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Статья посвящена изучению понятийного пространства категории «личность» путем проведения лек-
сико-семантического анализа прилагательных, используемых в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Основное внимание уделяется эмоциогенной роли прилагательных, она выделяется среди про-
чих ключевых функций. Основная цель исследования – проанализировать концептуальное пространство 
понятия «личность», применив лексико-семантический разбор имени прилагательного в тексте романа, 
с целью выявить взаимосвязь между внешностью персонажа и эмоциональными аспектами человеческого 
сознания, а также подчеркнуть экспрессивное воздействие данной части речи. А.С. Пушкин подробно 
описывает внешность и поведение своих персонажей, используя выразительные прилагательные, что по-
зволяет создать яркие образы и способствует живому восприятию героев читателями в их внутреннем 
представлении. Материалом для исследования послужили прилагательные, извлеченные методом сплош-
ной выборки из художественного произведения «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, а также данные слова-
ря эпитетов А.С. Пушкина. Для проведения исследования прилагательных концептосферы «личность» 
применялись методы тематической классификации и систематизации языкового материала, метод сплош-
ной выборки, метод словарных дефиниций и концептуального анализа, лингвистический анализ, метод 
контекстуального анализа, когнитивно-прагматический метод. В результате проведенного анализа можно 
сделать вывод, что имена прилагательные играют ключевую роль в выражении чувств и отношения ав-
тора к описываемым объектам или явлениям, эмоционального состояния персонажей. Особую роль здесь 
играют метафоры – фигуры речи, при помощи которых значение одного слова или понятия переносится 
на другое слово, основываясь на определенном сходстве или ассоциации, что, несомненно, важно при из-
учении лексики русского языка. 
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The article is devoted to the study of the conceptual space of the category “personality” by conducting 
a lexico-semantic analysis of adjectives used in A.S. Pushkin’s poem “Eugenj Onegin”. The main focus is 
on the emotionogenic role of adjectives, highlighting it among other key functions. The main purpose of 
the study is to analyze the conceptual space of the concept of “personality” by applying a lexico-semantic 
analysis of the adjective name in the text of the novel, in order to identify the relationship between the char-
acter’s appearance and the emotional aspects of human consciousness, as well as to emphasize the expressive 
impact of this part of speech. A.S. Pushkin describes in detail the appearance and behavior of his characters 
using expressive adjectives, this allows you to create vivid images and contributes to the vivid perception of 
the characters by readers in their inner representation. The adjectives extracted by the continuous sampling 
method from the work of art “Eugenj Onegin” served as the material for the study. Methods of thematic classi-
fication and systematization of linguistic material, the continuous sampling method, the method of dictionary 
definitions and conceptual analysis, linguistic analysis, the method of contextual analysis, and the cognitive-
pragmatic method were used to conduct a study of adjectives of the “personality” conceptual sphere. As a 
result of the analysis, it can be concluded that adjectives play a key role in expressing the author’s feelings 
and attitude to the described objects or phenomena, the emotional state of the characters. A special role here 
is played by metaphors – figures of speech, with the help of which the meaning of one word or concept is 
transferred to another word based on a certain similarity or association, which is undoubtedly important when 
studying the vocabulary of the Russian language.
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Введение
Изучение внешности человека пред-

ставляет собой многоаспектную тему ис-
следования в различных областях гумани-
тарных наук. Внешность выступает важ-
ным элементом культуры, взаимодействуя 
с окружающей средой, общественными 
взаимоотношениями и эстетическими 
представлениями. Все эти аспекты син-
тезируются в комплексном понятии лич-
ности. Связь данного термина с эмоциями 
несомненна – они преимущественно вы-
ражаются посредством мимики и взгляда. 
Внешность играет ключевую роль в акси-
ологической оценке личности: образ чело-
века воспринимается окружающими, со-
относясь с его внутренним миром и нрав-
ственными характеристиками [1].

Таким образом, актуальность обуслов-
лена частотностью лексики, описывающей 
внешность и характер человека, в русской 
художественной литературе, а также слож-
ной семантикой лексических единиц, вхо-
дящих в состав концептосферы «личность» 
и отражающих национально-культурные 
и исторические особенности. Также значи-
мость работы заключается в возможности 
использования фактических результатов 
исследования в практике преподавания рус-
ского языка как иностранного.

