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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья посвящена исследованию эмотивной категории в поэтическом творчестве С. С. Динисламовой 

и вписывается в комплекс исследований отечественного литературоведения, касающихся проблем изучения автор-
ской картины мира. Работа актуализирует и вопрос о специфике творчества женщин-поэтов. 

Цель: выявить спектр эмоций в поэтических текстах С. С. Динисламовой и раскрыть особенности их репрезен-
тации в авторской картине мира.

Материалы исследования: поэтическая книга С. С. Динисламовой «Моё тихое счастье».
Результаты и научная новизна. Впервые в работе осмысливается эмотивное пространство лирических про-

изведений С. С. Динисламовой. Результаты проведённого исследования показывают, что счастье, радость, грусть, 
печаль, тоска, отказ от смирения, смятение формируют эмотивный комплекс поэтического сборника «Моё тихое 
счастье». Все эмоциональные состояния являются реакцией на реалии окружающей действительности. 

Счастье в лирике С. С. Динисламовой репрезентуется эксплицитно, его маркеры связаны с различными органами 
чувств. Отчий дом, мама, родной край, река Сосьва включаются поэтом в эмоциональное пространство счастья, ко-
торое ассоциативно связано с гармонией, солнцем, теплом, спокойствием. Репрезентация радости происходит через 
времена года. Модель «весна – осень» ассоциативно переносится на модель «радость – грусть».

Грусть, печаль, тоска – представлены в текстах, где появляется образ матери, где встречается мотив утраты / 
потери, и в тех пейзажных текстах, где автор рисует осень. Эти эмоции связаны со слезами, дождём, одиночеством 
в лирике поэта. Тропы и стилистические фигуры усиливают восприятие эмоционального ряда на языковом уровне 
авторских поэтических текстов. 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to the study of the emotive category in the poetic work of S. S. Dinislamova and 

fits into the complex of studies of Russian literary criticism concerning the problems of studying the author’s picture of the 
world. The work actualizes the question of the specifics of the creative work of women poets.

Objective: to identify the range of emotions in S. S. Dinislamova’s poetic texts and to reveal the features of their 
representation in the author’s picture of the world.

Research materials: the poetic book by S. S. Dinislamova “My Quiet Happiness”.
Results and novelty of the research: for the first time, the work comprehends the emotive space of S. S. Dinislamova’s 

lyrical works. The results of the study show that happiness, joy, sadness, melancholy, rejection of humility, confusion form 
the emotional complex of the poetry collection “My Quiet Happiness”. All emotional states are a reaction to the realities of 
the surrounding reality. 

Happiness in S. S. Dinislamova’s lyrics is represented explicitly, its markers are associated with various senses. The 
poet’s father’s house, mother, native land, and the Sosva River are included in the emotional space of happiness, which 



280

Вестник угроведения. Т. 14. № 2 (57). 2024.

is associated with harmony, sun, warmth, and peace. Representation of joy takes place through the seasons. The “spring – 
autumn” model is associatively transferred to the “joy – sadness” model.

Sadness and melancholy are represented in the texts with the images of the mother, the motif of loss and autumn. These 
emotions are associated with tears, rain, loneliness in the poet’s lyrics. Tropes and stylistic figures enhance the perception of 
the emotional series at the linguistic level of the author’s poetic texts.
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Введение
Эмотивность – это главное понятие эмоти-

ологии, которое активно используется психо-
логией, лингвистикой и литературоведением. 
«Энциклопедический словарь по психологии 
и педагогике» сообщает, что эмотивность – 
«Это повышение эмоциональной реактивно-
сти, когда эмоции возникают легко, быстро, 
достигают большой силы и могут быть чрез-
мерно продолжительными» [20]. Энциклопе-
дический словарь педагога «Основы духовной 
культуры» указывает, что эмотивность «прояв-
ляется в повышенных переживаниях, мягко-
сердечном отношении ко всему, что напоми-
нает горе. Эмотивный человек чувствителен, 
отзывчив, открыт. Вместе с тем, он чрезмерно 
мягок, в нём нет напористости, требовательно-
сти, жёсткости, решительности» [19]. Эмоции, 
чувства и переживания становятся главными 
индикаторами, презентующими эмотивность. 
В. И. Шаховский в монографии «Лингвистиче-
ская теория эмоций» определил эмотивность 
как «имманентное свойство языка выражать 
психологические (эмоциональные) состояния 
и переживания человека» [16, 5].

