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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЫСЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОНЯТИЯ 

ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Н. Г А СТИЛ ЕНЕ 

Под экспрессивностью во всех отраслях искусства, в том числе и в сло

весно-художественном, обычно подразумевается усиление выразительности, 

изобразительности, увеличение впечатляющей силы нарисованного, из

ваянного или написанного. 

В основе языковой экспрессивности лежит стремление посылающего 

воздействовать на воспринимающего с целью убеждения или влияния на его 

эмоциональное и эстетическое начало. Экспрессивность в языковом плане -
комплексное понятие. В нем переплетаются несколько смысловых элемен-

1"ОВ, наличие и связь которых интерпретируется исследователями по-раз

ному. З. И. Ситникова выделяет четыре компонента, входящих в смысло

вой состав понятия "экспрессивность": эмоциональный, оценочный, образ

ный, динамическиЙl. Р. А. Нехлина добавляет к ним и пятый: стилисти

чески-окрашенныЙ2 • С некоторой условностью, с которой сопряжено рас

смотрение совокупных понятий, мы: выделяем три основных компонента, 

входящих в смысловой состав понятия "экспрессивность": интенсивность, 

эмоциональность и образность. Хотя они взаимодействуют и обусловливают 

друг друга, однако подлежат рассмотрению в отдельности. 

Под интенсивностью мы понимаем количественный признак семанти

ческой насыщенности слова или выражения. Мы выделяем две формы про

явления понятия "интенсивность": усиление и ослабление. Усиление языко

вых средств встречается гораздо чаще, чем ослабление. Интенсивность вхо

дит как неотъемлемый элемент в значение многих слов, но она невозможна 

без наличия в языке опорных единиц лексико-семантической парадигмы, 

1".е. нейтральных коррелятов с близким значением. Для установления интен

сивности применяется сравнение соотносительных лексических единиц. 

Такие слова с усилительным признаком, как abscheulich, wunderbar, fabel-

1 З. И. Ситникова, Некоторые лингвистические основы стилистического исследо

вания, Канд. дисс., М., 1965. 
2 Р. А. Нехлина, Экспрессивность глаголов в произведениях современных немец

}шх писателей, Канд. дисс., М., 1968, стр. 48. 
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haJt, riesig, или с ослабленным признаком, как rotlieh, sehlvierig. tiinzeln, 
выделяются на фоне сопоставления с нейтральными словами hiiBlieh, sehon. 
groB, rot, sehwer, tanzen. 

Языковые средства выражения интенсивности весьма разнообразны и, 

как показывают исследования в разных языкахЗ, каждая языковая единица 

тем или иным способом может быть усилена. 

Интенсивность, как составная часть целого - экспрессивности, прояв

ляется в разных степенях у разных языковых единиц. Обычно интенсивность 

выражается повторами: 

а) повторы одного и того же слова, например: Sie sagell ёmmеу Weiber. 
Wenn sie аЬеnш naeh Hause kommen, reden аllе von ihren Weibern. Weiber, 
sagen sie imme,·. Immer bloB so Weiber. W. Bor. Ger. 97; 

б) повторы одного и того же слова в разной дистрибуции: "leh Iverde 
nie аn ein Ziel kommen. пеnn ieh habe kein Ziel" R. Kr. Gr. 119; 

В) повторы какой-либо синтаксической структуры, например, повтор 

одинаковой модели предложения: Dannflйsterte der FluB: Wie Liebe siehst 
du, Ivie Liebe - siehst du ... W. Bor., Marg. 93; 

г) повторы какой-либо синтаксической структуры в разных формах: 

Marguerite war wiitend: Wir konnen nicht? Oh, wir konnen! Nieht Ivahr, 
Ivir konnen. W. Bor. Marg. 91; 

В речl'l широко употребляются лексические интенснфикаторы, как sehr, 
uberaus, auBerordentlieh, unertriiglie11, ziemlieh и др. . 

