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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

 
Овладение иностранным языком рассматривается как средство обогащения вербального инструментария не только для реализации 

иноязычного диалога, но и для работы с собственным субъективным пространством. В качестве одного из способов достижения по-
следней задачи предлагается опыт построения мультилингвальной карты переживаний человека (на примере положительного и отри-
цательного эмоционального состояния) в рамках учебно-педагогической ситуации. 
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ольшинство современных языковых образо-
вательных технологий ориентировано на ин-
теграцию личности в полиязычное информа-

ционное пространство социального мира. При этом 
имплицитно подразумевается приоритет функции 
коммуникативной компетентности в соответствую-
щем социокультурном пространстве, обеспечиваю-
щей лексическую свободу индивида в решении раз-
личного рода задач социальной адаптации. Для  
выпускников технического вуза это не только воз-
можность работы за пределами России, но и расши-
рение коммуникативного поля повседневной жизни 
и профессиональной деятельности.  

Возможно вследствие ограниченности временных 
ресурсов образовательного процесса за бортом лай-
нера педагогических целей (задач, компетенций, 
ценностей, принципов) остается задача, связанная 
с основополагающей ролью языка в становлении 
психической индивидуальности личности: освоение 

языкового пространства посредством речевого раз-
вития изменяет (опосредствует) саму структуру раз-
нообразных психических процессов, неизмеримо 
обогащает их содержание, делает их сознательными 
и осмысленными. Так психические (естественные) 
процессы становятся психологическими (культур-
ными в самом широком смысле этого слова), а их 
совокупность составляет содержание пространства 
субъективной (внутренней) реальности индивида. 
Последняя не только фундирует нашу индивидуаль-
ность (в ее своеобразии и уникальности), она во мно-
гом определяет траекторию жизненного пути лично-
сти, множественные коллизии которого субъективно 
опосредованы. Наконец, языковой статус личности 
имеет самое непосредственное отношение и к ее по-
знавательному развитию: язык – это своеобразная 
«отмычка» реальности окружающего мира (в том 
числе искусственно созданного), способ познания 
и маркировки его объективных законов, инструмент 
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обнаружения и взаимодействия с реальностью как 
«говорящим миром» (Е. В. Осмина). В этом контек-
сте овладение иностранным языком приобретает 
значение фундаментального средства обогащения 
вербального инструментария, позволяющего осваи-
вать и расширять объем полиязычного диалога.  

Игнорирование указанной задачи на уровне педа-
гогического процесса изучения неродного языка мо-
жет создать прецедент для обоих участников учебно-
го взаимодействия – «ухода» в «голую функцио-
нальность» языковой реальности [1]. Речь идет 
о формировании в процессе языкового обучения со-
циальной роли такого коммуникатора, который адре-
сует в общении «не себя, а вместо себя» (Г. С. Бати-
щев). В этом случае употребление иноязычных ком-
муникативных клише превращается, по словам 
Г. С. Батищева, в искусство маскировки отсутствия 
реальной общности (как необходимого элемента вся-
кого живого общения) и нежелания ее искать [2]. 

Живой, индивидуально освоенный язык маркиру-
ет не только пространство объективной реальности 
(и превращая ее тем самым в объективный мир для 
индивида), но и субъективное пространство наших 
эмоций и переживаний, мыслей и намерений, пред-
ставлений и желаний. Непрекращающаяся дискуссия 
вокруг гипотезы лингвистической относительности 
Сепира – Уорфа о влиянии языка на формирование 
познавательного стиля не умаляет значение тезиса 
о наличии языковой карты объективного и субъек-
тивного пространства. Картирование субъективного 
пространства посредством языковых конструкций 
повышает сознательность психической жизни, рас-
ширяет круг дифференцированных состояний, обо-
гащает представления индивида о собственном внут-
реннем мире; все это в конечном итоге обеспечивает 
ему «алиби» жизненного присутствия и бытийной 
самореализации (по М. М. Бахтину). Поэтому изуче-
ние иностранных языков может быть ориентировано 
и на работу с содержанием собственного субъектив-
ного пространства, в чем мы видим один из возмож-
ных путей психологизации современных языковых 
образовательных технологий. 

