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Актуальность. Формирование у школьников ценностного отношения к окружающим лю-
дям является важной целевой составляющей современного педагогического процесса. Тако-
го рода отношение состоит из трех компонентов (когнитивного, эмоционального и поведен-
ческого). Наше внимание направлено на формирование эмоционального компонента ценно-
стного отношения к окружающим людям. Проанализировано, как на охлаждение или вызов 
эмоций влияют вербальные средства и как их можно использовать для создания положи-
тельных эмоций в рамках формирования у школьников эмоционального компонента ценно-
стного отношения к окружающим людям. 
Методы исследования. Применялся аналитический обзор научно-методической литерату-
ры по педагогике, психологии и лингвистике, а также лексический, морфологический и 
стилистический анализ вербальных структур. 
Результаты исследования. Были разработаны вербальные триггеры, которые способству-
ют вызову у школьников положительных эмоций по отношению к окружающим их людям. 
Также предложены к рассмотрению примеры упражнений с вербальными триггерами неж-
ности и восхищения для применения в рамках классных часов, отдельного курса по эмо-
циональному интеллекту или на отдельных этапах уроков. 
Выводы. Результаты исследования могут быть использованы в процессе организации в 
школе комплексной работы по формированию эмоциональной составляющей ценностного 
отношения к окружающим людям, а также для дальнейшего теоретического исследования 
вопросов эмоционального обучения и нравственного воспитания в целом. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, воспитание толерантности, бесконфликтное 
общение, нежная педагогика, лингвистика эмоций 
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Importance. Building students’ value-based attitudes towards other people is an important goal of 
the modern educational process. This kind of attitude includes three aspects (cognitive, emotional 
and behavioural). The research focuses on the development of the emotional aspect of the value-
based attitude towards other people. The author analyses how verbal means affect people’s emo-
tions and how these means can be used to create positive emotions in the process of building the 
emotional aspect of the value-based attitude towards other people in schoolchildren. 
Research Methods. The study uses an analytical review of the scientific and methodological lit-
erature on pedagogy; lexical, morphological and stylistic analyses of verbal structures are used. 
Results and Discussion. Verbal triggers are designed by the author in order to evoke positive 
emotions in schoolchildren towards the people around them. The examples of exercises with ver-
bal triggers of tenderness and admiration for extra-curricular classes, or course on emotional intel-
ligence, or as part of academic lessons, are also designed by the author. 
Conclusion. The research results can be used in the process of organising complex work on the 
formation of the emotional component of the value attitude towards people, as well as for further 
theoretical research on the issues of emotional learning and moral education in general. 
Keywords: emotional intellect, building tolerance, conflict-free communication, gentle pedagogy, 
linguistics of emotions 
Acknowledgments and Funding. No funding was reported for this research. 
Conflict of Interest. The author declares no conflict of interest. 
For citation: Saveleva, O.E. (2024). Verbal triggers of positive emotions as a tool for forming the 
emotional component of schoolchildren’s value attitude towards other people. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: 
Humanities, vol. 29, no. 4, pp. 1022-1033. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-4-1022-
1033   

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Согласно положениям современного по-

коления ФГОС, фундаментом содержатель-
но-целевого компонента личностных резуль-
татов образования является формирование у 
школьников ценностного отношения к окру-
жающим людям. Эффективное и бескон-
фликтное взаимодействие человека в обще-
стве возможно только на основе его ценно-
стного отношения к тем, кто его окружает. 

Для того чтобы наиболее эффективно вы-
страивать педагогическую работу по форми-
рованию у школьников ценностного отноше-
ния к окружающим людям, прежде всего, 
следует дать компонентную характеристику 
самого понятия «ценностное отношение» и, в 
частности, «ценностное отношение к дру-
гим/окружающим людям».  