Современной наукой накоплен опыт осмыс-
ления категории эмотивности. Учёные рассма-
тривают общую теорию эмоций [21], излагают 
универсальные и отличительные их особен-
ности [24]; говорят о лингвистической теории 
эмоций [16] и языковых средствах выражения 
эмоциональных состояний в разных текстах 
[18; 23], связывают эмоции с ментально-язы-
ковым пространством текста [13]; разрабаты-
вают подходы к эмотивному анализу [4]. Также 
в работах анализируют эмотивно-оценочные 
смыслы в художественном тексте [6]; раскры-
вают эмотивность как категорию художествен-
ного текста [5], способы её репрезентации в 
тексте [12] и в творчестве отдельных авторов 
[1; 2; 10; 15; 17; 25]; задаются вопросом о ме-
тодах анализа эмоционального текста [14], со-
относят особенности репрезентации эмоций с 
состоянием лирического героя [9]; описывают 
художественную хронологию эмоций в лирике 

[11], эмоциональное мироощущение авто-
ра сквозь призму его текстов [17]; создают  
эмотивные компьютерные модели в контексте 
жанров и персонажей [22] и проч.

В обско-угорском литературоведении катего-
рия эмотивности не попадала в фокус внимания 
учёных. Данная статья – это первый опыт осмыс-
ления категории эмотивности обско-угорского 
текста на материале лирического сборника ман-
сийского поэта С. С. Динисламовой.

 
Материалы и методы

Материалом исследования послужили поэ-
тические произведения С. С. Динисламовой из 
книги «Моё тихое счастье» (2021) [3].

В работе использованы описательный,  
сравнительно-сопоставительный методы, а 
также разные подходы к анализу художествен-
ного текста.

Результаты
Творчество С. С. Динисламовой – это яркий 

образец мансийской женской литературы. Мы 
уже писали о специфике выражения её женско-
го взгляда в поэзии [7]. Однако представляет 
интерес спектр эмоций, чувств, который транс-
лирует авторский художественный текст. Эмо-
циональность лирической героини поэта ярко 
репрезентует эмотивность художественного 
текста, которая заложена уже в заглавии поэти-
ческого сборника «Моё тихое счастье».

Счастье. Это один из главных эмоциональ-
ных маркеров сборника. Ранее мы обращали 
внимание на концептуальное осмысление сча-
стья в лирике этого поэта [8], однако следует 
подчеркнуть именно эмоциональный компо-
нент авторской художественной картины мира. 
Лирическая героиня С. С. Динисламовой бе-
режно хранит счастье, согревая его. В стихот-
ворении «Я грею счастье. Мама подарила…» 
оно уравнивается в ценности с жизнью. В пяти 
катренах, которые начинаются с общей фра-
зы «Я грею счастье…», выделяются модели 
обретения счастья: его подарила мама вместе 
с жизнью ребёнку; счастье было взрощено и  
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взлелеяно ею; далее его бережно хранит в 
сердце дочь, ласкает в ладонях, чтобы передать 
своим родным, чтобы сделать его душой семьи 
и дома. Счастье не продаётся, оно передаётся 
по женской линии в семью. Не случайно, гово-
ря о счастье, героиня С. С. Динисламовой ука-
зывает, что греет его в сердце, ладонях, душой. 
Этот не имеющий цены подарок в пятом катре-
не уравнивается с духовным теплом, которое 
поселяет в душе радость и свет:

Я грею счастье. Дорогой подарок,
Бесценное духовное тепло,
С ним каждый день безоблачен и ярок
И на душе так радостно, светло. [3, 6]
В стихотворении синонимами счастья вы-

ступают «жизнь», «душа», «тепло», «радость», 
«свет». Лирическая героиня стремится вме-
стить в счастье множество состояний, концеп-
туализируя его. Однако чаще всего счастье в 
лирике мансийского поэта соседствует с поня-
тиями «спокойствие» и «тепло». В стихотво-
рении «Я стою у окна. Потихоньку светает…» 
первый катрен завершается утверждением: 
«Мне спокойно, тепло. Моё тихое счастье» [3, 
25], а четвертая строфа декларирует гармонию 
чувств, в которой пребывает героиня. И эта 
внутренняя гармония – тоже счастье.

