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Аннотация. В статье определяется лексическая и семантическая организация 
концептуального поля «БЛАГОДАРНОСТЬ» в русском языке, уточняется объ-
ем толкований данного понятия и его статус. Исследуемое поле отражает 
разные виды благодарности (формальные и неформальные, официальные и не-
официальные, материальные и нематериальные и т. п.) и социальные типы 
(личностные (интимные и дружеские, деловые и бытовые) и профессиональ-
ные, и т. д.) межличностных отношений и входят в сферу культурного кон-
текста общества, формируя его этическую оболочку. В русском языке БЛА-
ГОДАРНОСТЬ репрезентируется разнообразными лексическими средствами, 
отражающими различные аспекты передачи признательности и уважения. 
Концептуальное поле образуют слова: спасибо, благодарю, признателен, благо-
дарность, сердечное спасибо, выразить признательность, от всей души благо-
дарю и т. д., а также различные фразеологизмы, отражающие степень и ин-
тенсивность благодарности. Эти лексические средства позволяют описать 
полную картину использования концепта в разнообразных контекстах русского 
языка, отражая как формальные, так и неформальные аспекты выражения 
благодарности. Для анализа концептуального поля «БЛАГОДАРНОСТЬ» были 
использованы различные научные и лексикографические источники (словари, 
лингвистические работы и корпусные данные).
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LEXICAL AND SEMANTIC ORGANISATION OF THE CONCEPTUAL FIELD 
‘GRATITUDE’ IN THE RUSSIAN LANGUAGE

   ▄ S.M. Kolesnikova, Ма Tongtong

Abstract. The article defines the lexical and semantic organisation of the conceptual 
field ‘GRATITUDE’ in the Russian language, clarifies the scope of interpretations of 
this concept and its status. The investigated field reflects different types of gratitude 
(formal and informal, official and unofficial, material and non-material, etc.) and social 
types (personal (intimate and friendly, business and household) and professional, etc.) 
of interpersonal relations and are included in the sphere of the cultural context 
of society, forming its ethical shell. In the Russian language, GRATITUDE is represented 
by a variety of lexical means reflecting various aspects of conveying gratitude and 
respect. The conceptual field is formed by the words: thank you, I am grateful, 
appreciate, heartfelt thanks, express my gratitude, from the bottom of my heart I thank 
you, etc., as well as various phraseological expressions reflecting the degree and 
intensity of gratitude. These lexical means make it possible to describe the full picture 
of the concept usage in various contexts of the Russian language, reflecting both formal 
and informal aspects of expressing gratitude. Various scientific and lexicographic 
sources (dictionaries, linguistic works and corpus data) were used to analyse 
the conceptual field ‘GRATITUDE’.

Keywords: conceptual field, gratitude, language units, semantic space, field, ethical 
formula.
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Лексическая и семантическая организация концептуального поля формирует струк-
туру концепта и определяют объем его толкований и статус: в концептульное поле вхо-
дят лексико-фразеологические и семантические поля, а также микроконцепты, которые 
становятся его компонентами и представляют собой самостоятельный объект лингви-
стических исследований. Одним из таких полей является поле «БЛАГОДАРНОСТЬ», 
которое отражает определенные виды благодарности (формальные и неформальные, 
официальные и неофициальные, материальные и нематериальные и т. п.) и социальные 
типы (личностные (интимные и дружеские, деловые и бытовые) и профессиональные, 
и т. д.) межличностных отношений и входят в сферу культурного контекста общества, 
формируя его этическую оболочку. В русском языке БЛАГОДАРНОСТЬ репрезенти-
руется разнообразными лексическими средствами, отражающими различные аспекты 
передачи «признательности» и «уважения».
Методология исследования включает в себя анализ словарных дефиниций, се-

