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К ак известно, эмоции занимают значительное 
место в  жизни человека. Л. Г. Бабенко отмечает, 
что «эмоции пронизывают жизнь человека, со-

путствуют любой его деятельности, они- важнейшая 
сторона человеческого существования. Без эмоций не-
мыслим ни сам человек, ни его деятельность» [1, с. 44]. 
В  современной лингвистике наблюдается тенденция 
к  изучению человеческих эмоций, что нашло отраже-
ние в  работах многих ученых, например, В. И. Шахов-
ского: 1983; Н. А. Лукьяновой: 1987; Ю. Д. Апресяна: 
1995; Д. О. Добровольского: 1996; Я. А. Покровской: 
1996 и  других. Ученые так или иначе согласны в  том, 
что язык — это орудие эмоций. В. И. Шаховский в своей 
работе указывает следующие функции языка при выра-
жении и описании эмоций: «Язык может номинировать 
эмоции; может описывать эмоции, при этом не называя 
их; может указывать на  эмоциональное состояние ин-
дивида, не называя сами эмоции и не описывая их» [16, 
с. 19]. В работе автора также подчеркнуто то, что «носи-
тели языка на подсознательном уровне обладают апри-
орным знанием, как выразить свои эмоции: внутренние 
и внешние переживания» [16, с. 97]. В связи с этим мож-
но сказать, что такого подсознательного знания у ино-
язычных студентов нет, поэтому для иностранных уча-
щихся одной из сложнейших проблем является именно 
интерпретация различного вида эмоций и  выбор под-
ходящих средств для их выражения. Данное положение 
стимулировало наш интерес к выявлению особенностей 
языковых средств передачи эмоций в русском и китай-
ском языках.

Обращение к  творчеству А. С. Пушкина и  М. Ю. Лер-
монтова определяется тем, что, во-первых, оба писателя 
внесли большой вклад в развитие русского языка: в язы-
ке А. С. Пушкина «заключилось все богатство, сила и гиб-
кость нашего языка. Он раздвинул ему границы и более 
всех показал все его пространство» [4, с. 14]. А М. Ю. Лер-
монтов, с  одной стороны, как пишет В. А. Мануйлов 
«за свою короткую напряженную жизнь продолжил 
дело Пушкина» [10, с.  3], с  другой стороны, как считает 
Л. Б. Перльмуттер, «усвоив языковую и  стилистическую 
манеру прозы Пушкина, в  ряде случаев он отступает 
от нее, внося свое, лермонтовское, отношение к языку» 
[11, с.  312]. Из  сказанного выше можно предположить, 
что в  языке прозы А. С. Пушкина и  М. Ю. Лермонтова 
существует не  только что-то общее, но  и  наблюдаются 
различия, в том числе и в языковых средствах передачи 
эмоций. Герои повестей данных писателей, в частности, 
«Повестей Белкина» и «Героя нашего времени» — люди 
различного эмоционального склада и социального ста-
туса, что обусловливает особенности выражаемых ими 
эмоций. В  исследуемых повестях обнаруживается мно-
жество единиц, служащих для выражения и  описания 
эмоций действующих героев.

Для подробного анализа нами были взяты 2 подгруп-
пы положительных эмоций (любовь, радость) и 2 под-
группы отрицательных эмоций (горе, злость), которые 
достаточно частотно передаются в названных выше по-
вестях. Рассмотрим особенности языковых средств пе-
редачи названных выше конкретных эмоций:
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Любовь

В  прозе обоих писателей все лексические средства 
выражения любви используются в основном для переда-
чи любви мужчины к женщине (глагол-»любить»; имена 
существительные- «пери», «джанечка»; имя прилагатель-
ные-»милый»), любовь женщины передается преиму-
щественно с  помощью описания действий («целовать», 
«бросаться кому-то на шею»).

Можно заметить, что в  описании высокого чувства 
любви важную роль играют глаза. Для передачи высокой 
степени любовных эмоций А. С. Пушкин использует лек-
семы «огонь», «пламенный», «пылать», которые связаны 
с  разной степенью семантики горения. Например- 1. 
Черные глаза с таким огнем останавливались на Ма-
рье Гавриловне [12]. 2. (Барышни) бросали на него 
(Алексея) пламенные взгляды[12]. 3. Молодой человек 
пылал равною страстию [12]. Кроме того, можно заме-
тить, что эти лексемы в исследуемых повестях использу-
ются в переносном значении, чтобы описать внутреннее 
эмоциональное состояние героев. Можно сказать, что 
по сравнению с толкованием в БТСРЯ, в СЯП у лексемы 
«восторг» присутствует значение «чувственные наслаж-
дения любви». Это позволяет, с нашей точки зрения, го-
ворить о том, насколько важную роль в произведениях 
А. С. Пушкина играет любовь.

