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PRINCIPLES OF PSYCHOLINGUISTIC TEXT ANALYSIS
AND THE THEORY OF EMOTIONS

Vera A. Pishchalnikova
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia

Abstract. Considering a number of postulates of Russian Psycholinguistics, the author presents the
psycholinguistic foundations for understanding emotions in the subject’s verbal and cogitative activity and proposes
to reconstruct the process of understanding emotions with an analysis of the nature of predication in speech actions.
The content of the text arises in the speech-cogitative activity of the subject, who has certain structures of consciousness
and changes them in the process of this activity. Emotions essentially determine the meaning generation and perform
a regulatory function in the text understanding: a) the motivational sphere of speech activity includes emotions as a
subjective form of existence of a motive and largely determines the nature of speech action; b) based on the speech
action carried out in signs, the recipient extracts from it a personal meaning, including an emotional one; c) the
emotional component of the motive can gradually shift the connotations of meanings and change the associative
links of the individual; d) the main purpose of the emotional component of the motive is to highlight the semantic
dominant of the text. Speech action actualizes the consciousness of the individual in speech operations, which are
regarded as the procedures of handling the signs that stabilize the structures of the author’s consciousness, since the
subject is socially forced to exist in systems of heterogeneous signs. In the speech action, the unity of the activity of
the individual, as well as its conditions, goals and means, is manifested.

Key words: structure of consciousness, state of consciousness, dominant personal meaning, aestheticized
speech activity, emotion.

Citation. Pishchalnikova V.A. Principles of Psycholinguistic Text Analysis and the Theory of Emotions. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science  Journal  of  Volgograd  State
University. Linguistics], 2023, vol. 22, no. 1, pp. 5-12. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.1

УДК 81’23 Дата поступления статьи: 03.10.2022
ББК 81.006 Дата принятия статьи: 05.12.2022

ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
И ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ

Вера Анатольевна Пищальникова
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, Россия

Аннотация. Автор представляет психолингвистические основания понимания эмоции в речемысли-
тельной деятельности субъекта, опираясь на ряд постулатов отечественной психолингвистики, и предлагает
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реконструировать процесс понимания эмоции на основе анализа характера предикации в речевых действи-
ях. Содержание текста возникает в речемыслительной деятельности субъекта, который обладает определен-
ными структурами сознания и изменяет их в процессе этой деятельности. Эмоции детерминируют смысло-
порождение, выполняя регулирующую функцию в понимании текста: а) мотивационная сфера речевой
деятельности включает эмоции как субъективную форму существования мотива и в значительной степени
обусловливает характер речевого действия; б) опираясь на речевое действие, реализованное в знаках, реци-
пиент извлекает из него личностный смысл, в том числе эмоциональный; в) эмоциональный компонент
мотива может градуально смещать коннотации смыслов и изменять ассоциативные связи индивида; г) ос-
новное назначение эмоциональной составляющей мотива – выделение смысловой доминанты текста. Рече-
вое действие осуществляет сознание индивида в речевых операциях – процедурах оперирования со знаками,
стабилизирующих структуры сознания автора, поскольку субъект социально вынужден функционировать в
системах гетерогенных знаков. В речевом действии проявляется единство деятельности индивида, а также ее
условий, целей и средств.

Ключевые слова: структура сознания, состояние сознания, доминантный личностный смысл, эстети-
зированная речевая деятельность, эмоция.

Цитирование. Пищальникова В. А. Принципы психолингвистического анализа текста и теория эмоций
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, № 1. –
С. 5–12. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.1

Введение

Поток современных разноаспектных ис-
следований, авторы которых пытаются по-
стичь существо феномена, называемого ху-
дожественным содержанием (смыслом), в
настоящее время представляет существенно
несходные концепции, обнаруживая, однако,
единство методологического подхода, отра-
жающее то, что «современное знание, все
более и более унифицирующее общую карти-
ну мира по одноплоскостной схеме дихотомий
(типа “выражение – содержание”, “природа –
культура”, “человек – окружающая среда”,
“наука – философия”) снова и снова воспро-
изводит типично научное заблуждение» [Ма-
мардашвили, Пятигорский, 1997, с. 114].

Противопоставляя форму и содержание
текста, говоря о репрезентации содержания
языковыми единицами, исследователь реши-
тельно искажает сам процесс художественного
мышления и ограничивает формы его познания.

Теория речевой деятельности, как пред-
ставляется, позволяет избежать этого иска-
жения при исследовании знаковых систем раз-
ного рода, поскольку из ее постулатов следу-
ет, что любая знаковая система (в том числе
текст) – это определенная проекция со-зна-
ния, и понять ее означает извлечь содержа-
ние из собственного со-знания.

В этом смысле в нашей позиции могут
быть акцентированы несколько важных поло-
жений и теоретических концептов.

Результаты и обсуждение

Понимание как проявление со-знания

Знание всегда осуществляется в опре-
деленной знаковой системе, и потому в позна-
вательной деятельности субъекта оно по су-
ществу задано как механизм извлечения зна-
ния из конкретной знаковой системы, то есть
как понимание. Культурное знание, воплощен-
ное в данной знаковой системе, характер и
уровень его присвоенности индивидом обра-
зуют определенное состояние со-знания,
которое является основой понимания / непо-
нимания конкретной знаковой системы: от не-
которого ее знания субъект переходит к пони-
манию [Мамардашвили, Пятигорский, 1997].

Осуществление текста в той или иной
(тех или иных) знаковой системе (знаковых си-
стемах) зависит от мотивации деятельности
индивида и структур сознания (= знаково офор-
мленного содержания), иначе – «готовых»
структур знания, которыми он располагает и
которые реализованы в конкретной системе
знаков, потому любой текст уже есть неко-
торое знание. При этом понимание текста
«не может быть порождено никаким лин-
гвистическим устройством прежде всего
потому, что сознание появляется в тексте не
в силу каких-то закономерностей языка, то
есть изнутри текста, но исключительно в силу
какой-то закономерности самого сознания»
[Мамардашвили, Пятигорский, 1997, c. 40–41];
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«сознание невозможно понять посред-
ством лингвистического исследования тек-
ста» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997,
c. 40]; «сознание – это то, что мы понимаем»
[Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 52];
«само по себе произведение никогда не мо-
жет быть ответственно за те мысли, которые
могут появиться в результате его» понимания
[Выготский, 1987, с. 41–42].

Поэтому «содержание текста» возника-
ет в речемыслительной деятельности субъек-
та, обладающего определенными структура-
ми сознания (знанием) и способного образо-
вывать состояния сознания, изменяя эти
структуры в процессе такой деятельности, то
есть, по сути, в процессе его понимания, кото-
рое «возникает актом чтения этого текста,
который... отсылает к самому себе» [Мамар-
дашвили, Пятигорский, 1997, с. 77]. При этом
опора на языковой знак не предполагает опе-
рирования им как компонентом собственно язы-
ковой системы; предмет оперирования здесь –
«взаимоотносящиеся» структуры сознания,
порождающие понимание текста.

Человек – принципиально знаковая жи-
вая система, социально вынужденная бытий-
ствовать в системах гетерогенных знаков и
оперировать ими в процессе познания. Одна-
ко в силу генетической дискретности любого
знака индивид предполагает фиксацию в себе
определенного момента понимания как спе-
цифической вехи, указывающей на некоторую
познанность, но еще не завершенность позна-
ния объекта в конкретном мыслительном про-
цессе. Вот почему знак и «останавливает»
сознание, и включает человека в его процесс
(Л.С. Выготский), но осуществляется это опе-
рационально: люди пользуются знаками без
осознания правил пользованиями ими; «усло-
вие извлечения информации из сознания вы-
теснено действием» [Мамардашвили, Пяти-
горский, 1997, с. 96] знаковых систем. Знак
может быть знаком чужого («готового») зна-
ния, и тогда он является элементом операци-
онального режима нашей ментальной работы,
но знание психологически реально только в
форме индивидуальных структур сознания,
для возникновения которых необходимо «пе-
ренесение наблюдающего субъекта в ситуа-
цию возможного порождения этого зна-
ния» (курсив наш. – В. П.) [Мамардашвили,

Пятигорский, 1997, с. 97], и только тогда знак
будет знаком понимания, а не чужого знания.

В этом случае актуализируется вопрос
о зависимости понимания речевого произве-
дения (в частности, художественного текста),
как и любого другого объекта познания, от
эмоциональной составляющей мотива (эсте-
тической) речевой деятельности.

Высказанные положения вполне приме-
нимы к исследованию эмоций, порождаемых
в ходе интерпретации текста, в том числе ху-
дожественного. Возможно исследование эмо-
ций через обращение к их «семиотичности»,
через понимание того, что они «консервиру-
ются в языковых знаках и прежде всего в сло-
ве» [Шаховский, 2016, с. 87]. Такой подход
предполагает «кодифицированность вербаль-
ной эмоции (точнее, вероятно, вербализован-
ной. – В. П.), закрепление достаточно опре-
деленного для данного языкового социума
обобщенного эмотивного содержания за тем
или иным языковым знаком, которое конкре-
тизируется в различных коммуникативно-
эмоциональных ситуациях» [Шаховский, 2016,
с. 87]. При этом процессуальность понимания
остается вне рассмотрения исследователя, а
потому и механизм понимания как «условия
извлечения информации» оказывается неус-
тановленным.

Интерпретация текста как один из про-
цессов сознания – это, по сути, конкретиза-
ция его понимания субъектом, что не равно
пониманию самого текста как знаковой сис-
темы. Любой концепт, который используется
в интерпретации текста как знаковой систе-
мы, всегда фиксирует наше представление
о процессе интерпретации, а не о свой-
ствах объекта.

Кроме того, способы описания восприя-
тия и процесса понимания текста, что вполне
естественно, ограничиваются методами и
процедурами исследования, образующими
этот метод.

Отсюда стремление психолингвистики
найти такие пути описания речевой деятель-
ности, которые были бы максимально прибли-
жены к процессу осуществления сознания.
Легко допустить корреляции интерпретатив-
ного процесса с предполагаемыми «менталь-
ными репрезентациями» на уровне очередной
модели понимания. Это чаще всего и проис-
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ходит в когнитивной лингвистике. Трудно и,
как показывает опыт, практически невозмож-
но доказать психологическую реальность та-
ких корреляций.

Поэтому само функционирование объек-
та и взаимодействие в функционировании
отдельных свойств объекта, абстрагиро-
ванных от него в процессе познания, должны
стать ключевыми моментами рефлексии ис-
следователя, интерпретирующего объект, реф-
лексии его встречной речевой деятельности
как понимания текста.

Эмоция разной модальности и степени
интенсивности – обязательная составляющая
мотива любой человеческой деятельности, и
она определенным образом фиксируется в
структуре текстов как знаковых систем, «ос-
танавливается в знаках», в которых осуществ-
ляется деятельность. В эстетической дея-
тельности автора текста актуализируют-
ся доминанты эмоционально-мотивационной
сферы его сознания, регулирующей смысло-
образование. Они могут быть выявлены толь-
ко при некоторой общности эмоционального
состояния автора текста и реципиента, и эту
общность нельзя определить иначе, чем об-
ратившись к общности операциональных
компонентов в механизмах понимания, кото-
рые обнаруживаются через способы пользо-
вания знаками, потому что «условие извлече-
ния информации», по сути, осуществляется в
речевом действии и вытеснено им. Поэтому
исследователь должен сосредоточиться на
уловлении «правил» извлечения информации
из текста как системы знаков. Эти правила
могут быть сформулированы только на осно-
ве характера предикации между компонен-
тами любой смыслопорождающей деятельно-
сти, в том числе и речевой.

Характер предикации устанавливается
реципиентом в анализе речевых действий как
осуществляющихся состояниях его созна-
ния на основе речевых операций как осуще-
ствившихся структур сознания автора. Рече-
вое действие – смыслопорождающий «про-
цесс, подчиненный представлению о том ре-
зультате, который должен быть достигнут»
[Леонтьев, 1997, с. 103], операция же – авто-
матическое использование процедур опериро-
вания со знаками, в которых этот смысл осу-
ществляется: «...анализ деятельности состо-

ит не в выделении из нее ее внутренних пси-
хических элементов для дальнейшего обособ-
ленного их изучения, а в том, чтобы ввести в
психологию такие единицы анализа, которые
несут в себе психическое отражение в его
неотторжимости от порождающих его и
им опосредуемых моментов человеческой
деятельности» (курсив наш. – В. П.) [Леон-
тьев, 1997, с. 12–13]. При таком рассмотре-
нии и выявляется единство деятельности
субъекта, ее условий, цели и средств.

Доминантный личностный смысл
и понимание эмоции

Понимание / непонимание смысла тек-
ста, как следует из уже сказанного выше, воз-
никает из взаимодействия (а) эмоционально-
го состояния реципиента, (б) «уловленных» ус-
ловий и способов смысловой предикации, в
сильной мере (в) детерминированных культур-
ной и семиотической компетентностью инди-
вида. Поэтому исследование понимания дол-
жно опираться на анализ речевых действий и
речевых операций – по сути, на исследование
отношений между смысловыми компонента-
ми, создающимися в процессе пользования
знаками различных систем, при этом знаки
указывают не на конкретное содержание, а
прежде всего на характер операции с ними.
Именно операции со знаками позволяют
предполагать смыслы, стоящие за речевы-
ми действиями и операциями, то есть пони-
мать: «слабость большинства традиционных
(и структуралистских) исследований поэтики
как раз в том, что они видят системность в
самом тексте, а не в процессах его порожде-
ния или восприятия» [Леонтьев, 1975, с. 205],
тогда как необходимо установить «специфику
протекания эстетической реакции реципиен-
та» [Леонтьев, 1975, с. 205]. Когда исследо-
ватели говорят о степени мотивированнос-
ти языковой формы авторским смыслом,
это означает, что речь идет об адекватном
цели деятельности (или неадекватном) осу-
ществлении мотива в операциональных про-
цедурах с языковыми знаками, в которых реп-
резентируется смысловая предикация.

Особенности смысловой предикации про-
являются не только в процедурах использо-
вания языковых знаков в процессе смыслопо-
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рождения, но и в частотности их актуализа-
ции. Для интерпретации единства этого про-
цесса используется термин «смысловая до-
минанта». Его содержание можно определить,
обратившись к учению А.А. Ухтомского о до-
минанте. Под физиологической доминантой он
понимал «господствующую направленность
рефлекторного поведения субъекта в ближай-
шей его среде», которая «направляет в дан-
ный момент времени все поведение организ-
ма на решение одной, наиболее важной за-
дачи», селекционируя раздражители, необхо-
димые для этого [Ухтомский, 1950, с. 319].
По тому же принципу строится решение (эсте-
тической) речемыслительной задачи, что и по-
зволяет говорить о смысловой доминанте ре-
чевой деятельности (текста). (Подробно о
смысловой доминанте как рабочем принципе
деятельности нервной системы см.: [Пищаль-
никова, 2021].) Доминантный смысл как реа-
лизованная мотивированность речевой дея-
тельности осуществляется в конкретных сход-
ных и различных речевых действиях, образу-
ющих функциональное «пространство» смыс-
ла. Опираясь на анализ этих действий, реци-
пиент воссоздает сходное условие образова-
ния смысла, то есть понимает. Поэтому ин-
терпретация текста – это единство двух про-
цессов: осмысления условий создания автор-
ских смыслов и осмысления характера опе-
раций, производимых при этом, что в целом
дает реципиенту возможность построения
структур сознания, в большей или меньшей
степени соотносимых с авторскими (знаме-
нитое «проникновение за значение» А.Н. Ле-
онтьева). Вот почему языковой знак – всего
лишь оператор смысла, возникающего в про-
цессе понимания речевой деятельности и ре-
ализующегося по правилам данной знаковой
системы.

Эмоции, будучи некоторым эмпатичес-
ким состоянием сознания, во многом опреде-
ляют процесс смыслопорождения. В силу об-
щности условий существования и системной
организации человека эмоциональные смыс-
лы реализуются в определенных структурах
знания, понимание которых опирается на ас-
социативные связи смыслов, вступающих в
предикативные отношения, и, вследствие это-
го, на слово как существенно нестабильное
смысловое образование. В наших работах и в

работах других исследователей неоднократ-
но подчеркивалось: экспериментальные дан-
ные свидетельствуют о том, что начало се-
мантических изменений в слове связано с гра-
дуальными изменениями эмоциональной со-
ставляющей коннотативного компонента зна-
чения [Панарина, 2015; Пищальникова, 2003;
2019; 2021; Пищальникова и др., 2019; Хлопо-
ва, 2019]. Это обнаруживается в различных
ассоциативных связях смыслов, которые но-
сители лингвокультуры создают в процессе
оперирования знаками языка при интерпрета-
ции реалий действительности. Без эмоциональ-
но-содержательных ассоциативных связей,
свидетельствующих об определенном состо-
янии сознания, невозможно «создание един-
ства чувственного образа», о котором прозор-
ливо писал А.А. Потебня [1990, с. 43] и кото-
рый становится опорой интерпретативного
процесса (= процесса понимания знаковой си-
стемы) реципиента. Такие связи могут быть
результативно исследованы в ходе анализа
речевых действий как структурно-содержа-
тельных компонентов речевой деятельности.

Если считать сознание продолжением
психических процессов, то эмоциональное со-
держание текста можно рассматривать «как
систему раздражителей, сознательно и пред-
намеренно организованных с таким расчетом,
чтобы вызвать эстетическую реакцию» [Вы-
готский, 1987, с. 27]; и она «вызывается с при-
нудительной необходимостью организацией
поэтического материала» (курсив наш. – В. П.)
[Выготский, 1996, с. 177].

Однако современная нейрофизиология
принципиально настаивает на том, что нейро-
физиологическая основа существенно сход-
ных психических явлений может различать-
ся. Исследователь, анализируя структуру раз-
дражителей, может реконструировать струк-
туру реакции, но сходная реакция возникает и
на базе иной структуры раздражителей. Кро-
ме того, нет и не может быть корреляций меж-
ду определенным смыслом, в том числе эмо-
циональным, и знаком, который операциональ-
но используется индивидом для порождения
этого смысла, поскольку знак (слово) спосо-
бен указывать на практически неопределен-
ную континуальную зону смысла, отдельные
части которой связаны ассоциативно и, сле-
довательно, субъективно. Это последнее по-
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ложение важно, поскольку субъективная ас-
социативность в сильной степени зависит от
характера эмоционального состояния индиви-
да и его содержательной динамики.

Неопределенность выбора того или ино-
го знака индивидом естественно усиливается
в силу специфичности личности. Мотивация,
реализованная в процессе порождения смыс-
лов, может актуализироваться как эмпатичес-
кое состояние сознания реципиента, и возни-
кает оно потому, что реципиент использует в
процессе интерпретации текста его знаки как
операторы смыслопорождения, пытаясь обра-
зовать те или иные смысловые отношения
между ними, и процесс этот всегда обуслов-
лен и смысловыми структурами (организаци-
ей знания) реципиента. Вот почему велика
объяснительная сила концепта «личностный
смысл», который подчеркивает не субъектив-
ность, но субъектность интерпретации, осу-
ществляющейся в условиях восприятия конк-
ретного речевого произведения. Присвоение
эстетической эмоции невозможно без эмпа-
тийного состояния сознания, при котором эмо-
циональное «понимание» существенно зада-
ет путь рациональному (А.Н. Леонтьев), хотя
разделение таких типов понимания условно и
используется нами лишь для того, чтобы под-
черкнуть определенную детерминированность
понимания эмоциональным состоянием созна-
ния. Эта смыслонаправляющая функция эмо-
ции отчетливо проявляется в понимании, ак-
центируя значимость конкретных составляю-
щих познавательной деятельности, потому что
эмоции – это, по В.К. Вилюнасу, единствен-
ная психологически реальная форма существо-
вания потребностей / мотивов.

Интерпретация как условно более «вы-
сокий» уровень понимания предполагает воз-
можность рефлексировать над тем, какие от-
ношения знаков текста играют для реципиен-
та доминирующую роль в смыслопорождении.

Тогда возникает первая серьезная мето-
дологическая задача – исследовательская
параметризация свойств эмоций, которые,
по мнению психологов, определяют как интег-
ративную и регулирующую функции в целом
(в любой деятельности), так и понимание и
интерпретацию текстовых систем знаков, в
частности. Это тем более важно, что опора
на какие-либо свойства внешних объектов,

хотя бы и субъективно воспринимаемые, не-
возможна, поскольку эмоции – проявления
внутреннего психологического состояния ин-
дивида, не содержащие информации о вне-
шних объектах, их объективной обусловлен-
ности другими. Вместе с тем поведение ин-
дивида детерминировано, с одной стороны,
нейрофизиологической организацией, с дру-
гой – социальными нормами, поэтому и эмо-
ции, направляющие это поведение, могут быть
в разной степени контролируемыми и, следо-
вательно, устойчиво связываться с определен-
ными социально одобряемыми / неодобряе-
мыми типами поведения, в том числе рече-
вого, позволяя говорить о некоем «социаль-
ном» эмоциональном опыте. Поэтому понима-
ние эмоциональных смыслов возможно через
построение аналогических структур сознания.

То, что вербализуется, может быть со-
отнесено с определенной структурой созна-
ния, но аналогическая структура может быть
создана и с использованием иных знаков: по-
нимание осуществляется с опорой на весь
субъективный опыт. Поэтому некие «объек-
тивные» границы предмета познания услов-
ны и определяются знаниями индивида.

Сознание индивида непрерывно, контину-
альны и его составляющие, имеющие реаль-
ное психическое бытие, – личностные смыс-
лы. Языковой знак включается в конструиро-
вание сознания в качестве составляющей того
или иного личностного смысла наряду с дру-
гими – визуальными, слуховыми и пр. В этом
качестве он способен актуализировать поня-
тийное, эмоциональное и ассоциативное содер-
жание личностного смысла, понимание кото-
рого – это реконструкция путей построения
личностного смысла автором.

Психологами и психолингвистами уста-
новлено, что в эмоциональной речи отмеча-
ется тенденция к использованию максималь-
но свернутых схем речевой деятельности,
понимание которых осуществляется в самом
общем виде, но при этом направляет процесс
понимания.

Регулирующая роль эмоции
в понимании текста

Выделим несколько положений, которые
теоретически аргументируют мысль о регу-
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лирующей роли эмоции в понимании текста.
Во-первых, подчеркнем, что мотив речевой
деятельности специфически реализуется в
каждом ее компоненте, поскольку мотивиру-
ющая сфера сознания включает и эмоции как
субъективную форму существования мотива,
который отвечает не только за возникновение
эмоции, но и за ее динамику в процессе дея-
тельности. Никакая субъективно сложная
ментальная задача, в том числе понимание
(художественного) текста, не может быть
решена без эмоциональной мотивации, суще-
ственно задающей путь познания. Эмоция
может быть выделена в научном анализе и
рассмотрена как специфический объект, но в
реальной речевой деятельности, в силу ней-
рофизиологической организации человека, она
практически неотделима от других механиз-
мов и процедур с системами знаков, создаю-
щих актуальные смыслы. Поэтому, во-вторых,
опираясь на речевое действие, осуществлен-
ное в знаках, реципиент извлекает из него
личностный осуществляющийся смысл. От-
сюда очевидно, что исследователь может
только предполагать содержание авторского
смысла и моделировать его структуру на ос-
нове генерализации индивидуальных (экспе-
риментальных) данных. В-третьих, эмоцио-
нальный компонент мотива может градуаль-
но смещать коннотации смыслов и изменять
ассоциативные связи индивида. Таким обра-
зом, главное назначение эмоциональной со-
ставляющей мотива – регуляция понимания
текста, акцентирование его смысловой доми-
нанты в разных смысловых предикативных
связях, актуализирующих потенциально бес-
конечное число ассоциаций с эмоцией, осуще-
ствленной в этих связях.

Выводы

Наличие доминантной эмоции как про-
явления ведущей мотивации – существен-
ный признак любой речевой деятельности, в
том числе художественной. Регулируя про-
цесс порождения смыслов, эмоциональная
доминанта одновременно является их обя-
зательным компонентом, и потому обнару-
жить ее характер можно с опорой на иссле-
дование речевых действий как составляю-
щих вербальной художественной деятельно-

сти, как осуществляющихся состояний со-
знания реципиента.

В этом случае понимание – это реконст-
рукция путей построения личностного смысла
автором, которые тоже осуществлены в рече-
вых действиях и операциях. Языковой знак, «ос-
танавливая» в силу своей принципиальной диск-
ретности и членораздельности определенные
моменты понимания, выступает только указа-
телем на некоторые структуры сознания авто-
ра, осуществившиеся в речевых действиях.
Понимание же определяется способностью
субъекта осуществить свой и только свой смысл
на базе представленных автором операций со
знаками – в речевом действии.
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the lack of competent studies on the methods of emotional dominant disclosure in the text content. Despite certain
scientific and practical significance, modern text linguistics and linguistics of emotions demonstrate relative
unevenness in the procedures of analysis development, which are, however, likely to clarify a number of theoretical
problems: to make distinction between the concepts of psychological and textual dominants, subjective
comprehension of the text and its objective contents; to extract the emotional constituent from the generalized
content dominant in the text; to state correlation between a set of emotive signs and communicative aims of the
author by means of multidimensional and multistaged analysis. In the article the emotional texts are studied by
means of linguistic methods of semantic and contextual analysis, emotive analysis of language and text units and
modificational procedure of keywords determination with the aim to identify the emotional dominant and define its
characteristics proceeding from the signs unity to the generalized emotional content of the text, then to the
conceptual dominants and communicative goals of the text composer. The analysis led to revelation of the following
emotional characteristics in the text content: emotive complexes, emotional attractors, false dominant, random
stimulus, false determination of emotion. The identified parameters and approaches to the analysis should foster
studies on the linguistic aspect of the emotional text dominant, as well as refine practical methods for its accurate
determination in modern textual contents.

Key words: emotional dominant, semantic dominant of the text, linguistic representation of emotions, emotivity,
emotive code, emotive complex, text semantics, false dominant.

Citation. Ionova S.V. Emotional Dominant of the Text: Some Linguistic Aspects of Research. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science  Journal  of  Volgograd  State
University. Linguistics], 2023, vol. 22, no. 1, pp. 13-27. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.2

УДК 81’42:159.942 Дата поступления статьи: 04.10.2022
ББК 81.051.2 Дата принятия статьи: 05.12.2022

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА ТЕКСТА:
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Аннотация. В статье дан обзор направлений исследования эмоциональной доминанты текста лингвис-
тическими методами, которые позволяют ограничить вариативность интерпретации смысла. Актуальность
темы обусловлена важностью и недостаточной изученностью механизмов выявления доминирующего эмо-
ционального смысла текста как главного компонента его эмоциональной семантики. Показано, что, несмот-
ря на большую научную и практическую значимость, данная тема остается наиболее проблематичной час-
тью исследований в лингвистике текста и лингвистике эмоций, поскольку связана с решением ряда теорети-
ческих задач: дифференциация понятий психологической и текстовой доминанты, субъективного восприя-
тия текста и его объективного содержания; вычленение эмоциональной составляющей в обобщенной смыс-
ловой доминанте текстов, многоаспектный и многоэтапный анализ совокупности эмотивных знаков и  соот-
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несение ее с коммуникативными целями автора. В данной статье лингвистическими методами семантичес-
кого, контекстуального, эмотивного анализа единиц языка и текста, с применением модификационной мето-
дики выявления ключевых слов исследуются эмоциональных текстов с целью установления эмоциональной
доминанты и аспектов ее анализа: 1) от совокупности знаков к обобщенному эмоциональному содержанию
текста; 2) от эмоционального содержания к смысловым центрам текста; 3) от эмотивности текста к коммуни-
кативным целям автора. В результате проведенного анализа выделены такие эмоциональные параметры тек-
ста, как эмотивные комплексы, эмоциональные аттракторы, ложная доминанта, случайные стимулы, ложная
квалификация эмоции. Эти параметры и подходы к их рассмотрению будут способствовать углублению линг-
вистических аспектов изучения эмоциональной доминанты текста, разработке практических способов наибо-
лее точной ее квалификации в речевых произведениях современного текстового пространства.
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Введение

Вопрос о легитимности лингвистики эмо-
ций сегодня уже не обсуждается: она перехо-
дит в сферу социальных практик, востребо-
ванных жизнью [Шаховский, 2018; Ионова,
2022; Эмотивная лингвоэкология..., 2013;
Аронсон, Будрайтскис, Великодворская, 2021],
и решает все более сложные задачи, которые
обусловлены новыми вызовами современной
коммуникации и информационных обменов в
условиях психологических войн и цифровиза-
ции всех гуманитарных сфер жизни, в том
числе сферы эмоций.

В условиях глобальной эмоционализации
общества [Lerner, Rivkin-Fish, 2021; Zappettini,
Ponton, Larina, 2021] субъективная сфера лич-
ности является главной мишенью, на которую
направлены как средства открытого воздей-
ствия, так и манипулятивные тактики рекла-
мы, политики, СМИ, образования, межлично-
стного взаимодействия, системы PR. Сфера
человеческой эмоциональности остается ос-
новным объектом эмоциональной аргумента-
ции и риторических приемов убеждения, пси-
хологического воздействия и подчинения во-
левым импульсам, поступающим извне. Эмо-
циональность человека все чаще использует-
ся в качестве объяснительного принципа в по-
литических науках, в западноевропейской со-
циологии при обосновании движения от «ког-
нитивного» к «эмоциональному» капитализму
через культурологический анализ потребления
и коммуникации [Cabanas, Illouz, 2019; Illouz,
2018], в новой экономике, эксплуатирующей
мир эмоций и отношений [Аронсон, Будрайтс-

кис, Великодворская, 2021; Lerner, Rivkin-Fish,
2021] и представляющей сферу чувств как эко-
номический продукт – emodities (эмоциональ-
ные товары), по Е. Иллуз [Illouz, 2018].

В настоящее время лингвистика эмоций
становится инструментом, который способен
объективировать вербальные проявления че-
ловеческой эмоциональности и параметризи-
ровать центральные смыслы когнитивного
содержания целостных речевых произведе-
ний при их критическом анализе, интерпре-
тации, повторном воспроизведении, коммен-
тировании [Шаховский, 2018; Эмотивная лин-
гвоэкология..., 2013]. Достижением осново-
положников лингвистики эмоций можно счи-
тать перевод принципа описания эмоций как
объекта научного изучения из сферы субъек-
тивных мнений и предположений исследова-
теля в область объективного анализа и ра-
ционального обоснования.

Понятие эмотивности как семантическо-
го коррелята интуитивного описания, разрабо-
танное в лингвистике ХХ в., принято толко-
вать как сознательную, запланированную и
предназначенную для адресата демонстрацию
эмоций [Кунин, 1986; Шаховский, 1987; Danes,
1987]. Эмотивность не тождественна психоло-
гическому феномену эмоциональности, а пред-
ставляет способ кодирования эмоциональной
информации, освоенной языковым сознанием
говорящего и проявленной в соответствии с
уровнем его коммуникативной компетенции,
целями и особенностями протекания коммуни-
кативной ситуации [Шаховский, 1987].

Эмоциональная доминанта относится к
наиболее сложным понятиям лингвистики
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эмоций и малоформализуемым аспектам се-
мантики текста. Кроме того, оно обладает
повышенной социальной значимостью, по-
скольку используется в качестве результата
понимания смыслов, транслируемого и мас-
штабируемого в глобальном информационном
пространстве.

Считается, что понятие доминанты ввел
в филологию Б. Христиансен, который в рабо-
тах по литературоведению и искусствоведе-
нию применял принципы «доминанты» и «диф-
ференциальных ощущений», служащие «ограж-
дением музыкального объективизма и реализ-
ма против вторжения сил субъективного ли-
рического произвола» [Христиансен, 1911].
Таким образом, уже на ранних этапах разви-
тия методов исследования эмоциональной
стороны произведений указанные принципы
должны были служить рациональными спосо-
бами снижения степени интуитивности и по-
вышения уровня объективности анализа эмо-
циональных эффектов (об этом см.: [Ортони,
Клоур, Коллинз, 1996]).

В современной лингвистике общее пони-
мание доминанты сводится к ее рассмотре-
нию в качестве центральной, смысловой час-
ти коммуникативных единиц, в связи с чем в
ряде контекстов этот термин синонимичен
термину «смысловая доминанта» и «картина
мира пишущего»: «Мы полагаем, что писатель
(а не автор) задает доминанту текста, верба-
лизуя свою картину мира в тексте» [Винокур,
1959, с. 236]. Кроме того, смысловая доми-
нанта трактуется как результат формирова-
ния когерентности текста – базового призна-
ка текстуальности: «Доминанту можно опре-
делить как фокусирующий компонент художе-
ственного произведения, она управляет, опре-
деляет и трансформирует отдельные компо-
ненты» [Якобсон, 1976, с. 59]. Поскольку це-
лостность всегда возникает в процессе взаи-
модействия реципиента и текста, то субъек-
тивная семантика речевого произведения ста-
новится значимой частью его смысла и обес-
печивает интегрированность структур текста
и автора. В текстах, направленных на выра-
жение эмоционального отношения автора к
миру, появляется возможность выделения не
только субъективного компонента содержа-
ния, но и эмоциональной доминанты как су-
щественного компонента речевого произведе-

ния [Сорокин, 1982, с. 65; Шахнарович, Гра-
фова, 1991].

Понятие эмоциональной доминанты име-
ет длительную историю осмысления и прошло
сложную эволюцию, прежде чем стало базо-
вым в лингвистике. Сегодня каждый иссле-
дователь, который пишет о смысловой и эмо-
циональной доминанте, считает необходимым
указывать на истоки появления этого терми-
на, а именно: на работы физиологов и психо-
логов А.А. Ухтомского, Л.С. Выготского,
К. Леонгарда, А.Н. Леонтьева, В. Вилюнаса,
Р.А. Лурия, Д.А. Леонтьева, А.М. Шахнаро-
вича, Б.И. Додонова, Г.Х. Шингарова и др.;
на филологические и лингвофилософские тру-
ды Б. Христиансена, В.В. Виноградова, Р. Якоб-
сона, Г.Г. Шпета, В. Соловьёва, Б. Эйхенбау-
ма, Ю.Н. Тынянова, Г.А. Гуковского, М.М. Бах-
тина, А.А. Потебни, А. Белого, Я. Мукаржов-
ского, М. Риффатера, Ф. Данеша, В.Н. Телия,
П.С. Волковой и др.; на психолингвистичес-
кие исследования А.А. Леонтьева, Л.В. Са-
харного, Ю.А. Сорокина, В.А. Пищальниковой,
Л.О. Бутаковой, И.А. Герман, А.В. Кинцель,
В.И. Шаховского, Н.В. Уфимцевой и др. Тру-
ды и идеи этих ученых заложили теоретичес-
кие основы психолингвистического и лингвис-
тического изучения механизмов интерпретации
и понимания текстов с учетом такого свойства
доминанты, как устойчивость, которое впервые
было научно обосновано в психологии А.А. Ух-
томским, трактовавшим эмоциональную доми-
нанту как «более или менее устойчивый очаг
повышенной возбудимости центров, чем бы он
ни был вызван, причем вновь приходящие в
центр возбуждения сигналы служат усилению...
возбуждения в очаге, тогда как в прочей цент-
ральной нервной системе широко разлиты яв-
ления торможения» [Ухтомский, 2002, с. 18–19].
В лингвистике это понятие получило конкрети-
зацию в терминах смыслового кода текста, ко-
торый «непосредственно не наблюдаем, но
осознается как таковой всеми» [Новиков, 1999б,
с. 45], и психоглоссы – единицы языкового со-
знания, которая обладает «высокой устойчиво-
стью к вариации и стабильностью во време-
ни», то есть интегрирует «свойства изоглоссы
и хроноглоссы на уровне языковой личности»
[Караулов, 1987, с. 157–158], принадлежит язы-
ковой личности и одновременно является свой-
ством языка.
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Разработанные междисциплинарные под-
ходы и метаязык теоретического описания
доминантных смыслов текста позволили лин-
гвистам включить в круг рассматриваемых
вопросов понятие эмоциональной доминанты
(Ю.А. Сорокина, В.П. Белянин, В.А. Пищаль-
никова, И.А. Герман, С.В. Ионова, П.А. Вол-
ковой, А.В. Кинцель и др.) как доминирую-
щего эмоционального содержания и направ-
ления смыслообразования текста.

Изучение доминирующей эмоции в тек-
сте остается одной из наиболее сложных об-
ластей лингвистики, поскольку оно связано с
преодолением ряда трудностей и предполага-
ет решение сложных теоретических задач:
дифференциация понятий психологической и
текстовой доминанты, субъективного воспри-
ятия текста и его объективного содержания;
вычленение эмоциональной составляющей в
обобщенной смысловой доминанте текстов,
многоаспектный и многоэтапный анализ со-
вокупности эмотивных знаков и соотнесение
ее с коммуникативными целями автора и др.
Помимо этого. объективный процесс установ-
ления содержания эмоциональной доминанты
текста никогда не бывает свободным от
субъективного элемента восприятия исследо-
вателя: при недостаточно критичном отноше-
нии к анализу материала ученый может пе-
рейти от описания результатов применения
исследовательской процедуры к фиксации
эффектов рефлексии и собственного впечат-
ления от текста.

В данной статье рассматриваются про-
блемные аспекты лингвистического исследо-
вания эмоциональной доминанты текста, ко-
торые связаны с важнейшими этапами ана-
лиза и способами описания доминантного эмо-
ционального содержания текста: 1) от сово-
купности знаков к обобщенному эмоциональ-
ному содержанию текста; 2) от эмоциональ-
ного содержания к смысловым центрам тек-
ста; 3) от эмотивности текста к коммуника-
тивным целям автора.

Материал и методы

Методологические трудности лингвисти-
ческой интерпретации эмоциональной доми-
нанты текста во многом обусловлены расхож-
дениями в категориальном аппарате психоло-

гии и лингвистики, которые не всегда учиты-
ваются в практических исследованиях. Так,
отмеченное выше психологическое свойство
устойчивости доминанты (устойчивый очаг
повышенной возбудимости по А.А. Ухтом-
скому) в лингвистике и психолингвистике ин-
терпретируется как наиболее нестабильный
компонент авторского значения, обусловлен-
ный синергетической природой смысла, селек-
тивной направленностью сознания в отража-
тельной деятельности и динамической приро-
дой самих эмоциональных явлений [Герман,
Пищальникова, 1999].

Отождествление эмоциональной доми-
нанты текста с понятием очага повышенной
возбудимости как психического процесса в
применении к эмоциональности текста озна-
чает выделение наиболее яркого, запомина-
ющегося, острого в плане эмоций смыслово-
го элемента текста, подобного впечатлению
от текста. В этом случае эмоциональная до-
минанта текста нередко сводится к субъек-
тивности читателя, «гиперинтерпретации» и
«параноидальной интерпретации» [Eco, 1996]:
читателю предоставляется бесконечное поле
интерпретаций и восприятия предельно обоб-
щенного эмоционального содержания текста
(его наличия), которые не исключают актуа-
лизацию случайного эмоционального стиму-
ла, субъективно освоенного читателем луч-
ше других эмоциональных элементов текста.

Другое методологическое положение,
используемое для исследования эмоциональ-
ной доминанты текста, основано на учете чи-
тателем специфики психологических качеств
автора и его эмоциональной интенции: «Эмо-
ционально-смысловая доминанта, создавая
основу модели порождения текста, определя-
ет его психологическое содержание, речевую
системность и является квинтэссенцией ав-
торского замысла» [Белянин, 2008, с. 183].
При этом, с одной стороны, считается, что
выделение эмоционально-смысловой доми-
нанты должно опираться на распознавание ав-
торского смысла с учетом лингвистических
и психологических особенностей текста.
С другой стороны, в лингвистике обосновано,
что вычленение эмоциональной доминанты
текста возможно без опоры на категории пси-
хологии, поскольку эмоциональное содержание
всегда объективировано в тексте и выражено
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в языковых знаках: «Я считаю, что доминан-
та имеет вполне объективный характер и дол-
жна вытекать из произведения, а не читатель-
ского (исследовательского) сознания или ис-
торических условий» [Тороп, 1995, с. 103]. Сто-
ронники психолингвистического анализа тек-
ста не отрицают основополагающего харак-
тера речевой системности, то есть совокуп-
ности лексико-семантических, синтаксичес-
ких, стилистических, эмоционально-образных
особенностей текста [Белянин, 2000], однако
при этом указывают на необходимость вклю-
чения в процедуру анализа текста субъекта
речи и знаний об эмоциональном аспекте его
личности [Белянин, 2008; Караулов, 1987;
Шаховский, 2018].

Из приведенных выше теоретических
положений следует, что при обращении к по-
нятию эмоциональной доминанты речь может
идти о разных феноменах: эмоциональной до-
минанте личности (его акцентуации) и эмоци-
ональной доминанте текста как центральной
части его семантической организации, смыс-
ловом центре произведения. Соединение дан-
ных подходов продуктивно при проведении пси-
хотерапевтической диагностики читательской
рефлексии личности. При изучении  эмоцио-
нальной доминанты текста как продукта ре-
чевой деятельности человека существенной
частью исследования должен стать анализ
речевой системности текста как реализован-
ной интенции автора.

Понятие эмоционального текста также
нуждается в уточнении, поскольку в лингвис-
тике оно по сути совпадает с понятием эмо-
тивного текста. На практике лишь часть тек-
стов можно считать эмотивными в строгом
смысле слова: чаще всего речь идет об эмо-
циональных элементах его семантической
структуры. Так, эмотивность текстов дело-
вого и научного дискурса не является их сти-
левой чертой, она факультативна, и в отдель-
ных жанрах научной и деловой литературы
может составлять лишь эмотивный потенци-
ал текста. Однако наличие эмотивных эле-
ментов одновременно на фоновом и тональ-
ном уровнях [Ионова, 1998, с. 36–38] и их рас-
пределение по всем композиционным частям
речевого произведения можно считать крите-
рием отнесения подобных речевых произве-
дений к эмоциональным / эмотивным текстам.

Для художественных текстов, напротив, эмо-
тивность является стилевой чертой: «Если
учесть, что в художественном тексте смыс-
лы намеренно структурируются для выраже-
ния доминантного личностного смысла, то
вполне логично предположить наличие в ху-
дожественном тексте доминантного эмоцио-
нального смысла, входящего в него» [Пищаль-
никова, 2010, с. 134]. По своему назначению
все художественные тексты принадлежат к
эмотивному типу текстов, что обусловлено
местом эмотем (эмоциональных тем текста)
в тематической структуре (основная тема) и
иерархии коммуникативных задач (доминиру-
ющая коммуникативная цель) в комплексе
прагматических задач текста.

В данной статье для иллюстрации тео-
ретических положений использованы тексты
русской художественной литературы, медий-
ного и делового дискурсов. Данные примеры
эмоциональных текстов исследуются лингви-
стическими методами семантического, кон-
текстуального, эмотивного анализа единиц
языка и текста, с применением модификаци-
онной методики определения ключевых слов.

При рассмотрении эмоционального со-
держания текста принято учитывать всю со-
вокупность характеристик эмоциональности,
которая получила категоризацию в лингвис-
тических понятиях. К ним относятся такие се-
мантические категории, как эмоциональная
(субъективная) оценочность, эмоциональная
модальность, интенсивность вербализуемого
состояния [Шаховский, 1987]. Изучение дан-
ных категорий предлагаем дополнить опреде-
лением видов трансформации эмоциональной
семантики текстовых единиц, рассмотрением
приоритетных эмоциональных стимулов, вы-
раженных в тексте, вариативным и комп-
лексным представлением знаков эмоции
[Ионова, 2022], которые будут учтены при ха-
рактеристике аспектов лингвистического изу-
чения эмоциональной доминанты.

Результаты и обсуждение

Эмоциональная доминанта
и эмотивный код текста

Базовая единица лингвистики эмоций –
эмотив – определяется как языковая едини-
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ца, в семантической структуре которой при-
сутствует эмоциональная доля в виде семан-
тического признака, благодаря чему эта «еди-
ница адекватно употребляется всеми носите-
лями языка для выражения эмоционального
отношения / состояния говорящего» [Шахов-
ский, 1987, с. 24–25]. Например:

(1) Мы рады иметь столь надежного и уважае-
мого партнера и всегда отрыты для любых контактов;
были приятно удивлены вашим сообщением; ваше
письменное обещание успокаивает нас и вселяет
надежду; мы выражаем свое разочарование и недо-
вольство вашими действиями; считаем необходи-
мым передать свое восхищение мастерством ваших
специалистов и удовлетворение от результатов со-
вместной работы; вызывает досаду некомпетент-
ность руководителей данного подразделения; удив-
ляет желание столь уважаемой компании пользовать-
ся слухами (Из деловой переписки Международной
транспортной компании «Энергия», 2022).

Однако приведенные примеры высказы-
ваний текстов деловой переписки являются
скорее исключением, идеальной реализацией
категории эмотивности в тексте, поскольку в
них используются единичные номинативные
лексемы, непосредственно обозначающие
эмоциональные концепты и типичные эмоци-
ональные ситуации. В самих лексемах прямо
выражена эмотивная семантика, например:
удивиться – «испытать удивление; изумить-
ся, поразиться», где удивление – «состояние,
вызванное сильным впечатлением от чего-л.
необычного, неожиданного, странного, непо-
нятного» (БТС).

Для реальной коммуникации естествен-
ным является использование комплекса эмо-
ций, описание сложных, смешанных чувств,
часть из которых имеет косвенные и неоче-
видные формы выражения психологического
состояния. Кластерная природа эмоций обус-
ловливает необходимость выделения в иссле-
дуемых контекстах целого пучка семантичес-
ких признаков, которые обнаруживаются в
виде комплекса используемых эмотивов. На-
пример, эмоции группы страха (опасение, бес-
покойство, тревога, настороженность, испуг,
боязнь, отчаяние, ужас) часто используются
совместно с эмоциями сомнения, безнадеж-
ности, стыда [Мркаич, 2022, с. 37]. Сложная
эмоциональная семантика предполагает новые

формы ее репрезентации. Существующий уро-
вень лингвистической категоризации сферы
человеческой эмоциональности, объективиро-
ванной в языке, речи, тексте, позволяет фор-
мализовать и параметризировать сложное эмо-
циональное содержание в виде укрупненных
эмотивных единиц – эмотивных комплексов,
включающих различные средства реализации
общей коммуникативной цели высказывания.
Методика эмотивного анализа в этом случае
сводится к «собиранию» эмотивов, реализую-
щих определенное эмоциональное состояние, и
представлению их в комплексе как базовой
единице эмоционального содержания.

Эмоциональная информация может отра-
жаться в единицах разных языковых уровней:
фонетического, морфологического, лексичес-
кого, синтаксического. Закрепленные в язы-
ковом сознании коммуникантов представле-
ния о типичных способах и средствах выра-
жения семантики образуют эмотивный код
языка – систему эмотивных знаков, которые
делают возможным коммуникацию на уров-
не человеческих чувств [Эмотивный код...,
2003; Volek, 1987]. Как показывают исследо-
вания последних лет, в реальной коммуника-
ции естественной формой репрезентации эмо-
ций становится сочетание различных языко-
вых средств их выражения: лексических, сло-
вообразовательных и синтаксических единиц,
которые часто сопровождаются использова-
нием соответствующих интонационных конст-
рукций: Ах, Боже мой, Боже мой!; Ну что
же это такое!; За что?; Что вы такое го-
ворите!; Ну и талантице!

В исследовании М.Б. Мркаич убеди-
тельно продемонстрировано, что в есте-
ственной разговорной речи данная лингвис-
тическая закономерность проявляется при
вербализации эмоций всех основных групп
(см. рис. 1) [Мркаич, 2022, с. 37].

Языковые комплексы дополняются пара-
языковыми средствами (например, высота
тона, сила голоса, скорость произнесения, эм-
фаза и др.), которые позволяют эффективно и
экономно передавать дополнительные по от-
ношению к вербальным средствам смыслы
или усиливать их. Так, наибольшая сила голо-
са отмечена в эмоциональных ситуациях гне-
ва, радости, удивления, а наименьшая – при
выражении печали, вины, стыда, смущения.
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При вербализации эмоциональных ситу-
аций, как правило, указанные особенности
произнесения передаются дескриптивно, в
авторской речи или ремарках. В определе-
нии эмоционального смысла высказываний
большую роль играет лексика, характеризу-
ющая виды эмоциональных реакций говоря-
щих: огорченно, весело, недовольно, с иро-
нией, обиженно, недовольно, недоумевая,
сердито, раздраженно, взволнованно, ра-
достно,  равнодушно, с воодушевлением,
удивленно, восторженно, в ужасе, серди-
то и др. Например:

(2) – Мамаша, мамаша, такого со мной ни-
когда не бывало! – говорила она с удивлением и
испугом перед тем чувством, которое она сознава-
ла в себе (Толстой Л. Н. Война и мир);

(3) Что с ней сделалось? – еще удивленнее
сказал он сам себе (Толстой Л. Н. Война и мир);

(4) Боже мой! За что?.. – с отчаянием закри-
чал Николай (Толстой Л. Н. Война и мир);

(5) Да, это добрая собака, ловит, – равнодуш-
ным голосом сказал Илагин (Толстой Л. Н. Война
и мир);

(6) Попова (задыхаясь от гнева). Вы сели? (Че-
хов А. П. Медведь);

(7) Ломов (волнуясь). Видите ли, уважаемая
Наталья Степановна... Дело в том, что я решился
просить вас выслушать меня... (Чехов А. П. Пред-
ложение).

Каждое из вербализуемых психологичес-
ких состояний в тексте может передаваться
комплексом речевых способов: номинативно,
дескриптивно и экспрессивно. Например:

(8) Лужин сказал: «Ого!» – и заерзал в крес-
ле. Потом он бегал по кабинету, потирая руки.
Щелкал зубами, бормотал: «Чудовищная уда-
ча!» – и опять бегал по кабинету, испытывая удив-
ление, радость, восторг, т. е. чувства, которые мог
бы испытать рыбак, закинувший удочку на пес-
каря, а поймавший щуку (Войнович В. Н. Жизнь
и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина).

Синтетический способ представления
эмоциональной информации в виде укрупнен-
ной, комплексной эмотивной единицы, объе-
диняющей различные виды речевой репрезен-
тации, позволяет описывать динамические
эмоциональные явления, изучать вариативные
возможности их вербализации с учетом мно-
гообразия интенций коммуникантов, их эмо-
циональных реакций, типичных сценариев эмо-
ций, корпуса паттернов эмоционального ком-
муникативного поведения.

Многообразные варианты сочетания
указанных способов вербализации эмоций
(см. рис. 2) усложняют структуру эмотивных
комплексов, при этом повышая степень точ-
ности их описания.

Рис. 1. Виды эмотивов различных языковых уровней для выражения эмоций
Примечание. Источник: [Мркаич, 2022, с. 124].

Fig. 1. Types of emotives of different language levels for expressing emotions
Note. Source: [Mrkaich, 2022, р. 124].
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Дополнительным параметром в струк-
туре эмотивных комплексов следует считать
невербальную семиотику эмоций: жестику,
мимику, кинесику, проксемику, окулесику,
симптоматику.

Описание эмотивов в составе авербаль-
ного или смешанного вербально-авербально-
го эмотивного комплекса [Мркаич, 2022,
с. 139–146] в ряде случаев дает возможность
дифференцировать близкие по модальности
эмоциональные явления (рис. 3).

Дополнительные эмотивные знаки в со-
ставе комплекса позволяют устранять неопре-
деленность в выражении сложной эмоциональ-

ной семантики (согласованный эмотивный ком-
плекс), устанавливать противоречия между раз-
ными способами проявления эмоций (несогла-
сованный эмотивный комплекс), а также лож-
ные квалификации говорящим собственных со-
стояний с разными целями. При этом потреб-
ность в систематизации эмоциональной инфор-
мации с учетом комплексности ее вербально-
го представления возрастает прямо пропорци-
онально повышению плотности эмотивной тка-
ни текстов.

Учитывая доказанное в лингвистике по-
ложение о том, что любое слово языка в оп-
ределенных контекстах является потенциаль-

Рис. 2. Речевые способы вербализации эмоций и их комплексы
Примечание. Источник: [Мркаич, 2022, с. 139].

Fig. 2. Speech methods of verbalisation of emotions and their complexes
Note. Source: [Mrkaich, 2022, р. 139].

 
«Вечер с Владимиром Соловьевым». 

Выпуск от 23.10.2019 

Да не, я не про-
сто против. 
Я возмущен!!! 

Мимика: брови опущены, сведены к 
переносице, между ними вертикальная 
складка; зубы стиснуты или обнажают-
ся, губы напряжены, лицо статично. 
Кинесика: корпус тела направлен впе-
ред, руки напряжены. 
Жестикуляция: нет. 
Окулесика: взгляд статичный, прямой, 
напряженный. 

Рис. 3. Авербальный эмотивный комплекс, отражающий эмоцию гнев
Примечание. Источник: [Мркаич, 2022, с. 144].

Fig. 3. Non-verbal emotive complex, which reflects the emotion anger
Note. Source: [Mrkaich, 2022, р. 144].
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но эмотивным [Гридин, 1983; Шаховский,
1987], можно говорить о том, что именно эмо-
тивные комплексы позволяют конкретизиро-
вать эмоциональную семантику таких единиц,
более точно устанавливать эмоциональную
модальность текста. Данный вывод в полной
мере согласуется с идеей Н.И. Жинкина о том,
что при понимании текста осуществляется пе-
реход от внешне выраженных полных слов к
общему смыслу [Жинкин, 1982, с. 64], кото-
рый при анализе эмотивных единиц может
совпадать с обозначением эмоциональной си-
туации или сценария протекания эмоции, реп-
резентированной в эмотивном комплексе и
имеющей обобщенное имя.

Эмоциональная и смысловая доминанты
текста

Соотношение понятий смысловой и эмо-
циональной доминант текста основывается на
ряде значимых факторов, в том числе на по-
нимании места эмотивных компонентов в се-
мантической структуре текста. Отмеченная
нами выше нетождественность понятий эмо-
тивного текста и эмотивности текста показы-
вает, что эмоциональное содержание может
составлять основу текстовой семантики, фор-
мируя эмотивную ткань целостного речевого
произведения или входить в его структуру в
виде отдельных вкраплений. Так, критерием
определения новостного текста как эмотив-
ного является доминирование эмотивного со-
держания над рациональным. Это реализует-
ся в использовании фоновых эмоций (в стату-
се основной темы текста) и/или в доминиру-
ющем положении эмоциональной модальнос-
ти как части прагматических задач автора
текста. Сравним тексты (9) и (10), приведен-
ные ниже:

(9) Утром 8 сентября Россию потрясло тра-
гическое известие: погиб глава МЧС генерал ар-
мии Евгений Зиничев. Это случилось вблизи Но-
рильска, где спасатели проводили учения. Ми-
нистр пытался спасти своего друга, режиссера
Александра Мельника, который сорвался с выс-
тупа. «Никто не успел даже сообразить, что про-
изошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшим-
ся человеком и разбился о выступавший камень.
Погиб как спасатель», – сообщила подробности
главный редактор «Россия сегодня» Маргарита

Симоньян. Евгению Зиничеву было 55 лет. Ука-
зом президента ему присвоили звание Героя Рос-
сии посмертно (Парламентская газета. 08.09.2021).

Несмотря на фактуальный характер но-
востного текста, его главные темы – гибель
генерала армии и его героизм (проводили уче-
ния, спасти своего друга, мгновенная реак-
ция, самопожертвование, погиб как спаса-
тель, звание Героя России) – относятся к
типичным эмоциональным темам (подробно о
них см.: [Ионова, 1998; 2002; Kneepkens, Zwaan,
1994]). Данные эмотемы и ключевые слова
текста составляют основную часть его семан-
тики, включают модальные элементы трагиз-
ма (трагическое известие, посмертно) и со-
здают сложное смысловое образование.

(10) Оказалось, что глава МЧС погиб не на
учениях, а при посещении водопада в заповеднике.
Погибший оператор пытался удержать поскользнув-
шегося министра. РБК со ссылкой на источники
сообщил, глава ведомства и оператор Александр
Мельник погибли около 7 часов утра не в ходе уче-
ний под Норильском, а в нескольких сотнях кило-
метров оттуда – на территории заповедного плато
Путорана, на водопаде Китабо-Орон. Евгений Зи-
ничев поскользнулся, подойдя к краю водопада, в
это время года на Китабо-Ороон уже холодно и есть
лед. Сама поездка носила туристический характер
(Telegram, readovkanews. 08.09.2021).

При сохранении темы гибели генерала ар-
мии тема его героизма нейтрализована (не на
учениях; поскользнулся, подойдя к краю во-
допада; оператор пытался удержать по-
скользнувшегося министра), как и потенци-
альная реакция уважения к военному челове-
ку, поскольку его гибель оказалась случайнос-
тью, результатом неосторожности во время
отдыха (поездка носила туристический ха-
рактер).

