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Сунь Юань

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ 
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматривается эмоционально-оценочная лексика на материале русских 
и китайских субстантивов. Описываются различные классификации эмоционально-оце
ночной лексики в русском и китайском языках. Поскольку данные языки относятся 
к разным языковым группам, эмоционально-оценочная лексика анализируется в плане 
национально-культурных коннотаций как проявление национального культурного кода, 
отражающего языковое сознание определенного социума.



Современное языкознание в настоящее время переводит свои интересы 
с объектов познания на субъект, что предполагает анализ возможностей 
человека в языке и языка в человеке. В лингвистике общепризнанной являет
ся теория антропоцентричности языка, в которой представление о языке и его 
носителе выступает в качестве основополагающего. Язык рассматривается 
как продукт культуры, как условие ее существования, как фактор формирова
ния культурных кодов. С позиций антропоцентрической парадигмы человек 
познает мир через осознание себя, своей теоретической и предметной деятель
ности в нем. И здесь основным показателем культурного кода, отражающего 
социальные и культурные реалии народа и имеющего различную эмоцио
нальную значимость, выступает лексика. В рамках антропоцентрической 
парадигмы исследователями предпринимаются попытки более глобального, 
а по сути междисциплинарного подхода к интерпретации сущности языка как 
специфического человеческого феномена, посредством которого можно по
нять природу личности, ее место в социуме и этносе, ее интеллектуальный 
и творческий потенциал. В связи с этой задачей внимания лингвистов заслу
живают человеческие эмоции. А поскольку эмоции отражают чувства и пере
живания, то их исследование ведется с точки зрения структуры, семантики и 
функционирования в различных языках, в частности в русском и китайском.

Проблема определения эмоционально-оценочной лексики является спор
ной до настоящего времени. Существуют разные подходы к определению 
данного понятия (В. И. Шаховский, Э. Вайгла, И. В. Арнольд, Лю Цзюань, 
Ян Минтянь и др.). Мы придерживаемся мнения, что слова с эмоционально
оценочным значением, обладая собственными чертами и особенностями, 
образуют отдельный класс в составе эмоциональной лексики [1], что эмоцио
нально-оценочная лексика в первую очередь передает эмоциональное состоя
ние говорящего, его отношение к ситуации, объекту и т.д., и только после 
этой функции реализуется ее информативная составляющая. Следует заме
тить, что слова с эмоционально-оценочным значением нужно отличать от тех 
которые обозначают виды эмоций. Первые являются средством выражения 
эмоций, вторые выполняют лишь номинативную функцию, т.е. являются 
названиями эмоций, например, гнев, радость, печаль, ужас, восторг и др.

Попробуем классифицировать и описать эмоционально-оценочную лек
сику в русском и китайском языках. Наиболее общий и условный способ 
разделения эмоционально-оценочной лексики на группы -  аксиологический. 
Он опирается на отношение субъекта оценки к ее объекту и позволяет судить 
об аксиологической шкале и представлениях у него о норме. Согласно данно
му критерию можно выделить две группы эмоционально-оценочной лексики:

1) слова с мелиоративным оценочным значением (в русском языке -
благодетель, храбрец; в китайском языке -  ШШ ‘отличник’, ‘образцовый 
пример’; ‘шедевр’);

2) слова с пейоративным оценочным значением (в русском языке -
скряга, изверг; в китайском языке -  ‘предатель’, ШШ ‘негодяй’).



При классификации эмоционально-оценочной лексики нужно учитывать 
то, что одни слова имеют эмоционально-оценочное значение независимо 
от контекста, а другие приобретают его лишь в определенном контексте. 
В связи с этим можно выделить две группы слов:

1) однозначные слова с ярким оценочным значением (слова, заклю
чающие эмоциональность в своей семантике): в русском языке -  гулёна, 
двурушник, пустомеля, симпатяга; в китайском языке -  ‘талантли
вость, одаренность’, £$Ш ‘прекрасный’, ‘злобный человек’, iMW
‘лицемерие’, ‘трус’;

