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Аннотация. В статье рассматривается ценностно-смысловое пространство художественного текста в реализации эмо-
тивных доминант, отражающих авторский замысел. Цель исследования состоит в определении функционального 
статуса эмотивов разноуровневой текстовой принадлежности. Приоритетными методами исследования являются 
методы текстологического анализа и филологической интерпретации, что позволяет, в частности, рассматривать ху-
дожественный текст вне экспликации авторской оценки, как реализацию важных ценностных смыслов персонажа 
и автора, эмоционально воздействующих на читателя. В ходе анализа текста повести А.П. Чехова «Черный монах» 
выявлено, что функциональный статус эмотивных доминант ограничен в целом функциями персонажной эмоцио-
нальной оценки и прагматического воздействия эмотивных смыслов на читателя. Текстовая эмотивность способ-
на репрезентировать не только сиюминутные состояния героев, сопряженные с тем или иным эпизодом сюжетного 
действия. Автор намеренно насыщает эмотивными маркерами описание таких ситуаций, которые соотносят эмо-
циональный и духовный опыт читателя и персонажа, что способствует активизации воспоминаний адресата и но-
вого переживания им событий, описываемых в художественном тексте. Имплицитность эмотивных смыслов в по-
вести А.П. Чехова «Черный монах» позволяет акцентировать внимание читателя на ценностных смыслах текста, 
которые только косвенно обусловливаются в своем формировании внешними сюжетными событиями. Анализ эмо-
тивных доминант текста повести способствует выявлению не только функционально-семантической природы ка-
тегории эмотивности, но и ее сюжето- и текстообразуюшей роли в художественном тексте, что открывает широкие 
перспективы в изучении текстовой эмотивности.

Ключевые слова: эмотивность, художественный текст, эмотивная доминанта, ценностно-смысловое пространство, эмо-
тивное значение, авторский замысел, А.П. Чехов.
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Abstract. The article is devoted to the value-semantic space of a literary text in the implementation of emotive dominants that reflect 
the author’s intention. The purpose of the study is to determine the functional status of emotives of different levels of text 
affiliation. The priority research methods are the methods of textual analysis and philological interpretation, which allows 
us to consider a literary text, including outside the explication of the author’s assessment, as the realization of important 
value meanings of the character and the author, which have an emotional impact on the reader. During the analysis of 
the text of the story by A.P. Chekhov’s ‟The Black Monk” it was revealed that the functional status of emotive dominants is 
generally limited by the functions of the character’s emotional assessment and the pragmatic impact of emotive meanings 
on the reader. Textual emotiveness is capable of representing not only the momentary states of the characters associated 
with one or another episode of plot action. The author deliberately saturates the description of such situations with emotive 
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Эмоции – это неотъемлемая часть жизни чело-
века; являясь отражением реакций личности на раз-
личные факторы, они тесно связаны с мышлением 
и познанием. Человек выражает эмоции не только 
средствами невербальной коммуникации, но и, разу-
меется, прибегает к их реализации с помощью язы-
ка. В свою очередь, язык позволяет интерпретировать 
и анализировать эмоции, он способен также порож-
дать их. Эмоции как наиболее сложная сфера внут-
реннего мира человека должна изучаться с позиций 
различных гуманитарных наук, и лингвистике при-
надлежит одно из приоритетных мест в отношении 
параметризации прагматики эмотивности.

Картина мира всегда включает не только когнитив-
ные компоненты – она также имеет эмоциональный 
характер. Когнитивная научная парадигма признает 
в качестве аксиомы утверждение о том, что знание 
невозможно без эмоционального отклика, и поэто-
му вся лексика потенциально эмоциональна, так как 
значения слов включают эмоциональный компонент. 
В этой связи нельзя не согласиться с Н.Ф. Алефи-
ренко в том, что язык – это «средство репрезентации 
синергетического единства мыслительных структур 
и эмоционального состояния человека» [Алефиренко: 
8]. Правомерно также утверждение В.И. Шаховского: 
«Поскольку лингвистика – это наука о языке, его вза-
имодействии с обществом и о том, как человек поль-
зуется языком, вопрос о языковых эмоциях / об эмо-
циональном языке человека уже давно не вызывал 
никаких сомнений» [Шаховский 2009: 14].