Анализ приведенных примеров демонст-
рирует сложное содержание текстов и наме-
чает переход на смысловой уровень его ис-
следования. Для осуществления такого пере-
хода необходимо осознание неравностатусно-
сти выделенных единиц, репрезентирующих
всю «разветвленную систему ведущих и про-
изводных эмоций» [Пищальникова, 2010, с. 65],
и установление смысловых рядов, построен-
ных на разных эмоциональных стимулах. Фор-
мирование смысловых структур в этом слу-



22

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ ЭМОЦИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 1

чае основывается на стягивании содержатель-
ных фрагментов текста вокруг его централь-
ных элементов (ключевых слов, смысловых
вех, опорных пунктов): «доминанта, возникая
в сознании воспринимающего субъекта, стя-
гивает вокруг себя определенное содержание,
переструктурирует его и тем самым органи-
зует определенным образом семантическое
пространство» [Новиков, 1999б, с. 45]. В про-
цессе выявления смысловых доминант тек-
ста активизируются когнитивные механизмы
его восприятия: индивидуальный опыт чело-
века, его личностные отношения к предмету
речи, эмоции, памятные ассоциации, уровень
компетенций по обработке текстов [Новиков,
2007, с. 72]. Так, в примере (9) должны учи-
тываться эмоции сочувствия и уважения к
герою как потенциальные компоненты эмоци-
ональной доминанты текста, а в примере (10) –
эмоции недоумения и жалости читателей по
поводу случившегося. Колебания в средствах
выражения цели автора, изменения семанти-
ческой структуры текстов (9) и (10), их эмо-
тивного кода обусловливают динамику их се-
мантического образа и выделение доминиру-
ющего смысла, который А.А. Леонтьев опре-
деляет как «непрерывно изменяющийся про-
дукт процесса движения по тексту» [Леонть-
ев, 1979, с. 24].

При наличии эмоциональных элементов
в тексте они могут сопровождать другие его
семантические элементы и формировать их
более глубокий смысл (например, в аналити-
ческой публицистике, эссе), самостоятельно
формировать эмоционально-смысловую до-
минанту текста (например, в произведениях
художественной литературы, текстах интер-
нет-жанров мема, демотиватора), а также
выступать в качестве смысловых аттракто-
ров, способных привлекать внимание воспри-
нимающего субъекта, актуализировать ин-
формацию и изменять траекторию смысло-
образования (например, рекламные тексты,
политические блоги, пропагандистские тек-
сты) (подробно об этом см.: [Герман, Пи-
щальникова, 1999]).

Таким образом, существуют различные
механизмы, значимые для формирования эмо-
циональной доминанты речевого произведе-
ния: 1) накопление эмотивных элементов в
структуре содержания текста; 2) распределе-

ние эмотивных элементов в структуре содер-
жания текста; 3) актуализация эмоциональных
элементов в тексте.

Эмоциональная домината
и коммуникативная цель автора

Деятельность человека по опредмечива-
нию и распредмечиванию смысла в тексте
предполагает возможность проявления «про-
извола» автора и читателей в формировании,
трансляции и ретрансляции смысловых доми-
нант речевого произведения, который при опе-
рировании эмотивными элементами имеет
тенденцию усиливаться. В этом случае осо-
бенно повышается значимость умений иссле-
дователя «искать», «улавливать», «разгады-
вать», «конструировать» смысл [Новиков,
1999а, с. 69]. В связи с этим следует остано-
виться на потенциальных рисках эмоциональ-
ного смыслообразования, которые часто воз-
никают при оперировании эмоциональными эле-
ментами семантики речевого произведения и
способны порождать ошибки в интерпретации
и анализе эмотивного текста.

Возможность порождения многообраз-
ных вариантов репрезентации эмоциональной
информации в тексте, тенденция к их накоп-
лению в структуре речевого произведения
не предполагают, однако, механического ис-
числения знаков его эмотивного кода. Дей-
ствительно, накопление разноуровневых язы-
ковых средств и сочетание речевых приемов
репрезентации эмоциональной информации в
тексте свидетельствует о значимости эмоци-
ональной семантики в его интерпретации и
понимании. Однако при этом следует учиты-
вать, что плотность эмотивной ткани речевых
произведений не имеет универсальных коли-
чественных норм, показатели эмотивности
не совпадают в текстах разных жанров. В от-
личие от лексем предметной семантики, ко-
торые позволяют проводить тематическое ин-
дексирование, эмотивы не соотносятся с пред-
метными ситуациями непосредственно, обо-
значая комплекс субъективных переживаний
по отношению к ним. В связи с этим они орга-
низуются в эмотивные комплексы, выражаю-
щие единое эмоциональное содержание, пред-
ставленное разными способами. Количествен-
ная активность знаков различных эмотивных
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комплексов в ряде случаев может свидетель-
ствовать об интенсивности чувства, а отнюдь
не о разнообразии модального содержания,
которое часто сводится к единому эмоцио-
нальному концепту и не предполагает выяв-
ления сложного эмоционального смысла. На-
против, в официально-деловых документах
даже единичное использование эмотива, ко-
торый иррадиирует на целостное пространство
текста, может служить формированию его
эмоционального смысла.

Существенным показателем роли эмо-
тивных элементов в формировании его смыс-
ловой доминанты становится характер их рас-
пределения в тексте. Распределение значимых
эмотивов по всем основным структурным эле-
ментам текста, их функционирование в стату-
се опорных компонентов, ключевых слов, реа-
лизация на тематическом и модальном уров-
нях текста свидетельствует о смыслообразу-
ющей функции репрезентированных эмоций, о
возможности выделения на их базе эмоцио-
нальной доминанты текста. Подобный подход
к эмотивному анализу семантики текста позво-
ляет устанавливать ложные эмоциональные
стимулы – отдельные эмотивы или эмоцио-
нальные микрокомпоненты содержания текста,
которые не являются значимыми в процессе
смыслообразования. Например:

(11) Вигдорова считает, что в наше время
очень мало людей, умеющих побороть свои стра-
хи. Если во время войны люди боялись смерти, то
это было естественно. Но любовь к родине была
сильнее всякого страха. Сейчас же страх продикто-
ван низменными чувствами: боязнь пойти против
общества, боязнь быть опозоренным, быть не та-
ким как все. Необходимо иметь мужество, чтобы
преодолеть в себе «стадное» чувство страха. Кста-
ти, у меня лично, страх всегда вызывал раздраже-
ние. Вигдорова считает, что со страхами нужно бо-
роться. О страхах и их влиянии на человека размыш-
ляло не одно поколение великих людей... (Тексты и
сочинения ЕГЭ : метод. рекомендации для прове-
дения пед. практики. М. : Гос. ИРЯ им. А.С. Пушки-
на, 2022. С. 18).

Отметим, что случайные и незначимые
единицы нередко сознательно актуализируют-
ся автором или траслятором текста и выво-
дятся в статус эмоциональных аттракторов,
которые, перегруппируя эмоциональные эле-
менты текста, формируют ложную смысло-

вую доминанту с эмоциональной составляю-
щей завышенной интенсивности и искаженной
модальности. В массовой коммуникации це-
лью таких трансформаций часто является
привлечение внимания к публикации, повыше-
ние рейтинга читаемости изданий, однако они
могут использоваться и как способ сознатель-
ного искажения объективного содержания
текста и заложенного в нем эмоционального
содержания. В качестве триггеров, способ-
ствующих активизации личностных смыслов,
индивидуальных ассоциативных интерпрета-
ций текста в ущерб его объективному содер-
жанию, наиболее продуктивной становится
апелляция к универсальным эмоциональным
темам: смерть, опасность, власть, секс, хаос,
любовь, семья (о них см.: [Kneepkens, Zwaan,
1994, p. 128]).

Искусственная актуализация эмоцио-
нальных элементов в тексте возможна так-
же на основе механизма неоднозначной или
неверной квалификации пишущим передава-
емого в тексте психологического состояния
[Dijkstra et al., 1994]. В художественных тек-
стах этот прием используется писателями для
изображения сложности переживаемых эмо-
циональных процессов, характеристики пове-
дения героев, которые скрывают истинные
чувства, сознательно используя иное обозна-
чение для выражения собственного состояния.
Например:

(12) Попова. Я вас ненавижу! Или нет... Не ухо-
дите! Как я зла, как я зла!.. Убирайтесь!.. Прощайте!..
Ах, как я зла!.. Не подходите, не подходите!.. Я вас
ненавижу!.. (Чехов А. П. Медведь);

(13) Смирнов. Брр!.. Как я зол сегодня, как я
зол! От злости все поджилки трясутся и дух захва-
тило... Фуй, боже мой, даже дурно делается! (Кри-
чит.) Человек!

Смирнов (подходя к ней). Как я на себя зол!
Влюбился, как гимназист, стоял на коленях... Даже
мороз по коже дерет... (Грубо.) Я люблю вас! Очень
мне нужно было влюбляться в вас! (Чехов А. П.
Медведь).

В современном массовом дискурсе явле-
ние недобросовестной квалификации эмоцио-
нальных состояний приобретает системный ха-
рактер, для него вырабатывается своеобразный
модный язык чувств, заимствованный из тера-
певтического нарратива: личностный опыт,
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позитивный стресс, психологическая трав-
ма, выгорание, стресс, личные границы, по-
вышенная тревожность, токсичная подру-
га, меня обесценивают, пичалька (так в ис-
точниках!), краш, чмоки-чмоки, позитивный
человечек, токсичный абьюзер, токсичная со-
зависимость, личностный рост и др.

Глобальная эмоционализация современ-
ных коммуникативных практик создает усло-
вия для формирования нового стиля самовы-
ражения чувств [Аронсон, Будрайтскис, Ве-
ликодворская, 2021], для подмены искренних
переживаний иносказательными обозначени-
ями, а также для трансляции желательных и
поощряемых социумом эмоциональных реак-
ций на вызовы современной реальности. Иг-
норирование объективного эмотивного кода
текста порождает трудности в выявлении эмо-
тивных комплексов на основе групп базовых
эмоций, установления эмоциональных опорных
пунктов и формируемого вокруг них значимо-
го эмоционального содержания, определения
эмоциональной доминанты текста.

Заключение

Эмоциональные феномены в тексте мно-
гообразны, обладают текстообразующим и
смыслообразующим статусом.

Эмоциональная доминанта текста не яв-
ляется аналогом смысловой доминанты, ко-
торая может полностью включать в себя эмо-
циональный смысл, отождествляться с ним
или учитывать эмоциональные элементы со-
держания при формировании интегративно-
го смысла. При этом объективированное в
тексте эмоциональное содержание имеет на-
правляющую и регулирующую функции.

Эмоциональная доминанта текста не яв-
ляется аналогом доминанты психологической
сферы личности и не может сводиться к бес-
конечной субъективности читателя без опо-
ры на объективное эмоциональное содержа-
ние текста. Учитывая оба фактора смысло-
образования, исследователь корректирует ин-
туитивное восприятие текста: а) устанавли-
вает не только обобщенное эмоциональное
содержания текста, наличие эмоции, впечат-
ления, но и лингвистически обоснованную
эмоциональную модальность текста; б) сужа-
ет возможности для актуализации случайно-

го эмоционального стимула, субъективно ос-
военного читателем лучше других эмоцио-
нальных элементов текста, ограничивая бес-
конечное поле субъективных смыслов.

Механического исчисления эмотивов в
тексте недостаточно для выявления его до-
минирующего эмоционального содержания и
эмоциональных доминант, поэтому большую
ценность при их лингвистическом анализе при-
обретают операции, которым подвергается
эмоциональная информация в порождаемом
тексте с учетом эмоциональных состояний
читателей. Значимыми методическими при-
емами при эмоциональном анализе текста
считаем следующие: собирание распредме-
ченного эмоционального содержания; уста-
новление тестообразующего статуса элемен-
тов эмотивного содержания; построение эмо-
тивных комплексов репрезентации эмоцио-
нального содержания; компрессия текста в
эмоциональные опорные точки и ключевые
слова текста; восстановление по ним эмоцио-
нального содержания текста; установление
случайных эмоциональных стимулов в тексте;
устранение ложных эмоциональных доминант
текста как результата преднамеренной гипе-
рактуализации незначимых эмотивных эле-
ментов или их ложной квалификации.
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ЭМОЦИОГЕННОСТЬ ТЕКСТА:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 1
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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.
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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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Аннотация. В статье показаны возможности применения экспериментальной методики семантическо-
го дифференциала для выявления эмотивной составляющей воздействия текстов интернет-блога на реципи-
ентов – представителей разных лингвокультур. Подтверждена гипотеза о том, что тексты блогов, оперирую-
щие ценностными категориями соответствующей реципиенту культуры, оказывают на него наиболее силь-
ное воздействие. В результате проведенных экспериментов, ставших первым этапом лонгитюдного исследо-
вания, посвященного трансформации системы ценностей российского общества (2015–2025 гг.), установле-
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на высокая степень воздействия выбранных текстов интернет-блога на русскую и американскую группы
реципиентов. Выявлен национально ориентированный характер воздействия блогового контента в целом,
поскольку статьи, предлагаемые участникам эксперимента в каждой группе для прочтения, содержали акту-
альный материал, связанный с определенной лингвокультурой и ценностями. Их наличие направляло вос-
приятие испытуемых, что обусловило характер ответных эмоций и типов реагирования. Поэтапное предъяв-
ление текста статьи, положительных и отрицательных комментариев к нему позволило обнаружить зависи-
мость процесса рецепции от заложенного каждым объектом вектора воздействия. Доказано, что именно он
направлял трансформацию перцепции реципиентов. Восприятие объекта реципиентом текста блога транс-
формировалось в том числе и за счет гетерогенных составляющих электронного дневника: рецепция текста
статьи в сопровождении с графическими объектами и дальнейшее чтение комментариев как сплава генети-
чески разных знаковых систем (текст, фото), дополняющих друг друга, способствовало лучшему усвоению
информации реципиентами в том направлении, в котором это выгодно автору интернет-дневника.

Ключевые слова: эмотивность, ценность, факторный анализ, семантический дифференциал, воздействие.
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Введение

Организующая функция средств массо-
вой информации (далее – СМИ), в частности
цифровых, в жизни современного общества
заключается не только в поиске и оператив-
ной передаче данных, но и в контроле над внут-
ренним духовным миром человека, возмож-
ностями его трансформации, а также контро-
лем за эмоциональным состоянием общества.
Эффективным средством глубокого влияния
на сознание человека, группы лиц, общества
в целом может стать речевая манипуляция на
уровне эмотивной организации текстов. Наи-
более комфортной средой для реализации та-
ких трансформаций является современное
виртуальное пространство, что способствует
популяризации дигитальных жанров современ-
ных СМИ.

Цель речевого воздействия – измене-
ние индивидуального сознания и создание оп-
ределенной организации деятельности чело-
века, спровоцированной в нужном коммуни-
катору направлении. Исходя из сказанного,
приемлемой можно считать общую трактов-
ку речевого воздействия: оно заключается в
«произвольном и непроизвольном воздей-
ствии субъекта на реципиента в процессе
речевого общения, осуществляемого преиму-
щественно в устной и письменной форме,
а также в форме внутренней речи, которое оп-
ределяется сознательными и бессознатель-
ными интенциями субъекта, целями комму-
никации и конкретной знаковой ситуацией в
совокупности с фоновыми знаниями, осуще-

ствляется с помощью лингвистических, па-
ралингвистических и символических интер-
текстуальных и графических средств и спо-
собно влиять на индивидуальное и коллектив-
ное сознание и поведение реципиентов с раз-
ной степенью эффективности и результатив-
ности» [Шелестюк, 2014, с. 40–41].

Проблема выделения типов и способов
воздействия напрямую связана с проблемами
определения роли эмоций для когнитивной и
коммуникативной деятельности человека, о чем
неоднократно писал В.И. Шаховский, отмечая,
что в человеке все движется эмоциями: его
креативное мышление, аксиологическое пове-
дение, вербальные рефлексы, в том числе и
эмоциональные [Шаховский 2008; 2009]. Такие
особенности эмотивной составляющей речево-
го поведения говорящего и адресата имеют
когнитивную природу, не могут, по убеждению
В.И. Шаховского, не отражаться в тексте, со-
ставляя важнейшую текстовую категорию, без
которой невозможно понимание текста и харак-
тера его воздействия [Шаховский 2008; Ша-
ховский, Сорокин, Томашева, 1998; Эмотивный
код языка..., 2004]. Авторы эмотивной концеп-
ции текста не случайно подчеркивают: «Эмо-
циональный уровень текста и его составляю-
щие (эмотемы – система эмотем – эмоцио-
нальный тон – динамика эмоционального тона)
особенно значимы в коммуникации для диало-
га автора и адресата, т. к. они определяют об-
щую эмоциональную тональность текста, вли-
яющую на формирование его смысла и эмоци-
ональной реакции адресата в сознании адреса-
та» [Болотнова, 2022, с. 199].
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Экспериментальное исследование, ре-
зультаты которого представлены в статье,
проводилось в 2015 г. и стало первым этапом
комплексного изучения (2015–2025 гг.) транс-
формации ценностей носителей русской куль-
туры. Актуальность данного лонгитюдного
эксперимента заключается в возможности
прогнозирования дальнейшей трансформации
ценностных структур общества и установле-
ния зависимости таких изменений от факто-
ров меняющейся «среды» (начиная от собы-
тий жизни лингвокультурного и мирового со-
общества и заканчивая их отражением в вир-
туальном пространстве).

Цель статьи – показать, какими экспе-
риментальными способами можно выявить
эмотивную составляющую воздействия тек-
стов интернет-блога на реципиентов – пред-
ставителей разных лингвокультур, связав ха-
рактер воздействия, полимодальную органи-
зацию виртуального дневника с транслирова-
нием национально обусловленных ценностных
смысловых компонентов.

Материал и методы

Вопрос об измерении степени речевого
воздействия сегодня остается актуальным.
В научном дискурсе чаще всего применяет-
ся методика субъективного шкалирования,
разработанная еще в 1955 г. группой амери-
канских исследователей во главе с Ч. Осгу-
дом [Osgood, Suci, Tannenbaum].

Указанная методика обладает рядом
преимуществ, что сделало ее востребованной
в научной среде: она предоставляет возмож-
ности количественного и качественного ана-
лиза смыслов и группового сознания [Дружи-
нин, 2003, с. 317].

Благодаря использованию данной мето-
дики стало возможным воссоздать субъектив-
ное семантическое пространство, то есть опи-
сать сенсорно-афферентный и эмоционально-
оценочный образ объекта, воспринимаемого
конкретным индивидом. Обобщение всех по-
казателей позволяет определить «ценность»
объекта для группы индивидов [Петренко,
2010, с. 89], поскольку экспериментатор
«...ставит задачу увидеть, услышать, понять
и пережить произведение с позиции зрителя,
читателя, слушателя, описать произведение

в его превращенной форме – форме события,
опыта духовной жизни другого человека»
[Петренко 2010, с. 303]. Методика представ-
ляет собой «процедуру оценки набора поня-
тий по ряду биполярных шкал, образованных
наиболее частотными прилагательными-
антонимами» [Мягкова 2000, с. 64]. Получен-
ные результаты, как правило, сводятся к уни-
версальным факторам, эксплицирующим
«трехмерное семантическое пространство,
осями которого являются три основных фак-
тора: Оценка, Сила и Активность» [Мягкова
2000, с. 64]. Очевидно, что есть связь между
числовыми показателями, полученными по
шкалам, соответствующим фактором и силой
воздействия текста: чем интенсивнее нагруз-
ка, зафиксированная на положительной части
шкалы, тем выше уровень воздействия рече-
вого произведения на реципиента [Шмелев,
2002, с. 71].

Экспериментальный психолингвисти-
ческий подход коррелирует с исследовани-
ями по коммуникативной стилистике, в рам-
ках которой устанавливаются доминанты и
способы регулятивности и регулятивные
стратегии в различных типах текстов, ис-
пользуется понятие «эмотивного кода тек-
ста», отношения автора и адресата интер-
претируются как диалог на основе текста.
Такой диалог «становится возможным бла-
годаря ассоциативной деятельности, вклю-
чающей приобщение к смысловому развер-
тыванию текста и формирующей прагмати-
ческий эффект, в котором значительную
роль играют эмоции и приобщение к эмоци-
ональной тональности текста» [Болотнова,
2022, с. 199] (см. анализ коммуникативно-
го подхода: [Болотнов 2015; Болотнова 2022;
Языковая личность..., 2017]). Этот эффект,
возникающий в результате воздействия
смыслового развертывания, эмотивной, цен-
ностной составляющих текста, может быть
зафиксирован с помощью методики семан-
тического дифференциала, которая исполь-
зована в нашем исследовании для определе-
ния специфики воздействия ценностных со-
ставляющих текста статьи интернет-блога на
носителей русского языка.

Для подтверждения нашего предполо-
жения о том, что особенно сильное воздей-
ствие оказывают тексты блогов, опериру-
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ющие ценностными категориями соответ-
ствующей реципиенту культуры, то есть воз-
действие имеет национально маркирован-
ный характер, нами было принято решение
о проведении дополнительного эксперимен-
та с представителями западной (американ-
ской) культуры. Сопоставление результатов,
полученных от двух групп респондентов
(русской и американской), позволяет гово-
рить об особенностях восприятия информа-
ции русской группой реципиентов на основе
имеющегося в их сознании культурного
кода, формирующего ценностную общность
данной группы, а также о возможной транс-
формации родной для русских реципиентов
системы ценностей и,  следовательно,
трансформации восприятия предложенного
объекта через речевое воздействие, оказы-
ваемое автором блога.

Результаты и обсуждение

Реципиентами экспериментального ис-
следования стали носители русского языка,
студенты технического вуза первого и второ-
го курсов. Цель эксперимента – определение
уровня эмоционально-оценочного восприятия
текста статьи интернет-блога и комментари-
ев читателей. Процедура эксперимента охва-
тывала три этапа.

На первом этапе испытуемые должны
были оценить образ русских по 20 семибалль-
ным (от –3 до +3) двухполюсным шкалам. Шка-
лы были заданы прилагательными-оппозитами:
маленький – большой, трусливый – храбрый,
хилый – могучий, темный – светлый, гряз-
ный – чистый, печальный – радостный, гру-
бый – нежный и т. п.

Указанные шкалы были получены на
предварительном этапе в ходе опроса групп
русских и американских студентов, в рам-

ках которого представителям каждой груп-
пы нужно было описать с помощью пяти
прилагательных русских и американцев
(см. таблицу).

Далее к каждой лексической единице
было подобрано антонимическое соответ-
ствие с переводом на русский и английский
языки. Таким образом, было сформировано
два вида анкет (на русском и английском язы-
ке), включающих 20 семибалльных двухпо-
люсных шкал.

После анкеты с заданием оценить об-
раз русских испытуемым была предложена
анкета с теми же шкалами, размещенными
в другом порядке, с заданием оценить об-
раз славян. Следует отметить, что большин-
ством русских студентов понятия «русские»
и «славяне» воспринимались как абсолют-
ные синонимы, в связи с чем их соотноше-
ние в контексте данного эксперимента выз-
вало непонимание со стороны некоторых ре-
ципиентов.

Внешний анализ анкет на первом этапе
подтвердил равнозначность восприятия обра-
зов данных явлений.

Через неделю, на втором этапе экспери-
мента, этим же испытуемым было предложе-
но прочитать статью Ю. Магаршак из элект-
ронного дневника, посвященную анализу «рус-
ского национализма» (Магаршак). Автор ста-
тьи в довольно жесткой форме разделял по-
нятия «русские» и «славяне», настаивая на от-
сутствии между ними весомой связи. Текст
статьи также содержал довольно резкие ком-
ментарии в адрес обеих этнических групп.

После чтения статьи учащиеся оценива-
ли образы русских и славян по тем же 20 ан-
тонимическим категориям, полученным в ре-
зультате предварительного опроса русских и
американских реципиентов, но расположенным
в измененном порядке. Задача данного этапа

Результаты опроса русских и американских студентов

Results of Russian and American students’ survey
Ответы русской группы Ответы американской группы 

Русские Американцы Русские Американцы 
1. Храбрый 
2. Любимый 
3. Светлый 
4. Могучий 
5. Приятный 

1. Активный 
2. Грязный 
3. Агрессивный 
4. Глупый 
5. Чужой 

1. Unhappy (несчастный) 
2. Rough (грубый) 
3. Big (большой) 
4. Cheerful (веселый) 
5. Merry (счастливый) 

1. Truthful (честный) 
2. Strong (сильный) 
3. Good (хороший) 
4. Kind (добрый) 
5. Joyful (радостный) 
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эксперимента заключалась в выявлении
трансформации восприятия предложенных
объектов в результате речевого воздействия,
оказанного статьей интернет-блога.

Третий этап эксперимента состоялся
через неделю. Тем же испытуемым было
дано задание прочитать комментарии к ста-
тье читателей интернет-блога. Испытуемые
были заранее распределены на две группы.
Для первой были заблокированы коммента-
рии читателей, поддерживающих мнение ав-
тора. В итоге реципиенты вынуждены были
читать только резко негативные коммента-
рии в адрес автора статьи. Участники вто-
рой группы должны были читать коммента-
рии пользователей, поддерживающих мнение
автора интернет-блога. После ознакомления
с комментариями участникам обеих групп
еще раз нужно было оценить в двух анкетах
образы русских и славян (см. описание экс-
перимента: [Вязигина, 2015, с. 203]).

Полученные результаты в виде двух груп-
повых матриц оценок испытуемыми образа
русских и образа славян были проанализиро-
ваны с помощью методики факторного ана-
лиза. Так были установлены два семантичес-
ких пространства с размещением в их преде-
лах указанных объектов (см. рис. 1–3). В ре-
зультате обработки данных в каждой группе
было выделено по три значимых фактора. На-
звания полученных факторов представлены
образующими их шкалами.

Фактор «Эмоциональная оценка» (26 %
общей дисперсии) объединил эмоциональное
отношение к образу славян по шкалам: печаль-
ный – радостный (вес факторной нагрузки –
0,806), унылый – жизнерадостный (0,805),
грустный – веселый (0,751), несчастный –
счастливый (0,731).

Фактор «Сила» (25 % общей дисперсии)
составили шкалы: хилый – могучий (вес фак-
торной нагрузки – 0,809), слабый – сильный
(0,744), чужой – родной (0,7).

Фактор «Активность» (20 % общей дис-
персии) был представлен шкалами: пассив-
ный – активный (вес факторной нагрузки –
0,786), агрессивный – неагрессивный (0,748).

Для формализации восприятия образа
русских также было выделено три фактора.

Фактор «Эмоциональная оценка» (30 %
общей дисперсии) охватил шкалы: несчаст-

ный – счастливый (вес факторной нагрузки –
0,843), печальный – радостный (0,756), уны-
лый – жизнерадостный (0,754).

Фактор «Сила» (26 % общей дисперсии)
составили шкалы: маленький – большой (вес
факторной нагрузки – 0,775), чужой – родной
(0,762).

Фактор «Активность» (16 % общей дис-
персии) оказался равным одной паре шкал:
пассивный – активный (вес факторной на-
грузки – 0,776).

Рассматривая факторную структуру обо-
их объектов, следует отметить совпадение
большинства шкал с максимальным весом
факторной нагрузки в обеих группах, что гово-
рит о восприятии реципиентами образов пред-
ложенных объектов как максимально близких.

Трансформация восприятия предложен-
ных русским реципиентам объектов представ-
лена на графиках (см. рис. 1–3). Несмотря на
изначально положительное отношение испы-
туемых к обоим объектам шкалирования (рас-
положение точки «до чтения статьи»), чтение
статьи способствовало трансформации вос-
приятия данных объектов, что было выраже-
но в снижении факторного значения обоих
объектов на этапе «после чтения статьи»
(см. рис. 1, 2).

Однако в сравнении со статьей значитель-
но большую суггестивную функцию выполни-
ли комментарии читателей. Следует отметить,
что на восприятие образа русских и славян
сильное воздействие оказало последователь-
ное прочтение статьи, транслирующей позицию
автора, и комментариев читателей, как поддер-
живающих авторскую позицию, так и отрица-
ющих ее. Эмоциональная составляющая и до-
казательная база данных текстов способство-
вали тому, что восприятие шкалируемых объек-
тов реципиентами претерпело значительную
трансформацию, относительно своего первона-
чального значения (см.  рис. 1, 2).

Так, воздействие положительных ком-
ментариев, то есть написанных читателями,
согласными с мнением автора, в большей сте-
пени трансформировало восприятие образа
славян по всем трем факторам (см. рис. 1, 2),
в особенности по факторам «Сила» и «Актив-
ность» (см. рис. 3).

Полученные результаты можно объяс-
нить концентрацией эмотивности в текстах
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Рис. 1. Семантическое пространство восприятия образа русских
до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»
Fig. 1. Semantic space of perception of the image of Russian
 before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):

Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

Рис. 2. Семантическое пространство восприятия образа славян
до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»
Fig. 2. Semantic space of perception of the image of Slavs

before and after reading the article and comments  (Ф1, Ф2):
Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

комментариев, как положительных, так и от-
рицательных. Текст статьи, вероятно, воздей-
ствовал на логико-рациональном уровне. Кро-
ме этого, комментарии всегда производят впе-
чатление «голоса народа», тех, кто близок
читателю, что усиливает восприятие не са-
мого текста, а композиции «текст + коммен-
тарии определенного рода».

Негативная для реципиента информация,
не совпавшая с его позицией, вероятно, выз-
вала сильное эмоциональное раздражение,
оказав большее воздействие, которое сохра-

нялось длительный период времени. Именно
с этим эффектом можно связать резкое изме-
нение значений факторной нагрузки после чте-
ния отрицательных комментариев.

Завершая описание данного эксперимен-
та, заключим, что предложенная русским ре-
ципиентам статья из популярного интернет-
блога регулировала их восприятие на инфор-
мативном уровне – с помощью содержания
актуальной для данной группы информации, на
лексико-семантическом уровне – за счет вы-
бора лексических средств ее представления,
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на визуальном уровне – мультимедийным фор-
матом «носителя» и спецификой его гетеро-
генных составляющих.

Для верификации полученных результа-
тов было принято решение о проведении иден-
тичной серии экспериментов с англоговорящи-
ми реципиентами, носителями американской
культуры.

На данном этапе целью нашего иссле-
дования было выявление трансформации вос-
приятия объекта реципиентами американской
культуры.

Американская этническая группа, как и
любая локальная цивилизация, формирует соб-
ственный тип культуры и, соответственно,
имеет свои традиции, культурные черты и сло-
жившуюся индивидуальную систему ценнос-
тей. Формирование данной системы проходи-
ло под прямым воздействием ряда факторов,
таких как географические особенности раз-
вития, приток иммигрантов и т. д. Однако осо-
бое влияние на формирование общественного
сознания оказали идеи английских протестан-
тов. Именно пуританизм, по мнению ряда ис-
следователей (Л. Гринфилд, Т.Г. Голенполь-
ский, В.П. Шестаков, О.В. Ладыка), стал иде-
ологической базой, заложившей основы аме-
риканской этики, морали и культурных тради-
ций, определив идею особого пути развития
американского общества [Попова, 2004, с. 19].
Таким образом, религиозный оптимизм, свой-
ственный первым поселенцам, прибывшим в

Новый Свет из Старой Европы, заложил ос-
нову духовного образа современной Америки
[Голенпольский, Шестаков, 1981, с. 18]. Счи-
тая себя группой «талантливых святых», «при-
званных самим Господом Богом», пилигримы
позиционировали себя особыми людьми, при-
шедшими, чтобы «обладать этой землей»
[Сардар, Дэвис, 2003, с. 115]. Именно осозна-
ние своей исключительности определило два
базовых принципа концепта «американской
мечты» – осознание своей избранности и по-
нимание особой миссии Америки [Ладыка,
2014, с. 118].

В результате сложившийся американ-
ский национальный характер отражает особый
склад мышления, психологии и поведения,
а также совокупность социально-психологи-
ческих черт и социальных стереотипов.

В эксперименте с американскими реци-
пиентами объектом исследования стала бло-
говая часть одного из самых посещаемых на
момент проведения эксперимента новостных
сайтов США – The Huffington Post. В данном
интернет-издании публиковались новостные
статьи, сатирические заметки и блоги, в ос-
новном на политические, экономические и об-
щесоциальные темы.

Эксперимент проводился в сентябре –
октябре 2016 г. с применением метода семан-
тического дифференциала и последующим
факторным анализом полученных данных.
Участниками эксперимента стали студенты

Рис. 3. Семантическое пространство восприятия образа славян
до и после прочтения статьи и комментариев (Ф2, Ф3):

Ф2 – «Сила»; Ф3 – «Активность»
Fig. 3. Semantic space of perception of the image of Slavs

before and after reading the article and comments  (Ф2, Ф3):
Ф2 – “Strength”; Ф3 – “Activity”
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первого и второго годов обучения колледжа
при университете города Цинциннати в шта-
те Огайо, США (University of Cincinnati,
College of Business).

Эксперимент состоял из трех этапов.
На первом этапе участникам эксперимента
предлагалось оценить образ американцев по
20 семибалльным (от –3 до +3) двухполюс-
ным шкалам. Шкалы были представлены ан-
тонимическими лексическими единицами, в
том числе – прилагательными: bad (плохой) –
good (хороший), weak (слабый) – strong
(сильный), stupid (глупый) – clever (умный)
и т. д., полученными в результате предвари-
тельного опроса.

Далее испытуемым предлагалось оце-
нить образ афроамериканцев с помощью та-
кой же анкеты с измененным порядком шкал.

При анализе анкет на данном этапе была
выявлена неидентичность восприятия амери-
канцев и афроамериканцев американской груп-
пой тестируемых.

Через неделю был проведен второй этап
эксперимента: группе с теми же испытуемы-
ми предлагалось прочитать статью L. Susong
из интернет-блога HuffPo (Susong), посвящен-
ную проблеме взаимоотношений черного и бе-
лого населения Америки. В статье была опи-
сана скандальная ситуация, произошедшая на
ежегодной свадебной конференции Creative at
Heart, организаторы которой разместили в
Instagram * приглашение на данное мероприя-
тие и фотографию с 26 улыбающимися женщи-
нами с белым цветом кожи. Среди коммента-
торов статьи сразу возникло недоумение. Они
разделились на тех, кто утверждал, что дан-
ная фотография является намеком на привиле-
гию белой расы в США и публичное унижение
афроамериканцев в данном посте в Instagram,
и тех, кто счел данную позицию несостоятель-
ной или же вообще не обратил на это никакого
внимания. Статья была написана от первого
лица и выражала мнение автора, который в до-
вольно категоричной форме утверждал, что по-
добное отношение просто недопустимо в ци-
вилизованном обществе.

После чтения статьи испытуемым было
предложено оценить образы американцев и

афроамериканцев по тем же шкалам. Поря-
док следования шкал в анкете был изменен.
Данный этап эксперимента позволил устано-
вить трансформацию восприятия заявленного
объекта как следствие речевого воздействия
статьи указанного интернет-блога.

Спустя неделю был проведен третий
этап эксперимента, целью которого было
выявление трансформации сознания реци-
пиентов в результате рецепции коммента-
риев читателей. Предварительно все испы-
туемые были разделены на две группы.
Первой группе реципиентов были предло-
жены комментарии читателей, поддержива-
ющих мнение автора статьи и защищающих
таким образом права афроамериканского
населения США. Вторая группа читала ком-
ментарии пользователей, выражающих про-
тивоположную мнению автора позицию.
Текст комментариев содержал либо нега-
тивное отношение к афроамериканцам в
целом, либо уверенность в благих намере-
ниях организаторов конференции и убежде-
ние в отсутствии злых помыслов у авторов
данного поста.

По окончании всех этапов эксперимен-
та две групповые матрицы оценок предло-
женных объектов шкалирования (образ аме-
риканцев, образ афроамериканцев) были
подвергнуты процедуре факторного анали-
за, с помощью которого были установлены
два семантических пространства и места
указанных объектов в них.  На основании
полученных данных в каждой группе были
выделены три значимых фактора, названи-
ями которых стали наименования образую-
щих их шкал.

Факторный анализ образа американцев
привел к определению трех шкал.

Первый фактор – «Оценка» (22 % общей
дисперсии) его образовали шкалы, описыва-
ющие эмоциональное состояние реципиентов
в момент рецепции объекта шкалирования:
angry (злой) – kind (добрый) (вес факторной
нагрузки – 0,893), gloomy (унылый) – joyful
(веселый) (0,795), sad (печальный) – merry
(радостный) (0,710), blue (грустный) –
cheerful (радостный) (0,701).

* Деятельность социальной сети Instagram признана террористической и экстремистской и запрещена
на территории Российской Федерации.
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Второй фактор «Сила» (20 % общей дис-
персии) образован шкалами: passive (пассив-
ный) – active (активный) (вес факторной на-
грузки – 0,839), rough (грубый) – sensitive (не-
жный) (0,735), weak (слабый) – strong (силь-
ный) (0,732).

Третий фактор «Активность» (17 % об-
щей дисперсии) составили шкалы: passive
(пассивный) – active (активный) (вес фактор-
ной нагрузки – 0,812), coward (боязливый) –
brave (смелый) (0,719).

Восприятие образа афроамериканцев так-
же представлено тремя факторами. Первый –
«Оценка» (24 % общей дисперсии) образован
шкалами: nasty (противный) – pleasant (прият-
ный) (вес факторной нагрузки – 0,748), false
(фальшивый) – truthful (правдивый) (0,720),
gloomy (унылый) – joyful (веселый) (0,715).

Второй фактор «Сила» (20 % общей
дисперсии) составлены шкалами: feeble (сла-
бый) – mighty (сильный) (вес факторной на-
грузки – 0,803), small (маленький) – big
(большой) (0,732), aggressive (агрессивный) –
non aggressive (неагрессивный) (0,707).

Третий фактор «Активность» (19 %
общей дисперсии) образован шкалами:
passive (пассивный) – active (активный) (вес
факторной нагрузки 0,821), false (фальши-
вый) – truthful (правдивый) (0,724).

Трансформация восприятия объектов в
результате чтения статьи и комментариев
пользователей графически выражена измене-
нием координат точки в семантическом про-
странстве восприятия образов американцев и
афроамериканцев.

Точка «до чтения статьи» на обоих графи-
ках расположена в области положительных зна-
чений по обеим координатным осям, что ука-
зывает на изначальное позитивное восприятие
обоих объектов шкалирования. Далее, в резуль-
тате рецепции текста статьи интернет-блога,
координаты точек «после чтения статьи» на
графиках изменились. Так, при восприятии об-
раза американцев на этапе «после чтения ста-
тьи» значение фактора 2 значительно увеличи-
лось, в то время как значение фактора 1 снизи-
лось (см. рис. 4). Таким образом, объект стал
восприниматься более «активным», «вызыва-
ющим чувства» и «сильным», но отношение ре-
ципиентов к нему изменилось в негативную
сторону. В сравнении с этим при восприятии

образа афроамериканцев эмоциональное состо-
яние реципиентов также значительно измени-
лось (см. рис. 5). На графиках видно, что вос-
приятие обоих предложенных объектов «пос-
ле чтения статьи» отмечено ростом напряжен-
ного состояния реципиентов, что выражено
увеличением значения координат точки по
фактору 2. Однако при восприятии «американ-
цев» со значительным ростом фактора 2 за-
метно снижение показателей фактора 1. Так,
американцы стали восприниматься более «злы-
ми», «печальными» и «грустными». В сравне-
нии с этим заметен незначительный рост фак-
тора 1 при восприятии образа афроамерикан-
цев. Восприятие данного объекта трансформи-
ровалось в сторону более «приятного», «прав-
дивого» и «радостного».

Изменение координат точки первой
группы реципиентов, прочитавших коммента-
рии читателей, не согласных с мнением ав-
тора, подчеркивающих несостоятельность
обвинений в адрес организаторов описанно-
го в статье мероприятия, свидетельствует
о трансформации восприятия объектов шка-
лирования под воздействием текста коммен-
тариев. Так, у первой группы реципиентов при
восприятии образа американцев напряженное
состояние по оси фактора 2 незначительно
уменьшилось, в то время как позитивное от-
ношение реципиентов к данной группе вер-
нулось практически на прежний уровень по
фактору 1 (см. рис. 4). Напряженность состо-
яния реципиентов при восприятии образа аф-
роамериканцев по фактору 2 уменьшилась –
параллельно с уменьшением значения фак-
тора 1 (см. рис. 5).

В результате рецепции комментариев
читателей, солидарных с мнением автора ста-
тьи, второй группой испытуемых прослежива-
ется дальнейшая трансформация восприятия
образа американцев и афроамериканцев в тра-
ектории, заложенной текстом статьи
(см. рис. 5). Так, при восприятии образа аме-
риканцев второй группой реципиентов увели-
чивается напряженное состояние данной груп-
пы (фактор 2), при этом позитивное восприя-
тие к предложенному объекту значительно
уменьшается (см. рис. 4).

Не менее ярко речевое воздействие ста-
тьи и комментариев отразилось на значениях
показателей фактора 3 (см. рис. 6, 7). На эта-
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пе «до чтения статьи» его значение распола-
гается в области положительных значений по
оси данного фактора. В результате восприя-
тия текста статьи на этапе «после чтения ста-
тьи» показатели фактора 3 трансформируют-
ся в сторону уменьшения значения данного
фактора по обоим объектам (см. рис. 6, 7).
При восприятии образа афроамериканцев с
уменьшением значения фактора 3 увеличива-
ется значение фактора 1 (см. рис. 7). При вос-
приятии образа американцев уменьшение зна-
чения фактора 3 сопровождается уменьшени-
ем показателя фактора 1 (см. рис. 6).

На этапе «После чтения положительных
комментариев», то есть комментариев читате-
лей, солидарных с мнением автора интернет-
блога, у соответствующей группы реципиентов
сохраняется та же тенденция трансформации
восприятия данных объектов: уменьшение по-
казателей обоих факторов при восприятии аме-
риканцев и уменьшение показателя фактора 3
совместно с увеличением показателя факто-
ра 1 при восприятии афроамериканцев.

Этап «после чтения отрицательных ком-
ментариев», то есть написанных читателями,
не согласными с мнением автора, представ-

Рис. 4. Семантическое пространство восприятия образа американцев
до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»
Fig. 4. Semantic space of perception of the image of Americans

before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):
Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”

Рис. 5. Семантическое пространство восприятия афроамериканцев
до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф2):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф2 – «Сила»
Fig. 5. Semantic space of perception of the image of African Americans

before and after reading the article and comments (Ф1, Ф2):
Ф1 – “Emotional assessment”; Ф2 – “Strength”
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лен изменением значения фактора «Актив-
ность» в сторону увеличения его значения при
восприятии как американцев, так и афроаме-
риканцев (см. рис. 6, 7).

Полученные результаты свидетельству-
ют о высокой степени воздействия выбранно-
го нами интернет-блога на американскую груп-
пу реципиентов. Указанное воздействие осуще-
ствлялось за счет взаимодействия семиоти-
чески разнородных составляющих интернет-
блога как мультимедийного текста, содержа-

щего актуальную для каждой группы реципи-
ентов информацию, затрагивающую ценност-
ную организацию каждой из этих групп.

Выводы

Результаты проведенной серии эксперимен-
тов подтверждают суггестивную функцию интер-
нет-блога как сложного поликодового семиоти-
ческого текста, способного трансформировать вос-
приятие предложенного объекта реципиентами.

Рис. 6. Семантическое пространство восприятия образа американцев
до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф3):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф3 – «Активность»
Fig. 6. Semantic space of perception of the image of Americans

before and after reading the article and comments (Ф1, Ф3):
Ф1 – “Emotional assessment”; Ф3 – “Activity”

Рис. 7. Семантическое пространство восприятия образа афроамериканцев
до и после чтения статьи и комментариев (Ф1, Ф3):

Ф1 – «Эмоциональная оценка»; Ф3 – «Активность»
Fig. 7.  Semantic space of perception of the image of African Americans

before and after reading the article and comments (Ф1, Ф3):
Ф1 – “Emotional assessment”; Ф3 – “Activity”
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Тексты интернет-блогов, имеющие наци-
онально маркированный характер, оказывают
особо сильное воздействие на реципиентов со-
ответствующей культуры. Предложенные рус-
ским и американским испытуемым к прочте-
нию статьи содержали актуальный для каж-
дой группы материал, касающийся ценностной
организации каждой группы индивидуально.

Рецепция текста статьи в сопровожде-
нии с графическими объектами и дальнейшее
чтение комментариев, также представляющих
собой объединение генетически разных зна-
ковых систем (текст, фото), дополняющих
друг друга, способствовало лучшему усвое-
нию информации реципиентами в том направ-
лении, в котором это выгодно автору интер-
нет-дневника.

В процессе чтения статьи блога, а так-
же положительных и отрицательных коммен-
тариев восприятие указанного объекта испы-
туемыми обеих групп трансформировалось в
зависимости от заложенного в тексте векто-
ра воздействия.
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АССОЦИАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСЕМ – ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭМОЦИЙ

Елена Николаевна Гуц
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Аннотация. Цель статьи – определить и охарактеризовать ассоциативный потенциал слов, обозначающих
эмоции. Объект исследования составляют ассоциативные поля слов-стимулов Радость и Ненавидеть. Эмпи-
рический материал получен в результате проведения двух этапов трендового психолингвистического исследо-
вания (2002 и 2020 гг.), центром которого стал свободный ассоциативный эксперимент, проведенный в подро-
стковой аудитории. При сравнении ядра ассоциативных полей, смоделированных на материале двух экспери-
ментов, были выявлены культурные стереотипы, которые усваиваются в процессе социализации подростка.
Результаты анализа разных реакций (ядерных – частотных, периферийных – малочастотных и единичных) де-
монстрируют снижение уровня стереотипности ассоциаций в ассоциативных полях, построенных на основе
данных эксперимента 2020 года. Установлены факторы, влияющие на динамику ассоциативного потенциала
стимулов, обозначающих эмоции: увеличение количества разных реакций в ассоциативных полях за счет еди-
ничных ассоциаций, разнообразие их смыслов и отношений со словом-стимулом, совмещение коммуникатив-
ных тактик испытуемых в экспериментальных условиях. Материалы и выводы проведенного исследования не
только расширяют представление об ассоциативном потенциале номинаций эмоций, но и могут быть полезны
для решения многих дидактических и психологических задач.
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Введение

Настоящее исследование выполнено в
русле ассоциативной лингвистики. В ее фо-
кусе находится ряд проблем: особенности ас-
социативного поведения испытуемых в экс-
периментах, разделенных во времени; клас-
сификация реакций, полученных в ассоциа-
тивных экспериментах; специфика ассоциа-
ций на стимулы и др. В статье эти проблемы
рассматриваются на материале ассоциатив-
ных полей слов-стимулов, обозначающих
эмоции, смоделированных в результате трен-
довых экспериментов (2002 и 2020 гг.). В свя-
зи с этим базовыми для нас понятиями ста-
ли «эмоциональная система» (по Апресяну,
одна из самых сложных систем человека
[Апресян, 1995, с. 366]), и «наивная картина
эмоций» (по Апресяну, особенности отраже-
ния и концептуализации эмоциональной сис-
темы в языке [Апресян, 1995, с. 367]). Ана-
лизируя реакции, полученные в ассоциатив-
ном эксперименте, на стимулы – номинанты
эмоций, мы учитывали пять фаз в развитии
(сценарии) эмоций, выделенные Ю.Д. Апре-
сяном: физическое восприятие или менталь-
ное созерцание некоторого положения вещей;
интеллектуальную оценку этого положения
вещей как вероятного или неожиданного,
желательного или нежелательного для
субъекта; собственно эмоцию; желание про-
длить или пресечь существование причины,
которая вызывает эмоцию; внешнее прояв-
ление эмоции [Апресян, 1995, с. 366–369].

Теоретико-методологической основой
исследования послужили положения, разраба-
тываемые в рамках изучения стратегий иден-
тификации слов-стимулов и типов реакций в
условиях ассоциативного эксперимента, а так-
же характера связи S – R (стимул – реакция),
коммуникативных тактик реципиентов, эмоци-
онально-чувственного компонента значения
вербальных ассоциаций.

Термин «идентификация слова» исполь-
зуется «для обозначения полного набора про-

текающих в речемыслительной деятельнос-
ти человека процессов, продуктом которых
является субъективное переживание знания
(понимания) того, о чем идет речь, с учетом
эмоционально-оценочных нюансов, при взаи-
модействии осознаваемого и неосознаваемо-
го, вербализуемого и не поддающегося вер-
бализации» [Залевская, 2000, с. 175].

Изучению стратегий идентификации сло-
ва посвящена обширная литература (см., на-
пример: [Гладких, Доценко, Мирон, 2016; Зо-
лотова, 2005; Комарова, 2007; Наумова, 1984;
Сазонова, 2000; Тогоева, 2000]). При иссле-
довании идентификации слов, относящихся к
эмоциональной сфере человека, важен учет
человеческого фактора, субъективного пере-
живания знания / понимания того, что стоит
за предлагаемой в эксперименте языковой
единицей, даже если это «смутное представ-
ление о некоторой области деятельности или
ситуации, с которыми как-то может быть свя-
зан именуемый словом объект» [Залевская,
2014, с. 50].

Теоретической базой исследования отно-
шения S – R (стимул – реакция) в ассоциатив-
ных полях эмоций стало положение об эмотив-
ности в статусе языковой категории, образую-
щей не только внутрисловные, но и межслов-
ные парадигмы [Шаховский, 2008, с. 29], осно-
ванные на следующих принципах: «каждый эмо-
тив имеет неэмотивный коррелят; единицы дес-
криптивной номинации находятся в системных
связях с единицами эмотивной номинации че-
рез синонимические, антонимические ряды, ЛСГ
и ЛСП, в которых эмотивы образуют перифе-
рию; возможно вычленение лексико-семанти-
ческого поля эмотивов» [Шаховский, 2008, с. 30].

В качестве психолингвистического осно-
вания исследования ассоциативных полей
слов-стимулов, обозначающих эмоции, было
использовано положение о том, что, посколь-
ку носители языка, как правило, не дифферен-
цируют своего отношения к слову и называе-
мому этим словом объекту, а любое воспри-
нимаемое или используемое индивидом сло-
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во включается в контекст предшествующего
(языкового и неязыкового) опыта человека,
которому свойственно реагировать на мир
эмоционально, целесообразно рассматривать
любое слово языка в качестве носителя
эмоционально-чувственного значения [Мягко-
ва, 2000]. Итак, для нас важно рассматривать
любое слово-реакцию как языковую единицу,
которая содержит эмоционально-чувственный
компонент, «отражающий комплекс связанных
со словом разнообразных переживаний, спе-
цифической особенностью которого является
одновременное функционирование на разных
уровнях осознавания» [Мягкова, 2000, с. 85].

При анализе ассоциативного материала,
полученного в результате свободного ассоциа-
тивного эксперимента, проведенного в 2002 г.
(далее – САЭ-1), и свободного ассоциативно-
го эксперимента, проведенного в 2020 г. (да-
лее – САЭ-2), мы учитывали характер отно-
шений, возникающих между стимулом и реак-
цией, восстанавливали (когда это было возмож-
но без экспертной оценки) ход ассоциативного
процесса, определяли тактики и стратегии вы-
бора испытуемым той или иной реакции.

Ю.Н. Караулов выделил пять коммуника-
тивных тактик, используемых испытуемыми в
свободном ассоциативном эксперименте: пре-
дикацию (в узком смысле – как приписывание
признака предмету), номинацию (в том числе
дефиницию), локацию, оценку и пропозицию
[Караулов, 1999, с. 108–109]. Результаты ана-
лиза реакций по «вертикали» (всей совокупно-
сти реакций испытуемого на все стимулы дан-
ного эксперимента) [Гуц, 2005] позволил опре-
делить не только коммуникативные тактики, но
и стратегии, которые «легче всего обнаружи-
ваются в повторяемости способов реагирова-
ния на различные стимулы в одной и той же
анкете» [Гольдин, Мартьянов, Сдобнова, 2004,
с. 224]. Таким образом, мы рассматриваем
ассоциативную тактику как выбор испытуемы-
ми языковых моделей реагирования и ассоци-
ативную стратегию как выбор коммуникатив-
ных моделей. Нельзя не учитывать того, что
«одна и та же коммуникативная стратегия мо-
жет обслуживаться в ассоциациях, соответ-
ствующим различным тактикам» [Гольдин,
Мартьянов, Сдобнова, 2004, с. 224].

В данном исследовании мы не ставили
цели выстроить новую, оригинальную клас-

сификацию ассоциаций. Для анализа реакций,
полученных в ассоциативных эксперимен-
тах, была использована ранее разработан-
ная классификация, опирающаяся на логичес-
кие, психологические, лингвистические и
культурологические классификации [Гуц,
2005, с. 70–76], и дополненная в соответ-
ствии со спецификой ассоциативного мате-
риала. Необходимо было учесть факторы,
оказывающие существенное влияние как на
построение классификации, так и на интер-
претацию данных, полученных в ходе сво-
бодного ассоциативного эксперимента.
Для нас значимыми являются следующие
факторы: характер стимула и наличие в слове-
стимуле коннотативного компонента.

Представим классификацию типов реак-
ций [Гуц, 2005], дополненную в ходе анализа
ассоциативного материала.

Собственно семантические реак-
ции. К этой группе мы относим (в рамках
данной работы) синонимы, антонимы, психо-
логические симиляры и психологические оп-
позиты. Коммуникативная тактика испытуе-
мых, использовавших данные реакции, – но-
минация (по Караулову).

Примеры:

Радость – счастье, удовольствие, кайф, на-
слаждение, ликование, приподнятость; грусть, горе,
печаль, ненависть, разочарование; радоваться.

Ненавидеть – презирать, не любить, избе-
гать, не уважать, враждовать, не восприни-
мать; гнев, злоба, ненависть, ярость, антипатия,
неприязнь, отвращение, игнор.

Реакции пояснения. При таком типе
ассоциирования испытуемый стремится
объяснить значение стимула различными спо-
собами: «это может быть либо стремление
дать дефиницию, либо объяснить значение
слова через конкретную ситуацию, близкую
испытуемому» [Горошко, 2001, с. 216].

Примеры:

Радость – основа жизни, избыток эмоций,
хорошее настроение, внутреннее состояние.

Ненавидеть – жабу давить, желать смер-
ти, не хочется видеть, терпеть не мочь, сде-
лать гадость, делать падлу, не могу видеть
этого человека; настроение, чувство, плохое
чувство, порок, сильное чувство, эмоции; чув-
ствовать, разрушаться.
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Кроме того, мы, как и Е.И. Горошко, от-
носим к реакциям пояснения ассоциаты-гипе-
ронимы, то есть учитываем стремление ис-
пытуемых использовать коммуникативную
тактику «номинация», объясняя значение сти-
мула через более общее, более широкое по
значению слово.

Реакции развертывания. Это группа
реакций, дополняющих слово-стимул до некото-
рой единой структуры. Коммуникативная так-
тика испытуемых – предикация. В нашем мате-
риале можно выделить собственно предикатив-
ные, атрибутивные, объектные и функциональ-
ные реакции [Горошко, 2001]. Ситуационные ре-
акции (термин Е.И. Горошко) мы рассматрива-
ем в группе собственно ассоциативных.

Примеры:

Радость – за ближнего, за других, за урок,
бывает, обманчива, прет, в глазах, в деньгах, в ве-
щах, в жизни, победы, матери, ребенка, искренняя,
безграничная, огромная, редкая, слепая, тихая.

Ненавидеть – себя, зло, людей, всех, врагов,
либералов, ЕГЭ; всем сердцем, за поступки, ис-
кренне, незачем, неприятно.

Представляя реакции развертывания,
необходимо отметить наличие в ассоциатив-
ных полях «синтаксических примитивов», то
есть таких пар S – R, «в которых синтакси-
ческая связь между членами пары не выяв-
лена, грамматически не оформлена, но с опо-
рой на семантическую или тематико-ситуа-
тивную общность стимула и реакции может
быть восстановлена» [Караулов, 1999, с. 69].

Примеры:

Радость – веселый, делиться, бесценно,
жизнь.

Ненавидеть – дружба, вселенная, лох, нет, враг.
Собственно ассоциативные реак-

ции. Данные реакции являются результатом
«пропозициональной» тактики испытуемых,
«отдающих предпочтение пропозиции, т. е. от-
вечающих на стимул актантом или актанта-
ми, при которых предикация прямо не обозна-
чена, а только подразумевается и которые
вместе со стимулом задают пропозицию» [Ка-
раулов, 1999, с. 123].

Этот тип реакций – самый многочислен-
ный и самый сложный для интерпретации.
Необходимо обнаружить смысловую связь

между стимулом и тем образом, представле-
нием, ситуацией, которые вызваны стимулом
и вербализованы в эксперименте. Если иссле-
дователь не владеет фоновыми знаниями, не-
обходимыми для интерпретации ассоциаций,
он прибегает к помощи экспертов (в прове-
денных нами экспериментах – подростков).

Примеры:

Радость – улыбка, смех, семья, дети, успех,
отдых, юность, девушка, мама, музыка, решение
проблем, утро, шарики, покупка, подарки.

Ненавидеть – ссора, стресс, обида, злость,
неосознанный, гнев.

Оценочные реакции. Выделение оце-
ночных реакций необходимо в классификации
вербальных ассоциаций. Однако, приступая к
анализу реакций, мы учитывали выработан-
ное в ассоциативной лингвистике положение
о том, что «выражение оценки может сопро-
вождать любой тип связей в паре S – R, но
оценочными можно считать только такие
пары, где оценочное отношение преобладает»
[Караулов, 1999, с. 110]. Поэтому в группе оце-
ночных реакций были оставлены (при анали-
зе результатов САЭ-1) только те реакции, ко-
торые допускают простейшую и очевидную
(без экспертной оценки) замену на хорошо или
плохо [Гуц, 2005, с. 76].

Несмотря на все ограничения, мы при-
знаем наличие смешанных реакций, совмеща-
ющих основную и оценочную стратегии. На-
пример, развертывание + оценка; собственно
ассоциативная + оценка.

