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Исследованы эмоциональные ситуации и способы их представления в русских художественных 

текстах XIX−XX вв. Установлено, что концептуализация действительности в сознании говорящего 

предопределена не только его интеллектуальной, но и эмоциональной деятельностью, что эмоцио-

нальные ситуации познаются человеком через жизненный опыт, который позволяет установить логи-

ческую связь между событиями. Художественная литература актуализирует связи и отношения, суще-

ствующие в реальной действительности, в т. ч. и сценарии эмоциональных ситуаций. Доказывается, 

что представления об эмоциогенной ситуации в сознании человека формируются гораздо раньше, чем 

появляются знания о языке, что эмоции вытекают из когнитивных интерпретаций окружающих эмо-

циональных событий; когнитивные интерпретации событий связаны с уровнем социализации языко-

вой личности, объемом знаний о мире и его реалиях. Обосновывается, что чем выше степень истинно-

сти, достоверности и глубины эмоционального акта, тем менее он предполагает другого как объект 

интенции, на которого оказывается воздействие; условие существования эмоции – ее непреднамерен-

ность. Решение вопроса о восприятии состояния субъекта в эмоциональной ситуации менее всего свя-

зано со способом представления эмоций (вербальным или паравербальным), однако неотделимым от 

эмоциональной компетенции, т.е. знаний о способах выражения и означивания эмоций. Анализ репре-

зентированных в художественном тексте эмоциональных ситуаций позволяет выявить доминирующие 

эмотивно-оценочные смыслы.  
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Художественный текст представляет 

субъективную сферу человека, пропущенную 

сквозь субъективность автора и обращенную 

к воспринимающему его читателю. Художе-

ственная литература − это результат творче-

ского процесса познания себя и окружающего 

мира. «Искусство, – утверждает А. Моруа, – 

это попытка создать рядом с реальным ми-

ром другой, более человечный мир. Человек 

знает два типа трагического. Он страдает от 

того, что окружающий мир равнодушен к 

нему, и от своего бессилия изменить этот 

мир. Ему тягостно чувствовать приближение 

бури или войны и знать, что не в его власти 

предотвратить зло. Человек страдает от рока, 

живущего в его душе. Его гнетет тщетная 

борьба с желаниями или отчаянием, невоз-

можность понять самого себя. Искусство – 

бальзам для его душевных ран. Подчас и ре-

альный мир уподобляется произведению ис-

кусства. Нам часто внятны без слов и закат 

солнца, и революционное шествие. В том и 

другом есть своя красота. Художник же упо-

рядочивает и подчиняет себе природу. Он 

преображает ее и делает такой, какой создал 

бы ее человек, «будь он богом».<…> Без 

страстей нет искусства. Это относится и к 

художнику, и к зрителю. Бетховен не напи-

сал бы своих симфоний, не будь его жизнь 

полна страданий: тот, кто прожил безоблач-

ную жизнь, не поймет симфоний Бетховена. 

Мы понимаем поэтов и музыкантов постоль-

ку, поскольку они близки нам по духу» [1,  

с. 31-32]. 

Действительно, эмоциональные ситуации 

познаются человеком через жизненный опыт, 

который позволяет установить связь между 

событиями. Наш субъективный опыт – это 

часть оценочной системы, которая непосред-

ственно связана с представлением о ценно-

сти, ориентированном на позитивный пове-

денческий стереотип. Эмоции, по словам 

Кэррола Э. Изарда, стали признаком чело-

вечности. Не менее важным известный уче-

ный-психолог считает способность сопере-

живать чужим эмоциям, способность к эмпа-

тии, равно как и способность выразить эмо-

цию словами [2, с. 8-9]. 
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Создатель текста в процессе вербализа-

ции замысла оценивает собственное пережи-

вание как приятное или неприятное, а изо-

бражаемую эмоциональную ситуацию как 

хорошую или плохую для самого себя и для 

погруженного в нее героя. Автор является 

наблюдателем и над самим собой, и над ре-

презентируемым и воплощаемым в художе-

ственном тексте миром. В то же время эмо-

циональная компетенция читателя, т. е. зна-

ния о выражаемых в конкретных ситуациях 

эмоциях, становится необходимым условием 

существования смыслового пространства 

текста.  