Счастье – это способ общения с миром, 
средство его организации. Не случайно в про-
изведении «Вечер июльский. Речная прохла-
да…» она утверждает, что «Счастье повсюду. 
Его можно трогать…» [3, 7]. Тактильные ощу-
щения счастья связаны с шершавыми стволами 
деревьев, к которым можно прижаться, с при-
косновениями к оленьему рогу. Визуальный 
ряд формируют умиротворяющая картина ти-
хого июльского вечера, бескрайний лес, срав-
ниваемый с райскими кущами, закат солнца.  
В аудиальном восприятии счастья преобла-
дают звуки природы: присмиревшие комары, 
призыв лебедей, смех чаек, реющих над во-
дой, даже звук мотора не разрушает гармонию. 
Вдыхаемый до головокружения аромат черё-
мухи тоже дарит счастье.

В произведении «Взмахнула крыльями и 
взмыла в вверх» счастье связано с полётом, с пе-
ревоплощением себя в птицу – стерха, которая 
кружит над домом, оберегая родных. «Дух от 
счастья сразу захватило» только в момент обре-
тения крыльев. Крылья становятся символом не 
только счастья, но и свободы, а полёт усилива-
ет защитную, оберегающую семантику, связан-
ную в сознании героини со счастливой жизнью 

близких в доме, в родном краю. В стихотворе-
нии «Судьба, от слова ль ты «судить»?..» геро-
иня снова летает, но уже на крыльях счастья, 
мечтая объять белый свет. 

Счастье героиня С. С. Динисламовой спо-
собна обрести только в родном краю. Через 
весь сборник проходит эта установка, получив-
шая формульное выражение в стихотворении 
«За окном кружится снег»: «<…> Мне спокой-
но и тепло, / Сердце радости полно, / И я счаст-
лива в родном краю» [3, 19]. Синонимом род-
ного края в поэтическом сборнике выступает 
река Сосьва. В стихотворении «Я стою у окна. 
Потихоньку светает…» видим подтверждение 
этому: «Моя Сосьва-река. Моё тихое счастье» 
[3, 25].

Счастье в восприятии героини поэта связа-
но и с детством. В произведении «Я расскажу 
тебе о своём детстве…» читаем:

Я расскажу тебе о своём детстве,
О том, как я в глухой тайге жила,
Как счастливо, без разных бедствий
Жизнь моя безоблачной была. [3, 28]
Счастье в лирике С. С. Динисламовой свя-

зано и с солнцем. В стихотворении «Ночь за 
окном, за окном темнота…» молитвой-закли-
нанием звучат строки обращения к небесному 
светилу: «Солнце, всходи, мою душу согрей!», 
«Первым лучом ты ко мне прикоснись, / Ласко-
во мне улыбнись, улыбнись», «Светлым лучом 
ты меня озари, / Счастье ты мне подари, пода-
ри, / Света мне дай и немного тепла» [3, 47]. 
Внимая просьбе героини, не только солнце, но 
и его часть (солнечный лучик) дарует ей жела-
емое: «Скоро твой лучик скользнёт по земле, / 
Капельку счастья подарит он мне» [3, 47]. Ге-
роиня собирает счастье по каплям, множа его. 
Даже малая часть уже стабилизирует её эмоци-
ональное состояние счастья-радости, которое 
выражается через риторические восклицания 
в художественном тексте.

Счастье связано с вызовом в эмоциональ-
ном пространстве лирики мансийского поэта. 
Сама героиня признаёт за вызов осознанный 
отказ от счастья. В стихотворении «Где же ра-
дости этой жизни» она говорит: «Вызов сде-
лать себе посмела, / Растоптала счастье своё» 
[3, 66]. Счастье связывается эмоционально с 
тоской («Моя неизлечимая болезнь – душа…») 
в сознании зрелой, накопившей жизненный 
багаж героини. Однако чаще всего автор про-
водит параллель между счастьем и любовью.  
В одном из стихотворений поэт указал:  
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«Писала строки о любви, рвалась за счасть-
ем…» [3, 74].

Как видим, эмоционально счастье в лирике 
С. С. Динисламовой чаще выражается экспли-
цитно, его маркеры охватывают тактильный, 
визуальный, аудиальный уровни взаимодей-
ствия лирической героини с окружающим про-
странством. Природные запахи усиливают по-
зитивное эмоциональное восприятие, которое 
соотносится с гармонией, солнцем, теплом, 
спокойствием. Отчий дом, мама, родной край, 
река Сосьва включаются поэтом в эмоцио-
нальное пространство счастья, становятся его 
опорными точками. 

