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INTERACTION OF POSITIVE AND NEGATIVE POLITENESS BY THE EXAMPLE  
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The article examines the differences in the usage of communicative strategies and, accordingly, in the communicative styles con-
ditioned by the different principles of politeness and specifics of socio-cultural relations and values. The author provides exam-
ples of empirical study on intersection of positive and negative politeness in practice. 
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УДК 81 
Филологические науки 
 
Статья посвящена сопоставительному описанию лексических средств, репрезентирующих эмоцию «удив-
ление» в русском и китайском языках. Выявление этимологических и культурно-специфических особенно-
стей номинации удивления в русском и китайском языках направлено на устранение межъязыковой лаку-
нарности. Для более точного понимания природы номинации данной эмоции в обоих языках автор прибега-
ет в своей работе к рассмотрению этого явления с различных точек зрения – когнитивной, лингвокультур-
ной и этнопсихолингвистической. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИИ «УДИВЛЕНИЕ»  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В настоящее время исследование языка происходит с различных точек зрения: культурной и духовной, 
взаимодействия языка и мышления, национальных особенностей, что обусловило возникновение сравни-
тельно новых направлений в лингвистике – лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, этнолингви-
стики, психолингвистики и др. 

Эмоции, являясь частью внутреннего мира человека, представляют сложность в изучении как у психоло-
гов, так и у лингвистов. В различных языках процесс номинации эмоций происходил в соответствии с мен-
тальными, культурными и национальными особенностями того или иного этноса. Тем не менее, в процессе 
номинации можно увидеть не только различия, но и схожие черты. В связи с этим изучение эмоциональных 
состояний человека и их вербальной репрезентации требует комплексного подхода и с точки зрения когни-
тивистики, и с точки зрения этнолингвистики, и с точки зрения психолингвистики. 

В рамках этнолингвистики эмоции рассматриваются как культурный феномен, который связан с изуче-
нием национальной картины мира и языкового сознания. 

Ментальная природа эмоций и особенности языкового сознания разных народов являются предметом 
изучения когнитивной лингвистики. 

Исследования поведения людей, принадлежащих к разным лингвокультурам, – это область интересов пси-
холингвистики. Психологи обнаружили, что в сфере выражения эмоций среди разных национальных культур 
встречаются как универсальные типы реакций, так и специфические, характерные для определѐнных культур. 

На материале различных исследований многих языков и культур установлено, что эмоции универсальны, 
нет ни одного переживания, которое было бы доступно одному этносу и недоступно другому, однако сло-
варь эмоций в разных языках не одинаков, типологическая структура эмоциональной лексики не совпадает 
в разных языках, имеет этническую специфику. 

Исследованием эмотивов в русской лингвистике занимается на протяжении нескольких десятков лет про-
фессор, доктор филологических наук В. И. Шаховский и его ученики и последователи [29; 30; 31]. В зарубеж-
ной лингвистике изучением эмоций занимаются в основном европейские и американские специалисты [5; 6; 32]. 
В последние годы на кафедре русского языка Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса проводятся сравнительные исследования этнокультурной специфики речевой коммуникации  
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и в том числе особенностей выражения эмоций в русском, китайском, корейском и вьетнамском языках. 
Опубликовано несколько статей, посвященных исследованию эмоций в корейском, китайском и вьетнам-
ском языках [7; 8; 10; 11; 12; 18; 19; 23; 24]. 

Для понимания этнической специфики формирования номинации эмоции удивления в русском и китай-
ском языках мы прибегли в своем исследовании к компонентному и этимологическому анализу эмотивов. 

С целью выявления смысловой структуры эмотива удивление мы провели компонентный анализ эмо-
тивов удивление / изумление на материале словарных дефиниций русских лексикографических источни-
ков [9; 13; 14; 15; 16; 22; 26; 27; 28]. 