Художественный текст как художест-

венная модель мира концентрирует в своей 

содержательной структуре бесчисленное 

множество эмотивно-оценочных смыслов. 

«Смысл, – пишет А.С. Кравец, – есть субъек-

тивная (человеческая) конструкция мира в 

нашем сознании. С другой стороны, смысл 

всегда «схватывает» мир в его свойствах, 

отношениях, т. е. объективен (конечно, в той 

или иной степени) по своему содержанию» 

[3, с. 14]. Извлечение смыслов в процессе 

понимания, восприятия тесно связано с ин-

терпретацией неоднозначных языковых эле-

ментов, в основе которой лежат знания о ми-

ре и широкий контекст коммуникации.  

Концептуализация действительности в 

сознании говорящего предопределена не 

только его интеллектуальной, но и эмоцио-

нальной деятельностью, поскольку человек 

прежде всего существо душевное и духовное. 

Как справедливо замечает А.А. Дасько, 

«кроме собственно витальной необходимо-

сти человек испытывает необходимость 

эмоционального взаимодействия с окру-

жающим миром, с себе подобными, и необ-

ходимость духовного движения в собствен-

ном существе» [4, с. 314]. Действительно, 

эмоциосфера оказывается не менее важной 

для существования самой личности, для ми-

ропонимания носителя языка.  

Эмоциональность в непосредственном 

общении как динамической структуре диало-

гического взаимодействия может иметь лишь 

паралингвистические средства выражения 

(мимика, жесты), которые интерпретируются 

как особая знаковая система, отражающая 

эмоциональный сценарий и опирающаяся на 

типичную коммуникативную ситуацию. 

Нельзя не согласиться с исследователями 

когнитивной структуры эмоций А. Ортони, 

Дж. Клоуром и А. Коллинзом в том, что 

«эмоции очень реальны и очень интенсивны, 

и все-таки они вытекают скорее из когнитив-

ных интерпретаций окружающей действи-

тельности, чем непосредственно из самой 

действительности» [5, с. 318]. Когнитивные 

интерпретации событий связаны с уровнем 

социализации языковой личности, объемом 

знаний о мире и его реалиях. В каждой кон-

кретной эмоциогенной ситуации, т. е. ситуа-

ции, вызывающей эмоциональную реакцию, 

отсутствие воспринимающего другого от-

нюдь не является препятствием для репре-

зентации эмоционального состояния. На наш 

взгляд, чем выше степень истинности, досто-

верности и глубины эмоционального акта, 

тем менее он предполагает другого как объ-

ект интенции, на которого оказывается воз-

действие. Условие существования эмоции – 

ее непреднамеренность. Вопрос о воспри-

ятии состояния субъекта в эмоциональной 

ситуации, по нашему мнению, менее всего 

связан со способом представления эмоций 

(вербальным или паравербальным), однако 

неотделим от эмоциональной компетенции, 

т. е. знаний о способах выражения и означи-

вания эмоций. 

Социокультурный опыт носителя языка 

формирует знания о сценарии коммуника-

тивной ситуации и о стереотипе поведения 

собеседника. Если говорящий ожидает впол-

не определенный эффект от поведения адре-

сата (в т. ч. и речевого), исчисляемый сцена-

рием ситуации и знаниями о речевых страте-

гиях и тактиках, то эмоции могут быть вы-

званы неожиданным изменением сценария. 

Можно предположить, что эмоциональное 

состояние и осознание ситуации как эмоцио-

нальной есть результат действия «эффекта 

обманутого ожидания». Анормативность по-

ведения другого и, следовательно, непред-

сказуемость исхода ситуации каузирует вер-

бализованную или невербализованную ре-

презентацию эмоционального состояния 

субъекта речи. Именно оценочная интерпре-

тация событий, их идентификация как эмо-

циогенных в сознании говорящих создает 

условия для выражения эмоциональных со-

стояний. По мнению А.Н. Леонтьева, собст-

венно эмоции «имеют отчетливо выражен-

ный ситуационный характер, то есть выра-

жают оценочное отношение к складываю-
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щимся или возможным ситуациям» [6, с. 265-

267]. 