Предсказуемые реакции. Исследова-
ние ассоциативного потенциала эмоций на ма-
териале двух экспериментов потребовало рас-
ширения представленной классификации ре-
акций и рассмотрения предсказуемых реак-
ций, которые «опираются на имеющиеся в
сознании устойчивые формальные и содержа-
тельные образования», а сочетание стимула
с «предсказуемой» реакцией «воспринимает-
ся как элемент (или элементы) единой устой-
чивой языковой или когнитивной системы»
[Красных, 1998, с. 120].

Примеры:

Радость – полные штаны.
Ненавидеть – вертеть, видеть, гнать, слы-

шать, смотреть.
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Таким образом, мы следуем традиции
рассмотрения смешанных реакций, соглашаясь
с мнением А.П. Клименко: «Решить, какой
именно стратегией руководствовались испыту-
емые в данном конкретном случае, просто не-
возможно, тем более, что испытуемый, воз-
можно, выбирает ассоциацию, именно исходя
из разнообразия связей двух слов. Поэтому
нельзя удивляться ни двоякому толкованию
некоторых связей, ни тому, что некоторые воз-
можности интерпретации не учтены в случае
подведения отношения под другой тип» [Кли-
менко, 1974, с. 49–50]. Однако считаем, что
включение в классификацию смешанных реак-
ций не упрощает анализ, не ставит под сомне-
ние адекватность построенной модели ассоци-
ативного поля, а, наоборот, делает интерпрета-
цию отношений S – R более точной, объектив-
ной (достоверной) и проверяемой.

Материал и методы

Трендовое экспериментальное исследо-
вание проводилось в форме свободного ассо-
циативного эксперимента в 2002 г. (САЭ-1) и
в 2020 г. (САЭ-2) с целью выявить изменения
в рассматриваемых ассоциативных полях и на
их основе определить ассоциативный потен-
циал номинаций эмоций.

Для того чтобы повысить валидность
экспериментального исследования мы макси-
мально приблизили условия проведения ассо-
циативных экспериментов (САЭ-1 и САЭ-2)
к тем условиям, которые соблюдались при
организации и проведении серии ассоциатив-
ных экспериментов для «Славянского ассоци-
ативного словаря» (представлены в работе
Н.В. Уфимцевой [Уфимцева, 2000]). Был ис-
пользован тот же список стимулов (112), то
же количество испытуемых (500), письменная
форма выполнения. Отличие заключалось в
социальной и возрастной характеристике ис-
пытуемых. В эксперименте приняли участие
школьники старших классов 15–17 лет
(г. Омск). В 2020 г. мы повторили эксперимент,
сохранив стимульный список и методику про-
ведения эксперимента.

В стимульном списке (112 слов) представ-
лено только три слова-стимула, относящихся к
сфере эмоций: Радость, Любовь, Ненавидеть.
Для анализа их ассоциативного потенциала, то

есть для решения задач, поставленных в дан-
ной статье, мы ограничились двумя стимула-
ми и соответственно двумя ассоциативными
полями, смоделированными по результатам
САЭ-1 и САЭ-2: «Радость» и «Ненавидеть».
Отличие ассоциатов на стимулы, выраженные
разными частями речи, например существи-
тельным и глаголом, показано Н.В.Уфимцевой
[Уфимцева, 1983, с. 153–154], наша задача со-
стояла в поиске того, что сближает искомые
реакции, в определении ядра ассоциативных
полей эмоций, несмотря на частеречную при-
надлежность стимула.

Результаты

I. На первом этапе анализа ассоциатив-
ного материала были рассмотрены ядерные,
частотные реакции в каждом исследуемом
ассоциативном поле. К ядерным (в рамках
данного исследования) мы относим реакции
с частотой  10. Цель данного этапа – опре-
делить коммуникативные тактики испытуе-
мых и соответственно типы частотных реак-
ций в каждом ассоциативном поле 1.

Ассоциативное поле «Радость»
САЭ-1
РАДОСТЬ – счастье (148); веселье (77);

кайф (56); смех (45); улыбка (32); горе (28); пода-
рок (9), хорошо (9); анаша (6); удача (5); успех (3),
хорошее настроение (3); грусть (2), жизнь (2), пе-
чаль (2), победа (2), праздник (2), радуга (2), смеять-
ся (2), солнце (2), ура (2), чувство (2); бабушка, в
жизни, веселиться, весело, веселое настроение, ве-
сёлый, восторг, глаза, гордость, горесть, горечь,
дети, другому, дружба, зло, злость, избыток эмо-
ций, каникулы, клёво, конопля, конфета, круто, лето,
ликование, мгновение, мир, наслаждение, настрое-
ние, недолго, новость, ощущение, парень, полные
штаны, прёт, приподнятость, радоваться, разочаро-
вание, свобода, себе, торжество, торкнуло, тоска,
удовольствие, хорошая весть, чувствовать, шари-
ки, шоколад (1); 488 + 12

САЭ-2
РАДОСТЬ – счастье (83); грусть (41);

жизнь (32); улыбка (27); горе (22); смех (17); весе-
лье (12); печаль (10); радуга (9), семья (9); лю-
бовь (8); дети (6), друзья (6), искренняя (6), эмо-
ции (6); детство (5), злость (5); момент (4), успех (4),
хорошо (4); большая (3), временно (3), гадость (3),



58

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ ЭМОЦИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 1

гордость (3), здоровье (3), каникулы (3), празд-
ник (3); в глазах (2), в деньгах (2), в мелочах (2), внут-
ри (2), восторг (2), всегда (2), встреч (2), деньги (2),
долгая (2), жизни (2), жить (2), искренность (2), мгно-
вение (2), надежда (2), настроение (2), общение (2),
отдых (2), победы (2), подарок (2), свет (2), свобо-
да (2), слабость (2), сладость (2), смысл (2), соба-
ка (2), удовольствие (2), чувство (2), юность (2); а,
ансамбль, безграничная, бесценно, близкие люди,
боль, бригантина, бывает, в вещах, в жизни, вместе,
внутр. состояние, время, все хорошо, встреча, встре-
чи, глаза, гореть, девушка, делиться, детей, до слез,
добро, долгожданная, долина, дорого, достижение,
достижение цели, драма, еда, желания, животные,
за ближнего, за других, за урок, звёзды, искреннее
чувство, истинная, классно, конфеты, леденец, люди,
мама, матери, мелочи, место, мечта, милота, ми-
молетность, моменты, моя, музыка, мыльные пу-
зыри, настроения, не бывает, не вечна, не всегда, не
радостна, ненависть, неожиданность, нету ее, обе-
щание, обман, обманчива, огромная, основа жиз-
ни, отпуск, ощущение, письмо, пицца, плохость,
победа, подарки, покупка, почему, привет, путеше-
ствия, радость, ребенка, ребенок (хорошее само-
чувствие), ребёнок, редкая, решение, решение про-
блем, рождение, с кем-то, сладкое, слезы, слепая,
солнце, спокойствие, срок, стена, страх, сценичный
восторг, тихая, торт, торты, ура, утро, часто, шари-
ки, шарики (воздушные), шоколадка, штаны,
юмор (1); 499 + 1

Представим результаты анализа ядер-
ных элементов исследуемых ассоциативных
полей (далее – АП) «Радость».

Отметим высокую частотность реак-
ций АП «Радость» в САЭ-1. Шесть реакций
имеют частоту  20. Наибольшая частот-
ность (148) у реакции счастье. В ассоциа-
тивном поле САЭ-2 наибольшую частот-
ность (83) также имеет реакция счастье.

В исследуемых полях представлено пять
повторяющихся реакций: счастье (148/83),
веселье (77/12), смех (45/17), улыбка (32/27),
горе (28/22). Здесь и далее мы указываем
количество одинаковых реакций, представлен-
ных в ядрах ассоциативных полей, смодели-
рованных на материале двух экспериментов
2002 и 2020 годов.

В ассоциативном поле САЭ-2 отсутству-
ет (в анализируемой части) только реакция
кайф. В ядре ассоциативного поля САЭ-1 от-
сутствуют только ассоциации жизнь (32) и
печаль (10), представленные в поле САЭ-2.
Таким образом, отмеченные пять реакций яв-

ляются константами: постоянными и частот-
ными реакциями испытуемых на стимул Ра-
дость в трендовом экспериментальном иссле-
довании. Анализируя отношение Радость –
счастье в ядре ассоциативных полей САЭ-1
и САЭ-2, мы использовали и результаты фак-
торного и кластерного исследований, прове-
денных в 2004 г. для пяти ассоциативных по-
лей «Кайф», «Удовольствие», «Наслаждение»,
«Радость», «Счастье» [Гуц, 2005, с. 139–146].
Сравнение этих материалов с результатами,
представленными в данной статье, подтвер-
ждает наличие стабильных отношений S – R
в ядрах исследуемых полей.

Ведущая коммуникативная тактика ис-
пытуемых, отвечающих на стимул Радость
частотными реакциями, – номинация. В ус-
ловиях эксперимента, когда необходимо напи-
сать «первое пришедшее на ум слово», испы-
туемые стремятся реагировать словом, по их
мнению, связанным со стимулом по смыслу
или противопоставленное ему.

Радость – счастье как «веселое чув-
ство, ощущение большого душевного удовлет-
ворения» (ТСРЯ, с. 640). Она может быть
связана с весельем как проявлением «безза-
ботно-радостного настроения, оживленного,
радостного времяпрепровождения» (ТСРЯ,
с. 76), а также со смехом, улыбками и даже
кайфом. Однако испытуемые и в САЭ-1, и в
САЭ-2 (реакций 28 и 22 соответственно) иден-
тифицировали радость, используя слова горе
и печаль, обозначающие противоположные
состояния человека – «скорбь, глубокую пе-
чаль» (ТСРЯ, с. 138) и «чувство грусти, скор-
би, состояние душевной горечи» (ТСРЯ,
с. 517).Таким образом, частотность ядерных
реакций в анализируемых полях предсказуе-
ма и закономерна: испытуемые не задумыва-
ясь идентифицируют слово-стимул, используя
слово-ассоциацию из своего актуального лек-
сикона и выражая (чаще всего неосознанно)
свое эмоциональное состояние во время вы-
полнения экспериментального задания.

В ядре ассоциативного поля (САЭ-2) от-
мечена реакция жизнь, которая отличается
от остальных ядерных реакций. Эта реакция
может быть интерпретирована и как реакция
развертывания («синтаксический примитив»),
и как собственно ассоциативная: Радость –
жизнь – (в жизни). Радость – «это и есть
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жизнь, для меня жизнь без радости невоз-
можна». Безусловно, второй вариант всего
лишь потенциальный, возможный и требую-
щий уточнения и экспертной оценки.

Ассоциативное поле «Ненавидеть»
САЭ-1
НЕНАВИДЕТЬ – не любить (97); прези-

рать (85); враг (53); зло (52); врага (39); лю-
бить (27); не уважать (16); убить (11); злость (10);
злоба (6); нельзя (4); злиться (3), себя (3); бесить (2),
кого-либо (2), ложь (2), лох (2), месть (2), не перено-
сить (2), не терпеть (2), ненависть (2), терпеть (2),
человек (2), чувство (2); антипатия, боль, бомжей,
враждовать, всегда и везде, вселенная, всех и всё,
гнев, делать падлу, дерьмо, долго, жабу давить, же-
лать смерти, жизнь, завидовать, запах, затаить зло-
бу, кого-то, ком в горле, кофе, метить, мясо, навсег-
да, не воспринимать, не думать, не могу видеть это-
го человека, не нравится, не переваривать, недру-
га, нельзя ненавидеть, неприязнь, обсирать, огонь,
отстойника, плохо, подонка, послать, предатель,
презрение, проклинать, разрушаться, ругаться, рэп-
пера, сделать гадость, скунс, страшное чувство,
убивать, угнетать, учителя, человека, чёрное, честь,
школу, шпану, эмоции, ярость (1); 484 +16

САЭ-2
НЕНАВИДЕТЬ – любить (110); себя (34);

злость (18); терпеть (17); зло (14); не любить (13);
враг (11); видеть (10); гнев (9); кого-то (8); людей (7);
злиться (6), злоба (6), презирать (6), человека (6);
всех (5), ненависть (5), плохо (5); ненавидеть (4), уби-
вать (4); врагов (3), жить (3), зря (3), исключение (3),
нельзя (3), обида (3), обожать (3), слабость (3), стра-
дать (3), ярость (3); бесить (2), бессмысленно (2),
вертеть (2), всё (2), жизнь (2), зависть (2), избегать (2),
месть (2), не понимать (2), не уважать (2), но лю-
бить (2), отвращение (2), простить (2), прощать (2),
разрушение (2), убить (2), холод (2), чувства (2), чув-
ство (2); агрессия, безнаказанно, бесит, биологию,
боль, больница, вокруг, воров, врага, вражда, враньё,
вред, всем сердцем, всё что не нравится, глагол, гла-
за, глупо, гнать, грех, дискомфорт, до конца, дождь,
дом, друг, друг друга, дружба, думать, его, ЕГЭ, ждать,
желать, за поступки, за поступок, за что, завидовать,
зеленый, знать, и любить, игнор, искренне, искрен-
няя любовь, Казахстан, кого, кого либо, корыство-
вать, кулак, либералов, ложь, любить (не верить в
это), люди, мел, моменты, монотонно, мстить, нака-
зать, настроение, не хочется видеть, невзлюбить, не-
видеть, негатив, недоверие, нежелание, незачем, не-
которых, неосознанный, неприязнь, неприятно, не-
приятных людей, несчастье, нет, обман, объединяет,
окружающих, оскорблять, осознавать, ошибка, пла-

кать, плач, плохое чувство, помидор, порок, посуда,
предатель, предательство, предать, предмет, призре-
ние, разлюбить, разочароваться, разрываться,
разъярённость, ревность, саморазрушение, секс, сила,
сильное (чувство), Ситхи (звёздные войны), скрывать
это, слышать, смерть, смотреть, сожалеть, ссора,
стресс, существ, существо, схожее, терпеть не мочь,
тормозиться, трудно, трудности, убил бы, угореть, уг-
нетать, ужин, умереть, унижать, учеба, физика, физи-
ку, фильм, хейтить, чувствовать, школу, эмоции, эх,
11 глаголов исключения, hate, ?, = (1); 496 + 4

В каждом поле мы выделили 10 ядер-
ных реакций. Общих среди них только четы-
ре: враг (53/11), зло (52/14), любить (27/13),
не любить (97/13). Реакция враг является
(в рамках нашего исследования) реакцией раз-
вертывания, причем «синтаксическим прими-
тивом»: ненавидеть (кого?) – враг – врага.
Коммуникативная тактика испытуемых – пре-
дикация. Нужно отметить и то, что в ядре
ассоциативного поля САЭ-1 находится ассо-
циат врага, употребленный испытуемыми в
нужном для данного словосочетания падеже:
ненавидеть (кого?) – врага (39).

Реакция зло также является реакцией раз-
вертывания: ненавидеть (что?) – зло. Однако
возможна еще одна интерпретация отношений в
данной паре S – R: Ненавидеть – это зло.

Реакцию любить, как и все антонимы и
оппозиты, мы относим к собственно семан-
тическим реакциям, а коммуникативную так-
тику испытуемых определяем как тактику
номинации. Любить – «испытывать любовь» –
«глубокое эмоциональное влечение, сильное
сердечное чувство» (ТСРЯ, 2001, с. 336) и не-
навидеть – «питать ненависть к кому-чему-н.»,
то есть «чувство сильной вражды, злобы»
(ТСРЯ, 2001, с. 408), в языковом сознании ис-
пытуемых, безусловно, объединены и пред-
ставляют «предсказуемую» пару номинантов
эмоций, чья противопоставленность и в то же
время близость очевидны.

Реакция любить – первая в ассоциативном
поле САЭ-2, а в ассоциативном поле САЭ-1 пер-
вой стала реакция-отрицание: не любить. Та-
ким образом, можно отметить следующие
частотные отношения между стимулом и ре-
акцией: 1) стимул – отрицание / противопос-
тавление – реакция (ненавидеть – любить);
2) стимул – пояснение – реакция (ненави-
деть – не любить).
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Ядерные реакции, представленные толь-
ко в одном ассоциативном поле, выражены
глаголами: презирать, не уважать (комму-
никативная тактика испытуемых – номинация;
реакция пояснения), убить (коммуникативная
тактика – пропозиция; собственно ассоциатив-
ная реакция); существительным злость (ком-
муникативная тактика – пропозиция; соб-
ственно ассоциативная реакция); местоиме-
нием себя (коммуникативная тактика – номи-
нация; реакция развертывания).

Реакции терпеть и видеть (САЭ-2) –
это «предсказуемые» ассоциации, основанные
на знании участниками эксперимента исклю-
чений из правила о написании личных оконча-
ний глагола и моментальной реакции «знато-
ка» этого школьного правила.

II. На втором этапе анализа ассоциатив-
ного материала были рассмотрены малочас-
тотные и единичные реакции в ассоциативных
полях САЭ-1 и САЭ-2.

Ассоциативные поля «Радость»: всего
разных реакций (ядерных, малочастотных и
единичных) в ассоциативном поле (САЭ-1) –
69, в ассоциативном поле (САЭ-2) –161. Та-
ким образом, индексы разнообразия (стерео-
типности реакций), которые вычисляются по
формуле R = N / G, где N – число разных реак-
ций в поле, G – число всех реакций на данное
слово-стимул [Уфимцева, 1983, с. 151; Голь-
дин, 2020, с. 19], следующие: 0,138 (САЭ-1) и
0,322 (САЭ-2).

Ассоциативные поля «Ненавидеть»: все-
го разных реакций в ассоциативном поле
2002 г. (САЭ-1) – 82, в ассоциативном поле
2020 г. (САЭ-2) – 175. Индексы разнообразия
реакций соответственно 0,164 и 0,350.

Увеличение индекса разнообразия реакций
в ассоциативных полях САЭ-2 объясняется
уменьшением частотности ядерных и перифе-
рийных реакций и соответственно  большим ко-
личеством и разнообразием единичных, что оз-
начает относительно больший разброс ответов
испытуемых на исследуемые стимулы в САЭ-2.

III. На третьем этапе обработки данных
определялось количество разных реакций в каж-
дой группе, соответствующей типу ассоциаций.

1. Собственно семантические и реакции
пояснения. Для анализа коммуникативных так-
тик испытуемых и определения типов реак-
ций на стимулы Радость и Ненавидеть мы

объединили собственно семантические реак-
ции и реакции пояснения. Для них характерна
общая коммуникативная тактика – номинация,
нацеленная на объяснение, пояснение слова-
стимула с использованием следующих языко-
вых единиц: синонимы или симиляры, антони-
мы или оппозиты, гиперонимы и словосочетания.

2. Реакции развертывания и собственно
ассоциативные реакции. В ходе анализа экспе-
риментального материала, реакции, обознача-
ющие эмоциональную оценку слова-стимула,
были рассмотрены как составляющие смешан-
ных реакций в парах с реакциями развертыва-
ния и собственно ассоциативными.

Ассоциативное поле «Радость»
Собственно семантические реакции + ре-

акции пояснения: 25 (САЭ-1), 18 (САЭ-2). Од-
нако необходимо отметить уже представленную
на первом этапе анализа материала ядерную,
первую в ассоциативных полях реакцию счас-
тье с частотой соответственно 148 (САЭ-1) и 83
(САЭ-2).

Реакции развертывания + оценочные
реакции: 12 (САЭ-1), 49 (САЭ-2).

Собственно ассоциативные реакции +
оценочные реакции: 28 (САЭ-1), 85 (САЭ-2).

Ассоциативное поле «Ненавидеть»
Собственно семантические реакции + ре-

акции пояснения: 28 (САЭ-1) и 85 (САЭ-2).
Реакции развертывания + оценочные

реакции: 34 (САЭ-1) и 95 (САЭ-2).
Собственно ассоциативные + оценочные

реакции: 16 (САЭ-1) и 44 (САЭ-2).

Таким образом, в ассоциативных полях со
стимулом ненавидеть и в САЭ-1 и в САЭ-2
зафиксировано наибольшее количество реак-
ций развертывания. Полученные нами резуль-
таты подтверждают подсчеты, сделанные
Н.В. Уфимцевой на материале «Словаря ас-
социативных норм русского языка»: «...когда
в качестве стимула выступает существитель-
ное, то 41 % реакций являются парадигмати-
ческими и 59 % синтагматическими. Когда
стимулом является глагол, парадигматичес-
кие реакции составляют 18,7 %, синтагмати-
ческие – 81,3 %» [Уфимцева, 1983, с. 153–154].
В нашей классификации парадигматические
реакции соответствуют собственно семанти-
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ческим реакциям, синтагматические реак-
ции – реакциям развертывания. Частеречная
принадлежность стимула, безусловно, влияет
на коммуникативную тактику испытуемого в
ассоциативном эксперименте.

Однако, как мы полагали ранее, «если при
восприятии какого-либо слова в речи у адре-
сата с достаточной степенью регулярности
актуализируются определенные структуры
образа сознания, то и в условиях свободного
ассоциативного эксперимента с большой сте-
пенью вероятности может повториться этот
же процесс» [Гуц, 2005, с. 60]. Из этого сле-
дует, что, кроме основных двух тактик испы-
туемых, частотной может оказаться и такти-
ка пропозиции, «восходящая к некоторому про-
тотипическому для данного испытуемого тек-
сту» [Караулов, 1999, с. 123]. Анализ резуль-
татов трендового исследования подтвержда-
ет это предположение: разнообразными и мно-
гочисленными оказались собственно ассоци-
ативные реакции, единичные, «маргиналь-
ные», мотивированные жизненным опытом
испытуемого, его реакцией на стимул, обозна-
чающий эмоцию, психологическими и поведен-
ческими особенностями и эмоциональным
состоянием испытуемого в момент проведе-
ния эксперимента.

Доминантными в ассоциативном процес-
се становятся фоновые знания, ощущения,
оценки. Нельзя не согласиться с Е.Р. Иоане-
сян в том, что «неотъемлемым компонентом
прототипического сценария радости являет-
ся наличие приятной для субъекта ситуации»
[Иоанесян, 2020, с. 28]. У этой ситуации есть
причина: Радость – мыльные пузыри, пись-
мо, пицца, подарки, покупка, торт, шари-
ки, анаша, конопля, еда. Кроме реакций, от-
ражающих конкретные, «вещественные» при-
чины радости, представлены (в САЭ-1 и в
САЭ-2) немногочисленные реакции, выходя-
щие за пределы материальных отношений:
Радость – решение проблем, рождение,
дружба, хорошая весть, утро, победа, мо-
мент, здоровье, мгновение, бригантина,
добро, желания, звезды, мечта.

В парах S – R со стимулом ненавидеть
и собственно ассоциативной реакцией доми-
нантными становятся функциональная и при-
чинно-следственная связи: Ненавидеть – уби-
вать, завидовать, разлюбить, разочаро-

ваться, сожалеть,  умереть,  унижать,
злиться, ждать, мстить, простить, нака-
зать, угнетать; боль, вражда, вред, недо-
верие, саморазрушение, несчастье, сила,
слабость, злость, гнев, обида.

Выводы

Трендовое исследование ассоциативно-
го потенциала слов, обозначающих эмоции,
потребовало рассмотрения ряда теорети-
ческих вопросов для адекватного анализа
экспериментального материала. В их число
входило изучение типов реакций и их соот-
ветствия коммуникативным тактикам испы-
туемых в условиях свободного ассоциатив-
ного эксперимента, выявление структуры ас-
социативного поля (ядра и периферии) и осо-
бенностей ядерных элементов, вычисление
индекса разнообразия реакций и одновре-
менно уровня стереотипности элементов ас-
социативных полей, смоделированных на
материале двух разнесенных по времени эк-
спериментов, выяснение роли эмоциональ-
ной оценки в лексическом значении слов-
реакций и необходимости рассмотрения сме-
шанных ассоциаций, выявление качествен-
но-количественных изменений в составе
единичных реакций и на этой основе опре-
деление ассоциативного потенциала иссле-
дуемых лексем.

При сравнении ядра ассоциативных по-
лей «Радость» и «Ненавидеть» в САЭ-1 и
САЭ-2 были установлены «константы созна-
ния», культурные стереотипы, которые усваи-
ваются в процессе социализации подростка.
Для АП «Радость» таким элементом являет-
ся реакция счастье, для АП «Ненавидеть» –
любить (не любить).

Результаты анализа разных реакций
(ядерных, малочастотных и единичных) в ас-
социативных полях, выявление уровня сте-
реотипности ассоциаций демонстрируют сни-
жение этого показателя в ассоциативных по-
лях САЭ-2 (2020 г.). Эта закономерность
была отмечена и ранее, например при срав-
нении материалов «Словаря ассоциативных
норм русского языка» и «Русского ассоциа-
тивного словаря»: «снижение стереотипнос-
ти реакций – в среднем на 12 %» [Уфимце-
ва, 2002, с. 161].
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Материалы проведенного нами трендо-
вого исследования убедительно подтверж-
дают тезис о том, что «сознание русских из
“монологического” стало “полилогом”, в нем
обнаруживается множественность подхо-
дов, позиций, оценок, что создает основу для
обмена разным содержанием и служит за-
логом, по М.М. Бахтину, возможности раз-
вития, создания нового содержания» [Уфим-
цева, 2002, с. 162]. В этом мы видим ответ
на вопрос об ассоциативном потенциале ис-
следуемых лексем.

Увеличение количества разных реакций
в сравниваемых ассоциативных полях, разно-
образие их смыслов и отношений со словом-
стимулом, совмещение коммуникативных так-
тик испытуемых в экспериментальных усло-
виях – все это создает необходимые предпо-
сылки для реализации ассоциативного потен-
циала стимулов, обозначающих эмоции. Как
показали результаты исследования, рост ас-
социативного потенциала обеспечивается уве-
личением и разнообразием индивидуально-
личностных ассоциаций.

Трендовое исследование проведено в
подростковой аудитории на репрезентативной
и достаточной выборке, что дает нам осно-
вание для выводов об ассоциативном пове-
дении усредненной обобщенной личности под-
ростка и ассоциативном потенциале исследу-
емых слов-стимулов, обозначающих эмоции.
Нельзя не согласиться с В.И. Шаховским в
том, что «проблема “Человек в языке”, а сле-
довательно, и проблема “Эмоции человека в
языке” – это не только лингвистическая про-
блема. Это и дидактическая проблема, кото-
рая требует пересмотра традиционных мето-
дов обучения родному и неродному языку,
перехода к новым направлениям в методике
(коммуникативному, социосемиотическому,
когнитивному)» [Шаховский, 2008, с. 48–49].
Считаем, что материалы и выводы проведен-
ного в подростковой аудитории трендового
исследования, цель которого – выявление ас-
социативного потенциала лексем, обозначаю-
щих эмоции, могут быть полезны «для изуче-
ния динамического эмоционального взаимо-
действия языковой личности с ее окружени-
ем» [Шаховский, 2008, с. 49], а значит – для
решения многих дидактических и психологи-
ческих проблем.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Орфография участников опроса сохранена.
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Abstract. One of the perspectives in the development of linguistics is investigating the role that the sensory-
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Аннотация. Одним из актуальных направлений развития лингвистики является изучение роли сенсор-
но-перцептивной системы в лингвокреативной деятельности личности. В статье в фокусе внимания находит-
ся вопрос о специфике и способах языковой концептуализации ноцицепции (боли) в художественном экспе-
риментальном дискурсе. В качестве материала выбран роман современного американского писателя
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Дж.С. Фоера «Extremely Loud & Incredibly Close» (2005). Основу сюжета произведения составили факты
нескольких катастроф мирового значения – теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., Вторая мировая война:
бомбардировка Дрездена и ядерная бомбардировка Хиросимы. Среди главных тем – трагическая судьба
людей и перенесенная ими физическая и психологическая боль. В работе применен метод дискурсивно-
параметрического анализа лингвокреативности, посредством которого выявлен механизм возникновения
определенных языковых новаций (перцептивных коллокаций, фразеологических модификаций, креативных
метафор, синтаксических аномалий и др.) в художественном экспериментальном дискурсе. Установлена
зависимость их формирования и функционирования от таких макропараметров, как «время создания произ-
ведения», «подтип дискурса», «тематика / сюжет» и «основные персонажи». Охарактеризованы особенно-
сти использования элементов визуально-графического ряда во взаимодействии с языковыми средствами и
образования особого типа новаций – полимодальных.

Ключевые слова: ноцицепция, боль, лингвокреативность, художественный экспериментальный дискурс,
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Введение:
ноцицепция и направления
ее изучения в лингвистике

Изучение специфики концептуализации
перцептивных ощущений, чувств и эмоций
человека посредством разных средств язы-
ковой системы в различных типах дискурса и
коммуникативных практиках является одним
из актуальных фундаментальных направлений
общей теории языка. Об этом свидетельству-
ет большое количество отечественных и за-
рубежных исследований, проведенных на про-
тяжении значительного исторического перио-
да и ведущихся в настоящее время по данной
проблематике (см., например: [Гак, 2016;
Fishman, 2022; Kövecses, 2000; McLaren, 2010;
Poulton, 2020; Rudy, 2002]). На современном
этапе развития лингвистики не вызывает со-
мнения тот факт, что без обращения к пси-
хофизиологическим процессам (к ним отно-
сится и перцептивный процесс), рассматри-
ваемым сквозь призму их неразрывной свя-
зи с языком, социумом и культурой, вряд ли
возможно целостное постижение тех глубин-
ных механизмов, которые выступают источ-
ником как системного генезиса языковых
единиц, так и индивидуального дискурсо- или
текстопорождения. Растущий интерес к этой
проблематике обусловливает активное раз-
витие новых междисциплинарных направле-
ний лингвистики, каковыми, в частности, яв-
ляются, лингвистика эмоций [Шаховский,
2008; 2016; Ионова, 2019], лингвосенсорика
[Харченко, 2012; Нагорная, 2017], неопсихо-

лингвистика и психолингвокультурология
[Бубнова и др., 2017].

Лингвистическое изучение перцепции
опирается сегодня на обширный опыт и зна-
ния, накопленные в целом ряде наук, прежде
всего в соответствующих разделах физиоло-
гии, психологии и философии, а также в ког-
нитивных науках, культурологии, социологии,
семиотике, антропологии и др. В каждой из
этих научных дисциплин и созданных на их
основе междисциплинарных направлений, как
в свое время совершенно справедливо отме-
чал Б.Г. Ананьев, складывается конкретная
теория перцепции (или теория ощущений) «или
ее своеобразное приложение» [Ананьев,
1961, с. 4] (подробнее см.: [Зыкова, 2017]).
Несмотря на многообразие существующих
подходов к пониманию перцепции и отсут-
ствие единого мнения в отношении ее разно-
видностей, общепризнанным является выде-
ление ноцицепции как особо значимого (в пси-
хофизиологическом, личностном, культурном,
социальном и когнитивном планах) перцеп-
тивного феномена.

Ноцицепция, или боль (болевое ощуще-
ние, болевая рецепция), – это, по мнению
Б.Г. Ананьева, особый вид чувствительнос-
ти; болевые ощущения доставляют челове-
ку страдания и вызывают различные по
сложности защитные действия [Ананьев,
1961]. Д. Турк и Т. Руди отмечают, что боль –
сложное субъективное чувство, на характер
и интенсивность которого важное влияние
оказывают такие психологические явления,
как настроение и ожидания, внимание и вну-
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шение, мотивация, эмоциональное состояние
и когнитивные процессы, а также понимание
источника боли и приписываемое ей значе-
ние [Turk, Rudy, 1992]. Х.Р. Шиффман указы-
вает на несколько факторов, позволяющих
рассматривать боль как уникальное ощуще-
ние. Среди них выделим такие, как индиви-
дуальный характер восприятия боли разны-
ми людьми, ее социальную и культурную
обусловленность, широчайший диапазон раз-
новидностей боли, фиксируемых в ее множе-
ственных вербальных описаниях, которые
отличаются разной степенью образности
[Шиффман, 2003] (ср., например: колющая,
ноющая, грызущая, разрывающая на час-
ти, режущая, сверлящая, тянущая боль;
excruciating, sharp, searing, stabbing, dull
pain; remove, kill, soothe, suffer, get pain;
pain goes away / comes back).

Прояснить суть и отличительные свой-
ства ноцицепции позволяет и сопоставление
толкований феномена боли в специализирован-
ных и общеязыковых словарях. Приведем
некоторые из них.

Согласно энциклопедии психологии,
боль – это «одновременно ощущение и эмо-
ция, вызванные текущим или недавним по-
вреждением тканей,  возможностью по-
вреждения тканей или даже дисфункцией
нервной системы при отсутствии повреж-
дения тканей» (EP, p. 23), это «сложное, мно-
гофакторное, перцептивное явление – уни-
кальный субъективный опыт, который мо-
жет модулироваться установками, убежде-
ниями, ожиданиями, эмоциональным состо-
янием человека и его реакцией на явления
окружающей среды» (EP, p. 27). В фило-
софском энциклопедическом словаре ука-
зывается, что боль – «психическое состо-
яние, возникающее в результате сверхсиль-
ных или разрушительных воздействий на
организм при угрозе существованию или
целостности» (ФЭС). В толковом словаре
С.И. Ожегова слово боль имеет два зна-
чения: «1. Ощущение страдания. Физичес-
кая б. Душевная б.; 2. Приступ физичес-
кого страдания. Начались боли. Боли в
области печени» (ТСО). В «Малом ака-
демическом словаре» боль описывается
как «ощущение физического или нравствен-
ного страдания» (МАС).

В целом определения ноцицепции, пред-
ставленные в научном дискурсе и общеязы-
ковом узусе, показывают, что боль понима-
ется как сенсорная реакция, ощущение, эмо-
ция, чувство, вид чувствительности, болезнь,
переживание, состояние, феномен, (аффек-
тивный) процесс, качество, самая сложная
область человеческого опыта. Двумя глав-
ными и во многом взаимообусловленными
разновидностями боли принято считать фи-
зическую и психологическую (душевную,
нравственную).

Научная литература, посвященная раз-
нообразным аспектам лингвистического изу-
чения ноцицепции, объемна. Исследования ох-
ватывают широкий круг вопросов, теоретичес-
кое осмысление которых осуществляется по-
средством различных современных методов
лингвистики и ее междисциплинарных направ-
лений. Материалом для постижения феноме-
на боли служат лексикографические данные,
национальные корпусы текстов, разновиднос-
ти дискурсов (повседневный, медицинский,
художественный и др.). Например, используя
метод корпусного анализа, М.А. Халлидей
анализирует синтаксис базовых выражений
боли в английском языке [Halliday, 1998].
В рамках функциональной грамматики и с при-
влечением положений когнитивной лингвисти-
ки К. Ласкарату разрабатывает понятие
«язык боли» («language of pain») на базе изу-
чения зафиксированного описания пациента-
ми своих болевых ощущений во время при-
ема у врача. В результате исследования вы-
явлены особенности лексики, используемой
для выражения физической боли, а также спе-
цифика метафорической концептуализации
феномена боли в греческом языке (например,
pain as a malevolent aggressor, a torturer, an
imprisoning enemy) [Lascaratou, 2007]. Э. Бо-
релли, Д. Крепальди, К.А. Порро и К. Качча-
ри провели психолингвистическое исследова-
ние итальянских слов (существительных, при-
лагательных и глаголов), выражающих физи-
ческую и социальную боль, и пришли к выво-
ду, что слова, используемые для передачи
социальной боли (например, abbandono, lutto),
отличаются более негативной окраской и
большей силой неприятного воздействия, чем
слова, описывающие физическую боль (напри-
мер, ago, malattia) [Borelli et al., 2018]. Линг-
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вистическому анализу концептуализации боли
в типологической перспективе посвящено ис-
следование А.А. Бонч-Осмоловской, Е.В. Ра-
хилиной и Т.И. Резниковой. Авторами уста-
новлены лексическая сочетаемость и синтак-
сические особенности русских глаголов боли,
выявлены типы метафорических источников.
В результате анализа русского материала
выделен предварительный набор параметров,
существенных для сопоставления семанти-
ческого поля «боль» в языках мира [Бонч-
Осмоловская, Рахилина, Резникова, 2007].
Детальный обзор лингвистических исследо-
ваний боли представлен в работе А.В. Нагор-
ной [2017].

В последнее время можно констатиро-
вать усиление интереса к изучению концеп-
туализации боли в художественном дискурсе,
который обладает особыми ресурсами худо-
жественно-эстетической передачи боли, зна-
чительными возможностями для формирова-
ния образных представлений о глубине, интен-
сивности, характере, разновидностях ноцицеп-
ции. Например, А.В. Варзин обращается к
анализу языкового выражения феномена боли
в художественных произведениях Ф.М. Дос-
тоевского, а также в его публицистических
текстах и письмах. В ходе изучения выявле-
ны контекстуальные комбинации значений
слова боль, установлена тесная взаимосвязь
внешних симптомов и внутренних ощущений
физической и душевной боли, а также раскры-
ты способы образного представления ситуа-
ций боли в рассматриваемых произведениях
[Варзин, 2021] (об особенностях языковой
репрезентации боли в художественном дискур-
се см. также: [Шлейфер, 2015]). Специфика
когнитивной обработки болевых ощущений, их
субъективность и интроспективность обуслов-
ливают множественность и разнообразие их
образной (прежде всего метафорической и
метонимической) номинации или репрезента-
ции как вербальными, так и невербальными
средствами. Данный факт помещает в фокус
внимания вопрос о (лингво)креативном потен-
циале ноцицепции в художественном дискур-
се и в дискурсах других типов и разного рода
коммуникации, в частности полимодальной
(см., например: [Semino, 2013]).

Наше исследование проводится в русле
актуальных тенденций изучения ноцицепции в

лингвистике и направлено в настоящей ста-
тье на изучение способов вербальной концеп-
туализации боли в художественном экспери-
ментальном дискурсе. Мы исходим из пони-
мания перцепции в целом и ноцицепции в час-
тности как важного «механизма» в систем-
ном и дискурсивно обусловленном создании
различных языковых единиц, отличающихся
в разные исторические периоды развития язы-
ковой системы и в разных дискурсивных прак-
тиках определенной степенью новизны и/или
оригинальности. Передача боли в художе-
ственном произведении осуществляется в
рамках реализации не только конкретных эс-
тетических, но и этических установок, что
делает ее особо привлекательным и значимым
объектом для исследования.

Материал и методы

Материалом исследования является ро-
ман американского писателя Джонатана Саф-
рана Фоера «Extremely Loud & Incredibly
Close» (пер. «Жутко громко & запредельно
близко»2). Роман был издан в 2005 г. и в ко-
роткий срок стал бестселлером. Он удостоен
нескольких литературных наград и премий, пе-
реведен на другие европейские языки, экра-
низирован и попал в фокус научных исследо-
ваний (см., например: [Gerlach, 2011; Pabst,
2008]). Применение ряда нетрадиционных ху-
дожественных техник и приемов относит рас-
сматриваемое произведение к разряду экспе-
риментальных. Инновационный характер ро-
мана «Extremely Loud & Incredibly Close» рас-
крывается в целом ряде факторов, среди ко-
торых мы выделим следующие: 1) экспери-
ментирование с композиционным построени-
ем текста; 2) экспериментирование со сред-
ствами визуально-графического ряда, вводи-
мыми в текст художественного произведения.
Остановимся подробнее на каждом.

Экспериментирование с композиционной
структурой как романа, так и отдельных его
глав проявляется в нарушении событийно-
темпоральной линейности повествования, ко-
торое ведется попеременно от лица трех пер-
сонажей, являющихся родственниками разных
поколений и переживших трагедию в своей
жизни – смерть близких и любимых людей.
Роман состоит из семнадцати глав и, как от-
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мечает Н. Герлах, посвящен тому, как три
главных персонажа смогли пережить полу-
ченную психологическую травму, какие пе-
реживания и чувство вины они испытывают
и как справляются с ними на уровне языка,
действий и образов (deal with these on the level
of language, action and image) [Gerlach, 2011].

Повествование в девяти главах (1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15 и 17) ведется от лица главного
героя романа – девятилетнего мальчика по
имени Оскар Шелл 3. Оскар рассказывает о
том, как его отец, Томас Шелл, погибает в
результате совершенной 11 сентября 2001 г.
террористической атаки на башни-близнецы
Всемирного торгового центра в американском
городе Нью-Йорке. Мальчик не может сми-
риться со смертью отца. Через год после тра-
гедии он находит в его вещах необычный ключ
и вместе с ним небольшой листок бумаги с
написанной на нем фамилией Black. Прини-
мая находку за своего рода «послание» от
отца, Оскар решает найти замок, открываю-
щийся этим ключом. Как ключ, так и фами-
лия Black (букв. Черный) обретают в романе
многомерное символическое прочтение. В хо-
де поиска Оскар встречает самых разных
людей, жизнь которых также не лишена горя
и страдания. Ни одна из услышанных личных
историй не оставляет мальчика равнодушным
и становится объектом его рефлексии и са-
моанализа. Среди них и история японской жен-
щины, дочь которой умирает на ее руках в
результате атомной бомбардировки японско-
го города Хиросимы 6 августа 1945 года. Не-
смотря на то что результат поиска замка при-
носит Оскару разочарование, обретенный со-
циальный опыт дает ему силы справиться с
сильной психологической травмой.

Четыре главы (2, 6, 10 и 14) представ-
ляют собой написанные, но не отправленные
письма дедушки Оскара, Томаса Шелла –
старшего, которые он адресовал своему
сыну – отцу Оскара, Томасу Шеллу – млад-
шему. В этих письмах он говорит о том, как
выжил в страшной бомбардировке немецкого
города Дрездена 13–15 февраля 1945 г., но по-
терял родителей и девушку Анну, любовь к
которой он пронес через всю свою жизнь; как
годы спустя в Америке он случайно встре-
тился с младшей сестрой Анны и женился на
ней. Узнав о том, что она беременна, Томас

Шелл – старший бросает ее и своего еще не
родившегося ребенка. В своих письмах он
рассказывает о том, как со дня своего ухода
из семьи он каждый день пишет сыну пись-
ма, на страницах которых размышляет о слу-
чившихся в его жизни событиях, где главное
место занимали горе, одиночество, страдание,
разочарование, тоска, чувства вины и раска-
яния. Из-за пережитых потрясений Томас
Шелл – старший лишается речи. Примеча-
тельно, что названия рассматриваемых глав
формулируются по единому принципу: один и
тот же риторический вопрос и указание на
конкретную дату, например: Why I’m not where
you are 5/21/63 (Почему я не там, где ты
21/5/63).

Другие четыре главы (4, 8, 12 и 16) со-
держат письма, написанные бабушкой Оска-
ра и адресованные ему. Данные главы имеют
одинаковое название, раскрывающее основ-
ную суть и тему их содержания, – My feelings
(Мои чувства) . В письмах бабушка Оскара
откровенно делится с внуком своими сокро-
венными мыслями, переживаниями и чувства-
ми о том, как складывалась ее судьба: о том,
что смогла спастись в бомбардировке Дрез-
дена, но не смогла помочь своей старшей се-
стре Анне и отцу; о том, как неожиданно
встретилась с Томасом Шеллом, возлюблен-
ным Анны, которого она полюбила при пер-
вом знакомстве в Дрездене и любила всю
жизнь и предательство которого стало для нее
страшным ударом. Ее письма-откровения –
знак безграничной любви и доверия к Оскару,
веры в его понимание и эмпатию.

Благодаря оригинальному композицион-
ному построению романа и отдельных его глав
стирается грань между настоящими и про-
шлыми трагическими событиями: они обре-
тают вневременное и внепространственное
измерение и надличностное значение, возво-
дя переносимую персонажами как физичес-
кую, так и душевную боль в статус глобаль-
ного социального явления, объединяющего
людей разных поколений и полов, националь-
ностей и культур, разного общественного по-
ложения и образовательного уровня. Боль
выступает «актором» консолидации и духов-
ного единения людей, обретает особый акси-
ологический смысл, позволяя выйти на новый
уровень осмысления жизни и найти в себе
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силы не уступить тяжелейшим жизненным
обстоятельствам.

Отдельного внимания заслуживает и эк-
спериментирование автора с визуально-графи-
ческими средствами, благодаря которым фе-
номен боли получает полимодальную форму
выражения.

В современных исследованиях можно
встретить разные классификации визуально-
графических элементов, используемых в ана-
лизируемом романе. Например, Л. Футерман
выделяет фотографии, пустые страницы и ори-
гинальные типографические средства
[Futerman]. По мнению С. Пабста, фотогра-
фии в романе «Extremely Loud & Incredibly
Close» выполняют несколько функций. На ин-
трафикциональном уровне (intrafictional level)
они выступают как визуализация боли и трав-
мы, доказательства существования и иден-
тичности, свидетельства истории, средства
документирования и верификации, суррогат
опыта и способ выражения. На экстрафикци-
ональном уровне (extrafictional level) они слу-
жат не только средством продолжения пове-
ствования на визуальном уровне, но и напо-
минанием о том, что фотографии всегда от-
крыты для множественных интерпретаций и
не обязательно способствуют установлению
подлинности и истины, как это часто воспри-
нимается в повседневной жизни. По-видимо-
му, они направлены на фикционализацию
(fictionalization) происходящего и построение
собственной версии его понимания, в зависи-
мости от которой могут быть и способом спра-
виться с полученным сильным эмоциональ-
ным потрясением, и способом замедлить про-
цесс излечения душевных ран [Pabst, 2008,
p. 5]. Как отмечает О.В. Шалагина, пустота
(или пустые страницы) символизируют в про-
изведении Дж.С. Фоера последствия нанесен-
ной травмы [Шалагина, 2021]. Особым раз-
нообразием отличаются так называемые ти-
пографические средства. В рассматриваемом
произведении применяются графические сим-
волы, математические знаки, капитализация,
курсивизация, масштабирование, графогибри-
дизация, уплотнение межзнакового интервала,
зачеркивание, цветовое выделение, постранич-
ное разбиение текста и др. В современной
научной литературе указанные средства оп-
ределяются по-разному: оригинальные (некон-

венциональные) литературные приемы, интер-
медиальные приемы, поликодовые знаки, гра-
фические окказионализмы, графические сти-
листические средства и пр. Например, по от-
ношению к такого рода визуально-графичес-
ким средствам П.В. Силаев использует тер-
мин «графон», которым обозначается «стили-
стически-релевантное искажение графической
нормы, отражающее индивидуальные или ди-
алектные нарушения фонетической нормы,
приобретающие прагматическую нагрузку
(экспрессивно-выделительную, эмоционально-
оценочную, эстетическую)» [Силаев, 2015,
с. 117]. В ходе анализа нескольких произве-
дений Дж.С. Фоера исследователь делает вы-
вод о том, что креативный потенциал графи-
ческих средств позволяет автору усиливать
эмоциональное воздействие текста, обнажать
внутреннюю форму слов и тем самым рас-
ставлять необходимые смысловые акценты,
предельно концентрировать знаковое выраже-
ние главных мыслей [Силаев, 2015].

Таким образом, отмеченные особенно-
сти анализируемого романа создают условия
для разного рода конвенциональных и некон-
венциональных способов репрезентации ноци-
цептивных ощущений в художественном экс-
периментальном дискурсе, раскрытия опреде-
ленных векторов их эстетизации.

В работе мы используем метод дискур-
сивно-параметрического анализа лингвокреа-
тивности, разрабатываемый в рамках кол-
лективного научного проекта в Институте язы-
кознания РАН. В ходе исследования нами были
выделены три уровня параметров, анализ ко-
торых позволяет системно подойти к оценке
особенностей проявления креативного потен-
циала языка в разных типах дискурса. Пер-
вый уровень представлен макродискурсивны-
ми параметрами, которые эксплицируют вли-
яние внешних факторов на реализацию креа-
тивного потенциала языковой системы в дис-
курсе, например: «период / время создание
произведения», «тематика / сюжет», «подтип
дискурса», «возрастная классификация», «ос-
новные персонажи» [Зыкова, 2021]. Второй
уровень включает микродискурсивные пара-
метры, позволяющие судить о креативном ис-
пользовании языковых средств и выявить но-
вации, создаваемые в том или ином дискур-
се. Нами были установлены 52 микропарамет-
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ра лингвокреативности следующих категорий:
«фонологические» (например, «звуковой по-
втор»), «морфологические» (например, «кате-
гориальная новация глагола»), «словообразо-
вательные» (например, «окказиональное сло-
восложение»), «лексические» (например, «оно-
мастическая новация»), «синтаксические»
(например, «синтагматическая новация») и
«(орфо)графические» (например, «графичес-
кое акцентирование») [Зыкова, 2021]. Третий
уровень составляют интердискурсивные па-
раметры, которые раскрывают влияние дис-
курсов на лингвокреативность друг друга (на-
пример, повышение лингвокреативности кино-
дискурса за счет включения в него элемен-
тов поэтического дискурса) (см. подробнее:
[Лингвокреативность в дискурсах разных ти-
пов..., 2021]).

Основное внимание в настоящей статье
уделяется анализу макро- и микродискурсив-
ных параметров, направленному на выявле-
ние обусловленности актуализации определен-
ных микропараметров лингвокреативности та-
кими макропараметрами, как «время созда-
ния» романа «Extremely Loud & Incredibly
Close» (2005), «тематика / сюжет» (одна из
тем – тема боли), «подтип дискурса» (худо-
жественный экспериментальный дискурс) и
«основные персонажи» (подробно о них
см. выше). Перейдем к рассмотрению полу-
ченных результатов.

Результаты и обсуждение

Языковая концептуализация феномена
боли начинается на уровне названия романа:
«Extremely Loud & Incredibly Close» («Жутко
громко & запредельно близко»). Оно представ-
ляет собой словосочетание с сочинительной
связью между компонентами, обозначающи-
ми разные перцептивные ощущения: loud пе-
редает экстероцептивное ощущение громко-
го звука (‘producing or capable of producing much
noise’) (NODE, p. 1093), а close – проприоцеп-
тивное ощущение близкого расстояния (‘only
a short distance away’) (NODE, p. 345). Обра-
зование смыслов высокой степени интенсив-
ности данных перцептивных ощущений дос-
тигается за счет наречий extremely (чрезвы-
чайно) и incredibly (невероятно), обозначаю-
щих предельную степень их (то есть ощуще-

ний) проявления. Данные наречия представ-
ляют собой перцептивные интенсификаторы,
указывающие либо на приближение описыва-
емых с их помощью ощущений к болевым по-
рогам, либо на крайнюю степень их проявле-
ния, свидетельствующую о нетипичном (обо-
стренном, или даже несколько болезненном)
психоэмоциональном состоянии человека или
его восприятии происходящего. В названии ис-
пользуется графогибридизация – замена анг-
лийского союза and (и) знаком «&». В целом
название романа служит целям передачи силь-
ного психологического потрясения или эмоци-
онального шока, которые испытывает чело-
век, оказавшийся в крайне трудных жизнен-
ных обстоятельствах.

Частотное употребление перцептивных
интенсификаторов extremely и incredibly –
одна из отличительных черт речи Оскара,
свидетельствующая о повышенном пороге
чувствительности в восприятии им явлений
мира и жизненных ситуаций, не только своих,
но и чужих. Отметим синтагматические осо-
бенности этих наречий. В ходе исследования
были установлены три основных структурных
типа образуемых ими коллокаций. Наиболее
многочисленными являются коллокации со
структурой ‘extremely / incredibly + adjective /
participle’ (например, extremely hard – чрез-
вычайно тяжело, incredibly tired – невероят-
но устал). Значительно меньшим количеством
характеризуются коллокации, основанные на
сочетании данных наречий с атрибутивным
словосочетанием: ‘extremely / incredibly +
[adjective + noun]’ (например, an extremely
subtle performance – чрезвычайно тонкое ис-
полнение, an incredibly long time – невероят-
но долгое время) – и с наречием: ‘extremely /
incredibly + adverb’ (например, extremely
loudly – чрезвычайно громко, incredibly
much – невероятно сильно). В семантическом
плане большинство языковых единиц, входя-
щих в коллокации, представляют собой обо-
значения различных чувств и эмоций, физи-
ческих или психических состояний, разнооб-
разных перцептивных ощущений, что позво-
ляет говорить о преобладании в романе кол-
локаций особого рода – перцептивных колло-
каций, например: extremely dark – чрезвычай-
но мрачный, extremely brave – чрезвычайно
храбрый, extremely beautiful – чрезвычайно
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красивый, an incredibly sad day – невероятно
грустный день, incredibly frustrate – неверо-
ятно расстроенный, incredibly panicky – не-
вероятно паникующий. Установленные перцеп-
тивные коллокации зачастую используются в
романе для эксплицитного или имплицитного
выражения психологической боли, которую
причиняют Оскару, в частности, воспомина-
ния, общение со знакомыми или близкими
людьми (одноклассниками, матерью) или с
малознакомыми лицами (соседом по дому
мистером Блэком), их непонимание или недо-
статочное внимание к его горю, а также для
передачи боли, которую Оскар остро ощуща-
ет в жизни других людей, например:

(1) I know he just wanted to be friendly, but it
made me incredibly angry (Foer, p. 7). – Я знал, что
хотел подружиться, но разозлился запредельно
(Фоер, с. 16);

(2) Even after a year, I still had an extremely
difficult time doing certain things, like taking showers,
for some reason, and getting into elevators, obviously
(Foer, p. 50). – Даже спустя год мне по-прежнему
жутко трудно делать некоторые вещи – типа прини-
мать душ (почему-то) и ездить на лифте (само со-
бой) (Фоер, с. 62);

(3) I felt, that night, on that stage, under that
skull, incredibly close to everything in the universe,
but also extremely alone (Foer, p. 169). – В тот вечер,
на той сцене, под тем черепом я почувствовал свою
запредельную близость ко всей Вселенной, но од-
новременно и жуткое одиночество (Фоер, с. 213).

Через специфику использования перцеп-
тивных, и в частности ноцицептивных, колло-
каций осуществляется языковая концептуали-
зация таких проявлений боли или ее непосред-
ственных причин и следствий, как чувства
тоски и одиночества, чувство страха и пани-
ки, чувство опасности, подозрительность и
недоверие, чувство ненависти или сильной
раздражительности.

Помимо выделения особой группы кол-
локаций с перцептивными интенсификатора-
ми extremely и incredibly, все языковые реп-
резентанты боли, установленные нами в ро-
мане, можно распределить на две группы: язы-
ковые единицы, описывающие физическую
боль, и языковые единицы, выражающие пси-
хологическую (или душевную) боль. Выраже-
ние как физической, так и психологической
боли осуществляется посредством прямых и

непрямых номинаций, а также их комбиниро-
ванием (или синтезом) с определенными сред-
ствами визуально-графического ряда, что со-
здает специфические полимодальные новации.

Среди языковых средств, использован-
ных в романе для передачи физической боли,
необходимо отметить такие основные номи-
нации ноцицепции, как pain (боль) и произ-
водное прилагательное painful (болезненный,
причиняющий боль), ache (боль, болеть) и
производные существительные stomachache
(боль в желудке), headache (головная боль),
sore (болезненный, болячка) и sick (больной),
feel bad (болеть, плохо себя чувствовать),
медицинские термины (например, break an
ankle (сломать лодыжку), bandage (перевяз-
ка), give injections (делать уколы)), глаголы
физического воздействия, вызывающие боль
(например, hit (ударять), destroy (уничто-
жать), burn (жечь), strike (ударять) и др.) и
описания нанесения или получения увечий или
ран (например, it took the skin off my hand
(это содрало кожу на моей руке), be on fire
(быть в огне)), болевые или эмоциональные
дескрипторы, дескрипторы пороговых ощу-
щений (например, horrible (ужасный), feel
terribly cold (испытывать жуткий холод)).
Ср., например:

(4) ...The next thing I remember is feeling
terribly cold, I realized I was lying on the ground,
the pain was complete, it let me know I hadn’t died...
(Foer, p. 259). – ...Дальше помню, что мне ужасно
холодно, я осознаю, что лежу на земле, и нет ни-
чего, кроме боли, боль подсказывала мне, что я
жив... (Фоер, с. 314);

(5) ...He struck me across the face, it was the
first time he had ever struck me, that was the last time
I saw my parents (Foer, p. 256). – ...Он дал мне по-
щечину, он впервые поднял на меня руку, я боль-
ше никогда не видел своих родителей (Фоер, с. 310);

(6) She’d been hit by a cab while she was
crossing Broadway... (Foer, p. 286). – Она попала под
такси, когда переходила Бродвей... (Фоер, с. 345).

Собирательный образ физической боли
в анализируемом произведении представляет
слово ambulance (‘машина скорой помощи’),
например:

(7) An ambulance drove down the street
between us, and I imagined who it was carrying, and
what had happened to him. Did he break an ankle
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attempting a hard trick on his skateboard? Or maybe
he was dying from third-degree burns on ninety
percent of his body? (Foer, p. 76–77). – По улице, ко-
торая нас разделяла, проехала «Скорая», и я пред-
ставил того, кто внутри, и что с ним случилось. Как
он, типа, сломал лодыжку, выполняя навороченный
трюк на скейтборде. Или как умирает от ожогов
третьей степени, покрывающих девяносто процен-
тов его тела (Фоер, с. 110).

