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Аннотация
Антропологический подход при изучении языка обусловил возникновение и интенсивное развитие нового 

направления в лингвистике – эмотиологии, изучающей взаимосвязь эмоций и языка. Рассматриваются языко-
вые способы выражения эмоций на различных уровнях языка, что является важным при классификации раз-
личных подходов к анализу заявленного объекта исследования. Практическая значимость настоящего исследо-
вания связана с возможностью использования представленной схемы анализа на материале других языков и 
типов дискурса. Цель – проведение теоретического обзора научных концепций о способах репрезентации эмо-
ций на различных языковых уровнях. Кроме того, в работе предпринимается попытка выявления иерархиче-
ской связи между эмотивными единицами различных уровней по аналогии с выявленной Ф. де Соссюром  
иерархической связи языковых единиц, подразумевающей, что каждый предыдущий уровень является базой 
для последующего. Актуальность исследования обусловлена необходимостью построения модели целостного 
функционирования эмотивных единиц всех языковых уровней.  Представлены анализ, синтез накопленного 
материала о языковой репрезентации эмоций на материале русского языка и обобщение существующих науч-
ных концепций. Эмотивные единицы присутствуют на каждом уровне языковой системы. Наблюдается связь 
между эмотивными единицами различных уровней, что позволяет при изучении эмотивных единиц опреде-
ленного уровня задействовать соседние уровни. В тексте эмоциональность выражается комплексно, позволяя 
максимально корректно и эффективно воспринимать и создавать эмоциональные тексты, что особенно важно 
в текстах политического содержания, агитационного и рекламного характера и пр. Поскольку эмоции много-
численны и многогранны, сложны и их языковые репрезентации, имеющие место на каждом из языковых 
уровней. Наблюдаемая иерархичность эмотивных единиц позволяет говорить о полноценной реализации эмо-
тивного потенциала языка на уровне текста. Создание генерализованного «теоретического каркаса», целью 
которого является представление о способах и средствах выражения эмоций на различных уровнях языка, яв-
ляется важным для дальнейшего применения этой базы к анализу эмпирического материала. 
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Введение
Эмоции – неотъемлемая и крайне важная со-

ставляющая жизни человека: познавая мир, чело-
век проявляет вербально и невербально реакцию к 
нему, адресант выбирает эмоционально окрашен-
ные средства для эффективной реализации своих 
интенций, в то время как адресат стремится рас-
познать эти эмоции для определения истинных ин-
тенций адресанта.

Если раньше эмоции не включались в сферу лин-
гвистики, то сегодня изучение их языкового вопло-
щения вылилось в целую науку – эмотиологию, и 
значимость изучения эмотивного компонента языка 
приравнивается к важности изучения его информа-
тивной, когнитивной и рациональной составляю-
щих. Более того, исследования в области филологии 
и психологии показали, что именно эмоции являют-

ся мотивационной основой сознания, мышления, 
социального поведения и речевой деятельности.

В. И. Шаховским и его коллегами разработана 
целостная теория лингвистики эмоций, основанная 
на лексико-семантической концепции. Модель кон-
цепции представляется следующим образом: мир 
рассматривается как объект, а человек как субъект, 
отражающий этот мир. Отражение мира человеком 
происходит избирательно, включая только значи-
мое для него. Это значение объектов мира для го-
ворящего выражается эмоциями. Таким образом, 
эмоции «выступают в роли посредника между ми-
ром и его отражением в языке» [1, c. 6], отражают 
не сами объекты реального мира, а субъективные 
отношения человека к ним. Следовательно, язык 
выступает в качестве инструмента для изучения 
эмоций и является объектом их изучения, а человек 
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рассматривается не только как существо разумное – 
«homo sapiens», но и чувствующее – «homo sentiens», 
поскольку говорит и чувствует одновременно. 

Ключевым понятиями в эмотиологии является 
понятие эмотивности, определяемое как «имма-
нентное свойство языка выражать психологиче-
ские (эмоциональные) состояния и переживания 
человека» [2, c. 5], т. е. эмотивность – категория 
лингвистики, отражающая в языке субъективные 
переживания эмоций человеком, в отличие от эмо-
циональности – психологической характеристики, 
означающей чувственное восприятие человеком 
эмоциональных ситуаций и реакций на них. 

