
зычных — м арф алапчны , з некаторымн адх1ленням 1 у бок фанетычнага 
прынцыпу, каб захаваць на n ic b M e  спецыфщу беларускай мовы. Асобна 
быу сф армуляван правагис слоу ш ш амоунага паходжання паводле сту- 
пеш аам ш яц ьп  ix беларускай мовай. Усё гэта рабш ася у самым сщслым 
выглядзе, з арыентацыяй у першую чаргу на школьную практыку i, што 
асабл1ва важ на, упершыню. Н ям ала таго, што датычыць арф аграф п i 
граматык}, тут наогул не закраналася; некаторыя правшы, прапанава- 
ныя Б. Тарашкев1чам, патрабавал1 удакладнення або нават замены. Але 
галоунае — быу пакладзен пачатак стабй'пзацьп норм сучаснай беларус
кай лы аратурнай  мовы i, акрам я таго, была створана тры валая аснова 
для яе далейш ай паглыбленай граматычнай распрацоукц удасканалення 
уласщ вы х ёй структурных элементау. У гэтым сэнсе значэнне працы 
Б. Тарашкев{ча немагчыма пераацаш ць.

1 Г о р ь к и й А. М. О литературе.— М., 1953, с. 328.
2 Е ф и м о в  А. И. Задачи  сравнительной стилистики восточнославянских языков: 

Д оклады  советской делегации. V  М еж дународны й съезд  славистов.— М., 1963, с. 11.
8 К а н д р а т  К р а п 1 в а .  Збор творау  у трох там ах .—  М шск, 1956, т. II, с. 498.
4 Л  i с А. Б р аш слау  Тарашкев1ч.— М шск, 1966; B e r g m a n  A. Rzecz о B ron islaw ie  

T araszk iew iczu .— W arszaw a , 1977.
5 Тарашкев1ч — нязнаны .— Ш ва, Беласток, 1976, №  18 (1053).
6 Гл.: B erg m an  A. Rzecz о B ro n islaw ie  Tarszkiew iczu, с. 163.
7 Гл.: А л е к с а н д р о в 1 ч  С. X. П уцявш ы  роднага слова. /  П раблем ы  развщ ця 

беларускай л!таратуры  i друку другой паловы  X IX '— пачатку XX стагоддзя .— М шск, 
1971.

8 Гл.: Полы мя, 1929, №  7, с. 170.
9 Гл.: 3anicKi аддзела  гум аш тарны х навук 1нстытута беларускай культуры: Працы 

класа ф ш алоги.— М ш ск, 1928, т. 1, кн. 2, с. 296.
10 Гл.: Р а г о й ш а  В. П. 3 купалазнаучы х росш укау.— У кн.: Народны й песняры.— 

М шск, 1972, с. 252.

Н . А . А В Л А С Е Н К О

НАРЕЧИЯ СО СТАТУСОМ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Среди языковых средств с оценочной функцией в русском языке вы
деляется многочисленный разряд  слов — «наречия количества и меры», 
из них наиболее широко распространены те, которые «употребляются 
для передачи высшей степени, меры, интенсивности какого-либо призна
ка, состояния» ’. Состав количественных наречий со значением высокой 
степени весьма разнообразен с точки зрения структурных особенностей 
и экспрессивной окрашенности. В связи с этим их можно подразделить 
на две функционально родственные группы. 1) Количественные наречия, 
«генетически восходящие к другим категориям (например, к местоиме
ниям, глаголам, частицам) или уж е потерявшие этимологическую связь 
с именами прилагательны м и»2. Эта группа представлена наречиями 
очень, весьма, слиш ком, так, совсем, чересчур  и др. Такие наречия слу
ж ат для объективного обозначения степени, они утратили экспрессив
ность и воспринимаются как чистые выразители количественных обозна
чений. 2) Качественно-количественные, по терминологии В. В. Виногра
дова, наречия, мотивированные прилагательными и адъективированны
ми причастиями. Они имеют чащ е всего форму на -о, значительно реже 
на -ски/цки, -ще, -е: удивительно, исключительно, поразительно, абсо
лютно, безмерно, бесконечно, неописуемо, непередаваемо, невыносимо, 
жестоко, безумно, крепко, здорово, больно, отменно, баснословно, нечело
вечески, дьявольски, адски, гигантски, мертвецки, поражающе, вьсзыва- 
юще, крайне  и др. Такие наречия обозначают «количество, степень на ос
новании общего субъективного представления»3. Это очень продуктив
ный и изменяющийся класс слов, постоянно пополняющийся, поэтому не 
имеющий в русском языке четких границ. Подобные наречия почти «ав
томатически воспроизводятся» от соответствующих прилагательных и
2 Зак. 539 33



