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EMOTIOGENICITY OF TEXT:
PSYCHOLOGICAL  AND LINGUISTIC ASPECTS 1

Larisa A. Piotrovskaya
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Abstract. The study validates feasibility of interdisciplinary research into the problem of emotions and the
language. The term text emotiogenicity is contrasted with the terms emotivity and emotionality. The emotional
impact of the text upon the addressee is investigated experimentally. In accordance with V.P. Belyanin’s classification,
the two emotive literary texts, chosen as research material, represent “bright” and “sorrowful” types. The experiment
involved the students of Saint Petersburg State Theater Arts Academy and the students of Herzen University. The
auditive analysis of the readers’ intonation was carried out to interpret the emotiogenicity of these texts. The high
degree of text emotiogenicity actualizes when the addressee experiences the same emotions as the literary text
character. In this case the emotions are expressed in reader’s intonation. The prosodic correlates of admiration and
tenderness when a person reads the “bright” text and the correlates of fatality and depression while reading the
“sorrowful” text are described. The emotiogenicity of the same text is apt to vary depending on the personality of
the recipient. The author identifies the main reasons for variable prosodic correlates of contrary emotions when
reading emotive literary texts.
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ЭМОЦИОГЕННОСТЬ ТЕКСТА:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 1

Лариса Александровна Пиотровская
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье обоснована необходимость междисциплинарного подхода к изучению про-
блемы «эмоции и язык». Термин «эмоциогенность текста» соотнесен с терминами «эмотивность» и
«эмоциональность». Представлены результаты экспериментального исследования эмоционального воз-
действия текста на адресата. В качестве материала для анализа выбраны два эмотивных художественных
текста, один из которых, по классификации В.П. Белянина, относится к «светлым», а другой – к «печаль-
ным». Реципиентами стали студенты первого курса Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герце-
на. Эмоциогенность текстов оценивалась на основе слухового анализа интонации речи испытуемых,
читавших предложенные тексты. Показано, что высокая степень эмоциогенности текста реализуется в
случае, когда адресат испытывает те же эмоции, что и персонаж. Выявлено, что эмоции адресата выра-
жены в интонационном оформлении его речи. Описаны просодические корреляты восторга и нежности
при чтении «светлого» текста и обреченности, подавленности при чтении «печального» текста. Уста-
новлено, что степень эмоциогенности одного и того же текста варьирует для разных личностей. Опреде-
лены факторы, обусловившие вариативность просодических характеристик противоположных эмоций
при чтении эмотивных художественных текстов.
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Введение

Активизация лингвистических исследо-
ваний проблемы «эмоции и язык» приблизи-
тельно с середины 80-х гг. ХХ в. предопреде-
лила появление в отечественной лингвистике
специального термина для обозначения линг-
вистической теории эмоций – «эмотиология».
Он введен в активный научный оборот Вик-
тором Ивановичем Шаховским. В одной из
последних работ В.И. Шаховский, характери-
зуя роль эмоций в речевой деятельности и в
процессе познания мира, сформулировал по-
ложение о том, что «эмоциональный фактор
является ядром человеческого сознания, мыш-
ления, речепроизводства и всей его креатив-
ной деятельности, эмоции служат мотиваци-
онной основой сознания» [Шаховский, 2019,
с. 36]. В настоящее время, как справедливо
отмечает С.В. Ионова, говоря о роли эмотио-
логии, «считается плохим тоном не учитывать
ее достижений при изучении языка, речи, ком-
муникации» [Ионова, 2022, с. 221].

Упомянем в этой связи статью Р. Якоб-
сона «Лингвистика и поэтика», в которой он
не только разграничил шесть основных функ-
ций вербальной коммуникации (референциаль-
ная, эмотивная, поэтическая, конативная, фа-
тическая и метаязыковая), но и определил
принципы их изучения. Долгое время лингви-
сты обращали внимание прежде всего на по-
ложение о том, что в большинстве сообще-
ний доминирует референциальная функция.
Однако Р. Якобсон подчеркнул, что внима-
тельный лингвист должен учитывать допол-
нительное участие в сообщении и других фун-
кций [Jacobson, 1960, p. 353].

