
Концепты СКУКА, ТОСКА, ГРУСТЬ и ПЕЧАЛЬ в языковом сознании современной молодёжи 

© Яо Жун, 2020 
ISSN 2587-6953. Neophilology, 2020, vol. 6, no. 24, pp. 737-745. 737 

DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-24-737-745 
УДК 81 

Концепты СКУКА, ТОСКА, ГРУСТЬ и ПЕЧАЛЬ  
в языковом сознании современной молодёжи  

Жун ЯО 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4169-4905, e-mail: yao730@yandex.ru 

Concepts of BOREDOM, ANGUISH, SADNESS and SORROW 
in the language consciousness of modern youth 

Rong YAO 
Saint-Petersburg State University 

7-9 Universitetskaya Emb., St. Petersburg 199034, Russian Federation 
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4169-4905, e-mail: yao730@yandex.ru 

Аннотация. Посвящено исследованию семантического наполнения негативных эмоцио-
нальных концептов Скука, Тоска, Грусть и Печаль в языковом сознании современной рус-
ской молодёжи. Теоретической основой послужило учение В.В. Колесова (концептология), 
положениями которого определяется алгоритм исследования. Материалом исследования 
послужил опрос носителей русского языка, на основе анализа которого выделены и класси-
фицированы прилагательные и предикаты, получены образное понятие и смысловые посто-
янные данных концептов. Проведён сопоставительный анализ рассмотренных концептов в 
современном русском сознании с точки зрения носителей языка и их интерпретации в Сло-
варе русской ментальности. Интерпретации исследуемых концептов в Словаре русской 
ментальности и в сознании носителей языка различаются тем, что словарные дефиниции 
отражают понятийное содержание слова, а представление этих концептов в сознании про-
стых людей обладает более эмоционально-оценочно экспрессивной окраской и связывается 
с ассоциативным полем. 
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Abstract. The work is devoted to the study of semantic content of negative emotional concepts of 
Boredom, Anguish, Sadness and Sorrow in the language consciousness of modern Russian youth. 
The theoretical basis is the doctrine of V.V. Kolesov (conceptology), the provisions of which de-
termine the algorithm of the study. The research material is a survey of native speakers of the Rus-
sian language, based on the analysis of which adjectives and predicates are identified and classi-
fied, and the figurative concept and semantic constants of these concepts are obtained. Compara-
tive analysis of the concept of the considered concepts in the modern Russian consciousness and 
their interpretation in the Dictionary of Russian mentality is also provided. The interpretations of 
the concepts under study in the Dictionary of Russian mentality and in the minds of native speak-
ers differ in that the dictionary definitions reflect the conceptual content of the word, and the re-
presentation of these concepts in the minds of ordinary people has a more emotional and evalua-
tive expressive color and is associated with the associative field. 
Keywords: conceptual research; boredom; anguish; sadness; sorrow; figurative concept; semantic 
constants 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время когнитивная лингвис-

тика является одним из основных направле-
ний лингвистической мысли. Как сторонник 
лингвокогнитивного подхода, С.Г. Воркачёв 
отмечает, «…что наиболее жизнеспособным 
оказался термин концепт» [1, с. 41], но до 
сих пор содержание понятия существенно 
различается в размышлениях разных науч-
ных школ и отдельных учёных. Учёные дают 
разные определения термину концепт: «опе-
ративная единица в мыслительных процес-
сах» [2, с. 316], «личностное осмысление, 
интерпретация объективного значения и по-
нятия как содержательного минимума значе-
ния» [3], «базовая единица мыслительного 
кода человека» [4, с. 32], «абстрактное науч-
ное понятие, выработанное на базе конкрет-
ного житейского понятия» [5, с. 246], «сгу-
сток культуры в сознании человека» [6, с. 63] 
и др. Исходя из принципа «ключевых слов» 
А. Вежбицкая считала три концепта (Судьба, 
Душа, Тоска) фундаментальными [7, с. 36]. 
Ключевые слова, по словам А. Вежбицкой, 
прежде всего, должны быть общеупотреби-
тельными, а не периферийными. Кроме того, 
они часто используются в одной семантиче-
ской сфере и находятся в центре фразеологи-
ческого семейства [7, с. 36]. Ключевые слова 
А. Вежбицкая анализирует через лексику, от-
мечая, что лексика – очень чувствительный 
показатель культуры народа [7, с. 61]. Пози-
ция В.В. Колесова основана на традицион-
ном русском реализме, который объединяет в 
себе логическое и лингвистическое. По суж-
дению В.В. Колесова, концептология пред-
ставляет симбиоз языка и логики в их нераз-
дельности, что восходит к исконному смыслу 
Логоса – двуединства языка и мышления, 
лингвистики и логики [8, с. 16]. 

