
0.6. Загоровская
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ночной лексики русского языка в условиях учебного билингвизма, 
то есть при овладении русским языком как вторым языком общения 
и познания в русском языковом окружении,относится к числу наи
более сложных проблем. Наблюдения показывают, что затруднения 
или даже нарушения межкультурной коммуникации в условиях учеб
ного билингвизма, появление целых зон ошибок очень часто связа
ны с употреблением слов, имеющих разного рода эмоционально-оце
ночные характеристики, отражающие особенности собственно русской 
языковой культуры.

Трудности методического характера при изучении эмоциональ
но-оценочной лексики в значительной степени связаны с неразрабо
танностью теоретических положений о данном разряде лексических 
единиц русского языка, объеме и основаниях классификации этой 

лексики, ее национально-культурном своеобразии.
Решение вопроса о границах эмоционально-оценочной лексики 

русского языка целесообразно связывать с анализом семантической 
структуры слова. Критерием отнесенности словесной единицы к ука
занному лексическому разряду может являться наличие в ее семан
тике эмоционально-оценочных компонентов значения /I/.

Лексическое значение слова представляет собой совокупность 
денотативного, коннотативного и образного компонентов. Денота
тивный компонент есть часть значения словесного знака, отража
ющая в обобщенной форме предметы и явления объективной действи
тельности. Коннотативный компонент, характеризующий ситуацию об
щения, участников акта общения и их отношение к предмету речи, 
включает в себя эмоциональный (отражающий факт эмоционального 
переживания субъектом определенного явления действительности)-, 
оценочный' (связанный, как правило, с эмоциональным и заключа
ющийся в выражении одобрительной или неодобрительной оценки пред
мета речи), интенсивно-экстенсивный (отражающий степень проявле
ния действия, признака) и стилистический (связанный с принадлеж
ностью словесной единицы к определенной сфере или ситуации обще
ния в данный период развития языка) микрокомпоненты, или семы. 
Образный компонент - это обобщенный, чувственно-наглядный образ 
предмета, называемого знаком /2/.

Анализ материала словарей и речевых произведений показывает, 
что в русском языке выделяется 3 группы слов, которые имеют в 
своей семантической структуре эмоционально-оценочные семы и могут 
быть отнесены к разряду эмоционально-оценочных.
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I. Собственно эмоционально-оценочные слова, в семантичес
ком структуре которых особую значимость имеют семы эмоционально 
:?и, оценочности и стилистической отнесенности.

А этой группе эмоционально-оценочных слов относятся, прежде 
всего, неофициальные, разговорные существительные и глаголы типа 
’жулик" (плут, с эмоцией неодобрения и отрицательной оценкой), 
"задира" (зачинщик ссор и драк, забияка, с эмоцией неодобрения и 
отрицательной оценкой), "клеветать" (распространять порочащие 
кого-либо или что-либо ложные сведения, с эмоцией презрения и от
рицательной оценкой), а также официальные, свойственные публицис
тической сфере общения словесные единицы типа ’агрессия" (напа
дение одного государства на другое с целью захвата территориии, 
уничтожения независимости и насильственного подчинения населе
ния, с эмоцией неодобрения и отрицательной оценкой), "зачинщик" 
(.тот, кто начинает что-либо неблаговидное, с эмоцией осуждения и 
отрицательной оценкой).

Вместе с тем, к собственно эмоционально-оценочным словам 
относятся словообразовательные производные номинативных лексем с 
суффиксами субъективной оценки типа "старикашка", "доченька".

К выделенному лексическому ряду примыкают также словесные 
единицы, в которых сема эмоциональности подавляет сему оценки 
(например: "карапуз" - с эмоцией одобрения и лаской о маленьком 
ребенке) или вообще является единственным выраженным компонентом 
значения слова (например, в эмоциональных обращениях типа "голу
бушка", "соколик", "милочка").

Отдельную подгруппу в группе собственно эмоционально-оценоч
ных словесных единиц составляют усилительно-эмоциональные слова, 
в которых семы эмоциональности, оценки и стилистической отнесен
ности дополняются семой интенсивности-экстенсивности. Ср.: "ту
пица" - очень глупый, несообразительный человек, с эмоцией през
рения, отрицательной оценкой и стилистической окраской неофици- 
альности, разговорности; "восхитительный" - чрезвычайно красивый, 
прелестный, с эмоцией одобрения, положительной оценкой и стилис
тической окраской неофициальное™, разговорности. В группу уси
лительно-эмоциональных слов включаются также словообразовательные 
производные номинативных лексем с увеличительным или уменьшитель
ным значением типа "ручонка", "ручища" (от "рук/i"), словообразо
вательные производные со значением характеристики человека типа 
"трудяга" (от "трудиться"), "богатей" (от "богатый"), "злюка" (от