употребляю тся для эмоционального выражения степени признака, со
стояния. Возможность яркой выразительной количественной оценки з а 
лож ена в самой семантической структуре таких образований. Значение 
‘в высшей степени, очень сильно’ передается через сопоставление с опор
ным словом очень.

С точки зрения различных семантических оттенков и экспрессивно
стилистической окраски в синонимическом ряду наречий количественной 
оценки можно выделить два основных типа синонимов: I тип — это сино
нимические наречия с семантическими качественно-оценочными оттенка
ми значения; II тип представляю т наречия с «экспрессивно-синонимиче
ским лексическим значением».

Семантическая структура синонимичных наречий первого типа вклю 
чает компоненты с количественным значением и значением качественной 
оценки. Ср., например, очень и бесподобно, необыкновенно, потрясающе, 
необъяснимо, беспредельно  (счастливый). Если наречие очень содержит 
лишь отвлеченное указание на высокую степень интенсивности и лишено 
каких-либо специфических оттенков, то другие из перечисленных наре
чий, помимо количественного значения чрезвычайно высокой степени 
признака, содерж ат еще свойственный каж дому из них дифференциро
ванный оттенок, соотносительный с семантическим значением мотивиру
ющего прилагательного. Значение качественной оценки является основа
нием для употребления этих наречий в функции экспрессивно окраш ен
ных синонимов стилистически нейтрального наречия очень.

А нализ семантических дифференцированных оттенков позволяет вы
делить в рассматриваемой группе наречий три разновидности, касаю 
щ иеся семантических качественных оттенков или градационных количе
ственных оттенков:

1) Синонимичные наречия, которые характеризую тся полным тож де
ством семантики. Это абсолютные синонимы. Семантическая идентич
ность, предельная равнозначность, отсутствие стилистических разли 
ч и й — характерные признаки абсолютных синонимов4. Рассмотрим, н а
пример, синонимический ряд: неописуемо, непередаваемо, невыразимо  
(легко, весело, интересно). Эти наречия содерж ат общий семантический 
оттенок: признак или действие-состояние, которые определяются ими, 
проявляю тся в такой высокой степени интенсивности, что трудно или не
возможно описать, передать, выразить. Эти наречия преимущественно 
используются в письменной речи: С дублеными руками в ш рамах, ссади
нах, В ботинках, издававш их тяж кий звук, В ш танах неописуемо  зас а 
ленных, Он элегантней был, чем все вокруг ( Е в т у ш е н к о ) ;  Но страш 
но и больно непередаваемо  быть даж е любовью непробиваемым ( Е в т у 
ш е н к о ) .  Но как тихо, как  невы разимо  тихо все кругом ( Т у р г е н е в ) .

Один общий оттенок можно заметить в синонимическом ряду наре
чий, образованных от прилагательных с приставкой без-: безгранично, 
безмерно, беспредельно, бесконечно5. Они имеют значение логической 
оценки в выражении степени, которая не имеет границ, меры, предела, 
конца. Такие наречия употребляю тся в разных нормативного характера 
контекстах для выражения тождественных реалий: Я к тебе обращаюсь 
за помощью и за советом, Я тобой дорожу, я тебя безгранично  ценю 
( С и м о н о в ) .  Как безмерно  смущен, если хвалят тебя... (Г а м з а т о в ) . 
Д октор страстно, нежно и беспредельно  любит свою пятилетнюю дочь 
( Л е с к о в ) .  Она: Трудно ли представить, что я полюбила его бесконеч
но. ( А р б у з о в ) .