Современная лингвистика обращается к изуче-
нию эмотивности как функционально-семантиче-
ской категории, и интерес исследователей к сфе-
ре эмотивности в последние десятилетия растет, 
о чем свидетельствует появление целого ряда зна-
чимых работ [Вежбицкая; Вольф; Городникова; Те-
лия; Шаховский; Kneepkens]. Однако в понимании 
и интерпретации самой сущности эмотивности пока 
не наблюдается единства, как не существует и еди-
ного определения этой категории, которое учитыва-
ло бы все существующие на данный момент концеп-
ции эмотивности. Так, по мнению Л.А. Пиотровской, 
эмотивность можно определить как «функцию язы-
ковых единиц, связанную с выражением эмоцио-
нального отношения говорящего к объективной дей-

markers, which correlate the emotional and spiritual experience of the reader and the character, which helps to activate 
the recipient’s memories and a new experience of the events described in the literary text. Implicity of emotive meanings in 
the story by A.P. Chekhov’s ‟The Black Monk” allows us to focus the reader’s attention on the value meanings of the text, 
which are only indirectly determined in their formation by external plot events. Analysis of the emotive dominants of the text 
of the story “The Black Monk” helps to identify not only the functional-semantic nature of the category of emotiveness, but 
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ствительности» [Пиотровская 2007: 42]. Шаховский 
рассматривает эмотивность как «функционально-
семантическую категорию, служащую для внешней 
трансляции носителями языка (языковыми личностя-
ми) своего эмоционального состояния и отношения 
к миру и обладающую парадигматичностью на лек-
сико-семантическом уровне» [Шаховский 1998: 41].

Эмотивность изучается как неотъемлемая часть 
образа мира, имеющая соответствие в смысловых 
компонентах слов, при этом она объективирована ис-
ключительно в индивидуальном сознании, так как ее 
формирование осуществляется посредством языка, 
мышления и культуры в процессе восприятия лично-
стью мира. Очевидно, что интерес лингвистов к эмо-
тивности обусловливается антропоцентричностью со-
временной научной парадигмы в целом, а текстовая 
эмотивность приобретает наиболее важное значение 
в связи с субъективным характером этой категории. 
Человек запечатлевает с помощью языка «свои вну-
тренние состояния, свои эмоции, свой интеллект, свое 
отношение к предметному и непредметному миру, 
природе, свои отношения к коллективу людей и дру-
гому человеку» [Арутюнова: 354], что акцентиру-
ет роль эмотивности в вербализации ментальности 
языковой личности. При этом в изучении проявле-
ния эмоций в речемыслительной деятельности и ее 
результатах важна дифференциация основополагаю-
щих понятий, на что правомерно указывает Л.А. Пи-
отровская: «‟эмоциональность” – это характеристика 
личности говорящего, основанная на анализе исполь-
зованных им вербальных и невербальных средств; 
‟эмотивность” – характеристика языковых средств, 
содержащих в своем значении эмотивный компонент, 
а следовательно, и текста в целом; ‟эмоциогенность” – 
характеристика текста с точки зрения человека, вос-
принимающего текст» [Пиотровская 2023: 34–35].

Определение эмотивных доминант позволяет мо-
делировать текстово-дискурсивное семантическое 
пространство. Безусловно, необходимо здесь и об-
ращение к различным аспектам ценностной картины 
мира личности адресата и адресанта, так как обще-
человеческие ценности (гордость, уважение, любовь 
и пр.) эмотивны в своей глубинной семантике.