мантический анализ языковых единиц, выделение ключевых компонентов понятия 
«благодарность» и их классификацию; дистрибутивный анализ с выделением семе-
мы ключевого слова; используется лингвокультурологический метод, позволяющий 
установить лингвистические, культурологические и социологические особенности 
рассматриваемых языковых единиц; выделение различных аспектов этого понятия 
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в  лингвокультурном контексте основывается на семантическом анализе и методах ког-
нитивной лингвистики, которые используются для более глубокого понимания поля; 
концептуальный и сопоставительный методы способствуют выявлению национальной 
специфики выражения смысла в конкретном тексте или ситуации общения.
Объект исследования — концептуальное поле «БЛАГОДАРНОСТЬ» в русском язы-

ке; предмет исследования — лексическая и семантическая организация концептуаль-
ного поля «БЛАГОДАРНОСТЬ».
Материалом исследования послужили источники, включая словари (в том числе 

Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова, Толковый словарь С.И. Ожегова, Тол-
ковый словарь В.И. Даля, лексикографические данные разных словарей, Новая фило-
софская энциклопедия, Словарь русской идиоматики, Педагогический терминологиче-
ский словарь, Словарь эпитетов русского языка, Словарь антонимов русского языка, 
Толковый словарь С.А. Кузнецова, Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, Энциклопедиче-
ский словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона), лингвистические работы (С.М. Колесни-
ковой, Б.Г. Ананьева, Дж. Блюстейна, А. Вежбицкой, В.Н. Белоусова, А.А. Залевской, 
В.И. Карасика, В.В. Колесова, А.Р. Лурия, Е.В. Падучевой, И.А. Стернина, Р. Суинбер-
на, В.Н. Телия, В.И. Шаховского, Т.В. Шмелевой и др.) и корпусные данные (например, 
НКРЯ, СМИ и художественный текст русского языка). 

Изучение лексико-семантических полей в языке является важным направлением 
лингвистических исследований, и на сегодняшний день этот аспект широко исследован 
в современной лингвистике: 1) исследование семантических полей позволяет глубже 
понять структурные и функциональные особенности языка, а также его культурные 
и когнитивные аспекты [1]; 2) анализ семантических полей помогает выявить систем-
ные связи между лексическими единицами и понять закономерности их функциониро-
вания в речи [2]; 3) в современных исследованиях лексико-семантические поля рассмат-
риваются не только в плане их внутренней структуры, но и в контексте взаимодействия 
с другими элементами языковой системы и культурного фона [3].

«Лексико-семантическое поле» — это: 1) совокупность языковых (главным образом 
лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общно-
стью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функцио-
нальное сходство обозначаемых явлений [4] (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.); 
2) группа семантически связанных слов или выражений, которые могут быть исполь-
зованы для выражения определенного понятия или идеи. Ср.: для выражения понятия 
«благодарность» в русском языке могут использоваться такие слова и выражения, 
как «спасибо», «благодарю», «очень признателен», «огромная благодарность», «сер-
дечное спасибо», «выразить признательность», «от всей души благодарю», а также 
фразеологизмы со значением благодарения/благодарности (ср., градационный ряд: 
«Спасибо огромное» — усиленная форма благодарности с градосемой (выражение 
«чрезвычайной признательности и уважения» к собеседнику) используется для ак-
центирования значимости оказанной помощи или услуги; «От всей души благода-
рю» — «искреннее и глубокое выражение благодарности»; подчеркивается душевное 
отношение и значимость помощи или доброго поступка; «Век не забуду» — эмоци-
онально-окрашенное выражение благодарности, подчеркивающее, что оказанная 
«помощь или услуга имеет чрезвычайно важное значение и останется в памяти 
на всю жизнь» (сема «память» актуализируется как компонент семантического поля 
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благодарности — выделение значения наше — С.К., М.Т.); «Выразить признатель-
ность» — формальное и «уважительное выражение благодарности», часто исполь-
зуемое в официальных или деловых контекстах для подчеркивания значимости 
и ценности оказанной помощи; «Рука помощи» — «метафорическое выражение, обо-
значающее оказание помощи, поддержки или содействия в трудной ситуации; часто 
используется в контексте «взаимопомощи» и «солидарности» и др.).

