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ОЦЕНКА КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ

В своей повседневной практической деятельности человеку приходится 
часто, в силу различных обстоятельств выражать свое личное отношение к 
предметам и явлениям объективной действительности, анализировать по
ступки и действия других людей и свои собственные, занимать определен
ную позицию по различным вопросам. Во всем этом может быть выделен 
чей-то взгляд на вещи, дана всему этому собственная или чужая субъектив
ная оценка. Содержание и характер оценок, таким образом, определяется 
разной позицией, разным отношением говорящего к действительности. 
Оценка, иначе говоря, - это взгляд «со стороны» или «изнутри».

Познавая окружающий мир, мы не только отражаем его, но и оценива
ем, т.к. «человек, воспринимая окружающую действительность, не остается 
пассивным, а проявляет интерес к ней, этот интерес неизбежно включает в 
себя оценочную квалификацию окружающего мира и самого себя». Оценоч
ное отношение к явлениям объективной действительности, таким образом, - 
неотделимое свойство сознания человека, которого невозможно представить 
в роли пассивного, бесстрастного наблюдателя.

Оценка - такой же факт реальной действительности, как и многие дру
гие явления, отраженные в различных понятиях, возникших в процессе по
знавательной деятельности человека как результат обобщения им отдельных 
фактов, явлений, свойств окружающей объективной действительности, само 
значение еще не есть оценка тех или иных предметов и явлений реального 
мира, их оценка - лишь один из итогов познания.

Проблема оценки издавна привлекает внимание ученых в различных 
областях человеческой деятельности. Не является исключением и лингвисти
ка. Возрождение интереса к логике оценки, положенного публикациями фин
ского философа Г. фон Вригта, а в отечественной науке - работами А.А. 
Ивина, при наблюдающемся тесном взаимодействии логики, философии и 
лингвистики, не могло не привлечь внимания языковедов.

Основой изучения категории оценки в лингвистике послужили логико
философские исследования. Семантика оценочного оператора, или семантика 
«добра», обсуждалась в работах философов, начиная с античных времен 
(Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк и др.). Особый вклад в изучение оценки
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внес Э. Сепир, который рассматривал проблему оценки в логическом, психо
лингвистическом и собственно лингвистическом аспектах в весьма перспек
тивных направлениях.

Как и многие другие понятия, понятие оценки пришло в лингвистику 
из логики, где под оценкой обычно понимают суждения о ценностях. Оценка 
- диалектическая категория, находящая свое отражение исключительно в 
субъективных отношениях. «Логическим основанием категории оценки явля
ется сравнение результатов человеческого опыта с социально
психологическими категориями квалификативной сферы познавательной де
ятельности человека и вынесении суждения о ценности данного объекта» [2, 
С. 48].

Категория оценки относится к универсальным понятийным категориям. 
Оценка является отражением ценности в объекте для субъекта. В аксиологи
ческом исследовании А.А. Ивина высказывается предположение, что «оцен
ки, являющиеся выражением чувства симпатии, антипатии, склонности, без
различия и т.п., можно было бы назвать внутренними» [4, C. 51]. Таким обра
зом, оценка - есть орудие деятельности человека, с помощью которого уста
навливается градуированное положительное или отрицательное отношение к 
объекту действительности.

Язык отражает не только объективную действительность, но и взаимо
действие действительности и человека в самых разных аспектах, одним из 
которых является оценочный: объективный мир членится говорящими с точ
ки зрения его ценностного характера - добра и зла, пользы и вреда и тому 
прочее, и это вторичное членение, обусловленное социально, весьма слож
ным образом отражено в языковых структурах. Оценка относится к квалифи- 
кативной сфере познавательной деятельности и является важным компонен
том процесса коммуникации. Оценка, - как отмечает Г.В. Колшанский, - 
«содержится повсюду, где происходит какое бы то ни было соприкосновение 
субъекта познания с объективным миром» [5, С. 4].

В современной науке о языке все больше возникает интерес к челове
ческому фактору. Волна коммуникативно-прагматических исследований не 
могла не затронуть категорию оценки в языке, так как оценка не существует 
вне человеческой личности, ее интересов, потребности, целей, знаний об 
окружающем мире. В процессе познания и в процессе общения человек не 
может не выражать своего отношения к миру.

