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Голикова Т. A. 

Настоящая статья продолжает рассмотрение структуры и со

держания базовых эмоциональных концептов в алтайском и рус

ском языках. На наш взгляд, исследования семантически несо

поставимых компонентов в эмоциональном универсуме языков 

могут использоваться как материал для выявления специфики 

национального характера, этнического менталитета, поскольку 

одна из определяющих характеристик менталитета и его состав

ляющих стереотипов - эмоциональность как пристрастное отно

шение к миру, как выражение приоритетов. 

По данным ассоциативного эксперимента, в ядро языкового 

сознания и алтайцев, и русских входит эмоция сетчи, сеенери 

(радость). 

Согласно русским словарям, радовать - вызывать радость, 

доставлять радость | | Быть приятным для взора, слуха, доставлять 

удовольствие; радость 1. Чувство удовольствия, удовлетворения. 

2. То, что доставляет удовольствие, дает счастье. Ъ.Разг. Ласко

вое, нежное обращение [1, III. С. 581]; удовольствие 1. Чувство 

радости, довольства от приятных ощущений, переживаний. 2. То, 

что вызывает, создает такое чувство; развлечение [1, IV. С. 470]. 

Радоваться 'испытывать приятное чувство, какое бывает, 

когда то, что субъект оценивает или ощущает как хорошее для 

себя, имеет место ' . Глагол радоваться является наиболее общим 
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и универсальным синонимом в ряду ликовать, торжествовать. 

Он обозначает одну из фундаментальных эмоций, доступных не 

только человеку, но и всем высшим животным, и не только 

взрослым, но и очень маленьким детям. Радоваться - одна из 

важнейших человеческих эмоций, воспринимаемая наряду с лю

бовью, как фундаментальная жизненная ценность. Синонимы от

личаются друг от друга по следующим смысловым признакам: 

1) тип субъекта, способного испытывать эмоцию; 2) причины, ко

торые ее вызывают; 3) роль свойств самого субъекта в возникно

вении эмоции; 4) характер эмоции, ее интенсивность, глубина и 

продолжительность (радоваться обозначает более глубокую, хо

тя и менее интенсивную эмоцию, чем ликовать и торжество

вать); 5) сопровождающие ее чувства или состояния (радость 

может сопровождаться легкой грустью, а ликование вытесняет 

из души все другие эмоции); 6) ее возможные проявления - в 

движении, жесте, мимике, речи и т. п. (радоваться можно тихо, 

никак не проявляя своих чувств, а ликовать тихо нельзя) 

[2. С. 312]. 

Этимологически радость восходит к радуге, которая в древ

нерусском языке называлась веселкой. В основе этого находится 

человеческая реакция на яркие переливающиеся цвета, отмечаю

щаяся в чистом виде у детей. В русском языке слово радуга (вме

сто веселки и дуги) отмечено с 1731 г. Связь радуги с радостью 

отражена и в русском фольклоре. В Библии появление радуги 

свидетельствует об окончании всемирного потопа, это зримое 

выражение божьего благословения и прощения роду человече

скому. 

Радость В. И. Даль определяет как внутреннее чувство удо

вольствия, приятного, вследствие желанного случая; синонимы: 

веселье, услада, наслажденье, утеха. В современных русских сло

варях радость определяется как чувство большого удовольствия, 

удовлетворения. Однако определение радости через удовольст

вие, при всей бесспорности, таит в себе некую опасность, связан

ную с тем, что понятия эти имеют существенные отличия, опи

санные, в частности, в работе А. Б. Пеньковского [3]. Ученый от

мечает, что удовольствие - это не чувство или не просто чувство. 