Анализируя словарные дефиниции эмотивов удивление / изумление, мы установили для каждой лексемы 
определенный набор языковых элементов, репрезентирующих содержательный минимум исследуемых эмотивов. 

В качестве родовых сем для данных эмотивов выступают следующие элементы: состояние, впечатле-
ние, чувство, указывающие на принадлежность ядерных существительных к рефлексивной сфере эмоцио-
нальных процессов. 

В качестве дифференцирующих сем в словарных статьях используются прилагательные: странный и / 
или необычный, непонятный, неожиданный, которые раскрывают на причину возникновения удивления. 
При обозначении эмоции удивления русским языковым сознанием выделяются такие характеристики, как 
неожиданность изменения ситуации, ее странность / необычность и непонятность. 

Кроме указания на причину возникновения эмоции, русские дефиниции содержат видовые семы интен-
сивности: изумление в них представлено как крайняя и / или высокая степень удивления. 

С целью выявления способов зарождения и механизмов формирования исследуемого эмотива в вербаль-
но-когнитивном поле культуры мы провели этимологический анализ на материале данных разных лексико-
графических источников. 

Для эмотива удивление есть несколько вариантов этимологического толкования. Согласно первому вариан-
ту корневая часть -ди- восходит к индоевропейской основе и генетически связана с латинскими существи-
тельным deus – Бог и прилагательным divus – божественный. По другому – греч. theos – тж., авест. daēva 
«демон» и т.д. ср. демон, укр. див «злой дух» [28]. Как мы видим, в этих вариантах отмечается божествен-
ный или демонический, дьявольский характер основы -ди-, отражающий в сознании людей ассоциацию 
удивления с действием божественной или противодействующей ей силы. 

Корневая часть -ди- в составе русских слов диво, дивный, дивить расширяет свое значение путем мета-
форического переноса, который связан с сопоставлением и сравнением явлений, а новое значение у слова 
является результатом ассоциативных связей между психическим состоянием человека при восприятии и 
осмыслении божественной силы и эмоциональным чувством человека при встрече с чем-то неожиданным. 

Как отмечает Н. В. Дорофеева, на сакральный характер русского эмотива удивление указывает то, что 
при вербализации удивления русским языковым сознанием был выделен прежде всего такой его аспект, как 
ощущение человеком своей неспособности прогнозировать события и управлять ими, в связи с зависимо-
стью этих событий от воли божественной силы [4, с. 123]. 

Исследователи А. В. Семѐнов и Л. Успенский считают, что слово изумление образовалось путем соедине-
ния в одно целое словосочетания, употреблявшегося в старославянском языке, – изъ ума выйти (сойти с ума, 
обезуметь) [22; 26]. 

Первоначально это слово обозначало потерю рассудка, затем обморочное состояние и только впослед-
ствии приобрело статус номинанта переживания удивления высокой степени интенсивности, что позволяет 
интерпретировать его значение как результат переноса психического ощущения человека в состоянии ум-
ственного расстройства на эмоциональное переживание. Еще в XVIII веке изумленный значило обезумев-
ший. У писателя Л. Раковского есть повесть об этом времени, озаглавленная «Изумленный капитан». 
У Пушкина глагол этот встречается и в нашем, новейшем, и в древнем значении [26]. Как отмечает  
Н. В. Дорофеева, «основанием для переноса значения явилось общее для двух состояний нарушение нор-
мальной работы сознания, выражающееся в неадекватности восприятия положения дел в мире, что указы-
вает на неспособность древнерусского человека справиться с когнитивным напряжением» [4, с. 125]. 

Что касается глагольных, адъективных и адвербиальных эмотивов, в их дефиниционных описаниях со-
держится указание либо на причину (удивлять/ить – удивительный/о, изумлять/ить – изумительный/о), ли-
бо на переживание (удивляться/иться, изумляться/иться) эмоции. Русские прилагательные удивительный, 
изумительный и образованные от них наречия, помимо обозначения качественной характеристики объектов 
действительности с точки зрения каузации ими удивления / изумления, используются также для выражения 
положительной оценочной квалификации. 