Поскольку лексическая и семантическая организация концептуального поля позво-
ляют понять, какие концепты и значения отражены в языке, а также каким образом 
они организованы и связаны между собой, то в поле настоящего исследования вклю-
чается и лексико-семантическое поле «благодарность» как структурный компонент 
концептуального поля БЛАГОДАРНОСТЬ, т. к. базовое понятие «благодарность» вы-
ражает социальные и лингвокультурные этические нормы, отражающие межлич-
ностные отношения в лингвокультурном пространстве («признание», «оценку по-
мощи, поддержки» (или услуг), полученные от других людей, и «память»). В русском 
языке благодарность выражается разнообразными способами, что делает исследова-
ние данного поля особенно актуальным и значимым.

Термин «концептуальное поле» понимается нами в узком, широком и самом широком 
смысле слова: 1) узкое: «лексико-фразеосемантическое поле» + «лексико-грамматиче-
ское»; 2) широкое (в настоящей статье): лексикографическое, психолингвистическое, 
коммуникативное, ценностно-значимое и коннотативное; 3) самое широкое: включает 
микрополя «БЛАГОДАРНОСТЬ» = «ПРИЗНАНИЕ» + «УВАЖЕНИЕ» + «ПАМЯТЬ» +
+ «…» + «ЖЕЛАНИЕ» + «РАДОСТЬ» + «ЦЕННОСТЬ» + «…» (и т. п.).

Концептуальное поле «БЛАГОДАРНОСТЬ» в русском языке исследуется в рамках 
различных лингвистических и культурологических подходов, указывая на важность 
благодарности в русской ментальности и лингвокультуре: 1) Благодарность является 
одной из «ключевых ценностей в русской культуре, отражающей моральные и эти-
ческие нормы общества» [5, с. 45] (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.); 2) обра-
щается внимание на лингвистические средства выражения благодарности, анализируя 
разнообразие лексических и фразеологических единиц, которые используются для вы-
ражения этого чувства в русском языке [6] (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.); 
3) рассматриваются психологические аспекты выражения благодарности в коммуни-
кации; утверждается, что «выражение благодарности играет важную роль в межлич-
ностных отношениях, способствуя укреплению социальных связей и повышению 
уровня доверия между людьми» [7, с. 78] (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.); 
подчеркивается, что благодарность часто сопровождается невербальными средствами 
(улыбка и жесты), что усиливает ее коммуникативный эффект; 4) выделяются разные 
социолингвистические типы и уровни благодарности в зависимости от контекста об-
щения и статуса участников: «Благодарность может выражаться как на формальном, 
так и на неформальном уровнях, что влияет на выбор лингвистических средств» [8, 
с. 53] (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.).

«Благодарность» — это «чувство признательности» за что-то или кого-то, которое 
создает длительные положительные эмоции. Это позволяет нам распознавать хорошее 
в нашей жизни и видеть, что нам доступны источники добра [9]. Согласно позитив-
ной психологии, благодарность — это «проявление самоотверженности» и «спо-
собность помнить о добрых поступках», которая отличает высокоморальных людей. 
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Умение выражать благодарность говорит о высоком уровне нравственного развития, 
когда нет в душе эгоизма и потребительского отношения к миру. Благодарность — 
сложное «чувство», возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки 
происходящего, выражение которого сильно ритуализовано. Адресатом благодарно-
сти могут быть не только конкретные люди, но и общности людей (например, предки) 
и неперсонифицированные сущности (мир, бог) [10; 11].

В лингвистике выражение «благодарности» рассматривается как особый речевой 
жанр (устойчивые композиционные и стилистические особенности высказываний 
на данную тему), жанр эпидейктической речи [12]. Выделяются основания для класси-
фикации благодарности по различным критериям: 1) по форме выражения — вербаль-
ная и невербальная благодарность; 2) по контексту — личная и профессиональная 
благодарность; 3) по мотивации — искренняя и формальная благодарность.