Радость. Это ещё один эмоциональный 
маркер поэтических текстов мансийского по-
эта. Чаще всего радость связана с картинами 
преображающейся, меняющейся природы. 
Так, радость имплицитно представлена в сти-
хотворении «Весна, до головокружения вды-
хаю…». Лирическая героиня радуется прихо-
ду весны, цветению черёмухи, наслаждается 
прекрасными мгновениями «нежности извне», 
которые совпадают с её внутренним состояни-
ем: «Весна, до головокружения вдыхаю / Твой 
аромат черёмухи густой. / Весна, я вновь ду-
шою отдыхаю, / Прекрасный миг, не торопись, 
постой! / Стою в тиши с закрытыми глазами, / 
Дивлюсь щемящей нежности извне» [3, 11]. 
Тот же способ трансляции радости, припод-
нятого настроения видим и в стихотворении 
«Золотая осень – жёлтый цвет…». Используя 
цветопись (разные оттенки жёлтого и красно-
го), сравнения, поэт передаёт эмоциональный 
посыл. Он, словно ребёнок, радуется преобра-
жению осеннего леса:

Золотая осень – жёлтый цвет,
В яркие наряды лес одет.
Как сибирская мимоза
В брызгах солнечных берёза.
Листья жёлтые играют,
С ветром в танце улетают.
Как огонь в листве горит –
То осинка шелестит:
Листья пурпуром дрожат,
Долго, падая, кружат.
Под кудрями у рябинки –
Кумачовые дробинки,
Как сестрёнки обнялись,
В гроздья спелые сплелись. [3, 14]
Атрибутом радости в сборнике выступает 

улыбка, которую дарит солнце в стихотворении 
«На дворе октябрь, но зима пришла…». Солн-

це ассоциативно связывает радость и счастье 
в лирике поэта с понятиями «спокойствие» и 
«тепло» («За окном кружится снег…»). 

В стихотворении «Я расскажу тебе о сво-
ём детстве» героиня откровенничает: «о ра-
достном, как все, мечтаю» [3, 29]. Её радость 
кроется в простых вещах, но в этом и уникаль-
ность её мироощущения; она умеет получать 
эмоциональный положительный заряд, на-
ходить вдохновение, удовольствие в том, что 
обычный человек просто не замечает, соби-
рая капли счастья и радости. В стихотворении  
«Не рвись, душа, не надо…» она признаётся: 
«Я радуюсь рассветам, / Закат благодарю…» 
[3, 57]. 

Осенняя непогода сменяет радость на уны-
ние, даёт ощущение усталости, поэтому и за-
даётся героиня стихотворения «Я устала, от-
чего – не знаю…» вопросом: «Где взять силы, 
чтобы снять усталость, / Радоваться, петь, 
писать стихи?» [3, 59]. В стихотворении «Где 
же радости этой жизни…» потеря этого эмо-
ционального переживания вызывает пустоту 
в душе. Осень лишь усиливает ощущение то-
ски и утраты. Использование серого цвета в 
тексте дополняет эмоциональный дисбаланс:  
«Я в осенние краски одела, / своё серое бы-
тие», «В мою душу закралась осень, / Вместо 
радости – пустота» [3, 66]. 

Лирическая героиня стремится собрать пу-
шинки радости, как капельки счастья, вплетая 
их в свою судьбу, поэтому обращается с молит-
вой о здоровье и благополучии родных к Богу 
(«Мне жизнь казалась бесконечной»). И в этой 
заботе о близких людях находит радость свое-
го бытия. Затмить радость для героини может 
только пустота ушедшей любви («Я так устала 
от тоски»).

Стоит отметить, что в лирике С. С. Динис-
ламовой наблюдаются две интересные зако-
номерности. Во-первых, если одно эмоцио-
нальное состояние утрачивается героиней, то 
его тут же замещает другое. Если синонимами 
радости можно рассматривать счастье и лю-
бовь, то антитезу оно образует с безысходной 
грустью, тоской. Во-вторых, эмоциональное 
переживание радости связано напрямую с 
временами года: обретение радости – это вес-
на, ранняя осень с её яркой палитрой красок 
и сказочно преображающая мир зима; утрата 
радости – с поздней осенью. Хотя радость жиз-
ни заставляет героиню признаться, что зависи-
мость эмоционального состояния от времени 
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года – субъективное переживание. В стихотво-
рении «Летят года. Я весела, я не грустна…» 
она заявляет: «Я жизни радуюсь. И осень как 
весна…» [3, 72].