Объективные трудности в изучении эмо-
циогенности текста обусловлены необходимо-
стью применения междисциплинарного под-
хода, поскольку эмоции представляют собой
специфический способ познания мира: они «вы-
ражают оценочное личностное отношение к
складывающимся или возможным ситуациям»
[Леонтьев, 1971, с. 37].

Кроме того, для корректного анализа
текста считаем необходимым рассматривать
его как продукт речевой деятельности, а сле-
довательно, различать, с одной стороны, на-
мерение автора сделать достоянием адреса-
та определенные мысли и чувства, а с дру-
гой – результат восприятия текста адресатом.

Эмоциогенность текста трактуется нами
как результат понимания эмотивного текста,
построения ментальной модели его содер-
жания [Залевская, 2001, с. 120–152]. Оче-
видно, что изучение эмоциогенности текста
предполагает проведение эксперименталь-
ного исследования.

Материал и методы

Поскольку в работах отечественных и
зарубежных лингвистов употребляются раз-
ные термины для характеристики одного и
того же аспекта изучения текста, рассмот-
рим термин «эмоциогенность» в соотнесе-
нии с двумя другими – «эмотивность» и
«эмоциональность».

Ш. Балли, поставив задачу изучения аф-
фективного фактора в языке в начале ХХ в.,
подчеркнул необходимость различать две
разные цели субъекта речи: выражение
субъективного мира говорящего (его чувств,
настроения) и использование языковых
средств для воздействия на адресата [Бал-
ли, 1961, с. 128–129].

По-видимому, Ф. Данеш первым зафик-
сировал это различие терминологически: «эмо-
тивный» – ‘имеющий отношение к намерению
говорящего оказать воздействие на адреса-
та’, «эмоциональный» – ‘имеющий отношение
к выражению эмоций самого субъекта речи’
[Daneš, 1982, s. 93–94].

Однако в отечественной лингвистике
закрепилось иное значение этих терминов,
предложенное В.И. Шаховским, поставившим
во главу угла различие между лингвистичес-
кими и психическими сущностями: «Эмотив-
ность – имманентно присущее языку семан-
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тическое свойство выражать системой своих
средств эмоциональность как факт психики
человека» [Шаховский, 2009, с. 24].

Для лингвиста, изучающего языковые
средства выражения эмоций, на наш взгляд,
важно также дифференцировать спонтанные,
подавляемые и намеренно выражаемые эмо-
ции. На них впервые обратил внимание в се-
редине ХХ в. один из основоположников
Пражского лингвистического кружка В. Ма-
тезиус [Mathesius, 1947, s. 227].

После работ Ш. Балли, разграничивше-
го функцию идентификации и функцию эксп-
рессивную [Балли, 1961, с. 128–129], в линг-
вистике стало общепринятым различать опи-
сание и выражение эмоций (см., например:
[Hall, 1961; Daneš, 1987; Бабенко, 1989; Ша-
ховский, 2009]). Нами было предложено ис-
пользовать три понятия и соответствующие
им термины: «описание эмоций», «выражение
эмоций» и «отражение эмоций» [Piotrovskaya,
2009]. Описание эмоций имеет статус рефлек-
сивной деятельности человека; результатом
этого является употребление субъектом речи
слов, называющих эмоции, например: Я рад /
возмущен / удивлен и т. п. При выражении
эмоций говорящий непосредственно пережи-
вает их, осознанно выбирает адекватные эмо-
тивные языковые средства с целью сделать
достоянием сознания адресата свою эмоцио-
нальную реакцию. Описание эмоций может
сочетаться с выражением эмоций. Отраже-
ние же эмоций осуществляется спонтанно,
кодируется как вербально, так и невербаль-
но; в силу их спонтанности говорящий может
не осознавать самого факта использования тех
или иных средств, свидетельствующих о его
эмоциональном состоянии. Таким образом,
разграничение В. Матезиусом понятий наме-
ренно выражаемых и спонтанных эмоций со-
относится с предложенными нами термина-
ми «выражение эмоций» и «отражение эмо-
ций». Если же иметь в виду подавляемые эмо-
ции, то очевидно, что подавлять можно толь-
ко осознаваемые эмоции, а следовательно, в
этом случае говорящий стремится не выра-
жать вербально и/или невербально пережива-
емые им эмоции.