Существуют также словообразовательные средства I1нтенсификации, 

так называемые полупрефиксы: RiesenJreude, Hoehverrat, Hoehstwert, rie
sengl'oB, stoekfinster, префиксы: Unkosten, Unmenge, Erznarr, Erzspion и слож
ные слова: himmelhoeh, Feuereife,·. 

В лексике можно наметить целые ряды слов с разной степенью интен

сивности, например, разная степень интенсивности ,J.вижения: lauJen-stш'

mеl1, rеgnеп-sеhilttеn или иных действий: Iveine-sehluehzen; Ivelfen-sehleudern, 
Jallen-stUrzеn. 

Интенсивность языкового средства слабеет и, не привлекая больше вни

мания, исчезает. Например, слова mhd. ,'aste (Jast), а также .,ziemlieh" имели 
значение "sehr". Современное их значение "Jast". Усилители "gar, I'eela" 
в современном языке ослабели - gar sehon, "ee11t artig. Некоторые КОl\!Пара-

3 А. К. ЖО.1ковскиЙ, Об УСИ.lеНIIИ, - В сб.: СТРУКТУРИО-Тllпо.lОГllческие исс.,е

дования, Изд. АН СССР, М., 1962; Dr. Напу Spitzbardt, Ausdrucksversti!rkung im heuti
gen Englisch, Habilschr. Jena, 1959; D. С aracos t е а, Die Ausdrucks\verte der rumапisсhеп Spra
сЬе, Jena; 1939; Ch. Berthelon, L' expression du Ьаи! degre en franr;ais contemporain, Beme, 
1955. 
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тивные наречия утратили форму степени сравнения и ВОСПРlIнимаются как 

положительная степень, например, "leider", "ЬаВ"4. 
Вторым компонентом экспрессивности является эыоциональность. 

Эмоциональность в языке отражает различные чувства, переЖlIваемые чело

веком 5-8. Эмоционально окрашенные средства существуют в составе лекси

ки благодаря тому, что номинативные значения слов осложняются оценоч

но-эмоциональными оттенками: ласкательности и пренебрежения, снисхо

дительности и похвалы, иронии, презрения, торжественности и другими. 

Мы рассматриваем понятия "аффективный" и "эмоциональный" как 

синонимические. В. Косов9 в своей диссертации теоретичеСКII отличает эмо

ции от аффекта, рассматривая последний, как одну из форм эмоциональной 

реакции человека, которая проявляется как бурный, кратковременный про

цесс. В ходе исследования В. КОСОВ ограничивается только э\юциональными 

средствами. Такое -разграничение имеет основу, по нашеl\IУ :'dнению, скорее 

в плане психологии, чем лингвистики. 

Мы не разделяем следующего определения, приведенного в словаре 

лингвистических терминов: "ЭмотивныЙ. То же, что эмоциональный "10. 

Между эмотивным и экспрессивным можно поставить знак равенства, а эмо

циональное только компонент экспрессивного. 

Соотношение эмоционального с экспрессивным толкуется по-разному. 

В лингвистических работах понятия эмоциональный и экспрессивный часто 

смешиваются. Е. М. Галкина-Федорукll понятие "эмоциональный" отличает 

от понятия "экспрессивный", так как, несмотря на их взаIlМОСВЯЗЬ, у них 

разные функциональные задачи. Эмоциональные элементы в языке служат 

для выражения чувства человека, экспрессивные - для усиления вырази

тельности и изобразительности как при выражении ЭМОЦШI, воли, так и при 

выражении любой другой коммуникации. Экспрессия в языке, как справед

ливо указывает Е. М, Галкина-Федорук, может пронизывать н эмоциональное, 

4 Dr. Wilhelm Schmidt, Deutsche Sprachkunde, Berlill, 1959, S. 197. 
5 В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, - ВЯ, 1955, N~ 1. 
• С. Н. Родя ева, Лексико-семантический анализ слова, обозначающего эмоции,-