Психологическая (или душевная) боль,
которую испытывает Оскар и его родные, а
также и другие герои данного романа, репре-
зентирована широким спектром языковых
средств. Высокой частотностью обладают
такие единицы, как hurt (v, n) (болеть, боль),
cry (v, n) (плакать, плачь) и tears (слезы), suffer
(страдать) и производное существительное
suffering (страдание), be / feel sorry, regret
(сожалеть), miss (скучать), например:

(8) I pulled the book from him. It was wet with
tears running down the pages, as if the book itself
were crying (Foer, p. 216). – Я взял у него тетрадь.
Она намокла, и слезы текли по ее страницам, как
будто это тетрадь плакала (Фоер, с. 266);

(9) The end of suffering does not justify the
suffering, and so there is no end to suffering, what a
mess I am, I thought, what a fool, how foolish and
narrow, how worthless, how pinched and pathetic, how
helpless (Foer, p. 47). – Конец страданий не оправ-
дывает страданий, потому-то у страданий и не бы-
вает конца, во что я превратился, подумал я, ну и
дурак, какой глупый и какой ограниченный, какой
нищий и жалкий, какой беспомощный (Фоер, с. 59).

Значимую роль в репрезентации психо-
логической боли или болезненного психоэмо-
ционального состояния в произведении игра-
ют образные средства, в особенности фразе-
ологизмы, используемые в базовых и моди-
фицированных формах, и метафоры, конвен-
циональные и креативные, например:

(10) Does it break my heart, of course, every
moment of every day, into more pieces than my heart
was made of... (Foer, p. 31). – Рвет ли мне это сердце,
еще бы, каждую секунду каждого дня на столько
кусочков, что, кажется, их уже не составить вмес-
те... (Фоер, с. 41);

(11) I zipped myself all the way into the sleeping
bag of myself, not because I was hurt, and not because
I had broken something, but because they were
cracking up (Foer, p. 53). – Я застегнулся на все «мол-
нии» внутри себя самого, но не потому, что уда-

рился, и не потому, что что-то разбил, а потому,
что там шла тусовка (Фоер, с. 65);

(12) I haven’t always been silent, I used to talk
and talk and talk and talk, I couldn’t keep my mouth
shut, the silence overtook me like a cancer... (Foer,
p. 339). – Я не всегда был нем, когда-то я говорил, и
говорил, и говорил (Фоер, с. 405);

(13) That secret was a hole in the middle of me
that every happy thing fell into (Foer, p. 76). – Эта
тайна была дырой в моем сердце, в которую прова-
ливалась любая радость (Фоер, с. 110);

(14) It looked almost like she had been crying,
but I knew that was impossible, because once she told
me that she emptied herself of tears when Grandpa
left (Foer, p. 111). – Было похоже, что она плакала,
хотя я знал, что это невозможно, потому что она
сама мне когда-то сказала, что после ухода дедуш-
ки выплакала все слезы (Фоер, с. 152);

(15) “What do you mean, bury your feelings?”
“No matter how much I feel, I’m not going to let it out.
If I have to cry, I’m gonna cry on the inside. If I have
to bleed, I’ll bruise. If my heart starts going crazy,
I’m not gonna tell everyone in the world about it...”
(Foer, p. 246). – «Что значит, упрячешь чувства?» –
«Не буду их демонстрировать. Если потекут слезы,
пущу их по изнанке щек. Если кровь – получится
синяк. И если сердце начнет выпрыгивать из груди,
никому не скажу...» (Фоер, с. 300);

(16) It took me a long time, I don’t know how
long, minutes, hours, my heart got tired... (Foer,
p. 334). – На это ушло много времени, точно не знаю,
сколько, минуты, часы, сердце ныло... (Фоер, с. 401).

Для передачи своего тягостного, мучи-
тельного внутреннего состояния, душевных
терзаний Оскар использует метафору «тяже-
лой для ношения обуви» – to wear heavy boots
(‘испытывать тяжесть на душе’), рекуррент-
ное и креативное использование которой по-
зволяет квалифицировать ее как фразеологи-
ческий неологизм, например:

(17) I desperately wish I had my tambourine with
me now, because even after everything I’m still
wearing heavy boots, and sometimes it helps to play a
good beat (Foer, p. 6). – Как же мне сейчас не хватает
моего тамбурина, потому что даже после всего у
меня на сердце остались гири, а на нем сыграешь –
и гири кажутся легче (Фоер, с. 16);

(18) ...And then I was all alone again, and I hadn’t
accomplished anything, and my boots were the
heaviest they’d ever been in my life (Foer, p. 285). –
...B опять я оказался один, и ни к чему не прибли-
зился, и таких тяжелых гирь у меня на сердце еще
никогда не было (Фоер, с. 344).
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Сильное эмоциональное потрясение вы-
ражается в романе посредством описания эк-
спрессивных жестов, носящих зачастую ме-
тафорический и метафтонимический харак-
тер, речевого поведения или речевых страте-
гий персонажей, наиболее значимыми среди
которых являются (у)молчание и отказ раз-
говаривать на определенные темы, уклонение
от ответа и ложь.

(19) He hid his face in his hands (Foer, p. 216). –
Он уткнулся лицом в ладони (Фоер, с. 266);

(20) We rented a car, and it took us more than
two hours to get there, even though it wasn’t far away,
because Mom kept stopping to go to the bathroom and
wash her face (Foer, p. 114). – Мы взяли машину
напрокат, но потратили на дорогу больше двух ча-
сов, хоть это и недалеко, потому что мама все вре-
мя куда-нибудь сворачивала, чтобы умыться (Фоер,
с. 155);

(21) She grabbed my shoulders and said, “What
is it?” The way she was holding me hurt my arms, but
I didn’t show anything (Foer, p. 122). – Она схватила
меня за плечи и сказала: «Что случилось?» Она меня
здорово стиснула, даже плечам стало больно, но я
не показал виду (Фоер, с. 163);

(22) I hit the floor with my fists. I wanted to
break my hands, but when it hurt too much, I stopped
(Foer, p. 282). – Я била кулаками в паркет. Хотела
сломать себе руки, но когда стало совсем больно,
остановилась (Фоер, с. 339);

(23) We never talked about the past (Foer,
p. 90). – Мы никогда не говорили о прошлом (Фоер,
с. 126);

(24) Also I’ve had to tell a googolplex lies, which
doesn’t make me feel good about myself... (Foer,
p. 316). – Еще мне пришлось соврать гуголплекс раз,
за что я себя не уважаю... (Фоер, с. 378).

В ситуациях обострения психологичес-
кой боли, причиной которого становятся раз-
ные обстоятельства и люди, Оскар причиня-
ет себе физическую боль – наставляет себе
синяки (to give a bruise), чтобы «заглушить»
(глубокие) душевные переживания. Выявлен
факт обыгрывания значений существительно-
го и глагола bruise: bruise используется в ро-
мане не только в прямом, или базовом, значе-
нии ‘to injure by striking or pressing, without
breaking the skin’ (‘нанести травму ударом или
надавливанием, не разрывая кожу’), но и в
переносном bruise – ‘to hurt, especially
psychologically’ (‘причинить психологическую
боль’). Ср., например:

(25) If I’d been alone, I would have given myself
the biggest bruise of my life. I would have turned myself
into one big bruise (Foer, p. 368). – Будь я один, я бы
себе поставил огромный синяк. Во все тело (Фоер,
с. 439);

(26) I was so mad at myself for not noticing it
before that I gave myself a little bruise (Foer, p. 59). –
От злости, что не заметил его сразу, я наставил себе
небольшой синяк (Фоер, с. 73);

(27) She said, “Your dad died?” I told her yes.
I told her, “I bruise easily.” (Foer, p. 67) . – Она сказа-
ла: «У тебя умер папа?» Я сказал да. И добавил:
«Я очень ранимый» (Фоер, с. 85).

Боль может передаваться с помощью
синтаксических средств и приемов. Среди
синтаксических новаций отметим предложе-
ния, длина которых (значительно) превосходит
общепринятые стандарты за счет неправиль-
ного использования знаков препинания. Весь-
ма показательной в этом отношении являет-
ся глава Why I’m not where you are 4/12/78
(Почему я не там, где ты 12/4/78), в кото-
рой дедушка Оскара рассказывает о пережи-
той им бомбардировке Дрездена, о своем тя-
желом ранении и потери всех самых близких
ему людей. Вспоминая все происходившее с
ним в это страшное время, Томас Шелл – стар-
ший ставит между разными предложениями
не точки, а запятые, тем самым усиливая
эмоциональность высказывания, длина кото-
рого отражает, по сути, длительность заново
переживаемой им общечеловеческой и лич-
ной катастрофы, передает представление об
испытываемой им неослабевающей и до сих
пор непрерывающейся боли. При этом сде-
ланные пунктуационные ошибки получают
специальное акцентирование на письме: они
отмечены обводкой красного цвета. Такого
рода нарушения пунктуации, сигнализирующие
о психоэмоциональном расстройстве личнос-
ти, и их особая выделенность, указывающая
на их отрефлексированность, декодируются
как формы проявления глубокой психологичес-
кой травмы, которой нет срока давности
(см. рис. 1).

Как уже указывалось, анализируемое
произведение отличается многообразием ис-
пользуемых визуально-графических средств
в раскрытии как ключевых, так и сопутству-
ющих или субсидиарных тем и концептуаль-
ных линий. Продемонстрируем применение
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данных средств для концептуализации боли на
следующих примерах:

(28) EXTREMELY DEPRESSED
INCREDIBLY ALONE (Foer, p. 207). –
ЖУТКО ПОДАВЛЕННО
ЗАПРЕДЕЛЬНО ОДИНОКО (Фоер, с. 254);
(29) HEAVY BOOTS
HEAVIER BOOTS (Foer, p. 164). –
ГИРИ НА СЕРДЦЕ
КУЧА ГИРЬ НА СЕРДЦЕ (Фоер, с. 208);
(30) ...I broke my life down into letters, for love I

pressed “5, 6, 8, 3,” for death, “3, 3, 2, 8, 4,” when the
suffering is subtracted from the joy, what remains?
(Foer, p. 331). – ...Я разобрал свою жизнь по буквам,
для любви нажимал «5, 8, 2, 6, 8», для смерти – «7, 6,
3, 7, 8», если из радости вычесть страдание, что ос-
тается? (Фоер, с. 396);

(31) ...The man took my passport and asked me
the purpose of my visit, I wrote in my daybook, “To
mourn,” and then, “To mourn try to live,” <...> (Foer,
p. 329). – ...Какой-то человек взял мой паспорт и
спросил о цели моего визита, я написал в дневнике:
«Скорбеть», а затем: «Скорбеть попробовать жить»
<...> (Фоер, с. 394–395);

(32) The only thing in the whole kitchen was a
photograph of an elephant on the wall next to the
phone. <...> “It looks like the elephant in that
photograph is crying.” <...> I got extremely close to
the picture, and it was true. <...> She nodded and said,
“Didn’t I read somewhere that elephants are the only
other animals that bury their dead?” (Foer, c. 104–
106). – Из фенечек во всей кухне была только фотка
слона на стене рядом с телефоном. <...> «А кажет-
ся, что слон на этом фото плачет». <...> Я подошел
жутко близко к фото – она была права. <...> Она
кивнула и сказала: «Мне кажется, я где-то читала,
что из всех животных слоны – единственные, кто
хоронит своих мертвецов» (Фоер, с. 143–146).

Примеры (28)–(32) представляют случаи
интеграции таких языковых единиц, как перцеп-

тивные коллокации, конвенциональные и креа-
тивные метафоры, прямые номинации с рядом
визуально-графических средств: зачеркивани-
ем, капитализацией, заменой слов математи-
ческими знаками (цифрами), врезанием в ху-
дожественной текст фотографии. Пример (32)
является наиболее ярким, поскольку в текст
врезается фотография (см. рис. 2).

Врезка делается в момент обсуждения
Оскаром и Эбби Блэк вопроса о способнос-
ти проявления людьми и животными чувства
боли от потери членов своей семьи. Данная
фотография вместе с вербальными сред-
ствами создает сложный образ, ложащийся
в основу полимодальной метафоры. Кроме
того, крупный план вытекающей из глаза
слона слезы представляет собой и визуаль-
ную (кинематографическую) метонимию
боли. В целом созданные автором произве-
дения полимодальные (или гетеросемиоти-
ческие) новации позволяют многомерно и
объемно представить переживания боли в
анализируемом романе, усилить ее аксиоло-
гический план в процессе художественно-
эстетической репрезентации.

Заключение

Предпринятое нами исследование на-
правлено на осмысление роли сенсорно-пер-
цептивной системы в лингвокреативной дея-
тельности личности. В качестве частной на-
учной задачи нами изучался вопрос о специ-
фике концептуализации ноцицептивных (боле-
вых) ощущений в художественном экспери-
ментальном дискурсе.

Достижение конкретной задачи потре-
бовало рассмотрения вопросов, касающих-

Рис. 1. Фрагмент главы «Why I’m not where you are 4/12/78»
Fig. 1. The excerpt from the chapter Why I’m not where you are 4/12/78
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ся специфики развития научного знания в об-
ласти исследования ноцицепции, проводимо-
го в рамках многих наук (психологии, физио-
логии, философии, семиотики и т. д.), и осо-
бенностей изучения боли в лингвистике и в
созданных на ее основе междисциплинарных
направлениях. Выявленное разнообразие ин-
терпретаций боли, фиксируемых в научной
литературе и лексикографических источни-
ках, свидетельствует о сложной природе дан-
ного феномена, не поддающегося строго фор-
мальным описаниям. Поэтому изучение фе-
номена боли в лингвистике приобретает се-
годня широкие масштабы и проводится с
применением разного методологического
инструментария. Полученные в настоящее
время сведения убеждают в исключитель-
ной роли перцепции в целом и ноцицепции в
частности в когнитивной деятельности чело-
века и их значительном креативном потен-
циале при смыслопорождении, системном и
дискурсивно обусловленном продуцировании
различных языковых единиц и их функциони-
ровании. Одним из актуальных векторов изу-
чения ноцицепции является ее воплощение в
художественном дискурсе.

Для исследования процесса языковой кон-
цептуализации боли мы обратились к роману
Дж.С. Фоера «Extremely Loud & Incredibly
Close» («Жутко громко & запредельно близ-
ко»), основу сюжета которого составили фак-
ты нескольких катастроф мирового значения
(теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., Вто-
рая мировая война: бомбардировка Дрездена
и ядерная бомбардировка Хиросимы). Среди
главных его тем – трагическая судьба людей
и перенесенная ими физическая и психологи-
ческая боль. С использованием метода дис-
курсивно-параметрического анализа лингвок-
реативности установлена зависимость актив-
ности определенных микропараметров линг-
вокреативности от таких макропараметров,
как «время создания произведения», «подтип
дискурса», «тематика / сюжет» и «основные
персонажи». Наибольшей значимостью в язы-
ковой концептуализации боли в романе, пред-
ставляющем художественный эксперимен-
тальный дискурс, характеризуются такие мик-
ропараметры лингвокреативности, как «лек-
сический экспрессив и эмотив», «стилистичес-
кий троп», «фразеологизм», «синтаксическая
фигура», «параллельные конструкции», «неза-

Рис. 2. Фотография из романа «Extremely Loud & Incredibly Close»
Fig. 2. The photo from the novel Extremely Loud & Incredibly Close



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 1 77

И.В. Зыкова. Ноцицепция и ее лингвокреативный потенциал

висимая автосемантия», «синтагматическая
новация», «синтаксическая ошибка», «моди-
фикация с буквами», «новация со знаками пре-
пинания», «новация с написанием (слитно, раз-
дельно)», «графическое акцентирование»,
«графогибридизация» и «специфика локализа-
ции языковой единицы». В ходе исследования
был установлен особый тип новаций – поли-
модальные новации, представляющие собой
интегрирование равнозначимых языковых еди-
ниц и определенных элементов визуально-гра-
фического ряда.

В целом предпринятое исследование по-
зволяет установить глубинные механизмы
лингвокреативной деятельности личности, вза-
имосвязь перцептивных и когнитивных процес-
сов в художественном творчестве, ориенти-
рованном на реализацию определенных праг-
матических задач и эстетических установок.
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3 Отдельно отметим, что в романе главы не
имеют нумерации. В рамках настоящей статьи но-
мера глав вводятся не только для удобства анализа.
Как показывает исследование, присвоение главам
последовательных номеров выявляет факт того, что
их очередность имеет особую значимость в ком-
позиционной организации романа и развертыва-
нии его сюжетной линии. Так, те главы, повество-
вание в которых ведется от лица Оскара, даются
через одну, а в каждой второй главе в роли пове-
ствователя выступает либо дедушка, либо бабуш-
ка Оскара. Такая очередность создает впечатле-
ние межпоколенного полилога (Оскар – дедушка –
Оскар – бабушка – Оскар – дедушка – Оскар –
бабушка и т. д.), позволяет детально представить
точку зрения каждого из собеседников на собы-
тия, касающиеся их семьи и происходящие в исто-
рическом контексте мировых катастроф, раскрыть
глубину их эмоциональных переживаний и душев-
ной связи.
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Abstract. The article deals with the directions of the concept Gladit’ (Stroke) metaphorisation in Russian
that is presented in lexical and phraseological units with the initial motivating semantics of tactility. The cognitive
model of the tactile metaphor is described in terms of figurative and emotional-and-evaluative interpretation of
tactile impact and tactile perception processes. The theoretical basis of the research is grounded in the semasiological
theory of language figurativeness, the linguistic theory of emotiveness, the cognitive theory of metaphor, and the
propositional-frame analysis of the verb semantics. The methods of field modelling, component and contextual
analysis of conceptual and connotative semantics, cognitive-pragmatic analysis of metaphorical representations
of conceptual content are used. The analysis of the units, which constituent the lexico-phraseological field
Gladit’ (Stroke), represented by the tactile verbs as well as adjectives, nouns, and adverbs derived from them
contributed to revealing the propositional-frame structure of the concept Gladit’ (Stroke). Its elements are
metaphorically mapped into the spheres of psychic, mental, speech, social, political, everyday mechanical, and
physical processes. The language units that represent the metaphor of tactility are noted to express wide range of
emotional assessments. The cognitive foundations of metaphorical projections are found to be based on the tactile
impact of the tactile signal sender, and the emotional reaction of the subject who perceives it.
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Аннотация. В статье на материале лексических и фразеологических единиц с исходной мотивирующей
семантикой тактильности охарактеризованы направления метафоризации концепта «Гладить» в русском язы-
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ке. Когнитивная модель тактильной метафоры описана в аспекте образной и эмоционально-оценочной интер-
претации процессов тактильного воздействия и тактильного восприятия. Теоретическую основу исследования
составили семасиологическая теория языковой образности, лингвистическая теория эмотивности, когнитив-
ная теория метафоры и пропозиционально-фреймовый анализ семантики глагола. Использованы методы по-
левого моделирования, компонентного и контекстного анализа понятийной и коннотативной семантики, когни-
тивно-прагматического анализа метафорических репрезентаций концептуального содержания. В результате
анализа единиц лексико-фразеологического поля «Гладить», представленного глаголами с семантикой тактиль-
ного воздействия, производными от них прилагательными, существительными и наречиями, определена про-
позиционально-фреймовая структура концепта «Гладить», элементы которой метафорически проецируются в
сферы психических, ментальных, речевых, социальных, политических, практически-деятельностных (механи-
ческих, физических) процессов. Установлено, что языковые единицы, выражающие метафору тактильности,
передают широкий спектр различных эмоциональных оценок обозначаемых явлений. К когнитивным основа-
ниям метафорических проекций относятся характер тактильного воздействия со стороны отправителя тактиль-
ного сигнала и эмоциональная реакция субъекта, воспринимающего это воздействие.

Ключевые слова: образный язык, когнитивная метафора, тактильное взаимодействие, концепт «Гла-
дить», лексико-фразеологическое поле.
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Введение

Одним из трендов современной когни-
тивной науки является теория воплощенно-
го познания (embodied cognition), которая
доказывает связь познавательных процес-
сов человека с телесным опытом его вза-
имодействия с окружающим миром [Lakoff,
Johnson, 1999]. Когнитивная теория метафо-
ры (cognitive / conceptual metaphor) рассмат-
ривает первичный чувственный опыт в ка-
честве когнитивной базы для концептуали-
зации явлений более абстрактного порядка,
а представления о внутреннем мире чело-
века, социальных процессах и явлениях мо-
делируются по аналогии с физическим опы-
том, полученным из разных каналов воспри-
ятия [Lakoff, Johnson, 1980; Gibbs, 1992;
Glucksberg, 2001].

Вербализация чувственного опыта вхо-
дит в поле изучения лингвосенсорики, иссле-
дующей лексикон различных модусов пер-
цепции: слуха, зрения, обоняния, вкуса, ося-
зания [Харченко, 2012; Нагорная, 2017].
Помимо номинаций перцептивного опыта в
рамках лингвосенсорики рассматривается
метафоризация различных видов чувствен-
ного восприятия: вкусового [Полякова, Юри-
на, 2020], обонятельного [Молодкина, 2010],
слухового [Жантурина, 2010], зрительного
[Чалей, 2018], тактильного [Брагина, Кузь-
мина, 2019].

Изучению метафоризации тактильных
ощущений в русистике уделено значительно
меньше внимания, чем метафоризации ощу-
щений, полученных через остальные каналы
восприятия действительности. На данный
момент отсутствуют отдельные работы, по-
священные комплексному исследованию ме-
тафорического переосмысления тактильных
жестов (гладить, щекотать, щипать, толкать,
царапать и т. п.). Лингвисты касаются вопро-
сов метафоризации тактильного опыта при
рассмотрении синестезии (то есть наряду с
вопросами метафоризации опыта, полученно-
го из других каналов восприятия), отмечая,
что центральное место среди синестетичес-
ких метафор занимают метафоры, восходящие
к осязательным ощущениям [Телегин, Теле-
гина, 2017; Стариченко, 2017; Мукина, 2018].
По мнению Л.В. Лаенко, этот факт доказыва-
ет эволюционную первичность осязания как
вида перцепции [Лаенко, 2005].

Осязание является самым телесным из
всех видов ощущений, поскольку при получе-
нии информации через тактильное взаимодей-
ствие человек находится в непосредственном
контакте с окружающими его объектами дей-
ствительности [Нагорная, 2017, c. 44]. Так-
тильный контакт обеспечивается через сопри-
косновение (физическое давление) объекта с
кожей человека или иное воздействие на нее
(вибрационное, температурное). Возникающее
тактильное ощущение складывается из ощу-
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щений, предоставляемых несколькими отно-
сительно независимыми сенсорными систе-
мами, рассеянными по всей коже, – тактиль-
ной механорецепцией, отвечающей за рас-
познание объектов и их характеристик на
ощупь, терморецепцией, системой восприятия
боли и С-тактильной системой, реализующей
эмоциональный аспект тактильного восприя-
тия [Варламов и др., 2020, с. 82].

Некоторые исследователи [Лаенко, 2005]
разграничивают осязание (или пассивное ося-
зание) как восприятие, которое осуществля-
ется через тактильные механорецепторы, то
есть всю поверхность кожи, и тактильность
(или активное осязание) как восприятие, ко-
торое осуществляется с участием рецепто-
ров мышц (проприорецепторов), обеспечива-
ющих движение рук, пальцев, реализующих так-
тильное воздействие. К осязанию относятся
ощущения, полученные кожей от внешнего раз-
дражителя, то есть тактильное восприятие, на
основе которого осуществляется получение
тактильного сигнала (она нежно погладила
меня по голове). К тактильности – физичес-
кое прикосновение человека к объекту, то есть
тактильное воздействие, коррелирующее с от-
правлением тактильного сигнала (от радос-
ти я гладил дедушкины руки).

Все прикосновения по объекту воздей-
ствия делятся: а) на направленные на себя;
б) направленные на партнера по коммуника-
ции. К первой группе относятся прикоснове-
ния, совершаемые в результате функциональ-
ных действий, а также действий, нацеленных
на получение информации о тактильной харак-
теристике объекта [Варламов и др., 2020,
с. 85]. Ко второй группе относятся прикосно-
вения, направленные на выражение внутрен-
него состояния человека и обеспечение ком-
муникации. Они получили название «тактиль-
ные жесты». Сообщение, которое передает
субъект посредством тактильного жеста, яв-
ляется «тактильным коммуникативным сиг-
налом» [Варламов и др., 2020, с. 82].

Характер отправления тактильного сиг-
нала может передавать эмоциональное отно-
шение адресанта, а сенсорное ощущение от
тактильного воздействия вызывает опреде-
ленную эмоциональную реакцию адресата, что
свидетельствует о прямой связи перцептив-
ного опыта с динамикой эмоционального со-

стояния человека. Отражение эмоций на язы-
ковом уровне исследуется лингвистикой эмо-
ций, или эмотиологией [Шаховский, 2008; Ионо-
ва, 2019; Ларина, 2009; и др.].

Проблематика данной статьи непосред-
ственно связана с исследованием метафори-
ческой интерпретации тактильного воздей-
ствия (тактильных жестов и коммуникатив-
ных сигналов) и тактильного восприятия
(осязательных ощущений) средствами русско-
го языка. Объектом анализа выступает сис-
тема образных средств русского языка, реп-
резентирующих когнитивную метафору, источ-
ником которой является концепт «Гладить»,
связанный с тактильным воздействием на
объект (гладить ‘доставлять приятные так-
тильные ощущения кому-л., обдувая теплым
или прохладным воздухом’) и восприятием так-
тильных ощущений со стороны объекта и/или
субъекта тактильного воздействия (гладкий
‘текущий легко, без затруднений, без наруше-
ний привычных норм (о событиях жизни)’).
Предметом исследования являются когнитив-
ные модели, представленные в лексических
и фразеологических номинациях с переносно-
образной семантикой, которые демонстриру-
ют один из случаев метафорической интер-
претации исходной сферы тактильного чув-
ственного опыта. В задачи исследования вхо-
дит: 1) рассмотрение фреймовой структуры
исходного концепта «Гладить»; 2) отбор об-
разных лексических и фразеологических еди-
ниц русского языка, а также случаев их дис-
курсивного функционирования, репрезентиру-
ющих метафоризацию элементов (слотов) рас-
сматриваемой концептуальной структуры;
3) выявление аспектов и направлений метафо-
ризации концепта «Гладить», представленных
в системе образных средств русского языка;
4) определение процессов и явлений окружаю-
щего мира, которые образно переосмыслива-
ются посредством данной тактильной метафо-
ры; 5) описание эмоционально-оценочного со-
держания образных средств языка, транслиру-
ющих тактильную метафору.

Под тактильной метафорой в когнитив-
ном аспекте понимается концептуальная мо-
дель осмысления различных явлений действи-
тельности по аналогии с осязательным опы-
том человека. Данная модель представляет
собой разновидность более широкой перцеп-
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тивной метафоры, основанной на проекциях
чувственного опыта из различных модально-
стей восприятия (визуального, обонятельно-
го, вкусового, тактильного). Языковыми реп-
резентантами тактильной метафоры высту-
пают номинативные и дискурсивные едини-
цы, обладающие образным иносказательным
значением.

Материал и методы

Для решения поставленных задач из
«Малого академического словаря» русского
языка под редакцией А.П. Евгеньевой (МАС)
методом сплошной выборки были отобраны
и проанализированы все слова, репрезентиру-
ющие концепт «Гладить» в их прямых значе-
ниях, а также рассмотрены метафорические
значения этих слов устойчивого и контекстно
обусловленного характера. По данным Наци-
онального корпуса русского языка были со-
браны контексты, репрезентирующие метафо-
рическое функционирование номинаций рас-
сматриваемого концепта, анализ которых по-
зволил дополнительно выявить стабильно вос-
производимые языковые метафоры и фразео-
логизированные словосочетания, не отмечен-
ные в словаре.

Материал исследования составили
112 единиц лексико-семантического поля,
репрезентирующего процессуальный концепт
«Гладить» (гладить, пригладить, сгладить-
ся,  заглаживать, сглаживание, гладко,
гладь и т. д.) в его понятийном и образно-
символическом планах содержания. Данное
поле объединяет все языковые средства, де-
монстрирующие данный тактильный жест.
Под тактильным жестом мы понимаем «ком-
муникативный знак, имеющий определенное
означающее и означаемое, при этом форма же-
ста представляет собой движение человечес-
кого тела или его части, имеющее основной
целью физический контакт с партнером по
коммуникации, частью собственного тела или
другим объектом, а значение жеста зависит
не только или не столько от воспринимаемой
зрительной формы движения, но и от харак-
тера физического контакта» [Варламов и др.,
2020, с. 84]. В число рассматриваемых язы-
ковых средств входит 34 единицы в прямых
значениях и 78 единиц в переносно-образных

значениях, функционирующие в речевых про-
изведениях (всего проанализировано 290 кон-
текстов).

В исследовании реализуется образо-
центрический подход, при котором рас-
сматривается комплекс языковых средств
репрезентации одного метафоризируемо-
го концепта. По словам Н.А. Илюхиной,
«естественной единицей метафорики в со-
временной лингвистике признан концепт –
как воспроизводимая говорящим и воспри-
нимаемая реципиентом единица и как еди-
ница систематизированного лингвистичес-
кого описания» [Илюхина, Долгова, Кирил-
лова, 2016, с. 21]. Под концептом, вслед
за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, мы
понимаем «дискретное ментальное обра-
зование, являющееся базовой единицей
мыслительного кода человека, обладаю-
щее относительно упорядоченной внутрен-
ней структурой, представляющее собой
результат познавательной (когнитивной)
деятельности личности и общества и не-
сущее комплексную, энциклопедическую
информацию об отражаемом предмете или
явлении, об интерпретации данной инфор-
мации общественным сознанием и отно-
шении общественного сознания к данно-
му явлению или предмету» [Попова, Стер-
нин, 2007, с. 24].

Концепт «Гладить» в русском языке реп-
резентирован номинативным лексико-семан-
тическим полем, которое насчитывает 34 язы-
ковые единицы. Центральным элементом –
именем концепта и лексической доминантой
поля – является глагол гладить, также в него
входят префиксальные глаголы погладить –
поглаживать, пригладить – приглажи-
вать, загладить – заглаживать, сгладить –
сглаживать, изгладить – изглаживать; воз-
вратные глаголы гладиться, погладиться –
поглаживаться, пригладиться – приглажи-
ваться, загладиться – заглаживаться, сгла-
диться – сглаживаться, изгладиться – из-
глаживаться; отглагольные существитель-
ные поглаживание, приглаживание, загла-
живание, сглаживание, изглаживание; при-
лагательные гладкий, неизгладимый; произ-
водные от них наречия гладко, неизгладимо
и существительные гладкость, неизглади-
мость и гладь.
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Система образных значений, присущих
данным языковым единицам, формирует вто-
ричное метафорическое поле, которое объеди-
няет образную лексику и фразеологию на ос-
новании семантической близости мотиваци-
онно-образного содержания, отсылающего к
концептам из сферы-источника. В состав об-
разных средств включаются языковые и ре-
чевые метафоры, метафорические дериваты
(собственно образные слова), устойчивые
образные сравнения, идиомы, пословицы и
поговорки.

Образное лексико-фразеологическое
поле, мотивированное глаголом гладить,
представляет собой полевую структуру, сис-
тематизированную по исходной области ме-
тафоризации – сфере тактильного взаимодей-
ствия, к которой относится концепт из сферы-
источника «Гладить». Оно включает 63 язы-
ковые метафоры: гладкий ‘текущий легко, без
затруднений, без нарушений привычных норм
(о событиях жизни)’, гладить ‘доставлять
приятные тактильные ощущения кому-л., об-
дувая теплым или прохладным воздухом’,
сгладить ‘сделать менее ощутимым, менее
резким и сильным’, загладить ‘исправить,
искупить или смягчить последствия негатив-
ных воздействий’, неизгладимый ‘незабыва-
емый’ и т. д.; 15 фразеологических единиц с
учетом разных фразеологических значений:
взятки гладки ‘невозможно призвать к ответ-
ственности’, гладить по ушам ‘говорить что-
то приятное, мило разговаривать, преследуя
корыстные интересы, желая задобрить, рас-
положить к себе кого-л.’, гладить по голов-
ке ‘хвалить, одобрять, потакать, потворство-
вать чьим-л. поступкам’, гладить по шер-
сти ‘поступать или говорить в соответствии
с чьим-л. желанием’, гладить против шер-
сти ‘говорить или делать кому-л. неприятное’,
гладить по самолюбию ‘поощрять, хвалить’,
сгладить острые углы ‘смягчить, сделать
менее резким’, изгладиться из памяти ‘за-
быться’, тишь да гладь (да божья благо-
дать) ‘о спокойной, безмятежной жизни’, гла-
дить глазами / взглядом ‘ласково смотреть,
выражая нежность, любовь, симпатию, распо-
ложение’, гладить по душам ‘умиротворять,
успокаивать’, гладить утюгом (1) ‘оказывать
сильное психологическое, идеологическое воз-
действие, убеждать, агитировать’ и (2) ‘созда-

вать трудности, суровые испытания’ – и ав-
торское фразеологизированное словосочета-
ние гладить по голенищам, используемое в
значении ‘угодничать, демонстративно прояв-
лять лояльность’. В контекстах также пред-
ставлено окказиональное употребление устой-
чивых образных средств. Например, идиома
гладить против шёрстки / шерсти встре-
чается в двух значениях: 1) ‘о перемещении
судна по воде против течения’ – Между тем
вороненое крыло Онеги вздрогнуло, как-то
странно накренилось и стало голубо-пе-
пельным, рябым, словно само гладило воду
против шерстки, рябым, словно поклеван-
ным дождинками (Озеров Л. Онежская
быль); 2) ‘о солнце, освещающем и согрева-
ющем покрытую растительностью поверх-
ность земли’ – Солнце гладило землю про-
тив шерсти – и земля вздымалась трава-
ми, лесами, ветрами, землетрясениями и
северными сияниями (Платонов А. П. Эфир-
ный тракт).

По мнению В.И. Шаховского, на базе ме-
тафорического переноса может формировать-
ся эмоциональный аспект значения [Шаховский,
2008, с. 116], что наглядно демонстрируют язы-
ковые единицы с исходной семантикой тактиль-
ности. Так, жест эмоционального одобрения,
закрепленный в образном выражении гладить
по головке ‘хвалить, одобрять, потакать, по-
творствовать чьим-л. поступкам’, метафори-
чески выражает идею положительного эмоцио-
нального отношения в целом. Весь комплекс
положительно-оценочной коннотации метафо-
ры гладкий (гладкая речь, жизнь течёт
гладко и т. п.) связан с эмоцией одобрения.
Таким образом, тактильный опыт человека
может лежать в основе языковой репрезента-
ции эмоционального опыта, поскольку сенсор-
ные ощущения от тактильных воздействий
непосредственно влияют на эмоциональное со-
стояние человека; ср.: гладить по шер-
сти (+) – гладить против шерсти (–).

Концепт «Гладить» является процессу-
альным по своему содержанию, поэтому его
когнитивная структура представляет собой
фрейм, отражающий прототипическую ситу-
ацию, включающую само физическое дей-
ствие, субъект его совершающий, объект, на
который оно направлено, а также прочих уча-
стников и обстоятельства реализации этого
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процесса (инструмент, поверхность и т. п.).
Описание концептуальной структуры процес-
са осуществляется посредством пропозицио-
нально-фреймового анализа, разработанного и
представленного в работах, посвященных ис-
следованию глагольной семантики [Бабушкин,
1996; Кубрякова, 1992; Лебедева, 1999; Фил-
лмор, 1988]. Метафоризация процесса с пред-
ставлением концептуальной модели области-
источника в виде пропозиционально-фреймо-
вой структуры была ранее рассмотрена
Е.А. Юриной [Юрина, 2018] и Н.А. Живаго
[Живаго, 2017] на примере глаголов обработ-
ки и приготовления пищи.

По определению З.Д. Поповой и И.А. Стер-
нина, фрейм – это «мыслимый в целостности
его составных частей многокомпонентный
концепт, объемное представление, некоторая
совокупность стандартных знаний о предме-
те или явлении» [Попова, Стернин, 2007, с. 84].
Фрейм, имея иерархическую структуру, демон-
стрирует модель типовой ситуации посред-
ством субфреймов и совокупности слотов,
представляющих типовые компоненты этой
ситуации [Красных, 2002, с. 165]. А.П. Чуди-
нов определяет слоты как «элементы ситуа-
ции, которые включают какую-то часть фрей-
ма, какой-то аспект его конкретизации» [Чу-
динов, 2001, с. 46].

Анализ эмотивного содержания тактиль-
ной метафоры опирается на исследования, в
которых категория эмотивности интерпретиру-
ется с учетом экстралингвистических и линг-
вистических факторов (см., например: [Лари-
на, 2009; Телия, 1986; Шаховский, 2008]), и вклю-
чает в себя коммуникативно-прагматический
анализ ситуации выражения эмоций, выявление
способов вербализации эмоций говорящим
(лексических, синтаксических, графических
и пр.), определение эмотивного экстенсионала
и интенсионала языковой единицы.

Результаты и обсуждение

В толковых словарях фиксируются два
неметафорических значения глагола гладить:
1. (сов. выгладить). Делать гладким, прово-
дя горячим утюгом, утюжить; 2. (сов. погла-
дить). Проводить ладонью, пальцами и т. п.,
приглаживая что-л. || Ласкать, легко проводя
рукой (МАС). При этом у второго значения

отмечается семантический оттенок, связан-
ный с эмоциональным жестом проявления
ласки, заботы, утешения, одобрения. Данный
оттенок значения составляет эмотивный им-
пликационал понятия, который может быть
выражен суждением ‘мне нравится делать
это движение, я оцениваю это взаимодействие
как положительное, поскольку предполагаю,
что адресат также получает удовольствие от
этого движения’.

В фокусе метафоры тактильности нахо-
дится прежде всего содержание второго сло-
варного значения, которое непосредственно
связано с тактильным воздействием и состав-
ляет понятийное ядро концепта «Гладить».
Пропозициональная структура данного фрей-
ма включает такие слоты, как субъект
(агенс), объект (пациенс), инструмент (рабо-
чий орган), локализация (место соприкоснове-
ния и перемещения инструмента), цель так-
тильного воздействия и качество тактильных
ощущений.

Пропозициональным ядром фрейма яв-
ляется тактильное воздействие, при котором
одушевленный субъект (агенс) проводит ла-
донью или пальцами руки (инструмент) по
поверхности (локус) объекта (пациенс) с оп-
ределенным намерением (цель воздей-
ствия). Логический анализ содержания гла-
гола гладить с учетом варьирования опре-
деленных слотов базового фрейма позволя-
ет выделить три субфрейма, соответству-
ющие лексико-семантическим вариантам
данной глагольной лексемы, которые задей-
ствованы в метафоризации исходной концеп-
туальной структуры.

Первый субфрейм представляет прото-
типическую ситуацию, в которой реализуется
функциональный жест, нацеленный на транс-
формацию изначально неровной поверхности
в ровную и гладкую, а инструментом воздей-
ствия выступает ладонь или пальцы воздей-
ствующего субъекта. Тактильные ощущения
при этом испытывает сам субъект тактиль-
ного воздействия и его объект в том случае,
если это одушевленное лицо (пригладить
волосы на голове, разгладить одежду на
теле). Этому субфрейму соответствует лек-
сико-семантический вариант глагола гладить
в значении ‘проводить ладонью, пальцами,
рукой, приглаживая что-л.’:



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 1 87

Е.А. Юрина, Е.А. Шлотгауэр. Русская тактильная метафора в аспекте эмотивности

(1) Катерина Петровна открыла глаза и сухой
рукой начала судорожно гладить одеяло (Паустов-
ский К. Г. Телеграмма).

Второй субфрейм описывает ситуацию,
в которой реализуется коммуникативный так-
тильный жест нежности, одобрения, утешения,
нацеленный на чувственное и эмоциональное
воздействие на одушевленный объект (чело-
века или животное) путем поглаживания и пе-
редачи приятных тактильных ощущений, ко-
торые испытывают как субъект, так объект
воздействия. Этому субфрейму соответству-
ет значение ‘ласкать кого-л., легко проводя
рукой по телу’:

(2) Анна Николаевна протягивает руку и как-
то неловко гладит Андрея по макушке (Дурнен-
ков В. Мир молится за меня).

Третий субфрейм представляет трудовой
процесс глажения утюгом одежды, тканей и
может быть рассмотрен как частный (специа-
лизированный) случай первого субфрейма. Ин-
струментом здесь выступает утюг, объектом –
одежда, ткань, а целеполагание связано со
стремлением сделать поверхность ровной, глад-
кой. В этой ситуации ни субъект, ни объект
не испытывают тактильных ощущений. Этой
пропозиции соответствует первое словарное зна-
чение, которое в нашей логике мы будем рас-
сматривать как третий лексико-семантический
вариант глагольной лексемы гладить ‘разглажи-
вать поверхность чего-л. при помощи утюга’:

(3) Только сапоги чистить, да одежду гладить,
да пыль с френчика стирать (Смирнов П. Д. Про-
поведи).

Субфреймы, составляющие структуру
концепта «Гладить», представлены в таблице.

Анализ образных единиц, репрезентиру-
ющих концепт «Гладить» как область-источ-
ник метафоризации, показал, что все три суб-
фрейма, а также составляющие их слоты под-
вергаются метафоризации и отображаются в
когнитивной структуре метафорически обо-
значаемых ситуаций.

Первый субфрейм, отражающий функци-
ональное действие по разглаживанию поверх-
ности, проецируется в сферы: 1) психологичес-
кого взаимодействия людей (загладить вину,
загладить трещину в отношениях, загла-
дить размолвки, загладить угрызения сове-
сти, пригладить имеющиеся разногласия,
обиды загладились); 2) взаимоотношений уча-
стников социальных, политических, экономи-
ческих процессов (загладить неудачу рыба-
ка, загладить свои проступки, загладить
нанесённый ущерб; загладить то зло, кото-
рое мы сделали, заглаживать нелепый про-
кол, сгладить нелепость ситуации, инци-
дент загладился, следы бедствия заглади-
лись, сгладились после гражданской войны
следы разрухи и лишений, мутная гладь об-
щественной и культурной жизни, экспери-
мент проходит не гладко, внедрение ЕГЭ
прошло гладко); 3) речевой и интеллектуаль-
ной деятельности (загладить грубость, на-
прасные слова, невольное хамство, загла-
дить суровое молчание своего внука, гладь
текста, говорил гладко, заглаженная речь,
сгладить ухабы записанных предложений);
4) явлений общественной жизни (загладить
пережитые тяжелые годы, загладить свое
немецкое происхождение); 5) внешнего вида,
состояния здоровья (оспа оставила неизгла-
димые следы на лице, неизгладимые морщи-
ны, неизгладимое обезображивание лиц);

Фреймовая структура концепта «Гладить»

Concept Gladit’ (Stroke) frame structure

Слот 
Субфрейм 

1. Проводить ладонью, паль-
цами, приглаживая что-л. 

2. Ласкать кого-л., легко 
проводя рукой по телу 

3. Разглаживать утюгом 
поверхность чего-л. 

Субъект человек человек человек 
Инструмент рука – ладонь / пальцы рука – ладонь / пальцы рука – утюг 
Действие плавное перемещение плавное перемещение плавное перемещение 
Локализация имеющая неровности 

поверхность 
часть тела адресата имеющая неровности 

поверхность 
Объект предмет / человек / животное человек / животное одежда, ткань 
Цель сделать поверхность ровной, 

гладкой 
доставить приятные ощуще-
ния, положительные эмоции 

сделать поверхность ровной, 
гладкой 
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6) ментальной сферы (неизгладимые рубцы в
мышлении, неизгладимый след в размышле-
ниях, неизгладимый отпечаток на психике,
на сознании людей, неизгладимое воздей-
ствие на сознание, неизгладимый из памя-
ти образ, событие не изгладится из памя-
ти, не загладится в памяти день).

Например, ситуация урегулирования кон-
фликтных отношений метафорически модели-
руется как стремление активного субъекта
(агенса) загладить либо свою вину перед тем,
кто на него обижен, либо наладить отноше-
ния между конфликтующими сторонами –
сгладить конфликт. Действиями, словами,
поведением субъект выражает сочувствие,
сожаление, доброе расположение, ласковое
отношение к адресату / адресатам:

(4) Ей всегда удавалось сглаживать и шеро-
ховатости в отношениях отца с Арнольдом Григо-
рьевичем – их жесткие полемики она умела свести
к шутке (Кио И. Э. Иллюзии без иллюзий).

Субъектом и объектом действия являет-
ся человек, инструментом – слова, жесты и
мимика человека, локализация представляет-
ся как тактильное воздействие на «поврежден-
ную поверхность» взаимоотношений. Неприят-
ные последствия конфликта, тягостная атмос-
фера осмысливаются как деструкция и повреж-
дения на поверхности (шероховатости, углы,
«камни преткновения»), нарушающие глад-
кость межличностных отношений. Цель дан-
ного воздействия – устранение этих изъянов,
их выравнивание, сглаживание для приведе-
ния отношений в гармоничное состояние, а сами
психологически комфортные отношения мыс-
лятся как ровная, гладкая поверхность:

(5) Отношения должны быть строго безопас-
ными, комфортными, гладкими и строиться под
наблюдением психотерапевтов с двух сторон
(Cosmopolitan).

Сглаживание последствий конфликтных
ситуаций, мыслимых как нечто острое (ост-
рота, углы), происходит также между коллек-
тивными субъектами социальных, политичес-
ких отношений:

(6) Многолетние притеснения старообрядцев
со стороны правительства и официальной церк-
ви, компромиссы со Святейшим Синодом, в том

числе и появление Единоверческой церкви, с го-
дами сгладили остроту противостояния (Колмо-
горов А. Г. Мне доставшееся : Семейные хроники
Надежды Лухмановой).

Субъектами тактильного жеста могут
быть не только люди, но и результаты их дея-
тельности (компромисс, договорённости).

Слоты первого фрейма проецируются
также на ситуацию устранения неприятных
эмоциональных ощущений, оставшихся в па-
мяти человека в результате травмирующих
жизненных ситуаций. Субъект, испытывая
вину, сожаление, стремится сгладить послед-
ствия своих ошибок, недостатков, поведения,
которое было негативно оценено партнером по
коммуникации (7), или сгладить, смягчить,
исправить неблагоприятные обстоятельства,
в которых оказался сам субъект (8):

(7) Я махала ей рукой и улыбалась, пытаясь
сгладить свою утреннюю дерьмовость, а когда ав-
тобус отъехал, опустила глаза на конверт (Коф С.
В Иерусалиме секса нет // Волга);

(8) Пермяков постарается сгладить конфликт с
жизнью (Кутенков Б. Элегия и романс // Волга. 2014).

В примере (7) субъектом и объектом
является человек, цель субъекта совпадает с
ситуацией, в которой он стремится загладить
вину, поскольку человек считает свои действия
причиной сложившейся негативной атмосфе-
ры, которая влияет на взаимоотношения. Сво-
ими действиями, словами, мимикой, являющи-
мися инструментом, субъект старается испра-
вить оказанное негативное впечатление, ко-
торое мыслится как неровность на гладкой
поверхности гармоничных отношений.

В сознании человека гладкими мыслят-
ся также поверхность кожи человека и его
здоровье. Различного рода физические дефек-
ты, последствия тяжелых болезней наруша-
ют эту гладкость (неизгладимые шрамы,
неизгладимые следы оспы, неизгладимые
следы тяжёлой болезни).

В ситуации исправления неблагоприят-
ных обстоятельств, минимизации негативных
последствий субъектом является, как прави-
ло, человек или животное:

(9) Оказалось, что самки амадины Гульда,
вынужденные взять в мужья самца с «неправиль-
ным» цветом головы, производят на свет вчетверо



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 1 89

Е.А. Юрина, Е.А. Шлотгауэр. Русская тактильная метафора в аспекте эмотивности

больше сыновей, чем дочерей. Это позволяет им
сгладить последствия неудачного замужества (Мар-
ков А., Наймарк Е. Эволюция. Классические идеи в
свете новых открытий).

Различные действия субъекта по устра-
нению последствий сложившейся жизненной
ситуации представляются как инструмент, ло-
кализация мыслится как тактильное воздей-
ствие на поверхность гладкого течения собы-
тий, поврежденную затруднениями, жизненны-
ми перипетиями. Целью воздействия являет-
ся приведение поверхности в насколько это воз-
можно гладкое, ровное, плавное состояние, ко-
торым представляются действия, жизнь, иду-
щая по плану легко, без осложнений:

(10) На пограничной заставе все прошло глад-
ко, точила лишь одна мысль: «Мы уезжаем – а они,
наши новые друзья, остаются...» (Беллендир С. Уфа –
Луганск. Дорога дружбы // Бельские просторы).

В метафорических конструкциях в каче-
стве субъектов тактильных жестов, помимо
человека, представлены явления, благотвор-
но влияющие на жизнь и эмоциональное со-
стояние человека (фортуна, как будто же-
лая загладить пережитые Губертом тяже-
лые годы, повернулась к нему лицом; покой
загладил остатки досады).

Еще одной ситуацией, на которую проеци-
руется данный фрейм, является улучшение ком-
муникативных качеств устных и письменных
высказываний. Воздействующий субъект, за-
метив нарушения норм построения текста или
речи, стремится его исправить – сгладить
ошибки, неточности, недостатки:

(11) Там правитель канцелярии погладит ше-
роховатости, вставит надлежащие статьи законов,
помаслит, округлит – смотришь, ан «вверенный
край» и проглотил! (Салтыков-Щедрин М. Е. Пись-
ма к тетеньке);

(12) Там достаточно материала, даже пос-
ле приглаживания нашей цензурой ([Коммен-
тарий] // v1.ru).

Субъектом выступает человек (автор,
редактор, цензор), объектом – текстовое или
речевое пространство (текст, очерки, пере-
воды, речь, мысли). Недостатки или неугод-
ная информация мыслятся как изъяны, ше-
роховатости, нарушающие гладкость, цело-
стность текста:

(13) Формальная гладкость речи Павла – при-
знак подозрительный, ибо свидетельствует об его
опустошенности или о необходимости ему сохра-
нить себе свою тайну (Флоренский П. А. Имена).

Целью является воздействие на «по-
врежденную поверхность» текста, приведение
его в гладкое, ровное состояние:

(14) Именно там, где начинали проступать
первые признаки разъедающей чинное повество-
вание эрозии и гладь текста подергивалась рябью
безумия, и происходило самое интересное... (Ши-
кера Сергей. Стень // Волга).

Этот же субфрейм проецируется в соци-
альную сферу на ситуацию приведения чего-
либо к количественному или качественному
единообразию, нивелировки различий:

(15) Ипотека сможет сгладить перекосы и
уменьшить закредитованность населения (Яковен-
ко Д. Банкиры и дзен // Эксперт).

Субъектом и объектом выступают явле-
ния из различных сфер жизни общества (се-
зонно сглаженная динамика импорта, еди-
на одежка сгладит социальное неравен-
ство, голод сгладил сословные различия).
Цель совершаемого действия – выравнивание
различий, разнящихся показателей, которые в
метафорической картине мира мыслятся как
неровности на гладкой поверхности.

Проекция данного субфрейма в мен-
тальную сферу связана с образным выраже-
нием процесса избавления от воспоминаний,
нарушающих «гладкую поверхность» памя-
ти. При этом события могут быть как нега-
тивные (16), так и позитивные (17):

(16) Но, хотя мое горе никогда не изгладится
из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, ког-
да я приступаю к рассказу о нем (Лурье С. Поступ-
ки, побуждения, слова // Звезда);

(17) Долго не загладится в памяти жителей
Вашингтона день 15 сентября. Это был день не толь-
ко тепла и солнца, это был день торжественной
встречи Председателя Совета Министров СССР
Н. С. Хрущева (Иванов Б. Америка рукоплещет вы-
сокому гостю. Мир шагает за океан // Огонек).

Эмоционально значимое и остро воспри-
нимаемое событие образно мыслится как на-
рушение ровной поверхности – отпечаток,
след, повреждение (оставил неизгладимый
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след в памяти, произвела на него неизгла-
димое впечатление, неизгладимая рана), а
превращение события в незначимое для че-
ловека концептуализируется как его сглажи-
вание.

Таким образом, метафорическое пере-
осмысление первого субфрейма представ-
лено следующими когнитивными моделями:

1. Устранение ошибок, конфликтных вза-
имоотношений, неблагоприятных ситуаций –
это разглаживание поверхности; спокойная
жизнь имеет «гладкую поверхность».

2. Ослабление физической и душевной
боли, избавление от негативных воспомина-
ний – это разглаживание поверхности; пси-
хологический комфорт имеет «гладкую по-
верхность».

3. Устранение физических изъянов – это
разглаживание поверхности; здоровое тело
имеет «гладкую поверхность».

4. Устранение ошибок в тексте – это раз-
глаживание поверхности; красивая речь, сти-
листически правильный текст имеет «гладкую
поверхность».

5. Устранение существенных различий в
общественной жизни, социально-экономичес-
ких показателях – это разглаживание поверх-
ности; справедливое, гармоничное общество
имеет «гладкую поверхность».

Второй субфрейм представляет комму-
никативный тактильный жест ласкового при-
косновения к адресату с целью доставить ему
приятные ощущения, передать собственное
положительное эмоциональное отношение,
повлиять на его эмоциональное состояние (ус-
покоить, выразить поддержку и одобрение).
Данный субфрейм метафорически проециру-
ется на явления следующих концептуальных
областей: 1) природные стихии и природные
объекты (ветер гладит колени / голову /
лицо / глаза / щёки, воздух гладит лицо /
ноздри, дождик гладит лицо, бриз гладит
по щекам, ветер гладил вершину горы, вол-
ны ласково гладили валуны, лучи гладили
поверхность моря, ветер приглаживает
траву, солнце гладило землю против шер-
сти); 2) физическое перемещение предмета
по поверхности (гладить валенком асфальт,
гладить ладонями пол в поисках очков, по-
гладить тампоном маленький участок на
большой темной доске); 3) эмоционально-

психологическое воздействие на адресата сло-
вами, поведением (гладить по самолюбию,
гладить по голенищам, погладить по го-
ловке, гладить по/против шерсти); 4) мен-
тально-речевое воздействие на адресата (гла-
дить по ушам).

В рамках второго субфрейма проекции
осуществляются преимущественно в сферу
межличностных отношений. При этом так-
тильный жест, несущий коммуникативный сиг-
нал ласки и утешения (гладить по головке,
по шерсти / шерстке, по самолюбию), об-
разно характеризует различные ситуации вы-
ражения одобрения, похвалы, социальной под-
держки, положительной оценки действий ад-
ресата. Жест ласки и заботы ассоциируется
с поощрением:

(18) Когда ты стремишься наверх, никто не бу-
дет подсаживать и гладить по головке. Если все вы-
держал – хорошо. Если сломался, никто не пожалеет
(Шубин А. Путь к благополучию).

Субъектом и объектом эмоционально-
го воздействия остается человек, инструмен-
том выступают ласковые слова, жесты, ми-
мика человека. Эмоциональная поддержка
образно мыслится как жест поглаживания.
Ситуация сглаживания проблем, создания
комфортных условий передается идиомой
гладить по шерсти:

(19) Но пусть никто не заблуждается: совет-
ская власть умеет гладить не только по шерсти
(Львов А. Двор).

В данном случае объектом прототипи-
ческой ситуации, соответствующей второму
субфрейму, является домашнее животное,
таким образом реализуется зооморфная ме-
тафора. Обратная ситуация критики, осужде-
ния, совершения поступков, неприятных чело-
веку, идущих наперекор его мнению, образно
осмысливается как дискомфортное поглажи-
вающее движение против шерсти животного:

(20) Товарища Ермасова? Не хотели гладить
против шерсти? А придется! Придется высказать-
ся, товарищ Уманский... (Трифонов Ю. Утоление
жажды).

Слоты рассматриваемого субфрейма
проецируются в ментально-речевую сферу.
Идиома гладить по ушам передает ситуа-
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цию навязчивых и заискивающих разговоров
через образ ласкающего тактильного жеста:

(21) А я подхожу, слышу: Ваня по ушам кого-
то гладит. Вот это да, думаю, кого это он привел?
(Карапузов Д. Моя дорогая Клаудия Шлиффер).

В качестве инструмента тактильного
воздействия мыслятся приятные слова, кото-
рыми субъект старается расположить к себе
собеседника, создавая благоприятную эмоци-
ональную обстановку.

При метафорическом сдвиге представ-
ления о тактильном контакте могут перено-
ситься на зрительную модальность восприя-
тия – о ласке свидетельствует взгляд, выра-
жение лица:

(22) И она опять почувствовала к нему не-
жность и, ничего не отвечая, только улыбнулась,
точно погладила его глазами (Проскурин П. Чер-
ные птицы).

В данном контексте взгляд человека
выступает в роли инструмента, а плавность
движения и выразительность глаз осмысли-
ваются как ласкающее движение руки. В ка-
честве объекта в метафорических контек-
стах выступают различные части тела че-
ловека (гладила взглядом плечи) или пред-
меты (гладит, любовно разглядывает за-
пертую дверь).

Тактильный жест поглаживания активно
задействован в образной характеристике вза-
имодействия человека с природой. Различные
природные стихии и явления (холод, ветер,
воздух, свет, бриз, вода) в метафорической
модели обозначаемой ситуации занимают по-
зицию субъекта тактильного воздействия,
посредством чего реализуется в тексте при-
ем олицетворения:

(23) Через опущенные окна врывается соле-
но-присушенный ветер и мягко гладит лицо (Паш-
кевич А. Сим победиши).

Не только природные стихии, но и раз-
личные объекты (капли, листья деревьев
и т. д.) при мягком прикосновении к телу че-
ловека ассоциируются с ласковым тактиль-
ным жестом:

(24) Капли гладили лицо и катились за ворот-
ник (Силаев А. Подлое сердце родины).

