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Abstract 
The article provides the linguistics approach to the study of text-based interest. The purpose of the 
article is to identify the means and strategies used in expository texts from Russian school textbooks 
for the creation of text emotiveness. This characteristic of “an interesting text” has been repeatedly 
pointed out in the psychological research (Schiefele 2009). The article uses the linguistics methods 
of communicative and functional analysis and, in particular, the method of semantic modeling of 
emotive situations (Filimonova 2007). The authors’ intention “to evoke the reader’s interest” is the 
basis for forming an emotional-evoking type of expository discourse. The implementation of this 
intention is carried out through special discourse strategies called interest-evoking rhetorical 
strategies. Some of these strategies are based on the transmission of emotions as a special type of 
information in verbal interaction. In a text, this type of information is represented by emotiveness, 
that is, a component of text content through which the emotional states of participants of 
communication or characters are manifested. The article provides a description of four primary ways 
to create expository text emotiveness: 1) the usage of emotive insertions – commentaries made by 
the participant of communication acting as the subject who feels emotions; 2) the verbalization of 
the emotional scenario of interest for its projection to the reader; 3) the description of the characters’ 
emotional states; 4) the representation of “abnormal” situations (a disruption of normal and expected 
relations between components of a situation in the real world described in a text). The first two ways 
are related to the strategies of the text dialogization aimed at creating the dialogue form of an 
expository text, and the thematization of interest. The third way enhances the text vividness and the 
fourth increases its dynamics and unexpectedness for the reader.  
Keywords: emotiveness, evoking emotions, emotive pragmatics, expository text, interest, emotive 
discourse 
 

For citation: 
Piotrovskaya, Larisa A. & Pavel N. Trushchelev. 2020. What makes a text interesting?  
Interest-evoking strategies in expository text from Russian school textbooks. Russian Journal 
of Linguistics 24 (4). 991–1016. DOI: 10.22363/2687-0088-2020-24-4-991-1016 

 
 
 
 
 
 
 



Пиотровская Л.А., Трущелёв П.Н. Russian Journal of Linguistics. 2020. Т. 24. № 4. С. 991—1016 

992  

Научная статья 
 

Что	делает	текст	интересным?	
Языковые	способы	повышения	эмоциогенности		

учебных	текстов	
 

Л.А. ПИОТРОВСКАЯ, П.Н. ТРУЩЕЛЁВ 
 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация 
В статье предлагается лингвистический подход к изучению способов формирования эмоции 
интереса в тексте (так называемый “text-based interest”). Цель статьи – выявить средства и 
стратегии, используемые авторами учебных текстов для создания эмотивности текста. Эмо-
циогенность такой характеристики «интересного текста», как его эмотивность, неоднократно 
отмечалась в психологических исследованиях (Schiefele 2009). Для достижения поставлен-
ной цели используются методы коммуникативно-функционального анализа текста, в частно-
сти метод семантического моделирования эмотивных ситуаций (Филимонова 2007). Намере-
ние авторов учебных текстов каузировать интерес у читателя лежит в основе формирования 
эмоционально-эвокативного типа учебного дискурса. Для реализации данного намерения  
авторы используют различные дискурсивные стратегии, часть из которых основывается на 
передаче в речи эмоций как особого типа информации. В тексте данный тип информации 
представлен эмотивностью текста – компонентом его смысловой структуры, посредством  
которого манифестируются эмоциональные переживания субъектов речи и персонажей тек-
ста. Выделено четыре основных приема создания эмотивности учебного текста: 1) использо-
вание эмотивных вкраплений – комментариев чего-либо с эмоциональной точки зрения  
(носитель эмоционального переживания – адресант и/или адресат); 2) вербализация эмоцио-
нального сценария интереса с целью его проецирования на адресата; 3) описание эмоцио-
нальных переживаний третьих лиц (персонажей текста); 4) репрезентация «ненормальных» 
ситуаций (нарушение нормальных и ожидаемых отношений между компонентами фрагмента 
действительности, отраженного в тексте). Первые два приема связаны со стратегиями  
диалогизирования, нацеленного на формирование диалогового характера учебного текста, 
и тематизации эмоции интереса. Третий прием позволяет усилить наглядность и яркость 
изложения, а четвертый – его динамичность и неожиданность для читателя.  
Ключевые слова: эмотивность, эмоциогенность, эмотивная прагматика, учебный текст, 
интерес, эмотивный дискурс 
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1. Введение 

В психологической литературе эмоция интереса, или любопытство, трак-
туется как специфическое положительное переживание, «исследовательский 
импульс», связанный с потребностью и мотивацией узнать что-то новое об 
объекте интереса, с повышенным вниманием к нему (Рубинштейн 2001:  
525–528, Silvia 2006: 23–29). Эта эмоция играет важнейшую роль в процессе 
обучения, поскольку составляет основу познавательной деятельности (Izard 
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2007: 271), является первым этапом становления индивидуальных интересов 
человека (Hidi 2006) и создает «психологически комфортный режим умствен-
ного труда» (Холодная, Гельфман 2016: 51). Поэтому в настоящее время ме-
няются требования к школьным учебникам: специалисты полагают, что учеб-
ный текст должен быть не просто понятным для читателя, но и интересным, 
т.е. должен вызывать эмоцию интереса, быть эмоциогенным (Там же: 36–40). 

Считается, что интерес вызывает прежде всего что-то новое, неоднознач-
ное и необычное (Silvia 2006: 42). Зарубежными психологами выделены более 
20 характеристик текста, способных каузировать интерес у читателей (такой 
тип интереса называют «text-based interest») (Shraw & Lehman 2001, Silvia 
2006: 77–82, Wade, 2001). В настоящее время выделяют шесть основных  
характеристик: новизна и неожиданность (surprisingness), значимость, коге-
рентность (к ней психологи относят и легкость понимания текста, и особен-
ности его организации), яркость и динамичность изложения (vividness),  
конкретность, абсолютно интересные темы (смерть, насилие, секс и др.) 
(Schiefele 2009, Sсhraw & Lehman 2001). У. Шифель, кратко обобщая иссле-
дования «интересного текста», приходит к выводу, что «хорошо организован-
ные и понятные тексты с конкретной, неожиданной и яркой информацией  
повышают читательский интерес»1 (Schiefele 2009: 199). 

Из сказанного следует, что психологи учитывают в том числе и такие ха-
рактеристики текста, которые связаны исключительно с фактором интерпре-
татора (например, новизна или легкость понимания). Кроме того, большин-
ство признаков «интересного текста» являются, по сути, характеристиками 
его содержания. Это в известной степени отражает речевую деятельность  
читателя, которую можно представить как процесс построения ментальной 
модели содержания текста (Залевская 2001: 120–152). В то же время такой 
подход не позволяет достаточно полно описать реальные авторские стратегии 
развертывания текста, ориентированные на каузацию интереса. С. Хайди и 
У. Бэрд еще в 1988 г. обратили внимание на важность изучения таких страте-
гий, предложив для их обозначения специальный термин – «interest-evoking 
rhetorical strategies» (Hidi & Baird 1988: 480). Однако до сих пор данный  
вопрос не получил должного внимания в лингвистических исследованиях. 

