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Работа посвящена исследованию понятий экспрессивности и 
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Экспрессивность и оценочность являются далеко не новыми 
понятиями в современных лингвистических исследованиях. Они 
часто встречаются в работах, посвященных лексической прагматике, 
которая является одной из активно исследуемых тем в отечественной 
и зарубежной филологии. Однако и на сегодня нет единой точки 
зрения относительно того, каким образом эти категории зависят друг 
от друга и чем обусловлены механизмы их реализации. 
Большой вклад в изучение явлений языковой оценки 

и экспрессивности внесли Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, 
Н. А. Лукьянова.
Цель нашего исследования – проанализировать особенности 

рассмотрения понятий «оценочность» и «экспрессивность» в 
современном языкознании.
Многие исследователи связывают понятия «экспрессивности» 

и «оценочности. Так, Р. О. Якобсон считает, что экспрессивность 
имеет «так называемую эмотивную, или экспрессивную, функцию» 
языка, целью которой является выражение говорящего к сказанному 
[5, 196].
Экспрессивность является одной из сложнейших 

лингвистических категорий. Проблема экспрессивности языковых 
средств привлекала внимание исследователей на протяжении 
всего ХХ столетия. С середины 50-х годов началось изучение 
экспрессивности речи. Экспрессивность, будучи одним из 
предназначений языка, выполняет функцию воздействия на 
адресата сообщения и реализуется на любом языковом уровне. 
Экспрессивность определяется как «совокупность семантико-
стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают 
ее способность выступать в коммуникативном акте как средство 
субъективного выражения отношения говорящего к содержанию 
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Данное исследование посвящено лингвистическим характеристикам 
формул благодарности в различных лексикографических изданиях. 
Знаки благодарности представлены во многих словарях русского языка, 
но описаны  в разной степени полноты. 

«Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля содержит 
немало слов и выражений, характеризующих речевое поведение 
русских людей, которые жили два столетия назад. Это благодарить, 
исполать, спасибо и др.

Спасибо (от спасать) рассматривается как народное 
сокращение  спаси Бог! и поясняется с помощью синонимов  
благодарю, благодарствую, награди тебя Бог. Представлены 
образованные от спасибо глаголы спасибить (поспасать, 
благодарить, благодарствовать, изъявить признательность свою) 
и спасибствовать [7. 4 т., 288].
С позиции православия в оценке добра и зла, хорошего и плохого 

трактует В. Даль слово признательный (признающий чужие услуги, 
добро, благодеяния; благодарный) и признательность [7. 3 т., 414].
В огромном по своему объему и духовной значимости 

словообразовательном гнезде благовеличие  мы находим 
благодарствовать, благодарить с очень весомым толкованием: 
«Дарить словом или делом, или желать кому благ, добра; изъявлять 
благодарность, признательность; объявлять себя должником за 

услугу, признавать одолжение; спасибить кому, говорить спасибо»; 
соответственно благодарение, благодарность, благодарительный 
(один из синонимов, по Далю, спасибный), благодарственный, 
благодарный [7. 1 т., 92].

«Толковый словарь русского языка» Д. Ушакова [8, 457] 
предлагает формулы благодарности, которые перекликаются с 
другими словарями: СПАСИ’БО [от спаси бог]. 1. частица, кому–
чему, на чем и без доп. Выражение благодарности. 2. в значении 
сказуемого, кому–чему. Необходимо принести благодарность кому–
чему-нибудь., следует поблагодарить кого–что-нибудь (разг.). 3. в 
значении существительного спасибо, а, ср. 4. в значении вводного 
слова [8, 457]. 
Заметим, что в «Словаре русского речевого этикета» 

А. Г. Балакаем приводятся и более современные, а значит, и более 
частые в сегодняшнем общении «широкоупотребительные формы 
вежливого или учтивого выражения  благодарности за оказанное 
внимание, услугу, подарок и т.п.: Это я должен Вас благодарить; 
Благодарю; Благодарю вас (тебя) за…; Благодарю Вас (тебя) за 
то, что… [8, 44]. Такие выражения характерны преимущественно 
для речи образованных людей среднего и старшего возраста. 
Эти формулы являются вежливым откликом на знак внимания, 
незначительную услугу [9, 23].
Полезная информация об ударении в этикетных словах и их 

формах, нормативном употреблении б л а г о д а р и т ь   кого, а не кому 
(сравн. укр. дякувати йому) дана в «Словаре русского литературного 
словоупотребления» Л. П. Безрук  и др. [5]. Наличествуют важные 
грамматические пометы (например, о спасибо:  нескл., ср.). 
Интересны примеры ненормативного употребления в устной речи 
форм глагола благодарить или варианты спасиба (просторечн. – И 
какого ж спасиба Ждать – просить могла… М. Исаковский) [5, 
234].
Составитель словаря  обращает внимание на особенности в формах 