Соотнесем друг с другом понятия, пред-
ложенные В. Матезиусом, Ф. Данешем и
В.И. Шаховским. Термины «эмотивность» /

«эмотивный», в трактовке Ф. Данеша, озна-
чают, что субъект речи ставит цель оказать
эмоциональное воздействие на адресата. Что-
бы это стало возможным, субъект речи дол-
жен намеренно выражать соответствующие
эмоции (по В. Матезиусу) и использовать та-
кие языковые средства, в семантике кото-
рых закреплен эмотивный компонент значе-
ния (по В.И. Шаховскому). Обращение же к
терминам «эмоциональность» / «эмоциональ-
ный» означает, что предметом исследования
становится эмоциональное состояние говоря-
щего как психическое явление (по В.И. Ша-
ховскому). Если говорящий выражает свои эмо-
ции спонтанно (по В. Матезиусу), у него мо-
жет не быть намерения оказать эмоциональ-
ное воздействие на адресата (по Ф. Данешу).
В этом случае на основе анализа речи говоря-
щего можно определить, какие эмоции субъект
речи непосредственно переживал. В результа-
те такого анализа можно также оценивать сте-
пень эмоциональности конкретного человека.

Обратимся к сравнению всех терминов,
включая термин «эмоциогенность».

Полностью разделяем следующую
трактовку, предложенную В.А. Масловой.
«Эмоциональность – психологическая харак-
теристика личности, состояния, качеств и
уровня ее эмоциональной сферы. Эмотив-
ность же – лингвистическая характеристика
текста (или лексикона) как совокупности язы-
ковых средств, способных произвести эмоци-
огенный эффект, вызвать у реципиента соот-
ветствующие эмоции» [Маслова, 1991, с. 185].
Уточняя отношения между терминами «эмо-
тивность» и «эмоциогенность», В.А. Масло-
ва подчеркивает: хотя эмотивные языковые
средства предназначены для усиления эмо-
циогенного эффекта, однако потенциально
эмоциогенным может быть и текст, который
не является эмотивным, поскольку эмоцио-
генный эффект зависит не только от содер-
жания текста, но и от личности реципиента
[Маслова, 1991, с. 185].

Соотнесение данных положений с основ-
ными понятиями теории речевых актов позво-
ляет дополнить приведенную трактовку: «эмо-
циогенность» коррелирует с понятием «пер-
локуция», а «эмотивность» – с понятием «ил-
локуция». Обращение к теории речевой дея-
тельности также выявляет существенные раз-
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личия сравниваемых терминов: несмотря на
то что и «эмоциональность», и «эмоциоген-
ность» ориентированы на личность, «эмоцио-
нальность» характеризует человека, порожда-
ющего речь, «эмоциогенность» – человека,
воспринимающего речь. Поэтому один и тот
же эмотивный текст для одного адресата
может оказаться более эмоциогенным, чем
для другого.

Впервые детальное исследование эмо-
тивности текста было осуществлено в дис-
сертационной работе С.В. Ионовой, которая
предложила различать эмотивное содержа-
ние (план содержания эмотивности) и эмо-
тивную окраску (план выражения эмотивно-
сти, то есть набор языковых и текстовых
средств) [Ионова, 1998]; при этом эмотив-
ное содержание текста может быть выраже-
но различными способами [Шаховский, 2008,
с. 180–258].