В метафорическом переосмыслении при-
родные явления (лучи, ветер, волны) воздей-
ствуют не только на человека, но и на нежи-
вые объекты (горы, валуны, поверхность моря):

(25) Оранжевые закатные лучи, пройдя наи-
скось через облака, гладили поверхность моря (Тю-
гаева Елена. Ворота в мир // Волга).

Слоты второго субфрейма также проеци-
руются на ситуацию соприкосновения неоду-
шевленных предметов с поверхностью мате-
риальных объектов:

(26) Дворник замолчал, несколько раз погла-
дил метлой тротуар, забрызгал грязью сапоги и
брюки Евсею, остановился и заметил... (Горький М.
Жизнь ненужного человека).

Механическое действие, не связанное с
тактильными взаимодействием, образно ос-
мысливается как тактильный контакт руки
человека с поверхностью объекта (погладить
тампоном кусок доски, гладить валенком
асфальт).

Ироничное эвфемистическое использова-
ние глагола гладить наблюдается при мета-
форической проекции второго субфрейма на
ситуацию нанесения ударов (гладить плетью
любопытных). В метафорическом переос-
мыслении глагол гладить обозначает дей-
ствие противоположное своему исходному
значению:

(27) Отец хлопнул его по мягким частям и
сказал:

– Вот по этим самым местам раньше ремеш-
ком гладили в подобных случаях (Макаренко А. С.
Книга для родителей).

Тактильный жест ласкового поглажива-
ния образно характеризует в русском языке
следующие процессы и явления:

1. Выражать одобрение, поддержку, по-
хвалу, добрые чувства словами, действиями,
мимикой, взглядом – это ласково гладить, гла-
дить по шерсти.

2. Выражать осуждение, критиковать,
говорить или делать неприятное – это гладить
против шерсти.

3. Выражать лесть, демонстрировать ус-
лужливость, угодливость – это ласково гладить.

4. Плавно проводить каким-л. предметом
по поверхности – это ласково гладить.



92

ОБРАЗНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 1

5. Доставлять приятные тактильные
ощущения, обдувая воздухом, согревая солн-
цем или омывая водой (о явлениях природы), –
это ласково гладить.

6. Наносить удары по телу человека –
это «гладить» (ирон.).

Третий субфрейм, передающий ситуацию
разглаживания одежды утюгом, метафоричес-
ки проецируется в сферу общественной жиз-
ни на ситуацию информационного манипули-
рования общественным сознанием, эмоцио-
нально-психологического давления. Объектом
выступает мышление человека:

(28) Тяжелым утюгом гладят и гладят кост-
ромичам мозги: возлюби родную серость, пере-
стань слышать слово! (Леонович В. Продолжение
диалога // Дружба народов).

Воздействие тяжелым и горячим утю-
гом ассоциируется с влиянием пропаганды на
мышление и психику человека. Подобный
образ использован в поэтическом тексте для
метафорического изображения суровых жиз-
ненных испытаний:

(29) Нас гладит Бог железным утюгом / Он
любит нас с ожогами на коже (Рогов О. Г. Очерки
русской неподцензурной поэзии второй половины
XX века // Волга).

Третий субфрейм представлен следую-
щими когнитивными моделями:

1. Манипулировать общественным со-
знанием – это гладить утюгом.

2. Подвергать суровым испытаниям –
это гладить утюгом.

Заключение

Тактильный опыт взаимодействия челове-
ка с окружающим миром лежит в основе мета-
форического переосмысления различных аспек-
тов человеческой жизни. Все участники и этапы
рассматриваемого процесса, выявленные по-
средством пропозиционально-фреймового анали-
за, метафорически интерпретируются при осмыс-
лении и образном означивании психологического
взаимодействия людей, взаимоотношений учас-
тников социальной, политической, экономической,
общественной жизни; ментальной, речевой и ин-
теллектуальной деятельности, физических дей-
ствий и природных явлений.

Когнитивными основаниями метафори-
ческих проекций являются, во-первых, направ-
ленность тактильного воздействия на вырав-
нивание поверхности предмета (гладить в зна-
чении ‘разглаживать неровности’), во-вторых,
положительное эмоциональное ощущение от
ласкового поглаживания (гладить в значении
‘ласкать, нежно проводя рукой’). В первом
случае в фокусе метафоризации находится
ситуация тактильного воздействия, аксиоло-
гически маркированная как «гладкий, ров-
ный – это хорошо», а «шероховатый, неров-
ный – это плохо». Во втором случае в фокусе
метафоризации находится ситуация тактиль-
ного восприятия, в соответствии с которой оце-
ночная оппозиция представлена как «нежный,
приятный – это хорошо», а «болезненный, не-
приятный – это плохо».

На основании проведенного анализа, де-
монстрирующего направления и аспекты ме-
тафорической интерпретации тактильного же-
ста гладить, а также тактильных ощущений
от этого воздействия, можно определить типо-
вые образные аналогии, проявленные в мета-
форических номинациях и свойственные рус-
ской языковой картине мира: 1) гладкая повер-
хность объекта выступает эталоном гармонии
и правильности, в то время как неровность и
шероховатость ассоциируется с ошибками и
затруднения, которые нужно разгладить или
сгладить, чтобы придать объекту былую бе-
зупречность; 2) приятные тактильные ощуще-
ния от поглаживающих прикосновений ассоци-
ируются с приятными эмоциональными впечат-
лениями от ласковых слов, одобряющих жес-
тов и взглядов; 3) приятные тактильные ощу-
щения от поглаживающих прикосновений ассо-
циируются с нежным тактильным и темпера-
турным воздействием со стороны природных
стихий и объектов; 4) с поглаживанием ассо-
циируются плавные механические движения
предмета по поверхности; 5) приятный тактиль-
ный жест поглаживания иронически переосмыс-
ливается как нанесение побоев.

Созидательная семантика глагола гла-
дить, выражающего положительный эффект
воздействия на объект (выравнивание дест-
рукций и доставление приятных ощущений),
обусловливает количественное преобладание
образных контекстов с положительной оценоч-
ной коннотацией (93 %). Однако в метафори-
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ческом переосмыслении рассматриваемый
глагол и производные от него могут обозна-
чать также действия деструктивного харак-
тера (7 %). Метафоризация тактильного воз-
действия и восприятия находит выражение в
семантике языковых метафор и фразеологи-
ческих единиц, которые, по данным корпусно-
го исследования, активно употребляются в
современном дискурсе.
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Abstract. The article is devoted to a comparative study of the naturmorphic images underlying the internal
form of emotive phraseological units in Slavic and Turkic languages (Russian, Bulgarian, Polish, Czech, Tatar).
These images are noted to correlate with the corresponding code of culture, which assumes a figurative interpretation
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system, the components of which are analyzed in terms of both frequency and universality/ethnospecificity. These
images are actualized when describing a wide range of emotions (joy, sadness, love, resentment, shame,
excitement, etc.), but most of them relate to negative states, primarily fear and anger. The most productive are
zoomorphic images, as well as images of natural objects, phenomena and elements (such as the sky, thunder, fire,
water, etc.), which often reveal universality due to external factors. The inner form of many emotive phraseological
units is based on the metonymic principle, according to which emotions are described by referring to their bodily
symptoms (chills, tears, facial expressions, etc.). The universality and ethnospecificity of images are proved to
have linguistic and extralinguistic reasons.
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НАТУРМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ
В СЛАВЯНСКОЙ И ТЮРКСКОЙ ЭМОТИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ:

ПАРАЛЛЕЛИ И КОНТРАСТЫ
Лариса Айратовна Киселева

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева, г. Самара, Россия

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному исследованию натурморфных образов, лежащих в
основе внутренней формы эмотивных фразеологизмов в славянских (русском, болгарском, польском, чеш-
ском) и тюркском (татарском) языках. Показано, что эти образы соотносятся с соответствующим кодом
культуры, который отражает образную интерпретацию реалий мира сквозь призму знаний как о живой, так
и о неживой природе. Выделенные образы животных, птиц, насекомых, растений, природных объектов и
явлений, стихий составляют упорядоченную систему, элементы которой охарактеризованы в аспектах час-
тотности реализации и универсальности / этноспецифичности содержания. Установлено, что во всех иссле-
дуемых языках натурморфные образы актуализируются при описании широкого диапазона эмоций (радос-
ти, печали, любви, обиды, стыда, волнения и т. д.); большинство из них связано с отрицательными состояни-
ями, прежде всего страхом и гневом. В качестве наиболее продуктивных зафиксированы зооморфные обра-
зы, образы природных объектов, явлений и стихий, которые нередко обнаруживают универсальность. Опре-
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делено, что в основе внутренней формы многих эмотивных фразеологизмов лежит метонимический прин-
цип, в соответствии с которым эмоции описываются посредством отсылки к их телесным симптомам (озноб,
слезы, мимические выражения и т. д.). Причины универсальности / этноспецифичности образов имеют язы-
ковой и неязыковой характер.

Ключевые слова: фразеология, славянские языки, тюркские языки, культурный код, натурморфный
код, эмотивность.

Цитирование. Киселева Л. А. Натурморфные образы в славянской и тюркской эмотивной фразеоло-
гии: параллели и контрасты // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкозна-
ние. – 2023. – Т. 22, № 1. – С. 97–107. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.8

Введение

Важнейшей задачей контрастивных ис-
следований в области фразеологии является
определение универсальных и этноспецифи-
ческих особенностей образной семантики ус-
тойчивых оборотов, прежде всего установле-
ние сходств и различий их внутренней формы.
Именно образность представляет собой один
из главных критериев для сопоставления фра-
зеологических систем разных языков, по-
скольку она присуща большинству устойчи-
вых оборотов и формирует ядро их экспрес-
сивного значения (см., например: [Мокиенко,
1980, с. 123]). Сопоставительное исследова-
ние образной основы фразеологических еди-
ниц (далее – ФЕ) в двух и более языках пред-
полагает установление закономерностей от-
ражения тех или иных кодов культуры (антро-
поморфного, предметного, числового и т. д.)
во внутренней форме данных оборотов. Та-
кой анализ, как мы уже отмечали, позволяет
не только выявить наиболее значимые реалии
культуры определенного этноса, но и охарак-
теризовать особенности их языковой интер-
претации сквозь призму доминирующих обра-
зов, установить степень их универсальности /
этноспецифичности в разных языках, описать
закономерности трансляции образно-коннота-
тивной семантики ФЕ в иноязычную / инокуль-
турную среду и т. д. [Киселева, 2018]. На наш
взгляд, доминирующие образы, лежащие в
основе внутренней формы ФЕ того или иного
языка / языков, составляют строгую, упоря-
доченную систему, за которой стоят стерео-
типы, связанные с осмыслением тех или иных
предметов и явлений мира носителями раз-
ных языков. Эти стереотипы регулярно вос-
производятся в образной семантике ряда ФЕ,
за счет чего приобретают статус символов,
определенных «ключей» для декодирования

имплицитной неязыковой информации. Их уг-
лубленный анализ возможен также в проек-
ции на фразеологическую картину мира, для
которой характерно доминирование образно-
экспрессивного компонента, обусловливающе-
го номинацию реалий путем отсылки к тем
жизненным ситуациям, установкам и т. д.,
которые имеют особую значимость для пред-
ставителей того или иного этноса. Именно
поэтому в рамках сопоставительной лингвис-
тики востребованы исследования базовых
фразеологических концептов, наиболее ярко
отражающих специфику мировосприятия но-
сителей разных языков, их ценностные при-
оритеты, психологические установки и т. д.
Фразеологический концепт является «мини-
мальной единицей, возникающей в процессе
формирования концептуального содержания»
[Золотых, 2008, с. 19]. В рамках сопостави-
тельного подхода возникает возможность по-
новому осмыслить те проблемы, которые ра-
нее ставились традиционной лингвистикой.
Одна из таких проблем – определение степе-
ни семантической эквивалентности ФЕ, обо-
значающих аналогичные реалии в разных язы-
ках. В частности, с позиций сопоставитель-
ной лингвокультурологии исследователи рас-
сматривают эквивалентность ФЕ на уровне не
только денотативной, но и образно-коннотатив-
ной семантики, в связи с чем обращают осо-
бое внимание на совпадения и различия внут-
ренней формы ФЕ в разных языках, прежде
всего генетически и типологически далеких.

Материал и методы исследования

Данная работа посвящена анализу эмо-
тивных фразеологических единиц славянских
(русского, болгарского, польского, чешского)
и тюркского (татарского) языков, отражающих
во внутренней форме натурморфный код куль-
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туры. Фактический материал извлечен нами
методом сплошной выборки из фразеологи-
ческих словарей указанных языков, по мере
необходимости привлекались также данные
толковых словарей (см. список словарей).
Всего нами проанализировано около 200 еди-
ниц (примерно по 40 единиц в каждом из ука-
занных языков). Обращение к материалу на-
званных славянских и тюркского языков пред-
ставляет большой интерес по той причине, что
они, с одной стороны, имеют определенные
типологические различия, а с другой – обна-
руживают генетические либо функциональные
связи (как, например, русский и татарский язы-
ки, носители которых на протяжении многих
столетий проживают на одной территории и
активно контактируют друг с другом).

При анализе фактического материала
нами использовался ряд взаимосвязанных ме-
тодов: 1) методы контрастивной лингвистики
(в том числе установление межъязыковых фра-
зеологических соответствий); 2) методы лин-
гвистической семантики (установление степе-
ни семантической эквивалентности анализиру-
емых единиц); 3) методы сопоставительной
лингвокультурологии (выявление сходств и раз-
личий натурморфных образов, связанных с со-
ответствующим кодом культуры).

Результаты и обсуждение

В лингвистике предлагаются разные де-
финиции понятия «культурный код» [Бразгов-
ская, 2019; Гудков, Ковшова, 2007; Красных,
2001; и др.], однако во всех дефинициях со-
держится указание на то, что данный код яв-
ляется носителем культурного смысла, име-
ющего этноспецифический характер. Пере-
чень культурных кодов также по-разному оп-
ределяется лингвистами в зависимости от
целей и эмпирической базы исследования.
В числе культурных кодов часто выделяют
натурморфный, при этом соответствующий
термин не имеет однозначного толкования.
Так, некоторые авторы в качестве примера ре-
ализации натурморфной метафоры рассмат-
ривают фразеологизмы, в образной форме опи-
сывающие такие природные феномены, как
стихии (вода, огонь, воздух, земля), небесные
тела (солнце, луна и др.) и т. д. [Кондратьева,
2012]. По мнению других исследователей, на-

турморфный код является родовым по отно-
шению к зооморфному и вегетативному ко-
дам, то есть репрезентируется посредством
языковых (прежде всего фразеологических)
единиц, внутренняя форма которых отсылает
к коллективным знаниям о представителях
флоры и фауны (см., например: [Скорнякова,
2010, с. 23–25]). В этом случае синонимом
термина «натурморфный» можно считать ис-
пользуемый В.В. Красных термин «биомор-
фный» [Красных, 2001, с. 14]. В данной рабо-
те мы предлагаем более широкое понимание
термина «натурморфный код», имея в виду,
что он связан с образной интерпретацией ре-
алий мира сквозь призму знаний как о живой,
так и о неживой природе. В этом случае по
отношению к его частным реализациям мо-
жет быть употреблен термин «субкод», напри-
мер: «зооморфный субкод», «орнитологичес-
кий субкод», «фитонимический субкод» и т. п.

Поскольку внутренняя форма анализи-
руемых эмотивных фразеологизмов в славян-
ских и тюркском языках основана на парал-
лелях с окружающим природным миром, то
это, вероятно, указывает на возникновение
данных единиц в ранние периоды историчес-
кого развития. Как считают исследователи,
для мифопоэтического мировоззрения кос-
мологического периода (дородовой эпохи) ха-
рактерно отсутствие четких границ между
субъектом и объектом, человеком и природой,
в какой-то мере даже отождествление того и
другого (см., например: [Топоров, 1982, с. 13]).
По тонкому наблюдению Г. и Г.А. Франкфор-
тов, «для современного человека мир явле-
ний есть в первую очередь “Оно”, для древ-
него – а также для примитивного человека –
он есть “Ты”. <...> Это не означает (как час-
то думают), что первобытный человек для
объяснения природных явлений наделяет нео-
душевленный мир человеческими характери-
стиками. Для первобытного человека неоду-
шевленного мира попросту не существует»
(цит. по: [Новик, 1994, с. 114–115]). В этом
утверждении содержатся важные для лингви-
ста смыслы, благодаря которым мы отчасти
можем объяснить образные параллели в об-
ласти фразеологии разных языков. В наиболь-
шей степени образные ресурсы языка оказы-
ваются задействованы при описании «внутрен-
него человека», особенно его эмоциональной
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сферы, что представляется вполне закономер-
ным: чувства и переживания отличаются мак-
симальной степенью субъективности, которая
затрудняет их адекватную регистрацию и опи-
сание. Язык же «конструирует» внутренний
мир человека за счет определенных образных
моделей, многие из которых являются регу-
лярными и продуктивными как в одном, так и
в нескольких языках. Подтвердим данные по-
ложения с опорой на материал названных
выше языков.

Так, яркая внутренняя форма отличает
ФЕ, которые интерпретируют эмоциональные
явления путем их ассоциации со свойствами
и признаками различных реалий природного
(шире – органического) мира (буквальный
перевод с болгарского, польского, чешского и
татарского наш. – Л. К.):

а) животных: рус. дуться / надуться
как (будто, словно, точно) мышь на крупу
‘прост. ирон. кто-л. очень сильно обижен и вы-
ражает недовольство своим видом’, сердце
дрожит (трепещет) как (будто, словно,
точно) овечий (заячий) хвост ‘прост. шутл.
кто-л. испытывает страх, робость и т. п.’, под-
жать хвост ‘прост. презр. испугавшись по-
следствий своих действий, поступков, стано-
виться осмотрительным, осторожным’, кош-
ки скребут на душе у кого ‘разг. экспрес.
кому-л. очень грустно, тоскливо, тревожно’,
смотреть волком (зверем) ‘разг. предосуд.
выказывать своим неприветливым видом не-
приязнь, враждебное, недружелюбное отноше-
ние к кому-либо’, телячий восторг ‘ирон.
слишком бурный или беспричинный, бес-
смысленный восторг’, как собака палку
‘прост. ирон. очень сильно (не любить, не хо-
теть)’, краснеть / покраснеть как рак ‘о че-
ловеке, у которого от сильного волнения, сму-
щения и т. п. прилила к лицу кровь’ и др.; болг.
глътвам (лапвам) въдицата ‘влюбляться по
уши в кого-л.’ (букв. ‘проглатывать удочку’),
заешки сърце ‘заячья душа’ (букв. ‘заячье
сердце’), животински страх ‘животный
страх’ и др.; пол. nudzić się jak mops ‘разг.
невыносимо (ужасно) скучать’ (букв. ‘скучать
как мопс’), drzeć koty ‘быть не в ладах, жить
как кошка с собакой’ (букв. ‘драть кошек (ко-
тов)’), stanąć komuś kością (ością) w gardle
‘стать (встать) поперек горла кому-л.’ (букв.
‘стать костью (рыбной) в горле у кого-л.’) и

др.; чеш. žere ho to ‘это терзает его’ (букв.
‘это [животное] ест его’), nasaditi (komu) hada
‘причинить кому-л. беспокойство; растрево-
жить кого-л.’ (букв. ‘подложить кому-л.
змею’), býti (s kým) na štíru ‘быть с кем-л. на
ножах’ (букв. ‘быть с кем-л. на скорпионе’),
býti jako pijavka ‘пристать как банный лист’
(букв. ‘быть как пиявка’) и др.; тат. б ре бу-
лып уласа  да ‘хоть волком вой’, куян й р  к
( ан) ‘трус’ (букв. ‘заячье сердце (душа)’),
койрыкны бот арасына кыстыру ‘поджать
хвост’ (букв. ‘зажать хвост между ногами’),
атка менг  нд  й булу ‘прыгать от радости’
(букв. ‘как будто на лошадь залезть’) и др.;

б) птиц: рус. дразнить гусей ‘ирон.
вызывать гнев, раздражать’, летать на кры-
льях ‘экспрес. быть в приподнятом, востор-
женном настроении’ и др.; пол. piać z radości
(ze szczęścia, z zachwytu) ‘шумно восторгать-
ся (радоваться)’ (букв. ‘петь [как петух] от
радости (счастья, восторга)’), nadął się jak
sowa ‘надулся как мышь на крупу’ (букв. ‘на-
дулся как сова’), złościć się jak indyk ‘злить-
ся’ (букв. ‘злиться как индюк’), rozwścieczony
kogut (indyk) ‘разъяренный петух (индюк)’
и др.; чеш. být červený jako krocan ‘злиться’
(букв. ‘красный как индюк’), vztekat se jako
krocan ‘злиться’ (букв. ‘злиться как индюк’),
je červený jako kohout ‘покраснеть от зло-
сти’ (букв. ‘красный как петух’) и др.; тат.
канатланып й р  ‘ходить окрыленным, во-о-
одушевленным’, канатланып кит  ‘неожи-
данно окрылиться, воодушевиться’, алтын
кош тоткан кебек булу ‘сиять от счастья’
(букв. ‘словно поймать золотую птицу’) и др.;

в) насекомых: рус. мураши (мураш-
ки) бегают / побежали / забегали (пол-
зут / ползают / поползли) по коже (по спи-
не, по телу) ‘разг. ощущается озноб от силь-
ного страха, волнения, ужаса’, ровно (как,
будто,  словно,  точно) муху проглотил
‘прост. о том, кто недоволен, имеет расстро-
енный, кислый вид’, мухи дохнут (мрут)
‘прост. презрит. невыносимо скучно’; болг.
досадна муха ‘разг. назойливый человек’
(букв. ‘досадная муха’), ходя като муха без
глава ‘ходить как в воду опущенный’ (букв.
‘ходить как муха без головы’); тат. аркадан
кырмыскалар (тараканнар) й ри ‘мураш-
ки бегают по спине’ (букв. ‘мурашки (тарака-
ны) бегают по спине’) и т. д.;
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г) растений: рус. хуже горькой редь-
ки ‘разг. презр. 1. Что-л. или кто-л. невыноси-
мы, нетерпимы. 2. Невыносимо, очень силь-
но (надоесть)’, дрожать как <осиновый>
лист ‘разг. экспрес. испытывать чувство
страха (ощущая мелкую дрожь в теле)’, хоть
трава не расти ‘разг. экспрес. кто-л. совер-
шенно равнодушен, безразличен к кому-л. или
к чему-л.’ и др.; болг. чувствувам се в не-
брано лозе ‘разг. чувствовать себя не в сво-
ей тарелке’ (букв. ‘чувствовать себя в неуб-
ранном винограднике’), седя като на тръни
‘сидеть как на иголках (угольях)’ (букв. ‘си-
деть как на колючках (шипах)’), вършея
тръне на главата на някого ‘изводить, дони-
мать кого-л.’ (букв. ‘молотить колючки (шипы)
на голове у кого-л.’); пол. przyczepić się
(uczepić się) jak rzep (do) psiego ogona ‘при-
стать как банный лист’ (букв. ‘прицепиться
(уцепиться) как репей к собачьему хвосту’),
mieć z kimś na pieńku ‘быть с кем-л. не в ладах,
иметь зуб на кого-л.’ (букв. ‘быть с кем-л. на
пеньке’); чеш. to je mile jako osina v oku
‘ирон. это приятно, как заноза в глазу’ (букв.
‘это приятно, как ость в глазу’), mnohý hořký
lupínek snísti ‘хлебнуть горя’ (букв. ‘съесть
горький листок’), kousnouti do kyselého
jablka ‘разг. испытать неприятность; на-
чать неприятное дело’ (букв. ‘откусить кис-
лое яблоко’), třásti se jako osika ‘дрожать
как осиновый лист’; тат. киндер маен сыгу
‘лить слезы’ (букв. ‘выжимать конопляное
масло’) и др.;

д) природных объектов: рус. душа на
небе у кого ‘разг. экспрес. кто-л. испытывает
чувство величайшей радости’, на седьмом
небе ‘разг. экспрес. безгранично счастлив,
глубоко удовлетворен’, чернее тучи кто ‘разг.
экспрес. кто-л. очень мрачен, угрюм’, гора
<лежит> на душе у кого ‘разг. экспрес. о
тягостном душевном состоянии, о тяжелых
заботах’, гора с плеч (свалилась) у кого ‘разг.
экспрес. наступило полное облегчение после
избавления от забот, тревог, тяжелых обязан-
ностей’, камень с души свалился у кого ‘разг.
экспрес. кто-л. почувствовал большое душев-
ное облегчение, избавившись от чего-л. гне-
тущего, тягостного’, сквозь землю прова-
литься ‘разг.  иметь сильное желание исчез-
нуть, скрыться куда-либо (от стыда, смуще-
ния)’ и др.; болг. на седмото небе ‘на седь-

мом небе’, планина падна от гърба ми ‘у
меня гора с плеч свалилась’ (букв. ‘у меня
гора со спины свалилась’), потъна вдън зе-
мята ‘хочется сквозь землю провалиться
(от стыда)’ (букв. ‘утонуть вглубь земли’) и
др.; пол. być w siódmym niebie ‘быть (чувство-
вать себя) на седьмом небе’ (букв. ‘быть на
седьмом небе’) и др.; тат. иде кат к кк  
(к кл  рг  ) мен  (ашу) ‘быть на седьмом
небе от счастья’ (букв. ‘подняться на седь-
мой слой неба’), баш к кк   тию (тия язу)
‘запрыгать от радости; донельзя обрадовать-
ся’ (букв. ‘головой <почти> задевать небо’),
к кт  н б  хет и   ‘счастье привалило’
(букв. ‘счастье спустилось с неба’), кара
болыт булып й р  ‘ходить чернее тучи’,
елганы   яры тулган ‘готов расплакаться’
(букв. ‘берег реки полон’), к зен   к л тул-ул-
ган ‘готов расплакаться’ (букв. ‘в глазу пол-
ное озеро’) и др.;

е) природных явлений: рус. мороз по
коже (спине) дерет (подирает / подрал,
продирает / продрал, побирает / побрал,
пробирает / пробрал, пробегает / пробе-
жал,  идет / прошел, пробегает / пробе-
жал) ‘разг. ощущается озноб от сильного
страха, ужаса, волнения’, бросает (кидает)
в жар (пот, холод) кого ‘экспрес. кто-либо
испытывает сильное волнение при испуге, не-
приятных переживаниях и т. п.’, как будто
(словно) громом пораженный кто ‘разг. эк-
спрес. в растерянности, оцепенении, ошелом-
лении и т. п.’, метать громы и молнии ‘экс-
прес. ирон. распекать, отчитывать кого-л.
(чаще без достаточных причин, оснований);
говорить гневно, раздраженно, чрезмерно уп-
рекая кого-л. или угрожая кому-л.’ и др.; болг.
като ударен от гром ‘как громом поражен-
ный’ (букв. ‘как будто громом пораженный’)
и др.; пол. patrzeć (wpatrzywać się) w kogoś
jak w tęczę ‘боготворить кого-л.; восхищать-
ся кем-л.’ (букв. ‘смотреть на кого-л. как на
радугу’), ciskać gromy (pioruny, piorunami)
‘метать громы и молнии’ (букв. ‘бросать гро-
мы (молнии)’), jak rażony piorunem ‘как гро-
мом пораженный’ (букв. ‘как будто поражен-
ный молнией’) и др.; чеш. mraz mu přeběhl
po zádech ‘у него мороз пробежал по спине’ и
др.; тат. буран туздыру ‘задать жару, метать
громы и молнии’ (букв. ‘поднять метель’),
яшен суккан кебек (суккандай) булу ‘как
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гром среди ясного неба’ (букв. ‘как громом
поразило’), кабагыннан кар яудырып, кер-
фегеннэн боз яудырып ‘проявлять недоволь-
ство, раздражение’ (букв. ‘сбрасывая с век
снег, сбрасывая с ресниц град’) и др.;

ж) стихий: рус. как огня бояться ‘разг.
экспрес. очень сильно, панически (бояться
кого-либо)’, как (будто, словно, точно) в
воду опущенный ‘разг. экспрес. угнетенный,
психически подавленный чем-либо, удручен-
ный’ и др.; болг. вардя се като от огън ‘бо-
яться как огня’ (букв. ‘беречься, остерегать-
ся как огня’), вря и кипя ‘быть вне себя от
ярости’ (букв. ‘кипеть и кипеть’) и др.; пол.
bać się jak ognia ‘бояться как огня’, w gorącej
wodzie kąpany ‘вспыльчивый, нетерпеливый’
(букв. ‘выкупанный в горячей воде’),
zagotowało się w kimś ‘кого-л. взорвало (прорва-
ло); кто-л. вскипел’ (букв. ‘закипело в ком-л.’)
вря и кипя; чеш. míti (z koho, z čeho) luft ‘силь-
но бояться кого-л., чего-л.’ (букв. ‘иметь от
кого-л., чего-л. воздух’), hned je oheň na
střeše ‘разг. он очень вспыльчив’ (букв. ‘сра-
зу, тотчас [появляется] огонь на крыше’),
přijíti do varu ‘вскипеть, разгневаться, рас-
кипятиться’ (букв. ‘закипеть’) и др.; х  ср  т
уты йоту ‘кого-л. постигло горе’ (букв. ‘гло-
тать огонь гóря, печали’), иде якка
ут ч  ч  ‘метать громы и молнии’ (букв. ‘ме-
тать огонь на семь сторон’), ачу утында ‘пы-
лать гневом’ (букв. ‘в огне гнева’), утлар
ч  ч  ‘рвать и метать’ (букв. ‘сеять огонь’),
уттан курыккан кебек курку ‘бояться как
огня’ и др.

Анализ приведенных ФЕ проведен с опо-
рой на разные критерии, которые учитывают
те или иные аспекты их семантики.

I. Эмотивные фразеологизмы рассмот-
рены с точки зрения их денотативного значе-
ния: специфики номинации тех или иных эмо-
циональных явлений с опорой на определен-
ные образы; регулярности использования от-
дельных образов для описания эмоций, близ-
ких по своему качеству или положительному /
отрицательному знаку, и т. д. Установлено, что
натурморфные образы актуализируются при
описании широкого диапазона эмоциональных
явлений (радости, печали, любви, обиды, сты-
да, волнения и т. д.), однако большинство дан-
ных образов соотносится с отрицательными
эмоциями, прежде всего со страхом и гневом,

которые непосредственно связаны с биологи-
ческим существованием человека, с инстинк-
том самосохранения, а потому почти едино-
душно причисляются психологами к числу
базовых (см., например: [Изард, 2003; Орто-
ни, Клоур, Коллинз, 1995; и др.]. Если иметь в
виду использование различных натурморфных
образов для репрезентации одной и той же
эмоции, то наибольший их перечень формиру-
ют средства описания указанных отрицатель-
ных переживаний (страха и гнева), а также пе-
чали. Например, фразеологическая репрезен-
тация чувства страха в анализируемых язы-
ках осуществляется с опорой на целый ряд
образов, в том числе животных (зайца, овцы
и т. д.), насекомых (муравья, таракана и т. д.),
растений (осины), природных явлений (моро-
за), стихий (огня, воздуха и т. д.).

II. Натурморфные образы, лежащие в ос-
нове внутренней формы эмотивных ФЕ, ран-
жированы по степени продуктивности их уча-
стия в выражении эмотивной семантики как в
одном, так и в нескольких языках. Некоторые
образы являются универсальными, посколь-
ку в большинстве рассматриваемых языков
они передают одинаковые или близкие эмо-
тивные смыслы, другие же имеют этноспеци-
фический характер:

А. Наиболее частотными являются зоо-
морфные образы, которые в разных языках
нередко обнаруживают общность, обусловлен-
ную внешними факторами – сходством наи-
вных знаний носителей этих языков о внеш-
нем виде, типичных повадках животных и т. д.
Например, в эмотивной фразеологии русско-
го, болгарского, татарского языков отражают-
ся представления о том, что заяц – очень пуг-
ливое животное, в связи с чем внутренняя
форма многих ФЕ, описывающих страх, от-
сылает к образу этого живого существа, ко-
торое становится символическим воплощени-
ем указанной эмоции. Аналогичные знания,
как показано Ф.Н. Гукетловой, закреплены и
во фразеологии других языков, в том числе
индоевропейских и кавказских [Гукетлова,
2009]. В некоторых случаях образ определен-
ного животного может лежать в основе внут-
ренней формы ФЕ в двух и более анализируе-
мых языках, но при этом он не только соотно-
сится с разными эмоциями, но и имеет неоди-
наковое содержание. Например, образ соба-
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ки актуализируется при описании негативных
эмоций в русском и польском языках, но в пер-
вом он связывается с неприязнью, нежелани-
ем и передает представления о характерных
повадках животного (как собака палку ‘прост.
ирон. очень сильно (не любить, не хотеть)’), а
во втором используется при описании скуки
(nudzić się jak mops ‘разг. невыносимо (ужас-
но) скучать’ (букв. ‘скучать как мопс’)). Нами
выявлены уникальные зооморфные образы,
которые демонстрируют то, как именно в со-
знании носителей определенного языка интер-
претируются характерные особенности тех
или иных представителей фауны. Своеобра-
зие этой интерпретации зависит от многих
внешних факторов, в числе которых климати-
ческие условия проживания носителей данно-
го языка, характер их хозяйственной деятель-
ности, культурно-исторический опыт, традиции
и верования, ценностные ориентации и т. д.
Большинство зооморфных образов являются
уникальными в плане передачи эмотивной се-
мантики, то есть лежат в основе внутренней
формы фразеологизмов лишь в каком-либо
одном из анализируемых языков. Так, многие
русские эмотивные ФЕ связаны с актуализа-
цией образа волка, что обусловлено большой
значимостью данного образа для русской на-
родной культуры и фольклора. При этом в рам-
ках анализируемой фразеологии образ волка
наделяется отрицательными коннотациями, в
связи с чем используется для описания ряда
негативных эмоциональных явлений, таких как
злость, враждебность и т. п. Можно предполо-
жить, что в образной семантике таких сочета-
ний запечатлены мифологические представле-
ния о способности представителей животного
мира наносить вред людям: пленять, принуж-
дать к чему-либо, вселяться в них, мучить, от-
равлять, умерщвлять и т. д. (подробно см.:
[Гура, 1997, с. 38–40, 85–89]);

Б. В анализируемых языках продуктив-
ными и регулярно воспроизводимыми во внут-
ренней форме ФЕ являются также образы,
связанные с представлениями о природных
стихиях. Некоторые из этих образов обнару-
живают универсальность, при этом ее степень
может варьироваться. Так, образ огня, кото-
рый актуализируется при описании страха,
демонстрирует абсолютное тождество в боль-
шинстве рассматриваемых языков: рус. как

огня бояться ‘разг. экспрес. очень сильно,
панически (бояться кого-либо)’, болг. вардя
се като от огън ‘бояться как огня’, пол. bać
się jak ognia ‘бояться как огня’, тат. уттан
курыккан кебек курку ‘бояться как огня’. Это
тождество может быть объяснено, с одной
стороны, генетическим родством языков (если
иметь в виду указанные славянские языки), а
с другой – сходством житейского опыта, на
основе которого формируются коллективные
знания о природных стихиях, общие для носи-
телей разных языков. Однако наряду с уни-
версальными компонентами образа огня об-
наруживаются и уникальные его черты: на-
пример, в татарском языке он служит для пе-
редачи знаний не только о страхе, но и о печа-
ли (х  ср  т уты ‘горе горькое’, букв. ‘огонь
гóря, печали’). Образ огня используется в не-
которых языках для передачи представлений
о гневе (рус. метать искры ‘экспрес. зло,
сердито смотреть’; чеш. hned je oheň na
střeše ‘разг. он очень вспыльчив’ (букв. ‘сра-
зу, тотчас [появляется] огонь на крыше’); тат.
ачу утында ‘пылать гневом’ (букв. ‘в огне
гнева’), утлар ч  ч  ‘рвать и метать’ (букв.
‘сеять огонь’)). Отметим, что гнев может
представляться в образе воды (пол. w gorącej
wodzie kąpany ‘вспыльчивый, нетерпеливый-
’(букв. ‘выкупанный в горячей воде’); чеш.
přijíti do varu ‘вскипеть, разгневаться, рас-
кипятиться’ (букв. ‘закипеть’)), однако сте-
пень универсальности этого образа относи-
тельна, поскольку он реализуется лишь в от-
дельных языках. Параллельное использование
данных образов в анализируемых языках так-
же можно объяснить общностью фоновых
знаний о том, что условием кипения воды яв-
ляется наличие огня.

В. При репрезентации эмотивной семан-
тики в исследуемых языках не менее актив-
но используются образы, связанные с природ-
ными объектами (небо, земля, гора, туча
и т. д.) и природными явлениями (гром, мол-
ния, жар, холод и т. д.). Например, универсаль-
ностью отличается образ неба, лежащий в ос-
нове внутренней формы ФЕ со значением сча-
стья, радости, удовольствия: рус. на седьмом
небе ‘разг. экспрес. безгранично счастлив,
глубоко удовлетворен’; болг. на седмото
небе ‘на седьмом небе’; пол. być w siódmym
niebie ‘быть (чувствовать себя) на седьмом
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небе’; чеш. být v sedmém nebi ‘быть на седь-
мом небе’; тат. иде кат к кк  
(к кл  рг  ) мен  (ашу) ‘быть на седьмом
небе от счастья’ (букв. ‘подняться (взойти)
на седьмой слой неба (небес)’). Данные ФЕ
отражают «и культурную память архетипа, то
есть языческое представление об устройстве
небесного свода... и христианское представ-
ление о седьмом небе как Царстве Божием»
[Пирманова, 2008, с. 16]. Аналогичная парал-
лельная актуализация в разных языках харак-
терна и для образа грома: рус. как будто
(словно) громом пораженный кто ‘разг. эк-
спрес. в растерянности, оцепенении, ошелом-
лении и т. п.’; болг. като ударен от гром ‘как
громом пораженный’; пол. jak rażony
piorunem ‘как громом пораженный’ (букв. ‘как
будто пораженный молнией’); тат. яшен сук-
кан кебек (суккандай) булу ‘как гром среди
ясного неба’ (букв. ‘как (будто) громом пора-
зило’). В то же время другие образы прояв-
ляют относительную универсальность, ср.:
рус. гора с плеч (свалилась) у кого ‘разг. эк-
спрес. наступило полное облегчение после
избавления от забот, тревог, тяжелых обязан-
ностей’ и болг. планина падна от гърба ми
‘у меня гора с плеч свалилась’ (букв. ‘у меня
гора со спины свалилась’); рус. чернее тучи
кто ‘разг. экспрес. кто-л. очень мрачен, угрюм’
и тат. кара болыт булып й р  ‘ходить чер-
нее тучи’.

III. Многие эмотивные ФЕ в славянских
и тюркском языках строятся на основе срав-
нительных оборотов, и в данном случае обра-
зы животных, птиц, природных объектов и т. д.
выступают как эталоны сравнения. При этом
общая образная семантика характерна для
двух и более рассматриваемых языков, но
соотносится она, во-первых, с разными эмо-
циями, во-вторых, с разными субкодами. Ил-
люстрацией первого случая служат следую-
щие ФЕ: рус. красный как рак кто, крас-
неть / покраснеть как рак ‘о человеке, у ко-
торого от сильного волнения, смущения и т. п.
прилила к лицу кровь’ и чеш. být červený jako
krocan ‘злиться’ (букв. ‘быть красным как
индюк’). Второй случай представлен следу-
ющими примерами: рус. дуться / надуться
как (будто, словно, точно) мышь на крупу
‘прост. ирон. кто-л. очень сильно обижен и
выражает недовольство своим видом’ (зоо-

морфный субкод) и пол. nadął się jak sowa
‘надулся как мышь на крупу’ (букв. ‘надулся
как сова’) (орнитологический субкод). По мне-
нию исследователей, в устойчивых сравнени-
ях «раскрывается самобытность националь-
ной культуры, национальный склад образного
мышления» [Огольцев, 2010, с. 7], в связи с
чем их сопоставительный анализ позволяет
выявить общность и различия механизмов
образной интерпретации реалий мира носите-
лями разных языков.

IV. В основе внутренней формы многих
эмотивных ФЕ лежит метонимический прин-
цип, в соответствии с которым эмоции описы-
ваются сквозь призму их разнообразных те-
лесных (невербальных) симптомов. Среди них
в качестве наиболее актуальных выделяют-
ся следующие:

– озноб: рус. мороз по коже (спине)
дерет ‘разг. ощущается озноб от сильного
страха, ужаса, волнения’; чеш. mraz mu
přeběhl po zádech ‘у него мороз пробежал по
спине’; тат. аркадан кырмыскалар (тара-
каннар) й ри ‘мурашки бегают по спине’
(букв. ‘мурашки (тараканы) бегают по спи-
не’) и т. д.;

– мимические выражения: рус. чернее
тучи кто ‘разг. экспрес. кто-л. очень мрачен,
угрюм’, метать искры ‘экспрес. зло, серди-
то смотреть’, ровно (как, будто, словно, точ-
но) муху проглотил ‘прост. о том, кто недо-
волен, имеет расстроенный, кислый вид’; пол.
nadął się jak sowa ‘надулся как мышь на кру-
пу’ (букв. ‘надулся как сова’); тат. кара бо-
лыт булып й р  ‘ходить чернее тучи’ и т. д.;

– пантомимика: болг. ходя като муха
без глава ‘ходить как в воду опущенный’
(букв. ‘ходить как муха без головы’); тат.
атка менг  нд  й булу ‘прыгать от радости’
(букв. ‘как будто на лошадь залезть’) и т. д.;

– слезы: тат. к зене   яше к л булуулу
‘проливать море слез’ (букв. ‘слезы стали озе-
ром’) и т. д.

Выводы

Натурморфные образы, которые опреде-
ляют специфику внутренней формы эмотив-
ных ФЕ в славянских и тюркском языке, со-
относятся с соответствующим кодом культу-
ры, предполагающим образную репрезента-
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цию эмоций сквозь призму знаний как о жи-
вой, так и о неживой природе. Выявленные
нами образы животных, птиц, насекомых, рас-
тений, природных объектов и явлений, стихий
составляют упорядоченную систему, элемен-
ты которой ранжируются как по частотности
использования, так и по универсальности / эт-
носпецифичности содержания. Данные обра-
зы задействованы при описании широкого кру-
га эмоций, однако большинство из них связа-
но с отрицательными состояниями, прежде
всего страхом и гневом.

Наибольшей продуктивностью отлича-
ются зооморфные образы, образы природных
объектов, явлений и стихий (небо, гром, туча,
огонь, вода и т. д.), которые являются либо
универсальными, либо уникальными. Общ-
ность содержания образов обусловлена гене-
тическим родством языков либо сходством
знаний их носителей о природных явлениях.
Уникальность образов мотивирована своеоб-
разием осмысления отличительных особенно-
стей животных, природных стихий и т. д. пред-
ставителями той или иной лингвокультуры.
Этот процесс зависит от многих внешних фак-
торов: климатических условий проживания
этноса, его культурно-исторического опыта,
традиций и верований и т. д.

Многие анализируемые ФЕ представля-
ют собой сравнительные обороты, в рамках
которых происходит преобразование натурмор-
фных образов в эталоны сравнения. Данные
эталоны в разных языках могут соотноситься
с разными натурморфными субкодами, тем
самым демонстрируя широту образного потен-
циала наименований природных реалий.
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Аннотация. Комплексное описание фрагмента русского языкового сознания, связанного с представле-
ниями о чувстве счастья, выполнено в русле психолингвистического подхода к анализу языковых фактов.
В статье описано ассоциативное поле лексемы счастье в русском языке; с опорой на данные ассоциативных
словарей определены культурно насыщенные когнитивные признаки, которые формируют содержание пред-
ставлений о чувстве счастья и находят отражение в русском языковом сознании. Выявлены базовые когни-
тивные категории эмотивного концепта «Счастье», к которым относятся: эмоция и чувство, принадлеж-
ность, объект, оценка, существо, объем, пространство, время, состояние, действие, характеристика, каче-
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ство, выражение, субъект-человек, причина, свет, расстояние, цель, животные, желание, вес, цвет, место,
пища, ценность, отношение, степень, растение, другие. Установлены метафорические модели реализации
данного концепта: счастье – это живое существо; счастье – это свет; счастье – это место нахождения; счас-
тье – это еда; счастье – это объект, которые характерны и значимы для менталитета носителей русского языка
и культуры. Предложенный в работе алгоритм лингвистического анализа концепта «Счастье» может быть
использован для описания других эмотивных концептов. Полученные результаты актуальны для развития
психолингвистики и эмотивной лингвистики.
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Посвящается светлой па-
мяти основателя российской
школы лингвистики эмоций про-
фессора В.И. Шаховского

Введение

Лингвистическое осмысление представ-
ления как концепта уже имеет научную тра-
дицию и чаще всего проводится в лингвокуль-
турологических и лингвокогнитивных иссле-
дованиях (см. работы: [Арутюнова, 1990; Веж-
бицкая, 1999; Воркачёв, 2004; Воробьев, 1997;
Карасик, 2004; Колесов, 2002; Красных, 1998;
Степанов, 1997; Чернейко, 1997; Шаховский,
1987; и др.]).

Анализ эмотивного концепта «Счастье»
в современном языкознании впервые встре-
чается в работе С.Г. Воркачёва, который на
материале русского языка выделяет три ос-
новные (понятийная, метафорическая и образ-
ная) составляющие семантики данного кон-
цепта, описывает функционирование его се-
мантического дублета Блаженство в религи-
озном и поэтическом дискурсах [Воркачёв,
2004]. В.В. Колесов рассматривает представ-
ления о судьбе и счастье в русской менталь-
ности [Колесов, 2002]. А.Д. Шмелев описы-
вает культурные концепты «Любовь» и «Сча-
стье» в русской языковой модели мира [Шме-
лев, 2002]. Кроме того, данный концепт иссле-
дуют Н.А. Туранина и Е.В. Гулик, выявляя ос-
новные способы репрезентации концепта «Сча-
стье» в художественной картине мира В. То-
каревой [Туранина, Кулик, 2010]; Н.Ю. Маль-
чакитова сопоставляет данный концепт в язы-
ковой картине мира эвенков и русских [Маль-
чакитова, 2011]; Ли Цианьхуа и И.Б. Смирнов
представляют культурные особенности кон-

цепта «Счастье» в китайской языковой кар-
тине мира [Ли Цианьхуа, Смирнов, 2013];
Г.Ш. Унарокова и Р.Б. Унарокова анализируют
этот концепт с лингвокультурологической точки
зрения в адыгейском языке [Унарокова Р. Б., Уна-
рокова Г. Ш., 2012]; Н.С. Карпова изучает дан-
ный концепт в чувашской лингвокультуре [Кар-
пова, 2015]; В.Н. Соловар рассматривает кон-
цепт «Счастье» в сопоставлении хантыйско-
го, русского и татарского языков [Соловар,
2016]; Е.А. Черкашина и И.Ю. Тимофеева ис-
следуют концепт «Счастье» в русском языке
[Черкашина, 2016] и национальной культуре
[Тимофеева, 2020]; А.П. Вахненко изучает со-
четаемость абстрактного существительного
счастье в русском языке [Вахненко, 2018];
Яо Жун проводит сопоставительный анализ
концепта «Счастье» в языковом сознании но-
сителей русского и китайского языков [Яо Жун,
2019] и др.

Однако проблема изучения представле-
ния-концепта как ключа к раскрытию культур-
но-национальных особенностей языкового со-
знания человека говорящего и как пути выяв-
ления особенностей понимания культурной цен-
ности носителями того или иного языка в со-
временном лингвокультурном сообществе в
рамках психолингвистических исследований
решена не окончательно, что свидетельствует
об актуальности настоящей работы.

Цель работы состоит в выявлении куль-
турнонасыщенных когнитивных признаков, фор-
мирующих содержание представления о чув-
стве счастья в русском языковом сознании.

Объект работы – представление-концепт
«Счастье» в русском языковом сознании. Пред-
мет – когнитивные составляющие, которые
формируют содержание указанного представ-
ления-концепта в русском языковом сознании.
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Материал и методы

Теоретико-методологической базой на-
стоящей работы являются теория речевой де-
ятельности А.А. Леонтьева, теория языково-
го сознания Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой
и других представителей Московской психо-
лингвистической школы.

Как главный инструмент исследования
представителями этой школы широко использу-
ется термин «языковое сознание» (далее – ЯС)
(см. работы О.В. Балясниковой, В.П. Беляни-
на, И.А. Бубновой, Д.Б. Гудкова, Д.В. Журавлё-
ва, Ю.Н. Караулова, А.В. Кирилиной, В.В. Крас-
ных, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, Е.С. Ни-
китиной, М.А. Пильгун, В.А. Пищальниковой,
А.Г. Полянской, Г.А. Сонина, Ю.А. Сорокина,
Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, Р.М. Фрумки-
ной и др.).

По мнению А.А. Леонтьева, «иметь со-
знание – владеть языком. А владеть языком –
владеть значениями. Значение есть единица
сознания (имеется в виду языковое, вербаль-
ное значение). Сознание при таком понимании
является знаковым» [Леонтьев, 1993, с. 16].
В развитие идеи А.А. Леонтьева и А.Н. Ле-
онтьева Н.В. Уфимцева пишет, что форми-
рование сознания начинается «с биодинами-
ческой ткани движения и действия и чув-
ственной ткани образа до возникновения вер-
бального значения» [Уфимцева, 2013, с. 130].
Исследователь отмечает, что «за каждым
словом родного языка стоит количество зна-
ний и умений, связанных с культурным пред-
метом, который слово обозначает...» [Уфим-
цева, 2013, с. 130]. При этом языковое созна-
ние определяется «как отражение деятель-
ности в ее обусловленности когнитивными
процессами и актуализация этих отношений
в коммуникации через посредство языково-
го знака» [Балясникова и др., 2018, с. 233].
Кроме того, ЯС понимается как ряд струк-
тур сознания, для формирования которых ис-
пользуются социальные знания, связанные с
языковыми символами [Уфимцева, 1983,
с. 145]. Языковое сознание также рассмат-
ривается как разновидность конвенциональ-
ного сознания, которое представляет собой
механизм сознания, управляющий языковой
деятельностью. Оно формирует, преобразу-
ет и хранит языковые символы, чтобы зас-

тавить людей что-то воспринимать [Нечае-
ва, 2010, с. 98].

В данной работе мы вслед за Е.Ф. Та-
расовым понимаем ЯС как «совокупность об-
разов сознания, формируемых и овеществля-
емых при помощи языковых средств – слов,
свободных и устойчивых словосочетаний,
предложений, текстов и ассоциативных по-
лей» [Тарасов, 2000, с. 26], при этом ЯС явля-
ется только «одной из универсальных форм
сознания, объясняющих наше чувственное
восприятие» [Тарасов, 2014, с. 35].

При определении концепта как представ-
ления мы опираемся на работы А.В. Оляни-
ча, который считал, что представление – один
из способов и форм концептуализации семан-
тического содержания – обычно «сохраняет
свою генетическую связь с образностью; мир
невидимый, которому принадлежат концеп-
ты – культурологические универсалии, как пра-
вило, стремится обрести свое “телесное воп-
лощение” в чувственных образах» [Олянич,
2015, с. 124]. Представление-концепт как «со-
вокупность семантических признаков по сво-
ей активности и креативности сопоставимо
с аристотелевской формой – способом внут-
ренней организации и способом существова-
ния предмета, в данном случае семантичес-
кого содержания, которому она придает инди-
видуальную определенность. Концепт здесь
не только и не столько представляет содер-
жание сознания, но и оформляет его» [Оля-
нич, 2015, с. 123]. Добавим слова М.В. Пиме-
новой, которая отмечает, что концепт отража-
ет категориальные, метафоричные и «ценно-
стные характеристики знаний о некоторых
фрагментах мира. В структуре концепта зак-
лючаются признаки, функционально значимые
для соответствующей культуры» [Пименова,
2011, с. 129]. Культура трактуется вслед за
В.Н. Телия как «мировидение и миропонима-
ние народа, обладающее семиотической при-
родой» [Телия, 1996, с. 222].

В данной работе концепт определяется
в соответствии с трактовкой, предложенной
А.В. Оляничем, как основная единица язы-
кового сознания, то есть специфического ин-
дивидуального и группового способа миро-
восприятия и миропонимания, задаваемого
совокупностью когнитивных характеристик и
признаков [Олянич, 2015, с. 124].
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Подчеркнем, что представление-концепт
«Счастье» как единица языкового сознания от-
носится к системе базовых ценностей русской
культуры.

Для достижения цели в статье исполь-
зуются следующие методы: описание, на-
блюдение, лексикографический, семантичес-
кий и концептуальный анализ; моделирова-
ние ассоциативного поля и семантический
дифференциал, кроме того, обобщение дан-
ных проводится с применением статистичес-
кого метода.

Источниками фактического материала
послужили (см. список источников и словарей):
1) различные словари русского языка (энцик-
лопедические, мифологические, историко-эти-
мологические, толковые и семантические);
2) данные свободных ассоциативных экспери-
ментов из РАС, СИБАС, ЕВРАС, САС и др.;
3) современные контексты, передающие зна-
чение ‘счастье’, отобранные из НКРЯ. Нами
были проанализированы 20 словарных статей,
1 696 реакций на стимул счастье и около
30 000 контекстов из НКРЯ.

Результаты и обсуждение

Результаты проведенного анализа
(некоторые из них представлены в [Чжан,
Янь, 2022; Янь, Чжан, 2022]) сводятся к сле-
дующему:

1. В славянской культуре чувство счас-
тья непосредственно связано с представле-
ниями о судьбе, доле, участи, удаче и хлебе
(подробнее см.: [Чжан, Янь, 2022]).

2. В русской культуре чувство счастья
имеет внутреннее и внешнее выражение: это
состояние человека, соответствующее внут-
реннему удовлетворению, полноте и пониманию
смысла жизни, это внешнее выражение чувства
глубокого довольства и большой радости, это
благосклонность судьбы и успех в жизни, а
также общепризнанная конечная субъективная
цель деятельности личности; его проявление в
русском менталитете тесно связано с представ-
лениями о довольстве, судьбе, успехе, радос-
ти и жизни [Чжан, Янь, 2022].

3. В значении слова счастье в русском
языке выделяются некоторые смысловые
компоненты, которые могут входить в содер-
жательное ядро концепта «Счастье»: ‘чувство

и состояние полного удовлетворения челове-
ка, успех’; в приядерную часть – ‘судьба’, ‘хо-
рошая участь (доля)’, ‘радость’, ‘хороший
удел’ [Чжан, Янь, 2022].

4. В русском языковом сознании опре-
деляются базовые когнитивные категории:
эмоция и чувство (503, 30.84 %), принадлеж-
ность (304, 17.92 %), объект (180, 10.62 %),
оценка (87, 5.13 %), существо (82, 4.83 %),
объем (60, 3.54 %), пространство (57,
0.94 %), время (55, 3.25 %), состояние (48,
2.83 %), действие (43, 2.54 %), характерис-
тика (41, 2.42 %), качество (40, 2.36 %), вы-
ражение (38, 2.24 %), субъект-человек (30,
1.77 %), причина (19, 1.12 %), свет (18,
1.06 %), расстояние (16, 3.36 %), цель (6,
0.35 %), животные (6, 0.35 %), желание (6,
0.35 %), вес (5, 0.29 %), цвет (5, 0.29 %),
место (5, 0.29 %), пища (4, 0.24 %), ценность
(4, 0.24 %), отношение (4, 0.24 %), степень
(4, 0.24 %), растение (2, 0.12 %), другие (4,
0.24 %) (в скобках приведена частотность
названных категорий в абсолютных числах и
в процентном отношении к общему числу ре-
акций на слово-стимул счастье) (подробнее
см.: [Янь, Чжан, 2022]).

5. В русском языковом сознании опреде-
ляются базовые метафорические модели (сча-
стье – это живое существо; счастье – это свет;
счастье – это место нахождения; счастье – это
еда; счастье – это объект) концепта «Счастье»,
которые характерны и значимы для носителей
русского языка и культуры.

Прокомментируем полученные результа-
ты, представив описание предварительного
анализа данных свободных ассоциативных
экспериментов на стимул счастье в русском
языковом сознании, позволившего выделить
базовые когнитивные категории концепта
«Счастье» в русском языковом сознании и
выявить культурологические смыслы и ког-
нитивные признаки, формирующие содержа-
ние исследуемого представления-концепта в
русском языковом сознании.

I. С использованием данных РАС, СИБАС,
ЕВРАС, САС и др. было построено ассоциа-
тивное поле на стимул счастье в сознании
носителей русского языка, которое предста-
вим (по количественному параметру) в виде
иерархической структуры (см. таблицу).
В структуре ассоциативного поля лексемы
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счастье в русском языке выделяются следу-
ющие уровни: 1) ядро (представлено самыми
частотными реакциями); 2) центр (представ-
лен наиболее частотными реакциями); 3) пе-
риферия (формируется единичными реакция-
ми). Было проанализировано 1 696 реакций; в
таблице после слова-реакции в скобках ука-
зано количество случаев такой реакции.

