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ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
 
Мы собрались с Вами сегодня в Российском универси-

тете дружбы народов имени Патриса Лумумбы на VII Меж-
дународной научно-практической конференции «Язык и 
речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, куль-
тура». За год, прошедший с момента прошлой конференции, 
многое изменилось. Например, в академические словари 
вошла норма написания слова «интернет» с маленькой бук-
вы. Это значит, что слово окончательно перешло из разряда 
собственных имен в разряд имен нарицательных. А мы уже 
совершенно освоились в этой среде. 

4 апреля, буквально недавно, мы отметили очередной 
Международный день Интернета, который родился в 1991 г. 
В Россию интернет пришел в 1998 г., а в прошлом году Рос-
сия вошла в топ-10 стран по уровню цифровизации. Вот так 
двигаются технологии. 

Появляются новые технологии, которые все сущест-
веннее влияют на нашу жизнь, и появляется потребность в 
научном осмыслении и обсуждении новых вызовов. Нейро-
сеть генерирует модели коммуникации, создает человеко-
подобных роботов-журналистов. Однако не так давно более 
1000 экспертов потребовали приостановить обучение ней-
росетей. А это значит, что мы, как всегда, находимся внутри 
этих процессов и должны адекватно на них реагировать. 
Потому что именно нам принадлежит право на научное 
слово и объяснение того, как относиться и что делать со 
всеми этими новыми явлениями и тенденциями. 

Как развивается современное медиапространство, к че-
му приведет развитие искусственного интеллекта, нужна ли 
филология журналистам, проблемы коммуникации общест-
ва, человека и нейросети, сохранения культур и языков в 
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интернете – эти вопросы, предложенные программным ко-
митетом конференции, привлекли внимание 220 участников 
из 75 вузов 16 городов 8 регионов России, 23 стран мира. 
Среди них – известные представители научного мира и ме-
диабизнеса из Китая, Индии, Иордании, Нигерии, Ирака, 
Ирана, Палестины, Индонезии, Египта, Марокко, Эквадора, 
Алжира, Гамбии, Республики Чад, Саудовской Аравии, Ис-
пании, Албании, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Республи-
ки Беларусь, Армении, Латвии, Молдовы, Киргизии. 

Мы рады приветствовать всех уважаемых исследовате-
лей из ведущих вузов от Волгограда до Петрозаводска, от 
Новосибирска до Белгорода. Радует большой интерес к 
конференции со стороны молодых исследователей, состав-
ляющих половину участников. 

Известный ученый Стивен Хокинг сказал: «Необходи-
мо отслеживать и контролировать развитие искусственного 
интеллекта, чтобы обеспечить его соответствие нашим цен-
ностям и целям как человеческого вида». 

Я искренне надеюсь на то, что на нашей конференции 
состоится заинтересованное, аргументированное, продук-
тивное обсуждение этой проблемы, от решения которой за-
висит наше будущее. 

Желаю участникам конференции успешной работы, а 
значит, интересных выступлений, плодотворных дискуссий 
и важных открытий. 

Предлагаю считать Седьмую международную научно-
практическую конференцию «Язык и речь в Интернете: 
личность, общество, коммуникация, культура» открытой. 

 
В.В. Барабаш 

 

доктор филологических наук, профессор, 
декан филологического факультета 

Российского университета дружбы народов, 
Почетный профессор Хенаньского университета 
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Уважаемые коллеги, уважаемые участники 
Международной научно-практической конференции 

«Язык и речь в Интернете: личность, 
общество, коммуникация, культура»! 

 
В первую очередь, разрешите поблагодарить организа-

ционный комитет за предоставленную возможность участ-
вовать с приветственным словом на такой торжественной 
конференции, в такой аудитории. Это очень почетно быть в 
кругу такого широкого международного сообщества. По-
звольте поздравить всех с началом работы этого значимого 
международного научного мероприятия, где будут рассмот-
рены актуальные проблемы языковой личности и общества 
в целом в условиях современного медиапространства и вне-
дрения искусственного интеллекта в различные сферы ме-
диакоммуникации. 

Хочу отметить, что для меня эта тематика очень инте-
ресна и очень близка моей специализации. 

В настоящее время в эпоху интенсивного развития ин-
тернет-технологий, активного функционирования социаль-
ных сетей, интернет-платформ, мессенджеров, Telegram-
каналов. Весьма важно обратить внимание научного сооб-
щества на язык и речь в интернете, на интернет-дискурс 
цифрового пространства, которые обострили тенденцию к 
информации, как носителя знания, а в качестве инструмента 
нападения, манипуляций, неоправданных воздействий и т.д. 

Безусловно, польза интернета неоспорима. Однако, в 
сетевых текстах различных интернет-форматах происходит 
существенные языковые изменения, поэтому тематика на-
шей конференции очень актуальна. Мировое сообщество, 
которое в наши дни вступило на путь цифрового восстанов-
ления информационной общественно-экономической ин-
формации, озабочено качеством речевого поведения в ин-
формационном и цифровом пространстве. Такие понятия, 
как личность, общество, коммуникация, культура тесно свя-
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заны с вопросами влияния компьютерных информационных 
технологий на языки и наоборот, что сегодня исследуется в 
разных странах. 

Особенно много работ о современном зарубежном язы-
кознании связано с исследованием английского киберязыка, 
термин которого в последнее время появился в сфере ком-
пьютерно-сетевых технологий. 

Ну и одно из главных направлений этой научной кон-
ференции мне видится в обсуждении различных подходов 
понимания информации и тех языковых средств, с помо-
щью которой она выражается в дискурсе, и от которых за-
висит ее продуктивность, эффективность и результатив-
ность. Заявленные доклады позволят обсудить многие акту-
альные проблемы в области смещения акцента накопления 
и описания фактов, свидетельствующих о существенных 
особенностях коммуникативного поведения в интернете в 
сторону систематизации этих фактов, обобщения и выявле-
ния причин, лежащих в их основе. 

Я ознакомился с программой, и этот вывод сам собой 
назрел. Вместе с тем обратите внимание на вопросы, свя-
занные с отражением особенностей интернета в языке и ре-
чевом поведении интернет-коммуникантов. 

Желаю всем участникам научно-практической конфе-
ренции плодотворной работы, творческой дискуссии, при-
обретении новых научных и дружеских контактов для кон-
структивного диалога, обмена опытом и идей. Пусть эта 
конференция в стенах одного из ведущих ВУЗов России 
Российского университета дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы станет местом для дальнейших интересных и 
плодотворных встреч. Всем крепкого здоровья, благополу-
чия, новых научных свершений и открытий. 

 
А.Р. Ахатов 

 

доктор технических наук, профессор, 
проректор по международному сотрудничеству 
Самарканского государственного университета 

им. Шарафа Рашидова 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ДИНАМИКА ЛИНГВОФОРМАТНЫХ 
СВОЙСТВ МЕДИАТЕКСТА 

В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Т.Г. Добросклонская 
 

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

 

Развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий повлияло не только на коммуникативное поведение че-
ловека, но также на свойства и характер массмедийного 
контента. В новых условиях медиасреда рождает новые 
возможности создания медиатекстов, влияя на способы их 
производства и модель распространения. 

 

Ключевые слова: медиатекст, глобализация, слово-
форматные свойства, информационно-коммуникационные 
технологии, коммуникативное поведение. 

 
DYNAMICS 

OF THE LINGUISTIC-FORMAT FEATURES 
OF THE MEDIA TEXT IN THE CONTEXT 
OF SOCIO-CULTURAL GLOBALIZATION 

 

T.G. Dobrosklonskaya 
 

M.V. Lomonosov Moscow State University 
 

The development of information and communication tech-
niques has influenced not only the communicative behaviour of 
a person, but also the features and essence of mass media con-
tent. In the new conditions, the media environment gives rise 
new opportunities for creating media texts, influencing the ways 
of their production and distribution model. 
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Key words: media text, globalization, word format proper-
ties, communication techniques, communicative behaviour. 

 
Бесконечное разнообразие и одновременно взаимосвя-

занность современного мира во многом обусловлены актив-
ными глобализационными процессами, которые охватили 
практически все стороны жизни общества – от экономики и 
финансов до образования, культуры и, конечно, масс медиа. 
Стремительное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий заметно повлияло не только на коммуника-
тивное поведение человека, но также на свойства и характер 
массмедийного контента. Сегодня медиасреда меняется бы-
стрее, чем контактирующий с ней человек, виртуальная 
коммуникация в социальных сетях стала привычным спосо-
бом общения, а сам факт коммуникации все чаще становит-
ся важнее, чем распространяемый контент. Такой вектор 
развития неизбежно сказывается на том, в какой форме реа-
лизуется предлагаемое средствами массовой информации 
содержание, иначе говоря, на лингвоформатных свойствах 
медиатекстов. 

Размывание границ традиционных журналистских жан-
ров, появление и распространение новых жанров-форматов 
(longread, infotainment, informercial и т.п.), смешение и об-
новление форматов (upgrading), вызванное постоянным со-
вершенствованием мультимедийных платформ и техноло-
гических возможностей – все эти процессы характерны для 
функционирования медиатекстов в последнее десятилетие. 
Однако, несмотря на все изменения, медиатекст по-прежне-
му остается центральной категорией массмедийного дис-
курса, что требует от исследователей новых подходов к 
способам его классификации и структурно-типологического 
описания. 

Одно из первых определений медиатекста, позволяю-
щее отграничить его от традиционного понимания текста 
исключительно как продукта речевой, не связанной с ме-
дийными практиками деятельности, было сформулировано 
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в рамках медиалингвистики – дисциплины, предметом ко-
торой является функционирование языка в сфере массовой 
коммуникации. В соответствии с медиалингвистическим 
подходом ключевым признаком медиатекста является то, 
что при переносе в сферу масс медиа понимание текста как 
«объединенной смысловой связью последовательности зна-
ковых единиц, основными свойствами которой являются 
связность и целостность» [4, с. 507], выходит за пределы 
вербального уровня, приближаясь к семиотическому толко-
ванию понятия, которое подразумевает последовательность 
любых, а не только вербальных знаков. 

Уровень массовой коммуникации значительно расши-
ряет границы текста, превращая его в поликодовый и наде-
ляя новыми структурно-смысловыми характеристиками, 
обусловленными медийно-технологическими свойствами 
того или иного СМИ-носителя. Так, текст на телевидении 
разворачивается сразу на нескольких уровнях – вербальном, 
видеоряда и звукового сопровождения, образуя единое це-
лое и приобретая черты объемности и многослойности. Ра-
диотекстам свойственно сочетание вербального текста с му-
зыкальными и аудиоэффектами, тексты печатной прессы во 
многом зависят от особенностей графического оформления 
и наличия иллюстраций. 

Существенные изменения в понимание медиатекста как 
поликодового образования, сочетающего в себе элемен-
ты вербального и медийного уровней, внесло распростране-
ние Интернета, которое сопровождалось появлением новых 
мультимедийных платформ, предоставляющих как профес-
сиональным журналистам, так и обычным пользователям 
инновационные инструменты для создания и распростране-
ния контента. Тексты, функционирующие в интернет-про-
странстве, или сетевые тексты, успешно интегрировали весь 
медиа инструментарий традиционных СМИ, синтезировав и 
обогатив его средствами мультимедийных технологий. Клю-
чевые для описания сетевых текстов термины – «мультиме-
диа» и «гипертекст» как нельзя лучше отражают новые меха-
низмы взаимодействия их вербальной и медийной части, а 
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также указывают на принципиально новый характер кон-
струирования и производства текстов в виртуальной среде. 

К настоящему времени понимание медиатекста как слож-
ного многоуровневого явления, основанного на неразрывной 
связи вербальных и медийных компонентов, прочно утверди-
лось в научном сознании и разделяется многими исследовате-
лями, как российскими, так и зарубежными. Так, известный 
исследователь языка средств массовой информации Allan Bell 
в книге «Approaches to Media Discourse» пишет: «Definitions of 
media texts have moved far away from the traditional view of text 
as words printed in ink on pieces of paper to take on a far broader 
definition to include speech, music and sound effects, image and so 
on... Media texts, then, reflect the technology that is available for 
producing them...» [5, р. 3]. 

Таким образом, медиатекст с точки зрения медиалин-
гвистики – это актуализированное в определенном ме-
диаформате и объединенное общим смыслом последова-
тельное сочетание знаковых единиц вербального и ме-
дийного уровней. 

В данном определении мы намеренно употребляем сло-
во «формат», а не жанр, поскольку ставший в последние го-
ды весьма распространенным термин «медиаформат», хотя 
и употребляется иногда в одном ряду с понятием «жанр», 
отражая частичные семантические совпадения, тем не менее 
является более универсальным в плане использования в 
рамках различных подходов к описанию журналистских 
текстов, как российских, так и зарубежных. 

Анализ различных способов типологического описания 
медиатекстов демонстрирует широкий диапазон возможных 
критериев и предлагаемых классификаций. Вместе с тем мож-
но утверждать, что базовое формирующее значение для совре-
менного типологического описания медиатекстов имеют пара-
метры, сформулированные в рамках медиалингвистики. 

К ним относятся: 
1) способ создания (авторский – корпоративный, уст-

ный – письменный); 
2) способ воспроизведения (устный – письменный); 
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3) канал распространения (конкретное средство массо-
вой информации: печать, радио, телевидение, мультиме-
дийные интернет-платформы); 

4) функционально-жанровый тип текста 
5) принадлежность к универсальному медиатопику (по-

литика, бизнес, образование, культура, спорт и т.д.) и тема-
тическая доминанта. 

Применение данных параметров позволяет выделить и 
детально описать динамично трансформирующиеся виды 
медиаконтента, стержневыми структурообразующими эле-
ментами которого по-прежнему остаются такие базовые ти-
пы медиатекстов, как новости, комментарий, публицистика, 
тематические авторские тексты или features и реклама. 

Однако, как уже подчеркивалось выше, стремительное 
развитие медиасреды рождает новые возможности создания 
медиатекстов, существенно влияя как на способы их произ-
водства, так и на модель распространения. В отличие от 
«доинтернет» эпохи, когда производство и распространение 
медиатекстов было исключительно коллегиальной деятель-
ностью, осуществляемой в рамках определенных государст-
венных, коммерческих или общественных структур, сегодня 
создателем и отправителем медиатекста может быть любой 
пользователь Интернета. 

Современное информационное про-странство заполнено 
огромным количеством ежесекундно множащихся текстов, 
причем это не только тексты, распространяемые онлайн ме-
диа, это записи в блогах, видеоматериалы, посты в социаль-
ных сетях, посты и комментарии в Twitter, Facebook, исто-
рии в Instagram, и т.д. и т.п. 

В связи с этим возникают закономерные вопросы: 
1. Все ли тексты, функционирующие в медиапростран-

стве, в том числе сетевом, можно считать медиатекстами, 

                                                 
 Здесь и далее при любом упоминании социальных сетей Facebook 

и Instagram, принадлежащих компании Meta, читать: «деятельность за-
прещена на территории Российской Федерации» (прим. ред.). 
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или только тексты, отправителем которых является офици-
ально зарегистрированное средство массовой информации? 

2. В чем отличие медиатекстов от собственно журна-
листских текстов? 

3. Возможно ли эффективно применять параметры опи-
сания медиатекстов, разработанные в рамках медиалинг-
вистики, для изучения новых видов медиаконтента? 

Анализ динамики лингвоформатных свойств функцио-
нирующих в современном интернет-пространстве текстов 
позволяет разделить их на три группы, в зависимости от то-
го, кем данные тексты создаются и на каких платформах 
распространяются. 

На основе этих критериев можно выделить: 
1) медиатексты, создаваемые профессиональными жур-

налистами или медиатексты «первого порядка», которые 
распространяются на базе различных СМИ в режиме он-
лайн. Это собственно журналистские тексты, формирующие 
базовый медиаконтент, которые можно также назвать 
стержневыми или структурообразующими. К ним относятся 
в первую очередь тексты производимые и распространяе-
мые крупными информационными агентствами, националь-
ными и региональными СМИ и другими имеющими статус 
официального средства массовой информации медиаплат-
формами (например, агентство Reuters, RT, BBC World 
News); 

2) медиатексты, создаваемые и распространяемые так 
называемыми индивидуальными предпринимателями от 
СМИ – блогерами, влогерами, или медиатексты второго 
порядка. Это тексты; 

3) медиатексты, создаваемые и распространяемые лю-
бым индивидуальным пользователем в рамках категории 
«личный контент», или медиатексты «третьего порядка». 
К ним относятся посты в соцсетях, истории, видеоматериа-
лы на различных ресурсах типа Youtube. 

Использование для обозначения выделенных групп на-
званий аналогичных математическим – «медиатексты пер-
вого, второго и третьего порядка» (десятки, сотни, тысяч-
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ные) позволяет указать на внутреннюю структурированность 
сетевого медиаконтента, а главное, разграничить базовые ти-
пы медиатекстов на основе четко выделяемых критериев, что 
чрезвычайно важно с методологической точки зрения. 

Следует также учитывать, что границы между этими 
тремя группами текстов не абсолютны и постоянно наруша-
ются в силу объективных факторов, связанных с устройством 
и функционированием глобального медиапростран-ства. Ин-
дивидуальное сообщение, или медиатекст третьего порядка 
может превратиться в текст первого порядка, если он окажет-
ся интересным и актуальным, как например, это произошло с 
видеозаписью выступления Дэниэла Хэннана в Европарла-
менте в 2009 г. Ни БиБиСи, ни другие официальные СМИ не 
обратили внимания на трехминутную речь британского поли-
тика, которая оказалась настолько яркой и запоминающейся, 
что выложенная в сеть видеозапись уже за первые 24 ч набра-
ла более 700 тыс. просмотров, и на следующее утро стала то-
повой новостью во всех британских СМИ. 

Однако более распространен обратный процесс, когда 
медиатексты первого порядка, вызывая волну откликов и 
комментария в блогах и социальных сетях, дополняются 
огромным количеством текстов второго и третьего порядка. 
Одним из наиболее ярких примеров может служить недав-
нее интервью французского писателя Yann Moix журналу 
Мари-Клэр, в котором он заявляет о том, что «женщины 
старше 50 лет для него не существуют», послужившее сво-
его рода информационным триггером для активного обсуж-
дения вопросов «ейджизма» в медиапространстве. 

Сравнительный анализ роли медиатекстов всех трех 
групп в формировании новостной повестки дня и создании 
информационного образа события позволяет говорить о по-
степенном снижении доминирующего влияния мейнстримо-
вых СМИ, распространяющих тексты первого порядка, и рас-
тущем числе обращений к медиатекстам второго и третьего 
порядка, которые в меньшей степени ассоциируются с фейко-
выми новостями и пропагандой. Свойственное журналистике 
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стремление к «объективности», декларируемое или осознан-
ное, способствует возникновению и росту популярности аль-
тернативных источников новостной информации, в том числе 
на интернет-платформах, используемых для распространения 
индивидуально созданного контента. 

Так, во время проведения чемпионата мира по футболу 
2018 г. в Москве на фоне преимущественно негативных ма-
териалов мейнстримовых западных СМИ большую попу-
лярность приобрел видеоблог пятнадцатилетнего британ-
ского болельщика Тео, который рассказывал о собственном 
опыте пребывания на чемпионате, общения с российскими 
фанатами и впечатлениях о России. 

В условиях все большей загрязненности информацион-
ного пространства недостоверной информацией, фейковы-
ми новостями и пропагандой формат медиатекста, условно 
обозначаемый «глазами очевидца», становится все более 
востребованным: этот ужасный Нью-Йорк, и т.п. 

Суммируя факторы, влияющие на динамику лингво-
форматных свойств медиатекстов, можно выделить сле-
дующие: 

1) глобализационные процессы в языке, в том числе ак-
тивное заимствование из английского не только на уровне 
лексики – транспарентный, экстемпоральный, smart город, 
smart университет и т.п., но и на уровне, что не менее, а да-
же для СМИ, может быть, более важно, – информационно-
вещательных стилей – stay with us, оставайтесь с нами, ме-
нее официальный стиль обращения; 

2) постоянное совершенствование медиатехнологий, вы-
разившееся в коренном преобразовании возможностей со-
здания и распространения медиаконтента – растущая зна-
чимость индивидуального контента. 
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Статья посвящена описанию рабочей концепции пара-
метризации понятного языка и наиболее распространен-
ным нарушениям его требований. Материалом анализа по-
служит корпус интернет-ответов органов государствен-
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Понятный (простой) язык (англ. рlain language) – тер-

мин, относительно недавно появившийся в России – как в 
собственно лингвистических исследованиях, так и в дело-
вой коммуникации и делопроизводстве. 

Согласно наиболее авторитетному определению, «текст 
написан на простом (понятном) языке, если выбор слов и 
построение предложений в нем, а также его содержание, 
структура и оформление позволяют читателю легко найти 
нужную информацию, понять ее и использовать» [Между-
народная федерация простого языка, 2022]. 

Вместе с тем наличие проблемы коммуникации госу-
дарства (органов власти) и населения (граждан) осознается 
специалистами разных уровней, от законодателей и юрис-
тов (см. работы С.А. Белова, В.Ю. Туранина и др.), специа-
листов в области (цифровой) коммуникации государства и 
граждан до переводчиков (группа Н.В. Нечаевой), лингво-
экспертов и лингвистов (работы С.А. Кузнецова, Т.С. Садо-
вой, Д.В. Руднева и др.) 

Параметры понятного языка можно описывать по-
разному. Так, в одной из работ С.А. Кузнецова (2020), в ко-
торой государственный русский язык рассматривается как 
особый функциональный макростиль, выделены следующие 
критерии понятного языка: языковая правильность, опреде-
ленность, понятность и стилистическая нейтральность. 

Вместе с тем, уточняя эти максимально широкие требо-
вания, выработанные многовековой традицией и предъяв-
ляемые современным обществом к текстам официально-
делового стиля, необходимо уточнить параметры понятного 
языка, используемого именно в коммуникации государст-
венных служб с рядовыми гражданами. 

Принципиально важно, что помимо собственно языко-
вых, стилистических особенностей понятный язык и комму-
никация государственных органов с гражданами должны со-
ответствовать и ряду экстралингвистических параметров, та-
ких как этичность, эмпатичность, результативность и др. 
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В статье описана рабочая концепции параметризации 
понятного языка и наиболее распространенные нарушения 
ее требований. Материалом анализа послужил корпус ин-
тернет-ответов органов государственной власти на вопросы 
граждан Российской Федерации. 
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English language teachers to help students improve their lan-
guage learning. Augmented reality is a new technology that al-
lows virtual objects to be embedded in the physical learning en-
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augmented reality (AR) applications in learning English in ge-
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Развитие технологий открывает перед преподавате-
лями английского языка новые возможности для того, 
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чтобы помочь учащимся улучшить свои знания языка. До-
полненная реальность – это новая технология, которая по-
зволяет внедрять виртуальные объекты в физическую 
учебную среду. Данное исследование будет посвящено опи-
санию эффекта от использования технологий дополненной 
реальности (AR) в изучении английского языка в целом, лек-
сики и понимания прочитанного в частности. 

 

Ключевые слова: дополненная реальность, изучение 
языка, новые технологии, английский язык, навык, самооб-
разование, иммерсивное обучение. 

 
Augmented Reality. Augmented Reality (AR) is a type of 

technology that allows digital images and information to be dis-
played onto the physical environment. There are many benefits 
of AR: 

– it helps to better grasp the learning material; 
– learners interact with zeal and enthusiasm; 
– promotes task-based learning; 
– enable learners to equip with technology for self-learning; 
– helps visual learners to quickly develop required skills. 
Unlike virtual reality (VR), which fully immerses the user in 

a synthetic, computer-generated digital environment, AR main-
tains a sense of presence in the real world. This technology is also 
called Augmented Reality because it augments (extends) the real 
world with information in the form of text, graphics, audio in real 
time. The ability to provide interaction of computing devices with 
physical objects distinguishes augmented reality from virtual real-
ity and makes this technology the best human-machine interface 
for the task of enhancing intelligence [6, р. 30]. 

AR has a link with the immersive learning. In other words, 
AR originated from a broader concept, ‘immersive learning’. 
«Immersive teaching» (immersive learning, immersive educa-
tion), describing the exploration and consolidation of the poten-
tial of so-called «virtual worlds» in an educational environment. 
Over the past few years, «virtuality» in the field of education 
has been recognized as a powerful and effective tool for sup-
porting learning [4, р. 176]. 
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Immersive learning: concept and significance. ‘Immersive 
learning’ is a hugely effective way for many learners to develop 
their knowledge and skills. It provides artificial, digitally created 
content and environments that accurately replicate real life scenar-
ios so that new skills and techniques can be learned and perfected. 

Learners aren’t simply passive spectators; they get to be ac-
tive participants who directly influence outcomes. And what's 
more, it offers a risk-free and safer space where learning can be 
repeated. 

Immersive learning is the process of learning with the usage 
of a simulated or artificial environment. The environment en-
ables the learners to completely get immersed in the learning 
and in a way that feels like experiencing an actual learning envi-
ronment. As an online course is established, one wants to create 
an immersive learning environment, where theory can be used in 
real-life scenarios. 

How immersive learning will revolutionize education. 
Immersive learning is a teaching and learning approach that in-
tegrates technology with traditional methods of education, pro-
viding a more realistic and stimulating environment for growth. 
It focuses more on the experience of learning rather than if a 
student’s answers are right or wrong. 

It integrates digital media, simulations, and other interactive 
tools to create «immersive» experiences for learners. This type 
of education can be used in both online and offline classes 
through simulations, role-playing, or other activities that allow 
students to experience firsthand what they are learning about. 
For example, in a history course in India, students might watch 
videos of ancient Indian culture and civilisation. 

Below are the different types of immersive learning examp-
les: 

– Augmented Reality; 
– Virtual Reality; 
– Mixed Reality; 
– 360 Film. 
Augmented Reality can be considered as a live, direct/in-

direct, physical, real-world environment whose elements are 
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augmented by computer-generated sensory input such as sound, 
video, graphics, or CPS data». 

AR and Learning of English. Augmented reality is be-
lieved to a motivator for learning English, particularly reading 
skills. Many researchers point out that the use of AR in language 
learning has certain advantages: AR engages not only elemen-
tary and intermediate language learners, but challenges ad-
vanced learners; increases student satisfaction, makes learning 
engaging and motivates learners; reduces students' cognitive 
load [3, р. 137–149]. 

AR and Reading comprehension. Reading comprehension 
necessitates using one’s eyes, ears, and brain to see, compre-
hend, understand, and mentally generate meaning [5, р. 91]. Lev 
Vygotsky (1978) presented a reading perspective through the 
socio-cultural theory of learning [2]. Therefore, reading is vie-
wed as a social skill that requires active participation, interaction 
and involvement of learners [1]. 

Challenges in using AR. These are some initial challenges: 
– Teachers/instructors might find it challenging to imple-

ment these new technologies if they are not well trained the re-
quired skills to integrate augmented reality, 

– Unavailability of tools/facility: Augmented reality in the 
classroom requires necessary tools. Some students may not have 
smart phones, 

– It is also not possible to provide the same quality of AR 
content on all platforms and devices. 
 

Difference between three similar looking terms 
 

Blended learning Hybrid Learning 
A flipped 
classroom 

Blended learning is 
an approach to edu-
cation that com-
bines online educa-
tional materials and 
opportunities for 
interaction online  

Hybrid learning, of-
ten considered syn-
onymous to blended 
learning, implements 
synchronous lessons 
taught simultaneously 
in-person and online.  

A flipped classroom 
is a type of blended 
learning where stu-
dents are introduced 
to content at home 
and practice work-
ing through it at  
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The end 
 

Blended learning Hybrid Learning 
A flipped 
classroom 

with traditional 
place-based class-
room methods 

It is a type of blended 
learning that focuses 
more on bridging the 
physical classroom 
and virtual learning 
spaces 

school. This is the 
reverse of the more 
common practice of 
introducing new 
content at school, 
then assigning 
homework and pro-
jects to be com-
pleted by the stu-
dents by their own 
at homes 
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OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 
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Mass communication and journalism have seen major chan-
ges as a result of the digital information media landscape. For 
Egyptian enterprises and media outlets, the digital shift has 
brought both possibilities and difficulties. This article investigates 
the Bebrand Advertising Agency and Niche Magazine case study in 
Egypt to investigate the effects of the digital transformation on 
journalism and mass communication. The study draws attention to 
the benefits and drawbacks of using digital tools and technology in 
journalism and public communication in Egypt. 
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media, media trends. 

 
ЦИФРОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВО: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

ДЛЯ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
И ЖУРНАЛИСТИКИ В ЕГИПТЕ 

 

Н. Гали 
 

Рекламное агентство Bebrand, журнал Niche 
 

Массовая коммуникация и журналистика претерпели 
значительные изменения в связи с появлением цифрового 
информационного медиапространства. Для египетских ме-
диаорганизаций и СМИ переход на цифровые технологии 
принес как возможности, так и трудности. В данной ста-
тье рассматривается пример рекламного агентства Beb-
rand и журнала Niche в Египте с целью изучения влияния 
цифровой трансформации на журналистику и массовые 
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коммуникации. Исследование обращает внимание на пре-
имущества и недостатки использования цифровых ин-
струментов и технологий в журналистике и общественной 
коммуникации в Египте. 

 

Ключевые слова: цифровые медиа, мультимедийная 
журналистика, цифровые СМИ, тенденции развития СМИ. 

 
The global production, dissemination, and consumption of 

information have all changed as a result of the development of 
digital information media. Journalism and mass communication 
are only two of the many fields that have been touched by the 
digital revolution. Businesses and media outlets now have new 
chances to reach larger audiences, interact with customers in 
real-time, and assess the success of their communication efforts 
thanks to the rising usage of digital tools and technologies [1]. 
But, the digital transition has also brought along new difficul-
ties, like the danger of false information and fake news spread-
ing [2]. Using a case study of BeBrand Advertising Agency and 
Niche Magazine, this essay focuses on the opportunities and dif-
ficulties given by the digital transition for mass communication 
and journalism in Egypt. 

BeBrand is an Egyptian advertising company that focuses 
on online marketing and advertising. Using a range of digital 
tools and technology, the firm produces and distributes advertis-
ing content to the target markets for its customers. BeBrand has 
been able to use social media platforms to reach a larger audi-
ence, communicate with clients in real-time, and assess the suc-
cess of its marketing initiatives [4]. Yet, the agency also encoun-
ters difficulties in verifying the veracity and quality of the data it 
generates and disseminates. On social media platforms, informa-
tion can travel quickly, which can lead to the transmission of 
false information, which can have serious repercussions for 
businesses, media outlets, and the general public. Bebrand Ad-
vertising Agency is known for its exceptional production of the 
Niche Magazine, a quarterly publication that showcases various 
topics and themes related to luxury lifestyle, fashion, travel, and 
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culture. This exclusive magazine is distributed solely in high-
end locations, such as VIP lounges at airports, head offices, ho-
tels, and restaurants 

Under CEO’s guidance, Bebrand has collaborated with 
multinational market-leading brands, such as Microsoft, TNT, 
Hyundai, Saint Goban, Egypt Air, Samsonite, Golds Gym, and 
Mercedes. Additionally, Niche Magazine has received various 
awards, including the Annual Advertising Silver Award from 
the American University in Cairo and the Luxury Lifestyle 
Awards for the Best Luxury Magazine in Egypt. Egypt-based 
Niche Magazine is a digital publication that specialises on niche 
subjects like culture, food, and travel. The magazine uses social 
media channels to interact with its readers and expand its audi-
ence through the digital information media environment. The 
authenticity and legitimacy of the content Niche publishes, how-
ever, is not without risk. In a highly competitive digital envi-
ronment, the magazine must compete with other digital media 
channels for readers and ad income, which can be difficult [5]. 
The Niche Magazine's distinct feature is its elitist and elegant 
approach, which reflects a luxurious lifestyle that appeals to the 
elite society's crème de la crème. Every issue is characterized by 
a particular theme, such as the award, the summer, the business, 
and the Christmas, and the content highlights the interests of the 
elite society with sophisticated designs and exceptional ideas. 

The vision of the Niche Magazine is to display the world's 
remarkable visions of luxury on the most luxurious popular plat-
form, which is gold. The magazine's mission is to applaud, 
award, and foster experts in their luxurious fields, along with 
fostering innovative and intelligent ideas through national and 
international media avenues. 

Nowhere is this more clear than in Egypt, where the digital 
information media sector has completely changed how informa-
tion is shared and consumed. Yet, mass communication and 
journalism in Egypt are confronting a number of new issues as a 
result of the emergence of social media and the expansion of 
online platforms. In this essay, I'll discuss some of the major dif-
ficulties facing Egyptian journalism in the digital era. The case 
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study of BeBrand Advertising Agency and Niche Magazine in 
Egypt demonstrates the advantages and disadvantages of the 
digital transformation of journalism and mass communication. 
Businesses and media outlets now have new options to reach 
larger audiences and interact with customers in real-time thanks 
to digital tools and technologies. However, the speed and acces-
sibility with which content can be published can lead to the 
spread of false information [2]. In Egypt, where journalism has a 
long history, the emergence of digital media has created new 
opportunities for journalists and news organizations to engage 
with their audiences and report on critical subjects. 

The digital age has resulted in the democratization of news. 
Social media platforms, blogs, and other online news sources 
allow a wide spectrum of viewpoints to be heard. Providing a 
platform for minority groups and supporting social justice. For 
example, social media was important in covering the 2011 and 
2013 Egyptian protests, allowing individuals to film and share 
their experiences in real time, even in the face of government 
restrictions. The digital age has enabled journalists to reach a 
worldwide audience in addition to democratizing news. Stories 
can be shared with individuals all over the world thanks to inter-
net news sources, resulting in increased awareness and compre-
hension of global issues. This can aid in the removal of barriers 
and the promotion of cross-cultural communication and under-
standing. Al-Monitor, for example, is a global news outlet that 
covers news and events in the Middle East, especially Egypt, to 
assist bridge the gap between the area and the rest of the globe. 

Furthermore, digital media has given journalists new tools 
and approaches to use in their reporting. For example, data jour-
nalism enables journalists to use data to find trends and patterns, 
resulting in more in-depth and evidence-based reporting. Social 
media can also be used to crowdsource information, allowing 
journalists to reach sources that would otherwise be impossible 
to reach. These technologies can assist journalists in better un-
derstanding complicated issues and communicating them to their 
audiences. Independent journalism in Egypt now has new pros-
pects thanks to the digital age. Journalists now have more lati-
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tude to seek subjects that traditional media outlets might not 
cover thanks to the growth of internet news sources. This may 
result in more in-depth reporting and a stronger emphasis on 
matters of public concern. 

To respect the standards of factual and ethical reporting, 
journalists and reporters must be diligent about checking their 
sources and the integrity of the information they publish [3]. 

In conclusion, the digital transformation has brought about 
significant changes in mass communication and journalism in 
Egypt. The case study of BeBrand Advertising Agency and 
Niche Magazine highlights the opportunities and challenges as-
sociated with the use of digital tools and technologies in these 
fields. Mass communication and journalism professionals must 
adapt to the changing digital landscape while upholding the 
principles of accurate and ethical reporting. 
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В работе реализован сравнительный анализ динамики 
показателя свободы масс-медиа, в том числе онлайн-медиа, 
с динамикой агрегированного показателя гражданских сво-
бод. Продемонстрировано влияние на уровень развития сво-
боды масс-медиа модернизированных форм цензуры. Сфор-
мулирован вывод о зависимости уровня свободы масс-медиа 
от общего уровня развития гражданских свобод. 
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The paper implements a comparative analysis of the dy-
namics of the mass media freedom indicator with the dynamics 
of the aggregated indicator of civil liberties. The influence of 
modernized forms of censorship on the level of development of 
freedom of mass media, including online media is demonstrated. 
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The conclusion is formulated about the dependence of the level 
of freedom of the mass media on the general level of develop-
ment of civil liberties. 

 

Key words: freedom, mass media, online media, democratic 
institutions, censorship. 

 
Прежде чем приступать к анализу развития масс-медиа 

в странах Центральноазиатского региона, следует опреде-
литься с тем, какие именно страны следует относить к Цент-
ральной Азии. Мы здесь предлагаем исходить из понятия 
Центральной Азии, к которому относятся государства с 
единым историческим прошлым, культурными, религиоз-
ными связями, схожестью языка, а главное – общностью 
проблем экономики, политики и, разумеется, масс-медиа 
прошлого и настоящего. Но поскольку общая площадь тер-
ритории стран, которые принято относить к Центральной 
Азии, велика (по некоторым оценкам, к Центральной Азии 
следует относить отдельные регионы Китая, Индии, Паки-
стана, Ирана, а также Монголию и Афганистан), мы сосре-
доточимся на примере и анализе масс-медиа в Узбекистане, 
Казахстане и Киргизии – в сравнении с Таджикистаном и 
Туркменистаном, а также Россией – с учетом их недавней 
принадлежности к конгломерату СССР. 

Разумеется, условия работы журналистов в каждой из 
выбранных для настоящего исследования стран региона не 
одинаковы – как в отношении традиционных СМИ, так и в 
равной степени онлайн-медиа. Гипотеза настоящей работы 
заключается в том, что уровень свободы масс-медиа зависит 
от общего уровня развития демократических институтов в 
каждой из стран. 

В табл. 1 представлена динамика агрегированного по-
казателя гражданских свобод, собранную из данных по 
большинству стран мирового сообщества организации Free-
dom House за 10-летний период с 2013 по 2022 г., в избран-
ных шести странах. Динамика демонстрирует, что две из 
шести рассматриваемых стран – Туркменистан и Таджики-
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стан замерли на очень низком уровне развития демократи-
ческих институтов (2 NF и 8 NF, соответственно); Казахстан 
демонстрирует относительно высокий уровень 23 NF, но не 
обеспечивает стремления к развитию гражданских свобод; 
Кыргызстан к началу 2023 г. обладал самым высоким из 
шести стран показателем 27 NF, но в течение десяти лет не-
уклонно двигался вниз, как и Россия (19 NF); и только одна 
из стран – Узбекистан за шесть лет с 2017 по 2022 гг. 
(11 NF) демонстрирует осторожное движение вверх по пути 
расширения демократических институтов. 

 
Таблица 1 

 
Динамика агрегированного показателя гражданских свобод 

 

 
 

Несмотря на тесную взаимосвязь между развитием де-
мократических институтов в целом и свободы прессы, слу-
чается и так, что уровень свободы масс-медиа оказывается 
выше (или, наоборот, ниже) общего уровня гражданских 
свобод. Так, к 2022 г. по данным международной организа-
ции «Репортеры без границ» (табл. 2) в классификаторе 
стран мира по уровню свободы прессы Кыргызстан поднял-
ся с 79-го места в 2021 г. на 72-е место в 2022 г. (сравним 
это с данными из табл. 1, где Кыргызстан ухудшил на еди-
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ницу свой общий уровень гражданских свобод до 27 NF); 
Казахстан совершил впечатляющий прыжок со 155-го на 
122-е место (но остается в течение трех последних лет на 
общем уровне развития свобод 23 NF); Узбекистан также 
продемонстрировал скачок со 157-го на 133-е место (но в 
течение 2021 и 2022 гг. «затормозил» общий показатель 
свобод на уровне 11 NF), Таджикистан улучшил свой пока-
затель свободы прессы на 10 единиц и поднялся с 162-го на 
152-го место (но обладает низким общим показателем сво-
бод 8 NF), Россия «опустилась» со 150 на 155 место (и по-
низила свой общий рейтинг свобод с 20 NF до 19 NF); 
Туркменистан улучшил положение прессы на единицу и 
«поднялся» в мировом классификаторе со 178-го на 177-е 
место (но в течение ряда лет остается на очень низком об-
щем уровне развития гражданских свобод 2 NF). 

 
Таблица 1 

 
Динамика индикатора свободы масс-медиа 

 

 
 

Следует учесть, что в обоих случаях – с динамикой об-
щего уровня гражданских свобод, по данным Freedom 
House, и рейтингом стран мира по индексу свободы прессы, 
по данным организации «Репортеры без границ», цифровые 
показатели разнонаправленные: в первом случае (с общим 
уровнем свобод) чем ниже цифровой показатель, тем более 
низкий уровень развития демократии в стране; во втором 
случае (с уровнем свободы масс-медиа) чем выше цифровой 
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показатель, тем меньшей свободой пользуется пресса в той 
или иной стране. И на примере Туркменистана видно, что 
его самый низкий из шести рассматриваемых стран показа-
тель общего уровня развития гражданских свобод 2 NF в 
точности соответствует его самому «высокому» среди тех 
же шести стран цифровому показателю в рейтинге свободы 
прессы – 177: масс-медиа в этой стране находятся в услови-
ях несвободы так же, как все прочие общественные инсти-
туты. 

Но что именно в законодательной и исполнительной 
практике государств влияет на развитие свободы масс-
медиа? В законодательном отношении государства Цент-
ральной Азии после распада СССР в 1991 г. ориентирова-
лись преимущественно на опыт своего бывшего центра. 
Так, запрет на применение предварительной цензуры в за-
коне СССР «О печати и других средствах массовой инфор-
мации», принятом еще во времена М.С. Горбачева в 1990 г., 
был скопирован в большинстве стран в постсоветском про-
странстве; основные положения этого еще советского зако-
на затем вошли и в российский закон «О средствах массо-
вой информации» 1991 г. Однако с течением времени в Рос-
сии, на которую ориентировались государства Центральной 
Азии, вектор развития масс-медиа постепенно сменялся в 
сторону различного рода ограничений – в рамках мер, кото-
рые часть исследователей относят к мягким, модернизиро-
ванным формам цензуры. Впервые эти новые формы цензу-
ры описал еще в 2007 г. проф. А.Г. Рихтер: неформальное 
распространение рекомендаций редакциям масс-медиа со 
стороны государственных органов; отказ государственных 
или зависимых предприятий от предоставления услуг оппо-
зиционным медиа; отказ от предоставления информации 
оппозиционным медиа; злоупотребление монопольными 
услугами; злоупотребление регулирующими функциями 
(манипулирование конкурсами на вещание); принятие су-
дебных решений в пользу государственных органов; вне-
правовое давление, моральное и физическое, в том числе 
убийства журналистов; внутриредакционная цензура; нако-
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нец, «самоцензура», то есть отказ журналистов от публи-
кации информации, опасной для их жизни и здоровья [3, 
с. 19–32]. 

Особого внимания в ряду новейших форм цензуры за-
служивает внеправовое давление, в результате которого в 
разных странах в постсоветском пространстве системати-
чески погибали журналисты. Убийство Георгия Гонгадзе в 
2000 г. под Киевом (Украина), Дмитрия Завадского в 2000 г. 
в Минске (Белоруссия), Эльмара Гусейнова в 2005 г. в Баку 
(Азербайджан), Анны Политковской в 2006 г. в Москве 
(Россия), Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 
2009 г. в Москве (Россия) следует относить к актам модер-
низированной цензуры, которая проявляется во всех угол-
ках мира: только за двадцать лет с 2003 по 2022 г., по дан-
ным организации «Репортеры без границ», в разных частях 
света были убиты 1668 журналистов [8]. 

Позднее в работах других исследователей список мо-
дернизированных форм цензуры был дополнен. Так, право-
вед С.А. Куликова считает необходимым учитывать репу-
тационную цензуру – «действия представителей органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных корпораций, государственных и частных 
предприятий, направленные на недопущение передачи ин-
формации о фактах, свидетельствующих о некомпетентнос-
ти, коррупционной заинтересованности в принятии того или 
иного решения, а также пресечении распространения кри-
тических мнений по поводу их деятельности и исполнения 
ими должностных обязанностей» [1, с 15]. 

Затем, в 2022 г., в диссертационной работе Е.М. Шити-
ковой, посвященной проблемам масс-медиа в России, были 
описаны две новых формы цензуры. Во-первых, это огосу-
дарствление ведущих масс-медиа, в том числе интернет-
ресурсов, то есть передислокация владельческих прав на 
ведущие масс-медиа страны из рук одних частных владель-
цев в руки действующей власти, или в руки аффилирован-
ных с властью частных владельцев. Еще одной новой фор-
мой цензуры в России стали изменения в законодательстве, 
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оказывающие негативное воздействие на содержательное 
наполнение, экономическое положение, а также в целом на 
свободу прессы [5, с 49-51]. И действительно: в России в 
2014 г. был принят зако– об ограничении зарубежного учас-
тия в российских СМИ 20% [4] – в целях предотвращения 
возможности влияния на общественное мнение в России из-
за рубежа, закон «о блогерах», обязывавший владельцев ин-
тернет-ресурсов (посещаемостью более 3000 пользователей 
в течение суток) регистрироваться в Роскомнадзоре и огра-
ничивавший их содержательное наполнение; был принят 
ряд других подобных мер, которые также следует относить 
к проявлениям модернизированной цензуры – с чем согла-
шались ранее [9, р. 1279–-1297]) и соглашаются теперь [6, 
р. 57–80] разные исследователи, когда говорят, что «акцент 
на прямой цензуре приобретает полный смысл, если мы по-
местим его в соответствие с тезисами о предполагаемой 
преемственности между СМИ советского периода и СМИ 
периода Владимира Путина». Причем в случае с огосудар-
ствлением масс-медиа как актом цензуры следует говорить 
об эффекте обратного действия – поскольку в Туркмениста-
не, например, еще с 1990-х гг., после распада СССР все 
масс-медиа принадлежали государству [3, с. 14], которое с 
тех пор продолжает жестко контролировать их содержание: 
то есть в отношении свободы масс-медиа Россия фактичес-
ки следует по пути Туркменистана, а не наоборот. 

Каковы же перспективы развития масс-медиа, не в по-
следнюю очередь онлайн-СМИ, в странах Центральноази-
атского региона? Во-первых, на основании изложенного 
следует констатировать, что за период с начала 1990-х гг. 
XX в. динамика взаимоотношений государства и СМИ в 
странах Центральной Азии претерпела кардинальные изме-
нения – в каждом из государств специфическим образом. 
Поначалу часть бывших республик СССР почти в точности 
копировали законодательство и либеральную практику от-
ношений государства и масс-медиа, сложившуюся в России 
как доминанте бывшего СССР. Затем, по мере того, как в 
России все более отчетливо проявлялся переход к новым, 
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модернизированным формам цензуры, часть стран региона 
привычно продолжили копировать эти формы, другие, на-
оборот, предприняли усилия в сторону либерализации ме-
диа-ресур-сов. Так и будет продолжаться – в зависимости от 
динамики общего уровня развития демократических свобод 
– в сторону их расширения, или, наоборот, ограничения в 
рассматриваемых странах. 

Таким образом, гипотеза настоящей работы о том, что 
уровень свобод масс-медиа зависит от общего уровня разви-
тия демократических институтов в каждой из стран, под-
тверждена. И в качестве вывода следует отметить, что вола-
тильность соотношения показателей общего уровня свобод и 
показателей свободы прессы в странах Центральной Азии 
подтверждает основное правило: более высокий показатель 
общего уровня гражданских свобод обеспечивает стремление 
к соответствующе развитому уровню свободы масс-медиа. 
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и государственной службы 
 

Информатизация системы высшего образования тре-
бует корректировки содержания и форм подготовки мо-
лодых специалистов, востребованных на рынке труда. Од-
ним из способов внедрения актуальных информационных 
инновационных практик являются подкасты, дидактиче-
ская эффективность которых уже подтверждена при изу-
чении иностранных языков и русского языка как иностран-
ного. Цель статьи – обосновать использование подкастов 
как дидактического материала при изучении дисциплин 
коммуникативно-риторической направленности студен-
тами-нефилологами. 

 

Ключевые слова: подкаст, образование, дидактичес-
кий материал, риторико-коммуникативные дисциплины. 
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Informatization of the system of higher education requires ad-
justing the content and forms of teaching young specialists in de-
mand in the labor market. One of the ways to implement topical in-
novative information practices is podcasts – their didactic efficiency 
has already been proved in the study of foreign languages and Rus-
sian as a foreign language. The purpose of this paper is to substan-
tiate the use of podcasts as a didactic material in the study of com-
municative and rhetorical disciplines by non-linguistic students. 

 

Key words: podcast, education, didactic material, rheto-
rical-communicative disciplines. 

 
Подкасты мы определяем вслед за Е.А. Воиновой, 

Е.В. Сивяковой «как цифровую аудиозапись радиопередачи, 
размещенной в интернет-пространстве и доступной для 
свободного прослушивания и скачивания» [1]. 

Важную роль в реализации дидактических возможнос-
тей подкастов играют их свойства [2], а именно: техноло-
гичность, высокий мотивационный потенциал, интерактив-
ность, многоканальность, возможность продуцирования. 
Именно на эти свойства мы опирались при включении ма-
териалов подкастов в практическую часть занятий со сту-
дентами-нефилологами по дисциплине «Культура речи и 
деловые коммуникации». 

В качестве дидактического материала были взяты обра-
зовательные подкасты, посвященные вопросам эффективно-
го общения. Задания с аудиофайлами предлагались в ка-
честве домашней работы. 

Нами были разработаны и апробированы упражнения, 
которые предлагались при изучении темы «Технология ве-
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дения деловой переписки» студентам предлагалось порабо-
тать с аудиофайлом «Как правильно вести деловую пере-
писку» [6]. Данный контент представлен на интернет-плат-
форме «Деловая библиотека». Автором проекта является 
Семен Кибало. 

Задание 1. Прослушайте подкаст «Как правильно вести 
деловую переписку», сформулируйте и оформите в виде 
кластера правила эффективной деловой переписки, о кото-
рых говорит гость подкаста Максим Ильяхов. 

Задание направлено на стимулирование познавательной 
деятельности, а также на развитие умения структурировать 
и систематизировать учебный материал. Кластер позволяет 
представить информацию в наглядной и понятной форме. 

Задание 2. Опираясь на советы подкастеров выпуска 
«Как правильно вести деловую переписку», составьте элект-
ронные деловые письма в жанре просьбы, распоряжения, 
приглашения. 

Целевая установка задания: сформировать навык веде-
ния деловой переписки в разных жанрах. Для успешного 
выполнения поставленной задачи студентам необходимо 
вспомнить жанровую классификацию делового стиля, при-
знаки, характеризующие каждый жанр. 

При рассмотрении речевых особенностей официально-
делового стиля студентам предлагалось поработать с мате-
риалом подкаста «Розенталь и Гильденстерн», выпуск 
«Доктор, у меня «канцелярит»: как птичий язык законов и 
документов проникает в разговорную речь?» [7]. 

Были предложены следующие задания. 
Задание 1. На основе прослушанного подкаста, дайте 

определение понятию «канцелярит». Выделите и запишите 
признаки канцелярита. 

Дидактическая ценность задания заключается в том, что 
студенты узнают о канцелярите не только как о научной, но и 
как о речевой проблеме; знакомятся с базовыми работами по 
изучаемой теме, позициями исследователей. Задание направ-
лено на формирование умения сопоставлять разные точки 
зрения, выделять ключевые моменты, обобщать. 
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Задание 2. Подберите к каждому признаку канцелярита 
по два наиболее ярких примера. Объясните, почему веду-
щие программы считают, что проблема канцелярита не ут-
ратила своей значимости сегодня. Приведите аргументы. 
При выполнении этого задания студенты учатся активно 
слушать аудиоконтент, анализировать, аргументировать 
свою точку зрения. 

Использование подкастов как дидактического материа-
ла при изучении дисциплин риторико-коммуникатвиной 
направленности доказало свою эффективность на практике. 
Студенты активно включаются в работу, легко находят не-
обходимый контент, им понятен принцип организации под-
кастов. 

Материал подкастов актуален не только по содержанию, 
но и по способу подачи, поэтому обучающимся интересно ра-
ботать. Установка на широкую аудиторию и диалоговый фор-
мат делают студентов сопричастными к обсуждению пробле-
мы, выбранной ведущими. Задания, предлагаемые на основе 
подкастов, способствуют формированию у студентов языко-
вой, когнитивной и коммуникативной компетенций. 
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В статье рассматриваются основные семантические 
и структурные типы аббревиатур, активно используемых 
в интернет-коммуникации. Употребление аббревиатур в 
русскоязычном интернет-дискурсе часто связывается с 
влиянием англоязычной интернет-культуры и является рас-
пространенным феноменом. 
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The article examines the main semantic and structural ty-
pes of abbreviations actively used in Internet communication. 
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The use of abbreviations in Russian-language Internet discourse 
is often associated with the influence of English-language Inter-
net culture and is a common phenomenon. 

 

Key words: Internet discourse, abbreviation, acronym, clip-
ping, truncation. 

 
В процессе развития язык постоянно подвергается из-

менениям. Однако больше всего изменений наблюдается в 
интернет-дискурсе, так как интернет вынуждает язык раз-
виваться сравнительно высокими темпами. Из-за таких осо-
бенностей, как быстрота передачи информации, ограничен-
ность пространства для текста и неформальный характер 
общения, язык интернета быстро развивается и обновляется. 

В интернет-дискурсе активно используются аббревиа-
туры, смайлики, эмодзи, новые лексические и грамматиче-
ские конструкции, которые являются очень популярными и 
вошли в обиход общества. Этот быстрый и динамичный 
процесс обновления языка интернета приводит к его высо-
ким темпам развития. 

Язык интернета, как и любой язык, функционирует «по 
своим принципам, основным из которых является принцип 
наименьшего усилия. Этот принцип подразумевает сокра-
щение количества времени и усилий, необходимых для ко-
дирования и декодирования сообщения, без вреда для его 
содержания, способствует экономии вербальных средств в 
передаче смысла» [5, с. 160]. 

Одной из типичных черт большинства современных 
языков является наличие значительного количества различ-
ных сокращенных лексических единиц. Сокращения при-
сущи как устной, так и письменной речи. Однако, чаще 
встречаются в письменной речи. С точки зрения Е.А. Зем-
ской, в устной речи «как способ словообразования буквен-
ная и звуковая аббревиация почти бездейственна. Этот спо-
соб создания слов не допускает мгновенного появления 
слова, тут же понятного слушателю, как это бывает при по-
рождении слов способом суффиксации, префиксации и др. 



 42

Любая аббревиатура, рождаясь, требует расшифровки, а 
это, естественно, мешает ее спонтанному возникновению» 
[4, с. 53]. Но, несмотря на это, возникает противоречие, ко-
торое заключается в том, что сокращения применяются в 
интернет-дискурсе регулярно. Поскольку язык виртуально-
го общения сочетает в себе особенности устного и пись-
менного общения, то здесь довольно ярко проявляются со-
кращения. Они дают возможность в значительной степени 
упростить и ускорить процесс интернет-дискурса. 

Аббревиация является особенностью интернет-дискур-
са, так как «появление значительного количества аббревиа-
тур может объясняться как возникновением новых феноме-
нов и их сокращенных наименований, так и тенденцией к 
сокращению уже существующих номинативных единиц, т.е. 
изменениями внешнего характера, с одной стороны, и изме-
нениям в области человеческой ментальности, потребности 
в творчестве в целях собственно прагматических, наряду с 
эстетико-стилистическими» [2, с 17]. 

И. Ганноха дает следующее определение: «аббревиация 
обеспечивает передачу максимального количества инфор-
мации (смыслового содержания) при минимальном исполь-
зовании материальной оболочки языка (звуковой оболочки 
и графической формы), что обеспечивает усиление эффек-
тивности коммуникативной функции языка» [3, с. 158]. 

Поскольку сложные слова и словосочетания занимают 
важное место в лексике любого языка, то возникает стрем-
ление к сокращению сложных слов путем аббревиации, а 
также усечению частей лексической единицы. Эти процес-
сы характерны для современного виртуального общения. 

Основным принципом функционирования языка интер-
нет-общения является рациональное использование времени 
и языковых средств, необходимых для передачи сообщений. 
Каждый уровень языка претерпевает значительные измене-
ния, чтобы способствовать успешному развитию интернет-об-
щения. 

В виртуальной коммуникации аббревиатуры активно 
используются в таких жанрах, как социальные сети, блоги, 
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форумы, чаты и др., т.е. те, для которых характерна спон-
танность речи. Кроме того, что аббревиатуры-неологизмы 
облегчают процесс коммуникации, они еще и нуждаются в 
расшифровке и объяснении. 

Особенность современных аббревиатур состоит в не-
возможности однозначной интерпретации их смыслов от-
части из-за особой лингвокреативности их создателей, от-
части из-за возникающей в результате этого процесса омо-
нимии аббревиатур, отчасти из-за специфики образования 
от иностранных (часто англ.) заимствований [6, с. 175]. 

Употребление аббревиатур в русскоязычном интернет-
дискурсе часто связывается с влиянием англоязычной ин-
тернет-культуры и является распространенным явлением. 

Функция аббревиатуры в процессе коммуникации со-
стоит в более экономном выражении мысли и устранении 
избыточности информации. 

Рассмотрим основные семантические и структурные 
типы аббревиатур, активно используемых в интернет-ком-
муникации. 

Материалом исследования послужили примеры рус-
скоязычных аббревиатур, сокращений и усечений, которые 
были собраны методом выборки в социальных сетях (Face-
book, Instagram, Twitter, Вконтакте). 

С точки зрения семантики мы выделили следующие 
разновидности аббревиатур: 

1. Компьютерная лексика – эти аббревиатуры в ос-
новном выражают специфические понятия виртуальной 
среды: ЛС – личное сообщение, аналог англ. PM (Private 
Messages); ПК – персональный компьютер, аналог англ. PC 
(Pеrsonal Computer); инет – интернет; рега – регистрация; 
модер – модератор; ава – аватар; инфа – информация; ад-
мин – администратор и др. 

Мечтаю ли я стать известной? Такой вопрос я получи-
ла в ЛС и начала думать о всяком (Instagram). 

Прикол я перешла по ссылке но ниче не загрузилось у мя 
инет слабый (Twitter). 

Мило… И приятно (я модер ес чо) (Instagram). 
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2. Оценочная и дискурсивная лексика – эти аббре-
виатуры употребляются вместо вводных и общих фраз и 
слов, которые часто используются в общении: ИМХО – от 
англ. IMHO (In my humble opinion) – по моему скромному 
мнению; ПМСМ – аналог англ. IMHO – по моему скромно-
му мнению; ЕВПОЧЯ – если вы понимаете, о чем я; ЛОЛ – 
от англ. LOL (laughing out loud) – громко смеюсь; ОМГ – от 
англ. OMG (Oh, my God) – О, боже!; Амирите – от англ. 
amirite (Am I right?) – Я прав?; ФГМ – фимоз головного 
мозга (употребляется для того, чтобы указать на неадекват-
ность или ущербность собеседника); ЧСВ – чувство собст-
венной важности (используется для описания оппонента, 
раздражающего своей высокомерной манерой поведения); 
ГОАТ – от англ GOAT (Greatest of all time) – Величайший на 
все времена и др. 

Сто проц ГОАТ (Twitter). 
Щас бы сходить с ума от невозможности сходить с 

ума амирите лэдс (Twitter). 
Собранный нами материал показал, что в русскоязыч-

ном интернет-дискурсе активно используются аббревиатуры 
как с отрицательной, так и с положительной коннотацией. 

3. Сокращенная лексика, типичная для других сфер 
речи – обычно это разговорные и просторечные аббревиа-
туры: магаз – магазин; универ – университет; оч – очень; 
спок – спокойной ночи; седня – сегодня; скок – сколько; 
щас – сейчас; тож – тоже; где-нить – где-нибудь; норм – 
нормально; зп – зарплата; др – день рождения. 

В вс на рабочем)) Седня снимаем 3 программы на тв, 
где я в жюри)) кто тож в делах. (Instagram). 

По мск во скок рега (Twitter). 
В интернет-дискурсе чаще всего используются оценоч-

ные аббревиатуры. Это объяснимо тем, что интернет-ком-
муникация характеризуется эмоциональностью, экспрес-
сивностью, а оценочные аббревиатуры позволяют быстро и 
эффективно передать эмоциональную окраску сообщения, 
сохраняя при этом экономию времени и символов. Поэтому 
встречается такое обилие оценочных аббревиатур. 
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С точки зрения структуры аббревиатуры строятся по 
следующим словообразовательным моделям: 

1. Инициальные (буквенные и звуковые) аббревиа-
туры – эти аббревиатуры у В.В. Борисова классифицируют-
ся по способу их произнесения, выделяется три подтипа: 
буквенные аббревиатуры – произносятся по алфавитным 
названиям букв, входящих в их состав; звуковые аббревиа-
туры – произносятся, как обычное слово, т.е. являются ак-
ронимами; буквенно-звуковые аббревиатуры – сочетание 
двух вышеназванных способов [1, с. 124]. 

МБ – может быть, КМК – как мне кажется; УМВР – 
у меня все работает; НЗЧ – не за что; ТД – так держать; 
ОС – очень смешно; КД? – как дела?; ЧД? – что делаешь?; 
ЕМНИП – если меня не изменяет память. 

Ой привет кд? чд? (Twitter). 
Подарили книжку. Ее название, кмк, идеально опреде-

ляет мои итоги года. (Facebook). 
Инициальные аббревиатуры отличаются тем, что долж-

ны быть знакомы коммуникантам. Пишущий может ожи-
дать, что их сокращенные формы будут знакомы другим 
участникам коммуникации. В противном случае может воз-
никнуть недопонимание в восприятии информации. 

Чаще всего в интернет-дискурсе встречаются звуковые 
аббревиатуры (акронимы), так как они проще произносятся, 
легче запоминаются и удобны в коммуникации, что повы-
шает эффективность их использования. 

2. Сокращения одного слова, которые сформиро-
вались путем усечения основы – в основном это раз-
говорные и просторечные сокращения, встречаются боль-
ше в разговоре молодежи, подростков: пж, пож, пжлст – 
пожалуйста; норм – нормально; чек, чел – человек; спок 
нок – спокойной ночи; кншн – конечно; норм – нормаль-
но; прив, привки – привет; регаться – регистрироваться; 
кста – кстати. 

Верните меня в офиииис, пжлст (Facebook). 
Я геймдизайнер кста. (Twitter). 
Всем спок нок мои любимки (Facebook). 
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Пойти домой? Ноу. Играть в снежки? Кншн))) (Вкон-
такте). 

С точки зрения происхождения аббревиатуры делятся 
на исконно русские и заимствованные. Заимствованные, в 
свою очередь, подразделяются на следующие типы с точки 
зрения передачи заимствования в русском языке: трансли-
терация, заимствование (неологизм) и аналог иноязычной 
аббревиатуры: 

– исконно русские – ЯП – ясень пень; БМП – без ма-
лейшего понятия; ЧЯДНТ – что я делаю не так; чел; пж 
и др. 

Продал на авито лот, а меня даже никто обмануть не 
попытался. ЧЯДНТ? (Twitter). 

Я и какой-то чел (Facebook); 
– транслитерация – АФАИК (AFAIK – As Far As I 

Know) – насколько я знаю; ПОВ (POV – Point of view) – 
точка зрения и др. 

Афаик это делается электронно (Twitter). 
ПОВ: когда бросил парень (Instagram); 
– заимствование – LOL, OMG, FOMO (Fear of missing 

out) – страх упущенной выгоды и др. 
Сегодня ко мне постучался FOMO. (Facebook); 
– аналог – ПМСМ (IMHO), ЕВПОЧЯ (IYKWIM), ЗЫ 

(P.S.) и др. 
Ну тут вообще без вариантов, евпочя (Twitter). 
В результате нашего исследования можем сделать вы-

вод, что в русскоязычном интернет-дискурсе реже употреб-
ляются заимствованные аббревиатуры, так как для их напи-
сания требуется использовать другую раскладку клавиату-
ры, что может замедлить коммуникацию в Интернете. 

Источниками аббревиатур, используемых в электрон-
ной переписке и социальных сетях, являются завершенные 
предложения и фразы, которые сокращаются из-за регуляр-
ного употребления. 

Аббревиатуры, используемые в интернет-дискурсе, от-
личаются большим разнообразием как по своей семантике, 
так и по своему происхождению и структуре. Сегодняшнее 
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общение и, следовательно, язык переходят на новый этап, 
когда люди все больше стремятся сохранять свои речевые 
ресурсы и получать максимум информации, прилагая ми-
нимальные усилия. В интернет-дискурсе это особенно важ-
но, так как быстрота и экономия времени становятся ключе-
выми критериями в общении. 

Сегодня большинство интернет-пользователей русскоя-
зычных чатов, несмотря на появление русскоязычных со-
кращений, предпочитают использование англоязычных со-
кращений. 
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В настоящее время коммуникация власти с гражданами 

все более широко осуществляется в интернет-пространстве 
посредством мессенджеров и социальных сетей. Более того, 
Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2022 № 2523-р 
предписывает государственным органам создавать и вести 
официальные страницы в социальных сетях, список кото-
рых утверждает Правительство РФ, для размещения ин-
формации о своей работе [4]. 
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Зафиксированное в этом распоряжении расширение 
способов взаимодействия с гражданами имеет отношение и 
к исполнительной ветви российской власти. 

Повышение роли интернет-коммуникации в диалоге 
власти и общества (см., напр.: [12, с. 156–157]) обусловлено 
возрастающим стремлением государственных органов уста-
навливать обратную связь с гражданами, не ограничиваясь 
официальными сайтами. Наиболее популярными источни-
ками новостей постепенно становятся мессенджеры и соци-
альные сети: они предполагают оперативность размещения 
информации и широкий охват аудитории разных социаль-
ных групп [16, с. 73]. 

Однако, несмотря на активное использование новых 
каналов, еще не разработаны единые требования и не даны 
рекомендации по ведению официальных аккаунтов, поэто-
му каждая пресс-служба разрабатывает собственную стра-
тегию «приспособления» информации к электронному фор-
мату. В связи с этим актуальной задачей медиалингвистики 
является анализ разнообразных материалов исполнительной 
власти, размещаемых в сети интернет; установление сход-
ства и различия в содержании, визуально-графическом 
оформлении, языке и стиле контента. 

Материалом дискурсивно-стилистического анализа ме-
диаконтента послужили публикации на официальных сай-
тах Министерства культуры РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ, Министерства здравоохранения 
Свердловской обл., а также паблики этих органов власти в 
социальной сети ВКонтакте (ВК) и на каналах Telegram. 
Основной целью цифрового диалога является создание и 
поддержание положительного имиджа власти в глазах граж-
дан, а также привлечение населения к участию в управле-
нии государством. 

В современной медиастилистике остаются дискуссион-
ными понятия жанра и формата применительно к интернет-
контенту. Не углубляясь в анализ научной литературы, от-
метим, что Л.Ю. Шипицина разграничивает коммуникацию 
посредством электронных устройств (компьютерно-опосре-
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дованная коммуникация – КОК), и коммуникацию, не опо-
средованную такими устройствами. Автор считает, что в 
КОК развиваются свои жанры как «типизированные формы 
общения» [15, с. 19], а внутри жанров – форматы как «сово-
купность медийных параметров жанра»: оформление, ги-
пертекстуальность, мультимедийность, синхронность, инте-
рактивность, количество и эксплицированность коммуни-
кантов [15, с. 19–20]. Мы разделяем эту точку зрения и счи-
таем возможным применить предложенный критерий диф-
ференциации жанра и формата к характеристике речевых 
продуктов, размещаемых в интернете органами государ-
ственного управления. 

Представление исполнительной власти, реализующей 
многообразные функции управления, является гипертемой 
контента на всех электронных площадках: на сайте, в паб-
лике ВК и на канале в Telegram. Однако конкретные виды 
диалога с адресатом имеют черты как сходства, так и разли-
чия. В литературе отмечается, что «выбранный пресс-служ-
бой органа власти определенный формат подачи информа-
ции (официальный сайт, группа или индивидуальный акка-
унт в ВК, ...канал в Telegram) диктует медиастратегию ком-
муникации с адресатом и подачи той или иной темы» [16, 
с. 74]. 

Целесообразно объединить форматы паблика, канала и 
сайта «под зонтиком» родового понятия «дигитальные жан-
ры», поскольку все эти форматы имеют креолизованный 
характер [10, с. 379–380; 14, с. 70–73; 16, с. 70–71]. В совре-
менной медиалингвистике креолизованность как общая чер-
та множества интернет-текстов входит в содержание поня-
тия «поликодовость» [11, с. 41–42]. Так, на телеграм-ка-
налах вербальная информация сочетается с фото- и видео-
материалами, многочисленными эмодзи, которые обычно 
используются в качестве маркеров структурирования ин-
формации. По отношению к содержанию вербального тек-
ста видеоматериал может нести новую информацию (напр.: 
https://t.me/mincultrussia/2820), а также повторять написан-
ное (напр.: https://t.me/minobrnaukiofficial/4035). Для боль-
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шего удобства при просмотре видео часто сопровождается 
субтитрами (напр.: https://t.me/minzdravso/5357), поскольку 
контент-менеджеры канала учитывают возможность вос-
приятия информации в любых условиях, в том числе когда 
адресат не включает звук. 