Цель исследования заключается в изу-
чении понятийного пространства категории 
«личность» путем проведения лексико-се-
мантического анализа прилагательных, ис-
пользуемых в поэме А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин». 

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послу-

жили прилагательные, извлеченные мето-
дом сплошной выборки из художественного 
произведения «Евгений Онегин» А.С. Пуш-
кина [2], а также данные словаря эпитетов 
А.С. Пушкина [3].

Для проведения исследования при-
лагательных концептосферы «личность» 
применялись методы тематической класси-
фикации и систематизации языкового ма-
териала, метод сплошной выборки, метод 
словарных дефиниций и концептуального 
анализа, лингвистический анализ, метод 
контекстуального анализа, когнитивно-
прагматический метод.

При выполнении поставленных иссле-
довательских задач были применены такие 
методы, как тематическая классификация, 
служащая упорядочению эмпирического 
материала и выявлению характерных тен-
денций в ходе описания; методика словар-
ных дефиниций и концептуального ана-

лиза, направленная на определение пере-
носных значений изучаемых лексических 
элементов; а также когнитивно-прагмати-
ческий подход, благодаря которому стало 
возможным раскрыть и охарактеризовать 
когнитивные процессы, обусловливающие 
формирование метафорического смысла, 
передаваемого прилагательными концеп-
тосферы «личность» в романе А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важно отметить интенсивное развитие 
коммуникативного направления в лингви-
стике, подчеркивающее важность изуче-
ния семантики слова именно через прак-
тику его употребления. Это обусловлено 
тем, что сочетаемость слов способна ви-
доизменять их исходное значение и порож-
дать новые смысловые оттенки. Именно 
в специфическом контексте представля-
ется возможным наиболее полно исследо-
вать скрытые возможности и структури-
ровать семантическое содержание языко-
вой единицы.

Почти каждое прилагательное способно 
усиливаться в своей эмоциональной выра-
зительности. В подобных словах эмотивные 
свойства превалируют над рассудочностью. 
Высокая экспрессия таких прилагательных 
придает речи живой эмоциональный отте-
нок и стихийность.

Прилагательные имеют большое зна-
чение в литературных произведениях, так 
как помогают описать характеры героев, 
сформировать настроение повествования, 
усилить динамику сюжета, выделить клю-
чевые темы и идеи, обогатить словарный 
запас текста и вызвать устойчивые зритель-
ные впечатления.

Образ как картина человеческой жизни 
включает изображение литературного пер-
сонажа, стоящего в центре этой картины. 
Образ – это художественное изображение 
природы, человека, вещей. Персонаж – ху-
дожественное изображение человека. Образ 
персонажа есть совокупность элементов, 
составляющих характер, внешность, рече-
вую характеристику, поступки, социальный 
статус, которые показаны с помощью опре-
деленного набора художественно-компози-
ционных и языковых средств [4]. 

Писатели нередко прибегают к исполь-
зованию прилагательных, чтобы охаракте-
ризовать особенности характера, внешнего 
облика и душевного состояния персона-
жей. К примеру, в литературе встречаются 
выражения вроде «задумчивая девушка», 
«горделивый взгляд», «мужественный по-
ступок» и др. 
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По мнению А.В. Николаевой, А.А. Плю-
щенко, «языковое описание внешности 
человека представляет особый интерес 
для исследований в области лингводидак-
тики – прикладной лингвистической дисци-
плины, предметное поле которой включает 
в себя обучение иностранному языку и ус-
воение иностранного языка» [5].

«Восприятие внешности человека фик-
сируется в языке, непосредственно в его 
лексике и семантике», – пишет В.В. Ка-
термина [6]. «Это оказывает существенное 
влияние на успешность речевого общения, 
выражающуюся в достижении коммуни-
кантами поставленных коммуникативных 
целей», – отмечает О.А. Головач [7].

Тематика прилагательных в художе-
ственных текстах зачастую обусловлена 
контекстом произведений, его сюжетом, об-
разами и стилем автора. В этой связи при-
лагательные призваны создать наиболее 
яркие образы, детализировать ландшафты, 
персонажей, интерьеры, ситуации. Таким 
образом, в литературных произведениях 
прилагательные выполняют не только роль 
простых атрибутивных признаков объектов 
и явлений, но и становятся мощным инстру-
ментом формирования живых художествен-
ных образов, организации структуры текста 
и усиления его эмоционального воздействия. 

