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Введение
Со времён Аристотеля  в  центре  внимания  учёных находятся  средства  образности  и

украшения речи, важнейшее место среди которых занимает метафора – троп, основанный
«на переносе названия с одного предмета (явления, действия, признака) на другой на основе
их сходства» [5, с. 192]. Обладая ярко выраженной индивидуальностью и невоспроизводимо-
стью в языке, художественная метафора привлекала и привлекает внимание специалистов в
области риторики, стилистики и литературоведения. 

Развитие когнитивной науки способствовало формированию нового подхода к метафо-
ре: она стала рассматриваться не только как языковое средство, но и как когнитивная модель,
основанная на сопоставлении непознанного с познанным и служащая цели категоризации
предметов и явлений окружающего мира [9, с. 295]. М. Джонсон и Дж. Лакофф, основопо-
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ложники  теории  когнитивной  метафоры,  пришли  к  выводу,  что  метафорическая  модель
объединяет в сознании носителей языка две понятийные области [6, с. 103], одна из которых
(сфера-источник) репрезентирует более конкретное знание, основанное на физическом опыте
и общекультурных ценностях, а другая (сфера-мишень) – менее конкретное знание, подлежа-
щее осмыслению. Признаки сферы-источника начинают относиться к сфере-мишени, приоб-
ретая метафорическое значение [15, с. 181]. Например, политика может уподобляться спорту,
болезнь – монстру, инфляция – врагу и т.д. Таким образом, когнитивная (концептуальная)
метафора (метафорическая модель) предстаёт как особый способ мышления о мире, основан-
ный на ранее добытых знаниях [4, с. 10], как онтологический перенос одной концептуальной
области в другую.

Согласно  классификации  метафорических  моделей,  разработанной  А.П.  Чудиновым
[18] и дополненной целым рядом учёных, таких как  как В.С. Москвин [12], О.Н. Алешина
[1], К.С. Филатов [16], Р.Д. Керимов [8] и др., их можно разделить на антропоморфные, при-
родоморфные,  социоморфные и  артефактные.  Особый интерес  для  данного  исследования
представляет метафорическая репрезентация такого социально значимого и многогранного
феномена как любовь, который присутствует в картине мира каждого народа. 

Исследователи относят любовь к базовой человеческой эмоции, но при этом отмечают
её отличие от других фундаментальных эмоций, таких как радость, страх, гнев, стыд и т.д.
Любовь является комплексом эмоций, поскольку при её зарождении и протекании могут воз-
никать такие базовые эмоции, как интерес и возбуждение, а также радость и удовольствие.
Однако она также может заставить испытывать печаль из-за разлуки или разочарование в
объекте обожания. Будучи влюблённым, можно ощутить злость, гнев или даже страх, когда
боишься потерять того, кого любишь [7, с. 76]. 

Неудивительно, что любви как сложному и амбивалентному феномену соответствуют
многообразные метафорические модели. Их изучением занимались такие исследователи, как
В.И. Шаховский [19], А.В. Лаврова [9], Е.В. Полякова [14] и др. Так, например, А.В. Лаврова
рассматривает  концептуализацию  различных  аспектов   любви  (сфера-мишень)  через  их
уподобление элементам путешествия (сфера-источник): любящие люди – путешественники:
We have come a long way; отношения любящих – транспорт: I see no means to reach out to her;
прогресс в отношениях – расстояние: There is a chasm between us;  сложности в отношениях –
препятствия:  We have many obstacles to overcome [9,  c. 295]. Е.В. Полякова на базе анализа
фразеологических единиц английского языка выделяет такие метафорические модели, как
любовь – это сумасшествие:  to be crazy about someone; to be mad about someone; to be nuts
about someone (slang), любовь – это колдовство: to fall under smb’s spell, любовь – это война:
to win smb’s heart [14, c. 160].

