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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эмотивности художественного текста и ее роли в 

формировании ценностно-смыслового пространства. Цель статьи состоит в выявлении эмотивных 

конституентов ценностных смыслов, обусловливающих целостность художественного текста. Вербализации 

эмоций в художественном тексте способствуют такие ситуации, описываемые в нем, которые по природе своей 

эмоциогенны: таковы прецедентно эмотивные ситуации, ситуации реализации категории «ненормы», а также 

ситуации, актуализирующие эмоциональные состояния. В процессе исследования установлено, что фактически 

все такие ситуации являются основанием для возникновения ценностно значимых смыслов, декодируемых 

читателем в процессе реализации перлокутивной функции эмотивности. Определено, что эмотивность 

способствует активизации онтологических идей, объективированных в метасмыслах художественного текста и 

трансформирующихся в «вечные» темы мировой литературы. Анализ функционирования эмотивности в тексте 

повести А. П. Чехова «Черный монах» позволил установить, что вектор развития действия направлен от 

портретных и пейзажных описаний к событийности и поступкам персонажей. Маркеры эмотивности 

представлены в чеховском тексте прямыми номинациями чувств, а также лексемами и лексическими 

сочетаниями, эмотивными контекстуально. Частотна и соотнесенность ценностно окрашенных эмотивов с 

интерпретацией ситуаций самим героем. Уточнение ценностных смыслов в процессе восприятия текста 

читателем амбивалентно: чувства героя и читателя прямо противоположны, потому что персонаж не чувствует 

опасности своей болезни. Перлокутивный эффект проявляется в тексте А. П. Чехова и тогда, когда языковые и 

текстовые средства не эмотивны по своей природе: так происходит потому, что ценностно-смысловое 

пространство художественного текста континуально в дискретности репрезентации маркеров эмотивности.   
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Abstract. The article focuses on considering the emotiveness of literary text and its role in   forming value-semantic 

space. The aim of the article is to identify the emotive constituents of value meanings that determine the integrity of a 

literary text. Verbalization of emotions in a literary text is facilitated by such situations described in it that are emotional 

by nature: these are precedent emotive situations, situations realizing the category «abnormality», as well as situations 

that actualize emotional states. In the course of the research, the author finds that virtually all such situations are the 

basis for emerging value-significant meanings decoded by the reader while realizing the perlocutionary function of 

emotiveness. It is determined that emotiveness contributes to the activation of ontological ideas objectified in meta-
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meanings of a literary text and transformed into «eternal» themes of world literature. Analyzing the emotiveness 

functioning in A. P. Chekhov's story «The Black Monk» the author has established that the vector of action development 

is directed from portrait and landscape descriptions to events and characters' actions. Emotiveness markers in Chekhov's 

text are direct nominations of feelings, as well as lexemes and word combinations that are contextually emotive. The 

correlation between value-based emotives and the interpretation of situations by the hero himself is also frequent. 

Clarification of value semantics in the text perception by the reader is ambivalent: the character and the reader's feelings 

are directly opposite because the character does not feel the danger of his illness. The perlocutionary effect is evident in 

A. P. Chekhov's text even when linguistic and textual means are not emotive by nature: this happens so because the 

value-semantic space of literary text is continual in its discreteness of emotive markers representation. 

Key words: emotiveness; literary text; markers of emotiveness; perlocutionary effect; value-semantic space; «The 

Black Monk»; A. P. Chekhov 
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Введение 

Последние десятилетия ознаменованы усили-

вающимся интересом гуманитарной науки к 

эмоциям человека и их роли в различных сферах 

общения и деятельности, при этом ни теория 

текста, ни теория коммуникации пока не накопи-

ли достаточного количества знаний в области 

изучения реализации и маркирования эмоций 

посредством языка. Определяющим остается 

здесь тезис о первичности не Слова, но Эмоции: 

первичные и вторичные номинации изначально 

основаны на эмоциях и их функционировании. 