Концептуальное поле «БЛАГОДАРНОСТЬ» включает в себя множество слов и вы-
ражений, различающихся по степени централизации и важности в передаче основного 
значения «благодарности»: ядерные (доминирующие) слова и выражения — благодарю/
спасибо/огромное спасибо/большое спасибо/благодарность; слова и выражения с мень-
шей степенью централизации — очень признателен(льна)/искренне благодарен(льна)/
сердечно благодарю/выручил(ла)/признательность/от всей души благодарю/глубоко 
благодарен(а); выражения с низкой степенью централизации (могут быть использова-
ны в более узком контексте) — поклон/честь и хвала/милость ваша/выражаю свою 
признательность/должен(на) вам благодарность/благодарственное письмо; благодар-
ственные слова и т. д.; невербальные: подарок/цветы/сувениры/письмо и т. п).

Этимология слова благодарность (отвлеченное имя сущ.: благо + дар (н)+ ость) 
[13]: в русский язык это сложное слово пришло вместе с православной христианской 
Евхаристией (в точном переводе «Благодарением») примерно в IX–XI веках новой 
эры. С языка древнегреческого христианского богослужения εὐχαριστέω/евхаристео 
буквально переводится как «благодарить»: εὐ/ев или эу/«БЛАГО» + χαριστέω/хари-
стео «ДАРИТЬ». Вместе с этим словом-калькой из древнегреческого в русский язык 
пришли такие слова, как εὐχάριστος/евхаристос — «БЛАГОДАРНЫЙ»; εὐχαριστέω/
евхаристео/«СПАСИБО» или «БЛАГОДАРЮ». Древнее образное представление 
о БЛАГОДАРЕНИИ и БЛАГОДАРНОСТИ определяется через сопоставление «кор-
несловных образов», скрытых в греческом εὐ/ев и славянорусском «БЛАГО», а также 
в греческом χαριστέω/харистео и русском «ДАРИТЬ». Слово εὐ/эв по данным междуна-
родных этимологических исследований восходит к древнему корню *hъsu — «хорошо» 
(ср.: «положительной оценке»).
Благодарность занимает важное место в библейских текстах, отражая глубинные 

ценности и моральные принципы, которые пронизывают жизнь верующих. В Биб-
лии благодарность рассматривается не просто как «чувство» или выражение «при-
знательности», но как фундаментальная «духовная практика», способная изменить 
внутреннее состояние человека и его отношения с Богом и окружающими. Од-
ним из ярких примеров благодарности в Библии является книга Псалмов. В ней ав-
торы часто выражают благодарность Богу за его милость, поддержку и чудесные 
дела. Cм.: Псалом 106:1, который гласит: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек 
милость Его!» [14]. В данном стихе подчеркивается, что благодарность Богу осно-
вана на осознании Его постоянной доброты и милосердия (см.: Благодарственные 
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молитвы — «обращения к Богу с благодарностью за все деяния, которые были оказа-
ны Создателем». Данные обращения наполнены радостью и благодарением Господу 
за его Любовь, терпение, сохранение духовных и физических сил, за исцеление от бо-
лезни, избавление от опасности, улучшение финансовой ситуации и т. д. В Христи-
анстве Благодарственные молитвы как выражение благодарности Богу за каждый 
день, который прожит, является традицией (например, «Песнь хвалебная святого 
Амвросия Медиоланского», «Молитва благодарственная за все благодеяния Божии 
святого Иоанна Кронштадтского», «Благодарение за помощь Божию в опасностях 
и сохранение от вреда» и др.); в храмах заказывают Благодарственный молебен — 
«благодарение к господу»). 

В Новом Завете также уделяется большое внимание благодарности. Ср.: в Еванге-
лии от Луки описывается история о десяти прокаженных, которые были исцелены Ии-
сусом. Из них только один, самарянин, вернулся, чтобы поблагодарить Его. Иисус от-
метил этот поступок, сказав: «Не десять ли очистились? Где же девять?» [15]. Данный 
пример показывает важность выражения благодарности и признания чудес Божьих.

В христианской традиции благодарность рассматривается не просто как «доброде-
тель», но и как «обязанность», и чаще всего ассоциируется с милосердием. Для мно-
гих религий важна идея благодарности Богу; эта благодарность может выражаться 
через «дела добродетели» и «искоренение страстей и слабостей» [16]. 