Таким образом, анализ словарных дефиниций позволяет нам сделать вывод о том, что эмотивы удивление и 
изумление близки по содержанию – языковым сознанием русских удивление определяется как эмоциональное 
состояние, вызываемое странностью / необычностью, непонятностью и неожиданностью, а изумление пред-
ставляется как крайняя или высокая степень удивления. Этимологический же анализ выявил некоторое разли-
чие: в природе номинации эмотива удивление лежит причина – это столкновение человека с чем-то необычным, 
неожиданным, объяснимым только участием божественных сил, а у изумления – описание физиологического 
процесса (лишение ума) вследствие столкновения человека с непонятным, труднообъяснимым явлением. 
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Для выявления национально-структурной специфики семантизации китайских слов, репрезентирующих 
эмоцию惊讶（jīngyа） — удивление, необходимо, как и с русскими эмотивами удивление / изумление, прове-
сти компонентный анализ. 

Русско-китайские словари предлагают следующие варианты перевода русского эмотива удивление  
на китайский язык: 惊讶 （ jīngyа）; 惊异 ( jīngy ); 惊愕 ( jīng'è); 惊喜 ( jīngxǐ); 惊奇 ( jīngqí); 吃惊 (сhījīng);  
惊恐 ( jīngkǒng); 震惊 (zhènjīng) [1; 2; 3; 20]. 

Как отмечает А. Л. Семенас, компонентный анализ китайской лексики имеет свою национальную специ-
фику. Слоговая природа китайского языка, односложный характер древних слов, способ образования новых 
слов путем словосложения привели к особому положению словообразовательной структуры слова и часто 
встречающемуся явлению прозрачной внутренней формы [21, с. 11]. 

Несомненно одно, по сравнению с другими языками, в китайском языке внутренняя форма слова более 
прозрачная, более ясная. Здесь, если известны значения компонентов того или иного слова, легко понять и 
его значение. 

При выявлении семантических компонентов определенную помощь оказывает идеографический характер 
письма. Информация о предметах и событиях передается с помощью графических элементов — «ключей». 
Они указывают на ту семантическую область, к которой относится значение слова [Там же, с. 15]. Связь 
компонентного анализа со словообразовательной и графической структурами помогает раскрыть семантиче-
ское значение китайских слов. 

Проанализировав несколько китайских словарей, мы увидели, что в качестве категориально-семантических 
компонентов эмотива 惊讶 （ jīngy ）— удивление выступают такие понятия, как нервное состояние, психиче-
ское возбуждение [1; 2; 3; 20; 33]. 

С целью выявления набора дифференцирующих сем необходимо, на наш взгляд, прибегнуть к этимоло-
гическому анализу [33]. 

Для того чтобы понять этимологию китайских эквивалентов русского эмотива удивление, необходимо 
прежде всего обратиться к написанию и составу ключей иероглифов, из которых они состоят: 

惊讶 （  jīngy ）– удивление, страх. 
1) 惊（ jīng）(идеограмма) – страх, шок. 
Состоит из ключей: 忄– сердце, страх, чувство, удивлять, пугать, беспокоить; 京 – столица, сильный, 

громкий произошел от 高  (gāo) – высокий – это пиктограмма башни на возвышенном основании с павильоном. 
2) 讶 （ y ）(идеограмма) – зуб, удивление, изумляться, удивляться, поражаться. 
Этимология: высокая башня с павильоном – это, несомненно, признак власти, могущества (так близко 

к небу мог находиться только представитель власти) и, конечно, сама башня своей высотой и величием, и 
человек, который находился там, вызывал в сердце у простолюдинов чувство страха, беспокойства и удив-
ления. Ключ 牙  ( y ) – зуб, возможно, присутствует в данном иероглифе, как напоминание о том физиологи-
ческом проявлении чувства удивления и страха, когда человек дрожит, и у него от этого зуб на зуб не попа-
дает (для сравнения: идиома в русском языке зуб на зуб не попадает от страха, от холода). 

