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Статья посвящена когнитивному подходу к изучению термина «экспрессивность», 
позволяющему более детально охарактеризовать структуру знания, представленную 
исследуемым термином. Исследование концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ проводится на 
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Термины — неотъемлемая часть языка профессиональной дея-
тельности и связанного с ней профессионального мышления. «Тер-
мин является вербализованным результатом профессионального 
мышления, значимым лингвокогнитивным средством ориентации в 
профессиональной среде и важным элементом профессиональной 
коммуникации. В термине реализуются механизмы познания той или 
иной специальной области знаний или деятельности, в нём репрезен-
тированы структуры специального знания, которые служат отправ-
ной точкой в осмыслении профессионального пространства и способ-
ствуют оптимизации организации деятельности специалистов» [7, 
c. 51—52]. Однако термины фокусируют внимание лишь на опреде-
лённых деталях и не фиксируют всю информацию, связанную с обо-
значаемым объектом, что доказывает необходимость рассмотрения 
терминов как механизмов передачи смыслов, то есть их изучение в 
когнитивном аспекте. 

Коваленко Галина Фёдоровна — кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики  
и межкультурной коммуникации (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск);  
e-mail: Kovalenkogf@mail.ru 

© Коваленко Г. Ф., 2016 



ISSN 2227-1384 «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 2(23)2016 

10 

Среди единиц языка профессиональной коммуникации лингвистов, 
репрезентирующих ту область человеческого знания и деятельности, 
которая связана с языком и речью, внимание многих лингвистов при-
влекает термин «экспрессивность» (Е. М. Галкина-Федорук, В. И. Ка-
расик, В. Н. Телия и др.). Однако, как отмечает А. П. Сковородников, 
«экспрессивность (от лат. expression — выражение) — понятие, неодно-
значно определяемое в словарях и справочниках и прочей литературе» 
[17, c. 362]. Цель данной работы — рассмотреть ментальную структуру 
знания, которая стоит за данным термином. 

Следует обратить внимание на особенности исследуемого термина. 
Обычно термины лишены эмоциональной окраски. «Чем больше слово 
приближается к термину, тем меньше оно подвержено эмоциональному 
воздействию — влиянию своеобразной интонации, с которой произно-
сят слова. И обратно: чем менее подвержено слово процессу «термино-
логизации», чем более оно многозначно, тем больше — при прочих рав-
ных условиях — оно может подвергаться воздействию эмоциональной 
окраски» [4, с. 33]. Что касается термина «экспрессивность», несложно 
представить себе, какие разнообразные эмоции может иметь данная лек-
сическая единица в следующих высказываниях: «Ну что за экспрессив-
ность!» (ирония), «Какая экспрессивность!» (восхищение), «Экспрессив-
ность?» (удивление) и т. д. «Становясь термином, слово обычно теряет 
свои прежние лексические связи с синонимами и антонимами» [15, 
с. 112—113]. Однако термин «экспрессивность» имеет синонимы — «вы-
разительность», «эмоциональность». Ещё одним важным свойством тер-
минов, по мнению лингвистов, является «невозможность образовать от 
основного термина, выраженного существительным, прилагательное, 
глагол, через прилагательное — новое существительное и т. д.» [15, 
с. 113]. Термин «экспрессивность» в этом смысле является не совсем 
«удобным»: от него образованы прилагательное «экспрессивный», суще-
ствительные «экспрессив», «экспрессия» и глагол «экспрессировать». 

Всё сказанное обусловливает когнитивный подход к изучению дан-
ного термина, направленный на «выявление смыслового пространства 
концепта, смысловых признаков концепта и их структурирование» [3, 
с. 595]. Изучением процесса познания и вербализации знания в языке 
занимается когнитивная лингвистика, являющаяся «интегративным на-
правлением в языкознании и представляющая собой концепцию когни-
тивной обусловленности языковых единиц и структур» [6, c. 99]. 

Важной частью концептуального подхода к изучению термина яв-
ляется исследование лексикографических данных, так как словарные 
источники помогают составить первичное представление о концепте и о 
языковых средствах его выражения. Под концептом мы вслед за 
Е. С. Кубряковой понимаем единицу ментальных и психических ресур-
сов нашего сознания и той информационной структуры, которая отра-
жает знание и опыт человека, оперативную содержательную единицу 
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памяти, ментального лексикона, концептуальной системы языка и языка 
мозга, вид картины мира, отражённый в человеческой психике [11, с. 90]. 

Мы разделяем мнение З. Д. Поповой, и И. А. Стернина и др. иссле-
дователей о том, что значение по отношению к концепту выступает как 
его часть, называемая регулярно используемым и воспроизводимым в 
данном сообществе языковым знаком и представляющая в общении 
коммуникативно-релевантную для данной лингвокультурной общности 
часть концепта. Значение (семема) своими семами передаёт определён-
ные когнитивные признаки и компоненты, образующие концепт, но это 
всегда лишь часть концепта, для экспликации всего содержания необхо-
димы многочисленные языковые единицы [14]. 