В настоящей статье предлагается лингвистический подход к изучению 
таких стратегий, основанный на положениях лингвистики эмоций (в россий-
ской науке для обозначения этой научной области В.И. Шаховским был  
предложен специальный термин – эмотиология) (Шаховский 2008: 21).  
Согласно предлагаемому подходу сравнительный лингвистический анализ 
учебных текстов с учетом результатов психологических исследований позво-
ляет выявить и описать конкретные способы формирования эмоции интереса 
в тексте. Ранее нами были описаны способы диалогизирования и конкретиза-
ции содержания учебных текстов (Пиотровская, Трущелёв 2018, Трущелёв 
                                                            

1 “…well-organized and comprehensible texts with concrete, surprising, and vivid information 
enhance text-based interest” (Schiefele 2009: 199). 
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2019), а также экспериментально доказана их релевантность формированию 
эмоции интереса у читателя-школьника (Пиотровская, Трущелёв 2019). 

Настоящая статья посвящена описанию способов создания эмотивности 
учебного текста, которая, по мнению ряда психологов (Kintsch 1980, Schifele 
2009, Wade 2001), является одной из эмоциогенных характеристик текста. Для 
лингвистического анализа учебных текстов предлагается использовать ме-
тоды, разработанные в одном из актуальных направлений современной эмо-
тиологии – текстолингвистики эмоций (см. Шаховский 2008: 180–256). 

Материалом исследования послужили учебные тексты объемом более 
350 000 словоупотреблений из российских учебников для средней школы 
(7–9 кл.) по истории, обществознанию, русскому языку, физике и биологии. 
В настоящее время все эти учебники рекомендованы Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательных 
учреждениях. 

 
2. Теоретические положения 

Ключевое для эмотиологии понятие эмотивности в зарубежных исследо-
ваниях долгое время рассматривалось с точки зрения намерений адресанта 
оказать эмоциональное воздействие на адресата (Stankiewicz 1964, Daneš 
1982). Так, чешский ученый Ф. Данеш одним из первых предложил разграни-
чить термины «эмоциональный» и «эмотивный» следующим образом: «эмо-
циональный» – ‘имеющий отношение к выражению эмоций самого субъекта 
речи’, а «эмотивный» – ‘имеющий отношение к намерению говорящего ока-
зать воздействие на адресата’ (Daneš 1982: 93–94). Показательно, что даже 
намеренное выражение эмоций в речи рассматривалось как способ эмоцио-
нального воздействия на адресата (Stankiewicz 1964).  

Впоследствии термины «эмотивность» и «эмоциональность» зарубеж-
ными учеными стали использоваться как синонимы. По всей видимости, это 
связано с активной разработкой проблемы «язык и эмоции» в рамках направ-
лений, изучающих коммуникативный контекст ситуации речевого взаимо-
действия, – психолингвистики и дискурс-анализа.  

В отечественной эмотиологии с момента ее появления, напротив, при-
нято разграничивать понятия «эмотивность» и «эмоциональность». По мне-
нию Шаховского, эти термины обслуживают различные дисциплины: линг-
вистику – с одной стороны, психологию и философию – с другой (Шаховский 
2009/1987: 24). При этом эмотивность коррелирует прежде всего с намерени-
ями адресата выразить свои эмоции. Так, согласно семантическому подходу, 
эмотивность – это «имманентно присущее языку семантическое свойство  
выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики»  
(Там же: 24). 

Бурное развитие эмотиологии в конце XX – начале XXI вв. позволило 
расширить понимание эмотивности как в зарубежной, так и в отечественной 
науке. Поэтому в настоящее время можно говорить о «широкой» трактовке 
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данного понятия, которое связывается с каузацией эмоций, их концептуали-
зацией в языке и манифестацией в речи (Ионова 2015, Alba-Juez, Larina 2018, 
Alba-Juez & Mackenzie 2019, Macagno 2014). Такая трактовка принята прежде 
всего в исследованиях, посвященных эмотивному дискурсу – дискурсу 2 ,  
имеющему «некоторое эмоциональное содержание или эффект»3  (Koschut 
2017: 277, см. также Edwards 1999). Анализ эмотивного дискурса в основном 
направлен на изучение того, как адресант использует эмотивный код языка в 
различных коммуникативных ситуациях и как различные эмоциональные си-
туации концептуализируются в эмотивном коде языка (Ионова 2015,  
Alba-Juez, Larina 2018, Alba-Juez & Mackenzie 2019, Koschut 2017). 

Т. Кэтрел выделяет три типа эмотивного дискурса (ученый называет их 
«emotionally laden discourses»), отражающих три типовые ситуации эмоцио-
нального речевого взаимодействия: дискурс об эмоциях (a discourse on 
emotions), эмоциональный дискурс (an emotional discourse) и эмоционально-
эвокативный дискурс (an emotion-evoking discourse) (Katriel 2015: 57–58). 
Первые два типа связаны с передачей в речевом общении эмоций как особого 
типа информации. Дискурс об эмоциях, который в отечественной эмотиоло-
гии принято обозначать как «описание эмоций в речи» (Пиотровская 2015: 
780), содержит описание чьих-либо эмоциональных состояний или рассказ о 
каких-либо эмоционально насыщенных событиях (например, Мне было 
грустно). Эмоциональный дискурс (точнее – собственно эмотивный дискурс) 
подразумевает непосредственное выражение эмоций субъекта речи (напри-
мер, Тоже мне герой!), которое может осуществляться тремя способами, 
выделенными нами ранее: 1) выражение эмоций в речи при доминировании 
рациональной оценки над эмоциональной, 2) выражение эмоций в речи при 
доминировании эмоциональной оценки над рациональной, 3) отражение эмо-
ций (неконтролируемое проявление эмоций) (Там же). Особый и наименее 
изученный тип дискурса – это эмоционально-эвокативный дискурс, который 
можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, изучаются способы 
преднамеренного эмоционального воздействия, с другой – эмоциогенность 
текста как характеристика, зависимая и от его содержания (с учетом способов 
эмоционального воздействия), и от личности адресата (Маслова 1992: 185).  
В процессах речевого взаимодействия перечисленные типы дискурсов чаще 
всего представлены не изолировано, а в сочетании друг с другом (Katriel 2015: 
63). Так, функциональный подход Э. Станкевича, по сути, был нацелен  
на изучение сочетания собственно эмотивного и эмоционально-эвокативного 
типов дискурса (Stankiewicz 1964). 

Учитывая современное понимание лингвистики текста как одного из 
направлений дискурс-анализа (Alba-Juez 2016), а также изначальное развитие 

                                                            
2 В данном случае речь идет о дискурсе в его традиционном понимании как единстве 

двух сущностей – «процесса языковой коммуникации и получающегося в ее результате объ-
екта, т. е. текста» (Кибрик 2009: 4, см. также Alba-Juez 2016). 