惊恐  ( jīngkǒng) – удивление, паника. 
1) 惊 （ jīng）– страх, шок – повторяющийся иероглиф, как в 惊讶（ jīngy ）– удивление; 
2) 恐  (kǒng) – бояться, страшиться, быть осмотрительным, опасаться. 

Состоит из ключей:   =  （ пестик） +   （ сердце）[Ibidem]. 
Этимология: значение отдельных ключей этого иероглифа описывает физиологическое состояние чело-

века при возникновении эмоций удивления и страха – это учащенное сердцебиение, сердце трепещет как 
пестик цветка. 

吃惊   (chījīng) – изумление, изумляться. 
1) 吃 （chī）– есть; 

Состоит из ключей:   =   (kǒu) – рот +   (rén) – человек (старое написание – пиктограмма) [Ibidem]. 
2) Вторая часть слова 吃惊 (chījīng) – изумление – такая же, как в 惊讶 （jīngy ）– удивление пер-

вая часть слова. 
Этимология: на первом месте в этом иероглифе находится ключ 吃（chī） – есть, который отсылает нас 

к физиологическому процессу потребления еды, – это открытый рот. В сочетании со второй частью этого иеро-
глифа 惊 （jīng – страх, шок – получается описание физиологического проявления эмоции удивления и страха – 
открыл рот от страха, удивления (для сравнения в русском языке идиома открыть рот от страха, удивления). 

惊愕  ( jīng'è) – ужас, изумление. 
1) 惊 （ jīng – страх, шок – как в 惊讶 （ jīngy ）惊讶 （ jīngy ）– удивление, страх удивление; 
2) 愕  (è) – ошеломлѐнно. 

Состоит из ключей:    =    （ два рта, широко раскрытые уста） +   （ тело）(старое написание – 
пиктограмма) [Ibidem]. 
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Этимология: значение ключей, составляющих этот иероглиф, тоже описывает физиологическое проявле-
ние эмоции удивление – открытый рот от изумления, удивления. 

惊恐   ( jīngkǒng) – удивление, паника. 
1) 惊 （ jīng）– страх, шок – как в 惊讶 （ jīngy ）– удивление; 
2) 恐  (kǒng) – бояться, страшиться, быть осмотрительным, опасаться. 

Состоит из ключей:  = （ пестик） +   （ сердце）(старое написание – пиктограмма) [Ibidem]. 
Этимология: значение отдельных ключей этого иероглифа описывает физиологическое состояние чело-

века при возникновении эмоций удивления и страха – это учащенное сердцебиение, сердце трепещет как 
пестик цветка (для сравнения: русские идиомы – сердце из груди выскакивает, сердце в пятки убежало). 

震惊   (zhènjīng) – шок, ужас. 
1) 震  (zhèn) – удар, шок; 

Состоит из ключей:  =  （ человек）+   （ дрожь в ногах）(старое написание – пиктограмма) [Ibidem]. 
2) 惊 （ jīng）– страх, шок – как в 惊讶 （ jīngy ）– удивление. 
Этимология: семантика ключей данного иероглифа описывает еще одно физиологическое проявление 

эмоций удивления и страха – это дрожь в ногах. 
惊异  ( jīngy ) – изумление. 
1) 惊（ jīng）– страх, шок – как в 惊讶（ jīngy ）– удивление 
2) 异（y ） 
Состоит из ключей:    =    человек   руки    маска，человек в маске [19]. 
Этимология: в этом иероглифе прослеживается намѐк на причину возникновения эмоции изумления – 

она кроется, скорее всего, во встрече с человеком в маске. 
惊喜  ( jīngxǐ) – приятно удивленный. 
1) 惊 （ jīng）– страх, шок – как в 惊讶 （ jīngy ）– удивление. 
2) 喜  (xǐ) – радость. 