II. С опорой на концепцию В.В. Красных
[2001] значения слов-реакций на стимул сча-
стье в русском языке были объединены в
категории. Когнитивная категория – это «кон-
цептуальное объединение, или организация,
каких-либо объектов по определенным семан-
тическим признакам или свойствам» [Янь,
2018, с. 12]. На рисунке представлены кате-
гории концепта «Счастье» по количественно-
му убыванию ассоциаций (подробно см.:
[Чжан, Янь, 2022; Янь, Чжан, 2022]).

В языковом сознании носителей русской
культуры стимул счастье концептуализирует-
ся с помощью следующих категорий: эмоция
и чувство, принадлежность, объект, оценка,

существо, объем, пространство, время, состо-
яние, действие, характеристика, качество,
выражение, субъект-человек, причина, свет,
расстояние, цель, животные, желание, вес,
цвет, место, пища, ценность, отношение, сте-
пень, растение, другие.

III. В этой части работы нами проком-
ментированы выборочно взятые данные, ко-
торые входят в ядерную и центральную час-
ти ассоциативного поля и значимы для кате-
горизации концепта «Счастье» в русском язы-
ковом сознании.

В категории «эмоция и чувство» концепта
«Счастье» самой частотной реакцией носите-
лей русской культуры является слово радость
(195; 37.28 %). По данным Толкового словаря
русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова,
лексема счастье в русском языке имеет зна-
чение ‘состояние довольства, благополучия,
радости от полноты жизни, от удовлетворе-
ния жизнью’ (курсив наш. – Я. К., Ч. Б.)
(ТСРЯУ). По мнению С.Г. Воркачёва, в русской
культуре счастье – «оператор трехзначной фе-

Ассоциативное поле на стимул счастье в языковом сознании носителей русского языка

Associative field on the stimulus of happiness in the linguistic consciousness of native Russian
speakers

Струк-
тура 

Реакция Частот-
ность 

Общая      
сумма 

Ядро радость 195; есть 195 (РАС; СИБАС; САС; ЕВРАС) 390 
( 23.00 %) 

1 696 

Центр любовь 167; мое 60; жизнь 45; большое 43; горе 40; несчастье 39; семья 36; 
удача 32; хорошо 27; деньги 22; огромное 19; улыбка 19; его не может 
не быть 15; нет 14; добро 11; близко 10; здоровье 10; солнце 10; улыба 10; 
жить 9; не в деньгах 9; свет 8; много 8; в семье 8; беда 7; ура 7; вечное 7; де-
ти 7; успех 7; в жизни 6; всегда 6; дом 6; женское 6; свобода 6; семейное 6; 
смех 6; веселье 6; безграничное 5; будет 5; вместе 5; любить 5; мечта 5; 
мир 5; наше 5; привалило 5; рядом 5; светлое 5; чувство 5; в деньгах 4; вдво-
ем 4; людей 4; мимолетное 4; на земле 4; найти 4; это хорошо 4; птица 4; бы-
вает 3; в любви, 3; вдруг 3; далеко 3; девушки 3; должно быть 3; личное 3; 
не бывает 3; недолговечно 3; одно 3; отпуск 3; полное 3; понимание 3; пре-
красно 3; придет 3; сияние 3; спокойствие 3; удовольствие 3; хочу 3; челове-
ка 3; в доме 3; блаженство 3; это просто 3; happy 2; безгранично 2; благо 2; 
будущее 2; было 2; быстротечное 2; быть 2; вам 2; вера 2; во всем 2; воз-
дух 2; восторг 2; всем 2; встреча 2; гармония 2; где оно? 2; где-то 2; глав-
ное 2; грусть 2; девушка 2; добиваться 2; долгожданное 2; жизни 2; здоро-
во 2; зыбкое 2; любимый 2; людское 2; мало 2;  миг 2; мне 2; на двоих 2; на-
дежда 2; не вечно 2; невозможно 2; недостижимо 2; неземное 2; ненастье 2; 
неожиданное 2; непостоянно 2; он 2; оно есть 2; оно не может не есть 2; от-
дых 2; отлично 2; песня 2; подарок 2; покой 2; ребенок 2; розовый 2; самое 
главное 2; сердце 2; сессия 2; смысл 2; смысл жизни 2; состояние 2; судьба 2; 
счастье 2; улыбки 2; в личной жизни 2; хорошее 2; его нет 2; настоящее 2; 
человеческое 2 (РАС; СИБАС; САС; ЕВРАС) 

1 036 
( 61.08 %) 

Пери-
ферия 

1 (отказ); good 1; абсолютное 1; абстрактно 1; бабочка, 1; без меры 1; без 
слез 1; безбрежное 1; «…» 1 (РАС; СИБАС; САС; ЕВРАС) 

270 
( 15.91 %) 
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лицитарной логики – противостоит как несчас-
тью, так и счастью, – благополучию, удовлет-
воренности и ориентировано на превышение нор-
мы ожидания блага, переживаемое субъектом
как радость» [Воркачёв, 2004, с. 75]. При этом
категория счастья – «многомерное интегратив-
ное ментальное образование, включающее ин-
теллектуальную общеаксиологическую оценку
и оценку эмоциональную в форме радости либо
удовлетворения» [Воркачёв, 2004, с. 81]. Эмо-
ция радости – это самый мощный источник энер-
гии и силы, поскольку именно эта эмоция возни-
кает в результате исполнения желания, удовлет-
ворения потребности, достижения цели [Малы-
шева, 2015]. Ср.: Определить это счастье
(радость, которой никто не отнимет от
нас...) (Шмеман А. Д. Дневники. 1973–1983);
Именно в этом фильме я увидела свое лич-
ное счастье – любовь (Форум: Джейн Остин.
2007–2011).

В категории «принадлежность» концеп-
та «Счастье» самой частотной реакцией но-
сителей русской культуры стало слово есть
(195; 61.14 %) в значении ‘существует, име-
ется, находится в наличии’ (ТСРЯУ). Соче-
тание иметь счастье в русском языке обо-
значает формулу вежливости, употребляемую
в значении ‘удостоиться чего-л.’ (ТСРЯУ).
Ср.: Мы тоже задумались о счастье и вско-
ре в поисках его оказались на площади
Мира. “Счастье есть. Его не может не
быть” – странным образом при первом же

взгляде не здание мэрии пришли на ум сло-
ва Раисы Максимовны (Весенние диалоги //
Встреча (Дубна). 2003. 3 мая).

В категории «объект» концепта «Счас-
тье» самой частотной реакцией носителей
русской культуры является жизнь (45; 25 %).
Жизнь, по словам В.А. Туева и А.А. Сусло-
вой, – это энергия, бодрость, полнота духов-
ных и нравственных сил, источник радости,
счастья. Жизнь как своего рода мысль и жиз-
ненная необходимость имеет смысл для каж-
дого [Туев, Суслова, 2019]. «Искать смысл
жизни, свое место в обществе, свое духовное
состояние, свое призвание – значит искать ис-
тинный путь, который приведет к счастью»
[Шандулаева, 2009]. Счастье означает сте-
пень, с которой индивид оценивает общее со-
стояние своей жизни как положительное
[Veenhoven, 1991]. Е.О. Смолина, характери-
зуя счастье, приводит мнение И.А. Джида-
рьян о том, что в обыденном сознании лю-
дей счастье ассоциируется с постоянной,
полной и обоснованной удовлетворенностью
жизнью и ее условиями [Смолева, 2016, с. 77].
Ср.: Потому что только после лагерей
можно почувствовать, какое это счас-
тье – жизнь и воля (Радзинский Э. Наш
Декамерон. 1980–1990).

В категории «оценка» концепта «Счас-
тье» самой частотной реакцией носителей рус-
ской культуры является хорошо (27; 31.03 %).
А.Д. Шмелев пишет, что слово счастье в рус-

Базовые когнитивные категории концепта «Счастье» в русском языковом сознании
Basic cognitive categories of the Happiness concept in the Russian language consciousness
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ской культуре может употребляться в следу-
ющих случаях: «1) удача и счастье; 2) когда
человеку так хорошо, что у него не остается
неудовлетворенных желаний» [Шмелев, 2002,
с. 175]. В безличном предложении русского
языка слово хорошо выполняет функцию ска-
зуемого и выражает значение ‘очень прият-
но, удачно’. Кроме того, слово счастье в фун-
кции сказуемого означает ‘хорошо, удачно, по-
везло’, что передает особое эмоциональное
состояние радости, воодушевления после ус-
пешно завершенного дела. Ср.: Конечно, ког-
да Островский пишет “Правда хорошо, а
счастье лучше”, то он думает, что счас-
тье хорошо, а правда лучше (Кржижанов-
ский С. Д. Пьеса и ее заглавие (1939) // Новое
литературное обозрение. 2001. № 52).

В категории «время» концепта «Счастье»
самой частотной реакцией носителей русской
культуры является вечное (7; 12.72 %). Сло-
во вечное в русском языке означает ‘что-то
бесконечное во времени, не имеющее ни на-
чала, ни конца’. В то же время слово вечное
в русском языке имеет значение ‘вневремен-
ное’ (подробнее см.: ТСРЯУ). Ср.: И совер-
шенно счастлив тот, кто умел подарить
свою волю другому и стать свободным:
это счастье вечное и ему будут вверены
свет и утро вселенной (Пришвин М. М.
Дневники. 1920).

В категории «состояние» концепта
«Счастье» самой частотной реакцией носи-
телей русской культуры является свобода
(6; 12.5 %). Счастье человека и его свобода
в русской культуре тесно связаны, ср.: счас-
тье в свободе (из Посланий Учителя Света),
Свободу дайте мне – найду я счастье сам!
(Е.А. Баратынский). Для русского ментали-
тета счастье – «в высшей гармонии духа»
(Ф.М. Достоевский). Ср.: Недаром в русском
языке слово свет звучит как истина, сча-
стье, свобода, как символ любимого суще-
ства – это земля, вселенная, это, наконец,
люди (Гранин Д. Искатели. 1954).

В категории «действие» концепта «Сча-
стье» самой частотной реакцией носителей
русской культуры является жить (9; 20.93 %).
Ср.: Что такое счастье? Счастье – это
жить в Советской стране! А что такое
несчастье? (Хайт А. Монологи, миниатюры,
воспоминания. 1991–2000).

В категории «характеристика» концеп-
та «Счастье» самой частотной реакцией но-
сителей русской культуры является полное
(3; 7.31 %). Сочетаемость полное счастье
отражено в русской классике: Да! Пришло на-
конец это время, пришло в минуту удач,
золотых надежд и самого полного счас-
тья, все вместе, все разом пришло! (Дос-
тоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные.
1861); Делюсь я с тобою властью, Слуга
твоей красоты, За то, что полное счастье,
Последнее счастье – ты (Гумилев С. Кан-
цона третья: «Как тихо стало в природе...».
1918). Ср.: А если рядом море и солнце вста-
ет каждый день – это уже полное счас-
тье и благополучие (Дорофеев А. Эле-Фан-
тик // Мурзилка. 2003).

В категории «выражение» концепта «Сча-
стье» самой частотной реакцией носителей
русской культуры является улыбка (3; 7.32 %).
Улыбка в русском языке – это ‘внешнее про-
явление счастливого эмоционального состоя-
ния’. Ср.: Мент опустил дубину и повернул-
ся (наконец-то) к нам лицом: на юном лице
застыло счастье, улыбка длящейся дев-
ственной радости (Маканин В. Андеграунд,
или Герой нашего времени. 1996–1997).

В категории «причина» концепта «Счас-
тье» самой частотной реакцией носителей рус-
ской культуры является встреча (2; 10.53 %).
Г.И. Урбанович строит лексико-семантичес-
кие поля «судьба, счастье, удача» в русском
языке и пишет, что «в поле судьбы, счастья
присутствуют модели, которые указывают на
способ обретения судьбы [Урбанович, 2007,
с. 7]. Ср.: Они приближают окончатель-
ную победу,  общее счастье, счастье
жить опять в родном городе, счастье
встречи и совместной, хорошей жизни
(Патрунов Ф. Детские письма с двумя штам-
пами цензуры // Наука и жизнь. 2007).

В категории «свет» концепта «Счастье»
самой частотной реакцией носителей русской
культуры является свет (8; 44.44 %). Слово
свет в русском языке означает: ‘лучистая
энергия, делающая окружающий мир види-
мым; электромагнитные волны в интервале
частот, воспринимаемых глазом’. Кроме
того, свет – это в переносном значении
‘блеск глаз под влиянием какого-л. чувства,
радостное, ясное выражение лица’ (подроб-
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нее см.: ТСРЯУ). Отсюда вытекает объяс-
нение значения прилагательного светлый –
‘ничем не омраченный; радостный, счастли-
вый’ (ЕНСРЯЕ). Все эти смысловые элемен-
ты являются частью эмоционального ‘счас-
тья’, потому что счастливый человек полон
света, излучает его, чтобы сделать других
счастливее [Мартынова, 2020]. Е.В. Комаров
выделяет метафорическую модель концеп-
та «Счастье» в русском языковом сознании:
счастье – это свет [Комаров, 2016, с. 68].
По его мнению, счастье как «интенсивное,
как правило, кратковременное эмоциональное
состояние часто метафорически переосмыс-
ливается и уподобляется источнику света,
который заставляет сиять и светиться лицо
и глаза» [Комаров, 2016, с. 68]. Ср.: И ощу-
тил в себе свет как счастье (Васильева
Лариса. Озаренная // Наука и религия. 2011).

В категории «расстояние» концепта
«Счастье» самой частотной реакцией носи-
телей русской культуры является близко
(10; 62.5 %). «Россиянам крайне важны отно-
шения с родными и близкими» [Каюмова, Пе-
пельницына, 2016], то есть в русской культуре
считается важным, чтобы близкие друг дру-
гу люди были счастливы. Вероятно, данную
реакцию можно отнести к прецедентному выс-
казыванию А счастье было так возможно, /
Так близко! из романа в стихах «Евгений Оне-
гин» А.С. Пушкина (глава 8, строфа 47, моно-
лог Татьяны). В данном высказывании речь
идет о несостоявшемся счастье, о неисполь-
зованных возможностях, которые в настоящий
момент уже упущены. При этом в русском язы-
ковом сознании в концепте «Счастье» – «в от-
личие от его западных аналогов – наблюда-
ется ключевой мотив русской языковой кар-
тины мира: противопоставление “низкого”,
“бытового” и “высокого”, только “высокое”
имеет здесь целиком земное содержание и не
может пониматься как “горнее”» [Шмелев,
2002, с. 180]. Ср.: Ходили чуть ли не по все-
му городу, два раза чуть под пули не уго-
дили, а оказалось, что “счастье так близ-
ко, так возможно” (Пантелеев А. И. Лень-
ка Пантелеев. 1938–1952).

В категории «цвет» концепта «Счастье»
самой частотной реакцией носителей русской
культуры является розовый. В русском язы-
ке слово розовый – в переносном значении

‘ничем не омраченный, заключающий в себе
только светлое, радостное и приятное’(под-
робнее см.: ТСРЯУ). Розовый цвет в русской
культуре символизирует удовольствие, радость
и счастье [Бочкарев, 2017]. Ср.: Для многих
нынешним символом нашего города пред-
стают не роскошные новостройки, а жак-
товские двухэтажки, крашенные в розовый
цвет, очевидно, для придания жизни ра-
достного оттенка (Кириллин А. С собой
не возьму // Сибирские огни. 2012).

В категории «животные» концепта «Сча-
стье» наиболее частотна реакция птица
(4; 66.67 %). В русском языке слово птица
имеет коннотативное значение: ‘человек с точ-
ки зрения его общественного положения и зна-
чения’ (ср.: птица высокого полета) (подроб-
нее см.: ТСРЯУ). Как отмечает Г.Ш. Унаро-
кова, в синонимический ряд лексемы счастье
входит фразеологизм синяя птица [Унароко-
ва, 2014, с. 88]. В русской культуре синяя пти-
ца понимается как символ счастья, то, что
воплощает для кого-либо высшее счастье.
Ср.: И уплывет у Нинки из рук синяя пти-
ца – счастливая судьба неработающей до-
мохозяйки (Гинзбург Е. С. Крутой маршрут.
Часть 1. 1967).

С опорой на методику концептуального
анализа Л.О. Чернейко (подробно см.: [Чер-
нейко, 1997; 2019; и др.]), на работу [Комаров,
2016]  и на основе данных ассоциативного поля
лексемы счастье и выделенных базовых ког-
нитивных категорий были определены неко-
торые метафорические модели (X – ЭТО Y)
концепта «Счастье» в русском языковом со-
знании.

«Счастье – это живое существо». В рам-
ках данной метафоры рассматриваемый кон-
цепт мыслится как живое существо, что вы-
ражается с помощью глаголов: прийти (счас-
тье пришло), приходить (счастье приходит),
уйти (счастье ушло), быть (счастье будет,
счастье было), существовать (счастье су-
ществует), дать (счастье дано человеку),
ждать (счастье ждет), бывать (счастье
бывает) и др. Например: Если бы тогда мне
сказали, что через несколько дней я буду
на совещании вместе с товарищем Ста-
линым, что я буду сидеть от него так
близко, что смогу следить за каждым его
жестом, я бы не поверил. Счастье пришло
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неожиданно (Разумовский Ф. Миражи сча-
стья // Знание – сила. 1998).

«Счастье – это свет». В рамках данной
метафоры концепт «Счастье» мыслится как
свет, что выражается с помощью следующих
слов: свет (счастье  свет), светить (счас-
тье светило), светлый (светлое счастье),
сияние (счастье  сияние). Например: Ты
его спрячь и не трогай, а на новый год он
принесет тебе большое светлое счастье!
(Воробьев К. Вот пришел великан. 1971).

«Счастье – это место нахождения (или
пространство)». В рамках данной метафоры
концепт «Счастье» мыслится как место нахож-
дения, что выражается с помощью следующих
слов: дома (счастье  дома), гараж (счас-
тье  гараж), земля (счастье  земля), Пи-
тер (счастье  Питер), рай (счастье  рай).
Например: Я вот всех их знаю-люблю, бо-
юсь за них и за рану-мать, и за отца-чел-
ку, а в счастье своем никогда не призна-
юсь» (Некрасова Е. Ложь-молодежь. Повес-
ти-близнецы // Волга. 2016).

«Счастье – это объект». В рамках дан-
ной метафоры концепт «Счастье» мыслится
как объект действия, что выражается с помо-
щью следующих слов: любить (любить счас-
тье), жить (жить в счастье), искать (искать
счастье), найти (найти счастье), хотеть (хо-
теть счастье), обретать (обретать счастье)
и др. Например: Он убегает из дома и начи-
нает жизнь, окутанную во лжи, но с опре-
деленной целью – вернуть счастье в их дом,
и чтобы мама и папа снова были вместе
(Форум. Рецензия на фильм «Поймай меня,
если сможешь». 2006–2011).

«Счастье – это еда». В рамках данной
метафоры концепт «Счастье» мыслится как
еда, что выражается с помощью следующих
слов: еда (счастье  еда), мороженое (сча-
стье  мороженое), пиво (счастье 
пиво), пирог (счастье  пирог). Например:
Кусай, доходной... да на счастье! Да кусай,
некраденое! (Павлов О. Карагандинские де-
вятины, или Повесть последних дней // Ок-
тябрь. 2001).

Заключение

В основе эмотивного концепта «Счастье»
лежат сложные культурно насыщенные ког-

нитивные признаки, характерные для мировоз-
зрения и миропонимания носителей русской
культуры. Применение лексикографического
и психолингвистического подходов к изучению
эмотивного концепта дало возможность уста-
новить глубинную взаимосвязь языка, куль-
туры и (языкового) сознания, а также значи-
мые для русского менталитета смыслы.
Предложенный в работе алгоритм лингвисти-
ческого анализа позволяет раскрыть особую
систему представлений носителей того и иного
языка, которая лежит в основе содержания
эмотивных концептов.
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Abstract. The manifestation, meaning, categorization of emotions, as well as the factors that cause them, 
have cultural characteristics. To build successful intercultural interaction it is necessary to be aware of them. This 
study explores classroom discourse and emotions of international students in a multicultural classroom. Our goal 
is to determine what emotions the discourse of Russian teachers evokes in students from different lingua-cultures 
and which speech acts have an emotional perlocutionary effect. The material was obtained through a questionnaire 
with the participation of 70 international students (45 Chinese and 25 Algerian). We focus on emotions and 
emotional states of surprise, happiness, sadness and offense. Being drawn on qualitative and quantitative methods 
the comparative analysis showed that the behavior of Russian teachers is more likely to surprise Chinese students 
than Arab ones, besides Chinese students experience negative emotions and states more often than Arabs which may 
indicate a greater cultural distance. In relation to speech acts that evoke the emotions, we identified some similarities 
and differences, which are discussed through the type of culture and cultural values. The results contribute to the 
study of culture specific features of emotions in communication. They specify the factors that evoke emotions in 
students belonging to different lingua-cultures, and can contribute to the successful interaction of Russian teachers 
with international students in a multicultural classroom.
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Аннотация. Проявление, значение, категоризация эмоций, как и вызывающие их факторы, имеют куль-
турные особенности, знание которых необходимо для построения успешного межкультурного взаимодействия. 
Данное исследование посвящено учебному дискурсу и эмоциям студентов в многонациональном классе. Цель 
работы – определить, какие эмоции вызывает дискурс российского преподавателя у студентов, принадлежащих 
к разным лингвокультурам, и какие именно речевые акты имеют тот или иной эмоциональный перлокутивный 
эффект. Материал для исследования был получен в ходе анкетирования, в котором приняли участие 70 ино-
странных студентов, обучающихся в России (45 китайских и 25 алжирских). В центре внимания были эмоции 
и эмоциональные состояния удивления, радости, огорчения и обиды. Сопоставительный анализ с применением 
качественного и количественного методов показал, что поведение российского учителя вызывает удивление 
чаще у китайских студентов, чем у арабских, при этом китайские студенты чаще испытывают негативные эмоции 
и состояния, что может свидетельствовать о большей культурной дистанции. Речевые акты, провоцирующие 
те или иные эмоции, также обнаруживают сходства и различия, которые обсуждаются через типы культуры и 
культурные ценности. Результаты исследования позволяют уточнить факторы, влияющие на эмоции студентов, 
принадлежащих к разным лингвокультурам, и способствуют изучению культурно-специфичных особенностей 
эмоциональной коммуникации – их учет может повысить эффективность взаимодействия российских препо-
давателей с иностранными студентами в мультикультурном классе. Вклад авторов: Цин Чжоу – сбор, анализ 
и описание китайского материала; Сухила Лаиш – сбор, анализ и описание арабского материала; Т.В. Ларина – 
постановка проблемы, разработка концепции, описание результатов и формирование выводов исследования.

Ключевые слова: эмоция, эмоционализация, учебный дискурс, эмоциональный эффект, мультикуль-
турный класс, культурные ценности, коммуникативный этностиль.
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Introduction

Language and emotion are the two 
fundamental systems involved in communication. 
Their correlation is in the focus of numerous 
interdisciplinary studies (e.g.: [Alba-Juez, 2018; 
Alba-Juez, Larina, 2018; Foolen, 2012; Ionova, 
2015; 2019; Ionova, Shakhovskiy, 2018; Lerner, 
Rivkin-Fish, 2021; Mackenzie, Alba-Juez 
(eds.), 2019; Shakhovsky, 2008; 2009; 2015; 
Shakhovskiy, 2018; Wierzbicka, 1999; etc.]). 
They show that today, as Shakhovsky stated, 
the study of emotions in language is one of the 

most relevant linguistic problems [Shakhovsky, 
2008, p. 9].

Scholars draw attention to the emotions in 
social life (e.g.: [Bericat, 2016;  Olson, Bellocchi, 
Dadich, 2020]) and highlight “the pervasive 
presence of emotionality in contemporary culture, 
where emotions become more important and 
formative than anything else” [Lerner, Rivkin-
Fish, 2021, p. 5]. Emotionalisation viewed as 
legitimization and intensification of emotional 
discourse in public domain is observed in various 
settings, discourses and genres (e.g.: [Breeze, 
2020; Larina, Ponton, 2022; Maíz-Arévalo, 2018; 
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Musolff, 2021; Ozyumenko, Larina, 2021; Bull, 
Waddle, 2021; Zappetini, Ponton, Larina, 2021]), 
including those which are traditionally regarded as 
non-emotional (e.g.: [Belyakov, 2015; Mackenzie, 
2018]). It is also relevant in academic discourse 
[Deveci, Midraj, El-Sokkary, 2023; El-Dakhs 
et al., 2019; Lerner, Zbenovich, Kaneh-Shalit, 
2021]. Shakhovsky rightly noted that emotions 
have become the most important components of 
the mind, thinking and linguistic consciousness of 
a modern person belonging to any lingua-culture 
[Shakhovsky, 2008, p. 5].

While emotions are universal, how they are 
experienced, expressed, perceived and variously 
regulated across cultures [Dewaele, 2010; 2014; 
Goddard, Ye, 2014; Larina, 2015; 2019; Wierzbicka 
1999; 2001; etc.]. Differences between languages 
and cultures have an effect on how speakers 
perceive or experience their own and other’s 
feelings, and might lead to misunderstandings 
in intercultural communication. In the context of 
intercultural interactions, the language of emotion 
takes a special importance [Gallois, 1993].

Emotions are recognized as being dependent 
on a type of culture and may be described with 
a set of sociocultural parameters and a type 
of culture. Matsumoto [1989] developed an 
emotional hypothesis based on the dimensions 
of culture proposed by Hofstede [Hofstede G., 
Hofstede G.Y., 2004] and suggested that 
(1) Expected power distance is connected to 
emotion perception; if high/low power distance 
is overlooked in communication, it might induce 
cultural shock; (2) Individualism-driven cultures 
will foster the expression of negative emotions 
and varied emotional judgments; (3) Anxiety 
or dread of the unknown is connected with 
uncertainty avoidance; (4) Gender differences 
in emotional expression and perception are to 
be expected in a masculine culture. Hofstede 
[Hofstede G., Hofstede G.Y., 2004] noted that in 
weak uncertainty avoidance cultures emotions 
should not be shown and in masculine cultures 
men should be emotionally reserved.

There are two basic approaches for looking 
into how language and emotion interact: one is 
investigating at how language affects emotion, 
while the other focuses on studying at how 
emotion influences language [Alba-Juez, Larina 
2018, p. 10]. People typically convey emotions 
through language, and the expression of emotions 

takes place at all linguistic levels: phonological, 
morphological, lexical, syntactic, semantic and 
pragmatic levels (e.g.: [Foolen, 2012, p. 349; 
Shakhovsky, 2009]). Additionally, they are 
capable of conceptualising a variety of emotions 
by using verbs like love, surprise, and hate; 
adjectives like happy, sad, and nouns like 
sadness or jealousy [Foolen, 2012, pp. 350-351] 
and express them by using these words. At the 
same time, language has the potential to affect 
how we feel or how we perceive the words of 
our interlocutor. Members of all cultures engage 
in daily interactions with these two systems 
simultaneously: any linguistic statement is made 
and understood in a natural discourse inside an 
emotional context.

One of the most crucial categories of speech 
acts in Austin’s theory is the perlocutionary 
speech act [Austin, 1975, p. 105]. It is focused on 
how a speech can achieve a certain effect on the 
hearer, which is also well known as perlocutionary 
effect [Austin, 1975, p. 121]. As a kind of 
perlocutionary speech acts, emotive speech act 
has characteristics that impact the emotions 
in communication behavior [Piotrovskaya, 
Trushchelev, 2020]. Moreover, emotions are 
related to politeness (e.g.: [Langlotz, Locher, 
2017; Spencer-Oatey, 2011; Yuasa, 2001]). 
Scholars single out emotive politeness [Larina, 
2019], which concerns emotional sensitivity and 
consideration for the other’s feelings, and appears 
to be (pre)determined by the sociocultural context 
[Larina, Ponton, 2022].

According to Ekman, there are six basic 
emotions – fear, anger, disgust, surprise, 
happiness, and sadness [Ekman, Cordaro, 2011]. 
More complexed emotions can also be studied 
from the combination of the six basic emotions. 
In the lexicon of emotions there is a dichotomy 
in the type of evaluative signs. For example, 
“happiness” is an emotion that is affected by 
the achievement of certain goals or ambitions, 
“sadness”, on the contrary, can be evoked by 
disappointment due to a failure.

In this study, we explore how teachers’ 
discourse affects their students’ emotional states 
in the classroom settings and focus on emotions/
emotional states of surprise, happiness, sadness 
and offense. The classroom is an emotional 
environment. During classroom activities, both 
the teacher and the students experience a range of 
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emotions, from positive to negative [Hargreaves, 
1998; Schutz, Lanehart, 2002]. A good and healthy 
emotional teaching atmosphere is essential to 
the success of education and the achievements 
of students [Becker et al., 2014; Bellocchi, 
2015; Frenzel et al., 2009; Sutton, Wheatley, 
2003]. On the contrary, an unhealthy classroom 
communication climate can lead students to 
frequent complaints about communication 
problems with their teachers, claiming to be 
offended or disappointed by them [Gretzky, 
Lerner, 2021, p. 212]. Negative emotions are a 
major factor explaining why many students do 
not live up to their potential and fail to pursue the 
educational career that would correspond to their 
abilities and interests [Pekrun, 2014, pp. 14-15]. 
Moreover, according to Denzin [1984], teaching 
and learning involve emotional understanding. 
Which is “an intersubjective process requiring 
that one person enter into the field of experience 
of another and experience for herself the same 
or similar experiences experienced by another” 
[Denzin, 1984, p. 137]. However, emotional 
misunderstandings between students and teachers 
may also occur especially in a multicultural 
classroom due to the differences in culture-
specific communicative styles of teacher – student 
interaction.

When teachers come from different 
sociocultural backgrounds than their students, 
the emotional disparities become much wider. 
Emotional misunderstanding is a serious barrier in 
the educational process that prevents a comfortable 
psychological atmosphere in the classroom. Thus, 
studying the emotional understanding of teachers 
and students from various cultural backgrounds 
can provide us with useful insights and clues on 
how to change teaching and learning more broadly 
in this regard [Hargreaves, 1998]. Nevertheless, 
researchers seldom pay attention to emotional 
interactions between students and teachers from 
different cultural backgrounds in the classroom 
environment. This paper attempts to fill this gap 
by conducting an empirical study of emotional 
effect of Russian teacher discourse on Chinese and 
Arabic students.

Material and methods

The goals of the current study were to 
identify the variables that affect students’ emotional 

responses to Russian teachers’ speech acts 
in classroom settings and to find out how the 
discourse of Russian teachers in multicultural 
classrooms affects Chinese and Arab students. As 
was already established, teacher’s communicative 
behaviours can either positively or negatively 
stimulate the emotions of their students. We will 
therefore focus on four emotional responses in 
this study, namely surprise, happiness, sadness 
and offense. First, we predicted that students from 
different cultural backgrounds would experience 
some surprise finding their teacher’s behavior 
sometimes unexpected. However, surprise can be 
either positive or negative because it is brought on 
by either unanticipated or incorrectly anticipated 
characteristics (e.g.: [Scherer, 1984]). Both positive 
“happy” and negative “unhappy/sad” emotions will 
be the subject of our research. Based on the sadness, 
we looked into another negative emotion called 
“offense.” Feeling offended is a negative emotion 
brought on by another person’s verbal or nonverbal 
act or omission. Damage to one’s image and self-
image is what leads to feeling insulted, which is one 
of the so-called “self-conscious emotions” [Lewis, 
2008; Poggi, D’Errico, 2018].

The study employs a mixed-methods 
approach that combines quantitative and 
qualitative methods of achieving the intended 
goals. The results were discussed drawing on 
cultural studies [Hofstede G., Hofstede G.Y., 
2004].

The material for the study was obtained 
through a questionnaire. The questionnaire is 
divided into two parts: the first part contained 
four questions that allowed us to gauge how 
frequently various emotions (surprise, happiness, 
sadness and offense) occur. The participants were 
asked to identify the frequency of their emotions 
experienced in the international classrooms while 
being exposed to the Russian teachers’ discourse 
on the scale (Never/Seldom/Sometimes/Often/
Always). The second part of the questionnaire 
is a discourse completion test (DCT), where 
the students were asked to specify the situation 
in which they experienced the forementioned 
emotions and provide examples of the Russian 
teachers’ discourse for each situation (see 
Appendix). Participants were recognized as 
Chinese and Arab students studying at Russian 
universities and included 45 Chinese students, 
and 25 Arab (Algerian) students.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 1 127

Q. Zhou, S. Laiche, T.V. Larina. Emotional Effect of Teachers’ Discourse in a Multicultural Classroom

The study was aimed at answering the 
following research questions:

1. How often do Chinese and Arab students 
experience emotions of surprise, happiness, 
sadness and offense caused by their Russian 
teacher’s discourse?

2. What actions/acts of the teacher may 
surprise, delight, upset and offend Chinese and 
Arab students?

3. Are there any similarities and differences 
in the emotional perception of the Russian 
teacher’s discourse by Chinese and Arab students?

4. Could the students’ emotions and the 
factors, which evoke them, be related to the 
differences in students’ culture, values and 
communicative ethnostyles?

Results and discussion

1. Surprise

The findings showed that the verbal 
behavior of Russian teachers may surprise 
both Chinese and Arab students. However, 
significant differences were found in the 
frequency of this emotion. The majority of 
students from China (57.78%) responded they 
were “sometimes” surprised by the mode of 
communication of their Russian teachers, 
“seldom” was chosen by 24.44%, while 8.89% 
chose “often” and 6.67% chose “never”. Some 
students (2.22%) said they “always” feel 
surprised by their Russian teacher.

The majority of Arab participants selected 
“seldom” (44%), followed by 28% “sometimes” 
and 24% “never,” with only 4% selecting “often” 
feeling surprised. This suggests that the Chinese 
students have more unexpected experiences in 
the Russian teachers’ classrooms than the Arab 
students do (Fig. 1).

Moreover, the respondents’ reactions can 
provide some insight into the teachers’ acts or 
utterances which international students find 
unexpected and surprising.

The analysis of the Chinese material showed 
that the situations where the students feel surprised 
mostly deal with Russian teachers’ expertise, which 
exceeds their expectations rather than with the 
performed speech acts. In our Chinese material, one 
of the most frequent response concerned the Russian 
teachers’ knowledge of China and Chinese culture:

(1) When we were talking about world religions, 
I was surprised when the Russian teacher talked about 
Chinese Taoism and Confucianism 2.

当我们谈论到世界宗教的时候，俄罗斯老师
谈论到中国的道教和儒教，我感到很吃惊。

(2) The teacher talked about some Chinese 
situations and culture in the classroom. Once the 
teacher talked about the “996 work schedule”3 in China 
and network words like “Lying flat”4; a philosophy 
teacher talked about Chinese Confucius, Mencius, 
Mozi and other Chinese classical philosophy, it was 
very unexpected and I felt surprised.

老师在课程中讲了一些中国以及中国文化
的情况。有一次老师讲了中国的“996制度”还
有“平”等网络词；还有哲学课的老师会把中国
孔子孟子墨子等古典哲学精讲，很意外很惊喜。

Fig. 1. Frequency of surprise experienced by Chinese and Arab students in the class
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In addition, Chinese students were surprised by 
the knowledge and additional skills of their teachers:

(3) Russian teacher said that she studied five 
foreign languages.

俄罗斯老师说她学过五门外语。

Another factor that caused the students’ 
surprise was the positive attitude of their Russian 
teachers and support. In some instances where 
the students anticipated criticism or rejection, 
they were instead surprised by the support and 
encouragement they received from their Russian 
teachers. For example, when being self-conscious 
they received positive reinforcement (4) or 
understanding (5) from their teachers:

(4) When I gave a PowerPoint presentation, 
I was bad, but the teacher eventually stated, “Very nice!

当我做ppt报告时，我总感觉不太好，老师
最后却说：“很好！”

(5) I felt sick and asked the teacher for leave, 
and the teacher responded, “Don’t worry, of course 
you can.”

请病假，老师说：“别担心，当然可以。”

Some of the students mentioned that they 
are surprised that the style of Russian teachers is 
rather formal. Most of Russian teachers address 
them formally, using the plural pronoun vy, say 
thank you and sorry:

(6) The Russian teachers are always very polite, 
addressing us with “вы” and often saying things like 
thank you and apologies, which surprise me.

俄罗斯老师总是很客气，用“вы”称呼
我们，并且经常说道谢，道歉之类的话，让我感
到很吃惊。

The answers of Arab students revealed some 
similarities and differences. The majority of them 
justified their surprise by emphasizing the teacher’s 
praise, particularly the public recognition:

(7) I feel surprised when the teacher praises me 
in front of my colleagues, and he says: “Well, done, 
you did an excellent job”.

 

Some students indicated that they get 
surprised when teachers thank them, e.g. for doing 
homeworks or attending classes:

(8) I was surprised when my Russian teacher 
thanked me for doing my homework and attending all 

his lectures, and says, “Thank you so much for giving 
so much attention to my lectures and doing all your 
homeworks.”

 
 
 

.

The Arab students are also surprised by the 
teachers’ concern and support for them:

(9) I feel surprised when my Russian teacher 
texts me on WhatsApp to ask me how I am doing, and 
he says: “Hey Manar, I wish that everything was okay!”

 
 

However, many noted some cases of the 
teacher’s inattention to their individual problems 
and lack of concern, which surprised them:

(10) I feel surprised when my Russian teacher 
doesn’t care about my problem, and says: “This is not 
my problem”.

 

Thus, from Arab students’ answers, it can 
be inferred that they are mostly surprised by 
praise from teachers. Besides, the Arab students’ 
perception of the Russian teacher’s concern as 
well as lack of concern were both unexpectedly 
emotional, but these reactions may have been 
either positive or negative.

2. Happiness

The analysis of the frequency of emotion 
of happiness experienced by Chinese and Arab 
students also revealed some similarities and 
differences. While the majority of both Chinese 
and Arab students demonstrated similarity in 
saying that they “sometimes” feel happy (42.22% 
and 44% correspondingly), the amount of the Arab 
students who are “often” happy turned out to be 
almost twice as many as the Chinese ones (40% 
to 22,22%) (see Fig. 2).

This would suggest that the Russian 
teacher’s behaviors make the Arab students feel 
happy more frequently than Chinese ones, though 
among those who are always happy, Chinese 
students exceeded (15,5% to 4%).
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The majority of the students mentioned their 
enjoyable experiences in the Russian teacher’s 
classroom in the questionnaire. Chinese students, 
for instance, feel happy when Russian teachers show 
politeness, friendliness and kindness:

(11) After each lesson, one teacher thanked us for 
our patience, wished us good health and all the best.

有个老师每次在课后都会感谢我们的忍耐，
并且祝我们身体健康，一切顺利。

Chinese learners feel happy when Russian 
teachers show their respect to traditional Chinese 
culture:

(12) Russian teachers attach great importance to 
Chinese customs and culture (Confucianism).

俄罗斯老师很重视中国礼仪与文化（儒学）。

Receiving praise from the teacher is also one 
of the sources of happiness for Chinese students:

(13) When I was trying to recite, the Russian 
teacher said, “I can see that you’ve worked hard, great!”

当我努力背诵的时候，俄罗斯老师说： “你
努力了，我看到了。你很棒！”

Likewise, receiving praise from teachers 
makes Arab students feel happy (14)–(15):

(14) I feel happy when my Russian teacher 
praises me and says that the data, we have collected is 
good and varied, and he says “You are smart and you 
are quickly adapting to work and ideas”.

 
 

Additionally, support from their teachers 
has a positive emotional effect on Arab students:

(15) I feel happy when my Russian teacher 
comforts me and says: “Everything is going to be fine”.

 

Thus, the findings demonstrate that both 
Chinese and Arab students like receiving praise 
or recognition and support from Russian teachers, 
and this is seen as a key incentive for them. The 
salient distinction is that Chinese students, among 
other things, feel happy when their Russian 
teachers demonstrate knowledge of Chinese 
culture and show respect for it.

3. Unhappiness/sadness

When asked about the negative emotion 
of sadness,  the two responses with the 
highest percentages for both Chinese and 
Arab participants are “seldom” and “never” 
with some predominance in Chinese data, 
as shown in Figure 3. The number of those 
who “sometimes” feel unhappy with the 
teacher’s discourse is three times higher 
among Chinese students (24,44%) compared 
to Arab ones (8%).

This indicates that it is not very common 
for Arab students to feel upset or disturbed due 
to something involving their teachers’ behavior in 
the classroom. Chinese students experience higher 
amounts of displeasure than Arab ones.

Fig. 2. Frequency of happiness experienced by Chinese and Arab students in the class
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While analyzing the situations in which 
Chinese students feel unhappy, we found out 
that the majority of them are caused by harsh 
comments made by teachers (16)–(17). It should 
be emphasised that the majority of comments are 
in reference to their educational background and 
academic performance:

(16) The Russian teachers would criticize us 
unmercifully to our faces, for example by saying to 
our faces that our Russian expressions were very 
unacademic.

俄罗斯老师会当面毫不留情地批评，比如当
面说我们的俄语表达很不学术。

Chinese students find it offensive when 
they are criticized and opposed to Russian 
students:

(17) Russian teacher said in class that, Chinese 
students learn poorly, so Russian students need to put 
up with it.

俄罗斯老师在课上说：“中国学生水平不
高，所以俄罗斯学生需要忍耐一下。”

Russian teachers make Chinese students 
unhappy by ignoring “quiet” Chinese pupils 
not giving them a chance to participate in class 
discussions.

(18) When I knew the answer to the question, the 
teacher didn’t ask me to answer the question.

我知道问题答案的时候，老师没叫我回答
问题。

Only a tiny proportion of Arab students stated 
that they had experienced emotional depression as 

a result of their Russian teachers’ discourse. They 
only concern critical remarks.

(19) ‘I feel unhappy when my Russian teacher 
tells me that my marks are not good, and says: 
“I expected better results from you”.’

 

As a result, it is evident that both Chinese 
and Arab students react badly to criticism, 
which causes them to be uncomfortable or upset, 
especially when it is made in front of others.

4. Offense

When it comes to another negative emotion – 
feeling offended, the results of the questionnaire 
are shown in Figure 4. Chinese responses were 
more focused on the “seldom” (44.44%) and 
“never” (40%) options, while 76% of the Arab 
participants said this “never” happened, and equal 
percentage of 12% went to both choices “seldom” 
and “sometimes”. Based on our findings, it can be 
said that most Arab students “never” experience 
the feeling of offense evoked by their Russian 
teacher’s discourse, while the answers of Chinese 
students combine “never” and “seldom” in almost 
equal proportions.

The few examples of the responses on this 
issue enable us to suggest the following.

Chinese students may feel offended if 
they are frequently addressed by an incorrect 
name (20), they may also get offended by the 

Fig. 3. Frequency of unhappiness/sadness experienced by Chinese and Arab students
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teacher’s strict attitude (21). Arab students may 
view criticism as a source of offense (22).

(20) When I finished answering questions, the 
Russian teacher often called me by the wrong name 
(It was frequently offensive).

有几次，当我回答完问题，俄罗斯老师
说：“这是XXX（叫错名字）吗？”（很多次就
有点生气了）。

(21) When a student was five minutes late, the 
Russian teacher said, “Go home.”

当一个同学迟到了5分钟的时候，俄罗斯老
师说：“回家吧。”

(22) I feel offended when my Russian teacher 
tells me that my pronunciation is bad, and he says: 
“Your words are incorrect.”

 

Discussion

The results of the study show that both 
Chinese and Arab students experience a set of 
emotions in classroom settings which are related 
to the Russian teacher’s discourse.

It is noted that Chinese students get surprised 
by the teachers’ communicative behaviors more 
frequently than the Arab students. This indicates 
that there are more cultural and communicative 
differences between Russian and Chinese culture in 
comparison with Arabic one. It is also noteworthy 
that, as our findings show, Chinese students 
experience negative emotions (sadness and offense) 
more often than Arab students, which would suggest 
that Russian teacher’s discourse implies some 

cultural aspects that would be perceived negatively 
by the representatives of Chinese culture.

Both Chinese and Arab students experience 
similar emotions in certain situations, for instance, 
it was remarked that both of them react positively 
to the low amount of power distance between them 
and their Russian teachers, to their kind attitudes 
and support. Positive feedback was received from 
both when it comes to getting praises in classrooms, 
in contradiction, negative emotions were expressed 
towards the teacher’s critical remarks.

The findings showed that Chinese and Arab 
students were positively surprised by the praise 
and support they receive from their Russian 
teachers in situations where they expected to 
be chastised or rejected. This might be due to 
the fact the student-teacher interactions in the 
Arabic and Chinese cultures tend to be stricter 
and more formal. Also, it can be deduced that 
Russian teachers tend to provide more praise to 
students. Furthermore, both Chinese and Arab 
students feel happy when their Russian teachers 
show them kindness, appreciating their work and 
culture, comforting them and congratulating them. 
It is worth noting that Chinese students appear to 
be very sensitive to hear about the topics related 
to their country. They react favourably to such 
behaviors, as the Chinese participants used the 
expression “惊喜” (in Eng. ‘pleasant surprise’) 
when discussing this. This might be explained by 
we-orientation of Chinese culture and we-identity 
[Larina, Ozyumenko, 2016] of Chinese students 
who perceive themselves as members of a big 
community rather than independent individuals.

Fig. 4. Frequency of offense experienced by Chinese and Arab students
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The majority of events involving unhappy/
sad emotions are linked to critical remarks made 
by teachers. The findings showed that both Arab 
and Chinese students react negatively to criticism, 
which make them feel uncomfortable or unhappy. 
Additionally, Chinese students were particularly 
disturbed, uncomfortable and even upset when they 
heard a negative comment about their culture and 
when their collective face was threatened. Not to 
forget to mention that Chinese students feel offended 
when they are frequently called by incorrect names. 
Again, these facts might be explained by we-identity 
of Chinese students as well as the high value of the 
concept of face in Chinese culture both individual 
face and collective face. From the aspects of (im)
politeness and emotion, it can be said that as the 
idea of face is linked to the conceptualization of the 
self, the face-challenging and face-attacks can have 
a negative impact on a person’s emotion [Langlotz, 
Locher, 2017, p. 287].

It also should be noted that Arab students 
mostly feel unhappy due to another reason, namely 
when they are criticized about their learning 
performance in general, and the level of Russian 
language proficiency in particular. In addition to 
that, the Arab students feel upset when some of 
their classmates are praised while they are not, 
even when they have not done anything to be 
praised for. Perhaps this could be explained by our 
observation that Arab students are eager to fulfill 
the feeling of accomplishment all the time through 
receiving positive remarks from their teachers. We 
suggest that the latter might be caused by their 
parents ‘sense of perfectionism’ (academic and 
professional), and how Arab parents are constantly 
pushing their kids to have better achievements.

On the other hand, some Arab students find 
it upsetting when Russian teachers seem to be not 
interested in their personal issues. The point is 
that in the Arabic context due to the social status 
of teachers who are considered as a guru, students 
feel free to discuss not only academic issues but 
any personal problems. As an example, in Algerian 
classrooms, students tend to tell their teachers about 
their personal problems (family issues) or financial 
issues in case the teacher noticed something wrong 
with them. This would suggest that the Algerian 
(Arab) teachers might be more approachable than 
the Russian teachers due to a shorter horizontal 
distance (Social Distance in terms of [Hofstede G., 
Hofstede G.Y., 2004]) in Algerian culture.

The findings suggest that Power Distance 
(or vertical distance) tends to be higher between 
the teachers and students in both Chinese and 
Arabic cultures. This assumption could be 
confirmed by the fact that the level of formality 
of students in their interaction with teachers is 
conventionally higher in Chinese and Arabic 
contexts than in Russian one. Additionally, 
Chinese and Arab students are addressed less 
formally by their native teachers, while they 
are addressed more formally by their Russian 
teachers. That indicates a salient asymmetry in 
teacher-student and student-teacher interaction 
in Chinese and Arabic contexts. Adding to 
that, the speech acts of thanking and apology 
are mostly noticed in the Russian teachers’ 
communicative behaviors who apologize or thank 
the students quite frequently, which is something 
uncommon in both Chinese and Arabic cultures.

From the above results it is clear that 
students from Chinese and Arabic cultural 
backgrounds have some differences in their 
emotional and communicative experiences as 
well as expectations. Based on the data of our 
study, it can be concluded that the student-teacher 
interactions vary across cultures due to the 
differences in social organization, identity and 
cultures values.

Conclusions

In this study, we investigated the emotional 
impact that Russian teacher’s discourse has 
on Chinese and Arab students. We aimed to 
find out the similarities and differences in 
their emotional perceptions and specify the 
teacher’s speech acts that have an emotional 
perlocutionary effect on Chinese and Arab 
students in classroom settings.

The findings show how different cultural 
backgrounds can affect the emotional effects 
in the teacher-student interactions and how 
something that is normal in one culture can be 
perceived as unusual and surprising, sometimes 
upsetting or even offensive in another. This 
suggests that both learners and educators need to 
be aware of one another’s cultural backgrounds 
in order to prevent any negative effects that could 
result in misinterpretation and disappointments.

Since this study was performed on the limited 
language material, its results are preliminary, and 
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further studies are needed. Nevertheless, our 
findings appear to confirm that teacher’s discourse 
can have an emotional effect on students with 
other cultural backgrounds due to differences 
in lingua-cultural identity and communicative 
ethnostyles. For teachers involved in multicultural 
classes, it is particularly important to be aware of 
these differences to prevent negative emotions of 
students and to create a comfortable emotional 
atmosphere.

NOTES

 1 This publication has been supported by the 
RUDN University Scientific Projects Grant System, 

project № 050734-2-000.
  Публикация выполнена при поддержке Про-
граммы стратегического академического лидерства 
РУДН, проект № 050734-2-000.
 2 Hereinafter we give a literal translation of the 
students’ answers and comments.
 3 996 work schedule means working from 9am 
to 9pm, 6 days a week. This work schedule is very 
common in China, especially in the tech industry (URL: 
https://kungfudata.com/insights/996-chinese-work-
culture#:~:text=What%20is%20996%20Work%20 
Culture,especially%20in%20the%20tech%20industry).
 4 “Lying flat” is a movement about doing 
nothing (URL: https://www.scmp.com/economy/
china-economy/article/3153362/what-lying-flat-and-
why-are-chinese-officials-standing-it).
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Я.А. Волкова, Н.Н. Панченко, Н.К. Пригарина. Дискоммуникация

Аннотация. В статье уточняется понятие дискоммуникации, определяется его место в ряду смежных
понятий: коммуникативной неудачи и коммуникативного конфликта, предлагаются пути исследования дис-
коммуникации на дискурсивном уровне. В рамках концепции эмотивной экологичности коммуникации,
разработанной В.И. Шаховским, предложена новая трактовка дискоммуникации как зонтичного термина,
объединяющего разнообразные варианты неэффективного общения в результате неосуществления или не-
полного осуществления коммуникативного намерения и недостижения поставленных целей или их рассогла-
сования. В межкультурном и интракультурном общении итоговая неэффективность и нерезультативность
взаимодействия коммуникантов обусловлена рядом причин как лингвистического, так и экстралингвисти-
ческого характера, среди которых нарушение этических норм и лингвоэкологичности общения; несоблюде-
ние правил аргументации; применение манипулятивных стратегий и др. Неосуществление замысла адресан-
та иллюстрируется контекстами из русскоязычного судебного дискурса, демонстрирующими нарушения в
целеполагании, несоблюдение правил аргументации (нарушение границ тезиса, обращение к некорректной
аргументации и т. п.), неудачную вербализацию замысла. Расширение списка дискурсов для анализа диском-
муникации позволит в будущем выявить специфику ее реализации в различных речевых жанрах и типах
общения, установить причины ее возникновения и создать рекомендации по ее преодолению. Я.А. Волковой
и Н.Н. Панченко проанализированы существующие в научных парадигмах подходы к определению понятия
дискоммуникации, дано рабочее определение, предлагаемое к использованию на дискурсивном уровне.
Обоснован выбор судебного дискурса в качестве материала исследования институциональной специфики
дискоммуникации. Н.К. Пригариной выделены основные причины возникновения дискоммуникации в су-
дебном дискурсе, проведен анализ примеров дискоммуникации в судебном дискурсе.

Ключевые слова: дискоммуникация, коммуникативная неудача, судебный дискурс, целеполагание,
аргументация, манипулятивная стратегия.

Цитирование. Волкова Я. А., Панченко Н. Н., Пригарина Н. К. Дискоммуникация: межкультурный,
дискурсивный и лингвоэкологический аспекты // Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 2, Языкознание. – 2023. – Т. 22, № 1. – С. 138–150. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.11

Во все времена и во всех
видах человеческого общения ос-
тро стоит проблема совместимо-
сти смысловых пазлов для адек-
ватного взаимопонимания...

В.И. Шаховский

Введение

В настоящее время по-прежнему востре-
бованными и теоретически значимыми оста-
ются исследования дискурса, при этом осо-
бую ценность приобретают изыскания, посвя-
щенные выявлению источников возникновения
конфликтных ситуаций, обсуждению причин и
последствий дискоммуникации. Обусловлено
это прежде всего тем, что достижение успеш-
ности, результативности и эффективности ком-
муникации – одна из ключевых задач совре-
менного коммуникативного взаимодействия.

Термин «дискоммуникация» нельзя на-
звать общепринятым. В тех редких научных
произведениях последних лет, в которых мож-
но обнаружить его упоминание, он в боль-
шей степени соотносится с иноязычной ком-
муникацией, с конкретными ситуациями
межкультурного взаимодействия. Однако

эффективность коммуникативного взаимо-
действия и преодоление коммуникативной
неконгруэнтности в равной степени важны
как для кросскультурного, так и для интра-
культурного общения.

Цель настоящей статьи – уточнение по-
нятия дискоммуникации и установление на-
правлений и принципов ее изучения на дискур-
сивном уровне. Реализация данной цели обус-
ловливает теоретическую значимость и науч-
ную новизну исследования, поскольку позво-
ляет сформулировать определение дискомму-
никации, выявить ее причины, формы, комму-
никативные последствия и наметить пути их
преодоления в институциональном дискурсе
разных типов.

Материал и методы

Для определения места дискоммуника-
ции в ряду смежных понятий мискоммуника-
ции, коммуникативной неудачи, коммуникатив-
ного конфликта использовался дефиниционный
и семантический анализ. Дискурсивные про-
явления дискоммуникации рассматриваются
с помощью метода контекстологического ана-
лиза, основанного на допущении, что любое
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высказывание является функцией контекста
и его значение выводится из конкретной си-
туации общения. За основу берется широкое
понимание контекста, охватывающее как не-
посредственное окружение слова, так и общий
контекст ситуации, который, в свою очередь,
включает прагматические, психолингвисти-
ческие, социолингвистические и другие экст-
ралингвистические факторы. Эффективное ис-
пользование данного метода предполагает
рассмотрение ситуации общения с учетом
возможных последствий и определенную
«чувствительность к контексту» в процессе
анализа [Щербакова, 2006, c. 72].

Материалом исследования послужили тек-
сты судебных речей русскоязычных адвокатов
XIX–XXI вв., опубликованные в открытых источ-
никах. Анализу подверглись 20 судебных речей.

Результаты и обсуждение

Для нашего исследования важны рабо-
ты В.И. Шаховского, посвященные экологич-
ному / неэкологичному общению [Шаховский,
1997; 2009; 2016; 2020; и др.]. Изучая эколо-
гичность / неэкологичность коммуникации и
анализируя роль эмоций в формировании эко-
логичного / неэкологичного общения, В.И. Ша-
ховский ввел понятие модуса экологичности
общения, который определил как компонент
коммуникативной компетенции языковой лич-
ности любого социума [Шаховский, 2016,
с. 398–399]. В.И. Шаховский считал, что
именно по причине несформированности эко-
логичной коммуникативной компетенции со
всеми ее конституентами «большинство ком-
муникантов спотыкается о дорожные камни
коммуникативных помех и провалов и даже
совершает ненамеренно коммуникативные
преступления (конфликты, оскорбления, убий-
ства)» [Шаховский, 2016, с. 400].

Любая коммуникация – это всегда слож-
ное сложный процесс, в котором участники ин-
теракции ориентированы на достижение опре-
деленных целей и в идеале – на гармоничное
и эффективное общение. Эмпирически оче-
видно, что эффективность общения достига-
ется далеко не всегда, поскольку даже при на-
целенности на успешное взаимодействие го-
ворящие неизбежно испытывают коммуника-
тивные риски.

Коммуникативный риск О.А. Страхова
трактует: 1) как возможность получения не-
запланированного результата коммуникации,
отличного от ожидаемого; 2) как рисковое
действие, приводящее к коммуникативной не-
удаче или провоцирующее конфликт [Страхо-
ва, 2017]. Уточняя предложенную трактовку,
считаем, что под коммуникативным риском
следует понимать такое вступление в комму-
никацию, которое потенциально может прово-
цировать коммуникативную неудачу, способ-
ную, в свою очередь, стимулировать комму-
никативный конфликт.

В данной части исследования обобщим
существующие подходы к пониманию диском-
муникации в корреляции со смежными поня-
тиями  [Городецкий и др., 1985; Жукова и др.,
2015; Полякова, 2009; Серебрякова, 2015;
Формановская, 2002], что позволит выделить
параметры, которые релевантны для после-
дующего конструирования определения дис-
коммуникации.

Дискоммуникация в настоящее время
осмысляется в рамках межкультурного взаи-
модействия как следствие некой некомпетен-
тности и нарушения взаимоотношений комму-
никантов в поликультурном пространстве [Го-
рохова, Кулаковская, 2019; Гусева, 2018; и др.].