Впоследствии для анализа эмотивного
содержания текста О.Е. Филимонова разрабо-
тала метод «проникающего изучения катего-
рии эмотивности» [Филимонова, 2007, с. 83–88],
направленный на семантическое моделирова-
ние представленных в тексте эмотивных си-
туаций – ситуаций, в которых некто нахо-
дится в определенном эмоциональном состо-
янии. Отметим, что разные исследователи,
независимо друг от друга, предлагают прак-
тически идентичные методы анализа (ср., на-
пример: [Филимонова, 2007, с. 83–88; Koschut,
2018, p. 278–288]). Кроме того, в исследова-
ниях В.И. Болотнова и С.В. Ионовой отмеча-
ется, что описание ненормальных ситуаций
увеличивает эмоциогенный потенциал текста
[Болотнов, 1981, с. 23–38; Ионова, 1998, с. 40].
Важно также принимать во внимание, что
эмоциональные переживания может испыты-
вать как субъект речи, так и персонаж тек-
ста [Бабенко, 1989, с. 104–105; Шаховский,
2008, с. 185–186].

Очевидно, что изучение эмоциогеннос-
ти текста предполагает анализ результата
его восприятия. С этой целью можно исполь-
зовать различные методы анализа содержа-
ния эмотивного текста в интерпретации ад-
ресата, например набор ключевых слов, се-
мантическое шкалирование и др. Результа-
ты, полученные с помощью таких методов
для сравнительного исследования эмотивно-

сти и эмоциогенности учебных текстов с точ-
ки зрения каузации интереса, были опубли-
кованы ранее [Пиотровская, Трущелёв, 2019;
2020а; 2020б; и др.].

В данной же статье объектом анализа
являются два художественных текста, харак-
теризующихся противоположными эмоциями.

При выборе языкового материала была
принята во внимание типология текстов по их
эмоционально-смысловой доминанте, разра-
ботанная В.П. Беляниным на основе психолин-
гвистического (точнее – психиатрического)
анализа художественной литературы. Он
предложил различать пять типов текстов:
1) «светлые» (паранойяльная акцентуация);
2) «темные» (эпилептоидная акцентуация);
3) «красивые» (демонстративная акцентуа-
ция); 4) «веселые» (маниакальная акцентуа-
ция); 5) «печальные» (депрессивная акценту-
ация) [Белянин, 2000].

Для экспериментального исследования
нами были выбраны «светлый» и «печальный»
тексты – соответственно фрагмент из рома-
на Э. Золя «Карьера Ругонов» и начало рас-
сказа Л. Андреева «В подвале». Персонаж
«светлых» текстов находится в эмоциональ-
но-приподнятом, возвышенном состоянии;
эмоционально-смысловая доминанта таких
текстов создается в значительной степени за
счет оценочных прилагательных, выражаю-
щих смысл ‘уникальный’. Герой же «печаль-
ных» текстов, которые, по мнению В.П. Бе-
лянина, характерны для Л. Андреева, как пра-
вило, молод, но совершил много ошибок, ут-
ратил смысл жизни, остро ощущает одиноче-
ство и неизбежность смерти. Смысловые до-
минанты таких текстов – ‘одиночество’, ‘об-
нищание’, ‘холод’, ‘тяжесть’ и под.