С точки зрения субъекта эмоционально-

го состояния процесс вербализации эмоций 

не имеет своей целью коммуникацию как 

обмен информацией, как взаимодействие, 

хотя эмоциональные переживания пронизы-

вают все стороны жизни человека, в том чис-

ле и общение. Появление и проявление ин-

тенций говорящего в процессе выражения 

эмоций переводит сам акт из эмоционально-

го в коммуникативный, предполагающий 

воздействие на адресата, тем самым переводя 

его в игру, в которой нет места истинным 

эмоциям. Например, в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир» есть эпизод, в котором автор 

представляет эмоциональное состояние пер-

сонажа, намеренно нарушая установленный 

сценарий ситуации: «Она вынула платок и 

заплакала» (т. 1, гл. XI). Поскольку общие 

фоновые знания, позволяющие интерпрети-

ровать ситуацию, содержат информацию о 

последовательности действий и о семиотике 

эмоциональных проявлений − плач как не-

вербальный компонент эмоциональной си-

туации содержит преимущественно негатив-

ную информацию, которая может явиться 

для адресата сигналом о сочувствии, − то 

«неправильный коммуникативный сценарий» 

свидетельствует о преднамеренности выра-

жения эмоций и, следовательно, об их лож-

ности.  

Эмоциональная составляющая – один из 

компонентов акта номинации, который соот-

носится с когнитивной и коммуникативной 

составляющей. В исследовании когнитивной 

стороны эмоциональных состояний и их ре-

презентации в дискурсе необходимо учиты-

вать характер ситуации и позицию говоряще-

го/мыслящего субъекта. Известно, что поня-

тие когнитивного сценария эмоций широко 

используется в психолингвистике (см.  

работы Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, 

С.Г. Воркачева и др.) для описания эмоцио-

нальных концептов (счастье, гнев, страх  

и т. п.), культурно и этнически обусловлен-

ных, сложных структурно-смысловых верба-

лизованных состояний, которые базируются 

на понятийной основе и включают в себя об-

раз и оценку. Вербализация эмоций – это 

процесс, объединяющий механизмы созна-

ния, способствующие порождению речи, и 

акты бессознательного, инстинктивного вы-

ражения эмоциональных переживаний. 

Литературная (художественная) комму-

никация представляет собой один из совер-

шенных типов общения. Она позволяет чело-

веку, вступившему посредством художест-

венного текста в контакт с другим человеком, 

приобрести интеллектуальный, жизненный, 

эмоциональный опыт. Особенность русской 

художественной литературы в том, что в силу 

более позднего формирования по сравнению с 

европейской она заставляет читателя удив-

ляться изображенной действительности, про-

чувствовать каждое ее событие.  

Сценарий эмоциональной ситуации от-

ражается в событийной структуре русского 

художественного текста, проявляясь прежде 

всего в диалогах персонажей. Интерпретация 

автором возможного в реальной действи-

тельности эмоционального события в худо-

жественном тексте имеет целью заставить 

читателя сочувствовать, переживать изобра-

жаемое, декодируя в своем сознании струк-

туру сценария от конца к началу. Причем 

чем более нарушен привычный сценарий и 

речевые тактики, тем более неожиданным, 

деавтоматизирующим восприятие адресата 

оказывается событие, тем более эмотивным 

порождаемый текст для воспринимающего. 

В романе В. Набокова «Защита Лужина» 

представлен диалог двух героев, один из ко-

торых выражает эмоциональную реакцию на 

событие чужой речи: Он подошел к ней близ-

ко, странно приоткрыв рот, отчего необык-

новенное выражение какой-то страдальче-

ской нежности появилось на его лице. 