В целях построения мультилингвальной (много-
язычной) карты субъективного пространства одним 
из авторов был организован и проведен психолин-
гвистический эксперимент (в рамках учебно-педаго-
гического процесса) по формированию навыков реф-
лексивного использования иноязычного вербального 
инструментария. В эксперименте принимали участие 
студенты третьего курса Института иностранных 
языков и литературы УдГУ (английского, немецкого, 
испанского отделений) и факультета экономики, 
права и гуманитарных наук ИжГТУ. Студенты язы-
ковых специальностей составили эксперименталь-
ную группу, студенты ИжГТУ – контрольную. По-
скольку объем субъективного пространства реально 
неизмерим, в качестве объекта полиязычной «марки-
ровки» была выбрана эмоциональная сфера, а в каче-
стве предмета – радостные и грустные состояния, 
имеющие для индивида значение базовых [3]. Выбор 
предмета был обусловлен во многом тем, что само 

называние, или словесная квалификация человеком 
собственного эмоционального состояния, оказывает 
определяющую роль в разворачивании «сценария» 
соответствующего переживания [4].  

В качестве языковой «основы» выступили рус-
скоязычные варианты определения девяти эмоцио-
нальных состояний (ЭС) человека [5] – радостных 
и грустных (таблица).  

 
Русскоязычные эквиваленты эмоциональных  
состояний, используемые в психолингвистическом  
эксперименте 

 Радостные ЭС Грустные ЭС 
Удовлетворение 

(удовольствие при испол-
нении желаний, удовле-
творении потребностей) 

Недовольство 
(неудовлетворенность) 

Предвкушение 
(удовольствие при  

ожидании приятного) 

Грусть 
(уныние, легкая печаль) 

Радость 
(большое душевное  

удовлетворение по поводу 
сбывшихся желаний) 

Тоска 
(сочетание душевной  
тревоги с грустью) 

Веселье 
(беззаботная радость, 
склонность к забавам, 

шуткам, смеху) 

Печаль 
(сочетание грусти  

со скорбью) 

Восторг 
(высшее удовлетворение) 

Горе  
(глубокая печаль, скорбь)

Счастье 
(полное высшее  
удовлетворение) 

Хандра  
(мрачная тоска) 

Ликование 
(восторженная радость) 

Уныние 
(безнадежная печаль) 

Эйфория 
(возбуждение, ликование) 

Подавленность 
(мрачная безнадежность, 

пессимизм) 

В
оз
ра
ст
ан
ие

 и
нт
ен
си
вн
ос
ти

 

Экстаз 
(исступленная  
восторженность) 

Отчаяние  
(предельная  

безнадежность) 
 
На первом этапе эксперимента студентам предла-

галось расположить на базовом русскоязычном спек-
тре эмоциональных состояний аналогичные иноязыч-
ные эмоции и их определения (в психолингвистиче-
ском эксперименте были задействованы словари 
четырех языков – английского, немецкого, француз-
ского, испанского). Особая важность придавалась 
точному определению на шкале интенсивности места 
соответствующего эмоционального состояния в ино-
странном языке: оно могло полностью или частично 
не совпадать с русскоязычным вариантом. 