«Светлый» текст – отрывок из романа
Э. Золя «Карьера Ругонов»:

Нет ничего очаровательнее любовных прогу-
лок. В них выразилось веселое, изобретательное
воображение юга. Это настоящий маскарад, бога-
тый мелкими радостями. Влюбленная девушка рас-
пахнет плащ, и вот уже готово убежище для люби-
мого, – она прячет его у сердца. Запретный плод
становится особенно сладок: его вкушают на сво-
боде среди равнодушных прохожих, на ходу, вдоль
дороги. Влюбленные уверены в том, что они могут
безнаказанно обниматься на людях, проводить весь
вечер, прильнув друг к другу, не боясь, что их узна-
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ют и будут показывать пальцем. Это восхититель-
нее всего и придает волнующую сладость поцелу-
ям. В этом много чувственного и целомудренного.
Это место Сильверу и Мьетте было хорошо знако-
мо. Здесь они впервые осмелились поцеловаться.
Воспоминание пробудило в обоих сладостное вол-
нение, и прежние радости сливались в Сильвере с
надеждами на будущее. Как при свете молнии, пе-
ред ними встали чудесные вечера, проведенные
вместе, а тот праздничный вечер они помнили до
мельчайших подробностей. Глубокое ясное небо,
прохлада в тени деревьев, ласковые слова... И по
мере того как в сердце вставало это милое, счаст-
ливое прошлое, перед ними открывалось будущее
(Золя, с. 5).

«Печальный» текст – фрагмент расска-
за Л. Андреева «В подвале»:

Он сильно пил, потерял работу и знакомых и
поселился в подвале вместе с ворами и проститут-
ками, проживая последние вещи.

У него было больное, бескровное тело, изно-
шенное в работе, изъеденное страданиями и вод-
кой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая
птица, слепая при солнечном свете и зоркая в чер-
ные ночи. Днем она пряталась в темных углах, а
ночью бесшумно усаживалась у его изголовья и
сидела долго, до самого рассвета, и была спокойна,
терпелива и настойчива. Когда при первых проблес-
ках дня он высовывал из-под одеяла бледную голо-
ву с глазами травимого зверя, в комнатке было уже
пусто, – но он не верил этой обманчивой пустоте,
которой верят другие. Он подозрительно огляды-
вал углы, с хитрой внезапностью бросал взгляд за
спину и потом, опершись на локти, внимательно и
долго смотрел перед собой в тающую тьму уходя-
щей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не ви-
дят другие: колыхание серого огромного тела, бес-
форменного и страшного. Оно было прозрачно,
охватывало все, и предметы в нем были как за стек-
лянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, ос-
тавляя холодный след, оно уходило – до следующей
ночи (Андреев, с. 137).

Значительный эмоциогенный потенциал
этих текстов обусловлен тем, что в них опи-
сываются ненормальные ситуации.

Результат восприятия этих текстов, а
следовательно, их эмоциогенность оценива-
лись нами на основе анализа интонации речи
испытуемых, читавших предложенные тек-
сты. Такой способ оценки эмоциогенности
текста коррелирует со следующей гипотезой:
высокая степень эмоциогенности текста
предполагает, что адресат встает на пози-

цию персонажа и, как следствие, испытыва-
ет те же эмоциональные переживания; в этом
случае эмоции будут выражены в интонаци-
онном оформлении речи человека, читающе-
го текст.

В экспериментальном исследовании, вы-
полненном с участием исследователей из Ин-
ститута мозга человека им. Н.П. Бехтеревой
РАН и Санкт-Петербургской государствен-
ной академии театрального искусства, при-
нимали участие две группы испытуемых:
студенты 1-го курса Санкт-Петербургской
государственной академии театрального ис-
кусства (25 человек) и Российского государ-
ственного педагогического университета
им. А.И. Герцена (25 человек).

На основе слухового анализа была про-
изведена интонационная разметка текстов с
использованием классификации интонацион-
ных конструкций (далее – ИК) русского язы-
ка, разработанной Е.А. Брызгуновой [Русская
грамматика, 1980, с. 96–122]. В приводимых
ниже примерах короткие паузы обозначаются
одной косой линией, а долгие – двумя; для обо-
значения синтагматического ударения исполь-
зуется знак двойного ударения перед соответ-
ствующим словом; тип интонационной конст-
рукции указывается в конце синтагмы шриф-
том в позиции нижнего регистра. При интер-
претации интонационного оформления речи ис-
пытуемых учитывались положения, сформули-
рованные в исследованиях фонетистов.