«Вы добрая, отзывчивая женщина, – 

протяжно сказал Лужин. – Честь имею 

просить дать мне ее руку». 

Он отвернулся, как будто окончив те-

атральную реплику, и стал тростью вы-

далбливать узорчик в песке. 

«Вот тебе шаль», – сказал сзади нее за-

пыхавшийся голос дочери, и шаль легла ей на 

плечи. 

«Да нет, мне жарко, не надо, какая 

там шаль…» (Набоков В. Защита Лужина, 

гл. 7). 

Последнее высказывание с эмотивно-

оценочным значением репрезентирует эмо-

циональное состояние героини как результат 

«обманутого ожидания», поскольку комму-

никативная ситуация-стимул оказалась не 
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только неожиданной и не желаемой для ин-

терпретатора, она также явилась нарушением 

принятых в социуме и закономерно проте-

кающих действий, предшествующих выра-

женному намерению жениться. Охватившая 

героиню тревога вызвана внутренним кон-

фликтом между реальным положением дела, 

свершившимся событием и представлением о 

благополучном его исходе. Эмоциональное 

состояние волнения, негативного предчувст-

вия отражено и в незаконченности эмотивно-

го высказывания, и во введенном предложе-

нии-коммуникативе, типичном для диалога. 

Причем осознание негативного развития и 

последствий коммуникативной ситуации вы-

ражено в тексте имплицитно: с помощью 

предложения с невербализованным концом, 

который имеет, как правило, большую сте-

пень детерминированности, чем начало (ср.: 

«Какая там шаль, когда здесь такое проис-

ходит»). Предложение с энантиосемичным 

значением (Какая там шаль… в значении 

<мне сейчас не до этого>) является послед-

ним звеном в ряду смысловых повторов, ко-

торые интенсифицируют репрезентацию 

эмоционального состояния говорящего пер-

сонажа. 

Воспринимая репрезентацию эмоцио-

нальной ситуации, интерпретатор русского 

художественного текста, владеющий языко-

выми, лингвистическими и коммуникатив-

ными компетенциями, как правило, не испы-

тывает чувство тревоги. Человек как «живая 

система» (термин У. Матурана) действует 

прогностически: «что произошло однажды, 

произойдет вновь», причем это положение 

истинно и для формирования эмоциональной 

компетенции, понимания эмоциональных 

ситуаций [7, с. 124-126]. 

Эмоциогенным, т. е. вызывающим эмо-

циональную реакцию, может быть само со-

держание текста, те факты реального мира, 

которые в нем отражены, по сути вербализо-

ванные эмоциональные ситуации. Этот тип 

эмоциогенности не зависит от качества язы-

ковых единиц, составляющих текст. В каж-

дой конкретной эмоциогенной ситуации от-

сутствие воспринимающего другого отнюдь 

не является препятствием для репрезентации 

эмоционального состояния. Вопрос о вос-

приятии эмоционального состояния говоря-

щего в коммуникативной ситуации неотде-

лим от эмоциональной компетенции, т. е. 

знаний о способах выражения и означивания 

эмоций. 

Исходя из теоретических положений кон-

цепции М.М. Бахтина, понимание текста – это 

процесс, состоящий из отдельных актов или 

уровней, каждый из которых выполняет свою 

функцию: восприятие текста; узнавание тек-

ста и понимание его общего значения в дан-

ном языке; понимание его значения в кон-

тексте данной культуры; активное диалоги-

ческое понимание его смысла, совпадающее 

с его формированием [8, с. 361]. Таким обра-

зом, понимание текста предполагает выход 

за пределы восприятия смысла знаков, и к 

нему можно отнести процесс интерпретации, 

при этом учитывая его ассоциативную связь 

с другими текстами и культурным контек-

стом. Именно оценочная интерпретация со-

бытий, их идентификация как эмоциогенных 

в сознании говорящих создает условия для 

выражения эмоциональных состояний и ква-

лификации ситуации как эмоциональной. 

