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Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы
семантики. Новосибирск: Наука, 1986. 230 с.

Рецензируемая книга посвящена спе-
циальному исследованию семантической
специфики экспрессивной лексики лите-
ратурно-разговорного и диалектного упо-
требления. В работе представлены резуль-
таты парадигматического и синтагматиче-
ского анализа экспрессивных слов — лек-
сем и лексико-семантических вариантов,
выявлены типы лексических экспрессив-
ных значений и коннотативных сем,
формирующих эти значения. Автором
предложена новая концепция экспрессив-
ной семантики на материале экспрессив-
ной лексики разговорного употребления
(далее сокращенно — ЭЛРУ).

Монография состоит из Введения, двух
разделов и Заключения. В конце ее
прилагается словник экспрессивных лек-
сем и лексико-семантических вариантов,
использованных в качестве иллюстратив-
ного материала. Завершает книгу об-
ширная литература по избранной проб-
леме (более 300 наименований).

Во Введении автор объясняет объект
своего исследования, его материал,
вскрывает состояние разработки проблем
экспрессивной лексической семантики
русского языка и выдвигает постулаты,
которые верифицируются в последующих
разделах и главах книги (с. 3—14).
К числу нерешенных вопросов теорети-
ческого, методологического и лексико-
графического характера, имеющих непо-
средственное отношение к исследуемой
проблематике, Н. А. Лукьянова справед-
ливо относит следующее: содержание тер-

минов «экспрессивность», «образность»
«коннотация», «экспрессивная функция»
и др; границы экспрессивной лексики и
ее взаимодействие с номинативной лекси-
кой русского языка; состав экспрессив-
ной микросистемы как специального фон-
да языка; семантическая структура кон-
нотации; особенности проблем экспрес-
сивности в лексикологии, семасиологии
и стилистике; лексикографическое отра-
жение экспрессивной семантики и ряд
других проблем (с. 3—14). Перечислен-
ные вопросы, как и многие другие, ня
в отечественном, ни в зарубежном языко-
знании не имеют адекватного решения,
и потому обращение к ним автора данной
монографии заслуживает внимания.

Первый раздел книги «Семантическая
основа экспрессивности и границы экс-
прессивной лексики» состоит из дв>х
глав. В гл. 1 Н. А. Лукьянова связывает
семантическую категорию экспрессивно-
сти с экспрессивной- функцией языка,
которая имеет систему средств выраже-
ния на всех языковых уровнях. В моно-
графии рассматривается преимуществен-
но лексический уровень литературного и
диалектного языка, формирующий фонд
ЭЛРУ. Этот фонд, по мнению автора
книги, частично пересекается с номина-
тивным фондом языка. Тем самым автор
противопоставляет ЭЛРУ номинативному
фонду языка и выделяет ее в относи-
тельно самостоятельную подсистему, еди-
ницей которой является экспрессии
(с. 27 — 34). Необходимо, однако, отме-

139



тить, что сама номинация может быть
изначально экспрессивно-эмоционально-
оценочной: [ 1 —3].

Н. А. Лукьянова формулирует следую-
щие положения: экспрессивность — се-
мантическая категория, и потому это об-
ласть семасиологии и лексикологии,
а не стилистики, хотя автор и допускает,
что экспрессивность имеет также и сти-
листический аспект; единица этой кате-
гории — экспрессив-лексема или лекси-
ко-семантический вариант, основным со-
держанием которых является экспрессив-
ное значение; главная функция последне-
го — выразить представление о предмете
и эмоциональное отношение к нему; се-
мантическим основанием экспрессивности
является эмоциональная оценка, интен-
сивность и — факультативно — образ-
ность (с. 45—75); данные семы порожда-
ют экспрессивную семантику лексемы и,
по утверждению автора, присутствуют
«в семантике любого экспрессива в сово-
купности» (с. 81); коннотация есть экс-
прессивность. Таким образом, лексиче-
ское значение экспрессива состоит из
двух макрокомпонентов: номинативного
и коннотативного (т. е. экспрессивного),
каждый из которых имеет свою структу-
ру (с. 45—55, 56—63).