В качестве методологической основы 
настоящего исследования использовано уче-
ние В.В. Колесова (концептология) и соот-
ветствующее определение термина концепт: 
«сущность понятия, явленная в своих содер-
жательных формах» [9, с. 19]. Учёный опре-

деляет концепт как «основную единицу мен-
тальности в языке» [10, с. 61]. По его мне-
нию, концепт сохраняется устойчиво, посто-
янно и независимо от его представления, яв-
ляется сущностью понятия, явленной в своих 
содержательных формах: в образе, понятии и 
символе. Концептуальная лингвистика не 
представляет единства, следующие ей учё-
ные работают разными методиками и поль-
зуются различными терминами. Методика 
описания концепта В.В. Колесова содержит 
три основных этапа. На первом этапе воссоз-
дание понятия совмещением эпитетов и пре-
дикатов, на втором этапе – реконструирова-
ние концепта путём совмещения полученных 
на предыдущем этапе признаков и построе-
ние семантической константы по форме 1+3. 
На третьем этапе – моделирование концеп-
тума с помощью исторического исследова-
ния и этимологии. В данной статье использу-
ем алгоритм описания концепта В.В. Колесо-
ва. На третьем этапе вместо моделирования 
концептума по исторической справке прове-
дём сопоставительный анализ полученных 
результатов с описанием анализируемых 
концептов в Словаре русской ментальности. 

Целью исследования является выявле-
ние содержания понятия (десигнат, пред-
ставленный в форме прилагательных-опреде-
лений) и объёма понятия (денотат, представ-
ляющий собой предикаты) концептов Скука, 
Тоска, Грусть и Печаль.  

Источником исследования послужило 
высказывание 45 человек в возрасте от 16 до 
38 лет. Среди всех информантов 3 человека 
имело высшее образование, 27 человек учат-
ся в высшем учебном заведении, в том числе 
2 студента технического направления (в 
Санкт-Петербургском политехническом уни-
верситете Петра Великого и в Государствен-
ном университете аэрокосмического прибо-
ростроения), 20 студентов физического фа-
культета СПбГУ и 5 магистров филологиче-
ского факультета СПбГУ. Значительный 
процент опрашиваемых составили также мо-
лодые люди с неполным средним образова-
нием (обучающиеся в Колледже физической 
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культуры и спорта). Число опрошенных было 
достаточно, чтобы привлечь нужные нам ин-
формации. Поскольку наше внимание сосре-
доточится на выделении постоянно возни-
кающих сочетаний прилагательных с суще-
ствительными и часто употребляемых пре-
дикатов после имени. Увеличение числа ин-
формантов к принципиальным изменениям в 
выводах не приведёт. Материалом исследо-
вания послужили также цитаты из Словаря 
русской ментальности. Анкетирование про-
ведено автором в г. Санкт-Петербурге в фев-
рале 2020 г. Информантам предлагалось вы-
полнить задания, список которых приводится 
ниже. 