Разделяя позицию В. И. Шаховского, будем раз-
граничивать термины «эмоциональность» как эле-
мент категориально-понятийного аппарата психо-
логии, нейропсихологии и философии и «эмотив-
ность» как термин лингвистики.

Соглашаясь с необходимостью подобного раз-
деления терминологического аппарата, с позиции 
функционального подхода к языку Л. А. Пиотров-
ская определяет эмотивность как «функцию языко-
вых единиц, связанную с выражением либо эмоци-
онального состояния субъекта речи, либо его эмо-
ционального отношения к объективной действи-
тельности, к содержанию высказывания адресата, 
к самому адресату» [3, с. 322]. Таким образом, язы-
ковые единицы, осуществляющие эмотивную 
функцию, Л. А. Пиотровской именуются эмотив-
ными, а значение таких единиц – эмотивным.

Цель данной работы – проведение теоретиче-
ского обзора репрезентаций эмоций на различных 
языковых уровнях и их систематизация. Актуаль-
ность данного теоретического исследования опре-
деляется необходимостью изучения различных (не 
только лексических) средств репрезентации эмо-
ций и значимостью для лингвистики системного 
анализа, в том числе и средств выражения эмоций. 
Кроме того, для изучения репрезентации эмоции 
на материале различных языков необходимо по-
строить модель целостного функционирования 
эмотивных единиц на всех языковых уровнях, что 
является дополнительным аргументом в пользу ак-
туальности представленного исследования.

Материал и методы
В данной работе предпринимается попытка 

описания языковых уровней вербального проявле-
ния эмоций с использованием метода теоретиче-
ского анализа и синтеза уже имеющихся научных 
сведений о языковой репрезентации эмоций и опи-
сательного метода.

Предпосылки научного диалога
В настоящем исследовании изучение эмоций 

проводится на различных уровнях языка, без при-

вязки к тексту, но при этом важно помнить, что в 
значении любой языковой единицы, представлен-
ной в словарях разного типа (традиционном толко-
вом, словаре активного типа и др.), предусматрива-
ется типичное текстовое (речевое) употребление: 
единицы языка в то же время являются и единица-
ми речи, значение языковых единиц извлекается из 
конкретных употреблений в речи/тексте. Поэтому 
исследователь может выявлять в тексте как типич-
ное, так и атипичное семантическое или структур-
ное поведение единицы. Полагаем, что представ-
ленное в данной статье системное описание выра-
жения эмоций на разных уровнях языка позволит в 
дальнейшем изучить и описать конкретное тексто-
вое «поведение» языковых единиц при реализации 
в конкретном типе дискурса на материале того или 
иного языка.

Результаты и обсуждение
Результаты исследований эмотивных единиц 

языка А. Вежбицкой, Л. А. Пиотровской, Д. А. Ро-
манова, В. И. Шаховского [1–5] и ряда других лин-
гвистов демонстрируют, что в процессе выражения 
эмоций задействованы языковые единицы абсо-
лютно всех языковых уровней: фонетического, 
лексического, фразеологического, морфологиче-
ского и синтаксического. 

Наиболее малоизученным языковым уровнем в 
плане репрезентации эмоций является фонетиче-
ский, поскольку долгое время семантика звуков от-
рицалась. В исследовании звуковой семантики раз-
личают два основных подхода, базирующихся на 
одном явлении в психологии, явлении синестезии: 
метафорический и ассоциативный. Сторонники 
метафорического подхода коррелируют звук с эмо-
циями, и передача ими данной корреляции проис-
ходит через образы реального мира. Такой подход 
свойственен людям творческим (В. Набоков, А. Бе-
лый и пр.), зачастую не имеет четких обоснований, 
поскольку осуществляется на уровне творческого 
подсознания и сиюминутен [6, c. 6–7].