Проблематика вербализации эмоций является 

уже традиционной в науке о языке, и в этих ко-

ординатах эмотивная семантика языковых еди-

ниц осмысливается как релевантная обобщаю-

щей функции сознания. Когнитивная лингвисти-

ка признает аксиоматичным постулат об эмоциях 

как о структурообразующем факторе языковой 

личности. Результаты естественно-научных ис-

следований свидетельствуют также и о том, что 

вся деятельность человека, а не только его речь, 

сопряжена с эмоциональной сферой. Язык вер-

бализует эмоции человека как фрагмент объек-

тивной реальности, но и участие самих эмоций в 

формировании языковой картины мира бесспор-

но [Abdel-Raheem, 2020]. Языковая личность вы-

ступает в качестве активного субъекта отраже-

ния действительности, использующего в каче-

стве средства отражения язык. В таком ракурсе 

рассмотрения эмоции представляют собой форму 

воплощения оценочности, иными словами – се-

мантической интерпретации мира.   

Очевидно, что высказывания всегда эмоцио-

нально окрашены, а лексика любого языка по-

тенциально эмотивна. Вербализация эмоций 

происходит лишь на основании таких оценок, 

которые являются результатом обобщенного 

опыта, значимого для лингвокультурного кол-

лектива, то есть это эмоции видовые, они харак-

терны не только для отдельной языковой лично-

сти [Водяха, 2012, с. 79]. Эмоции, коррелируя с 

действительностью, представляют собой «внут-

ренние сигналы», вызываемые конкретной ситу-

ацией в сознании индивида. Сформировавшееся 

в процессе накопления опыта позитивное или 

негативное отношение к ситуациям претерпевает 

перенос на другие, сходные по своим характери-

стикам ситуации, что обусловливает, в конечном 

счете, и присвоение им соответствующего язы-

кового знака с конкретными прагматическими 

свойствами [Foolen, 2019], фиксируя фактически 

формирование эмотивного кода. Эмотивность 

последовательно изучается как лингвистическая 

[Султанова, 2023] и функциональная [Абдулка-

римова, 2022] категория, параметрируются раз-

ноуровневые средства эмотивности в разных ти-

пах дискурса и текста [Крутова, 2020; Моисеева, 

2021; Сюткина, 2022], в том числе, и художе-

ственном тексте [Полева, 2021]. Особое место в 

изучении эмотивного кода занимает выяснение 

функционального статуса и эмоциогенности ме-

тафоры [Di Paola, 2020; Genovesi, 2020]. 

Методы исследования образуют целостный 

комплекс в применении к художественному тек-

сту: приоритетными являются метод моделиро-

вания (при анализе маркеров персонажной эмо-

тивности в художественном тексте), метод линг-

вистической интерпретации (при выявлении 

ценностных смыслов художественного текста в 

аспекте онтологической тематики), компонент-

ный и контекстуальный анализ (при уточнении 

прагматического потенциала эмотивности в ху-

дожественном тексте).  

Результаты исследования 

В процессе общения эмоция подвергается ко-

дированию, что трансформирует ее в экспрес-

сию, восприятие обнаруживает обратный про-
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цесс – декодирование экспрессии позволяет вы-

явить эмоцию, составившую ее основания. Из 

этого закономерно следует, что экспрессивность 

характеризуется перлокутивной функцией, тогда 

как эмоциональности эта функция не свойствен-

на [Тошович, 2006, с. 318–319]. Особое место в 

научной парадигме современной лингвистики 

занимает проблематика терминологического раз-

граничения [См.: Холодионова, 2020], что позво-

ляет уточнить определение эмотивности, тракту-

емой как вербализация эмоций. Очевидно, что 

эмотивность – это эмоции, прошедшие этап ко-

дирования посредством языка. Эмотивности 

свойственна перлокутивная функция, а эмоцио-

нальность, включающая также неосознаваемые 

эмоции [Тошович, 2006, с. 319], шире, чем линг-

вистическая категория эмотивности. В этой связи 

Г. В. Колшанский указывает, что «чисто чув-

ственный компонент многоуровневого сознания 

человека относится к области, недоступной для 

лингвистического анализа, так как эта область 

реализуется не в языковом воплощении, а в раз-

личных физиологических и психических формах, 

которые являются предметом изучения соответ-

ствующих наук, а не языкознания» [Колшанский, 

2005, с. 142–143]. 

