. 6]. прилагательгое bele коррелирует с дру-
гими прилагательными лаудативного значе-
ния: bele et gente, sage et bele, cortoise et bele, 
cointe et bele и др., составляя формульные со-
четания. помимо немыслимой красоты номи-
нации знатной дамы включают признаки знат-
ного происхождения и обладания собственно-
стью, например: la dame de landuc … que fu 
fille au duc ladudez.

В целом, можно сказать, что описательные 
характеристики персонажей, особенно жен-
ских, имеют вкрапленный характер, в частно-
сти, у кретьена де труа. Всё внимание автора 
сосредоточено на развитии перипетий сюже-
та. по ходу повествования имеют место лишь 
беглые, краткие замечания автора по поводу 
внешности или личностных качеств героев.

модельная личность средневековья «Да-
ма сердца» со стороны денотативного содер-
жания имеет две ипостаси. одна бытовая – 
хозяйка дома, покоев, запасов, «ключница» 
и «педагогиня» в одном лице, постоянно на-
ходящаяся «в интересном положении» ( ведь 
основная прагматическая ценность женщины 
в её плодовитости). Благоразумие и сдержан-
ность – это её добродетели. Другая ипостась – 
Дама-королева в куртуазных отношениях, та, 
которую восхваляют и о которой тоскуют по-
эты. она – экзальтированный идеал мужско-
го рыцарского воинства, у которого культ «Да-
мы сердца» являлся предлогом и оправданием 
всех жизненных перипетий. при всей яркости 
и значимости изучаемой модельной лично-
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сти способы её языковой репрезентации в ли-
тературных текстах не отличаются большим 
разнообразием. где здесь литературная игра, 
а где жизнь? ответ на этот вопрос теряется в 
глубине веков. Для нас важно, чтобы мента-
литет современного человека не утратил по-
нятие «рыцарское отношение к женщине», а 
«Дама сердца» как модельная личность оста-
валась образом, значимым и для современной 
культуры.
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номинативная плотноСть лингвокультурного концепта 
ВЕРА/FAITH в руССком и английСком языкаХ

В статье проводится анализ номинативной плотности религиозного концепта вера / faith 
в русском и английском языках. Автор структурирует словообразовательное гнездо лексемы 
вера, номинирующей упомянутый концепт, по семантическим и когнитивным параметрам, 
а также исследует её сочетаемость, что позволяет выявить лингвокультурную специфику 
концепта вера в православном и протестантском дискурсах.
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E.Y .Balashova

the nominative density of the linguocultural concePt FAITH 
in russian and english languages

The article focuses on the nominative density of the concept faith in Russian and English. The 
word faith, nominating the mentioned concept is analyzed according to semantic and cognitive pa-
rameters; this allows to determine the national specific character of the concept faith in orthodox 
and protestant discourses.
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