
Таким образом, проанализировав вершинные компоненты фрейма, мы 
пришли к выводу о том, что как субъект, так и предикат, находясь в тесной 
связи друг с другом, могут по разному отражать ситуацию восприятия запаха в 
языке и речи -  активного, пассивного восприятия одушевленным объектом или 
инициацией процесса восприятия феноменом.
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ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭМОТИОЛОГИИ

В  настоящ ей статье рассматривается антропоцентрический п одход , как 
м етодологическая основа эм отиологических исследований. Данный п одход  
обеспечивает возм ож ность комплексного, систем ного изучения эм оций, позволяет  
избеж ать субъективности в оценке материала и  представить изучаем ое явление 
достаточно полно и  широко.
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В последние десятилетия в лингвистике при исследовании вопросов 
функционирования языка все большее значение приобретает фактор человека 
как активного субъекта познания, обладающего индивидуальным и социальным 
опытом, системой знаний о мире, отраженной в его сознании концептуальной 
картиной окружающей действительности. Поэтому в центре внимания ученых 
оказывается триада «язык -  культура -  человеческая личность».

Одной из основных установок современной лингвистики наряду с 
экспансионизмом, неофункционализмом и экспланаторностью является 
антропоцентризм. Принцип антропоцентризма все больше признается в 
качестве методологической основы научных исследований. Его суть 
заключается в том, что «научные объекты изучаются, прежде всего, по их роли 
для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для 
развития человеческой личности и ее усовершенствования. Он обнаруживается 
в том, что человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, 
что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели» 
[4:212].

Язык, будучи одним из основных атрибутов человека, естественно, не 
может не отражать в своей системе антропоцентрических “следов”, о чем 
красноречиво свидетельствуют данные исследований в когнитивной линг
вистике. Когнитивная лингвистика конца XX -  начала XXI века как важнейшая 
составная часть когнитивной науки основной акцент делает на особой роли 
человека, рассматривая его в качестве исходного пункта в анализе языковых 
явлений. Таким образом, в основе процесса антропологизации лингвистики 
лежит осознание того, что язык «создан по мерке человека, и этот масштаб 
запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен 
изучаться» [6: 15].

Антропологическая переориентация языкознания свидетельствует о 
смене приоритетов, о переходе от лингвистики традиционной с ее 
доминирующим вниманием к языковым формам, рассматриваемым вне связей с 
разнообразными аспектами бытия языка, к лингвистике антропоцентрической, 
которая предполагает исследование языка в непосредственной связи с 
индивидуумом. В языке находит отражение особое представление о мире, 
«схваченное» со стороны субъекта сознания, и заключающееся, прежде всего в 
том, что репрезентация мира, его концептуализация и категоризация (или же, 
иными словами, восприятие и обработка поступающей, равно как и уже 
имеющейся информации) зависят от ряда чисто субъективных факторов, таких, 
как, например, уровень компетентности, точка зрения на предмет анализа и т. д.

Современная лингвистика обратилась к изучению языкового сознания, то 
есть той области, «где сознание выражает себя вовне вербально, а также 
принимает на себя языковые воздействия» [7: 15]. Ее цель -  «найти доступ к 
Человеку через язык». Для достижения этой цели выбираются разные стратегии 
поиска с использованием как синхронного, так и диахронного аспектов 
описания языка: это исследование фразеологических оборотов и паремий,

Кеу \у о гс1з : апШгоросеШшт, со^пШоп, еуа1иайоп, ето1ю1о§у, етоИопз.
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метафор и клише, глубинной семантики слова через его концептуальный 
анализ, ассоциативных полей, на базе которых строится усредненный тип 
носителя языка той или иной культуры и т. д.

Следует отметить, что построить адекватное описание языковой системы 
невозможно без учета эмоций человека. В исследованиях последних лет 
учеными предпринимаются попытки выявить когнитивные основы 
концептуализации эмоций и способы их выражения лексическими средствами.