В последние десятилетия появился ряд специальных лингвистических 
работ, авторы, которые, отталкиваясь от логико-философских концепций, 
пытаются описать оценочную семантику в лингвистических терминах (Н.Д. 
Арутюнова, К.М. Вольф, Г.Н. Иванина, В.Н. Телия, Е.И. Френкель, В.И. Ша- 
ховский и др.). Большинство лингвистических работ об оценке посвящено 
изучению видов оценочных значений и средств их выражения. Рассматрива
лись и такие аспекты категории оценки как содержательная сущность оценки 
и системность выражающих ее единиц, соотнесенность оценочности с мо
дальностью, классификация оценок, семантическое варьирование оценок. Но 
до сих пор многие вопросы остаются спорными: определение оценки, ее ви-
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ды, трактовка оценочного значения, языковые средства выражения оценоч
ного отношения.

В силу концептуальной сложности лингвистическая оценка получает 
пока неоднозначное толкование. Ряд авторов явным образом трактуют ее как 
факт речи, ряд других - считают оценку языковым явлением. Лингвистиче
ская оценка - факт языка. Любое использование объективно существующих 
оценочных средств может быть интерпретировано как акт оценки. Так, оцен
кой, практически называют любое мнение о факте, высказанное с какой-либо 
точки зрения. Соответственно, в результате такого широкого понимания 
оценки круг оценочной лексики оказывается, по существу, незамкнутым.

Само слово «оценка» имеет два значения: акт (оценки) и средство 
оценки. Акт оценки как психическое действие в значительной степени субъ
ективен, однако эта субъективность относительна, поскольку группы людей 
часто сходятся в оценке тех или иных явлений как отрицательных или поло
жительных, а также вследствие чисто лингвистической избирательности оце
ночных лексических единиц, присущей каждому конкретному языку в его 
синхронном состоянии. Средства оценки объективны, поскольку объективен 
арсенал оценочных слов и других языковых средств, выработанных обще
ством на протяжении его существования. Характерно широкое и узкое пони
мание оценки. В первом случае имеют в виду сравнение нескольких предме
тов между собой в определенном отношении или сопоставление некоторого 
предмета с избранным образцом. Во втором случае об оценке говорят лишь 
тогда, когда устанавливается ценностное отношение между субъектом оцен
ки и объектом оценки. В основе аксиологических оценок (то есть в узком по
нимании) - понятия «хорошо - плохо - безразлично». Под оценкой понима
ется как выражение оценочной квалификации какого-либо объекта, так и вы
ражение к нему положительного, отрицательного или нейтрального отноше
ния. Категория оценки имеет лингвистическое проявление прежде всего в си
стеме слов, семантика которых содержит оценочное значение.

Особое место в работах по теории оценки занимает монография Е.М. 
Вольф «Функциональная семантика оценки». Автор рассматривает такие ас
пекты категории оценки как: семантика и структура оценки; элементы оце
ночной структуры; функциональные особенности оценки и другие. Е.М. 
Вольф определяет оценку как семантическое понятие, подразумевающее 
«ценностный аспект значения языковых выражений» [3, C. 5]. Оценка, как 
считает автор, может быть соотнесена как с собственно языковыми единица
ми, так и с семантикой высказываний в очень широком диапазоне значений. 
Она может даваться по самым разным признакам, однако, основная сфера 
значений, которые обычно относят к оценочным, связана с признаком «хо
рошо / плохо». Именно этот вид оценки предполагают высказывания о цен
ностях. Оценка, очевидно, является универсальной категорией: вряд ли су
ществует язык, в котором отсутствует представление о «хорошо / плохо». В 
зависимости от того, какое начало лежит в основе суждения о ценности объ
екта, выделяется оценка рациональная и эмоциональная. Последняя может 
быть определена как оценка, сопровождаемая эмоциональными переживани-
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ями говорящего. При этом соотношение эмоционального и оценочного опре
деляется их разным объемом и представляется следующим образом: эмоцио
нальность всегда оценочна, но оценка не всегда бывает эмоциональна.

Попытки классифицировать оценки предпринимались многими авто
рами. Наиболее полная классификация оценок была предложена Н.Д. Ар
утюновой. Аксиологические значения представлены в языке двумя основны
ми типами: общеоценочным и частнооценочным. Среди частнооценочных 
значений автор выделяет три группы, которые включают семь разрядов.