Наиболее часто в исследованиях упоми-
нается трехкомпонентная трактовка структу-
ры самого понятия «отношения»: «Общепри-
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знано выделение в строении отношения эмо-
ционального, когнитивного и поведенческого 
компонентов» [1, с. 79]. Схожие компоненты 
исследователи выделяют и непосредственно 
у понятия «ценностное отношение к другому 
человеку» или «ценностное отношение к ок-
ружающим людям»: «Мы выделяем струк-
турно-функциональную модель ценностного 
отношения к человеку, также отмечая когни-
тивный, эмоциональный и мотивационно-
поведенческий компоненты» [2, с. 54]. Осно-
вываясь на ряде работ, М.Е. Есипова также 
выделяет подобные вышеупомянутым ком-
поненты: «Как отмечают исследователи  
С.Л. Братченко, Л.Е. Доценко, Н.И. Сардж-
веладзе), ценностное отношение к Другому 
проявляется на когнитивном, эмоциональном 
и поведенческом планах» [3, c. 99]. 

Объектом нашего анализа был выбран 
эмоциональный компонент ценностного от-
ношения, а именно, способы педагогическо-
го влияния на эмоциональный компонент 
формирования ценностного отношения 
школьников к окружающим людям. Такой 
выбор объекта обусловлен тем, что в совре-
менной российской школе процесс воспита-
ния опирается в основном на развитие кри-
тического мышления учащихся и структур-
ное культивирование у них просоциальных 
паттернов поведения в различных формах 
воспитательной работы (беседы и дискуссии, 
анализ художественных произведений, груп-
повые и коллективные мероприятия и проек-
ты и т. п.), что по большей части направлено 
на формирование когнитивного и поведенче-
ского компонентов ценностного отношения 
школьников к окружающим, в то время как 
работа по обучению работе с эмоциями на 
систематической основе не проводится. Ме-
жду тем эмоциональный компонент ценно-
стного отношения к окружающим является 
одинаково важным наряду с двумя другими 
составляющими: «Природа ценностного от-
ношения эмоциональна, так как она отражает 
субъективную и личностно-переживаемую 
связь человека с окружающими предметами, 
явлениями, людьми» [4, с. 56]. «Без эмоции 
нет отношения или, лучше сказать, сущест-

вует то, что называется безразличием и рав-
нодушием» [5, c. 177]. 

В настоящее время для формирования 
эмоционального компонента ценностного 
отношения к окружающим педагоги могут 
пользоваться существующими техниками и 
методами из области психологии, драмогер-
меневтики, театральной педагогики, кон-
фликтологии, физиологии. Например, психо-
логия предлагает коупинговые стратегии, 
техники охлаждения эмоций и др., из физио-
логии и физической культуры в педагогику 
(в основном, зарубежную) интегрируются 
дыхательные техники. Если говорить не 
только об умении справляться с негативными 
эмоциями, но и о навыках произвольного 
переключения эмоций, то интерес представ-
ляет «метод физических действий», приме-
няемый в театральной педагогике. Согласно 
К.С. Станиславскому, переживание опреде-
ленной эмоции приводит к совершению ак-
тером соответствующих ей действий, и на-
оборот: совершение действий, связанных с 
определенной эмоцией, порождает возникно-
вение этой эмоции: «Актеру стоило аффек-
тивно сосредоточиться в грустном настрое-
нии… – и… незаметно для него знакомое 
психологическое состояние вызывало и зна-
комые жесты, походку и прочие внешние 
физиологические отражения привычного 
душевного состояния. Иногда он поступал и 
наоборот: вспоминал жесты, движения, по-
ходку и внешние привычки, и они тотчас же 
привычно настраивали его душу»1. То есть 
можно говорить о способности некоторых 
телесных движений служить триггерами свя-
занных с ними эмоций. Мы осуществили по-
иск подобных триггеров не в сфере физиче-
ских движений, а в сфере вербальных фор-
мул, опираясь на идеи В.И. Шаховского и 
других исследователей о влиянии языка на 
эмоциональную сферу человека. Подчерки-
вая роль языка в создании эмоционального 
мира человека, американский психолог  
А. Элллис с соавт. писал: «На меня также 
                                                                 