Несмотря на продуктивность такого подхода к анализу феномена любви, его, на наш
взгляд, нельзя считать исчерпывающим, поскольку одна и та же метафорическая модель мо-
жет получать совершенно разную языковую репрезентацию, что связано с различной интер-
претацией феномена любви мастерами художественного слова, лингвокреативная деятель-
ность которых проявляется в «нестандартном индивидуально-авторском использовании язы-
ковых средств» [2, с. 158]. Поэтому более перспективным представляется комплексный под-
ход к анализу феномена любви, отмечаемый в статье Н.Б. Боевой-Омелечко и А.В. Ленец  
[3, c. 78] и предполагающий как выявление метафоричеcких моделей, лежащих в основе язы-
ковой репрезентации феномена любви, так и художественных (языковых) метафор, их репре-
зентирующих. В частности, данный подход может быть применён для анализа когнитивных
и соответствующих им художественных метафор, содержащихся в англоязычных поэтиче-
ских произведениях эпохи романтизма (конец XVIII – первые десятилетия XIX вв.) с его
подходом к феномену любви как единственному смыслу жизни, «с исчезновением которого
нивелируются вся ценностная панорама субъекта» [11, с. 61].  

Таким образом,  актуальность данной работы обусловлена потребностью в комплекс-
ном когнитивно-стилистическом анализе  репрезентации феномена  любви в  англоязычных
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художественных произведениях эпохи романтизма.  Цель статьи состоит в выявлении мета-
форических моделей и вербализующих их художественных метафор в англоязычных худо-
жественных произведениях эпохи романтизма.

Материалом исследования  послужили  поэтические  произведения  С.Т.  Кольриджа и
У. Вордсворта. 

Обсуждение
Согласно  данным нашего  исследования,  в  основе  репрезентации  феномена  любви в

произведениях поэтов-романтиков лежат следующие метафорические модели. 
Антропоморфные метафорические модели,  уподобляющие любовь человеку  (ЛЮ-

БОВЬ – ЧЕЛОВЕК). Они подразделяются на следующие виды.
Физиологические  метафорические  модели,  сферой-источником  которых  являются

физиологические процессы человеческого тела. Данные модели вербализуются с помощью
таких художественных метафор, как  live,  be born,  breathe,  sigh,  sleep,  pulse (of Love). Так, в
следующем примере возникновение любви уподобляется рождению ребёнка:

(1) When Love was born of heavenly line,
What dire intrigues disturbed Cythera's (William Wordsworth. The Birth Of Love).
А в примере 2 чувство любви представлено как дыхание, свидетельствующее о том, что

благоприятные изменения произошли благодаря вдохновляющей силе любви:
(2) How warm this woodland wild Recess!
Love surely hath been breathing here (S. Coleridge. Recollections of Love).
Любовь, подобно человеку, обладает силой, которая может быть направлена как на со-

зидание, так и на разрушение. Например:
(3) That paints, by strength of sorrow,
The unconquerable strength of love;
Bear witness, rueful Yarrow!  (W. Wordsworth. Yarrow Visited).
Перцептивные метафорические модели, которые связаны с восприятием человеком

внешнего мира через органы чувств и среди которых можно выделить, в частности, зритель-
ные и слуховые метафоры, для которых сферой-источником выступают соответствующие
восприятия. Данные модели вербализуется за счёт художественных метафор look,  see,  to be
blind, gaze (зрительные); listen, hear (слуховые). Например: 

(4) The gentle look that Love discloses, 
– The look that Love alone can see! (S. Coleridge.  Song, ex improviso, on Hearing a Song in

Praise of a Lady’s Beauty).
(5) Fountains, where Love lies listening to their falls;
Gardens, where flings the bridge its airy span (S. Coleridge. The Garden of Boccaccio).
Здесь нельзя не отметить, что зрительное восприятие включает субъект и объект вос-

приятия и среду между ними. В понятие среды включаются свет (или его отсутствие) и ис-
точники света, по этой причине зрительная и световая (ЛЮБОВЬ – СВЕТ) метафорические
модели неотделимы друг от друга [17, с. 5]. 