Необходимо отметить, что в зарубежных
исследованиях используется термин «миском-
муникация» (miscommunication), которым чаще
всего обозначается недопонимание между парт-
нерами по общению вследствие, как правило,
межкультурных различий [Russel et al., 2007;
Wierzbicka, 2010]. В задачи теории мискомму-
никации входит объяснение таких коммуника-
тивных явлений, как обман, образность, иронич-
ность, патологическая коммуникация, например,
в случае шизофрении [Mortensen, 1997; Say Not
to Say..., 2002, p. 5–6], а также все то, что назы-
вают «лабиринтом сообщений» [The Dark
Sude..., 1994]. Изначально считалось, что дис-
коммуникация (или мискоммуникация) пред-
ставляет собой некое отклонение или наруше-
ние общепринятой коммуникативной схемы на
любом из этапов ее реализации: в модели Шэн-
нона и Уивера подобные нарушения вызывает
шум или коммуникативные помехи, в теории
Грайса – отказ следовать максимам общения и пр.
[Say Not to Say..., 2002, p. 5–6]. Однако впослед-
ствии подход к дискоммуникации был суще-
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ственно изменен и расширен: мис-/дискомму-
никация стала определяться как непрямой спо-
соб общения, в задачи которого входит оптими-
зация когнитивных и эмоциональных ресурсов
собеседников [Say Not to Say..., 2002, p. 37–38].
Данный подход позволил рассматривать комму-
никацию и дискоммуникацию не как противопо-
ставленные друг другу отдельные категории,
а как цельный конструкт, внутри которого сосу-
ществуют различные ипостаси одного и того же
явления – собственно коммуникации [Say Not
to Say..., 2002, p.  3–42; İlter, 2017].

Дискоммуникацию можно характеризо-
вать с разных точек зрения: как правило, уче-
ные дифференцируют два основных аспекта
ее изучения – лингвострановедческий и меж-
культурный. В первом она представляет со-
бой результат «интерферирующего влияния
филологических и страноведческих знаний
родного языка собеседников на язык обще-
ния» [Кириллова, Гаврилина, 2017, с. 26].
В межкультурном аспекте дискоммуникация –
результат актуализации стереотипов, «стиму-
лируемой» эгоцентризмом и социоцентризмом
коммуникантов. В основу дифференциации,
как видим, кладется параметр «причинно-
следственные отношения».

Исследователи, обращаясь к понятию
дискоммуникации, сосредоточивают свое вни-
мание и на лингводидактических задачах, ко-
торые стоят перед преподавателями иност-
ранных языков при формировании соответ-
ствующих профессиональных (социо- и меж-
культурных) коммуникативных компетенций:
«преподаватель должен в процессе обучения
иностранному языку разъяснять глобальный
контекст социальных и межличностных взаи-
моотношений между носителями языка» [Ки-
риллова, Гаврилина, 2017, с. 27].

Неслучайно термин «дискоммуникация»
используется в формулировках компетенций,
формируемых при обучении иностранным язы-
кам в основных образовательных программах
бакалавриата и магистратуры. Абсолютно
закономерно, что преподаватели-методисты
употребляют его, характеризуя умения и на-
выки студентов взаимодействовать на инос-
транном языке. В практике преподавания ино-
странных языков обращается внимание на три
уровня общения, потенциально приводящих к
дискоммуникации в межкультурной интерак-

ции: лингвострановедческом, социокультурном
и психосоциальном. Ожидаемо, что причины
сбоев на лингвострановедческом уровне свя-
заны, как уже упоминалось, с переносом эк-
стралингвистических явлений из родного язы-
ка в иностранный. Это, по мнению Н.Л. Баг-
рамянц, «выражается в неправильном упот-
реблении лексики и ситуативных клише из-за
недостаточного объема усвоенной безэквива-
лентной лексики и отсутствия знаний о типич-
ных особенностях речевого поведения в ином
социуме» [Баграмянц, 2014, с. 219]. В каче-
стве причин социокультурной дискоммуника-
ции называют опору «студентов при изучении
иностранного языка на свою социальную дей-
ствительность и автоматический перенос кол-
лективной культурной идентичности из родной
культуры в культуру страны изучаемого язы-
ка» [Баграмянц, 2014, с. 219]. Небезынтерес-
ной представляется выделяемое автором про-
явление психосоциальной дискоммуникации,
причины которой он усматривает в неадекват-
ности восприятия культуры чужой страны:
«К этой культуре относятся либо как к лишен-
ной всякой специфичности и одинаковой для
всех зарубежных стран, либо инокультурные
явления вызывают у обучаемых чувства пре-
восходства или преклонения» [Баграмянц,
2014, с. 219].

В.И. Шаховский отмечал, что «незнание
культурных референций приводит к наруше-
нию адекватности в прагматике межкультур-
ного общения, а значит, и к коммуникативным
неудачам и провалам в толерантности обще-
ния. <...> Без знания культурных референций
говорящий на чужом языке никогда не почув-
ствует себя хозяином этого языка, причаст-
ным к нему, и будет постоянно попадать в его
культурные ловушки – причину войны языков»
[Шаховский, 2009, с. 69].

Необходимо особо подчеркнуть, что лин-
гводидактические исследования дискоммуни-
кации направлены не столько на ее определе-
ние и установление причин ее появления в меж-
культурном взаимодействии, сколько на поиск
путей ее преодоления, формулирование прак-
тических рекомендаций и выработку способов
языковой подготовки студентов, как правило, с
использованием ситуативно-обусловленного
обучения и знакомства с лингвокультурным ко-
дом иноязычной общности.
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Таким образом, можно констатировать,
что проблемы исследования дискоммуника-
ции в настоящее время концентрируются на
межкультурном (поликультурном) взаимодей-
ствии, при этом внимание уделяется таким
понятиям, как «коммуникативная неудача»,
«коммуникативный провал», «срыв», «комму-
никативный конфликт», «коммуникативный
сбой», «коммуникативная ошибка» и т. п.
Вместе с тем ряд исследователей полагает,
что дискоммуникацию нельзя приравнивать к
коммуникативной неудаче, поскольку после-
дняя предполагает некий разрыв коммуника-
тивной цепочки [Say Not to Say..., 2002, p. 5].
Ср.: коммуникативная неудача – это «полное
или частичное непонимание или неприятие
высказывания партнером по коммуникации, то
есть неосуществление или неполное осуще-
ствление коммуникативного намерения гово-
рящего, несоответствие реакции слушающе-
го коммуникативным ожиданиям говорящего»
[Кузнецова, 2012, с. 221]. Близкое определе-
ние дается С.Е. Бугровой: коммуникативная
неудача – это «полное неосуществление ком-
муникативных намерений партнеров по обще-
нию (полное непонимание), манифестируемое
отсутствием ожидаемого перлокутивного эф-
фекта и зачастую сопровождаемое отличной
от прогнозируемой эмоциональной реакцией,
препятствующей дальнейшему развертыва-
нию коммуникативной интеракции» [Бугрова,
2012, с. 23]. Е.С. Кара-Мурза рассматривает
коммуникативные неудачи как вариант дест-
руктивного общения, при котором коммуникан-
ты не добиваются взаимовыгодных резуль-
татов, ухудшают или разрывают отношения
[Кара-Мурза, 2012, с. 194].

Большинство исследователей считают,
что «основная часть коммуникативных неудач
порождена сдвигом в сторону “ухудшения” по-
нимания коммуникативных намерений говоря-
щего» [Ермакова, Земская, 1993, с. 62].

Лингвистами предлагаются классифика-
ции коммуникативных неудач по разным ос-
нованиям. Традиционно выделяют такие виды,
как коммуникативный дискомфорт, коммуни-
кативная неудача, коммуникативный конфликт
[Мартынова, 2000, с. 229].

Нельзя не обратить внимания на тот факт,
что установлены и подробно описаны экстра-
лингвистические и лингвистические причины

возникновения коммуникативных неудач в меж-
личностном и межкультурном общении. К эк-
стралингвистическим причинам относят раз-
личия в картинах мира, в национальных и куль-
турных установках участников коммуникации;
нарушение или неверный выбор поведенческих
стереотипов; эмоциональная несдержанность
говорящего. В.И. Шаховский среди причин
коммуникативных неудач называет «эмотив-
ные лакуны, игнорирование которых в научаю-
щей коммуникации приводит к коммуникатив-
ному сбою или неудаче в реальном общении»
[Шаховский, 1997, с. 138–152].

Собственно лингвистическими фактора-
ми коммуникативных неудач чаще всего на-
зывают неверное или неточное словоупотреб-
ление (неточности и недосказанности при вы-
ражении мыслей); избыточную метафорич-
ность; неустраненную многозначность или омо-
нимию языковых единиц (двусмысленность
высказывания); использование непонятных ино-
язычных слов и терминов; неверный порядок
слов; использование очевидных манипулятив-
ных речевых приемов; неразличение паронимов;
употребление неуместных окказионализмов;
неоправданное многословие; ошибки в интони-
ровании (постановке логического ударения, рас-
становке внутрифразовых и фразовых пауз);
неправильное произношение; использование
инвектив; неправильный выбор речевого жан-
ра и стиля общения; невладение речевым эти-
кетом и др. [Кузнецова, 2014, с. 221].

Коммуникативная неудача, следователь-
но, является результатом ненамеренного ком-
муникативного сбоя и коммуникативных помех,
связанных с неверным представлением ком-
муникантов о наличии у них одинаковых пре-
суппозиций, несовпадением референциальных
рамок, недостаточными знаниями денотаций и
коннотаций некоторых слов и т. д.

Именно неосознанностью и намеренно-
стью она отличается от коммуникативного
конфликта, который определяется как «тип
общения, в основе которого лежат реальные
или иллюзорные, объективные или субъектив-
ные и в различной степени осознаваемые про-
тиворечия в целях личностей при общении при
попытках их разрешения на фоне острых эмо-
циональных состояний» [Романова, 2011,
с. 282]. Автором выделены и причины, порож-
дающие коммуникативный конфликт и соот-
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носимые с «комплексом внешних (соци-
альных) и внутренних (психологических) фак-
торов». К внешним, регулирующим речевое
поведение, относятся традиции и нормы, сло-
жившиеся в данной этнокультурной общнос-
ти, в профессиональной группе, к которой при-
надлежат говорящие; схемы речевого пове-
дения, ставшие социально значимыми и усво-
енные личностью; а также выполнение ком-
муникантами социальных ролей, продиктован-
ных социальным статусом, профессией, наци-
ональной принадлежностью, образованием,
возрастом и др. К внутренним факторам, оп-
ределяющим поведение участников конфлик-
та, могут быть отнесены такие, которые обус-
ловлены качествами самих субъектов: типом
личности (психологическим и коммуникатив-
ным), интересами, мотивами, интенциями,
установками и взглядами участников конфлик-
та и др. [Романова, 2011, с. 282].

Однако как бы ни определялся коммуни-
кативный конфликт (противонаправленное вза-
имодействие или коммуникативная стратегия),
очевидно, что речевые действия адресант про-
изводит в ущерб адресату сознательно и целе-
направленно. Это позволяет квалифицировать
данное общение как деструктивное.

В настоящем исследовании считаем
важным подчеркнуть, что и коммуникативная
неудача, и коммуникативный конфликт, на наш
взгляд, являются частными случаями диском-
муникации. При этом нельзя не отметить, что
в лингвистике активно изучаются и достаточ-
но полно описаны именно частные случаи дис-
коммуникации, все определения случаев дис-
коммуникации, предлагаемые учеными, нахо-
дятся, как правило, в поле межкультурного и
межличностного общения.

Одна из первоочередных задач, которые
предстоит решить, – разграничение случаев
дискоммуникации в межличностном и межкуль-
турном общении и проявление дискоммуника-
ции на дискурсивном уровне, введя расширен-
ное толкование термина «дискоммуникация».

В качестве рабочего определения пред-
лагаем следующее: дискоммуникация на дис-
курсивном уровне – это неосуществление или
неполное осуществление коммуникативного
намерения адресанта, неоднозначное толкова-
ние смысла дискурса адресатом, недостиже-
ние коммуникантами поставленных целей, ком-

муникативное рассогласование, приводящие в
итоге к нерезультативности, неэффективности
воздействия адресанта на адресата.

Сообщение, передаваемое от адресанта
адресату, может быть истолковано неодноз-
начно, искажено, принято не полностью или не
принято совсем. Как известно, такие ситуа-
ции возможны во всех типах институциональ-
ного дискурса, особенно в политическом, рек-
ламном, юридическом, медийном, то есть тех,
которые в последние годы рассматриваются
многими учеными как разновидности ритори-
ческого метадискурса 1. В каждом из пере-
численных дискурсов дискоммуникация мо-
жет иметь множество специфических вари-
антов реализации.

Поскольку дискоммуникация на дискур-
сивном уровне еще не подвергалась научно-
му анализу, наметим возможные параметры
ее анализа на примере судебного дискурса.
Выбор обусловлен тем, что он характеризу-
ется, с одной стороны, жесткой регламента-
цией, а с другой – относительно свободным
выбором его участниками стратегий и так-
тик речевого поведения, что делает возник-
новение дискоммуникации возможным и про-
гнозируемым.

Судебный дискурс, важнейшими характе-
ристиками которого являются объективность,
формализованность, текстоцентричность, вни-
мание к фактической стороне дела, стремле-
ние к установлению истины по делу, относится
к сфере конфликтной коммуникации, представ-
ляя собой одну из разновидностей современ-
ного риторического метадискурса.

Судебный дискурс реализуется как сово-
купность устных и письменных текстов диа-
логического и монологического характера, в
числе которых особого внимания заслужива-
ют судебные речи – «монологические выска-
зывания в зале суда» [Дубровская, 2010, с. 4].

Адресант судебной речи – судебный ора-
тор (прокурор или адвокат). Адресатов при-
нято выделять четыре: состав суда, процес-
суальный оппонент, обвиняемый, слушатели
в зале [Носова, 2009, с. 272].

Главная цель адресанта, к достижению
которой он должен стремиться, апеллируя ко
всем четырем адресатам, – защита (для ад-
воката) или обвинение (для прокурора). Дос-
тижение этой цели может сопровождаться ре-
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шением дополнительных задач по отношению
к обвиняемому (исправление и перевоспитание)
и присутствующим в зале гражданам (предуп-
реждение правонарушений).

Полное или частичное неосуществление
замысла адресанта проявляется в различных
случаях ненормативности, к которым мы от-
носим: 1) нарушения в целеполагании; 2) не-
соблюдение правил аргументации (нарушение
границ тезиса, использование некорректной
аргументации и т. п.); 3) неудачную вербали-
зацию замысла со стороны адресанта.

1. Примером некорректного целепола-
гания может служить фрагмент выступления
современного адвоката С.В. Грицко по уголов-
ному делу о незаконном обороте наркотичес-
ких средств. Целью С.В. Грицко была защи-
та подсудимого, облегчение его наказания, но
ему не удалось сформулировать ее четко, оп-
ределенно и однозначно:

Уважаемый суд, я не прошу смягчить Ивано-
ву наказание, а прошу прекратить в отношении него
уголовное преследование на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, по указанным выше основаниям.

Но, уважаемый суд, если Вы сочтете мои до-
воды неубедительными, то при назначении наказа-
ния просил бы учесть положительные характери-
стики Иванова, наличие у него на иждивении ма-
лолетнего ребенка, что является смягчающим на-
казание обстоятельством, его полное признание
своей вины (Праворуб).

Такая концовка речи свидетельствует о
том, что адвокат не решил окончательно, чего
он просит от суда: прекращения дела в отно-
шении своего подзащитного (оправдания) или
минимального срока лишения свободы. Это
весьма снизило эффективность его речи.

Представляется интересным сравнить
этот фрагмент выступления адвоката
С.В. Грицко с финалом одного из выступле-
ний известного адвоката Ф.Н. Плевако, в ко-
тором тоже высказаны сомнения и обнаружи-
вается некоторая неопределенность, что, од-
нако не приводит к дискоммуникации:

Я не говорю о вине или невиновности; я го-
ворю о неизвестности ответа на роковой вопрос

дела. Не наша и не обвинителя это вина. Не все
доступно человеческим усилиям. Но если нет
средств успокоиться на каком-либо ответе, успоко-
иться так, чтобы никогда серьезное и основатель-
ное сомнение не тревожило вашей судебной сове-
сти, то и по началам закона, и по требованию выс-
шей справедливости вы не должны осуждать при-
влеченную или обоих, если сказанное равно отно-
сится и к нему. Когда надо выбирать между жиз-
нью и смертью, то все сомнения должны решать-
ся в пользу жизни. Таково веление закона и тако-
ва моя просьба! (Плевако).

Ф.Н. Плевако тоже обращается к суду с
просьбой, но при этом уверен в своей правоте,
в справедливости суда и торжестве закона.

2. Несоблюдение правил аргументации
выражается в судебных речах в нарушении
границ тезиса, использовании некорректной
аргументации и т. п.

Судебные ораторы, выступая с судеб-
ной речью и стремясь к максимальной убе-
дительности, иногда расширяют границы те-
зиса, используют прием, названный А.Н. Ба-
рановым «навязывание пресуппозиции» [Ба-
ранов, 2007, с. 191]. Общая модальность та-
кого выступления сводится к тезису: «N –
преступник», а не «N является преступником,
потому что...», границы которого, безуслов-
но, расширяются.

Например, при рассмотрении громкого
уголовного дела по обвинению руководителя
Правозащитного центра «Мемориал»* Олега
Орлова в клевете в адрес главы Чечни Р. Ка-
дырова прокурор счел возможным, доказы-
вая вину подсудимого, опираться на его оце-
ночные суждения. Из слов О. Орлова об от-
ветственности Р. Кадырова как руководите-
ля за все происходящее в республике обвини-
тель сделал вывод, что Орлов считает Ка-
дырова организатором убийства Натальи Эс-
темировой, а значит – клевещет на него, так
как Кадыров убийства не организовывал, то
есть: «Орлов – клеветник», но не «Орлов яв-
ляется клеветником, потому что...».

Суд не поддержал обвинение О. Орло-
ва в клевете, соединенной с обвинением лица
в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления.

* Данная некоммерческая организация в 2014 г. признана иноагентом; ликвидирована Постановлени-
ем Мосгорсуда от 29.12.2021.
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Решающее значение для суда имела
речь известного адвоката Генри Резника, ко-
торый доказал, что Орлов писал о социально-
политической ответственности Кадырова как
главы Чеченской Республики, а не о том, что
Р. Кадыров был организатором или исполни-
телем убийства (ВККА).

Результативность судебной речи опреде-
ляется и правильным выбором аргументов,
стратегий и тактик их предъявления.

В уже упоминавшейся речи адвоката
С.В. Грицко есть нарушения в предъявлении
аргументов – недостаточно акцентированы
смягчающие для обвиняемого обстоятель-
ства: болезнь ребенка, тяжелая жизненная
ситуация, полное раскаяние. Кроме того, в
выступлении защитника только указаны, пе-
речислены, но не рассмотрены подробно не-
допустимые доказательства, приведенные в
речи процессуального оппонента (прокурора):

В судебном заседании достоверно установ-
лено, а также следует из показаний Иванова и са-
мого Самоенко: Иванов приобретал наркотическое
средство по просьбе и за деньги Самоенко, и в даль-
нейшем ему же его передавал. Данный факт сторо-
ной государственного обвинения не опровергнут,
какие-либо доказательства, опровергающие это, не
представлены. Данный вывод касается всех трех
эпизодов совершения преступлений... (Праворуб).

Нарушением правил предъявления аргу-
ментации является и использование судебны-
ми ораторами вышеупомянутого манипуля-
тивного приема навязывания пресуппозиции,
которое «...заключается в том, чтобы ввести
в сознание человека, в его представления о
действительности некоторую информацию,
которая не подвергается критическому ана-
лизу, не осознается им как нечто требующее
обсуждения» [Баранов, 2007, с. 191].

Например, адвокат в своей речи указы-
вает причину проведения повторного опера-
тивно-розыскного мероприятия, никак не до-
казав ее истинности:

Проведение повторного оперативно-розыск-
ного мероприятия – очередной проверочной за-
купки у одного и того же лица – должно быть обо-
сновано и мотивировано, в том числе новыми ос-
нованиями и целями. Однако каких-либо основа-
ний и целей для проведения повторного  ОРМ не
было вовсе. Все это было сделано лишь для повы-

шения надутых показателей работы оперативных
служб.

Ни один из свидетелей из числа оперативных
работников не смог назвать, какие же были основа-
ния или цели для нового ОРМ, все ссылались на
Головко, как на самого главного. Однако сам же
Головко в ходе судебного заседания данные момен-
ты пояснить тоже не смог (Праворуб).

3. Приводит к дискоммуникации и не-
удачная вербализация замысла со стороны
адресанта: неправильное ударение, слово- и
формообразование, использование сниженной
лексики и фразеологии и другие речевые ошиб-
ки. Такие случаи отмечены в речах адвоката
О.В. Назарова:

Не исключено стремление защитника при опо-
ре на показания свидетеля Стрелкова перевести
стрелки с Губки на другое, якобы причастное к смер-
ти Зотова лицо, которое к уголовной ответственнос-
ти не привлечено. Однако при этом просил бы обра-
тить внимание на то, что показания Стрелкова не оп-
ровергают утверждение Иваненко о причинении
смерти именно действиями Губки. Кроме того, они
предположительны. А предположения, как извест-
но, в основу приговора положены быть не могут
(п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ) (Праворуб).

Или:

В частности, жалоба последует, если Губка
не будет осужден за вмененное умышленное убий-
ство к максимальному основному и дополнитель-
ному наказанию. А там неизвестно, чем все для
Губки закончится.

Может быть, апелляционная инстанция отме-
нит приговор и возвратит дело прокурору для при-
менения квалификации о более тяжком преступле-
нии, подсудном областному суду... Тогда только
15 годами Губке можно и не обойтись... Словом,
при занятой подсудимым позиции ему можно себе
такую медвежью услугу оказать, что мало не по-
кажется... (Праворуб).

Случаи дискоммуникации в судебных
речах подтверждаются действующими адво-
катами. Например, С.И. Володина, директор
Института адвокатуры Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Ку-
тафина, приводит данные анонимного анкети-
рования судей, из которых следует, что судьи
критически оценивают речи обвинения и за-
щиты, считают их бездоказательными, шаб-
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лонными, излишне эмоциональными, что сви-
детельствует об их нерезультативности [Во-
лодина, 2009, с. 17].

Результаты анализа отдельных случа-
ев дискоммуникации в судебном дискурсе по-
зволяют говорить о перспективности даль-
нейшего исследования дискоммуникации как
феномена современного институционального
дискурса.

Заключение

В статье обосновывается дискурсивный
подход к пониманию термина «дискоммуни-
кация». Рассматривая дискоммуникацию в
традициях школы эмотивной лингвоэкологии
В.И. Шаховского, мы полагаем, что данное
явление присуще не только межкультурному,
но и интракультурному общению: дискомму-
никация трактуется как зонтичный термин,
объединяющий разнообразные варианты не-
эффективного общения в результате неосуще-
ствления или неполного осуществления ком-
муникативного намерения и недостижения
поставленных целей или их рассогласования.
Итоговая неэффективность общения и нере-
зультативность взаимодействия коммуникан-
тов присутствует как на межкультурном, так
и на интракультурном уровне, и обусловлена
как лингвистическими, так и экстралингвис-
тическими причинами. Полное или частичное
неосуществление замысла адресанта прояв-
ляется в различных случаях ненормативнос-
ти, к которым мы относим: 1) нарушения в
целеполагании; 2) несоблюдение правил аргу-
ментации (нарушение границ тезиса, исполь-
зование некорректной аргументации и т. п.);
3) неудачную вербализацию замысла со сто-
роны адресанта.

Расширение списка дискурсов для ана-
лиза дискоммуникации позволит в будущем
выявить специфику ее реализации в различ-
ных речевых жанрах и типах общения, опре-
делить причины ее возникновения и наметить
пути ее преодоления.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Понятие риторического метадискурса вве-
дено А.В. Голодновым. «Риторический метадис-
курс является особым типом дискурса, интегриру-

ющим тексты различных типов, которые относятся
к различным коммуникативным сферам, но объе-
диняются общей персуазивной целеустановкой ад-
ресанта на побуждение реципиента к совершению
выгодного адресанту коммуникативного действия
в ситуации свободного выбора» [Голоднов, 2009,
с. 85]. В риторический метадискурс автор включа-
ет тексты политического, рекламного, судебного и
других дискурсов [Голоднов, 2009, с. 85].
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Аннотация. В статье дается развернутый анализ инакости как категории коммуникации в когнитивном
и дискурсивном аспектах. Будучи неотъемлемым компонентом коммуникации и когниции, инакость харак-
теризуется определенным содержанием, раскрывающимся в рамках коммуникативного взаимодействия
«Я – Другой». Е.Ю. Кисляковой установлено, что инакость имеет свой набор категориальных признаков,
которые объективируются в различных языках посредством универсальных и национально-маркированных
конкретизаторов. Обнаружены схожие значения, свойственные как английскому, так и русскому языкам:
«непохожесть», «отсутствие подобия»; «разнообразие», «отнесенность к различным классам / группам»;
«четкая противопоставленность / оппозиционирование», а также различия в концептуализации инакости
средствами английского и русского языков: признак яркости, необычности на фоне других, индивидуально-
сти, чудачества, изменения, чего-то революционного и свежего в английской лингвокультуре на фоне рус-
ской. В русском языке, в сопоставлении с английским, обнаруживаются такие характеристики, как забав-
ность и смехотворность. С. Гринев-Гриневичем описаны языковые средства и коммуникативные стратегии и
тактики реализации инакости в художественном дискурсе. С.И. Маджаевой и Э.А. Сорокиной доказано, что
содержание данной категории варьируемо в коммуникативном процессе, что обусловливает экологичность /
неэкологичность общения.
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Introduction

Modern linguistic science postulates the fact
that the human being is apt to perceive and
assimilate new elements of knowledge within
uniform cognitive frameworks. Different people
share obviously similar needs and aims of
communication, which, on the one hand, explains
a number of certain uniform principles of the world
perception, and on the other hand, sufficient
similarity in the forms of cognitive functioning
[Langacker, 1999]. However, along with the
common ways of mirroring the reality each
individual is characterized by unique personal
views on the world that determine their
understanding of it [Semenova, 2009]. This
uniqueness is also strengthened by the emotive
aspect of communication through each
interlocutor’s manifestation of their emotional
deixis, emotional intellect as well as use of

emotionally coloured language means
[Shakhovskiy, 2019a; 2019b].

Even such basic notions as “other”, “the
same”, “this”, “that”, which are classified as basic
determiners by A. Vezhbitskaya [2001], may turn
out to possess a number of culturally and emotively
specific meanings, arrayed in different language
forms. Alterity is to be considered in terms of
universally basic notions, forming a key concept
in this or that language and requiring certain
linguistically and culturally specific categorization.

In contemporary humanitarian science,
alterity is viewed as a complementary category,
and its content is elaborated through philosophical,
psychological, religious, sociological, literary as well
as linguistic research (M. Bakhtin, E. Benveniste,
M. Buber, H.-G. Gadamer, E. Husserl, G. Deleuze,
J. Kristeva, J. Lacan, E. Levinas, J. Lotman,
J.-P. Sartre, S. Freud, M. Foucault, М. Heidegger,
C.G. Jung et al.).
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If viewed philosophically, the category of
alterity is contemplated as a binary entity, as it
presupposes a meaningful correlation of one and
the other in regard to distinguishing similarities and
differences. Naturally, the language reflects the
person’s capability of perceiving the world and
understanding it in all its peculiarities and
manifestations [Kubryakova, 2004, p. 17]. While
recognizing the mediating function of the language
in the processes of categorization and
conceptualization, it is to be questioned in this
article, on the strength of which linguistic and
communicative means the language embodies the
perception of alterity.

Material and methods

The aim of the article is to give an in-depth
insight into alterity as a communication category
in the cognitive and discursive aspects. The
linguistic analysis specifically focuses on the key
properties of the communication category of
alterity in modern English, with the Russian
language means serving as a comparable
background for identifying culturally specific
meanings of the category under study.

Addressing the study of alterity as a
communication category is enhanced by the
following issues:

1) it facilitates understanding of the
communicative mindset and communication
categories as its main constituents;

2) it specifies the range of the principles and
mechanisms of communication;

3) it extrapolates the methodologically
relevant content of the humanitarian category of
alterity into the linguistic branch of study,
enlarging the conceptual means of communicology
and the interpretation tools of linguistic research;

4) it allows to draw correlation between
alterity and associatively connected categories with
the view of improving the lexicographic aspect of
its rendering in modern Russian and English;

5) it requires an in-depth discursive analysis
which is to result in extracting implicit subtle
properties of the category.

The results of the research are verified with
the help of the following methods employed in
the research: the analysis of key notions,
comparative analysis, contextual analysis,
discursive analysis.

Each of the scientific methods was used at
a definite stage of the study:

1) the analysis of the key notions included a
component-definitional analysis of the category
concept – alterity, as well as all linguistic means,
forming the same thesaurus and associative word-
fields with it, which was carried out with the help
of the semantic stretching of the key notion via
interpretational analysis of its synonyms,
antonyms, etymological analysis and construction
of the nominative clusters of the parameters of
the category;

2) the comparative analysis was employed
in identifying culturally specific properties of
alterity in the English language as considered in
the background of the Russian language;

3) the contextual and discursive analysis of
classic and contemporary British fiction consisted
of defining macro- and microcontexts which allowed
to trace the connection of one communicative event
with another; at the next step the contexts were
analyzed by such criteria as the topic and the
participants (status roles and communicative
situations), chronotope, communicative environment,
communicative strategies and tactics, communicators’
intentions, etc.

The research employs linguistic material of
both the Russian and English languages. The key
concepts and their specifiers are analyzed with
the help of the data available in contemporary
dictionaries of meanings, synonyms, antonyms and
thesaurus (more than 350 lexical means – over
200 and 150 for Russian and English respectively).
The discursive part of the analysis is carried out
with the aid of literary contexts (345 contexts)
from classic and contemporary British prose,
marked by alterity as the key topic.

Results and discussion

The term alterity itself has been defined
under philosophical scrutiny as a spectrum of
notions and ideas, contributing on the whole to
the idea of “otherness”, strictly being in the sense
of the other of two (Latin alter). The concept
was established by Emmanuel Lévinas in a series
of essays, collected under the title Alterity and
Transcendence [Levinas, 1999].

Within the frames of modern humanitarian
discourse alterity appears to be a category that
realizes the relations between the I and the Other
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and depends on the following interpretations of
the Other: 1) another I (the Other in the structure
of the I); 2) You as the Other (opposed to any
other); 3) the Other as any other; 4) the Other
as a stranger, alien,  foreigner, outsider
[Dorogavtseva, 2009]. The above mentioned
interpretation leads to the following definition of
alterity: a category of Subject-Subject and/or
Subject-Object relations between the I and the
Other as realized through self-identity as well as
at  the levels of interpersonal, social and
intercultural communication. As a result, the
category of alterity is of key relevance to how
the communicative interaction is structured.

Culturally relevant properties of alterity
as a communicative category

In our previous research [Kislyakova, 2018]
we came to the conclusion about a complex
conceptual structure of the category of alterity,
which is presented in its binary properties defined
as its parameters. These parameters are viewed
as opposing subcategories: singularity – plurality,
identity – non-identity, similarity – difference,
normality – abnormality, nativity – strangeness,
definity – indefinity, reality – unreality.

Alterity is mainly an implicit category, which
can get explicit under a particular context,
marked by certain linguistic and stylistic means.
Like any other communication category, alterity
is closely connected with the notion of the
communicative norm, understood as a set of
speaking rules accepted by a society and
determining different types of verbal interaction
in various situations. The core component of the
communicative norm is the pr inciple of
communicative relevance, adequacy of verbal
performance in a  cer tain communicative
situation. Here comes into logical view Hymes’s
SPEAKING model of communication, in which
each of the letters stands for a respectively
abbreviated word – setting, participants, ends, act
sequence, key, instrumentalities (linguistic means),
norms of interaction, genres [Hymes, 1974]. So the
speaker’s choice of the communicative strategy
and tactics has a crucial influence on the course
of interaction and its effectiveness as well as
ecological/non-ecological mode.

Alterity as a communication category
determines the following functions of interaction:

1) orientative function, when the Other
appears to be a ‘guide’ in adapting oneself to the
setting;

2) manipulative function, which is realized
on condition of unequal statuses of participants,
thus leading to a conflicting type of communication.

Speaking about the unequal status, we mean
the communicative status rather than the social one.
As an example, illustrating the latter function is the
situation of communicative inequality rendered in
one of the novels by David Lodge:

(1) Then we went to Anitkabir to lay a wreath on
Ataturk’s tomb. <...> Mr. Custer thought it would be a
nice gesture. And a funny thing happened <...> Perhaps
I should not have told Professor Swallow that it was a
capital offence to show disrespect to the memory of
Ataturk. <...> I said it as a kind of joke. However, he
seemed to be very worried by the information. <...>
Anyway, Mr. Custer told him, ‘Don’t worry, just do
exactly what I do.’ So we march down the concourse,
Mr. Custer in front carrying the wreath, and Professor
Swallow and I following in step, under the eyes of the
soldiers. <...> And then Mr. Custer had the misfortune
to trip over a paving stone that was sticking up and,
being impeded by the wreath, fell on to his hands and
knees. Before I could stop him, Professor Swallow
flung himself to the ground and lay prostrate like a
Muslim at prayer (Lodge, 1984, p.180).

As the given example shows, the British
professor is worried about causing a conflict by
putting himself in the wrong, as he is not fully
aware of the SPEAKING criteria of the situation
described. He is forced to imitate the behavior of
the people around and he is manipulated by signs
that he tends to misinterpret, thus revealing his
otherness.

In the theory of communication it has been
established to differentiate the notions other and
familiar [Hogrebe, 1993]. But this differentiation
is more likely to be indicated as the opposition
insider / outsider. However, in the social, historic
and imagined dimensions culture is viewed as
heterogeneous: being members of the same
discourse community, people still have different
life experiences and biographies, they also differ
in age, gender or ethnicity, they may have
different political opinions and preferences;
moreover, cultures definitely change over time
[Kramsch, 1998]. Therefore, even an insider may
possess features of alterity that reflect his
constant change and development.
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The category of alterity has its own
language manifestations. In some languages there
are explicit as well as implicit ways of rendering
the categorical meaning of alterity, such as
contextual negotiation of meaning, cues and
inferences.

To categorize the quantity of language means,
denoting alterity in both Russian and English, it is
relevant to follow the parametrical representation
of the category, which was mentioned above. The

most common linguistic manifestations of alterity
in Russian are presented in Table below, which
sums up the lexical-and-semantic study within the
scope of Russian and English dictionaries
(Alexandrova, 2001; Abramov, 1999; Baranov,
1995; Ideograficheskiy slovar...; Kuzmin, Shadrin,
1996; Kunin, 1984; Evgeneva (ed.), 2001; Tolkovyy
slovar russkogo yazyka kontsa XX v..., 1998;
Shadrin, 2003; LDCE; OALD; OALDCE; OCD;
ODEI; ODSA; OLT; OPT).

Categorical parameters of alterity and their specifiers
Parameters of alterity Specifiers of alterity 

1) singularity – plurality English linguistic means: another, different, other, the other, heterogeneous, assorted, 
mixed, miscellaneous, multifarious, varied, sundry, various, etc. 
Russian linguistic means: другой, другие, некоторые люди, прочий, прочие, отдель-
ные люди, остальные, остальной, оставшиеся, каждый, иной, иные, другого рода, 
всякий, всякие, всяческий, всевозможный, частный, частичный, разнообразный, мно-
гообразный и пр. 

2) identity – non-identity English linguistic means: another, alter ego, other, the other, resembling, the likes of 
me/us, similar, etc. 
Russian linguistic means: другой, другие, не этот, не тот, иной, иные, видоизменен-
ный, второй, не такой, схожий, сходный, подобный, наподобие и пр. 

3) similarity – difference English linguistic means: differential, clashing, contradictory, conflicting, deviating, con-
trasting, discordant, developing, disparate, discrepant, dissimilar, distinct, ill-matched, dis-
tinguishable, diverse, divergent, incongruous, incompatible, modified, varying, inconsis-
tent, opposed, controversial, opposite, etc. 
Russian linguistic means: другой, разный, отличный, непохожий, обратный, проти-
воположный, несхожий, несходный, диаметральный, противолежащий, супротив-
ный, различный, особенный, особый, неодинаковый, отличающийся, противоречивый, 
дифференциальный и пр. 

4) normality – abnormality English linguistic means: altered, abnormal, atypical, anomalous, changed, bizarre, dis-
tinctive, distinct, extraordinary, eccentric, individual, fresh, original, irregular, peculiar, 
particular, personal, separate, revolutionary, special, singular, strange, specific, uncom-
mon, unique, unorthodox, unconventional, dissonant, unusual, etc.  
Russian linguistic means: другой, непривычный, необычный, в диковинку, забавный, 
смешной, выдающийся, исключительный, уединенный, индивидуальный, единичный, 
розничный, нехарактерный, странный, особливый, спорадический, партикулярный,  
нехарактерный, несвойственный, чрезвычайный, дикий, непонятный, удивительный, 
необычайный, необыкновенный, нелепый, чудной, чудный, неестественный, ненор-
мальный, оригинальный, отстраненный, экзотический, противоестественный, дико-
винный, вычурный, неординарный, экстраординарный, эксцентричный, парадоксаль-
ный, самобытный, странноватый, чудаческий,  чудаковатый и пр. 

5) nativity – strangeness English linguistic means: outsider, separated, distant, dissimilar, disagreeable, divarified, 
unequal, divided, discriminating, disunified, alien, split, foreign, extra-terrestrial, outlandish, 
faraway, unfamiliar, remote, imported, external, overseas, dissent, uncharacteristic, etc. 
Russian linguistic means: незнакомый, неизвестный, далекий, иностранный, посто-
ронний, чужеземный, иноземный, приезжий, чужой, чуждый, отдаленный, варяг, за-
рубежный, заграничный, экзотический, сторонний, отрешенный, нездешний, замор-
ский, непричастный, отчужденный, внешний, экзотичный, варяжский, неродной, 
чужестранный, пригульный, приходящий, не свой, новоприбывший, новоявленный, 
особняком, одинокий и пр. 

6) definity – indefinity English linguistic means: inconsistent, erroneous, incongruous, alterable, vague, bias, 
ambiguous, changeable, disputable, dubious, new, distorted, etc. 
Russian linguistic means: какой-то, какой-нибудь, некоторый, некоторые, кто-то 
другой, кое-кто, кто-либо другой, новый, кто-нибудь другой, свежий, новоизбран-
ный, малоизвестный и пр. 

7) reality – unreality English linguistic means: alternative, far-fetched, possible, deputable, variant, optional, etc. 
Russian linguistic means: альтернативный, вероятный, возможный, предполагае-
мый, мыслимый, допустимый, правдоподобный, неестественный, энный, нереальный, 
надуманный, выдуманный и пр.  
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Resuming the data  derived from the
examples, it should be noted that both the
languages display similar tendencies in
conceptualizing alterity. There are common
meanings in Russian and English, such as:

1) “unlikeness, absence of similarity”
(different, clashing, conflicting, differential,
disparate,  dissimilar,  divergent,  diverse,
inconsistent, unlike – непохожий, не та-
кой, несходный, отличный, другого рода,
несхожий);

2) “variety, belonging to different groups”
(multifarious, assorted, heterogeneous, ill-
matched, miscellaneous, mixed, sundry, varied,
various – другой, не тот, не этот);

3) “firm opposit ion / contradiction”
(opposed, opposite, contradictory, contrasting,
incompatible – противоположный, против-
ный, супротивный, обратный).

However, apart from the common semantic
characteristics the English language obviously
differs from Russian in terms of conceptual
subtleties of the notion alterity. First of all, the
English language representation of the category
is strongly associated with disharmony, norm-
violation (deviating, discordant, abnormal,
atypical, incongruous). Another difference lies
in interpreting alterity as strange, unusual and
incomprehensive (anomalous, bizarre, strange,
uncommon,  unconventional ,  unorthodox,
unusual). Moreover, the English language means
focus on the idea of brightness, originality and
eccentricity (particular, peculiar, personal,
singular,  special,  specific,  unique,
distinguishable, distinct, distinctive, eccentric,
extraordinary, individual, irregular, original).
Furthermore, alterity for the English-speaking
individual is something new, whereas the Russian
perception does not make it explicit. Also it is of
great scientific interest to admit the metaphorical
rendering of alterity as something revolutionary
and fresh. To crown it all, the category of alterity
can be verbalized with the help of English lexemes
altered and changed.

In contrast to English, the category of
alterity in the Russian language is semantically
less constituent, as most categorical meanings
discovered in English can be expressed in Russian
owing to polysemantic forms that cover the notion
of alterity. In particular, it is worth mentioning
that the Russian polysemantic determiner “не та-

кой” has the meaning of “strange” (e.g. “Он
не такой, как все”, “Он какой-то не та-
кой”). Judging by the generalizing nature of the
Russian language means it can be deduced that
the category of alterity is more abstract in the
Russian language in comparison with English where
it is more specified. The word otherness itself that
nominates the basic notion of the category in English
is a dual notion: the quality of being strange or
different (LDCE) unlike the Russian term ина-
кость, which puts forth plentiful interpretations and
designations of alterity.

Alterity as a linguistic category may express
an outlook on the reality (similar, i.e. familiar,
devoid of risk: other, different, vague, evidently
evoking fear or curiosity). Taking into account the
fact that a person’s opinion is necessarily
evaluative, the category of alterity should be
viewed as evaluative as well. In the Russian
language it is linked to the emotional clusters of
curiosity, fear, suspense, fun and incongruity,
whereas in the English language it is associated
with curiosity, admiration, surprise and novice.

Alterity via communicative strategies
and tactics

As well as through the linguistic means,
presented in this article, the category of alterity
may be manifested through the choice of
communicative strategies and tactics, relevant for
a concrete communicative situation.

Judging by the variety of contexts studied
(345 contexts), every level of the manifestation of
alterity (in self-identity, interpersonal, social and
intercultural communication) is characterized by
confirmative and disfirmative strategies [Matyash,
2011], used to accept or abject the Other as a
significant interactor. Confirmation is based on non-
conflicting, non-imposing and glorifying
prescriptions [Sternin, 2004; Takhtarova, 2017],
followed by focus on cooperative communication
(ecological), mitigation and face-saving of
interlocutors. Respectively, disfirmation takes place
in conscious or subconscious violations of these
prescriptions. In this case interlocutors deal with
Self-centred opinions, while in confirmative acts
communication is Other-centred.

The following passage from Ian McEwan’s
novel Atonement can be viewed as an example
of confirmative communication:
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(2) Henri Bonnet said, ‘All that fighting we did
twenty-five years ago. All those dead. Now the
Germans back in France. In two days they’ll be here,
taking everything we have. Who would have believed it?’

Turner felt, for the first time, the full ignominy of
the retreat. He was ashamed. He said, with even less
conviction than before, ‘We’ll be back to throw them
out, I promise you.’ (McEwan, 2007, p. 200).

It is known from the macrocontext of the
novel that the quoted conversation takes place
between British soldiers and French peasants, the
chronotope being France in the times of World
War II. The microcontext of the passage renders
emotional contemplation of the British troops’
retreat at Dunkirk, which is verbalized as felt...
the full ignonimy, he was ashamed. Despite
unequal status of the interlocutors as well as their
belonging to different cultures, their communication
is channeled in a friendly tone, owing to a great
degree to the enterpretational skills of the main
character Turner and his empathy towards the
problematic issues experienced by the Others.
Turner does not refuse to make a remark in an
awkward situation, in which he has to admit the
failure of his army as if it were his own: being far
from certain about the British troops’ return to
the territory of France with the aim to free it, he
still prefers to express sympathy and support,
promising to come back.

Despite being doomed,  the French
peasants are welcoming, friendly and respectful
in their communicative manner: they avoid
saying negative things about the British army
retreat and bitterly state the inescapable future.
They break their last bread with the British
soldiers, who are about to abandon the country
occupied by Germans. Thus, the situation
described demonstrates an active exchange of
communicative roles, remark steps, based on the
leading strategy of both the British soldiers and
the French peasants. As a result, the degree of
the communication activity in this context is
characterized as high: their perception of their own
role in this discourse, their own contribution to
the communication, self-attitude and attitude to
the Other are means of the common
communicative aim – to support each other in a
hopeless situation.

It should be noted that variability of alterity
produces a definite pragmatic effect. In keeping
with the example of imperial Britain, the literature

of that time period reflected the general policy
of perceiving the other in the light of their
weakness and inferiority, thus extenuating the
moral responsibility of the stronger self to
educate, convert, or civilize depending on the
identity of the other. In this respect othering
can be done with any racial, ethnic, religious, or
geographically-defined category of people.
A number of S.W. Maugham’s (Rain) and
M. Spark’s (The Black Madonna) novellas
exemplify this point.

On balance, “contemporary British fiction
is keen to explore the cultural representation of
geographical spaces, especially in relation to the
urban environment and national identity” while
“postmodernism and postcolonialism in fiction
have both served to loosen traditional discourses
of Englishness” [Bentley, 2008, p. 189]. One of
the ways to approach the phenomenon of alterity
as it is reflected in fiction is to address the postwar
literature, which is associated with a deep interest
in immigrants and exiles [May, 2010]. The problem
of immigrants and national identity has been raised
on a wider scale than ever before. To a certain
degree it is touched upon in such novels as Magpie
by Jill Dawson, Nice Work by David Lodge, The
History of the World in 10 ½ chapters by Julian
Barnes, White Teeth by Zadie Smith, which is in
itself considered to be a multi-cultural novel
[May, 2010].

In these novels racial and ethnical alterity
is rendered in the form of identity clusters, in which
some characters are apt to retain their cultural
and national peculiarities, not willing to develop
any features of sameness by means of mimesis.
For example, such characters can be observed in
Magpie (Josh and some other neighbours in the
Flanders estate). Others might seem dissatisfied
with their ethnical or religious background and
seek ways of fitting into the society they have
found themselves in.

Alterity as a factor
in the ecological/non-ecological mode

of communication

Overlapping the sphere of the Other entails
dealing with a person’s emotional sphere and
defines the ecological mode of communicative
situations, representing the category of alterity.
Ecological communication in the most general
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sense is viewed as the kind of communication that
does not harm the life and health of a person
[Shakhovsky, 2021]. According to our data analysis,
the formation of the ecological/non-ecological mode
of communication is influenced by the role of the
Other and is relevant in regard to the construction
of the image of the Other.

As an example of co-tuning in communication,
which may be successful (ecological) or
unsuccessful (non-ecological), is the following
literary context:

(3) A word, a look, a smile, a frown, did something
to another human being, waking response or aversion,
and a web was woven which had no beginning and no
end, spreading outward and inward too, merging,
entangling, so that the struggle of one depended upon
the struggle of the other (Daphne du Maurier).

The context under discussion represents a
case of explicit emotivity as well as emotional
evaluation in equalizing One and the Other. The
Other is considered as an indispensable quality of
any relation, since the extended metaphor about
a web that describes the whole continuum of
people’s relations, denotes the utmost necessity
and inalienability of the Other in the matter of
Self-construing, the development and growth/
regress of the I of a person and his/her boundaries.

The main character of the novel The
Scapegoat makes use of such strategies and tactics
as emotional balancing, conflict depreciation,
emotional tolerance as well as decreasing
communicative aggression, which all add up to the
markers of ecological communication [Ionova,
2019]. The character appears to be able to break
his sister’s (Blanche) 15-year-long silence caused
by the anger and detestment on Blanche’s part due
to the fact that he murdered her fiancй during World
War II. The new Jean lessens the conflict by means
of his sincere confession and repentance:

(4) I had never looked at those photographs
before. I realized, turning the pages, that he was good,
and that the workmen must have loved and respected
him. It came to me that when he was killed it was through
jealousy; the man who shot him, or ordered him to be
shot, did it not from mistaken patriotism but because he
envied him, because Maurice Duval was finer than he
was himself (Daphne du Maurier).

The quoted passage dwells on Jean’s
admittance that he was envious and jealous of his

sister’s loved one, because he was kinder and
more open-hearted to his nearest. He confirms
his being a murderer as well and at the verbal
level it is rendered through a number of pejorant
words and phrases: killed, through jealousy,
mistaken patriotism, envied him.

Furthermore, the main character makes use
of such tactics as splitting his own ‘I’, self-denial,
transformation into a new image by means of
empathy. He turns into a homo ludens but he is a
homo sentiens at the same time, who puts on a
new image depending on the circumstances he
finds himself in. It all brings out the best qualities
in his human nature and becomes the reason for
pacifying the nearly belligerent atmosphere in the
chateau. For example, in his talk to the mother
the main character shows interest in the needs of
his interlocutor, not his own. He irons the old
conflict and disagreements that have been a matter
of discretion in the family.

The emotional energy, that fosters John’s
verbal communication, has a positive impact on
the interlocutors – the inhabitants of the chateau,
although they are not willing to construct any
common emotional centre with him. This fact
justifies the idea that even efforts of one
communicator may have an ecological effect in
any emotional situations. This ever-changing
process is grounded on the human nature, which
can be dominant, by either its ecological or non-
ecological quality.

Conclusion

As revealed in the study, the category of
alterity can be viewed as a parameter of the
communicative process that predetermines
realization of communicative strategies and tactics
as well as the structure of the communicative
situation which ultimately results in effective
(cooperative, ecological)/non-effective (destructive,
non-ecological) communication.

The linguistic study of alterity evolves our
understanding of the association of language with
the person’s sense of self, of the complex
relationship between language and cultural
identity, thus the research undertaken represents
theoretically important and relevant results for such
branches of science as theory of communication,
general and applied linguistics. It has been pointed
out that the category of alterity is culturally specific
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in different languages, preserving the same core
components of the meaning. The linguistic
peculiarities reflecting specific cultural
interpretations are taken as complementary
notions that construct the complex category of
alterity and that serve as its main semantic
parameters.

One of the significant conclusions for theory
and practice of communication is the fact that
alterity, brought out as a dominant category in
any kind of human relations, turns into a factor
decreasing the quality of life,  leading to
unsuccessfulness and dissatisfaction and resulting
in non-ecological impacts on a person’s health.
On the other hand, employing cooperative
strategies on behalf of at least one of the
interlocutors can have an ecological effect in many
emotional situations.

To recapitulate, the main properties of
alterity as a complex multifold communication
category are the ones of being implicit,
parametrical, variable and situational. Depending
on the level of awareness of the category’s
significant content, interlocutors are capable/
incapable of regulating communicative interaction
(the choice of certain language means, use of
discursive markers and communicative strategies
and tactics). On top of that, effective and
ecologically relevant communication is possible
on condition of constructing the image of the Other
that must be adequate to the communicative
situation. It presupposes developing a special
competence – linguoallological (from allology – a
science about the Other) that forms the
perspective of our research.
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ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ЛИДЕРА И ЕЕ ЦЕННОСТИ
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Аннотация. Статья посвящена проблеме лингвоаксиологического изучения элементов ценностной кар-
тины мира современных лидеров, транслируемых молодежной аудитории в эмоциогенном дискурсе. Цель
работы заключается в выявлении и описании фактов эмоциональной репрезентации аксиологической со-
ставляющей в текстах дискурсивной личности лидера, под которым понимается влиятельная и признанная в
социуме персона. Материалом для исследования послужили видеозаписи заседаний дискуссионного сту-
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денческого клуба «Диалог на Равных». В русле когнитивно-дискурсивной методологии, опирающейся на
признание аксиологических параметров дискурса детерминирующими когницию, авторами представлены
ценностные компоненты лидерства в их эмоциогенной репрезентации, вербализуемые как «секреты успе-
ха». Установлены речевые инструменты создания эмоциогенного высказывания: дискурсивные жанры «со-
вет» и «предложение», а также косвенный способ «наставления молодежи» в нарративной форме с адгерен-
тной эмотивностью. С помощью моделирования аксиосферы установлены ядерные (доминирующие) и
периферийные концептуальные признаки лидерства. Результаты анализа фреймового состава объективиро-
ванных в эмоциогенном дискурсе ценностей как компонентов личностной системы лидеров и группового
сознания (лидерства) свидетельствуют о целенаправленной деятельности субъекта дискурса по созданию
позитивного эмоционального поля при трансляции ценностных ориентиров.

Ключевые слова: дискурсивная личность лидера, ценности, медиадискурс, аксиосфера, эмоциоген-
ное высказывание.
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Введение

В рамках различных направлений совре-
менной лингвистики – когнитивистики, дискур-
сологии, медиалингвистики, лингвопрагматики,
эмотиологии – поднимается вопрос о речевом
поведении акторов эффективной коммуникации
в медиасреде [Карасик, 2019; Шаховский, 2008;
2018; 2019; Шмелева, 2021; и др.]. Одним из
наиболее важных аспектов изучения медиадис-
курса можно считать эмоциональное воздей-
ствие высказываний как вербализованных про-
дуктов концептуализации действительности.
В результате такого воздействия и во многом
благодаря ему происходит формирование цен-
ностной картины мира той аудитории, к кото-
рой обращена речь адресанта. Настоящее ис-
следование посвящено проблемам выявления
и лингвоаксиологической интерпретации приме-
няемых в дискурсивных практиках лидерской
личности эмоциогенных речевых инструментов,
способствующих «усвоению» адресатами и зак-
реплению в их концептуальной системе ценно-
го (полезного) субъективного опыта состояв-
шихся, достигших значительных успехов в сво-
ей деятельности профессионалов.

Выдвигаемая нами гипотеза состоит в
определении дискурса, в котором транслиру-
ются ценности лидерства, как эмоциогенно-
го: рассказывая молодежи о своих «секретах
успеха», лидеры мнений выступают в рамках
ориентированной «на позитив» эмоционально-
коммуникативной ситуации и объективируют
ценностные компоненты концептов.

Эта гипотеза основывается на эмотио-
логической теории В.И. Шаховского, в част-

ности на признании возможности высказыва-
ний оказывать эмоциональное воздействие, то
есть изменять отношение адресата и его чув-
ства, даже если в коммуникативном акте эмо-
ции адресанта не эксплицированы, а адгерент-
ный эмотивный потенциал реализуется путем
«наведения эмосем» (подробно см.: [Шахов-
ский, 2008, с. 216]), причем эффект речевого
воздействия зависит от эмотивности парамет-
ров фактора адресата.

В контексте нашего исследования зна-
чимо предложенное В.И. Шаховским разгра-
ничение эмотивных (выражающих эмоции
адресанта) и эмоциогенных (возбуждающих
эмоции адресата) текстов с включением
«прагматического эффекта» в понятийную
систему эмотиологии. Ввиду нацеленности
нашего исследования на такой объект, как
дискурсивная личность лидера, подчеркнем,
что В.И. Шаховский, признавая аксиологич-
ность передаваемых в общении представле-
ний, определял языковую личность как лич-
ность всегда эмоционально-коммуникатив-
ную: «коммуникация невозможна без участия
эмоциональных переживаний темы, контента
и отбора языковых / стилистических средств
в процессе общения» [Шаховский, 2018, с. 69].

Мы исходим также из идеи А.А. Залев-
ской о том, что в речевом поведении в любой
коммуникативной ситуации реализуется каж-
дый конкретный субъект познания, оценки и
переживания: язык является достоянием «че-
ловека, познающего мир, говорящего, дума-
ющего, переживающего, оценивающего, вооб-
ражающего, заблуждающегося и вообще –
ЖИВОГО со всеми вытекающими отсюда
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особенностями и следствиями» (выделено в
оригинале. – О. К., Е. К.) [Залевская, 2014,
с. 25.]. Важно подчеркнуть, что в эмоциоген-
ном дискурсе всегда представлена аксиосфе-
ра дискурсивной личности, и в том числе лич-
ности лидера, исследуемой многими автора-
ми (см., например: [Михайлова О. А., Михай-
лова Ю. Н., 2021; Плотникова, 2008; Clifton,
Schnurr, Mieroop, 2019; и др.]). Лингвисты счи-
тают, что такая индивидуальная характерис-
тика, как ментальное состояние, включающее
целевые установки, ценностные ориентации,
личные интересы, присуща дискурсивной де-
ятельности языковой личности и входит в ее
когнитивную систему [Болдырев, Григорьева,
2018]. Это вполне согласуется с суждением
В.И. Шаховского о любой оценке, которая
«является не только отражением жизненных
ситуаций, но и выражением мировоззренчес-
ких ситуаций оценивающих субъектов» [Ша-
ховский, 2008, с. 219].

Цель работы заключается в выявлении
и описании фактов языковой репрезентации
аксиологической составляющей текстов дис-
курсивной личности лидера – влиятельной
персоны, заслужившей авторитет и доверие
социума результатами своего труда и реали-
зующей определенные дискурсивные практи-
ки в массмедийном дискурсе. В когнитивных
исследованиях дискурс определяется как
«продукт языковой личности, который созда-
ется для решения ее определенных интенцио-
нальных задач за счет использования конкрет-
ных когнитивных структур, интерпретируемых
индивидуальной концептуальной системой
человека, и выбора соответствующих средств
их репрезентации в языке» [Болдырев, Григо-
рьева, 2020, с. 25]. Ценности, объективируе-
мые в дискурсе, являются личным достоя-
нием субъекта-интерпретатора реальности и
признаются индивидуальными. Ученые-пси-
холингвисты подчеркивают, что, даже если
определенные ценности рассматриваются
как универсальные, то, будучи аксиологичес-
кими понятиями, они «принадлежат субъек-
тивному восприятию и сознанию и существу-
ют в индивидуальных смыслах» [Двуязыч-
ный..., 2020, с. 6–7].