Ассоциативный подход, разработанный амери-
канскими лингвистами, базируется на ассоциациях 
среднестатистического человека, а не человека 
искусства. Звук при таком подходе ассоциируется 
уже с реальными характеристиками, такими как 
объем, размер, скорость и прочее. Д. А. Романов, 
взяв за основу результаты исследований фонетиче-
ской семантики о дифференциальных акустиче-
ских признаках, разработанных Р. Якобсоном, 
Г. Фантом, М. Халле, М. В. Пановым, доказывает, 
что смысловым коррелятором звука служит эмо-
ция, а «человеческий опыт, включающий в себя 
представление о словах определенного фонетиче-
ского (акустического) состава, наиболее часто упо-
требляемых в конкретной (эмоциональной) ситуа-
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ции общения, составляет эмоциональное фонети-
ческое значение (ЭФЗ)» [6, c. 8], которое мы, при-
держиваясь разработанного метаязыка, будем име-
новать «эмотивное фонетическое значение (ЭФЗ)». 
В результате исследований с применением методов 
направленных ассоциаций Д. А. Романов выстраи-
вает «теорию эмоционально-семантических фоне-
тических параметров» для изолированного звука, 
лексемы и текста. На уровне изолированного звука 
было выявлено, что все звуки распределяются по 
трем категориям:

1) звуки с отчетливым ЭФЗ (например, [А], 
[М’] – радость–удовольствие; [Ы] – отвращение; 
[Р] – гнев–ярость);

2) звуки с контаминированным ЭФЗ, т. е. тяго-
теющие к определенной факторной группе эмоци-
ональных значений (например, [Ж], [З] – гнев–
ярость + отвращение; [М] – интерес–волнение + 
радость–удовольствие; [Ф] [Ф’] – отвращение + 
презрение);

3) звуки с нейтральным ЭФЗ (например [Б’], 
[Й], [Ч]).

На уровне слова проявление ЭФЗ Д. А. Романов 
считает недифференцированным, поскольку в зву-
ковом составе слова могут присутствовать как зву-
ки определенных ЭФЗ, так и звуки нейтральные.  
В лексике русского языка присутствуют звуки с 
различными эмоциональными значениями, но воз-
можно и доминирование звуков с определенным 
ЭФЗ, именуемое автором – эмоциональным фоне-
тическим сдвигом [6, c. 19].

На текстовом уровне ЭФЗ проявляется полноцен-
но: создавая текст, человек, по результатам исследо-
вания Д. А. Романова, подсознательно использует 
лексику, включающую звуки с ЭФЗ той эмоции, ко-
торая владеет им в момент говорения. Концентриро-
вание в тексте лексем с определенным эмоциональ-
ным сдвигом формирует соответствующее текстовое 
эмоциональное значение [6, c. 21]. 

На морфологическом уровне эмотивность свя-
зана с выделением словообразовательных компо-
нентов – аффиксов, передающих эмоциональное 
отношение говорящего к предмету речи. Аффиксы, 
служащие для выражения субъектом речи своих 
эмоций, в исследовательской литературе имеют 
разные обозначения. Вслед за В. И. Шаховским бу-
дем именовать их аффиксами эмотивно-субъектив-
ной оценки, подчеркивая наличие эмотивной кон-
нотации в их семантике, а слова, образованные с 
помощью таких аффиксов, – эмотивными дерива-
тами [7, c. 23]. 

По результатам исследований, наиболее эффек-
тивным способом словопроизводства для передачи 
эмоций является аффиксация, в особенности – 
суффиксация. При этом выявлено, что суффиксы 
эмотивно-субъективной оценки полисемичны и в 

зависимости от контекста могут выражать даже 
противоположные значения. Так, уменьшительно-
ласкательные суффиксы способны передавать от-
ношение от ласкового до уничижительного: Егор-
ка, Катька, собачка, девка [4, c. 147–149], а увели-
чительные суффиксы – от грубости, пренебреже-
ния, неодобрения до восхищения и удивления го-
ворящего: грубиянище, человечище [8, c. 242]. Кро-
ме того, В. И. Шаховским была выявлена способ-
ность эмоционально нейтральных морфем образо-
вывать эмотивные единицы: наплевизм, чудненько 
[1, c. 138]. Образование эмотивных дериватов воз-
можно и с помощью сочетания эмоционально-оце-
ночных суффиксов с другими способами слово-
образования, например с повтором: реченька-река.