"злой") /3/. К усилительно-эмоциональным словам относятся и 
глаголы широкой диффузной семантики, передающие интенсивные 
действия, процессы и имеющие разговорный или просторечный хара
ктер: "наяривать", "шпарить", "грохнуться". Вне контекста носи
тели языка воспринимают только номинативное значение таких гла
голов. Однако контекстуальное употребление подобных словесных 
единиц всегда связано с эмоциональной ситуацией, что дает право 
говорить о наличии в их семантической структуре потенциальных 
эмоциональных сем, которые так или иначе актуализируются в усло
виях речевого употребления.

П. Узуально-эмоционально-оценочные слова. в семантической 
структуре которых особую значимость имеет коннотативный компо
нент стилистической отнесенности, представленный как "официаль
ное, высокое" (высокая лексика) и "неофициальное, вульгарное" 
(грубые вульгаризмы). Наибольший интерес представляет так назы
ваемая "высокая лексика", к которой относятся слова, традиционно 
используемые для создания приподнятости, возвышенности, отмечае
мые в словарях пометами "высокое", "торжественное", "риторичес
кое", "приподнятое", "поэтическое" /4/. В составе высокой лекси
ки выделяются слова торжественно-возвышенные и слова поэтические.

К узуально-эмоционально-оценочным относятся, прежде всего, 
торжественно-возвышенные слова с выраженным эмоционально-оценоч
ным компонентом значения, свойственные публицистической и худо
жественной сферам общения. Для семантической структуры большин
ства торжественно-возвышенных слов характерны положительные эмо
ционально-оценочные компоненты значения. Ср.: "труженик", "бес
смертье", "отчизна", "дерзать", "несокрушимый". Немногочисленна 
в русском языке, группа высоких слов, имеющих в своей семантике 
отрицательные эмоционально-оценочные семы. Ср.: "бесчестье", 
"злодеяние", "судилище", "ярмо", "гонитель". Существуют также 
торжественно-возвышенные слова, полюсность эмоции и оценки кото
рых может меняться. Ср.: "оплот мира" - "оплот реакции", "великое 
деяние" - "гнусное деяние" и т.п. К ввделенной группе эмоциональ
но-оценочных слов примыкает также высокая лексика, в которой сема 
оценки остается невыраженной. Ср.: "кончина" - с эмоцией сочувст
вия о смерти; "Слава!"; "Да здравствует!" и т.п.

В разряд узуально-эмоционально-оценочной лексики следует 
включать и такие торжественно-возвышенные слова, в семантической 
структуре которых семы эмоции и оценки относятся к числу потен
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циальных и актуализируются лишь в определенных контекстуальных 
условиях. Ср.: "дар", "зодчий", "грядущий", "стяг" и т.п. Наб
людения показывают, что использование высокой лексики возможно 
лишь в эмоционально насыщенных ситуациях, которые могут оцени
ваться или как положительные или как отрицательные. Очевидно, 
что употребление слова "зодчий" вместо "архитектор", слова "ис
пить" вместо "выпить", слова "дар" вместо "подарок" и т.п. пред 
полагает определенную эмоциональную оценку предметов, явлений, 
процессов, выражает определенную эмоциональную настроенность го
ворящего. В целом, традиция употребления высоких слов в соответ
ствующих сферах создает во1фуг них как бы своеобразный эмоцио
нальный потенциал, в результате чего в семантических структурах 
подобных словесных единиц развиваются потенциальные эмоциональ
но-оценочные семы.

Лексика поэтическая представляет, собой весьма немногочис
ленную группу слов, являющихся остатками ушедшей в прошлое сис
темы функционально ограниченного поэтического языка. Поэтическая 
лексика подразделяется на лексику архаическую ("златой", "лани
ты", "очи", "младость") и традиционно-метафорическую ("лазурь", 
"муза", "эфир"). Семантическая структура поэтизмов во многом 
тождественна семантической структуре торжественно-экспрессивных 
слов. Семы эмоциональности и оценки у большинства поэтизмов яв
ляются потенциальными, обусловленными традициями употребления 
данных языковых единиц в эмоциональных ситуациях и контекстах. - 
Вместе с тем следует отметить, что многие из архаических поэтиз
мов в настоящее время уже не воспринимаются как эмоционально
оценочные и теряют свои эмоционально-оценочные компоненты даже 
на уровне потенциальных составляющих семантической структуры сло
ва (ср., например: "твердь" в значении "небо", "зеницы" в значе
нии "глаза").