В пабликах ВК к отмеченным выше поликодовым ха-
рактеристикам материалов добавляются новые: аудиокон-
тент-плейлист (напр.: https://vk.com/wall-56049514_32451), 
большее количество фотоматериалов, а также замена пред-
ставленных на канале фотографий на видео. 

И мессенджер, и социальная сеть предлагают читателю 
так называемый карточный способ подачи информации – на 
нейтральном фоне (напр.: https://vk.com/wall-167915299_1 
6542) или на фотоматериале (напр.: https://t.me/mincultrussia/ 
2864). Второй вариант предполагает бóльшую редукцию 
текста. Как показал проведенный анализ, на сайте концен-
трация креолизованности контента снижается: к вербальной 
информации добавляются только фотоматериалы, объем 
которых, судя по нашей выборке, варьируется от двух до 
восьми. 

Относительно всех платформ можно сказать, что соб-
ственно вербальная информация в чистом виде нигде не 
встречается, так как текст, хотя бы минимально, сопровож-
дается графическим контентом. В большей степени визуа-
лизация информации характерна для ВК и Telegram, в то 
время как на сайте вербальный и визуальный блоки пред-
ставлены примерно в одинаковом объеме. 

Еще одна универсальная особенность цифровых мате-
риалов исполнительной власти – гипертекстуальность как 
«техническая особенность» компьютерно-опосредованной 
коммуникации [15, с. 20]. 

Далее представим различия в форматах контента орга-
нов государственного управления. Прежде всего отметим 
разный объем публикаций. А.Н. Чумиков предлагает диф-
ференцировать публикации-лонгриды и публикации-шорт-
риды [14, с. 70–73]. Однако «наложить» эту классификацию 
на цифровой контент исполнительной власти оказалось не-
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возможно, так как публикации в соцсети и мессенджере 
часто не соответствуют описанной исследователем структу-
ре, включающей заголовок, подзаголовок, основную часть и 
выходные данные (см., напр.: https://t.me/mincultrussia/3002). 
Что касается статей, размещаемых на сайте, то они содер-
жат минимальный объем информации, представленной в 
форме стандартного линейного текста с небольшими вклю-
чениями аудиовизуального контента (напр.: https://mino 
brnauki.gov.ru/press-center/announcements/63522). 

Сопоставление материалов из разных интернет-источ-
ников показывает сходство коммуникативных тактик в паб-
ликах ВК и на канале в Telegram. Это сходство проявляется, 
во-первых, в дублировании одних и тех же публикаций прак-
тически без изменения (варьирование контента нами зафик-
сировано лишь в материалах органов федеральной власти). 
Во-вторых, и в соцсети, и в мессенджере представлены руб-
рики, которые отсутствуют на сайте (напр., Спасибо_доктор, 
#Реставрация, #СмотриКино…). Наконец, яркой особенно-
стью телеграм-канала является размещение срочных ново-
стей, касающихся, деталей происшествия (напр.: https://t.me/ 
minzdravso/5361) или предстоящей трансляции в YouTube 
(напр.: https://t.me/minobrnaukiofficial/4029), что свидетель-
ствует о более широком охвате аудитории. 

На всех рассматриваемых платформах публикации име-
ют однотипную структуру, включающую заголовок (на сайте 
встречается также подзаголовок), основную часть, фото- или 
видеоматериал, в то время как структурный элемент «заклю-
чение» отсутствует. В мессенджере и соцсети особенностям 
формата является тезисное изложение информации. 

Интерактивный параметр цифрового общения в боль-
шей степени реализуется в соцсети ВК и в Telegram. Так, 
ВК дает возможность оставлять комментарии, в том числе 
негативные, и разрешает открытый доступ в сообщения 
паблика, при этом на вопросы и жалобы пользователей да-
ются ответы (напр.: https://vk.com/wall-56049514_32962). 
В мессенджере пользователям разрешено оставлять лишь 
положительные реакции на публикации канала. На сайте 
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обратная связь также предусмотрена, но она не является 
публичной: пользователь может отправить обращение в ор-
ган власти, заполнив специальную форму. 

Таким образом, форматы медиапродуктов характери-
зуются как сходством, так и различием в зависимости от 
используемого канала коммуникации. Общими форматны-
ми параметрами являются поликодовость (в меньшей сте-
пени она характерна для статей на сайте) и гипертекстуаль-
ность. 

К дифференцирующим параметрам можно отнести раз-
личную степень интерактивности материалов и их объем. 
Наиболее заметные различия зафиксированы между сайтом, 
с одной стороны, и пабликом/каналом, с другой. Последние, 
как правило, содержат уникальный контент, который отсут-
ствует на сайте, что обусловливает бóльшую привлекатель-
ность этих платформ для интернет-пользователей, а значит, 
и больший воздействующий потенциал. 
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дательной терминологии в сфере цифровизации (развития 
и применения информационных технологий). Рассматрива-
ются типовые особенности отраслевых терминов и опре-
делений, направления их исследования с лингво-юридических 
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Термины и дефиниции, применяемые в законах, регу-

лирующих сферу цифровизации, в том числе информацион-
ную деятельность, отражают специфику информационного 
(цифрового) права, традиции и правила терминотворчества, 
тенденции стандартизации и специализации терминологии. 

С лингво-юридической и иных междисциплинарных 
точек зрения, номинативно-дефиниционная база законов в 
сфере цифровизации может быть рассмотрена в аспектах: 
формальной структуры и транслируемого значения; пред-
метно-тематических групп и деривационных гнезд; семан-
тических процессов (внутри- и межотраслевой синонимии, 
антонимии, полисемии, омонимии); утраты экспрессивно-
сти при межстилистическом заимствовании; информацион-
ного воздействия и информационной безопасности [1; 2; 5; 
6; 8]. 

Особое значение для правотворческой, судебной, экс-
пертной и иных практик имеют вопросы поиска семантиче-
ского ядра текстовой информации, создания и интерпрета-
ции норм закона [3, с. 26–80; 4; 7]. Для правильного пони-
мания законодательного термина и определения необходи-
мы не только общеправовые знания, развитые коммуника-
тивные компетенции, но также специальные (частноотрас-
левые) знания в сфере цифровизации и новых технологий. 

При регулировании цифровой сферы применяются как 
технические термины, являющиеся переводной калькой 
(блокчейн, веб-сайт, интерфейс, онлайн, провайдер), так и 
абстрактные, обобщенные, неоднозначно толкуемые поня-
тия (высокие технологии, интеллектуальный выбор), поня-
тия, образованные на основе функционального, метафори-
ческого, метонимического переноса (информационный про-
дукт, умный город, электронный дневник), понятия, выра-
женные составными словесными комплексами (биометри-
ческие данные владельца паспортно-визового, иного иден-
тификационного документа нового поколения). 
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Термины рассматриваемой сферы характеризуются се-
мантической целостностью и устойчивостью, функциональ-
ной воспроизводимостью, принадлежностью к отраслевой 
терминологии, включенностью в систему юридических по-
нятий. Данные признаки отражены в отсутствии замен при 
воспроизводстве составных терминов (за исключением спе-
циально введенных сокращений, напр.: страница сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – интернет-страница), а также в возникновении 
плеонастичных и тавтологичных конструкций (содержа-
тельный контент, цифровые электронные ресурсы, крити-
ческий элемент критически важного объекта информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры). 

При формулировании дефиниции термина наиболее 
распространено использование классифицирующего описа-
ния, содержащего определение видового понятия через ро-
довое понятие и видовой признак, свойственный опреде-
ляемому понятию, а также указание идентификационных 
характеристик. Примеры: информационная система – сово-
купность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств [9, ст. 2], информационные тех-
нологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов [там 
же]. 

Одно и то же понятие может быть определено с помо-
щью вариативных дефиниций (низкочастотно), то есть 
формулирования в одном законе или разных законах раз-
личных либо сходных определений одного термина. Срав-
ните на примере дефиниций из разных законов: 

– информационная продукция – полученная в результа-
те обработки сведений (данных) обобщенная информация, 
предназначенная для распространения или реализации [10, 
ст. 1]; 

– информационная продукция – предназначенные для 
оборота на территории РФ продукция средств массовой 
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информации, печатная продукция, аудиовизуальная продук-
ция на любых видах носителей, программы для электронных 
вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы дан-
ных, а также информация, распространяемая посредст-
вом зрелищных мероприятий, посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи [11, 
ст. 2]. 

От вариативности отличается совпадение дефиниций 
терминов (низкочастотно) – определение в одном или раз-
ных законах различных или синонимичных терминов с по-
мощью сходных дефиниций либо одной дефиниции. На-
пример: телеканал, радиоканал – сформированная в соот-
ветствии с сеткой вещания и выходящая в свет (эфир) под 
постоянным наименованием и с установленной периодич-
ностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или) соот-
ветственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и 
материалов [12. ст. 2]. 

Развитие законодательной терминологии в сфере циф-
ровизации: появление и трансформация понятия, исключе-
ние понятия либо взаимосвязанных понятий, равно как и 
разное наименование и понимание того или иного предмета 
(процесса, явления), – можно исследовать: 

– во-первых, на примерах вариантов применения зако-
нодательного термина (без определения и после введенной 
легальной дефиниции); 

– во-вторых, на базе контекстуальных отличий хроно-
логически сменяющих друг друга редакций одного закона; 

– в-третьих, на основе отраслевых и межотраслевых за-
конов, имеющих соотносимые предметы регулирования, а 
также законов, регулирующих различные сферы. 

Перспективным направлением является рассмотрение 
номинативно-дефиниционной базы законов в теоретиче-
ском и прикладном лексикографическом аспекте, с учетом 
современных коммуникативных практик и новых форматов 
текста, а также ресурсов Национального корпуса русского 
языка и методологии корпусной лингвистики. 
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В рамках исследования областных сетевых изданий Рес-
публики Беларусь в настоящей статье рассмотрены струк-
турно-содержательные характеристики сетевого издания 
Витебской области Республики Беларусь vitvesti.by. Про-
анализирован дизайн, визуальный контент домашней стра-
ницы, тематика материалов. 
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As part of the study of regional online publications of the 
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gion of the Republic of Belarus vitvesti.by. The design, visual 
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В настоящее время в медиасистеме отмечаются значи-

тельные трансформации благодаря применению новейших 
информационно-коммуникационных технологий на всех 
этапах производства, распространения и потребления кон-
тента. Интернет позволяет средствам массовой информации 
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оперативно реагировать на произошедшие события, разме-
щать и обновлять информацию. 

А.А. Калмыков и Л.А. Коханова отмечают, что интер-
нет-журналистика – не только журналистика, которая при-
меняет новые технологические возможности, а является 
«качественно новым культурным и цивилизационным фе-
номеном» [1, с. 20]. 

Отметим, что процессы создания и развития онлайн-
журналистики также происходят в медиасистеме Республи-
ки Беларусь. А.А. Градюшко подчеркивает, что «под влия-
нием технологических факторов региональная медиасисте-
ма Республики Беларусь существенно трансформируется. 
Цифровые медиа уже стали реальностью. Изменения затра-
гивают жанры и тематику СМИ, формы и приемы профес-
сиональной деятельности, экономические стратегии и биз-
нес-модели, каналы распространения и доставки контента» 
[2, с. 7]. 

В рамках нашего научного интереса нами будет рас-
смотрена домашняя страница сетевого издания Витебской 
обл. vitvesti.by, особенности ее оформления и дизайн, руб-
рики, вынесенные на домашнюю страницу, наличие рекла-
мы и тематика материалов. 

Сетевое издание Витебской области vitvesti.by было за-
регистрировано в сентябре 2019 года, учредителем и редак-
цией издания выступает учреждение «Редакция областной 
газеты «Витебские вести»«. 

Исследуя дизайн сетевого издания vitvesti.by, отметим, 
что домашняя станица оформлена в двух цветовых гаммах: 
голубой и серой. Подчеркнем, что голубой цвет соответст-
вует цвету логотипа издания, который размещен в крайнем 
левом углу домашней страницы: логотип достаточно круп-
ный, иллюстрирован видами г. Витебска, что выгодно его 
выделяет. В заголовочном комплексе предусмотрены икон-
ки социальных сетей (в голубом цвете издания) и информе-
ры прогноза погоды и курса валют (в сером цвете). При 
оформлении домашней страницы оба цвета используются в 
качестве цветовых подложек и панелей. 
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Ряд активированных разделов под заголовочным комп-
лексом размещен на цветовой панели голубого цвета и со-
стоит из таких разделов, как «Главное», «Рубрики», «Те-
мы», «Редакция», «Рекламные услуги», «Подписка» и «Кон-
такты». Разделы «Рубрики» и «Темы» имеют функцию рас-
крывающего окна с переходом в рубрики издания и на 
страницы основных проектов. Раскрыв раздел «Рубрики» 
нажатием на стрелочку рядом с названием, можно осущест-
вить переход в такие разделы, как «Официально», «Бизнес», 
«Социум», «Туризм», «Здоровье», «Экономика», «Персо-
на», «Образование», «Экология», «ЧП и криминал», «Куль-
тура» и «Спорт». В открывающемся окне при наведении 
курсора на заинтересовавшую рубрику можно ознакомиться 
с последними четырьмя материалами данной рубрики. При-
ведем пример такого расположения материалов в разделе 
«Официально». В открывающееся окно были вынесены 
следующие материалы: «11 марта в исполкомах Витебской 
области пройдут “прямые линии”», 10.03.2023; «В Витеб-
ске открылась выставка научно-технических достижений 
“Беларусь интеллектуальная”», 03.03.2023; «4 марта в ис-
полкомах Витебской области пройдут “прямые линии”», 
03.03.2023; «Владимир Терентьев: “В процесс обсуждения 
проекта программы вовлечены не только члены инициа-
тивных групп, но и представители структур гражданского 
общества”», 02.03.2023. 

Под заголовочным комплексом и панелью с разделами на 
домашней странице сетевого издания vitvesti.by находятся 
ссылки на восемь материалов, сопровождающихся фотогра-
фией. На момент анализа данные материалы были посвящены 
социальной тематике: «Трансформацию белорусского обще-
ства на основании обновленной Конституции обсуждают в 
Медиацентре Витебской области», 10.03.2023; «Вячеслав 
Дурнов и Михаил Вишневецкий поздравили в Витебском об-
ластном роддоме женщин с 8 Марта», 07.03.2023; «Руко-
водство Витебской области адресовало поздравление с 
Днем женщин», 07.03.2023; молодежной политике: «Около 
400 человек объединили Республиканский праздник “Ново-
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полоцк – Молодежная столица Беларуси–2023” и форум 
“Беларусь. Молодежь. Созидание”», 02.03.2023; науке: 
«В Витебске открылась выставка научно-технических дос-
тижений “Беларусь интеллектуальная”», 03.03.2023; спор-
ту: «Фотофакт: В Городке активно и массово проходит 
“Витебская лыжня”», 04.03.2023, а также опубликованы 
две рекламные статьи: «Служба доставки Возим Бай: супер 
скорость, надежность и качество», 09.03.2023 и «5 глав-
ных функций “Виртуальной АТС” от МТС, которые помо-
гут бизнесу повысить продажи», 02.03.2023. Отметим, что 
значительная часть материалов на домашней странице из-
дания сопровождается фотографиями различных размеров и 
форм, а также жанров. 

Справа от данного контента находится активированная 
колонка раздела «Новости и статьи» со свежими материа-
лами, быстро обновляемыми в течение дня – на дату 
14.03.2023 в данном разделе располагалось 28 публикаций и 
два рекламных баннера. 

Ниже на домашней станице сетевого издания Витеб-
ской области vitvesti.by помещены баннеры на авторские 
проекты, проекты издания: «ЗЕРКАЛО. Авторский проект 
Елены Федоровой», «Витебщина туристическая», «Эконо-
мика в историях», «85 лет Витебской области», «#зацепи-
ло. Блог Лилии Ивченко», «BLOG: в фокусе внимания». 

На домашней странице под данной панелью размещены 
разделы: «Социум», «ЧП и криминал», «Новости Белару-
си», «Спорт», каждый из которых состоит из пяти материа-
лов. Под ней располагается второй блок с баннерами на ав-
торские проекты и проекты издания: «Юрий Деркач: Тема 
для размышления», «Правовой ликбез», «2023 – год мира и 
созидания» и «Спортивная среда с Евгением Карпасом». 

Расположенный ниже активированный блок «Новости 
компаний Витебска и Витебской области» состоит из ин-
формации о предприятиях региона: десять материалов, со-
провожденных фотографиями предприятий или логотипа-
ми, рекламными баннерами. Отметим, под активированным 
блоком есть ссылка на переход на все материалы раздела. 
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Третья панель с баннерами на авторские проекты, про-
екты издания, социальные проекты состоит из информации: 
«Оформление подписки», «Ў Бацькаўшчына», «Ты не од-
на!». 

Ниже на домашней станице сетевого издания предус-
мотрены рубрики «Официально», «Экономика» и «Бизнес» 
и в каждой рубрике размещено по пять материалов. Данные 
разделы имеют иную специфику оформления: материалы 
расположены на серой подложке и первый из них сопрово-
жден прямоугольной фотографией. 

Блок «Работа в Витебске и Витебской области. Вакан-
сий: 6582» имеет вид коротких предложений по работе в 
регионе. Кроме того, можно просмотреть предложения по 
различным точкам области: Витебск, Новополоцк, Полоцк, 
Орша, Витебская область. 

Раздел «Популярные материалы на этой неделе», раз-
мещенном после блока с вакансиями, включает четыре ма-
териала, которые сопровождены фотографиями: «Какие 
новшества появились в 2023 году при прохождении техос-
мотра транспортного средства рассказал эксперт», 
13.02.2023 (5101 просмотр); «В Витебской области приня-
то 6453 решения о досрочном распоряжении средствами 
семейного капитала», 09.03.2023 (3309 просмотров); «Глав-
ное статистическое управление Витебской области созда-
ло статистический портрет жительниц северного региона 
страны», 08.03.2023 (2485 просмотров); «На 40% планиру-
ют расширить линейку импортозамещающей продукции 
в Витебской области в 2023 году», 10.03.2023 (2384 про-
смотра). 

На домашней странице под данной панелью находятся 
разделы: «Наука и технологии», «Культура», «Образование», 
«Здоровье», в каждом из которых предусмотрено по пять ма-
териалов. Отметим, что под разделами располагается четвер-
тая панель с баннерами на авторские проекты и проекты из-
дания: «Технологии современности», «СТРОЙGUIDE по 
Витебской области», «Код нации – память» и «Здоровье 
каждого – благополучие государства». 
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Ниже расположен большой блок «Специальные проек-
ты», в котором размещены четыре материала под отдельной 
рубрикой. К рубрике «Лица будущего» относятся публикации 
«Кирилл Высоцкий из Браслава представит Беларусь на меж-
дународном чемпионате WorldSkills в Китае», 17.02.2021, 
«Испытано на себе» – «На коньках за новыми ощущениями. 
Корреспондент “ВВ” потренировался с конькобежцами», 
08.02.2023, «Ретроспектива» – «Ретроспектива: о чем рас-
сказывает снимок улицы Трактирной Сенно начала XX ве-
ка», 24.01.2023, «Точка на карте» – «Борздовка: чем живет 
деревня будущего в Оршанском районе?», 07.12.2021. 

Рубрики «Калейдоскоп», «Туризм» и «Экология» име-
ют специфику оформления, как и рубрики «Официально», 
«Экономика» и «Бизнес»: материалы расположены на серой 
подложке и первый из них сопровожден прямоугольной фо-
тографией. 

В «подвале» домашней страницы на сером фоне про-
дублирован логотип издания, размещены иконки социаль-
ных сетей, вынесены предложения оформить подписку, 
разместить рекламу, отправить свою новость. 

Вниманию аудитории сетевого издания Витебской об-
ласти vitvesti.by предложена актуальная информация из 
жизни области различной тематической направленности: 
политика, социальная сфера, экономика, культура, здраво-
охранение, спорт, образование, наука и технологии, туризм 
и экология. На каждую тему на домашней странице разме-
щено по несколько сообщений. Стоит подчеркнуть наличие 
большого количества авторских проектов и проектов изда-
ния на социальную, политическую и экономическую тема-
тику. Блок с новостями компаний описывает деловую и 
бизнес-сферы региона. 

Определив структурно-содержательные характеристики 
домашней страницы областного сетевого издания vitvesti.by, 
необходимо подчеркнуть, что оформление издания выдер-
жано в едином стиле и цветовой гамме: оно использует го-
лубой и серый цвета, применяемые при дизайне домашней 
страницы. Для выделения некоторых рубрик используется 
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цветовая инверсия: белый текст на сером фоне. В таком ва-
рианте оформления размещены блоки с рубриками «Офи-
циально», «Экономика», «Бизнес» и «Калейдоскоп», «Ту-
ризм», «Экология». 

Отметим, что принцип единообразия оформления от-
мечается и в размещении ряда публикаций, которые имеют 
вид фотографии с нанесенным на нее заголовком. Данный 
тип оформления применен к восьми материалам под заголо-
вочным комплексом. В целом, значительная часть контента 
на домашней странице сопровождается фотографиями. На 
ней практически нет рекламы – две рекламные статьи в 
блоке под заголовочным комплексом. 
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В статье рассматривается радиовещание в современ-
ной системе средств массовой информации. Подробный 
анализ профессиональной литературы привел автора к вы-
воду, что богатый опыт развития и накопленный контент 
радиовещания является плодородной почвой для развития 
новых радиоформатов. 
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Радиовещание является одним из наиболее важных 

средств массовой коммуникации, предоставляющим широкие 
возможности для передачи информации на большие расстоя-
ния. В настоящее время радиовещание играет значительную 
роль в системе СМИ, влияя на поведение и мнения людей, 
формируя массовую культуру и общественные процессы. 
Роль радиовещания в современной системе СМИ следует 
рассматривать, изучив его функции, принципы работы, фор-
маты, а также сходства и различия с другими СМИ. 

Радиовещание прошло большой путь от изобретения до 
современного состояния. Жанровая система радиовещания 
также претерпела значительные изменения. Если мы рас-
смотрим радиовещание через призму истории, то увидим, 
что изначально экспериментальное радиовещание в России 
начиналось не с политических, а с литературно-художест-
венных программ, а именно – радиоконцертов. Первый из 
таких прозвучал в эфире радио в 1922 г. и был передан Цент-
ральной радиотелеграфной станцией в Москве [1, с. 34–35]. 
В результате у населения сформировался интерес к радио-
вещанию как к просветительскому доступному источнику, и 
подобные концерты стали звучать намного чаще. 

Развитие радиовещания в стране выявило необходи-
мость в создании организационно-административной струк-
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туры, которая взяла бы на себя централизованную заботу о 
развитии радиодела в стране. Радио с этого момента пере-
стает быть только развлечением для массовой аудитории и 
становится полноценным каналом СМИ. И это же означает 
развитие его не только в техническом плане, но и в журна-
листском: появление новых жанров, конкуренцию среди 
будущих радиостанций, становление законов, регулирую-
щих работу радиоканалов в стране. Так появилось общество 
«Радиопередача», у которого появился собственный устав 
радиодеятельности. 

Устав состоял из нескольких положений, «общество» 
имеет право: 

– устраивать, приобретать, арендовать, эксплуатировать 
и передавать в аренду различного рода приемные радио-
станции и радиоустановки, предназначенные для широко-
вещания; 

– осуществлять при посредстве радиостанций передачу 
и прием публичных лекций, докладов, информации, кон-
цертов, разного рода сведений, рекламы и коммерческих 
объявлений; 

– выпускать всякого рода руководства, брошюры, прог-
раммы и издания, относящиеся к роду деятельности обще-
ства. 

Данный устав стал посылом к формированию функ-
ционала радиовещания в стране. Ориентируясь на совре-
менные функции СМИ и радио, мы видим информацион-
ную, образовательную, рекреативную и просветительскую 
функции. В данном случае информационная функция тесно 
взаимодействует с просветительской и образовательной, так 
как радиопередачи о научных достижениях являются одно-
временно распространением информации, предоставлением 
нового научного знания и его популяризацией. Образова-
тельная функция СМИ проявляется в трансляции гражданам 
знаний, относящихся к различным областям науки – от со-
циально-гуманитарных до естественнонаучных дисциплин. 
Конечно, СМИ не могут обеспечить систематическое и глу-
бокое усвоение знаний по той или иной научной дисципли-
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не: это задача специальных образовательных учреждений. 
Но значительную часть знаний в различные периоды своей 
жизни человек в современном обществе получает именно 
через средства массовой информации. 

Из-за небольшого жанрового разнообразия радиопере-
дач многие функции СМИ в то время выполняли абсолютно 
разные роли. Так, например, радиоконцерт можно опреде-
лить выполняющим рекреационную функцию и просвети-
тельскую. То есть подобная программа является аналогом 
современной музыкальной радиопередачи, которые ассо-
циируются с развлекательной функцией, а равно и с рекреа-
тивной [2, с. 50], и в то же время знакомят слушателя с 
классической музыкой отечественных композиторов, что 
является просветительской деятельностью в области музы-
ки. Вообще, просветительская функция журналистики есть 
ее особая обязанность в системе СМИ, предполагающая 
обеспечение массовой аудитории журналистскими текста-
ми, в которых получают отображение новые для нее про-
дукты специализированных видов творческой деятельности, 
содержащие в себе общественно значимые знания, нормы и 
ценности [3, с. 18]. 

Позднее, на радио стали зачитывать тексты газет, реа-
лизуя информационно-пропагандистские задачи. «Радиога-
зета РОСТА», вышедшая в ноябре 1924 г., была первой в 
подобном жанре. А.А. Шерель пишет, что исследователи 
данной радиогазеты (Б.Г. Данский – один из руководителей 
РОСТА в те времена) отмечали огромную разницу в первых 
двухстах выпусках газет. Все дело в том, что в газете на-
блюдалось огромное жанровое разнообразие: от московских 
новостей, до отдела спорта. Данский пишет: «Сейчас наша 
радиогазета совсем как настоящая, заправская газета. Еже-
дневно в газете две статейки – о заграничных и наших со-
ветских делах. Телеграмм ежедневно – не менее десяти–
пятнадцати. Важнейших московских сообщений – 15–20. 
Новостей науки и техники – тоже 10–15 заметок. Кроме то-
го, отзывы о театре и кино, книгах, отдел спорта, юридичес-
кий отдел, стихи, рассказы, частушки и т.д. Наконец, пере-
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писка с радиослушателями – ежедневно помещается 10–
15 ответов на письма, интересные не только для написав-
ших письма, но и для широкой массы радиослушателей» [1, 
с. 45]. Актуализировать все рубрики в одной передаче было 
практически невозможным, что привело к реорганизации. 
Состояла она в дифференциации аудитории и конкретиза-
ции «адресов» передач. Возможно, именно это привело к 
тому, что в современном радиовещании имеется большое 
количество разных тематических станций, посвященных 
спорту, политике, бизнесу, музыке и другим тематикам. 

В последствии радио стало обретать более современ-
ный вид. Появлялись новые жанры, которые необходимо 
было интегрировать с точки зрения журналистики. Жанры 
сменяли друг друга и появилась потребность в их грамот-
ном использовании в эфире. В 1960-х гг. не было редкос-
тью, что жанр телепередачи или радиопрограммы менялся 
внутри одной передачи или даже в рамках одного цикла. 
Журнал «Советское радио и телевидение» неоднократно 
обсуждал это явление и приводил множество примеров, 
подтверждающих его существование. Например, передача 
«Проблемы степного Тургая» начиналась как радиописьмо, 
затем переходила к радиолекции, а после уже была названа 
радиобеседой. В конце концов, передача заканчивалась фра-
зой о том, что это было второе радиописьмо о проблемах 
степного Тургая [4, с. 156]. 

Переходя к современности, можем отметить, что разви-
тие радиовещания и журналистики привело к созданию ог-
ромного количества жанров. К тому же, сегодня мы можем 
наблюдать и наличие различных форматов радиовещания, 
таких как музыкальное, информационное. Музыкальные в 
свою очередь делятся еще на несколько форматов, среди 
которых Contemporaryhitradio, Adult Rock, Revolution CHR, 
Dance, Rock. Можно разделить радио по форме собственно-
сти: государственное и негосударственное (частное) [6, 
с. 162]. 

Новые формы потребления контента, как было сказано 
выше, конечно, оказывают серьезную конкуренцию радио-
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вещанию, но тем не менее, все функции и цели выполняют-
ся как одним информационным каналом, так и другим. Сре-
ди всего многообразия радиостанций или подобного кон-
тента радио не теряет своей позиции в современной слож-
ной системе СМИ. Более того радио смогло влиться в ин-
тернет-тенденции. Интернет – это не только технология, но 
и техническое средство, организационная форма, распреде-
ляющая информационные возможности, генерацию знаний 
и способность организации сетей по всем областям дея-
тельности. При этих условиях и наступил этап возрождения 
радио, и благодаря Интернету это СМИ становится самым 
распространенным средством связи в мире [7, с. 223]. 

У радио есть свои преимущества относительно других 
СМИ, есть свои недостатки. 

Закономерно выделить три природных закона радиове-
щания, которые позволяют ему полноценно участвовать и 
взаимодействовать в целой системе [8, с.313]: 

1) радио остается самым оперативным способом пере-
дачи информации. Оно позволяет без определенной подго-
товки выйти в эфир и рассказать о событии или явлении. 
Стоит отметить, что данный тезис был выдвинут в 2013 г., 
поэтому считаем необходимым добавить то, что современ-
ные технологии позволяют получить информацию гораздо 
быстрее. Социальные сети, медиа, приложения в смартфоне 
позволяют буквально в несколько секунд запечатлеть про-
исходящее событие и выложить его в интернет. Вести пря-
мые эфиры можно в социальных сетях, записывать подкаст 
можно также в прямом эфире без видеоряда, тем не менее, 
необходимо также отметить, что Интернет-медиа считаются 
Новыми медиа, а радио и телевидение – это представители 
традиционных СМИ. Новые медиа – это термин, который 
используется для дифференциации традиционных и новых 
форм СМИ, обычно под этим термином подразумевают ин-
тернет, компьютерные игры, цифровые фильмы, фотогра-
фия и виртуальный мир; 

2) из всех СМИ радио является самым «удобным». Так 
как информация подается аудиальным способом, то про-
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слушивание радио можно совместить с повседневными де-
лами, не отвлекаясь на чтение или просмотр информации. 
Колоссальная аудитория радио – это, конечно, автомобили-
сты, которые предельно сосредоточены на дороге. По мне-
нию исследователя, разнообразие интересов именно этой 
аудитории позволило расширить жанрово-тематические па-
раметры вещания, что привело к увеличению числа совре-
менных форматов радиовещания. Тем не менее, мы снова 
сделаем замечание в силу развития технологий. радиовеща-
ние дошло до такого уровня, что радиостанцию можно слу-
шать в Интернете, найдя необходимый сайт. Ранее требо-
вался радиоприемник, чтобы настроиться на желаемую вол-
ну, сейчас же человек способен найти в Интернете люби-
мую радиостанцию и подключиться к ней. Мы говорим о 
том, что технологии сегодня позволяют минимизировать 
техническое оснащение, необходимое для получения ин-
формации. Современный смартфон располагает множест-
вом различных функций, в том числе, подключения к Ин-
тернету, что значительно облегчает жизнь. Стоит отметить, 
что именно технологическое развитие Интернета и медиа 
дали старт развитию подкастов, как конкурирующей или 
альтернативной платформы потребления контента. Данный 
тезис все так же актуален, необходимо было сделать выше-
указанные замечания в силу развития технологий; 

3) радиовещание оказывает несомненное психологиче-
ское влияние на людей. Так, например, удачно использо-
ванные шумы делают передачу ярче. Они помогают наибо-
лее точно передать атмосферу описываемого события, зри-
тельно представить все то, о чем рассказывается. Подчас 
введение в передачу шумов избавляет от длинных описа-
ний, экономит время. Шумы выполняют роль информаци-
онных и эмоциональных сигналов, придают передаче эле-
мент достоверности, служат для нее звуковым фоном, яв-
ляются в целом элементом ее монтажа [9, с. 323]. 

Из данных тезисов мы можем сделать вывод, что радио 
в общей системе СМИ, при своих достоинствах и недостат-
ках, не теряется среди других представителей традицион-
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ных и новых СМИ. Более того, мы можем утверждать, что 
радио интегрируется в новые технологии и медиа, как на-
пример, потоковое вещание в Интернете или подкастинг, 
тем самым продолжая процесс медиаконвергенции СМИ. 
Можем сказать о том, что именно благодаря медиаконвер-
генции радио постоянно остается актуальным средством 
массовой информации и коммуникации. 

Медиаориентированный подход предполагает, что 
СМИ относительно независимы в рамках социальной сис-
темы. СМИ являются источником изменений, формируют 
образы социальных проблем и отражают их важность. Та-
ким образом, СМИ играют ключевую роль в моделировании 
общественных реалий. 
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В статье на материале портретного интервью рас-
сматривается роль предложно-падежной формы в совре-
менных средствах массовой информации. В ходе анализа 
выявляется способность этой языковой единицы трансли-
ровать динамику языковой нормы и служить ярким марке-
ром языкового регистра. 
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The article examines the role of the prepositional case form 
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The analysis reveals the ability of this language unit to translate 
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Вся жизнь человека сегодня сместилась в интернет. 

Здесь меняется «исторически сложившееся языковое суще-
ствование людей» [3, с. 141]. Интернет-пространство стало 
пространством реального функционирования языка. Здесь в 
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речевом взаимодействии носителей языка формируется но-
вая норма, главным образцом которой являются современ-
ные средства массовой информации. 

Роль предложно-падежной формы в современных сред-
ствах массовой информации рассмотрим на материале 
портретного интервью. Цель такого интервью – раскрытие 
индивидуальности интервьюируемого перед аудиторией» 
[8, с. 2]. Такие ключевые понятия в организации текста 
портретного интервью, как социальная роль коммуникантов 
и форма ролевого взаимодействия позволяют ярко предста-
вить семантический потенциал этой языковой единицы. 

Под социальной ролью понимается «нормативно одоб-
ренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждо-
го, занимающего данную социальную позицию» [4, с. 23]. 

Наиболее типичной формой ролевого взаимодействия 
людей являются пары социальных ролей, соотношение в 
которых может быть трояким: 

1) роль первого участника ситуации (X) выше роли вто-
рого участника ситуации (Y): Рх > Ру; 

2) роль первого участника ситуации ниже роли второго 
участника: Рх < Ру; 

3) роли обоих участников ситуации равны: Рх = Ру [7, 
с. 421–422]. 

При организации текста любого интервью роль журна-
листа (Рх) выше роли интервьюируемого (Ру). Интервью – 
это всегда продукт деятельности журналиста, профессио-
нально владеющего литературным языком. «Журналист до-
бывает информацию для журналов, газет, информационных 
агентств, телепередач, радиопередач. Эта информация им 
обрабатывается и готовится в виде материалов для разме-
щения в эфире или публикации» [8, с. 1]. 

В то же время непременным условием успешной ком-
муникации в портретном интервью является умение журна-
листа создавать непринужденную обстановку межличност-
ного общения, в которой допускаются вопросы личного ха-
рактера с откровенными ответами респондента на них. 
В ходе диалога происходит смена соотношения ролей на 
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равные, а некоторых случаях роль журналиста становится 
ниже роли респондента. Это происходит, например, когда 
журналист задает уточняющие вопросы, побуждающие со-
беседника к разбору и анализу ситуации, выдвижению вер-
сий случившегося. 

Умение журналиста «с каждым говорить на его языке», 
готовность пользоваться различными конкретными подъя-
зыками и регистрами является ключевым умением журна-
листа в интервью-портрете. 

«…Члены общества диглосны: они владеют разными 
коммуникативными кодами (подсистемами, стилями), обра-
щающимися в данном обществе. Их социальный успех, в 
частности естественность и эффективность их ролевого пове-
дения, зависит от того, насколько совершенно это владение, 
насколько легко может индивид переключаться с одного кода 
на другой при смене социальной роли» [7, с. 421–422]. 

Разная социальный роль коммуникантов и изменение 
формы ролевого взаимодействия в портретном интервью 
прогнозируют стилистическую сегментацию текста на под-
черкнуто книжный и разговорный стиль. Предложно-па-
дежная форма в этой сегментации приобретает особую зна-
чимость, в вариативном функционировании маркируя сти-
листику фрагмента текста. 

Ярким примером может служить вариативная парал-
лель о с предложным и про с винительным падежами. 

Параллелизм этих языковых единиц основывается на 
отмечаемом в лексикографической литературе совпадении 
лексического значения (при указании на лицо, предмет, яв-
ление, на которые направлена мысль или речь) и стилисти-
ческой дифференциации. Про маркируется как «разг» [10]. 

В то же время исследователями отмечается и тенденция 
вытеснения предлогом про с винительным предлога о с 
предложным с позиции общеупотребительной языковой 
единицы. 

Так, в интервью порталу «Культура РФ» на вопрос 
журналиста об активном использовании предлога про в ин-
тернет-оборотах и вхождении последних в литературный 
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русский язык известный лингвист Максим Кронгауз отвеча-
ет следующим образом: «Предлог «про» всегда был очень 
популярным, но раньше в некоторых учебниках по стили-
стике он запрещался в тех случаях, когда вместо него мож-
но поставить предлог «о». Редакторы требовали от авторов 
писать «мы говорили о», а не «мы говорили про». В разго-
ворной речи «про» чаще использовали, именно поэтому он 
сегодня и теснит «о». И я тут не вижу ничего страшного, 
потому что редактор, который правит «сложно» на «труд-
но», просто не чувствует современного русского языка» [5]. 

В процессе развертывания диалога с журналистом в си-
туации выбора предлогов ученый использует исключитель-
но про. 

Например: 
– Про это мы пишем в нашем «Словаре языка интер-

нета.ru». 
– … Кащениты были людьми остроумными и сочинили 

«шушпанишады», привет «упанишадам» из древнеиндий-
ского эпоса, короткие шутливые тексты про шушпанчи-
ков. 

Очевидно, эту тенденцию можно соотнести с явной 
нейтрализацией в интернет-пространстве в целом различий 
письменной речи с ее академичностью и официальной то-
нальностью и устной с непринужденной тональностью раз-
говорной речи. «Новые технологии разрушили один из са-
мых важных и незыблемых коммуникативных постулатов, 
состоящий в том, что речь бывает устная и письменная 
(в быту скорее называемая текстом), каждая со своими яр-
кими особенностями» [6, с. 251]. 

Трансформация формы речи (и, как следствие, стилис-
тические изменения, появление новых речевых жанров) 
становится причиной утраты вариативными единицами 
свойства маркера ситуации. Вариативная единица приобре-
тает свойства вариационной. 

Под вариационной языковой единицей понимается 
формальная разновидность языкового знака, не обладающая 
или утратившая способность маркировать ситуацию. 
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Следует различать две разновидности вариационных 
единиц: 

1) семантические вариационные единицы. Значение од-
ной единицы языка совпадает со значением другой единицы 
языка (в случае полисемии с одним из значений другой 
единицы языка); 

2) фонетические или акцентологические разновидности 
одной и той же единицы языка. 

Второй тип вариационных отношений может существо-
вать в языке неопределенно долго и поддерживаться вкусо-
выми предпочтениями носителя языка или же участвовать в 
фонетико-ритмическом оформлении речи. Регламентация 
этих единиц языка (исключая вариационные единицы, участ-
вующие в фонетико-ритмическом оформлении речи) пре-
имущественно искусственна. 

Первый тип вариационных отношений ограничен вре-
менными рамками и связан с периодом стилистического 
противостояния совпавших по значению языковых единиц. 

Вариационную единицу этого типа можно рассматривать 
как единицу адаптации в речевой практике смыслов, прогно-
зирующих дальнейшие изменения в эпидигматике, парадиг-
матике и синтагматике исходной единицы языка [1, с. 148]. 

Про с винительным и о с предложным в интернет-про-
странстве в целом, очевидно, функционируют как семанти-
ческие вариационные единицы, однако в современных сред-
ствах массовой информации (в пространстве образцовой 
речи) все же не утратили главное свойство вариативной 
единицы – способность маркировать иную ситуацию рече-
вого взаимодействия коммуникантов. 

В портретном интервью о с предложным используется 
исключительно как маркер книжной лишенной образности 
речи, в то время как про – живой разговорной речи. Ср. 
примеры в портретном интервью порталу «Культура РФ» 
представителя современного арта, человека с высокой рече-
вой культурой: 

– Современное искусство заставляет думать о на-
стоящем. 
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– Догадаться о возможности создать образ из ком-
бинации готовых предметов было не так просто. 

– Что говорили и говорят искусствоведы, можно про-
честь в книгах и альбомах о моем творчестве. 

– Матисс потому Матисс, что у него внутри есть это 
солнце…» Это про искусство всех времен. 

– «Так и я смогу», – говорит обыватель своей жене 
про «Черный квадрат» Казимира Малевича. Сможете! 
Только вам надо придумать это и осуществить 100 лет 
назад» 

– А теперь про мою жизнь в Германии [9]. 
Способность предложно-падежной формы маркировать 

разговорную речь проявляется и при ее использовании 
коммуникантами как средства создания языковой игры. 
Е.А. Земская пишет: «…в РР широко используется языковая 
игра. Говорящие нередко относятся к своей речи как сред-
ству выразительности, экспрессивности. При этом чаще и 
разнообразнее всего средства языковой игры используют 
люди высокой культуры и образованности, владеющие язы-
ком во всем его многообразии» [2, с. 42]. 

Так, предложно-падежная форма про с винительным 
довольно часто встречается в заголовках портретного ин-
тервью, включающих фрагменты реплик интервьюируемо-
го. Будучи маркером устной разговорной речи, выступает 
как художественный прием указания на тональность непри-
нужденной беседы последующего текста.  

Например: 
1. Татьяна Ташкова: «Про крутой нрав Гундаревой 

ходило множество баек» [11]. 
2. «Доводила до слез»: Марина Федункив про кон-

фликт на съемках «Реальных пацанов» [11] и др. 
В речи респондента, непрофессионально владеющего 

языком, чаще встречаются предложно-падежные формы, 
включенные в устойчивые обороты, бытующие в профес-
сиональной среде или с языковыми единицами, находящи-
мися за пределами русского литературного языка (см. при-
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меры из интервью Александра Дорского с известным фут-
болистом российскому спортивному интернет-порталу 
Sports.ru «Не могу отдать передачу между линиями? Могу – 
особенно чужому»). 

Интервью самого опасного защитника РПЛ – Open the 
Doors – Блоги – Sports.ru: 

– Фарт нужно заслужить – значит, Кержаков играл 
на сильных качествах игроков; 

– Думаю, эта победа пошла только в минус: после нее 
мы недооценили «Оренбург» (0:2); 

– Коля рассказывал, что в детстве много лупил мячом 
об стену и хотел подражать Фрэнку Лэмпарду; 

– Кержаков – великий российский футболист, что-то 
он понимал на чуйке и др. 

Предложно-падежная форма в портретном интервью 
может служить формой конденсации смысла. Превалирова-
ние смысловых связей над формально-грамматическими 
также отмечается специалистами как важнейшее свойство 
разговорной речи. 

При описании подобных явлений часто употребляются 
термины «экономия» и «избыточность». 

Ср., например, предложно-падежные формы с субстан-
тивами: 

– Сейчас больше общения идет между молодыми, все-
таки с кем-то у нас разница десять лет; 

– В прошлом сезоне «Нижний» забил 7 голов после уг-
ловых и штрафных; 

– Что-то удивило на теориях у Галактионова? и др. 
Ср. также предложно-падежные формы в интервью и 

как результат контаминации языковых единиц: 
1. – У Осипенко в «Ростове» постоянно меняется парт-

нер по центру обороны, но он держит хороший уровень. 
2. – Это видно и на нашем примере. Илья Агапов провел 

прекрасные полгода – перешел в ЦСКА. Витя Александров 
пришел в «Нижний» еще в прошлом сезоне – сейчас выгля-
дит гораздо увереннее. 
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3. – Как-то попал на их игру на «Матч ТВ» – естест-
венно, обратил внимание на Бремера, ну и завис на всей ко-
манде и др. 

В (1) и (2) – контаминация словосочетания спортивный 
клуб и названия клуба, в (3) – российский федеральный об-
щедоступный канал о спорте и название канала. 

В портретном интервью предложно-падежная форма 
проявляет и характерную для разговорной речи номинатив-
ную значимость. «Для РР характерна специфическая номи-
нативная значимость частей речи, что связано со специфи-
ческим строением номинативных единиц РР. Если в КЛЯ 
самая номинативная часть речи – имя существительное, то в 
РР высока номинативная значимость всех частей речи…» 
[2, с. 35]. 

Ср. примеры: 
– Например, он (Кержаков) считал, что я не могу от-

дать передачу между линиями; 
– В прошлом сезоне против меня играл один футбо-

лист у команд с персоналкой, у команд с зоной – сбивал не-
большой футболист; 

– У Осипенко в «Ростове» постоянно меняется парт-
нер по центру обороны, но он держит хороший уровень; 

– Поэтому «Пари НН» обязательно нужен еще один 
забивающий со стандартов и др. [«Не могу отдать переда-
чу между линиями? Могу – особенно чужому». Интервью 
самого опасного защитника РПЛ – Open the Doors – Блоги – 
Sports.ru]. 

Таким образом, в средствах массовой информации 
предложно-падежная форма служит ярким маркером стили-
стической сегментации текста, тем самым транслируя ди-
намику языковой нормы и реализуя свои семантические по-
тенции номинативной единицы. 
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В статье рассматриваются новые формы коммуника-
ций и возникающие вследствие их развития инструменты и 
паттерны взаимодействия в сети. Изучается их влияние на 
цифровую культуру современности, рассматривается, ка-
кое место занимает слэм-поэтри в сетевом пространстве. 
Цифровизация проявляется в первую очередь в том, что 
важнейшей площадкой для развития слэм-поэтри является 
сеть Интернет, это было рассмотрено посредством изу-
чения деятельности слэм поэтов на интернет-платфор-
мах. Автор рассматривает сложившуюся ситуацию, осве-
щая новейшие паттерны: конвергентность, транслокаль-
ность, партиципативность, кластеризацию по интересам 
и микроблогинг на примере участия слэм поэтов в эволю-
ционировании современных медиаресурсов в сети. 

 

Ключевые слова: слэм-поэтри, досуговые практики, 
цифровая массовая культура, конвергентность, трансло-
кальность, партиципативность, кластеризация, микробло-
гинг, медиапарадигмы. 
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The article discusses new forms of communication and 
tools and patterns of interaction in the network that arise be-
cause of their development. Their influence on the digital cul-
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ture of modernity is studied, the place of slam poetry in the net-
work space is considered. Digitalization is manifested primarily 
in the fact that the Internet is the most important platform for 
the development of slam poets, this was considered by studying 
the activities of slam poets on Internet platforms. The author 
examines the current situation, highlighting the latest patterns: 
convergence, translocality, participativeness, clustering by in-
terests and microblogging on the example of the participation of 
slam poets in the evolution of modern media resources on the 
web. 

 

Key words: slam poetry, leisure practices, digital mass cul-
ture, convergence, translocality, participativeness, clustering, 
microblogging, media paradigms. 

 
XXI в. ознаменовался прорывом в сфере медийной 

культуры. Система средств коммуникаций и индустрия но-
вых медиа стремительно расширяется, видоизменяется, на-
прямую соприкасаясь с беспрерывно развивающейся пло-
щадкой – Интернетом. Именно на его платформе формиру-
ются новые медиапарадигмы, которые активно прогресси-
руют в цифровом пространстве современности. 

Целью исследования является изучение феномена 
слэм-поэтри в дискурсе влияния на цифровую культуру. 
Рассмотрение тенденций, которые они задают, воздействие, 
которое оказывают на возникновение современного медиа-
контента. 

Популярные в сегодняшнем мире досуговые практики 
изобилуют в цифровом интернет-пространстве, и слэм-по-
этри является одной из них. Досуговые практики – специ-
фическая досуговая деятельность, связывающая воедино 
сферу повседневного опыта современного человека, ориен-
тированного на интерактивное поведение [1]. 

Поэтический слэм, или слэм-поэтри (от англ. Slam 
poetry – «поэтическое сражение») – творческое соревнова-
ние, во время которого выступающие декламируют тексты 
собственного сочинения. Слэм-поэтри это вид поэтического 
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искусства, совмещающий в себе элементы публичного вы-
ступления, артистизма, соревнования и особую зрительскую 
вовлеченность. Одни называют этот формат поэтическим 
конкурсом, другие – перфомансом, третьи – литературным 
шоу. 

На современном этапе развития слэм-поэтри развивает-
ся в первую очередь именно в цифровом формате в про-
странстве многочисленных онлайн платформ, форумов, со-
циальных сетей, хостингов и тематических сайтов, активно 
влияя на развитие массовой культуры, задавая новые трен-
ды цифровизации современного мультимедиа пространства. 

Голландский исследователь Андреас Хепп вводит в 
обиход новый паттерн массовой культуры, рассуждая над ее 
взаимоотношениями с цифровыми технологиями: она ста-
новится «транслокальной» [3]. Под данным термином 
А. Хепп подразумевает, что культура больше не зависит от 
своего территориального нахождения и региона распро-
странения. Соответственно, по совершенно иным парадиг-
мам начинают формироваться и культурные сообщества, 
которые исследователь характеризует как «детерриториаль-
ные» и «транслокальные» (не зависящие от географических 
признаков). Особенно ярко явление можно наблюдать на 
примере развития субкультуры слэм поэтов в сети Интер-
нет. 

Динамика инноваций, произведение уникального кон-
тента, взаимодействие в социальных сетях и на онлайн 
платформах сместили границы традиционной индустрии 
культуры в область пользователя. 

Медиаиндустрия претерпевает переход смещения при-
оритетности с одного лишь создания контента к предостав-
лению платформ для социальных взаимодействий и важно-
сти элемента позиционирования пользовательского медиа-
контента, которые представляют собой социальную значи-
мость новых технологий. Теперь это коммуникационные 
площадки, на базе которых люди делятся не по региональ-
ному признаку, а по интересам, вследствие чего активно 
развивается микроблогинг [6]. 
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Тим О`Рейли в 2005 г. вывел важное в рамках иссле-
дуемой работы инновационное понятие «Культура веб 2.0» 
(Web 2.0) – раннее неизвестный виток в развитии сети Интер-
нет, ознаменовавшийся новейшими упрощенными сценария-
ми массовой публикации контента, его распространения, а 
также возникновением социальных сетей. Суть идеи «веб 2.0» 
заключается в ликвидации границ между автором и читате-
лем, наблюдателем и участником, что еще раз повторяет 
идею о смене коммуникационных парадигм, расширяющих 
границы массовой культуры в цифровой среде [2]. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что в со-
временном интернет-пространстве с огромной скоростью 
изменяются культурные потребности масс в целом и лично-
сти в частности. Главная идея заключается в том, что люди 
выбирают подписку на тот или иной блог по принципу об-
щих интересов, сопричастности – по этим парадигмам фор-
мируются форумы, создаются фан страницы, а самая глав-
ная платформа для их развития – это Интернет и социаль-
ные сети. 

Так, мы являемся свидетелями коренных трансформа-
ций, происходящих с понятием «массовая культура» в циф-
ровой среде, что позволяет ввести новый термин, которым 
мы будем оперировать в данной работе – «цифровая массо-
вая культура», то есть массовая культура, помещенная в 
экосистему Интернета, социальных сетей и сервиса микро-
блогов, на основе которых развиваются такие субгруппы 
как слэм-поэты. 

Форумы со слэм поэзией, в отличие от традиционных 
СМИ, позволяют пользователям транслировать информа-
цию массовой аудитории в режиме онлайн вне зависимости 
от региона и, что немаловажно, получать и анализировать 
реакции других участников блога сиюминутно. Именно этот 
параметр имеет ключевое значение при рассмотрении слэм 
форумов на просторах интернета как площадки, где меж-
культурная коммуникация неизменно сопряжена с распро-
странением культурных артефактов и их становления час-
тью цифровой массовой культуры [7]. 
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В слэм-поэтри конвергентность проявляется на техно-
логическом уровне, когда все типы цифровой информации и 
медиаконтента объединяются в сети и на сайтах, где носи-
тели культуры чувствуют социальную связь с другими чле-
нами сообщества, здесь их объединяет ценность собствен-
ного культурного вклада. Мы можем увидеть это на приме-
ре тематического сайта Young Poets Network, где справа 
сбоку расположен чат, и, находясь на сайте, члены сообще-
ства имеют возможность одновременно отправлять твиты в 
Твиттер. 

Важно понимать, что суть конвергентной культуры – в 
том, что публика становится активным участником созда-
ния любого контента – эта теория известна, как «partici-
patory culture», так же упоминаемая в книге Генри Джен-
кинса. Партиципативная культура – это культура, в которой 
общественность, т.е. масса людей, где бы то ни было, не 
действует лишь в качестве потребителя, а одновременно 
выступает в качестве спонсоров или производителей. 

Так, на примере сайта Young Poets Network мы наблю-
даем, как слэм-поэтри влияет на цифровую культуру совре-
менности в мультимедиа пространстве: здесь пользователи 
выступают одновременно производителями контента (воз-
можность выкладывать слэм поэзию), закрывая потребность 
в презентации медиаконтента и творческом самопозицио-
нировании, потребителями контента (наблюдая и вдохнов-
ляясь контентом других участников сообщества). Просле-
живается партисипативность и конвергентность современ-
ной цифровой культуры – участники находятся в простран-
стве, где они разделяют общие интересы, одновременно по-
лучая доступ к другим социальным сетям, куда они репо-
стят данный контент, распространяя его дальше во всемир-
ную паутину. Веб-сайт Young Poets Network отвечает ос-
новным принципам, актуальным для общения пользовате-
лей и понимания материала медиасообщения. Центральное 
место занимает визуализация и фрагментация. Важно отме-
тить, что контент обогащен яркими динамическими изо-
бражениями, присутствуют «разделители» частей текста. 
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Новизна современных медиапарадигм заключается в 
разнообразном информационном, интерактивном мульти-
медийном дизайне, отличающимся своими функциональ-
ными характеристиками. Веб-сайты и веб-форумы слэм по-
этов являются именно такими: их композиционные и ком-
муникационные аспекты, а также функционирование от-
дельных элементов дизайна (цвет, линии, структура, конт-
раст) в значительной степени определяют когнитивные и 
задают коммуникативные аспекты медиавосприятия. 

Не менее грандиозным для развития индустрии новых 
медиа в цифровом пространстве являются ведущие в мире 
слэма поэтические союзы, такие как Button Poetry (миннеа-
полисская компания поэзии и независимый издатель слэм 
поэзии) и Poetry Observed (одна из самых первых компаний 
по созданию видеороликов со стихами в интернете, офици-
ально запатентовавшая данную идею). Именно эти компа-
нии в 2000-х гг. положили начало созданию масштабных 
сетевых слэм проектов, например, многочисленных каналов 
на YouTube, форумов, сайтов. Таким образом, массы людей 
в сети начали объединяться в группы, создавая различные 
интернет-платформы, активно разбиваясь на кластеры по 
интересам в сети, усиливая распространение слэм-поэтри в 
социальных сетях, а вместе с ней и новые парадигмы разви-
тия медиаконтента. 

На примере функционирования канала слэм проекта 
Button Poetry в рамках хостинга YouTube исследуем то, как 
влияет слэм-поэтри и ее конвергентное развитие в цифро-
вой среде на медиапарадигмы современности. 

Button Poetry – первая англоязычная международная 
платформа, начавшая размещать видеоконтент со слэм по-
эзией в сети, важнейшим элементом которой является ка-
чество видеоролика, крупный план, централизация темати-
ческого видеоконтента на одном канале. YouTube канал 
Button Poetry имеет 1,38 млн подписчиков. Все видеоролики 
на платформе выложены на английском языке. 

Канал хорошо структурирован и постоянно обновляет-
ся. Имеется раздел «Плейлисты», где видеоконтент добав-
ляется по следующим темам: 
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▪ Сохраненные live-трансляции со слэм фестивалей или 
соревнований мероприятий Button Poetry. 

▪ Самые трендовые видеоролики канала с наибольшим 
количеством просмотров (на данный момент это 10, 15, 
20 млн просмотров и выше). 

▪ Видео со слэм поэзией от авторов-бестселлеров. 
▪ Стихи, которые подходят (содержание и язык) для 

проведения молодежных классов. 
YouTube канал Button Poetry работает в неразрывной 

связи с другими социальными сетями проекта, такими как 
Instagram, Facebook, Tumblr, Telegram, Twitter, где трансли-
руется его активная деятельность, что еще раз позволяет 
сделать вывод о конвергентности цифровой массовой куль-
туры в рамках рассматриваемой интернет-платформы. 

Один из самых популярных хостингов, связанный с дея-
тельностью слэм-поэтри, построен по аналогии YouTube, это – 
BUTTON TV. Здесь зритель может найти художественные 
видео-подкасты любимых поэтов, кураторские эпизоды, до-
кументальные фильмы, интервью и многое другое. Ссылка 
на него отображается как на сайте, так и на YouTube канале 
Button Poetry. 

Таким образом, можно констатировать, что YouTube – 
платформа, специализирующаяся на видео формате, наряду 
с сайтами и форумами, является крупнейшей площадкой 
для проведения досуговой деятельности слэм поэтов в он-
лайн режиме. В современном обществе интернет-платфор-
мы играют главенствующую роль для транслирования куль-
турных кодов в реальную жизнь. Веб-сайты, веб-форумы, 
YouTube каналы позволяют слэм-поэтри развиваться, зада-
вая новые тенденции в конвергентной и партисипативной 
культуре, оказывая мощнейшее влияние на цифровую мас-
совую культуру, приобретая глобальный характер. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сде-
лать некоторые выводы. 

Становится очевидным, что в современных условиях 
глобализации и цифровизации массовая культура приобре-
тает следующие характеристики: 
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1. Массовость. 
2. Цифровизация, подразумевающая: 
а) кластеризацию по интересам; 
б) транслокальность; 
в) конвергентность; 
г) партиципативность. 
3. Наличие субгрупп (в нашем исследовании – слэм по-

этов). 
В условиях тотальной глобализации и цифровизации 

общества массовая культура ежедневно приобретает новые 
качества, и именно она сегодня диктует передовые тенден-
ции развития социума, задавая новые медиапарадигмы в 
цифровой культуре современности. В ее пространстве раз-
виваются такие субгруппы, как слэм поэты, выступая не 
только в качестве потребителей цифрового контента, но и 
тех, кто создает новые инструменты его продвижения в сети 
Интернет. Популяризируя такие онлайн платформы, как те-
матические веб-сайты, создавая YouTube каналы, фан стра-
ницы и форумы в сети, они продвигают глобальный комму-
никационный процесс, включая процесс создания таких ме-
ханизмов, как конвергентность, транслокальность и парти-
сипативность современного мультимедиа пространства. 
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Статья посвящена интернет-отзывам российских ту-
ристов о месте проживания во время поездки в Китай: ре-
зультаты контент-анализа позволили выявить предпочте-
ния российских туристов в данном вопросе. 
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The article is devoted to the content analysis of Russian 
tourists’ reviews of their accommodation during their trip to 
China. The reflection in the reviews of preferences of Russian 
tourists about the place of residence is considered. 
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Интернет-отзыв представляет собой тип высказывания, 

содержащий авторскую оценку туристических услуг или 
продуктов, размещенный в сети Интернет после путешест-
вия или получения автором оцениваемой услуги / продукта 
[1, с. 43]. В интернет-отзывах отражается отношение тури-
ста к услугам или продуктам, которые они приобрели во 
время поездки. Специалисты по медиалингвистике обрати-
ли особое внимание на интернет-отзывы о путешествиях в 
сетевой коммуникации. 

Так, интернет-отзыв может рассматриваться как 
«имиджеобразующий потенциал» [2, с. 160], отмечается его 
«усиленная диалогичность» [3, с. 43], «стилистическая гиб-
ридность» [4, с. 257]. В данном исследовании речевой жанр 
интернет-отзыва рассматривается как яркое отражение су-
ществующей в современном обществе системы потреби-
тельских ценностей. 

Целью данного исследования является изучение вто-
ричной аксиологической информации, которая содержится 
в отзывах туристов об их проживании в Китае и выявление 
предпочтений россиян в данном аспекте. 

Контент-анализ позволил авторам проанализировать 
количественные показатели и выявить качественные харак-
теристики содержания отзывов: текстовые фрагменты были 
отобраны по признаку актуализации в них лексем – указа-
телей на место проживания (отель, гостиница, номер). 

Контент-анализ отзывов проводился в два этапа. На 
первом этапе исследования были проведены количествен-
ные подсчеты: контент для анализа был взят с официальных 
веб-сайтов туристических агентств Тонкости.ру, ProvodniQ, 
ДальИнфоТур; туристических интернет-порталов TURIZM.RU, 
ТурСводка.ру, TOURDOM.RU, Tripadvisor, VIZITCHINA.RU, 
Туристер; интернет-площадок для размещения отзывов 
Irecommend.ru, ayda.ru, WISE-TRAVEL.RU, Turtella; фору-
мов о туризме Отзыв.RU, Travel.ru, сообществ в социальной 
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сети ВКонтакте. Всего было проанализировано 105 отзывов, 
содержащих мнения о местах проживания во время поездки. 

На втором этапе были отобраны текстовые фрагменты, 
содержащие лексему-маркер (например, отель) – всего 
539 фрагментов. После кодирования была составлена таб-
лица с частотой упоминания тематических категорией и 
проведен анализ этих категорией. 

В результате были выделены текстовые фрагменты сле-
дующих тематических категорий: общее впечатление (176; 
32,4%), оснащение отеля (93; 17,1%), расположение отеля 
(79; 14,5%), качество обслуживания в отеле (75; 13,8%), пи-
тание в отеле (64; 11,8%), рейтинговый уровень отеля (40; 
7,4%), расходы на проживание (16; 2,9%) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Тематические категории 
для характеристики места проживания 

 
В тематической группе отзывов с общим впечатлением 

о месте проживания во время поездки был выделен сле-
дующий ряд маркеров-лексем: 
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– существительные, обозначающие место проживания: 
отель177, номер99, гостиница64, место28, комната14, хос-
тел7, общежитие5, пансионы3, апараменты3, гестха-
ус1(число указывает на количество словоупотреблении в 
текстовых фрагментах). 

– обстоятельственные наречия – синонимические заме-
ны существительных со значением места проживания, регу-
лярно употребляемые в текстах отзывов и понятные из кон-
текста, которое обозначает место (в отеле, к комнате, в 
фойе): там25, здесь7, сюда2, отсюда2. 

Контент-анализ позволил систематизировать аксиоло-
гические языковые средства, которые представлены 

– прилагательными, указывающими на высокую сте-
пень положительной оценки: отличный11, шикарный6, заме-
чательный5, прекрасный5, великолепный2, идеальный2, при-
личный2, привлекающий, роскошный, элегантный, утончен-
ный, изысканный. одним из самых элитных, самые высокие, 
красивейший, чистейший. 

– прилагательными с положительной оценкой: чис-
тый15, красивый11, хороший11, просторный9, уютный7, удоб-
ный6, комфортный5, современный3, простой3, ухоженный3, 
зеленый2, интересный2, новый2, огромный2, неплохой2, акку-
ратный2, впечатляющий, стильный, необычный, модный, 
своеобразный, теплый, дружелюбный, комфортабельный, 
домашний. 

Представляет интерес выявленный словарь лексем, ис-
пользуемых туристами в отзывах при описании оснащения 
отеля (наиболее частотной является группа лексем – суще-
ствительные): бассейн8, кондиционер7, необходимое6, окно6, 
душ5, интернет5, сейфы4, дверь4, матрас3, кровать3, бал-
кон3, туалет3, холодильник3, сантехника3, телевизор3, 
пруд2, пляж2, подушка2, переходник, отопление, одеяло, по-
ловик, столик, фитнес-центр, водный комплекс, мебель, 
чайник, фен, шезлонг (количество словоупотреблений ука-
зано рядом со словом). 

Стоит отметить, что в словаре лексем, указывающих на 
оснащение в отеле, самым частотным оказалось слово бас-
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сейн. Кроме того, значимыми для российских туристов, о 
чем говорят отзывы, являются услуги, связанные с водой: 
водный комплекс, пруд, пляж, шезлонг. Заметим, что в отзы-
вах обращается внимание на возможности получения вод-
ных процедур и в номере: джакузи, душевая кабина. 

Второй по частотности употребления при описании ос-
нащения отеля является группа лексем – глаголы: рабо-
тать8, закрываться2, ломаться2, тянуть1, протекать1, 
хватать1, заливать1, литься1, открыть1, отсуствовать1, 
поразить1, есть7, иметься5. Некоторые из них имеют отри-
цательные коннотации (ломаться, затягивать, отсутство-
вать) и употребляются авторами отзывов, чтобы высказать 
свою неудовлетворенность предоставленными услугами или 
указать на плохое качество оснащения отеля – высказать от-
рицательную оценку. Причем на хорошем качестве оборудо-
вания и оснащения российские туристы обычно не концен-
трируются, и в отзывах может совсем отсутствовать данная 
информация. Считаем, что это связано с тем, что большая 
часть российских туристов воспринимает хороший уровень 
услуг и оснащения отеля как само собой разумеющееся. 

В туристических отзывах особо оценивается место рас-
положение отеля, языковая репрезентация представлена: 

– существительными в предложном падеже: в центре11, 
в бухте, на горе, на оживленной улице в живописных рай-
онах, в торговом квартале, на третьем кольце, на выезде 
из города, в заливе Дадунхай, в пешей доступности2, в ша-
говой доступности2. 

Безусловно показателем положительной оценки являет-
ся указание на расположение места проживания в центре, в 
шаговой доступности – российские туристы предпочитают 
вне программы путешествия самостоятельно знакомиться с 
городом, причем передвигаться пешком. 

Употребляются пространственные наречия и предика-
тивы с пространственным значением, существительные в 
косвенных падежах – обстоятельств места: 

– со значением оценки расстояния (близости-дальнос-
ти) до места проживания: 
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1) положительная оценка: до Шеньбо недалеко, непода-
леку от чистейшего моря, недалеко от выставочных цен-
тров, пешком до рынка, через дорогу от «Тигрового кам-
ня», в шаговой доступности от развлекательных учрежде-
ний, недалеко от моря, недалеко от площади Синхай, около 
самого густонаселенного пляжа, пешком дойти, близость к 
морю, рядом метро2, рядом с пляжем; супермаркет... ря-
дом; рядом с Южными воротами; рядом с гостиницей... 
магазинчики; рядом с морем; [рядом] с потрясающим пля-
жем, все рядом; 

2) отрицательная оценка: до станции метро было не 
очень близко. 

Частотной в отзывах туристов являются конструкции 
«вид на что / с видом», которые, как правило, употребляют-
ся с целью выражения положительной оценки: с видом на 
сад2, вид на море2, отличный вид, вид на залив, насладиться 
видом, с прекрасным видом на море и парк, наслаждаться 
восходами и закатами, с восхитительным видом на море. 

Авторы проанализировали и конструкции со словом 
расположение. В результате был сделан вывод о том, что 
регулярно употребляются словосочетания «прилагательное 
с оценочным значением + расположение» или «расположе-
ние + именное сказуемое (прилагательное с оценочным зна-
чением)»: удобное расположение, расположение отличное, 
хорошее центровое расположение, пляжная сторона до-
вольно шумная. Встретились однократно реальное неудоб-
ство и конструкции с глаголом (высшая степень положи-
тельной оценки) лучше и желать нельзя. 

Обобщая, заметим, что в результате анализа текстовых 
фрагментов из интернет-отзывов отели (в Китае), которые 
предпочитают российские туристы, как правило, имеют 
следующие характеристики: 

1) отель в центре города или с удобным транспортом; 
2) отель ближе к морю и пляжу; 
3) отель с хорошим видом; 
4) хорошо оснащенный с современным оборудованием 

отель. 
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Словарь частотных лексем (актуализированных в отзы-
вах российских туристов о Китае), указывающих на качест-
во обслуживания в отеле, представлен существительными: 
персонал16, сервис10, уборка8, сотрудник3, безопасность1, 
работник1, ресепшн1, служащий1, обслуга1, официант1. От-
метим, что в отзывах человека, работающего в гостинице, 
чаще всего называют персоналом, сотрудником, работни-
ком, служащим, обслугой, официантом. Второе место по 
употребительности занимают слова, которые указывают на 
качество обслуживания в отеле: – глаголы: менять8, уби-
рать8, приносить3, предлагаться1, мыть1. 