Попутно Н. А. Лукьянова дает оценку
различным методикам исследования экс-
прессивности и отмечает, что наиболее
информативным источником представле-
ния об экспрессивности того или иного
слова является языковая компетенция
носителей литературного языка, диа-
лекта.

Среди множества новых знаний об экс-
прессивности, полученных в исследова-
нии Н. А. Лукьяновой, особый интерес
представляет установление ею границ
экспрессивной лексики (хотя и условных,
но все же границ), введение понятия
экспрессивного фонда разговорного упо-
требления, установление факта возмож-
ного совмещения в семантической струк-
туре экспрессива собственно номинатив-
ного п экспрессивного значений. К числу
заслуживающих внимания относится и
предложенное автором понимание образ-
ности: образ — это эталон, он имеет
«пьедестал» и надстройку (с. 69); образ-
ность считается компонентом лексического
значения экспрессива (с. 75). Характер-
но, что к такому же выводу приходят
и другие авторы, специально исследовав-
шие категорию образности с семасиоло-
гических позиций [4—5].

Однако едва ли правомерно, на наш
взгляд, утверждать, что все экспрессивы
соотносятся не с денотатом, а только
с референтом (с. 42). Нам представляется,
что когда называют кого-либо «шало-
паем», «балаболкой», «рвачем», то имеют
в виду обобщенный образ соответствую-

щего типа людей, представление о нем.
Вызывает возражение и отождествление,
проводимое автором между экспрессив-
ностью и коннотацией, и употребление
этих терминов как синонимов (с. 76).
Специальное исследование показало, что
коннотативна фактически только эмо-
тивность (см. аргументацию в [6]).

Второй раздел рецензируемой книги
«Семантика экспрессивов» содержит три
главы. В гл. 1 рассматриваются формаль-
ные признаки и неформальные показа-
тели экспрессивности. Здесь аргументи-
руется следующее положение: экспрес-
сивность как семантическое свойство
ЭЛРУ мотивирована либо словообразо-
вательно, либо семантически посредством
внутренней формы или метафоры (с. 85).
Большинство экспрессивов, по данным
Н. А. Лукьяновой, являются мотивиро-
ванными (с. 104). Экспрессивная семан-
тика представлена в языке тремя типами
значений и соответственно тремя типами
ЭЛРУ (с. 105). Как между данными значе-
ниями (эмоционально-оценочным, интен-
сивно-эмоционально-оценочным и экспрес-
сивно-интенсивным), так и между соот-
ветствующими группами экспрессивной
лексики отсутствует четкая граница: это
объясняется размытостью границ между
коннотативными семами экспрессивности,
а также различным «поведением» одного
и того же экспрессива в различных кон-
текстах (с. 106). Новым в рассматривае-
мом исследовании является и то, что
не получает подтверждения широко рас-
пространенное в русистике мнение о диф-
фузности как обязательном компоненте
экспрессивного слова (с. 160).

Последняя глава второго раздела по-
священа экспрессивному слову в выска-
зывании (с. 164—195). При рассмотре-
нии «поведения» экспрессивов в речи
Н. А. Лукьянова убедилась в том, что
экспрессив не создает экспрессивного кон-
текста, а сам тяготеет к эмоционально
насыщенным высказываниям (с. 185). Экс-
прессивный контекст автор удачно на-
зывает «контекстом-мнением» в противо-
положность неэкспрессивному, который
она именует «контекстом-сообщением».
Чрезвычайно оригинальной и потому ин-
тересной является «находка» автора, ка-
сающаяся аналогии экспрессивного текс-
та с лексической единицей, имеющей
и план содержания (экспрессивная се-
мантика), и план выражения (особые
синтаксические конструкции и их лек-
сическое наполнение) (с. 186—188).

Заключительная глава книги представ-
ляет значительный интерес для русис-
тики еще потому, что диалектный ма-
териал привлекается к исследованию в ас-
пекте лингвистики текста. Весьма инте-
ресно в связи с этим выдвигаемое Н. А.
Лукьяновой положение относительно
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> частия диалектной лексики в форми-
ровании различных типов экспрессивных
контекстов — информативного, слабо
информативного и неинформативного
с. 172—174); обращает на себя внимание

также тезис автора об участии диалект-
ной лексики в актуализации п эксплика-
ции экспрессивности.

