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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме категории отрицания в русском языке. В 

данной работе представлены определения отрицания различными 

отечественными и зарубежными учеными, рассмотрены основные значения 

данной категории, методы, выражения в предложении, предложена 

классификация русских отрицательных предложений в соответствии с 

различными подходами к изучению категории отрицания.  
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Отрицание – это не просто антоним утверждения, это фундаментальная 

категория языка и мышления, пронизывающая все уровни языковой системы и 

играющая ключевую роль в нашем восприятии и понимании мира. Оно 

позволяет нам выражать отсутствие, несогласие, сомнение, отказ, а также 

корректировать и уточнять информацию. Изучение отрицания как 

лингвистической категории позволяет глубже понять механизмы 

функционирования языка и когнитивные процессы, лежащие в основе 

человеческой коммуникации. 

В современной жизни мы часто сталкиваемся со следующими 

ситуациями, когда нам приходится отрицать что-либо. Отрицание представляет 

собой важную категорию языка, являясь одной из основных мыслительных 

операций. Обращаясь к изучению категории отрицания А.М. Пешковский 

подчеркивал ее «колоссальное психологическое и главным образом логическое 

значение (ведь утверждение и отрицание взаимно обусловливают друг друга, а 

где нет утверждения, там нет и истины, там нет человеческой мысли)» 

[Пешковский, 1956, С. 386].  

Лингвистическая категория отрицания занимает особое место среди 

многочисленных языковых категорий, так как наиболее ярко и непосредственно 

выражает соответствующую категорию логики, указывая «на взаимосвязь между 

языком и мышлением, языком и объективной действительностью». 

[Абдурахманов, 2024, С.10-13] Высказывания, содержащие отрицание, довольно 

часто встречаются во всех функциональных стилях языка. Говорящий 
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(пишущий) прибегает к ним не только тогда, когда он что-нибудь отрицает или 

пытается дать отрицательный ответ на заданный ему вопрос, но и в том случае, 

если что-либо утверждает или доказывает, или просто выражает свое мнение. 

Языковеды различных лингвистических направлений проявляют большой 

интерес к данному феномену и изучают его на материале различных языков 

мира. [Андразашвили, 1984, С.3]  

Толковый словарь С.И. Ожегова дает два определения отрицания: «В 

философии: стадия в развитии объекта, сменяющая собой предыдущую и 

вбирающая в себя из неё всё положительное. Закон отрицания-отрицания (закон 

диалектики, устанавливающий единство последовательностей и 

преемственностей в развитии объекта), в грамматике: слово или морфема, 

заключающие в себе значение противоположности утверждаемому, например, 

«нет», «не», «ни» [Ожегов, 1975, С. 781].  

Отрицание нельзя рассматривать только как способ возражения, 

запрещения или отклонения мнения участника коммуникации. Семантика 

отрицаний неоднозначна. Помимо общего значения отсутствия предмета, 

признака, действия и т. д., существует множество частных значений: несогласия, 

неприятия, осуждения, отказа, предостережения, непонимания, опасения, 

порицания, нежелательности, угрозы, невозможности осуществления чего-либо 

подтверждения отрицания [РГ 1980, Т 2, С. 402–418]  

В современной лингвистической литературе нет единого и однозначного 

определения отрицания и отрицательных предложений среди других языковые 

явления. Большинство лингвистов объектом отрицания признает отсутствие 

объективных связей в самой действительности. Языковые категории 

утверждения и отрицания – полярные категории, «передают реальные связи 

предметов и явлений действительности» [Шендельс, 1986, С. 98]. Сторонники 

этой концепции рассматривают связь отрицания с объектами и явлениями 

действительности.  

В наиболее полном и точном определении отрицания «необходимо 

учитывать не только содержание отрицания языка, но и его способы выражения» 

[Е.А. Лагай, 2014, С.10-14] Определение отрицания, данное в работе А.М. 

Пешковского «Отрицание – выражение при помощи лексико-фразеологических, 

синтаксических, грамматических, фонетических средств языка того, что связь, 

установленная между элементами высказывания, реально не существует, при 

этом содержание, первоначально заключенное в данном высказывании, 

заменяется на противоположное ему» [Пешковский, 1956, С. 44-45].  

       Отрицание реализуется в языке с помощью разнообразных средств, которые 

можно классифицировать по разным уровням языковой системы: 
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– Лексический уровень: Здесь отрицание выражается с помощью 

отдельных слов: частицы «не», «ни», слово «нет», отрицательные местоимения 

и наречия (никто, ничто, нигде, никогда), слова с отрицательным значением 

(отсутствие, недостаток, невозможность), приставки с отрицательным 

значением (без-, не-, анти-). Например: Он не пришел. Никто не видел. Безделье. 

Антивирус. 

– Морфологический уровень: в русском языке этот уровень представлен 

слабее, чем в некоторых других языках. Однако можно отметить случаи 

использования приставки недо-, которая указывает на неполноту действия: 

недоедать, недосыпать. 

– Синтаксический уровень: Отрицание формируется с помощью 

синтаксических конструкций, таких как отрицательные предложения с частицей 

«не» (Я не читал эту книгу), конструкции с противопоставлением, 

использующие союзы «а», «но» (Не сегодня, а завтра), а также вопросительные 

предложения, подразумевающие отрицательный ответ (риторические вопросы: 

Разве я не прав?). 

– Фонетический уровень: Интонация и паузы также могут играть важную 

роль в выражении отрицания. Повышение тона на отрицаемом слове или пауза 

перед ним могут усилить отрицательное значение. 

В лингвистике выделяют несколько типов отрицания: 

– Общее (фразовое) отрицание: отрицается всё содержание предложения: 

Солнце не светит. 

– Частное (частичное) отрицание: отрицается только отдельный член 

предложения: Он пришел не вчера, а сегодня. 

– Скрытое (имплицитное) отрицание: отрицание не выражено явно, но 

подразумевается из контекста или значения слова: Он опоздал (значит, не 

пришел вовремя). 

Важным аспектом изучения отрицания является его прагматика. 

Контекст, ситуация общения, намерения говорящего – все это влияет на 

интерпретацию отрицательного высказывания. Например, фраза «Это неплохо» 

в зависимости от интонации и ситуации может означать как сдержанную 

похвалу, так и скрытое неодобрение. 

В заключение можно сказать, что отрицание – это сложная и 

многогранная лингвистическая категория, играющая важную роль в языке и 

мышлении. Оно не только позволяет нам выражать отсутствие и несогласие, но 

и активно участвует в формировании смысла высказывания, отражая наше 

восприятие и понимание мира. Дальнейшее изучение отрицания в различных 

аспектах – семантическом, синтаксическом, прагматическом и 
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сопоставительном – открывает широкие перспективы для лингвистических 

исследований. 
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