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Аннотация. В статье делается обзор направлений в исследовании эмотиологии – 

лингвистики эмоций, теория которой обоснована в трудах профессора В.И. Шаховского, его 
последователей, а также представителей других научных школ России. Указывается на ин-
тенсификацию эмоциональных проявлений во всех сферах коммуникации и культуры, 
что определяет усиление актуальности научной проблемы «язык и эмоции» в современном 
языкознании. Динамика развития этой области знания демонстрирует постепенный переход 
от анализа содержательных и структурных особенностей лексических и грамматических эмо-
тивов к изучению коммуникативно-прагматической обусловленности использования данных 
единиц в текстах разной стилистической, жанровой, тематической отнесённости. Отмечается 
кульминация развития лингвистики эмоций – эмотивная лингвоконфликтология и эмотивная 
лингвоэкология, которые позволяют решать самые острые проблемы современной коммуни-
кативных практик. 

Ключевые слова: эмоция, эмотивность, лингвистика эмоций, лингвоэкология, культур-

ные сценарии эмоций, эмотивная прагматика, невербальные эмотивы 
Для цитирования: Киселева Л.А. Основные направления исследования проблемы 

«язык и эмоции» в отечественной и зарубежной лингвистике начала XXI века // Гуманитар-
ные исследования. 2022. № 2 (82). С. 43–49. 
 
Original article 

 
The main directions of the problem research 

"language and emotions" in russian and foreign linguistics  
of the beginning of the XXI century 

 
Larisa A. Kiseleva 
Bashkir State University, Ufa, Russia, lorentsia09@yandex.ru 

 
Abstract. The article provides an overview of the directions in the study of emotiology – 

the linguistics of emotions, the theory of which is substantiated in the works of Professor  
V.I. Shakhovsky, his followers, as well as representatives of other scientific schools of Russia. 
The intensification of emotional manifestations in all spheres of communication and culture is indi-
cated, which determines the increasing relevance of the scientific problem "language and emotions" 
in modern linguistics. The dynamics of the development of this field of knowledge demonstrates 
a gradual transition from the analysis of the content and structural features of lexical and grammati-
cal emotives to the study of the communicative and pragmatic conditionality of the use of these 
units in texts of different stylistic, genre, thematic relevance. The culmination of the development 
of the linguistics of emotions is marked – emotive linguoconflictology and emotive linguoecology, 
which allow solving the most acute problems of modern communicative practices. 

Keywords: emotion, emotivity, linguistics of emotions, linguoecology, cultural scenarios 
of emotions, emotive pragmatics, nonverbal emotives 

For citation: Kiseleva L.A. The main directions of the problem research "language and emo-
tions" in russian and foreign linguistics of the beginning of the XXI century. Gumanitarnyye issledo-
vaniya = Humanitarian Researches. 2022;2(82):43–49. (In Russ.). 

                                                           
© Киселева Л.А., 2022 

mailto:lorentsia09@yandex.ru


Гуманитарные исследования. 2022. № 2 (82)  
 

 44 

Наблюдаемый в настоящее время рост исследовательского интереса к проблеме «язык 
и эмоции», несомненно, имеет социально-исторические корни: как справедливо отмечал  
В.И. Шаховский, современная коммуникативная среда отличается чрезвычайной открыто-
стью в выражении эмоций, в связи с чем наблюдается глобальное эмоциональное раскре-
пощение человека, который перестал бояться выражать эмоции, и это ведёт к увеличению 
числа эмотивных речевых актов в разных сферах общения [19, с. 24]. Действительно, изме-
нение условий жизни современного человека обусловливает интенсификацию эмоциональ-
ных проявлений, объясняемую влиянием массовой культуры, для которой в высшей степени 
характерна гипертрофия эмоционального компонента и редукция рациональной составляю-
щей в вербальных реакциях [8]. В свою очередь, именно актуализация эмоционального 
начала, которое во многом мотивирует процессы речепроизводства, обусловливает разно-
образные формальные и семантические инновации, затрагивающие языковые единицы раз-
ных уровней. 

Современные работы в области отечественной эмотиологии демонстрируют посте-
пенный переход от анализа содержательных и структурных особенностей лексиче-
ских/грамматических эмотивов, различных типов их связей и т.д. к изучению коммуникативно-
прагматической обусловленности использования данных единиц в текстах разной стилисти-
ческой, жанровой, тематической отнесённости. Иными словами, становятся актуальными 
вопросы, связанные с эмоциональной самопрезентацией говорящего/слушающего в тех или 
иных ситуациях общения, а также с эмоциогенным потенциалом единиц разного уровня. 
Приоритетными направлениями исследования проблемы «язык и эмоции» представляются 
следующие: 

1. Контрастивный анализ эмотивного фонда разных языков, в первую очередь с точки 
зрения функционирования соответствующих единиц в рамках связных текстов. Результаты 
данных исследований, с одной стороны, позволяют уточнить выводы относительно универ-
сальности механизмов языкового отражения эмоций, обусловленной единством человече-
ской психики, с другой – подтверждают тезис о том, что семантизация эмоций в каждом от-
дельно взятом языке носит весьма своеобразный характер, который во многом определяется 
внешними факторами (психологическими, этнокультурными, социальными и т.д.), зачастую 
с трудом поддающимися рациональному научному описанию [10]. Материалом исследования 
в рамках этого направления нередко выступают художественные тексты, изначально наце-
ленные на сложное, многомерное моделирование внутреннего мира человека, а потому 
насыщенные эмотивными единицами и средствами. Анализ данных текстов осуществляется 
и с позиций переводоведения [1, 9, 15], при этом особо акцентируется возможность корреля-
ции эмотивных фондов разных языков, обусловленная их типологическими сходствами и/или 
генетическим родством. 