Изначально «благодарность» понималась как «ответ услугой за услугу», как «вза-
имность», характеризующая корыстные отношения (Аристотель, Сенека, И. Кант). 
«Благодарность» как особого рода отношения — это бескорыстное и добровольное 
«дарение» — ценно само по себе и осмысляется постепенно. В античности «благо-
дарность» трактовалась как «добродетель». Христианство понимает «благодарность» 
и как «обязанность», точнее, обязательной этической формулой выражения межлич-
ностных отношений, компонентом этической ценностной парадигмы человека [17]. 
Ср.: в письмах, обращениях, диалоге, научной речи и т. д. текст завершается благо-
дарственными словами — «С благодарностью, <подпись>…», «С уважением, <под-
пись>», «С (искренней) признательностью, <подпись>», «С самыми добрыми поже-
ланиями, <подпись>» и под. (выделение наше. — С.К., М.Т.).

Концепцию благодарности как «обязанности» развил немецкий философ Имману-
ил Кант, различавший «просто благодарность», заключающуюся в признательности 
к благотворителю, и «деятельную благодарность», выражающуюся в действиях, под-
тверждающих эту признательность. Благодарность является моральным долгом чело-
века перед самим собой, который ничем невозможно оплатить [18].

Ср., пословицы В. Ключевского: «Благодарность не есть право того, кого благода-
рят, а есть долг того, кто благодарит. Кто не любит просить, тот не любит обязы-
ваться, то есть боится быть благодарным» (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.). 
Благодарность — не «право» того, кого благодарят, а «долг» того, кто благодарит; кто 
не любит просить, тот не любит обязываться, т. е. боится быть благодарным. 
«Обязанность» к благодарности может обернуться тем, что принимаемое благодеяние 
становится бременем, поскольку благодеяние обрекает получателя на благодарность.
Благодарность — «позитивное чувство» (испытывая благодарность, человек пе-

рестает концентрироваться на себе, обращает внимание на других людей и легче нала-
живает отношения с окружающими) [19].
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Подлинный акт доброжелательности сигнализирует о желании или намерениях 
завязать или укрепить дружбу [20], а «благодарность» — это «взаимность» (выраже-
ние межличностных отношений) на это «намерение», которая усиливает или укре-
пляет отношения. Ср.: а) бенефициар («тот, кто получает выгоду»), принявший под-
линный акт благотворительности, должен «быть склонен проявлять более активный 
интерес как к благополучию (благотворителя), так и к их дружбе»; б) хотя «благодар-
ность» не предполагает ранее существовавших личных отношений, она устанавливает 
их посредством этической формулы выражения благодарности, некоторой «формы 
взаимности» [21]; подобная «взаимность» (взаимные, межличностные отношения), 
которая называется благодарностью, поощряет дружбу; в) взгляд на «благодарность» 
как на «улучшение отношений» [22], где благодарность — это не только «положи-
тельная эмоция», но и осознание того, что отношения с человеком изменились в ре-
зультате какого-то действия или отношения со стороны этого человека; данное осо-
знание отражается в соответствующим образом измененных намерениях, ожиданиях 
и других установках со стороны получателя помощи.

См., в русских художественных текстах можно найти множество примеров, иллюстри-
рующих концепцию благодарности и изменения отношений. Так, в романе Льва Толсто-
го «Война и мир» Пьер Безухов выражает глубокую благодарность Андрею Болконскому 
за поддержку и совет в трудные моменты своей жизни. Такая благодарность говорит 
о том, что Пьер по-новому воспринимает Андрея; их дружба становится еще крепче: «— 
Нет, он действительно добр и великодушен, — сказал Пьер про себя. — Да, для того 
чтобы возвышаться над этой жизнью, надо жить, понимая нечто высшее, чем жизнь; 
иначе как можно было бы подняться над бедой? У Андрея это есть. А я не имею это-
го» (Л.Н. Толстой. Война и мир). В «Преступлении и наказании» главный герой Родион 
Раскольников испытывает благодарность к Соне Мармеладовой за ее поддержку и жерт-
вы. Данное «чувство» благодарности изменяет его восприятие Сони и побуждает его 
к внутренним изменениям: «Он оглянулся на нее, и вдруг, сквозь его душевную и теле-
сную усталость, пронеслось как бы острое ощущение благодарности за это сострада-
ние. Он взглянул на нее, и его лицо, выражавшее ужасную боль и страдание, вдруг про-
светлело. Он почувствовал ее руку на своей голове, ее слезы, ее уста, припавшие к его руке. 
Он ничего не понимал, только чувствовал, что ее помощь отняла у него последнюю силу; 
но он благодарен был ей за это» (Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание).