Уч. зап. 1 мmиия, 1966, т. 35, стр. 220. 
7 А. Sieberer, Уоm Geftih1swert der Worter, - In: Die Sprache, 1957, Nr. 3. 
а Fr. Specht, Nochmals: die iiu13ere Sprachform als Ausdruck der seelischen Einstellung, -

In: Ztschr. f. vergl. Sprach\\'., 1951, Nr. :2. 
е В. Косов, Междометия современного немецкого языка, как особый разряд С.l0В, 

Канд. дисс., М., 1963. 
10 О. С. Ахманова, с.l0варь .1Ингвистических терминов, М., 1966, стр. 525. 
11 Е. М. Галкина-Федорук, Об экспрессивности и эмоциональности в языке,

В сб.: Статьи по ЯЗbJкознанию, М., 1958. 
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и интеллектуальное, и волевое. Можно согласиться с выводом автора, что 

"выражение эмоции в языке всегда экспрессивно, но экспрессия в языке не 

всегда эмоциональна "12. Такая постановка вопроса не противоречит сово

купному понятию экспрессивного, в состав которого входит и эмоциональный 

компонент. Эмоциональное стоит в одном ряду с интеллектуальным и воле

вым, и каждое находит свои способы выражения в языке. 

Эмоциональность может выражаться лексическими, синтаксическими и 

просодическими средствами. Самый обычный способ выражения чувств 

представляют собой междометия: "Ach", sagte Pagel, wird verlegen иnа jiingt 
аn, sich zu iirgern. Н. РаН. W.,98. Здесь междометие "ach" выражает смущение 
и раздражение. Существительные типа Herrgott, Himmel, Teujel, Donner
wetter и т.п., функционирующие в роли междометий, помогают также 

выразить разные эмоции, хотя и в очень неопределенном виде, например: 

Sie la~hte. "Herrgott, das wa/."en Zeiten!". D. Noll, АЬ., 181. 

Аналогично назначение устойчивых словосочетаний, выступающих 

в роли междометий: "аи jein" передает восхищение, "па иnа"? выражает 
вопрос с оттенком вызова, нетерпения, "wenn schon" - различные эмо

ции, в первую очередь - недовольство. 

Большим эмоциональным зарядом обладают существительные с умень

шительными суффиксами -chen, -lein. Они могут выражать целую гамму 
чувств как положительных, так и отрицательных: 

1т Schatten sah ich 
ein Вlumlein stehen ... (1. W. Goethe.) 
- иnа Wilhelm Nadler war sonderbar stolz, аа} ег eine Art Knecht hatte, wenn 

auch nиг ein scblibiges Knechtlein ... А. Seg. Tot. 14. 

Некоторые фразеологизированные предложения (так называемые фразео

схемы) имеют значение имплицитного эмоционального отрицания; они вы

ражают удивление, недоумение, возмущение и одновременно отрицание ка

кого-либо факта: "Ich иnа trinken?!" "Ег ein Lugner?!". 
Некоторые устойчивые предложения, например: dies jehlt noch - выра

жают недовольство, а" was sie nicht sagen!" - удивление. Созданию эмоцио

нальности всех этих предложений способствуют не только структура, но 

и интонация. Эмоциональность без соответствующей интонации немыслима. 

Каждое высказывание, даже отдельное предложение или слово, помимо вы

сказанной мысли, может содержать тот или иной эмоциональный оттенок, 

придаваемый ему интонацией (включая паузу): 

1. Е. М. Галкина-Федорук, Там же, СТр. 45. 
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"lch weij3, Senol' Manasee, аЬе, mir kann niemand helfen. Doch, wenn lhr he-
iruberkommen mogt - Ыие ... " R. Кr. Gr. 40. 

"Ach, i wo ... Das sind doch die Koffer von dem Leutnant." Н. Fall. W. 790. 