Ш. Образные эмоционально-оценочные слова, в семантической 
структуре которых наряду с денотативными и коннотативными компо
нентами присутствуют выраженные образные компоненты значения.

К выделенному разряду эмоционально-оценочной лексики отно
сятся, прежде всего, слова с яркой внутренней формой типа "ле
жебока", "мироед", "кровосос", "безбожник", "братоубийственный", 
образность которых основана на сохранении мотивированности 'значе
ний.

Большую группу образных эмоционально-оценочных слов состав
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ляют семантические производные номинативных лексем типа "лопух"
(о простоватом, несообразительном человеке, с эмоцией неодобре
ния и отрицательной оценкой), "бревно" (о тупом, глупом и нечут
ком человеке, с эмоцией пренебрежения и отрицательной оценкой), 
"комедия" (о лицемерии, притворстве в исполнении чего-либо, лице
мерном поведении, с эмоцией презрения и отрицательной оценкой) и 
т.п.

С точки зрения тематической отнесенности можно выделить 
следующие основные разряды семантических производных номинатив
ных лексем:

1) названия животных:
а) звери: "зверь", "зверюга", "заяц", "лев", "ввдра", "бык" 

и т.п.;
б) птици: "гусь", " голубь", "сокол", "орел" и т.п.;
в) пресмыкающиеся: "змей", "гадюка", "гадина" и т.п.;
г) насекомые: "муравей", "гнида" и т.п.;
д) названия частей тела животных: "морда" (о лице), "лапа"

(о руке) и т.п.;
2) названия растений: "лопух", "дуб" и т.п.;
3) названия неодушевленных предметов: "бревно", "каланча", 

"кукла", "истукан", "пень", "золото" (все - о человеке), "болото" 
(о том, что характеризуется косностью, застоем, отсутствием живой 
инициативы, с эмоцией презрения и отрицательной оценкой) и т.п.;

4) отвлеченные понятия: "комедия", "маскарад" (притворство; 
поведение, имеющее целью скрыть внутреннюю сущность чего-либо), 
"дрянь" (о чем-нибудь плохом, скверном, с эмоцией презрения и от
рицательной оценкой) и т.п.;

5) социальные и профессиональные понятия и обозначения: "ба
рин" (о человеке, который уклоняется от труда, перекладывает свою 
работу на других, с эмоцией неодобрения,отрицательной оценкой), 
"артист" (тот, кто обладает высоким мастерс.твом в какой-либо об
ласти, талантливо делает что-то, с эмоцией восхищения и положи
тельной оценкой), "варвар" (грубый и жестокий человек, с эмоцией 
негодования и отрицательной оценкой) и т.п.;

6) названия мифических существ: "ведьма", "демон", "бука"
(о нелюдимом, угрюмом человеке, с эмоцией неодобрения и отрица
тельной оценкой).

К образным эмоционально-оценочным словам относятся и так на
зываемые "изобразительные слова" (по терминологии М.И. Черемиси-
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ной) типа "мымра", "хмырь", "фифа" /5/. На первое место в се
мантической структуре "изобразительных слов" выдвигаются эмоци
онально-оценочные и стилистические семы, подкрепленные образным 
компонентом значения, который оказывается неопределенным, "раз
мытым". В связи с тем, что денотативное содержание подобных 
словесных единиц меняется в зависимости от ситуации, индивиду
ального опыта участников коммуникации и денотаты этих слов не 
поддаются однозначному описанию, образные компоненты значений 
лексем типа "мымра" и "хмырь" могут по-разному обрабатываться в 
индивидуальном сознании говорящих и, следовательно, могут су
щественно меняться.

В группе образной эмоционально-оценочной лексики встречают
ся словесные единицы с колеблющейся эмоционально-оценочной отне
сенностью. Так, например, слово "сорвиголова" в качестве харак
теристики чрезвычайно смелого и ничего не боящегося человека мо
жет употребляться как с эмоцией одобрения и положительной оцен
кой, так и с эмоцией неодобрения и отрицательной оценкой, а сло
во "муравей" как характеристика трудолюбивого человека может ос
мысляться как в положительном эмоционально-оценочном плане, так 
и в отрицательном.

К образным эмоционально-оценочным словам примыкают лексемы, 
в семантической структуре которых компонент оценки остается невы
раженным, а компонент эмоциональности имеет очень большую смысло
вую нагрузку (например: "горемыка" - человек, постоянно испытыва
ющий горе, беды, неудачник, с эмоцией сочувствия, яркой внутрен
ней формой и стилистической окраской неофициальности, разговорно
сти).