Первое экспериментально-фонетическое
исследование интонационного выражения эмо-
ций в тексте на материале русского, украинс-
кого и английского языков было осуществле-
но Э.Л. Нушикян. В нем доказано, что инто-
национное выражение эмоций проявляется в
сложном взаимодействии частотных, динами-
ческих и темпоральных характеристик [Ну-
шикян, 1986].

Обобщение различных фонетических
исследований, посвященных интонационному
выражению эмоций [Кодзасов, Кривнова,
1977; Светозарова, 1982; 2000; Судакова, 1993;
и др.], позволило выделить следующие зна-
чимые акустические параметры: тембр; ре-
гистр; общий диапазон; общий темп; увели-
чение длительности отдельных звуков; общий
уровень интенсивности; преобладающие типы
интонационных конструкций.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 1 33

Л.А. Пиотровская. Эмоциогенность текста: психологический и лингвистический аспекты

Результаты и обсуждение

Восприятие «светлого» текста

 Испытуемые, речь которых свидетель-
ствует о высокой степени эмоциогенности вос-
принимаемого текста, выражали восторг и
нежность. Наиболее яркими просодическими
коррелятами этих эмоций, по нашим данным,
являются следующие: светлый тембр; высо-
кий регистр; расширенный диапазон; повы-
шенный уровень интенсивности; увеличение
длительности ударных гласных в слове, сто-
ящем под синтагматическим ударением;
большое количество синтагм, оформленных с
помощью ИК-5 и ИК-2а, то есть с эмоцио-
нально окрашенным понижением тона, что
соответствует данным, полученным другими
исследователями.

Наиболее ярким признаком, позволяю-
щим оценивать степень эмоциогенности тек-
ста для разных испытуемых, по результатам
проведенного нами анализа, является коли-
чество синтагм с ИК-5, собственно эмотив-
ным понижением тона. Установлена следу-
ющая закономерность: при большом количе-
стве синтагм, оформленных этим типом ин-
тонации (7 и более), обязательно представ-
лены и все другие просодические признаки,
свидетельствующие о максимальной степе-
ни эмоциогенности текста. Самое большое
количество синтагм с ИК-5 (10 и 13) было
зафиксировано нами в речи двух испытуемых
(обе девушки – студентки РГПУ им. А.И. Гер-
цена). Они использовали этот тип интонаци-
онной конструкции не только в синтагмах, со-
держащих слова, в лексическом значении ко-
торых имеется сема ‘высокая степень про-
явления признака’ или ‘большое / очень ма-
лое количество’, то есть по правилам упот-
ребления ИК-5, описанным Е.А. Брызгуно-
вой (примеры (1)–(7)), но и в тех синтагмах,
в которых отсутствуют соответствующие
слова, а следовательно, соответствующим
образом их смысл интерпретировали только
испытуемые (примеры (8)–(17)). Приведем
все такие синтагмы в речи одной из студен-
ток РГПУ им. А.И. Герцена:

(1) Это настоящий маскарад;
(2) Это восхитительнее всего;

(3) ...и придает волнующую сладость по-
целуям;

(4) ...сладостное волнение;
(5) ...перед ними встали чудесные вечера;
(6) ...они помнили до мельчайших подроб-

ностей;
(7) Нет ничего очаровательнее;
(8) ...счастливое прошлое;
(9) ...изобретательное воображение юга;
(10) ...среди равнодушных прохожих;
(11) ...безнаказанно обниматься на людях;
(12) В этом много чувственного и целомуд-

ренного;
(13) Здесь они впервые осмелились поцело-

ваться.