Разумеется, в краткой рецензии не-
возможно рассмотреть подробно все новые
положения предлагаемой Н. А. Лукья-
новой концепции экспрессивности языка,
неизбежно лишь перечисление наиболее
оригинальных и значительных. Кролю
уже названных выше, хочется указать
н на то положение автора, что новиз-
на, вопреки широко распространенному
в современном языкознании мнению, не
является признаком экспрессивности.
Новизна — признак неологизма, кото-
рый не обязательно является экспрес-
сивом.

Для коммуникативной грамматики ин-
тересен вывод Н. А. Лукьяновой о том,
что типы экспрессивных значений не за-
крепляются за ЭЛРУ определенных час-
тей речи. Автором установлено, что экс-
прессивная лексика и все типы экспрес-
сивных значений представлены во всех
частях речи (с. 108—109). Другое дело,
что, например, глаголам в большей сте-
пени свойственны интенсивно-эмоциональ-
но-оценочныи и экспрессивно-интенсив-
ный типы экспрессивных значений. Это,
как объясняет автор, обуславливается
спецификой глагольной семантики.

Необходимо подробнее остановиться на
представленной в книге концепции об-
разности. Н. А. Лукьянова считает, что
образность — не средство создания экс-
прессивности, а ее цель (с. 119). Прежде
всего, хочется возразить против извест-
ной «заданности» в определении образ-
ности (с. 123), в которой отражена ее
функциональная направленность на вы-
ражение эмоциональной оценки (с. 119—
120). Согласно мнению автора, слово,
выражающее посредством образа вне-
языковое содержание, но не содержащее
эмоциональной оценки,— не образное,
а содержащее эмоциональную оценку —
образное. Почему? Почему автор при-
знает оценочность эмоциональную и ра-
циональную, интенсивность экспрессив-
ную и денотативную и не допускает воз-
можности существования образности
экспрессивной (эмоциональной) и дено-
тативной (номинативной)? Изложенное
автором понимание образности, как пред-
ставляется, является суженным. Дума-
ется, что образность (а точнее, возможно
было бы говорить о внутренней форме,
образно мотивирующей экспрессивное
значение) — это все же один из механиз-
мов создания экспрессивности: практи-
чески все экспрессивы — это номинации

либо производные, либо с «экзотической»
звуковой формой. А это значит, что ста-
дия образности обязательна, значима же
не образность сама по себе, а эмоциональ-
но-оценочная семантика, производящая
экспрессивный эффект.

Представляется, что позиция Н. А. Лу-
кьяновой относительно образности как
компонента семантической структуры сло-
ва (с. 120) нуждается либо в дополнитель-
ной аргументации, либо в коррекции.

Свою задачу Н. А. Лукьянова видела
в том, чтобы изложить теоретическую
концепцию экспрессивности и одновре-
менно осмыслить ее основные понятия,
предложить ряд новых терминов. Дан-
ная задача, несомненно, полностью вы-
полнена. Поисковая проблема получила
решение, проливающее свет на многие
вопросы экспрессивной семантики языка.
Выводы Н. А. Лукьяновой послужат тео-
ретической и методологической базой для
дальнейших изысканий в этой пока еще
мало разработанной области семасиоло-
гии языка.

Разумеется, в рецензируемой моногра-
фии, посвященной столь сложным во-
просам, не может не быть спорных поло-
жений, но концепция экспрессивности,
которая в ней разработана, представля-
ется достаточно обоснованной и внутренне
непротиворечивой. Она, несомненно, бу-
дет стимулировать дальнейшие изыска-
ния лингвистов в этом направлении.

В заключение отметим, что книга
Н. А. Лукьяновой написана простым, до-
ступным языком, прекрасно издана и бо-
гато иллюстрирована примерами, в том
числе — из диалектов сел Сибири.
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