Д анны е словарей и многолетних наблюдений над живой разговорной 
речью позволяют объединить в синонимические пары с тождественным 
значением следующие, например, наречия: необы кновенно— необычай
но, неограниченно  —  неизмеримо, невыносимо  — нестерпимо, удивитель
но — изумительно. Синонимические наречия с тождественным количест
венно-оценочным значением взаимозаменяемы  в контексте. Выбор наре
чия в процессе общения зависит от условий коммуникации и логической 
совместимости его с определяемым словом. Употребление тождествен
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ных экспрессивно окрашенных синонимов связано с эмоциональной ок
раской высказывания. Синонимическая связь с опорным словом очень 
проявляется в контексте: Голос К асьяна был удивительно  сладок, молод 
и почти женски нежен. Все ее тело было мало, худо, но очень стройно и 
ловко, а красивое лицо поразительно  сходно с лицом самого Касьяна 
( Т у р г е н е в ) .  Он ж дал, потому что слишком невыносимо  тревожной 
была тишина в этом тихом дому. При свете огня зрачки нестерпимо му
чительно реж ет ( С и м о н о в ) .  Лицу придали необыкновенно  скорбное 
и печальное выражение ( С о л о у х и н ) .  Все приобретает необычайно 
белый свет и глубокий бездонный смысл ( К у п  р и н ) .

2) Синонимические наречия с дифференцированными семантически
ми оттенками — самая многочисленная и все возрастаю щ ая группа слов 
среди рассматриваемого типа наречий. Каждый синоним — наряду с 
одним общим значением очень высокой степени признака — имеет свой 
дополнительный качественный оттенок и тем самым приобретает допол
нительный смысл, который и воспринимается как оттенок значения. И н
формативная ценность семантических синонимов с дифференцированны
ми смысловыми оттенками заклю чается в детализирую щ ем их содерж а
нии. Ср., например, ряд синонимов: невообразимо, необычайно, непомер
но, невыносимо, бесподобно. Наречие невообразимо  отчетливо сохраняет 
оттенок мотивирующего прилагательного ‘такой, который трудно вообра
зить, представить’. Этот оттенок и сопутствует основному количественно
му значению степени (невообразимо  счастливый, яркий, праздничный), 
а наречие необычайно  содержит оттенок необычности, исключительности 
в проявлении степени названного признака (необычайно  смущен, нежен, 
умен). Синоним непомерно  сохраняет дополнительный оттенок в вы ра
жении высокой степени, которая значительно превыш ает меру, невыно
симо содержит в своей семантике оттенок ’такой, что трудно вынести, 
вытерпеть’ (невыносимо  трудно, грустно, страш но). При использовании 
синонима бесподобно  для выражения высокой степени названного приз
нака наше внимание обращ ается на то, что качество определяемого сло
ва проявляется в такой высокой степени, которой нет подобия (беспо
добно  поет, читает, рассказы вает). Семантические оттенки синонимич
ных наречий варьируются в зависимости от словообразовательных свя
зей с мотивирующими их прилагательными. То ж е можно сказать и о 
синонимичных наречиях, эквивалентных очень, но различаю щ ихся смыс
ловыми оттенками, например: необыкновенно, невероято, потрясающе, 
абсолютно, необъятно, бессчетно, бесконечно, исключительно  и др. 
Функция синонимичных наречий с дифференцированными семантиче
скими оттенками обусловлена стремлением эмоциональнее выразить 
бесчисленные тончайшие смысловые оттенки передаваемой степени 
признака: Вошел в контору человек с необыкновенно  длинным носом и 
весьма горделивой осанкой ( Т у р г е н е в ) .  Он ж дал, потому что слиш
ком невыносимо  тревожной была тишина в этом тихом дому (С и м о- 
н о в ) .  М ихайлов необъятно много передумал и перечувствовал в эти две 
секунды (Л . Т о л с т о й ) .  Задачи, стоящие перед народом, неизмеримо  
трудны и велики (из газет). М ожно ночью уйти с гулянья с той, кото
рая по неизвестным законам несравненно  лучше других (С о л о у х и н ) .

