
В . А . ЗАРЕЧБЕВА

К ВОПРОСУ ОБ ЗМСЩГОШиіЬНО-ОЦЕВСЧНОМ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА

В последнее время лингвис:ы разных направлений проявляют все больший 
интерес к изучению содержательной стороны языка. И это не случайна, так 
как именно содержательная сторона языка в диалектическом единстве с его 
формальными аспектами составляет сущность языка как универсального сред-
ства общения, и как самого верного, самого точного и самого могучего сред-
ства выражения мыслей и чувств*.

Наименее изученным аспектом смысловой структуры слова до сих пер остает-
ся его стилистическая сущность, под которой мы понимаем "совокупность 
экспрессивны^, эмоциональных, стилистических средств" .  Еще менее разрабо -
танным является вопрос стилистического использования словообразовательных 
моделей. Наиболее показательны в этом отношении работы то русскому языку, 
возможно в связи с тем, как отмечает И , 2 , Степанова, что русский язык бо-'Л
гаче других экспрессивными средствами . Преимущественкбй принадлежностью 
русской разговорной речи, например, являются суффиксы и префиксы субъек-
тивной оценки, словообразовательная, а нв формообразующая функция которых 
обусловливается их эмоциональной природой, ибо они формируют в языке сло-
ва с особым значением и назначением, например, распрекрасный, развеселый, 
сынуля, ; )ченька. Исследователи других языков стали уделять значительное 
внимание 'стилистическому аспекту словообразования, и все де данный аспект 
словообразования находится лишь в начальной стадии разработки. И дело 
здесь, на наш взгляд, в следующем. Лингвостилистика является очень колодой 
языковедческой дисциплиной. Ее основные категории, такие, как, например, 
экспрессивность, эмоциональность до настоящего времени не подучили должно-
го освещения и однозначного толкования в лингвистике. В лингвистических 
исследованиях наблюдается смешение понятий "стилевой", "экспрессивный", 
"эмоциональный” . Соотношение эмоционального с экспрессивным толкуется раз-
ными лингвистами по-разному. 0 . С . Ахманова, Р . Н. Будагов, В . В . Винограг-
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дов, А . З ей д ел ь,В . Шнейдер, R . М. Шанский юс отождествляют. Е . М. Галкина- 
Федорук понятие "эмоциональность'' отличает от понятия "экспрессивность", 
так как, несмотря на их взаимосвязь, у них разные функции и задачи. Эмоци- 
оиальные элементы в языке служат для выражения чувств человека, экспрес-
сивные -  для усиления выразительности и изобразительности, как при выраже-
нии эмоций, так и при выражении мысли*1. Мы присоединяемся к мнение Е . М. 
Галкиной-Федорук о том, что "выражение эмоции в языке всегда экспрессивно, 
но экспрессивность в языке не всегда эмоциональна". "Эмоционально окрашен-
ные слова выражают чувства человека, что, всегда делает речь выразительной, 
т . е .  экспрессивной"5 .

Н. А . Гастилене считает, что экспрессивность может быть свойственна 
и элементам языка, и элементам речи. По ее мнению, в качестве дифферен-
циального признака на языковом уровне следует считать системные, а на ре-
чевом -  контекстуальные экспрессивные элементы0 . То же самое можно ска-
зать к об эмоциональности. Многие лингвисты, сторонники рационализма в 
языке отрицают чувственный элемент в словах. Один из них, А.  Слейхер, счи-
тая язык зБуковым выражением мысли, полагал, что "чувства, восприятия, 
волеизлиякия язык прямо не выражает: язык не непосредственное выражение 
чувства и вели, но мысли. Если необходимо через посредство языка выра-
зитъ чувство и волю, то это возможно сделать только опосредованным путем,7
а именно, в форме мысли" .

Но большинство лингвистов все-таки признает эмоциональность как н еоті- 
еилемый компонент содержательной структуры слова, исходя кз оппозиции: 
нейтральное слово -  эмоционально окрашенное слово, единой же точки грек к.-: 
на природу эмоционального все-таки нет. Это можно проследить хотя бы г.о 
терминологии.