Печаль, грусть, тоска. В поэтическом 
сборнике С. С. Динисламовой все три эмоцио-
нальных переживания соединяются в тех про-
изведениях, где появляется образ матери («Я 
грею счастье. Мама подарила…», «Моё дет-
ство – это словно сказка…», «Я расскажу тебе 
о своём детстве…», «Звёздный путь», «Мамы 
нет уже немало лет…», «Казалось, в жизни 
всё несправедливо…», «Пусть голос мой уже 
не так звучит…», «Моя неизлечимая болезнь – 
душа…» и др.). А в тексте «Ты ушла, всем по-
желав добра…» она открыто говорит о своём 
горе: «Обращалась к синим небесам, / Верила, 
надеялась на чудо, / Но никто не внял моим 
мольбам / И сегодня горем я согнута» [3, 32]. 
Поэт с большой любовью вспоминает детские 
годы, мамину ласку и с щемящей грустью, то-
ской говорит о потере матери. В этих текстах 
ярко проявляется одна из основных функций 
этого эмоционального ряда, позволяющая в 
полной мере ощутить, что значит понесённая 
потеря, утрата. Пережить горе и восстановить 
свои внутренние ресурсы героине помогает 
общение с Богом, природой.

Смирение и спокойствие дарует героине об-
щение с Богом. В стихотворении «Окидываю 
взором горизонт…» слова молитвенного об-
ращения к Торуму содержат не только прось-
бу личного характера, но и мольбу о будущем 
народа:

О, Торум Светлый, усмири печаль,
Жить научи в гармонии с собою,
Дорогой предков чтобы шли мы вдаль,
Хоть путь тот стал уж тонкою тропою…

О, Торум Светлый, кланяюсь тебе,
В своих поклонах нахожу отраду.
Прислушайся, прошу, к моей мольбе,
Приму покорно кару и награду… [3, 26].
Грусть в лирических произведениях ман-

сийского поэта связана с осенью. В стихот-
ворении «Осень, грустная и уставшая…» ли-
рическая героиня ведёт внутренний диалог 
с этим временем года. Настроение героини 
созвучно «песне осени», отсюда и утверж-
дение: «Осень, грустная и уставшая, / Небо 
тучами заволокло, / Грусть осенняя в душу 
впавшая…» [3, 15]. Вместе с героиней гру-
стит и природа. Она обострённо ощущает 

родственное эмоциональное состояние с 
окружающим пространством. Так в стихотво-
рении «Золотая осень – жёлтый цвет…» она 
выделяет того, кто совпадает с ней в чувствах: 
«Лишь грустит прибрежный тал: / Некраси-
вым что-то стал, / Долго в воду он глядел: / 
Кто же красок пожалел?» [3, 14]. Изменив-
шаяся природа совпадает с трансформаци-
ями собственного внутреннего состояния, 
которые осознает героиня, даже выбор цве-
тового решения (серый) поддерживает это:  
«Я не грустная, не усталая, / Просто облик 
теряет красу, / И холодною сейчас стала я… / 
Жаль, что серость людям несу» [3, 15].

Унылая серость осени, навевающая грусть и 
тоску, заставляет героиню искать альтернати-
ву, и она находит её в зиме. Не пугают её даже 
льдинки вместо слёз. В последней строфе сти-
хотворения «Хочу зимы, о ней мечтаю…» она 
заявляет: «Хочу зимы, чтоб было ясно, / Чтоб 
снег блистал, и был мороз, / Наверно, было 
бы прекрасно, / Когда вдруг льдинки вместо 
слёз…» [3, 21]. 

Грусть лирической героине дарит не только 
осень, в стихотворении «Я устала, отчего – не 
знаю…» она признаётся: «Поняла и то, что все 
закаты / Оставляют в сердце моём грусть…» 
[3, 59]. И осень, и закат связаны с мотивом 
утраты, который проходит через весь сборник 
мансийского поэта.