1. Назовите несколько приходящих Вам 
в голову словосочетаний из двух слов, вто-
рым из которых является существительное 
скука (тоска, грусть, печаль), а первым – 
прилагательное, к которому относятся дан-
ные слова (скука, тоска, грусть и печаль). 

2. Пытайтесь дать словам скука, тоска, 
грусть, печаль своё определение (то есть что 
это такое? Как появляется? По какой причи-
не? И какие последствия из-за них происхо-
дят?). 

3. Считайте ли Вы эти эмоции (скука, 
тоска, грусть и печаль) негативным или по-
зитивным состоянием? Имеются ли в них и 
негативные, и позитивные элементы в зави-
симости от ситуации?  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
В структуре концепта отображаются 

признаки, функционально значимые для со-
ответствующей культуры. Выделяются че-
тыре вида коренных признаков выражения 
концепта в форме прилагательного – типич-
ные признаки, глубинные признаки, интен-
сивные признаки и длительные признаки [10, 
с. 92]. В результате опроса информантов бы-
ли получены эпитеты-прилагательные, отно-
сящиеся к существительным скука, тоска, 
грусть и печаль. Ниже приведена итоговая 
классификация прилагательных по четырём 
группам. 

Скука 
Типичные признаки: душевная. 
Глубинные признаки: светлая, серая, 

страшная, томная, тупая, ужасная. 

Интенсивные признаки: адская, безыс-
ходная, беспросветная, вселенская, мучи-
тельная, надоедливая, привлекательная, 
смертельная, томительная, убийственная, 
утомительная, смертная. 

Длительные признаки: вечная. 
Тоска 
Типичные признаки: душевная. 
Глубинные признаки: большая, глубокая, 

гнетущая, длительная, серая, сильная, сосу-
щая, угрюмая, щемящая. 

Интенсивные признаки: безысходная, 
безотчётная, зелёная, невыносимая, невыра-
зимая, непереносимая, неприкрытая, непро-
ходящая, непонятная, нестерпимая, нудная, 
русская, смертная. 

Длительные признаки: вечная. 
Грусть 
Типичные признаки: душевная, тоскливая. 
Глубинные признаки: большая, глубокая, 

лёгкая, мрачная, непроглядная, светлая, се-
рая, сильная, тяжёлая. 

Интенсивные признаки: вселенская, бес-
просветная, беспричинная, наигранная, не-
выносимая, неодолимая, непонятная, не-
скрываемая, нестерпимая, обыденная, осен-
няя, отчаянная, скрытая. 

Длительные признаки: вечная, мимолетная.  
Печаль 
Типичные признаки: душевная, сердеч-

ная, горькая. 
Глубинные признаки: глубокая, лёгкая, 

охватывающая, серая, светлая, сильная, 
смутная, сплошная, тихая, хроническая, 
ужасная. 

Интенсивные признаки: бесконечная, 
безграничная, вселенская, задумчивая, невы-
носимая, неутолимая, постоянная, прият-
ная, человеческая. 

Длительные признаки: вечная. 
Типичные признаки исходят из самой 

предметности изнутри. Например, в типич-
ные признаки входят такие прилагательные, 
как горькая, душевная, тоскливая, установ-
лено, что данные эмоции (скука, тоска, 
грусть и печаль) – душевное переживание 
внутреннего мира человека, которое прино-
сит ему горькое страдание. Типичность 
представлена как суть категории «постоян-
ное свойство». 

Глубинные признаки представляют со-
бой самые обыденные, образные признаки 
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предмета, ср. серая скука, большая тоска, 
светлая грусть, ужасная печаль. На онтоло-
гическом уровне семантического треуголь-
ника глубинные признаки именуются реаль-
ными признаками и соотносятся с понятием. 
Реальность представлена как суть категории 
«качество». 

Интенсивные определения метафориче-
ски выражены, они используются свободно 
согласно авторскому желанию, в их состав 
входят прилагательные типа безбрежная, 
безмерная, безумная и др. Интенсивность 
представлена как суть категории «субъек-
тивная оценка». 