И. В. Арнольд® употребляет для обозначения эмоционального'термин "эмо-
циональное соэначение", А . Эиберер^ -  "сопутствующая значимость", состоя-
щая кз " попутного представления + чувственного компонента", В . Дорожеь- 
ский*® -  "чувственный тон"*х .

Против такой непоследовательности в терминологии выступает Э. Г . Ри-
зелъ , считая, что подобное явление стало возможным из-за влияния ра-
боты Н\ 0 . Эрдманна^ с трех компонентах .в значении слова: 1}понятийпое 
содержание ( b e g r i f f l i c h e r  I n h a l t ) ,  2) попутный СМЫСЛ (Nebensinn) К 
3) чувственный элемент (G e fü h ls w e r t ) ,  или содержание, связанное с настро-
ением. Э . Г . Ризелъ приводит е  своей работе цитату О . С . Ахмановой: "Сле-
дует еще раз и настойчизо подчеркнуть, что если речь идет о стилистике 
языка, то эти обертоны и коннотации являются элементами когерентными, 
т . е .  свойственники данным элементам языка объективно, вне непосредствен-
ной зависимости от того или другого случая их индивидуального или кон-
кретного речевого воспроизведения"1*1. Мы охотно присоединяемся к сущности 
этого-высказывания, но считаем терминологию, вслед за Э .Г . Ризелъ, неудач-
ной. Выражение "обертон" автоматически связывается с субъективным, а "кон-
нотация", основывающаяся, большей частью, на ассоциации, может быть реали-
зована только на уровне .речи. Мы же говорим об объективном характере сти-
листических значений в языке и лишь о субъективном характере их реалиса-
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цші в речи. Вещественные и стилистические значения свойственны лексически* 
единицам прежде всего как единицам языка, что обеспечивает их нснятийиость
их понимание Есеки носителями языка, независимо от тоге, каким рецантичес«1 .............. - -
ким трансформациям, каким "потрясениям" будет подвержено слово § йрѲ'М§ЯР§ ' 
общения^.

Эту же мысль высказывает Н. Г . Комлев: "Чувственный компонент 
ческом понятии (или значении) имеет в виду чувства, в разной и н тен он ^Я ?Й  
сопровождающие лексику. Однако з так называемой экспрессивной лекеирг 
ство является не кснкст ацкей, а лексическим понятием. Омоциокальный отте-
нок слов этого типа один и всеобщ для всего я з ь ік о в о г о  к о л л ек тн ва"^ .

Лингвисты из Г2Р Т . Еиппан и К, Е . Зоммерфельд, уделяющие много в н й Ц£- 
ния исследованию семантики слова, р а зд е л  ют взгляд советских ученых не 
объективную сущность эмоционального е  слове: "Отдельные значения есть рвч- 
то большее, чем только понятиГшсе ядро, т .е .  определенные слова вызывл^$ 
у всех членов языкового общества определенное эмоциональное действие"^ -

Подводя итоги выше сказанному, мм считаем возможным определить эмоцио'"* 
пально-оценочное значение как лингвистическое образование, объективно с у -
ществующее з системе языка в качестве компонента семантической структура 
слова. Под эмоционелыіо~суб?актквиой сценкой мы понимаем отношение гоьо$)#г 
шего к фактам действительности. Ото отношение может быть: ласковое, друже-
любнее, одобрительное, шутливое, ироническое, пренебрежительное, презри-
тельное.