Типичными чертами героя-романтика является одиночество и эскапизм, он живёт во
мраке, но любовь помогает ему выйти из мрака к свету, так он обретает смысл жизни. Дан-
ная  метафорическая  модель  воплощается  в  художественных  метафорах  sun,  light, beam,
illumine, rise glittering. Например:

(6) But soon his path the sun of Love shall warm;
And each glad scene look brighter for the storm! (S.  Coleridge.  Anthem for the Children of

Christ’s Hospital).
(7) When love is an unerring light,
And joy its own security (W. Wordsworth. Ode to Duty).
Метафорические модели действия, репрезентирующие любовь как человека, способ-

ного совершать действия, которые выступают сферой-источником. Эти модели вербализуют-
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ся посредством художественных метафор come, bend, stand. spring, pace, meet, lead, track, fix,
supply, struggle, wear, weave, weep. Например: 

(8) And then came Love, a sylph in bridal trim,
And stood beside my seat (S. Coleridge. Love's Apparition And Evanishment: An Allegoric

Romance).
Эмоциональные метафорические модели, репрезентирующие любовь как человека,

испытывающего  разнообразные  эмоции  (сфера-источник).  Данные  модели  вербализуются
посредством художественных метафор grow desperate, ashamed, fear, grieve. Например:

(9) His love grew desperate (S. Coleridge. The Foster-mother’s Tale. A Dramatic Fragment). 
Морбиальные метафоры, сферой-источником которых является концептуальное про-

странство  «болезни». Средством  их  вербализации  выступают  художественные  метафоры
grievous pain, medicinal of love, позволяющие уподобить любовь боли или больному челове-
ку, нуждающемуся в лечении, и, соответственно, представляющие это чувство как источник
страданий. Например:

(10) Because the wretched man himself had slain,
His love was such a grievous pain (W. Wordsworth. 'Tis Said, That Some Have Died For Love”).
В  вербализации  морбиальной  модели  нередко  участвует  художественная  метафора

buried, связанная со смертью, которая может стать печальным концом несчастной любви или
наоборот желанным финалом для двух влюблённых. Здесь стоит отметить, что романтиче-
ская любовь зрелого высокого романтизма,  как правило,  трагическая.  Причиной трагедии
становится невозможность и несовместимость этой любви с земной жизнью. Например:

(11) Love lies buried where ’twas born:
Oh, gentle dame! think it no scorn If, in my fancy, I presume
To call thy bosom poor Love’s Tomb (S. Coleridge. Love’s Burial-place).
Антропоморфные метафорические модели, лежащие в основе приёма олицетворения,

широко используются   поэтами-романтиками и позволяют представить любовь в качестве
самостоятельного деятельного субъекта, влияющего на судьбы людей.

Природоморфные метафоры. Они реализуются с помощью зооморфных, фитоморф-
ных метафор и метафор неживой природы. Природа у поэтов «озёрной школы» выходит на
первый план и многие образы, в том числе образы любви, неразрывно связаны с ней. 

Так, в произведениях поэтов-романтиков используется  зооморфная метафорическая
модель  ЛЮБОВЬ – ПТИЦА. Лирический герой, который находится в состоянии любви,
чувствует себя окрылённым и как будто парит над этим миром. Сферой-источником высту-
пают концептуальные области «птица» и «полёт». Данная модель вербализуется с помощью
художественных метафор Lark, Cuckoo, Swan, уподобляющих любовь разным видам птиц, а
также метафор-названий полёта и органов летания: fly, flutter, wings, pinions. Например:

(12)…that hour When Love rose glittering, and his gorgeous wings
Over the abyss fluttered with such glad noise (S. Coleridge. The Destiny of Nations. A Vision).
В произведениях поэтов-романтиков также представлена  фитоморфная метафориче-

ская  модель  ЛЮБОВЬ  –  РАСТЕНИЕ.  Сферой-источником,  соответственно,  выступает
мир растений. Например:

(13) Flowers are lovely; Love is flower-like (Coleridge. Youth and Age).
Данная модель чаще всего передаётся  через художественную метафору,  уподобляю-

щую любовь розе.  Само появление цветка розы в древнегреческой мифологии связывается с
рождением Афродиты. С этим цветком ассоциируется идея мистического центра (Роза мира),
Рая, сада Эроса, сердца и т.д. [10, c. 4]. Помимо розы авторы апеллируют к другим цветам,
название каждого из которых начинается с заглавной буквы, как будто это не названия цве-
тов, а имена людей: love as a Violet, Pansies, Lilies, Kingcups, Daisies, Daffodil, Yarrow. Кроме
того, некоторым цветам приписываются характеры, особенно это можно заметить в стихо-
творениях У. Вордсворта: proud Rose, humble Celandine, sweet Yarrow, lofty Daffodil и т.д.
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Фитоморфная метафорическая модель и соответствующие ей художественные мета-
форы позволяют показать не только красоту, но и хрупкость любви. Как быстро вянет цве-
ток, так и мгновенно может уйти любовь. Ведь романтическое – значит идеализированное,
это тот недостижимый идеал, к которому стремиться каждый романтик, как к «голубому
цветку» из произведения Новалиса [13, c. 8]. Романтическая любовь во многом становится
иллюзией, которая разбивается в дребезги при столкновении с реальностью, из-за этого на-
ступают страдания: 