Длительные признаки очень редки, пред-
ставлены чаще всего прилагательными вроде 
вечная, мимолётная и под. Длительность 
представлена как суть категории «время». 

При рассмотрении всех глубинных при-
знаков изучаемых концептов обращают на 
себя внимание следующие факты: 

1. Только скука выделяется отсутствием 
глубинного признака «глубокая» – признак 
поверхностного характера эмоции. Отмеча-
ется, что скука характеризуется менее агрес-
сивным ощущением. 

2. Скука, грусть и печаль бывает свет-
лой, но такое определение отсутствует в опи-
сании тоски. Тоска для носителей русского 
языка бывает сосущей, гнетущей. Отсюда 
можно сделать вывод, что состояние тоски 
гораздо более болезненно в проявлениях, чем 
состояние скуки, грусти и печали.  

3. Прилагательное лёгкая было упот-
реблено только к слову грусть, данное опре-
деление отсутствует в описании других слов-
репрезентантов концептов. Предполагается, 
что грусть обладает меньшей интенсивно-
стью проявления по сравнению с другими 
эмоциями. В этом сходятся точки зрения не-
скольких информантов: Грусть – отрица-
тельная эмоция, схожая с тоской и печалью, 
однако является наиболее слабой из них  
[23 г., м.]; Грусть – чувство уныния, легкая 
печаль [17 л., м.]. 

На семантическом уровне лингвистиче-
ская константа проявляется в соотношении 
основания (исходного общего значения кон-
цепта) и трёх его непременных следствий – 
условия, причины и цели действия [10, с. 27]. 
Данное теоретическое положение предстаёт 
в формуле как: 

   условия 
 
основание  причина 
 

цель 
 
Перед описанием высказываний инфор-

мантов следует коротко указать особенность 
основания и его причинности, чтобы их раз-
личать. Основание отвечает на вопрос (Что 
это такое?), ответ на который непосредст-
венно даёт определение. Условие отвечает на 
вопрос (Как?), показывает, как действие про-
исходит. Причина, разумеется, отвечает на 
вопрос (Почему?). И, в конце концов, цель 
отвечает на вопрос (Зачем?), выясняет ре-
зультат действия.  

В результате проведённого анализа выска-
зываний опрошенных были семантически из-
влечены и классифицированы предикаты, ко-
торые можно свести к денотатным признакам. 

Скука  
1) Основания – плохое настроение; не-

приятное чувство; состояние душевного том-
ления.  

2) Условия – заблуждение в жизненном 
пути. 

3) Причины – одиночество; отсутствие 
интереса; усталость от безделья; рутина; од-
нообразие обстановки и дел; отсутствие за-
нятия.  

4) Цели – не доставляет удовольствия; 
приводит к депрессии.  

Тоска  
1) Основания – негативное состояние; 

гнетущее чувство; чувство абсолютной бе-
зысходности; душевная тревога. 

2) Условия – как сожаление в связи с 
осознанием ущерба; безнадёжно. 

3) Причины – по прошедшим событиям, 
которые уже никогда не повторяются; по ут-
рате чего-либо. 

4) Цели – воспоминание о прошлом. 
Грусть  
1) Основания – отрицательная эмоция; 

чувство уныния, легкой печали. 
2) Условия – огорчает человека; схожа с 

тоской и печалью, но слабее их; чувство по-
тери. 

3) Причины – происходит от неладного 
события; недовольство. 

4) Цели – отстраняется от общества; за-
мыкается в себе. 
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Печаль  
1) Основания – душевная горечь; чувство 

грусти; состояние душевной скорби и грусти. 
2) Условия – как противоположность 

радости; сожаление об утраченном или про-
шедшем. 

3) Причины – из-за долгого неизменно-
го обстоятельства. 