В прагматическом плане эмоциогенные
высказывания можно предварительно квалифи-
цировать как средства проявления «мягкой

силы» воздействия на аудиторию – по аналогии
с политикой, но не в политическом, а лингвисти-
ческом смысле, когда трансляция ценностей
приобретает эмоциогенный характер. П.Б. Пар-
шин трактует применение «мягкой силы» к
объекту воздействия через признак «меньший
ущерб» или «меньшая интенсивность» по срав-
нению с возможными [Паршин, 2020]. На наш
взгляд, выявление средств «мягкого» эмоцио-
нального воздействия в адгерентном эмотивном
пространстве с целью передачи аксиологичес-
ких ориентиров на пути к успеху (достижению
высоких профессионально значимых результа-
тов своего труда) дает доступ к базовым цен-
ностям личности лидера.

Материал и методология

Лидерство как социальная практика ста-
ло предметом лингвистических исследований
сравнительно недавно, причем изучаются пуб-
личные речи прежде всего политиков. Доми-
нантный тип их речевого поведения проявля-
ется в демонстрации таких признаков успеш-
ного и профессионального лидера, как самосто-
ятельность, решительность, авторитарность,
ориентированность на слушателей и «большая
уверенность в том, о чем они говорят» [Зюби-
на, 2021, с. 59]. К наиболее значимым чертам
лидерства, по данным исследований, относят-
ся: 1) честность, интеллект и решительность;
2) организованность; 3) гуманность, участли-
вость, сострадание; 4) инновационность, амби-
циозность [Global Definitions, 2017].

Эмпирическую базу исследования соста-
вили видеозаписи встреч дискуссионных студен-
ческих клубов «Диалог на Равных», созданных
в рамках проекта «Социальная активность»
Федерального агентства по делам молодежи.
Спикерами выступают известные политики,
министры, бизнесмены, топ-менеджеры, уче-
ные, руководители государственных и негосу-
дарственных структур, лидеры волонтерских
проектов, а также выдающиеся спортсмены,
деятели культуры. Источниками материала
являются платформа хостинга YouTube, ме-
диаконтент социальной сети «ВКонтакте», сай-
ты ряда российских вузов, где размещаются
видеоролики встреч молодежи с людьми, яв-
ляющимися лидерами в той или иной сфере
деятельности. По жанровой принадлежности
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дискурса это молодежные ток-шоу: лидеры
отвечают на вопросы, среди которых основ-
ной – «Как стать успешным и подняться по
карьерной лестнице?». Прагматические ус-
тановки ток-шоу обозначены в рекламном
лиде дискуссий: Помочь наметить соб-
ственный путь; Поделиться историей ус-
пеха; Дать правильный вектор развития;
Ответить на актуальные вопросы. Было
собрано около 500 текстовых фрагментов
видеозаписей онлайн- и оффлайн-встреч
100 лидеров.

Важной исходной позицией для выработ-
ки методологического подхода к анализу ма-
териала признано положение о том, что пере-
живаемые человеком эмоционально-интеллек-
туальные состояния принадлежат к концепту-
альным структурам личностной системы че-
ловека, которые отражены в ценностных ка-
тегориях и понятиях. Они «объективируются
в речи человека как языковой / дискурсивной
личности и в своей семантике отражают эмо-
ционально-когнитивное состояние человека в
его ценностном измерении» [Серебренникова,
2011, с. 10]. Одним из наиболее перспектив-
ных методов, широко применяемых в совре-
менных исследованиях дискурсивной лично-
сти с позиций когнитивно-дискурсивного под-
хода, является лингвоаксиологический анализ.
Данный метод направлен на изучение инди-
видуализированного дискурса с точки зрения
репрезентации ценностных установок лично-
сти адресанта речи.

Результаты и обсуждение

Целью дискурсивных практик лидеров
(спикеров) становятся дальнейшие поступки
адресатов, на которые невозможно «запрог-
раммировать», однако на адресатов можно
оказать прагматическое воздействие через
эмоциогенный текст. Как справедливо отме-
чает Б. Кларк, эффекты коммуникативного
взаимодействия включают в себя нечто боль-
шее, чем вывод новых предположений, и кор-
ректировка «когнитивных сред» (наборов пред-
положений, которые доступны отдельным ли-
цам в определенное время) может продол-
жаться и после того, как взаимодействие име-
ло место [Clark, 2021]. На наш взгляд, желае-
мое «продолжение» как использование опыта

в будущем планируется спикером молодеж-
ного ток-шоу, что проявляется на уровне дис-
курса в выборе пресуппозиций особого рода:
эстетических (подробно о них см.: [Козлова,
2018]) и эмоциональных. В связи с этим лиде-
рами используются возможности эмоциоген-
ных высказываний.

Эмоциогенные речевые инструменты
дискурсивных практик

лидерской личности

Особенностью дискурса лидерской ме-
диаличности является преимущественно пря-
мая экспликация «лидерами мнений» ценнос-
тных установок и ориентиров. Ведущим спо-
собом трансляции ценностей являются эмо-
циогенные высказывания. Выявлены следу-
ющие прагматические установки речевых
действий лидеров: 1) убеждение адресата
речи (молодежной аудитории) посредством
речевых актов «вдохновление», «воодушевле-
ние», «ободрение», обращенных к эмоциональ-
но-волевой сфере слушателей; 2) прямые при-
зывы к осуществлению смелых замыслов и
достижению поставленных целей. Заданные
лозунгом «Присоединяйся к сообществу луч-
ших!», а также девизом «Россия – страна воз-
можностей», коммуникативно-прагматичес-
кие задачи медиакоммуникации обусловили-
важнейшие аксиологически значимые компо-
ненты дискурса: определение жизненного пути,
отношение к труду, понимание значимости
любви к Родине, родителям и т. д. Собран-
ный материал был сгруппирован в двух под-
корпусах в зависимости от способа реализа-
ции дискурсивных практик.

Первый подкорпус образует бóльшая
часть материала. Это в основном ответы ли-
деров на просьбу ведущих ток-шоу назвать три
рецепта успеха. Высказывания, в которых пе-
речисляются такие рецепты, имеют признаки
двух дискурсивных жанров: совета и предло-
жения. Концептуальная структура этих жан-
ров на уровне бытового взаимодействия опи-
сана в работе [Болдырев, Григорьева, 2020].
Сущность совета заключается в том, что ад-
ресант рекомендует собеседнику определен-
ные действия, используя при этом когнитив-
ные механизмы оценки, перспективизации,
сравнения и каузации. Приведем пример: Пер-
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вое – нужно пахать, / Второе – нужно
любить учиться. / И если не знаешь, что
делать, делай шаг вперед... / Ставить вы-
сокие цели в карьере... (С. Петров).

Предложение отличается от совета тем,
что всегда содержит положительную оценку
предлагаемой линии поведения, хотя, добавим,
описание перспективы (результата) чаще всего
опускается.

Средствами реализации совета / пред-
ложения в медиадискурсе являются дискур-
сивные высказывания, в основе которых об-
наруживаются следующие модели:

1) модальные конструкции предписыва-
ющего или рекомендательного характера с
маркерами надо / нужно и смысловым цен-
тром в инфинитиве, например: Надо менять-
ся вместе с миром, / в каком-то смысле
надо держать нос по ветру, / быть откры-
тым всему новому, / не бояться меняться
(В. Федоров), Нужно найти любую уникаль-
ность, которая вас позиционирует в мире
(Д. Песков). Адресованность совета может
подчеркиваться в случае экспликации субъек-
та в личных местоимениях: вы должны чет-
ко понимать, что является вектором ва-
ших интересов (С. Гедзь), в том числе обо-
значающих обобщенно мыслимого «деятеля»:
Тебе нужно изобрести велосипед, но та-
кой, которого еще не было (О. Верещагин).
В последнем примере удачно используется
идиома изобрести велосипед: эмоционально
значимый эффект неожиданности создается
с помощью алогизма – иносказательно реп-
резентируется когнитивный признак успеха
(инновационность идеи или решения);

2) двучленные предикативные конст-
рукции с актантами лидер, руководитель
и др.: ...Лидер должен ничего не боять-
ся, идти только вперед (В. Петров); Иде-
альный руководитель – это человек, ко-
торый всегда открыт, имеет знания, го-
рит своей работой (А. Платонов), а так-
же с местоимением я, что свидетельствует
о переходе спикера на эгоцентрическую по-
зицию, помещающего свою личность в ин-
формационный центр дискурсивного выска-
зывания: Мой рецепт успеха – я не боюсь
и не боялся делать эксперименты и при-
знавать, что я делаю какие-то ошибки
(М. Спивак). Дейксис обычно фиксируется

в ситуации передачи спикером собственно-
го опыта;

3) фразы-формулы как эмоционально-
оценочные способы репрезентации ценностей
в виде «открытых» лидерской личностью за-
конов достижения высоких результатов: Сек-
рет успеха – в самодостаточности и вере
в себя (А. Пескичев); Общение, связи, по-
мощь друзей – то, что нельзя купить за
деньги (С. Коломников). Дискурсивные выс-
казывания данного типа характеризуются
близостью к авторской афористичности,
свойственной речевой практике передачи
итогов наблюдений и опыта. С афоризмами
их сближают компрессия (смысловая ем-
кость при краткости форм языковой экспли-
кации суждения), категоричность и отсут-
ствие аргументации;

4) призывы-побуждения, реализованные в
побудительных предложениях со смысловым
центром в глаголах повелительного наклонения.
Как правило, их сопровождает стилистическая
тональность доброго напутствия: в отличие от
императивных форм, смысл призыва концент-
рируется не на самом действии, а на его каче-
стве: Делайте то, что любите, делайте это
хорошо (Lena Estetica); Развивайте свою
креативность, способность меняться, эмо-
циональный интеллект – это самые необ-
ходимые навыки (М. Липатникова);

5) условные конструкции, включающие
элемент результативности, связываемый с
соблюдением того или иного условия успеш-
ности в любом деле: Если у вас будет меч-
та, к которой вы идете, все обязательно
сбудется (К. Корнева); Мы должны любить
людей, и мы должны всегда улыбаться.
Если у вас это есть, у вас будет классный
бизнес (С. Коломников).

Перечисленные модели характеризуют-
ся конкретностью и ярко выраженной целенап-
равленностью, содержат маркеры адресован-
ности. Следует отметить, что в дискурсе раз-
личные способы репрезентации совета могут
сменять друг друга, образуя целостное линей-
ное единство; например, в высказывании Не
знаешь, с чего начать, – просто делай что-
нибудь... Неидеальное действие всегда луч-
ше идеального бездействия (Л. Шулаева)
афористичность второго предложения аргу-
ментирует призыв-побуждение.
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Второй подкорпус составляют разверну-
тые высказывания отвлеченного плана (в ча-
стности, философского). Их отличает отсут-
ствие явных жанровых признаков диалогичес-
кого взаимодействия (например, не использу-
ются маркеры адресованности). Данные фак-
ты можно было бы отнести к дискурсивной
практике «наставление молодежи», но, так как
они имеют не столько предписывающий,
сколько обобщающе-поучительный характер
и представляют собой выводы, основанные на
осмыслении опыта спикера, однозначной ква-
лификации этот материал не допускает. Ли-
деры с высоты своего опыта повествуют о
пути к неординарному по масштабам успеху
в своем деле, как бы выходя за рамки ситуа-
ции. Эти высказывания имеют вербализован-
ные опоры на пресуппозициональный фонд
знаний слушателей о путях к профессиональ-
ной успешности, карьерному статусу, извест-
ности, востребованности и т. д.

Повышенной частотностью отличается
введение семантических пресуппозиций по-
средством отрицания ошибочной позиции, на-
блюдаемое, в частности, при опровержении
стереотипов, например: Стань богатым или
умри – это точно не про успех (А. Добру-
син); Старые парадигмы не введут нику-
да, кроме карьерных тупиков (М. Спири-
донов); Я никогда не слышал об эмоцио-
нальном выгорании человека, который за-
нимается любимым делом (Я. Кузьминов).
Не исключены и риторизованные способы
выражения оценочных суждений с повышен-
ной степенью эмотивности в случае вооду-
шевляющей тональности дискурса: Абы как
делают многие, хорошо делают единицы,
лучше всех будете делать вы (С. Бурлаков).

Направленностью скорее на вдохновле-
ние, а не на назидание отмечен такой способ
концептуализации пути к успеху в нарративах:
Ты реально постоянно горишь, так как вок-
руг тебя разные люди и идеи (Т. Чайка).
Можно утверждать, что нарративный способ
репрезентации смысла часто служит решению
коммуникативной задачи своеобразного «на-
ставления» молодежи с позиций «мягкой
силы» эмоционального воздействия. В этом
случае рассказ спикера о преодолении препят-
ствий и достижении цели становится «поучи-
тельным» образцом или примером для под-

ражания: Каждый из нас понимал ответ-
ственность, назвался груздем – полезай...
(П. Савчук). Дискурсивная импликатура здесь
«подкрепляет» убеждение посредством усе-
чения пословицы, с опорой на пресуппозицию
и расчетом на включение механизма анало-
гизирования у адресата.

Таким образом, эта дискурсивная прак-
тика основана на когнитивном механизме
апелляции к пресуппозициям аудитории, и имен-
но к тем структурам ее коллективного созна-
ния, которые опираются на эмоционально-
коммуникативные ситуации или эмоциональ-
ные состояния (например, ситуация «эмоцио-
нального выгорания»). В высказываниях, вхо-
дящих во второй подкорпус, исходной позицией
для адресантов становится выход за рамки си-
туации диалога с адресатом в более широкий
контекст: концептуализируется какой-либо важ-
ный для говорящего фрагмент его картины
мира, та или иная ситуация профессиональной
деятельности. Внешним признаком данного
речевого инструмента можно признать смеще-
ние рекомендательной тональности к нарратив-
ному стилю с «адгерентной», по В.И. Шахов-
скому, эмотивностью. На наш взгляд, благода-
ря этому организуется «соприсутствие» адре-
сата в событии, так как подключается его эмо-
ционально-ситуативная память. Внутренним
(смысловым) признаком выступает коммуни-
кативная, или дискурсная, импликатура, то есть
те смысловые приращения, которые возника-
ют как выводные знания о верном пути к успе-
ху на основе фоновых знаний, представлений
об этом пути, с учетом ожиданий молодых
слушателей. Общая прагматическая установ-
ка адресанта реализуется в такой практике
не столь «жесткими» приемами навязывания
адресату оценочных точек зрения, как и в выс-
казываниях первого подкорпуса. Следствием
«мягкого» эмоционального воздействия стано-
вится «прагмаэстетический эффект»: выявлен-
ные в эмоциогенном дискурсе лидерства худо-
жественно значимые способы (В.И. Шаховский
относил их к способам наведения эмотивных
сем из собственных миров) всегда требуют от
реципиента индивидуальной интерпретации,
«искусно “встраивая” то или иное событие в
картину мира читателя, приближая ее к автор-
ской» [Колесникова, 2018, с. 624] на основе пе-
реживания формы передачи мысли-чувства.
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Ценностные доминанты
лидерского эмоциогенного дискурса

С помощью лингвоаксиологического ана-
лиза дискурса и когнитивной классификации
признаков ценностной картины мира личнос-
ти лидера, обнаруженных в выборке, были ус-
тановлены вербализованные элементы акси-
осферы как принадлежности группового созна-
ния. Репрезентацию данных элементов отли-
чает ярко выраженная эмоциональная интен-
ция говорящего, так как, будучи «отправите-
лем» сообщения о своем секрете успеха, он
нацелен на формирование эмоциональной по-
зиции «получателя», рассчитывая на те или
иные реакции.

В зависимости от частотности установ-
ленного когнитивного признака, репрезентиру-
емого в исследуемом материале рассмотрен-
ными выше инструментами, выявлены ценно-
стные доминанты лидерского дискурса.

Ведущие позиции занимают следующие
концептуальные признаки ценностного отно-
шения лидеров к способам достижения резуль-
татов в их деятельности (приводятся в соот-
ветствии с уменьшением частотности реали-
зации в высказываниях):

(1) Сосредоточенность на своей меч-
те, цели, планах. Мечтать... вот рай – он
уже на земле. Он в нашей голове. И мож-
но построить жизнь – ни в сказке сказать,
ни пером описать (В. Гогунский); Умение
дойти до цели на пределе возможностей
(Т. Дернова); Цель – куда ты двигаешься –
она позволяет нестись как ураган вперед
(И. Грачев).

(2) Трудолюбие. В любой деятельнос-
ти нужно делать много, больше всех, что-
бы преуспеть (В. Комаров); Кропотливый
каждодневный труд, каждый день прихо-
дить и доказывать свой профессионализм
(С. Ларионов); Труд, стараться очень силь-
но надо (Э. Запашный).

(3) Гибкость, адаптивность, откры-
тость новому. Меня вдохновляют динами-
ка, движение, прогресс (А. Пескичев); У ме-
ня есть одно правило: если ты хочешь полу-
чить то, чего ты никогда не имел, тебе при-
дется делать то, чего ты никогда не делал
(П. Малащенков); ...быть на волне новой па-
радигмы (М. Спиридонов).

(4) Желание делать благо для обще-
ства как миссия. Самое главное в работе...
это желание быть полезным обществу, а
потом приложатся компетенции (Д. Берд-
ников); Наша идея... в том, чтобы предпри-
ниматели все обустраивали не только в сво-
их коммерческих целях, но и для социальных
нужд (Т. Чайка); Быть полезным другим
людям – это для меня основной вектор
(Н. Сафин).

(5) Ставка на профессионализм, об-
разование. Образование – очень важная
составляющая успеха. Дело не в дипломе...
В способности учиться (О. Матицын); Обу-
чение – это внутреннее состояние (А. Ша-
ронов).

(6) Любовь к своему делу. 100 % я
люблю, мне это нравится, это центр жиз-
ни... Это моя такая нить, на которую я
нанизываю, все, что я только получаю в
этой жизни, и она неизменна... (Т. Иванов);
...Если вы не кайфуете от своей работы,
она вас не драйвит, / если она вас не драй-
вит, ни о каком развитии не может идти
и речи (А. Айрапетов).

(7) Самосовершенствование, само-
развитие, самопознание. Нужно постоян-
но работать над собой и никогда не оста-
навливаться (Е. Кононова); Постоянная
ежедневная работа над собой... я хочу се-
годня быть лучше, чем вчера, на протяже-
нии многих лет (Т. Иванов); ...Развиваться
в разных сферах (интеллектуально и фи-
зически) (Б. Хасиков).

(8) Честность. Я всегда говорил прав-
ду – именно то, что в данный момент ду-
мал (А. Вассерман); Вы знаете, кого ува-
жают, – честного, порядочного. Этим
больше можно добиться (Ю. Биктуганов);
Сила в правде. В первую очередь по отно-
шению к самому себе (В. Гогунский).

Очевидно, что в целом ценностная карти-
на мира дискурсивной личности лидера в рам-
ках когнитивного пространства «факторы про-
фессионального успеха» «самоорганизуется»
двумя фреймами, составляющими ментальный
образ личности как субъекта профессиональной
деятельности. Первый фрейм – «направленность
личности» – выявлен в репрезентантах призна-
ков (1), (4)–(7); второй – «способности челове-
ка», то есть те личностные возможности, ко-
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торые обеспечивают успех деятельности, – при
репрезентации признаков (2), (3), (8).

Остальные концептуальные признаки за-
фиксированы в незначительном количестве
высказываний и, следовательно, не определя-
ют наиболее значимых в коллективном созна-
нии лидерства компонентов ценностной карти-
ны мира. Несмотря на то что в этих высказы-
ваниях реализуются некоторые черты назван-
ных выше дискурсивных практик, они не все-
гда имеют четко выраженную установку на реп-
резентацию фактора успеха, например: Воспри-
нимайте любую проблему как урок. Тогда
для вас не останется проблем (С. Бурлаков).

Периферийное место в аксиосфере зани-
мают следующие признаки (расположены по
снижению значений показателей частотности):
(9) любовь и уважение к наставникам; (10) го-
товность идти на риск, желание принять вы-
зов, смелость; (11) позитивное отношение к не-
гативному опыту; (12) любовь к Родине, пат-
риотизм; (13) эмоциональный интеллект; (14)
поддержка родных и близких; (15) креатив-
ность; (16) вера в свой успех; (17) создание
комфортной среды, окружения; (18) умение
дипломатично коммуницировать с людьми;
(19) любовь к людям; (20) умение собрать
сильную команду и руководить ею; (21) уме-
ние быть счастливым сейчас, «в моменте».

В периферийной зоне доминирует фрейм
«чувственно-волевая сфера личности» (9)–(13),
(15), (18)–(21). Наряду с ним в дискурсе объек-
тивируются признаки, которые можно отнести
к фреймам «коммуникативные профессиональ-
но значимые умения» (16)–(17) и «внешняя
среда» (14).

Таким образом, результаты лингвоаксиоло-
гического анализа материала позволили выявить
базовые ценности успешной личности лидера,
объективированные в эмоциогенном дискурсе.

На основании ведущего фрейма их сле-
дует отнести к ценностям высшего порядка –
направленности личности. Направленность, по
мнению психологов (см., например: [Иванова
и др., 2018]), определяет любую, в том числе
профессиональную, деятельность человека.
В то же время в лидерской аксиосфере значи-
мость имеют и индивидуальные способности
человека, которые, в представлении спикеров,
также обусловливают профессиональную ус-
пешность человека как активного субъекта.

Заключение

Основными способами репрезентации ког-
нитивных признаков ценностей лидерства в
медиадискурсе являются эмоциогенные выс-
казывания, то есть оказывающие эмоциональ-
ное воздействие на адресата. Ценностная кар-
тина лидерства транслируется, во-первых, че-
рез прямую экспликацию жанров «совет» и
«предложение» и, во-вторых, посредством
«мягкой формы» наставления молодежи в нар-
ративах, основанного на ведущей роли разного
рода пресуппозиций, включая эмоциональные.
Эти средства можно считать ведущими рече-
выми инструментами воздействия, нацеленны-
ми в перспективе на изменение поведения ад-
ресата (молодежной аудитории) на пути к про-
фессиональному успеху. Оба способа содей-
ствуют своеобразной коррекции личностной си-
стемы установок ценностного характера через
передачу опыта лидеров в специально органи-
зованном для этой цели эмоциогенном медиа-
дискурсе. Прагматической основой такой орга-
низации выступает установка спикеров на воо-
душевление и вдохновление слушательской и
зрительской аудитории, о чем свидетельству-
ют определенные черты дискурса: отсутствие
менторской тональности, доверительный харак-
тер передачи «секретов» успеха, обращение к
личному опыту – его переживанию, вербали-
зованному в эмотивной форме посредством
«наведения эмосем».

В результате анализа высказываний с по-
мощью выявления концептуальных признаков,
в которых репрезентируется ситуация пути к
успеху в ретроспективе (у адресанта речи) или,
напротив, перспективе (для адресата речи),
была создана модель аксиосферы, отражаю-
щая доминирующие ценности лидерской лич-
ности. Среди наиболее характерных в ее ядре –
«сосредоточенность на своей мечте, цели, пла-
нах»; «трудолюбие»; «гибкость, адаптивность,
открытость новому» и «желание делать благо
для общества как миссия».

Изучение фреймового состава объекти-
вированных в эмоциогенном медиадискурсе
ценностей как компонентов личностной сис-
темы лидеров и группового сознания (лидер-
ства) позволяет говорить о доминировании тех
факторов достижения успеха, которые посред-
ством СМИ и Интернета формируют позитив-
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ное психологическое поле [Шаховский, 2019]
в языковом сознании российской молодежи.
Это положение подтверждают транслируемые
лидерами ценностные ориентиры, которые
передаются такими категориями, как «успех»,
«лидерство», «любовь к труду», «профессио-
нализм», «миссия».  Несомненно, они форми-
руют ключевые аксиологические параметры
дискурса  и создают информационный фон
позитивной эмоциональности.
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Abstract. The paper adheres to the pragmatic approach to emotion processes and focuses on emotion-
evocative communication. Its goal is to investigate the impact of contextualisation techniques, which employed by
popularisation discourse to induce readers’ interest. The research is carried out in two ways, discourse-pragmatic
and experimental. First, by adopting the sociopragmatic view of emotions and using methods of discourse analysis,
the paper fleshes out a model of emotion-evocative communication, outlines contextualisation techniques, and
introduces text materials. Second, by representing the experimental study, the paper assesses the interest-evoking
effect of contextualisation. The experimental study involved 400 undergraduate students. We employed the scaling
method (7-point bipolar scales) to measure participants’ attitude to generalised and contextualised text passages.
The data analysis applied the Wilcoxon test, the Kolmogorov – Smirnov test, Spearman’s correlation coefficient,
the linear regression, and the explanatory factor analysis. The comparing tests reveal that contextualisation promotes
reader’s interest in the popularisation text. The findings suggest that contextualisation techniques make the text
content more relevant to the reader. Personal relevance – as a kind of mediator – causes interest responses. Beyond
that, it was found that that reader’s expectations about text strategies to presents knowledge construct interest-
evocative communication. The findings demonstrate how communicative variables combine into the model of
emotion-evocative communication.
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ЭМОТИВНАЯ ПРАГМАТИКА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ:
КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ И ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС 1

Павел Николаевич Трущелёв
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье обсуждается один из аспектов эмоциогенной коммуникации – эмоциональное
воздействие, или эмотивная прагматика. С опорой на положения социопрагматической концепции эмоций
описана четырехчастная модель эмоциогенной коммуникации. Выделены языковые приемы контекстуали-
зации, которые используют авторы научно-популярных текстов для пробуждения читательского интереса.
Для определения эмоциогенного потенциала приемов проведена серия экспериментов с участием 400 сту-
дентов бакалавриата. Материалом экспериментального исследования послужили тексты из двух книг по
культуре речи – справочной и научно-популярной. Испытуемые читали два текста из разных книг и с помо-
щью биполярных шкал обозначали уровень своего устойчивого интереса к чтению и предмету, а также
выражали свое субъективное отношение к содержанию текстов (эмоциональный интерес, новизна, слож-
ность, понятность, оригинальность). В результате статистического анализа полученных данных доказан эмо-
циогенный потенциал контекстуализации. Установлено, что приемы контекстуализации положительно воз-
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действуют на читательский интерес, увеличивая личную значимость (релевантность) содержания текста и
нарушая ожидания читателя относительно формы текста (способов представления знаний). Результаты ис-
следования свидетельствуют об адекватности прагматической модели эмоциогенной коммуникации, разра-
ботанной в рамках лингвистической теории эмоций.

Ключевые слова: эмотивная прагматика, эмоциогенная коммуникация, интерес, популяризация, кон-
текстуализация.
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Introduction

Popularisation communicates “lay versions” of
scientific knowledge among the general public by
presenting academic content in a straightforward and
fascinating way [Calsamiglia, 2003; Calsamiglia,
Van Dijk, 2004; Hyland, 2009, pp. 152-173; Gotti,
2014; Metcalfe, Riedlinger, 2019]. To encourage
and facilitate the formation of new knowledge,
popularisation seeks to promote audience’s interest
(see: [Markey, Loewenstein, 2014; Renninger, Hidi,
2016; Renninger, Bachrach, Hidi, 2019; Silvia,
2017]). This is why popularisation discourse
employs a variety of techniques to induce reader’s
interest.

A lot of research into interest, most
significant of it is taken place in educational
domains, conceptualises multiple interest-evoking
strategies, such as seductive details, problem
solving, concrete elaboration, personalisation,
narrativisation, contextualisation, positive ratings,
figurative representation [Bakhtawer, Ghulam,
Dur, 2021; Hidi, Baird, 1988; Lepper, Stang,
McElvany, 2021; Markey, Loewenstein, 2014;
Mikk, 2000, pp. 247-256; Pham, Tin, 2022;
Pinoliad, 2021; Renninger, Bachrach, Hidi, 2019;
Renninger, Hidi, 2022; Sadoski, Paivio, 2013; Shin,
Chang, Kim, 2016; Wade, 2001]. What is very
characteristic for such studies is that they put the
analysis of discourse structures to one side and
much more concern with discourse processing.

This paper proposes a shift toward exploring
text-based sources of interest. Its aim is to
investigate how contextualisation techniques,
which employed by written popularisation
discourse, affect reader’s interest. For the rest
of the paper, we will (1) map interest onto
contextualisation, (2) present a design of the
experimental study, (3) report outcomes of the
data analysis, and (4) interpret them.

Interest and contextualisation

Emotion-evocative communication

Discourse-pragmatic studies regard interest
as an emotional arousal that motivates and
manages recipient’s processing [De Beaugrande,
1982; Scott, 2021; Van Dijk, 2014, pp. 76-77;
Wharton et al., 2021]. Recently, Piotrovskaya and
Trushchelev [2021; 2022] have taken a view on
interest from the perspective of emotion-
evocative communication (or  “affective
communication” in [Hayakawa, 1977], “talk
evoking emotions” in [Burdelski, 2020]).
Shakhovsky seems to be one of the first linguists
who outlined a versatile pragmatic model of
emotion-evocative interaction [Shakhovsky, 2008,
p. 218]. Applying some generalisations (see:
[Bohn-Gettler, Kaakinen, 2022; Greenaway,
Kalokerinos, Williams, 2018]), his model can be
represented as follows (Fig. 1).

I 
linguistic 
input 
 
1 

II 
communication 
settings (cultural and 
situational features) 
1 
2 
3 
n… 

III 
characteristics of  
the recipient 
 
1 
2 
3 
n… 

IV 
emotional 
responses 
 
1 
2 
3 
n… 

Fig. 1. The model of emotion-evocative interaction
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Emotion-evocative communication falls into
four broad areas, three of which – components I–
III – construct an emotional impact, which in turn
produces emotional responses. That is, recipient’s
emotions – including interest – result from
overlapping communicative variables taking place
in discourse processes.

Let us go throw the way the model works by
taking the Jenninger’s case (see: [De Saussure,
Wharton, 2020; Wharton, De Saussure, 2022]).
In 1988, Philipp Jenninger, President of the Bundestag,
made the Kristallnacht 50th anniversary speech about
Germany’s Nazi past. In his speech, he tried to
represent the reasons for which many Germans were
enthusiastic for National-Socialism. In particular,
reproducing what many Germans said in the 1930s,
Jenninger adopted indirect speech:

Didn’t Hitler make true what Kaiser Wilhelm II
had only promised, namely, to lead the Germans toward
glorious times? Had he not truly been selected by
Providence, a Führer, as Providence grants to a people
only once in a thousand years? And as for the Jews,
had they not, in the past, presumptuously assumed a
role which they did not deserve? Shouldn’t they finally,
for once, have to put up with some restrictions? (transl.
by L. de Saussure,  T. Wharton [2020, p. 188]).

Richard Cohen, the Washington Post
columnist, put audience’s reactions: “The speech
left some of his audience angry, some bitter, some
sorrowful and some downright shocked”2. While
Jenninger was speaking more than 50 members
of the Bundestag walked out. Cohen highlighted
some of the reasons for the audience’s reactions:

He chose the wrong date (the Kristallnacht
anniversary) to deliver a stern history lesson. What
was expected, a German diplomat said, was a glance at
the past, an apology and then some chirpy words about
the future. Jenninger then compounded that mistake
by delivering his speech in such a way that listeners
could not tell where he was giving the Nazi point of
view and where he was giving his own.

Here, Cohen sheds light on three variables:
(1) the points of view (or discourse perspectives),
(2) the political event, (3) the audience’s expectations
about Jenninger’s speech. These variables pertain to
linguistic input, communication settings, and
characteristics of the recipients respectively. Surely,
these communicative variables can be supplemented
by many others (e.g., audience’s political beliefs).

Eventually, the intricate patterns of variables resulted
in negative emotional responses.

Perhaps, if Jenninger had predicted the
effect of his speech, he would have developed
other speech strategies. Nowadays, a wide range
of scholars view emotions as social and
intersubjective constructions; and this view implies
that emotion processes have socio-cognitive
scenarios, which could be typified [Alba-Juez,
2021; Moisander, Hirsto, Fahy, 2016; Shakhovsky,
2008; Wetherell, 2012]. Therefore, on a basis of
knowledge about emotional scenarios, the speaker
is able to manage the emotional impact by using
language in a suitable manner. Richards [2001,
p. 250] has labelled such way of using language
as emotive use.  In this line of thinking,
Shakhovsky [2008] has conceptualised the notion
of emotive pragmatics – that is, to paraphrase the
definition of pragmatics, the emotive use of
language within emotion-evocative communication.

Contextualisation

In its widest sense, context is the something
‘given’ external to the discourse unit. It can be
roughly divided into two parts, discoursal and
situational [Auer, 2009; Bowcher, 2019; Connolly,
2014; Van Dijk, 2015]. Discoursal context supplies
information of a sign nature and refers to co-
discourse/text. Situational context gives material
from the situation in which a communication
occurs. Firth [1957, p. 9] proposed the following
extralinguistic constituents of situational context: the
relevant objects and events, the participants, the
effect of the verbal action. Therefore, with regard
to the model of emotion-evocative communication,
its components II–IV fit into situational context.

Contextualisation entails the explicit import
of contextual materials into discourse. More
specifically, contextualisation provides the use of
signs to signal, invoke, actualise, model, and
ultimately make relevant to participants diverse
contextual constituents. To that end, contextualisation
yields units that cue the reader what the contextual
constituent is and when it is changing (“indexical
contextualisation cues” in Gumperz’s terms [1992]).
It is reasonable to conjecture that contextualisation
applied to linguistic input – the first component of the
emotion-evocative model – could modify the following
contextual components of the model and contribute
to the emotional impact.
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Contextualisation
in popularisation discourse

By its nature, popularisation integrates
scientific knowledge with audience’s existing
knowledge [Calsamiglia, Van Dijk, 2004; Gotti,
2014]. Therefore, popularisation discourse
contextualises academic content in relation to
projected readers. The main path of such
integration is to build interactional engagement
with readers [Hyland, 2009, pp. 161-173].

Popularisation discourse employs dialogicity
units, which organise internal dialogue between the
participants [Bondi, 2018; Hyland, 2014; 2019;
Makkonen-Craig, 2014; Mur-Dueñas, 2021; Qin,
Uccelli, 2019]. Authors interact with readers by using
personal pronouns, personal verb forms, evaluative
and emotive units, pragmatic markers (discourse and
modality words), discursive verbs, questions, directives,
progressive tense markers, vocatives, colloquial
language units, and so forth. In text passages,
dialogicity units might appear as separate insertions 3:

(1) a. В последующих разделах книги мы обратим
внимание на точность словоупотребления...
In the following sections of the book we will
draw attention to the accuracy of word usage...

b. Подобные предложения, к сожалению, встре-
чаются в речи довольно часто...
Such sentences, unfortunately, occur quite often
in speech...

c. Теперь рассмотрим перечисление слов от-
дельных частей речи...
Consider now the enumeration of words of
separate speech parts...

The examples (a) and (c) show that
dialogicity units tend to display ongoing reading
activities. First, the sentences give reference to
projected readers via a personal pronoun, personal
verb forms (обратим [draw-PRS.1PL]), and a
hortative (рассмотрим [consider-PRS.1PL]).
Second, they include discursive verbs given in
bold, which refer to readers’ actions. In addition,
(c) contains a progressive tense marker (теперь
[now]), which captures the moment of reading;
and (a), the noun phrase последующие разде-
лы книги [the following sections of the book],
which refers to the object of the reading practice.

Dialogicity units might combine into dialogic
patterns, such as question – answer sequence
(see: [Makkonen-Craig, 2014]):

(2) a. Что может интересовать нас в области произ-
ношения? В первую очередь те случаи, кото-
рые подчиняются литературной норме.
What might be of interest to us in the field of
pronunciation? First of all, {we may be interested
in} the cases that are in line with the literary norms.

b. Всё это так, скажете вы, но при чем здесь
мы, учащиеся? Разве мы пользуемся канце-
ляризмами в нашей речи? К сожалению, да,
особенно в сочинениях...
That’s all true, you might say, but what does
that have to do with us, students? Do we use
officialeses in our speech? Unfortunately, yes,
{you use officialeses in your speech} especially
in your essays...

This case employs questions, personal
pronouns and verb form (скажете [say-
PRS.2SG], пользуемся [use-PRS.1PL]),
pragmatic markers, emotive markers, and
colloquial constructions, specifically ellipsis (the
omitted spans are presented in curly brackets),
which occurs as a response marker (see:
[Wiltschko, 2021, pp. 153-156]). Moreover, (b) is
the part of the problem – solution pattern that
comprises question in order to present a problem
associated with readers’ knowledge gaps (see:
[Makkonen-Craig, 2014, pp. 108-109; Mikk, 2000,
p. 254; Trushchelev, 2022a]).

Apart from writer-reader dialogue,
popularisation discourse might refer to readers’
experience and personally/culturally relevant situations:

(3) a. Вспомните, как вы разговариваете у себя
дома, с родными и знакомыми, а теперь срав-
ните вашу «неофициальную» речь с ответом
на уроке, с выступлением перед какой-либо
аудиторией.
Remember how you talk at home – with your
family and friends – and compare now your
“informal” speech with your answer in a class,
with your speaking in front of an audience.

b. ...Вернувшись с работы домой, муж спраши-
вает у жены, навестил ли врач... их заболев-
шего ребенка.
...On returning home from his work, a husband
asks his wife if a doctor has visited... their sick
child.

c. Поговорка гласит: «На ошибках учатся».
A proverb says: “Learn from your mistake”.

The example (a) illuminates two types of
contextualisation cues that shape personally relevant
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content. First, it employs units that give reference to
projected readers and mark their experience:
personal pronouns (вы [you], ваш [your]), a
personal verb form разговариваете [talk-
PRS.2PL], and imperative verb forms (вспомни-
те [remember-IMPER.2PL], сравните
[compare-IMPER.2PL]). Second, (a) also contains
words (given in bold) that identify some entities and
actions. Within discourse, such words give reference
to personally relevant constituents of the situation
and, to a certain extent, model specific readers’
experience. By employing such cues, some
contextualisation techniques give only indirect
reference to readers’ experience. So, (b) represents
an everyday situation by giving reference only to its
characteristic constituents. At last, (c) employs an
idiom to actualise the culturally relevant phenomena.

Thus, popularisation discourse applies
contextualisation to linguistic input in order to
model, actualise or invoke dialogic settings of
communication, on the one hand, and readers’
experience and actions, on the other.

The impact of contextualisation techniques

The work by Shin, Chang, Kim seems to be
the only study that investigates the impact of a
certain contextualisation technique on readers’
interest. On their account, contextualising induces
interest “by making the text more relevant” to
readers [Shin, Chang, Kim, 2016, p. 42].
Previously, Schank opined that personal
relatedness “can make things much more
interesting than they inherently are” [Schank,
1979, p. 281]. In this view, specialists have long
noted that emotions – including interest – heavily
depend on personal appraisals of the relevance
of a stimulus [Bayer, Ruthmann, Schacht, 2017;
Connelly, 2011; Griner, Smith, 2000; Wharton et
al., 2021]. Recently, Renninger, Bachrach,
Hidi [2019] have conceptualised personal
relevance as a potential trigger of interest (see
also: [Pinoliad, 2021]).

Experimental study design

Materials

The text materials were drawn from two books
on language culture by D.E. Rosenthal, a handbook
of the Russian language (Rosenthal, 2016b) and a

popular science book (Rosenthal, 2016a). The
materials consisted of eight paired passages:
passages 1.1 and 1.2; passages 2.1 and 2.2;
passages 3.1 and 3.2; passages 4.1 and 4.2. Each
of the pairs included (1) a generalised passage taken
from the guidebook and (2) a contextualised passage
taken from the popular science book. The
generalised-and-contextualised passages conveyed
information about the same grammar rule. The
composition of the materials is given in Table 1.

Participants

The par ticipants were 400 full-t ime
undergraduate students in the first year of
bachelor’s degree at the Herzen University
(St. Petersburg, Russia). Students’ average
age was 18 years; and 289 of them (72.3%)
were female. They were randomly divided into
four groups. Each group read generalised-and-
contextualised passages on diverse topics:
(1) 100 students  r ead Passage 1 .1  and
Passage 2.2; (2) 100 students, Passage 1.2 and
Passage 2.1; (3) 100 students, Passage 3.1 and
Passage 4.2; (4) 100 students, Passage 3.2 and
Passage 4.1.

Methods

To gather the data, the scaling techniques
were utilised (see: [Piotrovskaya, Trushchelev,
2022; Sadoski,  Goetz, Rodriguez, 2000;
Trushchelev, 2022b]). A 7-point bipolar scale was
used to assessed the following qualit ies:
(a) interestingness, 1 (uninteresting) to
7 (interesting); (b) novelty, 1 (familiar) to
7 (novel); (c) complexity, 1 (easy) to 7 (complex);
(d) comprehensibility, 1 (incomprehensible) to
7 (comprehensible); (e) originality, 1 (common)
to 7 (original). Also, a 7-point emoticon scale
given in Figure 2 was used to assess individual
interests, reading interest and interest in language
culture.

 

Fig. 2. An emoticon scale

The scale (a) measured participants’ interest
in a passage; the other scales, the well-established
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Table 1. Text materials
Passage Topic Size 

(tokens) 
Contextualisation techniques 

Passage 1.1 

Use of (Rus-
sian) Preposi-
tions PO and O 

128 no techniques 

Passage 1.2 138 

an abstract reference to everyday speech experience (Мы говорим… [We 
say…]); a question – answer sequence; a personal pronoun мы (we); per-
sonal verb form говорим (say-PRS.1PL); four pragmatic markers (e.g., 
казалось бы [it would seem]); an emotive marker (an exclamatory sen-
tence), three colloquial markers (two colloquial words, an elliptical con-
struction, and a sentence featuring emphatic word order) 

Passage 2.1 

Use of gender 
of (Russian) 
nouns 

142 no techniques 

Passage 2.2 175 

an abstract reference to everyday speech experience (Мы с вами говорим… 
[I and you say…]); a reference to specific everyday speech experience 
(в обувном магазине… можно услышать [in a shoe store… one can 
hear]); a reference to readers’ school experience: 
Это можно показать при помощи несложной «алгебраической» задачи: 
земля – род. п., мн. ч. земель; 
х – (?)(?) туфель. 
Чему равен х? 
[This can be shown by a simple “algebraic” exercise: 
zemlia {land-NOM} – genitive, plural zemel'{lands-GEN}; 
x – (?)(?) tufel' {shoes-GEN}. 
To what is x equal?]; 
two question – answer sequence; two personal pronoun мы (we); two 
personal verb form говорим (say-PRS.1PL) and получим (get-PRS.1PL); 
eight pragmatic markers (e.g., очевидно [obviously]), three evaluative 
markers (e.g., простой [simple]), six colloquial markers (a colloquial 
word, three elliptical constructions, and two sentences featuring emphatic 
word order), a discursive verb показать [show] 

Passage 3.1 
Use of genitive 
plural forms of 
(Russian) 
nouns  

185 no techniques 

Passage 3.2 206 

a reference to specific everyday speech experience (я сказал соседям 
[I said to my neighbors…]); three personal pronouns я (I); a question – 
answer sequence; four colloquial markers (two elliptical constructions and 
two sentences featuring emphatic word order); two pragmatic markers 
(e.g., действительно [indeed]) 

Passage 4.1 

Use of (Rus-
sian) singular 
nouns in plural 
function 

138 no techniques 

Passage 4.2 159 

an indirect reference to specific everyday speech experience (Пересказывая 
содержание кинофильма, Вася задумался над фразой… [While retelling the 
content of the movie, Vasya stopped to think about the phrase...]); a reference 
to culturally relevant phenomenon (an idiom сколько голов, столько умов 
[many men, many minds]); a question; an imperative verb form; a discur-
sive verb запомнить [remember]; six pragmatic markers (e.g., все-таки 
[after all]); an emotive marker (an emotive particle), two colloquial mark-
ers (two sentences featuring emphatic word order) 

 
predictors of text-based interest (see: [Renninger,
Hidi, 2016; Schiefele et al., 2012; Silvia, 2006]).

Procedure

The Google Forms platform was utilised
for conducting the experiment. The procedure
consisted of four steps: (1) a participant stated
his/er age and gender; (2) a participant rated his/
er individual interests; (3) a participant read a first
passage and rated it for the qualities (a)–(e);
(4) a participant read a second passage and rated
it for the same qualities. The time to work was
not limited.

Data processing

The data analysis was carried out by using
SPSS and RStudio. The rating reliabilities were
assessed first. Reliability coefficients omega
ranged from .82 to .97. The descriptive statistics
for the ratings is presented in Table 2. The further
analysis employs the following tests: the
Wilcoxon matched pairs signed rank test (W),
the Kolmogorov – Smirnov test (D), Spearman’s
rank correlation coefficient (rs), the backward
stepwise linear regression, and the explanatory
factor analysis. The level of significance was
set at .05.
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Results

Interestingness

The central tendency of the interestingness
ratings was represented by median and mean. The
central values given in Table 2 above suggest that
the participants rated the contextualised passages
as more interesting.

To verify this assumption in regard to the
participant groups, the intra-sample Wilcoxon test
was applied. The test values given in Table 3 below
support the central tendency: each of the values
is significant and shows a positive shift for a
contextualised passage.

To establish differences between ratings for the
paired passages (which were rated by different

participant groups), the inter-sample Kolmogorov–
Smirnov test was applied. The test values are
presented in Table 4. They revealed that the ratings
for Passage 2.1 and Passage 4.1 differed
significantly from the ratings for Passage 2.2 and
Passage 4.2. However, the values for the other paired
passages – Passage 1.1 vs. Passage 1.2, and
Passage 3.1 vs. Passage 3.2 – were insignificant.

Interestingness and predictor ratings

To assess the dependence of interestingness
on the predictor ratings – to wit: individual
interests, novelty, complexity, comprehensibility,
and originality – Spearman’s correlation
coefficient and the backward stepwise regression
were applied.

Table 2. Medians, means, standard deviations, and correlations with interestingness

Variables Med M SD rs Med M SD rs 
Passage 1.1 Passage 1.2 

Interestingness 5 4.77 1.66 – 5 5.13 1.69 – 
Reading interest 4.5 4.39 1.41 .36 * 5 5.03 1.21 .17 
Interest in language culture 5 5.15 1.39 -.03 6 5.58 1.22 -.08 
Novelty 3 3.68 1.87 -.22 * 4 3.75 2.06 .21 * 
Complexity 2 2.36 1.20 -.16 2 2.47 1.38 -.06 
Comprehensibility 7 5.99 1.62 .20 7 5.98 1.46 .21 * 
Originality 3 3.10 1.51 .27 * 4 3.52 1.82 .32 * 
 Passage 2.1 Passage 2.2 
Interestingness 4 4.32 1.61 – 6 5.56 1.52 – 
Reading interest 5 5.03 1.21 .28 * 4.5 4.39 1.41 .26 * 
Interest in language culture 6 5.58 1.22 .28 * 5 5.15 1.39 .17 
Novelty 3 3.28 2.01 .12 4 4.47 1.88 .12 
Complexity 2 2.42 1.31 -.32 * 2 1.96 1.19 -.01 
Comprehensibility 6.5 5.82 1.56 .34 * 7 6.07 1.54 .26 * 
Originality 2 2.79 1.75 .27 * 4 4.35 1.59 .45 * 
 Passage 3.1 Passage 3.2 
Interestingness 5 4.90 1.51 – 5 5.20 1.56 – 
Reading interest 5 4.85 1.08 .23 * 5 4.63 1.36 .32 * 
Interest in language culture 6 5.81 1.06 .05 5 5.16 1.24 .13 
Novelty 2 2.52 1.67 -.21 * 4 3.96 1.71 .15 
Complexity 3 2.90 1.48 -.33 * 2 2.31 1.36 -.28 * 
Comprehensibility 6 5.71 1.66 .26 * 7 5.95 1.44 .24 * 
Originality 3 2.91 1.47 .33 * 4 4.18 1.78 .43 * 
 Passage 4.1 Passage 4.2 
Interestingness 4.5 4.55 1.55 – 6 5.89 1.35 – 
Reading interest 5 4.63 1.36 .14 5 4.85 1.08 .34 * 
Interest in language culture 5 5.16 1.24 -.04 6 5.81 1.06 .05 
Novelty 4 4.25 1.72 .24 * 4 4.36 1.93 .24 * 
Complexity 2 2.46 1.40 -.18 2 2.46 1.43 -.40 * 
Comprehensibility 6 5.89 1.49 .11 7 6.04 1.35 .22 * 
Originality 4 3.67 1.72 .31 * 5 4.91 1.62 .33 * 

 

Note. Med – median; M – mean; SD – standard deviation; rs – Spearman’s rank correlation (with interestingness);
* – p < 0,05.
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First, the correlation test for each passage
was calculated. The significant correlation values
given in Table 2 above identify predictors that had
an impact on interestingness. It should be noted
that none of the significant values exceed the
indicator of moderate correlation (to wit: the value
of .60 and more).

Second, the impact shared between the
significant predictors was ascertained by
regression models. For each passage, the
regression model estimated the relationship
between interestingness as a target (dependent)
variable and significant predictor ratings as a set
of predictor (independent) variables. Table 5
represents regression models.

The regression models include significant
coefficients of determination (R2), acceptable
values of the Durbin – Watson statistic (d), and
patterns of weighting predictors (pn). Each of the
R2-values explains less than one-third of the
variation in a target variable. That is, all of the
regression models establish only a weak
dependence of interestingness on the predictor
ratings. Moreover, the regression models include
low coefficient values (of weighting predictors)
among which only one exceeds the value of .400.

The low impact of predictor ratings was
evidenced by the explanatory factor analysis
applied on the interestingness ratings with the
varimax rotation. Correlations between the ratings

Table 3. Intra-sample comparing
Text materials W 

Passage 1.1 Passage 2.2 3511.5 *pos 
Passage 2.1 Passage 1.2 3538 *pos 
Passage 3.1 Passage 4.2 3023.5 *pos 
Passage 4.1 Passage 3.2 3751.5 *pos 

 
Note. W – the Wilcoxon matched pairs signed rank test; pos – positive ranks are greater; * – p < .05.

Table 4. Inter-sample comparing
Text materials D 

Passage 1.1 Passage 1.2 .13 
Passage 2.1 Passage 2.2 .37 * 
Passage 3.1 Passage 3.2 .13 
Passage 4.1 Passage 4.2 .41 * 

Note. D – the Kolmogorov – Smirnov test; * – p < .05.

Table 5. Regression models
Passage R2 F d p1 p2 p3 p4 p5 p6 

Passage 1.1 .231 9.597 * 2.366 .402 
t = 3.68 * – -.160 

t = -1.93 – – .250 
t = 2.54 * 

Passage 1.2 .172 6.649 * 1.910 – – .164 
t = 2.03 * – .188 

t = 1.74 
.239 

t = 2.60 * 
Passage 2.1 .325 11.449 * 1.842 .380 

t = 3.36 * – – -.333 
t = -2.71 * 

.205 
t = 1.98 

.303 
t = 3.87 * 

Passage 2.2 .213 13.148 * 2.204 .294 
t = 3.02 * – – – – .341 

t = 3.96 * 
Passage 3.1 .276 12.228 * 2.084 .339 

t = 2.71 * – – -.317 
t = -3.50 * – .329 

t = 3.64 * 
Passage 3.2 .295 13.420 * 1.985 .327 

t = 3.29 * – – -.239 
t = -2.40 * – .312 

t = 4.14 * 
Passage 4.1 .129 7.203 * 1.928 – – .181 * 

t = 2.08 * – – .233 
t = 2.67 * 

Passage 4.2 .279 12.407 * 2.236 .289 
t = 2.65 * – – -.277 

t = -3.39 * – .282 
t = 3.90 * 

Note. R2 – the coefficient of determination; F – F-test; d – the Durbin – Watson statistic; p1 – p6 – weighting
predictors: p1 – reading interest, p2 – interest in language culture, p3 – novelty, p4 – complexity, p5 – comprehensibility,
p6 – originality; t – tvalue; * – p < .05.
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were suitable for analysis: the Kaiser – Meyer –
Olkin value was 0.545 and 2-value for Bartlett’s
test was 152.13 (28); p < .001. The eigenvalue,
scree plot, and explaining variance suggested four
extracting factors. The first factor explained
26.75% of the variance; the second, 20.17%; the
third, 16.22%; and the fourth, 13.68%. Table 6
presents the factor matrix, which includes values
exceeding .333.

It appears from the table that the patterns
of factors are in accordance with the participant
groups. That is, the variation in the interestingness
variables is primarily explained by participant
factors, rather than by predictor factors.

Discussion

The results demonstrate that contextualisation
techniques promote reader’s interest in the
popularisation text. The central tendency and
intra-sample comparing attest that the participant
groups rated each contextualised passage as more
interesting than a generalised passage.

As for inter-group comparing, there are no
significant differences between interestingness
ratings for two passage pairs, each of which were
divided between diverse groups: Passage 2.1 vs
Passage 2.2, and Passage 4.1 vs Passage 4.2.
This seems to be because the participants rated
the generalised and contextualised passages
primarily in relation to each other. This assumption
is explicitly supported by the factor matrix. Thus,
the inter-sample values probably are not indicative
in respect of emotive pragmatics. On the other
hand, Passage 1.2 and Passage 3.2 included
fewer contextualisation means than Passage 2.2
and Passage 4.2. In particular, Passage 2.2 and
Passage 4.2 employed more specific techniques
that gave reference to personally and culturally

relevant situations (see Table 1 above). Probably,
the inter-sample test captured the effect of
quantitative characteristics – a number and variety
of techniques (see: [Piotrovskaya, Trushchelev,
2022]).

As for the outcomes of the dependency
analysis, the most recurring predictor is
originality. All of the regression models attest
that originality ratings have a significant
influence on interestingness. It follows that
reader’s expectations about discourse strategies
to present knowledge are communicative variables
that construct interest-evocative communication
(see: [Piotrovskaya, Trushchelev, 2022, p. 69]).
Discourse strategies in turn could disconfirm such
expectations to increase text-based interest.
Beyond that, originality appears as a more
weighting predictor than novelty. This result
suggests that, within knowledge communication, the
text content is expectedly novel for readers, so that
the interest-evoking effect of novelty decreases
(see: [Piotrovskaya, Trushchelev, 2022, p. 69]).

The second important predictor is reading
interest. Only two regression and two correlation
tests resulted in insignificant values. These outcomes
reinforce the finding that reading interest and text-
based (situational) interest are linked dimensions of
reading motivation [Schiefele et al., 2012].

In contrast to reading interest, another type
of individual interest – interest in language
culture – is the least significant predictor. Hence,
participants’ interest could depend on more specific
type of individual interest, such as interest in the
area of disciplinary knowledge or in the text topic.

The effect of complexity should also be
noted. It appears from the dependency analysis
that the higher complexity of the passages is, the
lower is interestingness. However, it is wellknown
that a stimulus complexity induces interest [Silvia,

Table 6. The pattern matrix

Materials Factors 
1 2 3 4 

The first participant 
group 

Passage 1.1  .416   
Passage 2.2  .996   

The second participant 
group 

Passage 1.2 .995    
Passage 2.1 .652    

The third participant 
group 

Passage 3.1   .865  
Passage 4.2   .592  

The fourth participant 
group 

Passage 3.2    .774 
Passage 4.1    .631 

Note. Extraction method: maximum likelihood; rotation method: varimax.
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2006, pp. 33-34]. The point could be that the study
measured personal attitude to text content, but it
did not explore the linguistic level of text complexity.
In this way, the complexity ratings rather presented
the influence of “ease of comprehension” predictor
(see: [Silvia, 2006, p. 79]).

In general, only a weak dependence of
interestingness on the predictor ratings has been
established. Therefore, participants’ interest also
depended on predictors the study did not measure,
most likely on predictors pertaining to the situational
context. In particular, the factor matrix seems to
be indicative of the impact of participants’ personal
features.

And yet, there is the fact that the
contextualised passages were rated as more
interesting by the participants. Based on the factor
matr ix, it is reasonable to assume that
contextualisation techniques promoted
participants’ interest by increasing personal
relevance of the contextualised passages. That
is, participants’ interest was driven not so much
by the textual factors as by the contextual factors.
Contextualisation techniques made the content
more relevant to the participants; and personal
relevance – as a kind of mediator – promoted
their interest. Thus, the findings support the view
that popularisation discourse constructs the
interest-evoking impact by modelling contextual
components via contextualisation techniques. In
this sense, the findings demonstrate how interest-
evoking variables combine into the model of
emotion-evocative communication.

Conclusion

The paper augments current research into
emotive pragmatics by delivering findings on
strategies for increasing text-based interest.
Varying text passages with respect to
contextualisation has resulted in the findings on
the interest-evoking impact of contextualisation
techniques, which employed by popularisation
discourse. The findings attest to the adequacy of
the pragmatic model of emotion-evocative
communication.

NOTES

1 The study was funded by Russian Foundation
for Basic Research (RFBR), project no. 20-012-00284.

2 Cohen R. Don’t Blame Jenninger. The
Washington Post. 1988. Nov. URL: https://www.
washingtonpost.com/archive/opinions/1988/11/20/
dont-blame-jenninger/e86ba63e-fce0-4bf4-9435-
277eefba7a8f/.

3 By way of examples, (Russian) passages taken
from a popular science book on language culture were
used (Rosenthal, 2016a).
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