3 “…some affective content or effect” (Koschut 2018: 277). 
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эмотиологии в рамках коммуникативно-функционального подхода (Шахов-
ский 2009/1987), полагаем, что изучение эмотивности текста можно рассмат-
ривать как возможное направление исследований эмотивного дискурса,  
ориентированного на анализ его «эмоционального содержания»4. Опираясь 
на положения отечественной эмотиологии, мы рассматриваем эмотивность 
текста как компонент его смысловой структуры, имеющий план содержания 
и план выражения, посредством которого манифестируются (т.е. и описыва-
ются, и выражаются) эмоциональные переживания, носителями которых  
могут быть как субъект речи, так и персонажи текста (Бабенко 1989: 104–105,  
Шаховский 2008: 185–186). При этом, вслед за С.В. Ионовой, нами учитыва-
ется весь диапазон возможных эмоциональных переживаний: настроения, 
чувства, аффекты, собственно эмоции, страсть5. Таким образом, эмотивность 
текста связана с передачей эмоций как особого типа информации в речевом 
взаимодействии и, следовательно, может быть соотнесена с дискурсом об 
эмоциях и с собственно эмотивным дискурсом. 

В то же время следует различать понятия «эмотивный текст» и «эмоцио-
генный текст», которым может быть любой текст, даже абсолютно неэмотив-
ный (Маслова 1991: 185, Шаховский 2008: 181–182). Несмотря на то что 
можно с высокой долей вероятности прогнозировать реакции адресата, эмо-
циогенный эффект текста зависит в том числе и от фактора интерпретатора 
(Шаховский 2008: 181–182). При формировании эмоции интереса эмотив-
ность учебного текста и его эмоциогенность коррелируют с эмотивной праг-
матикой текста, под которой, вслед за Шаховским, следует понимать «фактор 
адресата, с точки зрения преднамеренного эмоционального воздействия на 
него» (Шаховский 2009/1987: 27). Следовательно, понятие эмотивной  
прагматики текста можно соотнести с выделенным Кэтрел эмоционально-
эвокативным дискурсом. 

Таким образом, эмотивный учебный дискурс представлен эмоционально-
эвокативным дискурсом, направленным на преднамеренную каузацию  
эмоции интереса у адресата. В свою очередь, эмоционально-эвокативный 
дискурс образуется в том числе из дискурса об эмоциях и эмотивного  
дискурса, которые становятся одним из «стратегических инструментов» 6 
(Katriel 2015: 58) эмоционального воздействия.  

В учебном тексте как продукте речевой деятельности объективируются в 
том числе и коммуникативные условия ее протекания (Зимняя 2001: 174): 
намерение адресанта оказать эмоциональное воздействие, т.е. каузировать 
эмоцию интереса, лежит в основе эмотивной прагматики текста. Эмотивная 
прагматика формируется посредством различных способов, одним из  

                                                            
4 Об этом свидетельствует сравнение практически идентичных методов анализа, с одной 

стороны, эмотивности текста, с другой – эмотивности дискурса (напр., ср. Филимонова 2007: 
83–88 vs. Koschut 2018: 278–288). 

5 Ионова С.В. Эмотивность текста как лингвистическая проблема: дис. … канд. филол. 
наук: 10.02.19. Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград, 1998. С. 16–17. 

6 “strategic tool” (Katriel 2015: 58). 
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которых является создание эмотивности учебного текста, направленное на 
увеличение его потенциальной эмоциогенности. 

 

3. Методология 

Впервые детальное исследование эмотивности текста было проведено 
под руководством Шаховского в диссертационной работе Ионовой, которая 
предложила в составе эмотивности текста выделять его эмотивное содержа-
ние (или план содержания эмотивности) и эмотивную окраску (или план вы-
ражения эмотивности); при этом эмотивное содержание текста находит отра-
жение в его эмотивной окраске7. 

Впоследствии для анализа эмотивного содержания текста О.Е. Филимо-
новой был разработан метод «проникающего изучения категории эмотивно-
сти» (Филимонова 2007: 83–88), направленный на семантическое моделиро-
вание представленных в тексте эмотивных ситуаций (ЭС) – ситуаций, когда 
некто испытывает какое-то эмоциональное состояние. По мнению ученого, 
инвариантная модель ЭС имеет следующий вид: 

S(n) feel Emo(n), 

где S – субъект, испытывающий эмоциональное состояние; n – возможное 
число субъектов или состояний, большее, чем единица; feel – указание на 
наличие у субъекта или субъектов определенного эмоционального состояния 
(Там же: 71). 

Приведем простой пример.  

(1) В душе мальчика [S] рано возникло чувство ненависти [Emo]  
к боярам.  

Полагаем, что можно уточнить представленную модель ЭС, дополнив  
ее модификатором, фиксирующим причину появления (каузации) определен-
ной эмоции. Такая модель ЭС будет отражать в тексте типовую эмоциональ-
ную ситуацию появления любых эмоций у индивида (Апресян В.Ю., Апре-
сян Ю.Д. 1995, Шаховский 2008: 129–133). Представим модель в следующем 
виде: 

P caus → S(n) feel Emo(n), 

где Р – субъект или положение дел, каузирующие (caus) определенную эмо-
цию у S – субъекта, испытывающего эмоциональное состояние, (S(n) feel 
Emo(n)). 

При этом при реализации этой модели в тексте каузируемая эмоция, а 
также намерение субъекта-каузатора (если он есть) оказать эмоциональное 
воздействие могут не эксплицироваться. Приведем пример такой реализации 
модели. 

(2) Царь приказал не снимать тела повешенных в течение нескольких 
дней. [→ для устрашения подданных]. 

                                                            
7 Ионова С.В. Указ. соч. С. 45–47. 
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Используя терминологию прагматики, эксплицитно не выраженную 
часть модели можно рассматривать как импликатуру, которая также является 
частью содержания текста (van Dijk 2014: 283–285). Эта часть содержания 
становится известной адресату благодаря его знаниям конкретных категори-
альных эмоциональных ситуаций, или «эмоциональных сценариев»8 – реаль-
ных типичных ситуаций (последовательности событий, определенной дея-
тельности и др.), во время которых кто-либо, как правило, испытывает опре-
деленные эмоции (Edwards 1999: 278–281, Шаховский 2008: 130, см. также 
Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1995: 458–459). 

Кроме того, детализации требует субъектная составляющая модели ЭС. 
Л.Г. Бабенко первая предложила выделять в содержании текста модальные и 
диктальные эмоции в зависимости от их субъекта – адресанта или персонажа 
текста соответственно (Бабенко 1989: 104). Соглашаясь с данной точкой зре-
ния, предлагаем расширить ее, используя субъектную модель, разрабатывае-
мую Н.К. Онипенко (Онипенко 2013). С этой точки зрения в тексте можно 
выделить субъектов модуса (субъекты мыслящие, сфера 1-го и 2-го лица;  
носители модальных эмоций) и субъектов диктума (субъекты мыслимые, 
сфера 3-го лица; носители диктальных эмоций). Для наглядности представим 
описание субъектов эмотивного содержания текста в виде таблицы (табл. 1)9. 