И. И. Сандомирская, исследуя эмотивный ком-
понент в значении глагола, выделяет в качестве 
эмотивно-оценочных морфем суффиксы дерива-
ции имени в глагол, при котором за глаголом со-
храняется оценочное значение имени или оно ме-
няется на противоположное: подхалим (отрица-
тельное оценочное значение) – подхалимничать 
(отрицательное оценочное значение); великодуш-
ный (положительное оценочное значение) – вели-
кодушничать (отрицательное оценочное значение) 
[9, c. 120–129]. Кроме того, автор выделяет в каче-
стве еще одного из способов деривации имени в 
глагол способ звукоподражания: тараторить, 
мямлить и использования заимствований: фанфа-
ронить.

Префиксы эмотивно-субъективной оценки мо-
гут как самостоятельно участвовать в образовании 
эмотивных дериватов, так и совместно с префикса-
ми эмотивно-субъективной оценки: прехорошень-
кий и словосложением, например, хороший-прехо-
роший, хорошенький-прехорошенький. Эффектив-
ным способом эмотивизации лексики, наряду с аф-
фиксацией и словосложением, является универба-
ция – трансформация сложной номинативной еди-
ницы в одно слово (универб, универбат) методом 
суффиксации: генеральша (генеральская жена), 
богач (богатый человек). Таким образом, слово-
образование представляет собой богатейший ре-
сурс для проявления и передачи эмотивного значе-
ния, поскольку многочисленны и разнообразны 
аффиксы эмотивно-субъективной оценки и допу-
стимо использование нескольких способов словоо-
бразования в рамках одного эмотивного деривата.

Однако доминирующая роль в раскрытии эмо-
тивного потенциала языка, по мнению большинст-
ва лингвистов, принадлежит лексическому уров-
ню. Для исследований лексического уровня репре-
зентации эмоций характерно вычленение из всего 
ряда лексических единиц так называемой «эмотив-
ной лексики» как противоположности «нейтраль-
ной лексики». Среди лингвистов, занимающихся 
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эмотивной лексикой, нет единства в понимании ее 
состава. З. Е. Фомина выделяет в качестве эмотив-
ной лексики пять групп слов: 1) слова с формально 
выраженной субъективной оценкой; 2) междоме-
тия, частицы и аффективы, к которым относит ин-
вективы, бранные слова, ругательства и пр.); 3) 
слова – названия эмоций; 4) слова с эмоционально-
оценочным компонентом в семантической структу-
ре; 5) оценочные слова [10, c. 13]. Поскольку эмо-
тивность выполняет аффективную функцию в язы-
ке, а оценочность обладает аксиологической функ-
цией, то, на наш взгляд, категории «оценочные 
слова» и «слова с формально выраженной субъек-
тивной оценкой» не следует причислять к лексиче-
ским эмотивам. Л. Г. Бабенко к эмотивной лексике 
относит: 1) слова-аффективы, включающие междо-
метия и междометные слова, бранную лексику; 
2) слова с эмотивностью в созначении; 3) слова, 
называющие эмоции [11, c. 4]. Е. М. Галкина-Фе-
дорук в состав языкового эмотивного фонда вклю-
чает:1) слова, обозначающие чувства; 2) слова, ха-
рактеризующие предмет с положительной или от-
рицательной стороны и выражающие эмоциональ-
ное отношение к ним (жадина, милый); 3) слова, 
выражающие эмоции контекстуально (осел) [12, 
c. 106]. И. Б. Голуб в качестве лексем-эмотивов вы-
деляет: 1) эмоционально окрашенные метафоры 
(тряпка); 2) слова с ярким оценочным значением 
(брюзга, безответственный); 3) слова с суффикса-
ми субъективной оценки [13]. На наш взгляд, лек-
сику с суффиксами субъективной оценки не следу-
ет относить к эмотивной лексике, поскольку эмо-
тивность в данном случае создается эмотивными 
аффиксами, а не номинативными свойствами сло-
ва. В. И. Шаховский к эмотивным лексическим 
единицам причисляет: 1) аффективы, то есть сло-
ва, в лексическом значении которых имеется лишь 
эмотивный компонент (дорогуша); 2) коннотативы, 
у которых в лексическом значении эмотивный ком-
понент находится в статусе коннотации (осел);  
3) потенциальные эмотивы, являющие собой ней-
тральную лексику, ставшую эмотивной в опреде-
ленной эмоциональной ситуации [2, c. 46]. Сторон-
ники теории потенциальных эмотивов считают, 
что любое слово способно стать эмотивом в от-
дельной ситуации [14, с. 39] по причине того, что 
незначительные компоненты содержания понятия 
об объекте могут являться в некой ситуации значи-
мыми и получить эмоциональное осмысление. Та-
ким образом, абсолютно любая лексика способна 
приобретать эмотивное значение в определенной 
речевой ситуации, и языковая реализация эмоций 
на уровне лексики осуществляется денотативно, 
коннотативно и прагматически.