Одиночество навевает грусть и тоску на ге-
роиню С. С. Динисламовой. В стихотворении 
«Где же радости этой жизни…» в четвёртом 
катрене она констатирует: «Я осталась одна, 
лишь со мною / Безысходная грусть и тоска 
<…>» [3, 66]. Эпитет «безысходная» заменит 
автор на «унылая» в стихотворении «Моя неиз-
лечимая болезнь – душа…» и будет характери-
зовать им тоску, а второй катрен произведения 
раскроет круг тех маркеров, с которыми связа-
но чувство тоски, приравненное к душевной 
боли. Тоска – не просто внутренне пережива-
ние героини, она организует эмоциональное 
пространство вокруг неё:

Моя неизлечимая болезнь – душа,
Во мне, вокруг меня – унылая тоска,
И прядь серебряная вьётся у виска,
Моя неизлечимая болезнь – душа.

Моя неизлечимая болезнь – душа.
Тоска о маме, детях, счастье,
Тоска в предчувствии несчастья,
Моя неизлечимая болезнь – душа. [3, 63]
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Переживания героини направлены не на 
себя, а на тех, кто её окружает. И серебряная 
прядь, указывающая на возраст, не становится 
предметом рефлексии по утраченному. Ведь 
в другом стихотворении она заявляет: «Летят 
года. Я весела, я не грустна» [3, 75].

Неземная грусть появляется в стихотво-
рении «Я порою себя не знаю». Здесь эмоци-
ональное переживание связано со слезами.  
И эти слёзы обретают магическую силу, как в 
древних представлениях, изменяя её телесную 
оболочку и эмоциональную сущность: «Я к 
себе порой привыкаю, / К сплетению мыслей 
и чувств, / Но от слёз я скоро растаю, / О, моя 
неземная грусть» [3, 79]. Слёзы вновь появятся 
в стихотворении «Раньше люди жили трудно, 
в чудо веря…». Они будут связаны с размыш-
лениями о настоящем, о тяготах жизни. Во 
втором катрене автор задаётся вопросом: «Как 
жить дальше – кто подскажет, кто найдётся / 
Слёзы вытереть несбывшихся судеб?» [3, 53]. 
Слёзы перейдут в плач только в двух стихот-
ворениях сборника: «Всё льют и льют осенние 
дожди…» и «Я расскажу тебе о своём детстве». 
И если во втором тексте плачет героиня, то в 
первом – плачет дождь, ведя диалог с осинами, 
которые в третьей строфе задают вопросы: «За-
чем ты губишь нас и нашу смерть торопишь? / 
С небытия опять уйти в небытиё? / Быть мо-
жет, ты, оплакивая нас, водою кропишь? / 
Быть может, в том предназначение твоё?» [3, 
13]. И в этом тексте дождь приобретает но-
вую семантику, он «очищая нас, приоткрывает  
двери рая…». 

Как видим, в лирике С. С. Динисламовой 
грусть, печаль, тоска – это тихие эмоциональ-
ные переживания героини, которые организу-
ют и эмотивное пространство вокруг неё. Они 
представлены эксплицитно в текстах, где по-
является образ матери, где встречается мотив 
утраты / потери, и тех пейзажных текстах, где 
автор рисует осень. Имплицитно они связаны 
со слезами, дождём, одиночеством в лирике 
поэта. Эти эмоции не только помогают рас-
сказать о глубине переживаемой утраты, но и 
одновременно помогают восстановить свои 
внутренние силы и собрать энергию для даль-
нейшего действия.

Счастье, радость, грусть, печаль, тоска – это 
наиболее ярко и часто представляемые эмоции 
в поэтическом сборнике С. С. Динисламовой, 
которые можно дополнить смирением и смя-
тением, не столь часто встречаемыми в худо-

жественном пространстве лирических текстов 
мансийского автора.

О смирении поэт заговорила в двух текстах: 
«Всё льют и льют осенние дожди» и «Я раненой 
птицей в предзимнем пруду…». При этом 
смирение у поэта не связано с религиозным 
восприятием его как покорности, кротости, 
а скорее наоборот. И в первом, и втором тек-
сте видим противоположное. В пятом катрене 
стихотворения «Всё льют и льют осенние до-
жди» автор чётко заявляет: «И нет смиренья 
с этим у осинки» [3, 13], а в последней стро-
фе текста «Я раненой птицей в предзимнем 
пруду…» дважды задаётся вопросом: «Гото-
ва ль я смиренно сложить крылья?» [3, 61]. 
Энергия жизни помогает героине избежать  
смирения.