1 Яркова Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физи-
ческое действие в работе актера. Омск: Изд-во Омск. 
гос. ун-та, 2014. С. 12-13. 
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повлияли… работы по общей семантике (на-
пример, Korzybski, 1933). Авторы этих работ 
обращали внимание на то сильнейшее воз-
действие, которое оказывает на мысль язык, 
и на тот факт, что наши эмоциональные про-
цессы в огромной степени зависят от способа 
структурирования мыслей посредством ис-
пользуемого нами языка»2. 

Цель исследования – разработать вер-
бальные формулы-триггеры для вызова по-
ложительных эмоций, на которые можно 
опираться в процессе формирования у 
школьников эмоционального компонента 
ценностного отношения к окружающим, а 
также разработать модель упражнений для 
иллюстрации примера педагогической рабо-
ты с применением этих триггеров. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Основными методами, применяемыми в 

ходе нашего исследования, являются анали-
тический обзор научно-методической лите-
ратуры по педагогике, психологии и лин-
гвистике, а также лексический, морфологи-
ческий и стилистический анализ вербальных 
структур. Исследование опирается на педаго-
гические идеи профессора Н.Е. Щурковой – 
разработчика концепции «нежной педагоги-
ки», В.А. Сухомлинского, на положения, 
сформулированные в рамках научной школы 
эмотиологии, созданной профессором  
В.И. Шаховским, а также на лингвистиче-
ские исследования в области словообразова-
ния и стилистики (Т.П. Грицковой, З.И. Го-
дизовой, С.В. Венидиктова и др.). 

В исследовании применяется понятие 
«триггер», которое широко используется в 
самых различных научных и социальных 
сферах. В психологической трактовке «триг-
гер всегда продуцирует эмоции… В психоло-
гии даже введено понятие эмоционального 
триггера, обозначающего любое событие, 
которое провоцирует автоматическую эмо-
циональную реакцию» [6, с. 71]. Триггером, 
                                                                 

2 Эллис А., Драйден У. Практика рационально-
эмоциональной поведенческой терапии. СПб.: Изд-во 
«Речь», 2002. С. 17-18. 

однако, может выступать не только событие, 
но и вербальный контекст, обладающий эмо-
тивным потенциалом. Например, в сфере ме-
диа в определении С.В. Курушкина, триггер – 
это «концентрированный, нашедший ото-
бражение в тексте, сжатый в пространстве и 
времени контекст, активирующий цепочки 
ценностных ассоциаций у аудитории» (цит. 
по: [7, с. 108]). Центральная идея нашего 
подхода состоит в том, чтобы разработать 
ряд вербальных формул, которые являлись 
бы триггерами переключения негативных 
эмоций человека по отношению к другому 
человеку на позитивные. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Современные исследователи обращают 

внимание на тот факт, что вербальные сред-
ства способны оказывать влияние не только 
на когнитивные процессы, но и на многие 
другие психофизиологические и социальные 
функции и состояния человека, в том числе и 
на его эмоциональную сферу. «Слово дейст-
вительно оказывается далеко не безразлич-
ным для организма человека, при известных 
условиях вызывая в нем в зависимости от 
своего смыслового значения различные из-
менения»3. Профессор В.И. Шаховский в 
рамках научной школы эмотиологии разра-
ботал концептуальный аппарат нового на-
правления лингвистики эмоций – экологиче-
ской эмотиологии. «Она изучает приемы и 
методы эмоционального балансирования, 
амортизации конфликта, смягчения речевой 
агрессии, формирования способности к 
эмоциональной толерантности и т. д.» [8,  
с. 25], то есть приемы вербального влияния 
на эмоции. 