 
Таблица 1 

Субъекты эмотивного содержания учебного текста 

Субъекты диктума  Субъекты модуса 

S1  S2 (P)  S3  S4 

субъект‐персонаж, 
испытывающий 
эмоциональное 
состояние 

субъект‐каузатор  (положение 
дел), который своими действи‐
ями  или  присутствием  каузи‐
рует  определенное  эмоцио‐
нальное состояние 

субъект‐адресант, 
испытывающий 
эмоциональное 
состояние 

субъект‐адресат, 
испытывающий 
эмоциональное 
состояние 

 
Table 1 

The subjects of emotive content of expository text 

Thinkable subjects  Thinking subjects 

S1  S2 (P)  S3  S4 

a character who 
feels emotions 

causative subject (state of affairs) 
which is a cause of an emotion 

a speaker who  
feels emotions 

a recipient who 
feels emotions 

                                                            
8 “emotional scenarios” (Edwards 1999: 278). 
9 Отметим, что нами не учитывается один субъект модуса – субъект-авторизатор, появ-

ление которого в субъектной перспективе текста чаще всего обусловлено трансформацией 
субъекта мыслимого в субъекта мыслящего, в восприятии которого представляется опреде-
ленное положение дел (Онипенко 2013: 96–97). Такая трансформация позволяет автору по-
грузить читателя в мир переживаний и сознания персонажа текста. Однако, как показывают 
психологические исследования, эмоциогенность учебного текста не зависит от степени «по-
гружения» читателя во внутренний мир текста (Kaakinen et al. 2018). Поэтому выделение 
субъекта-авторизатора в субъектной перспективе учебного текста в данной статье считаем 
нецелесообразным. 
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Выделенные субъекты эмотивного содержания текста являются субъек-
тами сугубо семантическими, и в этом главное отличие нашего подхода от 
подхода Н.К. Онипенко, направленного на описание субъектной перспективы 
текста на основе грамматической структуры образующих его высказываний. 
Однако субъекты эмотивного содержания текста воплощаются именно в 
субъектной перспективе текста, поэтому методы коммуникативной грамма-
тики (Золотова и др. 2004: 229–353) позволяют достаточно точно идентифи-
цировать представленных в тексте субъектов эмоциональных переживаний. 
Так, в примере (1) субъект эмоционального состояния (мальчик) выражается 
посредством осложненной модели субъектной синтаксемы «в + предложный 
падеж» (Там же: 289). В зависимости от типа субъекта эмоционального пере-
живания – субъекта модуса или диктума – предлагаем делить модели ЭС на 
модальные и диктальные соответственно. Так, в примерах (1) и (2) реализу-
ются диктальные модели ЭС. 

Эмотивная окраска текста – это «набор языковых и текстовых средств, 
используемых автором для кодирования эмоционального содержания»10. Это 
содержание может быть воплощено в тексте самыми различными способами 
(Шаховский 2008: 180–258), однако следует учитывать, что все эти способы 
должны позволять адресату идентифицировать ЭС в тексте. Поэтому, как пра-
вило, кодирование эмотивного содержания осуществляется посредством опи-
сания или моделирования эмоциональных сценариев. Для этого авторы часто 
используют эмотивные лексемы, при характеристике которых важно разли-
чать язык описания и язык выражения эмоций. 

Язык описания эмоций является результатом концептуализации эмоций 
и представлен языковыми единицами, называющими эмоции (интерес, удив-
ление, злость), и языковыми единицами, предназначенными для описания 
эмоциональных состояний (внешнего проявления эмоций (смех, плач), физио-
логического и психического состояния (усталость, стресс) и др.) (Шахов-
ский 2009/1987: 98, см. также Бабенко 1989). Язык выражения эмоций – это 
единицы языка, имеющие эмотивный компонент значения, который служит 
для кодифицированного выражения эмоций субъекта речи (Шаховский 2009: 
96–98). Так, в учебном тексте часто используются прилагательные с эмотив-
ным компонентом значения (например, жалкий, славный). 

 
Пример анализа эмотивности текста 

Рассмотрим фрагмент текста из учебника по истории. 

(3) Василий III приказал постричь бывшую жену в монахини. Соломония 
воспротивилась. Во время пострижения она [S1] срывала с себя и топ-
тала монашеское платье. Один из придворных [S1] ударил ее плеткой: 
«Неужели ты противишься воле государя? Неужели медлишь испол-
нить его повеление?» 

                                                            
10 Ионова С.В. Указ. соч. С. 47. 
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В данном фрагменте выражены три диктальные ЭС.  
Во-первых, здесь представлена ЭС, субъектом, которым является Соло-

мония: P (заточение в монастырь) caus → S1 (Соломония) feel Emo (отча-
яние, недовольство). Ее эмоциональное состояние, обусловленное решением 
бывшего мужа заточить ее в монастырь, передается с помощью описания ее 
поведения, характерного для отраженного в тексте эмоционального сценария 
отчаяния и недовольства (срывала с себя и топтала монашеское платье).  

Во-вторых, можно выделить ЭС, субъектом которой является придвор-
ный: P (поведение Соломонии) caus → S1 (придворный) feel Emo (удивле-
ние, возмущение). Его эмоциональное состояние, обусловленное поведе-
нием Соломонии, передается посредством прямой речи, в которой использо-
ван язык выражения эмоций, а именно эмотивные высказывания с частицей 
неужели (доминирование эмоциональной оценки над рациональной), предна-
значенные для выражения удивления (Пиотровская 1994: 92–93). Кроме того, 
описание поведения придворного (ударил ее плеткой), а также сама специ-
фика удивления как «переходной эмоции» (Вотякова 2015: 120) позволяет 
уточнить эмоциональное состояние субъекта и обозначить его как «удивле-
ние, переходящее в возмущение» (Там же). 

Выделенный тип эмотивных высказываний с частицей неужели выра-
жает не только эмоциональное состояние говорящего, но и его эмоциональ-
ное отношение, которое может быть направлено в том числе и на каузацию 
эмоций (Пиотровская 1994: 61–62). Это дает нам основание выделить еще 
одну диктальную ЭС с имплицитным компонентом, направленную на кауза-
цию эмоции стыда у Соломонии: S2 (придворный) caus → [S1 (Соломония) 
feel Emo (стыд)].  

В дальнейшем при рассмотрении конкретных ЭС мы сосредоточимся 
преимущественно на способах их реализации, т.е. на их эмотивной окраске. 

 
4. Диктальные эмотивные ситуации в учебном тексте 

Появление диктальных моделей ЭС в смысловой структуре учебного тек-
ста связано с намерениями авторов учебников рассказать об эмоциональных 
переживаниях третьих лиц. Данные модели требуют идентификации субъекта 
эмоционального состояния в субъектной перспективе текста, поэтому, как 
правило, они представлены в текстах из учебников по истории или же  
в микротекстах, в которых дается какая-либо историческая справка  
(например, история научного открытия или биография ученого). Модель дан-
ного типа ЭС выглядит следующим образом: S2 (P) caus → S1 feel Emo.  

Иногда такая модель может стать темой целого микротекста, особенно  
в учебниках по истории. Приведем типичный пример такого микротекста. 

(4) Очевидцы отмечали, что в ночь накануне сражения Наполеон [S1] 
не спал. Он пристально вглядывался в темноту – туда, где горели ко-
стры, разведенные русскими солдатами. По-видимому, он опасался, 
что Кутузов может дать своим войскам приказ к отступлению [P]. 
Утром император был бодр и полон надежд на победу своей армии. 
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В этом фрагменте носителем эмоционального состояния, обусловлен-
ного ожиданием предстоящего сражения, является французский император 
Наполеон. Эмотивная окраска представлена описанием поведения и внутрен-
них переживаний императора (не спал, пристально вглядывался, был бодр  
и полон надежд), которое осуществляется в том числе и с помощью языка 
описания эмоций (форма глагола опасаться). 