Проблематика выделения текстовой эмотивно-
сти в отдельную разновидность в рамках этой функ-
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ционально-семантической категории дискуссионна 
по причине повышенной степени субъективности 
проявления эмоций и невозможности их адекватной 
вербализации. Однако лингвисты сходятся во мне-
нии относительно того, что текст любой функцио-
нально-стилистической принадлежности не только 
транслирует какую-либо информацию, но и воздей-
ствует на эмоциональную сферу адресата. Описание 
используемых в конкретном тексте эмоций опирается 
на достижения когнитивной лингвистики при учете 
проявлений разных аспектов ментально-психической 
деятельности индивида, в том числе и его эмоций.

В тексте могут быть выделены эмотивные до-
минанты, характеризующиеся эмотивным значени-
ем, – это «значение (семема), в единой структуре ко-
торого содержится сема эмотивности того или иного 
ранга, т. е. это значение, в котором каким-либо обра-
зом представлены (выражены или обозначены) эмо-
тивные смыслы. Эти смыслы могут быть полностью 
равны лексическому значению слова (как у междоме-
тий), могут быть коннотативными (как у экспресси-
вов) или могут выходить в логико-предметную часть 
значения (эмотивы-номинативы)» [Ветюгова]. Все 
три уровня эмоций: невербальный (мимика и жесты); 
физические состояния, которые сопровождают эмо-
ции и/или представляют реакцию на них; вербаль-
ный – манифестированы в текстово-дискурсивном 
пространстве. Особый интерес представляет поэто-
му художественный текст, который репрезентирует 
индивидуально-авторскую картину миру, субъектив-
ность языковой личности автора и характеризуется 
высокой степенью вербализации эмотивности всех 
трех обозначенных выше уровней. Мы согласны 
с мнением С.В. Ионовой: «…эмотивы не соотносят-
ся с предметными ситуациями непосредственно, обо-
значая комплекс субъективных переживаний по от-
ношению к ним. В связи с этим они организуются 
в эмотивные комплексы, выражающие единое эмо-
циональное содержание, представленное разными 
способами» [Ионова: 22]. Укажем также в этой связи 
и на диалогическое взаимодействие автора и читате-
ля: автор всегда ориентирован на общение с читате-
лем, пусть и отсроченное по времени и реализуемое 
опосредованно через сам текст, через его субъек-
тно-речевую организацию, которая обладает зна-
чимым прагматическим потенциалом (см.: [Фоки-
на 2022]). Мир, воссоздаваемый в художественном 
тексте, – это мир, погружающий читателя, прежде 
всего, в эмоцио нальное восприятие самим автором 
событий и персонажей, созданных в соответствии 
с авторским эстетическим замыслом. 

В качестве материала для изучения эмотивных 
доминант художественного текста нами избрана по-
весть А.П. Чехова «Черный монах» [Чехов], напи-
санная в 1893 году и опубликованная годом позднее. 

Бесспорно, это художественный текст, манифестиру-
ющий эмотивность на различных текстовых уровнях, 
что задано самой текстовой структурой. Авторский 
замысел сфокусирован в этой повести на обнаруже-
нии эмотивности персонажа как через прямые номи-
нации чувств и эмоций, которые испытывает главный 
герой, магистр Коврин, так и через другие языковые 
и текстовые механизмы, которые позволяют разноо-
бразно воплощать эмотивные и ценностные смыслы, 
реализуя различные функции текстовой эмотивности.

Так, в следующем фрагменте: «Попадались тут 
и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, 
как у пальм, стволами, и, только пристально всмо-
тревшись, можно было узнать в этих деревцах кры-
жовник или смородину» [Чехов] – маркерами эмо-
тивности выступают лексемы красивые, стройные, 
с прямыми, крепкими, пристально. Эмотивная до-
минанта приведенного макроконтекста фиксирует-
ся в персонажной зоне повествования: это эмоцио-
нальные реакции, вызванные у героя восприятием 
окружающей природы – сада Песоцких. Позитивная 
оценка пейзажа обусловливается здесь тем общим 
настроем, в котором пребывает Коврин по приезде 
в усадьбу Егора Семеныча – человека, заменившего 
осиротевшему в детстве герою родителей.