См.: Благодарность (отвлечен., ж. р.) — это: 1) только ед. ч., «чувство» призна-
тельности к кому-нибудь за что-то (добро, внимание — Принимать благодарность 
за что-то); 2) разг. во мн. ч., выражение этого чувства («слова», выражающие эти 
чувства: Рассыпаться в благодарности…); 3) «взятка» (разг. эвф.) [23]; доп. ср., тол-
кования в словаре Т.Ф. Ефремовой — 1 и 2 значения совпадают; 3) официальная поло-
жительная оценка чьего-либо труда, чьей-либо деятельности как «мера поощрения» 
(объявить благодарность), «комплимент», «похвала»1; 4) устар. «вознаграждение, 
плата», ср. производные: благодарно — соотносится по значению с им. прил. благо-
дарны: 1) испытывающий благодарность (1); признательный; 2) перен. оправды-
вающий затраченные силы, средства. 

1  Авторское выделение доп. значения слова благодарность — «комплимент», «похвала», «любезность» — «лю-
безные, приятные слова кому-либо» (Говорить приятные слова в знак благодарности (по-дружески или с какой-то 
целью) — C.М. Колесникова, Ма Тунтун.
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Ср., лексикографические данные разных словарей: Благодарность — см.: благове-
личие [24]; благодарность — БЛАГОДАРНОСТЬ, -и, ж. 1. См.: благодарный. 2. «Чув-
ство признательности» к кому-нибудь за оказанное добро, внимание, услугу: При-
нять с благодарностью что-нибудь. Принести благодарность кому-нибудь. Сделать 
что-нибудь в знак благодарности или в благодарность за что-нибудь. 3. Только мн. [10].
Благодарность — «чувство одобрения или любви» к другому человеку за оказан-

ное им благодеяние; «моральное чувство» и «обязанность». Благодарность восхо-
дит к древнейшим отношениям церемониального2 обмена дарами, а также к отно-
шениям взаимности услуг [25].
Благодарность — «признательность», «спасибо» (Рассыпаться в благодар-

ностях. И на том спасибо. Царское спасибо). См.: «выражения/слова благодар-
ности» — благодарю (покорно), благодарствуйте (-ую), спасибо, очень (премного) 
благодарен, признателен, мерси; см. доп.: «взятка» [26]; ср.: благодарность — 
благода ́р/н/ость [27]; благодарность — безграничная, безмерная, бесконечная, боль-
шая, великая, вечная, восторженная, глубокая, горячая, душевная, живейшая (устар.), 
искренняя, молчаливая, незабываемая, немая, огромная, сердечная, трогательная, 
чувствительная (устар.), щемящая [28]; благодарность — БЛАГОДАРНОСТЬ — 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ — Кто-то из отцов церкви писал, будто чувство благодар-
ности есть проявление божества. Оттого оно редко. Неблагодарность куда чаще 
встречается (Ю. Трифонов. Старик) [29].
Благодарность — БЛАГОДАРНОСТЬ -и; ж. 1. Чувство признательности за сде-

ланное добро, оказанное внимание, услугу (социальный аспект — благодарность уче-
ника, благодарность дочери); с благодарностью относиться к кому-либо. В знак 
благодарности делать что-либо; проникаться благодарностью (чувством благодар-
ности) к кому-либо [30] (выделения в тексте наши. — С.К., М.Т.). 
Благодарность — благодарность I ж. 1. «Чувство» признательности за сделан-