4) Цели – приводит к ухудшению само-
чувствия.  

В соответствии с полученной информа-
цией можно свести все семантические кон-
станты рассмотренных концептов на основе 
выделенных денотатов. 

Скука 
 

заблуждение  
в жизненном пути 
 

состояние томления однообразие 
 
депрессия 

 
Читается: Скука – это состояние томления 

при чувстве заблуждения в жизненном пути 
из-за однообразия, приводит к депрессии. 

В нашем сознании содержится скрытое 
понимание концептума (зерна первосмысла), 
неявно представленное в подсознании, что и 
даёт возможность сопоставлений. Сравним 
определение, сформулированное на основе 
высказываний наших информантов, с опре-
делением скуки в Словаре русской менталь-
ности: Скука – ощущение отсутствия надеж-
ды и безысходности однообразного сущест-
вования человека, пребывающего в настоя-
щем бездействии [11, т. 2, с. 251]. В интер-
претации В.В. Колесова акцент делается на 
то, что у скуки есть связь с настоящим. Ску-
ка не только чувствуется как заблуждение в 
жизни, она охватывает все чувства – ощуще-
ние без надежды, переживание в безысход-
ном состоянии. Лучшим средством от скуки 
считается дело и труд, кроме случаев, когда 
человек скучает по близким из-за разлуки и 
невозможной встречи. 

Согласно определению, данному в сло-
варе С.И. Ожегова, скука – это, во-первых, 
«томление от отсутствия дела или интереса к 
окружающему»; во-вторых, «отсутствие ве-
селья» [12, с. 716]. Замечается, что данное 
определение сосредоточено в самых при-
знанных причинах возникновения скуки, по-

скольку словарные толкования дают самое 
общее представление о значении слова. 

В историко-этимологическом словаре  
П.Я. Черных отмечается, что исторически 
наиболее ранним значением скуки является, 
вероятно, «беспокойство, томление, состоя-
ние, когда хочется выть» с показательной 
иллюстрацией из словаря Даля: собака ску-
чит [13, т. 2, с. 172]. Приведённые сообра-
жения позволяют предположить, что исход-
ной точкой понятия скуки являлось внутрен-
нее состояние, сопоставимое с состоянием 
воющей собаки. В современную эпоху скука 
может считаться нейтральным состоянием. 
Приводится одна из иллюстраций информан-
тов: От скуки иногда можно придумать 
что-то необычное [23 г., ж.]. На нейтраль-
ность скуки также обратил внимание  
В.В. Колесов: Переживание, чувство скуки 
<…> представляют только существование, 
лишённое красок [14, с. 10]. 

Тоска 
 
   сожаление в связи  

с осознанием ущерба 
 

чувство абсолютной утрата 
безысходности 

 
   воспоминание  

о прошлом 
 
Читается: Тоска – это чувство абсолют-

ной безысходности, которое ощущается как 
сожаление в связи с осознанием утраты, вы-
зывает воспоминание о прошлом. 

Одной из характеристик тоски молодые 
информанты считают воспоминание о чём-то 
хорошем в прошлом. Существует тоска по 
цельности и надежде. В.В. Колесов считает, 
что тоска обращена к будущему (трансцен-
дентному). Подобных мнений также придер-
живаются некоторые философы, писатели и 
лингвисты: В обращенности к будущему есть 
не только надежда, но и тоска… Человеку 
присуща тоска по цельности (Н.А. Бердяев); 
потребность в порядке вызывает тоску (М.М. 
Пришвин). В.В. Колесов называет её «всеох-
ватной», она ощущается не только как сожа-
ление в связи с осознанием ущерба, она ох-
ватывает все чувства – тревога от неизвест-
ности, уныние от неудач, томление от на-
павшей грусти [11, т. 2, с. 390]. В отличие от 



Яо Жун 

 
ISSN 2587-6953. Неофилология. 2020. Том 6, № 24. С. 737-745. 742 

других негативных эмоций вроде скуки, гру-
сти и печали, в тоске есть надежда и новая 
страсть.  