В  отличии от  А. С. Пушкина, который делает акцент 
на выражение пылающих глаз, М. Ю. Лермонтов подчер-
кивает прямой и  неподвижный взгляд героев («не сво-
дить с кого глаз», «неподвижные глаза»).

Кроме того, заметим еще, что в  прозе А. С. Пуш-
кина любовь героев выражается прямо и  конкретно, 
а  у  М. Ю. Лермонтова иногда наблюдается сочетание 
эмоции любви с  грустью или горем («в задумчивости»; 
«зарыдала и бросилась ему на шею»), что обусловлено, 
с  нашей точки зрения, сложным внутренним эмоцио-
нальным состоянием героев и  собственным отношени-
ем к миру и характером самого писателя [См., 9, с. 11].

Рассмотрим далее эмоцию радости.

Радость

При описании радостных чувств в прозе А. С. Пуш-
кина и  М. Ю. Лермонтова используется глагол «сме-
яться» и  его синонимы — «улыбаться» и  «хохотать». 
По  этому поводу Ю. А. Кузнецов отмечает: «Внешнее 
проявление эмоционального состояния, обозначае-
мого глаголом смеяться, его интенсивность, степень 
самоконтроля могут варьироваться» [7, с. 18]. Как сле-
дует из сопоставления словарных дефиниций, разни-
ца в значении этих единиц заключается в степени пол-

ноты проявления действия, выразительности смеха 
и стилистике.

Так, в меньшей степени радостное чувство описыва-
ется глагол «улыбаться», который обозначает- улыбкой 
выразить чувство радости, удовольствия или иронии, 
насмешки; смеяться молча [14, т. 4, с. 18]: когда Печорин 
купил множество подарок и убедился в том, что с помо-
щью этих подарок он сможет покорить Бэлу, Григорий 
Александрович улыбнулся и стал насвистывать мар-
ш(Бэла). В  наиболее высшей степени радость переда-
ется глаголом «хохотать» — громко смеяться [13, с. 421], 
заливаться смехом или гоготать. Глагол характерен для 
разговорного стиля [3, с.  910]. «Хохотать» употребляет-
ся в двух контекстах. 1. «Лиза хохотала от души» [12], 
потому что Алексей божился, что она лучше всевозмож-
ных «беленьких барышень». 2. Она громко хохотала[8, 
с.  201] после того как ей удалось рассердить старуху 
и добиться своей цели. Можно заметить, что состояние, 
обозначаемое глаголом «хохотать», практически не под-
дается контролю. А глагол «смеяться» употребляется для 
передачи обычного смеха и  веселья, поэтому он зани-
мает промежуточное, нейтральное положение между 
глаголами «улыбаться» и «хохотать»: Лиза смеялась [12], 
когда она нарядилась крестьянкой и увидела себя в зер-
кале.

Можно заметить, что в  прозе А. С. Пушкина спектр 
языковых средств передачи радости намного шире, 
чем в прозе М. Ю. Лермонтова- это глаголы(«улыбаться», 
«смеяться», «хохотать», «рассмешить», «обрадоваться», 
«развеселиться»), междометия(«ой» «боже мой» «ура»), 
фразеологизмы(«быть в духе» и «бросать в воздух чепчи-
ки»), имя прилагательное («сладкий») и другие средства 
выражения эмоции. В прозе же М. Ю. Лермонтова имя су-
ществительное «улыбка» употребляется с такими прила-
гательными, как «иронический» и «хитрый». Глагол «улы-
баться» чаще всего употребляется со такими наречиями, 
как «лукаво» и  «коварно», что подчеркивает иронию 
и насмешку. Описание смеха героев у М. Ю. Лермонтова 
в  большинстве случаев употребляется с  ироническим 
оттенком. Например: 1. Эти слова были произнесены 
с иронической улыбкой. [8, с.  134]; 2. — А почему ж 
вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, 
примигивая с хитрой улыбкою. [8, с.  13]. 3. Он лука-
во улыбнулся и значительно взглянул на меня. — Вы, 
верно, недавно на Кавказе? [8, с.  17]; 4. Штабс-ка-
питан не понял этих тонкостей, покачал головою 
и улыбнулся лукаво[8, с. 19]; 5. Но только я начинал 
говорить, она убегала, коварно улыбаясь[8, с. 117].