1. Рационалистические оценки, включающие:
- улитарные: вредный, полезный;
- нормативные: здоровый, нормальный, правильный, соответствую

щий;
- телеологические: негодный, удачный, эффективный.
2. Сублимированные, или абсолютные оценки:
- эстетические оценки: очаровательный, прекрасный, красивый, обво

рожительный;
- этические оценки: моральный, добрый, порочный.
3. Сенсорные оценки:
- сенсорно-вкусовые или гедонистические оценки - то, что нравится: 

душистый, привлекательный, вкусный, приятный;
- психологические, среди которых различаются:
а) интеллектуальные оценки: банальный, увлекательный, интересный;
б) эмоциональные оценки: приятный, желанный, радостный [1].
Таким образом, эмоциональная оценка выделяется в особый тип пси

хологических оценок. Язык имеет средства для того, чтобы:
- различить эмоциональную и рациональную оценку;
- отметить разные реакции на них адресата;
- дифференцировать эти два вида оценки при их интерпретации.
Анализ лингвистической литературы по проблемам эмоциональной

оценки позволил выделить следующий арсенал средств ее выражения; фоне
тические, лексические, словообразовательные, фразеологические и синтакси
ческие.

Список использованных источников:
1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт / 

Отв. ред. Г.В. Степанов. М.: Наука, 1988. 338 с.
2. Борзенок Н.В. Отрицание в системе языка и текстовой деятельности: 

дис. канд. филол. наук: 10.02.19 Теория языка. Краснодар. 1998. 186 с.
3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Отв. ред. Г.В. Сте

панов. М.: Наука, 1985. 228 с.
4. Ивин А.А. Основания логики оценок. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970.

229 с.
5. Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факто

ров в языке. М.: Наука, 1975. 231 с.



190
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Пер. с 

англ. под ред. и с предисл. А.Е. Кибрика. М.: Прогресс: Изд. группа «Уни- 
верс», 1993. 654 с.

Антропова Елена Константиновна,
учитель иностранного языка МБОУ «Начальная школа-детский сад №

26, магистрант кафедры иностранных языков 
педагогический институт НИУ «БелГУ», (Белгород, Россия)

Зимовец Наталья Викторовна, 
доцент кафедры иностранных языков 

педагогический институт НИУ «БелГУ», 
к. ф. н., доцент; (Белгород, Россия)

МЕТАФОРА ЯЗЫКОВАЯ И РЕЧЕВАЯ

Чтобы не получить «сухой» текст, авторы используют такие сложные 
стилистические фигуры речи, как метафоры, сравнения, эпитеты. Без них 
текст не имеет эмоциональной окрашенности и экспрессивности.

В современном мире метафора является одним из важных средств вы
разительности. Метафора (в переводе с греч. «перенос») - «фигура речи, со
стоящая в употреблении слова, обозначающего некоторый класс объектов 
(предметов, лиц, явлений, действий или признаков), для обозначения друго
го, сходного с данным, класса объектов или единичного объекта» [3]: напри
мер, в применении к человеку русс. баран, змея, серая мышь, кошечка; англ. 
a sheep, a pig и т.п.

Метафора является основным предметом познания объектов действи
тельности, выполняя когнитивную и номинативную функции, а также худо
жественную и смыслообразующую функции.

Метафора - реальная семантико-синтаксическая единица языка. Из 
этого следует, что можно выделить признаки метафоры, такие как: 1) семан
тическая двуплановость; 2) отвлеченность; 3) экспрессивность; 4) синтакси
ческий; 5) морфологический признак.

Литературоведением и лингвистикой преследуются совершенно разные 
цели в изучении и описании метафоры, хоть и находятся в тесном взаимо
действии. Объективированные ассоциативные связи, которые отражаются в 
коннотативных признаках, выступают основой языковой метафоры. Данные 
признаки несут сведения о культурно-историческом знании языкового кол
лектива, об его обиходно-практическом опыте. Например: безмерное количе
ство называют морем, т.к. «море» - масштабная водная поверхность, не име
ющая меры.

Выделяют две причины для метафорического переноса: логико
синтаксические схемы структурирования классов событий, отработанные в 
языке; соположение в структуре мира вещных объектов - их предметно
логические связи, отражающие языковой опыт говорящих.