Тоска происходит от tъska ‘делать пус-
тым’ [15, т. 2, с. 253], в древнерусском языке 
тъска обозначает ‘стеснение’ и ‘беспокойст-
во’, а в современной жизни тоска дана как 
переживание перед угрозой, тревога от неиз-
вестности и невозможности осуществления. 
Тоска может представляться как живое су-
щество, которое забирает, нападает, тес-
нит и т. д. 

Грусть 
 

чувство потери 
 

отрицательная   неладное событие 
эмоция 

отстранение от общества,  
замыкание в себе 

 
Читается: Грусть – это отрицательная 

эмоция при чувстве потери, явленная вслед-
ствие неладного события, приводит к отстра-
нению от общества и замыканию в себе. 

В современном понимании грусть есть 
чувство легкого уныния. В Словаре русской 
ментальности представлено такое определе-
ние: Грусть – душевное сокрушение в груди 
как отзыв чувством отвращения… и ощуще-
нием слабости… на внешнюю угрозу беды 
[11, т. 1, с. 183]. В данной интерпретации 
грусть связывается с ощущением отвраще-
ния. Современное слово грусть в значении 
‘отвращение’ происходит от общеславянско-
го слова грудити в значении ‘грызть’, с ко-
торого производно также древнерусское сло-
во разговорного языка грусткий в значении 
‘печальный’. Очевидно, что в современном 
языковом сознании грусть не явленная зна-
ком отвращения, а считается слабой степе-
нью печали.  

Согласно историко-этимологическому 
словарю, грусть производно от грызть [15, 
т. 2, с. 163], которое обозначает заботу, тре-
вогу. Грусть связана с настоящим. По опре-
делению В.В. Колесова, грусть является ин-
дивидуальным состоянием чувств, «когда 
субъект утрачивает свой предмет, но ещё со-
храняет энергию действия» [14, с. 9].  

 
 
 

Печаль 
 
   противоположность 

радости 
 

душевная горечь долгое неизменное  
обстоятельство 
 
ухудшение самочувствия 

 
Читается: Печаль – это душевная горечь 

как противоположность радости по причине 
долгого неизменного обстоятельства, приво-
дит к ухудшению самочувствия. 

Состояние печали понимается современ-
никами прежде всего как противоположность 
радости. Отличая печаль от скуки в настоя-
щем и тоски по будущему, В.В. Колесов от-
мечает, что печаль связана с прошлым. В 
Словаре русской ментальности печаль опре-
деляется как забота души, которая жжёт 
сердце, вызывая сожаление о прошедшем в 
прошлом [11, т. 2, с. 19]. Н.А. Бердяев видит 
в печали лиричный характер: печаль очень 
связана для меня с чувством жалости [16,  
с. 27]. Данные коннотации – забота души, 
связь с жалостью отсутствуют в языковом 
сознании современников.  

Слово печаль происходит от праслав. 
*реčаlь. В «Толковом словаре» С.И. Ожегова 
печаль определяется не только как чувство 
грусти, скорби, состояние душевной горечи, 
но и как забота (устар. и прост.) [12, с. 506]. 
Так же считает В.В. Колесов: печаль – это 
забота души, в отличие от тоски духа и скуки 
плоти [14, с. 9]. А современники восприни-
мают печаль субъективно как личное состоя-
ние души, противоположное радости. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенный анализ позволяет заклю-

чить следующее. 
1. В речевой практике коммуниканты 

приобретают умение ориентироваться в ти-
пичных ситуациях (причинах), вызывающих 
определённые эмоции, но плохо различают 
состояние эмоционального действия (усло-
вие) и результат действия (цель). Например, 
в представлении современников скуку может  
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вызвать одиночество, отсутствие интереса, 
усталость от безделья, однообразие обста-
новки и дел и т. д., однако, только одному 
человеку удалось определить состояние скуки 
как «заблуждение в жизненном пути», и два 
человека из всех опрошенных отметили ре-
зультат скуки – неудовольствие и депрессию. 