Третьим компонентом экспрессивности мы считаем образность. 

Благодаря способнос,!,и человека соотносить, ассоциировать предметы 

и явления, в любом языке имеется возможность одно и то же понятие пред

ставить при помощи разных образов. Единого определения понятия образа 

еще нет. Расходятся мнения и о содержании, вкладываемом в это понятие. 

Образы можно рассматривать в литературоведческом плане в качестве 

литературно-художественного средства отражения определенной эпохи 

или мировоззрения определенного автора, а также в рамках какого-либо 

одного произведения или одного персонажа. А. Н. Дремов определяет ху

дожественный образ "как отражение объективной действительности в созна

нии художника "lЗ. М. Ф. Головенченко выделяет художественный образ 

"как специфический для искусства способ отражения, воспроизведения 

жнзни"14. С. Ульманн понимает образ в лингвистическом плане как лингвис

тическое выражение аналогии15. С. Дей Леви с об образе пишет: фигура речи, 

выражающая сходство или аналогию ("Figure о/ speech, expressing some si
military or analogy")16. Можно рассматривать лексико-грамматическую струк
туру самого образа17,18, а также образ как лингвистическое средство, анали

зируя его виды в разных функциональных стилях19 . 

Уточнению образа в лингвистическом плане способствует разграниче

ние понятий "Bildlichkeit" и "Bildha/tigkeit", проводимое Э. Ризель2О• Хотя 
в основе обоих терминов лежит слово "Bild" (образ), однако "Bildlichkeit" 
имеет более узкий смысл, Т.е. "образность". "Bildha/tikgkeit" пони мается как 
выразительность, наглядность. В том же смысле разграничивает эти поня

тия и энциклопедия "Die Deutsche Sprache"21. Нашему понятию образа со-

13 А. Н. Дремов, Художественный образ, М., 1961, стр. 112. 
14 М. Ф. Головенченко, Введение в литературоведение, М., 1962, стр. 116. 
15 Stephen Ullmann, L'image Litteraire, Langue et Litterature, Actes du VlIIe Congres 

de 1а Federation Intern. des Langues et Litteratures Modemes. Paris, 1961. 
18 С. Day Lewis, Тhe Poetic Image. London, 1947, р. 18. 
17 W. Schmidt, Уот Bi1dgehalt der Sprache, "Deutschunterricht", 1956, Nr. 10-11. 

18 W. Leuschner-Meschke, Zum Bi1dgeha1t der deutschen Gegenwartssprache 
"Forschungen u. Fortschritte", 1966, Nr. 10. 

18 Е. И.Калмыкова, Образность как лингвостилистическая категория в современной 

немецкой научной прозе. Авт. канд. дисс., М., 1969. 
'0 Е. Riesel, Stilistik der Deutschen Sprache, М., 1963, S. 164 . 
• 1 Die Deutsche Sprache, Leipzig, 1970, S. 1084. 
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ответствует термин "Bildlichkeit" (образность), как лингвоэкспреССlIвное 

качество. 

Мы понимаем образ как новое, более яркое представление определенного 
понятия, которое создается в результате сопоставления двух ленотатов на 

базе их общего признака - семы. 
Образность, как компонент экспрессивности, выражается при помощи 

образов, выступающих в роли лингвистических средств в прямом И перенос

ном значениях. Образ заключается в метафорических эпитетах: T/"ompeten
gelbe ВlШе, ein Student von Kamel; в сравнении: Ein langes Haus mit vielen Fens
te"n. Eine Bienenwabe aus Stein. Е. Strittm. W., 188. 

Образ содержится в олицетворении: Frei geht das Unglйck durch die ganze 
EI·de (Schiller); в метафоре: "Ich laB mir mein Haar nicht wieder absiibeln" 
Е. Strittm. О., 14; в метонимии: Die ganze Stadt war аu! аеп Beinen. 