(14) Is thy love a plant
Of such weak fibre that the treacherous air
Of absence withers what was once so fair? (W. Wordsworth.To A Distant Friend)
Метафорические  модели  неживой  природы  ЛЮБОВЬ  –  ОБЪЕКТ  НЕЖИВОЙ

ПРИРОДЫ подразделяются в произведениях поэтов-романтиков на метафоры огня и вод-
ные метафоры. 

Метафорическая модель ЛЮБОВЬ – ОГОНЬ позволяет передать внезапность любви
и ту страсть, которую испытывают влюблённые. Данную модель вербализуют художествен-
ные метафоры flames и burn. Например:

(15) Where true Love burns Desire is Love’s pure flame;
It is the reflex of our earthly frame (S. Coleridge. Desire).
Метафорическая модель ЛЮБОВЬ – ВОДА используется, чтобы показать, что ро-

мантический персонаж не может жить без любви, она ему необходима как вода. Данная мо-
дель вербализуется посредством художественных метафор, называющих водные объекты и
движение воды: fountain, well, stream, flow. Например:

(16) A well of love--it may be deep--
I trust it is,--and never dry (W. Wordsworth. A Complaint).
Социоморфные метафорические модели, среди которых особое место занимают во-

енные метафорические модели, сферой-источником которых выступают концептуальные об-
ласти «оружие» и «защита». 

Метафорическая модель ЛЮБОВЬ – ОРУЖИЕ воплощается  с  помощью художе-
ственных метафор-названий оружия. В произведениях поэтов-романтиков это обычно лук с
тетивой и стрелой, символизирующий начало любви, и меч с лезвием и ножнами, демонстри-
рующий силу любви, для которой нет преград. Приведём примеры.

(17) When twanged an arrow from Love's mystic string,
With pathless wound it pierced him to the heart (S. Coleridge. In The Manner of Spenser).
(18) Love is a sword which cuts its sheath,
And through the clefts itself has made,
We spy the flashes of the blade! (S. Coleridge. Song).
Метафорическая модель ЛЮБОВЬ – ЗАЩИТА,  вербализуемая посредством худо-

жественной метафоры  protect, позволяет представить любовь как добрую силу, способную
оберегать от неблагоприятных воздействий. Например:

(19) May Nature's kindliest powers sustain the Tree,
And Love protect it from all injury! (W. Wordsworthю In The Ground Of Coleorton, The Seat

Of Sir George Beaumont, Bart., Leicestershire).
Выводы
Анализ произведений поэтов-романтиков С. Кольриджа и У. Вордсворта позволяет сде-

лать вывод о значимости для их творчества феномена любви, которая часто предстаёт как
самостоятельный субъект, обладающий всеми атрибутами человека как физиологическими,
так и духовными. Основу такого изображения составляют антропоморфные метафорические
модели  ЛЮБОВЬ  –  ЧЕЛОВЕК,  которые  подразделяются  на  физиологические,  включая
морбиальные,  перцептивные,  эмоциональные  метафоры  и  метафоры  действия.  Любовь  в
произведениях поэтов-романтиков неразрывно связана с природой,  что обусловливает на-
личие зооморфной метафорической модели ЛЮБОВЬ – ПТИЦА, позволяющей передать чув-
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ства влюблённого человека, фитоморфной метафорической модели ЛЮБОВЬ – РАСТЕНИЕ,
дающей возможность показать красоту и хрупкость любви, метафорических моделей нежи-
вой природы ЛЮБОВЬ – ВОДА и ЛЮБОВЬ – ОГОНЬ, отражающих представление о любви
как жизненно необходимом и ярком чувстве. Внезапность наступления любви, её не знаю-
щая преград сила концептуализируются в социоморфных военных метафорах ЛЮБОВЬ –
ОРУЖИЕ и ЛЮБОВЬ – ЗАЩИТА. 
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