Сравнение состава синтагм с ИК-5 в
речи двух названных испытуемых показыва-
ет, что совпадения представлены в шести
синтагмах: (1), (2), (4), (5), (6), (7), интонация
которых задана лексическим значением
слов. Приведем также синтагмы, оформлен-
ные ИК-5, которые характеризуют индиви-
дуальную интерпретацию смысла текста в
речи второй испытуемой:

(14) ...любовных прогулок;
(15) ...богатый мелкими радостями;
(16) ...проводить весь вечер;
(17) ...прежние радости.

Другим акустическим признаком востор-
га и нежности, зафиксированным нами в речи
многих испытуемых обеих групп, является уве-
личение длительности ударных гласных звуков
в слове, стоящем под синтагматическим уда-
рением, в синтагмах, оформленных «лиричес-
ким» повышением тона (ИК-6):

(18) Глубокое ясное небо, ИК-6 // прохлада в
тени деревьев, ИК-6 // ласковые слова... ИК-6/ИК-1, не-

глубокое понижение //.

Варьировало в этой фразе лишь интона-
ционное выражение незавершенности: с помо-
щью либо повышения тона, либо неглубокого
понижения тона.

Восприятие «печального» текста

Показателями высокой степени эмоцио-
генности фрагмента рассказа Л. Андреева яв-
ляется выражение пассивных отрицательных
эмоций – обреченности, состояния подавлен-
ности, которые были выражены следующими
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просодическими признаками: темный, мрач-
ный тембр; низкий регистр; сужение общего
диапазона; замедленный общий темп; увели-
чение длительности ударных гласных звуков;
снижение общего уровня интенсивности; пре-
обладание в неконечных синтагмах ИК-6 в
средне-нижнем, а не средне-высоком регист-
ре, а в конечных – ИК-1 с неглубоким пони-
жением тона или ИК-2а.

Самым ярким, на наш взгляд, просоди-
ческим признаком, свидетельствующим о вы-
сокой степени эмоциогенности этого текста,
является суженный частотный диапазон, след-
ствием чего стала реализация всех интонаци-
онных конструкций, даже ИК-3, которая в эмо-
ционально нейтральной речи охватывает весь
индивидуальный частотный диапазон. Этот тип
интонационной конструкции многие испытуе-
мые использовали для выражения сравнитель-
ных, временных или пространственных отно-
шений, что соответствует основной сфере ее
употребления в неконечных синтагмах:

(19) Днем она пряталась в темных углах ИК-6 /
а ночью ИК-3 // бесшумно усаживалась у его из-
головья ИК-6 //.

Другим показателем суженного диапазо-
на является оформление конечной синтагмы в
последней фразе текстового фрагмента. Имен-
но интонационное оформление этой фразы в
прочтении разных дикторов характеризовалось
максимальным совпадением:

(20) Но теперь он не боялся его, ИК-2а // и, ос-
тавляя холодный след, ИК-6 // оно уходило ИК-6 // – до
следующей ночи ИК-1, неглубокое понижение //.

Эмоционально окрашенное понижение
тона, предполагающее повышение уровня ин-
тенсивности, испытуемые использовали для
выражения опасения:

(21) ...но он не верил этой обманчивой пус-
тоте, ИК-2а // которой верят другие. ИК-1, неглубокое

понижение //.

Возможен вариант, не влияющий ни на
тип выраженных эмоций, ни на степень эмо-
циональности, в котором обе синтагмы офор-
мляются одинаково:

(22) …но он не верил этой обманчивой пус-
тоте, ИК-2а // которой верят другие. ИК-2а//.

Этот же тип понижения тона для выра-
жения той же эмоции большинство испытуе-
мых предпочли в конце другой фразы:

(23) ...бесформенного ИК-2а // и страш-
ного ИК-2а //.

Сравнение состава и количества просо-
дических признаков, представленных в речи
разных испытуемых, показало большую ва-
риативность.