Не только слова и коллокации могут 
быть эмоционально заряженными и трансли-
ровать переживания, но и даже грамматиче-
ские формы и морфемы могут обладать таким 
потенциалом. Например, среди экспрессивов 
                                                                 

3 Плaтонoв K.И. Слово как физиологический и 
лечебный фактор. Вопросы теории и практики психо-
терапии на основе учения И.П. Пaвлoвa. М.: Медгиз, 
1957. С. 17. 
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активно изучаются «гоноративы, уменьши-
тельно-ласкательные суффиксы, двойное от-
рицание, эксплетивы» [8]. «Даже незначи-
тельные флуктуации грамматики способны 
оказать глубокое воздействие на наше миро-
воззрение»4. В.И. Шаховский высказывает 
мысль о том, что «важно в современной лин-
гводидактике разработать методику, нау-
чающую управлять своими и чужими вер-
бальными эмоциями… необходимо учить 
правильным лексическим и грамматическим 
решениям в ситуациях эмоционального рече-
вого поведения, в процессе семантизации 
собственных эмоциональных чувствований» 
[9, с. 25]. Мы предприняли попытку осмыс-
лить применение вербальных средств в педа-
гогическом процессе для коррекции и – в ко-
нечном счете – самокоррекции школьниками 
различных проявлений своих негативных 
эмоций, направленных на неприятие другого 
(раздражение, обида, гнев, неприязнь и т. п.), 
и смены эмоционального фона на конструк-
тивно эмпатийный. В данной связи перво-
очередной задачей является определение це-
левых позитивных эмоций, вызов которых 
будет осуществляться с помощью вербаль-
ных триггеров.  

Ряд позитивных эмоций, которые мы ис-
пытываем к другому человеку, может быть 
представлен подобными понятиями: любовь, 
нежность, привязанность, уважение, сочув-
ствие, умиление и прочие, различающимися 
по своей комплексности, тону и триггерной 
природе. А.Е. Бочкарев обращает внимание 
на переживание жалости как на залог нравст-
венной осознанности человека, считая, что 
именно жалость «побуждает его, осознав 
свое отношение к другим, определять свои 
действия и поступки в соответствии со сло-
жившимися в обществе нормативными пред-
писаниями совести и морали» [10, с. 110]. 
Однако жалость представляет собой доволь-
но комплексную эмоцию, с которой «ассо-
                                                                 

4 Boroditsky L. How does our language shape the way 
we think? // Brockman (Ed.) What's Next? Dispatches on 
the Future of Science. VintagePress. 06.11.2009. URL: 
https://www.edge.org/conversation/how-does-our-
language-shape-the-way-we-think  (accessed: 07.10.2023). 

циируются в языке самые разнообразные по-
нятия – и сочувствие, и сострадание, и лю-
бовь, и унижение, и тревога, и стыд, и пе-
чаль, и досада, и боль, и злость, не имеющие, 
казалось бы, ничего общего в плане внешних 
проявлений и переживаний» [10, с. 118]. Бо-
лее того, даже в просоциальном сочувствен-
ном смысле жалость испытывается как дис-
комфортное переживание, ассоциируясь с 
болью: тело реагирует на него «как на боль» 
[10, с. 111]. В данной связи не представляет-
ся целесообразным определять жалость как 
ту эмоцию, на которую будет направлены 
вербальные формулы-триггеры.  