Возникновение эмоций и, как следствие, их 

вербализация обусловливаются определенными 

типами ситуаций [Ионова, 1998, с. 37]. Среди 

них выделяют, прежде всего, прецедентно эмо-

тивные, базирующиеся на функционировании в 

коммуникации прецедентных феноменов – таких 

разноуровневых явлений, которые известны чле-

нам конкретного лингвокультурного коллектива 

и включены в общее когнитивное пространство 

участников общения [Красных, 1997, с. 63]. К 

феноменам, способным выступать в качестве ос-

нования прецедентно эмотивных ситуаций, отно-

сят и так называемые мотивационные модули – 

«импульс для создания эмоционального возбуж-

дения» [Телия, 1991], включающий также  со-

циологизированный аспект чувства, который 

«связывает чувство с социальным компонентом 

картины мира данного языкового коллектива, 

переводит интерперсональное взаимодействие 

мира и человека во взаимодействие межличност-

ное» [Телия, 1991, с. 60]. В процессе исследова-

ния эмоциогенности текста и дискурса выявлены 

такие универсальные темы, которые способны 

вызвать эмоции независимо от конкретных кон-

текстов (смерть, опасность, власть, секс, хаос, 

любовь) [Kneepkens, 1994–1995, с. 128]. Кроме 

того, выделяют и ситуации, которые определя-

ются категорией «ненормы». Категория языко-

вой и смысловой нормы обусловливает передачу 

в тексте интеллектуальной  информации, тогда 

как категория «ненормы» ответственна за транс-

лирование эмоциональной информации, при 

этом такая «ненормативность» связана с «ложно-

стью» этой информации в отношении смысла 

текста [Болотов, 1981, с. 19]. Эмотивность со-

держания текста обусловливается «ненормой» 

следующих видов отношений субъекта, объекта 

и действительности: человек – вселенная, чело-

век – природа, человек – пространство и время, 

деятельность человека и его возраст, мотив – де-

ятельность, действие – цель, характер субъекта – 

его деятельность и т. п. [Болотов, 1981, с. 23–38]. 

Также выделяют ситуации, которые эксплици-

руют   эмоциональные состояния, отличие кото-

рых от ситуаций, вызывающих конкретное со-

стояние, определяется дифференциацией «пред-

мета описания как объективного явления и как 

субъективного чувства» [Ионова, 1998, с. 40]. 

Именно поэтому и Ю. С. Степанов, подвергая 

концепт «радость» анализу на материале русско-

го языка, различает два аспекта: «а) радость как 

ощущение, внутреннее чувство и б) радость как 

то, что даёт повод для данного ощущения» [Сте-

панов, 1997, с. 303]. Последнее – это демонстра-

ция эмотивной ситуации, а первое – раскрытие 

самой ситуации, обнаруживающей оттенки кон-

кретного переживания. 

Эмотивность художественного текста имеет в 

своей основе общности тезаурусов, фоновых 

знаний адресанта и адресата текста: автором со-

вершается отбор таких тем, которые должны 

быть понятны читателю на основании его обы-

денного и духовного опыта, особенностей его 

эмоциональности и способны вызвать у адресата 

текста эмоциональный отклик [Ионова, 1998, 

с. 145]. Эта тематика, которая обусловлена пре-

цедентными эмоциональными ситуациями, игра-

ет важную роль в формировании эмотивности 

ценностно-смыслового пространства  художе-

ственных текстов. Отметим в этой связи, что 

«эмотивность в художественном тексте проду-

цируется на основании различного рода ассоциа-

ций, которые автор ожидает от читателя. Лексе-

мы и лексические сочетания оказываются свя-

занными с другими компонентами текстами, 

«погружены» в них, что формирует импликацио-

нал художественного текста. Разумеется, автор 

опирается в этом случае и на эмпирический, и на 

духовный опыт читателя, поскольку стандарт-

ные, нормативные на первый взгляд сочетания 
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приобретают «неожиданные» смыслы, продуци-

руя эмотивный код целостного художественного 

текста» [Трубкина, 2022, с. 108]. 