При характеристике качества обслуживания в отеле 
российские туристы обычно обращают внимание на сле-
дующие аспекты: качество уборки в отеле; квалифициро-
ванность персонала, владение/невладение сотрудниками 
иностранным языком; отношение персонала к туристам. 

В отзывах туристов обязательно уделяется место харак-
теристике питания (и его организации) в отеле. Были выде-
лены следующие регулярно употребляемые лексемы: зав-
трак21, шведский стол11, еда14, блюдо6, фрукты5, ресто-
ран4, питание3, место2, меню2, продукты2, кухня1, стол1. 
Интересно отметить, что самыми типичными словами, обо-
значающими питание в отеле, являются завтрак, шведский 
стол и еда. Встретились и такие примеры с существитель-
ными: огромный выбор1; на высоте1; на высшем уровне1. 

В данный словарь еще входят глаголы: кормить5, пи-
таться2, приготовить1, завтракать1. 

Оценочная характеристика питания в отеле в отзывах 
туристов актуализируется употреблением прилагательных: 

– положительная оценка: отличный2, вкуснейший2; ши-
карный1, приличный1, предостаточный1, багатейшие1, раз-
нообразный7; недорогой3, вкусный3, хороший3, неплохой1, 
скромный1, достаточный1, нормальный1, 

– отрицательная оценка: терпимый1, слабый1, однооб-
разный1. 

Кроме того, оценочная характеристика представлена 
употреблением в текстах качественных наречий: очень5, 
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полностью2, довольно1, слишком1. Отметим активное ис-
пользование туристами в отзывах слов, характерных для 
разговорной речи: троечка2; супер1; 

Уровень отеля в отзывах обычно характеризуется об-
щепринятой системой – цифрами со словом «звезда» или 
знаком *: пять звезд – 5*, четыре звезды – 4*, три звезды – 
3*, две звезды – 2*. Кроме того, были выделены существи-
тельные: линия4 (отель на первой линии3), сетевой4 (сете-
вые отели); сеть1 (международной сети); тип1 (отель са-
наторного типа); стиль1 (Отель в этническом стиле) – 
также указывающие на уровень отеля. 

Для российских туристов является важным соотноше-
ние цены и качества, поэтому в отзывах указывается обыч-
но на расходы на проживание употреблением соответст-
вующих прилагательных: дешевый5, недорогой3, дорогой3. 
На втором месте по регулярности употребления существи-
тельные: цена4, ценник1, залог1. 

В результате проведенного контент-анализа были вы-
явлены характерные особенности отзывов российских тури-
стов о путешествии в Китай. Установлен факт взаимообу-
словленности наличия положительной оценки в отзыве ос-
нащения оборудованием отеля с общей удовлетворенно-
стью отелем. Вторым важным фактором для российских ту-
ристов является место расположения отеля. На третьем мес-
те по значимости, по нашим наблюдениям, стоит качество 
обслуживания в отеле. Питание в отеле занимает только 
четвертое место. Кроме того, установлено, что для россий-
ских туристов рейтинговый уровень отеля и расходы на 
проживание не являются определяющими факторами, что-
бы быть удовлетворенными местом проживания. 
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establishment of contacts, as an opportunity for students to per-
form real communication tasks in the target language. 

 

Key words: game forms, virtual reality, new technologies, 
imaginative thinking, dialogue of cultures. 

 
В мире нет ни одного учебного заведения, где бы не го-

ворили, не дискутировали о широком внедрении дистанци-
онного или сетевого обучения. Новые технологии стали не-
ожиданным методическим потенциалом, который полнос-
тью изменил саму учебную аудиторию, введя в занятие не-
обычные и эффективные игровые формы. Но главные изме-
нения касаются содержательных, технических и педагоги-
ческих аспектов дидактики обучения иностранным языкам. 

Речь идет об образном мышлении, которое характерно 
для искусства, когда неожиданным образом через визуаль-
ные средства, появляется возможность создать нечто инте-
ресное, что одновременно будет связано и с наукой как та-
ковой, и с искусством. Например, простые игровые задания 
можно создавать музыкальным или цветовым образом, так 
чтобы устная речь, письменная речь, текст, видео, визуаль-
ная информация имели свою специфику, одновременно до-
полняя друг друга. Обучение студента иностранному язы-
ку – это общекультурный процесс, в его основе лежат ин-
формационные процессы, ускоренные изменения в процессе 
системы воспитания и образования. Любой памятник куль-
туры – это тоже текст, который студент может интерпрети-
ровать как, рассказ, например, о древнем доме, в котором 
когда-то жили люди, а сегодня студент использует его как 
культурный артефакт. 

С помощью новых технологий появилась возможность 
вести виртуальный диалог с разными людьми и разными 
временами. Это будет как новая встреча для студента, как 
его самостоятельная расшифровка виртуального диалога, 
когда важна область несовпадения, которую нужно понять. 
Компьютерная коммуникация определяется как любое че-
ловеческое общение, которое происходит с использованием 
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двух или более электронных устройств. Хотя этот термин 
традиционно относится к тем коммуникациям, которые 
происходят через компьютерные форматы обмена сообще-
ниями, электронной почто различных компьютерных ком-
муникационных технологиях, чаты, онлайн-форумы, служ-
бы социальной сети и т.д. Работа в основном сосредоточена 
на социальных эффектах различных коммуникационных 
технологий. 

При разработке игр в сети следует учитывать, что пред-
ставители разных культур неодинаково воспринимают ви-
зуальный ряд. Например, представители разных культур по-
разному, например, просматривают фильмы. Не всегда ви-
зуальный ряд для всех одинаков, его восприятие зависит от 
культурной матрицы. Диалог культур подразумевает как 
раскрытие одной культуры для понимания другой, так и, 
напротив, ее закрытие перед другой, что наблюдается в на-
ши дни. Поэтому не всегда возможно простое заимствова-
ние или внедрение культурных явлению на почву другой 
культуры. 

Новые технологии позволяют заимствовать различные, 
разнородные артефакты и «склеивать» их в когерентную 
структуру. Категория времени в гипертекстах – связана с 
соотношением между временными осями, например, осью 
пользователя, которая находится в тексте, и осью времени в 
мире вымышленных событий и персонажей. Факты пред-
ставляются в определенном освещении в соответствии с 
точкой зрения пространственной организации текста. Сту-
дент гипертекста имеет дело не с отдельными предложе-
ниями, а с текстом в целом: определенной информативной 
единицей. 

Такой текст содержит более одного эпизода: где есть 
обрамление, сцепление, чередование. Понимание текста – 
это построение его проекции в сознании студента как ког-
нитивный аспект с включением его во внутренний контекст; 
как аффективный аспект, когда студент переживает свои 
отношения к такому знанию; как перцептивный аспект, ко-
гда студент прогнозирует возможные игровые пути про-
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должения действия. Речь идет о конструкциях, как отдель-
ных мультимедийных элементах друг с другом для создания 
своей линии индивидуальных ассоциаций. Наблюдается из-
менение ролей студентов как собственный опыт симуляции 
в сети. Что в свою очередь, должно привести к формирова-
нию умений самостоятельно использовать новые техноло-
гии, для соблюдения баланса между инструкцией и само-
стоятельной отработкой информации. Обучение студента 
иностранному языку – это общекультурный процесс, в его 
основе лежат информационные процессы, ускоренные из-
менения в процессе системы воспитания и образования. 

Для формирования умений студентов моделировать ги-
пертекстовую информацию требуется выполнение следую-
щих действий. Это предполагается сегментация как опреде-
ление критериев отдельных текстов внутри гипертекста и 
изменение гипертекста, как объединение полученных тек-
стовых сегментов, как результат создания собственного ги-
пертекстового модуля из отдельных текстов в режиме свя-
зывания различных гипертекстов в один информационный 
блок. Информационная и коммуникационная функция ги-
пертекстов – становится рабочим инструментом лингвиста, 
когда моделирование текстовой информации требует уме-
ний текстовой реорганизации, последующего использова-
ния текстуальных данных, трансформации (сегменты текс-
тов в других форматах). При работе с гипертекстами важен 
и адекватный выбор модальности. Речь идет о выборе, ко-
торый, в конечном счете, направлен на так называемую 
«встроенную информацию». Это означает, что различные 
типы информации требуют разных форм презентации. На-
пример, таблицу спряжения глаголов хорошо дать через 
статические иллюстрации, а экскурсию по виртуальному 
городу через построение моделей перемещения по экрану и 
в сети, через собственные придуманные действия в сети. 

Например, человек садится на велосипед и отправляет-
ся в Лувр, в Париж, по пути меняя поврежденное колесо. Он 
успевает купить билет и пройти с экскурсией по залам, про-
делывая все эти виртуальные шаги по промежуточным пла-
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новым перемещениям из разных пунктов. При этом каждый 
шаг представлен как вид иллюстрации, где основные изме-
нения происходят от предпринятых шагов самого студента. 
Мы говорим о гипертекстовом модуле, созданным студен-
том как один информационный блок с визуализацией рабо-
ты с трехмерной и многомерной графикой, с представлени-
ем видеоклипов; с расширением поисковых действий в ин-
формационном массиве сети; с возвращением к промежу-
точным этапам учебной самостоятельной работы; с рас-
смотрением на экране нескольких вариантов преобразова-
ния гипертекста как объекта. 

Такой подход предполагает восприятия текста на ино-
странном языке как осознанные действия установления от-
ношений эквивалентности, которые направлены на описа-
ние физической и социальной реальности, на организацию 
поведения человека в этой реальности, на стереотипные 
способы восприятия собственной и чужой культур. Чем бо-
лее глубоко человек задействован в процессах такой ком-
муникации, тем выше становится его способность к такому 
диалогу, ибо в коммуникативных процессах такого типа 
культура обогащается содержанием. Знание специфики ми-
ровой культуры и способов ее восприятия – основная пред-
посылка интерактивного диалога. Для диалога важна образ-
ность как характеристика текста, как способность передать 
информацию в форме образов, доступных восприятию чи-
тателя не только на ментальном, но и на чувственном уров-
не. А также привлекательность текста как способность вы-
зывать у читателя интерес, усиливающий концентрацию 
внимания, когда читателя интересует все яркое, феноме-
нальное – как смыслов, так и фактов. Интерес представляют 
не только достижения в области литературы и искусства, 
сколько такие простые вещи, как быт, еда, манера общения; 
как люди в стране изучаемого языка отдыхают, делают по-
купки, как обращаются со своими детьми и стариками, как 
строятся взаимоотношения в семье, как относятся к работе, 
взаимодействуют с коллегами, начальниками и подчинен-
ными, о чем принято и не принято говорить в той или иной 



 104

ситуации. Чем больше заданных изначально словоформ 
(синтаксем, синтаксических конструкций), тем быстрее явить-
ся некий «образ ситуации», когда типовая ситуация или 
коммуникативный фрагмент «отложились» в памяти в сово-
купности с вербальной оболочкой. Эмоциональная состав-
ляющая закодирована не только на уровне ритма, но имеет 
место в определенном выборе темы и в минимальном отбо-
ре лексико-грамматических средств. 

Текст сохраняет те эмоции, которые вложил в него ав-
тор или художник как эффект «непредназначенности текста 
неосведомленному получателю» [1, с. 243]. За пределами 
области языкового образования этот тип методической 
практики все чаще используется для интернационализации 
учебной программы и предоставления студентам возмож-
ности взаимодействовать со сверстниками из других частей 
мира в совместных онлайн-проектах. Для обозначения этой 
практики используются разные термины, например, вирту-
альный обмен, совместное международное онлайн-обучение 
и глобальное сетевое обучение. 

Такие преобразования в обучении иностранным языкам 
ставят преподавателя в положение дизайнера обучающей 
среды. Это относится к навыкам установления контактов и 
диалогов, а также к навыкам тщательного мониторинга 
учебной деятельности, как возможности для студентов вы-
полнять реальные коммуникационные задачи на изучаемом 
языке. 
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После 2014 г. и тем более после ужесточения санкций 
западных стран в 2022 г. идея импортозамещения во всех 
сферах российской жизни стала ключевой. Была озвучена 
также необходимость импортозамещения в сфере культу-
ры и даже языка. В статье анализируется идея вербально-
го импортозамещения в контексте современной лингво-
конфликтологии. 
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After 2014 moreover after the tightening of Western sanc-
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the sphere of culture and even language was also outlined. The 
article analyzes the idea of verbal import substitution in the con-
text of modern linguoconflictology. 

 

Key words: language policy, language borrowing, value 
conflict, verbal import substitution. 

 
Курс на импортозамещение декларируется правитель-

ством с 2014 г. Сам термин «импортозамещение» – это «ак-
туалема периода экономических санкций» [3, с. 76], семан-
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тически емкий и злободневный репрезентант актуального 
концепта. Импортозамещение рассматривается как фактор 
развития не только экономики, но многих сторон жизни. 
Так, российская туристическая отрасль стремится «импорто-
заместить» выездной туризм, отечественный кинопрокат ори-
ентируется на российские фильмы. После начала СВО с осо-
бой остротой встал вопрос о самобытности отечественной 
культуры, которая в последние десятилетия находилась под 
колоссальным давлением импортной потребительской куль-
туры. Например, третий номер газеты «Культура» за 2022 г. 
обозначил общую тему всех публикаций как «Культурное 
импортозамещение»; обычными стали медийные рубрики 
«Импортозамещение» (см., напр.: [5, с. 23]). Ср. также мысль 
сенатора А. Пушкова: «…психологическую зацикленность на 
Европе и на Западе в целом я считаю ошибочной» [6]. 

В этих условиях обострилась и проблема иноязычных 
заимствований в русском языке, защиты русского языка от 
западного влияния и соответственно – вербального импор-
тозамещения (или даже «импортоочищения»). Идея, собст-
венно, состоит в том, что русская культура должна пере-
стать быть русофобской, а русский язык следует очистить 
от чрезмерных иноязычных включений, которые, как из-
вестно, проявляются на разных уровнях – от интонации до 
этикетных форм и общей речевой стратегии. Чаще всего, 
однако, в поле зрения попадают лексические единицы. 

То, что проблема обострилась именно сейчас, законо-
мерно. Отношение к языковым заимствованиям всегда на-
прямую соотносилось с социальными условиями (ср. массо-
вые заимствования в русский язык эпохи петровских ре-
форм, интолерантное отношение к иноязычному в первые 
десятилетия советской власти и, наоборот, сверхтолерант-
ное – после 1991 г.). Интересно, что движение против влия-
ния французского языка было ответом на Наполеоновские 
войны. Как раз после войны 1812 г. «галломания» в России 
отчасти пошла на убыль. 

В СССР были периоды, когда даже владение иностран-
ными языками было подозрительным и тщательно скрыва-
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лось. Поскольку западная массовая культура была синони-
мом посттоталитарной свободы в 1990-е гг., англицизмы 
стали модными и престижными. Не менее важная причина, 
конечно, развитие Интернета. 

В последнее время в медиа стали преобладать резко от-
рицательные высказывания о заимствованиях, которые в 
силу социальных причин стали ассоциироваться с ненави-
стью ко всему отечественному и благоговением перед всем 
забугорным [7]. Лид цитированной статьи выглядит так: 
Пора переключить клавиатуру мозга с английского на рус-
ский. Ср. также: … донимают и дырявят нас чужеземные 
слова-короеды: лакшери, митап, харассмент, чил, ковор-
кинг [8]. 

Нарастающие противоречия по линии «толерантность/ 
интолерантность к заимствованиям» ощутимо увеличивают 
напряжение и порождает ценностный конфликт, подразуме-
вающий столкновение, противоборство несовпадающих то-
чек зрения. Ценностный конфликт напрямую фиксируется в 
медиа. 

Так, в иронической рубрике «Собеседника» «Тоска по-
чета» помещен следующий текст: 

Полку «славянофилов» прибыло за счет главы сенат-
ской комиссии по защите госсуверенитета, который зая-
вил, что из русского языка надо «вычищать» иностранные 
слова. Сделал он это под впечатлением от лекции студен-
там в одном из уральских вузов, которую ему пришлось чи-
тать в «коворкинге». Еще одним неприятным открытием 
для Климова стало то, что студенты называют общежи-
тия «коливингами». И он тут же предложил свои вариан-
ты, от которых отчетливо повеяло «хорошилищем», иду-
щим по «гульбищу» [9]. 

«Мы стали нацией угнетенного языка. И очень долго не 
хотели этого замечать», – пишет Б. Евсеев [10]. В ряде линг-
вистических трудов [1; 2; 4 и др.] говорится не просто о за-
имствовании, но об англизации, то есть внедрении моделей, 
характерных для англо-американской языковой и духовной 
культуры. 



 108

С одной стороны, справедливо фиксируется засилие 
англицизмов в терминосферах, а с другой – сомнительна 
возможность изменений, тем более – на фоне интернацио-
нализации науки. И нельзя не учитывать, что в европейских 
языках очевидно стремление использовать собственные 
термины, а не англо-американизмы (например – в законода-
тельных актах или интернет-терминологии). Если русский 
аналог с точки зрения семантики и прагматики, а также эти-
чески и эстетически вполне приемлем, то надо продвигать 
именно его. То есть в этом случае уместно «языковое им-
портозамещение» на основе собственных ресурсов, созна-
тельное воздействие на отдельные сегменты речевой прак-
тики. В целом языковая политика самодостаточности и са-
моуважения, конечно, является ответом на вызовы времени. 

В поправках к закону о русском языке, которые в первом 
чтении приняла Госдума в декабре 2022 г., говорится о недо-
пустимости использовать иностранные слова, за исключени-
ем тех, у которых отсутствуют общеупотребительные анало-
ги. «Аналоги», как считают авторы поправок, должны быть 
зафиксированы нормативными словарями. Однако хорошо 
известно, что нормативная лексикография всегда отстает от 
стремительно меняющихся потребностей, а кроме того, для 
адекватных выводов насчет «аналогов» необходима развер-
нутая система квалифицирующих помет. Прагматика пока 
остается недостаточно отраженной стороной языкового зна-
ка. Что касается новых слов, то прагматика и вовсе может 
быть еще не сформированной. То есть, обращение к слова-
рям (даже если предположить, что в ускоренном порядке бу-
дет выпущена серия новых толковых словарей современного 
языка) не гарантирует безупречного решения вопроса. 

Если какое-либо иноязычное слово стремительно за-
воевывает коммуникативное пространство, у этого обяза-
тельно есть причина, даже если речь не идет об элиминиро-
вании понятийных лакун. Ср. заголовок статьи И. Панина 
«Время фриков» [11] и фрагменты текста: 

Нынешний герой, которого пестует общество, кото-
рым восхищаются и которому поклоняются, – это обычно 
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пронырливый и расчетливый фрик. «Художник» вроде Пав-
ленского. «Певец» типа Моргенштерна. Их тьмы и тьмы. 
Причем есть среди них и такие, что перешли в разряд фри-
ков добровольно. Например, журналист Невзоров. Когда-
то он был популярен, делал смелые (хотя и спорные) ре-
портажи, нравился девушкам, всюду мелькал в своей фир-
менной кожаной куртке. Ныне же одевается как вампир, 
склонный к педофилии, не умолкая говорит гадости о Рос-
сии… 

Вообще, специальная военная операция в Донбассе и на 
Украине высветила одну любопытную проблему. Я бы на-
звал ее проблемой скрытых фриков. Это когда человек в 
обычных обстоятельствах ведет себя относительно адек-
ватно, а в экстремальной ситуации, приправленной всеоб-
щей истерией, его вдруг прорывает… 

О фриках нужно знать главное – это не герои. Они 
трусливы и никогда не полезут напролом, если почувству-
ют реальную опасность для себя. Явный, а тем более 
скрытый фрик – это ни разу не революционер. Он может 
действовать исподтишка или наглеть в открытую, но 
лишь до той поры, пока не получит отпора. 

Слово фрик, которое, на первый взгляд кажется приме-
ром того самого немотивированного заимствования, на деле 
оказывается элиминированной понятийной и эмоциональ-
ной лакуной: это не просто наименование неадекватного 
человека (таких образований сколь угодно много на отече-
ственной почве); это характеристика нового социального 
явления. В приведенной статье это текстообразующее на-
именование, «заместить» которое невозможно. 

Очевидно, ценностный конфликт в рассматриваемой 
сфере, который сегодня является важной характеристикой 
социума, в перспективе будет дрейфовать к примирению 
крайних точек зрения. Дерусификации во всех ее проявле-
ниях, в том числе в сфере языка, конечно, необходимо про-
тиводействовать. Однако мотивированные заимствования 
всегда справедливо считались одним из средств обогащения 
любого языка. Альтернативой конфликту является взаимо-
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понимание, основанное на диалоге сторон. Такой диалог 
может стать способом выработки рационального подхода к 
языковым инновациям, в том числе заимствованиям. 
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В представленном исследовании главной целью являет-
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А. Лукашенко (как коммуникативных основ, т.е., форм ком-
муникации, ставших базисом для трансформации медиаоб-
раза, так и более глубинных основ, связанных с мифологи-
зацией сознания масс). 
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The research aims to find the roots of transformation of me-
dia image of A. Lukashenko in sense of mass consciousness my-
thologization, as well as linguistic and extra-linguistic forms 
which underlie such transformation. 
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Рост протестной активности по всему миру в последние 

годы [13] свидетельствует о том, что эта форма политичес-
кого процесса приобретает большую важность, при этом 
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социальные медиа как канал входа информации [1; 6] в по-
литический процесс в свете его коммуникативного характе-
ра [4] играют значимую роль и для таких процессов, как 
протестное движение. Полагаем, что трансформация груп-
пы людей в массу, характеризующуюся особым психичес-
ким состоянием легковерности и управляемости [7–9] и мо-
билизация массы для политического действия, может про-
исходить через социальные сети. Мифологизация же массо-
вого сознания, трансформация группы в массу, суггестия 
могут базироваться на трансформированном медиаобразе 
политика, представляющего фронт политической системы, 
оппозиционный протестующим, в контексте уже накоплен-
ного им символического капитала [5] а также в контексте 
легкой трансформации образов архетипического характе-
ра [11] содержащихся в его медиаобразе, по негативной мо-
дели. Так, совокупность трансформированных архетипичес-
ких образов легко встраивается в массовое сознание и изме-
няет его в силу морфологии такого сознания, включающей 
представления, концепты стереотипного характера [3; 10]. 

Примером такой трансформации может стать транс-
формация образа А. Лукашенко, ставшая аккумулирующей 
и движущей силой для масс в рамках протестов в Республи-
ке Беларусь в 2020 г. [14]. 

Результаты исследования. В рамках практическо-
го анализа нами использовались посты телеграмм-канала 
NEXTA [12], который был наиболее популярным в Белару-
си в период протестного движения (посты телеграмм-канала 
были проанализированы с помощью метода лингвистичес-
кого уровневого анализа, а также с помощью метода анали-
за креолизованного текста). Также нами использовались 
статистические данные Telegram Analytics [15] с тем, чтобы 
выявить корреляции между нарастанием протестной актив-
ности и ростом популярности указанного телеграмм-канала. 

Так, следующий рисунок (рис. 1) демонстрирует корре-
ляцию между ростом популярности канала и активизацией 
протестного движения, которая также совпадает с этапами 
мифологизации образа А. Лукашенко: так, резкий скачок 
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популярности канала произошел в период выборов, после 
чего популярность постепенно возрастала, с небольшими 
колебаниями в начале осени, и достигла пиковых значений 
в период протестов. 

 

 
 

Рис. 1. Изменения количества подписчиков, 
количества просмотров, количества публикаций канала NEXTA 

в период с 8 мая 2020 г. по 22 декабря 2020 г. [15] 
 

Имеющиеся данные дают основание рассматривать ка-
нал NEXTA как ключевой канал поступления информации в 
анализируемый случай политического процесса, а транс-
формированный образ А. Лукашенко оказал мобилизацион-
ное воздействие на массы. Так, выделенные нами этапы 
трансформации образа подтверждают выявленную корреля-
цию: 30 мая одновременно с организацией сборов пикети-
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рующих на канале начали появляться карикатуры на дей-
ствующего президента в виде таракана, в результате чего 
началось посредством использования креолизованного тек-
ста закрепление нового стереотипа когнитивного характера 
(«Усатый таракан») в массовом сознании. Непосредственно 
перед выборами вводится новый когнитивный стереотип 
«Саша 3%» (которому на основании антитетического па-
раллелизма противопоставляется образ «нас 97» на основа-
нии соответствующего хэштега (при создании данного об-
раза также применяется метод манипулирования массовым 
сознанием – манипуляция с применением статистических 
данных) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изображение, опубликованное каналом NEXTA [12] 
 

На основании данных когнитивных стереотипов с при-
менением лингвистического метода скрытого противопос-
тавления (у людей абсолютно отсутствовал страх – 
тактика Таракана по устрашению) и гиперболизации (аб-
солютно отсутствовал, в пиковый момент), а также с 
применением метода манипуляции статистическими дан-
ными (живая цепь растянулась более чем на 3 км) подкреп-
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лялась вера масс в эффективность протестов, оказывалось 
мобилизационное воздействие. 

После дня выборов начинают появляться призывы к 
новым протестам с применением лозунга «Власть начинает 
возвращаться народу» паразитирующего на ставшем архи-
тепичным концепте (Вся власть советам) через трансформа-
цию устойчивого выражения неидиоматического характера. 
Эффект подкрепляется креолизацией с применением образ-
ного изображения (человек в противогазе держит тапку в 
руке (очевидно, собирается уничтожать тараканов) (см. 
рис. 2). Также авторы канала использовали устойчивые вы-
ражения начало конца (режима Лукашенко), трансформи-
руя образ сильного лидера в образ слабого (Лукашенко пло-
хо… ему жарко). При этом трансформация базировалась на 
искажении по негативной модели уже созданного образа 
сильного лидера (сын окончательно обезумевшего дикта-
тора). Также «паразитировали» авторы канала и на приме-
няемом ранее А. Лукашенко методе «свой парень», создав 
лозунг «Саша – выходи!». При этом образ с применением 
неформального обращения также трансформируется по мо-
дели слабого лидера. 

Так, проведенный практический анализ подтверждает 
выдвинутую гипотезу: социальные сети могут способство-
вать активизации протестной активности через трансфор-
мации аудитории в массу на основании мифологизации 
массового сознания, которая, в свою очередь, может бази-
роваться на трансформации уже имеющихся в сознании 
масс концептов, архетипов – к примеру, на закрепленном в 
создании масс стереотипном образе сильного лидера, то 
есть, в данном случае можно выявить «паразитирование» на 
символическом капитале политика. 
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Сегодня невозможно представить жизнь без сети Ин-

тернет. «Быть онлайн» – стало чем-то обыденным и необхо-
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димым, поскольку практически любая сфера деятельности 
человека с высокой вероятностью связанна с современными 
технологиями онлайн-пространства. Рабочие и образова-
тельные процессы, развитие различных отраслей и, разуме-
ется, личные коммуникации «завязаны» на прямом и беспе-
ребойном доступе в сеть Интернет, что подтверждают мно-
гие статистические данные и исследования. 

Так, по данным глобального цифрового отчета Data-
Reportal [3] в начале 2022 г. численность интернет-поль-
зователей достигла 4,95 млрд, что составляет 62,5% населе-
ния мира. В сравнении с предшествующим годом наблюда-
ется рост в 4% (+ 192 млн пользователей). Тенденцию роста 
обеспечивают объемы внедрения и развитие цифровых тех-
нологий. Приросту пользователей в значительной степени 
способствовала и пандемия коронавирусного заболевания 
(COVID-19), которая перевела множество офлайн-процес-
сов в онлайн таким образом, что сеть Интернет в короткое 
время обзавелась новыми пользователями, которые ранее 
жили и вели деятельность без доступа в сеть. Сегодня же, 
согласно исследованию GWI [2], среднестатистический ин-
тернет-пользователь в глобальных масштабах находится в 
сети Интернет около семи часов в день. 

На динамику роста, помимо причин, связанных с вне-
дрением новых технологий и распространением пандемии, 
влияют безграничные возможности, которые Интернет еже-
секундно предоставляет своим пользователям. В свою оче-
редь, увеличение количества потребителей провоцирует по-
явление новых ресурсов, форматов и способов производства 
и поставки контента. Сегодня, имея доступ к сети Интернет, 
возможно осуществить все необходимые операции для по-
вседневной жизни. 

С учетом данных статистики, представленных выше, 
становится очевидным, что сеть Интернет стала неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни, располагая различ-
ными проявлениями. Так, если раньше доступ к информа-
ции был основным тормозящим фактором развития общест-
ва, науки и образования, сегодня каждый из нас не испыты-
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вает затруднений в ходе получения той или иной информа-
ции. Также этот доступ не ограничивается временны́ми 
рамками. Все это оказывает мощное влияние на развитие и 
модификацию привычных нам коммуникаций, меняется са-
ма культура потребления и поставки информации. Различ-
ные направления развития интернет-пространства уже стали 
нормой и ежедневной потребностью. 

Однако само понятие «интернет-ресурс» по мере уве-
личения объема пользователей претерпевает систематиче-
ские трансформации, эволюционируя в течение всей исто-
рии становления Интернета. Изначально термин связывался 
лишь с адресуемыми документами [4] или файлами, приоб-
ретая постепенно современную условно абстрактную фор-
му, в которой определение охватывает каждую вещь или 
сущность, которая идентифицируется и обладает названием, 
адресом и иными данными. На ранних этапах развития Ин-
тернета определение интернет-ресурса было не точно раз-
личимо в смысле его функционала. Сегодня же онлайн-
пространство невозможно представить без интернет-ресур-
сов, которые со временем обросли не только различными 
толкованиями, но и делениями на виды, типы и другие 
классификаторы. Оглядываясь на историю, важно упомя-
нуть, что первое появление сайта в качестве Интернет-
ресурса произошло [7] в 1990 г., когда в сети была пред-
ставлена информация о технологиях World Wide Web, чуть 
позже на этом же сайте были опубликованы ссылки на иные 
аналогичные интернет-ресурсы. Так дебютный интернет-
ресурс трансформировался и в первый интернет-каталог. 

Сегодня интернет-ресурсы принято дифференцировать, 
исходя из следующих основных признаков. Это, во-первых, 
признаки доступности – открытые, закрытые и полуоткры-
тые интернет-ресурсы: в первом случае ресурс предоставля-
ет имеющиеся данные в свободном доступе любому пользо-
вателю сети Интернет. В случае с закрытым доступом поль-
зователю либо необходимо пройти регистрацию для полу-
чения данных, либо обладать некими идентификаторами. 
Полуоткрытый доступ представляет собой совокупность 
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различных подходов к предоставлению информации. Во-
вторых, физическое расположение – локальные или обще-
доступные: данный признак регулирует доступ к данным 
интернет-ресурса согласно диапазону IP-адреса. Кроме то-
го, дифференциация происходит исходя из таких признаков, 
как: цели функционирования – коммерческие или неком-
мерческие; функциональность – статические или динамиче-
ские; предоставляемые возможности – информационный 
ресурс, онлайн-сервис, форум, электронная коммерция; 
предоставляемая информация – информационные сайты, 
интернет-портал, интернет-представительство, веб-сервис. 

При более подробном рассмотрении признака предос-
тавляемых возможностей следует остановиться на понятии 
«информационного ресурса», одной из модификаций кото-
рого являются онлайн-медиа. В совокупности информаци-
онным ресурсом является любое воспроизведение человече-
ских идей, накопленных в течение определенного времени и 
выраженных в различных допустимых формах – книги, изо-
бретения, научные работы и т.д. 

Сегодня принято выделять несколько видов информа-
ционных ресурсов: средства массовой информации, интер-
нет-пространство, традиционные библиотеки. Эти виды, в 
свою очередь, подразделяются на подвиды. И, разумеется, 
под информационным ресурсом все чаще понимается он-
лайн-медиа. Это развивающийся сегмент медиа-простран-
ства. Из истории развития Интернета известно, что первые 
онлайн-СМИ появились в 90-х гг. ХХ в. и лишь к началу 
XXI в. начали составлять конкуренцию традиционным 
средствам массовой информации. Онлайн-медиа отличают-
ся своей оперативностью и глобальным охватом, а также 
возможностями в смысле предоставления информации в 
различных форматах – таких, как интерактивность, мульти-
медийность и т.п. Грамотное сочетание текста, фото- и ви-
деоконтента привлекает современного пользователя по по-
нятным причинам. Примечательно, что онлайн-медиа фак-
тически объединяют в себе одновременно различные виды 
средств массовой информации, в том числе традиционные: 
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собственно онлайн-издания как новый вид СМИ, онлайн-
телевидение, онлайн-радио, а также персональные блоги и 
представительства информационных агентств в сети Интер-
нет. 

Однако изначально онлайн-медиа копировали традици-
онные виды и формы публикации (трансляции) информа-
ции. Печатные издания создавали веб-сайт для привлечения 
новой аудитории, предпочитающей онлайн-пространство, 
но многие такие сайты просто «зеркалили» то, что было 
опубликовано ранее в печатном виде. На современном же 
этапе сформировался тренд, в соответствии с которым из-
дания изначально начинают свою деятельность в сети Ин-
тернет, поскольку каналы распространения в сети объемней 
тиражей газет, а способы привлечения новой аудитории 
просты и удобны. 

Отдельное явление представляет собой конвергентная 
журналистика, использующая весь спектр мультимедийных 
форматов – когда медиабренды, заработавшие ранее свою 
известность исключительно в традиционных видах, в ре-
зультате грамотного осуществления редакционной полити-
ки поставляют информацию аудитории одновременно в 
разных мультимедийных форматах. В связи с этим в иссле-
довательской среде сформировался следующий перечень 
структур производства онлайн-медиа: «Во-первых, когда 
традиционное СМИ – печатное, телевизионное, радийное 
или информагентство становится прототипом своей копии в 
Интернете – что не исключает возможности последующей 
трансформации этой копии в новое самостоятельное он-
лайн-СМИ; во-вторых, когда площадкой для зарождения 
нового СМИ становится интернет-ресурс, существовавший 
ранее как социальный или поисковый сервис; в-третьих, ко-
гда у нового СМИ не существовало прототипа в прошлом и 
оно создается впервые, что называется на «пустом месте»« 
[1, с. 69]. 

Современный медиарынок поставляет аудитории не-
скончаемый поток различной информации – от серьезных 
аналитических материалов до легкого развлекательного 
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контента, что способствует стремительному развитию этой 
сферы бизнеса, а также прочному укоренению медиаплоща-
док в повседневной жизни каждого человека. Ежедневно 
прочитывая десятки страниц новостей, пролистывая сотни 
публикаций в социальных сетях и онлайн-медиа, пользова-
тель редко задумывается о постоянном присутствии в на-
шей реальности качественно структурированной медиаси-
стемы, которая регулирует все происходящее в медиапро-
странстве, задавая тренды и новые форматы производства и 
поставки информации. 

Но что означает само понятие «медиасистема»? Под 
медиасистемой принято понимать в том числе совокупность 
медианосителей и каналов СМИ, на которых осуществляет-
ся обработка контента [6]. Иными словами – это то, что 
объединяет медиаканалы и структурирует все аспекты дея-
тельности. Но это кажущееся абстрактным (но не являю-
щееся таковым) понятие включает в себя не только формы 
СМИ, но также их аудиторию. То есть здесь речь идет о ме-
диа в качестве масштабного бизнеса с различными подсис-
темами – отделами редактирования, продвижения, развития. 

Следует также обратить внимание на ведущую функ-
цию, которую выполняет медиасистема – выстраивание 
взаимодействия между всеми элементами медиаполя. Цело-
стность медиасистемы способствует развитию всей сферы и 
предоставлению желаемых услуг потребителям и рекламо-
дателям. В свою очередь, структура медиасистемы включа-
ет в себя ряд следующих подсистем. Во-первых, подсистема 
«редакция»: представляет собой персонал по сбору, обра-
ботке и распространению информации – корреспонденты, 
журналисты, ведущие эфиров, редакторы, корректоры, спе-
циалисты по работе с визуальным контентом и т.д. Также к 
этой подсистеме относятся сотрудники, занимающиеся тех-
ническим обеспечением. Во-вторых, подсистема «организа-
ционная деятельность»: состоит из отделов экономического 
развития, управления процессами и правового регулирова-
ния. И, в-третьих, подсистема «аудитория»: здесь работа 
сфокусирована на разнообразных социальных группах, на 
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продвижении и выстраивании публичного бренда медиа. 
Также эта подсистема отвечает за рост информационного 
потенциала и грамотное разделение труда в коллективе. 

При этом медиасистема сама подвергается влиянию 
экономических, социальных, политических и иных явлений, 
существенные корректировки вносит творческий процесс, 
появляются новые способы получения доходов от работы 
СМИ. Одновременно возникают и такие проблемы, как ис-
пользование контента, произведенного профессиональными 
масс-медиа, крупными технологическими компаниями [8, 
с. 190–196]. Важно осознавать также, что система эффек-
тивно взаимодействует не только с владельцами информа-
ционного производства, но и с общественными группами и 
объединениями. 

Сегодня мы наблюдаем динамичную трансформацию 
рынка СМИ, что происходит в силу изменчивости ситуации 
в мире, тенденций потребления информации и потребнос-
тей общества. Появление интернет-медиа в структуре ме-
диасистемы привело к масштабному переформированию 
процессов и методов работы. Интернет-медиа, являясь ча-
стью медиасистемы, преподносят бизнесу и аудитории ряд 
преимуществ. В первую очередь, онлайн-среда предостав-
ляет возможность изданиям поставлять актуальную инфор-
мацию независимо от времени года и часовых поясов – об-
новление веб-ресурса происходит в режиме реального вре-
мени 24 ч в сутки без выходных. Огромное преимущество 
состоит также в предоставлении современного мультиме-
дийного контента – это аудиодорожки, видео, подкасты, 
анимированные изображения, фотогалереи. Современные 
медиаресурсы адаптированы под любые девайсы и облада-
ют архивом публикаций, что привлекательно в первую оче-
редь для вовлеченных в сферу специалистов. Сайт пред-
ставляет собой гибкую систему, благодаря чему появляются 
тематические блоги, разделы обратной связи, то есть обес-
печивается интерактивность. 

Переформирование процессов спровоцировало и появ-
ление новых пространств для конкуренции между издания-
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ми – в дизайне и навигации сайта, уровне адаптации для 
мобильных устройств и принципах функционирования. Все 
это положительно влияет на динамичное развитие всей ме-
диасистемы, а особенно на интернет-издания. 

Сегодня интернет-медиа занимают ведущее место в 
системе интернет-ресурсов, предоставляя высокий трафик и 
огромное поле для реализации рекламных услуг, которые 
являются основным источником дохода в условиях рынка. 
Можно констатировать на примере статистики охвата мо-
бильным Интернетом в Узбекистане – 87% населения [7], 
что этот объем и составляет аудиторию ресурсов, распро-
страняющихся в онлайн-среде. Параллельно возрастает и 
роль интернет-медиа, которые определяют тенденции раз-
вития всего медиаландшафта, что в свою очередь, оказывает 
влияние на ведущие сферы деятельности человека – эконо-
мику, политику, экологию, социальную сферу. 

На основании изложенного формируется вывод на-
стоящей работы, состоящий в том, что Интернет в корне 
изменил не только творческую составляющую медиасисте-
мы, но и ее бизнес-составляющую. При этом именно интер-
нет-медиа стали ведущей частью медиасистемы, предостав-
ляя производителям контента все новые возможности сбора, 
обработки и поставки информации, а аудитории – возмож-
ность потреблять контент в любое время и в любом месте. 
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Современная речевая культура дагестанцев характе-
ризуется тем, что в словесном общении на русском языке 
часто используются ориентализмы, проникшие в даге-
станские языки из тюркских, персидского и арабского язы-
ков. Регулярно эти лексемы применяются и в коммуникации 
в Интернете. При этом сегодня в вербальной и письменной 
речах преобладают арабизмы. 

 

Ключевые слова: русская речь, Интернет, дагестанцы, 
ориентализм, персизм, тюркизм, арабизм. 
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ORIENTALISMS IN MODERN RUSSIAN SPEECH 
CULTURE OF DAGESTANS 
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The modern speech culture of the Dagestanis is character-
ized by the fact that in verbal communication in Russian, Orien-
talisms are often used, which have penetrated into the Dagestan 
languages from the Turkic, Persian and Arabic languages. 
These lexemes are alsoregularly used in communication on the 
Internet. At the same time, Arabicisms predominate in verbal 
and written speech today. 

 

Key words: Russian speech, Internet, Dagestanis, Oriental-
ism, Persianism, Turkism, Arabism. 

 
Дагестан, находящийся на стыке различных речевых 

культур, столетиями контактировал с Востоком, впитывал и 
впитывает элементы разных цивилизаций в результате мно-
говековых связей, т.е. дагестанские языки испытывали и 
испытывают на себе влияние восточных языков. В нашей 
статье мы рассматриваем отражение данного влияния в 
коммуникации дагестанцев при обращении к русскому язы-
ку в Интернете. Для анализа берем материалы из сайтов, 
чатов, мессенджеров, порталов, блогов, форумов и т.д. Это 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Телеграм», «Вотсапп», 
Яндекс, Рамблер, Мой мир и др. При этом важно отметить: 
«Напряженная обстановка, политический и экономический 
кризис, эскалация военных конфликтов на Ближнем Восто-
ке находятся под пристальным вниманием СМИ и общест-
венности и широко обсуждаются в Интернете» [8, с. 176]. 

Действительно, восточные речевые культуры оказали 
сильнейшее воздействие на вербальную коммуникацию на-
родов Дагестана. При этом в настоящее время непосредст-
венно контактируют с дагестанскими языками только тюрк-
ские языки. Политические, военные, экономические и дру-
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гие связи привели к тому, что в дагестанских языках укоре-
нились персизмы, тюркизмы и арабизмы. Эти же заимство-
вания как интернациональные слова реализуются и при об-
щении дагестанцев на русском языке в Интернете. Мы об-
наружили такие лексемы в аудио- и видеозаписях, онлайн-
общении, в виртуальной переписке, в комментариях к мате-
риалам (фотографиям, видеосюжетам, историям, сообщени-
ям, статьям и пр.). 

В дагестанской русской речевой культуре в основном 
представлены следующие ориентализмы: 

– арабизмы, ср.: джамаат «люди, общество, коллек-
тив», миллат «нация», намус «совесть, честь», инсан «чело-
век», адат «обычай», месляаьт (маслаат) «согласие», мед-
ресе «религиозное учебное заведение», Ватан «Родина», 
азраил «ангел смерти», азан «призыв к совместной обяза-
тельной молитве», сабур «терпение; уважительное отноше-
ние к собеседнику, к инакомыслию»«, иман «вера» и др.; 

– персизмы, ср.: шах, чемодан, намаз «молитва с прось-
бой, мольбой», караван, сарай, майдан, диван «суд», манат 
«деньги», замана «время, эпоха» и др.; 

– тюркизмы, ср.: чабан, очаг, сундук, бурка, аксакал 
«старейшина», кунак «гость», гъалмагъал (галмагал) «ссора, 
скандал, шумиха»; ахча «деньги», хан, джигит, бала «горе, 
несчастье», джан «дорогой» и др. 

В работе нами анализируются большое количество ара-
бизмов. Именно преобладающее большинство ориентализ-
мов в дагестанские языки проникли из арабского языка. И в 
таком перечне наличествует целый ряд лексем, являющихся 
частью исламской терминологии. 

В одном нашем источнике [5, с. 86–87] мы отмечали, 
что, не претендуя на первенство, осмелимся использовать в 
данной работе такое сочетание, как сезонное применение 
некоторых исламских дефиниций в живой речи. Так, в тече-
ние месяца во время праздника Рамадан часто дагестанцы 
прибегают к таким понятиям, как Рамадан «месяц обяза-
тельного поста», ураза «мусульманский пост: воздержание 
от приема пищи в светлое время дня», ифтар «вечерний 
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прием пищи во время поста Рамадан», сухур «прием пищи 
рано утром в течение месяца Рамадан», таравих «желатель-
ная молитва в месяц Рамадан после ночной обязательной 
молитвы» и др., а в месяц Курбан используются такие поня-
тия, как умма (малый хадж), хадж (большой хадж), Курбан 
«праздник окончания паломничества» и пр. При этом ука-
занные лексемы применяются часто во время поста наряду с 
такими регулярно употребляемыми, частотными в русском 
дискурсе и в дагестанских языках лексемами, как намаз, 
Коран (священная книга мусульман), рузман (перс.) (пят-
ничная молитва), дуа (араб.) «личное обращение мусульма-
нина на родном языке к Аллаху» и др. Кстати, такова си-
туация в применении исламских терминов и во всем му-
сульманском мире, что отражено и в современных элек-
тронных СМИ, и в глобальной сети. 

Если на радио и телевидении в Дагестане русскоязыч-
ные ведущие обращаются к словам из литературных даге-
станских языков, то ими употребляются и такие слова, как 
намаз, Курбан-байрам, зурна, сундук, диван, аксакал, кунак, 
салам алейкум, очаг, адат, намус, маслаат и др. Это также 
влияет на употребление ориентализмов в Интернете. Неко-
торые из этих ориентализмов так адаптировались к даге-
станским языкам, что сегодня такие лексемы воспринима-
ются как автохтонные слова, поскольку фактически утрати-
лась связь самого слова с первоначальным значением. Мно-
гие слова приспособились таким образом, что от них в дру-
гой речевой культуре, каковой является русская коммуни-
кация, образуются новые слова посредством русских аф-
фиксов: ср.: Мы ведь очень сабурные ( сабур + -н-); реше-
ние для джамаатовской (джамаат + -овск-) группы, вер-
нулся ахишка ( ахи + -ишк-) (араб.) «брат»); шаурма 
(араб.) + -ист  шаурмист; халяль (араб.) «то, что разре-
шено, полезно» + -н-  халяльная еда, харам (араб.) «грех, 
запретное» + -н-  харамный квас и др. 

Ряд слов в дагестанской русской речевой культуре нуж-
дается в пояснении. Лексема сагъул или саул (тюрк.) «бла-
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годарю, спасибо» часто используется в вербальном обще-
нии. Нам думается, что в выражении «Сагърай, лезгияр» 
сагъ – корень тюркского происхождения и означает «здоро-
вый». Очевидно, лексема сагъул тоже связана с корнем сагъ. 
Возможно, и аварское слово «сахли» возникло под влияни-
ем тюркского слова. 

В Южном Дагестане, где в основном проживают лез-
гинские народы, повсеместно используется лексема чух-
сагъул «спасибо». Это азербайджанское слово, которое оз-
начает «большое спасибо». В то же время в табасаранском 
языке данный азербайджанизм передается как спасибо и 
применяется в живой речи, а большое спасибо по-табаса-
рански – это аьхю «большое» чухсагъул «спасибо». Анало-
гично образуется данная форма в лезгинском и агульском 
языках, ср: чIехи «большое» чухсагъул «спасибо» (лезг.) и 
хIа «большое» чухсагъул «спасибо» (агул.). 

Употребляемое прежде всего даргинцами слово ягъари 
(араб.) вообще не переводится и не склоняется, но имеет сле-
дующие значения: обрати внимание, удивление, возмущение, 
недопонимание, да ладно, выполняет функцию частицы 
«ведь» или «же» и т.д. В условиях дагестанского многоязы-
чия все эти значения приобретает язык, который заимствует 
многозначные слова [3, с. 162]. При этом большинство ориен-
тализмов в русском языке склоняются, ср.: раздать садаку, я 
готовлю долму (тюрк.); мавлид «празднование; мероприятие, 
связанное с рождением» – проведение мавлидов; нашид «му-
сульманское песнопение» – исполнение нашидов; совершение 
малого хаджа (уммы) или большого хаджа и др. 

Не склоняются (не изменяются) в русском языке такие 
слова, как дуа, табу (тонга, полинез. яз.) «запретный» и ряд 
арабских слов, ибо эти слова при употреблении в русской 
речи имеют только одну форму, ср.: маншалла «восхищение 
или удивление; как прекрасно; то, что пожелал Аллах»; 
баркалла «спасибо, благодарю»; астафирулла «Боже упаси; 
да простит Аллах»; алхамдирулла «хвала Аллаху»; иншалла 
«на то воля Аллаха; если Аллах пожелает»; субханаллах 
«преславен Аллах; пречист Аллах» и др. 
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Используемые дагестанцами в настоящее время во все-
мирной паутине ориентализмы, с точки зрения стилистики, 
можно подразделить на восточные слова высокого, нейт-
рального и просторечного (разговорного) стилей. 

Высокая лексика в основном представлена арабизмами, 
куда в первую очередь следует включить религиозную тер-
минологию. При этом преобладающее большинство таких 
слов применяется и в торжественной речи живого языка, то 
есть в русском официальном дискурсе дагестанцев. 

К нейтральной лексике следует относить такие слова, 
как берекет (баракат) «изобилие», хасият «характер», ха-
бар «сообщение, известие, новость» и др. К разговорной 
лексике ближе такие восточные по происхождению слова, 
как шайтIан (шайтан) «черт, сатана, бес», аждагьа (ажда-
ха) «обжора, чудовище, дьявол», кяфир (кафир) «неверный, 
нечистый», кахпа «женщина легкого поведения, дама с низ-
кой социальной ответственностью» и др. Многие из таких 
слов входят в местную жаргонную речь и обычно употреб-
ляются людьми, нарушающими правила хорошего тона. Это 
лексические элементы моветонной речи. 

Если большинство слов-ориентализмов в русской ком-
муникации выглядит как комильфо, то контекстное упот-
ребление некоторых лексем мы рассматриваем как реализа-
цию моветона, ср.: кидать салам, майдан (в настоящее вре-
мя в русской речи в основном воспринимается с отрица-
тельной коннотацией), ахирзаман (араб.) «плохой, страш-
ный конец жизни» и др. 

Дадим комментарии к некоторым словам. У нас нет со-
мнений в том, что кидать салам звучит неуважительно, даже 
вульгарно, ибо прекрасное слово салам нельзя кидать как 
камешек. А такое нейтральное выражение, как «салам алей-
кум», буквально означающее «мир дому твоему», которое 
прежде всего употребляют в качестве способа приветствия, в 
русской речи иногда звучит торжественно, произносится с 
патетикой, что можно относить к высокому стилю. В то же 
время данное сочетание порой реализуется грубовато, что от-
ражается и на сайтах. Все зависит от того, с какой интонацией 



 131

и с каким намерением применяется сочетание. Кстати, выра-
жение «салам алейкум» может быть использовано и как эле-
мент разрыва отношений между юношей и девушкой: «Ска-
зать «салам алейкум» – расстаться с девушкой» [7]. 

Слово садакьа (садака) (араб.) «милостыня, подаяние» 
может быть использовано в высоком и нейтральном стилях, 
но его иногда реализуют в качестве проклятия или словес-
ной инвективы при обращении к слабому или противнику, 
при конфликтных ситуациях. И в таком исполнении оно 
звучит грубовато и может быть применено в речи как жар-
гонизм, что часто происходит в Интернете. 

Абдал – арабское слово, которое означает заместитель. 
В дагестанских языках эта лексема приобрела новое значе-
ние: дурак, глупый, тупой. При этом в ряде лезгинских язы-
ков используется арабизм «ахмакь», который переводится 
как глупец, дурак. Это же слово применяется и в Интернете, 
наряду со словом «абдал» (дурак). 

Русская жаргонная речь дагестанцев постоянно попол-
няется новыми словами-ориентализмами посредством рас-
пространения слов в Интернете. Такие неологизмы в даге-
станском русском жаргоне появляются благодаря другим 
лексемам восточного происхождения, ср.: хайван (перс.) 
«животное, скотина, скот; конь или лошадь в табасаранском 
языке» + -изм → хайванизм «проявление животного ин-
стинкта»; шайтан (шайтIан) (восточное слово использует-
ся как исконно дагестанское и даже склоняется в местном 
русском языке) + -изм → шайтанизм, шайтан + -ист → 
шайтанист. Оба последних однокоренных слова в Интер-
нете употребляют редко, и их следует включить в жаргон-
ную речь, которая условно является частью разговорного 
стиля. Зурна (перс.) «буквально: музыкальный инструмент в 
виде свирели, означает скорее ненужный шум» – лексема, 
вербальное употребление которой, очевидно, подразумевает 
«не кричать, помолчать», ср.: зурна + -ач → зурнач или зур-
на + -ист → зурнист «тот, кто играет на зурне; тот, кто по-
стоянно кричит»; хабар «сообщение» + -нича(ть) → хабар-
ничать «дезинформировать, болтать попусту» и др. 
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Жаргонным является новое слово «ифтаритет», ко-
торое появилось в связи с официальным возвращением к 
жизни исламской религии по аналогии со словом автори-
тет: прежде всего, согласные звуки в словах «автор» и 
«ифтар» совпадают. Молодые люди придумали определе-
ние: «Криминальный ифтаритет – человек, который не 
держит уразу, но регулярно ходит в гости на ифтар». От 
существительного ифтаритет образуется прилагательное 
ифтаритетный (также по аналогии с прилагательным ав-
торитетный). Просторечными считаем и следующие гла-
голы, образованные посредством суффикса –нича(ть), ср.: 
Мы начали ифтарничать ( ифтар) и рано сухурничать 
( сухур). Такие новообразования можно прочитать в со-
общениях и услышать в приватных беседах через мессенд-
жеры. 

Само понятие «ифтар», естественно, используется в 
высоком стиле. При этом оно свободно сочетается с раз-
личными словами, ср.: коллективный ифтар, республикан-
ский ифтар, пришли на ифтар, пригласили на ифтар, мас-
штабный ифтар, районный ифтар, к ифтару все готово и 
др. Это дает нам основание относить данное слову к нейт-
ральному стилю. При этом слово «сухур» не имеет такой 
сочетаемости, что связано с тем, что прием пищи происхо-
дит рано утром до рассвета. 

Дагестанско-русские виртуальные словари также де-
монстрируют, какими ориентализмами пользуется в первую 
очередь местная молодежь, так как именно благодаря ком-
муникации юношей и девушек во всемирной паутине раз-
вивается и обогащается дагестанская русская жаргонная 
речь. Это прежде всего слова, возникшие в том числе на ос-
нове восточных языков и этимологически являющиеся ори-
ентализмами, ср.: хабары «недостоверная информация», ча-
палах «пощечина, или легкий удар ладонью по голове в 
воспитательных целях; обычно используется для усвоения 
сказанного» (этимология не ясна: слово по происхождению 
то ли тюркское, то ли армянское); ахчахондроз (тюрк.) 
«страсть к деньгам; серьезное заболевание, заключающееся 
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в большой любви к деньгам»; не в кайф (араб.) «не нравит-
ся, не желаю»; ни по кайфу «неудобно, стыдно»; че по кай-
фу «все, что угодно»; как по кайфу «как угодно; как хо-
чешь»; ай саул «восхищение»; за базар отвечаю «за слова 
отвечаю, несу ответственность за поступки» и др. [6]. «Эти 
слова, которые по происхождению в основном являются 
заимствованиями из восточных языков, используются боль-
шинством дагестанцев наряду с русскими обсценизмами 
и вульгаризмами и носят в дагестанских и русском язы-
ках дагестанцев интернациональный характер» [4, с. 216–
217]. 

В настоящее время пока мы сможем выделить опреде-
ленный ряд тематических пластов ориентализмов: 

– исламский пласт ориентализмов, ср.: дин «религия», 
пять столпов ислама (шахад, намаз, закят, хадж, пост); 
шахад «свидетельство о вере»; закят (закат) «ежегодный 
налог в исламе» и др.; 

– кулинарный пласт ориентализмов, ср.: айран (тюрк.), 
кебаб (перс.), халва (араб.), чурек (тюрк.), суфра (араб.) 
«скатерть», шурпа (араб.) «суп», шашлык (тюрк.), рахат-
лукум (араб.) «сладкое кондитерское изделие, лакомство», 
шаурма (араб.) и др. 

В Интернете используются синонимичные ориентализ-
мы, ср.: кьисмат (араб.) и кьадар (араб.) «судьба», мубарак 
(араб.) и тебрик (араб.) «поздравление», салят (араб.) и на-
маз (перс.) «молитва», абдал и ахмакь и пр. Правда, салят 
дагестанцы в речи употребляют не так часто, как намаз. 

Пару шайтан и иблис «сатана, бес» следует рассматри-
вать как синонимы, ср.: иблис попутал; шайтан перекрыл 
дорогу. Само понятие сатана – это, скорее, измененная 
форма лексемы шайтан. 

Слова магьар (махар, магар) (араб.) и никах (нюкягь, 
никях) (араб.) переводятся как «бракосочетание по-мусуль-
мански». Если в Центральном и Северном Дагестане обыч-
но используется понятие магьар, то в Южном Дагеста-
не популярнее никах, что отражено и на страницах Интер-
нета. 
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Реже встречаются антонимы, ср.: харам и халяль; жен-
нет (араб.) «рай» и жегьеннем (араб.) «ад» и др. Такими же 
антонимами можно считать и пару ифтар и сухур и новые 
инфинитивы ифтарничать и сухурничать. 

Некоторые сочетания с ориентализмами носят устойчи-
вый характер, ср.: делать сабур «терпеть» (популярно соче-
тание «сабур делайте, братья»); держать уразу «держать 
пост»; общий салам «поздороваться сразу со всеми не за ру-
ку»; делать намус «поступить честно, по совести, поблаго-
дарить человека»; бала на голову «несчастье на голову, не-
ожиданное горе»; делать бисми (араб.) «попробовать еду, 
блюдо»; айиб «стыд, позор» – делаю тебе айиб – «букваль-
но: стыжу тебя, позорю тебя» и др. Такие сочетания ценны, 
значимы как в виртуальном пространстве, так и в повсе-
дневном общении. 

Применение дагестанцами в коммуникации персизмов 
и тюркизмов в настоящее время единично. Естественно, мы 
сегодня наблюдаем тенденцию затухания их употребления в 
современной живой русской речи. Сами ориентализмы че-
рез посредство Интернета обогащают современную рус-
скую речь дагестанцев, ибо «Временная и пространствен-
ная доступность, необязательность прямого личного кон-
такта расширяет аудиторию…» [1, с. 68]. 

Таким образом, в Интернете дагестанцами в основном 
используются ориентализмы – слова из персидского, араб-
ского и тюркских языков. При этом больше всего лексем 
представлено из арабского языка. Подчеркнем, что те ара-
бизмы, которые относятся к религиозной тематике, нельзя 
считать сленговыми на основании того, что они фактически 
в речи носят нормативный характер и используются во всех 
сферах речевой деятельности дагестанцев, в том числе и в 
СМИ. При этом границы элитарной (высокой) и обычной 
(обыденной, повседневной) речевых культур в русскоязыч-
ной среде Республики Дагестан благодаря прежде всего 
виртуальному пространству, в котором реализуются ориен-
тализмы, стираются. 
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В статье рассматриваются принципы и подходы к ос-
вещению иракского вопроса международными информаци-
онными телеканалами TRT и RT. Для этого был проведен 
анализ контента данных телеканалов. Актуальность дан-
ной работы обусловлена широким освещением в средствах 
массовой информации политических и вооруженных конф-
ликтов, которые происходят на Ближнем Востоке, в це-
лом, и в Ираке, в частности. Целью работы является изу-
чение информационной повестки данных телеканалов в кон-
тексте одной страны. Объектом исследования выступают 
сайты телеканалов TRT и RT. Предметом исследования яв-
ляются информационные сообщения в новостных лентах 
данных телеканалов, отсортированные по ключевому за-
просу «Ирак». Исследование охватывает период с 1 по 
28 февраля 2023 г. 

 

Ключевые слова: Ирак, анализ контента, цифровое 
спутниковое вещание, спутниковый канал, RT, TRT. 
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In this article the author of the study considers the princip-
les and approaches to the coverage of the Iraqi issue by the in-
ternational news channels TRT and RT. To do this, the author of 
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the study conducted the content analysis of these TV channels. 
The relevance of this work is due to the wide coverage in the 
media of political and armed conflicts that occur in the Middle 
East, in general, and in Iraq, in particular. The purpose of this 
work is to study the information agenda of these TV channels in 
the context of one country. The object of the study is the websites 
of TRT and RT TV channels. The subject of the research is in-
formation messages in the news feeds of these TV channels, 
sorted by the key query «Iraq». The study covers the period from 
1 to 28 February 2023. 

 

Key words: Iraq, content analysis, digital satellite broad-
casting, satellite channel, RT, TRT. 

 
Иракский вопрос активно освещается в российских и 

зарубежных СМИ. Интерес к данной стране связан с воору-
женными конфликтами, которые и по сей день спорадичес-
ки возникают на ее территории с целью установления влия-
ния в стране с крупнейшими запасами нефти. Последняя 
затяжная война длилась в период с 2003 по 2011 г. и велась 
республикой Ирак совместно с международной коалицией 
во главе с США против международного терроризма [3, 
с. 11]. Отголоски этих событий и по сей день находят свое 
отражение в СМИ. 

Объектом нашего исследования выступают сайты меж-
дународных информационных телеканалов TRT и RT. Мы 
отобрали в лентах новостей данных информационных кана-
лов сообщения по ключевому запросу «Ирак», чтобы пред-
метно изучить методом анализа контента поднимаемые те-
мы и способы подачи информационных сообщений турец-
ким и российским телеканалами. 

. Анализируя современную ситуацию в сетевом дискур-
се в целом и функционировании русского языка в медиа-
коммуникации онлайн в частности, авторы справедливо 
указывают на нарастающую радикализацию в обществе, ве-
дущую к нарушениям информационной безопасности, преж-
де всего, в лингвистическом аспекте и информационным 
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войнам, а также проявлениям речевой агрессии и лингвис-
тического экстремизма. Для ученых и практиков в сфере 
филологии, лингвистики, массовой коммуникации и журна-
листики [1, с. 2]. 

Контент-анализ рассматривается как строгий метод ка-
чественно-количественного анализа содержания докумен-
тов [2, с. 6]. В более узком смысле анализ контента – это 
методика выявления частоты появления в тексте опреде-
ленных характеристик, которые интересуют исследователя 
и которые позволяют ему сделать выводы касательно наме-
рений создателя данного текста или вероятных реакций ад-
ресата [6, с. 25]. С помощью контент-анализа устанавлива-
ются не только характеристики документальных источни-
ков, но и особенности всего коммуникативного процесса: 
социальные ориентации и установки коммуникатора; цен-
ности и нормы, тиражируемые в документах, эффектив-
ность их восприятия в различных аудиториях [7]. На сего-
дня это один из наиболее распространенных количествен-
ных методов исследования содержания. 

Данное исследование методом анализа контента охва-
тывает период с 1 по 28 февраля 2023 г. 

За указанный период на телеканале RT было опублико-
вано 105 материалов по ключевому запросу «Ирак». Пятая 
часть из них (22 материала) касалась террористической дея-
тельности и вооруженных конфликтов на территории стра-
ны. Почти столько же материалов (21 новостное сообщение) 
были посвящены международным отношениям. Еще 15 ма-
териалов касались деятельности правоохранительных орга-
нов. Остальным темам было посвящено менее 10 публика-
ций. 

Так, вопросам экономики и политики были посвящены 
девять и семь материалов, соответственно. Еще восемь но-
востных сообщений касались социальных вопросов. В сфе-
ре культуры и истории были опубликованы семь материа-
лов, большая часть из которых касались проведения на тер-
ритории страны археологических раскопок. Еще 6 материа-
лов были связаны с научной тематикой. Четыре материала 
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затрагивали права человека, три – спортивные соревнова-
ния, в частности, футбольные матчи. Два материала каса-
лись вопросов религии. Последний затрагивал экологиче-
ские вопросы. 

В сфере политики на телеканале поднимались, в част-
ности, вопросы несогласия с поправкой к закону о выборах, 
которые высказал лидер садристского движения Хаким аз-
Замили; последовавшие за обсуждением данных поправок в 
закон о выборах демонстрации в Багдаде; опровержение ма-
териала правительственной газеты «Ас-Сабах», согласно 
которому граждане Курдистана, разочарованные политичес-
кой властью в регионе, якобы желают вернуться в Багдад. 

В сфере экономики и бизнеса были размещены мате-
риалы о введении запрета на импорт и производство внутри 
страны алкогольных напитков; получении права китайском 
и эмиратской компании на разработку нефтяных месторож-
дений в стране; выставлении на продажу иранских активов 
в стране; мерах, принимаемых Центробанком страны для 
стабилизации валютных курсов. 

Социальной сферы касались вопросы о нехватки воды в 
южных провинциях страны. 

Международной сферы касались материалы о взаимо-
отношениях страны с Израилем; назначении нового посла 
Ирака в Москве; а также большая часть публикации о по-
ставках гуманитарной помощи в Сирии. В частности, в по-
мощь пострадавшим от разрушительного землетрясения на-
правили иракский мазут и бензин. 

В освещении деятельности правоохранительных орга-
нов Ирака следует выделить материалы, касающиеся аре-
стов обвиняемых в присвоении свыше 3,4 млрд динаров 
банковских работников; задержании трех подозреваемых в 
нападении на медперсонал больницы в Багдаде; аресте по-
дозреваемого, выдававшего себя за судью и вымогавшего 
деньги у граждан; вынесению приговора бывшему мэру го-
рода Самарра, обвиняемого в присвоении свыше 400 млн 
дол.; пресечение попытки вывезти из страны контрабандой 
свыше 800 тыс. т нефтепродуктов и др. 
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Вопросам террористической деятельности в регионе 
были посвящены материалы об авиаударе Объединенного 
оперативного командования ВВС с истребителей F-16 по 
позициям террористической группировки в Дияле; освобо-
ждению эко-активиста Джассима аль-Асади, похищенного 
террористами; расстрелу иракских рыбаков; а также мате-
риалы о продолжающихся обстрелах на юге Ирака. 

Отдельно следует выделить репортаж, посвященный 
20-летию со дня вторжения американских войск в Ирак. 
«Война, развязанная Вашингтоном вне рамок международ-
ной законности под предлогом нейтрализации оружия мас-
сового поражения и распространения демократии, оказала 
разрушительное воздействие на иракцев на различных уров-
нях: политическом, экономическом и социальном», – отме-
чают журналисты [3]. 

Проблеме соблюдения прав человека в стране была по-
священа публикация об иракской независимой организации, 
выступившей против преследования жителей страны за их 
публикации в соцсетях. В последующем журналисты теле-
канала сообщили об аресте активистов за их непристойные 
публикации, противоречащие моральным устоям общества. 

В спортивных публикациях говорилось о приглашении 
Федерацией футбола Ирака национальной сборной России 
сыграть в товарищеском матче. Футбольное состязание пла-
нировали провести в Багдаде. Аналогичные предложения 
получили также сборные Боливии и Узбекистана. 

Экологическим вопросам был посвящен материал о за-
сухе на реке Тигр в провинции Майсан на юге Ирака. 

В разделе наука было опубликовано исследование, в 
котором доказывается, что «появление устойчивых к анти-
биотикам бактерий на Ближнем Востоке началось после 
вторжения США в Ирак в 2003 г. и последовавших за ним 
войн» [4]. Кроме того, был опубликован материал о фикса-
ции учеными двух землетрясений в стране. 

Кроме того, телеканал рассказал об обнаружении груп-
пой археологов из Британского музея руин дворца шумер-
ских царей и храма Бога войны, охоты и сельского хозяй-
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ства Нинурты в провинции Ди-Кар на юге Ирака. В этой же 
провинции археологи из Пенсильванского университета об-
наружили древнюю таверну, датируемую 2700 г. до н. э. 

Таким образом, проанализирован опубликованные на 
сайте телеканала RT информационные материалы, мы при-
шли к выводу, что фокус внимания при освещении иракско-
го вопроса данным телеканалом смещен в сторону воору-
женных конфликтов, борьбы с терроризмов, деятельности 
правоохранительных органов, а также отношениям страны с 
соседними государствами. Этим материалам посвящено бо-
лее половины информационных сообщений на сайте теле-
канала. В меньшей степени уделяется внимание экономии-
ческим и политическим вопросам. Эти вопросы занимают 
лишь шестую часть в общем объеме информационных со-
общений об Ираке. Другим темам об Ираке на сайте посвя-
щены лишь единичные материалы. 