Удовольствие всегда связано с удовлетворением чего-либо, и 

этим оно отличается от радости, которая может быть беспричин

ной. Радость с категориальной точки зрения - это и реакция на 
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что-либо и некоторое состояние, в котором пребывают, настрое- Русская радость альтруистична: радость можно испытывать 

ние, которое возникает в результате сложного переплетения за другого, удовольствие за другого получить невозможно. «По-

внешних и внутренних, часто даже и физиологических, причин, казательно поэтому, - пишет А. Б. Пеньковский, - что глагол pa

nt всегда осознаваемых человеком. Причина же удовольствия доваться, как и прилагательное рад, управляет дательным паде-

осознается всегда. А. Б. Пеньковский утверждает такое различие: жом, в котором значение эмоционального каузатора совмещается 

«. . .удовольствие прежде всего и преимущественно чувственно- со значением адресата: радость возвращается тому, кто является 

физиологическая реакция, тогда как радость имеет более высо- ее источником» [Там же. С. 152]. 

кую чувственную психическую природу. < . . .> Удовольствие Психологи проводит другую границу: различие радости и 

скрыто в источнике и таится в его глубине. Но не в готовом виде, удовольствия в том, что удовольствие, как и удовлетворение, 

а лишь как потенция, виртуально, in spe, как огненная искра в проявляясь физиологически, часто связано с торможением, во 

кремне, материализуемая лишь при ударе огнивом. . . .Поэтому всяком случае оно часто сопутствует ему (удовольствие от еды, 

удовольствия ищут, а найдя - извлекают. Извлекая действием - секса, интеллектуальные удовольствия от совершенного произве-

получают, получая - имеют, имея - испытывают». Чтобы искать, дения искусства или красот природы, притом не обязательно свя-

находить, извлекать, получать и испытывать удовольствие, необ- занные с радостными переживаниями, а иногда даже и с болез-

ходимо «владеть технологией» всех этих действий. . . Удовольст- ненными, часто вызывают расслабление и даже сонливость). Ра-

вие таким образом «механично и технично», в отличие от радо- дость же связана не с торможением, а с возбуждением, она всегда 

сти, которая «органична». Именно поэтому удовольствие портят позитивна и не обязательно приводит к спаду, 

как вещь, а радость убивают и отравляют как живое существо. Удовлетворение определяется как чувство (переживание) 

Метафоры, описывающие радость как живое существо, много- удовольствия, которое испытывает тот, чьи стремления, желания, 

численны: радость рождается, шевелится, растет, живет в потребности удовлетворены, исполнены. Важно подчеркнуть, что 

человеческой душе. Она приходит и уходит, снисходит, затиха- удовлетворение не является физическим удовольствием, которое 

ет, умолкает и заговаривает вновь. . . .под определяющим влия- отражает положительный эмоциональный тон ощущений. Это 

нием христианской идеи радости и с участием мощных токов ев- психическое удовольствие, которое сродни положительному 

ропейской традиции в русской поэтической картине мира скла- эмоциональному тону впечатлений. Главное в генезисе этого 

дывается и достраивается мифологический образ Радости как жи- удовольствия - достижение цели. Высшее удовлетворение назы-

вущего на грани двух миров, земного и небесного, прекрасного вается восхищением, восторгом. Трогательно-восторженное со-

женственного существа с лицом неземной красоты, с глазами- стояние, обычно проявляемое сентиментальными людьми в от-

очами, излучающими небесный спет, с несущим тепло легким ношении маленьких детей, называется умилением. В психологии 

дыханием, с добрыми теплыми руками, с легкими ногами- оно остается практически не изученным феноменом, 

стопами. . . с легкими, но мощными крылами, на которых она уле- Радость - одна из фундаментальных человеческих эмоций -

тает и прилетает, окрыляя человека и одаряя его способностью характеризуется, согласно многочисленным исследованиям пси-

лететь на крыльях радости. Радость ассоциирована в русском хологов и физиологов, широким спектром внешних проявлений, 

сознании с двумя стихиями: с огнем и жидкостью: радость - лег- Наиболее яркими и типичными ее симптомами являются улыбка 