Анализ результатов лингвистических исследо-
ваний состава эмотивной лексики выявил, что ряд 

ученых, например И. В. Арнольд [15], И. Б. Голуб 
[13], В. И. Шаховский [2] и другие, не склонны счи-
тать лексику эмоций полноценной эмоциональной 
лексикой. Однако исследования Н. А. Красавского 
выявили подверженность лексики эмоций аккуму-
лировать эмотивность под влиянием контекста в ху-
дожественном тексте [16, с. 148]. При этом эмотив-
ный потенциал текста, по наблюдениям С. В. Ионо-
вой, составляет не столько сама лексика, называю-
щая эмоции, сколько лексика, описывающая ее при-
знаки: слова со значениями способов невербального 
выражения эмоций и слова, указывающие на причи-
ну, результат, косвенный признак эмоции [17, с. 69]. 
В. И. Шаховский также приходит к выводу о том, 
что «…слова, называющие эмоции, имеют в своем 
значении довольно яркий эмпирический компонент, 
в нашем сознании они прочно ассоциируются с 
теми или иными эмоциональными проявления-
ми…» [18, с. 62]. Кроме того, выявлено, что лексика 
эмоций наделена повышенным эмотивным потен-
циалом [19, с. 54].

Учитывая вышеуказанные свойства (понятий-
ное выражение чувств и повышенный эмотивный 
потенциал), лексику эмоций, на наш взгляд, все же 
следует относить к эмоциональной лексике. 

Выделенные три класса эмотивов – аффективы, 
коннотативы и лексика эмоций – в таком случае про-
тивопоставляются друг другу по двум параметрам: 
1) аффективы, непосредственно выражающие эмо-
ции, противостоят лексике эмоций и коннотативам, 
выражающим эмоциональность опосредованно; 
2) лексика эмоций противостоит коннотативам и аф-
фективам, характеризующимся размытой семантикой, 
конкретизирующейся исключительно в контексте.

Отдельным языковым уровнем выделяем фра-
зеологический, поскольку, хотя фразеологизм и 
выполняет функцию отдельной лексемы, являясь 
устойчивыми по составу и структуре, лексически 
неделимым и целостным по значению словосоче-
танием или предложением, в отличие от лексемы, 
он называет эмоцию или передает ее только через 
коннотативный компонент своего значения, реали-
зуя эмоциональность денотативно или коннотатив-
но. Причем если в семантике слова коннотативный 
компонент факультативен, то в семантике боль-
шинства фразеологизмов он доминирует.

Фразеологизмы-денотативы репрезентуют эмо-
циональность по классификации, предложенной 
Д. А. Романовым, первично и вторично [5, с. 33]. 
Фразеологизмы с первичной эмоциональностью 
представляют эмоцию непосредственно, называя 
ее (например, прыгать от радости) или опосредо-
ванно (например, быть на седьмом небе). Фразео-
логизмы вторичной эмоциональности демонстри-
руют эмоцию через описание ее невербального 
проявления (например, потирать руки).
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Коннотативный аспект значения фразеологизма 
отражает субъективную характеристику денотата. 
Фразеологизмы-коннотативы передают эмоцио-
нальное состояние адресанта через коннотативный 
компонент своего значения (например, дары да-
найцев). Анализ таких фразеологизмов осуществ-
ляется только в пределах корпуса фразеологиче-
ского словаря. Как и на лексическом уровне среди 
фразеологизмов выделяется и ряд аффективов: где 
это видано, не было печали и пр.