управления – благодарить кого, а не кому; приводит иллюстрации 
из произведений современных авторов, а также неправильного 
употребления в устной речи: Соседи благодарили [5, 26].
Д. Э. Розенталь в словаре-справочнике «Управление в 

русском языке»  акцентирует внимание на падежном управлении 
благодарный кому [3, 15] и признательный,  испытывающий  
признательность  к о м у  (устар. к  к о м у ).
Историческая, этимологическая информация в отдельных случаях 

принципиально значима для уточнения значения и употребления 
этикетного знака. Так, в «Этимологическом словаре русского 
языка» Г. П. Цыганенко детально описана история слова спасибо. В 
древнерусском языке в словосочетании спаси богъ оба слова срослись, 
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конечный слабый ъ утратился, вместе с ним отпал и согласный г. 
На базе сращения компонентов словосочетания и было образовано 
исконно русское слово спасибо. Произошло сращение слов спаси 
и Бог. Спасти – от пасти – (в значении «сохранять», «защищать»). 
Проверочные слова  – спас, Бог (с- этимологическая приставка) [9, 396].
В художественных произведениях формулы речевого этикета 

помогают реалистически изображать социально-бытовую среду, 
создавать речевые характеристики персонажей, их риторические 
портреты,  давать представление о лингвоэстетических, 
лингвоэтических взглядах автора (рассказчика) на культуру общения.

«Словарь лексических трудностей художественной литературы» 
В. И. Макарова, Н. П. Матвеевой  содержит информацию о словах и 
выражениях, не всегда до конца понятных современному читателю, 
приводит  примеры из классики: Благодарствовать, устар., то же, 
что благодарить [4, 42]; Исполать, междометие. Устар. Выражает 
восхищение: «Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, Что умел 
ты воровать, умей ответ держать» (А. С. Пушкин. «Капитанская  
дочка»); От греч. e I s  p o l l a  e t e – на многие лета [4, 120].
Эпитеты позволяют детально разносторонне и одновременно 

выразительно охарактеризовать то или иное понятие. 
Проанализируем некоторые словарные статьи «Словаря эпитетов 
русского литературного языка» К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло, 
связанные с речевыми этикетными формами, выражающими 
благодарность. В «Словаре эпитетов русского литературного языка» 
К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло [6, 27] зафиксированы 18 эпитетов 
к слову «благодарность» – безграничная, безмерная, бесконечная, 
большая, великая, вечная, восторженная, глубокая, горячая, душевная, 
живейшая (устар.), искренняя, незабываемая, немая, огромная, 
сердечная, трогательная, чувствительная (устар.), имеются примеры 
из произведений русской классики (А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского).
Представленные классификации формул речевого этикета 

произведены по разным основаниям, прежде всего семантическим. 
Это объединение денотативным (благодарность, приветствие, 
извинение и т.п.) и коннотативным (прагматическим) значениями, 
наличие эмоционально-оценочной тональности.
Семантическая структура единиц вербального этикета 

обуславливает оттенки их употребления (общеупотребительные и 
ограниченного употребления, функционально-стилистические) и 
связи с коммуникативной ситуацией. Исследуемые знаки связаны и 
своей структурой, лексическим и грамматическим составом. Описаны 
морфологические, синтаксические и синтагматические их свойства.
Словари разных типов содержат многоаспектную информацию, 

которая позволяет сформулировать правила (рекомендации, запреты) 

пристойного речевого поведения в целом, а не только предписания по 
поводу отдельных этикетных слов и выражений из активного и  пассивного 
лексикона. Лексикографические издания предоставляют обширную и 
разноаспектную информацию об образовании, происхождении этикетных 
знаков, особенностях их правописания, произношения, употребления, в 
том числе в языке художественных произведений XIX-XX вв.
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SUMMARY
Natalia Gelyukh. Linguistic characteristics of gratitude formulas 

in lexicography (based on the material of dictionaries of the Russian 
language) 

The article analyzes the semantic structure of verbal etiquette units, 
shades of their use in various communicative situations, which is refl ected 
in lexicographic publications of various types. The author makes an 
attempt to make a comparative study of the formulas of speech etiquette 
using the diverse information of the dictionaries of the Russian language. 

Key words: language dictionaries, non-verbal means of 
communication, verbal expression of gratitude, national mentality.
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