Горе

При анализе языковых средств передачи эмоции 
горя мы столкнулись с  сложностью по  определению 
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самой лексемы горе. Это связано с  тем, что для толко-
вания данной эмоции в  словарях используется много 
сходных по значению слов таких, как: скорбь — глубокая 
печаль, горесть [3, с. 749]; страдание — физическая или 
нравственная боль, мука [3, с. 801); беда — очень боль-
шая неприятность, несчастье, горе [3, с.  136]. Поэтому 
объединив значение данных единиц мы предполага-
ем следующее определение: горе — это подавленное 
эмоциональное состояние, вызванное определенными 
событиями (беда, несчастье, утрата, гибель близкого/до-
рогого человека и другие), в результате чего кому-либо 
наносится эмоциональный ущерб. Данное определение 
предполагает, что для отнесения тех или иных лексем 
к  средствам передачи эмоции горя необходимо в  пер-
вую очередь учитывать ситуацию, в которой находится 
герой. С  точки зрения К. Изарда, «горе является слож-
ной структурой, включающей фундаментальные эмоции 
и  эмоционально-когнитивные взаимодействия». При 
этом считается, что в переживании горя ведущее место 
принадлежит грусти, страху и  т. д. [6, с.  264]. Соответ-
ственно, лексические средства передачи горя и грусти 
иногда пересекаются, что отражено в  схеме 1. В  таких 
случаях важную роль для трактовки эмоций играет кон-
текст.

В повестях А. С. Пушкина эмоциональное проявление 
горя свойственно преимущественно героиням «Пове-
стей Белкина». А. С. Пушкин «генеально выбирает язы-
ковые средства, соответствующие выражению эмоций 
разных героев» [5, с. 142]. Например, в такой ситуации: 
Когда Марья Гавриловна тайком решила покинуть своих 
родителей, Марья залилась слезами (Метель). Чтобы 
описать горе Марьи, А. С. Пушкин использует словоо-
бразовательную модель за-глагол-ся, которая указыва-
ет на интенсивность действия [2, с. 48]. А горе отца, кото-
рый потерял свою единственную дочь, подчеркивается 
практически полным отсутствием слез. Слезы наверну-
лись на глазах[12], когда старик-смотритель попросил 
Минского вернуть ему дочь. Можно сделать вывод, что 
в  одной и  той  же ситуации, русские мужчины по  срав-

нению с  женщинами эмоционально более сдержанны. 
Это связано с  русской традицией: с  детства в  русских 
мальчиках воспитывали умение держать себя в  руках. 
Поэтому, став взрослыми мужчинами, они уже умеют 
скрывать свои слезы от  окружающих. Кроме того, про-
слеживается частотность употребления глаголов «ныть» 
и «раздирать», например: 1. Не прошло и получаса, как 
сердце его начало ныть, ныть[12], потому что старик 
осознал, что уехала своя дочь. 2.Их (отца и матери) 
нежная заботливость и беспрестанные вопросы: 
что с тобою, Маша? Не больна ли ты, Маша? раз-
дирали ее сердце[12]. В данных контекстах описывается 
внутреннее состояние человека и его самочувствие, что 
обычно предполагает употребление существительного 
«сердце» — своеобразного символа человеческой эмо-
циональности.

В  прозе М. Ю. Лермонтова наблюдается частотность 
выражения горя с  помощью лексем со  значением 
«смерть», например: «умереть», «смертельный», «мерт-
вый» которые выражают высокую степень горестно-
го чувства. Например: Я умру, Казбич, если ты мне 
не продашь его! — сказал Азамат дрожащим го-
лосом[8, с.  10]. Азамат очено хотел приобрести коня, 
но  Казбич отказался продать его. Данная лексема упо-
требляется для выражения сильного духовного состо-
яния, то  есть если Казбич не  продает ему коня, то  ему 
будет так плохо, что он даже умрёт от горя. Еще пример- 
Я бы на его месте умер с горя[8, с. 33]. В обоих приме-
рах степень проявленного горя достаточно высока.