В пределах целого микротекста диктальные ЭС также могут стать одним 
из ведущих мотивов, которые «определяют намерение автора “раскрасить” 
свой текст» (Шаховский 2008: 237), т.е. сделать его более выразительным,  
более выразительным и эмоционально насыщенным. Так, диктальные ЭС  
являются ведущими мотивами в примере (3). Для наглядности рассмотрим 
еще один фрагмент текста. 

(5) В ночь на 25 ноября 1741 г. 31-летняя Елизавета посетила казармы 
преображенцев и призвала защитить «дело Петрово». Мятежная 
«принцесса» [S1] в окружении солдат явилась в спальню регентши: 
«Сестрица, пора вставать!» Увидев вооруженных преображенцев во 
главе с «сестрицей», Анна Леопольдовна [S1] только и смогла вымол-
вить: «Ах, мы пропали!» 

В данном фрагменте можно выделить две диктальные модели, субъек-
тами которой выступают Елизавета и Анна Леопольдовна. Эмоциональное 
состояние обоих субъектов манифестируется посредством прямой речи. 
В речи Елизаветы используется эмоционально окрашенное высказывание с 
маркером восклицательности (доминирование рациональной оценки над эмо-
циональной), где также представлен деминутив-обращение (сестрица), кото-
рый относится к средствам выражения эмоций (Volek 1987: 159). В речи Анны 
Леопольдовны представлено эмотивное высказывание (доминирование эмо-
циональной оценки над рациональной) с еще одной языковой единицей, пред-
назначенной для выражения эмоций, – междометием ах. 

Как видно из приведенных примеров, реализация диктальных ЭС в пре-
делах целого микротекста требует значительной детализации изложения, что 
не всегда возможно и допустимо в учебных текстах. Поэтому намного чаще 
диктальная модель реализуется только в пределах одного высказывания, как 
показано в примерах (6) и (7), где используется язык описания эмоций, и в 
примере (8), в котором эмоциональное состояние субъекта манифестируется 
посредством прямой речи с эмоционально окрашенным высказыванием  
(доминирование рациональной оценки над эмоциональной). 

 

(6) Люди [S1], проживающие в этой местности, очень боятся новых 
катастроф [P]. 
(7) Вид восставших подданных [P] привел царя [S1] в ужас. 
(8) Встретившим его придворным на вопрос о том, где же армия,  
он [S1] был вынужден ответить: «Армии больше нет!» [P]. 

 

Кроме того, часто в пределах одного высказывания фиксируется только 
эмоциональное состояние субъекта диктума с помощью референтной  
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именной группы, построенной по схеме атрибут (язык описания  
эмоций) + имя (субъект эмоционального переживания): встревоженные 
люди, взбешенный хан, озлобленные бояре. 

Диктальные ЭС связаны с такой характеристикой «интересного текста» 
как яркость его изложения (vividness): они придают содержанию текста 
больше наглядности, каузируя тем самым интерес читателя. Значимость этой 
характеристики «интересного текста», особенно подчеркивается в исследова-
ниях С. Уэйд, основанных на результатах анализа интервьюирования реципи-
ентов (Wade 2001). При этом следует отметить, что эмотивная прагматика 
диктальных ЭС в учебном тексте отличается от эмотивной прагматики ЭС в 
нарративном, художественном тексте. Эмоциогенность учебного текста свя-
зана с вовлечением учащегося в учебный процесс, т.е. в процесс приобретения 
знаний, а эмоциогенность нарративного с текста – с погружением читателя в 
«мир текста» (Kaakinen et al. 2018). Поэтому в учебном тексте диктальные ЭС 
прежде всего связаны с активизацией дополнительных когнитивных ресурсов 
адресата (например, наглядно-образного мышления), а не с моделированием 
увлекательного фикционального мира художественного произведения. 

Важно отметить, что можно выделить две основные функции диктальных 
ЭС с точки зрения их роли в процессе текстообразования. Во-первых, они мо-
гут быть одним из способов организации повествования, указывая на причину 
определенных событий. Так, в примере (7) носителем эмоционального состо-
яния является царь Алексей Михайлович, который, испугавшись восставших, 
пошел на переговоры с ними (события Соляного бунта 1648 года). Однако, 
как показывает сопоставительный анализ учебных текстов, гораздо чаще дик-
тальные ЭС представляют собой седактивные детали (примеры (4), (5), (8)) – 
«интересные, но незначимые детали, не являющиеся необходимыми для до-
стижения учебных целей»11 (Rey 2012: 217). В настоящее время считается, 
что седактивные детали могут препятствовать адекватному пониманию учеб-
ного текста (см. специальный выпуск журнала Applied Cognitive Psychology 
2019). 

 
Ненормальные диктальные эмотивные ситуации 

Особый тип ЭС – это ненормальная ситуация. При изучении эмотивности 
текста данный тип ситуаций впервые был описан В.И. Болотовым (1981).  
Ненормальная ситуация – это нарушение нормальных и ожидаемых отноше-
ний между компонентами действительности (пространственных, временных, 
причинных, социальных и др.), отраженными в содержании текста (Болотов 
1981: 23–38). Сам Болотов, как впоследствии и Ионова (она обозначала не-
нормальные ситуации термином «категория ненормы»), 12 рассматривали не-
нормальные ситуации как один из способов эмоционального воздействия на 

                                                            
11  “…interesting but irrelevant details that are not necessary to achieve the instructional 

objective” (Rey 2012: 217). 
12 Ионова С. В. Указ. соч. С. 40. 
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адресата текста. На наш взгляд, такие ситуации также являются частью эмо-
тивного содержания текста. 

Отнесение данных ситуаций к эмотивным можно объяснить с точки  
зрения деятельностных теорий эмоций, которые традиционно развивались в 
отечественной науке. В процессе деятельности индивида ненормальная  
ситуация является всегда эмоциогенной, поскольку приводит к переоценке 
прогнозируемого результата деятельности (Юматов и др. 2017: 18–29). Таким 
образом, ненормальные ситуации в тексте могут рассматриваться как разно-
видность эмоциональных сценариев. 

Диктальную модель ненормальной ЭС можно представить как  
P caus → S1 feel Emo, где P – ненормальное с точки зрения субъекта диктума 
положение дел. Как и другие диктальные ЭС, данная ситуация представлена 
преимущественно в учебных текстах с элементами повествования (прежде 
всего в текстах из учебников по истории). 

Простейший способ фиксации ненормальной ЭС в тексте – это описание 
как самой ситуации ненормы, так и эмоциональной реакции на нее. В этом 
случае реализация модели ненормальной ЭС ничем не отличается от реализа-
ции других диктальных моделей ЭС, рассмотренных выше (см. пример (5)). 
В связи с этим, на наш взгляд, особое внимание следует уделить таким спо-
собам реализации ненормальных ЭС, при которых в тексте не фиксируется 
эмоциональное состояние субъектов диктума.  