2. Лингвокультурологическое исследование эмоциональных концептов, прежде всего 
являющихся базовыми для той или иной культуры: «любовь», «счастье», «радость», «страх» 
и т.д. [5, 11 и мн. др.]. Сущность эмоциональных концептов заключается в том, что они явля-
ются когнитивными репрезентациями эмоций как идеально-материальных объектов мира. 
Именно двойственная природа эмоций (их объективное существование и в то же время 
субъективное переживание, делающее недоступным непосредственное наблюдение) опре-
деляет отличие эмоциональных концептов, с одной стороны, от концептов конкретных пред-
метов, а с другой – от концептов таких абстрактных сущностей, как «правда», «совесть», 
«свобода» и т.д. Как правило, при анализе эмоциональных концептов в центре внимания 
оказывается их образный компонент, который в первую очередь выражается посредством 
метафоричесских номинаций, актуализирующих те или иные аспекты внутренних пережива-
ний. Кроме того, затрагивается и аксиологический аспект, отражающий специфику восприя-
тия эмоций как духовных и социальных ценностей носителями тех или иных языков. 

3. Рассмотрение эмотивной составляющей коммуникативных актов в рамках лингво-
конфликтологии и лингвоэкологии. В первом случае делается акцент на выявлении так назы-
ваемых конфликтогенов, т.е. лексических/грамматических единиц, имеющих эмоциональную 
природу и способных спровоцировать речевой конфликт [17, 21 и др.]. Во втором случае  
ставится проблема сохранения «здоровья языка», в том числе обеспечения условий для 
комфортной коммуникации [6, 7, 16, 20 и др.]. Учёными введено понятие эмотивной компе-
тенции, формирование которой способно смягчить негативные последствия неэкологичного 
общения. «Идеальная» модель эмотивной коммуникации предполагает, что целью послед-
ней является достижение эмоционального равновесия говорящего/слушающего путём  
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использования специального репертуара языковых средств. Реализация этой цели во мно-
гом зависит от индивидуальных особенностей коммуникантов, относящихся к мотивационно-
прагматическому уровню их языковой личности. Среди них важнейшей является эмоцио-
нальная «заряженность» компонентов речевого акта: иллокутивного (цели, намерения, уста-
новки и др.), локутивного (форма речи, её жанровая специфика и т.д.), перлокутивного (воз-
можные эффекты речи – прямые или косвенные). Эта проблема непосредственно связана 
с исследованием эмотивного и эмоциогенного потенциала языковых единиц разного уровня: 
выражение внутренних переживаний говорящего имеет отношение к иллокутивной функции 
(цели) высказывания, а эмоциональное воздействие на партнёра – к его перлокутивному 
эффекту [10]. Кроме того, при таком подходе выявляются возможности реализации эмотив-
ной компетенции в рамках интра- или межкультурной коммуникации [18]. Актуальными ста-
новятся вопросы, касающиеся закономерностей передачи эмотивной семантики в инокуль-
турную среду [2, 13 и др.], при этом особо рассматриваются случаи «эмоционального диссо-
нанса», приводящие к коммуникативным неудачам. Исследователи обращают внимание 
на необходимость использования специальных методик, направленных на полноценное 
освоение эмотивной лексики иностранного языка, поскольку именно этот пласт единиц явля-
ется одним из основных репрезентантов внутренних состояний говорящего.  

4. Выявление различных характеристик невербального эмоционального кода в соотне-
сённости с языковыми эмотивами, которые вкупе образуют единое знаковое поле. Базой та-
ких исследований становятся работы, посвящённые изучению феномена телесности с точки 
зрения интерпретации внешних (физических и физиологических) проявлений человека сред-
ствами тех или иных знаковых систем [12, 14 и др.]. При этом в ситуации открытого, прямого 
выражения эмоций, о котором было сказано выше, невербальные средства приобретают всё 
бóльшее значение, порой вытесняя речевые единицы. В рамках данного направления боль-
шое внимание уделяется анализу вклада тех или иных невербальных каналов (мимики, же-
стов и т.д.) в выражение эмоционального содержания, а также взаимодействия вербальных 
и невербальных знаков эмоций в различных ситуациях общения. 