Исследование номинативного поля концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ 
позволяет получить набор когнитивных признаков исследуемого кон-
цепта, составляющий его концептуальное содержание. Под номинатив-
ным полем мы вслед за Ж. А. Галеевой понимаем совокупность языковых 
средств, объективирующих (вербализующих, репрезентирующих, ов-
нешляющих) концепт в данный период развития научной мысли в оп-
ределённой области [6]. В данной работе в число репрезентантов иссле-
дуемого концепта вошли дефиниции и комментарии, а также текстовые 
фрагменты научного дискурса по лингвистике. 

Термин «экспрессивность» трактуется как «выразительность», а 
«экспрессия» — как выразительно-изобразительные качества речи, от-
личающиеся от её обычной (стилистически нейтральной) формы, при-
дающие ей образность и эмоциональную окрашенность [2]. 

И. В. Арнольд рассматривает экспрессивность как свойство текста, 
«которое передаёт смысл с увеличенной интенсивностью и имеет своим 
результатом эмоциональное или логическое усиление, которое может 
быть или не быть образным» [1, с. 100]. В данном контексте номинанты 
концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ репрезентируют следующие концепту-
альные признаки: «свойство текста»; «передача мысли с увеличенной 
интенсивностью»; «эмоциональное / логическое ударение». Под экс-
прессивностью лексической единицы исследователь понимает один из 
четырёх компонентов коннотации, «куда входят эмоциональный, оце-
ночный, экспрессивный и стилистический компоненты значения. < …> 
Все четыре компонента коннотации могут выступать вместе или в раз-
ных комбинациях или вообще отсутствовать» [1, с. 153]. Но совпадение 
компонентов далеко не обязательно; присутствие одного из компонен-
тов не влечёт за собой обязательного присутствия всех остальных, и они 
могут встречаться в разных комбинациях» [1, с. 160]. Таким образом, 
И. В. Арнольд указывает на такие признаки исследуемого концепта, как: 
«компонент коннотации», «связь экспрессивности со стилистической 
окраской, интенсивностью и эмотивным компонентом». 

О. А. Крылова, рассматривая «экспрессивность» как усиление выра-
зительности речи, увеличение её воздействующей силы, отмечает: «Лю-
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бая речь, если она обладает эмоционально-оценочными или образными 
коннотациями, является экспрессивной» [10, с. 85]. В то же время иссле-
дователь указывает на то, что экспрессивность не обязательно сводится к 
эмоциональности, оценочности и образности. Эмоциональность речи — 
это выражение чувств говорящего и воздействие на чувства слушающего; 
оценка — одобрение или неодобрение; образность — качество слова и 
качество речи, благодаря которому языковые средства, называя предме-
ты, признаки или действия, одновременно вызывают у адресата пред-
ставление, образ обозначаемого [10]. Данный фрагмент научного дис-
курса актуализирует следующие когнитивные признаки концепта 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ: «усиление выразительности речи», «увеличе-
ние воздействующей силы речи», «экспрессивность как один из компо-
нентов коннотации». 

В. Н. Гридин под экспрессивностью понимает «совокупность семан-
тико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают 
её способность выступать в коммуникативном акте как средство субъек-
тивного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату 
речи» [8, с. 591]. Рассмотренная дефиниция указывает на такие признаки 
концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, как: «совокупность семантико-
стилистических признаков единицы языка»; «средство субъективного 
выражения отношения говорящего». 

В. Н. Телия рассматривает экспрессивность как семантическую кате-
горию, придающую речи выразительность за счёт взаимодействия в со-
держательной стороне языковой единицы, высказывания, текста, оце-
ночного и эмоционального отношения субъекта речи к тому, что проис-
ходит во внешнем или внутреннем для него мире [16]. К концептуаль-
ным признакам, репрезентированным в данном текстовом фрагменте 
научного дискурса, относятся следующие: «семантическая категория»; 
«выразительность как результат взаимодействия оценочного и эмоцио-
нального отношения субъекта речи». 

В. А. Маслова считает, что «экспрессивность текста представляет со-
бой интегральный результат реализации таких его свойств, как эмотив-
ность, оценочность, образность, интенсивность, стилистическая марки-
рованность, структурно-композиционные особенности текста» [9, с. 183]. 
Как видно из контекста, номинанты исследуемого концепта называют 
следующий признак: «интегральный результат взаимодействия эмотив-
ности, оценочности, образности, интенсивности, стилистической мар-
кированности, структурно-композиционных особенностей текста». 

А. П. Сковородников предлагает понимать категорию экспрессив-
ности как такую совокупность признаков языковой / речевой единицы, 
а также целого текста или его фрагмента, благодаря которым говорящий 
(пишущий) выражает свое субъективное отношение к содержанию или 
адресату речи. Составляющими категории экспрессивности, по мнению 
исследователя, являются: эмоциональность, оценочность, интенсив-
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ность, образность. Эти содержательные компоненты категории экспрес-
сивности представлены по-разному (количественно и качественно) в 
разных стилевых и разных жанровых и индивидуально-авторских кон-
текстах [17]. Номинативное поле исследуемого концепта в данном тек-
стовом фрагменте научного дискурса репрезентирует следующие ког-
нитивные признаки концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ: «совокупность 
признаков языковой / речевой единицы или целого текста», «выражение 
субъективного отношения говорящего», «эмоциональность, оценоч-
ность, интенсивность, образность как составляющие категории экспрес-
сивности». 