Например, вызывает позитивное эмоцио-

нальное состояние реципиента отрывок из 

романа М.А. Шолохова «Поднятая целина», 

представляющий эпизод, когда дед Щукарь 

сварил для пахарей кашу, в которой потом 

была найдена лягушачья лапка:  

…Быть может, на том дело и кончи-

лось бы, если бы вконец разозленный бабами 

Щукарь не крикнул: 

– Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До 

морды тянетесь, а того не понимаете, что 

это не простая лягушка, а вустрица! 

– Кто-о-о-о?! – изумились бабы. 

– Вустрица, русским языком вам говорю! 

Лягушка – мразь, а в вустрице благородные 

кровя! Мой родный кум при старом прижиме 

у самого генерала Филимонова в денщиках 

служил и рассказывал, что генерал их даже 

натощак сотнями заглатывал! Ел прямо на 

кореню! Вустрицаишо из ракушки не вылу-

пится, а он уж ее отель вилочкой позывает. 

Проткнет наскрозь и – ваших нету! Она 

жалобно пишшит, а он знай ее в горловину 

пропихивает. Апочему вы знаете, может, 

она, эта хреновина, вустричной породы? Ге-

нералы одобряли, и я, может, нарошно 

для навару вам, дуракам, положил ее, для 

скусу… (Шолохов М.А. Поднятая целина,  

кн. 1, гл. ХХХVI). 

Правдоподобность данной ситуации ху-

дожественного мира не нуждается в верифи-
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цируемости, в контексте изображенных пи-

сателем событий герой воспринимается ин-

терпретатором как чувственный образ, вызы-

вающий своим поведением эмоциональную 

индикацию. Хотя, несомненно, эмоциоген-

ным в данном фрагменте оказывается и 

представленный монолог героя, т. е. особые 

языковые средства, усиливающие эмоцио-

нальный эффект. 

Автор художественного текста прогно-

зирует ожидание читателя, реципиента. Эмо-

циогенным можно признать авторское пред-

почтение, которое он отдает тем или иным 

языковым средствам, а также приемам орга-

низации самого текста, тем или иным пово-

ротам сюжета. Очевидно, что слово в тексте 

теряет свою определенность, «отдельность», 

оно может получить иной смысл в эмоцио-

нальной ситуации, именно внутритекстовая 

мотивированность слова делает его эмоцио-

генным. Причем чем менее предсказуемы 

для читателя языковые средства и / или раз-

витие сюжета, тем более эмоциогенным ока-

зывается сам текст. Например, во фрагменте 

романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев», где речь идет о митинге в Старго-

роде в честь пуска первого трамвая, реализу-

ется эффект «непредсказуемости сюжета» и 

приобретают новый смысл известные лекси-

ческие единицы: 

Гаврилин начал свою речь хорошо и про-

сто. 

– Трамвай построить, – сказал он, – это 

не ешака купить. 

В толпе внезапно послышался громкий 

смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. 

Ободренный приемом, Гаврилин, сам не 

понимая почему, вдруг заговорил о между-

народном положении. Он несколько раз 

пытался пустить свой доклад по трамвай-

ным рельсам, но с ужасом замечал, что не 

может этого сделать. Слова сами по себе, 

против воли оратора, получались какие-то 

международные… (Ильф И., Петров Е. Две-

надцать стульев, гл. XIII). 

