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Эмоции являются обязательным компонентом жизнедеятельности человека, наглядно демонстрирующим субъ-

ективность восприятия окружающей действительности. Данный процесс представляет интерес как для психо-

логов, так и для лингвистов, поскольку психолингвистическая и чисто лингвистическая интерпретация соответ-

ствующих данных естественного языка дает возможность аргументированно представлять эмоциональные ре-

акции как репрезентацию особых знаний, элементов концептуализации и категоризации мира. Основной целью 

статьи является выявление и анализ эмотивов в медиатекстах о мигрантах. Материалом исследования послужи-

ли медиатексты мигрантоориентированного дискурса (далее – МД), на примере мигрантов Армении и России. 

В собранном автором эмпирическом материале (156 контекста) анализируются различные способы выражения 

эмотивности и оценочности мигрантами, выявляются схожие языковые черты.  
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Эмоция – обязательная составляющая процесса познания действительности, мотивирующая и 

направляющая его. Как отмечает американский нейробиолог А.Р. Дамасио [17], эмоции долгое время 

игнорировались наукой, несмотря на их вездесущность во всех сферах человеческой жизни (ср.: [6,  

с. 347]). Он настаивает на необходимости рассматривать эмоции как инструменты и мотиваторы куль-

туры и утверждает, что вся жизнь интеллекта заложена в аффекте. Исследования А.Р. Дамасио являют-

ся частью изменения парадигмы гуманитарных наук XXI в., «эмоционального поворота» (см.: [20, 21]), 

смена парадигмы, к которой лингвистика была восприимчива: язык уже не считается полностью объек-

тивным и достоверным представлением реальности; он, напротив, рассматривается как интерсубъек-

тивное выражение корреляционной «истины», где выражение эмоций играет фундаментальную роль 

[22, с. 4].  

Именно антропоцентричность парадигмы лингвистических исследований предопределяет 

необходимость изучения языковых средств передачи эмотивной составляющей речи, поскольку дан-

ный аспект играет важную роль в жизнедеятельности человека. А.А. Потебня [12, с. 87] не раз под-

черкивал антропоцентрический характер языка.  

Следует отметить, что армяне живут в России уже не одно столетие, исключением не является и 

Краснодарский край, который известен своим этнокультурным колоритом. По словам И. Колесова 

«Армяне на Кубань пришли очень давно, еще задолго до освоения этих земель русскими» [5], следова-

тельно, можно выделить две группы армян проживающих в Краснодарском крае: этнические армяне, 

которые обосновались там еще в Х в., и армяне-мигранты, переехавшие туда сравнительно недавно.  

Материалом исследования послужили языковые средства передачи эмотивной составляющей 

речи в МД. Мы проанализировали опубликованные в открытых источниках Интернета (газетные, 

журнальные публикации, социальные медиа) интервью мигрантов, прибывших в Республику Арме-

ния и Российскую Федерацию. Эмпирический материал составили 156 мигрантоориентированных 

русскоязычных медиатекстов.  

Предметом исследования в данной статье являются эмотивы в медиатекстах о мигрантах, фор-

мирующих и выражающих эмотивную оценку состояния мигранта в принимающем обществе. Нами 

была поставлена задача выявить и проанализировать эмотивы в МД.  

Лингвистика эмоций, сформировавшаяся на стыке психологии и лингвистики, находилась в 

центре внимания многих известных эмотиологов (В.И. Шаховский, И.В. Арнольд, А. Вежбицкая, 

В.А. Маслова, Ю.С. Степанов и др.). Все они при разнице в подходах сходятся в том, что необходимо 

разграничивать эмоциональность как психологическую характеристику личности и эмотивность как 

свойство языковых средств выражения эмоций в речевой деятельности человека.  

В.И. Шаховский в своих трудах отмечает (см.: Шаховский 1987, 1990, 2007, 2008, 2019 и др.), 

что эмотивность является семантическим компонентом слова и эмотивы в семной структуре слова 

могут занимать разные по значимости места, т.е. могут становиться главными, категориально-
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лексическими, а могут оставаться второстепенными. В зависимости от этого разграничивается три 

типа эмотивности: собственно эмотивность (значение), эмотивность как реализация семантики слова 

(коннотация) и контекстуальная эмотивность (уровень потенциала).  

И.В. Арнольд (см.: [3, 4]) полагает, что слова, называющие различные эмоции (грусть, счастье 

и др.), отличаются от слов, в которых эмоциональность обусловлена определенными реакциями на 

сам денотат (боль, смерть и др.).  