Аналогичную роль также играют сравнения, которые 
усиливают интенсивность выражения горя, как и  воз-
действующий эффект всего текста в  целом («бледный 
как полотно», «лежать ничком, как мертвый»). Согласно 
толкованию словаря «бледный как полотно» обозна-
чает- очень бледный (отъ страха, волненія) [15, с.  31]. 
Но в нашем контексте, данное выражение употребляет-
ся именно для описания внешнего проявления горест-
ного эмоционального состояния героя: Он сделался 

Схема 1
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бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал 
ей[8, с.  40]. Потому что сильно мучилась Бэла, которая 
скоро умрёт. Нам кажется, что эмоциональное состояние 
героя является сложным, он испытывает в  этом случае 
не только страх, но и одновременно огорчается. Сравне-
ние «лежать ничком, как мертвый» наиболее точно, как 
нам кажется, выражает высокую степень грусти и стра-
дания Казбича, потому что он потерял свою любимую 
лошадь: я велел возле его(Казбича) положить деньги 
за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как 
мертвый [8, с. 28].

Остановимся далее на  выражении и  описании еще 
одной эмоции.

Злость

На  основе анализа материала можно заметить, что 
для передачи злости оба автора используют не так мно-
го эмотивной лексики, которая непосредственно спо-
собствует подчёркиванию семантики лексемы злости, 
оба автора используют в  большинстве случаев иные 
средства для описания проявления данной эмоции: дей-
ствия, мимику и жесты героев в конкретных ситуациях. 
Поэтому при анализе материала мы обращали внимание 
в первую очередь на описательные особенности той си-
туации, в которой герой испытывает раздраженно-враж-
дебное чувство.

В  повестях А. С. Пушкина в  качестве лексических 
средств выражения злости в речи героев использова-
ны междометие «эка» и глагол «возненавидеть». Среди 
лексических средств описания злости наибольшая 
часть принадлежит существительным («зло», «гнев», 
«бешенство», «дьявол»). При этом интересно выявить 
разницу между данными лексемами. «Зло»- «Отрица-
тельное нравственное начало, противопоставляемое 
добру, благу. Что-н. дурное, греховное, вредное» [14, 
т. 2, с. 148]: «Полковые командиры, поминутно сменя-
емые, смотрели на меня (Сильвио), как на необхо-
димое зло» [12], потому что Сильвио был первым буя-
ном в армии. Поэтому, на наш взгляд, «зло» — конечная 
негативная оценка чего-либо, из-за последствий для 
человека.

В  двух контекстах автор использует синонимы 
-»гнев», «бешенство» [13, с.  113]. Как следует из  сопо-
ставления словарных дефиниций, разница в  значении 
этих единиц заключается в  степени полноты проявле-
ния действия. В  меньшей степени злость выражает 
слово «гнев» — «чувство сильного возмущения, него-
дования» [14, т.  4, с.  716]: когда смотритель попросил 
Минского вернуть дочь, «Минский, увидя в дверях 
старого смотрителя, оставил Дуню и подошел 
к нему, дрожа от гнева» [12]. По сравнению с лексе-

мой «гнев» в большей степени злость выражает слово 
«бешенство» — «крайняя степень раздражения, злобы» 
[14, т. 1, с. 97]. «Бешенство» употребляется в следующем 
контексте: «Офицер в бешенстве схватив со  стола 
медный шандал, пустил его в  Сильвио» [12], когда 
офицер взял щетку и стер то, что казалось ему напрас-
но записанным, а  Сильвио взял мел и  записал снова, 
что взбесило офицера.

Кроме того, в  текстах «Повестей Белкина» нами об-
наружены случаи, когда злость описывается лексиче-
скими средствами, которые сами не  являются эмотив-
ными(существительные-»дьявол» и  «враг»). Но  анализ 
контекста и толкование данных лексем в словаре позво-
ляет нам отнести их к лексическим средствам для опи-
сания злости героев. По толкованию слово «дьяол»- «1. 
По религиозным представлениям, чёрт, сатана, злой дух. 
2. Бранное слово» [14, т. 1, с. 763–764], т. е. с его помощью 
полностью можно выразить чувство раздражения- ког-
да Сильвио узнал, что его враг еще жив, «сверкающие 
глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали 
ему вид настоящего дьявола» [12]. При этом автор для 
усиления описания добавляет прилагательное — «свер-
кающий», которое обозначает « проявляющийся, обна-
руживающийся с  большой силой, выразительностью» 
[14, т. 3, с. 344].