Наиболее привлекательной для целевого 
выстраивания работы по переключению эмо-
ций мы будем считать переживание нежно-
сти или умиления как ее ситуативно обу-
словленного варианта. Н.Е. Щуркова делает 
нежность предметом своего тщательного 
изучения, а также развивает и популяризиру-
ет педагогику нежности. «Нежность как уди-
вительный социально-психологический фе-
номен должна быть включена в содержание 
воспитания и стать объектом осмысления 
детьми роли этого феномена в жизни челове-
ка и собственной жизни личности. Потому 
методика нежной педагогики – методика фи-
лософического воспитания» [11, с. 204]. 
Именно нежность была выбрана Н.Е. Щур-
ковой и поставлена во главу угла воспитания, 
поскольку эта эмоция лежит в основе сохра-
нения и поддержания жизни: «ее основное 
назначение в природе – сохранность жизни» 
[12, с. 218]. Прослеживается тесная связь 
взращивания нежности с декларируемым со-
временным ФГОС умением школьников 
принимать себя и других, не осуждая: «тема 
нежности связана с культурой глубокого 
внимания и понимания, с приятием Другого 
как Блага» [13, с. 18]. Педагог замечает, что 
агрессивность и подобные ее деструктивные 
эмоционально-поведенческие проявления 
зачастую являются защитными реакциями, 
отрицательной привычкой, выработавшейся 
в условиях нивелирования нежности. «При 
дефиците нежности мы вынуждены изучать 
и осваивать приемы этической защиты и 

http://www.edge.org/3rd_culture/boroditsky09/boroditsky09_index.html
http://www.edge.org/3rd_culture/boroditsky09/boroditsky09_index.html
http://www.edge.org/3rd_culture/boroditsky09/boroditsky09_index.html
https://www.edge.org/conversation/how-does-our-language-shape-the-way-we-think
https://www.edge.org/conversation/how-does-our-language-shape-the-way-we-think
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быть всегда настороже (наше лицо принима-
ет злое, сердитое, озабоченное, закрытое вы-
ражение), чтобы не растеряться и дать отпор 
беспричинной агрессии. Человек как самый 
сильный раздражитель вызывает защитную 
реакцию при малейшем подозрении на пося-
гательство» [11, с. 201]. В отличие от жало-
сти, которая, во-первых, может иметь неод-
нозначную трактовку, а во-вторых, связана с 
неприятным переживанием боли за другого 
человека, нежность конструктивна и поло-
жительна по своему эмоциональному фону. 
«Характеристика нежности является там, где 
обязательно присутствует проживание при-
ятных эмоций во время воздействия на чело-
века какого-либо агента внешней реально-
сти» [14, с. 43]. Ценное качество нежности 
как эмоции заключается еще и в том, что она 
содействует конструктивному диалогу, ее 
проявление к другому человеку способно 
рождать подобную же реакцию в ответ. Вви-
ду этих многих факторов целевой эмоцией 
для вербальных триггеров мы определяем 
нежность.  

Следующим шагом будет определение 
семантико-морфологических характеристик 
вербальных триггеров, призванных иниции-
ровать нежность или умиление как его раз-
новидность. В данной связи, во-первых, от-
метим мысль Н.Е. Щурковой о том, что в со-
временном мире сложилась ситуация, когда 
нежность скорее «допускается к человеку, 
которому «плохо», но нет речи о нежном от-
ношении к человеку, которому «хорошо»» 
[12, с. 222]. Исходя из этой идеи, нежность 
будет тесно перекликаться с сочувствием. 
Во-вторых, умиление как ситуативная вариа-
ция нежности, согласно исследованию  
Н.И. Колодиной, будет в наибольшей степе-
ни ассоциироваться с объектами, выражен-
ными словами семантического поля «ма-
ленькие дети» или «маленькие домашние 
животные» (47,3 % [15, с. 231]). Исходя из 
этого факта, мы обратим первоочередное 
внимание на вербальные средства, обладаю-
щие деминутивным потенциалом. 

Главную роль в создании деминутивного 
эффекта играют уменьшительно-ласкатель- 

ные суффиксы. При выстраивании фразы с 
использованием таких суффиксов не только 
достигается эффект уменьшения объекта до 
сочувственно-трогательных размеров, но и 
создается положительный эмоциональный 
фон у воспринимающего. «В речи персона-
жей, даже если она передается косвенно, час-
то с помощью деминутивных форм создается 
положительный эмоциональный фон комму-
никации для воздействия на эмоциональную 
сферу слушающего» [16, с. 143]. При этом 
эффективным считаем атрибутировать такие 
суффиксы не унитарно к объекту эмоций, а к 
кругу его принадлежностей. «Например, в 
разговорах о людях близких и дорогих обыч-
но используют уменьшительно-ласкательные 
производные при назывании предметов, 
включенных в их личную сферу, проецируя 
ласкательную семантику с предметов на ли-
ца» [16, с. 142]. Таким образом, можно опи-
сывать предметы, принадлежащие объекту 
вызываемых эмоций: портфельчик, курточ-
ка, рубашечка и т. п. 

