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ЭМОЦИИ РАДОСТЬ / ГРУСТЬ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

РУССКО-УДМУРТСКОГО БИЛИНГВА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 
 

Статья посвящена анализу восприятия базовых эмоций радости / 

грусти билингвами, владеющими русским и удмуртским языками. Цель 

заключается в выяснении, происходят ли изменения в языковом созна-

нии носителя русской и удмуртской лингвокультур при переключении с 

одного кода национального языка на другой, подчеркивается новизна и 

актуальность данного исследования. Материалом анализа послужили 

результаты психолингвистического эксперимента, проведенного в 

Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Удмуртская Рес-

публика – исторически поликультурный мультилингвальный регион 

России, где функционируют разные национальные языки: русский, уд-
муртский, татарский и др., что создает особую речевую субкульту-

ру, во многом обусловленную билингвизмом жителей. В рамках данно-

го исследования акцент делается на взаимодействии двух лингвокуль-

тур в структуре одной языковой личности – русско-удмуртского би-

лингва. 

Ключевые слова: билингвизм, русское языковое сознание, удмурт-

ское языковое сознание, психолингвистический эксперимент, речевая 

субкультура региона. 

 

Введение 

Удмуртская Республика – исторически поликультурный мульти-

лингвальный регион России, где функционируют разные националь-
ные языки: русский, удмуртский, татарский и др., что создает особую 

речевую субкультуру, во многом обусловленную билингвизмом жите-

лей. В современной лингвистике языковое сознание билингва пред-

ставляет особое поле исследования, поскольку предназначено «для 

обработки и интерпретации информации в соответствии с националь-

                                                                    
© Вахрушева К.О., 2023 
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но-культурным мировидением этнического коллектива» и «формирует 

матрицу национального склада мышления» [Тагаев 2015: 224]. Исходя 

из этого тезиса, можно предположить, что билингв – это носитель двух 

культурных мировидений. 

В научной литературе представлены разные модели взаимодей-

ствия культур и языков: монокультуризм, бикультуризм, поликульту-

ризм, мультикультуризм, транскультуризм [Эпштейн 2004]. Однако 

эти модели были выделены учеными либо применительно к опреде-

ленному социуму [там же], либо применительно к вторичной языковой 

личности, приобретаемой в процессе изучения иностранного языка 
[Копылова 2019].  

В рамках исследования акцент делается на взаимодействии двух 

лингвокультур в структуре одной языковой личности – русско-

удмуртского билингва. Понятие билингвизма может трактоваться как в 

широком, так и в узком смысле. Если в широком толковании билинг-

визм – это «способность индивида в той или иной степени использо-

вать неродной язык при общении с носителями этого языка» [Дание-

лян 2022: 138], то в узком под билингвизмом понимается «способность 

человека свободно изъясняться на двух языках» [Мифтахова 2019: 9]. 

Последнее толкование является базовым для настоящего исследова-

ния, цель которого – выяснить, происходят ли изменения в языковом 
сознании носителей двух равнозначимых культур, когда в процессе 

коммуникативного взаимодействия происходит переключение кода от 

одного национального языка к другому.  

Актуальность работы обусловлена особенностью региона, билинг-

визмом как массовым явлением современного общества, недостаточ-

ной изученностью психолингвистических и коммуникативно-

когнитивных речевых механизмов билингва. Новизна определяется 

материалом исследования – результатами психолингвистического экс-

перимента, который проводился среди жителей Якшур-Бодьинского 

района Удмуртии.  

Гипотеза эксперимента – в процессе общения билингва происходит 

переключение кода не только с одного национального языка на дру-
гой, но и кода культурного. По условиям эксперимента факторы воз-

раста, пола, социального статуса респондентов были не релевантны. 

Все опрошенные – русско-удмуртские билингвы. Респондентам в ка-

честве стимула по очереди предлагались русские и удмуртские едини-

цы, обозначающие базовые положительные и отрицательные эмоции: 

радость / шумпотон, грусть / ӝож мылкыд. Фиксировались первые 5-6 

реакций. 
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Основная часть 

Проведенный психолингвистический эксперимент позволил сде-

лать следующие выводы. Положительные эмоции. Наиболее частот-

ными ассоциациями на единицу радость явились следующие: счастье 

(54,5 %), улыбка (37,9 %), смех (25,8 %), солнце (25,7 %), любовь 

(19,7 %), семья (19,7 %), здоровье (12,3 %). Выделим интегративные 

группы: коммуникативные формы выражения положительных эмоций 

(реакции: улыбка, смех, радоваться, хлопать в ладоши), люди (реак-

ции: семья, друзья, дети, внуки), цвета (реакции: жёлтый, сиреневый), 
окружающий мир (реакции: солнце, лето, весна, лес), самореализация 

(реакции: успех, богатство, победа, достижение), еда (реакции: еда, 

конфеты, сладости, чипсы) и другие.  

Наиболее частотные ассоциативы на единицу шумпотон: шунды 

(солнце) (31,8 %), яратон (любовь) (27,3 %), пальпотон (улыбка) 

(21,2 %), серекъян (смех) (16,7 %), кырӟан (песня) (16,7 %), эктон (та-

нец) (15,2 %), гажан (уважение) (12,1 %). 