А. Вежбицкая, анализируя названия эмоций в разных языках (см.: [6; 7]), приходит к выводу о 

наличии в этой сфере отличных по форме, но универсальных по сути понятий, классифицируя названия 

эмоций следующим образом: эмоции, связанные с «плохими вещами»; эмоции, связанные с «хорошими 

вещами»; эмоции, связанные с людьми, совершившими плохие поступки и вызывающими негативную 

реакцию.  

Эти примеры иллюстрируют разницу в теоретических установках лингвистов-эмотиологов и 

разнообразие их исследовательских концепций.  

Важно отметить, что в современной эмотиологии эмоции и их прагматическое воздействие вза-

имосвязаны, что вполне закономерно, т. к. именно прагматикой определяется релевантность выбора 

адресантом языковых средств (в том числе и эмотивных) для оказания воздействия на адресата.  

Известно, что изменения коннотаций слов служат способом для выражений эмотивных оценок  

[13, с. 107]. Структура коннотации включает в себя оценочный, эмоциональный, экспрессивный, 

функционально-стилистический компоненты.  

Для лингвистического анализа эмотивности важно деление эмоций на базовые и вторичные 

[19]. В эмоциональной реакции человека могут проявляться сразу несколько эмоций: «Специфичным 

для эмоций является их двойственность (амбивалентность): любовь и ненависть, скорбь и ликование 

могут овладеть человеком одновременно» [14, с. 37]. По наблюдениям исследователей (В.И. Шахов-

ский, И.В. Арнольд, В.Ю. Меликян и др.), базовые эмоции способны объединяться в эмоциональные 

комплексы, являющиеся воплощением сложности и противоречивости человеческой натуры: удивле-

ние+гнев, удивление+презрение, удивление+страх, отвращение+радость, удивление+злость, удивле-

ние+радость и др. Эмотивность может быть выражена также прямым и косвенным способами (со-

гласно Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову (1983) информация может проявляется прагматично и 

проективно [8]).  

Что касается эмоции удивления, то она зарождается на основе существующих в мозге впечатле-

ний и представляется как редкое, достойное большого внимания явление [2, с. 395]. В.И. Шаховский, 

посвятивший ряд работ исследованию эмоций (см. труды с 1969 г. по н. в.), отмечает, что лингвисти-

ческая категория эмотивности является «имманентным свойством языка выражать психологические 

(эмоциональные) состояния и переживания человека через особые единицы языка и речи – эмотивы» 

[15, с. 5]. Далее ученый подчеркивает «первичность эмоции по отношению к слову» [15, с. 10].  

К примеру, И.А. Вотякова при исследовании репрезентаций концепта удивление указывает, что 

«важное место занимает такой когнитивный признак, как интенсивность, что находит отражение в 

употреблении словосочетания существительного удивление с прилагательными и местоимениями: 

безграничный, безмерный, большой, великий, крайний, легкий, некоторый, немалый, неменьший, 

огромный, полный, превеликий, робкий, сильнейший, сильный, глубокий, какой, какой-то, никакой, 

особый, такой, тихий. Чаще всего интенсивность проявляется в размерах и силе удивления, однако, 

как свидетельствует материал, высшая степень удивления может быть представлена так называемым 

«нулевым уровнем»: «нулевым говорением» или «нулевым движением»,– когда эмоции невольно не 

могут быть выражены: онеметь от удивления, замолчать, не вымолвить ни слова от удивления, за-

мереть от удивления, оторопеть от удивления, парализовать от удивления, останавливаться с 

удивлением и т.д.» [9].  

«В определенных ситуациях практически любое слово может приобрести эмотивную коннота-

цию», – справедливо замечает В.И. Шаховский [15, с. 77]. Эмотивность текста также может опреде-

ляться с помощью тональных оформлений.  