Маркеры эмотивности, создающие доминирую-
щие смыслы художественного текста, выделены нами 
и в следующем фрагменте: «Она <Таня> говорила 
долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг 
пришло в голову, что в течение лета он может при-
вязаться к этому маленькому, слабому, многоречи-
вому существу, увлечься и влюбиться, – в положе-
нии их обоих это так возможно и естественно! Эта 
мысль умилила и насмешила его» [Чехов]. В приве-
денном макроконтексте восприятие Ковриным Тани 
вновь манифестировано вне авторской оценки: автор 
никак не проявляет себя здесь, однако эмоциональ-
ный мир героя дан как в восприятии им другого (го

ворила долго и с большим чувством), так и в про-
цессе анализа собственных эмоций (привязаться, 
к маленькому, слабому, многоречивому существу, ув

лечься, влюбиться, возможно, естественно, умили

ла, насмешила).
Очевидно, что эмоции не всегда способны к вер-

бализации, а сами лексемы и лексические сочетания, 
выступающие номинациями эмоциональных реакций 
и состояний, либо не вполне адекватны тому, что пе-
реживает индивид, либо вовсе не способны выразить 
посредством языка те или иные переживания. Поэ-
тому вполне закономерно, что автор художественно-
го текста может прибегать к описанию таких ситуа-
ций, которые позволяют напомнить читателю факты 
его собственного эмоционального и духовного опыта, 
фиксируемые им в памяти и в процессе восприятия 
художественного текста активизируемые и пережи-
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ваемые вновь. Например: «Предчувствуя ясный, ве-
селый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это 
еще только начало мая и что еще впереди целое лето, 
такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди 
его шевельнулось радостное молодое чувство, какое 
он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. 
И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, 
растроганные, пошли в дом и стали пить чай из ста-
ринных фарфоровых чашек, со сливками, с сытны-
ми, сдобными кренделями – и эти мелочи опять на-
помнили Коврину его детство и юность. Прекрасное 
настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления про-
шлого сливались вместе; от них в душе было тесно, 
но хорошо» [Чехов]. В приведенном макроконтексте 
ведущей эмотивной доминантой выступает имен-
но память Коврина, его счастливые воспоминания 
о детстве, проведенном в доме и усадьбе Песоцких.

Безусловно, текстовая эмотивность способна ре-
презентировать не только сиюминутные состояния 
героев, сопряженные с тем или иным эпизодом сю-
жетного действия. У А.П. Чехова именно имплицит-
ная реализация эмотивных смыслов актуализирует 
так называемое «подводное течение» повествования, 
его ценностно-смысловой компонент, часто лишь 
косвенно обусловливаемый внешними событиями. 
Так и Коврин постепенно отдаляется от окружаю-
щего внешнего мира, от близких и дорогих ему лю-
дей, замыкаясь в собственных эмоциональных пере-
живаниях, связанных с видением, которое посещает 
его, – он видит черного монаха, которого сначала 
воспринимает как странное явление: «Не стараясь 
объяснить себе странное явление, довольный одним 
тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть 
не только черную одежду, но даже лицо и глаза мо-
наха, приятно взволнованный, он вернулся домой. 
В парке и в саду покойно ходили люди, в доме игра-
ли, – значит, только он один видел монаха» [Чехов]. 
При первом столкновении с необъяснимым феноме-
ном он чувствует, что не будет понят окружающи-
ми: «Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане 
и Егору Семенычу, но он сообразил, что они навер-
ное сочтут его слова за бред, и это испугает их; луч-
ше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал 
мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, на-
ходили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, 
лучезарное, вдохновенное, и что он очень интере-
сен» [Чехов], но эмотивной доминантой приведен-
ного фрагмента является вдохновение, восторг, ду-
шевный (и духовный) подъем.