Иногда такая ненормальная ситуация может стать одним из главных тек-
стообразующих мотивов. Так, в учебниках по истории России при описании 
правления императора Павла I (1796–1801 гг.) экспликация ненормальных 
ситуаций фактически организует все повествование: «ненормальная» жизнь 
наследника престола → «ненормальные» реформы → «ненормальная» внеш-
няя политика → «ненормальная» смерть императора (убийство дворянами). 
Проиллюстрируем это на одном из фрагментов текста, посвященного правле-
нию Павла I. 

(9) Неуравновешенный и непостоянный в поступках и мыслях, Павел I 
доводил свои начинания до абсурда. В итоге вместо порядка кругом 
царил беспорядок, вместо закона – произвол. Венцом подобного  
управления стало появление в одно утро сразу трех взаимоисключаю-
щих законов. 

Ненормальность представленной ситуации выражается посредством  
характеристики Павла I (ненормальный, неуравновешенный), тематических 
лексем абсурд, беспорядок, а также с помощью приема контраста (порядок – 
беспорядок, закон – произвол), который позволяет противопоставить ожидае-
мые результаты и реальные. 

Нередко в учебных текстах ненормальные ЭС содержат семантику вне-
запности, которую можно представить в виде двух аспектуально-таксисных 
ситуаций: «длительность → внезапное/неожиданное наступление факта» 
(пример (10)) и «желание, готовность, наличие предпосылок для того, чтобы 
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совершилось событие или осуществилось действие → наступление факта, 
препятствующего их осуществлению» (пример (11)) (Аверьянова 2010). При 
реализации первого типа ситуации может быть представлена «темпоральная 
рамка внезапности» (Там же), как в примере (10), где в качестве такой рамки 
выступает наречие неожиданно. При реализации второго типа ситуации ав-
тор может использовать прием контраста, основанный на противопоставле-
нии ирреальной и реальной модальностей, т.е. потенциального и актуального 
значений (Бондарко и др. 1990: 72). Так, в примере (11) в первом предложении 
представлена категориальная модальная ситуация «ситуативно обусловлен-
ной возможности» (термин Е.И. Беляевой (Бондарко и др. 1990: 135)), выра-
женная с помощью вводного слова казалось, однако во втором предложении 
посредством отрицания и противительного союза но указывается исход дан-
ной потенциальной ситуации – ее нереализованность. 

 

(10) Анна Иоанновна оставила трон так же неожиданно, как и заняла 
его. 
(11) Казалось, для Шуйского самое худшее закончилось. Но это было  
не так. Пока из Тушина исходила угроза, Шуйского по необходимости 
терпели; но вот угроза миновала – и непопулярный царь стал никому  
не нужен. 

 

Намного чаще семантика внезапности не эксплицирована вовсе и, следо-
вательно, является импликатурой, которую читатель «восстанавливает»,  
используя фоновые знания. Так, в примере (12) ненормальность ситуации 
определяется фоновыми знаниями читателя о том, что начать вторжение без 
объявления войны – это внезапно и «ненормально». 

(12) В ночь на 12 июня 1812 г. без объявления войны Наполеон начал 
вторжение в пределы России. 

В то же время нужно учитывать, что ненормальное положение дел,  
в конечном счете, должно быть идентифицировано читателем (Болотов 1981: 
12–19). По всей видимости, без специальных «маркеров» (например, выража-
ющих семантику внезапности) «ненормальность» многих ситуаций не всегда 
может быть однозначно определена читателем-школьником.  

Исследования Болотнова (1981) и Ионовой 13 явно свидетельствуют о 
том, что ненормальные ситуации увеличивают общий эмоциогенный потен-
циал текста. Каково же их влияние именно на эмоцию интереса? Ненормаль-
ные диктальные ЭС, в отличие от «обычных», направлены не столько на уси-
ление наглядности изложения, сколько на формирование «захватывающего 
сюжета», динамичности текста, что также делает изложение более ярким 
(vividness). Однако данный тип ЭС можно связать и с такой характеристикой 
«интересного текста», как его неожиданность для читателя (surprisingness). 
Именно этот аспект эмотивности текста подчеркивали У. Кинч (Kintsch: 
1980), а также Г. Шроу и С. Леман (Schraw & Lehman: 2001). 

                                                            
13 Ионова С.В. Указ. соч. 
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5. Модальные эмотивные ситуации в учебном тексте 

Эмотивность подавляющего большинства учебных текстов по всем дис-
циплинам проявляется в виде эмотивных вкраплений, под которыми понима-
ются комментарии какого-либо события «с эмоциональной точки зрения» 
(Филимонова 2007: 270). Такие комментарии соответствуют модели P caus → 
S3 (автор) feel Emo, где P – некое положение дел, фиксируемое в учебном 
тексте. При этом субъект-адресант может быть не эксплицирован в субъект-
ной перспективе текста, и отнесение к нему эмоциональных переживаний 
происходит автоматически. Как правило, субъект модели испытывает эписте-
мические эмоции – удивление, изумление, интерес. 

Эмотивная окраска данных ЭС преимущественно представлена словами 
с эмотивным компонентом значения – прилагательными и словами категории 
состояния (страшно представить; чудовищные последствия) и эмотивно-
каузативными прилагательными и причастиями (изумительные открытия; 
захватывающие события; печальная судьба). Кроме того, нередко в учеб-
ном тексте используются вербализованные эмотивные модусные рамки 
(Жаль, что люди не понимают этого…; Неудивительно, что природа  
создала здесь…; Стоит ли удивляться, что такие события происходят  
и сегодня...), а также эмоционально окрашенные высказывания (доминирова-
ние рациональной оценки над эмоциональной) с маркером восклицательно-
сти (примеры (13) и (14)). 

 

(13) А еще через некоторое время вода закипит! 
(14) Оно примерно в сто тысяч раз меньше атома! 

 

Наряду с представленной моделью в учебном тексте реализуется модель 
P caus → S3 (автор) + S4 (читатель) feel Emo, эмотивная окраска которой не 
отличаются от окраски модели с субъектом-адресантом. Однако для реализа-
ции данной модели необходимо эксплицировать в субъектной перспективе 
текста субъекта-адресата, например, посредством местоимений и форм  
глагола, как в примере (15) с эмоционально окрашенным высказыванием 
(доминирование рациональной оценки над эмоциональной) и в примере (16) 
с эмотивной модусной рамкой. 

 

(15) И мы [S3 + S4] увидим: монета тоже падает быстрее перышка! 
(16) К нашему [S3 + S4] удивлению, теперь ярче светит та лампа,  
на которой указана меньшая мощность. 

 

Отметим, что, как правило, адресат эксплицируется в субъектной  
перспективе учебного текста посредством так называемых «средств, выража-
ющих движение мысли» (Котюрова и др. 2015: 120), из которых следует  
выделить средства, выражающие активизацию мысли (Рассмотрим основ-
ные единицы…; Проведем анализ данных…), и «трафаретный» зачин (Вы уже 
знаете, что…; Как вы помните…). В подобных случаях эмоциональные пе-
реживания, воплощенные в других фрагментах завершенного текста, следует 
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относить в том числе и к субъекту-адресату. Так, примеры (13) и (14) пред-
ставлены в завершенном учебном тексте, в субъектной перспективе которого 
адресат не эксплицирован, а значит, носителем эмоционального состояния  
является только адресант. Если же, например, высказыванию (13) предше-
ствовало бы высказывание типа Рассмотрим процесс кипения воды, то речь 
бы шла о реализации обсуждаемой модели P caus → S3(автор) + S4 (чита-
тель) feel Emo. 

