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Предисловие

Идея	данного	исследования	была	высказана	еще	в	кон-
це	 семидесятых	 годов	прошлого	 века	 и	 предварительно	
оформлена	автором	в	диссертации	«История	эмоциональных	
наименований	в	русском	языке	(на	материале	семантического	
поля	«печаль»)»	(1978	г.),	которая	была	одобрена	для	защиты	
научным	руководителем	чл.-	корр.	АН	СССР	Ф.	П.	Филиным,	
но	по	субъективным	обстоятельствам	не	была	представлена	
для	 защиты	и	публичного	обсуждения.	Однако	в	начале	
десятых	годов	нового	столетия	в	связи	с	выходом	на	пенсию	
мне	удалось	вернуться	к	теме	исследования	и	через	десять	
лет	опубликовать	новое	исследование	в	электронном	виде*.	
Настоящая	бумажная	публикация	является	переработанным	
изданием.	Подверглись	редакции	многие	главы,	в	особенно-
сти,	те,	в	которых	формулируются	результаты	исследования.

В	основе	данной	работы	 заложены	две	идеи.	Первая	
касается	 основного	 принципа	 семантического	 развития	
общеязыкового	процесса,	а	именно:	если	«язык	есть	ре-
альное	существование	мысли»	[49,	с.	17],	то	образование	
нового	значения	есть	отображение	нового	знания.	В	сфере	
вербалики	эмотивного	значения	данная	идея	опирается	на	
достижения	 психологии,	 касающиеся	 значения	 эмоцио-
нальной	сферы	в	жизни	человека	и	общества.	В	частности,	
эмоцию	рассматривают	в	качестве	«предформы	мышления»	
[31,	с.	30],	потому	что	она	создает	эмоциональные	понятия,	
получающие	в	процессе	филогенеза	вербализацию	с	помо-
щью	органов	речи.	Эта	важнейшая	ступень	в	становлении	
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человека	и	общества	обусловлена	адаптивной	функцией	
эмоции,	обеспечивающей	собственно	«запуск»	процесса	
познания.	Ибо	адаптация	(от	лат.	adapto	«приспособляю»)	
выражает	интенцию	одушевленного	субъекта,	с	помощью	
которой	он	«воспринимает»	объект.	Известно,	что	важнейшим	
инструментом	познавательного	процесса	является	суждение,	
а	важнейшей	составляющей	последнего	—		предикат,	выража-
ющий	сочетание	двух	членов:	того,	о	ком	нечто	утверждается	
и	то,	что	утверждается	о	нем.	Поскольку	адаптивный	про-
цесс	можно	назвать	эмоциональной	формой	мышления,	или	
эмоциональным	мышлением,	его	результаты	можно	также	
выразить,	по-видимому,	в	эмотивных суждениях,	важнейшей	
составляющей	которых	является	эмотивный предикат.	При	
его	транспонировании	в	область	языка	главным	репрезен-
тантом,	с	помощью	которого	субъект	получает	предикат,	
оказывается	универсалия	«быть»	(и.-е.	основа	*es-).	В	сфере	
объектов	референцию	слову	«быть»	составляет	интенция,	
которая	имеет	дуальный	характер.	Интенция	сочетает	два	
члена	суждения	отношениями	тождества	или	обладания.	
Отношение	тождества	предполагает	получение	знания	че-
рез	восприятие	объекта	органами	чувств	без его осознания	
(единство).	Обладание	 знанием	 выражает	 не	 тождество	
с	объектом	и	обусловливает	превращение	воспринятого	чув-
ствами	субстрата	в	знание	(консубстанциальные отношения).	
Данные	отношения	получают	вербализацию	просодическим	
и	формальным	способами.	Первый	выражается	в	форме	«со-
положения	двух	именных	форм».	Второй	реализуется	«когда	
двучленное	именное	предложение	при	помощи	какого-либо	
формального	средства	(не	просодического)	реализуется	как	
утвердительное	высказывание	и	включает	новый	член,	слу-
жащий	знаком	утверждения»	[11,	с.	205;	207].

Но	интенция	в	процессе	познания	может	выражать	ре-
зультат	накопленного	знания	в	другом	виде	предикативных	
отношений,	а	именно:	в	отношениях обладания.	Другими	
словами,	интенция	становится	выражением	отношений	об-
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