Эмотивность рассматривается, прежде всего, 

как проявление субъективности [Шаховский, 

1987, с. 4], однако в отношении ценностно-

смыслового пространства художественного тек-

ста целесообразно судить о ней в парадигме фи-

лологической герменевтической интерпретации 

как об «интерсубъективности», которая позволя-

ет обнаружить связи индивидуального и соци-

ального в восприятии и освоении мира [См.: 

Мерло-Понти, 1999, с. 19; Богин, 2001]. При 

этом классическое определение эмотивности, 

данное В.И. Шаховским, не теряет своей акту-

альности: эмотивность – это способность языко-

вых средств выражать эмоции [Шаховский, 1987, 

с. 5]. Однако направление исследований, в рам-

ках которого эмотивность понимается как один 

из определяющих компонентов интерсубъектив-

ности, позволяет уточнить коммуникативно-

прагматический статус художественного текста и 

выявить специфику эмотивности в таких текстах, 

в которых авторское отношение к персонажам 

имплицитно либо не актуализировано вовсе. 

В повести А. П. Чехова «Черный монах» 

(1893, первая публикация – 1894) разнообразно 

репрезентированы маркеры эмотивности, при 

этом подчеркнем, что мы намеренно остановили 

свой выбор именно на этом художественном тек-

сте: при практически полном отсутствии автор-

ской эмотивности в нем эмоции персонажей 

представлены эмотивами, принадлежащими раз-

личным языковым и текстовым уровням, что 

позволяет автору создать целостное ценностно-

смысловое пространство вне проявления соб-

ственной оценочности и, как следствие, избегая 

назидательности. Очевидно, что такая прагмати-

ческая направленность художественного текста 

обусловливает перлокутивный эффект эмотивно-

сти и позволяет автору опираться на фоновые 

знания читателя. Кроме того, в этом художе-

ственном тексте представлены все три основных 

типа эмотивных ситуаций – прецедентно эмо-

тивные, основанные на функционировании кате-

гории «ненормы» и объективирующие эмоцио-

нальные состояния.  

А. П. Чехов закономерно отводит одно из 

центральных мест в своей повести пейзажу, так 

как восприятие природы сквозь призму эмоций 

персонажей дает возможность читателю сопо-

ставить собственные впечатления, полученные 

эмпирически, в объективной реальности, с ре-

зультатами воздействия художественного мира 

на собственное восприятие и теми чувствами, 

которые вызывает та или иная природная карти-

на у самого персонажа, например: «около самого 

дома, во дворе и в фруктовом саду, который вме-

сте с питомниками занимал десятин тридцать, 

было весело и жизнерадостно даже в дурную по-

году» [Чехов]. В приведенном контексте марке-

рами эмотивности являются лексемы весело и 

жизнерадостно, которые создают особое вос-

приятие всей усадьбы Песоцких, к которым при-

ехал погостить главный герой повести – магистр 

Коврин. Представляется, что индивидуально-

авторская антитеза весело и жизнерадостно – в 

дурную погоду продуцирует необходимый фун-

дамент для восприятия топоса усадьбы как мик-

ромодели рая на земле и отсылает читателя к 

вечным онтологическим темам.  