В период с 1 по 28 февраля на сайте телеканала TRT 
вышло всего 4 материала по ключевому поиску «Ирак». 
Первый касался экономических проблем, связанных со 
снижением курса иракского динара по отношению к долла-
ру, два других – оказания гуманитарной помощи Ираком 
пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, послед-
ний материал касался экологических проблем страны в свя-
зи с тревожным снижением уровня воды в реке Тигр на юге 
Ирака. Первый материал был аналитическим. Журналисты 
попытались проанализировать, что стало причиной ухуд-
шения экономического положения страны, почему началось 
падение национальной валюты, какую роль в этом сыграли 
валютные спекулянты и какие меры планирует предпринять 
правительство для стабилизации ситуации. Три других ма-
териала были опубликованы в информационных жанрах. 

В опубликованных на сайте телеканала TRT материа-
лах по ключевому запросу «Ирак» в феврале 2023 г. мы не 
встретили ни одного сообщения о вооруженных конфлик-
тах, хотя, как мы видим из материалов, опубликованных на 
RT, конфликтные ситуации в стране продолжали происхо-
дить. Более того, мы проанализировали опубликованные на 
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сайте телеканала сообщения по данному ключевому запросу 
месяцем ранее и так же не нашли материалов, посвященным 
вооруженным конфликтам. Из 14 информационных сооб-
щений, опубликованных в период с 1 января по 31 января 
2023 г., 6 материалов были посвящены международным 
связям, 5 материалов касались спортивных событий и про-
исшествий, по одному материалу было опубликовано на по-
литическую и экономическую тематику, еще одно инфор-
мационное сообщение касалось деятельности правоохрани-
тельных органов страны. 

Как мы видим, в отличие от телеканала RT, при осве-
щении событий в Ираке телеканал TRT сосредоточен ис-
ключительно на вопросах международных отношений и 
общественно-политических вопросах. При освещении со-
бытий в Ираке телеканал TRT уделяет внимание, в первую 
очередь, тем событиям, которые прямо или косвенно связа-
ны с Турцией, тогда как телеканал RT стремится воссоздать 
целостную картину положения дел в этой стране. 
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(the TV company «Rustavi 2») that contributed to the socio-
political transformation in November 2003. Twenty years later, 
it is still shaping the public opinion in Georgia, overtaking so-
cial networks and digital platforms in terms of its influence. 

 

Key words: Georgian Television, Independent Media, Rus-
tavi 2, Media Policy, Rose Revolution. 

 
Проблематика формирования медиапространства в пост-

советских республиках остается актуальной, но при этом до 
сих пор малоизученной в контексте российской теории 
коммуникаций. Исходя из необходимости мониторинга ин-
формационно-политических процессов государств ближне-
го зарубежья, авторами исследуются различные этапы фор-
мирования медиапространства Грузии, одной из наиболее 
успешных постсоветских республик в создании и развитии 
независимых средств массовой информации. 

Медиаландшафт Грузии к 2023 г. «поляризован, само-
регулируется и тесно связан с прошлыми и настоящими по-
литическими деятелями или бизнес-группами, что позволя-
ет использовать редакционный контент в унисон с полити-
ческой риторикой дня» [2, с. 792]. В настоящее время, со-
гласно данным международной грузинской организации по 
исследованию общественного мнения Georgian Opinion 
Research Business Integration, 88% опрошенных считают те-
левидение основным источником получения новостей, 
60% – Интернет, 20% упоминают прессу, 9% респондентов 
предпочитают радио в качестве главного источника инфор-
мации. При этом, по данным национальной службы стати-
стики Грузии, сегодня обеспечено доступом в Интернет 
88,4% домохозяйств, 95,5% из них обращаются к социаль-
ным сетям. Эти результаты показывают, что в Грузии со 
всей очевидностью проявляется общемировая тенденция: на 
фоне стремительного развития Интернета и социальных се-
тей доминирует телевидение. 

Принято считать, что в периоды до и после «революции 
роз» телевидение, как социальный институт, было особенно 
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влиятельным, формируя и направляя общественно-полити-
ческие процессы. Это действительно так, но при этом в Гру-
зии появлялись и развивались печатные СМИ, хотя они и не 
имели такого успеха как ТВ. 

С 1990 по 2008 г. издавалась общественно-политичес-
кая молодежная газета «Ахалгазрда ивериэли» (груз. – мо-
лодой ибериец). Она сменила тбилисские газеты «Месаме 
интернационали» (груз. – Третий интернационал) и «Ахал-
газрда комунисти» (груз. – молодой коммунист), выходив-
шие соответственно в 1917 и в 1925–1990 гг. 

Другая газета, издательством которой занимались в 
столице, называлась «Тбилиси». В различные годы она 
имела разное подчинение: в 1958–1990 гг. была городской 
грузиноязычной газетой, затем печатным органом Верхов-
ного совета Грузии. После обретения Грузией суверенитета, 
получила статус независимого издания (1992–2006 гг.). 

Среди независимых печатных СМИ постсоветской Гру-
зии необходимо выделить общественно-политическое изда-
ние «Ахали эпока» (груз. – новая эпоха). Газета, вместе с 
телекомпанией «Иберия» и журналом «Омега», входила в 
медиаконцерн Omega Group, основатель – Заза Окуашвили, 
бизнесмен и общественный деятель, депутат парламента 
1999–2003 гг. «Ахали эпока» вошла в историю грузинских 
СМИ как первая в стране полностью цветная газета. Глав-
ным редактором был Теймураз Метревели, известный и 
уважаемый журналист, начал свою профессиональную 
карьеру в качестве радиоведущего. Ему удалось сделать 
«Ахали эпока» качественным изданием со взвешенной граж-
данской позицией, вне пропагандистского контекста, соглас-
но профессиональным журналистским стандартам. Имен-
но по этой причине газету, закрыло руководство страны в 
2004 г. 

Если даже сегодня, в эпоху социальных сетей, грузин-
ские граждане сохраняют приверженность к телесмотре-
нию, то в конце XX в. и на стыке веков ТВ безусловно до-
минировало. И приоритет был у телекомпании «Рустави 2» 
(R2). В начале 1990-х гг. в Грузии не существовало регули-
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рующих комиссий, поэтому запустить частную телекомпа-
нию было сравнительно легко. Официально «Рустави» (та-
ким было первоначальное название) была создана 1 июня в 
1994 г. как второй региональный телеканал Рустави (регион 
Квемо-Картли), вещание ограничивалось одним городом. 
С момента создания руководство телекомпании открыто 
объявило о своем оппозиционном к властям курсу. 

Сегодня, спустя более четверти века, можно утвер-
ждать, что это первый успешный проект независимого теле-
видения в стране. Попытки случались и прежде: были соз-
даны, но не получили развития и закрылись коммерческие 
телекомпании «Ибервизия», «Мермиси», «Тамариони», «7-й 
канал», «Сакартвелос ХМА» («Голос Грузии»). 

Круглосуточное спутниковое вещание R2 сегодня охва-
тывает 85% населения страны, регион Ближнего Востока, 
западной России и Европы, интернет-программы «Руста-
ви 2» обращаются к зрителям по всему миру. Формируя ме-
диаобраз Грузии, актуализируя болевые точки социума и 
представляя собственную повестку дня, R2 оказывает осо-
бое влияние на общественное сознание в глобальном про-
странстве. 

Важный факт, который следует признать: политическое 
развитие Грузии в 1991–2003 гг. было непосредственно свя-
зано с работой журналистов. Многие исследователи «рево-
люции роз» и политического транзита в Грузии отмечают 
роль R2 в информационной поддержке протестов против 
правительства президента Э. Шеварднадзе. Телеканал фак-
тически являлся штабом грузинской революции, транслируя 
антиправительственные идеи и призывая людей к выходу на 
улицы. Журналистами в день выборов были организованы 
exit-polls (опросы проголосовавших, на выходе из избира-
тельных участков), полученные данные были выданы в 
эфир до официальных результатов. Канал был круглосуточ-
но открыт для оппозиции и представителей гражданского 
общества – например, участников молодежного движения 
«Кмара» (груз. – хватит). Таким образом, благодаря телеви-
дению, «революцию роз» в режиме онлайн наблюдало все 
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население Грузии [3, с. 39–40]. После отставки Э. Шевард-
надзе и прихода к власти М. Саакашвили «Рустави 2» полу-
чило наименование «телевидение победившего народа» [1, 
с. 84]. 

«Рустави 2» относится к категории коммерческих теле-
компаний, которые обеспечивают себя сами, зарабатывая 
деньги как бизнес-предприятие, однако следует отметить 
непрозрачность доходов, которая сохраняется и поныне. 
Устойчивость и авторитетность частной телевизионной 
компании объясняются эффективным менеджментом: свое-
временные изменения в редакционной политике (в том чис-
ле цели, форматы вещания), связанные с политической си-
туацией в стране, наличие возможностей для журналист-
ской деятельности, в том числе с отступлением от этичес-
ких канонов профессии. 

Таким образом, электронные СМИ в 1991–2003 гг. ока-
зались наиболее востребованными и успешными в стране, 
это относится, в первую очередь, к R2. Эфирно-кабельная 
телекомпания «Рустави 2» и сегодня, в период цифрового 
медиапространства, занимает в Грузии лидирующие пози-
ции (вместе с телеканалом «Имеди»). 
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Пользователи соцсетей активно пользуются неологиз-

мами при описании различных связанных с интернетом 
действий и ситуаций. Социальные сети представляют собой 
особый жанр интернет-дискурса. Сферу коммуникации со-
циальной сети, в первую очередь, формирует сфера меж-
личностного общения, так как социальная сеть создана, 
прежде всего, для установления коммуникационных кон-
тактов между представителями различных социальных сло-
ев общества [2, с. 146]. 

Специфическая лексика является одной из самых оче-
видных особенностей языка интернет-общения. Слова при-
обретают новые значения: зависать (программа зависла), 
подписчик (накрутка подписчиков), пост (рекламный пост), 
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комментарий (ветка комментария), профиль (удалить 
профиль). 

Основной пласт лексики интернет-дискурса составляют 
кальки и прямые заимствования из английского языка. 

В русскоязычных соцсетях используется много заимст-
вований, причем они обладают достаточно широкими сло-
вообразовательными возможностями: присоединяют к се-
бе разнообразные префиксы, суффиксы. Неологизмы-заим-
ствования удобны в интернет-коммуникации, потому что 
они, с одной стороны, интернациональны и универсальны, а 
с другой – русские аффиксы придают им оттенок экспрес-
сивность, а эмоциональность, экспрессивность являются 
одним из главных признаков интернет-коммуникации. 

В данной статье мы рассмотрим одно из самых попу-
лярных и самых ранних заимствований – слово френд, его 
семантику и специфику употребления в соцсетях, соотне-
сенность с его русским аналогом друг. 

Как указано в «Словаре языка интернета.ru», френд – 
участник социальной сети или автор блога, добавленный в 
список контактов другого пользователя с помощью специ-
альной кнопки и имеющий доступ к информации на его 
странице, от английского friend с тем же значением, бук-
вально «друг» [3, с. 228]. Однако, как справедливо отмечает 
М. Кронгауз: «Это все равно не вполне друг, потому что, 
как правило, френдами становятся и члены семьи, и близкие 
родственники, которых мы обычно друзьями не называем. 
В социальных сетях люди с небольшим количеством френ-
дов редкость, но все же они встречаются. Более популярна 
интерпретация френда как знакомого, и тут возможны раз-
личные вариации: близкие знакомые, любые знакомые, зна-
комые, с которыми предполагают общаться, и т.п. Между 
другом и знакомым можно ввести и промежуточное отно-
шение приятель, но это все очень условно. Наконец, третья 
интерпретация френда состоит в том, что он рассматривает-
ся как источник (или адресат) информации» [1, с. 255]. 

Мы провели небольшой опрос в соцсетях, чтобы выяс-
нить, как толкуется слово френд. В опросе приняло участие 
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60 респондентов, в основном в опросе участвовала моло-
дежь в возрасте от 20 до 27 лет. Интересно, что из четырех 
предложенных вариантов не было одного доминирующего 
ответа, который набрал бы преобладающее большинство 
голосов: «то же, что и друг» (9 голосов – 15%), «друг, но не 
очень близкий» (16 голосов – 27%), «знакомый, приятель» 
(16 голосов – 27%) и «всего лишь контакт в соцсетях» 
(19 голосов – 31%). Как мы видим, с уверенностью можно 
только сказать, что меньше всего участников опроса счита-
ют, что френд означает то же, что и друг. Т.е. в большинст-
ве употреблений френд не приравнивается к другу. 

Ср.: 
Я ему была никто, френд из фб; Приехала ко мне в гос-

ти мой далекий и незнакомый доселе френд1. 
В основном френд воспринимается как человек, кото-

рый является просто подписчиком в соцсети. С другой сто-
роны, френды, как и друзья, могут быть близкими и не 
очень: 

Пропал из ленты близкий френд, из тех, с которым об-
щались регулярно; Знаете што я понял. У миня только один 
близкий друг. Прям Тру френд. 

В интернет-дискурсе френд и друг могут быть взаимо-
заменяемы: 

Скажи мне, кто твой френд, и скажу тебе кто ты; А еще 
сегодня день рождения у Кати, у которой нет твиттера, но 
есть почетное звание моей бест френд форевер. 

Видимо, можно утверждать, что, в зависимости от 
коммуникативной цели, френд может использоваться и как 
антоним друга, и как синоним друга: 

Тут френды и друзья стали писать итоговые посты ухо-
дящего года. 

Коммуникативная цель особенно ярко проявляется в 
обращениях. Собранный нами материал демонстрирует, что 

                                                 
1 Все примеры взяты из публичных постов в соцсетях www.twitter. 

com, www.facebook.com. Орфография и пунктуация авторов постов со-
хранены. 
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в случае с постами, носящими более официальный харак-
тер, пользователи используют обращение френды: 

Уважаемые френды, нужна ваша помощь. 
В постах, содержащих вопрос, в постах-анонсах пред-

почтительнее обращение френды. В более непринужденных 
же постах, особенно в тех случаях, когда автор поста рас-
считывает на репост, помощь, в постах эмоционального со-
держания чаще всего используется обращение друзья: 

Печальная новость, друзья!; Доброе утро, друзья! Хо-
рошего вам настроения, здоровья, радости, всех благ!; До-
рогие друзья! Благодарю за поздравления!; С наступившим, 
дорогие друзья! 

Отметим, что если в одном ряду упоминаются и друзья, 
и френды, то, как правило, градация близости проявляется в 
том, что сначала в подобных предложениях обычно исполь-
зуется обращение друзья: 

Дорогие друзья, френды и интересующиеся!; Друзья, 
френды, подписчики, буду очень вам признательна, если вы 
сталкивались с подобным и поделитесь со мной в коммен-
тах. 

Можно утверждать, что в подобных конструкциях под-
черкивается противопоставление френд-друг. Интересно 
также отметить, что в интернет-коммуникации слово друзья 
часто используется с уточнением, что речь идет именно о 
друзьях в соцсетях: интернет-друзья, фб-друзья. Как ви-
дим, друг в основном интерпретируется как друг в реаль-
ной, не виртуальной жизни. И именно поэтому нуждается в 
уточнении: интернет-друг и т.п. 

Рассмотрим словообразовательные возможности этих 
двух корней. От корня френд в русском языке образовано 
несколько глаголов: френдить(ся), расфрендить(ся), заф-
рендить(ся), отфрендить(ся): 

Теперь, прежде чем кого-то зафрендить, смотрю – мо-
гу ли я у этого человека чему-либо научиться; Если кто-то 
хочет зафрендиться, пишите хотя бы что-нибудь. О чем 
дружить будем?; Всех, не успевших от меня отфрендиться 
друзей и знакомых поздравляю с Новым годом! 
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Набор характерных приставок только подчеркивает от-
личия френда от друга: задружить кого-то невозможно, но и 
крепко сфрендиться с кем-то затруднительно [1, с. 258]. 

Интересно также отметить, что здесь прослеживается 
тенденция к субстантивации. В случае с другим популяр-
ным интернет-заимствованием – лайком – наблюдается та 
же тенденция, о которой М. Кронгауз писал: «существи-
тельное оказалось необычайно удобно, потому что лайк сра-
зу стал единицей измерения успеха, популярности, остро-
умия, значимости и актуальности, а единице должно соот-
ветствовать существительное» [1, с. 263]. Аналогично это-
му, несмотря на наличие глаголов расфрендить, отфрен-
дить, намного чаще используются существительные с дан-
ным корнем: 

Стоит только написать что-то, что не соответствует их 
мировосприятию и сразу расфренд; Вот ты и не прошел 
тест. Отфренд; Значит мы соучастники. Зафренд; Некото-
рые люди начали доставать. Десяток людей – анфренд. 

В соцсетях используются и существительные, образо-
ванные от данного корня, обозначающие процессуальность: 
френдинг, френжение, расфрендинг: 

Хочу вас просто читать. Взаимное френжение не инте-
ресует; У меня лимит на френдинг. 

В интернет-дискурсе встречаются и сложные слова, об-
разованные путем сложения как двух заимствованных кор-
ней (френдоцид, френдобум, френдозона, френдоопрос, 
френдотерапия), так и английского френд и русского корня 
(френдознакомство, френдо-привлекающий, френдоопрос). 

Интересны словообразовательные возможности данно-
го корня в аспекте образования феминитивов. Наблюдается 
разнообразие суффиксов: френдесса, френдиня, френдиха, 
френдка, френдша. 

Дорогие френды, френдессы и френдята!; Есть у меня 
интересная френдиня с острым умом и отличным чувством 
юмора. 

Словообразовательные возможности корня друг намно-
го уже в интернет-дискурсе. Как мы уже отмечали выше, 
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для обозначения контактов в соцсетях используется лексема 
френд, когда же речь идет о реальной дружбе, то использу-
ется лексема друг. Та же самая тенденция наблюдается и в 
случае с дериватами корня друг. Редко, но используется и 
глагол подружиться: 

Одних людей с которыми я бы хотел подружиться в 
этой социальной сети отпугивает моя токсичная ирония, 
другие люди своей токсичной иронией отпугивают уже меня. 

Однако чаще этот глагол все-таки сохраняет отсылку к 
дружбе, а не к установлению контактов с людьми в соцсе-
тях. 

Ср.: 
Я пытаюсь вернуться в твиттер, потому что хочу об-

щаться с хорошими людьми и, может быть, подружиться с 
кем-нибудь; Я до конца не понимаю почему мы друг друга 
фолловим но с этой персоной я бы подружилась. 

Таким образом, здесь мы снова возвращаемся к проти-
вопоставлению друг – френд и – как следствие – к противо-
поставлению подружиться – зафрендить. 

Редко, но встречаются и аналоги глагола расфрен-
дить(ся) – раздружиться, отдружиться: 

Прости, но похоже на этом придется раздружиться; В 
смысле вы еще не плакали из-за страха что во время учебы 
можете раздружиться с инет друзьями потому что времени 
на общение станет меньше; Кому не нравятся политические 
сообщения в соцсетях – вы всегда можете отписаться-
отдружиться:) 

Однако случаи подобных употреблений редки, глагол 
расфрендить(ся) сместил эти глаголы и прочно укоренился 
в современном интернет-дискурсе. 

Таким образом, рассмотрев семантику и употребление 
слов френд и друг в интернет-дискурсе, можно сделать вы-
вод о том, что русскоязычные пользователи активно ис-
пользуют слово френд, чтобы подчеркнуть, что речь идет о 
знакомстве и дружбе на пространствах соцсетей. Несмотря 
на то, что слово друг, употребляясь в интернет-коммуника-
ции, несколько обесценивается и утрачивает свое первона-
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чальное значение, тем не менее, основная коннотация слова 
друг – «человек, связанный с кем-либо отношениями друж-
бы» – сохраняется и потому накладывает некоторые огра-
ничения на употребление этого слова в интернет-контексте. 
Разграничение этих двух слов оказывается весьма удобным 
для интернет-коммуникации, которая характеризуется пре-
жде всего динамичностью. 
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Как отмечает Ю.М. Лотман, семиотическая система 

культуры подвижна, поэтому возможно «превращение 
бывшего центра в периферию» [5, с. 15], а фрагментов, ко-
торые «являются одновременно и частью целого, и его по-
добием» [5, с. 17; 30] – в зеркало целого. Одна из причин 
подвижности системы – диалог между субструктурами 
культуры, образующими ансамбль. Можно отметить диалог 
«центра и периферии культуры, ее верха и низа» [5, с. 17], 
причем эта сложная развивающаяся система без полюса 
стабильности, то есть «без… памяти функционировать не 
может» [5, с. 20]. Обобщая сказанное Лотманом, можно ме-
тафорически представить историю культуры как движение 
маятника, совершающего колебания между полюсами текс-
та и не-текста, характерного для периодов скептицизма: 
«Когда некоторая система истин и ценностей перестает вос-
приниматься в качестве истинной и ценностной, возникает 
недоверие к тем средствам выражения, которые заставляли 
воспринимать данное сообщение как текст» [5, с. 137], – 
«все эти случаи, когда авторитетность текста определяется 
его «искренностью», «простотой», «невыдуманностью», бу-
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дут примерами не-текстов, выполняющих функцию тек-
стов» [5, с. 138]. 

Те элементы, которые Лотман называет верхом и низом 
ядерной структуры культуры, Леви-Стросс именует са-
кральным и профанным дискурсом [4]. 

Итак, в культуре выделяются сакральный код и про-
фанный, который во многом детерминирован и сформиро-
ван первым. Античная культура была космоцентричной, а 
средние века выдвинулись ценности личности и книги. 
Библия стала ядром сакральной культуры. Европейская и 
русская христианские культуры были сформированы как 
культуры книги. Эталонная личность средневековья – свя-
той. Святость – подражание Христу, а следовательно – под-
ражание Книге – Библии. Она является важнейшим источ-
ником живого знания о жизни Христа для монаха-подвиж-
ника. Средневековье создает новый тип культуры – книго-
центричный, в которой сакральному центру противостояли 
«illitteratus» [2]. Педагогическая аксиология тоже была кни-
гоцентричной. 

Концепт книги проецировался на мир, поэтому концепт 
«мир – книга» мы встречаем у Августина Блаженного, Си-
меона Полоцкого, Святитель Димитрий Ростовский называ-
ет книгу своим учителем, а во время болезни – лекарством 
[7, с. 113; 115], Петербург как текст предстает в труде 
В.Н. Топорова [6]. Парадокс О.Уайльда, считавшего, что не 
искусство подражает жизни, а жизнь – искусству, в этом 
контексте можно считать не парадоксом, а отражением са-
крального кода христианской культуры. 

Черты книгоцентричной культуры ярко выражены в 
творчестве Данте. Создавая «Божественную комедию», поэт 
верил, что книгой и творчеством можно спастись. И, наобо-
рот, Паоло и Франческо оказались во втором круге ада по-
тому, что книга подтолкнула их ко греху. 

В ядре сакрального кода культуры надолго остается 
книга как источник духовной жизни и идеал для подража-
ния. Когда «Анна Каренина» совершает свой последний 
путь к железной дороге, она читает бессмысленные обрыв-
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ки объявлений, так в сакральной ситуации умирания ожива-
ет сакральный код подражания книге. Героиня ищет спасе-
ния через причастность книге, но она читает совсем не то, 
что способно ее спасти. А В. Высоцкий завершает «Балладу 
о борьбе», посвященную герою, ведущему бескомпромисс-
ный бой со злом так: «Значит, нужные книги ты в детстве 
читал!». Библия – идеальный педагог, но эту культурную 
нишу стремится занять любая книга. Появляются такие фе-
номены, как Библия от Толстого, Пятикнижие от Достоев-
ского. Книгоцентричным было поведение Дон Кихота, Ма-
дам Бовари. 

Элементы книгоцентричной культуры проявились в 
сознании студентов-первокурсников Университета печати, ны-
не Московского политехнического университета, в 2008 г., 
когда мной были проведены первые семинары по роману 
Гёте «Страдания юного Вертера». На занятиях звучал во-
прос, прав ли Гете, считавший, что он не виноват в «эффек-
те Вертера», то есть в волне подражающих самоубийств, 
выявленных в 1974–1975 гг. Дэвидом Филлипсом (США). 
В разговоре с Эккерманом Гёте поведал, как его отчитывал 
за них лорд Бристоль, английский епископ. В ответ «Гете 
заметил: «Трудно представить себе, чтобы книга оказывала 
более сильное безнравственное действие, чем сама жизнь, 
которая ежедневно полна самых скандальных сцен… по-
вседневная жизнь… поучительнее самой яркой книги» (за-
пись 17 марта 1830 г.)» [3, с. 515]. 

Студенты отвечали, что вина писателя в самоубийствах 
есть. Книга активно влияет на читателя. Этот ответ был на-
столько устойчив и обычен, что казалось, что он будет зву-
чать всегда. Студенты говорили, что человек остается на-
едине с книгой, сосредотачивается на ней, поэтому она воз-
действует более мощно, чем шумная жизнь. 

После пандемии, когда занятия стали проходить в ау-
диториях, мы вновь обсуждали вопрос об ответственности 
писателя за собственное творчество и за реакцию читателей 
на его произведения. Ответы в корне изменились. Студенты 
первого курса Политехнического университета и Косыгин-
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ского университета в декабре 2022 г. отвечали, что Гёте 
прав: жизнь влияет активнее книги, что писатель не виноват 
в волне самоубийств. 

В этом году вопрос был задан вторично той же аудито-
рии на онлайн лекции, прочитанной 01.04.2023 в Москов-
ском политехническом университете. Присутствовало 
65 студентов, в опросе пожелали участвовать 23 человека. 
Из анкеты, приложенной к статье, убраны фамилии уча-
щихся. Студентам напомнила об «эффекте Вертера». В ре-
зультате на вопрос, что активнее влияет на поступки – 
жизнь или книга, были даны ответы: 

1) жизнь – 5 анкет (1, 3, 4, 6, 10); 
2) книга – 0; 
3) жизнь, но книга также оказывает второстепенное 

влияние (в диапазоне от минимального – до значительно-
го) – 13 анкет (5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22); 

4) жизнь и книга влияют в равной мере – 5 анкет (2, 5, 
12, 15, 17, 23). 

Опрос был открытым и отчасти служил не только вы-
явлению мнения студентов, но и его формированию: вместо 
однозначных и безапелляционных ответов, подчеркиваю-
щих влияние жизни, как это было на зимнем семинаре, поя-
вились более взвешенные высказывания, отражающие хотя 
бы частичное влияние книги на жизнь. 

На семинарах в декабре 2022 г. уже состоялась дискус-
сия о влиянии книги. Студенты единодушно высказывали 
мнение, что книга не может повлиять на человека. Во время 
обсуждения мной были высказаны доводы, свидетельст-
вующие, что современная культура, начиная со средних ве-
ков, формировалась как книгоцентричная, что книга всегда 
определяла поступки человека; но, предлагая вновь участ-
вовать в опросе, я попросила студентов ответить просто и 
искренне, как они считают в действительности, а не как 
принято отвечать на экзамене, повторяя и систематизируя 
почерпнутое из материалов лекций, учебников и научных 
статей. 
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Современное сознание молодежи – реакция на онлайн-
обучение. Книга была причислена к виртуальным влияниям 
и противопоставлена жизни. 

Жизнь современной молодежи представляется важнее 
книги. Интернет-общение и живое общение стало основным 
авторитетом, формирующим ценности и взгляды. Это поко-
ление верит не книжному примеру, а только живому. 

Образование должно не только формировать знания и 
эрудицию, но давать жизненный опыт, опыт коммуникации 
и понимания собеседника по выражению глаз. Образова-
ние – это культура чувств, а не только культура ума. Моло-
дежь выбирает жизнь, а не виртуальное пространство ус-
ловных ценностей, втягивающее в себя даже книгу. 

Однако есть ситуации, в которых дистанционное обра-
зование было бы незаменимо. Мне довелось знать лично 
поэта-эрудита Андрея Голова. Он был прикован к инвалид-
ной коляске, поэтому дистанционные методики позволили 
бы ему получить диплом о высшем образовании. 

Однако поэт обладал такой волей, что смог добиться 
хорошо структурированного знания без помощи проводни-
ка-эрудита или педагога. Книга была его единственным 
учителем. Он жил в доинтернетный период, а если и застал 
его, то лично не пользовался. 

Его сложнейшая поэзия свидетельствует о том, что 
книга может быть источником полноты бытия, которого не-
достает человеку, живущему в замкнутом пространстве 
квартиры и ограниченного во всем. 

Поэзия Андрея Голова ныне представлена в сети [1], и 
сама порождает концентрические круги, вовлекая читателя 
в общение с собой. Специфика существования книги в сети 
связана с реализацией диалога с ней, который велся во все 
времена, но оставался сокровенным, не задокументирован-
ным ныне же у него есть множество функций: 

– количество читателей и оценок читателями влияет на 
рейтинг текста и не только фиксирует его востребован-
ность, но и формирует ее; 

– поскольку читательские оценки поднимают рейтинг 
произведений, вызывающих широкий интерес, то они тем 
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самым хоронят элитарную литературу, понятную узкому 
кругу знатоков; 

– элитарная литература России XIX в. входила в са-
кральный код русской культуры (например, творения свято-
го Феофана Затворника); минимальная ее востребованность 
и неготовность к диалогу с ней, компенсировалась ее ду-
ховной значимостью. 

Стихи Андрея Голова также реализуют функцию эли-
тарной культуры в современном интернет-пространстве и 
даже вызывают интерес небольшой группы эрудитов. 

Для поколения молодежи, прошедшей онлайн образо-
вание, книга перестала ассоциироваться с элитарным типом 
культуры, сакральным кодом, определяющим жизнь. Книга 
не моделирует поведение. Среди первокурсников много та-
лантов, есть поэты, серьезные ценителей литературы, но 
даже в их сознании жизнь вытеснила или потеснила книгу 
из сакрального кода культуры. 

Однако отказ от книгоцентричной культуры не свиде-
тельствует о крахе культуры с ее базовыми христианскими 
ценностями, заложенными в средние века. Происходит 
мощная перестройка иерархии ценностей под влиянием ин-
тернета, но молодежь заявляет об отказе от авторитета книг 
именно потому, что они часто несут деструктивные ценнос-
ти. «Эффект Вертера» – следствие того, что книгоцентрич-
ная культура перестала выполнять свою главную функ-
цию – транслировать вечные ценности, напоминать о биб-
лейских заповедях. Уже во времена Гете сложилось «стрем-
ление следовать не какому-либо абстрактному учению, но 
живому образцу» [3, с. 518]. Онегина, как известно, любви 
учила не природа, а книга, воспевающая «науку страсти 
нежной» («Евгений Онегин», I: VIII) – «Ars amandi» Ови-
дия, оказавшая разрушительное влияние на героя. О пагуб-
ной власти книги свидетельствует и Дориан Грей, сетую-
щий, что лорд Генри дал ему, видимо, «библию декаден-
та» – роман «Наоборот» Ж.К. Гюисманса. 

Мы приходим к выводу, что стабильность культуры 
достигается благодаря вариативности ядерного кода куль-
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туры, доминантой может быть книга и подражание книге. 
Однако в наши дни доминантой становится живой пример. 
Бытовая (профанная) культура – производная сакральной 
культуры. Два ее центральных кода уравновешивают друг 
друга. Во-первых, это путь святости, ориентированный на 
авторитет книги: подвиг апостолов, мучеников, преподоб-
ных, святителей, безмездных целителей; во-вторых, это 
путь юродивых, взявших крест безумия Христа ради и жиз-
ни в шуме города. На бытовом уровне этим двум полюсам 
кода соответствует авторитет нравоучительной светской 
книги – и противостоящий ему опыт. Главным средством 
трансляции иерархии ценностей становится общение. 
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Максимальное расширение военного дискурса в связи с 
проводимой Россией с 24 февраля 2022 г. специальной во-
енной операцией по демилитаризации и денацификации 
Украины (далее – СВО) сопровождается ростом милитар-
ной лексики. Лексика войны используется в широком об-
щественном дискурсе практически без ограничений в упо-
треблении, понятна большинству носителей языка, с высо-
кой плотностью представлена в медийных текстах. Идеоло-
гический вектор военных событий определяет не только со-
держание и прагматику текста об СВО в целом, но и актив-
ность востребованных прагмем и шире – оценочной лекси-
ки, а также особенности наращивания коннотационной ау-
ры у общеупотребительных слов и неологизмов. 

Материал для исследования (около 150 слов в 
1,5 тыс. контекстах) собран в текстах русскоязычного сете-
вого сектора «новых медиа», связанного преимущественно 
с тематикой СВО. 

Объект исследования – семантика и функционал на-
именований военных. 

Предмет исследования – системные отношения и спе-
цифика реализации оценочности у номинативной милитар-
ной лексики. 

Цель исследования – выявить механизмы реализации 
политико-идеологического воздействия общества на конно-
тацию языкового знака и определить роль СМИ в этом про-
цессе. 

В структурно-семантическом плане лексический класс 
наименований воинов имеет двухступенчатую иерархию. 
Противопоставлены слова-гиперонимы (воин, военный, во-
еннослужащий, боец, солдат) и наименования видового 
плана, в кругу которых есть разграничение шести множеств 
по понятийно-денотативному принципу: 

1) наименования по военному званию (лейтенант, пра-
порщик и др.); 

2) наименования по военной специальности, профессии 
(артиллерист, летчик, мотострелок, снайпер и др.); 
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3) наименования по особенностям привлечения к воен-
ной деятельности (доброволец, мобилизованный, призывник 
и др.); 

4) наименования по принадлежности к воинской части 
или иному вооруженному формированию (морпех, ВСУш-
ник, кадыровец, вагнеровец, правосек, айдаровец и др.); 

5) наименования по характерному действию (захват-
чик, защитник и др.); 

6) наименования по национально-политическому прин-
ципу (укронацист, хохловоин, бандеровец и др.). 

С функционально-прагматической точки зрения разли-
чаются два класса слов – безоценочные универсальные на-
именования и слова с коннотативной нагрузкой. Слова пер-
вого множества (морпех, штурмовик, ополченец, ВСУшник 
и др.) выполняют номинативную функцию, равноценно ис-
пользуются в текстах обеих воюющих сторон. Производные 
от данных слов обладают стилистической коннотацией, мо-
гут быть экспрессивными (мобик, прапор и др.), следова-
тельно, тяготеют ко второму множеству. Слова второго 
множества и идентифицируют, и передают оценку, специ-
фика ее определяется происхождением слова и давлением 
дискурса. С одной стороны, есть слова с неизменной оцен-
кой: агрессор, захватчик – загарбник (укр.), защитник – за-
хисник, оборонец (укр.) и др. Этот ряд слов в контекстах 
может замещаться и дополняться метафорическими сино-
нимами и ассоциативно связанными словами: богатырь, 
спаситель, брат и т.п. С другой стороны, у слов появляется 
оценочная коннотация под влиянием корпуса текстов в но-
вых медиа (вагнеровец, кадыровец, айдаровец, правосек и 
др.). Для таких слов именно СМИ формируют модус оцен-
ки, создавая корпус оценочно-мотивирующих текстов с ге-
роизацией военных или, наоборот, с описанием военных 
преступлений. Наконец, есть слова, у которых отрицатель-
ная оценка сформирована онтологически, вместе с познани-
ем-именованием референта, а для ее изменения требуется 
переформатировать исторический дискурс, совершить ди-
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версию против исторической памяти народов. Это наимено-
вания вражеского солдата по его идейно-политическим 
взглядам – бандеровец, националист, нацист, фашист, а 
также их дериваты (укронацист, неонацист и т.п.). Слова 
именуют не только собственно военных, но и всех сторон-
ников того, что названо в производящей основе. В значени-
ях таких слов сема отрицательной оценки наследуется в де-
ривационном шаге, поэтому не зависит от контекстов упо-
требления слова и субъективного восприятия, в отличие от 
наименований типа вагнеровец или азовец. В русскоязыч-
ном военном разговорном дискурсе не возникает противо-
речия в том, что на фронте украинских солдат и разнооб-
разных представителей НАТО в разговорной речи называют 
немцами. В медийных текстах в социальных сетях чаще 
применяются слова фашист и нацист с их полноценной 
интертекстуальной исторической нагрузкой. 

В условиях военного противостояния явление языковой 
оценочности становится объектом управления в чудовищ-
ном социально-психологическом эксперименте. Как нам 
видится, сейчас у слов типа бандеровец, нацист вектор от-
рицательной концептуальной оценки меняется на положи-
тельный в украинском милитарном дискурсе автоматичес-
ки, поскольку проводится оценочная рокировка-перели-
цовка минуса на плюс у производящего слова. Создание 
корпуса поддерживающих положительную оценку текстов, 
управление дискурсной рамкой этих текстов (в том числе и 
через технологии смеховой культуры, вспомним, к примеру, 
флешмоб медийных и политических деятелей с надписями 
«Циничный Бандера» в 2015 г.), включение слова бандеро-
вец в смысловое оценочное противопоставление, например, 
с русским, позволяет осознанно направить вектор оценки с 
отрицательного на положительное. Опрокинутая оценка 
нуждается в противовесе – отрицательной оценке. И если 
бандеровец, нацист, как и фашист, сейчас представляют 
сегмент с положительными наименованиями в украинском 
военном дискурсе, то он должен уравновешиваться едини-
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цами отрицательного сегмента, а именно словами русня, 
орк, рашист, москль и др. для именования русских воинов. 

В связи с популярностью военного дискурса в медий-
ном поле особая роль есть у СМИ: не только освещение ин-
формационного повода, продвижение повестки, но и нара-
щивание корпуса текстов для управления векторами конно-
тации и воздействующим ресурсом прагмем с опорой на 
идеологию и стратегические цели российского государства, 
а также цели СВО. 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТА 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ: 

ОПЫТЫ И ПРОЕКТЫ 
 

Н.Д. Голев 
 

Кемеровский государственный университет 
 

В статье описывается свой исследовательский опыт в 
применении интернета и различных компьютерных прог-
рамм для изучения некоторых вопросов общего и русского 
языкознания, а также делится размышлениями, сопровож-
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Представляемый опыт применения Интернета и ком-

пьютерных программ в научно-лингвистических целях не 
является сугубо личным опытом автора статьи; этот опыт не 
отделим от деятельности всей научной школы КемГУ «Со-
циально-когнитивное функционирование языка» (СКФЯ), 
лидером которой является автор. В статье мы намерены об-
ратить внимание коллег на новые исследовательские воз-
можности. В подаче материала мы стремимся придать сис-
темный характер обсуждению вопросов прикладной лин-
гвистики, актуализировать изучение языка в направлении от 
прикладных аспектов к теоретическим. 

1. Поисковые системы интернета. Возможность най-
ти в Интернете то или иное слово, выражение или текст – 
весьма значимое подспорье для многих видов интеллекту-
альной деятельности. Принципиальное значение оно имеет 
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для лингвистических исследований. Здесь возможны разные 
варианты использования. В нашей исследовательской прак-
тике нашли применение два варианта: во-первых, использо-
вания статистических данных, которые сопровождает поиск 
слова. 

Статистические данные имеют большое значение в 
собственно количественном аспекте – как данные для кван-
титативной лингвистики и, в частности, для составления 
частотных словарей. Не менее значимы они для анализа 
собственно содержательной стороны языка. Частотность и 
функционально-семантический план языка представляют 
собой относительное единство, и количественные данные 
так или иначе отражают собственно семантику [1, с. 9–15]. 
На этом тезисе строились наши исследования в области 
квантитативной мотивологии, словообразования. Они пока-
зали эффективность использования статистических данных 
Интернета при изучении потенциальной и окказиональной 
лексики. Интернет не имеет ограничений при фиксации та-
кой лексики, и позволяет исследователю-дериватологу объ-
ективно оценить наличие или отсутствие в речевом мате-
риале того или иного деривата и квалифицировать словооб-
разовательный тип в плане его продуктивности и регуляр-
ности [4, с. 153–164]. Квантитативная методика на основе 
Интернет-данных показала свою эффективность при изуче-
нии процесса концептуализации, в частности с ее помощью 
можно измерить потенциал концептуализации у разных 
лексем. 

Отдельного представления заслуживает лексикографи-
ческий выход в поисковое пространство Интернета. В связи 
с ним представляю коллегам проект дискурсивного интер-
нет-словаря русской диалектной лексики [3, с. 113–138]. 
Данные поисковых систем Интернета дают значимые функ-
ционально-семантические характеристики различным типам 
слов, в том числе особым диалектным словам. Предлагае-
мый словарь направлен на отражение современного бытия 
диалектного слова, зафиксированного в предыдущих слова-
рях традиционного типа, и базируется на новых источниках 
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информации о диалектном слове, каковыми, в частности, 
являются данные Рунета. 

2. Кумулятивные сайты, кумулятивное использова-
ние социальных сетей. Лингвисты уже давно используют 
кумулятивные возможности интернета для, проведения раз-
личных опросов, сбора материала, эксперимента с испытуе-
мыми. Интернет стал надежным конкурентом опросам на 
улице, анкетированию в студенческой аудитории и экспе-
риментам с приглашенными в лабораторию испытуемыми. 
Краудсо́рсинг − привлечение к решению тех или иных проб-
лем широкого круга лиц для использования знаний и опыта 
на добровольных началах с применением информационных 
технологий − уже привычен в социальных сетях, где его ис-
пользуют в социологических, рекламных, политических це-
лях для сбора информации. Научные лингвистические цели 
здесь не исключение. Так, при сборе материала для «Ассо-
циативного словаря французского языка» М. Дебренн, ак-
тивно использовала социальные сети и специальные сети, 
ср.: «Было решено отказаться от бумажного варианта про-
ведения эксперимента и вместо этого разработать компью-
терную программу, позволяющую проводить эксперимент в 
интернете программы [6, с. 98]. 

В нашей лексикографической деятельности широко ис-
пользовались Интернет-программы, Например, при созда-
нии Словаря обыденных толкований русских слов был ис-
пользован Интернет: для проведения масштабного опроса 
рядовых носителей языка разработан сайт «Словаря обы-
денных толкований русских слов» [11], включающий спе-
циально разработанную систему online-анкетирования рес-
пондентов [10, с. 9]. Этот опыт был продолжен при созда-
нии таких лексикографических продуктов, созданных в 
рамках школы «СКФЯ», как «Словарь обыденных толкова-
ний политических терминов» (2019), «Нейминговый сло-
варь русского языка» (2016), «Словарь событийных концеп-
тов» (2021), «Словарь правовых и политических терминов 
(2022). 
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Отдельного представления заслуживает проект лекси-
кографического использования кумулятивных сайтов «Ви-
килексия» [2, с. 31–68]. Принципы организации сайта близ-
ки к схеме «Википедии»: авторами словарных статей явля-
ются сами носители языка, которые не только делают само-
стоятельный отбор слов для словаря, но и описывают по 
определенной схеме их семантику, фиксируют свое личное 
отношение к ним. 

В настоящее время в рамках школы формируется идея 
и проект «Словаря труднопереводимых и непереводимых 
слов русского языка», представляющий собой реализацию 
концепции транслятивной лингвистики, основной задачей 
которой является изучение свойства переводимости языко-
вых единиц. Для его реализации предполагается использо-
вание методики краудсорсинга в рамках сайта «Викилек-
сия». 

3. Специальные компьютерные программы, исполь-
зуемые для решения различных практических потреб-
ностей; Машинный перевод на практике активно использу-
ется во многих видах коммуникации: от обыденной до на-
учной. Его уровень неуклонно растет. Научная школа 
«СКФЯ» разрабатывает идею применения обратного ма-
шинного перевода (ОМП) для решения различных лингвис-
тических задач. Трансформация практических потребностей 
в исследовательские задачи вписана в концепцию трансля-
тивной лингвистики, для которой перевод – метод изучения 
переводимого языка, а ОМП – его частная разновидность 
[5]. Уже первые исследования в этой области показывают 
наличие у методики ОМП исследовательского потенциала в 
области научного изучения естественных языков (ЕЯ). Ве-
рификация метода с точки зрения его способности выявлять 
закономерности изучаемого языка предполагает следующие 
задачи, в центре которых находится свойство переводи-
мости. 

На следующем этапе разработки метода ОМП исследо-
ватели научной школы используют дополнительные ком-
пьютерные технологии: Программы сравнения текстов на 
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схожесть (ПСТС), поисковые системы Интернета для иден-
тификации (нахождения и узнавания) текста в базе данных 
Интернета, антиплагиат, рерайтинг (синонимайзер) и др. 
Эти технологии позволяют корректировать данные, полу-
ченные на этапе ОМП. Прежде всего это возможность срав-
нить выход ОМП с исходным (переводимым) текстом, из-
мерить глубину изменений и вывить те элементы исходного 
текста, которые приводят к таким изменениям и снижают 
или повышают индекс переводимости исходного текста. 
Здесь важно подчеркнуть объективность получаемых таким 
образом результатов – во-первых, они получены автомати-
ческим способом и, следовательно, независимы от субъек-
тивных проявлений как исследователя, так и испытуемых и, 
во-вторых, результаты выражены в формально-количест-
венных показателях [9, с. 63-73]. 

3.1. Лексикографическое использование ОМП. Сло-
варь непереводимых и трудно переводимых слов русского 
языка. Выявление слов, не находящих лексического эквива-
лента в других языках, и их лексикографическое представ-
ление – давняя теоретическая и практическая проблема се-
масиологии. ОМП позволяет решать ее технически на уров-
не отбора и первичной квалификации слова как труднопе-
реводимого, в той или иной степени приближающихся к по-
люсу непереводимости. 

3.2. Юрислингвистика. Возможности применения ме-
тодики ОМП в юрислингвистике весьма разнообразны. 
В нашей практике были испытаны как инструменты экспер-
тизы текстов законопроекта, рассматриваемого в аспекте 
его понятности рядовыми законопослушными гражданами и 
в аспекте выявления элементов, позволяющих неоднознач-
ное толкование и являющимися поэтому коррупциогенным 
фактором. В основе таких экспертиз лежит гипотеза о кор-
релятивности двух шкал: шкалы степеней понятности для 
среднестатистистического носителя языка и шкалы степе-
ней переводимости через ОМП. 

3.3. Типологическая лингвистика, историческое язы-
кознание. О возможности подключения ОМП к решению 
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проблем типологической лингвистики и синхронной типо-
логии языков см., напр.: [7, с. 1–17]. В школе «СКФЯ» 
сформировались проекты использования ОМП в области 
изучения истории русского языка. 

4. Социальные сети; сайты для общения и обучения. 
4.1. Межъязыковая коммуникативистика представ-

лена в проекте «Vavilon.net» [12]. Исходный тезис проекта: 
OMP может выступать в качестве удобного дополнительно-
го инструмента для исправления результатов машинного 
перевода, так как OMП позволяет оценивать отправляемый 
текст с точки зрения того, как он будет понят адресатом. 
Степень понятности квалифицирует адресант, оценивая ре-
зультаты ОМП [5, с. 719]. 

4.2. Интернет-дидактика. Использование Интернета 
и, в частности, социальных сетей в обучающих целях – уже 
давно стало общим местом в интернет-лингвистике и мето-
дике преподавания иностранных языков. Наш совместный с 
О.П. Сологуб проект ««Онлайн-переписка» как обучающий 
прием преподавания РКИ» предполагает использование 
ОМП. 

5. Наукометрические показатели как лингвистичес-
кий источник. Статистические данные, которые предос-
тавляет Научная электронная библиотека (е-library), на наш 
взгляд, могут быть использованы не только в практической 
наукометрии, но и для решения специальных проблем, зна-
чимых для разных учебных и научных дисциплин. 

5.1. Лингвомаркетология. Разные типы названия науч-
ного продукта (книг, диссертаций статей) продукции и раз-
ный набор ключевых слов имеют разный потенциал «заме-
чаемости» и, следовательно, разные возможности продви-
жения идей, заложенных в книге или статье, в научном со-
обществе, что отражается в их цитируемости. 

5.2. История лингвистики. Опция в поисковике е-lib-
rary, позволяющая ограничить поиск определенным перио-
дом, вплоть до одного года, позволяет описать активность 
того или иного направления лингвистики. 
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В заключение статьи отметим, что в российской линг-
вистике формируется отдельное направление − «Социаль-
ные сети как предмет и средство научного исследования». 
В научной школе «СКФЯ» данное направление реализуется 
содержательно и организационно: во-первых, в выпуске 
журнала «Виртуальная коммуникация и социальные сети»; 
во-вторых, в продолжающейся серии коллективных моно-
графий «Социальные сети: Комплексный лингвистический 
анализ». 
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Для значительной части аудитории социальные сети 
становятся основным источником информации. Статья 
анализирует процесс вытеснения социальными медиа из 
информационного пространства не только телевидения, 
радио и печатных СМИ, но и интернет-изданий. 
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SUMMARY OF THE NEWS TEXT 
IN THE «VKONTAKTE» SOCIAL NETWORK: 

EXPERIENCE AND RESEARCH APPROACHES 
 

A.A. Gradyushko 
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For the majority of the audience, social networks are be-
coming the main source of information. The article analyzes the 
displacement from the information space not only of television, 
radio and print media, but also Internet media by social media. 

 

Key words: social media, social networks, target audience, 
announcement. 

 
Для значительной части аудитории именно социальные 

сети – основной источник информации. Социальные медиа 
стремительно захватывают информационное пространство 
и вытесняют из него не только телевидение, радио и печат-
ные СМИ, но и интернет-издания. Этот тренд стал очевид-
ным в последние годы. Традиционные СМИ вынуждены 
прилагать много усилий, чтобы удержать внимание аудито-
рии в меняющемся мире. 

Для продвижения СМИ в социальных сетях уже недос-
таточно написать пост и добавить к нему фото. Каждая соц-
сеть внедрила в ленту умные алгоритмы. Раньше все ново-
сти от друзей и сообществ показывались в хронологическом 
порядке. Затем были созданы алгоритмы формирования но-
востной ленты. У каждого пользователя она личная, персо-
нализированная под его интересы. В этом контексте актуа-
лизируется значение подводки к новостному тексту «ВКон-
такте». 

Проведенное исследование показало, что при написа-
нии текста подводки нет смысла использовать казенный, 
канцелярский язык. Приведем ряд оборотов, направленных 
на общение с пользователями: «посмотрите…», «а давайте 
поговорим о…», «почитайте статью про…», «вы могли не 
знать, но…», «а почитайте и посмотрите, как...», «вам будет 
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интересно узнать, что…», «а почитайте за утренним кофе 
о…», «рассказываем, можно ли…», «история о том, как…», 
«мы узнали, что…», «следите вместе с нами за…», «коротко 
и понятно о том, что…» и др. 

Мы можем утверждать, что шаблонные фразы «Под-
робности на сайте», «Больше фото по ссылке» вряд ли заин-
тересуют читателей. Текст должен быть легкий и понятный, 
но если подводка уже содержит всю суть новости, незачем 
идти по ссылке на сайт. Важно, чтобы в подводке заключа-
лась разумная интрига. Можно также размещать краткий 
информативный анонс, но уже без непосредственного об-
ращения к аудитории. 

Таким образом, с появлением социальных медиа форма 
анонсирования материала отделилась от принятой в офлай-
не или на сайте. Подводка может состоять из единственной 
ключевой фразы, эмодзи, краткого выражения, настраи-
вающего читателя на определенное восприятие. Далее, по-
сле логического промежутка, следует ссылка на сайт (если 
необходимо) и качественное оригинальное фото. Его лучше 
не брать из фотобанков. Если редакция размещает неориги-
нальные фото, алгоритм ранжирует пост негативным обра-
зом. 

 
 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕДИАОБРАЗА РОССИИ 

В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТРЭВЕЛ-ПРОГРАММЕ 
 

С.В. Григорян, А.А. Мерзликина 
 

Российский университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы 

 

Современный телевизионный экран предлагает ауди-
тории программы разных форматов и жанров. Программы 
о путешествиях сегодня вызывают особый интерес у зри-
телей и, таким образом, реализуют ряд важных социо-
культурных функций. Здесь освещается национальное и 
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культурное наследие российского общества, морально-
нравственные аспекты, природный потенциал страны. Все 
вышеперечисленные аспекты позволяют предположить, 
что трэвел-программа обладает особым ресурсом для 
формирования медиаобраза страны. Для наиболее полного 
понимания структуры медиаобраза России в современных 
трэвел-программах, авторы статьи проанализировали по-
пулярные телепередачи о путешествиях на федеральных 
каналах: «Первый», «Россия 1», «НТВ». 

 

Ключевые слова: медиаобраз, трэвел-журналистика, 
образ страны, средства массовой информации, трэвел-
программа. 
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The modern TV offers its audience shows of various formats 
and genres. Today, travel shows are of particular interest to 
viewers and thus fulfil a number of important socio-cultural 
functions. The national and cultural heritage of Russian society, 
moral aspects and the country's natural potential are high-
lighted here. All the above-mentioned aspects suggest that a 
travel programme has a particular resource for forming a media 
image of the country. To better understand the structure of Rus-
sia’s media image in modern travel programs, the authors ana-
lyzed popular travel TV programs on the federal channels: 
«First», «Russia 1», and «NTV». 
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Современное общество под воздействием внешних и 

внутренних факторов все больше ориентировано на реали-
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зацию своих социальных запросов в СМИ. Информационная 
насыщенность способна поддерживать интерес аудитории к 
тому социокультурному пространству, в котором она живет. 
СМИ, в свою очередь, осуществляют коммуникативное взаи-
модействие с обществом, удовлетворяя актуальные информа-
ционные потребности. Коммуникативные процессы в данном 
случае формируют представление о медиасобытии. 

Телевидение является весьма привлекательным для 
массовой аудитории с позиции его особой роли в системе 
культурных институтов страны. Осмысливая роль совре-
менного российского телевидения, следует отметить его 
возможности опосредованного обращения к аудитории. Так, 
аудиовизуальные СМИ имеют возможность не только ин-
формировать, но и приобщать к ценностным смыслам и 
ориентирам. 

Формирование медиаобраза на телевидении тесно свя-
зано с системой ценностей государства и национальной 
идентичностью. Программы о путешествиях в данном слу-
чае могут отражать картину действительности и, благодаря 
своей востребованности, формировать различные медиаоб-
разы ценностного характера. Обладая просветительской, 
воспитательной, образовательной и развивающей функция-
ми, трэвел-программа имеет возможность воздействовать на 
аудиторию и формировать ее взгляды. 

В связи с развитием туризма в России на телевидении 
получили развитие просветительские, научно-познаватель-
ные и развлекательные телепрограммы о путешествиях. На-
правление трэвел-журналистики за последние годы стало 
одним из самых актуальных для массовой аудитории. Жур-
налистика путешествий рассматривает «особое направление 
софт-журналистики (развлекательная, досуговая журнали-
стика), которое предоставляет массовому потребителю ин-
формацию о путешествиях, затрагивает темы истории, гео-
графии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и 
другие» [1]. 

СМИ формируют медиаобраз России в картине мира 
человека и его жизненных ценностей. Информация, репре-
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зентирующая образы областей, городов, поселков, досто-
примечательностей, культурного наследия и других объек-
тов формирует образ страны в целом. Медиаобраз – отра-
жение объекта действительности на телеэкране, которое яв-
ляется результатом работы тележурналистов. 

В контексте данного исследования следует рассматри-
вать медиаобраз как совокупность содержательных, вырази-
тельных и эмоциональных аспектов трэвел-программы. 

Содержательный аспект обусловлен построением смы-
слового ряда программы, который может включать соци-
альную, культурную и бытовую составляющие. Трансляция 
традиций и обычаев положительно влияет на самоиденти-
фикацию телезрителя. Опираясь на работу У. Липпмана 
«Общественное мнение» [2], в формировании медиаобраза 
страны особую роль играет стереотипизация. Устойчивые 
реакции на внешние стимулы заменяют в сознании человека 
реальность, что позволяет рассматривать стереотипы как 
мощный инструмент формирования образа страны. 

Визуальная составляющая определяется выразитель-
ными средствами, которые используются в той или иной 
программе. Язык экрана позволяет сформировать более це-
лостное представление о событии, городе или человеке. Со-
четая творческое и коммуникативное начало, визуальная 
компонента трэвел-программы способствует созданию по-
ложительного медиаобраза страны и наиболее объективно 
отображает действительность. 

Эмоциональный фон как правило задается ведущим и 
персонажами программы. Ведущий способен зафиксировать 
впечатление, дать ему экспрессивно-чувственную окраску. 
Персонажи трэвел-программы позволяют сформировать со-
бирательный медиаобраз страны или города. Поведение че-
ловека, его реакции и речевые особенности обладают эмо-
циональной силой воздействия. 

Для наиболее полного понимания структуры медиаоб-
раза России в современных трэвел-программах, авторы ста-
тьи проанализировали популярные телепередачи о путеше-
ствиях на федеральных каналах: Первый, Россия 1, НТВ. 



 180

Трэвел-программа «Жизнь своих» на Первом канале 
формирует у зрителей медиаобраз страны за счет портрет-
ных зарисовок людей, проживающих в России. 145 млн че-
ловек, живущих на 17 млн км2 площади. Кто эти люди, как 
они живут, что едят, как воспитывают детей, чем гордятся и 
о чем думают? Каковы их ежедневные привычки и тради-
ции? Что их вдохновляет и почему они всем сердцем любят 
не только свою страну, но и малую родину – свой край, го-
род, поселок, деревню? Ведущий программы «Жизнь сво-
их» – Евгений Кривцов отвечает на эти вопросы, тем самым 
формирует у аудитории определенный образ России. 

«По секрету всему свету» еще одна популярная прог-
рамма, которая выходит на телеканале «Россия 1» и форми-
рует медиаобраз России посредством демонстрации удиви-
тельных мест нашей страны и интересов людей в зависи-
мости от места их проживания. Каждый ведущий видит мир 
по-своему, интересуется разным, а потому, даже знакомые 
места зритель видит с нового оригинального ракурса. В каж-
дом из шоу мы можем отметить элементы стереотипизации: 
разнообразие культур и их традиции, наличие церквей и 
храмов в каждом жилом секторе, природа и ее обитатели. 

Один из способов формирования медиаобраза – акцент 
на особенностях национальной еды. Подтверждением тому 
является трэвел-программа телеканала «НТВ» – «Поедем, 
поедим!». Взгляд на Россию глазами влюбленного в нее 
итальянца, ведущего программы. В своих поездках он про-
бует местную еду и готовит лучшие блюда национальной 
кухни совместно с теми, кто там проживает. «Продукты, 
блюда и отношение к еде красноречивее любого рассказчи-
ка могут поведать о жизни народа, его обычаях, культуре и 
даже истории целой страны», – говорит ведущий [3]. 

Современные программы о путешествиях обладают 
многомерностью жанровой стилистики и играют важную 
роль в распространении культурных ценностей. Историче-
ски сложившиеся традиции и устои страны позволяют объ-
ективно отображать картину действительности, способствуя 
формированию социокультурной составляющей медиаобра-
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за. В многообразии форматов трэвел-программ каждый про-
ект предлагает телезрителю свое видение картины мира, что 
является особенно ценным для создания положительного 
образа государства. 
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Ускорение перевода всех видов информации в цифро-

вую форму и, как следствие, усиление глобализации ком-
муникационных процессов приводит к трансформации при-
вычных форм межнационального взаимодействия. 

Диджитализация способствует упрощению и поиску 
универсальных форм коммуникации, которая была бы неза-
висимой от языковых барьеров и ограничений платформ. 

Очевидным ответом на потребность в универсальности 
форм коммуникации становится визуализация информации. 

Она же отвечает еще одному требованию современных 
коммуникации – высокой скорости передачи и восприятия 
информации. Данная потребность также ведет к упрощению 
форм подачи информации и попыткам создать универсаль-
ную символьную коммуникацию. 

Росту популярности символьной коммуникации спо-
собствует распространение мессенджеров. Согласно дан-
ным отчета Global Digital Reports за 2022 г., 94,8% пользо-
вателей сети Интернет используют мессенджеры [1]. Появ-
ление мессенджеров и их невероятная популярность по 
всему миру привели к развитию по сути новых форм языка, 
значительную часть которого составляют эмодзи – смайли-
ки и пиктограммы, заменяющие слова и словосочетания. 

Эмодзи были придуманы японским дизайнером Сиге-
така Курита в 1999 г. Широкую популярность это изобрете-
ние приобрело в 2011 г., когда Apple добавила эмодзи-кла-
виатуру в свою операционную систему iOS 5. 

Новые эмодзи выпускает Unicode Consortium. Компа-
ния обеспечивает внедрение новых эмодзи и синхрониза-
цию со всеми программами, платформами и операционны-
ми системами. Стандартизация процессов позволяет эффек-
тивно внедрять новые символы. Компания принимает ре-
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шение о выпуске нового эмодзи, а далее дизайнеры различ-
ных платформ разрабатывают этот символ в своей стилис-
тике. 

Популярность эмодзи объясняется стремлением всту-
пающих в коммуникацию к экономии речевых усилий. Вмес-
то длинных объяснений достаточно поставить один символ 
эмодзи. Более того, эмодзи заменяют невербальные формы 
коммуникаций, в том числе интонацию, мимику, жесты, та-
ким образом расширяя возможности текстовой коммуника-
ции. 

Созданный в 2010 г. The Noun Project предлагает сим-
волы для визуализации бизнес-коммуникации. Специалис-
ты веб-сайта собрали и каталогизировали символы, создан-
ные и загруженные графическими дизайнерами со всего 
мира. В 2010 г. в каталоге было 1145 уникальных символов, 
а в 2022 г. – уже 3663 символа. 

Появление новых эмодзи демонстрирует культурный 
коммуникационных слой и его эволюцию в конкретный пе-
риод. Например, несколько лет назад была введена опция 
выбора цвета кожи эмодзи, а чуть позднее – эмодзи однопо-
лых пар, беременных мужчин, женщин с бородой и т.д. Это 
отражает повестку, активно продвигаемую средствами мас-
совой информации. 

Эмодзи изначально были призваны выражать эмоции, 
поэтому их использование в коммуникации позволяет да-
вать однозначную трактовку или формировать восприятие 
передаваемой информации. Это отвечает нуждам потреби-
телей информации: у них нет времени обдумывать сообще-
ние, им нужна одновременно с информацией ее оценка и 
желательно подсказка, какие чувства эта информация долж-
на у них вызывать. 

Эмодзи начинают активно использоваться в массовых 
коммуникациях на различных уровнях. В апреле 2021 г. в 
официальном аккаунте в Твиттере Израиль выпустил 12 со-
общений с 3168 эмодзи ракет. Подпись гласила: «Так вы-
глядят более 3000 ракет ХАМАСа. Каждая из них должна 
была убить мирных граждан. Старика. Женщину. Ребенка. 
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У каждой ракеты есть адрес. Представьте себе, что, хотя бы 
у одной из них был бы ВАШ адрес». 

Безусловно, использование эмодзи для иллюстрации 
сообщения способствовало привлечению внимания и по-
вышению эмоциональности его восприятия. Простота и 
оригинальность сообщения вызвали обсуждения в социаль-
ных медиа и средствах массовой информации. Таким обра-
зом, авторы сообщения добились своей цели – максималь-
ного распространения своей точки зрения. 

Борющиеся за внимание потребителя в условиях мак-
симально жесткой конкуренции бренды также используют 
эмодзи для продвижения. По данным проведенного в США 
опроса больше половины потребителей с большей вероят-
ностью будут взаимодействовать с брендами, использую-
щими эмодзи [2]. 

Компания IBM, например, приобрела эмодзи облака, 
желая ассоциироваться с облачными технологиями. Бренд 
виски Ballantine’s приобрел символ виски. На компьютерах 
Mac эмодзи смартфона, часов, ноутбука, мышки и стацио-
нарного компьютера иллюстрируют продукты Apple. 

Социальные сети идут на встречу брендам, размещая у 
себя эмодзи. Твиттер запустил платную для брендов функ-
цию хэшфлагов, то есть эмодзи, размещаемых в конце хэш-
тэга. Бренд получает оригинальное и понятное обозначение 
для носителей любых языков. Стремление к универсальной 
понятности – основной тренд в современном маркетинге 
транснациональных корпораций. 

Таким образом, эмодзи, отвечая потребностям произво-
дителей и потребителей информации, становятся новым 
языком цифрового пространства. 

Открытым остается вопрос, может ли эмодзификация 
коммуникации способствовать ее примитивизации и, в ко-
нечном итоге, упрощению самого дискурса. В настоящий 
момент эмодзи не являются полноценным языком, который 
мог бы использоваться во всех сферах жизни, но выполняют 
свои функции в диджитал-пространстве, расширяя свое 
влияние вместе с его развитием. 
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В работе анализируются речевые особенности публи-
каций политических деятелей регионов в аккаунтах соци-
альных сетей, что рассматривается на примере соцсети 
«ВКонтакте». Характеризуются жанровые особенности 
материалов, их проблемно-тематическое поле, языковые 
средства выразительности. Кроме того, в центре внима-
ния оказались речевые особенности комментариев к публи-
кациям политических лидеров. 

 

Ключевые слова: язык масс-медиа, социальные сети, 
аккаунты политических лидеров, жанр публикации, тема-
тика и проблематика публикации, полемика в масс-медиа. 
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The paper analyzes the speech features of the publications 
of political figures of the regions in social network accounts, 
which is considered on the example of the social network 
«VKontakte». The genre features of the materials, their prob-
lem-thematic field, language means of expression are character-
ized. In addition, the focus was on the speech features of com-
ments on the publications of political leaders. 
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В XXI в. актуализировалось стремление общества зая-

вить о себе в глобальной сети Интернет. Речь не об автор-
ских публикациях в необозримой по объему и охвату ауди-
тории площадке, а о желании огромного числа представите-
лей социума делиться с пользователями Интернета личной 
жизнью, своими увлечениями, рассказывать о работе. Такие 
возможности предоставили социальные сети. 

Стоит отметить, что в последние годы в социальных се-
тях наметился крен в сторону профилизации аккаунтов 
пользователей. Так, с помощью определенных поисковых 
запросов можно точно найти аккаунты именно тех пользо-
вателей, в услугах которых заинтересован (так можно найти 
фотографов и видеографов в своем регионе, представителей 
индустрии красоты, сообщества, организующие досуг, ак-
каунты государственных организаций и т.д.). Действенность 
слова, прозвучавшего в социальных сетях, в частности, для 
организации диалога с электоратом, оценили представители 
политической элиты, в частности, в регионах. В настоящее 



 187

время в социальной сети «ВКонтакте» можно обнаружить 
активные аккаунты практически всех глав администраций 
регионов. 

Следует признать, что большинство подобных аккаун-
тов нацелены на оперативное сообщение информации ауди-
тории подписчиков. Текстовая информация сопровождается 
портретными и репортажными фотографиями, видеороли-
ками. Изложение подобных сообщений происходит в ин-
формационном ключе, отсюда делаем вывод, что наиболее 
востребованы жанры информации, заметки, реже – коррес-
понденции. 

Эмоциональной окраски подобные публикации, как 
правило, лишены, за исключением призывных, побуждаю-
щих к чему-либо публикаций. 

Заслуживают внимания комментарии к публикациям 
глав регионов в социальных сетях. Полемика, которая раз-
ворачивается вокруг основных публикаций, подчас более 
информативная, чем сам материал. 

Так, 15 февраля 2023 г. глава администрации Тамбов-
ской обл. М.Б. Егоров провел «Прямую линию», по итогам 
которой в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» поя-
вилась публикация информационного плана. Однако обсуж-
дение публикации развернулось в полемическом ключе. За 
неделю было опубликовано свыше сотни комментариев; 
лишь небольшая их часть – комментарии-благодарности за 
эфир, значительная часть сообщений – продолжение разго-
вора в эфире, вопросы и предложения. 

Преимущественно в аккаунтах глав регионов в соци-
альной сети «ВКонтакте» ведется конструктивный разговор, 
автор (создатель аккаунта) избегает эмоционально окра-
шенных слов и выражений. Однако в комментариях можно 
заметить наличие эвфемизмов, сниженной лексики, скрытие 
обсценной лексики за многоточиями, говорящие смайлы 
и т.п. 