В  другом контексте — «Проезжающий смотрит 
на него (смотрителя), как на  врага» (Станционный 
смотритель). Автор использует сравнение и  существи-
тельное -»враг», которое обозначает «ненавистник, про-
тивник» [14, т.  1, с.  379], что соответствует толкованию 
слова злость- враждебное состояние. Соответственно, 
можно отнести его к средствам передачи злости в дан-
ной ситуации.

В большинстве случаев для выражения злости в кон-
кретной ситуации используется сочетание лексических 
средств (одновременно глаголы и  существительные, 
а также описание мимики, жестов, действий): («стиснув 
зубы»; «схватив старика за ворот»; «Он (смотри-
тель) сжал бумажки в комок, бросил их наземь, при-
топтал каблуком и пошел.»; «Сильвио бросил об пол 
свою фуражку и стал ходить взад и вперед по ком-
нате, как тигр по  своей клетке»)[12]. В  данных кон-
текстах эмоциональное состояние героев передается 
только с помощью описания внешнего проявления, что 
отражает точность описания эмоций А. С. Пушкина и об-
разность его языка.

В  отличии от  А. С. Пушкина для описания эмоции 
злости своих героев М. Ю. Лермонтов преимуществен-
но использует глаголы: «сердиться», «вспыхнуть», «за-
реветь», «завизжать». Из  этих глаголов более частотен 
глагол «сердиться». Можно заметить, что глаголы за-
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нимают самое важное место при передаче злости. Для 
выражения эмоции злости у  М. Ю. Лермонтова особую 
роль играет именно тембр голоса, а не выражение глаз, 
как у А. С. Пушкина.

Надо отметить, что критерии и  нормы понимания 
и  употребления данных исследуемых эмоций (любовь, 
радость, горе, злость), значимых концептуально, ча-
сто имеют существенные национальные отличия и  об-
условлены определённой культурной спецификой, 
в частности, в русской и китайской картине мира, у ки-
тайских студентов возникают естественные трудности 
при понимании эмоционального поведения героев ли-
тературных произведений, в том числе и героев прозы 
А. С. Пушкина и  М. Ю. Лермонтова. Остановимся кратко 
в данной статье на сравнение передачи эмоции злости 
в  русской прозе А. С. Пушкина и  М. Ю. Лермонтова и  её 
переводах на китайский язык.

На основе анализа материала можно говорить о том, 
что в  большинстве случаев китайские переводчики ис-
пользуют эквивалентные переводы.

Но  в  некоторых случаях наблюдаются частично-эк-
вивалентные переводы. Приведем такой пример: Я ду-
мал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе 
ездить верхом…Азамат вспыхнул (亚扎玛特火冒三
丈). Китайский переводчик вместо слова «вспыхнуть» 
использует фразеологизм 火冒三丈, который обознача-
ет «пламя запылало до 3 чжан(китайская сажень, равна 

3,33 метра), то есть прийти в ярость до крайности « [20, 
с. 788]. Можно заметить, что по сравнению с русским тек-
стом в китайском переводе прослеживается более высо-
кая степень выражения эмоции злости.

А  также существуют неэквивалентные переводы, 
например: Офицер в бешенстве схватив со стола 
медный шандал, пустил его в Сильвио. Вместо лек-
семы «бешенство» китайский переводчик использует 
фразеологизм 气急败坏, который обозначает- Офицер 
задыхался от злости, испытывая крайнее затруднение/ 
в  старшном замешательстве[19, с.  1001]. Заметим, что 
по сравнению с русским контекстом, фразеологизм «气
急败坏», который используется в китайском переводе, 
делает степень проявления эмоции злости интенсив-
нее. С его помощью переводчик выражает свою отри-
цательную оценку поведения офицера. В  китайском 
древнем произведении написаны такие манеры пове-
дения: «Человек может получить успех только тогда, 
когда он способен терпеть и  быть снисходительным» 
[21, с.  9], «Человек должен разумом контролировать 
свое раздражение» [22, с. 48]. То есть при переводе язы-
ковых средств передачи эмоций переводчики иногда 
используют языковые средства, сходные по  значению 
с  русскими лексемами, но  несущие другую эмоцио-
нальную окраску (подобные выводы из сравнения вы-
ражения и других исследуемых выше эмоций отражены 
в наших статьях, указанных в список литературы 17, 18). 
Это определяется национальным мышлением и тради-
циями.
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