Возрастающий интерес лингвистов к проблеме эмоций объясняется тем, 
что «язык стал изучаться не как замкнутая сама по себе система, а как система, 
в которой задействован человек. Человеческий фактор в языке включает и его 
эмоции» [9: 36]. Ученых интересует не только психологические и 
физиологические проявления эмоций, но и их языковое выражение.

Глубокое проникновение эмоциональности во все сферы жизни и 
познавательной деятельности обусловлено тем, что сознание человека способно 
не только объективно отражать действительность, но и оценить то, что познано. 
Наличие эмоциональной оценки дает нам информацию об изучаемом предмете, 
факте, каком-нибудь явлении, поскольку подобная оценка указывает на 
способность предмета вызывать у человека определенную чувственную 
реакцию. Характер такой реакции говорит о внутренних свойствах самого 
предмета [5]. Отсюда следует, что изучение эмоционального и оценочного в 
языке относится к одной из важных проблем языкознания.

Реализуя родовой и видовой опыт реагирования на различные ситуации, 
эмоции способны обобщаться, храниться и передаваться посредством 
естественного языка [16: 64, 91; 15: 427], что позволяет рассматривать их в 
качестве предмета изучения лингвистики.

Благодаря когнитивной парадигме в лингвистике, был установлен 
когнитивный характер категории эмотивности, тогда же стало возможным и 
проникающее изучение категории эмотивности. Когнитология как наука о 
структуре знаний, их формирования, материализации трансляции тесно связана 
с эмотиологией -  наукой о вербализации, выражении и коммуникации эмоций 
[11: 20]. Это объясняется тем, что все когнитивные процессы неразрывно 
связаны с эмоциями: «...когниция вызывает эмоции, так как она эмоциогенна, а 
эмоции влияют на когницию, так как они вмешиваются во все уровни 
когнитивных процессов» [Лапев 1987, цит. по 11: там же].

Подчеркивая связь эмоций с когницией, Б.И. Додонов указывает, что «акт 
возникновения мысли через создание опосредствующего представления связан 
с действием живого воображения и сопровождается эмоциональным 
переживанием» [2: 30-31].

К. Изард также говорит о наличии аффективно-когнитивной структуры у 
человека, отмечая, что когда эмоция возникает как отклик на конкретный 
ментальный образ, будь то символ, понятие или мысль, можно говорить о 
возникновении связи между чувством и мыслью. У взрослого человека эмоции 
очень тесно связаны с ментальными образами, в связи с чем необходимо 
акцентировать внимание на этом тезисе: регулярное возникновение
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определенной эмоции в ответ на определенный образ в конце концов приводит 
к формированию аффективно-когнитивной структуры [3: 28].

Специалисты в области медицины и психологии подчеркивают, что у 
человека обработка языковой информации начинается с эмоциональной 
программы, которая дает самую общую оценку ситуации и тем самым «сужает 
пространство» для обработки этой информации логической программой. 
Особенно это заметно в модели: интонационная структура эмоциогенная 
ситуация: даже не понимая слово или не зная его значения, человек уже по 
одной интонации способен опознать не только зону выражаемой эмоции, но и 
группу эмоций или даже конкретную эмоцию [10:48].

Среди лингвистов также не вызывает сомнения тот факт, что эмоции 
включены в структуру сознания и мышления, что они сопряжены с 
когнитивными процессами и стилем мышления человека.

Посредством эмоций, как отмечают когнитивисты, человек познает мир. 
Принимая во внимание тот факт, что язык -  это практическое, действительное 
сознание, а понятие -  логическая форма мышления, имеющая «разновидность в 
силу потребностей практической деятельности людей» [Чесноков 1984, цит. по 
10: 47], в том числе и эмоциональную разновидность, а также учитывая 
отражательную функцию эмоций, их связь с мышлением и отражение в 
понятиях, целесообразно предположить, что эмоции должны быть отражены и 
закреплены в семантике слова и других единиц языка. Данный тезис составляет 
теоретическую базу для исследования лингвистики эмоций: «Отрицать наличие 
эмоций в языке -  значит вступать в противоречие с совершенно очевидным 
фактом» [1:40].