Образное. слово или высказывание обычно оказывают более сильное 

воздействие на воспринимаЮf?его, чем то же самое содержание, выражен

ное другими словесными средствами, ибо содержание первых вызывает ряд 

ассоциаций, семантически двухпланово. Конкретные образы способствуют 

повышению наглядности. Образы могут быть более или менее удачны, более 

или менее знакомы. 

Все перечисленные компоненты понятия "экспрессивность" взаимо

действуют .друг с другом и обусловливают друг друга, но для экспрессив

ности необязательно одновременное наличие всех трех компонентов. В каж

дом экспрессивном слове или выражении реализуется не Meflee одного компо
нента экспрессивности, но могут быть одновременно и несколько. Например, 

не подлежит сомнению экспрессивный характер междометий, однако элемент 

образности в них полностью отсутствует. Отсутствует образность и при та

ком сильном экспрессивном средстве, как повтор. Уменьшительные суффик

сы могут обладать двумя компонентами экспрессивности: интенсивностью 

и эмоциональностью, но не третьим компонентом - образностью. Таким об

разом, встречаются различные комбинации трех компонентов экспрессив

ности: 
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а) интенсивность, эмоциональность, образность: 

ein Кате! von Student; aalen 
б) интенсивность, ЭМОQиональность: 

schleudern, stйrzen; er sprach uпа sprach 
в) эмоциональность: 

аег Lenz; oh/ ach! 
г) интенсивность: 

sehr (wenig) anregend 



Ha OCHOBe BbIllIeH3nOiKeHHoro MOlK HO npeJ\nOlKHTb cneJ\YIO/Uee onpeJ\eneHHe 

3KcnpeCCHBHOCTH. 3KcnpeCCHBHOCTb - 3TO CBOi!:CTBO ß3bIKa, 3aKnlO'IalOmeeCß 

B C03J\aHHH npll nOMOmH nOJ\6opa COOTBeTCTBYlOmHX ß3bIKOBbIX cpeJ\CTB HHTeHCHB' 

HOCTH, 3MOUIIOHanbHOCTH H 06pa3HOCTH nepeJ\aBaeMoi!: HHctx>pMaUHH. 

lteikta Kauno A. Snieekau. politechniko. 
in.titutas 1974 m .• palio mon. 

COKpa/UeHHß 

W. BOT. Ger. 
R. Kr. Gr. 
W. Bor. Marg. 
H. Fall. W. 
D. NolLAb. 
A. Seg. Tot. 
E. Strittm. W. 
E. Strittm. 

- W. Borchert, Die traurigen Geranien, Hamburg, 1967. 
- R. Krüger, Licht auf dunklem Grund, Leipzig, 1967. 
- W. Borchert, Die traurigen Geranien Hamburg, 1967. 
- H. Fallada, Wolf unter Wölfen, Berlin, 1960. 
- D. NoU, Die Abenteuer des. Werner Holt, Berlin, 1961. 
- A. Seghcrs, Die Toten bleiben jung, Moskau, 1951. 
- E. Strittmatter, Der Wundertäter, Berlin, 1957. 
- 0 E. Strittmatter, Ochsenkut.cher, Berlin, 1950. 

ZUR BESTIMMUNG DER BEDEUTUNGSKOMPONENTEN DES BEGRIFFS 
"EXPRESSIVITÄT" IN DiR ZUSAMMENHANG 

Zusammenfassung 

Unter Expressivität der Sprache wird ihre An,chaulichlceit, Bildhartigkeit verstanden. Um 
diesen Begriff genauer zu präzisieren, wird der Versuch vorgenommen, die Expressivität in drei 
Bedeutungskomponenten zu zerlegen: die IntensiVität, die Emotionalität und die Bildlichlceit. An 
Hand der Belege wird erörtert, daß jede von diesen Komponenten entweder allein oder in ent.pre
chendem Zusammenhang die BedeutUDg des Begriff. "Expressivität" ausmachen kann. 