Они используются либо утилитарно, 
обозначая конкретные свойства предметов 
и персонажей, либо эстетически, создавая 
особую атмосферу чувств и переживаний. 
Эти функции имен прилагательных авторы 
рассматривают на примере произведения 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Например, жгучая обида, ясный взор, 
ласковый взгляд, низкое коварство, тайны 
роковые, благоразумная тишина.

Какое низкое коварство 
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство…

И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые….

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины… [2].

Итак, вышесказанное «позволяет оце-
нивать состояние, в котором застают героя 
в начале романа, отнюдь не как радость 
по поводу наследства и тем более смерти 
дяди (о которой герой еще ничего не знает), 
а как негативные переживания по поводу 
того, что придется ходить за больным, при-
творяясь и утруждая себя. Как личность вы-
сокоразвитая, Онегин не только испытывает 

чувства, но и оценивает их. Он характери-
зует свое поведение по отношению к дяде 
очень жестко – как «низкое коварство». 
Он заранее переживает из-за того, что бу-
дет исполнять свои обязанности неискрен-
не и желая дяде скорой смерти («Когда же 
черт возьмет тебя»). Положение, в которое 
ставит Онегина просьба дядя, унизительно 
для героя прежде всего из-за необходимо-
сти притворяться» [8, с. 90].

Эпитеты, используемые в романе, ва-
рьируются от традиционных до авторских 
изобретений («умиротворенный свет», 
«ландыш потаенный»), что позволяет обо-
гатить текст уникальной стилистической 
окраской и повысить его художественную 
ценность. Например,

В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный… [2].

В плане эмотивного наполнения текста 
произведения «Евгений Онегин» особую 
роль играют метафоры, которые, по мнению 
С.Н. Соскиной, Е.А. Осинцевой-Раевской, 
«представляют собой перенос лексического 
значения предмета или предмета-понятия 
на другой предмет на каком-либо основа-
нии. Прилагательные как компоненты ме-
тафоры обогащают текст глубиной и много-
значностью. Пушкин мастерски использует 
метафоры для трансформации обыденного 
взгляда на вещи, оживляя абстрактные по-
нятия и пропуская их сквозь призму своего 
творческого воображения. Метафора – один 
из самых распространенных тропов, худо-
жественных средств речи. Метафоры ши-
роко используются в данном произведении, 
в том числе и при описании персонажей 
(Восток ленивый, стишки чувствительные, 
масленица жирная, глупая луна)» [9].

«Художественный портрет внешнего об-
лика Ольги представляет собой более под-
робное описание внешности. Отношение 
поэта к героине прослеживается в крити-
ческом взгляде Онегина. «В чертах у Ольги 
жизни нет, – заявляет Онегин обескуражен-
ному Ленскому, – Точь-в-точь в Вандико-
вой Мадонне: / Кругла, красна лицом она, 
/ Как эта глупая луна / На этом глупом не-
босклоне»» [10, с. 98].

Адъективные метафоры строятся на со-
четании прилагательных с существитель-
ными, например: «небесные слезы», «небес-
ный купол». Глагольные же метафоры пред-
ставляют собой конструкции, где главным 
словом является глагол: «сыпать острые 
слова», «пить волшебный яд». 

Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова [2].
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Имена прилагательные нередко служат 
средством воплощения олицетворения, на-
деляя неживые предметы качествами, при-
сущими одушевленным существам (напри-
мер, говорящие взгляды, тоскующая лень, 
неопытная душа, высокая страсть, юность 
мятежная, мораль строгая, грусть неж-
ная, обольстительный обман) [3].

С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман! [2]

Сравнительные обороты в контексте ги-
перболы усиливают выразительный эффект 
героев и ситуаций, которые кажутся ги-
пертрофированными и запоминающимися: 
«Им квас как воздух был потребен» [3]. 

Применение сравнительных оборотов 
с использованием прилагательных помо-
гает создавать незабываемые зрительные 
образы. Эти выражения выстраивают ас-
социативные связи между внешностью 
человека и элементами живой природы 
либо животными, подчеркивая сходство 
или контрастные черты и повышая на-
глядность восприятия, например, бледен 
как заря весной, как утро весела, как лань 
лесная боязлива [3].