Помимо уменьшительно-ласкательных 
суффиксов рассмотрим другие средства, спо-
собные выражать деминутивность. К тако-
вым отнесем, например, словосочетание 
«всего лишь», в особенности при употребле-
нии его с глаголом с приставкой «по». Со-
гласно лингвистическим свидетельствам, у 
самой по себе приставки «по» тоже есть де-
минутивное значение. «Значение незначи-
тельной интенсивности действия присутст-
вует и в деминутивном (смягчительном, ат-
тенуативном) значении приставки по-» [17,  
с. 202]. Получаются фразы, в которых им-
плицируется оправдательная деминутив-
ность, создающая сочувствующий эмоцио-
нальный фон: Он всего лишь хотел поиграть 
(познакомиться, покататься). Более того, 
слово «хотел» в данной коллокации импли-
цирует несбыточность интенции, что усили-
вает сочувствие к объекту эмоций. 

Помимо нежности как целевой эмоции 
мы рассмотрим восхищение как еще одно 
конструктивное переживание, стоящее у ис-
токов принятия другого и располагающее к 
диалогу, а значит, и как цель для вербальных 
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триггеров. О важности культивации восхи-
щения в педагогическом процессе говорил, 
например, В.А. Сухомлинский в таких его 
синонимах, как изумление и одухотворение: 
«Изумление человеком – вот что должно 
быть красной нитью всего школьного воспи-
тания… В сущности, воспитание настоящего 
человека есть одухотворение красотой чело-
веческого духа» (цит. по: [18, с. 269]). Наи-
больший интерес представляет определение 
Д.В. Дмитриева, охватывающее максималь-
ное количество аспектов восхищения: «вос-
хищением называется чувство радости и 
обожания, которое испытывает человек, ко-
гда что-либо или кто-либо производит на не-
го очень сильное впечатление своей красо-
той, совершенством, умом, талантом и т. п.» 
(цит. по: [19, с. 149]). В определении  
Е.В. Беленькой восхищение уточняется как 
«эмоция, которую мы испытываем по отно-
шению к неморальному совершенству (то 
есть наблюдая за актом превосходного мас-
терства)» [20, с. 126]. Из этого же определе-
ния следует вывод о том, что вызывание в 
воображении представления о человеке как о 
мастере, способном выполнить что-то на вы-
соком уровне, может приводить к ощущению 
восхищения им. 

Поскольку восхищение вызывают те 
действия, которые человек может совершать 
на уровне, превосходящем уровень субъекта 
восхищения, то и в вербальных триггерах 
будут присутствовать аугментативные эле-
менты. Прежде всего, это будут усилитель-
но-оценочные прилагательные, которые обя-
зательно должны согласоваться с языковым 
стилем производителя речи, чтобы макси-
мально вызвать у него эмоциональный от-
клик. Например, для многих современных 
людей это могут быть прилагательные 
«классный», «крутой», для людей с развитым 
эстетическим восприятием – прилагательные 
«великолепный», «прекраснейший», для про-
сторечного стиля наибольший отклик могут 
иметь слова «офигенный», «клевый» и т. п. 
Фразы триггеров могут строиться по схеме 
прилагательное + в + предметная область 
(крутой в математике, великолепен в вожде-

нии машины), либо прилагательное + дея-
тель (классный баскетболист, клевый ху-
дожник). 