Авторское отношение к эмоциональной 

ситуации репрезентируется в тексте и возбу-

ждает не только мысли, но и эмоциональные 

переживания реципиента, который, создавая 

мысленный образ на основе общих фоновых 

знаний, представляет комичность описанной 

ситуации, выражает эмоциональную реак-

цию, заражаясь авторским субъективным 

отношением к событию. При восприятии 

текста сознание реципиента, интерпретатора, 

его личностные качества, его жизненный 

опыт и знания взаимодействуют с информа-

цией, которая поступает из разных уровней 

языкового пространства текста и подтексто-

вых структур. Вследствие активной роли чи-

тателя, привносящего в художественный 

текст собственные представления о жизни и 

жизненных ценностях, становится возмож-

ным существование нескольких различных 

интерпретаций одного текста, что объясняет-

ся также разным уровнем готовности к по-

ниманию и разными характеристиками язы-

ковых личностей. Размышляя об интерпрета-

тивной деятельности в литературной комму-

никации, Р. Барт отмечал: «В самом деле, 

чтение – это языковая работа. Читать значит 

выявлять смыслы, а выявлять смыслы значит 

их именовать, но ведь все дело в том, что эти 

получившие имена смыслы устремляются к 

другим именам, так что имена начинают пе-

рекликаться между собой, группироваться, и 

эти группировки вновь требуют именования: 

я именую, отбираю имена, снова именую, и в 

этом-то, собственно, и заключается жизнь 

текста…» [9, с. 37-38]. 

Эмоциогенным может быть художест-

венный текст, который подтверждает пози-

тивные или негативные ожидания реципиен-

та. Например, при чтении детектива или вос-

приятии трагедии читатель / зритель заранее 

настроен на анормативные с точки зрения 

коллективного сознания ситуации, которые 

при восприятии могут вызвать у адресата 

эмоциональную напряженность и негативные 

эмоции страха, ужаса, злости и т. п. Напри-

мер, при чтении эпизода из повести Н.С. Лес-

кова «Леди Макбет Мценского уезда» может 

появиться чувство страха, испытываемого и 

выражаемого персонажем, выступающим 

вкачестве жертвы: – Идите сюда, тетенька: 

я боюсь, – еще слезливее позвал он через се-

кунду…(Лесков Н. Леди Макбет Мценского 

уезда). Однако необходимо учитывать, что 

восприятие текста всегда избирательно и 

может зависеть от психического состояния 

интерпретатора, его интеллектуального 

уровня и эмоциональной эмпатии. Иногда 

читатель может просто не заметить особые 

языковые средства, в частности тогда, когда 

для него крайне важна сама текстовая ин-

формация. 
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В психике человека преобладают отри-

цательные эмоции, т. к. они являются жиз-

ненно важными. Именно эти эмоциональные 

состояния становятся стимулом к изменению 

индивидуумом своего психического состоя-

ния и окружающего мира, хотя сами измене-

ния не всегда могут оцениваться позитивно. 

Репрезентация в художественном тексте не-

гативных эмоциональных ситуаций и со-

стояний имеет целью воздействовать на соз-

нание и поведение реципиента. Несмотря на 

превалирование в целом средств выражения 

негативной оценки в языке, что объяснимо 

психологически, в речи, тексте все же преоб-

ладают cубъективно-оценочные средства, 

актуализирующие положительные коннота-

ции. Говоря о причине такого положения, 

Ф.Г. Самигулина замечает, что «именно ду-

шевность как национальная черта определяет 

преобладающую положительную направлен-

ность этой эмоциональности в языковых 

средствах, помогающих наладить дружеский 

контакт» [10, с. 481]. 

Экспрессивность текста порождается 

коммуникативными целями автора и прагма-

тическим назначением самого текста. В ре-

зультате воздействия эмотивно-оценочного 

пространства художественного текста в соз-

нании воспринимающего субъекта, адресата 

появляется концептуальная структура, со-

храняющая информацию об эмоциональных 

переживаниях, расширяющая его собствен-

ную эмоциональную сферу и формирующая 

субъективное отношение к самому тексту 

[11, с. 131-132]. 

Говоря об эмоциогенности языка, следу-

ет обратить особое внимание на эмотивы, 

т. е. лексические единицы, фразеологические 

сочетания, отдельные части речи, синтакси-

ческие конструкции, основной функцией ко-

торых является выражение эмоций, но кото-

рые также могут служить маркерами эмо-

циональной ситуации в тексте. 