ное добро, оказанное внимание или услугу. 2. Выражение такого чувства. II ж. 1. Офи-
циальная положительная оценка чьего-либо труда, чьей-либо деятельности как «мера 
поощрения». 2. «Вознаграждение, плата» [11]; доп., см.: благодарность в Вере — зна-
чения те же [31].
Благодарность — чувства обязанности, уважения и любви к другому человеку 

(в частности, выраженные в соответствующих действиях) за оказанное им благодеяние 
[32]; сочетаемость: благодарность (какая?) — безграничная, безмерная, бесконечная, 
большая, великая, глубокая, огромная [33].
Благодарность — см.: «Чувствования альтруистические» [34].
Внутренняя мотивация — потребность/необходимость выражения позитивного/

доброжелательного отношения людей. Благодарность выражается и действиями, 
например, см., в топонимике (в знак благодарности, сохраняя память о ком-то/чем-то, 
называют населенные пункты (села, города, улицы и мн. др.), производства, учреж-
дения, образовательные организации, спортивные и развлекательные мероприятия 
и т. д.); посвящают книги или стихи, художественные и музыкальные произведения 
(посвящение прописывается в эпиграфе или предисловии); называют дорогими/важны-
ми для человека/семьи теми или иными именами своих детей, внуков и т. д.

2  Авторское выделение — «обмен дарами» может быть не только церемониальным, но и комплИментар-
ным, в «знак» благодарности — С.М. Колесникова, Ма Тунтун.
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Соответственно, выражение «признательности» и «благодарности» является 
важной частью межличностного общения, социальных взаимодействий, передачей 
отношений между участниками коммуникации (адресатом и адресантом), их эти-
ческой формулой. В русском языке благодарность выражается различными лекси-
ческими (слова и фразы спасибо/благодарю/благодарность/признателен(а)/очень 
признателен(а)/большое спасибо/огромное спасибо/благодарный(а)/спасибо за помощь/
поддержку/совет/очень вам благодарен/благодарна/спасибо огромное за все, что вы 
сделали) и фразеологическими (от всей души спасибо/низкий поклон/рки целую/сер-
дечно благодарю/душевное спасибо/благодарю от всей души: аналог «от всей души 
спасибо»/благодарен до глубины души) средствами, которые можно классифицировать 
и анализировать с точки зрения их семантической близости и частоты использова-
ния. Например, Гуров говорит Ганне: «Спасибо, что не забываете меня» (А.П. Чехов 
«Дама с собачкой»). Слово «спасибо» выражает благодарность за конкретное дей-
ствие или внимание, в данном контексте Гуров выражает свою признательность Ган-
не за ее внимание и заботу. В своем письме Александр Пушкин пишет: «Благодарю Вас 
за любезное письмо, дорогой друг» (А.С. Пушкин «Письма»). Слово «благодарю» ис-
пользуется для выражения более формальной и искренней благодарности. А. Пуш-
кин показывает свое уважение и признательность через личную форму (1-е лицо, 
говорящий) слова «благодарю». В тексте романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» Анна 
говорит: «Я очень признательна вам за вашу помощь» (выражает глубокую благодар-
ность и признательность за оказанную помощь или услугу). В рассказе М.А. Булга-
кова «Собачье сердце» доктор Преображенский говорит своему ассистенту: «Спасибо 
за помощь, Иван Арнольдович» (конкретное выражение благодарности за предостав-
ленную помощь, часто используемое в повседневной речи).

«Благодарность» — это феномен, занимающий важное место в социокультурной жиз-
ни общества. «Благодарность» как сложное явление — это одна из ключевых эмоцио-
нальных категорий, этических формул и речевых жанров в языке, отражающих от-
ношение говорящего к благоприятным поступкам, действиям и «жертвам» окружающих. 
Способы выражений благодарности в русском языке, как и в других языках, во многом 
определяются лингвокультурными и социальными особенностями людей, носителей 
языка, коммуникантов. Благодарность проявляется в различных формах: от устного 
(вербального) выражения признательности до формальных (невербальных) актов бла-
годарности (например, таких, как официальные письма благодарности, награждение 
грамотами и медалями, а также публичные заявления, признания, молитвы и т. д.).
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