Иногда в учебных текстах также встречается модель P caus → S4 (чита-
тель) feel Emo; особенно это характерно для учебников по обществознанию, 
из которых приведены примеры (17) и (18) с языком описания эмоций.  

 

(17) Это [P] покажется вам [S4] очень долгим и скучным. 
(18) Твой бюджет составляют карманные деньги, выдаваемые родите-
лями на неделю или на месяц. Ты [S4] можешь истратить их в первый 
же день, а потом горько сожалеть, что не удалось сходить в кино 
[P]… 

 

Модальные ЭС прежде всего связаны со стратегиями диалогизирования 
текста (Трущелёв 2019), которые, в свою очередь, обусловливают «диалого-
вый характер» учебного текста (Холодная, Гельфман 2016: 40). Эмоциоген-
ность этой характеристики учебного текста всегда подчеркивалась отече-
ственными специалистами (Там же). Кроме того, модальные ЭС, тематизиру-
ющие эпистемические эмоции, могут быть направлены на эмоциональное  
заражение читателя. 

 
Вербализация эмоционального сценария интереса 

Проведенный нами анализ учебных текстов позволяет выделить особый 
прием создания эмотивности текста – вербализацию эмоционального сцена-
рия интереса, проецированного на адресата. 

По всей видимости, идея о проецировании эмоциональных сценариев 
принадлежит Ф. Маканю (Macagno 2014). Опираясь на когнитивные теории 
эмоций, ученый предположил, что в тексте могут быть представлены готовые 
оценки тех или иных событий (например, посредством оценочных прилага-
тельных), которые могут стать причиной появления у адресата оценочных 
суждений, лежащих в основе эмоциональных реакций (Macagno 2014: 115). 
На наш взгляд, такой подход можно расширить, если учитывать не только 
оценочные суждения адресата, но и другие составляющие эмоционального 
сценария интереса (см. об этих составляющих в Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 
1995), а именно то, как эмоция интереса проявляется в познавательной дея-
тельности ее субъекта. 

Считаем такой подход более плодотворным, поскольку в современной 
психологии многие положения когнитивных теорий эмоций становятся дис-
куссионными. Все большое признание получает мотивационно-когнитивный 
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подход к эмоциям, согласно которому эмоции трактуются как результат ин-
теграции убеждений (знаний) индивида и целей текущей деятельности (Miceli 
& Castelfranchi 2015: 8). Оценочные суждения являются лишь производным 
от этих составляющих и необязательным компонентом эмоции (Ibid.: 13). 
Нельзя не отметить, что деятельностный аспект эмоциональных переживаний 
индивида не только всегда подчеркивался в отечественных психологических 
исследованиях, но и являлся отправным при изучении эмоций (Рубинштейн 
2001: 551–554, Юматов и др. 2017: 14–29). 

Модель ЭС при вербализации эмоционального сценария интереса можно 
представить следующим образом: P caus → S4 (читатель) feel Emo (инте-
рес), где P – определенное содержание учебного текста, являющееся объек-
том познавательной деятельности. Однако в данном случае субъект-адресат 
не всегда эксплицируется в тексте, а его эмоциональное переживание инте-
реса идентифицируется по характерным признакам познавательной деятель-
ности, которые фиксируются в тексте. 

Важно также отметить, что рассмотренные выше модальные ЭС с субъ-
ектом-адресатом не могут быть в полной мере отнесены к способам вербали-
зации эмоционального сценария интереса. С одной стороны, эти ситуации, 
являясь приемом диалогизирования учебного текста, способны включить  
читателя-школьника «в качестве "соучастника" в интеллектуальный поиск» 
(Холодная, Гельфман 2016: 40). Однако, с другой стороны, сами по себе эти 
приемы не фиксируют в содержании текста процесс «интеллектуального  
поиска». Таким образом, они могут рассматриваться как вспомогательные 
средства вербализации эмоционального сценария интереса. 

В проанализированных нами учебных текстах представлен лишь один 
способ вербализации эмоционального сценария интереса, каузирующий оце-
ночные суждения адресата, – модель Вы + глагол в форме буд. вр. (часто 
ментальный глагол): вы научитесь работать…; вы расширите свои знания 
о…; вы будете изучать…; вы познакомитесь… Данный способ, в котором 
всегда эксплицируется субъект-адресат, направлен на формирование оценки 
новизны учебного текста, которая, в свою очередь, может стать причиной  
появления интереса (Silvia 2006: 57). В то же время такая объективная оценка 
новизны учебного текста в бóльшей степени относится к автору текста, а зна-
чит, формирование субъективной оценки у адресата может потребовать до-
полнительных средств (например, вы узнаете о многих удивительных от-
крытиях). 

Следующий способ – указание на значимость, актуальность определен-
ной информации для адресата (важное значение имеют знания о…; …важно 
понимать причины этих событий; …без этих знаний невозможно предста-
вить сегодняшнюю жизнь). Данный способ связан с формированием у адре-
сата убеждений в значимости информации, представленной в учебном тексте, 
что также оказывает влияние на интерес (Schiefele 2009). Следует учесть, что 
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подобные указания свидетельствуют о рациональном подходе к предоставле-
нию информации в тексте и в большей степени могут воздействовать на  
человека в более зрелом возрасте, а не на читателя-подростка. 

Другой способ вербализации эмоционального сценария интереса –  
использование так называемых «объяснительных вопросов»14 (примеры (19) 
и (20)), т.е. вопросов, обращенных к последующему содержанию текста, от-
веты на которые, по мнению автора текста, хочет получить адресат (Sperber 
& Wilson 1996: 252). 

 

(19) Как же ориентироваться в огромном многообразии организмов? 
(20) Как в старину объясняли закономерности природных явлений? 

 

Такие вопросы отражают одну из деятельностных особенностей эмоции 
интереса – желание узнать что-то новое об объекте интереса. Так, по мнению 
С.А. Ушаковой (Шишкиной), «ментальное состояние интереса <…> соотно-
сится с речевым актом вопроса» (Ушакова 2003: 53). 

Особое внимание следует уделить проецированию ненормальных ситуа-
ций на адресата. Такой прием часто используется в учебниках по физике и 
обществознанию.  

Рассмотрим два характерных примера. 
 

(21) Казалось бы, ответить на вопрос, движется какое-либо тело или 
покоится, очень просто. Например, если вы сидите сейчас дома у окна, 
то вы покоитесь, а автомобиль, едущий мимо вашего окна, движется. 
Однако та же ситуация выглядит по-другому с точки зрения пасса-
жира автомобиля, который проезжает мимо вашего дома. Он может 
считать, что он покоится, а вы вместе с домом движетесь.  
Кроме того, вы оба вместе с пассажиром автомобиля находитесь на 
Земле, которая совершает суточное вращение вокруг своей оси и летит 
по орбите вокруг Солнца со скоростью около 30 км/с. 
(22) По-видимому, все вещества состоят из отдельных частичек, 
между которыми имеются промежутки. Если частицы удаляются 
друг от друга, то объем тела увеличивается. И наоборот, когда  
частицы сближаются, объем тела уменьшается. 
Тогда возникает вопрос: если все тела состоят из мельчайших  
частиц, почему они кажутся нам сплошными (например, железо, вода, 
стекло, дерево)? 
Современная наука доказала, что частицы вещества так малы, что мы 
их не видим.  