Базовой единицей речи является выска-

зывание, и в этом утверждении заключен из-

вестный полемический смысл, истоки кото-

рого – в полемике М.М. Бахтина и В.В. Ви-

ноградова. М.М. Бахтин называл предложе-

ние как единицу языка «ничье», поскольку в 

нем нет оценки с точки зрения истинности 

или ложности. Основная идея М.М. Бахтина 

состояла в том, что тему высказывания нуж-

но рассматривать как содержательную пози-

цию говорящего, которая способна вызвать 

ответную содержательную позицию слушаю-

щего. Концепция диалогического общения 

постулировала как полное равноправие гово-

рящего и слушающего, так и преобладание 

позиции слушающего, а в литературной ком-

муникации – интерпретатора. По М.М. Бахти-

ну, текст обязательно подлежит множествен-

ной интерпретации, однако не существует 

бесконечной интерпретации. Границу интер-

претативной деятельности ученый видит в 

речевом жанре, который существует, когда 

человек сталкивается с ним. Речевой жанр 

представляет собой внутреннюю форму си-

туации общения, тип события. В литератур-

ной коммуникации процесс интерпретации 

предполагает ожидание определенной струк-

туры жанра, в частности жанра ссоры, кон-

фликта и т. п. 

Прагматика эмотивных высказываний, 

маркирующих эмотивные ситуации в тексте, 

определена их функционированием в сфере 

адресата, «ты»-сфере, содержащей эмоции, 

оценки, взгляды говорящего на положение 

вещей, выражающей его отношение к миру и 

другим людям. Такой сферой можно при-

знать художественную коммуникацию, от-

ражающую авторскую картину мира. Дина-

мическое коммуникативное пространство 

художественного текста предопределяет ди-

намику смыслопорождения, возможность 

синтаксических трансформаций субъектив-

но-оценочного характера. Для эмотивных 

синтаксических конструкций, функциони-

рующих в художественном тексте, характер-

на тенденция к поляризации негативных и 

позитивных эмотивно-оценочных смыслов, 

развитие семиоимпликационных значений, 

слияние эмоций и оценок в высказываниях, 

позитивных по форме и негативных по по-

рождаемому и воспринимаемому смыслу. 

Создавая одно из первых в языкознании 

лексикографических описаний элементарных 

синтаксических единиц русского языка – 

синтаксем, Г.А. Золотова особое внимание 

уделяет их функциональной типологии. 

Большинство синтаксических конструкций с 

эмотивно-оценочным смыслом включает 

обусловленные синтаксемы, которые не вы-

ражают своего значения вне конструкции, 

определенной модели. Например, среди обу-

словленных синтаксем с предлогом от в 

словаре выделяется экспрессивная модифи-
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кация оценочной модели, в основе которой – 

«компонент со значением субъекта или кау-

затора потенциального действия, прагмати-

ческие или эмоциональные последствия кото-

рого оцениваются в предложении» [12, с. 81]. 

В качестве иллюстрации приводится диалог 

персонажей из рассказа В.М. Шукшина: 

– У нее дочь в городе. 

– Да это-то!.. Это и у меня вон сын в 

городе. Толку-то от их нынче. (Шукшин В. 

Бессовестные). 

Обусловленная синтаксема разговорного 

характера входит в состав фразеологизиро-

ванной конструкции с семиоимпликацион-

ным значением (ср. Нет никакого толку). 

Начальное предложение ответной реплики 

представляет собой эмотивное высказыва-

ние – коммуникему, передающую вполне 

определенный эмотивно-оценочный смысл: 

<Меня не удивляет полученная информация, 

поскольку я знаю, что она не может повлиять 

на события, изменить ситуацию, поэтому я 

не придаю значения тому, что сказано собе-

седником, и оцениваю саму ситуацию как 

негативную>. Вероятно, такого рода выска-

зывания могут содержать не один, а несколь-

ко эмотивно-оценочных смыслов, актуализа-

ция которых в сознании реципиента зависит 

от осознания параметров представленной 

ситуации и других эмоциогенных факторов.  