2) многозначные слова, обычно нейтральные в основном значении, но 
получившие яркую эмоциональную окраску при употреблении в качестве 
метафоры, например: у носителей русского языка -  это орел (о мудром, про
зорливом, отважном человеке), лев (о сильном, мужественном и великодуш
ном человеке), тряпка (о бесхарактерном, безвольном человеке), шляпа 
(о вялом, неэнергичном человеке); у носителей китайского языка это карп 
(М: ассоциации с достатком, созвучно с богатством), персик (Ш: долголетие, 
согласно даосским представлениям о плоде бессмертия на островах в Восточ
ном море), яшма (Ш: благородство, из романа «Сон в красном тереме»), 
япошка (Ф В ^ : агрессия и жестокость, со времен японской оккупации 
восточных территорий и жестких расправ в 30-х гг. ХХ в.), дракон ( ^ :  един
ство нации, символ Китая), пион ( i f f : красота и роскошь, излюбленный 
сюжет национальной живописи и украшение садов). В перекрестных куль
турах указанные эмоционально наполненные слова воспринимаются нейт
рально или близко к нейтральным.

Из рассмотренных примеров видно, что даже при знакомых в обеих 
культурах денотативных компонентах лексемы эмоционально-оценочное 
восприятие их может не совпадать. Следовательно, эмоциональная лексика 
интерпретируется субъективно на уровне и индивидуальном, и национальном.

Одним из исследователей, посвятивших свою работу рассмотрению 
культурных коннотаций в русском и китайском языках, является У. Гохуа. 
В своей работе «Расхождения культурных коннотаций в русских и китайских 
словах-реалиях» исследователь выделяет 5 групп эмоционально-оценочной 
лексики:

1. Эквивалентная коннотативная лексика.
2. Лексика с коннотативными значениями только в одной культуре.
3. Лексика с различными коннотативными значениями.
4. Лексика с частично разными коннотативными значениями.
5. Безэквивалентная коннотативная лексика [2].
Мы считаем, что рассмотренные пять групп эмоционально-оценочных 

слов, выделенных У. Гохуа, имеют отношения в основном к многозначным 
словам, обычно нейтральным в основном значении, но получившим яркую 
эмоциональную окраску при употреблении в качестве метафоры. Для нашего 
исследования мы объединили группы 2 (лексика с коннотативным значе
нием только в одной культуре), 3 (лексика с различными коннотативными



значениями) и 4 (лексика с частично разными коннотативными значениями) 
в одну группу -  лексика с разными коннотативными значениями. Таким 
образом, в нашей работе, опираясь на классификацию У. Гохуа, рассматри
ваются три группы эмоционально-оценочной лексики:

1. Э к в и в а л е н т н а я  к о н н о т а т и в н а я  л е к с и к а .  К данной
группе можно отнести многие зоонимы. Так, орел в обеих культурах -  сим
вол благородства и решительности; рыба молчалива и живет в своей стихии 
ЯПМШ/К (как рыба в воде); змея -  коварное, хладнокровное и жестокое 
существо; в китайском ЖЁЛШ^ ,̂ (змея ползет беззвучно, коварные
планы незаметны), ЛЙ^Й М  (голова тигра, а хвост-то змеиный), в русском 
пригреть змею на груди, змея подколодная. С л о в о ‘пчела’ используется 
в обоих языках для указания на трудолюбивого человека (работать как пчела). 
Вид мокрой курицы ШШЩ (курица в супе) вызывает одинаковое презрение 
и в обоих языках описывает жалкого человека.

2. Л е к с и к а  с р а з н ы м и  к о н н о т а т и в н ы м и  значениями 
в русском и китайском языках, иллюстрирующая разницу в системе ценно
стей: объект и процедура интеллектуального анализа совпадают, но в шкале 
восприятия она располагается в китайской и русской культурах на разных 
делениях. Рассмотрим некоторые примеры. Так, заяц в русском языке -  
символ трусости, в китайской культуре ассоциативный ореол выглядит ина
че. Например, пришедший из даосизма и широко известный Лунный заяц -  
персонаж трудолюбивый, достойный, тщательно выполняющий важную 
работу -  толочь порошок бессмертия на луне. f-EJL -  ‘подпорка, опора’. 
В современном китайском языке слово часто используется в значении 
‘богатый покровитель молоденькой девушки’ (WffiJL -  ‘иметь спонсора’), 
т.е., в отличие от русской положительной коннотации (ты моя поддержка и 
опора), слово имеет пренебрежительный оттенок.