Текстовая эмотивность, анализируемая с позиций 
моделирования ценностно-смыслового пространства 
художественного текста, характеризуется реализа-
цией нескольких функций, которые можно сгруппи-
ровать по критериям соотношения эмоциональной 
и рациональной информации в тексте и прагматиче-

ских задач. К первой группе относят дублирующую, 
компенсирующую и замещающую функцию, ко вто-
рой – функцию авторского эмоционального самовы-
ражения, эмоциональной оценки, эмоционального 
воздействия на адресата. Для реализации авторско-
го замысла в повести «Черный монах» особую важ-
ность приобретают только две последние, так как 
авторская оценка либо его эмоциональное самовы-
ражение не только не эксплицировано, но и наме-
ренно трансформировано Чеховым в персонажной 
зоне повествования. Также можно с уверенностью ут-
верждать, что и функции совмещения эмоциональной 
и рациональной информации в анализируемом худо-
жественном тексте не получают своей сколько-нибудь 
значимой реализации, что обусловливается специфи-
кой художественного мира повести «Черный монах». 

А.П. Чехов последовательно и скрупулезно воссоз-
дает картину развития психического заболевания, ни-
чего общего не имеющего с осознанием героем свое-
го призвания, и делает это на основании фокусировки 
Коврина на собственном внутреннем мире, сосредо-
точенности на своих переживаниях при отказе от ка-
ких бы то ни было значимых внешних впечатлений 
и усилий по сохранению духовного контакта с близ-
кими ему людьми, например: «Он пошел назад к дому 
веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему 
черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, 
всему существу его. Быть избранником, служить веч-
ной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько 
тысяч лет раньше сделают человечество достойным 
царствия божия, то есть избавят людей от нескольких 
лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать 
идее все – молодость, силы, здоровье, быть готовым 
умереть для общего блага, – какой высокий, какой 
счастливый удел! У него пронеслось в памяти его про

шлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспом

нил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, 
что в словах монаха не было преувеличения» [Чехов]. 
Однако герой, несмотря на всю вдохновляющую силу, 
которую оказывает на него его психотическое видение, 
утрачивает отзывчивость и восприимчивость к эмоци-
ям других людей: он все более замыкается на самом 
себе и собственных эмоциональных переживаниях, 
что особо заметно в выделенной курсивом последней 
фразе фрагмента. Желание быть над человечеством, 
служить не ему, а неким высшим смыслам, священной 
гармонии – вот то, что приводит Коврина к душевной 
болезни и неодолимо влечет его к смерти: «В роман-
се, который пели внизу, говорилось о какой-то девуш-
ке, больной воображением, которая слышала ночью 
в саду таинственные звуки и решила, что это гармо-
ния священная, нам, смертным, непонятная… У Ков-
рина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, 
и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже 
забыл, задрожала в его груди» [Чехов].
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Очевидно, что ценностно-смысловое простран-
ство текста повести «Черный монах» объективиру-
ет в соответствии с авторским замыслом А.П. Чехо-
ва комплекс функций эмотивных доминант, в котором 
наибольшей значимостью обладают эмоциональная 
оценка и прагматическое воздействие на читателя. 
Эмоциональные явления трансформируются в эмо-
тивные смыслы – такие компоненты ценностно-смыс-
лового пространства художественного текста, которые 
могут быть, на первый взгляд, соотнесены с типич-
ными ситуациями. Однако имплицитное содержание 
эмотивных доминант текста повести «Черный мо-
нах» позволяет расширить понимание роли эмотив-
ности в этом художественном тексте – эта категория 
обнаруживает не только функционально-семантиче-
ский, но и сюжето- и текстообразуюший характер. По-
скольку текстовая эмотивность диалектически вклю-
чает план выражения и план содержания, возможно 
утверждать, что она континуальна и дискретна: с од-
ной стороны, она составляет эмотивный компонент 
прагматики текста, будучи включена в его когнитив-
ное содержание, с другой – она реализуется посред-
ством эмотивных маркеров разноуровневой языковой 
и текстовой принадлежности, что в единстве опреде-
ляет эмоциональность ценностно-смыслового про-
странства художественного текста. 
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