Смятение – это достаточно большой эмо-
циональный спектр, который, как указывают 
справочные издания, включает состояния за-
мешательства, смущения, взволнованности, 
паники, растерянности. О смятении чувств ге-
роиня С. С. Динисламовой упоминает в двух 
текстах: «Если топну твёрдо ногою…» и «Не 
рвись, душа, не надо…». В первом тексте уже в 
начальных стихах она задаётся вопросом, спо-
собно ли проявление твёрдости характера и 
воли избавить от смятения: «Если топну твёр-
до ногою / Утихнет ли смятенье души?» [3, 37]. 
Размышляя об этом на протяжении 4 катренов, 
она в пятом приходит к выводу, который важен 
для её внутренней гармонии и стабильности 
окружающего мира:

Да… не стать никогда другою,
Не унять смятенье души,
Если топнуть твёрдо ногою…
Хрупкий мир можно вмиг сокрушить! [3, 37].
Во втором катрене произведения «Не рвись, 

душа, не надо…» героиня чётко излагает своё 
желание не поддаваться этому эмоционально-
му настроению, противопоставляя смятенье и 
везенье: «Хочу, чтобы смятенью / Мне места 
не найти, / Я к своему везенью / Хочу во след 
идти» [3, 57].

Упрямство и крик имплицитно представля-
ют эмотивное пространство лирики С. С. Ди-
нисламовой. Упрямство в интерпретации ман-
сийского автора даётся как твёрдость и упор-
ство в достижении цели и связанный с ними 
круг эмоционально-чувственных переживаний 
(«Всё льют и льют осенние дожди…», «Если 
топну твёрдо ногою…»), а крик является ау-
диальным отражением эмоционального со-
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стояния, как и в целом, голосовые вариации 
трансляции чувств в лирике поэта («Всё льют 
и льют осенние дожди…», «Ты ушла, всем по-
желав добра», «Пусть голос мой уже не так 
звучит…»). При этом поэт использует разные 
языковые средства для выражения эмоций че-
рез голос. Например, в стихотворении «Всё 
льют и льют осенние дожди…» он применяет 
оксюморон, когда пишет: «Осины листья шё-
потом кричали» [3, 13].

Обсуждение и заключение
Анализ художественных текстов сборни-

ка С. С. Динисламовой «Моё тихое счастье» 
показал специфику авторской картины мира, 
воплощённую в эмоциях. Счастье, радость, 
грусть, печаль, тоска – это наиболее ярко и 
часто представляемые переживания в поэти-
ческом сборнике, которые дополняют отказ от 
смирения, смятение. Эмоциональные состоя-
ния, транслируемые героиней поэта, всегда яв-
ляются реакцией на реалии окружающей дей-
ствительности. 

Счастье в лирике С. С. Динисламовой ре-
презентуется эксплицитно, его маркеры свя-
заны с различными органами чувств: зрением, 
слухом, обонянием, есть и такие тексты, в ко-
торых важную роль играет телесное, осяза-

тельное восприятие. Отчий дом, мама, родной 
край, река Сосьва включаются поэтом в пози-
тивное эмоциональное пространство счастья, 
которое соотносится с гармонией, солнцем, те-
плом, спокойствием. Описывая радость, поэт 
проявляет своё отношение через времена года. 
Модель «весна – осень» ассоциативно перено-
сится на модель «радость – грусть». В поэтиче-
ском пространстве сборника синонимами ра-
дости выступают счастье и любовь, а антитезу 
оно образует с безысходной грустью, тоской.

Грусть, печаль, тоска – представлены экспли-
цитно в текстах, где появляется образ матери, 
где встречается мотив утраты / потери, и в тех 
пейзажных текстах, где автор рисует осень. Им-
плицитно они соединяются со слезами, дождём, 
одиночеством в лирике поэта. Отказ от смире-
ния, смятение, упрямство (даётся как круг эмо-
ционально-чувственных переживаний, связан-
ных с твёрдостью и упорством в достижении 
цели) расширяют эмотивное пространство ли-
рики С. С. Динисламовой. Через детали автор 
транслирует эмоциональное состояние: крик, 
улыбка, слеза и др. Эпитет, повтор, оксюморон, 
умолчание, вопросительные и восклицатель-
ные синтаксические конструкции усиливают 
восприятие эмоционального ряда на языковом 
уровне авторских поэтических текстов. 
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