Именно внутренняя речь Коврина, окрашен-

ная эмоционально, представлена и в следующем 

контексте: «Весна была еще только в начале, и 

самая настоящая роскошь цветников пряталась 

еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль 

аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, 

чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в цар-

стве нежных красок, особенно в ранние часы, 

когда на каждом лепестке сверкала роса» [Че-

хов]. Сопоставление читателем собственных фо-

новых знаний и того, что чувствует в этот мо-

мент главный герой, дает возможность создания 

необходимого эмоционального эффекта: автор 

добивается ощущения предчувствия счастья в 

жизни персонажа, что ему особенно необходимо, 

ведь первое предложение в тексте повести «Ан-

дрей Васильич Коврин, магистр, утомился и рас-

строил себе нервы» [Чехов] лишь ненадолго 

настораживает читателя, чтобы затем предоста-

вить возможность развиваться некой двойствен-

ности восприятия происходящего с героем. Чи-

татель довольно длительное время не догадыва-

ется о том, что Коврин душевно болен, что чер-

ный монах является признаком этой прогресси-

рующей душевной болезни, а вовсе не символом 

гениальности персонажа.  

Однако первоначально ничто не предвещает 

трагического финала: автор передает восприятие 

героем пейзажей так, что читатель вполне может 

увериться в нормальности, в душевном здоровье 

Коврина, например: «Деревья тут <в коммерче-

ском саду Песоцкого> стояли в шашечном по-

рядке, ряды их были прямы и правильны, точно 

шеренги солдат, и эта строгая педантическая 

правильность и то, что все деревья были одного 
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роста и имели совершенно одинаковые кроны и 

стволы, делали картину однообразной и даже 

скучной» [Чехов].  

Интересно, что текст повести обнаруживает 

композиционный вектор, направленный от изоб-

ражения внешнего мира к внутреннему, но так 

происходит вовсе не потому, что А. П. Чехов 

следует ставшим традиционными принципам 

организации архитектоники произведения: 

напротив, осуществляя именно такую траекто-

рию развития действия, автор показывает, как 

Коврин постепенно фокусируется исключитель-

но на собственном внутреннем мире, не находя 

для поверки собственных эмоций каких-либо 

внешних ориентиров. Главный герой повести как 

бы «уходит в себя», но происходит это посте-

пенно. Так, в анализируемом тексте портреты 

тоже эмотивны, например: «Ее <Тани Песоцкой> 

широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тон-

кими черными бровями, поднятый воротник 

пальто, мешавший ей свободно двигать головой, 

и вся она, худощавая, стройная, в подобранном 

от росы платье, умиляла его» [Чехов]. Восприя-

тие героем внешности Тани манифестировано 

посредством ряда атрибутивов различной часте-

речной принадлежности (прилагательными ши-

рокое, серьезное, с тонкими, черными, худоща-

вая, стройная и причастиями озябшее, подня-

тый, мешавший, в подобранном), завершаясь в 

предложении обозначением конкретного чув-

ства – эмотивность маркирована здесь глаголом 

умиляла.  

Постепенно герой перестает замечать красивые 

пейзажи, людей; автор зачастую прибегает и к 

антропоморфной метафоре с тем, чтобы акценти-

ровать внимание читателя именно на сосредото-

ченности персонажа на самом себе даже в ситуа-

ции восприятия окружающего мира: «Не замечая 

роскошных цветов, он погулял по саду, посидел 

на скамье, потом прошелся по парку; дойдя до 

реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, 

глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми кор-

нями, которые в прошлом году видели его здесь 

таким молодым, радостным и бодрым, теперь не 

шептались, а стояли неподвижные и немые, точ-

но не узнавали его. И в самом деле, голова у него 

острижена, длинных красивых волос уже нет, по-

ходка вялая, лицо, сравнительно с прошлым ле-

том, пополнело и побледнело» [Чехов]. В контек-

сте выделены курсивом метафора (сосны не шеп-

тались, немые) и сравнение (точно не узнавали 

его) позволяют читателю корректно интерпрети-

ровать происходящее в душе героя через призму 

персонажной оценочности и эмотивности, что 

подтверждается и восприятием самим героем соб-

ственной внешности (голова у него острижена, 

длинных красивых волос уже нет, походка вялая, 

лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело 

и побледнело). Представленный в контексте порт-

рет подчеркивает состояние нездоровья героя, его 

неудовлетворенность собой, что ориентирует чи-

тателя на формулирование основных смыслов ху-

дожественного текста, имеющих ценностный ха-

рактер.   