Интегративные группы: коммуникативные формы выражения по-

ложительных эмоций (реакции: пальпотон (улыбка), серекъян (смех), 

эктон, тыпыртон (танец), кырӟан (песня), тэтчан (прыжки), лобаны 

(летать)), внешние обстоятельства (реакции: тылобурдоослэн 
чирдэмзы (пение птиц), нылпиосыд гуртын (дети дома), умой ивор 

(хорошая новость), куно пумитан (встреча гостей) лэсьтэм уж (сде-

ланная работа)), окружающий мир (реакции: шундыё инкуазь (солнеч-

ная погода), тол (зима), чагыр инбам (голубое небо)), люди (реакции: 

эшъёс (друзья), анай (мама), атай (папа), нылпиос (дети)), внутренние 

ощущения (реакции: гажан (уважение), оскон (вера), данъяськон (гор-

дость)). 

Прежде всего отметим, что анализ частотности ассоциативов, как 

русских, так и удмуртских, позволяет выделить ядерные компоненты 

понятия «радость» как универсальной базовой положительной эмоции: 

‘улыбка’, ‘смех’, ‘солнце’, ‘любовь’. Русское представление радости 

включает в себя ‘счастье’, ‘хорошее настроение’, ‘семья’, ‘здоровье’, 
удмуртское – ‘эктон (танец)’, ‘кырӟан (песня)’, ‘гажан (уважение)’. 

Общее и отличное при радостном восприятии действительности би-

лингвом выявляется и путем сопоставления интегративных групп ас-

социативов (см. таблицу).  

Общим является внешнее невербальное проявление положительной 

эмоции: улыбка, смех. Эмоция радости в русском языковом сознании 

ассоциируется с жестом «хлопать в ладоши»; в удмуртском – соотно-
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сится с танцем, песней, прыжками и полетом, что, несомненно, отра-

жает особенности удмуртского национального коммуникативного по-

ведения. И в русском языковом сознании, и в удмуртском положи-

тельные эмоции вызывают родные, близкие, друзья, лето и солнце, 

голубое небо. 

 
Таблица. «Интегративные группы ассоциативов» 

Русское языковое сознание Удмуртское языковое сознание 

коммуникативные формы выраже-
ния положительных эмоций 

коммуникативные формы выраже-
ния положительных эмоций 

люди люди 

окружающий мир окружающий мир 

самореализация – 

еда – 

– внутренние ощущения 

– внешние обстоятельства 

 

Однозначной положительной коннотацией обладает русская еди-

ница «весна» в противовес удмуртской «тол (зима)». Возможно, этим 

объясняется наличие русских ассоциативов, связанных с «весенними» 

цветами: жёлтый, сиреневый. Для нас наибольший интерес представ-

ляет отличное, подтверждающее гипотезу исследования. Русскоязыч-

ный стимул «радость» вызывает реакции, связанные с самореализаци-
ей, успешностью в социуме, личными победами, достижениями, мате-

риальным благополучием.  

Кратковременную положительную эмоцию доставляет вкусная еда. 

Удмуртский стимул «шумпотон» также отражает компонент ‘внешнее 

признание’, которое проявляется по-иному – уважением, гордостью, 

верой. 

Особо обращаем внимание на интегративную группу «внешние об-

стоятельства», значительно расширяющая объем понятия «радость». 

Сильная положительная эмоция радости в удмуртской лингвокультуре 

связана с целыми лингвокогнитивными сценариями: тылобурдоослэн 

чирдэмзы (пение птиц), нылпиосыд гуртын (дети дома), умой ивор 
(хорошая новость), куно пумитан (встреча гостей), лэсьтэм уж (сде-

ланная работа) и др. Радость в русской лингвокультуре вообще не 

привязана к какому-либо фрейму.  

Таким образом, для говорящих на русском языке радость – более 

индивидуальная эмоция, как и более индивидуальны причины ее про-

явления. Неизменно важным для ощущения радости остается ощуще-
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ние социальной значимости, выраженное в личных достижениях и их 

признании другими. 

Для говорящих на удмуртском языке шумпотон – чувство, обу-

словленное коллективными ценностями, общенациональными поло-

жительными образами; это то чувство, которое, как правило, испыты-

вают носители удмуртской лингвокультуры в конкретных частотных 

коммуникативных ситуациях. Значимо, что не все коммуникативные 

ситуации, связанные с чувством шумпотон, вызывают радость у би-

лингва, говорящего на русском языке. Например, ситуация «встреча 

гостей» имеет ассоциативы с негативной ассоциацией, в частности 
компонент ‘вторжение в личное пространство’. 

Отрицательные эмоции. Наиболее частотными ассоциациями на 

единицу «грусть» оказались реакции: слёзы (42,4 %), тоска (33,3 %), 

одиночество (21,2 %), болезнь (19,7 %), расставание (12,1 %).  