3. Б е з э к в и в а л е н т н а я  к о н н о т а т и в н а я  л е к с и к а .  К дан
ной группе относится лексика, отражающая национальные тенденции и обла
дающая яркой национальной спецификой. В русском и китайском языках 
имеется большое количество слов, свидетельствующих о расхождениях 
между культурами двух стран. Как утверждает Цун Япин, непонятийные 
(национально-специфичные) семантические компоненты этих слов зависят от 
разных факторов -  как языковых, так и неязыковых, поэтому лексика, харак
теризующая национальные тенденции, различается по отраженным в ней 
социальным реалиям, национальной культуре и эмоциональной значимости 
[3]. Однако именно безэквивалентная, фоновая коннотативная лексика отра
жает специфику национальной культуры русского и китайского народов, 
особенности многонациональной культуры в языковой картине мира. 
Очевидно, что безэквивалентная лексика при совпадающих в двух языках 
денотатах имеет существенные различия (не имеет эквивалентных эмоцио
нально-эстетических значений) в коннотативном компоненте и часто нуж
дается в особо тщательном пояснении, так как именно ассоциативные



пробелы приводят к недопониманию в процессе коммуникации. В китайском 
языке существует много непонятных для русских коннотативных слов, 
предающих чувственное, субъективное отношение человека к предметам и 
явлениям действительности. Так, при прямом переводе китайского выраже
ния ‘банка для лекарств’ носитель русского языка без соответствую
щих знаний не поймет, что речь идет о человеке, чрезмерно увлекающемся 
медикаментами, или ипохондрике. ВыражениеШШШ ‘железная пиала для 
риса’ в китайском языке имеет значение ‘обеспеченность работой и дохо
дом’: -  после проведения экономи
ческих реформ многие рабочие потеряли свою железную чашку риса, т.е. 
источник заработка.

Сочетание ш  ‘сердце и печень’ -  это ласковое обращение к близким, 
акцентирующее невозможность жизни без этого человека (супруги, ребенка): 
IftM ffilfl/b flf-  ‘ты мое сердце и печень’.

В. И. Горелов отмечает: чтобы показать в китайском языке характерные 
особенности слов, обладающих эмоционально-оценочным значением незави
симо от контекста, целесообразно подразделить их по способу словопроиз
водства. Так, он выделяет две группы:

1) слова, образованные сложением корней;
2) слова, образованные при помощи суффиксов JL и -^.
Мы считаем возможным выделить еще одну группу -  слова, образо

ванные с помощью префикса Щ -  однозначные слова с ярким эмоционально
оценочным значением. Основная масса слов в китайском языке образована 
сложением двух корневых морфем (композитов), например: (досл.
играть+губы) -  ‘болботун, пустослов’; ® ^ fe )  (досл. лень + человек) -  
‘лентяй’; (досл. две стороны + гладкий) -  ‘человек, который хочет
угодить всем (и тем, и другим)’; (досл. доска почета + образцовый) -
‘пример для подражания’; (досл. уметь + рука) -  ‘умелец, виртуоз’.
В данной группе хотим отдельно отметить субстантивы, образованные при 
помощи морфем ( ^  ‘чёрт’, ^  ‘червь’, ш  ‘яйцо’; ^  ‘кость’), вносящих 
в сложное слово отрицательное добавочное значение: (Ш ) (досл. зло +
чёрт) -  ‘изверг’; (досл. алкоголь + чёрт) -  ‘алкоголик’; (досл.
дремота + червяк) -  ‘соня’; (досл. глупый + червяк) -  ‘глупец’;
(досл. дурной + яйцо) -  ‘дурак’; ±ФМ (досл. плохой + яйцо) -  ‘плохой 
человек’; (досл. мутный + яйцо) -  ‘негодяй’; (досл. дешёвый +
кость) -  ‘подлец’; (досл. лень + кость) -  ‘лентяй’. В данных
примерах морфемы ^  ‘чёрт’, ^  ‘червь’, Ш ‘яйцо’, ^  ‘кость’ утрачивают 
прямое предметно-логическое значение, но наделяют лексему эмоциональ
ной оценкой, что позволяет образовать субстантивы с пейоративным оценоч
ным значением.