А.С. Пушкин выбирает прилагатель-
ные (милый юноша, вдохновленный, лени-
вый, негодующий, беспечный) для описа-
ния героев таким образом, чтобы передать 
их основные особенности. Характеризуя 
Евгения Онегина, писатель употребля-
ет слова с отрицательной коннотацией. 
К примеру, эпитеты «угрюмый», «уны-
лый» подчеркивают замкнутость и мелан-
холичность образа Онегина, его тяготение 
к уединению. Эпитет «бледный» нередко 
подчеркивает отрешенный и печальный 
вид персонажа. Этот признак также может 
указывать на принадлежность к высшему 
обществу, где светлая кожа считалась при-
знаком благородства и отсутствия физиче-
ского труда.

Другой пример – ледяное (сердце) Оне-
гина подчеркивает эмоциональную холод-
ность, критику общества, где рассудочность 
и рациональность преобладают над искрен-
ними переживаниями. В сочетании с суще-
ствительным сердце реализуется перенос-
ное значение «холодный, безучастный, не-
возмутимый» человек.

Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум [2].

Также в прилагательных «резкий, ох-
лажденный» (ум) реализуется фразеоло-

гическое значение, отражающее трезвость 
ума, быстроту реакции и отсутствие эмоций.

Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив [2]

В данных строках краткие прилагатель-
ные молчалив, красноречив являются анти-
тезой, что подтверждает противоречивость 
характера Евгения Онегина. 

Татьяна Ларина описывается автором так: 

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива… [3] –
мечтательная, скромная и чистая. 

Эти прилагательные красноречиво от-
ражают тонкую душевную организацию 
героини и ее предрасположенность к ро-
мантическим грезам. Они также акценти-
руют внимание на ее чистоте и общеприня-
тых женских достоинств, высоко почитав-
шихся в тот период, кроме прилагательного 
дика, употребление которого нетипично 
по отношению к людям. Однако переносное 
значение «чуждающийся людей, застенчи-
вый» возможно при описании людей. 

Как заметила Е.В. Уткина, «самый «окра-
шенный» персонаж во всем романе – сестра 
Ольги Татьяна. Для составления ее портрета 
поэт использует уже иные приемы и краски, 
не прибегая к употреблению колоронимов. 
Ср.: «Дика, печальна, молчалива, / Как лань 
лесная боязлива...» (III, 36), «И между тем 
луна сияла / И томным светом озаряла / Та-
тьяны бледные красы, / И распущенные вла-
сы» (III, 49). Татьяна изображается в тесном 
единении с природой. А. С. Пушкину уда-
лось сочетать облик Татьяны с идилличе-
ским настроем романа» [10, с. 99]. 

Так, Татьяну мы можем найти сидя-
щей «с поникшей головой» или «опершись 
на руку щекой»; в другой ситуации она бу-
дет «недвижна» или «покойна и вольна»» 
[12, с. 336].

Ольга Ларина характеризуется автором 
как скромная, всегда послушная, «Всегда 
как утро весела, простодушна…» [2]. Ис-
пользование сочетания «любви полные очи» 
применительно к героине выражает ее ис-
креннюю восприимчивость и стремление 
к чувственным переживаниям, подчеркивая 
открытость сердца и готовность вступить 
в глубокие эмоциональные связи. 

По словам К.М. Семеновой, «Ольга – да-
леко не центральный образ романа, однако 
ее характер интересен сам по себе, не толь-
ко в качестве антипода Татьяны. Любовь 
Владимира Ленского к Ольге говорит о том, 
что она натура легкая, светлая и жизнера-
достная, так как любовь поэта может быть 
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обращена исключительно к такому образу. 
В образе Ольги Лариной Пушкин воплотил 
самый распространенный тип женщин: 
духовно бедная, неспособная на глубокие 
сердечные переживания и эгоистичная, 
но при этом она внешне красива, обая-
тельна, жизнелюбива, весела и кокетлива» 
[11, с. 76]. 

Ольга Ларина представлена автором 
как «игривая», что свидетельствует, по мне-
нию автора, о ее жизнерадостности и лег-
комысленности. Подчеркивая шаблонность 
характеристик Ольги, Пушкин прибега-
ет к совершенно иным методам и образам 
при описании старшей сестры. Авторы 
статьи считают, что среди персонажей про-
изведения именно Татьяна выделяется наи-
большей выразительностью и насыщен-
ностью красок – ее облик ассоциируется 
с множеством очевидных и скрытых цвето-
вых определений.

По словам Н.В. Дубининой, «образова-
ние колоративов связано с семантическим 
переносом» [12, с. 15].