Прекрасная реальность, пусть и часто обы-

денная в своих проявлениях, постепенно вытес-

няется в сознании Коврина болезненной фанта-

зией о черном монахе. Первоначально он пере-

сказывает Тане слышанную им где-то легенду, и 

спустя очень непродолжительное время черный 

монах начинает являться ему, эти галлюцинации 

учащаются. Автор дает портрет черного монаха, 

безусловно, с точки зрения самого героя: «Монах 

в черной одежде, с седою головой и черными 

бровями, скрестив на груди руки, пронесся ми-

мо… Босые ноги его не касались земли. Уже 

пронесясь сажени на три, он оглянулся на Ков-

рина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в 

то же время лукаво. Но какое бледное, страшно 

бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он 

пролетел через реку, неслышно ударился о гли-

нистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, ис-

чез как дым» [Чехов]. Представляется, что мар-

керы эмотивности в приведенном контексте (вы-

делены курсивом) имеют ценностную окраску, а 

смыслы, возникающие в восприятии героем си-

туации, закономерно образуют основу ценност-

но-смыслового пространства самого художе-

ственного текста, преобразуясь в восприятии чи-

тателя. Именно поэтому приподнятое состояние, 

радость, восторг, которые испытывает сам Ков-

рин, диссонирует с тем, что чувствует читатель: 

не только настороженность в отношении нервно-

го расстройства, но и предвосхищение надвига-

ющегося сумасшествия – вот то, что обнаружи-

вается в единстве ценностных смыслов художе-

ственного текста.  

Разумеется, сам герой не ощущает приближе-

ния этой беды, что фиксируется и в следующем 

контексте: «Однажды монах явился во время 

обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадо-

вался и очень ловко завел разговор с Егором Се-

менычем и с Таней о том, что могло быть инте-

ресно для монаха; черный гость слушал и при-

ветливо кивал головой, а Егор Семеныч и Таня 

тоже слушали и весело улыбались, не подозре-
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вая, что Коврин говорит не с ними, а со своей 

галлюцинацией» [Чехов]. Эмотивность в этом 

фрагменте маркирована и лексемами, обознача-

ющими эмоции напрямую (обрадовался, инте-

ресно, приветливо, весело), а также лексемами и 

лексическими сочетаниями, характеризующими-

ся контекстуальной эмотивностью (явился во 

время обеда, черный гость, не подозревая, с гал-

люцинацией). В целом вполне можно говорить о 

том, что в этом текстовом фрагменте ориентация 

Коврина на внешний мир претерпевает ради-

кальные изменения: он рассуждает только о том, 

что интересно его галлюцинации – черному мо-

наху, а не живым людям, его близким, он и ори-

ентируется, в первую очередь, только на эмоци-

ональные проявления черного монаха, лишь по-

ходя отмечая для себя, что Таня и ее отец тоже 

слушают и весело улыбаются. Таким образом, 

можно утверждать, что постепенный отказ авто-

ра от пейзажных и портретных зарисовок, сме-

няющихся в тексте описанием действий героев, 

вовсе не свидетельствуют об объективности вос-

приятия мира персонажем: напротив, он все ча-

ще истолковывает поступки окружающих и со-

бытия в собственной жизни через восприятие 

себя самого как гениальной натуры, внушенное 

черным монахом.  

Акцентируя внимание читателя на мировос-

приятии героя, автор  показывает процесс про-

грессирования душевной болезни Ковринаи все 

чаще обращается и к собственно эмотивам – 

прямым номинациям чувств или описательным 

фрагментам, однако все они направлены на ха-

рактеристику происходящего именно во внут-

реннем мире героя (маркеры эмотивности выде-

лены в контекстах курсивом): «Когда он, вялый, 

неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная 

уже кончилась» [Чехов]; «Он почувствовал силь-

ное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, 

быстро встал и пошел в дом» [Чехов]; «Опять им 

овладело беспокойство, похожее на страх, и 

стало казаться, что во всей гостинице кроме 

него нет ни одной души…» [Чехов]. 