Вслед за лингвистами-исследователями 
мы обратим внимание и на эмотивный по-
тенциал метафор. «Одним из наиболее рас-
пространенных речевых средств манипули-
рования сознанием аудитории является соз-
дание и внедрение в дискурс устойчивых ме-
тафорических образов» [21, с. 46]. Считаем, 
что метафоры могут усиливать аугментатив-
ный эффект, при этом каждый учащийся мо-
жет индивидуально создать свой набор ме-
тафор, с наибольшей эффективностью вызы-
вающих у него отклик восхищения объектом: 
монстр/гигант математики, глыба в спор-
те, гений моды. Считаем при этом, что сфера 
проявления мастерства не обязательно долж-
на носить воспитывающий характер и может 
до определенной степени идти вразрез с пе-
дагогическими идеалами постольку, по-
скольку преуспевание в этой деятельности 
ценно для применяющего вербальный триг-
гер. Таким образом, человек, на которого на-
правлено восхищение, может быть гением 
списывания, героем оправданий за опоздания 
и т. п. Важно, однако, не возводить в ранг 
восхищения деструктивные проявления: вер-
бальный или невербальный абьюзинг, при-
менение запрещенных веществ, агрессивное 
поведение и т. п. 

Итак, считаем, что с помощью вербаль-
ной фразы-триггера, созданной человеком 
для самого себя, негативную эмоцию по от-
ношению к другому человеку можно изме-
нить на позитивную. Не менее достаточным 
для конструктивных отношений считаем и 
простое охлаждение негативной эмоции. 
Существуют и успешно применяются психо-
логами различные техники охлаждения эмо-
ций: дыхательные, визуализация, метамо-
мент или взгляд со стороны и т. п. В данном 
аспекте интерес представляет исследование 
К. Гиффина и др., направленное на изучение 
того, как вербальное объяснение поведения 
человека может повлиять на степень осужде-
ния, которое окружающие проявляют к нему. 
Было замечено, что если асоциальным по-
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ступкам человека атрибутировалось кон-
кретное вербальное название, которое имело 
вымышленное звучание, сходное с названием 
какого-либо диагноза, то респонденты были 
склонны не проявлять осуждения («напри-
мер, объяснение «Елена ведет себя так, по-
тому что у нее депатафия» было убедитель-
нее, чем «Елена ведет себя так, потому что у 
нее есть склонность к такому поведению» 
[22, с. 70]). На основе этого исследования 
считаем, что можно разработать и применять 
вербальную формулу (фразу или слово), по 
формальным признакам имитирующую ме-
дицинский термин, для охлаждения негатив-
ных эмоций и недопущения деструктивных 
поведенческих проявлений. 

На основе вербальных эмоциональных 
триггерных формул мы разработали пример 
упражнений для применения со школьника-
ми в рамках отдельного курса по эмоцио-
нальному интеллекту, во внеурочной дея-
тельности либо на классных часах или от-
дельных этапах предметных уроков. 

 
Упражнение 1 
Описание человека в сравнении с его описани-

ем с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
Посмотрите на одного из людей, которые на-

ходятся рядом с вами. Обратите внимание на его 
внешность и на то, во что одет этот человек. Ка-
кие предметы у него на рабочем месте? Опишите 
этого человека несколькими предложениями  
(5–6). Также подумайте и скажите, что вы об этом 
человеке думаете, какие ощущения он или она 
вызывает у вас? 

Посмотрев на полученный текст, определите, 
какие слова в нем можно изменить, используя 
уменьшительно-ласкательные суффиксы (напри-
мер, предметы одежды можно сформулировать 
как рубашечка, ботиночки и т. п.). Перепишите 
свой текст с применением таких слов. Измени-
лись ли ваши эмоции к описываемому человеку? 
Опишите эти изменения, если они произошли. 

Примечание: вместо описания человека, на-
ходящегося рядом, можно описывать любого че-
ловека, знакомого ученикам, либо изображенного 
на картинке. 