Изучение эмоционально-оценочной лексики русского языка пока
зывает, что по отношению ко всем эмоционально-оценочным единицам 
можно говорить о превалировании в их семантической структуре кон- 
нотативных компонентов значения и подавленности денотативных 
компонентов. Однако степень подавленности, нейтрализации денота
тивных компонентов значения в различных группах эмоционально-оце
ночных слов не одинакова. Можно выделить две разновидности эмоци
онально-оценочных единиц: эмоционально-оценочные слова с ослаблен
ной номинативностыо и эмоционально-оценочные слова с сильно ос
лабленной номинативностью /6/. Эмоционально-оценочные слова с ос
лабленной номинативностыо составляют большую часть эмоционально
оценочной лексики русского языка. Они называют определенный ре-
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•рент и одновременно характеризуют его, выражают эмоциональное 
птношение говорящего к называемому явлению, эмоциональную оцен
ку факта и т.п. К эмоционально-оценочным словам с ослабленной 
номинативностыо относится большинство собственно эмоционально
оценочных словесных единиц (за исключением усилительно-эмоцио
нальных слов и слов собственно эмоциональных типа "голубушка", 
"милочка", "карапуз"), почти вся узуально-эмоционально-оценоч- 
иая лексика и образные эмоционально-оценочные словесные единицы, 
сохраняющие определенную константную семантику ("лежебока", 
15ратоубийственный"). Эмоционально-оценочные слова с сильно ос
лабленной номинативностью характеризуются ярко выраженной диффуз- 
ностью семантики, которая возникает в результате вьщвижения на 
первый план коннотативных компонентов значения и смещения на пе
риферию номинативных компонентов. Ядро смыслового содержания та
ких слов составляют эмоциональные, оценочные, стилистические се
мы. Словесные единиц/ с сильно ослабленной номинативностью по 
существу соотносятся не с денотатом, а только с референтом в 
каждом конкретном коммуникативном акте. К указанному разряду 
эмоционально-оценочной лексики русского языка относятся усили
тельные эмоциональные слова и эмоциональные обращения, а также 
значительная часть образных эмоционально-оценочных слов (семан
тические цроизводные номинативных лексем, "изобразительные сло
ва" и т.п.).

В целом, эмоционально-оценочная лексика русского языка имеет 
ярко выраженную национально-культурную специфику. Национально
культурная значимость подобных слов проявляется на уровне конно- 
тат1>вных компонентов значения, в первую очередь, на уровне эмо
ционально-оценочных сем. Наиболее ощутимым и наглядным оказыва
ется национально-культурное своеобразие собственно эмоционально
оценочных словесных единиц с суффиксами субъективной оценки (ср. 
"судьбина", "долюшка", "страстишка", "зятек") и образных эмоцио
нально-оценочных слов (ср.: "заяц" как характеристика трусливого 
человека; "сокол" как характеристика сильного и красивого челове 
ка; "охламон" как характеристика человека, небрежного во внешнем 
виде, в поведении, небрежно относящегося к окружающим и к самому 
себе).

Наблюдения показывают, что в процессе усвоения русской эмо
ционально-оценочной лексики носителями других языков денотатив
ные и коннотативные особенности русских эмоционально-оценочных
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слов часто выпадают из поля зрения учащихся или воспринимаются 
ими в искаженном виде. Непонимание смыслового наполнения ука
занных словесных единиц обусловливается, как правило, отсутст 
вием эквивалентов русским эмоционально-оценочным образованны 
во многих языках мира (так, например, во многих языках отсутст
вует в той или иной степени система суффиксальных образований, 
выражающих субъективную оценку). Неправильное восприятие рус
ской эмоционально-оценочной лексики обусловливается чаще всего 
действием процессов интерференции, то есть влиянием системы 
родного языка, перенесением особенностей эмоционально-оценочного 
наполнения словесных единиц родного языод на соответствующие 
словесные единицы русского языка (ср., например, различия в эмо
ционально-оценочных наполнениях семантических производных номи
нативных лексем типа "коза" в русском и немецком языках; "гусь" 
в русском и английском языках; "корова",'"слон" в русском языке 
и языках народов Востока и т.п.). Все это определяет необходи
мость особого подхода к изучению эмоционально-оценочной лексики 
русского языка в условиях учебного билингвизма, вьщеления подоб
ного рода слов в особый лексический разряд на основе приведенной 
выше классификации, требует подробной семантизации лексических 
единиц с учетом специфики их денотативных, эмоционально-оценоч
ных, стилистических и образных компонентов значения.
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