Так, аудитория выражает свое несогласие в кем-либо 
или чем-либо, пытается эмоциональнее и выразительнее от-
стоять свою точку зрения. 
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В целом аккаунты региональной политической элиты в 
социальных сетях, в частности, «ВКонтакте» характеризу-
ются наличием грамотно подготовленных публикаций, ка-
чественного фото- и видеоряда, что позволяет поддержи-
вать имидж глав регионов и конкретных территорий на дос-
тойном уровне. 
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В рамках исследования были рассмотрены возмож-

ности использования методов Text Mining [2–7] для анализа 
регионального языкового сознания на примере районных 
новостных публикаций СМИ Воронежской обл. 
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Объектом работы выступили публикации новостей 
33 районов Воронежской обл. в объеме 13 284 новостных 
статей за 9 лет (с 2013 по 2021 г.) из онлайн-источника 
«РИА Воронеж». Общее число словоформ источника соста-
вило 2 447 677. 

При помощи инструментария для анализа данных 
(PolyAnalyst), морфологического анализа (MyStem) и созда-
ния вероятностной тематической модели (Topic Modeling 
Tool) из текстовой выборки были извлечены сущности [12], 
факты [1] и ключевые слова [9]; проведена кластеризация 
тремя способами [10] (по k-средних, при помощи темати-
ческого моделирования и bag-of-terms) и реализован анализ 
тональности [8]. Полученные результаты были визуализи-
рованы при помощи графиков, графов и карт [2]. 

Были реализованы шесть методов извлечения инфор-
мации из текстовых данных на материале районных СМИ 
Воронежской обл. На основе полученных результатов мож-
но охарактеризовать важные элементы области. Например, 
каждый район и населенный пункт были отнесены к не-
скольким темам, что позволяет узнать о наиболее важных 
событиях и распространенных происшествиях; была полу-
чена информация о ключевых проблемах жителей и о том, 
что им нравится; были выявлены наиболее тесные связи 
между людьми, компаниями, организациями, территори-
альными административными единицами, природными 
объектами и объектами культуры и инфраструктуры. 
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Эта статья исследует ключевые подходы описания но-

востной повестки в воронежских СМИ на примере спецопе-
рации на Украине 2022 г., поскольку актуальность такого 
рода новостей значительна в настоящее время. Целью ис-
следования является выявление когнитивных стратегий на-
писания медиатекстов, которые обеспечивают эффективный 
охват целевой аудитории. В работе был изучен воронеж-
ский новостной дискурс на материале регионального ин-
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тернет-портала https://36on.ru объемом в 40 тыс. словоупо-
треблений периодом с 24.02.2022 по 01.09.2022. 

Методами исследования служат наблюдение, сравни-
тельный анализ когнитивных и лингвистических методов 
медиатекста, приведенных О.А. Семыниной в своей рабо-
те [1] на материале британской печатной прессы. 

Главной составляющей медиалингвистики является 
концепция медиалингвистики, предложенная Т.Г. Добро-
склонской [2, с. 26], подразумевающая совокупность вер-
бальных и невербальных знаковых систем для представле-
ния информации в масс-медиа. В рамках медиалингвистики 
предлагаются комплексные подходы к изучению текстов 
средств массовой информации. 

Т.Г. Добросклонская отмечает, что «каждый конкрет-
ный текст рассматривается сквозь призму общественно-
идеологических связей, с учетом социальных интересов и 
политических взглядов участников массовой коммуника-
ции, людей его создавших и воспринимающих» (цит. по: [1, 
с. 68]). 

Также ранее Тен ван Дейк отмечал, что идеология и 
культура есть непосредственно связанные компоненты, 
воспроизводящиеся в дискурсе [4, с. 123]. Само понятие 
«дискурс» настолько обширно, что не имеет четкого опре-
деления и способно выступать как комплексное коммуника-
тивное событие, как текст или разговор, или даже как кон-
кретный жанр. 

Связь между медиатекстом и новостным дискурсом за-
ключается в том, что медиатексты являются основной фор-
мой передачи новостей в нашем информационно-цифровом 
обществе, и без них новостной дискурс не смог бы дости-
гать своей целевой аудитории. Медиатекст и новостной 
дискурс имеют тесную связь, поскольку медиатексты явля-
ются основным инструментом передачи новостей и инфор-
мации в современном мире. Новостной дискурс представля-
ет собой особый тип общения, основанный на передаче ин-
формации о событиях, произошедших в мире. Он может 
включать в себя как медиатексты, так и другие формы ком-
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муникации, такие как пресс-конференции, интервью, сове-
щания и т.д. 

Особое внимание в своей работе «Когнитивные страте-
гии воздействия в медиадискурсе» О.А. Семынина акценти-
рует на методах когнитивного и лингвистического анализа, 
которые позволяют проводить всесторонний анализ текстов 
СМИ на стилистическом и синтагматическом уровнях, вы-
являть закономерности и особенности их построения. 

По мнению Ч. Ларсона, все способы, связанные с тол-
кованием событий, образов, или ситуаций можно сократить 
до двух когнитивных стратегий – «интенсификации» (inten-
sify) и «преуменьшения» (downplay) [5, р. 15–22]. На мате-
риале британской прессы О.А. Семынина обнаружила, что 
популярной стратегией является интенсификация много-
численных повторов лексических единиц, отражающих сте-
пень угрозы [1, с. 69]. Подобные результаты так же можно 
выделить на основе региональных СМИ. Мы решили про-
верить является ли это характерным для материала воро-
нежских СМИ, используя программные инструменты Vo-
yant Tools и AntConc, и выявили, что аналогичными и наи-
более частотными коллокациями являются: военные дейст-
вия (относительная частота словоупотребления на миллион 
слов корпуса: 792) и вооруженный конфликт (226). 

Следующим в работе упоминается прием «преумень-
шения» и семантической пресуппозиции, однако на мате-
риале воронежских СМИ такие стратегии интерпретации 
событий не были обнаружены. 

Большое внимание уделяется выразительным средст-
вам языка. Одним из них является метафора, которая наи-
более часто встречается в тексте. Так, в медиатексте регио-
нальной прессы были встречены аналогичные тропы в ко-
личестве 80 словоупотреблений, с помощью которых СМИ 
способно емко отобразить действительность благодаря яр-
ким запоминающимся образам. Приведем несколько иллю-
страций: «псы войны», «область-цитадель», «лить потоки 
лжи и дезинформации», «сваливать (вину) на российскую 
сторону» и т.д. 
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Кроме того, стоит отнести антонимическое противо-
поставление в медиатекстах к коммуникативным стратеги-
ям использования различных речевых средств при обсужде-
нии событий. 

Одним из примеров в воронежских СМИ можно выде-
лить: 

1. Продолжается методичное окружение Киева, 
...в Мариуполе идут уличные бои, в Харькове российская 
авиация и артиллерия планомерно уничтожают технику и 
живую силу противника в городской черте. 

В предложении (1) использовано сравнение глаголов 
«идут» и «уничтожают», что создает эффект контраста и 
противоречивости в описании происходящих событий. Од-
на часть предложения описывает длительный процесс, а 
другая – резкие действия, имеющие необратимый, разруши-
тельный характер. Этот прием усиливает напряженность в 
тексте для описания обстановки, акцентируя внимание чи-
тателя на жестокости и степени разрушения. 

Кроме того, стоит отметить, что в дискурсе британской 
прессы наряду с тропами широко используются стилисти-
ческие фигуры речи, которые обеспечивают выразитель-
ность и эмоциональную яркость высказывания. В таком 
контексте синтаксис становится очень важным, поскольку 
обладает огромными выразительными возможностями. 

В воронежском новостном дискурсе также можно 
встретить следующие типы конструкций, которые О.А. Се-
мынина выделяла в своей работе как наиболее часто встре-
чающиеся: 

▪ Антитеза (Весной пришли призывники, 18-летние 
мальчики. И их привезли в село Новогригоровку. И там, 
возле речки, есть большая такая площадка, целина. И 4 ме-
сяца, с марта по июнь, этих мальчиков учили, как убивать 
людей. – Конструкция изначально содержит позитив-
ный образ юношей, а затем – описание отрицательных дей-
ствий). 

▪ Градация (После начала действий у нас все отключи-
ли: денег нет, интернета нет, связи нет, связаться ни с 
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кем невозможно, и все начальство ушло с телефонов – ни 
до кого не дозвонишься. – эффект нарастающей напряжен-
ности и отрезвляющего ощущения, что связь с окружаю-
щим миром обрывается). 

▪ Анафора (Вот жилой квартал, вот проспект, вот 
дома. Вывозят машину с ракетной установкой, стреля-
ют. – Здесь употребление анафоры имеет цель подчеркнуть 
местоположение и ясность описания окружающей обста-
новки, создает ощущение точности и детализации в описа-
нии, а также позволяет сосредоточить внимание читателя на 
конкретных объектах). 

▪ Риторические вопросы (Но этот взрыв, от которого 
дом трясется, этот свист – он такой, будто через тебя 
проходит. Выстрелит несколько раз, а потом уезжает. 
Страшно? Да. ...Ну как вы думаете, что с этими людьми, 
которые сделали вот эту дыру на три этажа? – Косвен-
ный речевой акт воздействует на читателя, оказывая опре-
деленный перлокутивный эффект, вследствие чего возника-
ет ощущение, будто ответ на вопрос заранее известен). 

▪ Намеренное опущение союзов (Границу перешла. Там 
мне сразу помогли. Сначала на автобусе отправили в Ше-
бекино, оттуда в Белгород доехала на автобусе, бесплат-
ный билет дали. И так с пересадками из одного региона в 
другой попала в Воронеж. – Данная синтаксическая конст-
рукция помогает описать быструю динамику событий). 

Помимо упомянутых в работе О.А. Семыниной изобра-
зительно-выразительных средств были также выявлены и 
другие стратегии описания актуальной повестки в медиа-
текстах воронежских СМИ. 

Так, зачастую в региональном медиатексте можно на-
блюдать, как в новостном дискурсе при упоминании рос-
сийской армии чаще с лексемой «армия» употребляется 
притяжательное местоимение «наша», отождествляемое 
принадлежность армии к России. Из этого можно сделать 
вывод, что при использовании данной устойчивой конст-
рукции у реципиента возникает положительная ассоциация, 
так как притяжательное местоимение вызывает близость 
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читателя к объекту. Обратным образом работает использо-
вание местоимений, вызывающих отчуждение у реципиен-
та, например, личное местоимение «они», которое употреб-
ляется в контексте следующего примера: Взрывы слышны – 
а они нам передают по радио, якобы это РФ бомбит насе-
ленные пункты, где живут простые жители. Но это все 
ложь и провокация со стороны украинцев – они творят 
что хотят. 

Также написание текстов в разговорном стиле и содер-
жание минимального количества сложных слов, позволяет 
читателю легче понимать и запоминать информацию как в 
примере выше. Также следует отметить в этом тексте ис-
пользование неопределенных призывов. Посредством вы-
движения определенного тезиса, а затем опровержения его 
без конкретных аргументов, читателя побуждают самостоя-
тельно прийти к выводам, опираясь лишь на утверждения, 
упомянутые в тексте. 

В новостном дискурсе Воронежской области для опи-
сания повестки специальной военной операции активно ис-
пользуется такой жанр текста как интервью. Это можно 
объяснить тем, что использование прямой речи и цитирова-
ние мнения или опыта человека могут способствовать фор-
мированию связи между читателем и описываемыми собы-
тиями в тексте, а также побуждать оценивать точку зрения 
респондента как достоверную: – Ночью в окошко выгляды-
ваешь – а там бомба падает. Или смотришь – на соседнем 
доме работает гаубица с крыши. И ты знаешь, что сейчас 
прилетит с ответной стороны. И возможно, в соседний 
дом, а возможно, и в твой, – рассказывает жительница 
Харькова Виктория. 

Таким образом, на основе работы О.А. Семыниной 
«Когнитивные стратегии воздействия в медиадискурсе» был 
проведен сравнительный анализ британских и российских 
региональных медиатекстов с точки зрения когнитивных 
стратегий описания новостной повестки. Можно сделать 
вывод, что когнитивные стратегии «уменьшения» и пресу-
позиции – нечастые конструкции в воронежских медиатекс-



 197

тах, однако широко используются изобразительно-выра-
зительные средства языка в дискурсе как британской прес-
сы, так и в дискурсе воронежских СМИ. 
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Инфлюенс-маркетинг работает благодаря доверию, 
которое влиятельные лица завоевали у своей аудитории, а 
их рекомендации являются формой социального доказа-
тельства для потенциальных клиентов. Эта тенденция 
совпадает со стремлением аудитории образовательных 
учреждений к аутентичности в маркетинге. 
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Influencer marketing works because of the trust that influ-
encers have earned from their audience, and their recommenda-
tions are a form of social proof for potential customers. This 
trend coincides with the desire of the audience of educational 
institutions for authenticity in marketing. 
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Широкий доступ к Интернету и цифровым средствам 

массовой информации полностью изменил образовательный 
сектор. Сегодня Facebook насчитывает более 2,3 млрд ак-
тивных пользователей в месяц, а Instagram – более 1 милли-
арда активных аккаунтов в месяц (деятельность организа-
ции Meta Platforms Inc, ее продуктов Instagram и Facebook 
признана экстремистской и запрещена на территории Рос-
сийской Федерации) [2, с. 14–17]. Это огромное количество 
людей, с которыми образовательные учреждения потенци-
ально могут связаться. 

Поскольку социальные медиа-платформы становятся 
все более популярными день ото дня, способ потребления 
информации в сфере образования также значительно меня-
ется. 

При внедрении инфлюенс-маркетинга высшие образо-
вательные учреждения могут создать собственные онлайн-
сообщества, увеличить взаимодействие, привлечь больше 
студентов и сформировать глобальную репутацию. Образо-
вательные учреждения также могут использовать инфлю-
енс-маркетинг для создания привлекательного сообщества 
студентов, родителей и выпускников, и преподавателей. 
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В наши дни социальные сети являются наиболее пред-
почтительным средством взаимодействия образовательных 
учреждений с будущими учениками и их родителями. В со-
временных условиях конкуренция очень жесткая, поскольку 
студенты и родители ищут больше, чем просто академи-
ческую успеваемость, когда дело доходит до выбора обра-
зовательного учреждения. Концепция маркетинга влияния 
имеет большой потенциал для высшего образования. 

Многие традиционные формы рекламы не находят 
должного отклика у нынешнего поколения. Даже некоторые 
цифровые формы, такие как маркетинг по электронной поч-
те, кажутся устаревшими студентам поколения Z, в связи с 
чем возникает вопрос, как высшие учебные заведения могут 
успешно привлечь внимание поступающих студентов, и 
дать им понять, почему они должны рассмотреть именно 
это образовательное учреждение [7, с. 436–439]. 

Современным высшим учебным заведениям необходи-
мо учитывать уникальный опыт разных поколений и теку-
щие тенденции, определяющие их медиапотребление, при 
этом одной из наиболее эффективных стратегий является 
использование маркетинга влияния. В мире, перенасыщен-
ном рекламой, где многие молодые люди настроены на тра-
диционную рекламу, маркетинг влияния – это новая тен-
денция, которая получила значительное распространение [3, 
с. 306–317]. 

Одним из важных маркетинговых инструментов для 
продвижения высших учебных заведений является сотруд-
ничество с лидерами мнений – инфлюенсерами. Лидеры 
общественного мнения – это те, кто приносят новую ин-
формацию, идеи и мнения, распространяют их в массы и 
тем самым влияют на мнения и решения остальных, с по-
мощью технологии «из уст в уста» [1, с. 73–77]. 

Ключевые лидеры мнений – отраслевые эксперты, ко-
торые являются уважаемыми в силу их квалификации, опы-
та, например, журналисты, консультанты и др. [5, с. 148–
151]. 
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Блогеры и создатели контента часто взаимодействуют с 
экспертами в какой-либо сфере, и нередко их цитируют в 
сообщениях в блогах и даже используют в кампаниях в со-
циальных сетях. 

Но вместо известных создателей контента в Интернете 
образовательным учреждениям следует использовать в сво-
ей стратегии инфлюенс-маркетинга нынешних студентов, 
выпускников и преподавателей для повышения узнаваемос-
ти бренда, демонстрации престижности образования и ук-
репления доверия с будущими студентами, чтобы помочь 
им чувствовать себя более связанными и информированны-
ми при принятии решения о поступлении в университет. 

Можно выделить три основные потенциальные группы 
влияния для высших учебных образовательных заведений. 

1. Нынешние студенты образовательного учрежде-
ния. Нынешние студенты являются одними из лучших 
влиятельных лиц, которые помогут продвигать учебное за-
ведение. Когда потенциальные абитуриенты задаются во-
просом, будет ли у них положительный опыт в образова-
тельном учреждении, они захотят узнать, какой опыт есть у 
нынешних студентов. Огромным фактором в современном 
маркетинге влияния является взаимосвязь [6, с. 54–61]. Со-
ответственно, необходимо поощрять нынешних студентов 
делиться своим опытом и демонстрировать лояльность к 
образовательному учреждению, которому могут в дальней-
шем доверять поступающие студенты. 

2. Известные выпускники высшего учебного заведе-
ния. Бывшие студенты образовательного учреждения также 
могут поделиться своим опытом в качестве инфлюенсеров. 
Хотя у них, возможно, и нет той непосредственной связи, 
которую предлагают нынешние студенты, они предлагают 
возможность поделиться тем, как их альма-матер сформи-
ровала их жизнь после окончания учебы. Когда выпускник 
университета продолжает совершать значимые поступки, 
например, становится государственным чиновником, авто-
ром публикаций или топ-менеджером, это говорит о том, на 
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каком высоком уровне находится полученное в учреждении 
высшее образование. Высшим учебным заведениям необхо-
димо поощрять своих выпускников оказывать влияние на 
абитуриентов [8, с. 347–349]. 

3. Преподавательский состав. Иногда образователь-
ные учреждения также могут использовать преподавателей 
для продвижения своего бренда. Одно из преимуществ пре-
подавателей заключается в том, что они могут своей дея-
тельностью воплощать миссию и ценности учреждения, 
возможно, лучше, чем это делают некоторые студенты. При 
этом учебным учреждениям важно сосредоточить свои мар-
кетинговые усилия на молодых людях, таких как нынешние 
студенты или молодые выпускники-предприниматели [5, 
с. 148–151]. 

Таким образом, в стратегии инфлюенс-маркетинга 
высшего образовательного заведения следует в первую оче-
редь использовать такие группы инфлюенсеров как студен-
тов, преподавателей и выпускников вуза. 

Эти ключевые группы «влиятельных лиц» будут луч-
шими представителями образовательного учреждения по 
следующим причинам: 

– они пережили этот опыт и могут поделиться с ним 
достоверно; 

– аудитория доверяет им за то, что они посещали имен-
но это учебное заведение и получили положительный опыт 
во время пребывания в нем; 

– они могут поделиться своей рекомендацией таким 
образом, чтобы она не казалась чрезмерно рекламной или 
оплаченной [4, с. 16–19]. 

В качестве дополнительного бонуса, эти группы, скорее 
всего, в любом случае являются частью информационной 
стратегии образовательного учреждения, поэтому следует 
использовать их в том числе для охвата потенциальных но-
вых учеников. 

При правильном использовании инфлюенс-маркетинга 
в сочетании с надежной маркетинговой стратегией соци-
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альные сети могут дать образовательным учреждениям воз-
можность напрямую общаться и взаимодействовать с их со-
обществом, выделять их среди прочих и иллюстрировать 
особую престижность образования в данном высшем учеб-
ном заведении, что делает его особенным. Сотрудничество 
с инфлюенсерами может помочь образовательным учреж-
дениям способствовать хорошему взаимопониманию с ро-
дителями и студентами, иллюстрируя, что учебное заведе-
ние действительно является авторитетным и престижным. 
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В статье представлены изменившиеся возможности 
демонстрации кино в связи с цифровизацией телевидения и 
проникновения интернета во все сферы киноискусства. 
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art. The directions of work with schoolchildren and students on 
mastering the features of screen art that allow developing the 
aesthetic tastes of young people are presented. 
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Искусство кино не оставляет в покое ни одного челове-

ка, кто хоть раз прикоснулся к нему. 
Изменилась его физическая форма подачи – она стала 

цифровой. Изменились масштабы экранов в домашних ус-
ловиях – их границы трансформированы от огромных сте-
новых экранов, на которые изображение проецирует медиа-
проектор, до минимальных экранов и модемов современных 
нетбуков, планшетов и мобильных телефонов. 

Изменилась временная сетка демонстрации – она стала 
максимально приближенной к интересам зрительской пуб-
лики и позволяет смотреть кино (телепередачу, видеороли-
ки, визуализации в социальных сетях) в удобном для поль-
зователя режиме. 

И сама видеотека стала безгранично объемной и фор-
мально структурированной. 

А вот здесь как раз и возникает культурологическая 
проблема выбора кино для просмотра и духовно-эстетичес-
кая проблема его воздействия на зрителя. 

Современного зрителя не обучали культуре восприятия 
экранных искусств – такого учебного предмета в школе нет, 
хотя в 70–80-е г. ХХ в. попытки (и весьма успешные) соз-
дать экспериментальные курсы такого типа были. Школь-
ная педагогика имеет определенный локальный опыт про-
ведения занятий по киноискусству, в науке можно найти 
ряд работ, посвященных обучению основам экранной куль-
туры и расширению представления о киноискусстве как ху-
дожественно-эстетической ценности. 

О необходимости развития культуры восприятия эк-
ранных искусств писали в последние десятилетия ХХ в. 
Е.А. Бондаренко, И.С. Левшина, Л. Мастерман, Ю.Н. Усов 
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и другие авторы. Программы по киноискусству были на-
правлены на эстетическое воспитание, формирование эмо-
ционально-чувственного опыта школьников и их мировоз-
зрения. 

Сегодня особо актуальной становится задача помочь 
подросткам и молодежи ориентироваться в потоке экранного 
изобилия, предлагаемого на просторах Интернета. Ведь сего-
дня киноискусство рассматривается современным зрителем 
как продукт XX в. ХХI век предлагает зрителю новые образ-
ные формы кино, формирует другие, часто противоречивые 
эстетические идеалы. Сохранение традиции, как в литературе, 
так и в киноискусстве, требует от современной педагогичес-
кой науки постановки определенных задач воспитательного и 
художественно-эстетического плана. Для их решения важно 
сохранить и традиционные подходы к обучению школьников 
зрительской культуре и культуре осмысления кино, и учиты-
вать новые сложившиеся условия в киноискусстве. 

Сформулированный Ю.Н. Усовым алгоритм восприя-
тия и эстетической оценки киноискусства не утратил своей 
актуальности и в сегодняшних условиях обучения молоде-
жи восприятию и пониманию киноискусства. 

В основе алгоритма 5 составных частей: 
1) созерцание экранной реальности; 
2) выявление в ней смысловых частей киноповествова-

ния (кадры, эпизоды, события, сцены); 
3) синтез смысловых частей в образном обобщении, в 

названии конкретной темы; 
4) осмысление ассоциативных связей, многоплановости 

киноповествования; 
5) формирование собственного взгляда на фильм в це-

лом [2, с. 27–28] 
Ключевой проблемой остается выбор фильмов для про-

смотра с дальнейшим обсуждением и анализом, для прове-
дения дискуссий на общественно значимые темы, воспита-
тельных бесед, встреч с кинокритиками, режиссерами, акте-
рами и других форм работы, позволяющих формировать эс-
тетические чувства и вкусы молодежи. 
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В Новосибирском государственном педагогическом 
университете ежегодно на занятиях курса «Культурная дея-
тельность СМИ и основы журналистики» студентам зада-
ются вопросы на тему кино: Назовите 3 фильма, которые вы 
посмотрели недавно и можете порекомендовать своим од-
ногруппникам? Назовите 3–5 фильмов, которые вы считаете 
классикой российского кино? Классикой мирового кино? 
Если фильмы российской классики повторяются с точнос-
тью до 90% («Ирония судьбы или с легким паром», «Слу-
жебный роман», «Москва слезам не верит»), то мнения по 
мировому кино оказываются в разных плоскостях: от филь-
мов Чарли Чаплина до Альфреда Хичкока, Стивена Спил-
берга и др. На занятии строим рейтинги популярности в от-
дельно взятой группе, валидность которых невысока, но в 
целом они дают представление о том, что смотрит моло-
дежь. При ответе на вопрос: почему именно данный фильм 
выбран вами и оказался наверху рейтинга – студенты назы-
вают актуальность выбранной темы, оценивают кадры, эпи-
зоды, события, в целом популярность фильма. Согласно ал-
горитму Ю.Н. Усова они находятся на втором уровне вос-
приятия кино, и до осмысления ассоциативных связей, фор-
мирования собственного взгляда на фильм 80% студентов 
не доходят в своих суждениях и оценках. Поэтому на заня-
тиях, посвященных киноискусству как феномену культуры, 
особое место отводится осмыслению кино. Однако мы на-
чинаем эту работу с выбора фильмов для просмотра. 

Обсуждение вопроса, как искать кино в интернете, всег-
да вызывает особый интерес у студентов. Перечислим неко-
торые популярные ответы: фильмы топ-10 (по какому-либо 
признаку, например: российские, новые, 2022 г. и др.), по 
режиссеру или постановка по книге, по актеру или по его 
роли (например, Джонни Депп или Джек Воробей), по жан-
ру (комедия, триллер, вестерн и др.), по году выпуска (чаще 
так ищут новые фильмы, для старых, как правило, предла-
гается период, типа: 80-е, 60-е…) и другие. Обсуждаем, как 
сделать запрос на кино точнее, ближе к цели поиска. Так, 
например, студентам предлагаем осуществить поиск, набрав 
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в строке «10 вдохновляющих фильмов для девушек (жен-
щин)», или «10 мотивирующих фильмов». Такой поиск ока-
зывается более целенаправленным, позволяет затрачивать 
на него меньше времени, фильмы, как правило, сопровож-
даются аннотациями, что ускоряет процесс выбора. Выби-
раем один из фильмов, предлагаем просмотреть его в удоб-
ное время. Готовим вопросы друг другу для обсуждения 
эпизодов, событий, сцен фильма, анализируем возникшие 
ассоциации, подмечаем многоплановость киноповествова-
ния, формулируем собственный взгляд на фильм. В такой 
работе удобно использовать короткометражное кино, кото-
рое можно посмотреть сразу на занятии и, руководствуясь 
инструкцией, написать по нему рецензию – самостоятель-
ность выполнения задания позволяет преподавателю полу-
чить более точную картину понимания студентом смысло-
вых связей в фильме и сверхзадачи автора (режиссера). Ва-
жен также подбор короткометражных фильмов, актуальных 
для определенной жизненной ситуации, способных оказать 
сильное эмоциональное воздействие на студентов. В 2022/ 
2023 учебном году мы, в частности, использовали фильмы 
«Временная связь» режиссера Дмитрия Аболмасова и «Де-
журство» Ленара Камало. 

Второй год в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете мы осваиваем опыт применения ки-
но как модуля для олимпиадных заданий по методике пре-
подавания дисциплин для студентов педагогических на-
правлений разных профилей. Для этих целей были подоб-
раны фильмы «Икота» (Индия, 2018 – олимпиада 2022 г.), 
«Расписание на послезавтра» (Россия, 1978 – олимпиада 
2023 г.). Задания для олимпиады носят прикладной, методи-
ческий характер и выходят за рамки анализа художественных 
форм и средств кино, но приобщение студентов-педагогов к 
фильмам, в которых показаны лучшие традиции мировой и 
российской (советской) педагогики – важный фактор в подго-
товке педагога-профессионала. Это дополнительный опыт 
виртуального общения с учениками, демонстрация возмож-
ностей педагогического решения трудных воспитательных 
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задач, неординарные находки и положительные эмоции, уси-
ливающие мотивацию на освоение про-фессии педагога. 

В настоящее время, когда в мире кино проявляется 
«проблема мифологизма, мифологической коммуникации, 
мифологического конструирования реальности, переориен-
тации сознания массового зрителя на деформированные 
представления о социальном бытии и манипуляции его соз-
нанием посредством кино» [1, с. 9], необходимо встраивать 
в культурологические и социолингвистические курсы заня-
тия, посвященные анализу традиционного (классического) и 
современного кино, позволяющие корректировать эстети-
ческие запросы и вкусы молодежи. Для студентов педагоги-
ческих и социокультурных профилей специальные модули 
по киноискусству в рамках учебных дисциплин становятся 
методической копилкой для проведения уроков (занятий, 
бесед) со школьниками и культурно-массовой работы с мо-
лодежью в досуговых учреждениях. 
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ды, медиконвергенции и коммуникативных рисков, доми-
нантными составляющими которых являются инфовбро-
сы, идеологические клише. Определяются истоки когнитив-
ных ориентиров современной журналистики, обосновыва-
ется экстраполяция образа информационного продукта на 
основе познавательных моделей и проекции их на реальные 
ситуации. 
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В современной медиакоммуникации обнаруживаются 

рискогенные зоны, онтологическим признаком которых яв-
ляются интерактивность и диалогичность. Новая функция 
ее – функция презентации и самопрезентации – приводит к 
трансформации социумных моделей поведения в сторону 
агрессивной саморекламы и подавления другого мнения. 
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Цели инициаторов сетевых инфо-вбросов – вложить в 
сознание доверчивых пользователей свои идеи. Как прави-
ло, они скрывают личность и истинные задачи, в отдельных 
случаях прикрываясь продвижением благородных идей или 
примеривая на себя образ политических страдальцев. 

Современный медиамир полон идеологических клише, 
хотя не всегда готов признаться в этом. Прорастание номи-
наций в идеологическом поле и приобретение ими устойчи-
вости в употреблении связано с обострившейся политичес-
кой ситуацией и порицанием комфортабельной политкор-
ректности, за маской которой ранее скрывался имплицит-
ный вояж. 

Социальные медиа и мессенджеры стали мощным ин-
струментом влияния на политические взгляды. Ныне мно-
гое решается твитом или постом. Перед нами реальность, 
которая несет ряд угроз: медийная информация становится 
кодифицированной, мысли путаными, фразы двузначными. 
Общество на рубеже XX–XXI вв. как будто брошено в за-
тяжное противоборство, а именно – в состояние сетецен-
тричной войны. Суть ее ведения известна. Она включает в 
себя информационное преимущество, что достигается опе-
режающим уничтожением центров информационной обра-
ботки и узлов управления. Навязчивая вербальная агрессия 
постепенно транспонируется в физическую. 

Время социальных потрясений, балансирующих на гра-
ни военных конфликтов, наглядно представлено «цветными 
революциями». Их множество, и названия для них как буд-
то призывают к соучастию по шкале пейоративности – ме-
лиоративности, подменяя средство констатации факта его 
оценкой (гвоздик, роз, пурпурной, тюльпановой, кедров, 
васильковой, шафрановой, сиреневой, жасминовой, лотоса, 
хризантем, любви и др.). 

Политкорректность «сломалась» в 2020–2022 гг., когда 
в Беларуси и Казахстане произошли вооруженные столкно-
вения, которые не имели «пейоративного» названия, а но-
минировались как обычные протесты со всеми вытекающи-
ми последствиями – жертвами и разрушениями. 
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В процессе когнитивной обработки дискурса СМИ соз-
дается образ информационного продукта, что происходит 
на основе познавательных моделей и проекции их на реаль-
ные ситуации. Эти модели двуплановы по своей сути. Во-
первых, они могут базироваться на изучении отдельного 
эпизода с целью выявить его сущностные характеристики и 
в последующем экстраполировать их на аналогичные явле-
ния и, во-вторых, только с помощью социального опыта, 
иных познавательных моделей человек способен связать 
отдельные фрагменты в систему, обуславливая таким обра-
зом их цельность. Можно утверждать, что журналист, соз-
давая текст, как и адресат, воспринимающий информацию, 
должен оперировать не фактами, а представлениями, гото-
выми нарративными формулами, из которых выводится 
система социальной организации публицистической речи. 
Построить тексты в соответствии с этими моделями – твор-
ческая задача журналиста. 

Информационные угрозы настоятельно указывают на 
тот факт, что белорусское телевидение (как никогда!) по-
ставлено в рискогенную зону противостояния и борьбы с 
фейками, сложного аргументационного процесса, в котором 
явно должно прослеживаться коммуникативное лидерство 
журналиста. Аудиовизуальное пространство Беларуси в по-
следние два года получило мощный коммуникативный за-
ряд, выявило лучшие черты авторской журналистики и на-
ступательной манеры повествования. Ярким примером чет-
кой аргументации, всестороннему охвату обсуждаемой ак-
туалии, целенаправленного поиска и выбора фактологии 
может послужить телепрограмма «Понятная политика»: Как 
противостоять фейкам? Где чистой воды пиар, а где ре-
альные дела? Каковы политтехнологии XXI века? И как ра-
зобраться в хитросплетениях глобальных мировых процес-
сов? На все эти вопросы Сергей Гусаченко отвечает точно, 
динамично, использует методически выверенную аргумен-
тационную базу. На конец сентября текущего года в 143 ви-
део дана полноценная картина происходящего в мире, без 
умалчиваний и купюр, без оголтелого нажима, а с воздей-
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ствием на пользователя логикой, убежденным взглядом, ис-
кренностью в своей правоте, в чем наглядно прослеживает-
ся отечественный риторический идеал: субъект-субъектный, 
онтологический и гармонизующий. 

Приведем только некоторые характеристики, которые 
указывают на «классическое исполнение телевизионного 
продукта»: 

1) реализация функций телепередачи (коммуникатив-
ная (налаживание контакта), идеологическая (формирова-
ние общественного мнения, ценностей, идей)), культуро-
формирующая (внедрение ценностей), рекреативная; 

2) стратификация текстовых доминанты телепередачи 
(политическая история, текущая политическая ситуация, 
политическое прогнозирование); 

3) специфика индивидуальной коммуникативной мане-
ры (не ограничивается задачей на удовлетворение ней-
трального запроса информации по теме, а выполняет ком-
пенсаторную и рекреативную функции; ставит целью не 
столько выработку единой точки зрения на обсуждаемую 
проблему, сколько реализует возможность включения участ-
ников в ситуацию, способствует открытому обсуждению 
проблемы; позволяет в процессе обсуждения дать оценку 
предмета, выявить причинно-следственные связи, осущест-
вить поиск решения обсуждаемой темы). 

Субъект-субъектный характер телепередачи хорошо 
оттеняют комментарии пользователей, которых тысячи. Их 
мнения в целом могут совпадать или не совпадать с мнени-
ем авторов, но эмотивная составляющая, встроенная в кон-
цепцию программы, мастерски воплощенное «коммуника-
тивное пробуждение», основанное на локутивно-иллокутив-
ном целеполагании, явно свидетельствует о достижении 
перлокутивного эффекта журналистами. Социальную заост-
ренность и коммуникативную цельность отражают заголов-
ки передачи, в которых убедительно представлена эмотив-
ная составляющая, строящаяся на грамматической иллоку-
тивности через условия успешности (цель говорящего – по-
будить адресата сказать ответ): «Кто и как раскачивал Бела-
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русь? Вся правда про НКО: бюджет, руководство, структу-
ра» (17 янв. 2022 г.); оформленная именительным представ-
ления: «Шок Европы! Экономия, дефицит, должники, кос-
мические тарифы, насекомые вместо мяса» (22 авг. 2022 г.); 
наррации: «Как Запад демонизирует Беларусь: штрафы за 
инакомыслие, репрессии, преследования» (1 авг. 2022 г.); 
«Предательство и война компроматов: кто вместо Джонсо-
на? Грозит ли Британии распад? (18 июля 2022 г.); «Фейки 
ради наживы: эти люди обманывали весь мир! Портреты 
западных СМИ и лгунов» (8 авг. 2022 г.) и др. 

Познание мира распадается на две дихотомические час-
ти одного целого: вещественную (предметную, денотатив-
ную, эмотивную) и воображаемую (референтную, сигнифи-
кативную, интеллектуальную). При компаративно-когни-
тивной обработке дискурса превалирует воображаемый ас-
пект, потому что читатель (слушатель, зритель, пользова-
тель интернета) не только узнает социальные контексты, 
фреймы, их компоненты, но и сопоставляет, анализирует, 
обобщает действия, происходящие в их рамках. Репрезента-
тивная модель мира может доминировать над веществен-
ной, создается воображаемая картина, в которую почти не 
включается факт, так как он подлежит интерпретации. 

Представление о семантической связанности мира за-
висит от знаний о нем, отраженных в макро- и микрострате-
гиях. СМИ по функциональному предназначению направ-
лены на целевую аудиторию, стратифицированную по раз-
ным признакам. По сути, медиатекст, реализованный в те-
левизионных репортажах, печатных и интернет-СМИ, ра-
дийных эфирах – это возведенные в реальность представле-
ния о событиях и самой жизни: политике, войне, экономике, 
культуре, образовании и проч. Восприятие того или иного 
медиасобытия опирается на наличие в сознании (или под-
сознании) определенных фреймовых структур, под которые 
адресат подстраивает свое понимание увиденного, услы-
шанного, прочитанного. 

Тематическая структура медиатекста представляет со-
бой набор формально или субъективно избранных топиков 
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(наиболее значимой информации, поданной препозициями 
семантической микроструктуры), вокруг которых организу-
ется сигнификация текста. Газетное сообщение маркирует 
релевантность каждого из топиков в определенной иерар-
хии – заголовком, лидом, линейной композицией компонен-
тов в зависимости от жанра. Восприятие медиатекста про-
исходит через построение специфической модели ситуации 
или события, описанного в нем, а через призму конкретной 
ситуации – реставрация и конкретизация более общих мо-
делей. 

Для современной журналистской науки важно предста-
вить медиадискурс в качестве институционального феноме-
на, содержащего широкий круг когнитивных, прагматичес-
ких указателей на устройство общества, социальные и ду-
ховно-нравственные приоритеты его развития. Важным 
представляется исследование репрезентации экстралингвис-
тического компонента и отражения картины мира в миро-
вых СМИ, точкой отсчета которого является конкретное на-
циональное информационно-коммуникационное простран-
ство. 

Развитие информационных технологий в настоящее 
время кардинально повлияло как на деятельность самих 
журналистов, так и на развитие журналистики в целом: из-
менились и далее совершенствуются подходы к работе над 
журналистским материалом и его представлением в элек-
тронных СМК; видоизменяются и появляются новые жанры 
и форматы; по-другому происходит взаимодействие с ауди-
ториями; изменяется и сама подача информации, и ее линг-
вистическая реализация. Эти и многие другие процессы 
происходят в разных журналистских культурах. Несмотря 
на общие тенденции развития и, как результат, интегратив-
ные изменения в работе современного журналиста, в раз-
личных культурах есть свои закономерности и особенности 
функционирования, чему посвящено докторское исследова-
ние белорусского ученого Ольги Лущинской [1, с. 22]. 

Дискурсивная теория речевого поведения способствует 
формированию новой методологии анализа языкового со-
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знания, складывающейся в условиях разноголосицы и раз-
нонаправленности коммуникативных действий. 

В условиях медиаконвергенции происходит смена тра-
диционного мономедийного формата на мультимедийный. 
Актуальной разновидностью конвергенции выступает син-
кретизм жанров и форм, что вызвано слиянием разных ме-
диаплатформ. 

Данный процесс породил новый тип СМК – сетевые 
электронные издания, которые реализуют принципы муль-
тимедийности, интеграции и взаимодействия и основаны на 
симультанном восприятии текста. 

Как результат конвергентных процессов происходят 
изменения в работе медиаспециалистов. Медиаспециалист 
сегодня становится универсальным журналистом и обладает 
набором разных профессиональных навыков и умений, ис-
ходя из этого в теории журналистики выводится понятие 
дискурсивной личности журналиста. 

Научный концепт «языковая личность», так много дав-
ший коммуникативистике, образно говоря, потерял свое 
главенствующее положение в свете накопившихся исследо-
ваний в области анализа дискурса. Дискурс дает возмож-
ность подключать к анализу языковой личности факторы 
широкого диапазона: ментальные, психологические, праг-
матические и др. Языковая личность проявляет свои этни-
ческие, профессиональные, возрастные, гендерно отмечен-
ные признаки в дискурсивных действиях. Посредством 
осознанного допущения и рассмотрения дискурса как важ-
нейшего элемента социальных действий и интеракций мож-
но говорить о том, что языковая личность есть составляю-
щий многомерный компонент дискурсии. Дискурсивные 
личности – акторы медиакоммуникации, чья деятельность 
обеспечивается набором речевых тактических действий, со-
ответствующих языковой парадигме. Может происходить 
смена ролей (адресант/субъект – адресат/субъект (не объ-
ект!), в результате чего меняется выбор языковых средств и 
категорий, осуществляется поиск адекватных поставленным 
целям интерактивных форм и т.д. 
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В интеракциях журналист представляет разные смыс-
ловые модусы и оформляет их в стилистическом отношении 
по-разному. Адресант реализуется через отношения с ми-
ром в дихотомии индивидуальных коммуникативных стра-
тегий и тактик, когнитивных, семиотических, мотивацион-
ных предпочтений, сформировавшихся и действующих в 
процессах коммуникации. 

Современный журналист работает в новых условиях 
цифрового медиапространства, и, соответственно, ему не-
обходимо владеть набором профессиональных компетен-
ций. Дискурсивная личность журналиста в условиях медиа-
конвергенции проявляется по-другому, что вызвано новыми 
функциями медиатекстов в интернет-пространстве (транс-
медийность, имманентная незавершенность, гипертексту-
альность, мультимедийность, интерактивность и др.); но-
выми способами и подходами к работе журналиста, новыми 
технологиями создания текстов. 
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Сегодня все большее число стран рассматривают со-
лидный положительный имидж как важный стратегичес-
кий ресурс. Системы массовой коммуникации играют важ-
ную роль в формировании имиджа. Вопрос формирования и 
продвижения имиджа страны на международной арене 
является жизненно важным для всех правительств. Китай 
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В настоящее время формирование образа и имиджа 

страны в медиапространстве становится одной из первооче-
редных задач руководства абсолютно любой страны. Образ 
страны определяет геополитическую позицию страны в ми-
ре, поэтому очень важно грамотно и профессионально его 
разработать. 

Все большее число государств оценивают прочный по-
зитивный имидж, как важный стратегический ресурс, зна-
чимое конкурентное преимущество, позволяющее сделать 
голос страны на мировой арене слышимым, выражаемые ею 
идеи и концепции – достойными внимания, а ее саму – при-
влекательным местом, как для внешних целевых аудито-
рий – туристов, инвесторов, так и для собственных граждан. 
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Важную роль в формировании имиджа играет система мас-
совой коммуникации: СМИ, реклама, связи с общественно-
стью, индустрия культуры и искусства. 

В условиях современной геополитической обстановки 
имидж государства является очень важным фактором, опре-
деляющим положение страны в системе международных 
отношений. Информационное сопровождение военных 
конфликтов и обострений, а также внешней и внутренней 
политики разных стран заметно усилилось, так же, как и 
полярность освещения событий различными телеканалами. 
Вследствие этих и других причин многие специалисты, ис-
следователи и журналисты заявляют об открытой мировой 
информационной войне, которая с течением времени уже-
сточается в отдельно взятых странах по различным причи-
нам. 

В связи с этим вопросы формирования и продвижения 
образа страны на международной арене являются первооче-
редными для решения правительствами всех, без исключе-
ния, стран. Кроме того, имидж страны формирует не только 
правительство, но и граждане страны, поэтому, в первую 
очередь, у граждан страны должен быть сформирован по-
ложительный образ их государства, а затем уже имидж 
должен распространяться дальше, среди иностранных граж-
дан. Немаловажным в данном вопросе является формирова-
ние положительных образов между странами-союзниками и 
их гражданами. Информационное противостояние провоци-
рует усиление контроля работы иновещательных структур и 
выстраивание определенного имиджа страны. 

Россия и Китай, на сегодняшний день, являются одни-
ми из главных политических фигур на мировой арене, где 
международный имидж государства становится одним из 
основных аспектов, определяющих его политическую и 
экономическую конкурентоспособность. Причем на повест-
ке дня стали выступать не столько особенности трансляции 
имиджа самим государством, сколько его интерпретации 
мировым сообществом. Тема имиджа государства не теряет 
свою актуальность из-за динамичного политического про-
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странства, появления новых информационных, техничес-
ких, военных, политических технологий, частой сменой по-
литических лидеров стран и, соответственно, полностью 
или частично сменяющейся политической обстановкой. 

Укрепление международного коммуникационного по-
тенциала является важным средством формирования нацио-
нального имиджа Китая. Формирование национального 
имиджа – это целостный процесс от страны до ее получате-
лей внутри страны и за рубежом, который делится на пять 
этапов: страна создает концепцию, концепция преобразует-
ся в сообщение или действие, ключевые игроки интерпре-
тируют сообщение, осуществляется международная комму-
никация, и получатели дают обратную связь на сообще-
ние [1]. 

В формировании национального имиджа Китая сегодня 
важно создать реальный, трехмерный и всеобъемлющий на-
циональный имидж; обогатить разнообразные по содержа-
нию сообщения и увеличить гуманистические обмены меж-
ду Китаем и за рубежом; создать матрицу коммуникации 
общественного мнения и повысить эффективность граждан-
ской коммуникации; улучшить возможности международ-
ных связей с общественностью, анализировать и своевре-
менно реагировать на неточные сообщения международно-
го сообщества. 

Современные исследования национального имиджа со-
средоточены на трех уровнях: национальный имидж как 
«мягкая сила», национальный имидж как бренд для меж-
культурной коммуникации и национальный имидж в СМИ. 
Когда речь заходит об образе государства как мягкой силы, 
межкультурной коммуникации образа государства и образе 
государства в СМИ, необходимо упомянуть документаль-
ные фильмы [2]. Самое раннее исследование в Китае было 
проведено в 2011 г., когда в работе Ван Ци «Документаль-
ные телевизионные фильмы: мощное оружие для формиро-
вания имиджа нации» была подтверждена роль докумен-
тальных фильмов в формировании имиджа нации. После-
дующие исследования документальных фильмов росли год 
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от года, с такими саморазвивающимися перспективами, как 
«Это Китай», «Китай на кончике языка», «Аэрофотосъемка 
Китая». и другие пластические перспективы, такие как ана-
лиз фильма KBS «Супер Китай.Существует четыре основ-
ных подхода к изучению образа государства: исторический 
анализ, фрейм-анализ, символический анализ и анализ эф-
фектов. 

Медиакоммуникации о Китае в иностранных СМИ 
предвзяты, а международный образ, который они создают, 
неверен, что приведет к неправильной интерпретации об-
раза Китая международной аудиторией. Китаю следует на-
править свои коммуникационные возможности, исправить 
перекос в имидже и активно участвовать в формировании 
международного имиджа Китая [3]. 

В медиатизированном обществе новые медиа являются 
важной платформой для производства отношений. Новые 
медиа позволили разнообразить темы и содержание между-
народной коммуникации национального имиджа, сократить 
продолжительность и скорость передачи информации, сни-
зить стоимость транснациональной коммуникации и повы-
сить интерактивность. В нынешней модели международной 
коммуникации Китай обладает определенной долей между-
народной дискурсивной власти в новых медиа, а формиро-
вание, распространение и признание национального имиджа 
Китая демонстрирует интерактивные характеристики все-
общего участия. В эпоху новых медиа ограничения, связан-
ные с моделью международной коммуникации «сильный 
Запад и слабый Китай», западный дискурсивный альянс и 
технологический альянс, влияние «шума» в процессе ком-
муникации и отсутствие собственного потенциала между-
народной коммуникации – все это создает проблемы для 
международной коммуникации национального имиджа Ки-
тая. В будущем Китаю следует искать поддержку разви-
вающихся стран с точки зрения власти, дискурса, эстетики, 
технологии и капитала, строить горизонтальную и верти-
кальную систему совместной дискурсивной коммуникации, 
делать акцент на эстетике и эмоциях в контенте, направлять 
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короткие видеоролики и «трафик» на позитивную роль, 
чтобы решать проблемы и разрешать трудности целостным 
образом. 
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В статье отражены результаты использования ме-
тодики обратного машинного перевода и сравнения текс-
тов на схожесть в аспекте оценки «зон напряженности» 
при изучении статей законов экологической направленнос-
ти федерального уровня: ст. 1 «Основные понятия…» Феде-
рального закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов…»; ст. 1 «Основные понятия…» Федераль-
ного закона № 52-ФЗ «О животном мире». Определена сте-
пень схожести в процентах. Выявлены различающиеся 
фрагменты, маркирующие схожесть и несхожесть сравни-
ваемых текстов. Установлен компонентный состав пред-
терминов с широкой семантикой («Охотничий ресурс»; 
«Животный мир»; «Полувольные условия»; «Охота»). 

 

Ключевые слова: юрислингвистика, обратный машин-
ный перевод, сравнение схожести текстов, смысловая не-
определенность, юридические термины. 
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This article reflects the results of using the technique of re-
verse machine translation and comparing texts for similarity in 
the aspect of assessing «zones of tension» when studying articles 
of laws of environmental orientation at the federal level: Art. 1 
«Basic concepts…» of Federal Law № 209-FZ «On hunting and 
conservation of hunting resources…»; Art. 1 «Basic concepts...» 
of the Federal Law № 52-FZ «On the Animal World». The de-
gree of similarity in percent is determined. Difference fragments 
that mark the similarity and dissimilarity of the compared texts 
are revealed. The component composition of pre-terms with 
broad semantics has been established («Hunting resource»; 
«Animal world»; «Semi-free conditions»; «Hunting»). 

 

Key words: legal linguistics, reverse machine translation, 
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Тематика исследовательских возможностей Интернета 

и компьютерных программ привлекает внимание широкой 
общественности (наука, бизнес, государство). Различные 
электронные программы в информационном обмене позво-
ляют осуществлять широкий спектр действий: обрабатывать 
большие массивы данных; снизить трудоемкость работы по 
их кодированию и хранению; переводить тексты с одного 
естественного языка на другой и т.д. 

В настоящее время существует необходимость разра-
ботки технологий во всех сферах науки и социальной прак-
тики, в том числе в юрислингвистике [1, с. 87–97]. Мы 
предлагаем такую методику, как технология обратного ма-
шинного перевода (ОМП), программы сравнения текстов на 
схожесть. В рамках лингвистической школы «Социально-
когнитивное функционирование русского языка» (Н.Д. Го-
лев, Л.Г. Ким, Т.В. Чернышова и др.) активно обсуждаются 
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вопросы множественности интерпретаций как конфликто-
провоцирующего фактора; изучаются тексты закона с точки 
зрения наличия двусмысленностей, привлекаются инстру-
ментальные методы анализа различных дискурсов и т.д. На 
сегодняшний момент имеется большое количество актуаль-
ных прикладных задач, для решения которых наиболее эф-
фективны методы компьютерной лингвистики и автомати-
ческой обработки текстов на естественных языках [2, с. 8–
22]. В очерченном контексте особую актуальность приобре-
тают вопросы экспертизы текста законов и (или) законопро-
ектов в аспекте его понятности рядовыми законопослуш-
ными гражданами и в аспекте выявления элементов, кото-
рые обеспечивают неоднозначное толкование и множество 
смыслов. Данные аспекты связаны с возможностями приме-
нения ОМП, двумя шкалами: шкалой степеней понятности 
для среднестатистического носителя языка и шкалой степе-
ней переводимости через ОМП [3, с. 1554–1557]. 

Ключевая целевая установка статьи – показать ре-
зультаты методики обратного машинного перевода и срав-
нения текстов на схожесть в аспекте оценки «зон напряжен-
ности» в интерпретационном процессе юридического текста 
рядовыми гражданами. 

Материал и методы исследования. В рамках данной 
работы основным материалом исследования стали следую-
щие тексты законов экологической направленности феде-
рального уровня: ст. 1 «Основные понятия…» Федерально-
го закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [4]; ст. 1 «Основные 
понятия…» Федерального закона № 52-ФЗ «О животном 
мире» [5]. Применен метод обратного машинного перевода 
с привлечением английского и китайского языков [6], а 
также использован метод сравнения текстов на схожесть 
(онлайн). Первая программа [7] определяет степень схожес-
ти в процентах. При использовании второй программы [8] 
выделяются фрагменты, маркирующие схожесть и несхо-
жесть сравниваемых текстов. Также в качестве материала 
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привлекаются контексты из Национального корпуса русско-
го языка [9] для выявления компонентного состава пред-
терминов. 

Результаты и обсуждение. Для рассмотрения степени 
переводимости юридические тексты были проведены через 
переводчик Google. Полученный результат (ОМП русск.яз.) 
и оригинал изучаемых текстов пропущены через 2 прог-
раммы сравнения текстов на схожесть. 

Так, при ОМП на английский язык и обратно на рус-
ский, сравнении оригинала и ОМП ст. 1 Федерального зако-
на «Об охоте…» раскрыты различающиеся фрагменты – 84. 
Сходство составляет 73,33%. В этом же плане для ст. 1 Фе-
дерального закона «О животном мире» при ее сравнении с 
версией текста после ОМП обозначены различающиеся 
фрагменты – 57. Сходство составляет 78,02%. 

В рамках ОМП на китайский язык и обратно на рус-
ский, сравнения оригинала и ОМП ст. 1 Федерального зако-
на «Об охоте…» высвечены различающиеся фрагменты – 
124. Сходство между текстами составляет 49,79%. В этом 
же ключе при сравнении ст. 1 Федерального закона «О жи-
вотном мире» с ее версией после ОМП обозначены разли-
чающиеся фрагменты – 127. Сходство составляет 48,62%. 

Далее приведены рисунки, на которых выделены фраг-
менты, маркирующие схожесть и несхожесть сравниваемых 
текстов (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение текстов онлайн. 
Федеральный закон «Об охоте…». Статья 1. «Основные понятия». 
Обратный машинный перевод (на англ. яз. обратно на рус. яз.). 
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Рис. 2. Сравнение текстов онлайн. 
Федеральный закон «О животном мире. 

Статья 1. «Основные понятия». 
Обратный машинный перевод (на англ. яз. и обратно на рус. яз.) 

 
Исходный текст (оригинал) выделен желтым цветом. 

Второй текст (обратный машинный перевод) обозначен зе-
леным цветом. 

Компонентный состав предтерминов изучаемых тек-
стов характеризуется следующими признаками: 

– «Охотничий ресурс»: объект животного мира, ис-
пользуется или может быть использован в целях охоты, 
часть ресурсов животного мира, используемый в промыс-
лах для получения продукции (юридический, газетный, лек-
сикографический дискурсы и т.д.); 

–  «Животный мир»: совокупность живых организмов 
всех видов диких животных, находятся в состоянии ес-
тественной свободы, относятся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономичес-
кой зоны Российской Федерации (юридический дискурс); 
популяция животных, дикая фауна, биоразнообразие и тому 
подобное (газетные дискурсы и т.д.); 

–  «Полувольные условия»: особые условия обитания 
диких животных, состояние естественной свободы с по-
следующим содержанием в неволе, искусственно созданная 
среда обитания и т.п. (юридические дискурсы и т.д.); 

–  «Охота»: особый вид пользования животным миром, 
добыча диких зверей и птиц, отрасль производственной 
деятельности человека, занятие ловлей, содержанием и 
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разведением животных; охота промысловая, любитель-
ская, спортивная, научная и т.п. (юридический, газетный, 
научный дискурсы и т.д.). 

Выводы. Возможности использования компьютерных 
программ в области прикладной юрислингвистики весьма 
велики. Полученные результаты показывают эффективность 
нашей методологии применения обратного машинного пе-
ревода для изучения юридического текста. Они включены в 
широкий круг тем: реализации ручных методов обработки 
текстов в аспекте их понимания; привлечения цифровых 
технологий для обработки больших объемов данных и т.п. 
При ручной обработке информации существует момент 
субъективной оценки, который можно нивелировать с по-
мощью обратного машинного перевода. Обратный перевод 
применяется для определения различных «мест напряжен-
ности» юридического текста. Далее важно соединить руч-
ные (традиционные) методы смыслового анализа с цифро-
выми (современными) методами. К перспективам данного 
исследования относится совершенствование методологии 
обратного машинного перевода. 
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Сетевые ресурсы сегодня играют значительную роль в 
повседневной жизни человека, внедряясь во все ее сферы, 
включая образовательный процесс. Социальные сети вы-
ступают инструментом коммуникации высших образова-
тельных учреждений с молодежью, позволяя преодолевать 
субординационные барьеры и дистанцию между препода-
вателями и студентами, модернизируя привычные формы 
взаимодействия. 
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Network resources today play a significant role in a per-
son's daily life, being introduced into all its spheres, including 
the educational process. Today, social networks act as a com-
munication tool for higher educational institutions with young 
people, allowing them to overcome subordination barriers and 
distance between teachers and students, modernizing the usual 
forms of interaction. 
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В современных условиях социальные сети становится 

все более популярными и их востребованность обусловлена 
процессом развития цифровизации, которая стала неотъем-
лемым элементом абсолютно всех сфер в жизни: медицины, 
образования, государственной службы и т.д. Однако особый 
интерес представляет взаимосвязь ресурсов сети Интернет с 
высшими учебными заведениями. 

Сетевое пространство позволяет сегодня легко и быст-
ро найти любую необходимую информацию, а самое глав-
ное актуальную, достоверную и качественную. Социальная 
сеть, как одна из платформ глобальной сети также выступа-
ет инструментом поиска данных, а также позволяет найти 
самого его носителя, предоставляя возможность коммуни-
кации с ним [7]. Наиболее активными пользователями дан-
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ной онлайн-платформы непосредственно выступает моло-
дежь, в сферу интересов которой входят все современные 
форматы взаимодействия, связанные с последними цифро-
выми тенденциями. Так, безусловно, мессенджеры являют-
ся ведущими способами коммуникации с внешним миром, 
который подразумевает и студенчество. 

Образовательный процесс также активно следит за из-
меняющимися условиями технологического развития и ак-
тивно внедряет их в свою систему, что на сегодняшний день 
также допускает формат коммуникации преподавателей 
высших учебных заведений со своими студентами посред-
ством социальных сетей для решения учебных вопросов. 
Более того, это всегда может быть особенно интересно, так 
как мессенджеры сегодня позволяют выражать весь спектр 
эмоций во всех его видах: фото, аудио, видео и т.д. 

Согласно данным статистики 2022 г. аудитория соци-
альных сетей достигла отметки в 4,62 млрд пользователей. 
Возрастной состав пользователей – от 18 до 34 лет, что со-
ставляет 51,6% всей аудитории. Мессенджеры были уста-
новлены у 87% россиян, а мобильные приложения социаль-
ных сетей – у 92% пользователей. Самыми популярными 
приложениями стали «ВКонтакте», «Facebook» (деятельность 
на территории РФ запрещена), «YouTube», «Telegram». Так, 
81% населения посещают социальные сети, «YouTube» или 
«Telegram» хотя бы раз в месяц, 71% населения посещают 
социальные сети, «YouTube» или «Telegram» ежедневно. 

Так, анализ был проведен на платформе социальной се-
ти «ВКонтакте», где рассматривалась контентная специфи-
ка в пабликах и сообществах преимущественно студенчес-
ких объединений. В качестве единицы анализа было пред-
ложено рассмотреть учебные темы, посещаемость и отно-
шение студентов к процессу образования с возможностью 
жалоб и предложений. 

Изучение содержания сообщений, постов и коммента-
риев пользователей социальной сети позволило охарактери-
зовать степень активности и вовлеченности студентов в 
процесс открытой коммуникации (с участием преподавате-
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ля) как высокий, средний и низкий, градация которого обус-
ловлена статусом студента, чем он выше (староста, отлич-
ники и т.д.), тем выше уровень интереса. 

Также особое внимание было уделено специфике соци-
альной коммуникации, которая допускает упрощение текс-
товых сообщений, связанных с учебным процессом и вы-
полнением учебных заданий, использование сокращенных 
слов, уменьшение требований к пунктуации, снисходитель-
ное отношение к грамматическим и орфографическим пра-
вилам и допуск ошибок [6]. 

Важно отметить, что во взаимодействии студентов с 
преподавателем в социальных сетях сохраняется персони-
фикация коммуникации (вежливое обращение, признаки 
уважения и значимости личности преподавателя) что позво-
ляет говорить о воспитательной функции учебного процес-
са. Нахождение преподавателя в беседе, группе «ВКонтак-
те» формирует определенный стиль общения, устанавливает 
социальные нормы и правила поведения студентов [2]. 

Интересен тот факт, что социальные сети также спо-
собны управлять теоретическими и практическими знания-
ми в процессе образования, что обусловлено их внутренней 
спецификой. Так, распространение учебных и методических 
пособий становится максимально быстрым и удобным [4], а 
главное обеспечивает молодежь качественной информацией 
без трудностей ее поиска. Коммуникация также приобрета-
ет статус удобства и наделяют студентов навыками пра-
вильного взаимодействия, которое включает в себя работу в 
команде, если это общение в общем чате, выбор того или 
иного решения, анализ ситуации, креативный подход и мн. 
др. Формат интерактива же позволяет заинтересовать моло-
дое поколение и вовлечь его в процесс образования посред-
ством видео-уроков, онлайн тренингов или прямых эфиров, 
которые максимально соответствуют современной реально-
сти. Стоит учесть, что, если также стабильно транслировать 
информацию посредством социальных сетей, как молодежь 
их посещает, обеспечение знаниями будет достигать высо-
ких результатов, как и их усваивание. 
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Так, социальные сети являются открытой коммуника-
тивной площадкой высших учебных заведений и студентов 
с точки зрения обеспечений технологического удобства, пе-
дагогики, психологии и организации образовательного про-
цесса, в связи с чем особенностью данного формата взаимо-
действия можно выделить вспомогательный факт описы-
ваемого инструмента контакта. Будучи современным и вы-
сокоэффективным ресурсом пространства Интернет соци-
альные сети способны решить большинство учебных задач, 
а также удовлетворить образовательные потребности как 
преподавателя, так и студента в интересном ему формате, 
обеспечивая максимальный охват участников процесса. 
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gical euphemisms in media discourse, which in a masking, hid-
ing way denote the replacement of a negative evaluated element 
of phraseology. 

 

Key words: euphemism, phraseology, semantic spheres. 
 
В русском языке фразеологические эвфемизмы пред-

ставляют собой сложные языковые объединения, как фра-
зеологических, так и эвфемистических единиц с целью, 
смягчить неприятное, неприемлемое по той или иной при-
чине фразеологическими единицами более мягкой иди за-
вуалированной номинации, особенно если они касаются де-
ликатных тем в повседневной жизни. 

Фразеологический эвфемизм, показывая, что замена 
прямого названия неудобно для произнесения в данной си-
туации, неэтично, может препятствовать успеху коммуника-
ции; т.е. по-своему передается эмоциональное состояние го-
ворящего: чувство комфорта или дискомфорта, влечения к 
чему-либо или отталкивания от чего-либо и др. [1, с. 10–31]. 

Рассматривая фразеологизм как особый знак языка для 
осуществления речевого акта М.Л. Ковшова, утверждает, 
что бытовые фразеологические эвфемизмы могут быть уни-
версального характера, свойственные различным культу-
рам, как правило, это эвфемизмы, которые берут свое нача-
ло от времен табуирования, отражают общественную реак-
цию, в пределах данной тематической сфере. Они выража-
ют как эмоционально – экспрессивное отношение говоря-
щего, так и воздействие на адресата [3, с. 158] 

В рамках медийного дискурса необходимо отметить, 
что главная коммуникативная функция эвфемизмов – смяг-
чение речи, а у фразеологизмов она не является основной 
или отсутствует вообще. С точки зрения семантики, фра-
зеологические эвфемизмы описывают жизнь человека в его 
интимной, семейной сферах. В русском языке были разде-
лены на несколько фразео-семантических сфер, наиболее 
важными из которых являются интимные отношения между 
людьми, болезни, смерти и др. 
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В качестве фразеологических эвфемизмов могут высту-
пать, так называемые «стилистически стертые» эвфемизмы, 
обозначающие смерть. Например: «Они повторяли: Бог 
должен прибрать тебя (вм. умирать), чтобы принести всем 
мир». «Богатенький Пьер-Анри отдал богу душу (вм. 
умер)». В силу этого следующий эвфемизм, «поэтому сей-
час он переключается на Сирию, чтобы лечь костьми» от-
носящийся к просторечным единицам со значением «уме-
реть, погибнуть, быть убитым» происходит уточнение 
возможной причины смерти – насильственной. 

Особенностью фразеологизмов-эвфемизмов является 
их способность выражать социально неприемлемые внеязы-
ковые денотаты с помощью социально приемлемых единиц. 
Например: «Несколько врачей говорили мне, что я сыграю в 
ящик (вм. умру, погибну), не дожив и до 30 лет». «Идрис 
Деби Итно только что испустил свой последний вздох (вм. 
умер, погиб)».«На своем первом этапе творчества он снял 
несколько фильмов – На последнем дыхании (вм. до самой 
смерти)». «Восемь негритят работали все дружно, но, запла-
тив налоги, один заснул навеки (вм. умер)». 

Фразеологические эвфемизмы в области смерти пред-
ставлены в таких единицах как нечто позитивное, отбытие 
единство с Богом и встреча со своими предками в загроб-
ном мире. Многие единицы этимологически связаны с ве-
рой в Бога, с Библией. Например: «И расчет этот оправдал-
ся – через несколько лет ювелир отправился к праотцам 
(вм. умер)». 

Следующий пример не имеет эвфемистическую функ-
цию поскольку не может ответить на вопрос, почему имен-
но такое выражение употребляется, каково его первичное 
значение? Например: «Планы мировой революции оконча-
тельно приказали всем долго жить (вм. прекратить сущест-
вование)». На возвышенных образах построены ряд фразео-
логизмов книжного стиля, обозначающих: «Отошел в веч-
ность (вм. умер) выдающийся деятель искусств». 

В то же время в данную группу входят также и гла-
гольные фразеологизмы-эвфемизмы, характеризующие сам 



 235

процесс перехода и описываемому состоянию. Например: 
«Но уходить в мир иной (вм. умирать, умереть) с незакон-
ченными делами Боб не намерен». 

Особенностью данной группы является и наличие фра-
зеологизмов-эвфемизмов, характеризующих такие «смерт-
ные грехи» как убийство и самоубийство, относимые к са-
мым тяжелым человеческим преступлениям. Следующий 
пример представляет интерес вследствие того, что развитие 
понятия обусловлено семантикой лексической единицы 
«пойду», которой был заменен компонент «отправляться». 
Например: «Украинский парламентский телеканал «Рада» 
случайно отправил на тот свет (вм. убивал) спикера Вер-
ховной рады Руслана Стефанчука» 

Так, нежелательное явление смерти представлено в ви-
де положительных образов единения с кошмарами после 
смерти. Приведем пример фразеологического эвфемизма, 
которого вместо того, чтобы использовать слово совершать 
самоубийство, было использовано иносказательное выра-
жение: «Почему американские и британские военные после 
участия в войне в Афганистане и Ираке все чаще пытаются 
наложить на себя руки (вм. кончать жизнь самоубий-
ством)?». 

Анализируя вышеприведенные примеры, согласимся с 
утверждением А.М. Кацева о том, что, разные эвфемизмы в 
разной степени наделены способностью смягчать эффект 
высказывания. Частота использования ведет, естественно, к 
упрочению ассоциативных связей между новым наименова-
нием и старым значением, эвфемистичность снижается не 
сразу и далеко не у всех эвфемизмов. Одна из причин ис-
пользования сленга – смягчить трагическое, облегчить или 
приукрасить неотвратимость смерти или безумия или за-
маскировать отвратительную и глубоко уязвляющую чело-
веческую низость/предательство, неблагодарность» [2, 
с. 41–55]. 

Достаточно большую группу в русском языке состав-
ляют фразеологические эвфемизмы связанные с сферой 
«пьянство». Например: «Испытуемые выпили по паре бока-
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лов, их поведение изменилось, будто бы они под хмельком 
(вм. слегка пьяный)». Данный пример вызывает шутливое 
отношение, позволяющий участникам беседы посетить туа-
лет. 

Фразеологические эвфемизмы могут придать речевому 
высказыванию комический тон, могут стать средством вы-
ражения иронии, сарказма, во многих случаях выступая в 
качестве средства смягчения речи. Например: «И правда ли, 
что выражение «закладывать за воротник» (вм. пить 
спиртное, быть пьяницей) появилось благодаря Петру I?» 