Выделим следующие интегративные группы ассоциативов на рус-

ский стимул: коммуникативные формы выражения негативных эмоций 

(реакции: слёзы, плач), состояния человека (реакции: огорчение, оди-

ночество, тоска, скука, уныние, депрессия, опустошение, отчаяние), 

погода (реакции: дождь, снег), внешние обстоятельства (реакции: рас-

ставание, потеря, работа, война, болезнь, долги, предательство), 

цвет (реакции: серый, серость, голубой).  
Наиболее частые ассоциативы на единицу «ӝож мылкыд»: ку-

ректон (горе) (33,3 %), зор (дождь) (33,3 %), висён (болезнь) (21,2 %), 

мӧзмон (тоска) (19,7 %), бӧрдон (плач) (16,7 %), пилем (туча) 

(12,1 %). 

Выделим интегративные группы ассоциативов на удмуртский сти-

мул: коммуникативные формы выражения негативных эмоций (реак-

ции: синву (слёзы), бӧрдон (плач)), цвет (реакции: пурысь-вож (серо-

зелёный)), погода (реакции: урод куазь (плохая погода), сӥзьыл (осень), 

зор (дождь), пилем (туча), пеймыт (темно)), состояния человека (ре-

акции: куректон (горе), мӧзмон (тоска), куатаськон (обида), сюлемви-

сён (тревога)), внешние обстоятельства (реакции: урод иворъёс (пло-

хие новости), пиналъёс кошко гуртысь (дети уходят из дома), чигем 
писпу (сломанное дерево), коньдон быдтон (трата денег)). 

Прежде чем анализировать ответы, отметим, что у многих респон-

дентов возникли трудности при реакции на стимул «ӝож мылкыд». 

Ассоциаций было гораздо меньше: большая часть респондентов при-

вела лишь по 1–2.  

Подобных проблем с подбором ассоциаций к стимулу «шумпотон» 

отмечено не было. Возможно, это связано с относительной редкостью 
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упоминания этой лексемы. Удмурты используют чаще варианты 

«мӧзмон» (тоска), «куректон» (горе), грусть же не является базовой 

эмоцией, в отличие от русской лингвокультуры. Данный факт под-

твержден национальным корпусом удмуртского языка. 

Общим в русском и удмуртском языковом сознании являются: 

внешние формы проявления грусти, плохая погода, вызывающее это 

чувство, цвета, связанные с серыми оттенками.  

Из отличий отметим следующее. У говорящего на удмуртском язы-

ке билингва более частотно представлены ассоциативы, связанные с 

погодой и природой. У русскоговорящих зафиксировано больше язы-
ковых единиц, обозначающих оттенки грустного состояния человека.  

Особый интерес представляет группа «внешние обстоятельства»: от-

рицательную эмоцию, обозначенную русской единицей «грусть» испы-

тывают билингвы в ситуациях, чаще связанных с жизнью социума (ра-

бота, потеря, война, предательство); удмуртская единица «ӝож мылкыд» 

связана с личной жизнью человека, обусловлена национальными тради-

циями и ценностями (сломанное дерево, дети ушли из дома и т.п.). 

 

Заключение 

Психолингвистический эксперимент, проведенный среди русско-

удмуртских билингвов, проживающих в Якшур-Бодьинском районе 
Удмуртской Республики, позволил сделать следующие выводы. Сти-

мулы-слова, обозначающие базовые эмоции, в языковом сознании би-

лингва вызывают разные ассоциативные связи, в зависимости от языка 

употребляются в момент контакта. Обозначая базовые положительные 

и отрицательные эмоции средствами русского или удмуртского языка, 

билингвы вкладывают разное понимание стоящих за ключевой лексе-

мой понятий, обусловленных в свою очередь национальной картиной 

мира.  

Употребляя в речи удмуртскую номинацию эмоции или русскую, 

билингвы осознают отличие в значении данных единиц. Одинаковые 

коммуникативные ситуации вызывают у билингва одни и те же эмо-

ции, но в русском языке репрезентированные как, например, грусть 
(в большей степени индивидуализированное чувство), в удмуртском – 

мӧзмон (тоска), куректон (горе).  

В смысловом объеме удмуртских понятий зафиксировано большее 

количество компонентов, связанных с жизнью семьи, рода, общины; 

ассоциации обусловлены коллективным культурно-языковым опытом. 

В русском же языке ассоциативы эмоций имеют либо индивидуальную 

обусловленность, либо социальную.  
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К русским стимулам было дано больше ответов в виде существи-

тельных (особенно частичных синонимов) и прилагательных, отсыла-

ющих к отдельным образам; а к удмуртским – в виде отглагольных 

существительных и словосочетаний, указывающих на целую комму-

никативную ситуацию. Кроме того, цветовые ассоциации ярче выра-

жены в русском языке.  

Все это говорит о лингвокогнитивной специфике порождения выска-

зывания представителями русской и удмуртской лингвокультур. Би-

лингв, говорящий на том или ином языке, меняет и способ мышления.  

Таким образом, считаем, что гипотеза исследования подтверждена: 
в процессе взаимодействия билингва при смене языкового кода меня-

ется и код культурный. Билингв существует в координатах двух наци-

ональных культур. 
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