3) Синонимические пары и ряды градационных наречий объединяют 
слова, в которых каждый последующий синоним вклю чает в свою семан
тическую структуру все признаки предыдущего и дополнительный уси
ливающий компонент. В градационные отношения могут вступать сино
нимичные наречия первой и второй групп. В отношениях градации на
ходятся, например, следующие пары и ряды синонимичных наречий: 
чрезвычайно  — чрезмерно, абсолютно — максимально, неизмеримо ■— 
гигантски, необыкновенно  — неслыханно, недостаточно — несравнимо 
и др. В синонимическом ряду каждый последующий синоним информа
тивно насыщеннее предыдущего. Например, наречие чрезвычайно  ука
зывает на высшую степень чего-либо, а находящ ееся с ним в градацион
ных отношениях синонимичное наречие чрезмерно  указы вает на высшую
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степень, превышающую обычную норму, меру: Чрезвычайно  важен на
вык общения с книгой, приобретенный в школьные годы ( Т в а р д о в 
с к и й ) .  Он как  назло запутался в чрезмерно  длинных полах своей ш у
бы, упал, дико взывая (Ш о л о х о в ) .

Если градационные наречия сопоставлять с опорным словом очень, 
то в каж дом из них совершенно очевидно ощущ ается чрезмерное преуве
личение количественного признака. Градационно-оценочные наречия 
очень выразительны и эмоциональны. Они обычно употребляю тся с теми 
словами, которые необходимо выделить, заострить на них внимание чи
тателя/слуш ателя. Ср., например: очень и неизмеримо, гигантски (очень 
широкие масштабы, неизмеримо  широкие и гигантски ш ирокие); или: 
очень и необыкновенно, неслы ханно  (высокие темпы производства), не
достаточно и необычайно  (организованный коллектив). Употребляя уси
лительные градационные наречия, автор вы раж ает свое отношение 
к сказанному и тем самым достигает исключительной силы воздействия 
на слуш ателя/читателя, способствует чувственному восприятию вы ска
зывания. Градационные синонимичные наречия особенно необходимы 
там, где требуется немедленно вызвать реакцию слуш ателя, они незаме
нимы в устных полемических выступлениях. «Слово,— пишет академик
В. В, Виноградов,— является одновременно и знаком мысли говорящ е
го и признаком прочих психологических переживаний, входящих в за д а 
чу и намерение сообщения»6.

И так, бесспорно, что разнообразие синонимичных наречий с различ
ными смысловыми оттенками дает возможность авторам варьировать 
вы раж ение понятия очень с помощью различных слов и тем самым до
стигать наибольшей точности в передаче понятия высшей степени, одно
временно избегая повторения одной и той ж е лексемы. К аж дое отдель
ное слово выбирается автором сознательно в целях выразительного 
уточнения признака, эмоционального воздействия на слуш ателя/читате
ля изображ аемы х явлений действительности.

Наречия II типа с «экспрессивно-синонимическим лексическим зн а
чением», такие, как, например: чудовищно, смертельно, мертвецки, бе
зумно, дико, больно, здорово, шибко, отчаянно, нечеловечески, сказочно, 
отменно, зверски, дьявольски, адски  и др., лишены собственно предмет
ного логического значения, утратили соотносительность с производящи
ми основами. Такие наречия указы ваю т на высшую степень проявления 
признака или действия-состояния и содерж ат субъективную оценку со
общ аемого факта говорящим. Значение степени в них передается через 
выражение эмоциональных, психологических оценок. Такие наречия 
следует рассматривать как эмоционально-оценочные эквиваленты наре
чия очень.