Состоит из ключей:    =    （ барабан）+    （ рот, смеяться, бить в барабан и смеяться (старое напи-
сание – пиктограмма) [33]. 

Этимология: второй иероглиф, имеющий значение радость, меняет отрицательный характер проявления 
эмоции удивление на положительный. 

Проанализировав состав китайских эмотивов со значением 惊讶  ( jīngy ) – удивление, мы можем сделать 
вывод о том, что их объединяет общее родовое понятие нервное состояние, психическое возбуждение. Эти-
мологический анализ выявил следующее: в основе природы номинации лежит, во-первых, указание на раз-
личные причины возникновения данной эмоции – встреча с человеком в маске (惊异  ( jīngy ) – изумление) 
или с небожителем (奇怪  qígu i – странный), сидящим в высокой башне или на коне; во-вторых, описание 
различных физиологических процессов, происходящих с человеком в момент проявления эмоции удивления, – 
это открытый рот (吃惊  (chījīng) – изумление, изумляться; 惊愕  ( jīng'è) – ужас, изумление), учащенное 
сердцебиение (惊恐  ( jīngkǒng) – удивление, паника), дрожь в ногах (震惊  (zhènjīng) – шок, ужас), стучащие 
зубы (惊讶  ( jīngy ) – удивление), в-третьих, это указание на изменение в характере сопутствующих чувств  
(惊喜  ( jīngxǐ) – приятно удивленный). 

Компонентный и этимологический анализ китайских эмотивов ярко показал нам тесную связь между 
эмотивами удивление и страх в китайском языке. В значении большинства китайских эмотивов, репрезенти-
рующих эмоцию удивление, имеется элемент 惊 （ jīng） – страх, шок или 恐  ( kong) – страх. В целом при 
номинации эмоционального состояния 惊讶 ( jīngy ) – удивление языковое сознание китайского народа опи-
ралось на физический и социально-культурный опыт бытия. В номинации ощущается тесная связь в переда-
че внутреннего переживания через телесное проявление этого состояния. Таким образом, эмоция  
惊讶  ( jīngy ) – удивление в китайском языке была частично номинирована на основании метафорического 
переноса имени эмоции страх по сходству ощущений. 

Этот вывод подтверждает наличием одного и того же элемента 恐 (kong) – страх и слова 惊恐  ( jingkong) – 
паника в синонимических рядах эмотивов китайского языка 惊讶 ( jīngy ) – удивление и 惧怕 ( jùp ) – страх 
(повторяющиеся элементы выделены в тексте жирным шрифтом). Для сравнения: синонимический ряд эмо-
тива 惊讶 ( jīngy ) удивление – 惊异 ( jīngy ) изумление, 惊奇 ( jingqi) неожиданность, 惊诧 ( jingcha) удивлен-
ный, 惊恐 ( jingkong) паника, 好奇 (haoqi) любопытный, 诧异 (chay ) удивленный, 吃惊 (chijing) удивленный, 
奇怪 (qiguay) странный, 受惊 (showjing) испуганный, 惊惶 ( jinghuang) паника, 惊骇 ( jinghai) ужасный;  
синонимический ряд эмотива 惧怕 ( jùp ) страх – 害怕 (haipa) страх, 生怕 (shengpa), 恐怖 (kongbu)  
ужас, 恐慌 (konghuang) паника, 恐吓 (konghe) запугивание, 恐惧 (kongju) страх, 惊恐 ( jingkong) паника,  
惶恐 (huangkong) страх, 担心 (danxin) беспокойство, 担忧 (dānyōu ) опасение, 生恐 (shēngkǒng) страшно, 
畏惧 (wèijù) опасение, 畏怯 (wèiqiè) робость, 胆怯 (dǎnqiè) робкий. 