Н. Н. Михайлов, выделяя вслед за Р. Якобсоном эмотивную функ-
цию литературного текста, актуализирующую чувства, которые испы-
тывает адресат сообщения, предлагает «вместо термина «эмотивность» 
пользоваться более широким термином — «экспрессивность», т. е. выра-
зительность, в качестве названия текстово-дискурсивной функции, ак-
туализирующей авторское самовыражение, так как «автор в любом слу-
чае «выражает» свою позицию по отношению к изображаемым событи-
ям, даже если он не эмоционален или выражение эмоциональности не 
входит в замысел» [12, с. 37]. В данном комментарии объективируется 
важный признак концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ — «экспрессивность 
как текстово-дискурсивная функция, актуализирующая авторское само-
выражение». 

Говоря о воздействующей функции художественного текста, исследо-
ватели отмечают, что большое значение для успешного осуществления 
интенции автора приобретает убедительное, экспрессивное изображение 
объекта повествования, в результате использования выразительных 
средств языка [5]. Н. С. Болотнова для обобщённого названия единиц, об-
ладающих прагматическим эффектом (экспрессивности, эмоционально-
сти, оценочности, стилистической маркированности), употребляет тер-
мин «стилемы», к которым относит стилистические приёмы и типы вы-
движения (конвергенцию, сцепление, повторов, обманутое ожидание) [3]. 
Номинативное поле концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ в работах данного 
исследователя актуализирует следующий концептуальный признак: «ис-
пользование «стилем» для экспрессивного изображения объекта повество-
вания и достижения прагматического эффекта». 

Таким образом, рассмотренные в работе определения, комментарии 
и текстовые фрагменты научного дискурса репрезентируют следующие 
основные признаки концепта ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, составляющие его 
содержание: 1) экспрессивность как свойство текста и как семантическая 
категория; 2) экспрессивность как текстово-дискурсивная функция, ак-
туализирующая авторское самовыражение; 3) один из компонентов кон-
нотации языковых единиц наряду с эмоциональностью, образностью, 
оценочностью, интенсивностью; 4) интегральный результат взаимодей-
ствия эмотивности, оценочности, образности, интенсивности, стилисти-
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ческой маркированности, структурно-композиционных особенностей 
текста; 5) свойство языковых средств языка увеличивать прагматический 
потенциал высказываний; 6) эмоциональное / логическое ударение, 
усиление выразительности речи, передача мысли с увеличенной интен-
сивностью. 

Концепт ЭКСПРЕССИВНОСТЬ может быть структурирован как 
фрейм, как лингво-когнитивная модель представления знания, позво-
ляющая выявить значимые для сознания и языкового воплощения мен-
тальные «узлы». Моделируя образ экспрессивности — информационной 
картины мира, фрейм принимает форму схематичной суммы представ-
лений, а языковые репрезентации, в которые схема воплощается, объек-
тивируют эти представления. «Благодаря своей гибкости, всеохватности, 
«энциклопедичности», фрейм как вербализованная когнитивная струк-
тура, лингвокогнитивная модель, приобретает характер типичности, 
стандартного образования и в то же время позволяет отразить многооб-
разие культурно обусловленной картины мира» [13, с. 56]. 

На основании анализа текстовых фрагментов научного лингвисти-
ческого дискурса можно сделать вывод о том, что структура фрейма 
«экспрессивность» включает следующие ментальные «узлы», слоты: 
СУБЪЕКТ (адресант, выражающий своё субъективное отношение к со-
держанию или адресату) — ОБЪЕКТ (адресат, приобщающийся к 
имеющейся в тексте различной информации: языковой, коммуникатив-
ной, эстетической, прагматической) — СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ (текст 
или его фрагмент в аспекте «язык / речь» — ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СО-
СТАВЛЯЮЩИЕ (эмоциональность, оценочность, интенсивность, образ-
ность, стилистическая маркированность, структурно-композиционные 
особенности текста) — СТИЛЕМЫ (выразительные средства, стилисти-
ческие приёмы, типы выдвижения). На наш взгляд, когнитивный подход 
к термину «экспрессивность» оправдан, поскольку именно он аппелиру-
ет к многомерному представлению профессиональной картины мира, 
номинированной данным термином, и способствует его более полному 
и глубокому пониманию. 
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Kovalenko Galina F.  
COGNITIVE ASPECTS OF THE TERM «EXPRESSIVENESS» 
(Pasific National University, Khabarovsk, Russia) 

The article deals with cognitive aspects of the term «expressiveness». This approach allows to 
reveal the structure of the knowledge represented by the term. The research of the term is based 
on the analysis of definitions of the name of the concept and of the text contexts actualizing the 
concept in scientific discourse. 

Keywords: term, expressiveness, scientific discourse, expressive means, stylistic devices, 
concept, frame structure. 
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