Упражнение 2 
Описание антипатичного человека в сравне-

нии с его описанием с уменьшительно-лас- 
кательными суффиксами 

Вспомните одного человека, который вам 
неприятен. Возможно, это будет человек, кото-
рый вас обидел, или поведение которого вам не 
нравится, или определенные качества которого 
вызывают у вас раздражение. Напишите об этом 
человеке и о том, какие эмоции вы к нему испы-
тываете. 

Посмотрите на полученный текст и подумай-
те, как его можно изменить, используя по отно-
шению к описываемому человеку уменьшитель-
но-ласкательные суффиксы. Используйте такие 
суффиксы, где возможно, в описании его внешно-
сти, его одежды, предметов, занятий и т. п. Пере-
пишите весь текст, применяя как можно больше 
таких слов.  

Внимательно прочитайте переработанный 
текст, представляя описываемого в нем человека. 
Проанализируйте, изменились ли как-то эмоции 
по отношению к его герою? Если произошли из-
менения, опишите их в отдельном абзаце. 

Упражнение 3 
Тренировка в атрибутировании фраз восхи-

щения мастерством к различным людям 
Наблюдайте за людьми на улице, в транспор-

те и других общественных местах. Подмечайте 
или додумывайте их сильные стороны и форму-
лируйте их своими любимыми оценочными сло-
вами. Например, о соседке, сажающей клумбу, 
можно сказать «крутой цветовод», во дворе мо-
жет быть «классный дворник», в автобусе «пре-
красный водитель», кассир может быть «экспер-
том в счете» и т. п. Тренируйте внимательность и 
доброжелательное отношение к окружающим. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Ценностное отношение к окружающим 

людям структурно включает в себя три ком-
понента: когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий. В своей работе мы акцентиро-
вали внимание на формировании эмоцио-
нального компонента, определяя основной 
задачей поиск способов вербального влияния 
на эмоции человека.  

Исследователи в области лингвистики 
эмоций свидетельствуют о тесной связи ме-
жду языковыми средствами и эмоциональной 
сферой личности. Определенным образом 
построенная фраза способна охлаждать или 
вызывать те или иные переживания у вос-
принимающего. Эмотивным воздействием 
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обладают как отдельные слова и коллокации, 
так и словоформы, морфологические и син-
таксические флуктуации. Принимая во вни-
мание этот факт, мы ставим задачу разрабо-
тать вербальные формулы, которые могут 
выступать триггерами для вызова у человека 
положительных эмоций, составляющих эмо-
циональный компонент формирования цен-
ностного отношения к окружающим людям. 
Такими положительными эмоциями являются 
нежность и восхищение. Среди вербальных 
триггеров нежности эффективными считаем: 

− применение уменьшительно-ласка- 
тельных суффиксов в дескрипторах объекта 
или в дескрипторах его атрибутов; 

− коллокации по формуле «…всего 
лишь хотел по(играть)».  

Вербальные триггерные формулы вос-
хищения: 

− аугментативно-оценочные прилага-
тельные в формулах: «прилагательное + в + 
предметная область» и «прилагательное + 
деятель»; 

− аугментативно-оценочные метафоры 
в коллокациях с наименователями области, в 
которой объект эмоции проявляет свое мас-
терство. 

Также в качестве вербальных формул, 
обеспечивающих охлаждение осуждающих 
реакций, считаем перспективным применять 
субстантивы, имитирующие медицинские 
термины, эффективность чего подтверждается 
социологическим исследованием К. Гиффина. 

Основываясь на разработанных вербаль-
ных триггерных формулах, педагоги могут 
создавать психолого-педагогические упраж-
нения и задания, пример которых был приве-
ден в статье. Наши исследования могут ис-
пользоваться также для дальнейших теоре-
тических исследований взаимосвязи языка и 
эмоций, для изучения вопросов эмоциональ-
ного обучения, для разработки приемов и 
методов воспитания у граждан разных кате-
горий ценностного отношения к окружаю-
щим людям. 
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