И только в одном слове惊喜  ( jīngxǐ) вторая часть представлена иероглифом喜 (xǐ) – радость, что в пере-
воде на русский означает приятно удивленный. 
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Следует отметить, что в китайском языке одно и то же слово может иметь разную частеречную принад-
лежность, поэтому синонимами оказываются слова разных частей речи [25, с. 24]. 

Итак, в китайских лексикографических источниках в качестве родовых сем, определяющих категориально-
семантическое значение эмотива 惊讶 ( jīngy ) – удивление, выступают понятия – нервное состояние, психи-
ческое возбуждение [1; 2; 3; 20; 33]. Дифференцирующими признаками являются элементы, во-первых, ука-
зывающие на причину, во-вторых, описывающие физиологические признаки и, в-третьих, фиксирующие ха-
рактер изменения сопутствующего чувства удивление-страха на 惊喜  ( jīngxǐ) – приятно удивлѐнный. 

Подводя итог, необходимо сказать, что общими для исследуемых языков, с этимологической точки зре-
ния, в номинации явились указание на причину возникновения данного эмоционального состояния (и в рус-
ском, и в китайском языках это связано с вмешательством божественных сил, а в китайском ещѐ может вы-
звать удивление встреча с человеком в маске или на коне), а также с описанием физиологических процессов, 
происходящих с человеком в момент удивления (в русском языке – это из ума выжить, а в китайском – рот 
открыть, сердце трепещет, ноги дрожат). 

В обеих лингвокультурах данная эмоция связана со следующими понятиями: 
1) неожиданные ситуации, воспринимаемые языковой личностью как нарушение естественного хода 

вещей и событий; 
2) необъяснимые события или поступки, которые варьируются по характеру и степени несоответствия 

нормативным представлениям о бытии и поведении людей; 
3) непредсказуемые решения, вызывающие диссонанс в когнитивном сознании языковой личности; 
4) приятные и неприятные сюрпризы, провоцирующие эмоцию удивление. 
Различия связаны с большей в китайском языке, по сравнению с русским языком, семантической близо-

стью эмотивов удивление и страх. В процессе исследования мы обратили внимание на то, что часто при пе-
реводе на русский язык китайских эмотивов подбирается не отдельное слово, а словосочетание или фразео-
логизм (например, 惊喜 ( jīngxǐ) – приятно удивленный). Это связано, на наш взгляд, с большей точностью 
фиксации различных эмоциональных оттенков или сопутствующих эмоций при номинации эмоциональных 
состояний 惊讶 ( jīngy ) – удивления в китайском языке, по сравнению с русским, что вполне отвечает прин-
ципу идеографического письма с его тенденцией к хранению в графических знаках внутренних форм ярко 
выраженных визуальных представлений о мире. 
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The article is devoted to the comparative description of lexical means that represent the emotion ―surprise‖ in the Russian and 
Chinese languages. The identification of etymological and cultural-specific features of surprise nomination in the Russian and 
Chinese languages is aimed at eliminating the cross-language lacunarity. For more accurate understanding of the nature of this 
emotion nomination in both languages, the author uses in her work the consideration of this phenomenon from different perspec-
tives – cognitive, linguo-cultural and ethno-psycholinguistic. 
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Статья посвящена рассмотрению основных проблемно-тематических аспектов и специфики освещения 
медицины в российских печатных СМИ. Медицинская журналистика представлена автором как актуаль-
ное направление научно-просветительской журналистики. Дается характеристика предметной области 
современной медицинской журналистики, включая материалы СМИ о здоровье и здоровом образе жизни, 
обозначаются истоки зарождения медицинской журналистики в России. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 
Сегодня востребованность медицинской информации объясняется ее высокой прагматической значимо-

стью для массовой аудитории. В связи с увеличением рисков экологического, техногенного, психологиче-
ского характера, с возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека медицинская  
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