В контексте проблематики данной статьи считаем важным поговорить о миграции. В научной 

литературе термин «миграция» трактуется по-разному, однако «ученые сходятся во мнении, что ми-

грация как вид социального перемещения представляет собой перемещение людей через границы тех 

или иных территориальных образований с постоянным или временным изменением места жительства 

по различным причинам, с различной целевой направленностью и регулярностью» [1, с. 58]. С начала 
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90-х гг. XX в. масштабы миграционных процессов приобрели беспрецедентный размах. «Современная 

социально-политическая реальность усилила миграционные потоки, которые вызывают трансформа-

цию языкового сознания мигрантов» [11, с. 80]. Радикальные изменения, происходящие в последнее 

время как в мире, так и в России, актуализировали тему этнического бытия [18, с. 367]. В настоящее 

время в научный обиход вошел термин «мигрантоориентированный дискурс» (термин И.С. Карабула-

товой), включающий в себя коммуникативный компонент, сфокусированный на исследовании жизне-

деятельности мигрантов. Отметим, что эмоции также играют особую роль в процессе адаптации ми-

грантов в принимающем сообществе, выполняя одну из своих функций – адаптивную, ведь «каждая 

эмоция имеет адаптивную функцию для каждого индивида» [16, с. 30].  

Анализ примеров показывает, что в русскоязычных медиатекстах (156 контекстов) в преобла-

дающем большинстве случаев (85 примеров, или 54,4%) выражается негативно-эмотивное состояние 

мигранта эмотивами закрытый, недобро, холодное отношение и др.; нейтрально (15 примеров, или 

9,6%) – с помощью прямого называния эмотива глаголами удивляюсь, удивлять, существительным 

удивление, прилагательным удивительный и др.; позитивно-эмотивное состояние с положительной 

оценкой мигранта представляется (56 примеров, или 35,8%) посредством таких эмотивов как хорошо, 

не терять доброту, спокойный, неторопливый, уютный, комфортная жизнь, брак и семья, крепкие 

отношения, влюбилась, не сравнимо ни с какой другой страной, будет сложно уехать и др. Тут сле-

дует оговориться, что несмотря на то, что в большинстве случаев контекст был окрашен негативно-

эмотивным отношением, тем не менее, в речи мигрантов были обнаружены позитивно окрашенные 

эмотивы. В основе позитивно-эмотивного состояния мигранта лежит доброжелательное отношение 

принимающего общества, что в свою очередь способствует ускоренной и полноценной адаптации в 

стране приема [1].  

Удивление – биполярная эмоция, репрезентация которой встречается как в положительных и 

отрицательных контекстах, так и в нейтральных. Данная эмоция способна проявляться посредством 

восклицаний и междометий, фразеологизмов, разных частей речи, на уровне синтаксиса др. Как пра-

вило, таким образом мигранты маркируют (чаще всего в адаптационный период) позитивное удивле-

ние от радости своего достижения (н-р, миграция в желаемый регион или страну).   

Как показывает мигрантоориентированный дискурс, мигрант при познании неродной лингво-

культуры испытывает удивление, изумление, восторг, перерастающий в шок. Вместе с тем считаем, 

что тексты МД фокусируют интерес носителя культуры принимающего общества на немаловажных 

обыденных элементах познания, что, на наш взгляд, способствует доброжелательному отношению к 

мигрантам и успешной адаптации мигранта в новой среде.  

Таким образом, в проанализированных примерах встречаются разные степени эмотивности и 

оценки, и, тем не менее, они имеют схожие языковые черты. Эмоциональность в речь отражают эмоти-

вы – особые средства языка, возникающие на любом его уровне, образующие эмотивный код. Следует 

также отметить, что в некоторых случаях эмотивность выражается прямым способом, а в других – кос-

венным, эмоция удивления может выражаться как положительно и отрицательно, так и нейтрально. В 

преобладающем большинстве случаев мигранты выражают негативно-эмотивное состояние с положи-

тельной оценкой.  

Исследования, проводимые в свете эмотивной лингвомиграциологии, представляются перспек-

тивным не только с точки зрения исследования языковой личности мигранта, но и в плане улучшения 

и продвижения методики преподавания иностранных языков.  
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EMOTIVITY OF THE IMAGE OF MIGRANTS IN RUSSIAN MEDIA TEXTS OF ARMENIA AND RUSSIA  
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Emotions are an indispensable component of human life, clearly demonstrating the subjectivity of perception of the 

surrounding reality. This process is of interest of psychologists and linguists, as the psycholinguistic and linguistic in-

terpretation of the corresponding natural language data makes it possible to reasonably present emotional reactions as a 

representation of special knowledge, elements of conceptualization and categorization of the world. The main purpose 

of the article is to identify and analyze emotives in media texts about migrants. The material of the research was the 

media texts of the migrant-oriented discourse, on the example of migrants from Armenia and Russia. In the empirical 

material collected by the author, various ways of expressing emotiveness and evaluativeness by migrants are analyzed, 

and similar linguistic features are revealed.  
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