Бедность всегда была очень неприятным и нежелатель-
ным явлением, особенно в русском обществе. Не удиви-
тельно, что бедные люди всегда старались скрыть свое пло-
хое неприглядное финансовое положение бедных людей и 
стран: «Большая часть – кустарный самогон, который гонят 
на самодельных аппаратах маргинальные слои населения 
(вм. неимущие, бездомные, те, кто находится на границе 
общества) и бабушки в деревнях». К данной группе появ-
ляются также фразеологические эвфемизмы, обозначающие 
тяжелое материальное положение: «Покупательская спо-
собность падает, карман у людей тощий (вм. он беден, не 
имеет достаточно денег)». «Голодать-бедовать не придется, 
но – от аванса до получки. С хлеба на квас (вм. сильно нуж-
даться, жить впроголодь)». Данные фразеологические эв-
фемизмы используются в значении «с трудом справляться 
с нуждами, едва укладываться в суму заработка, т.е. лек-
сические единицы характеризуются экспрессивным элемен-
том. 

Количество таких единиц велик, в основном, это фра-
зеологизмы-эвфемизмы, связанные с обозначением умст-
венных и физических недостатков. «Соратник Алексея На-
вального Дмитрий Низовцев заявил, что актриса тронулась 
умом (вм. сходить с ума)». Эвфемистическое обозначение 
придурковатости, психического отклонения от нормы вы-
ражено перифрастическим нейтральным образом фразеоло-
гических эвфемизмов; при этом абсолютное большинство 
фразеологизмов относятся к обозначению психических рас-
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стройств: «Ума лишились (вм. сходить с ума) последнего! 
Я надеюсь, что это далеко не зайдет». «Лори Строуд без 
предупреждения излечивает свои классические душевные 
болезни (вм. болезнь, вызванная расстройством нервной, 
психической деятельности человека). 

В рамках тематической группе болезни, во время пан-
демии в медийном дискурсе наблюдается большое коли-
чество устаревших фразеологических эвфемизмов. Напри-
мер: «С самого начала вселенской паники по поводу китай-
ской дурной болезни (вм. COVID-19) слышатся дифирамбы 
в адрес немецкой медицины». 

Поэтически в русском фразеологическом эвфемизме 
представлен образ старости. Например: «Она популярный 
тиктокер, которая на закате жизни (вм. в старости)». 

Фразеологические эвфемизмы, обозначающие состоя-
ния или действия из области физиологии и отдельных орга-
нов тела, прямое называние которых считается неприлич-
ным. «По их мнению, размеры ее мягкого места (вм. прям. 
наименования ягодиц) сильно преувеличены». «Она доба-
вила, что после падения у нее остался «солидный синяк» на 
пятой точке (вм. прям. наименования ягодиц)». В качестве 
фразеологических эвфемизмов также могут выступать еди-
ницы, обозначающие нагого человека: «Поэтому на своем 
рабочем месте я обычно одет в сильно поношенный костюм 
Адама (вм. без одежды, о мужчине. В костюме Евы, о жен-
щине)». «Одним журналистка в натуральном виде (вм. го-
лая) понравилась, а другие ужаснулись, насколько она рас-
полнела. 

Физиологические функции человеческого организма, 
состояние беременности, считаются неприличными или не-
достойными, чтобы о них говорить согласно моральным 
принципам, существующим в данном обществе. «Влюблен-
ные решили держать интересное положение (вм. она бе-
ременная) девочки в секрете». «Я собиралась стать мате-
рью (вм. быть беременной) несмотря ни на что». 

Фразеологические эвфемизмы, относящиеся к сексу-
альной сфере. «Вспомнив куртизанок, дам полусвета 
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(книжн.), женщин-охотниц (вм. прям. наименования жен-
щины легкого поведения и авантюрного образа жизни). 
В следующем примере наблюдается реализация понятийного 
содержания лексемы «блудница», а именно идет по рукам. 
«Противно даже не это общеизвестное наша вавилонская 
блудница Анна Петровна». «Пошла по рукам! (вм. прям. обо-
значения стать женщиной легкого поведения)». Так, фразео-
логические обороты, основанные на метафорическом перено-
се, часто используются в роли эвфемизмов. Например. «Жи-
тель Ступина захотел скоротать время с ночной бабочкой (вм. 
прям. наименования продажной женщины)». 

Среди фразеологизмов-эвфемизмов, появившихся в по-
следние годы, выделяется группа, обозначающая так назы-
ваемый мир работы – это выражения, эвфемистически вы-
ражающие увольнение с работы и выход на пенсию: «У них 
должна быть возможность купить новую одежду, вступить в 
спортивную команду или отправиться на заслуженный 
отдых (вм. уйти на пенсию)». «Ему точно уже пора на по-
кой (вм. перестать работать)». 

Следующую очень малочисленную группу составляют 
фразеологизмы-эвфемизмы, называющие общественно- по-
литическую сферу, включая и военную. Необходимость ис-
пользования косвенных, переосмысленных номинаций в 
данной сфере вызвана необходимостью камуфляжа репрес-
сивных или военных действий и действий, которые должны 
быть скрыты от общественности, соответствующим образом 
завуалированы. А этой цели лучше всего служит использо-
вание следующих эвфемизмов: «В стране возникли реаль-
ные угрозы шовинизма, межэтнических конфликтов (вм. 
война)». «По версии Гаваны, они исполняли интернацио-
нальный долг (вм. воевать)». Следующий приведенный фра-
зеологизм наблюдается с начала XXI в., когда Россия под-
вергалась нападкам мусульманских террористов. Например. 
«В XXI веке угрозой стал международный терроризм (вм. 
исламский терроризм, воинствующего ислама)». 

Итак, фразеологические эвфемизмы отличаются ярко 
выраженными оценочными, тактичными и функционально-
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стилистическими элементами, позволяют более образно вы-
разить эмотивно-оценочное отношение в медийном дискур-
се и отражают культурно-исторический взгляд русского 
языка в масс-медиа. 
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Интернет-новости в последнее десятилетие стали од-

ним из мощнейших рычагов воздействия на создание чита-
телей. 

В условиях спада интереса в печатным СМИ и, к сожа-
лению, навсегда утраченной культуры их чтения, осмысле-
ния, обсуждения, источником информации о самых разных 
сторонах жизни становится новостная лента интернета. Ча-
ще всего рядовые пользователи начинают день с просмотра 
новостей, размещенных на сайтах mail.ru, yandex.ru, lenta.ru 
и др., где журналисты обрушивают бесконечный поток ин-
формации, которая не только не подвергается отбору, но, 
скорее, даже наоборот – рассчитана на то, что огромный 
массив новостей вызовет у читателей определенный резо-
нанс, который обеспечит авторам сайтов известность, рост 
популярности и, как следствие (связанное с включением в 
новости рекламных роликов), рост доходов. 

Помимо новостей, касающихся политической и эконо-
мической жизни страны и мира, многие пользователи обра-
щаются к новостям культуры, представленным как в специ-
альных рубриках («Культура», «Новости культуры», «Ки-
но» и пр.), так и в виде вкраплений в основную ленту. Но 
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«СМИ могут сфокусировать внимание аудитории на тех ас-
пектах, которые выгодны именно манипулятору общест-
венным мнением, и вывести какое-либо событие в актуаль-
ную повестку (тем самым отчасти корректируя послед-
нюю)» [1]. Анализ представленных в течение января-марта 
2023 г. новостей из области культуры показывает, что пре-
обладающими являются мотивы денег, семейных отноше-
ний, отношений с противоположным полом, вовле-
ченности в преступные действия, болезни, лечения и 
смерти. 

1. Мотив денег занимает одно из ведущих мест и реа-
лизуется в таких темах информационных сообщений, как: 

1) денежное вознаграждение, гонорар, премия: Яна 
Рудковская заявила, что первые концерты Билана стоили 
$2 млн (Lenta.ru) / Проекту Газманова дали 17 миллионов 
рублей на конкурс патриотических песен (Ria.ru) / Найден-
ный в сарае этюд Ван Дейка продан на аукционе за $3,1 млн 
(Mail.ru) / Картину Кандинского продали на аукционе в 
Лондоне за рекордные $44 млн (АИФ). Кстати, новости о 
неожиданно найденных картинах транслируются очень час-
то – притягательное слово в сарае заставляет читателя за-
думаться о том, какие сокровища, быть может, хранятся у 
него на даче! 

2) долги и продажа имущества (возможно, авторы 
сайтов считают, что эта тема затронет сердца многочислен-
ных домохозяек, потому что другой аудитории вряд ли ин-
тересно, что: Никита Пресняков продает дачу Аллы Пуга-
чевой за 225 млн руб. / Особняк Лободы в Подмосковье про-
дают за 650 млн руб. / Анастасия Волочкова должна около 
400 тыс. руб. за услуги ЖКХ (Mail.ru) / Уехавшая из РФ Ве-
ра Брежнева задолжала налоговой более 190 тыс. руб. 
(АИФ). И уж тем более какое дело среднестатистическому 
обывателю до того, что: На Леди Гагу подают в суд из-за не-
выплаченных $500 тысяч за возвращение собак (ГАЗЕТА.РУ). 
Наконец немыслима в своей бестактности информация о том, 
что: Посмертную маску Гоголя выставят на торги за 250 тыс. 
руб. (данный текст висел на сайте Mail.ru почти неделю!); 
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3) жалобы на пенсию, низкую зарплату, отсутствие 
денег: Даня Милохин пожаловался на отсутствие зара-
ботков за рубежом. Блогер объяснил свой переезд в США 
(АИФ); 

4) признание кассовости главным достоинством 
фильма: Самыми кассовыми российскими фильмами за ру-
бежом стали мультфильмы. Суммарно российские проек-
ты за год заработали в зарубежном прокате 17,1 млн дол-
ларов (Mail.ru). Очень интересно было наблюдать за ново-
стями на сайте Москва 24, в которых ежедневно обновля-
лась информация, касающаяся кассовых сборов фильма 
«Чебурашка»: Кассовые сборы «Чебурашки» в российском 
прокате превысили 3,5 млрд руб. / Кассовые сборы «Чебу-
рашки» в РФ превысили 4 млрд руб. / Кассовые сборы «Че-
бурашки» превысили 3,5 млрд руб. в российском прокате / 
Кассовые сборы фильма «Чебурашка» достигли шести 
миллиардов рублей / Кассовые сборы «Чебурашки» превы-
сили 6,5 млрд руб. И победное итоговое сообщение: «Чебу-
рашка» стал самым кассовым фильмом в истории россий-
ского кинопроката. 

2. Семейные отношения раскрываются в многочис-
ленных сообщениях о совместных посещениях премьер или 
совместных съемках в очередных сериалах: Сын Нагиева и 
сын Пореченкова снялись вместе в сериале / Муцениеце 
представила мультфильм, где озвучила одну из главных ро-
лей. Премьеру анимационной ленты посетили звезды с 
детьми / (Mail.ru) / Сосо Павлиашвили спел со своей 14-
летней дочерью Сандрой в шоу «Конфетка» (ГАЗЕТА.РУ). 
«Звезды» погружены в свой мир: Марина Зудина устроила с 
дочерью фотосессию в ярких нарядах / Ольга Зуева показа-
ла подросшую дочь от Козловского / Клава Кока рассказала 
о покупке квартиры в Москве для родителей / Певица Люся 
Чеботина рассказала о личной драме (все – Mail.ru) / Бере-
менная дочь Славы раскрыла дату родов (ГАЗЕТА.РУ) / 
Леонид Агутин рассказал о желании стать дедушкой 
(Lenta.ru) – примеров подобных бессмысленных сообщений 
масса на самых разных сайтах. И уже не только дети ста-
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новятся героями: Катерина Шпица рассказала, зачем пекла 
блины в 7 утра. Актриса показала процесс готовки на ви-
део, в кадре также был ее сын (АИФ), но и внуки: / Внук 
Михаила Шуфутинского показал невесту / В сети обсуж-
дают новые фотографии внучки Боярского (все – Mail.ru), 
бабушки и тещи: Что Стас Пьеха рассказал о состоянии 
своей бабушки Эдиты Пьехи? Знаменитая бабушка певца 
уже несколько лет ведет закрытый образ жизни и не вы-
ходит на сцену (АИФ) / Иосиф Пригожин заявил, что обо-
жает свою тещу (ГАЗЕТА.РУ). А чего стоят воспомина-
ния о прошедшей молодости, выступающие как подтвер-
ждение наступившей старости: Певица Валерия рассказала, 
как Пригожин впервые признался ей в любви / Бывшая жена 
Лимонова Елена Щапова рассказала, как писатель сделал 
ей предложение (ГАЗЕТА.РУ) / Сосо Павлиашвили расска-
зал о первой встрече с женой (Культура). Когда-то серьез-
ное издание «Аргументы и факты», ныне выступающее под 
аббревиатурой АИФ, подготовило целую сагу: Шукшина, 
Добровольская, Зверева. Звезды с детьми от разных браков. 
Рассказываем, как третий брак изменил Евгению Добро-
вольскую, с кем нашла свое женское счастье многодетная 
мама Саша Зверева и что стало причиной расставания 
Марии Шукшиной со вторым супругом. Бесцеремонное 
вторжение в личную жизнь тех, кого уже нет, становится 
нормой, этические ограничения не имеют значения – глав-
ное, чтобы новость была «погорячее»: Сбежавшие жены и 
предчувствие гибели: трагическая судьба Олега Даля / Со-
ветская Брижит Бардо: любовь и боль Натальи Кустин-
ской / Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной ба-
бушки СССР (все примеры с сайта Ria.ru). 

3. Отношения с противоположным полом выступают 
как ведущая тема новостей из мира культуры. Кажется, что 
«звезды» находят удовольствие, когда не только сами пере-
бирают свое грязное белье, но и предоставляют читателям 
уникальную возможность узнать о физическом воздей-
ствии: Ведущий описал ощущения от пощечины Уилла 
Смита на «Оскаре» Артист Крис Рок признался, что удар 
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был болезненным (Mail.ru); разводах: Моргенштерн и его 
жена подали на развод спустя год после расставания 
(Lenta.ru); мезальянсе: Стало известно о романе 64-летней 
Мадонны с 29-летним тренером по боксу (Lenta.ru) / Ин-
сайдер высказался о романе Леонардо Ди Каприо с 19-лет-
ней моделью (Ria.ru); домогательствах: Актриса Ирина 
Пегова рассказала о навязчивом поклоннике (ГАЗЕТА.РУ) / 
Мэлоун заявила о пережитом сексуальном насилии во время 
съемок «Голодных игр» (Lenta.ru); изменах и волокитстве: 
Григорий Лепс заявил, что у него есть «не одна» девушка / 
Сергей Зверев пришел на премию «Виктория» в обнимку с 
молодой певицей / Филипп Киркоров заявил, что Анастасия 
Стоцкая увела его из семьи (все – ГАЗЕТА.РУ); грубости и 
откровенных до неприличиях признаниях: Актриса Елена 
Старостина призналась, что выгнала свекровь из дома / 
Волочкова назвала «мощные сексуальные отношения» сек-
ретом своей стройности / Леонид Агутин признался, что 
они с Варум спят в разных спальнях / Певица Pink рассказа-
ла, как едва не подралась с Кристиной Агилерой из-за стула 
(ГАЗЕТА.РУ). 

Становится понятно, что, к большому сожалению, слиш-
ком многие артисты потеряли то, что называлось раньше 
стыдом, и не стесняются сообщать такие подробнос-ти о 
своей жизни, которые ничего не добавляют к их артис-
тическому таланту, но зато вызывают у читателей стойкое 
желание закрыть сайт и вымыть руки. 

4. Вовлеченность в преступные действия. Вот лишь 
некоторые сообщения о представителях мира искусства. 
Информация с сайта Lenta.ru: Опубликовано видео задер-
жания Игоря Талькова-младшего с наркотиками / Рэпер из 
Black Star получил полтора года колонии за драку / Трэвиса 
Скотта обвинили в драке и объявили в розыск; новости с 
сайта Ria.ru: Участником диверсии в Брянской области ока-
зался снимавшийся с Собчак актер / Звезду оскароносного 
фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми / 
Звезду «Чудаков» арестовали по обвинению в избиении 
женщины / Звезду «Эйфории» обвинили в краже блузки из 
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магазина. Невольно возникает вопрос: если такие звезды 
зажигают, то кому это нужно? Новости в интернете нельзя 
удалить, это «клеймо» останется с артистом и певцом на-
всегда, так неужели вседозволенность и деньги действи-
тельно определяют все, в том числе и делают человека по-
пулярным? 

5. Мотив болезни, лечения, смерти. К сожалению, все 
люди болеют и умирают. Но раздражают настойчивые еже-
дневные сводки, типа: Никиту Михалкова перевели в обыч-
ную палату / Михалков сообщил, что его выписали из боль-
ницы / Никиту Михалкова выписали из больницы / Михалков 
сообщил о запланированном выходе на сцену после выписки 
из больницы – и сообщения-»обманки», которые восприни-
мается как своеобразное психическое насилие над читате-
лем – заставить посочувствовать, а потом узнать, что все 
неправда: Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь / От-
ца Киркорова госпитализировали в Москве с обострением 
бронхита / Сообщения о госпитализации Бедроса Киркоро-
ва опровергли (Москва 24). 

Часто сообщения о здоровье и болезни основываются 
не на сегодняшнем состоянии, а на воспоминаниях: таким 
образом легче привлечь к себе внимание, вызвать сочувст-
вие: Сябитова вспомнила, как чуть не погибла на съемках 
телешоу. 61-летняя телезвезда поделилась подробностями 
своего участия в проекте «Без страховки» (Mail.ru). А иног-
да это откровенное давление на жалость: / Никас Сафронов 
поделился подробностями отравления (Москва 24) / Актри-
са Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом по-
звоночника (Москва 24). На сайте ГАЗЕТА.РУ узнаем, что 
Рудковская едва не потеряла сознание на съемках «Маски», 
а Иосиф Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем во 
время съемок в «Маске» (два последних примера вызывают 
закономерный вопрос: что же происходит на этих съем-
ках?!). И чем руководствуется «звезда», сообщая читателям 
такую интересную новость: Боярский пожаловался, что 
«стал глупее» после коронавируса. Артист признался, что у 
него до сих пор не прошел постковидный синдром (Mail.ru)? 
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Сообщения о смерти известных людей, чьи имена доро-
ги многим, кто внес вклад в российское и мировое искусст-
во, к сожалению, публикуются почти ежедневно и повторя-
ются на разных сайтах: Скончался советский режиссер Ва-
дим Абдрашитов / Умер создатель образов кота Леопольда 
и Крошки Енота Вячеслав Назарук / Актриса Джина Лол-
лобриджида умерла в возрасте 95 лет / Умерла народная 
артистка СССР Инна Чурикова (это информация с сайта 
Москва 24). Но насколько оправданны сообщения о малоиз-
вестных, часто иностранных актерах и режиссерах: В воз-
расте 101 года умер продюсер и обладатель «Оскара» 
Уолтер Мириш / Умер басист группы Pulp Стив Маки 
(Lenta.ru) / Американская актриса Энни Вершинг умерла в 
возрасте 45 лет (Ria.ru). Каждый день пользователь интер-
нета видит сообщения: Умер актер РАМТа Виктор Цым-
бал / Умер актер Сергей Столяров / Умер артист театра 
«Ленком» Борис Чунаев (Ria.ru) и т.д. Безусловно, каждая 
смерть – это трагедия для близких, но ведь каждый день 
уходят конструкторы и ученые, учителя и врачи, которые, 
быть может, принесли гораздо больше пользы, но почему-то 
на страницах интернета нас загружают историями о «звез-
дах». Тем более зачем тратить время на информацию о 
смерти родственников известных людей: Умер 66-летний 
старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе (Len-
ta.ru) / Умер муж писательницы Дарьи Донцовой / Умерла 
советская актриса Людмила Абрамова (Ria.ru) (при этом 
все понимают: прославилась она прежде всего тем, что была 
женой Владимира Высоцкого) и т.д. 

Таким образом, культура на интернет-сайтах нередко 
превращается в антикультуру. Под видом информирования 
рядовых пользователей интернета о новостях культурной 
жизни происходит систематическая подмена ценностей: 
вместо раскрытия глубины и значимости российского и ми-
рового культурного наследия читателя – путем целенаправ-
ленного подбора новостей – изолируют от культуры, по-
гружая его в мир сплетен и слухов, которые становятся 
нравственным ориентиром и примером для подражания. 
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Подобный подход к отбору новостей очень опасен и чреват 
переформатированием сознания пользователей интернета и 
окончательным разрывом духовных связей поколений. 
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of the interpreted text and users’ comments. The author deter-
mines the peculiarities of a virtual text functioning in a specific 
communicative environment, i.e. the Internet sphere. 
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Интернет-среда является виртуальной коммуникацион-

ной площадкой, способной, с одной стороны, объединить 
разные типы дискурса, различные дискурсивные практики, 
разных участников диалогического взаимодействия, а с 
другой – реализовать разновекторность дискурсивной ком-
муникации. Актуальность предлагаемого исследования оп-
ределяется его обращенностью к особой коммуникативной 
среде, каким сегодня является виртуальное пространство. 
Стремительное развитие интернета приводит к тому, что 
происходит когнитивная модификация привычных форма-
тов коммуникации, их адаптивное преобразование с расши-
рением сферы своего существования за счет Сети, измене-
ние сознания личности в интернете, формирование нового, 
сетевого образа жизни и мышления [6]. О важности и зна-
чимости изучения языка интернет-общения свидетельству-
ют многочисленные публикации последних десятилетий [1; 
4; 7; 9 и др.]. Исследователи обозначают такие особеннос-
ти интернет-коммуникации, как виртуальность, диалогич-
ность, интерактивность, нелинейность, незавершенность, 
способность к преобразованию информации [10]. 

Проблематика предлагаемого исследования детермини-
рована противоречием, которое заключается в разной при-
роде онтологии текста, представленной адресату в един-
ственной для него форме и априори (потенциально) предпо-
лагающей однозначность результатов его рецептивной дея-
тельности, а с другой – реальным много- и разнообразием 
вариантов субъективной интерпретации этого текста в ком-
ментариях. 

Интерпретационное функционирование в интернет-сре-
де дискурсивного контента обусловлено как экстралингвис-
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тическими, так и лингвистическими факторами. К числу 
экстралингвистических мы относим прежде всего специ-
фику интернет-пространства и особенности виртуальной 
коммуникации. Интернет создает особые импульсы, благо-
даря которым в одних случаях происходит стихийное само-
развитие дискурса в комментариях адресатов текста, высту-
пающего как воплощение в языковой форме какой-либо со-
циально значимой новости. А в других случаях размещен-
ный в интернет-сети текст, не вызвав интереса адресатов, 
замирает в развитии [3]. 

Объект предлагаемого исследования – новостной текст, 
размещенный на информационном портале Newsland.ru, и 
совокупность интернет-комментариев участников обсужде-
ний. Согласно нашей концепции, интерпретируемый (ново-
стной) текст и совокупность интерпретирующих текстов 
(интернет-комментариев) образуют виртуальный интернет-
дискурс, характеризующийся рядом особенностей, обуслов-
ленных средой его функционирования. 

Основной аспект рассмотрения дискурсивного мате-
риала – интерпретационный в его адресатоцентрическом 
преломлении [2; 8]. Важными при рассмотрении интерпре-
тационного функционирования текста являются ключевые 
идеи философии постмодернизма: ризома, ризоморфный 
клубок, постулирующие принцип нелинейности, децентри-
рованности текста, принцип отрицания означающего, 
принцип множественности – позволяющие описать приро-
ду виртуального дискурса [5]. 

Цель исследования – установление свойств интернет-
дискурса, образованного совокупностью интерпретируемо-
го текста и комментариев пользователей, как виртуального 
текста, функционирующего в особой коммуникативной 
среде – интернет-пространстве. 

Материалом исследования является публикация «Народ 
размножается “на земле”»: Бывший советник Путина хочет 
увеличить население России с помощью беспроцентной 
ипотеки», размещенная на информационном сетевом ресурсе 
Newsland.ru [11]. Статья вызвала интерес у интернет-поль-
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зователей: имеет 343 просмотра, 189 комментариев. Содер-
жание публикации – предложение академика РАН С. Глазь-
ева, направленное на решение демографической проблемы 
России. Автор идеи предлагает снизить ставки по ипотеке 
на частные жилые дома: «Если мы дадим населению воз-
можность иметь полноценный дом со всей детской инфра-
структурой вокруг…, тогда можно рассчитывать на повы-
шение рождаемости» [11]. 

Формирующиеся в ходе обсуждения этой публикации 
комментарии образуют достаточно цельное речевое про-
странство, которое можно трактовать как единый текст, 
устроенный по полевому принципу: ядро (исходная публи-
кация) и удаляющиеся волнообразно и лучеобразно ком-
ментарии, совокупность которых в интернет-общении фор-
мирует противоречивое виртуальное текстовое пространст-
во. С одной стороны, развитие виртуального дискурсивного 
пространства привязано к исходному тексту, в котором раз-
ные участники (а их достаточно много – это тоже важная 
особенность интернет-обсуждений) видят каждый свое проб-
лемное поле и тем самым привлекают интернет-пользова-
телей к участию в дискуссии. 

Исходным посылом работы является тезис, что все 
комментарии, написанные к данной публикации, составля-
ют целостный текст, организованный как системно-струк-
турное образование, являющееся результатом равновесия 
двух тенденций – центростремительных и центробежных – 
к центру и от центра. 

Центростремительные тенденции, проявляемые в 
тексте комментариев, обусловлены единым диктумным со-
держанием. В комментариях обсуждается демографическая 
проблема современной России; авторы делятся своими рас-
суждениями, наблюдениями и предложениями. Совокуп-
ность комментариев группируется в русле смысловой вер-
сии: «Снижение ставок по ипотеке на частные жилые до-
ма поможет решить демографические проблемы России» 
(Алекс Реклер: «Белгород увеличился по площади примерно 
в три раза после того, как региональные власти предоста-
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вили семьям беспроцентную ипотеку». Насчет площади по-
нятно. А как с рождаемостью? Тоже в три раза или нет?; 
Александр Ковшов: Прикинь- да, раза в два выше. По двое-
четверо детей почти у всех; Алекс Реклер: А подтвердить 
есть чем?; Александр Ковшов: Зайди на лебен раша канал 
или такой же, это же не секретные данные. В ютубе. Да и 
не за чем подтверждать- мне моих знакомых достаточно. 
Один улучшил жилищные условия- дочку родили. С сыном 
18 лет разницы. Другая вовсе сама себе родила, купив дом. 
Такие дела. Кстати, в ФРГ та же фигня). 

Дискурсивный материал, представленный в интернет-об-
суждениях, коррелирует в диктумно-модусном плане с исход-
ной публикацией. Эта корреляция проявляется как на лексичес-
ком уровне в повторе ключевых слов (беспроцентная ипотека, 
рождаемость, дети), так и на коммуникативно-прагматичес-
ком. Каждый последующий интернет-комментарий находится в 
отношениях дополнения, конкретизации, уточнения, а значит – 
развития коммуникативного посыла предыдущего коммента-
рия. Комментарии, демонстрирующие принцип кооперативно-
го общения, образуют единое дискурсивно-коммуникативное 
пространство, развивающееся по волнообразному принципу. 
Развиваемая смысловая версия «Снижение ставок по ипотеке 
на частные жилые дома поможет решить демографические 
проблемы России» в одних комментариях эксплицитно выра-
жена, актуализирована («гребень волны»), в то время как в дру-
гих – представлена эксплицитно-имплицитным способом («по-
дошва волны»). Чередование «гребня» и «подошвы» осуществ-
ляется исходя из внутренних синергетических процессов разви-
тия виртуального дискурса. 

Центробежные тенденции определяются диктумно-
модусным плюрализмом интернет-комментариев. Исходная 
публикация является стимулом для обсуждения параллель-
но развивающихся тем, которые включают несколько смыс-
ловых версий, объединенных исходным текстов как стиму-
лом, определяющим развитие виртуального дискурса. 

1. «Рост населения традиционно в России происходит / 
не происходит за счет роста сельского населения» (Сhal-
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lendger: Всегда приплод населения во всех странах давали 
деревни. Города только сжирают население; Александр 
Степаненко: Кто сейчас в деревню на пмж в РФ рвется? 
Только престарелый зэк. 

2. «На рост рождаемости влияет / не влияет политичес-
кая и экономическая стабильность и материнский капитал» 
(Don Karlo: Демография сама вверх рванет, когда обста-
новка в мире немного стабилизируется. Материнский ка-
питал, кстати, неплохо поработал на рост рождаемости; 
Учитель пения: На предвоенный год естественная убыль 
населения РФ составила около миллиона человек. А на год 
предшествующий этому, в 2020- порядка 600 000 человек. 
РФ вымирает. Это так «поработал» материнский капи-
тал? Его стоимость могла прельстить только совершен-
ного маргинала). 

3. «В современной России отмечается рост смертности» 
(Учитель пения: В современной РФ народ ее ускоренно раз-
множается лишь под землей. В этом суть отечественного 
кретинизма; AnMazur: А также народ размножается в не-
бесах и на море. Все так, в 90е вся «интеллектуальная» 
верхушка РФ заполнилась какими то кретинами. 

4. «В ходе СВО ВСУ несут серьезные потери» (Влади-
мир Владимирович: Под землей у нас размножаются так 
называемые украинцы. Когда украинские вояки драпают, 
бросая своих убитых, российские военные их потом соби-
рают как грибы в лесу и хоронят на городских кладбищах). 

Каждая из смысловых версий ассоциативно связана с 
исходной проблемой (повышение рождаемости в стране), 
однако раскрывает разнообразные коммуникативно-прагма-
тические посылы участников обсуждения. Смысловые вер-
сии как результат реализации центростремительных тен-
денций в развитии виртуального дискурса относительно 
друг друга находятся в отношениях пересечения, парал-
лельности, несоответствия, противоречия. Условно их мож-
но представить в образе лучей, исходящих от одного объек-
та. При этом комментарии, объединенные одной смысловой 
версией, вступают как в отношения дополнения, уточнения, 
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конкретизации, так и в отношения противоречия, реализуя 
множественное диктумно-модусное виртуальное дискур-
сивное пространство. 

Таким образом, исходный текст, размещенный в интер-
нет-пространстве, и совокупность комментариев, детермини-
рованных этим текстом, образуют виртуальный дискурс, соз-
данный и развивающийся по законам диалектики, формули-
руемым как единство и борьба противоположностей. Обсуж-
даемый текст как объективный феномен, воплощающий ис-
ходный замысел автора, представляет собой субъект, обуслов-
ливающий действие центростремительных тенденций. Сово-
купность комментариев объединяется по волнообразному мо-
дели. Им противостоят центробежные тенденции, проявлени-
ем которых является развитие дискурса, реализующее субъек-
тивное восприятие текста и субъективные когнитивно-рече-
вые реакции. Эти речевые реакции, организованные по луче-
образной модели, вступают в отношения пересечения, парал-
лелизма, несоответствия, противоречия. При этом виртуаль-
ный дискурс обладает коммуникативно-прагматической це-
лостностью, обусловленной исходным текстом. 
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В литературоведении довольно подробно разработана 
жанровая концепция романа-антиутопии. Ни одно из произ-
ведений В. Пелевина нельзя назвать утопией или антиутопи-
ей, однако, характер мировоззрения и его воплощения в об-
разах романов позволяет говорить об «антиутопизме» как 
важной «протожанровой» характеристике его текстов. 
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In literary criticism, the genre concept of the dystopian 
novel has been developed in some detail. None of the works of 
V. Pelevin can be called a utopia or dystopia, however, how-
ever, the nature of the worldview and its embodiment in the im-
ages of novels allows us to speak of anti-utopianism as an im-
portant «proto-genre» characteristic of his texts. 

 

Key words: utopia, dystopia, dystopianism, Pelevin. 
 
Жанр антиутопии до сих пор остается актуальной лите-

ратуроведческой проблемой. Исследование жанра началось 
три десятилетия тому назад. За это время были опубликова-
ны основательные труды, раскрывающие историю утопии в 
мировой литературе [6], специфику жанра антиутопии в 
русской литературе [3], историческим корням жанра [4], по-
этике жанра [2]. Хотя жанровая модель, или жанровый ин-
вариант остается неизменным, время вносило свои коррек-
тивы, в литературном пространстве появлялись все новые 
варианты жанра, позволяющие говорить о подвижности или 
гибкости «каркаса жанра». 

В советском литературном пространстве жизнь фено-
мена антиутопии протекала в тени, или лучше сказать, в 
подполье, так как он был под запретом. Изучение его осо-
бенностей можно отнести ко времени, когда появились пуб-
ликации первых его образцов, например, романа Е. Замяти-
на «Мы» (1986). Ранее антиутопия рассматривалась как 
идеологическое оружие антисоциалистической пропаганды. 
Что касается жанра утопии, то, по мнению Б.М. Геллера, 
вся соцреалистическая литература, опубликованная в совет-
ское время, рассматривалась как воплощение утопии. 

Утопическое сознание является неотъемлемым свой-
ством всей человеческой культуры. Литературным вопло-
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щением этого сознания является жанр антиутопии. Типоло-
гия этого жанра сводится к двум его разновидностям. Со-
гласно одной из них, утопия воплощает ретроспективный 
образ «утраченного рая», когда идеальное мыслилось как 
уже осуществившееся будущее. Вероятно, этот аспект «ут-
раченного рая» уходит корнями в Ветхий завет, в Библию. 
Позднее «утраченный рай» как тоска по мировой культуре и 
по мировому общественному идеалу нашли воплощение в 
различных мифологических системах (например, в Древней 
Греции) и в литературных произведениях. Другой разно-
видностью является утопия будущего, ее каноны формиру-
ются в эпоху Возрождения, когда начинается секуляризация 
общественного сознания и общественных институтов, раз-
вивается наука, естественная и гуманитарная, в литературе 
формируется интеллектуальный вектор, направленный на 
прогнозирование будущего. Идея возможности создания 
нового общества, лишенного пороков и несовершенств, все 
чаще становится объектом осмысления и изображения. 
В таком русле можно рассматривать возникновение ряда 
утопий – Т. Мора «Утопия» (1516), Т.Кампанеллы «Город 
солнца» (1623), Ф. Бэкона «Новая Атлантида» (1627). Спус-
тя время, на рубеже ХIХ–ХХ вв., идея возможности реали-
зации утопической идеи подвергается решительному пере-
осмыслению и критике. Можно предположить, что причи-
ной тому является глубокое разочарование в гуманитарном 
прогрессе. Научный и технический интенсивный рывок, ко-
торый был осуществлен в ХIХ в. привел не к усовершен-
ствованию социальной жизни, а к обострению социальных, 
политических и экономических противоречий. Именно в 
этот период появляются литературные антиутопии. Посте-
пенное накопление научного знания и развития техники со-
вершили качественный рывок на рубеже столетий. С одной 
стороны, он породил культ научно-технического прогресса, 
с другой стороны стал поводом к разочарованию в возмож-
ности реализации утопических идей, волновавших умы лю-
дей на протяжении столетий. Понятие утопии стало обозна-
чать не только «место, которого нет», но осложнилось вре-
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менным акцентом – «место, которого не может быть никог-
да». Эпоха постмодерна, расцвета искусств и техники стала 
одновременно и эпохой братоубийственных мировых войн 
и революций. 

Изменилось отношение к человеческой личности. Если 
в эпоху просвещения и Рационализма человек рассматри-
вался как самодостаточный субъект исторического процес-
са, влияющий на этот процесс (Вспомним роман-эпопею 
«Война и мир» и толстовскую идею об истории как сумме 
отдельных человеческих волеизъявлений), то эпоха модерна 
««обнулила» представление о воле отдельного взятого че-
ловека, лишив его интеллектуальной, социальной, полити-
ческой самодостаточности. Наступила эпоха «больших 
масс», эпоха «массовой культуры», эпоха дегуманизации 
человека. 

XIX в. можно рассматривать как начало формирования 
массовизма, массового общества. Оно стало возможным по 
двум причинам: 

1. Вследствие разрушения религиозных, политических 
и социальных верований, давших начало всем элементам 
нашей цивилизации; 

2. Возникновения новых условий существования, явив-
шихся следствием современных открытий в области наук и 
промышленности. «Наступающая эпоха будет поистине 
эрой масс», – констатировал исследователь в конце XIX в. в 
книге «Психология толп» [5, с. 125–126]. 

Итак, утрата вера в невозможность осуществления пре-
красного будущего стала предпосылкой появления в лите-
ратуре жанра романа-антиутопии. Именно в этих произве-
дениях возник образ человека-винтика общественной ма-
шины, неспособный действовать самостоятельно и подчи-
няющийся некой «надмирной» воле, владеющей контролем 
над массовым обществом. Отдельный человек растворился 
в безличном «мы», произошла «дегуманизация» общества: 
«Осознание того, что человечество не меняется в лучшую 
сторону на протяжении веков, а только придумывает более 
изощренные способы мучения себе подобных, стало одной 
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из причин того, что утопию в ХХ в. практически вытеснила 
антиутопия» [1, с. 120]. 

Актуальным представляется изучение того, как жанр 
антиутопии представлен в творчестве одного из самых по-
пулярных писателей постсоветской России В.О. Пелевина. 
Романы и повести 1990-х гг. сложно назвать антиутопиями 
в чистом каноническом виде. 

Однако можно говорить об имплицитном «антиутопиз-
ме» писателя. Он прежде всего проявляется в текстах «ран-
него» Пелевина, в романах 1990-х гг. Критика советской 
утопии, как и утопии постсоветской, находит свое выраже-
ние в сатирическом пафосе его произведений. Так, в романе 
«Омон Ра» гротесковые фигуры воспитателей летного учи-
лища, Урчагина и Бурчагина, а также описание всего, что 
происходит в нем, целей и задач, направленные на имита-
ции достижений советской космонавтики так или иначе на-
правлены не дискредитацию советского космического па-
фоса, а вместе с ним и всей советской системы. Делигити-
мируется и представление о советском героизме. Шаржиро-
ванное описание того, как у курсантов ампутируют ноги, 
является пародией на подвиг летчика Алексея Маресьева. 
В повести «Желтая стрела» лейтмотивным образом является 
образ пути-железной дороги, метафорически изображаю-
щей исторический курс общества, в конце которого поезд 
ожидает неизбежное крушение. Что это, как не идея исто-
рического тупика в будущем, что очевидным образом наме-
кает на дискредитацию любой утопии? 

В романе «Generation П» писатель идет дальше. Начало 
романа изображает Виктора Татарского как человека, по-
степенно приходящего к глубокому разочарованию. Он ос-
тавляет свои мечты стать советским писателем, перестает 
писать романтические стихи, меняет свои убеждения. Он 
старается вписаться в новую систему жизни, найти путь к 
успеху, встраиваясь в систему строящегося капитализма. Но 
разочарование настигает его и здесь. Пелевин жестко кри-
тикует общество безграничного и безрассудного потребле-
ния, в котором человеку отводится роль винтика колоссаль-
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ной общественной машины, где господствуют рефлексы по-
требления. Гротеск Пелевина, в котором человеческий ин-
дивидуум лишен индивидуальности и представляет собой 
лишь совокупность «анально-оральных рефлексов» сатири-
чески направлен уже против буржуазного утопизма. «Отра-
ботав» тему советского утопизма, писатель обращается к 
современному обществу потребления. 

Дополнением к этому социальному гротеску является 
образ человека, который и раскрывает глаза на истину –Че 
Гевара, устами которого эта истина о природе человека и 
провозглашается. Он возникает в романе из загробного ми-
ра, и это тоже неслучайно, имеет свою художественную мо-
тивацию. Гротеск Пелевина – это изнанка реальности. Как 
известно, герой кубинской революции погиб в лесах Боли-
вии, неся как знамя идею коммунистической утопии. В ро-
мане «Чапаев и Пустота» имплицитный утопизм Пелевина 
достигает своего апогея. Если понятие утопии обозначает 
«место, которого нет», а антиутопия – «место, которого не 
может быть никогда», то в романе «Чапаев и Пустота» ан-
тиутопизм приобретает глобальный характер и смысл. В ро-
мане видим образы «частного антиутопизма», вроде «алхи-
мического брака» России и Запада, отразившего характер-
ные для российского сознания 1990-х гг. мечты о дружбе с 
коллективным Западом. Реальная история показала, что эти 
мечты были утопическими иллюзиями. Однако, антиуто-
пизм Пелевина не останавливается на частностях, он то-
тальный. Пелевин говорит своим романом, что иллюзией 
является не только возможное (или даже невозможное об-
щество-антиутопия) гармоническое общество, иллюзией 
является мир вообще. Иллюзией, мифом, нарративом явля-
ется любое представление об обществе и о человеке. На 
смену утопии и антиутопии приходит пустота, в которой 
какого бы то ни было «места», не может быть в принципе. 
Образ тотальной пустоты – это художественно-философ-
ская делегитимация любых представлений, теорий, жанров, 
идей, ценностей, имеющих отношение к обществу и чело-
веку. 
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В более поздних романах антиутопизм В.Пелевина полу-
чает свое дальнейшее развитие. Так, в романе «S.N.U.F.F.» 
воплощаются характерные для писателя принципы сатири-
ческой антиутопии. Пространственная схема романа пред-
ставляет собой вариант классической схемы, где изобража-
ется один «идеальный мир» и противостоящий ему «дикий» 
мир. Именно такова структура романа «Мы» Е. Замятина. 
У В. Пелевина также мы видим два пространства, два госу-
дарства, противопоставленные друг другу – Биг Биз и Орк-
ланд. Образы изображаемого мира этих государств с помо-
щью вымышленных топонимов и отдельных деталей позво-
ляют идентифицировать их аналоги во внехудожественной 
действительности. Автор создает обобщенные образы со-
временной России (Оркланд) и Западной Европы (Биг Биз), 
которые зеркальным образом отражаются друг в друге, хотя 
и находятся на разных уровнях развития. Их объединяет то, 
что в обоих господствует тоталитарная система. 

Роман «S.N.U.F.F.» – первый опыт обращения В. Пеле-
вина к жанру антиутопии. Но писатель едва ли полемизиру-
ет с какой-либо утопией, потому как ни один из миров в ро-
мане нельзя назвать идеальным. В данном случае писатель 
использует жанровый канон антиутопии для сатирического 
изображения социума и критики информационного общест-
ва. Разоблачительный пафос, двоемирие, сатирическая ма-
нера повествования, характерные для антиутопии вполне 
коррелируют с творчеством В. Пелевина. Доминантой ро-
мана являются сатира и ирония, в то время как жанровые 
характеристики антиутопии играют второстепенную роль. 
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В статье анализируется история символа «Z» в широ-
ком культурном контексте. Разбираются основные смыс-
лы, который содержит данный символ. 
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The article analyzes the history of the symbol «Z» in a 
broad cultural context. The basic meanings that this symbol 
contains are analyzed. 
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Реальность, возникшая после 24 февраля 2022 г., еще 

подлежит глубокому осмыслению, но уже имеет смысловое 
выражение. Привычный мир рушится. Люди теряют работу, 
сбережения, бизнес. Изменяются их планы и привычки. 

Жизнь под символом «Z» – это реальность, в которой 
каждый пытается согласовать свои индивидуальные смыс-
лы и смыслы других людей. В российском обществе нача-
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ла XXI в. остро ощущается потребность в новых симво-
лах. 

Появление знака «Z», который быстро трансформиро-
вался в символ, породил несколько версий его происхожде-
ния. 

Версия № 1 – это знак отличия российских войск от ук-
раинских. Наносится на боевую технику. 

Версия № 2 – «Z» есть славянский рунический знак, 
обозначающий силу и власть. 

Версия № 3 – символ «Z» указывает на противополож-
ную сторону, то есть на Запад. В этом случае символ «Z» 
замещает букву «З». Ассоциируется с фамилией президента 
Украины – Зеленский. «Легко преобразуется в слоган: zа 
победу!» В европейской символике он символизирует раз-
лом бытия. 

В широком культурном контексте следует учитывать 
знак «Z» из фильма о народном защитнике Зорро. Однако о 
прямом заимствовании символа из западной культуры гово-
рить не приходится. На уровне культурного бессознатель-
ного символ «Z» позиционирует западному символу победы 
«V». 

Сторонники российской власти устраивают акции под-
держки военной спецоперации, выстраиваясь в виде симво-
ла «Z». Этот знак-символ можно встретить в общественном 
транспорте. Его рисуют на стеклах. Символ «Z» не имеет 
непосредственной связи с объектом. Как любой символ, он 
содержит большой спектр ассоциативных значений. В осно-
ве символа «Z» заключен обобщенный образ победы и воз-
рождения России. Следует учитывать, что символ «Z» идеа-
лизирует реальную ситуацию, имеет сильную тенденцию к 
фетишизации. Внешне символ «Z» напоминает траекторию 
ракеты, которая постепенно меняется. Иначе: «Z» символи-
зирует траекторию удара. 

Еще одна ассоциативная связь, обусловленная графи-
ческим образом: отсутствие прямых решений сложных про-
блем. На стадии знака – «Z» выполнял коммуникативную 
функцию. Превратившись в символ, он стал выполнять по-
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знавательную функцию. Поэтому так важно проследить ис-
торию появления сходных графических символов. В рим-
ском Z – это знак оберег. Он ставился перед или после обо-
значения божественного начала. С Z начинаются имена 
крылатого сына Борея, сына Юпитера и Антиопы. Эпитет 
Юноны также включил знак Z. 

Д. Фоли указывает, что сходный символ использовался 
для обозначения шторма. В международной системе зна-
ков – Z входит в обозначение разных стран: Алжира, Гиб-
ралтара, Новой Зеландии, Замбии, ЮАР, Зимбабве, Заира 
[5, с. 389–390, 400]. В системе международных дорожных 
знаков (1909) Z означает опасный поворот. Z передает как 
тире-тире-.-. в международной азбуке Морзе [3, с. 136, 384]. 

Знак Z мог появиться в СССР еще в 1935 г. Российская 
цивилизация представляет собой цивилизацию кириллицы, 
тогда как западная цивилизация – цивилизацию латиницы. 
Латиницу как код культуры приняли в XX в. такие страны, 
как Турция, Вьетнам. Латинизацию национального кода 
культуры остановил И.В. Сталин. В Москве уже выходила 
газета на латинском языке. Работала специальная комиссия 
ВЦИК. Некоторые представители правящей элиты рассмат-
ривали латиницу в качестве языка мировой социалистичес-
кой революции. В постсоветский период на латиницу хоте-
ли перевести национальный государственный язык, руково-
дители Татарстана, но тут вмешался Конституционный суд 
РФ. Идеологический парадокс: латиница, включающая ана-
лизируемый знак Z, обозначала историческое различие меж-
ду высокой (элитарной) культурой и низовой (массовой) 
культурой. 

Использование «чужого» знака символизирует психо-
логическую победу над противником, поскольку ритуально-
мифологическое сознание допускает передачу силы от по-
бежденного – к победителю. Русское написание латинской 
буквы Z частично снимает бинарную оппозицию «свой – 
чужой». Непонятность происхождения символа Z не столь-
ко стимулирует воображение, сколько передает реакции на 
недостаточную (дозированную) информацию о ее ходе. 
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Интересно появление знака Z в публицистики 1914 г. 
Его употребление связано с М. Меньшиковым. (1859–1918), 
одним из известных журналистов Российской империи. 
Меньшиков жестко критиковал власть, в 1918 году был рас-
стрелян. В одной из статей (1914 г.) он писал: «Идет война, 
а мы – народ – даже не знаем сколько у нас армии где они, 
какие вожди стоят во главе их, какие доблестные дела со-
вершаются и какими полками...Называются только основ-
ные факты войны под алгебраическими неизвестными: X, 
Y, Z» [5, с. 3]. 

В СССР В. В. Мартынов разрабатывал универсальный 
семантический код (УСК). Одним из его компонентов был 
знак Z [2, с. 386]. Однако проект УСК не был до конца реа-
лизован. Символ Z образца 2022 года передает иерархию 
ценностей российского общества. Построение вертикальной 
коммуникации в особых условиях обусловлено признанием 
ценности абсолютного начала – правоты власти. В комму-
никативных структурах целью становится ускоренная пере-
дача смыслов, поэтому первоначально Z был знаком. Пре-
имущество символа Z перед знаком – недопустимость дру-
гих версий событий на Украине. П. Беседин подсознательно 
выводит смыслы, которые содержатся в символе Z: узел, 
вызов. Его необходимо «разрядить» [1, с. 3]. В государствах 
Балтии, в Молдове символ Z запрещен. Попытки дискреди-
тировать символ Z, его сравнение с символами тоталитар-
ной Германии 30-х гг. прошлого века внутри России рас-
сматривается как административное правонарушение. 

Некоторые западные фирмы вынуждены убирать из 
своих брендов знак Z. В России, наоборот, на регистрацию 
бренда подали производители, которые использовали из-
вестный западный бренд, для чего букву S специально за-
менили на букву Z. (Радиостанция «Говорит Москва», эфир 
от 29 марта 2022 г.). 

Может ли символ Z стать международным? Не исклю-
чено. Его используют как форму поддержки России в Сер-
бии, Черногории. Смысл, который еще не вполне оформил-
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ся, но уже содержится в символе Z есть признание единства 
России и Белоруссии. С помощью символа Z возможно 
формирование смысловых оппозиций Россия – Украина, 
Россия – Запад, Россия – США. Конкретное в символе Z ко-
дирует абстрактное, чтобы показать отвлеченные смыслы. 
Этот символ не ограничен моментов «здесь и теперь», по-
скольку взаимосвязан с другими символами России и рус-
ского мира. Как знак – Z требовал понимания, а в качестве 
символа он нуждается в интерпретации. Функциональная 
сила Z заключается в объединении разных социальных 
групп внутри российского общества. 

Природе символа Z свойственно соединять противопо-
ложные смыслы: героизм – трусость, жертвенность – при-
нудительная лояльность. 

Практическая сторона символа Z очевидна. Д. Попов 
отмечает, что сложение из пальцев буквы Z может стать но-
вым патриотическим жестом. Такой жест нередко встреча-
ется на видео с российскими военнослужащими [3, с. 2]. 
В Интернете развернулась торговля кружками, футболками, 
значками с изображением символа Z. Следует учитывать, 
что появление символа Z отображает общемировую тенден-
цию: заканчивает доминирование левополушарного коди-
рования смыслов. Чувство тревоги, неопределенности си-
туации повышает смысловую активность кризисного созна-
ния. Обострение чувства ответственности позволяет обна-
ружить новые смыслы символа Z. Как усложненный знак, 
Z включает спектр скрытых (потенциальных) смыслов и 
смыслы, заменяющие собой другие смыслы. 

Не следует искать наиболее точный смысл символа Z. 
Надо сосредоточиться на поиске пересечения разных смы-
слов. Данный символ встроен в миф о русской весне и архе-
тип Родины. Отрицательные стороны символа Z: он уравни-
вает, усредняет человека. Иначе: человек, причастный к 
созданию символа Z, не может им овладеть. В конце кон-
цов, символ Z способен превратиться в самостоятельную 
силу, агрессивно враждебную повседневной жизни. В по-
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ложительном плане символ Z отображает новый центр си-
лы, передает изменения, произошедшие в миропорядке. 

Дальнейшего рассмотрения требует переход знака Z в 
область символического. Если рассматривать события 2022 г. 
как некий текст, то знак Z превращается в один из ключе-
вых знаков, обеспечивающих связность этого текста. Рос-
сийская цивилизация, ее культура давно нуждается в таких 
текстах, которые выражают ее будущее. После 1991 г. текс-
та с большой буквы не стало. Российское общество было 
погружено в мир сообщений, где циркулировало множество 
второстепенных знаков. Знак Z не просто есть прецедент-
ный знак, он активно используется в создании прецедент-
ных текстов. Длинный текст и знак Z взаимно дополняют 
друга друга, самоорганизуются и самоорганизуются. Смысл 
знаку Z можно приписать только в случае ответа на него 
тех, для кого текст предназначен. Интерпретация знака Z по 
существу может рассматриваться как частный случай само-
порождения смысла, важного для российского общества, 
хотя и разделяющего его. 

Текстуально знак Z близок к другим знакам, но не тож-
дественен им. В российской культуре имеется запас ресур-
сов – предлогов, союзов, частиц. Абстрактные существи-
тельные, которыми оперирует философия культуры, прово-
цирует редакции конкретных явлений в общие понятия. Од-
нако, для национального сознания не существует абстракт-
ного Донецка или Луганска. Техника пунктуации становит-
ся социокультурным методом. 

Трагические события 2022 г. находят идеальное выра-
жение в многоточие или в восклицательном знаке. Вопро-
сительный знак в отношение Украины из вспомогательного 
средства преобразуется в символ бытия. Но у него нет но-
визны и графической наглядности знака Z. Анализ знака Z 
стягивает пространство текста (не только события 2022 го-
да, но и последующих) в своеобразное кольцо, где допусти-
ма инверсия смыслов единственно верного и ошибочного, 
возможного и необходимого. 
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Такие судебно-лингвистические экспертизы назнача-
ются в случае необходимости выявления фактов содержа-
ния и формы оскорбительного высказывания в процессе 
расследования. Такая экспертиза может быть назначена 
по нескольким делам или на разных этапах судопроизвод-
ства. 
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Such forensic linguistic examinations are appointed if it is 
necessary to identify the facts of the content and form of an of-
fensive statement during the investigation. Such an examination 
may be assigned to several cases or at different stages of the 
proceedings. 
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Юридическое определение оскорбления включает в се-

бя закрепленную административной законодательной базой 
ПМР формулировку: «унижение достоинства другого лица 
выражается ненадлежащим образом» Как показывает су-
дебно-следственная практика, данное определение оскорб-
ления в настоящее время распространяется и на вышеупо-
мянутые нормы уголовного права. Что касается граждан-
ского кодекса, связанного с оскорблением, то в данном слу-
чае неуместная форма ненадлежащего выражения каких-ли-
бо оскорбительных действий не является квалифицирую-
щим признаком. 

Понятие «оскорбление» трактуется в анализируемых 
правовых нормах через понятие «унижение» (оскорбление – 
это унижение достоинства и достоинства другого человека, 
выраженное ненадлежащим образом), то есть эти понятия с 
юридической точки зрения одинаковы. 

Как в административном, так и в уголовном праве обя-
зательным признаком объективной стороны оскорбления 
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является неуместная форма. В юридической науке амораль-
ность понимается как «форма унизительного обращения к 
человеку, явно циничная, резко противоречащая моральным 
нормам, резко противоречащая правилам поведения в об-
ществе» [3]. Установление аморальной формы относится к 
компетенции суда: «Наличие унижения достоинства и до-
стоинства, степень (глубина) которого в первую очередь 
оценивается самим потерпевшим, а безнравственность фор-
мы выражения оценивается судом» [3]. 

Следует различать речевое и юридическое оскорбле-
ние. Напоминаем, что судебный эксперт-лингвист воздер-
живается от правовой оценки оскорблений и работает толь-
ко с языковой составляющей. 

По мнению И.А. Стернина, диагностическими признака-
ми оскорбления в понимании уголовного закона являются: 

1) сообщение негативных сведений о лице; 
2) отнесенность негативных сведений к конкретному 

лицу; 
3) фактологический характер негативных сведений; 
4) публичный характер распространения сведений; 
5) порочащий характер данных сведений (то есть вы-

раженное в языковой форме указание на нарушение кон-
кретных моральных норм или законов); 

6) информационная (а не субъективно-эмоциональная) 
цель сообщения; 

7) неприличная (то есть нецензурная) форма высказы-
вания; 

8) обобщенность негативной характеристики адресата; 
9) наличие доказанного умысла на оскорбление; 
10) несоответствие сообщаемых о лице или организа-

ции негативных сведений действительности. 
Речевое оскорбление представляет собой публичное 

употребление в адрес потерпевшего (или в его отношении) 
грубой (оскорбительной) лексики – то есть лексики вуль-
гарной, бранной или нецензурной. 

Для признания факта речевого оскорбления необходи-
мо, чтобы были удовлетворены следующие условия: 
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1) использованные слова принадлежат к оскорбитель-
ной (грубой) лексике, то есть являются вульгарными, бран-
ными или нецензурными; 

2) оскорбительная лексика использована в адрес кон-
кретного потерпевшего; 

3) оскорбительная лексика использована в обществен-
ном месте, публично, при свидетелях [4, с. 29–30]. 

О речевых признаках оскорблений эксперт-лингвист 
пишет в выводах. 

Предметом рассмотрения материалов об оскорблениях 
являются лингвистические признаки унижения и формы не-
надлежащего выражения, которые важны для уголовного, 
гражданского дела или дела об административных правона-
рушениях. 

Целью лингвистического изучения материалов по та-
ким делам является выражение в устной или письменной 
форме как продукт коммуникативной деятельности с со-
держательным компонентом и коммуникативной целью ос-
корбить другого человека. 

При проведении таких исследований главная задача – 
определить наличие/отсутствие признаков лингвистическо-
го унижения в тексте и неуместную форму его выражения. 

Поскольку основной задачей специалиста в анализе яв-
ляется присвоение спорного выражения определенному 
классу выражений, эти задачи носят диагностический ха-
рактер. Основа специализированных лингвистических по-
нятий должна основываться на правовых определениях 
«унижения» и «неуместной формы» и формировать их кор-
реляцию с лингвистическими понятиями. 

Определяя составляющие понятия «унижения», мы об-
ратились к методическому руководству О.В. Кукушкиной и 
др. «Методика проведения судебной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы по делам, связанным с противодействи-
ем экстремизму и терроризму» [1]. 

Подобно этой технике, структура значения «унижения» 
состоит из трех обязательных компонентов: 

1) тема разговора (о ком и о чем именно говорят); 
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2) отношение (какое отношение выражается к предмету 
разговора и как оценивается предмет разговора?); 

3) цель (почему сообщается?) 
В соответствии с этими компонентами анализ состоит 

из трех этапов: предмет-предмет, оценка-выражение, цель. 
Основой всех видов анализа является лингвистический ана-
лиз лингвистических/речевых средств и лингвистических 
аспектов коммуникативной ситуации. 

Целью предметного анализа является установление 
смысла выражения на основе знания коммуникативной си-
туации и содержания сообщения. 

В рамках анализа коммуникации субъектов специалист 
должен: 

а) определить, кому / чему принадлежит фраза – к си-
туации, действиям или к лицу; 

б) определить, какую информацию несет фраза, о чем 
она сообщает – отрицательно характеризует человека или 
просто передает его отношение к нему. 

Предметом разговора в оскорбительных выражениях 
является личность собеседника, его личные качества. 

Сообщенная о них информация может иметь следую-
щий характер: 

а) характеристику личности собеседника посредством 
описания его качеств, не соответствующих его норме; 

б) «послания»; 
в) «обещание» будущих унизительных поступков в от-

ношении этого лица; 
г) выражение общего негативного отношения к челове-

ку, не указывая на определенные качества. 
Это список типов семантических выражений, которые в 

основном используются в коммуникативных действиях, та-
ких как «унижение». 

В ходе оценочного и содержательного анализа опреде-
ляется, каким именно образом выражается отношение гово-
рящего к объекту речи в выражении и каким именно обра-
зом оно выражается. В таком коммуникативном акте уни-
жение выражается как отношение особого вида. Его можно 
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охарактеризовать как презрение к теме разговора. Это осно-
вано на особой форме оценки – оценке социального статуса: 
говорящий своим коммуникативным поступком снижает 
статус субъекта речи. 

Анализ целей направлен на определение самовыраже-
ния в выражении речевой цели: сообщать о негативном (не-
уважительном, унизительном) отношении к собеседнику, 
который, по мнению говорящего, не заслуживает хорошего 
отношения, не заслуживает уважения. 

Семантическая формула «Я говорю это о вас, чтобы вы 
знали, что я не ценю вас как личность, не считаю вас рав-
ными себе и не считаю необходимым относиться к вам с 
уважением в моих речевых действиях». Цель этого разгово-
ра общая. Мы также можем различать его разновидности: 
информирование негативного отношения как способа само-
защиты, ответная (возможно, оборонительная) реакция»; ин-
формирование негативного отношения как собственно нега-
тивного. Мы также можем различать его разновидности: ин-
формирование негативного отношения как способа самоза-
щиты, ответная (возможно, оборонительная) реакция; ин-
формирование негативного отношения как негативной реак-
ции на любые аномалии с точки зрения говорящего; инфор-
мирование негативного отношения в связи с угрозой и т.д. 

Если определение наличия/отсутствия значения «уни-
жения» в выражении относится к исследованию плана со-
держания выражения, то оно связано с выявлением линг-
вистических признаков неуместной формы, анализом плана 
выражения, установлением наличия/отсутствия в оскорби-
тельном выражении определенного словарного запаса и 
фразы. 

Как уже было сказано выше, в юридической науке амо-
ральность понимается как «форма унизительного обраще-
ния к человеку, явно циничная, резко противоречащая мо-
ральным нормам, правилам поведения в обществе». 

Согласно приведенному выше законодательному опре-
делению понятия «грубая форма» соответствует нарушению 
определенной этики, в данном случае с небольшим ограни-
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чением этого нарушения: «откровенно циничные, резкие 
моральные нормы формируют унизительное обращение с 
человеком». 

То есть в аморальной форме понимается не какое-либо 
нарушение этических норм, а просто нарушение с высокой 
степенью проявления: в случае оскорбления оратор не пы-
тается «подбирать выражения», то есть не желает соблю-
дать табу в отношении собеседника / третьего лица, тем са-
мым оскорбляя его ненадлежащим образом. 

Исходя из этого, с лингвистической точки зрения поня-
тие «неуместная форма» связано с употреблением в речи 
табуированной или обсценной (в широком смысле) лексики. 
В.М. Мокиенко определяет обсценный лексикон как «слова 
с неуместными определениями табуированных понятий и 
которые часто становятся лингвистической основой оскор-
бительных слов и выражений [2, с. 29]. 

Обсценная лексика с функциональной и стилистичес-
кой точки зрения представлена стилистически уменьшен-
ными лексическими единицами, относящимися к 2 слоям: 

1) к матизмам (нецензурная лексика); 
2) к вульгарности (само слово не мат, а словарный за-

пас, примыкающий к нему, граничащий в семантическом и 
речевом употреблении). 

Состав обсценного словаря обусловлен его характером 
с точки зрения его национальной обусловленности. В то же 
время табу для многих национальных культур, в том числе 
и для русских, является именование частей человеческого 
тела, точнее телесного «дна». В исследованиях обсценной 
лексики и идиом русского языка выделяются 2 обобщенные 
словосочетания – тематические группы, первая из которых 
представляет собой сексуальную лексику, вторая – 2 обоб-
щенные словосочетания – тематические группы, вторая – 
«выделительный» словарь (связанный с физиологическими 
потребностями человека). 

Замена части слова звездочками не является надежной 
защитой или маскировкой, если в результате замены части 
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слова звездочками слово все равно остается угадываемым 
из контекста. 

По стилистической отнесенности: 
Нелитературные высказывания, нарушают чистоту 

речи. Вульгарное, просторечное, бранное. 
По морально-этическому критерию (допустимости в 

общественном месте) не допустимы. 
Чуждые требованиям нравственности арготизмы прямо 

и недвусмысленно оскорбляют достоинство человека, ес-
ли подобные слова адресованы другому лицу и используются 
в качестве номинаций этого лица или его родственников. 

Бранная лексика. Лексические средства, чуждые лите-
ратурному языку и требованиям нравственности. Бранные 
слова и обороты речи прямо и недвусмысленно оскорбля-
ют достоинство человека. Б.л. нарушает чистоту речи 
(Словарь лингвистических терминов. Т.В. Жеребило). 

Написание бранных матерных лексем иногда представ-
ляет оболочки слов со специальным знаком … или * для 
придания им статуса эвфемизма. Чтобы дать верную оценку 
словам-оболочкам, необходимо расшифровать языковые 
единицы. Это сделать просто, поскольку контекстуально и 
графически устанавливаются пропущенные гласные буквы. 

В словарях данные слова написаны без кодирования, 
поэтому прилагаем словарные статьи найденных слов для 
установления степени их оскорбительности. 

Следует разграничивать матерную лексику для связки 
слов, просто маты и инвективы оскорбительного характера. 
При этом обязательно обращаем внимание на наличие / от-
сутствие адресности (ее обеспечивают упоминание патро-
нима, обращение, указательные и личные местоимения) и 
на пометы в лексикографических источниках. 

Иногда на бумаге (в копиях объяснений) фиксируются 
фразы предположительно оскорбительного характера, а на 
аудиовидеозаписи из-за плохого качества подобных фраз 
обнаружить не удается, например: 

Мы ознакомились с материалами административного де-
ла №…, в том числе, с содержанием видеозаписей на дисках. 
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При просмотре видео мы обратили внимание, что 
большинство материала не отвечает задачам лингвистичес-
кой экспертизы. При плохой слышимости слов С.В. Радзец-
кого и при отсутствии протоколов осмотра предмета, фик-
сирующих текстовое содержание видеозаписей, мы сомне-
ваемся, что фраза «Так ты ж долб…», со слов Кодос В.П., 
зафиксированных в протоколе судебного заседания по адми-
нистративному делу (с. 27), была произнесена С.В. Радзецким 
(нами она не обнаружена), поэтому проанализировать дан-
ные слова нет возможности. 

Обращаем внимание на то, что человек, осуществляю-
щий видеосъемку, он же гражданин Кодос В.П., что следует 
из материалов дела, на протяжении всего диалога остро 
провоцирует собеседника, будто намеренно добивается от 
него оскорблений в свой адрес (его текст отчетливо слы-
шен). 

Еще пример, когда объект исследования невозможно 
рассмотреть: 

Мы тщательно изучили представленные на лингвисти-
ческое исследование материалы в виде скриншотов и фото-
графий на диске, можем высказаться по поводу качества 
предоставленных материалов: 

1) скриншоты из-за своего качества изображения не чи-
табельны и не пригодны для исследования; 

2) фото на диске при режиме Full Screen можно рас-
смотреть отчасти, но из-за отсутствия протокола осмотра 
предмета в приложении к обращению исследователю не 
обозначены высказывания, на которые обратить внимание, 
поэтому мы проанализируем лишь то, что смогли рассмот-
реть. 

Оскорбление представителя власти, в том числе и Пре-
зидента, находим в следующем примере: Оскорбление Пре-
зидента Приднестровской Молдавской Республики при ис-
полнении ими своих должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением заключено во фразе Униженный и ос-
корбленный злодей. Фраза состоит из прецедентного выра-
жения «Униженный и оскорбленный» (по мотивам названия 
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романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные»), 
написанного таким шрифтом, чтобы обязательно привлечь 
внимание читателя, и не остаться незамеченным, а также 
оскорбительного слова злодей, которое, по данным толко-
вых словарей, многозначное, и во втором вторичном значе-
нии указано, что злодей употребляется как бранное слово. 

Целесообразно говорить только о лексике и фразеоло-
гии, которая может придавать высказыванию оскорбитель-
ный характер, будучи употреблена в составе этого высказы-
вания. 

По концепции И.А. Стернина, данное слово входит в 
группу №6 – «слова, содержащие экспрессивную негатив-
ную оценку поведения человека, свойств его личности и т.п. 
без отношения к указанию на конкретную деятельность или 
позицию: негодяй, мерзавец, хам, злодей». 

Гильдия лингвистов–экспертов по документационным 
и информационным спорам определила основные категории 
лексических и фразеологических единиц, которые в опреде-
ленных контекстах употребления могут носить в адресации 
к тому или иному лицу оскорбительный для данного лица 
характер. 

Внутри инвективной лексики надо различать 2 группы: 
1) литературную (относящуюся к русскому литератур-

ному языку); 
2) внелитературную (жаргонная лексика, просторечия, 

диалектные слова). Ко второй группе относится и обсценная 
лексика (мат). 

Инвективная (оскорбительная) лексика – лексика, уни-
жающая честь и достоинство другого лица, выраженная в 
неприличной форме, которая контрастирует с принятыми в 
обществе нормами; может быть использована словесно или 
письменно. 

Оскорбительность языковой формы может быть кон-
статирована только в конкретном контексте. 

Классификация лексики по нормативности, стилисти-
ческой отнесенности и морально-этической приемлемости 
(по И.А. Стернину) представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Классификация лексики по нормативности, 
стилистической отнесенности и морально-этической 

приемлемости (по И.А. Стернину) 
 

 
 
Методика решения основных проблем экспертов. 

При осмотре выявляется наличие/отсутствие признаков 
лингвистического унижения и ненадлежащей формы в вы-
ражении или тексте. Правовые понятия унижения и не-
уместной формы связаны с особыми специализированными 
понятиями «лингвистические признаки унижения» и «лин-
гвистические признаки неуместной формы». Перед специа-
листом стоит диагностическая задача определить значение 
(письменно) и форму сказанного и сравнить это значение и 
форму с диагностическими комплексами оскорбительной и 
неуместной формы. 
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По уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях для решения предлагаем следующие 
примеры вопросов к эксперту: «Есть ли в материалах (пока-
заниях, тексте) признаки лингвистического унижения? Если 
да, то существуют ли в материале (фразе, тексте) лингвис-
тические признаки неуместной формы выражения?». Вторая 
часть вопроса (в отношении лингвистических признаков не-
уместной формы) решается только в случае положительного 
заключения первой части вопроса. 