Сравним выбор экспрессивно-оценочного синонимичного наречия: 
книга очень интересная и книга страшно, сильно, ужасно, здорово, боль
но, жутко, дьявольски  интересная. А кадемик В. В. Виноградов отмечает, 
что «подобные синонимы вы раж аю т свое основное лексическое значение 
не непосредственно, а через семантически основное или опорное слово, 
которое является базой соответствующего синонимического ряда и номи
нативное значение которого непосредственно направлено на действи
тельность»7. М еняется лишь отношение к тому, о чем идет речь, а в изме
нении этого отношения и заклю чается функция эмоционально-окраш ен
ных синонимичных наречий.

Употребление экспрессивно-оценочных наречий со значением выс
шей степени признака ож ивляет речь, придает ей большую выразитель
ность, усиливает впечатление, производимое высказыванием: Письма, 
письма! Безбож но  долго вас на Д альний Восток везут. И смертельно 
усталы е люди снизу хрипло кричали «ура»! ( С и м о н о в ) .  Он адски 
лю бил королеву и молча пошел умирать (Д  у н е к и й ) .  Он замкнут, 
друг мой, страшно зам кнут,— Он внутрь себя собою загнан ( Е в т у 
ш е н к о ) .  Сабуров чувствовал, что она безум но  устала и что койка 
представлялась ей почти чудом ( С и м о н о в ) .  Когда ж е мы вступили
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в его темную прохладную тень, он стал чудовищ но  громаден ( Н а г и 
б и н ) .  П аш ка вел себя дьявольски  развязно ( Ш у к ш и н ) .  И шепчешь 
что-то,— что? — не разберешь, И чертовски невесомый воздух пьешь 
( В о з н е с е н с к и й ) .

Такие наречия оказываю т заметное влияние на стиль, придавая вы
сказыванию разговорный, просторечный характер и одновременно уси
ливая экспрессивное звучание всей фразы. В сознании как говорящих, 
так  и слушающих не возникает конкретных представлений, связанных 
с семантикой подобных наречий, но мы чувствуем значение чрезвычай
но высокой степени проявления признака, связанного с их эмоциональ
но-экспрессивной насыщенностью. М аксимальная эмоциональная насы
щенность подобных синонимичных наречий вполне удовлетворяет пот
ребности говорящих в чувственной выразительности слова. Именно это 
назначение рассматриваемы х нами наречий обусловливает их существо
вание в лексической системе языка.

Характерно, что в результате частого и длительного употребления 
наречия количественной оценки могут терять значение эмоциональной 
экспрессивное™ . Когда это значение уж е не ощущ ается говорящим кол
лективом, то такие наречия переходят в группу чисто количественных, а 
на смену им приходят новые, свежие выразители высокой степени приз
нака с яркой экспрессивностью и эмоциональной оценкой. Так, утрати
ли экспрессивность наречия довольно,, совершенно, сильно, крайне  и не
которые другие; вновь появились для выражения индивидуальных эмо
ций, вызываемых каким-либо признаком, синонимичные наречия ска
зочно, баснословно, чарующе, потрясающе, нечеловечески, чудовищно, 
исчерпывающ е  и многие другие. Круг таких наречий остается незамкну
тым.

Развиваю щ ийся класс наречий с количественно-оценочной функцией 
не довольствуется общеязыковыми единицами, он постоянно обновляет
ся более экспрессивными эмоционально-оценочными синонимичными 
словами. Умение подбирать соответствующие наречия с определенными 
смысловыми и эмоциональными оттенками учит грамотно и уместно 
пользоваться ими в устной и письменной речи.

Синонимичные наречия с соответствующими экспрессивно-стилисти
ческими пометами долж ны  занять определенное место в словарях сино
нимов русского языка.
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Т. В. С Е Н Ю Т А

НАБЛЮДЕНИЯ НАД СЛОВООБРАЗОВАНИЕМ ГЛАГОЛОВ 
В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

В течение первых четырех-пяти лет ребенок полностью овладевает 
тем запасом слов и фраз, которые необходимы для выражения его мыс
лей, его отношения к действительности. Становление речи детей — инте
ресный и сложный процесс. Н аблю дая детскую речь, мы как бы нахо
димся в лаборатории, где прослеживаю тся все стадии формирования ре
чи человека, качественные сдвиги в ее развитии.
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