Варьирование просодических характери-
стик при чтении обоих литературных текстов
связано с тем, как именно испытуемые ин-
терпретировали характер эмоций – как актив-
ные или пассивные. При выражении активных
эмоций уровень интенсивности не понижает-
ся, а иногда даже повышается, диапазон не
сужается, а порой и расширяется; при выра-
жении пассивных эмоций обязательно меня-
ются два названных интонационных призна-
ка: уровень интенсивности значительно пони-
жается, а диапазон сужается.

Кроме того, если текст с отрицатель-
ной эмоционально-смысловой доминантой
трактуется испытуемыми как выражающий
пассивные эмоции, в нем преобладает неглу-
бокое понижение тона (ИК-1); если же при
его прочтении испытуемый испытывает ак-
тивные отрицательные эмоции, тогда исполь-
зуется другой тип понижения – ИК-2а, кото-
рый может сочетаться с усиленным фразо-
вым ударением.

Если сравнивать результат восприятия
двух текстов с противоположными эмоцио-
нально-смысловыми доминантами одним и
тем же диктором, то в обеих группах испыту-
емых не было ни одного студента, который
бы продемонстрировал максимальную сте-
пень эмоциогенности при прочтении обоих
текстов.

Заключение

Признавая необходимость междисциплинар-
ного подхода к изучению проблемы «эмоции и
язык», охарактеризуем кратко термин «эмоцио-
генность» текста в соотнесении с двумя други-
ми терминами: «эмоциональность» – это харак-
теристика личности говорящего, основанная на
анализе использованных им вербальных и невер-
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бальных средств; «эмотивность» – характерис-
тика языковых средств, содержащих в своем
значении эмотивный компонент, а следователь-
но, и текста в целом; «эмоциогенность» – харак-
теристика текста с точки зрения человека, вос-
принимающего текст.

Поскольку для определения степени эмо-
циогенности текста необходимо оценивать
результат его восприятия, нами предложено
анализировать интонационные (и, шире, про-
содические) характеристики речи человека,
читающего текст.

Для экспериментального исследования
были выбраны два художественных текста,
характеризующихся противоположными эмо-
ционально-смысловыми доминантами, кото-
рые в соответствии с типологией, разработан-
ной В.П. Беляниным, относятся к категори-
ям «светлый» и «печальный».

Степень эмоциогенности обоих текстов
зависит от количества просодических призна-
ков, используемых конкретным испытуемым.

При минимальной степени выразитель-
ности, как правило, меняются диапазон (су-
жается при выражении активных эмоций и рас-
ширяется при выражении активных эмоций) и
тембр (в текстах с положительной эмоцио-
нально-смысловой доминантой он становит-
ся светлым, а в текстах с отрицательной до-
минантой, напротив, темным).

При средней степени выразительности,
кроме названных, маркированными являют-
ся также регистр (в «светлом» тексте – по-
вышается, а в «печальном» тексте – понижа-
ется); доминирует не эмоционально нейтраль-
ное (ИК-1), а эмоционально маркированное по-
нижение тона (ИК-2а – в обоих текстах, а так-
же ИК-5 – в «светлом» тексте).

При высокой степени эмоциогенности
текста добавляется также увеличение дли-
тельности гласных звуков в слове, стоящем
под синтагматическим ударением.

Таким образом, разброс просодических
характеристик при чтении художественных
текстов обусловлен следующими факторами:

1) интерпретация эмоций как активных
или пассивных;

2) глубина проникновения в содержание
текста;

3) способность испытуемого переживать
те же эмоции, что и персонаж;

4) умение испытуемого «расслабиться»
в экспериментальных условиях.

Адекватное интонационное выражение
эмоций возможно лишь в том случае, если
субъект речи непосредственно их испытывает.

Полагаем, что степень эмоциогенности
одного и того же текста может варьировать
для разных личностей. Чем более сходны
эмоциональные типы личностей говорящего и
слушающего, тем больше вероятность, что
созданный говорящим эмотивный текст ока-
жется эмоциогенным для слушающего.
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