В ходе проведения эксперимента было обнаруже-
но отсутствие принципиальных различий в эффек-
тивности работы обеих групп: студенты эксперимен-
тальной и контрольной групп в равной степени  
испытывали серьезные трудности в выполнении за-
дания, причины которых имели разное происхожде-
ние. Трудности в работе контрольной группы были 
обусловлены прежде всего дефицитом активного 
словарного запаса и его низкой востребованностью 
в учебной и повседневной жизни. У студентов язы-
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ковых специальностей эти затруднения были более 
заметными: на фоне свободного коммуникативного 
владения иноязычной лексикой они не могли опре-
делить семантическое местонахождение соответст-
вующего понятия на шкале русских (родных) лекси-
ческих «маркеров» эмоциональных состояний. На 
наш взгляд, такое положение является естественным 
следствием доминирующей ориентации обучающих 
технологий на формирование коммуникативных 
компетенций, обеспечивающих адекватность инфор-
мационного обмена с окружающим социальным ми-
ром (в большинстве случаев даже профессиональное 
лингвистическое образование не доходит до задачи 
рефлексивного использования языка). Тем не менее 
основным результатом первого этапа эксперимента 
можно считать отчеты студентов, которые с удивле-
нием «обнаружили» в себе градиенты эмоциональ-
ных состояний (в русскоязычном эквиваленте) 
и констатировали в большинстве случаев диссоциа-
цию между «знаемым» иноязычным обозначением 
эмоционального состояния и его чувственной репре-
зентацией (вернее, ее отсутствием). Подобный опыт 
использования иноязычного вербального инструмен-
тария обнаруживает подлинную герменевтику обу-
чения в виде последовательности процессов освое-
ния нового материала, константы незавершенности 
понимания и субъективной репрезентации как объ-
ективного критерия освоенности материала. Несов-
падающие маркеры одинаковых эмоциональных со-
стояний в различных языках для третьекурсников 
разных факультетов и вузов позволяют говорить 
о феномене мультилингвальной карты эмоциональ-
ных переживаний.  

На втором этапе психолингвистического экспе-
римента к построению мультилингвальной карты 
переживаний присоединились студенты-носители 
нерусского (удмуртского, немецкого, китайского) 
языка. Было обнаружено, что трактовка содержания 
иноязычного эмоционального состояния (на основе 
соответствующего перевода, зафиксированного 
в словаре), данная русскоязычными студентами, не 
совпадает с содержанием переживания, рефлекси-
руемого носителем удмуртского / немецкого / китай-
ского языка. Такое семантическое несовпадение вы-
ражалось в разногласиях русскоязычных и иноязыч-
ных студентов по определению местонахождения 
удмуртской, немецкой и китайской лексики на базо-
вой (русскоязычной) шкале переживаний.  

Кроме того, участие носителей языков в построе-
нии мультилингвальной карты переживаний позво-
лило студентам сформулировать предположение 
о существовании несовпадающих диапазонов интен-
сивности эмоциональных состояний, свойственных 
представителям разных языковых групп. Так, удмур-
тами была отмечена присущая им выраженная акту-
альность грустного спектра переживаний («в ущерб» 
радостному). Носитель немецкого языка обратил 
внимание участников эксперимента на «сверну-
тость» соответствующей шкалы грустных пережива-
ний в своей культуре: для немца состояние недо-
вольства практически является «квинтэссенцией» 
грусти. Китайская студентка «расширила» базовую 
шкалу грустных состояний – в ее родном языке есть 
переживание, выходящее за пределы русскоязычного 
спектра – «ощущение потери энергии, чувств» 
(больше, чем «отчаяние»).  

В целом, опыт построения мультилингвальной 
карты переживаний позволил проблематизировать 
для студентов языковых и неязыковых специально-
стей тему корреляции вариабельности эмоциональ-
ных состояний, доступных чувственно-телесной 
дифференциации, и соответствующих им языковых 
эквивалентов. 

Необходимость психологизации языковых обу-
чающих технологий очевидна: отношение к ино-
язычному «оснащению» как к средству обогащения 
вербального инструментария позволяет субъекту 
образовательного процесса не только «развернуться» 
в сторону диалога с миром, но и открыть для себя 
новые возможности в работе с собственным субъек-
тивным миром. 
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Building Multilingual Chart of Emotional States and Its Reflexive Effects 

Acquiring a foreign language is considered to be a way of enriching verbal means not only to represent a foreign dialogue, but also to work on 
person’s own subjective space. One of the methods of achieving the latter aim is an experience of building a multilingual chart of person’s feelings 
(by the example of positive and negative emotional states), limited to an educational pedagogical situation. 
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