кая светлая жидкость. Иногда она тихо разливается в человеке, и смех: «эти проявления легко расшифровываются и почти всегда 

иногда бурлит, играет, искрится, переполняет человека, перепле- свидетельствуют об эмоции радости» [4. С. 150]. Среди других 

скивается через край. По-видимому, она легче воздуха: человек возможных индикаторов радости К. Изард отмечает бурную дви-

от радости испытывает легкость, идет, не чуя земли под ногами, гательную активность, а также увеличение частоты сердечных 

парит и, наконец, улетает на седьмое небо» [3. С. 149-153]. сокращений в сочетании с изменением температуры тела. 

В .П .Ильин , со ссылкой на исследование К. Г. Ланге, приводит 
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следующие физиологические и поведенческие характеристики 

радости: «Она сопровождается возбуждением двигательных цен

тров, приводящим к разряду моторного возбуждения (жестикуля

ция, подпрыгивания, хлопанье в ладоши), усилением кровотока в 

мелких сосудах (капиллярах), вследствие чего кожа тела краснеет 

и становится теплее, а внутренние ткани и органы начинают 

лучше снабжаться кислородом и обмен веществ в них начинает 

происходить интенсивнее» [5. С. 162]. Изард отмечает, что ра

дость сопровождается переживанием удовлетворенности самим 

собой и окружающим миром. Очевидно, это и является ее глав

ной отличительной чертой. Поэтому Е. П. Ильин определяет ра

дость как сильное удовлетворение. Очень сильная радость (удов

летворение) принимает форму поведения, называемого буйством. 

Для выявления сущности эмоции радости и национальной 

специфики ее вербального выражения был проведен экспери

мент с русскими и алтайскими студентами Горно-Алтайского 

университета . Было предложено вербально выразить эмоцию 

радости. Ответы распределились следующим образом: 

Таблица I 

Структура эмоциональных концептов СЕЕНЕШ и РАДОСТЬ 
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зачет алдым (получил за 7 как я рада, что живу на этом 4 

чет); качан таныштарынды свете!; много денег; стипен

эмезе тбрбн-тугандарынды дия; ура, каникулы! 

X 
кбруп (когда видишь зна

s 
У 

комых или родных); келиш-
s 
с кен (получилось); кун 

с (солнце); мен «торт» алгам 

(я «четыре» получил); мор 

(удача); стипендия (стипен

дия) 









Таким образом, доминантное соотношение концептов ра

дость-любовь-удовольствие (веселье, наслаждение, счастье), вы

явленное на материале алтайского языкового сознания, для рус

ского является устаревшим (ср.: определение В. И. Даля) и нахо

дится на периферии поля. В современной русской картине мира 

доминантно соотношение радость-удовольствие-

удовлетворение. 
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Гришкова В. И. 

БЛИЗОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ В МОЛОДЕЖНОМ ЖАРГОНЕ 

(ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ) 

Теоретическая основа исследования - теория проксиматики -

психолингвистическая теория близости значения слов, разрабо

танная С. В. Лебедевой [7]. С. В. Лебедева полагает, что при 

сравнении вещей и явлений человек опирается не столько на 

имеющуюся у него вербальную систему, сколько на свой опыт 

познания окружающего мира, связанный с процессами анализа и 

синтеза, с сопоставлением и различением объектов; результаты 

этого опыта закреплены в сознании индивида, но не всегда вер

бализованы. В качестве критерия сходства предлагается сравне

ние-переживание, реализующееся через перцептивно-

когнитивно-аффективные опоры [ 1 .С . 68]. Согласно теории про

ксиматики, помимо индивидуального опыта (потребностей, мо

тивов, интересов, склонностей, мировоззрения), социума и куль

туры, на характер близости значения слов влияет и такой когни

тивный параметр, как гендер. 

Тендерный подход к лингвистическому описанию позволяет 

получить новые данные о языке и его функционировании, а так-