Смоциональко-оценочное значение тесно связано с тем или иным функцио г; 
налькым стилем. Т ак, например, з разговорной речи при актуальности собст'^ 
венно-покягийных значений очень чаете выражаются субъективно-оценочные * 
эмоционально-экспрессивные значения. Выявить к охарактеризовать эмоцион-^і 
но- оценочные нюансы слова нелегко, так как они часто варьируют. Б н а ст о я -
щее время не представляется возможным говорить о системности (в полном 
смысле этого слова) эмоционально-оценочной лексики, речь может идти лишь 
о некоторых системных отношениях между элементами этого разряда. Для в т > = . 
ления характерных особенностей эмоционально-оценочной лексики необходимо 
изучить материал по предметно-смысловым группам, взяв за принцт класси-
фикации тот или иной релевантный признак. В словаре современного немецкого 
языка 'под редакцией Р . Клаппенбах и Е . Итейницах°  есть специальные пометы 
для обозначения эмоционально-оценочного значения слова: v e r t r a u l i c h ,  
s c h e r z h a f t ,  s p ö t t i s c h ,  ü b e r t r i e b e n ,  abwertend, Schim pfw ort, d e r b ,  v e r h ü l -
len d . Для своей работы мы Еыбрали кз этого словаря сложные глагольные 
коллоквиализмы с первым компонентом наречием, и п пытались проследить, 
чем достигается та или иная эмоционально-оценочная окраска слова,

Обиходно-разговорная речь представляет бобой большой интерес а точки 
зрения словообразования, поскольку именно здесь проявляется "словообразо-
вательная смелость", постоянная неудовлетворенность старым и поиски новых 
выразительных лексических средств. Обиходно- разговорная речь является 
своеобразной экспериментальной мастерской, где проделывается бесчисленное 
количество "опытов", прежде чем выделится закономерное и будет отброшено 
случай н ое^. 3 статье "К вопросу о сложных глагольных коллоквиализмах с
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В выше названных СГК неодобрение, порицание высказывается с эстетической 
точки зрения. Неодобрение, порицание монет быть вызван^ и моральными факто-
рами. Показательны в этом отношении СГК, характеризующие движение как бес-
плодное времяпровождение, например, herumbummeln, herumgehen, h eru m g ei-  
; s t e r n ,  herunigondeln, h eru m lau fen , herumrenneni— t  z i e l l o s ,  m uesig  umher-
gehen.

Отрицательное отношение к бесплодной, ненужной, не приносящей результа-
тов деятельности человека может быть выражено такими СГК, как'- ап + э h e r -  
um bosseln, nerumarbei. t e n ,  h eru m b aste ln , herum bessern, herum doktern , herum-
f i n g e r n ,  h e ru m ta o e z ie re n  и T„ д . — * u n g e s c h ic k t ,  e r f o l g l o s  a r b e i t e n -  

% Наэьанные глаголы имеет ярко выраженную пейоративную окраску. Глагол 
симплекс может этой негативной окраски и не иметь, например, h i n 1 2 3 4 5 6-  re d e n ,  
h e r  -  re d e n ,  h in s p r e c h e n ,  h e ru m ta p e z ie re n ,  h e r u n te r a p i e ie n ,  а если
пейоративная,окраска имеется в глаголе симплексе, то она еще более потен-
цируется при соединении наречного компонента, например, s i c h  h e ru m a rg e m ,
7 Ich herum uaIgen, h eru m fau len zen , herumhaufsn.

Выраженная симплексом,отрицательная деятельность человека характеризует-
ся в данном случае как явление длительное, затянувшееся.

Высказывая свою сценку, свое отношение к подобным фактам действительнос-
ти, говорящий пытается воздействовать на собеседника, используя возможность 
"управления индивидуальным и социальным поведением человека посредством 
языковой информации". Прямо не порождая "из ^ебя того или иного действия", 
эстетическая информация, в том числе и языковая, "создает только огромнуюр/і
потребность в действиях, и организуя наше поведение на будущее" -. В этом 
и заключается прагматическое свойство языковых средств.

Процесс человеческого познания включает в себя и элемент оценки. "Нель-
зя изучать действительное положение вещей," писал В . й. Ленин, "не квалиФи- '

25цируя его" . Изучение эмоционально-оценочной лексики имеет большое теоре-
тическое и практическое значение. Результаты проведенного исследования по-
казывают, что эмоционально-оценочную лексику можно подвергнуть анализу, 
инвентаризации и классификации на первых порах в более узких рамках, а за-
тем и в системе каждого конкретного языка.
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