 

В примере (21) ненормальная ситуация реализуется в первую очередь по-
средством противопоставления ирреальной и реальной модальностей. В пер-
вом абзаце можно выделить модальную ситуацию «ситуативно обусловлен-
ной возможности» (вводное слово казалось) со значением предположитель-
ности (частицы бы). Данная ситуация возможности обусловлена имеющи-
мися у адресата фоновыми знаниями. Однако в следующих двух абзацах  

                                                            
14 “expository questions” (Sperber & Wilson 1996: 252). 
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демонстрируется несостоятельность представленной точки зрения, чему  
способствует использование противительного союза однако и наречия  
по-другому. Кроме того, такое противопоставление осуществляется и с помо-
щью грамматически организованной субъектной перспективы, которая отра-
жает смену точек зрения: адресат → пассажир автомобиля → Солнце.  

В примере (22) в субъектной перспективе представлены сразу два  
субъекта модуса – адресант и адресат, выраженные с помощью форм личного 
местоимения мы. В первом высказывании выражено значение предположи-
тельности (вводное слово по-видимому), однако далее высказанное предполо-
жение не оспаривается. Ненормальная ситуация же создается автором  
с помощью «объяснительного вопроса», который словно возникает у адресата 
в результате интеграции новых знаний, полученных из первого абзаца,  
и «наивных» фоновых знаний. Эта интеграция отражена в самой структуре 
условно-вопросительной конструкции, в условной части которой (если все 
тела состоят из мельчайших частиц…) фиксируется уже известный чита-
телю фрагмент знаний.  

Как видно, в обоих фрагментах суть ненормальности проецируемых на 
адресата ситуаций заключается в несоответствии знаний учащихся реальному 
положению дел и, следовательно, в желании это несоответствие разрешить. 
Поскольку именно несоответствие наших ожиданий реальному положению 
дел лежит в основе эмоции интереса, запускающей познавательную деятель-
ность (Miceli & Castelfranchi 2015: 56), полагаем, что проецированные  
на адресата ненормальные ситуации являются одним из способов вербализа-
ции эмоционального сценария интереса. 

Примеры (21) и (22) демонстрируют, что одним из основных способов 
создания проецированных на адресата ненормальных ситуаций – это исполь-
зование объяснительных вопросов и средств выражения модальных значений. 
Для бóльшей наглядности приведем еще один пример. 

(23) Мы говорим: грязные руки, грязный двор, грязный город. А можно 
ли сказать: грязный воздух, грязная вода, грязный лес, грязная земля?  
К сожалению, можно. Точнее так: загрязненный воздух, загрязненный 
лес, загрязненная вода и почва.  

В данном фрагменте адресат вновь эксплицирован совместно с адресан-
том в субъектной перспективе текста (местоимение мы). Ирреальная модаль-
ность представлена категориальной ситуацией возможности, однако на этот 
раз это ситуация «разрешения», о чем свидетельствуют формы глагола мочь 
(Бондарко и др. 1990: 135). Объяснительный вопрос вновь следует за выска-
зыванием, в котором фиксируется некий известный для читателя фрагмент 
знаний. 

Важно сказать, что все приемы проецирования ненормальных ситуаций 
на читателя связаны с так называемой «проблемной формой изложения учеб-
ного материала» (Холодная, Гельфман 2016: 37). Так, М.А. Холодная и 
Э.Г. Гельфман выделяют две главные особенности такой формы изложения: 
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1) «…наличие в тексте проблемной ситуации с выделением того противоре-
чия, которое не может быть разрешено на основе прошлых знаний» (Там же: 
38); 2) «…включение проблемных вопросов, которые “разворачивают” про-
блемную ситуацию в различных, часто неожиданных для ученика кон-
текстах» (Там же). Несмотря на то что обсуждение проблемных форм изло-
жения уже давно занимает отечественных педагогов, они до сих пор не были 
предметом детального изучения лингвистов. 

На наш взгляд, вербализация эмоционального сценария интереса явля-
ется одним из способов тематизации этой эмоции и, следовательно, направ-
лена в первую очередь на эмоциональное заражение читателя. 

 
6. Заключение 

1. В ситуациях речевого взаимодействия намерение адресанта каузиро-
вать эмоцию интереса у адресата лежит в основе создания эмоционально-эво-
кативного типа учебного дискурса. В данном типе дискурса используются 
стратегии развертывания текста, ориентированные на каузацию интереса 
(interest-evoking rhetorical strategies). Ряд таких стратегий основывается на пе-
редаче в речи эмоций как особого типа информации (дискурс об эмоциях и 
собственно эмотивный дискурс).  

2. В учебном тексте как продукте речевой деятельности данный тип ин-
формации представлен эмотивностью текста – компонентом его смысловой 
структуры, посредством которого манифестируются (описываются и выража-
ются) эмоциональные переживания. Такая манифестация связана с реализа-
цией нескольких конкретных стратегий и приемов, нацеленных на увеличе-
ние потенциальной эмоциогенности текста. 

3. Манифестация эмоциональных переживаний персонажей текста, или 
субъектов диктума, прежде всего связана со стратегиями усиления наглядно-
сти, яркости изложения. Повышая эмоциогенность учебного текста, такие 
стратегии, как правило, значительно детализируют изложение и продуци-
руют седактивные детали (интересную, но незначимую информацию) в смыс-
ловой структуре текста. Кроме того, такие стратегии требуют идентификации 
субъекта эмоций, а потому используются преимущественно в текстах с эле-
ментами повествования (чаще всего в учебниках по истории). 

4. Для увеличения динамичности и неожиданности («сюрпризности») 
учебного текста авторы могут реализовать в тексте особые эмоциональные 
сценарии, в которых субъекты диктума испытывают эмоции, – ненормальные 
ситуации. Эти ситуации основаны на нарушении ожидаемых отношений 
между компонентами действительности (пространственных, причинных и 
др.), отраженных в содержании текста. 

5. Манифестация эмоциональных переживаний участников коммуника-
ции, или субъектов модуса связана со стратегиями диалогизирования, наце-
ленного на формирование диалогового характера учебного текста, и темати-
зации эмоции интереса, направленной на эмоциональное заражение читателя. 
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Проведенный нами анализ показал, что именно эти стратегии шире всего ис-
пользуются в учебных текстах по всем дисциплинам – русскому языку, обще-
ствознанию, истории, биологии и физике. 

6. Особой стратегией тематизации эмоции интереса считаем вербализа-
цию эмоционального сценария интереса, проецированного на адресата. Дан-
ная стратегия осуществляется посредством фиксации в тексте характерных во 
время переживания эмоции интереса признаков познавательной деятельности 
адресата, главные из которых – желание узнать что-то новое об объекте инте-
реса и оценка его значимости и новизны. 
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