В зарубежной лингвистике начала XXI в. исследование проблемы «язык и эмоции» ве-
дётся с учётом концепций, разрабатываемых в рамках социальной психологии и антрополо-
гии, когнитивистики, теории коммуникации и т.д., при этом довольно востребованной стано-
вится инструментальная концепция языка, в рамках которой он понимается как орудие осу-
ществления целей говорящего:  

1. Исследование «культурных сценариев» эмоций с опорой на теорию семантических 
примитивов типа чувствовать, хотеть, думать, хорошо, плохо и т.д. [4]. Применение уни-
версального метаязыка описания даёт возможность сопоставления значений лексических 
эмотивов в разных языках и последующего выявления их сходств и различий. Вместе с тем 
можно полагать, что посредством семантических примитивов могут быть описаны прежде 
всего так называемые базовые эмоции (гнев, страх, радость и т.д.), тогда как «социальные» 
эмоции, связанные с межличностным взаимодействием или рефлектирующей деятельно-
стью сознания, во многих случаях требуют дополнительных лингвистических комментариев. 
Действительно, психологи отмечают наличие в эмоциональной сфере отдельных этносов 
таких явлений, которые не имеют языкового эквивалента в других языках: так, у японцев 
это «амаи» (ожидание благодеяния от другого, чувство пассивной зависимости), «сугари» 
(желание опереться на другого) и др., которым приписывается явно положительное значение 
в японской культуре, но отрицательное – в американской. В свою очередь, у японцев счита-
ются социально нежелательными чувства превосходства и обиды, которые противоречат 
традиционному принципу гармонии, взаимозависимости и социальной привязанности  
[3, с. 449–450]. 

2. Анализ когнитивных механизмов, обусловливающих закономерности вербализации 
эмоций в тех или иных языках. Прежде всего рассматриваются концептуальные метафоры 
эмоций, которые отражают наиболее типичные для данной культуры образы, опредмечива-
ющие или одушевляющие внутренние переживания [25]. Именно указанное направление 
в последние годы развивается наиболее интенсивно, при этом большое внимание уделяется 
сопоставительному описанию метафорических моделей в разных языках, в том числе  
генетически и типологических далёких [22, 26]. Материалом исследования часто служат  
идиоматические выражения, довольно ярко демонстрирующие особенности образного моде-
лирования таких значимых культурных концептов, как «счастье», «радость» и т.д. Важным 
представляется также введение понятия «метафорическая компетенция» [23], которое  
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связывается со сферой лингводидактики и подразумевает использование знаний метафори-
ческих моделей в образовательном процессе. 

3. Изучение языка эмоций в рамках прагматического подхода, целью которого становит-
ся выявление того, как «работают» эмотивные единицы в различных сферах социальной 
жизни [28]. В рамках данного подхода учитываются данные психологии, социальной и линг-
вистической антропологии, социолингвистики и т.д., касающиеся сферы эмоций. Так,  
H. Shiffmann выделяет ряд проблем, которые требуют дальнейшей разработки: 1) специаль-
ные тексты, способные вызвать сильную эмоциональную реакцию (стихи, псалмы, песни 
и т.д.); 2) язык, эмоции и память (обращение к так называемому раннему языку или базилек-
ту, с которым могут быть связаны сильные эмоциональные переживания); 3) язык, эмоции 
и аутентичность (нестандартные языки, диалекты и т.д., являясь более «аутентичными», чем 
стандартные языки, репрезентируют «настоящие» чувства); 4) язык и межэтическая комму-
никация (вопрос о том, как различные слои общества используют язык для коммуникации 
и какова её прагматика) и т.д. [27]. Отметим также важность достижений в области эмоцио-
нологии, где особое внимание уделяется анализу эмоциональных слов как особого рода ин-
дексов, свидетельствующих о том, как выражаются те или иные эмоции в дискурсивных ак-
тах, зависящих от параметров социального контактирования [24]. 

Вполне очевидно, что перечисленными направлениями не исчерпывается возможный 
круг вопросов, связанных с проблемой взаимодействия языка и эмоций, однако даже краткий 
их обзор позволяет сделать некоторые обобщения: 

1. Данная проблематика исследуется прежде всего с позиций использования в речи ши-
рокого репертуара языковых единиц, объединённых общей эмотивной функцией. Подчёрки-
вается дискурсивный характер эмотивных единиц, обусловленность их формальных и со-
держательных характеристик прагматическими факторами. 

2. Расширяется фактическая база исследований за счёт привлечения материала раз-
ных языков, в том числе типологически и генетически далёких, что даёт возможность вы-
явить сходства и различия в закономерностях лексической/грамматической реализации кате-
гории эмотивности в языках мира. 

3. Большое внимание уделяется анализу особенностей концептуализации эмоций, 
при этом основной акцент делается на процессах и результатах метафорического представ-
ления эмотивной семантики. Данные явления изучаются на материале как однословных но-
минаций, так и идиоматических выражений, которые наиболее ярко выражают этнокультур-
ную специфику образов, лежащих в основе продуктивных метафор эмоций. 

4. Активно исследуются прикладные аспекты заявленной проблемы, которые можно 
считать вытекающими друг из друга: 1) лингводидактический, связанный с разработкой спе-
циальных методик овладения эмотивной компетенцией в процессе изучения иностранного 
языка; 2) лингвоэкологический, предполагающий достижение в рамках коммуникации эмоци-
онального «баланса» путём использования специального репертуара языковых средств. 
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