В гражданских делах для решения мы предлагаем сле-
дующую формулировку: «Есть ли признаки лингвистичес-
кого унижения в материале (выражении, тексте)?». 

В соответствии с общими принципами установления 
процесса решения диагностических проблем при производ-
стве экспертизы по делам об оскорблении выделяются сле-
дующие этапы расследования: подготовка, диагностика, за-
ключительный этап. 

Алгоритм решения проблемы на этапе подготовки: 
1)  прочтите документы о назначении исследования; 
2) определите обязательно наличие представленного 

материала (сделать запрос при отсутствии такого матери-
ала); 

3) изучите полученные объекты и материалы дела и оп-
ределите тип задания; 

4) проведите предварительный анализ коммуникатив-
ного состояния, значения и формы изучаемых речевых еди-
ниц; 

5) сформулируйте экспертную версию. 
Диагностический этап исследования состоит из двух 

этапов: аналитического и сравнительного. 
Определяем наличие/отсутствие лингвистических осо-

бенностей смысла «унижение». На аналитической стадии 
при решении данной проблемы проводится лингвистичес-
кий анализ значения, выраженного в тексте. 

Порядок экспертных действий таков: 
1) исследовать особенности коммуникативного состоя-

ния; 
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2) исследовать смысл выражения (текста). Анализ про-
водится путем изучения характеристик использования 
средств, выбранных оратором (автором) (с учетом особен-
ностей познания их функций и коммуникативной ситуа-
ции). При проведении исследований используется семанти-
ческий анализ, основанный на лексикографических источ-
никах; 

3) изучить основных семантических компонентов сооб-
щения (установление лингвистических особенностей объекта) 
осуществляется на основе предметно-тематического, оценоч-
но-выразительного и целенаправленного анализа. 

Лингвистические признаки того, что сообщается на 
сравнительном этапе, определяемом на аналитическом эта-
пе, сравниваются с диагностическим этапом (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Сравнение лингвистических признаков того, 
что сообщается на сравнительном этапе, 

с диагностическим этапом 
 

Компонент 
значения 

Лингвистические признаки значения 

Тематика 

Предмет речи: личность адресата (третьего лица) 
и/или его личные качества. 
Содержательный тип высказывания: негативная 
оценка предмета речи 

Отношение 

Выражено негативное отношение к личности адреса-
та (третьего лица), превосходство над ним, имеет мес-
то выражение статусной оценки «ты мне не равен, ты 
не достоин нормальной или высокой оценки» 

Цель 

Выражена речевая цель «информирование о негатив-
ном (неуважительном, презрительном) отношении к 
предмету речи, демонстрация этого отношения»: 
«Я говорю это/так о вас, чтобы вы знали, что я оце-
ниваю вас низко, не считаю вас равным себе и не 
считаю необходимым проявлять к вам уважитель-
ное отношение в своих речевых действиях» или ее 
разновидности 
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В результате сравнения определяется соответствие 
(совпадение) или несоответствие (неполное совпадение) 
лингвистических свойств, определенных на аналитическом 
этапе. После установления точного соответствия специа-
лист продолжает изучать часть вопроса о создании лингвис-
тических особенностей неуместной формы. При выявлен-
ной разнице (неполном совпадении) специалист переходит 
на заключительный этап исследования (оценка результатов 
исследования и принятие решений). 

▪ Определение наличия/отсутствия лингвистических 
особенностей неуместной формы выражения. При решении 
этой проблемы на аналитической стадии проводится линг-
вистический анализ формы выражения. 

Порядок экспертных действий таков: 
▪ Поиск значения слова/фиксированного выражения с 

признаками лингвистического унижения в академических 
словарях современного русского литературного языка и в 
словарях субстандартного словаря русского языка. 

▪ При представлении значения слова/фиксированного 
выражения только в словарях субстандартного словаря рус-
ского языка проводится стилистический анализ: установле-
ние наличия/отсутствия стилистических пометок «неценз.», 
«обсц.», «недопустим», «вульг.», «вульг.-прост.». 

Если есть стилистический пласт со значением / посто-
янным выражением слова «не подх.», «вульг.», «вульг.-
прост.», проводится семантический анализ: установление 
принадлежности слова к половому или выделительному 
словарю в прямом значении. 

В результате проделанной работы специалистом долж-
ны быть установлены лингвистические признаки формы 
выражения. 

Лингвистические признаки формы выражения на срав-
нительной стадии, обозначенные на аналитической стадии, 
сравниваются с «неуместной формой» (табл. 3). 

В помощь эксперту предлагаем следующие лексико-
графические онлайн-ресурсы: 

1. Словари и энциклопедии на Академике. – URL: 
https://dic.academic.ru. 
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2. Словари онлайн. – URL: https://slovaronline.com. 
3. Словари русского языка. – URL: http://gramota.ru/ 

slovari. 
 

Таблица 3 
 

Сравнение лингвистических признаков 
формы выражения на сравнительной стадии, 
обозначенных на аналитической стадии, 

с «неуместной формой» 
 

Критерии Лингвистические признаки формы 
Лексикографи-
ческий 

Отсутствие значения слова / устойчивого вы-
ражения в академических словарях СРЛЯ 

Стилистический 

Значения слов / устойчивых выражений, от-
сутствующих в академических словарях СРЛЯ, 
стилистически маркированы пометами «нецен-
зурное» / «обсценное» / «неприличное» / 
«вульгарное» / «вульгарно-просторечное» 

Семантический 

Слова / устойчивые выражения, отсутствую-
щие в академических словарях СРЛЯ, значе-
ния которых стилистически маркированы по-
метами «неприличное» / «вульгарное» / «вуль-
гарно-просторечное», семантически относятся 
к сексуальной/экскреторной лексике или обра-
зованы от слов, семантически относящихся к 
сексуальной/экскреторной лексике 

 
Эти признаки присутствуют во взаимодополняющих 

отношениях. Первые два пункта обязательны. Диагности-
ческий компонент «неподходящая форма», состоящая из 
этих двух признаков, применима только к матизмам, Диаг-
ностический комплекс, состоящий из всех трех признаков, 
используется при изучении вульгаризма. 

Оскорбительным считается закавычивание и написание 
с маленькой буквы известных аббревиатур: 

Т.н. – так называемый, имеющий, носящий название: 
а) употребляется перед малоизвестным, несколько не-

обычным и т.п. названием; 
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б) употребляется для указания на то, что слово, выра-
жение, термин и т.п. по своему значению не отвечает назы-
ваемому им предмету, понятию, явлению и т.п. [5]. 

Пмр. Написание известных аббревиатур с маленькой 
буквы носит оскорбительный характер по отношению к тем, 
о ком упоминается. Авторами используется такой прием с 
целью употребить выделенные слова в переносном, чаще 
противоположном значение, выразить пренебрежение к ска-
занному. 

Словосочетание с так называемой пмр употребляется 
для указания на то, что слово, выражение, термин и т.п. по 
своему значению не отвечает называемому им предмету, 
понятию, явлению. 

Написание известных аббревиатур и имен собственных 
с маленькой буквы носит оскорбительный характер по от-
ношению к тем, о ком упоминается. Такой прием использу-
ется с целью употребить выделенные слова в переносном, 
чаще противоположном значение, выразить пренебрежение 
к сказанному. Такое написание указывает на противопо-
ложное и уничижительное значение выделенных слов. 

Автор использует прием для выражения иронии, пре-
небрежительного отношения к объекту номинации, для ак-
туализации компонента значения – «ненастоящие, несуще-
ствующие». 

«Лидер». Закавычивание носит оскорбительный харак-
тер, по отношению к тем, о ком упоминается. В данном 
контексте в кавычках руководитель государства, оскорбля-
ется Президент Приднестровья. 

КВН в нашем случае – инициалы Президента ПМР 
В.Н. Красносельского. Подобное употребление является 
уничижительным по отношению к должностному лицу, по-
этому носит оскорбительный характер, намекая на аббре-
виатуру общеизвестной юмористической передачи. 

При сравнении формы выражения с лингвистическими 
признаками, обнаруженными на аналитической стадии, ре-
комендуется использовать схему-алгоритм (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема-алгоритм выявления лингвистических признаков 
неприличной формы 

 
Таким образом, на заключительном этапе исследования 

проводится оценка результатов сравнения и принимается 
экспертное решение. 

Оценка результатов исследования строилась на основа-
нии выявленных совпадений (совпадений) и различий с ди-
агностическими комплексами. При установлении полного 
соответствия (несоответствия) делается вывод о наличии/ 
отсутствии признаков лингвистического унижения и не-
уместных форм, при установлении неполного соответствия/ 
различия, об отсутствии таких признаков. 
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В статье анализируются особенности структуры 
американских, российских и зарубежных СМИ в целом, их 
медиакоммуникация с аудиторией. Также в работе отра-
жаются причины возникновения проблем медиакоммуника-
ции российских СМИ с гражданами и возможные пути их 
решения. 
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The article is devoted to analyze the features of American, 
Russian and foreign mass media in general, their media communi-
cations with audiences. Also this work depicts the reasons why 
Russian mass media has problems when it comes to communica-
tion with its citizens and potential solutions to these issues. 
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Необходимость изучения журналистики как специфич-

ной для каждой страны науки обосновывается во многих 
теоретических трудах. Особенно важным вопрос стратеги-
ческой деятельности в медиасфере конкретного государства 
оказывается сейчас, в период серьезной информационной 
войны, когда не то, что обычный человек – квалифициро-
ванный журналист не способен отличить реальное от иллю-
зорного. Фейковые новости и некачественная журналистика 
приводят к разрыву связи государства и общества и образо-
ванию внутренних конфликтов. В частности, в текущий пе-
риод времени российские государственные СМИ пережи-
вают не лучшие времена, когда речь заходит о доверитель-
ном отношении граждан к отечественным коммуникацион-
ным агентствам. Актуальность данного исследования обус-
ловлена необходимостью совершенствования механизмов 
взаимодействия государственных СМИ России с аудитори-
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ей и выработке новых стратегических решений в контексте 
создания и передачи информационного контента. 

Исторически сложилось так, что первые предпосылки 
возникновения журналистики наблюдались именно в Со-
единенных Штатах Америки – с журналистской модели 
данного государства начинается наш анализ. 

На сегодняшний день США занимают ведущее место в 
мире зарубежной журналистики и подачи информации. Не-
смотря на то что в стране нет государственных СМИ, ново-
стные сервисы США одни из самых популярных в мире, так 
как им доверяют миллионы людей из разных стран. 

Американские СМИ прежде всего имеют сугубо ком-
мерческий характер. Главная цель таких СМИ – извлечение 
прибыли. Большинство газет распространяются только в 
пределах того города или штата, где они издаются, а их ди-
зайн, в основном, ориентирован на местную аудиторию. 
В печатных изданиях для привлечения аудитории исполь-
зуют шрифт разного размера и типа, а также уделяют осо-
бое внимание воскресным выпускам, которые часто пре-
вращают газету в целый сборник, в состав которого входят 
журнальные приложения, альманахи. Большинство амери-
канских онлайн-изданий построены по одной и той же 
структуре, которая несколько отличается от структуры оф-
лайн-изданий. Первое место на сайтах занимают мировые 
новости и новости регионов, а именно сухая информации о 
них. Далее идет заголовок «Мнения», где находятся автор-
ские комментарии авторитетных людей, статьи. Каждая 
рубрика наполнена информационными жанрами в разных 
вариациях, благодаря чему объем текстов увеличивается. 
Композиция текста практически всегда одинаковая. В нача-
ле идет заголовок, после заголовка 2 предложения, которые 
описывают новость, а затем фотографии, которые иллюст-
рируют сложившуюся ситуацию. Журналисты вписывают 
аудиторию в свои тексты, тем самым подчеркивая для кого 
предназначена информация. Зрители получают всю инфор-
мацию практически в реальном времени, несмотря на то что 
прямой эфир не является неотъемлемым условием вещания. 
Аудитория видит, как делается телевидение, так как телеви-
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зионная студия вынесена в открытую редакцию, благодаря 
чему доверие к данному виду получения информации уве-
личивается. Для того чтобы еще больше увеличить уровень 
доверия ведущие во время эфира употребляют разговорный 
язык и освещают события, которые в действительности 
волнуют людей, благодаря чему новости перестают иметь 
официальный характер. Основная аудитория американских 
СМИ – люди 25–44 лет, что говорит о том, что данная часть 
аудитории доверяет популярным онлайн-изданиям США. 

В России из-за сложности политического строя, непре-
клонной монархической власти, которой сложно было конт-
ролировать все происходящее на территории огромной стра-
ны, и многих других неочевидных факторов формирование 
капиталистического рынка осуществлялось значительно мед-
леннее в сравнении с некоторыми другими странами. Вместе 
неспешным развитием новых товарно-денежных отношений 
появилась потребность в рекламе – так к нам пришла журна-
листика. Мир стремительно развивался, чтобы не отставать 
нам необходимо было торопиться. Из-за недостатка времени у 
России отсутствовала возможность разработать собственную 
журналистскую модель поведения – пришлось подстраиваться 
под запад. Таким образом, журналистика в нашей стране ис-
торически носит заимствованный характер, что, порой являет-
ся причиной неэффективной деятельности в сфере коммуни-
каций медиа пространства нашей страны. 

Крепкая связь с властью и цензура также достаточно 
долгое время были признаками исключительно нашей жур-
налистики, однако по прошествии времени ситуация изме-
нилась, и теперь наши СМИ и иные составляющие медиа-
пространства обладают большей свободой. Доказатель-
ством этого служит множество новостных порталов, кото-
рые презентуют информацию как государственного (госу-
дарственные СМИ), так и негосударственного (оппозици-
онного характера). В России журналистика также, в отличие 
от Запада, носит некоммерческий характер. У нас она поя-
вилась не как экономический институт, а как политический, 
почему и сформировалась с ослабленной экономической 
функцией. Вышесказанное приводит нас к выводу о том, 
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что пока в Америке и подобных ей по культурно-экономи-
ческому устройству странах СМИ обретают все более мо-
нополистический характер ввиду своей коммерциализован-
ности, в России наоборот постепенно смещаются границы 
дозволенности, и расширяется медиапространство для об-
суждения тех или иных тем. 

Несмотря на свое постоянное развитие российская 
журналистика уступает зарубежной, когда речь заходит о 
доверии аудитории. Многие наши соотечественники, в част-
ности молодые люди, проявляют большее доверие к новос-
тям и интерпретациям новостей, приходящим извне, чем к 
тем данным, которые предоставляют непосредственно госу-
дарственные коммуникационные каналы. Связано это, в 
первую очередь, с централизацией информации и неравно-
мерным развитием столичной и провинциальной прессы, а 
также с взаимодействием с гражданами. В США власти 
хоть и не допускают иных порталов, кроме официальных, 
тем не менее стараются удовлетворить потребности людей, 
живущих в разных штатах, чтобы они получали актуальную 
для них информацию. Кроме того, за рубежом СМИ обра-
щают пристальное внимание на различия в психологии по-
ведения целевой аудитории, поняв которые удается умело 
взаимодействовать с каждой заинтересованной и не заинте-
ресованной группой. В Соединенных Штатах все газеты 
страны местные, популярные СМИ непосредственно взаи-
модействуют с аудиторией посредством современных мето-
дов ведения социальных сетей, проведения акций и тому 
подобного, в зависимости от предпочтений публики. В Рос-
сии же столичная пресса доминирует лишь отчасти – серь-
езное влияние оказывается в основном только на пожилых 
людей, упуская молодежь и подрастающее новое поколе-
ние. Это происходит прежде всего ввиду непонимания це-
левой аудитории. Так, в период развития технологий каж-
дый человек достаточно свободно может выйти в Интернет и 
столкнуться с различного характера новостями. Что происхо-
дит – подрастающее поколение и молодые люди сталкивают-
ся с не направленной на удовлетворение их потребностей ин-
формацией в совершенно неподходящем им формате и теря-
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ют интерес и впоследствии доверие к Российским медиа. Ре-
шением данной проблемы может выступить анализ реципи-
ентов – такое исследование может помочь должным образом 
адресовать информацию, в результате чего увеличится коли-
чество молодых людей, черпающих информацию из россий-
ских источников, повысится доверие как к самой новостной 
повестке, так и к государственной деятельности в целом. Еще 
одним решением проблемы может стать активное ведение 
социальных сетей (Telegram, ВКонтакте) популярных госу-
дарственных СМИ, где основной акцент будет делаться не на 
адресацию информации, а на получение обратной связи по 
той или иной проблеме. Тем самым СМИ покажут, что они 
открыты к обсуждению разных точек зрения и готовы к кон-
структивной критике, что опять же повысит уровень вовле-
ченности и доверия у молодой аудитории. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что российские СМИ могут заслуженно соревноваться с за-
рубежными относительно качества и формата предостав-
ляемой информации. Однако также наблюдается отсутствие 
глубокого понимания психологии целевой аудитории рос-
сийских информационных каналов, что проявляется в низ-
ком уровне доверия молодежного общества к СМИ нашей 
страны. В России увеличивается свобода слова и с каждым 
днем государственные деятели все больше начинаю при-
слушиваться к мнению граждан, что должно в надлежащем 
объеме отражаться в СМИ. Этого, тем не менее, оказывает-
ся недостаточно – ввиду сложившейся ситуации в Мире по-
является необходимость в разработке новой стратегии 
взаимодействия с аудиторией для избегания распростране-
ния фейковой информации и повышения уровня доверия к 
отечественным средствам получения информации. 
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Основная проблема цифрового перевода заключается в 
интерпретации специализированных текстов, включающих 
термины, аббревиатуры и прочие лингвистические элемен-
ты, относящиеся к конкретному подъязыку. На основании 
ключевых преимуществ и лучшего опыта современных прог-
рамм автоматизированного перевода был разработан уни-
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linguistic elements related to a particular sub-language. Based 
on the key advantages and best practices of modern automated 
translation programmes, a versatile web-based tool has been 
developed to generate quality translations of the most frequent 
logistic sub-language words. 

 

Key words: machine translation, computer-assisted transla-
tion, parallel corpora, translation memory, digital glossary. 

 
Машинный перевод (далее – МП) является эффектив-

ным цифровым инструментом, основанным на компьютер-
ных алгоритмах, который способен выполнять автоматичес-
кий перевод текстов хорошего качества с одного языка на 
другой. За многолетнее практическое применение он, несо-
мненно, доказал свою эффективность [7]. Невозможно не-
дооценить важность такой технологии для глобального ми-
ра, где скорость результата является главным конкурентным 
преимуществом [20]. Недавние исследования доказали эф-
фективность МП научно-технических текстов, текстов по 
международным отношениям и политике, включающих 
простой набор слов и словосочетаний на общие темы [21]. 

МП Google Translate на сегодняшний момент является 
наиболее популярным и точным онлайн сервисом для пере-
вода текстов [22]. Алгоритмы Google обучаются ежедневно 
на огромном количестве метатекстовых фрагментов, что 
позволило достичь практически идеального уровня качест-
ва, сравнимого с «ручным» переводом человека. Основ-
ными метриками для оценки качества МП являются алго-
ритмы BLEU (англ. Bilingual Evaluation Understudy) [14] и 
METEOR (англ. Metric for Evaluation of Translation with Ex-
plicit ORdering) [1]. 

Однако алгоритмы МП, основанные либо на статистике, 
либо на обученных нейронных сетях, не могут быть ориенти-
рованы только на конкретный подъязык, так как они обучают-
ся на всем диапазоне языковых текстов. Отсутствие ориента-
ции на определенный подъязык и невозможность настройки 
на контекст является главным недостатком МП [9]. 
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Подъязыки включают в себя широкий спектр специ-
альных терминов, которые необходимо соответствующим 
образом классифицировать и структурировать, чтобы пре-
дотвратить некоторые возможные ошибки и неточности пе-
ревода. Для разрешения данной нестандартной для МП за-
дачи требуется использование цифровых глоссариев, толко-
вых словарей и примеров использования слова в контексте. 

Формирование лингвистических баз данных, словарей, 
тезаурусов, глоссариев и других специализированных эле-
ментов обработки естественного языка позволит избежать 
формальных ошибок и неточностей при автоматическом 
переводе специализированных текстов. 

Целью данного исследования являлась поисково-ана-
литическая работа, направленная на выявление и комплекс-
ное лингвистическое описание ошибок, допущенных авто-
матическими системами перевода, а также реализация прог-
раммного решения, позволяющего формировать более точ-
ные варианты контекстуального перевода в зависимости от 
предметной области. 

В процессе исследования была сформирована цифровая 
база данных подъязыка «логистика», включающая термино-
логические единицы (глоссарий), а также ряд дополнитель-
ных функций к ней, таких как толкование значений, приме-
ры употребления единиц в контексте, синонимический ряд 
и элементы синтаксической разметки предложений. С ис-
пользованием программного продукта удалось осуществить 
точный перевод предварительно отобранных терминологи-
ческих единиц, относящихся к подъязыку «логистика». Пе-
реведенные элементы оценивались по качеству и сравнива-
лись с МП Google. Использование программы со специали-
зированными инструментами позволяет не только упрос-
тить процесс компьютерного перевода, сделать его более 
качественным, но и предоставить лингвистическую область 
знаний, необходимую для работы в данной предметной об-
ласти. 

Полученные результаты отражают эффективность про-
граммы в части выполнения специализированных задач пе-
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ревода и подтверждают ключевые преимущества перед су-
ществующими программами автоматического перевода. 

Краткий обзор современных программ автоматизи-
рованного перевода. Основные задачи, функции и об-
ласти применения. Автоматизированный перевод (далее – 
АП) представляет собой более комплексный продукт, кото-
рый позволяет выполнять ряд специализированных задач 
благодаря собственным дополнениям и инструментариям. 
Принимая во внимание популярность рассматриваемых воп-
росов, связанных с системами АП и созданием цифровых 
лингвистических баз данных, следует отметить актуальные 
научные исследования [16; 17]. 

Так, при проектировании подобных программ рассмат-
ривается простой (стандартный) подход и комплексный 
(многоуровневый), предполагающий более сложную внут-
реннюю структуру и прохождение определенных этапов 
корректировки текста путем внедрения новых элементов 
или изменения уже существующих. 

Оба принципа работы содержат поле ввода информа-
ции и МП отобранных предложений (текстовых единиц), 
однако в мультиуровневом представлении помимо постре-
дактирования текста человеком предлагается более комп-
лексная проверка качества МП [5], которая предусматрива-
ет рекомендацию более точных терминологических единиц 
и обработку текста с ручным переводом человека. 

Такой принцип предполагает фактически использова-
ние МП для создания некоторого «скелета» текста для по-
следующего его использования в качестве основы будущего 
перевода, а также разбор этого перевода на правильные и 
неправильные элементы с добавлением тех сегментов, ко-
торые человек-редактор посчитает более соответствующи-
ми той или иной предметной области с учетом контекста и 
имеющихся отраслевых знаний. 

Программы АП представляют собой комплексное ре-
шение с множеством специализированных инструментари-
ев, направленных на решение частных прикладных задач, в 
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частности на исправление и улучшение качества машинного 
или ручного перевода предложений [2]. 

На сегодняшний день самыми популярными програм-
мами АП являются Trados и SmartCAT [13]. Основной функ-
ционал, который они предоставляют пользователю, – это 
память переводов, цифровой глоссарий, автоматическая 
коррекция МП в рамках существующих двуязычных корпу-
сов, возможность коллективной работы над одним и тем же 
документом, внесение изменений и автоматическая коррек-
ция ввода текста. Основным преимуществом такого подхо-
да является техническая возможность включать/отключать 
необходимые для работы функции или инструменты, делая 
процесс перевода более интерактивным [8]. 

Технология памяти переводов предназначена для опре-
деления процентного соответствия текстового корпуса пу-
тем его сопоставления с имеющимся в базе данных. Они не 
предоставляют каких-либо лингвистических рекомендаций 
для пользователя, не выводят информацию о примерах упо-
требления того или иного слова, а также не предлагают си-
нонимы и дефиницию незнакомых слов предметной облас-
ти, что усложняет процесс постредактирования [6]. Разра-
ботка узкопрофильной программы АП является актуальной 
задачей из-за постоянного увеличения количества двуязыч-
ных параллельных текстов в Интернете и недостаточности 
их классификации [16]. 

Лингвистические особенности подъязыка «логисти-
ка». Трудности машинного перевода терминологических 
единиц. При анализе мультиязычных корпусов текстов и 
работе с терминологией было выявлено, что большинство 
терминов подъязыка «логистика» принадлежит английско-
му языку, наблюдаются также частичные заимствования и 
интеграция в немецкий язык [12]. Формирования новых 
терминов осуществляется благодаря заимствованиям, и 
большинство заимствований, как и в других областях, про-
исходит из английского языка. 

В рамках проведенного исследования было проанали-
зировано большое количество параллельных мультиязыч-
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ных текстов, из которых вручную извлекались терминологи-
ческие единицы подъязыка и сохранялись в виде таблицы. 

Данные слова и словосочетания являются специализи-
рованными и при работе с программами МП были выявле-
ны определенные закономерности, которые были учтены 
при формировании базы данных, которая использовалась 
для проектирование собственного программного алгоритма: 

– прежде всего, при переводе терминологии с помощью 
МП Google не всегда удается добиться однозначного и точ-
ного перевода; 

– некоторые термины подъязыка ввиду своей неодно-
значности, имеют крайне специфичные значения и без оп-
ределения (дефиниции) невозможно получить представле-
ние о значении и возможностях применения слова (слово-
сочетания) в рамках подъязыка; 

– при наличии синонимического ряда переводчику лег-
че определиться с выбором в процессе постредактирования 
текста. Для этой задачи необходимо дополнительно исполь-
зовать алгоритмы векторного представления слов (англ. 
word embedding) [11]; 

– при переводе словосочетаний предметной области 
«логистика» на несколько языков (русский, немецкий, анг-
лийский) были отмечены определенные неточности (оши-
бочные варианты перевода), которые приводили к искаже-
нию значения слов-терминов данного подъязыка. 

Предлагаемый логистический переводчик (Logistics 
Translator) – универсальный инструмент автоматизиро-
ванного перевода. Принцип работы и основные функ-
ции. Чтобы оптимизировать рутинную работу и избежать 
расхождений в интерпретации слов-терминов на разных 
языках (русский, немецкий, английский) была предпринята 
попытка унифицировать множество наиболее эффективных 
функций АП и найти для них единое программное решение, 
способное выполнять точный перевод и интерпретировать 
значения лингвистических единиц подъязыка. 

В качестве приоритетной задачи исследования рассмат-
ривалось формирование цифровой базы данных на основе 
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наиболее частотных слов-терминов на трех языках и опре-
делений к ним. На первом этапе лингвистическая единица 
помещается в поле ввода информации. Далее осуществляет-
ся ее перевод с помощью МП на необходимый язык (рус-
ский, английский, немецкий). После этого приводится при-
мер использования слова и поиск синонимов. На следую-
щем этапе происходит запрос к базе данных на основании 
полученного перевода для поиска необходимой дефиниции 
по CSV файлу базы данных. На последнем этапе происхо-
дит синтаксическая разметка предложения c примером 
употребления термина с подсветкой искомого слова и час-
тей речи [3]. 

Что касается визуального оформления, то внешний вид 
программы может быть представлен следующим образом 
(рис. 1). Поле Text input отвечает за ввод текстовой инфор-
мации, поле Translation выводит результат МП по подъязы-
ку «логистика», поле Word Usage Example предоставляет 
пример употребления слова-термина в контексте, поле 
Definition выводит толкование термина на языке перевода и 
поле Synonyms предоставляет синонимы в зависимости от 
семантической близости (по убыванию). 

 

 
 

Рис. 1. Пример визуального оформления программы 
«Logistics Translator» 
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Таким образом, с помощью разработанной программы 
стало возможным избежать возможных неточностей пере-
вода терминологии и других семантических ошибок, допу-
щенных при машинном переводе Google в пределах подъя-
зыка «логистика», в частности фраз, которые имеют специ-
альную интерпретацию только в контексте данного подъя-
зыка. 

На примере данного исследования становится очевид-
но, что для получения наиболее точных результатов важно 
иметь большой набор данных (выборки) и эффективные 
программные инструменты для их анализа [4]. В данном 
случае – двуязычные параллельные корпусы текстов, необ-
ходимые для формирования цифрового глоссария [18]. 

Дальнейшее развитие подобных программ заключается 
в минимизации влияния человека на процессы постредакти-
рования. В будущем они будут включать в себя определен-
ный набор советов, подсказок и рекомендаций по переводу 
документов [15]. Программы АП приобретут черты экс-
пертных систем и не только частично заменят специалиста 
по переводу, но и предоставят пользователю необходимую 
справочную информацию для дистанционного обучения 
иностранным языкам [17]. 

Разработанная программа «Logistics Translator» являет-
ся примером будущих специализированных экспертных пе-
реводческих систем для решения профессиональных при-
кладных задач, демонстрирует основное различие между 
МП и профессиональным переводом подъязыков [18]. 

Предполагается, что разработанное программное обес-
печение станет хорошим практическим инструментом авто-
матического перевода подъязыка «логистика» и найдет свое 
развитие в будущих исследовательских проектах по при-
кладной и экспериментальной лингвистике. 
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Научные представления об объективности языковых 
изменений, вполне совместимы с идеей активного вмеша-
тельства в речевую практику. История языкознания дает 
поразительные примеры успехов «языкового строитель-
ства» (например, в СССР в предвоенный период), которое 
распространялось на определенные сферы языка – графику, 
орфографию, нормативно-стилистическую область. Дей-
ственным институтом влияния может быть и научное направ-
ление, к которому можно отнести проективную лингвисти-
ку [1]. Коллективная монография «Русский язык и советское 
общество» была для своего времени (60–70-х гг. ХХ в.) ог-
ромным достижением отечественной социолингвистики. 

Сегодня необходимо обращение к этим проблемам на 
уровне не только описания и объяснения, но и проектирова-
ния, то есть на более высоком уровне. 

Социальный заказ на избавление от «настырного чуже-
словия» существовал и до введения западных санкций про-
тив России, однако с особой остротой эта проблема встала 
после начала СВО. 

Сегодня существует, как минимум, три точки зрения: 
1) идея «языкового импортозамещения» в высшей сте-

пени актуальна в современных условиях и должна быть во-
площена на практике; 

2) это понятие неправомерно, поскольку язык развива-
ется по своим законам, ему нельзя ничего навязать; 

3) это интересная и полезная идея, но она трудноосу-
ществима. 

Однако на деле эта идея уже начала воплощаться на 
практике: в декабре 2022 г. Государственная Дума в первом 
чтении приняла поправки к Закону о языке, запрещающих 
использование иноязычных слов в случаях, когда есть об-
щепринятые исконные аналоги. Эти поправки сразу активи-
зировали третью точку зрения, поскольку сразу встает воп-
рос о критериях «аналогов». Любое использование ино-
язычного слова в качественном тексте обязательно выявит у 
него либо семантические нюансы, отсутствующие у «анало-
га», либо особую прагматику. Возможно, в связи с социаль-
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ными причинами на убыль пойдут такие факторы, как мода 
и престиж, однако прагматика современности и новизны, 
присущая многим недавним заимствованиям, останется ак-
туальным фактором. 

Закон требует управленческого механизма реализации 
и не совсем понятно, как он может продуктивно действо-
вать в языковой сфере. Существующие нормативные слова-
ри, в которых, по идее, должны содержаться «аналоги», 
вряд ли помогут в решении вопроса. Создание специально-
го словаря, предлагающего русские варианты взамен англи-
цизмов, наверное, могло бы способствовать благому делу 
«языкового импортозамещения», но пока то, что предлага-
лось, не приживается («утка» вместо фейк и под.). Как из-
вестно, В.В. Жириновский, предлагал не только заменять 
англицизмы (онлайн и офлайн на очный и заочный), но да-
же ввести штрафы за излишние заимствования. 

Характерно, что аналогами (синонимами) часто высту-
пают давние заимствования: На рынке труда после начала 
мобилизации стали появляться и новые тренды, заметил 
РБК. Одну из таких тенденций рекрутинговые компании 
зафиксировали в октябре: рост числа вакансий, предла-
гающих бронь от мобилизации [2]. 

Проблема языкового импортозамещения активно обсу-
ждается в медиа. В рубрике «Вопрос-ответ» в «Аргументах 
и фактах» (2022, № 44. С. 23) помещена заметка с заголов-
ком: «Заменит ли “ногомяч” футбол?» В вопросе читателя 
содержится словосочетание языковое импортозамещение: 
Слышал, внесен законопроект, запрещающий употреблять 
иностранные слова, если к ним есть русские синонимы. 
У нас теперь языковое импортозамещение? 

В ответе читателю говорится, что пока не ясно, как по-
нимать тезис «если нет общеупотребительных аналогов». 

Иногда тон таких обсуждений становится ядовитым и 
оскорбительным для сторонников идеи «языкового импор-
тозамещения». Так, Л. Радзиховский пишет, что депутаты и 
сенаторы, которые высказались о защите русского языка, 
вряд ли тем самым «чего-то добиваются и преследуют ка-
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кие-то цели – просто напоминают о своем существовании»: 
не переименуют же они президента в царя. На мой взгляд, 
главное – законодателям нужно срочно найти эквивалент 
иностранному слову «психиатр». И когда они решат эту за-
дачу, надеюсь, все будет в порядке [3]. Но в любом случае 
проблема с традиционным русским языком есть, ср.: Сего-
дняшние дети отлично знают, что такое «хейтер» или «бул-
линг». Но при этом не понимают русскую классическую по-
эзию – слова им не знакомы [4]. И многие авторы убежде-
ны, что проблема эта «рукотворная», и она неотделима от 
общих политических процессов в стране и мире: 

Когда после разрубки СССР из-за океана стали кроить 
«Нью Рашу», не забыли и про язык. Вместе с ширпотребом 
в страну хлынули тысячи инородных понятий и слов, с вос-
торгом подхваченных подростками и великовозрастными 
мажорами. Первая лингвистическая война, начавшаяся при 
Горбачеве, продолжившаяся в 2014 г. в Донбассе, обрядив 
себя в пестрые одежки, повела по российским просторам 
хоровод смерти! [5]. 

А если так, то и противопоставить наплыву иноязычия 
нужно сознательные целенаправленные действия, а не упо-
вать на то, что «язык сам во всем разберется». Самая легко 
поддающаяся регулированию сфера – городская топонимика 
и эргонимика, страдающая сегодня болезнью подражатель-
ства (кофейня Wake up, кафе KFC, кафе Subway и под.). Так 
демонстрируется реальная или мнимая причастность к более 
престижной иноязычной культуре. Не только лингвисты, но и 
многие общественные деятели давно видели в этом проявле-
ние внутренней ущербности, даже плебейства и возмущались 
тем, что в наших городах не менее половины вывесок на чу-
жих языках. До последнего времени российский бизнес ощу-
щал себя более значимым и конкурентоспособным, называя 
свой «корабль» не по-русски, а по-европейски, поскольку в 
его картине мира нет представления, что русский язык может 
означать высокое качество и соответствие моде. 

Многие российские бренды прячут свое происхождение 
за латиницу: Обувь Alba, Carlo Pazolini, Gloria Jeans, 12sto-
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reez, Bosco, Henderson, Zarina, Love Republic Savage. Л. Ма-
зурова предлагает: Может быть, производителям, которые 
не стесняются кириллицы, ввести налоговые послабления? 
Названия на русском могут помешать экспорту? Возможно, 
да, а возможно, и нет. Не исключено, это как раз станет на-
шим уникальным знаком. И совершенно точно то, что если 
мы сами себя не полюбим, не стоит рассчитывать на любовь 
других [6]. Указанный автор вполне правомерно связывает 
«языковое импортозамещение с глобальными проблемами 
воспитания и образования: Патриотическое воспитание – 
это ведь не только «Разговоры о важном». Нет, рассказы-
вать о победах и героях и Великой Отечественной, и других 
войн, безусловно, надо. Но этого мало. Вышел ребенок из 
школы, а на него со всех сторон – латиница. От вывесок на 
магазинах до надписей на маечках с подспудным призывом 
«покупай импортное» [6]. 

Известный публицист Б. Евсеев также предлагает кон-
кретные действия: С чего начать освобождение языка от по-
стылого ига? Необходимо сменить лексическую картину 
российской жизни. А для этого создать Институт языко-
творчества (как систему и как учреждение). В школах ввес-
ти уроки языкотворчества (дети – прирожденные языко-
творцы). Добиться реальной, а не мнимой ответственности 
за порчу языка. И самое важное: на основе отвергаемой ар-
хаики и новейшего просторечия создавать – прежде всего в 
литературе, журналистике, философии – обновленный рус-
ский язык [5]. 

Заметим, что обогащение русского языка последних де-
сятилетий в основном за счет англо-американизмов давно 
(до западных санкций и СВО) вызывало разную степень 
озабоченности у лингвистов, общественных деятелей и ря-
довых носителей языка. То, что словообразование на базе соб-
ственных корней заторможено, определило популярность ин-
тернет-проекта «Дар слова» (руководитель – М.Н. Эпштейн, 
понимающий проективную лингвистику как «деятельность 
по развитию языка, ведущую ко все более полному выявле-
нию его структурных и смысловых возможностей, расши-



 305

рению его лексической, грамматической, концептуальной 
системы)». 

С 2000 г. вышло несколько сотен выпусков, в каждом 
из которых предлагались новые слова, созданные участни-
ками проекта, в том числе термины, которые базировались 
на словообразовательных возможностях русского языка. 
Как ни привлекательна была самая идея – каждому стать 
творцом родного языка и создавать новые слова посредст-
вом русских морфем, серьезного резонанса она не получила 
и на массовую коммуникацию никак не повлияла. 

Очевидно, решение проблемы языкового импортоза-
мещения невозможно без кардинального изменения многих 
сторон экономики, политики и общественной жизни, ср.: 
Англоязычность информационных (и не только) техноло-
гий, равно как и англоязычность ставшего тотальным 
рынка, диктует англицизмы и в нашем языке. Да, можно 
издать указ, обязывающий всех, начиная с министров и за-
канчивая школьниками, называть инфляцию – надуванием, 
смартфоны – умнофонами, маркетинг – рынкоделанием и 
т.п. Но до тех пор, пока русскоязычное пространство не 
станет доминирующим в развитии технологий, экономики, 
социальных отношений и культуры, эта борьба будет лишь 
отчасти успешной. 

Что можно противопоставить? 
Теоретически ответ прост, а практически сложен почти 

до неосуществимости: сделать Россию лидером социально-
го, культурного, экономического, технологического прог-
ресса, во-первых; во-вторых, вывести культуру, и в первую 
очередь языковое пространство – образование, литературу, 
кино, – из подчинения рынку, который был, есть и в перс-
пективе будет пространством, во многом чуждым отечест-
венной культуре и языку [7]. 

Итак, государственный контроль за чистотой русского 
языка может быть успешным при широкой социальной под-
держке. А корректное использование и минимизация ино-
язычного во всех сферах коммуникации возможно только 
при обретении реальной экономической, политической и 
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культурной самостоятельности, к чему сегодня появились 
реальные предпосылки. 
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В статье рассматриваются эпитеты как средства вер-
бализации кинесического поведения литературного персона-
жа. Эпитеты выполняют различные функции и способству-
ют адекватной интерпретации художественного текста. 
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Изучение невербального поведения, или кинесики, по-

лучило свою популярность еще в 70-х гг. ХХ в. Это обус-
ловлено прежде всего интересом к исследованию коммуни-
кативного поведения человека, а также тем, что такие виды 
кинесики, как жесты, мимика, проксемика, являются неотъ-
емлемой частью коммуникации и служат как дополнением к 
вербальным средствам общения, так и самостоятельными 
носителями информации. Так как художественный текст 
часто отражает коммуникацию между персонажами, он яв-
ляется источником различных примеров невербального по-
ведения. 

Анализ номинаций невербальных средств общения по-
казывает, что они играют немаловажную роль в передаче 
разного рода информации, необходимой для успешного по-
нимания художественного текста. По причине того, что ху-
дожественное произведение подчиняется индивидуальной 
авторской картине мира, особый интерес вызывают именно 
языковые средства вербализации кинесического поведения 
литературного персонажа. Использование индивидуальных 
авторских номинаций обусловлено стремлением «создать 



 308

наиболее точный художественный образ, …приблизить чи-
тателя к персонажам, погрузить их в атмосферу диалога, 
создать ощущение присутствия …» [3, с. 138]. 

В статье рассматриваются примеры эпитетов как сред-
ства описания кинесического поведения персонажа. На наш 
взгляд, основными функциями эпитетов в данном случае 
являются наглядная характеристика того или иного движе-
ния, передача авторской оценки происходящего и репрезен-
тация эмоционального состояния персонажа, что позволяет 
корректно интерпретировать авторский замысел. 

Материалом исследования служат романы швейцарско-
го писателя Мартина Сутера «Lila, Lila» (2009) и «Die Zeit, 
die Zeit» (2012). Целью статьи является анализ эпитетов как 
элементов описания кинесического поведения персонажа, а 
именно мимики, жестов и просодики. Задачи, решаемые в 
исследовании, включают в себя выявление заданных языко-
вых средств, определение их функциональности и их клас-
сификация. 

С грамматической точки зрения выявленные примеры 
можно разделить на две группы: эпитеты, выраженные при-
лагательным (Adjektiv; eine hilflose Handbewegung / бес-
помощное движение руки) и эпитеты, выраженные причас-
тием (das grinsende Gesicht/ ухмыляющееся лицо (Partzip I), 
mit einer entschlossenen Geste / решительным жестом 
(Partzip II)). Эти примеры также можно классифицировать 
по видам невербального поведения, то есть по виду охарак-
теризованной кинесики. Однако, наиболее удачной нам 
представляется классификация по степени индивидуально-
авторской обусловленности: эпитеты, которые легко интер-
претировать читателю, и те, которые окказиональны и не-
повторимы [1, с. 38]. Эпитеты из второй группы представ-
ляют определенные сложности в интерпретации и зачастую 
обладают повышенной образностью. 

– Er deutete mit einer einladenden Geste auf das Büffet 
(M. Suter. Lila, Lila). 

– Он приглашающим жестом указал на шведский стол 
(здесь и далее перевод наш. – Д.К.). 
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Данный пример относится к первой группе эпитетов. 
Приглашающий жест представляет собой руку с повернутой 
вверх ладонь. Рука, скорее всего, вытянута и указывает на 
шведский стол, так как герой, совершающий жест, сидит за 
столиком. В этом случае эпитет выполняет функцию харак-
теристики жеста и не передает дополнительную информа-
цию относительно эмоционального состояния героя, а также 
не наделен образными свойствами. 

– Taler wandte sich um und sah Gerbers aufmunterndes Lä-
cheln. «Das Leben geht weiter» (M. Suter. Die Zeit, die Zeit). 

– Талер обернулся и увидел ободряющую улыбку Гер-
бера. «Жизнь продолжается». 

В данном примере эпитет также не доставляет труднос-
тей в интерпретации: начальник стремится поддержать сво-
его сотрудника после случившейся трагедии. Функция эпи-
тета заключается в том, чтобы охарактеризовать/описать 
движение. Стоит также отметить, что эпитеты могут син-
кретически передавать несколько движений [2, с. 152]. 
Здесь, помимо мимики (улыбка) можно увидеть кивок или 
кивки головой. Когда человек стремится подбодрить собе-
седника, он или она кивают, как бы говоря: «Все будет хо-
рошо», «Жизнь продолжается» и т.д. Скорее всего, Гербер 
также сохраняет зрительный контакт с Талером с целью 
максимально воздействовать на него и убедить в необходи-
мости вернуться к своему прежнему состоянию. 

Рассмотрим примеры из второй группы эпитетов. 
– David antwortete wieder mit seinem zweifelnden Schul-

terzucken (M. Suter. Lila, Lila). 
– Ответом Давида снова было его сомневающееся по-

жатие плечами. 
Данный пример относится к индивидуальным автор-

ским номинациям, которые в большей степени характери-
зуют эмоциональное состояние персонажа, чем внешнее 
проявление кинесического поведения (например, форму 
жеста). Стоит отметить, что Давид на протяжении всего ро-
мана пожимает плечами в силу своего неуверенного харак-
тера, поэтому автор также добавил притяжательное прила-
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гательное. Давид живет во лжи, поэтому он всегда не уве-
рен и всегда сомневается. Таким образом, автор дополняет 
литературный портрет главного героя. 

– «Ach nein, Sie haben mich gefilmt? Was soll ich alter 
Mann in einem Film über ein literarisches Wunderkind. Das 
willst du bestimmt nicht, David?» David machte eine vage Ges-
te (M. Suter. Lila, Lila). 

– «О нет, я попал в кадр? Какое же место мне, старику, 
в фильме про литературного вундеркинда? Ты, конечно, не 
хочешь этого, Давид?» Давид ответил непонятным жестом. 

В данном случае важен контекст. Джекки недавно по-
знакомился с Давидом и шантажирует его тем, что выдаст 
его тайну. Джекки необычный старик, он умный, расчетли-
вый, ему свойственна наигранность, и он изводит Давида, 
вмешиваясь в его жизнь. Давид явно раздражен, но и слиш-
ком напуган тем, что Джекки разрушит его жизнь, раскрыв 
секрет, поэтому не может и возразить. «Непонятный жест» 
как раз передает его состояние – он не знает, что делать или 
говорить. Возможно, жест означает, что Давид и не хочет 
ничего делать, он, скорее, даст Джекки волю в его действи-
ях, чем потеряет свой статус и девушку. Таким образом, 
функция жеста заключается в передаче эмоционального со-
стояния героя. Что касается самого образа жеста, то автор 
дал читателям свободу в его представлении. Очевидно, это 
неуверенное движение рукой, как будто хотел что-то пока-
зать, но передумал. 

– «Laura ist auf beiden Bildern gleich angezogen. Aber sie 
trug nie zweimal hintereinander dasselbe. Nicht einmal densel-
ben Mantel». 

«Stimmt. Nie. Das ist auch mir aufgefallen. Was heißt das 
also?» Wieder dieser schulmeisterliche Ton (M. Suter. Die Zeit, 
die Zeit). 

– «Лаура одета одинаково на обеих фотографиях. Но 
она никогда не надевала одну и ту же вещь два раза подряд. 
Даже одно и то же пальто». 

«Верно. Никогда. Я тоже это заметил. Так что это зна-
чит?» Опять этот поучительный тон. 
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Контекст заключается в том, что Кнупп пытается дока-
зать Талеру, что времени как такого не существует. Данный 
пример является, на наш взгляд, метафорическим эпитетом. 
С одной стороны, скрытое сравнение и переносное значение 
(голос как у учителя), с другой – яркое описание, с помо-
щью которого читатель представляет размеренную интона-
цию, правильно расставленный смысловой акцент, наличие 
пауз, умеренный темп речи и несколько высокомерный 
взгляд. Более того, по данным DWDS прилагательное schul-
meisterlich обладает негативной коннотацией, тем самым 
передавая ироничное отношение Талера к старику, так как 
он пока не верит в теорию о несуществующем времени [4]. 

Таким образом, эпитеты как средства описания невер-
бального поведения литературного персонажа выполняют в 
художественном тексте различные функции. Они создают 
эмоциональный портрет персонажа, дополняют характери-
стику или самостоятельно характеризуют невербальное по-
ведение и могут синкретично выражать различные виды 
кинесики. Также, эпитеты позволяют автору проявлять 
свою индивидуальность в описании невербального поведе-
ния, что приводит к появлению индивидуально-авторских 
номинаций. Изучение таких языковых номинаций помогает 
правильно понять и интерпретировать авторский замысел. 
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В наши дни цифровое информационное медиапростран-

ство переполнено рекламными сообщениями, которые ста-
новятся для пользователей коммуникативным шумом. Клас-
сические формы рекламы постепенно уходят в прошлое, их 
технологии становятся нерелевантными ввиду требователь-
ности рынка, поэтому пиар-специалистам приходится ос-
ваивать новые платформы продвижения и держать руку на 
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пульсе digital, чтобы продолжить взаимодействие с потен-
циальным потребителем. 

Главной особенностью современного интернет-пользо-
вателя является омниканальность – свойство избирательно 
относиться к информации, умение быстро переключаться 
между контентом без потери должного внимания. Такая из-
бирательность прослеживается и в рекламной среде. За по-
следние 5 лет пользователи стали более устойчивы к пря-
мому воздействию. Пиар-специалисты вынуждены нахо-
диться в поиске новых каналов коммуникации, позволяю-
щих миновать «рекламный иммунитет». 

Воздействие на пользователей «изнутри», через их при-
вычки, интересы, кумиров, позволяет скрытой рекламе ста-
новиться пролонгированной, выстраивая более доверитель-
ные связи. Поиск новых форм в искусстве позволяет интег-
рировать в сюжет определенные типажи, которые будут по-
нятны аудитории, а главное – будут транслировать опреде-
ленные послания. 

Product placement – это технология размещения неявной 
рекламы в медиапространстве, в основе которой лежит пря-
мое или косвенное взаимодействие героя с брендом. Как 
правило, в произведении демонстрируется логотип, заранее 
сформированные положительные ассоциации и свойства 
продукта. Художественной платформой может стать что 
угодно: кино, сериал, тексты песен, видеоигры, книги и 
многое другое. 

Доктор О. Березкина приводит следующее определение 
product placement: «Это техника вплетения бренда, товара 
или услуги в сюжет произведения, в жизнь кино- или теле-
героя, в его образ жизни и его окружение» [1, с. 12–13]. 

Технология Product placement в цифровой среде подра-
зумевает вовлечение пользователей в рекламный процесс 
путем интерактивности и психологических манипуляций. 
Главный принцип product placement – скрытое продвиже-
ние, то есть ненавязчивость. Эта технология активно ис-
пользуется в блогах, социальных сетях, онлайн-играх, кино-
сфере и, конечно, в digital маркетинге. 
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Сегодня digital маркетинг является наиболее эффектив-
ным направлением благодаря комплексному воздействию 
на целевые группы. Digital маркетинг – это совокупность 
методов коммуникации бренда с потребителем и реализа-
ции рынка непосредственно с помощью цифровых техноло-
гий. 

Основная функция digital маркетинга заключается в пе-
редаче и обмене информацией, создании «новой реальнос-
ти» при активном взаимодействии двух сторон: пиар-спе-
циалиста и потребителя. Пиар-специалист посредством ком-
муникативной кампании информирует потенциальных по-
требителей о бренде, а потребитель осуществляет свой осо-
знанный выбор в пользу бренда. 

Изначально технология product placement зарождалась в 
США в 1930-х гг. в качестве манипуляции массовым созна-
нием через киноиндустрию. Формирование культуры пре-
стижного потребления пришло через механизм подражания 
предлагаемым в рекламе ролевым моделям. Психологи не-
однократно доказывали эффективность привлечения селеб-
рити к рекламным кампаниям. Люди склонны верить своим 
кумирам и подражать их образу жизни, привычкам. Взаи-
модействие с брендами, которые выбирают кумиры, дает 
потребителю психологическое ощущение единения со 
своими лидерами и статусности. Включается первобытный 
механизм стремления быть похожим на самого сильного, 
успешного, чтобы самому стать сильнее. В этот момент ра-
циональное мышление отходит на второй план. Человек 
становится эмоциональнее уязвим и бессознательно пере-
ходит в категорию потребителей бренда, представленного в 
фильме. 

В наши дни product placement вышел за рамки скрытой 
рекламы в кино. Эта технология активно используется в 
информационном медиапространстве. Рассмотрим основ-
ные тенденции развития product placement в digital марке-
тинге в 2023 г. 

Интерактивный product placement и персонализация ак-
туальны как никогда, ведь интернет покоряют Искусствен-
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ный интеллект, нейросети и метавселенная. Понятие «соци-
альной виральности» в digital-маркетинге связано с исполь-
зованием персональных данных пользователя, генерирова-
нием уникального контента и с дальнейшим алгоритмом 
распространения. Новые инструменты помогут в создании 
оригинального контента от генерирования мемов до персо-
нализированной ленты. Поскольку Meta (организация, за-
прещенная на территории РФ), нацелена на онлайн-среду, 
которая объединяет пользователей через виртуальную или 
дополненную реальность, можно предположить дальнейшее 
внедрение аватаров участников, которые будут сделаны в 
метавселенной. 

Например, Augmented Reality – это одна из составляю-
щих пространства между реальным и виртуальным; при этом 
вторая составляющая – обязательно дополненная виртуаль-
ность. С помощью этой технологии можно примерить одеж-
ду в сервисе Lamoda, для дальнейшей покупки, увидеть 3d-мо-
дель товара, расположив перед камерой рекламный буклет 
или штрихкод. В принципе поиск информации для пользова-
теля упрощается, и им становится доступна информация по 
любому заинтересовавшему предмету, где достаточно распо-
ложить товар в центре камеры и провести поиск по картинке 
или отсканировать. Появление технологии AR обязано росту 
и модификациям камер на смартфонах, ведь это возможность 
размещать предметы перед объективами устройств. Одним 
из предполагаемых путей развития технологии является ак-
тивное внедрение в социальные сети. 

Процессный product placement (или подкастинг) – стре-
мительно развивающееся направление благодаря тренду на 
саморазвитие и осознанное потребление. Пользователям 
интересно слушать подробности о внутренней кухне брен-
да, вдохновляющие рассказы создателей; приглашенные се-
лебрити также привлекают внимание. Форматы «фильм о 
фильме», «разговоры по душам», показывают бренды и тех, 
кто за ними стоит, более человечными. Пользовательское 
любопытство утоляют дочерние проекты, которые позво-
ляют вновь погружаться в желаемую атмосферу. 
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Например, артисты развлекательного шоу на телекана-
ле ТНТ «Импровизация» завоевали внимание пользователей 
YouTube благодаря дополнительным проектам: «Громкий 
вопрос», «Импровизация: «Истории», «Контакты». Каждый 
проект является самостоятельным, при этом тематически 
связан с другими. В отличие от телевизионного формата, 
артисты раскрывают себя как личности – они могут позво-
лить себе более неформальный стиль общения, не ограни-
чивающийся цензурой. В декабре 2022 г. шоу «Импровиза-
ция» на ТНТ было закрыто по причине более высоких охва-
тов в интернете, чем на телевидении. В марте 2023 г. с уче-
том оригинальной идеи был сделан перезапуск: вышел пер-
вый выпуск шоу «Импровизаторы» на СТС. 

Комикс-стрип product placement несет в себе вирусный 
характер, так как является следующей ступенью развития 
меметики (подход к эволюционным моделям передачи ин-
формации, основывающийся на концепции мемов). Обычно 
такой формат представлен юмористическими сюжетами от 
первого лица, а также историями из Twitter (социальная 
сеть, запрещенная на территории РФ). Интересно, что такие 
рекламные сюжеты растягиваются на несколько постов и 
становятся многосерийными, мотивируя тем самым подпи-
саться на автора и следить за дальнейшим ходом событий. 
Такая реклама позволяет мягко вводить амбассадоров и 
маскотов бренда и знакомить их с аудиторией. В качестве 
примера можно привести Сберкота, который пишет пользо-
вателям ВКонтакте с 2018 г. и дарит фирменные стикеры. 

Social-web product placement – это неявное продвиже-
ние через взаимодействие с блогерами и социальными се-
тями. Обычно такая форма рекламы происходит в виде не-
принужденного монолога в видеороликах с внедрением за-
ранее подготовленной информации о бренде. Сюда отно-
сятся неслучайные упоминания, рекомендации, обзоры по-
купок, видеоролики с сюжетной интеграцией, где продукт 
становится главным героем. 

Технология рroduct placement уже успела показать свою 
высокую эффективность в рамках цифрового информаци-
онного медиапространства. Интеграция в приложениях, он-
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лайн-игры, социальные сети могут иметь пролонгирован-
ный характер из-за пользовательского участия. Пользова-
тель становится частью маркетинговой кампании, когда 
сталкивается с определенным контентом и взаимодействует 
с ним. Digital маркетинг построен на интерактивности, по-
лучении мгновенной пользы (купоны, пригласительные, ог-
раниченные предложения) и, конечно, понимании алгорит-
мов поведения и психики человека. Такая форма коммуни-
кации с брендами выводит рекламные сообщения в цифро-
вом пространстве на качественно новый уровень. 

Перспективы дальнейшего развития product placement в 
digital маркетинге непосредственно связаны интеграцией в 
искусство и мультимедийные платформы. До сих пор скры-
тая реклама в киноиндустрии остается наиболее популярной 
формой скрытого воздействия, однако digital маркетинг раз-
вивается с каждым годом, предоставляя возможности для 
размещения рекламных сообщений. 
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Медиатексты в конвергентных средствах массовой ком-

муникации (далее – КСМК) имеют свои особенности и ха-
рактеристики, которые, с одной стороны, совпадают с ха-
рактеристиками текстов традиционных СМИ, а, с другой, 
отличаются иными формальными и содержательными чер-
тами, функциями, свойствами и др. Отметим, что в конвер-
гентных СМК медиатекст представляет собой коммуника-
тивный продукт, который включает вербальный компо-
нент – текстовую реализацию сообщения и невербальные 
составляющие – визуальный, иллюстративный материал, а 
также использует в своем содержании элементы разных ка-
налов передачи информации – видео- и аудиотрансляцию 
контента. 

В онлайн-изданиях вербально-изобразительные и муль-
тимедийные средства репрезентируются по-разному: в од-
них акцент сделан больше на текстовую составляющую, в 
других, наоборот, применяются разнообразные визуальные 
и мультимедийные технологии наряду с текстом. Тот или 
иной подход определяется редакционной политикой соот-
ветствующего медиа. 
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Медиатекст в КСМК воспринимается аудиторией нели-
нейно в отличие от традиционных печатных СМИ. Это оп-
ределяется тем, что в конвергентном, или мультимедийном 
сообщении, смыслы структурируются в нелинейную и по-
ликомпонентную композицию текста. Читатель сам выби-
рает способ и путь получения информации из медиатекста. 
Как справедливо замечает Е.В. Прасолова, «визуализация 
смыслов в мультимедийной истории, которая реализуется с 
помощью фотографий, рисунков, видеофрагментов и даже 
инфографики, приближает этот жанр к изобразительному 
искусству, постижение смыслов которого реализуется, преж-
де всего, через чувственное восприятие, связанное с эстети-
ческим познанием и переживанием» [5, c. 121]. 

Нелинейность медиатекста определяется наличием в 
нем гипертекстовых связей. Поэтому в конвергентных СМК 
он воспринимается и понимается еще и как гипертекст, ко-
торый объединяет в себе множество разных текстов и име-
ет внутренние и внешние гиперссылки, выводящие читателя 
в огромное информационное пространство. Исследователь 
О.В. Дедова определяет гипертекст как «нечто превосходя-
щее и по принципам своей организации, и по своей инфор-
мационной сущности текст, понимаемый как феномен, чья 
обособленность от других текстов в той или иной степени 
интуитивно осознается всеми» [1, с. 47]. В результате ги-
пертекст «обозначает собой некое информационное про-
странство, позволяющее разрушить формальную обособ-
ленность отдельного конкретного текста, в него помещен-
ного, за счет создания связей, служащих объединению этих 
отдельных текстов в сверхтекстовые единства» [там же]. 

Гипертекст обладает рядом признаков или свойств. Так, 
А.А. Калмыков выделяет такие свойства гипертекста, как 
дисперсность его структуры (информация представлена в 
виде небольших фрагментов-гнезд); нелинейность; разно-
родность и мультимедийность (применение всех средств 
воздействия на потребителя-читателя: от литературных че-
рез издательские и до самых сложных компьютерных); экс-
териоризацию связей (к произведению подсоединяются 
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взаимосвязанные «части», и он становится гипертекстом); 
голографичность (представленность в любой части текста 
целостного гипертекста); виртуальность; ризоморфность 
(подобие гипертекста ризоме) [3]. 

Отметим, что в научной литературе даются разные 
трактовки понятия «гипертекст», но объединяет все эти де-
финиции выявление исследователями основной характерис-
тики – гипертекстуальности, которая обозначает взаимо-
связь новостного сообщения с иными текстами, видео- или 
фотоматериалами и реализуется при помощи гиперссылок. 
Так, в частности, Е.В. Горина под гипертекстуальностью 
понимает техническую взаимосвязь текстов, соединение от-
дельных их фрагментов «системой конкретных ссылок по 
принципу децентрированной композиции, в результате чего 
образуется сеть объединенных текстов, система текстов, 
прочитывать которую пользователь может в любой после-
довательности» [2, с. 58]. 

Интересной видится мысль исследователя Е.А. Лыки-
ной, которая пишет, что «благодаря гипертекстовому фор-
мату представления информации адресат сам задает после-
довательность изложения новости, выстраивая своеобраз-
ный диалог с журналистом, который, предвосхищая вопро-
сы читателя, заранее предлагает ему ссылки в качестве от-
ветов. Благодаря этой новой возможности потребитель но-
востного потока становится активным участником комму-
никационного процесса» [4, 2023]. 

Рассмотрим, как и как часто гипертекстовые связи 
реализуются в белорусских конвергентных средствах мас-
совой коммуникации, на какие источники информации 
больше всего ссылаются белорусские журналисты, и на-
сколько данные гиперсвязи способствуют восприятию и 
пониманию информации в гипертекстах. 

Обратимся к информационному порталу zviazda.by Из-
дательского дома «Звязда». Данный портал можно класси-
фицировать как нишевый, поскольку основная его цель – 
информирование аудитории, в первую очередь, белорусских 
пользователей о новостных событиях, происходящих в на-
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шей стране и во всем мире. Портал, имеет две версии: рус-
скоязычную и белорусскоязычную, т.е. учитываются инте-
ресы русскоговорящей и белорусскоговорящей аудиторий. 
В нашей работе будем анализировать его русскоязычную 
версию. 

Для анализа были выбраны две рубрики – «Общество» 
и «Культура». Первая включает ряд тематических разделов, 
таких, как «Социальная поддержка», «Силовые структуры», 
«Происшествия», «Медиа», «Семья и демография», «Обра-
зование», «Наука» и др. Методом сплошной выборки, про-
ведя синхронный срез, мы рассмотрели 39 медиатекстов, 
которые были опубликованы в период 17–21.01.2023 в руб-
рике «Общество». Анализ текстов показал, что только в че-
тырех материалах журналисты использовали внешнюю ги-
перссылку – на агентство БелТА (Белорусское телеграфное 
агентство). Данная ссылка содержалась в первом абзаце 
(лиде) сообщения. Еще в одном материале встретилось три 
внешние ссылки – на сайт радиоплеера в Беларуси, а также 
на два приложения – App Store и Google Play (Play Market). 
Использованные в содержании медиатекстов гиперссылки 
были непосредственным образом связаны с тематикой со-
общений и в количественном выражении они составили 
всего лишь 12,8% от общего количества проанализирован-
ных текстов. Как можно заметить, акцент редакцией порта-
ла делается на текстовую составляющую и использование 
фотографий в содержании медиатекстов, то есть преоблада-
ет явление креолизации. Объем текстов варьируется в зави-
симости от жанра: от заметки в несколько строк до больших 
по объему репортажей, в том числе и фоторепортажей, а 
также расширенных новостных сообщений. Таким образом, 
можно заключить, что явление гипертекстуальности не на-
ходит широкой реализации в рубрике «Общество». 

В рубрике «Культура» за аналогичный промежуток 
времени (17–21.01.2023) было размещено всего 12 медиа-
текстов. Отметим, что и в данной рубрике выделяются свои 
тематические разделы – «Краеведение», «Архитектура», 
«Литература», «Изобразительное искусство», «Кино», «Те-
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атр» и др. В проанализированных материалах не встрети-
лось ни одной гиперссылки. В то же время в разных жанрах 
используется много визуальной информации в виде фото-
графий и большой объем текстовой составляющей. Таким 
образом, очевидно, что наиболее распространенными в про-
анализированных рубриках портала выступают креолизо-
ванные тексты. 

И в одной, и в другой рубрике в конце каждого медиа-
текста помещается список (как правило, в количестве пяти) 
активированных заголовков материалов, так или иначе те-
матически связанных с рубрикой и непосредственно самим 
сообщением. Пользователи, заинтересованные в данной 
информации, могут познакомиться с ней, кликнув на соот-
ветствующее название и далее выйдя в пространство вы-
бранного текста. 

Анализ других рубрик портала zviazda.by, показывает, 
что наиболее частотными гиперссылками выступают преж-
де всего внешняя на БелТА, ссылки на пресс-службу прези-
дента Республики Беларусь, на правовой портал Беларуси. 
Однако эти ссылки используются только в лидах к сообще-
ниям, внутри медиатекстов отсутствуют гипертекстовые 
связи. 

Использование гиперссылок позволяет аудитории луч-
ше воспринимать и понимать информацию, освещаемую в 
медиатексте. Если читатель встречает гиперссылку, но вла-
деет знаниями и др. по данному вопросу, он пропускает ее и 
продолжает знакомиться с текстом дальше. Если же, наобо-
рот, читатель не совсем компетентен по тому или иному воп-
росу, гипертекстовая информация представляется очень по-
лезной для него. В этой связи журналистам целесообразно 
использовать разного рода гиперссылки, которые будут вес-
ти читателя по тексту, предваряя его вопросы, и способст-
вовать эффективному пониманию и, соответственно, адек-
ватному восприятию коммуникативного события, освещае-
мого в сообщении. 

Для сравнения и выявления общей тенденции в проду-
цировании медиасообщений в белорусских онлайн-издани-
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ях с учетом реализации в содержании текстов гиперссылок 
рассмотрим еще одно, которое по своему типу является се-
тевым – sb.by. Это издание было зарегистрировано в декаб-
ре 2018 г. Издательским домом «Беларусь сегодня» и яви-
лось первым сетевым изданием в республике. Для получе-
ния валидных и точных данных были проанализированы 
рубрики «Общество» и «Культура», идентичные тем, кото-
рые рассматривались на портале Издательского дома «Звяз-
да». С учетом того, что в сетевом издании в течение одного 
дня публикуется огромное количество материалов, то для 
анализа мы выбрали один день – 21.01.2023. На эту дату в 
рубрике «Общество» было опубликовано 58 медиатекстов. 
Анализ показал, что преобладающей гиперссылкой явился 
сайт агентства БелТА (11 материалов, что составило почти 
19% от общего количества проанализированных медиатекс-
тов). Ссылка на данный источник использовалась в лидах к 
сообщениям. В одном тексте автор разместил гиперссылку 
на сайт телеканала «Беларусь 1» в лиде, а непосредственно 
в самом сообщении – внутреннюю гиперссылку (на матери-
ал этого же издания). Еще в двух сообщениях журналисты 
ссылались на информацию sb.by, то есть использовали 
внутренние ссылки. Таким образом, количество текстов, в 
которых встретились гипертекстовые связи, составило 24% 
от общего количества проанализированных сообщений. 

В рубрике «Культура» мы рассмотрели 33 медиатекста 
за период 17–21.01.2023. Ни в одном из текстов не встрети-
лось ни одной гиперссылки. В то же время во всех сообще-
ниях содержались фотографии. Многие материалы были 
представлены в формате фоторепортажей. Данные анализа 
показали, что в рубрике «Культура» основными выступают 
креолизованные медиатексты. И снова можно сделать вы-
вод, что такой подход продиктован редакционной полити-
кой издания. Акцент сделан на визуальное восприятие ин-
формации. Подчеркнем, что размещаемые фотографии пе-
редают, главным образом, сюжетную информацию. 

В других рубриках сетевого издания встречаются еди-
ничные гиперссылки (как правило, в лидах) на агентство 
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БелТА, некоторые белорусские телеканалы, пресс-службу 
Президента или Мингорисполкома. 