2. Нередко встречается у носителей 
языка предпочтение дать определение одно-
му слову-репрезентанту концепта через дру-
гое слово, считающееся синонимом ему. На-
пример, грусть понимается современниками 
как «чувство лёгкой печали», а печаль – «со-
стояние душевной скорби и грусти». Тоску 
определяют как «состояние, когда скучаешь 
по кому-то, чему-то». Этот факт свидетель-
ствует о том, что, с одной стороны, эти эмо-
циональные концепты близки по семантиче-
скому значению, с другой стороны, некото-
рым людям трудно различать данные нега-
тивные эмоциональные концепты. Следует 
также отметить, что такое явление оказыва-
ется сходным в «Толковом словаре». В сло-
варе С.И. Ожегова тоска определяется как 
‘душевная тревога, уныние’ и считается си-
нонимом скуки [12, с. 793], грусть объясняет-
ся как ‘чувство печали, уныния’ [12, с. 144], а 
печаль определяется как ‘чувство грусти, 
скорби, состояние душевной горечи’ [12,  
с. 506]. В данном аспекте индивидуальное 
сознание совпадает с коллективным, являет-
ся частью его отражения. 

3. Сопоставление полученных результа-
тов анкетирования современной молодёжи и 
трактовки в толковых словарях позволяет 
делать вывод, что словарные толкования да-
ют более общее представление о значении 
слова, имеют общенациональный характер. 
Определение рассмотренных концептов в 
словарях ограничивается психологическим 
основанием. А индивидуальное мнение со-
циальной группы, формируемое под влияни-
ем личностных особенностей (образования, 
воспитания, жизненного опыта и т. д.), вы-
ражается каждым по-разному. 

4. Интерпретации исследуемых концеп-
тов в Словаре русской ментальности и в соз-
нании носителей языка различаются тем, что 
словарные дефиниции отражают понятийное 
содержание слова, поскольку они основаны 
на материале философских и художествен-
ных статей, а представление этих концептов 
в сознании простых людей обладает более 
эмоционально-оценочно экспрессивной ок-
раской и связывается с ассоциативным по-
лем, ср. определение одного информанта к 
грусти: Грусть – это период, когда дождь 
или осень приходит, всё становится серым 
[38 л., м.]. Этим определяются существенные 
различия между профанным и терминологи-
чески-профессиональным языком. Первое 
соотносится с риторической формой мысли, 
а второе – с логической формой мысли. 

Обратим внимание на ценность иссле-
дуемых концептов с точки зрения носителей 
языка. Согласно результату анкетирования, 
16 человек из 25 опрошенных считают дан-
ные эмоции (скука, тоска, грусть и печаль) 
полностью негативными, 13 человек отмети-
ли, что им трудно дать и позитивную, и нега-
тивную оценку. 16 человек из всех инфор-
мантов видят в этих негативных эмоциях по-
ложительные элементы в зависимости от си-
туации. По их мнению, полезность данных 
эмоций состоит в том, что, во-первых, без 
этих негативных переживаний нельзя было 
бы понять, что есть доброе и хорошее; во-
вторых, без них жизнь невозможна, все эмо-
ции, и пассивные, и активные, необходимы 
каждому человеку. Примерно о том же гово-
рил и Д.С. Лихачёв, утверждая, что жизнь 
была бы неполна, если бы в ней совсем не 
было печали и горя [17, с. 445]. 

Анализ содержательных форм исследуе-
мых концептов, проведённый на материале 
высказываний носителей русского языка, 
позволяет подтвердить вывод о том, что кон-
цептология исторична, и концепты должны 
исследоваться в развитии. 
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