В процессе исследования была обнаружена большая группа субстанти- 
вов, образованных с помощью морфемы человек, которая имеет разное гра
фическое начертание (А , Ш, А,Ш ,А ’ и т.д.), например: 

(досл. болезнь + человек) -  ‘болезненный человек’; Р Е Ш  (досл. 
деревня + человек) -  ‘провинциал’; ША (досл. толстый + человек) -  ‘неоте
санный, необразованный человек’; ШШ (досл. презренный + человек) -  
‘предатель’; (плохой + человек) -  ‘головорез’; ША (Ш) (лень + человек) -
‘лентяй’; (безвольный + человек) ‘трус’; E f f  (толстый + человек) -
‘толстяк’. Это можно объяснить тем, что эмоционально-оценочная лексика 
в большинстве случаев имеет отношение к человеку, его деятельности, 
внешнему виду, характеру и т. д.

Лексические единицы, оформленные с помощью суффиксов, хоть 
и составляют небольшую группу (в китайском языке представлены всего 
двумя суффиксами: JL и А), но представляют определенный интерес с точки 
зрения экспрессивных свойств. Эти суффиксы образуют своеобразную 
оппозицию: первый суффикс передает позитивное отношение (имеет
ласкательный оттенок значения), второй имеет негативное значение 
(уничижительный оттенок), например: ^ А  (старик, старец), ^ А А
(старикашка). Интересно, что в пекинском диалекте наиболее заметным 
отличием является распространенность ротических гласных. Практически 
все они являются результатом присоединения суффикса JL, что позволяет 
пекинцам более четко давать оценку явлениям окружающей действитель
ности и выражать определенные эмоции. Данный феномен (эризация) 
считается одной из наиболее заметных черт диалекта. В русском языке 
выражением оценочного значения могут быть уменьшительно-ласкательные 
суффиксы -к-, -ик-, -утттк-, -юшк-: ключик, заюшка, столбик; суффиксы, 
выражающие пренебрежительное отношение: -ишк-, -онк-: людишки, бума
жонка, лавчонка.

Слова с эмоционально-оценочным значением в китайском языке обра
зуются также с помощью префикса И  (А), который добавляется к фамилиям 
или словам, обозначающим названия родственных связей, например: АМ-- 
ИМ  (Чжан Цян -  А Цян (Цянчик)) $ ^ - - И ^  (Ли Хуа -  А Хуа (Хуачик)); 
т ^ ^ - И ^  (брат -  А брат (братик)), ШШ -  ИШ (сестра -  А сестра 
(сестренка)). В русском языке такого способа образования слов с эмоцио
нально-оценочным значением не существует.
Таким образом, в эмоционально-оценочной лексике в русском и китайском 
языках мы выделили две группы: однозначные слова с прямым эмоцио
нально-оценочным значением и многозначные слова, приобретающие эмо
ционально-оценочное значение в контексте. В группе однозначных слов 
с прямым эмоционально-оценочным значением в китайском языке выделяем 
три способа образования слов: сложение корневых морфем, с помощью 
суффиксов JL и А, с помощью префикса Щ. В группе многозначных слов 
с контекстуальным эмоционально-оценочным значением выделяем три группы



эмоционально-оценочной лексики, опираясь на категории, разработанные 
У. Гохуа (рисунок). В каждой группе выделяются также эмоционально-оце
ночные слова с мелиоративным оценочным значением и слова с пейоратив
ным оценочным значением.

Классификация эмоционально-оценочной лексики в русском и китайском языках
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This article considered emotional and evaluative vocabulary based on the material o f  
substantives in Russian and Chinese languages. As a result, the classification o f emotional and 
evaluative vocabulary was presented, considering not only axiological, but also connotative 
aspect.
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ/ВНИЗ 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматриваются особенности обозначения направления движения вверх 
и вниз с помощью глаголов в английском и русском языках. Анализируются и сопо
ставляются количественный состав и структурно-семантические характеристики глаголов,