Как утверждает В.И. Шаховский, у каждой эмоции есть свои характерные 
знаки, каталог которых формирует семиотику эмоций человека. Известно, что 
эмоции тесно связаны со знаниями: меняются знания, мысли, и это вызывает 
изменение эмоций человека. Вся человеческая деятельность, в том числе речь, 
пронизана эмоциями. А поскольку язык вплетен во все виды деятельности 
человека, то эмоции представлены не только в словах, но и в памяти, в звуке, в 
музыке, в металле, в ткани, в свете, в запахе и других формах, так как человек -  
творец, и в любых формах своей деятельности он воспроизводит свои 
эмоциональные переживания [12: 13]. Таким образом, можно говорить о 
слиянии рационального и эмоционального в сознании человека. В связи с этим 
Даниэль Гоулман вводит термин «эмоциональный интеллект», под которым 
понимается специфическая способность человека управлять своими 
эмоциональными импульсами, считывать с вербалики и невербалики чужие 
эмоции и переживания, регулировать более деликатно свои эмоциональные 
взаимоотношения, мотивировать свои эмоции, сочувствовать, сострадать. По 
мнению Д. Гоулмана, эмоциональный интеллект как бы помещает эмоции в 
центр адаптивной способности человека к жизни [13].

Вслед за В.И. Шаховским мы полагаем, что важным шагом, 
приблизившим формирование лингвистической парадигмы изучения эмоций, 
следует считать признание наукой факта о единстве разума и эмоции в 
структуре языковой личности. Многочисленные эксперименты доказали, что
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психика, сознание, мышление и язык тесно взаимосвязаны и что в любом языке 
имеются эмотивные знаки, с помощью которых вербализуется эмоциональное 
отношение человека к миру и себе [12:13].

Знания об эмоциях формируются линейно, постепенно на основе 
личностного, социального опыта и биологической памяти. Они включают в 
свою концептуальную структуру знания-рецепторы (базовые, одинаковые, для 
семантической памяти всех коммуникантов) и знания-ретуши, различные для 
разных коммуникантов. И те, и другие формируют концептуальное значение 
лексикализованной (ословленной и означенной) эмоции в форме ментального 
конструкта. Поэтому слово, называющее или выражающее ту или иную 
эмоцию, концептуализованную и лексикализованную, является кодированным 
хранителем всех лингвистических и экстралингвистических знаний человека о 
ней, входящих в его эмотивную (эмоциональную) компетенцию [12: 38-39].

Эмоции никогда не проявляются в чистом виде. Одна и та же эмоция 
может выражаться разными языковыми личностями по-разному в зависимости 
от различных языковых и неязыковых факторов. Как подчеркивает А.Хеллер, 
эмоции всегда когнитивны и ситуативны, соответственно, и выбор языковых 
средств их выражения тоже ситуативен, причем их вербальная идентификация 
всегда субъективна [14: 182].

По мнению О.Е. Филимоновой, объективная и представительная картина 
репрезентации эмоций в языке, которая учитывает взаимодействие 
разнородных эмотивных элементов и отражает специфику их использования в 
различных условиях общения, может быть получена при интеграции 
разноуровневых подходов к изучению языка эмоций в рамках/единой 
концепции [8:48-49].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что именно 
антропоцентрический подход дает возможность комплексного, системного 
изучения эмоций, позволяет избежать субъективности в оценке различных 
объектов и представить изучаемое явление достаточно полно и широко.
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННЫХ 
КОНСТРУКТОВ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ МЕДИАТЕКСТАХ

В статье рассматриваются вопросы объективации эмоционально-чувственных 
конструктов в русских и английских медиатекстах, уточняется понятие медиатекста, 
содержится информация о виртуализации эмоций и чувств на разных языковых 
уровнях. В медиатекстах языковые средства эмоционально-чувственной 
объективации обеспечивают эффективность передачи текстовой информации и 
являются средством достижения успешной межличностной коммуникации.

Ключевые слова: медиатекст, эмоционально-чувственный конструкт,
объективация.
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