С точки зрения психологии, смысл есть 

элемент когниции и аксиологизации окру-

жающего человека мира. Существуют три 

плоскости существования смыслов: плос-

кость объективных отношений, плоскость 

психологического субстрата и плоскость об-

раза мира. В плоскости объективных отно-

шений между субъектом и миром находится 

жизненный смысл, т. е. объективная характе-

ристика места и роли объектов, явлений и 

событий действительности и действий субъ-

екта в контексте его жизни. В плоскости 

психологического субстрата смысла (неосоз-

наваемых механизмов внутренней регуляции 

жизнедеятельности) существуют смысловые 

структуры личности – жизненные отноше-

ния, образующие целостную систему, регу-

лирующие жизнедеятельность субъекта в 

соответствии с логикой жизненной необхо-

димости. В плоскости образа мира в созна-

нии субъекта, как замечает Е.В. Шелестюк, 

«существует личностный смысл – эмоцио-

нально окрашенная репрезентация объектов, 

явлений и событий либо их структурная 

трансформация в соответствии с мотивами, 

потребностями и ценностями субъекта (вы-

деление сознанием того, что значимо для 

субъекта, осмысление места объектов в его 

образе мира)» [13, с. 9-10]. Именно сущест-

вование личностного смысла, отражающего 

пристрастность сознания реципиента по от-

ношению к извлекаемому из содержания ху-

дожественного текста эмотивно-оценочному 

смыслу, порождает эмоциональную индика-

цию, т. е. отражение эмоционально-оценоч-

ных характеристик чувственного образа. 

Преднамеренное обращение к эмотивам 

(языковым единицам, предназначенным для 

выражения эмоций) в речи может вызвать в 

сознании говорящего то эмоциональное со-

стояние, знаками которого являются исполь-

зованные эмотивы. Нельзя не согласиться с 

утверждением Т.Б. Заграевской, что «апел-

лируя к эмоциям, человек верифицирует 

свои оценки, подтверждает истинность сво-

его высказывания, тем самым связывая ре-

зультат познания объективной реальности с 

тем эмоциональным компонентом, который 

ему сопутствует» [14, с. 107]. 

Таким образом, вопрос о репрезентации 

эмоциональных ситуаций в русском художе-

ственном тексте непосредственно связан с 

исследованием способов выражения эмоций 

персонажей, сценариев эмоциональных си-

туаций и их последствий, отраженных в по-

следующем повествовании. Можно с уверен-

ностью говорить о непосредственной связи 

между языковым представлением эмоцио-

нального состояния говорящего и коммуни-

кативной ситуацией − стимулом эмоцио-

нального события. Знание структуры сцена-

рия эмоциональной ситуации позволяет 

дифференцировать оценочное значение вы-

сказывания – позитивное или негативное, − 

лежащее в основе вербализованной эмоции, а 

также выявить специфику когнитивных про-

цессов, определяющих способы выражения 

эмоциональных переживаний. 
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Emotional situations and ways of their presentation in Russian literary texts of XIX–XX century are studied. It is estab-

lished, that conceptualization of reality in the consciousness of the speaker is defined not only by intellectual, but also emo-

tional activity, that emotional situations are known by a person due to life experience, which let establish logical connection 

in events. Literary texts actualize the links and relations, existing in reality, including emotional situations script. It is proved, 

that the ideas about emotive situation on human’s consciousness are formed earlier than the knowledge appear in language, 

that emotion appear from cognitive interpretations of the emotional events surrounding us, cognitive interpretations of events 

are connected with the level of socialization of language personality, the volume of knowledge about the world and the realia. 

It is founded that the higher the truth, veracity and depth degrees of emotional act, anyway it supposes the others as an object 

of intention, on which the influence is made, the conditions of emotion existence are its involuntariness. The question deci-

sion considering the perception of subject state in emotive situation is less connected with the way of emotions representation 

(verbal or non-verbal), but inseparable of emotional competence, including knowledge of the ways of expression and mean-

ing of emotions. The analysis of emotional situations represented in literary text let reveal dominating emotive-evaluative 

senses. 

Key words: literary communication; emotional situation script; text emotive component; emotive 

 

 

 

 

 

 

 


