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Аннотация: Статья посвящена исследованию эмоциональных концептов – 

ментальных представлений, формирующих наше понимание и переживания 

эмоций. Рассматривается различные теоретические подходы к изучению 

эмоциональных концептов, анализируется их структура и функции. Особое 

внимание уделяется роли эмоциональных концептов в регуляции эмоций, а 

также влиянию культуры и социального окружения на их формирование. 
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Концепт – это элемент познавательной базы человека, отмеченный 

национально-культурной спецификой, способный получать вербальное и 

невербальное выражение. Основой для эмоционального концепта служит 

универсальное понятие об эмоции которые являются важной составляющей 

человеческой жизни. 

А.Н.Красавский отмечает, что «понятие эмоции – это не просто понятие, не 

просто совокупность определенных когнитивных элементов, но и оценочные 

представления о самом понятии». 

Универсальность эмоциональных понятий основана на том, что «эмоции 

являются центральным элементом человеческой жизни, делающим 

представителей разных этнических групп более или менее схожими». 

Концепт эмоции – это культурно определенная ментальная единица, 

выраженная вербальными и невербальными средствами, которая отражает как 

универсальные, так и специфичные для культуры представления о 

переживании эмоций в языковом восприятии. 

Центральным элементом структуры невербального общения  является 

кинестетика, изучение диапазона движений тела,  жестов рук, ног, головы, 

воспринимаемых глазами. 

Среди жестов можно выделить центральные части – те, которые стали 

устойчивыми, а также периферийные части – части , использование которых 

достаточно редко и  четко не распознается. 

Жесты можно разделить на коммуникативных и некоммуникативных 

жестов, исходя из двух смысловых сфер: информации об окружающем мире и  

информации о состоянии жеста. 
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Коммуникативные жесты передают реципиенту информацию в 

соответствии с его пожеланиями. Некоммуникативные движения являются 

физиологическими движениями. Отдельно следует отметить симптомы 

(покраснение, бледность), указывающие на психическое или эмоциональное 

состояние. 

Еще одним важным элементом невербального общения является мимика, 

представляющая собой движения мышц лица, выражения глаз отражают 

настроение собеседника, отношение к  собеседнику и содержание передаваемой 

информации, желаемое/нежелательное инициирование и продолжение 

общения. 

Выражение лица может меняться сознательно (в зависимости от  

намерений говорящего и слушающего) и естественным образом. Язык глаз 

(окулы) отличается от лицевых знаков  особым значением этого компонента. 

Улыбка занимает особое место в мимических реакциях.  Она не только 

служит для выражения симпатии и установления контакта, но и «успешно 

программируется и  используется как средство целенаправленного 

воздействия»  для завоевания собеседника. 

В систему невербального общения входят также лингвистика, изучение 

пространственного положения собеседника, произношение (интонационная и 

тембральная модуляция, громкость, темп речи и т.д. молчание как 

ответственность за роль реципиента. 

При изучении основных эмоций (радость, удовольствие, удивление, печаль, 

гнев, отвращение, презрение, стыд, вина, страх), действующих в речевом 

сознании русского этнического языка как эмоциональных концептов, особое 

внимание уделяется выражению эмоциональный компонент посредством 

невербальных знаков, выраженных высказываниями тела. 

Материалом исследования является наиболее полная коллекция русских 

мимико-жестовых средств (более 190 единиц) – языковой словарь «Жесты и 

мимика в русской речи». 

Приведем несколько примеров распределения анализируемых единиц по 

степени их выраженности с учетом опыта топологического описания средств 

русской  кинезической системы. 

Таким образом, на основе словарных данных формировалась суть того, как 

выражать ту или иную эмоцию.Другие проявления эмоций относятся к 

инвариантной периферии. 

Анализ выборки подтверждает, что  репертуар экспрессивных личностей 

представителей русской культуры, на наш взгляд,  достаточно широк. 

Из десяти основных изученных эмоций три (печаль, стыд, вина) 

характеризуются (обуславливаются) внутренней направленностью 

переживания и семь (интерес, радость, удивление, гнев, отвращение, презрение, 

страх) имеют более высокий уровень. 
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В русском смысле общения и языка глаза, «зеркало человеческой души», 

являются средством выражения почти всех эмоций, но являются наиболее 

ярким признаком внимания, удивления и презрения. Например, центральная 

эмоциональная область интереса включает в себя мимические реакции , такие 

как: оглядываться по сторонам, не отрывая от кого-то взгляда, оглядываться, 

смотреть на кого-то вверх, смотреть большими глазами -  веки, следить 

взглядом, периферийные – переглянуться с кем-то взглядом, моргнуть на кого-

то и т.д. 

Широко открытые глаза, направленный взгляд, например, не типичны для 

эмоции стыда. Черты лица существуют и при выражении презрения: взгляд 

вниз, щурение, щурение в сторону, взгляд с головы до ног и т.д. Удивление 

подчеркивается такими реакциями на лице, как: поднять глаза, закатить глаза 

под лоб, сделать большие глаза и т.д. Жесты руками вызывают гневные эмоции. 

Топологическими признаками этой группы являются «рука», «кулак», 

«палец», «шея», характеризующие ее как рекрутируемую часть тела. 

Жесты рук также довольно часто используются для проявления интереса, 

но (в основном) являются второстепенной областью. 

С их помощью выражается ободрение, доброжелательное отношение 

общающихся друг к другу, которое, как нам кажется,  определенно связано с 

интересом как выражение внимания: держаться за руки, держать чью-то руку в 

своей руке, держать чью-то руку в руке, тянет за плечо, машет кому-то рукой и 

т.д. 

Эмоции являются общей и характерной особенностью человека как 

биологического вида, но их манера выражения, степень выражения, 

выраженность в словарном запасе, глубина понимания различаются в разных 

языковых культурах. 

Различная природа основных эмоций в вербальном и невербальном 

выражении раскрывает их этническое значение, эволюционную 

последовательность их возникновения и соответствующее отражение в языке. 

Видно, что наиболее выразительными частями тела являются лицо и руки, 

из них наиболее важными являются глаза, отражающие практически все 

эмоции. 
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