Заключение 

Возникновение эмоций и их вербализация 

имеют в своей основе реализацию нескольких 

типов ситуаций: таковы прецедентно эмотивные 

ситуации, ситуации, формирующиеся за счет ка-

тегории «ненормы», ситуации, актуализирующие 

эмоциональные состояния. Анализ текста пове-

сти А. П. Чехова «Черный монах» выявил нали-

чие в нем всех трех типов ситуаций, так или ина-

че представленных на всех языковых и тексто-

вых уровнях. Прецедентно эмотивные ситуации 

в повести представлены темами смерти, опасно-

сти, смысла жизни и выбором, совершаемым ге-

роем между окружающим миром и замкнутостью 

на самом себе; ситуации «ненормы» сосредото-

чиваются вокруг душевной болезни героя, де-

монстрируя аномальность его отношений с об-

ществом, близкими, эмоциональные состояния 

репрезентированы практически в каждом эпизо-

де анализируемого художественного текста. Ав-

тор последовательно отказывается от эксплика-

ции собственной оценки и  избегает назидатель-

ности, что способствует возникновению перло-

кутивного эффекта эмотивности на основании 

фоновых знаний читателя.  

Эмотивность, трактуемая не только как ком-

понент лексического значения, но и как значимая 

характеристика набора языковых знаков позво-

ляет осуществлять герменевтические процедуры 

в отношении ценностно-смыслового простран-

ства художественного текста. Очевидно, что вы-

явление и описание таких языковых знаков спо-

собствуют уточнению континуального статуса 

эмотивности в художественном тексте как це-

лостном феномене. Иными словами, смысловая 

целостность художественного текста не может 

быть корректно исследована вне уяснения той 

важной роли эмотивных языковых единиц, кото-

рую они играют в коммуникации автора и чита-

теля. Эмотивность в этой связи может быть оха-

рактеризована как метасредство, основной функ-

цией которого является формирование ме-

тасмыслов художественного текста, обладающих 

приоритетной ценностью для автора и читателя. 

Такие метасмыслы представляют собой совокуп-

ности ценностных смыслов, выражающих онто-

логические идеи и являющихся, в сущности, 

фундаментом так называемых «вечных» тем в 

мировой литературе – тем жизни и смерти, люб-

ви и ненависти, долга и чувства, космоса и хаоса, 

добра и зла, смысла жизни и пр.   

А. П. Чехов постепенно в тексте повести 

«Черный монах» отказывается от пейзажных и 

портретных описаний, обращаясь к актуализации 

персонажного действия. Однако это не свиде-

тельствует о том, что герой объективен в вос-

приятии мира. По мере развития душевного 

недуга он все более замыкается в себе, интерпре-

тируя поступки людей и события при опоре ис-

ключительно на восприятие собственной лично-

сти как гениальной, что внушено Коврину  чер-

ным монахом. Маркерами эмотивности высту-
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пают как прямые номинации чувств, так и лек-

семы и лексические сочетания, приобретающие 

характеристики эмотивов в конкретных кон-

текстах. Ценностно окрашенные эмотивы зача-

стую коррелируют с интерпретацией ситуаций 

самим героем, что продуцирует ценностно-

смысловое пространство художественного тек-

ста. Ценностные смыслы уточняются в процессе 

восприятия текста, и читатель чувствует прямо 

противоположное тому, что ощущает герой: так, 

Коврина охватывает восторг, тогда как читатель 

должен, в соответствии с авторским замыслом, 

понимать, что герой душевно болен, и катастро-

фа, распад его личности неминуемы. Таким об-

разом, ценностные смыслы художественного 

текста воздействуют на читательское сознание в 

нужном автору направлении именно за счет эмо-

тивности художественного текста даже тогда, 

когда текстовые и языковые средства не являют-

ся эмотивами по своим лингвопрагматическим  

характеристикам.  
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