Александр Сергеевич Пушкин в рома-
не «Евгений Онегин» активно задействует 
разнообразные языковые приемы, такие 
как использование прилагательных, что-
бы выразить богатство человеческих пере-
живаний, создать яркие образы и раскрыть 
многогранные черты личности героев (язви-
тельный спор, безумная тревога, томный 
взор, благосклонный взор). 

Группа прилагательных, относящихся 
к лексико-семантическому классу, отража-
ющему человеческие поступки, вещи и со-
бытия, связана с описанием внешнего вида, 
образа жизни и личностных качеств героев 
произведения. К таким словам относятся: 
«блестящий», «модный», «вдохновенный», 
«снисходительный», «ленивый», «негоду-
ющий», «беспечный», «роковой», «свобод-
ный», «в цвете лучших лет», «пылкий» 
(дух), «вольнолюбивые» (мечты), «обворо-
жительный» и другие [3]. 

Например, описание Владимира Лен-
ского содержит не только характеристику 
его внешности, но и дает представление 
о его характере. 

Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч [2].

По мнению Р.Р. Сайфутдиновой, «при 
описании Владимира Ленского в краткой 

характеристике героя даются лишь конкрет-
ные описания внешности, без использова-
ния колоронимов. Ср.: «Красавец, в полном 
цвете лет» (III, 29), «Богат, хорош собою, 
Ленский / Везде был принят как жених» 
(III, 31)» [13, с. 98].

Пушкин регулярно прибегает к исполь-
зованию прилагательных, обозначающих 
особенности природных условий и вре-
мен года, служащих своеобразным фоном 
для разворачивающихся событий: морозный, 
зеленеющий, золотистый, буйный и пр. 

Кроме того, писатель нередко включает 
в повествование прилагательные, детально 
рисующие обстановку и предметы интерье-
ра: пышные, изысканный, старинный, неж-
ный, роскошный и др.

Отдельная роль отводится прилагатель-
ным, раскрывающим внутреннее состояние 
героев, их переживания и психологические 
качества. К примерам такого использования 
прилагательных в романе можно отнести: 
грустный, равнодушный, своенравный, пу-
стой, мечтательный, тоскующий. 

Поскольку одной из ключевых тем ро-
мана является тема любви, автор постоян-
но обращается к прилагательным, отобра-
жающим разнообразные оттенки чувств 
и переживаний, связанных с любовными 
историями. Среди них: пылкий, пламенный, 
плененный, милый, приятно-томная, вдох-
новенный, нежные, страстные, холодный, 
обожженный [3].

Пушкин тщательно прописывает внеш-
ность и поведение персонажей, сочетая это 
с употреблением красочных прилагатель-
ных, что позволяет создавать объемные, ре-
алистичные образы, легко воспринимаемые 
читателями. Благодаря этому прилагатель-
ные не просто формируют внешний облик 
героев, но и помогают глубже проникнуть 
в их внутренний мир, мотивы поступков 
и взаимоотношения между персонажами. 
Используя эмоционально насыщенные при-
лагательные, А.С. Пушкин оказывает влия-
ние на эмоции и восприятие читателей, вы-
зывая конкретные психологические откли-
ки. Такие лексические элементы позволяют 
подчеркнуть интенсивность внутренних пе-
реживаний героев, особенности их взаимо-
действия друг с другом и способствуют по-
гружению читателей в историческую эпоху 
и атмосферу, изображенную писателем.

Заключение
В результате проведенного лексико-се-

мантического анализа имен прилагатель-
ных в романе «Евгений Онегин» авторы из-
учили концептосферу «личность» и приш-
ли к выводу, что имена прилагательные 
играют ключевую роль в выражении чувств 
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и отношения автора к описываемым объек-
там или явлениям, эмоционального состоя-
ния персонажей.

Таким образом, особое внимание ав-
торы уделили изучению эмоционально-
экспрессивной функции прилагательных 
как основополагающей, а также их клас-
сификационному разделению на лексико-
семантические группы, характеризующие 
внешний облик, черты характера, чувства 
и эмоциональные реакции героев. Такой 
подход позволил значительно углубить по-
нимание особенностей дискурса языковой 
личности и детальнее рассмотреть содержа-
тельное наполнение концепта «личность» 
в историческую эпоху, отображенную в ро-
мане «Евгений Онегин».
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