На синтаксическом уровне репрезентация эмо-
ций происходит через синтаксические конструк-
ции членов предложения. Результаты многочи-
сленных исследований отечественных и зарубеж-
ных лингвистов на материале различных языков 
свидетельствуют о наличии в синтаксическом 
строе различных языков определенных моделей 
эмотивных высказываний. Анализ результатов ис-
следований приводит к выводу о существовании в 
синтаксисе двух видов эмотивных высказываний: 
собственно эмотивных и эмотивно осложненных. 
Под собственно эмотивными высказываниями по-
нимаем непредикативные единицы, выражающие 
исключительно эмоции. Собственно эмотивные 
высказывания представляют собой морфологиче-
ски аморфные и синтаксически автономные репли-
ки – коммуникативы (например, слава богу). По 
структуре различают коммуникативы однословные 
и фразеологизированные. Под фразеологизирован-
ными коммуникативами, вслед за Н. Ю. Шведовой, 
подразумеваем конструкции, которые, имея вариа-
тивное лексическое наполнение, являются готовы-
ми синтаксическими образованиями [20, с. 22] (на-
пример, Тоже мне + знаток / помог / хороший). 
Эмотивно осложненные высказывания являют со-
бой предикативные единицы, где наряду с объектив-
ной информацией присутствует и выражение авто-
ром эмоций [21, с. 5]. Эмотивное осложнение осу-
ществляется при помощи интонационно маркиро-
ванных вопросительных, восклицательных и отри-
цательных предложений, риторических вопросов, 
риторических обращений и восклицаний, синтакси-
ческого параллелизма, повторов, инверсии, парцел-
ляции эллипсиса, оксюморона, градации, антитезы 
[17, с. 73] и использования коммуникативов в соста-
ве высказывания. Рассмотрим ряд примеров: 

«Я ненавижу здесь все! – выкрикнул он. – Я не-
навижу, как вы со мной обращаетесь, как не дае-
те проявить себя!» (С. Кинг).

В данном случае имеет место быть комбинация 
восклицательного предложения и синтаксического 
параллелизма в сочетании с лексической едини-

цей, называющей эмоцию. Синтаксические кон-
струкции значительно усиливают переживаемую 
говорящим эмоцию ненависти.

Разве не прекрасна каждая травинка, напол-
ненная пахучим соком, и каждое семечко липы?  
(К. Паустовский).

Здесь наблюдается сочетание интонационно 
маркированного риторического вопроса, повтора и 
эмотивной лексемы прекрасна.

И слава богу. И слава богу (Астафьев).
Третий пример демонстрирует повтор коммуника-

тива, за счет чего выражаемая эмоция усиливается.
Таким образом, полная реализация эмотивного 

потенциала языка осуществляется на текстовом 
уровне, где коммуникативные стратегии и тактики, 
используемые для выражения эмоций адресанта и 
оказания эмоционального воздействия на адресата, 
находят свое выражение. С учетом различных те-
матических, жанровых и стилистических принад-
лежностей текстов их диапазон эмотивности ста-
новится довольно широким [22, с. 109].

Заключение
Изучение средств выражения эмоций на различ-

ных уровнях языка приводит к выводу в первую 
очередь об их тесной взаимосвязи и наслоении, что 
позволяет изучать более полноценно языковые 
средства определенного уровня языка, задействовав 
для этого языковые средства соседних уровней. Во-
вторых, выявленная комплексная реализации языко-
вых средств в устном и письменном тексте способ-
ствует максимально корректному и эффективному 
восприятию и созданию эмоциональных текстов. 

Объем и содержательное наполнение средств 
выражения эмоций детерминируется структурно-
функциональными особенностями языка, типом 
дискурса, иллокутивной характеристикой конкрет-
ного высказывания. Однако создание генерализо-
ванного «теоретического каркаса», целью которого 
является представление о способах и средствах 
выражения эмоций на различных уровнях языка, 
является важным для дальнейшего применения 
этой базы к анализу эмпирического материала.

Проведенное теоретическое исследование вы-
явило широкий круг проблем для дальнейших изы-
сканий, таких как языковые способы реализации 
отдельных эмоций или эмоциональных комплек-
сов, сопоставление языковых способов репрезен-
тации эмоций определенного уровня различных 
языков, сравнение комплексов языковых средств 
текстов различной стилистической направленно-
сти, различных дискурсов и пр. 
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