Проанализированные интернет-издания являются ве-
дущими в Республике Беларусь. Если сравнить оба издания, 
то можно заметить, что и одно, и другое использует креоли-
зованные тексты, многие из которых содержат большое ко-
личество фотографий в сообщениях. Однако портал zviaz-
da.by, в отличие от сетевого издания sb.by, прибегает к ги-
пертекстовым связям чаще в своих медиатекстах. Таким об-
разом, проведенное исследование отдельных рубрик мето-
дом сплошной выборки и с учетом синхронного среза пока-
зало, что несмотря на то, что категория «гипертекстуаль-
ность», являясь важной характеристикой медиатекстов в 
онлайн-изданиях, в белорусских онлайновых медиа не пред-
ставлена широко и разнообразно. 
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В статье авторы рассматривают уместность приме-
нения понятий сегментации и фрагментации к телеграм-
каналам и на примерах доказывают целесообразность дан-
ного подхода. 
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In this paper the authors consider the appropriateness of 
the application of the concepts of segmentation and fragmenta-
tion to telegram channels and on examples prove the appro-
priateness of this approach. 

 

Key words: segmentation, fragmentation, messenger, teleg-
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Сегодняшний мир меняется с невероятной скоростью. 

Каждый месяц перед нами предстают новые открытия, а все 
сферы общественной жизни стремительно развиваются. Не-
удивительно, что в подобной ситуации приходится посто-
янно быть готовым адаптироваться под новые реалии, и это 
мы можем заметить в том числе и в медиаиндустрии. В на-
шей статье мы рассмотрим, как каналы в мессенджере Te-
legram адаптируются под новые реалии и изучим, как в нем 
выражаются фрагментация и сегментация аудитории. 
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Начать стоит с самого мессенджера. Telegram в наше 
время является одним из самых популярных приложений 
для обмена сообщениями. Аудитория внимательно следила 
за его развитием с момента его появления, не в последнюю 
очередь из-за того, что его создателем является Павел Ду-
ров, создатель социальной сети Вконтакте. На протяжении 
своей истории Telegram не раз сталкивался с блокировками, 
неудачными проектами (включая блокчейн-сеть The Open 
Network), несколькими волнами новых пользователей и т.д. 
Все это повлияло на популярность мессенджера, и среди 
обладателей смартфонов тяжело найти тех, кто не слышал 
об этом приложении. Не обошел он популярностью и Рунет. 

Однако нас интересует не Telegram в целом, а одна из 
его функциональных возможностей – телеграм-каналы. 
Данная функция появилась в мессенджере в 2015 г., и пред-
ставляет собой смесь новостных лент и блогов. Для получе-
ния обновлений пользователям необходимо подписаться на 
интересующий их канал, при этом они делятся на открытые, 
доступные для всех пользователей, и закрытые, в которые 
можно попасть только по специальной ссылке. В мессенд-
жере можно найти каналы, принадлежащие СМИ, знамени-
тостям и даже политикам, причем они могут использоваться 
как дополнение для уже существующей платформы, так и 
напротив, дать начало новым средствам массовой информа-
ции, как это было с Mash и Baza, которые начинали свой 
путь именно как телеграм-каналы, а в дальнейшем перерос-
ли в полноценные медиа с собственными сайтами и прило-
жениями. 

А.К. Махорт и П.Д. Синенко в своей работе «Te-legram 
как уникальная площадка индустрии мессенджеров» назы-
вают Telegram «новым витком в мировом информационном 
поле», так как он объединяет в себе мессенджер, браузер и 
новостную ленту [4]. 

Говоря о работе с аудиторией в первую очередь затро-
нем сегментацию. Сегментация аудитории представляет со-
бой разделение пользователей на группы в зависимости от 
их потребностей. 
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М.Э. Жебит разработала типологию сегментации ауди-
тории, согласно которой она бывает 4 видов: 

1) географическая – деление аудитории происходит по 
географическому признаку; 

2) демографическая – аудитория делится по демогра-
фическим признакам, таким как пол, возраст, доход, нацио-
нальность, род занятий, семейное положение, уровень обра-
зования; 

3) психографическая – аудитория делится по социаль-
ным признакам, например, принадлежность к определенно-
му классу, личностные качества и характеристики, стиль 
жизни; 

4) поведенческая – деление происходит в зависимости 
от уровня знаний о продукте, характере его использования и 
реакции на него [2]. 

Следующей рассмотрим фрагментацию аудитории – 
процесс, при котором массовая аудитория распределяется 
по разным каналам распространения информации. 

В статье «Фрагментация аудитории и агрегирование 
контента, или Все на продажу» российского исследователя 
В. Мазо выделяются следующие черты фрагментации ауди-
тории: 

– фрагментация аудитории на большое число неболь-
ших групп, поделенных по интересам; 

– персональная фрагментация, при которой потребите-
ли распределяют время и деньги, затрачиваемые на медиа-
контент, по многим медиаканалам; 

– фрагментация контента, которая заключается в том, 
что аудитория получает часть информации, адаптированной 
под их индивидуальные интересы, при этом информация 
поступает одновременно из разных источников [1]. 

Говоря о стремительном темпе развития современного 
мира важно вспомнить такой термин, как «новые медиа». 
Он означает интерактивные интернет-издания и новые 
формы коммуникации между производителями и потреби-
телями контента. Этот термин позволяет нам провести чет-
кую грань между традиционными медиа и новыми, с их 
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уникальными особенностями, такими, как мультимедийность, 
интерактивность, цифровой формат. Доктор филологических 
наук Я.Н. Солдаткина в своей статье «Проблемы сегментации 
концентрации в СМИ и новые возможности мобильных мес-
сенджеров» затрагивает также процесс конвергенции, кото-
рый оказал значительное влияние на современные средства 
массовой информации, в итоге приведя к формированию 
единого информационно-коммуникационного пространства 
средств массовой коммуникации. В это пространство вклю-
чены не только аналоговые и сетевые СМИ, но и социальные 
сети, мессенджеры, в том числе Telegram, а также WhatsApp, 
и другие формы веб-коммуникаций, ориентированных на 
массовое тиражирование информации и функционально бли-
же относящиеся к СМИ, например, Periscope. Помимо этого, 
автор подчеркивает, что Telegram наиболее полно отвечает 
условиям сегментации контента, его качественной состоя-
тельности и интерактивного учета интересов пользователей в 
современных отечественных СМК [3]. 

Telegram, а конкретно телеграм-каналы можно смело 
отнести к новым медиа. Первое мобильное приложение у 
мессенджера появилось в августе 2013 г. Изначально оно 
предназначалось только для устройств на базе iOS, однако 
уже через месяц появилась версия для Android, и с тех пор 
Telegram продолжает активно развиваться и обрастать но-
выми функциями. 

Телеграм-каналы оформляются идентично чатам, со-
общения публикуются в хронологическом порядке, пользо-
ватели имеют возможность проводить поиск, по ключевым 
словам, отключать уведомления, отписываться от канала 
или отправлять на него жалобу. Также среди аудитории те-
леграм-каналов можно заметить, как сегментацию, так и 
фрагментацию. 

В качестве примера использования сегментации, в дан-
ном случае сегментации по географическому признаку мы 
хотим привести телеграм-каналы: 

1) Карточный Домик – https://t.me/WhiteHouseCards, 
описание телеграм-канала – Все, что Вы хотели знать о 



 330

США, но боялись спросить. Другие проекты: @HouseOf 
CardsRussia, @HouseOfCardsEurope. Обратная связь: @Hou 
seofCardsFeedback. Количество подписчиков на 10.03.2023 – 
18 996; 

2) Карточный Домик: Европа – https://t.me/HouseOfCards 
Europe, описание телеграм-канала – Все, что Вы хотели знать 
о Европе, но боялись спросить. Другие проекты: @White 
HouseCards, @HouseOfCardsRussia. Обратная связь: @Houseof 
CardsFeedback. Количество подписчиков на 10.03.2023 – 24 163; 

3) Карточный Домик: Россия – https://t.me/HouseOf 
CardsRussia, описание телеграм-канала – Все, что Вы хотели 
знать о России, но боялись спросить. Другие проекты: 
@WhiteHouseCards, @HouseOfCardsEurope, @HouseOfCards 
SPB, @HouseOfCardsMoscow. Обратная связь: @Houseof 
CardsFeedback. Количество подписчиков на 10.03.2023 – 
15 169; 

4) Карточный домик: Москва – https://t.me/HouseOfCards 
Moscow, описание телеграм-канала – Все, что Вы хотели 
знать о Москве, но боялись спросить. Другие проекты: 
@HouseOfCardsRussia, @WhiteHouseCards, @HouseOfCards 
Europe, @HouseOfCardsSPB. Обратная связь: @Houseof 
CardsFeedback. Количество подписчиков на 10.03.2023 – 
1121; 

5) Карточный домик: Петербург – https://t.me/HouseOf 
CardsSPB, описание телеграм-канала – Все, что Вы хотели 
знать о Петербурге, но боялись спросить. Другие проекты: 
@HouseOfCardsRussia, @WhiteHouseCards, @HouseOfCards 
Europe, @HouseOfCardsMoscow. Обратная связь: @Houseof 
CardsFeedback. Количество подписчиков на 10.03.2023 – 
1970. 

Суммарное количество подписчиков этих телеграм-ка-
налов на 10.03.23 – 61 419. Существование телеграм-кана-
лов, имеющих общее название «Карточный домик» с разной 
географической привязкой, свидетельствует о наличии гео-
графической сегментации аудитории. 

В качестве примера фрагментации мы хотим привести 
телеграмм-каналы: 



 331

1) PeachBlossom – https://t.me/peach_blossombazi, опи-
сание телеграм-канала – О чем молчат СМИ: Заговор Тене-
вого Правительства, Разоблачение глобальных элит, Анали-
тика мировой системы зла, Владелец/ автор @Tatianapb, 
Купить рекламу @peachbPR, @davidwals, Помощник/ админ 
чата @pro555z,Чат @peachblossomchat, Связь @pblos_bot. 
Количество подписчиков на 10.03.2023 –74 020; 

2) PeachBlossom Talks – https://t.me/peachblossomtalks, 
описание телеграм-канала – Все, что вы знаете, является 
ложью, Канал от создателя @peach_blossombazi, Владелец и 
автор @Tatianapb, Купить рекламу @peachbPR, @davidwals, 
Помощник @pro555z, Прислать материалы @pblos_bot. Ко-
личество подписчиков 10.03.2023 – 22 900; 

3) PeachBlossom Chat – https://t.me/peachblossomchat, 
описание телеграм-чата – Тайны мирового закулисья, разо-
блачение лжи, поиск ответов на запрещенные вопросы, Ад-
мин чата @pro555z, По вопросам разблокировки @pro555z, 
@peachblossomtalks, @pbrealstories. Количество подписчи-
ков 10.03.2023 –7445; 

4) PeachBlossom Real Stories – https://t.me/pbrealstories, 
описание телеграм-канала – Реальные истории реальных 
людей, Прислать материалы: @PbStories_Bot, @Tatianapb, 
Купить рекламу @peachbPR, @davidwals Владелец @Tati-
anapb, Помощник @pro555z. Количество подписчиков 
10.03.2023 – 6180. 

Суммарное количество подписчиков на 10.03.2023 – 
110 545. Для сбора данных о количестве подписчиков мы 
воспользовались сервисом для аналитик телеграм-каналов – 
TGStat.ru. Существование нескольких телеграм-каналов с 
общим названием Карточный домик и разной географичес-
кой привязкой к регионам свидетельствует о сегментации 
аудитории по географическому признаку. В случае с телег-
рам-каналами PeachBlossom, основным каналом выступает 
PeachBlossom (https://t.me/peach_blossombazi) чья аудитория 
распределяется между остальными, что в свою очередь сви-
детельствует о фрагментации аудитории. Таким образом, 
мы можем утверждать, что наша гипотеза об уместности 
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проекции фрагментации и сегментации на телеграм-каналы 
подтвердилась. 
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В материале оценивается использование средств рече-
вого воздействия представителями СМИ и блогерами, при-
знанными иностранными агентами на территории РФ. 
Анализируется применение различных механизмов словооб-
разования как средства дискредитации российской армии и 
государства. 
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The material evaluates the use of means of speech influence 
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Грамматическая система, обладая подвижностью и «гиб-

костью», позволяет источнику коммуникативного воздей-
ствия творчески использовать различные механизмы слово-
образования, тем самым реализуя определенные коммуни-
кативные задачи. Грамматика имеет существенный потен-
циал для речевого воздействия [2, с 130]. В своих материа-
лах его часто используют представители СМИ и блогеры, 
признанные иностранными агентами на территории Россий-
ской Федерации, с целью оказать воздействие на россий-
скую целевую аудиторию и внушить реципиентам деструк-
тивные установки о решениях и действиях российского 
правительства и Вооруженных Сил РФ. 

Один из способов применения речевого воздействия – 
использование словообразовательной игры. В речи СМИ и 
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блогеров, признанных иностранными агентами на террито-
рии РФ, часто употребляются окказионализмы, обладающие 
существенным экспрессивным потенциалом и транслирую-
щие субъективное отношение автора к теме коммуникации. 
При этом сами окказионализмы при создании новой лексе-
мы в основе имеют отсылку к узуальным словам, как бы 
«намек на прототип» [2, с. 141]. Подобный прием словооб-
разования имеет предпосылку к ассоциативности, которая 
должна возникнуть у адресата. Случаи употребления окка-
зионализмов часто встречаются, к примеру, в онлайн-бесе-
дах признанных на территории РФ иностранными агентами 
Марка Фейгина и Алексея Арестовича на канале «Фейгин. 
LIVE»: «абрамсы», «леопарды» – названия военной техни-
ки, реализованные в разговорном стиле, образованные на 
иноязычной основе от исходных английских терминов «ab-
rams» и «leopard». 

В социальных сетях, выпусках на YouTube, журналист-
ских материалах иностранных агентов и украинских СМИ 
также часто встречаются формулировки с окказионализмом 
«рашист». Его расшифровывают как «русский фашист» и 
используют для обозначения российской военной идеоло-
гии и в качестве ярлыка для описания военных и политичес-
ких действий российской стороны. В данном случае стоит 
отметить наличие контраста, актуализирующего форму но-
вообразованного слова. В окказионализме фигурирует сти-
листически маркированный суффикс -изм-, обычно приме-
няемый к названиям политических и идейных направлений. 
Присоединяясь к основе иностранного слова, он наделяет 
окказионализм экспрессивным потенциалом. Стоит отме-
тить, что не только на платформе You-Tube в устной речи 
блогеры-иноагенты используют словообразовательные при-
емы. Окказионализмы находят себе место на разных уров-
нях современного медиапространства. В Telegram есть даже 
отдельный канал с названием «Омерзительные рашисты», 
мессенджы которого пестрят примерами окказионализмов, 
обладающих оскорбительным потенциалом: «чмобики», «окоб-
зонивание», «рабсийский военный», «русачки» и т.д. [3]. 
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Стоит отметить, что в интернет-пространстве данные при-
меры на платформах украинских блогеров и иностранных 
агентов встречаются практически повсеместно. 

На ресурсах словообразовательной системы русского 
языка основана языковая игра. Так, применение суффиксов 
словообразования приближает номинативные единицы к 
стилистически сниженной лексике – разговорному стилю. 
На него в заголовках видеороликов на YouTube-канале опи-
рается блогер Б. Тюменцев, имеющий аудиторию в коли-
честве 61,5 тыс. подписчиков. На своем канале он распро-
страняет смонтированные фрагменты видеоматериалов с 
выступлений Президента РФ В. Путина, сопровождающие-
ся шутливыми мелодиями и искажением голоса; детальным 
разбором особенностей его поведения и движений, к при-
меру, оцениванием мимики и жестов, подсчетом количества 
выпитой воды во время пресс-конференции и т.д. Таким об-
разом, Б. Тюменцев сравнивает деятельность верховного 
главнокомандующего с клоунадой (данный мотив просле-
живается именно через аудиосопровождение), а многим ви-
деороликам дает название «Путинщина», используя слово-
образовательный суффикс -щин-, применимый также для 
наименования идейных течений в обществе, и тем самым 
вводя в лексический оборот своеобразное «определение» 
несуществующего политического режима. Эффект воздей-
ствия автор YouTube-канала усиливает, придавая названию 
насмешливый и даже оскорбительный потенциал: «судей-
ские и скорый конец путинщины», «человекоедящий тара-
кашка» [7]. 

В данных примерах также прослеживается отражение 
языковой игры – возможностей составления слова посред-
ством интеграции частей двух слов или выражений, объе-
диненных друг с другом определенными ассоциациями 
(«человекоедящий») [1, с. 159]. Стоит отметить, что количе-
ство просмотров видеороликов варьируется от 5 до 6 тыс. 
Пользователи в комментариях проявляют активность и сами 
просят автора канала Б. Тюменцева сделать очередную на-
резку фрагментов выступлений Президента. 
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Пренебрежительная коннотация проявляется при со-
здании окказионализмов различными суффиксами, при этом 
наблюдается переход от узуальных слов книжного или 
официального стилей до слов разговорного стиля. Методом 
отражения иронического потенциала в контексте часто 
пользуется блогер М. Кац: «Сегодня совсем другие люди и 
организации дискредитируют вождя. Выставляют его кло-
уном, который ничего не знает, ничего не понимает и про-
износит пафосные речи, направленные в пустоту. Те самые 
структуры, которые он выращивал, кормил деньгами и пол-
номочиями – армия и парамилитарные образования. Это 
они говорят: «Дедушка, подвинься! Ты там знатно воюешь! 
Ну и ладушки, воюй себе потихоньку, пока мы тут решаем, 
кому достанутся снаряды»… Посредством присоединения к 
корню лад- суффикса -ушк- создается ироничный, шутли-
вый подтекст. В данном примере наблюдается осложнение 
и усугубление манипулятивного эффекта на аудиторию по-
средством реализации оскорбительного потенциала («кло-
ун»), использования тавтологии («ничего… ничего»…), ме-
тафоризации («…структуры, которые он выращивал, кор-
мил деньгами и полномочиями»), перехода на разговорный 
стиль и просторечие. Подобным способом присоединения 
суффикса -ушк- пользуется и так же признанный на терри-
тории Российской Федерации иностранный агент, блогер 
А. Невзоров: «Кого этот генералушка запугивает на ви-
део?». Пренебрежительная коннотация отражается при при-
соединении суффиксов -ик-: «несомненно, этот видосик бу-
дет вечным в интернете», «материальчик об основных нача-
лах российского фашизма». Невзоров также часто образо-
вывает авторские слова: «все его философские, стереософ-
ские умничания» [5]. 

Главная функция подобных лексем в речи иностранных 
агентов состоит в реализации коммуникативных смыслов, 
посредством влияния которых реципиент становится под-
верженным воздействию на его сознание и внушению дест-
руктивных установок. В рамках научной деятельности нами 
уже была изучена часть средств лингвистического воздей-
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ствия, которая применяется в материалах иностранных 
агентов и оказывает негативное влияние на реципиента, 
дискредитируя действия государства и представляя собой 
коммуникативную угрозу для российской аудитории. Гло-
бальная цель исследования состоит в формировании ком-
муникативной «защитной» матрицы, состоящей из ком-
плекса мер по защите интересов государства, общества и 
личности в современном российском коммуникационном 
пространстве. 
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В настоящей статье отражены исследования автора 
в отношении понятие «оскорбление». Описан один из важ-
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которого находится на стыке двух наук: лингвистики и 
психологии. Описаны проблемы процесса понимания оскор-
бительности лексики. 
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This article reflects the investigative actions in the case of 
«insult». One of the components of phenomena is described – 
mental, the study of which is at the junction of two sciences: lin-
guistics and psychology. The problems of understanding the of-
fensiveness of vocabulary are described. 
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Феномен оскорбления как коммуникативного акта 

предполагает наличие определенных характеристик исполь-
зуемых при этом языковых средств. 

При анализе существующих определений термина «ос-
корбление» выделяются следующие компоненты, которые 
являются обязательными: 

– форма (поступок, слово, поведение); 
– адресат (на кого направлено действие); 
– содержание (негативный компонент унижения, обиды); 
– ментальный компонент (чувства кого-либо). 
Ментальная составляющая проявляется в процессе по-

нимания (когнитивного анализа) высказывания на наличие в 
нем оскорбительного компонента. Зачастую по разным при-
чинам происходит нарушение этого процесса, что приводит 
к проблемам с восприятием оскорбления. Нарушение пони-
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мания происходит на разных этапах восприятия сообщения, 
причем в некоторых случаях оно происходит случайно и 
может только поправляться постфактум. 

Причины непонимания рассматриваются в большом 
количестве работ и в рамках выявления особенностей про-
цесса понимания, и как самостоятельная проблема. 

Во-первых, случаи непонимания бывают вызваны на-
рушением речевой программы говорящего: описки; оговор-
ки; неправильное употребление слов. Во-вторых, сущест-
венную часть случаев непонимания составляют особеннос-
ти поведения слушающего, которые отличаются от ожида-
ний говорящего: неправильное понимание слова, в том чис-
ле из-за выбора неподходящего значения (ЛСВ, т.е. лекси-
ко-семантический вариант), неожиданное для говорящего 
восстановление импликатур – или отсутствие такого вос-
становления. Наконец, наиболее значимым оказывается 
третья группа случаев: нарушение понимания из-за невоз-
можности (или затруднительности) выразить какое-либо 
значение средствами языка. В каждой из этих групп случаев 
возможна корректировка говорящим высказывания как от-
вет на реакцию слушающего. Иногда возможно предвари-
тельное действие говорящего, способное предотвратить на-
рушение понимания [1, с. 35]. 

Степень оскорбительности высказывания может варьи-
ровать для разных социальных, демографических, возраст-
ных групп и групп, поделенных по любым другим основа-
ниям. Так, например, слова козел, овца, петух считаются 
крайне оскорбительными для определенной социальной 
группы, близкой криминальным кругам, тогда как в других 
сообществах степень обидности этих ругательств сущест-
венно ниже. Хотя у молодого поколения от 18 лет имеется 
образованная от слова «петух» лексема «петушара», име-
ющая резко негативный компонент, воспринимаемый адре-
сатами крайне плохо, в большинстве случаев как оскорбле-
ние. Это связано с тем, что данная лексема обозначает пред-
ставителя нетрадиционной сексуальной ориентации муж-
ского пола. 
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Важным вопросом также является индивидуальное 
восприятие коннотативных характеристик лексики разными 
(в плане социального статуса, национальных, возрастных и 
половых характеристик). 

Поскольку оскорбление связано с такими коннотатив-
ными характеристиками лексики, как оценка (обычно край-
не отрицательная), эмоциональная окраска, то имеет смысл 
рассмотреть вопрос о том, насколько эти характеристики 
являются общими для всех, говорящих на одном языке, а 
насколько могут варьировать. 

Некоторые единицы относительно давно перестали вос-
приниматься как оскорбительные и даже как негативные. 
Это слова стерва, барыга, безбашенный, вредитель, жуча-
ра и много других. В целом можно отметить снижение ин-
вективного потенциала у очень большого числа слов как в 
связи с изменением общественного отношения к ряду явле-
ний, так и в связи с «выдыханием» эмоциональной окраски. 
Более того, видимо, введение в прошлом резко оскорби-
тельной табуированной (матерной) лексики в повседневный 
обиход снизило эмоциональные возможности большей час-
ти ругательств. Это заметно при сравнении восприятия ин-
вективной лексики молодежью и более старшим поколени-
ем «тридцатилетних», для которых еще сохранили опреде-
ленные оскорбительные черты слова прохиндей, сволочь и 
многие другие, уже не столь обидные для следующего по-
коления (результаты разовых опросов). Место «смягчив-
шихся» ругательств стали занимать новые слова, нередко из 
жаргонов. В то же время из традиционной ругани сохрани-
ли свои «обижающие» свойства такие слова, как мразь, 
п.дор, гад, гадина, жуть, харя и ряд других. 

В частности, в работе Е.Г. Борисова [1, с. 45] отмечено, 
что у разных людей по-разному создается ощущение оце-
ночности слова «эгоист». Одни – и это чаще всего люди 
старшего поколения – воспринимают это слово как крайне 
негативное, тогда как другие – и среди них немало людей 
среднего возраста – считают его «умеренно негативным» 
или «нейтральным», в подтверждение последнего восприя-
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тия автор приводит использование этого слова для названия 
журнала, магазина, жилого комплекса, что в случае ощути-
мой негативности вряд ли было бы возможно. Молодые лю-
ди от 18 до 30 и вовсе зачастую оценивают эту лексему по-
ложительно. Это связано с особенностями социального вос-
приятия личности: у молодого поколения вошло в моду по-
пуляризация особенного отношения к себе, пропагандиру-
ется ценность личности, а не общества, то есть во главу угла 
ставится человек с его потребностями и желаниями, а уже 
потом все остальное, в том числе и социальное. Поэтому 
термин «эгоист» приобретает положительную окраску, так 
как человек следует модным трендам и заботится в первую 
очередь о себе. 

Для таких случаев возможна ситуация, когда адресат 
обвиняет адресанта в оскорблении за использование такого 
слова, как «эгоист», тогда как адресант может заявить, что 
не видит в нем ничего плохого. В связи с этим, когда вопрос 
употребления каких-либо лексем входит в правовое поле, 
необходимо обращаться к психологии и исследовать вопрос 
восприятия слов на предмет оскорбительности при помощи 
социального опроса. Также ряд практикующих экспертов-
психологов (например, к.п.н, доц. А.И. Петренко) предла-
гают для разрешения такого вопроса, помимо лингвистичес-
кой экспертизы, назначать психологическое исследование с 
применением метода фокус-группы. То есть необходимо 
учитывать, что вопросы восприятия эмотивности слов ле-
жат на стыке двух наук: лингвистики и психологии, и тре-
буют учета этого междисциплинарного характера. 

Рассмотрим, насколько реально разнообразие восприя-
тия отрицательной окраски, а следовательно, и оскорби-
тельности, ряда слов. Для этого был проведен пробный экс-
перимент. Различным носителям русского языка (целена-
правленная выборка респондентов была стихийной) был 
предложен список из 14 лексических единиц, включающих 
не только существительные, которые часто применяют при 
прямых оскорблениях, но и глаголы, прилагательные и фра-
зеологизмы. В список были отобраны слова, которые, по 
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мнению автора или по мнению окружающих автора людей, 
могли восприниматься как оскорбительные только с опре-
деленной степенью вероятности. 

В частности, причиной неопределенности могли бы быть: 
а) недостаточная известность слова (сатрап); 
б) различия в представлении о значении слова (комби-

натор, овца); 
в) неопределенный статус в ценностной картине мира 

(извращение, подделать); 
г) возможные изменения в значении слова в разных со-

циальных группах и в различных контекстах (эгоист, нахал, 
подложить свинью, сломать, опустить). 

В целом список выглядит следующим образом: сатрап, 
эгоист, овца, комбинатор, нахал, проделки, фокусы, извра-
щение, подделать, подложить свинью, вставлять палки в 
колеса, подставить, сломать (человека), опустить. 

Перед респондентами ставился следующий вопрос: 
«Это слово кажется Вам оскорбительным?». Опрашивае-
мым предлагалось выставить баллы каждому слову по сле-
дующей схеме: 3 балла – да, 2 балла – не оскорбление, но 
обидно, 1 балл – нет, но словечко неприятное, 0 – слово как 
слово, прочерк – непонятное или неизвестное слово. 

При обработке полученных материалов все опраши-
ваемые были поделены на три возрастные категории: 18–
24 года, 25–44 года, 45–65 лет. 

При опросе проводившемся анонимно в письменном 
виде, выявились следующие точки разногласия. Некоторые 
слова оказались мало известны молодому и даже среднему 
поколению. Это, как и предполагалось, слово «сатрап», ко-
торое не получило отрицательной оценки у большинства 
молодых и средневозрастных участников. 

Судя по опросу, молодым людям, также как и среднему 
возрасту, в большинстве случаев неизвестны отрицательные 
коннотации, а иногда, и собственно значение, слов «комби-
натор» (мягкое обозначение для махинатор), «фокусы» (ка-
призы, непредсказуемое поведение), а возможно, по край-
ней мере, для некоторых групп, и ряд других слов. 
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С другой стороны, представители старших групп про-
демонстрировали не вполне адекватное понимание слова 
«овца» (из одного ответа вообще следовало, что его оскор-
бительное значение пожилому респонденту неизвестно), 
«сломать», «опустить». Для последних двух лексем отме-
чают отрицательные коннотации, но не всегда той степени, 
которая характерна для ответов молодых. 

В результатах проведенного анализа явно выражено 
стирание возрастных границ. Это связано с глобализацией 
масс-медийного пространства и широким распространением 
общения в социальных сетях, где все возрастные группы 
могут отслеживать изменения эмотивной окраски разных 
лексем. Так, один респондент из возрастной группы 18–
24 посчитал слово «сатрап» максимально оскорбительным, 
что является необычным, так как даже среди старшей воз-
растной группы такие оценки этого слова отсутствуют. В то 
же время в группе 45–65 лет имеются респонденты, которые 
оценивают слово «овца» как оскорбление, хотя данная смы-
словая нагрузка появилась в русском языке относительно 
недавно. 

Помимо фактора изменения лексических значений 
(включая коннотации), разнобой в оценке лексики может 
быть связан с вариативностью аксиологической (ценност-
ной) картины мира у разных групп. К сожалению, краткий 
опрос не дает оснований для однозначных выводов, но 
вслед за другими исследователями (Е.Г. Борисова и т.д.) 
можно отметить, что некоторые понятия получают различ-
ные оценки у разных групп или даже отдельных личностей. 
Так, слово «комбинатор» может восприниматься как поло-
жительная оценка человека, способного, комбинируя, из-
влекать выгоду и т.п. 

В целом можно признать, что для современной моло-
дежи – от 30- до 18-летних – произошло не только измене-
ние ценностей, выразившееся в смене и оценочной, и эмо-
циональной окраски ряда традиционно оскорбительных 
слов. В целом произошли заметные сдвиги в восприятии 
большого числа лексики, бывшей традиционно по крайней 
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мере негативной. Тут уже можно увидеть и общее снижение 
реальной эмоциональности лексики – если даже матерная 
ругань стала частью повседневной нейтральной речи, и «ис-
тирание» эмоционального потенциала слов, что характерно 
для любых источников эмоциональности. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что сте-
пень оскорбительности лексики в ряде случаев может коле-
баться для разных адресатов сообщений. Пробный характер 
исследований не позволяет сделать окончательный вывод о 
том, от каких факторов зависит восприятие слова как ос-
корбительного. Однако более полная разработка выходит за 
рамки задач данного анализа. Не исключено, что, как и в 
случае с другими коннотационными характеристиками, раз-
брос восприятия зависит не только от групповых, но и от 
индивидуальных характеристик носителей языка: от осо-
бенностей его идиолекта и языковой картины мира, психо-
физиологических характеристик (обидчивость, подозри-
тельность) и т.п. На данном этапе важен вывод, сделать ко-
торый позволяет даже столь короткий эксперимент: в языке 
есть определенное количество слов, степень оскорбитель-
ности которых варьирует для разных людей в зависимости 
от их пола, возраста и уровня образования. 

Исходя из сказанного следует поставить вопрос: на-
сколько такое разнообразие должно играть роль при необ-
ходимости выяснения степени оскорбительности текста 
(необходимости обращаться за проведением лингвистиче-
ской экспертизы). Ранее уже предлагалось одно из решений: 
проведение фокус групп для выяснения степени оскорби-
тельности спорного текста (слова, словосочетания, предло-
жения и т.д.), подтверждая тем самым зачастую острую не-
обходимость обращаться не только к экспертам в области 
лингвистики, но и в области. психологии, то есть проведе-
ния комплексной психолого-лингвистической экспертизы. 
Привлечение некоторого количества людей из разных соци-
альных страт позволяет нивелировать возможную субъек-
тивность восприятия отдельной личностью. 



 345

Очевидно, что полностью полагаться на утверждения 
автора исследуемого текста, что он не подозревал, что ка-
кое-то слово оскорбительно, вряд ли было бы правильно. 
Однако мониторинг инвективной лексики, отражение в сло-
варях и базах данных возникшей вариативности в воспри-
ятии степени оскорбительности таких слов было бы пра-
вильно, также как и отражать такие возможности в заклю-
чении. 
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Медиаличность – языковая личность, постоянно при-

сутствующая в медийной сфере как особый функционально 
обусловленный тип языковой личности в пространстве язы-
ка массмедиа, продуцирующая медийные тексты в устной и 
письменной форме. Ее влияние на общество несомненно, 
ибо речь медийной личности во всей многомерности интел-
лекта и интуиции, оценочности и эмоциональности, владе-
ния культурными знаками и знаниевой пресуппозицией 
способна влиять на убеждения и мнения толпы, надевая на 
себя «маску» ритора, отличающуюся в разное время осо-
бенными словесными «красками»: «Ритор – семантический 
колдун, выступление которого представляет собой магию 
слов»; «Речь воздействует на душу» (Горгий). 

Исследуемая с опорой на свойства и функционал язы-
ковой личности [1], с позиции системного представления о 
современном русском языке и языковой норме, медийная 
личность в разные эпохи своего существования испытывает 
психологическое давление медийного пространства в его 
реальной (телевидение, радио, печать) и виртуальной (Ин-
тернет) ипостаси. 
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Феномен медийной языковой личности появился на ос-
нове языковой личности и развивающих ее терминов – ри-
торическая личность, эмоционально-коммуникативная лич-
ность [2]. Под термином медийная личность понимается со-
бирательный образ фигур, репрезентирующих работу кана-
лов массовой информации – печатных, телевизионных, ра-
дийных. Особняком стоит медийная интернет-фигура, обла-
дающая целым рядом отличий, обусловленных спецификой 
виртуального пространства. 

Все эти типы языковых личностей в медийном про-
странстве влияют на сознание общества самым разным дей-
ствием: развлечением, пропагандой, агитацией, убеждением, 
вдохновением. Отличаясь многоаспектностью и речевой ин-
вариантностью, они не только объективируют языковыми 
средствами ценностное отношение и эмоции в медиапро-
странстве эпохи модерна, но и влияют на изменение семио-
сферы языкового пространства (трансформируются значения 
наиболее употребительных лексем: власть, элита, цифра, 
риторика и др.), на состояние речевой деятельности и языко-
вого сознания лич-ности в целом. Пришедшая на смену мо-
дерну эпоха постмодерна поставила медийную личность в 
условия сетевого пространства и глобализации как одного из 
его ключевых эффектов и подняла проблему виртуальной 
личности, ее взаимосвязи и взаимодействия с медийной, что 
обозначает новое ка-чество мира, которое далеко не всегда 
может быть объяснено только действием сетевых технологий. 

Сетевой «образ жизни» и мышления, ориентированного 
на чаты, форумы, конференции, представляющий адресата 
по коммуникации только по образу его текста, несомненно, 
влияет на языковую ситуацию и параметры языковой лич-
ности – ее лексикон, прагматикон, грамматикон. Порожден-
ное технологической реальностью интернет-пространство и 
его цифровое «обличье» может существовать только в усло-
виях активности человека по его созданию и развитию, в 
ходе которых появляется новый облик текста, совмещаю-
щий слово, цвет, звук, графику, анимацию и др. свойства, то 
есть «цифровой» облик текста. 
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В центре этого активного процесса оказалась истории-
ческая коллизия «цифры» и «слова», в которой «доцифро-
вые» медийные личности В. Познера, Л. Парфенова, С. Со-
рокиной и др. существуют рядом с медийными личностя-
ми переходной эпохи и «цифровой» эпохи – А. Малахов, 
В. Соловьев, Н. Цискаридзе и др. Им противостоят вирту-
альные личности блогеров, исполняющих свой «вечный» 
мотив: «Все хотят еще, еще, а я хочу нулей на счет»: Ра-
хим, Егор Шип, Кара Кросс, Юля Гаврилина (Жужужу), 
Аня Покров, Даня Милохин, Моргенштерн и многие другие. 
К сожалению, «…условные моргенштерны очень скоро за-
хотят выйти выйти за пределы своей «культурной» деятель-
ности. Определять, что ценно для общества, а что нет» [3, 
с. 32]. 

Трансформация семантики слова «цифра» произошла 
быстро в сегодняшнем языковом мире: «Настройся на «циф-
ру»: интерактивные сервисы ФСС позволяют оформлять 
льготы из любой точки мира» (новостной портал MK.RU); 
«Журналистика «цифры»: переход к полилогу и «сетевому 
мышлению»« (интернет-ресурс mediana.ru); «Цифра без 
хайпа» (ИД «Коммерсантъ»); «Воробьев: в XXI в. без «циф-
ры» жизнь невозможна ни взрослого, ни ребенка» (СИ РИА 
Новости), отразив динамику мышления современной лич-
ности эпохи интернета, которой доступны все знания мира в 
гипертексте: «Цифра. понятным образом, скорее всего свя-
зана с миром зримым, материальным, а слово – с абстракт-
ным, с мыслью и эмоцией» [3, с. 32]. 

В этом новом качестве мира медийная и виртуальная 
личность отражают разные, но взаимосвязанные «картины 
мира». 

Анализ исследований медиакартины мира дает воз-
можность выделить такие ее черты, как 

– доминирующая роль СМИ в формировании картины 
мира; 

– влияние на личный информационный запас и форми-
рование информационной картины мира, взаимодействую-
щей с ЯКМ в СМИ; 
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– создание особых когнитивных структур в картине 
мира адресата под воздействием медиа (как отражения мен-
тально-когнитивного взаимодействия коммуникантов); 

– воздействие на общую (ядерную) часть картины мира 
индивидуума; 

– смена индивидуальной картины мира без унифика-
ции; 

– создание особой реальности публичности и особой 
субкультуры открытости; 

– представление современной культуры в большей сте-
пени как продукта системы массмедиа; 

– оценка мира через моделирование картины мира 
(внедрение в сознание адресата) как сверхзадача СМИ (см., 
напр.: [5)]. 

Анализ виртуальной картины мира учитывает влияние 
роли интернета на развитие личности в современном об-
ществе. Очевидно, что глобальная сеть, с одной стороны, – 
способствует гуманизации общественных отношений, во-
площая в жизнь идеалы свободы выбора и творческой само-
реализации личности, добра, нравственности, справедливос-
ти, а с другой – препятствует этому, поскольку порождает 
переизбыток информации, которому сопротивляется мозг, 
выбирая не сложный текст, а его адаптированный вариант, 
не глубокую цитату, а ее картинное изображение, часто 
«мемасик» или «видосик», не публицистический стиль диа-
лога, а устный разговорный стиль. В блогингах, стримин-
гах, постингах сегодня по сути дела возникла новая форма 
языкового взаимодействия – письменная разговорная речь. 
Письменный вариант знаковой системы русского языка в 
условиях сетевой коммуникации приближен к устной раз-
новидности по темпу речи. 

Общение в чате отличается крайней скудостью средств: 
люди не могут быть представлены друг другу иначе, чем 
через тексты, что ведет к тождественности текста и челове-
ка и обусловлено, в том числе. тем, что люди любят скры-
вать свою личность в процессе выражения мнения или 
оценки.. Утрачивается роль тела, создающего свой собст-
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венный текст жестов и мимики, который, накладываясь на 
Слово, и создает образ человека. 

Виртуальная картина мира лишает обитателей чатов 
вспомогательных средств: тембра речи, акцентирования 
части высказывания, эмоциональной окраски, тембра голо-
са, его силы, дикции и др. Надежность речевого общения 
становится крайне низкой, ведь, по мнению психологов, при 
обычной коммуникации в акте общения невербальная ком-
муникация определяет до 55% результата. 

Известно, что компенсация телесности и «эмоциональ-
ного дефицита» произошла путем введения в виртуальное 
общение частично типизированных эмоциональных реак-
ций – «смайликов» (от англ. smile – улыбка) – суррогата 
эмоциональных реакций, не закрепленных за конкретными 
состояниями, являющихся лишь информацией об эмоции. 

Цель – представить языковое сознание личности в эпо-
ху постмодерна сквозь призму глобализации оценки, когда 
язык СМИ становится пространством для развития речи и 
основным инструментом влияния на сознание и поведение 
современного человека. 

Медийная личность: 
– реагирует на вызовы современного социума; 
– реализует новые культурно-коммуникационные кон-

тексты; 
– выражает «зашкаливающую» аффективность эмоцио-

нальной оценочности; 
– демонстрирует креативность языковой игры; 
– представляет прецедентный культурный знак, обес-

печивающий открытость текста; 
– насыщает текст ироничностью в отношении как к 

смыслам, так и к способам их реализации – текстовой мо-
дальности, неологизации, метафоризации слова; 

– обнаруживает экологичность/технологичность слово-
образования. 

Виртуальная личность: 
– надевает, «облегчающую» процесс коммуникации 

маску (анонимность); 
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– освобождает творческое «я»; 
– самовыражается без ответственности за последствия в 

интерактивных формах; 
– выражает категорические оценки, в том числе отри-

цательные благодаря анонимности и безответственности; 
– творит новые креолизованные тексты; 
– творит язык виртуального общения социума; 
– отражает устный характер в письменной речи. 
Новый виртуальный мир, новый стиль жизни в этом 

мире – анонимная виртуальная личность, не несущая от-
ветственность за последствия речевых действий, требует и 
новых языковых средств коммуникации или трансформации 
старых. Сленг, выработанный пользователями Интернета, 
переходит в общеупотребительную, разговорную и даже 
жаргонную лексику, возрождение эпистолярного жанра в 
виде электронной переписки также имеет свою языковую 
специфику. Игровые условия виртуального пространства 
способствуют приближению коммуникации к игре, что на 
уровне языка проявляется в тяготении к манере устной раз-
говорной речи на самом серьезном сайте. Приведем не-
сколько примеров речевой манеры виртуальной личности из 
спортивного контента «Арены Незыгарь», владелец которо-
го неизвестен, публикации в Телеграм-канале активны, 
влияют на доверие подписчиков возможностью получить 
эксклюзивную информацию: Московская федерация слива-
ет Павла Карманцева. который задвинул москвичей Дроз-
дова, Енютина, Авдонченко в пользу питерцев Иванова и 
Левникова. На острие атаки лично Алаев, старина Бобров 
и его падаван Синяев («Але, Реф»). Критика избиратель-
на – мусолят исключительно залеты судей РПЛ. Но не 
видят, как завалил видеотексты предводитель московских 
арбитров Сергей Французов». Разговорная составляющая и 
жаргонная наполненность стиля формируют критическую 
оценку объекта. 

Существенно меняется судьба текста в обществе. Так 
как в интернет-сообществе человек-образ равен тексту, что 
особенно ярко проявляется в чатах, где реализуется базовое 
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стремление человека к творческому самовыражению: при-
ведем пример из телеграм-канала Андрея Малахова: Воз-
можно, Апатиты когда-нибудь станут новой Венецией, 
как завещали авторы телеграм-канала «Антиглянец» У го-
рода есть для этого огромный потенциал: природный, ис-
торический, научный. культурный, ценностный, мифологи-
ческий. Вдохновляет и удивляет стратегия жизни на севе-
ре, то есть выживания на той территории, которая, вро-
де бы, не предназначена для жизни. «На севере жить» – 
местный туристический мотто. Жить там, где это. каза-
лось бы. невозможно. Идея «травмированного процвета-
ния» все больше становится актуальной. Выжить вопреки 
и несмотря ни на что, дать плоды и стать наиболее цен-
ным в своем виде. Благодаря Интернету интенсивно стала 
развиваться интертекстуальность текста, а гипертекст – это 
новый способ мышления в языковом отражении. Два аспек-
та личности журналиста Андрея Малахова – медийная и 
виртуальная – зависят от той роли, которую медиаличность 
играет в медиадискурсе. 

«Точки» сопряжения: 
– демократичность; 
– упрощение; 
– интертекстуальность; 
– раскрепощенность; 
– повышенный «градус» оценочности и др. 
Языковая ситуация в обществе изменяется под влияни-

ем сетевого образа жизни и мышления. В современной ан-
тропоцентрической картине мира на первый план вышло 
ценностное отношение медийной и виртуальной личностей, 
в речевом портрете которых на первое место выходит по-
вышенный «градус» оценочности, объединяющий эти два 
актуальных явления медиапространства. 

Исследование речевого портрета медийной и виртуаль-
ной личности в антропоцентрической, функциональной, ког-
нитивной, динамической парадигме – важнейшая задача со-
временного лингвистического мира, в котором внимание уче-
ных вновь фокусируется на человеке как «мере всех вещей». 
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Право на получение и распространение информации 

является одним из неотъемлемых конституционных прав 
журналиста и отдельного индивидуума. Вместе с тем про-
фессиональная деятельность журналистов регулируется ря-
дом международных и национальных законодательных 
норм и положений. К процессу такого регулирования отно-
сятся понятия «свободы слова», «свободы СМИ» и «права 
на получение или доступ к информации». При этом, не-
смотря на концептуальное сходство этих понятий, сущест-
вуют различные точки зрения на их толкование. 

Так, Ю. Дмитриев и А. Златопольский указывают на 
непосредственную связь права на получение информации со 
свободой слова и СМИ, в то время как А. Малко утвержда-
ет, что право на получение информации содержит более 
широкие смыслы [9, с. 26]. В свою очередь, исследователь 
Х. Маматов отмечает, что, с одной стороны, вмешательство 
государства в реализацию свободы слова и печати недопус-
тимо, но, с другой стороны, его активное участие в реализа-
ции права на информацию необходимо [9, с. 28]. Добавим 
от себя, что участие государства в регулировании деятель-
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ности журналистов и СМИ представляется необходимым 
прежде всего с точки зрения его обязательств по ликвида-
ции необоснованных ограничений в получении информа-
ции, уходящих корнями в цензуру прошлого. 

В свою очередь, для реализации регулятивной и кон-
трольной функций государства необходимо наличие зако-
нодательных норм. 

Исследователь И. Хожаназаров склоняется к следую-
щему толкованию понятия «законодательства»: 

1) возникновение правотворческой функции государ-
ственной власти; 

2) в широком смысле оно понимается как совокупность 
всех нормативных правовых актов в стране, в узком смыс-
ле – как совокупность только применимых законов [12, 
с. 109]. То есть сборник норм, регулирующих деятельность 
СМИ, относится к разряду отраслевого законодательства. 

Исследователь С. Джабборов отмечает, что законода-
тельство о журналистике стремительно развивалось в XVII–
XIX вв., то есть в период ее становления [Джабборов 2002; 
16], и обращает внимание на необходимость формирования 
такого законодательства с точки зрения развития журналис-
тики как социального института [6, с. 26]. В свою очередь, 
Н. Ташпулатова и Ф. Саидов апеллируют к работам А. Рих-
тера, акцентирующего внимание на том, что право на ин-
формацию трансформировалось в строгое требование к се-
редине ХХ в. [7, с. 19]. 

Различные социальные явления, не предусмотренные 
законами ранее, в том числе журналистика как социальный 
институт, поэтапно находят отражение в международном 
национальном нормотворчестве. 

Так, например, в Узбекистане иерархия общестраново-
го законодательства выглядит следующим образом: 

1. Основной закон (Конституция). 
2. Конституционные законы. 
3. Законы (кодексы и действующие законы). 
4. Конституция и законы Республики Каракалпакстан 

[7, с. 236]. 
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Общее нормотворчество в области прав и обязанностей 
СМИ исследователь С. Джабборов условно (но небезосно-
вательно) подразделяет на четыре типа: 

1) международные нормы; 
2) конституционные нормы; 
3) законы и различные правовые нормы; 
3) судебные решения [6, с. 55]. 
При этом в работах других исследователей законода-

тельство в области журналистики подразделяется лишь на 
три части: 

1) международные нормы; 
2) конституционные нормы; 
3) законы и законодательные нормы [10, с. 29]. 
Подход исследователя О. Еркуловой в исследовании 

нормотворчества в области СМИ состоит также в выделе-
нии трех типов законодательства: на основе конституцион-
ного, международного и соответствующего отраслевого [8, 
с. 64]. 

Со своей стороны, считаем необходимым подразделять 
законодательство о СМИ на две основные группы: между-
народные нормы и национальное законодательство – при 
условии непротиворечия национального законодательства 
международным нормам, которые ратифицирует конкрет-
ное государство. 

Возвращаясь к исследованию общего права граждан на 
получение и распространение информации отметим, что 
оно находит отражение в таких международно-правовых 
документах, как «Всеобщая декларация прав человека», 
Международный пакт «О гражданских и политических пра-
вах», Бернская конвенция «О литературных и художествен-
ных произведениях». В ст. 19 Декларации, в частности, от-
мечается, что «каждый человек имеет право на свободу 
убеждений и на свободное выражение их; это право вклю-
чает свободу беспрепятственно придерживаться своих убе-
ждений и свободу искать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами и независимо от го-
сударственных границ» [2]. Это положение подтверждается 
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и в соответствующей статье Международного пакта, где 
при этом говорится, что право на получение и распростра-
нение информации ограничивается в тех случаях, когда 
возникает необходимость защиты государственной безо-
пасности, общественного порядка, здоровья населения [5]. 
В связи с этим в ст. 29 Конституции Узбекистана также 
описаны соответствующие условия, при возникновении ко-
торых ограничиваются права на получение и распростране-
ние информации – в частности, если такая информация со-
держит государственные секреты [4]. При этом государство 
в Узбекистане защищает право граждан, в частности жур-
налистов, при поисках информации, ее получении и осуще-
ствлении других действий, связанных с ней; запрещается 
также ограничивать право на информацию в зависимости от 
социального положения, пола, расы, национальности, язы-
ка, религии и убеждений [там же]. 

Несмотря на перечисленный обширный спектр приве-
денных норм на текущий момент получение информации 
журналистами продолжает оставаться спорной темой – осо-
бенно в случаях распространения информации без согласия 
источника – как конкретного индивидуума, так и государст-
венных органов и юридических лиц, в том числе коммерче-
ских компаний. Такие ограничения отражены в ст. 12 упо-
мянутой Декларации, в ст. 17 Международного пакта; в п. 2 
ст. 27 Конституции Узбекистана отмечено, что переписка 
третьих лиц может быть использована только с их разреше-
ния. 

В свою очередь, отсутствие соответствующих знаний о 
приведенных ограничениях у действующих журналистов, 
их пренебрежение к «факт-чекингу» (т.е. к проверке сведе-
ний) провоцирует публикацию (трансляцию) недостовер-
ных сведений, нарушению элементарных этических и пра-
вовых норм – например, в случаях объявления конкретных 
лиц преступниками до решения суда. 

С учетом сказанного и в качестве основного вывода 
следует отметить, что, с одной стороны, недопустимость 
цензуры предопределяет свободное функционирование СМИ, 
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в том числе в области получения и распространения инфор-
мации. С другой стороны, если закон обеспечивает права 
журналистов, то он же налагает и ответственность за рас-
пространение недостоверной информации. Исходя из та-
кого положения, в Узбекистане были разработаны законы 
«О средствах массовой информации», «О защите журна-
листской деятельности», «О свободах и принципах получе-
ния информации», «Об информационных гарантиях и сво-
бодах». Возможность ознакомления граждан, в том числе 
журналистов, с документами, решениями и другими мате-
риалами, которые касаются их прав и интересов, посту-
пающими от органов государственной власти и управления, 
закреплена в ст. 30 Конституции Узбекистана [4]. 
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В наше время технологии неизбежно проникают во все 

сферы жизни общества, и образование не исключение. Они 
облегчают процесс обучения и одновременно повышают его 
результативность. Одной из таких технологий является 
расширенная реальность (XR), она включает в себя вирту-
альную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и 
смешанную реальность (MR). 

В VR (Virtual Reality) пользователь находится в цифро-
вом пространстве: он оказывается полностью погруженным 
в воссозданную среду. «Эффект погружения» от виртуаль-
ного пространства создается за счет блокировки видимости 
реального мира и замены его виртуальной средой при по-
мощи VR-очков/шлемов. Главными особенностями VR-тех-
нологии являются: погружение, реалистичность, фокуси-
ровка, интерактивность и безопасность [2]. 

AR (Augmented Reality) – это технология, которая по-
зволяет добавлять виртуальные объекты в реальное про-
странство. 

В дополненной реальности пользователь взаимодей-
ствует с цифровыми объектами в реальном мире. Для этого 
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опыта используются камеры и датчики – они определяют 
положение и ориентацию устройства в пространстве. 

Большинство специалистов, в частности исследователи 
из Digi-Capital, в отчете «AR, VR & MR Industry Analytics» 
называют AR самой перспективной иммерсивной техноло-
гией, которая будет активно развиваться в ближайшем бу-
дущем. 

Это связано с тем, что дополненная реальность может 
использоваться на всех экранах и подключенных устрой-
ствах: 

–это могут быть мобильные устройства: смартфоны, 
планшеты, электронные книги. При помощи устройства мы 
можем увидеть голограммы и управлять трехмерными изо-
бражениями. 

– дополненная реальность также работает на подклю-
ченных ПК и телевизорах. Веб-камера, установленная на 
устройстве, сканирует окружающее пространство и ре-
транслирует его на экран. 

– шлемы, очки и линзы виртуальной реальности благо-
даря AR становятся полем нашего зрения. 

В MR (Mix-Reality) пользователь взаимодействует как с 
реальным, так и с виртуальным миром одновременно. Эта 
технология сочетает в себе аспекты VR и AR. Смешанная 
реальность не просто помещает человека в полностью ис-
кусственную цифровую среду, но и связывает виртуальные 
объекты с реальным миром. На данный момент это самая 
сложная и дорогостоящая технология во всем иммерсивном 
пространстве. 

MR имеет 2 разновидности: 
1) смешанная реальность, в которой пользователь мо-

жет взаимодействовать с предметами и объектами в допол-
ненной реальности – некая форма усовершенствованного 
AR. 

2) смешанная реальность, в которой пользователь пол-
ностью находится в виртуальном пространстве и может 
взаимодействовать с любым объектом в этом мире. В MR 
цифровые объекты перекрывают реальные, тогда как в 



 362

обычном VR виртуальная среда не связана с реальным ми-
ром, в котором находится пользователь. 

Рынок XR-технологии являются одним из самых быст-
рорастущих сегментов технологической индустрии. Анали-
тики из Mordor Intelligence считают, что рынок расширен-
ной реальности (XR) будет расти в среднем на 34,94% в те-
чение следующих 5 лет [4]. А MARC Group ожидает, что 
рынок достигнет 604,3 млрд дол. к 2028 г., демонстрируя 
темпы роста 43,5% в течение 2023–2028 гг. [5]. 

Иммерсивные технологии уже совершили революцию в 
музейных коммуникациях [Волкова 2021], обогнав медиа-
ресурсы. могут совершить революцию в образовательном 
процессе. Захватывающий и интерактивный опыт обучения 
уже сегодня повышает вовлеченность учащихся и улучшает 
усвоение ими информации. XR-технологии позволяют со-
здавать уникальные и интерактивные учебные материалы, 
которые помогают студентам лучше понимать и запоминать 
информацию. Разница между XR-опытом и обычным уро-
ком заключается в прямом наложении изучаемой информа-
ции на реальную среду. 

Для того, чтобы виртуальное пространство было доста-
точно убедительным, разработчикам необходимо придумать 
способ как обмануть наши чувства. Для этого еще на стадии 
задумки они должны учесть множество факторов: возраст, 
пол, рост, поле зрения человека, синхронизацию действий в 
виртуальном мире, шумоподавление и т.д. 

К образовательным XR-материалам предъявляется боль-
шое количество требований. Вот лишь некоторые из них: 

– контент должен быть разработан с учетом учебных 
программ и целей обучения; 

– контент должен быть доступен и удобен в использо-
вании для учителей и учеников, а также иметь интуитивный 
интерфейс; 

– контент должен быть доступен для использования на 
различных устройствах и операционных системах; 

– контент должен соответствовать стандартам безопас-
ности. 
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Когда XR-системе удается объединить правильный ба-
ланс сенсорного ввода, программного и аппаратного обес-
печения, зритель испытывает нечто, известное как «ощуще-
ние присутствия». 

Примеров применения XR-технологий в образователь-
ной деятельности множество. Один из них – это создание 
виртуальных классов, которые позволяют студентам из раз-
ных частей мира обучаться вместе, физически находясь в 
разных местах. AR и VR могут сделать образование доступ-
нее для учащихся с ограниченными возможностями. Допус-
тим, студенты с нарушениями зрения могут использовать 
AR для изучения тактильных представлений о предметах и 
явлениях. 

AR-технологии накладывают цифровой контент на ре-
альный мир, предоставляя учащимся интерактивный и ув-
лекательный опыт обучения. Это может быть особенно по-
лезно для изучения сложных научных концепций или исто-
рических событий. С помощью AR, например, школьники и 
студенты могут взаимодействовать с 3D-моделями изучае-
мых объектов, исследовать различные уголки мира, не вы-
ходя из класса. Пример подобного применения иммерсив-
ных технологий – это приложение «Объемная история» – 
образовательный проект об эпохальных событиях и персо-
налиях в истории России. 

Другое использование AR в образовании – это оживле-
ние иллюстраций в учебниках или представление нагляд-
ных пособий во время лекций. Одним из таких продуктов 
является VR-приложение «Физика. Магнетизм». Оно позво-
ляет изучить явления в пространстве и понять взаимосвязь 
видимых действий с невидимыми феноменами. 

VR можно использовать для создания интерактивных 
игр и головоломок, которые развивают навыки решения 
проблем. Так, приложение «VR-ОБЖ» позволяет ученикам 
в игровой форме познакомиться с потенциально опасными 
ситуациями и узнать, как правильно в них действовать. 

Виртуальная реальность может также стать незамени-
мым помощником в изучении языка. VR часто применяют 
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для погружения студентов в иноязычную среду, позволяя 
им практиковать навыки говорения и аудирования в реали-
стичной обстановке. Приложение «VARVARA» – это тре-
нажер, предлагающий инновационный подход к изучению 
языка и языковой практике во время школьного занятия. 
С его помощью ученики погружаются в коммуникативную 
ситуацию, которая позволяет им практиковать изучаемый 
язык. 

Кроме того, XR-технологии активно используются для 
создания симуляций и тренировочных упражнений. Напри-
мер, студенты-медики могут использовать виртуальные си-
муляторы для отработки своих знаний и умений в выполне-
нии операций и прочих процедур. Таким образом, иммер-
сивные технологии помогают приобретать и отрабатывать 
необходимые навыки без риска для пациентов. 

В западной образовательной практике эти технологии 
начали использовать давно. Так, уже в начале 2000-х гг. 
произошла первая успешная попытка внедрения технологий 
виртуальной реальности в образовательную деятельность. 
Это был совместный проект университета штата Айова и 
Iowa Public TV, охвативший 86 сельских школ. С помощью 
XR-технологий ученики, находясь в университетских VR-ла-
бораториях, могли посещать различные локации [6]. 

В России по данным Huawei, весь рынок XR к 2025 г. 
достигнет только 7 млрд руб. [7]. В нашей академической 
среде применение VR-технологий активно продвигает Даль-
невосточный федеральный университет. В прошлом году он 
открыл магистерскую программу, посвященную изучению 
XR-технологий. Кроме того, университет создал образова-
тельный проект с доступом к программному обеспечению 
по всем школьным предметам. 

А ученые из МГПУ в 2022 г. провели первый этап ис-
следования применения иммерсивных технологий в круп-
нейших университетах мира (в исследовании приняли учас-
тие 57 вузов, 8 компаний и 5 платформ). Их анализ позво-
лил отобрать примеры использования иммерсивных техно-
логий в различных сферах деятельности человека. 
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Массовое применение XR-технологий в образовании на 
данный момент не представляется возможным. Все дело в 
том, что скорости подключения 4G недостаточно для ка-
чественного иммерсивного опыта. 

Другие факторы, замедляющие повсеместное распро-
странение XR-технологий в образовательных учреждениях: 

– высокая стоимость оборудования и программного обес-
печения: VR- и AR-технологии требуют мощных компьюте-
ров, специальных устройств и софта; 

– недостаточное количество обученных специалистов: 
для работы с XR-технологиями необходимы сотрудники, 
которые могут создавать и использовать соответствующие 
приложения и программы; 

– ограниченность контента: на данный момент произ-
ведено сравнительно небольшое количество XR-контента; 

– недостаточное понимание преимуществ XR-техноло-
гий в образовании: многие педагоги не имеют достаточной 
информации о том, как использовать иммерсивные техноло-
гии в учебном процессе; 

– технические проблемы: проблемы с подключением и 
настройкой оборудования, а также с его совместимостью с 
другими устройствами и программами. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что иммерсив-
ные технологии могут стать мощным инструментом для 
обучения. Образовательный XR-контент должен быть инте-
рактивным, адаптированным к различным возрастным груп-
пам и уровню знаний обучающихся, а также соответство-
вать учебным программам. 

На данный момент производство образовательного кон-
тента с применением новых технологий не является потоко-
вым процессом. Для реализации проектов в XR нужны су-
щественные кадровые, финансовые и временные затраты. 
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В общественно-политическом дискуссионном англоя-

зычном медиапространстве в последнее время особое вни-
мание уделяется так называемым food-based racial/ethnic 
slurs (оскорблениям по расовому и/или этническому при-
знаку, связанным с названиями блюд и/или различной еды – 
здесь и далее перевод наш). 

Подобные оскорбления не уникальны – в русском язы-
ке также существует такая ниша. Так, например, встречают-
ся обидные для немцев прозвища «сосисочники», «колбас-
ники»; для молдаван – «мамалыжники»; для украинцев – 
«салоеды» и/или «укропы»; для итальянцев – «макаронни-
ки»; для белорусов – «бульбаши» и т.п. Вместе с тем зачас-
тую подобные оскорбления в русском и английском языках 
не совпадают по ряду параметров и вызывают затруднения 
при переводе, что является весьма существенной пробле-
мой, в особенности при переводе медийных текстов. 
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В современном медиапространстве нередки случаи гром-
ких политических скандалов, связанных с использованием 
food-based racial/ethnic slurs. Иллюстрацией может служить 
медийный политический скандал, в который недавно ока-
залось замешанным посольство Украины в Мехико. В ответ 
на сообщение мексиканского журналиста Габриэля Инфан-
те, в твиттер-аккаунте украинского посольства, отметивше-
го тот факт, что на Украине правительство закрыло практи-
чески все оппозиционные СМИ, украинские дипломаты в 
оскорбительном тоне поинтересовались у журналиста, пла-
тят ли ему в рублях или тамале, после чего разразился дип-
ломатический скандал. В результате большое количества 
публикаций в средствах массовой информации и повышен-
ного интереса мексиканского общества к данному случаю, 
отреагировать на эту историю счел необходимым президент 
Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заявивший, что 
современные медиа, в том числе социальные сети, откры-
вают истинное лицо многих, и все тайное становится яв-
ным, в том числе и расизм [1]. 

Необходимо отметить, что в США шутки, связанные с 
национальной едой латиноамериканцев, будь то тамале, 
буррито или тако, являются одними из самых распростра-
ненных, и считаются неуважительными и оскорбительны-
ми, в грубой форме указывающими на этническое проис-
хождение оппонента. Поэтому подобное сообщение укра-
инское посольства, размещенное на официальной странице, 
привело к обвинению в расизме и национализме. 

Еще один дипломатические скандал, связанный с Мек-
сикой, произошел в Лондоне. Посол Мексики в Великобри-
тании пожаловался на программу Британского телевидения 
Top Gear, заявив, что ведущие ведут себя неподобающим 
образом, используют обидные слова и ксенофобные выска-
зывания (being offensive and xenophobic), в том числе при-
меняя и food slurs, описывая всю традиционную мексикан-
скую еду как «refried sick» [2]. 

К перечню food-based slurs для жителей Латинской 
Америки относятся beaner/bean-eater (человек, поедающий 
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фасоль/бобы), taco-eater (поедатель тако), pepperbelly (по-
жиратель перцев). К этому же ряду можно отнести и Nacho, 
Jalapeño и их производные, основанные на повседневной, об-
щепринятой национальной еде. Очень часто к «печатным» 
оскорблениям примешивают и явно «непечатные», непри-
личные, включающие обратный еде процесс (например, chile-
shitter, что можно перевести как «человек, испражняющийся 
чили»). Еще одна группа оскорблений, включающая наиме-
нование продуктов, связана с тяжелым и грязным трудом, ко-
торый мексиканцы зачастую заняты в США – Berry Picker 
(собиратель ягод), Orange Picker (собиратель апельсинов). 

Важно отметить, что racial slurs весьма разнообразны, и 
включают в себя оскорбления, основанные на названии еды, 
смешанные с другими видами оскорблений (например, ос-
нованные на цветовых концептах). Так, например, предста-
вителей смешанной этничности, потомков ирландцев (gre-
en) и латиноамериканцев (bean), называют Green Bean. Ос-
корбления, связанные с едой имеют также религиозную 
природу – например, в большинстве своем ирландцы явля-
ются католиками, отсюда возникло обидное прозвище ир-
ландцев mackerel snapper (пожиратель форели), произо-
шедшее от запрета в католицизме есть мясо по пятницам, 
так называемый рыбный день. К оскорблениям подчерки-
вающих социальный статус относится пренебрежительное 
называние ирландцев – white niggers (белые негры). Также к 
food-based slurs относятся выражения, упоминающие кар-
тошку как национальное блюдо ирландцев – potato eater, 
potato head, potato nigger (пожиратель картошки, картофель-
ная голова, картофельный негр и т.д.). Кроме того, среди 
ирландцев много носителей рыжих волос, поэтому их еще 
часто называют сarrot top (морковная голова) или Ginger 
(имбирь). 

Шотландцы удостоились оскорбления porridge wog 
(произошло от овсянки, изначально шотландской традици-
онной еды, и слова wog, которое пришло из колониальной 
эпохи, тогда так называли индийцев и других жителей ко-
лоний). Британцев и англичан, в свою очередь, тоже назы-
вают limey (от lime) и rosbif (от ростбиф) [3]. 



 370

Большое количество food based slurs функционирует в 
медиапространстве по отношению к выходцам из Азии. 
В Китае скандал, связанный с food racial slur, произошел в 
американском посольстве – американского посла Гэри Ло-
ка, этнического китайца, уже покидавшего свой пост, госу-
дарственное средство массовой информации Китая в редак-
ционной статье назвало «banana» (банан) [4]. Такое назва-
ние является очень оскорбительным для азиатов food-based 
racial slur, подразумевающим обманчивую внешность – 
«yellow on the outside, white on the inside» («желтый снаружи 
и белый внутри»), т.е. этнического китайца, выросшего сре-
ди белых американцев и принявшего их мировоззрение. 
Еще одно оскорбление, употребляющееся по такому же 
признаку, – печенье Twinkie, желтое снаружи, но с белой 
начинкой внутри. Причем, для белых людей, принявших 
мировоззрение азиатов, тоже есть food slur – an egg (яйцо) 
(желтое внутри, белое снаружи). 

Печенье Oreo, черное с белой прослойкой, используют 
для оскорбления тех чернокожих, которые, по мнению ос-
корбляющих, недостаточно «черные» (чужды менталитету 
африканцев, например, чернокожие, которые грамотно го-
ворят, получили хорошее образование, достигли высокого 
положения в обществе) – black skin and white heart (черный 
снаружи, белый внутри). В Великобритании с такой же це-
лью используют термин «Bounty», шоколадный батончик – 
так, по данным справочника The Racial Slur Database, назы-
вают чернокожих полицейских [5]. 

Для индейцев, которые выросли среди белых и приняли 
мировоззрение белых, есть оскорбительный термин «applе», 
основанный на том, что в представлении большинства яб-
локо обычно красного цвета, соответственно «красный 
(краснокожий) снаружи, белый внутри». Примечательно, 
что в русском языке такую же метафору приписывают 
В.И. Ленину, назвавшему Л.Д. Троцкого, имея ввиду поли-
тическую оринтацию, «редиской» – красный снаружи, бе-
лый внутри [6]. Кроме того, в качестве универсального 
racial food slur для всех индийцев, латиноамериканцев, аф-
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ро-карибцев и др., выросших среди белых и принявших 
«белую» идеологию, используется «кокосовый орех» – бе-
лый изнутри, коричневый снаружи. 

Зачастую food-based racial slurs используются полити-
ческими деятелями в предвыборных и иных общественных 
дискуссиях. Бывший губернатор штата Арканзас Майк Ха-
каби, ведущий популярной американской телепрограммы и 
лидер общественного мнения, был обвинен в использовании 
food based slurs в политических дебатах. Упомянув своего 
политического противника Берни Сандерса, Майк исполь-
зовал следующие выражения: «I trust @BernieSanders with 
my tax dollars like I trust a North Korean chef with my labra-
dor! [7] (Я доверяю Берни Сандерсу с налогами настолько, 
насколько можно доверить корейскому шеф-повару свою 
собаку (своего лабрадора)», намекая на то, что корейцы 
едят собак. 

Еще одно оскорбительное название для корейцев – 
Kimchi (по названию национального корейского соленья). 
Собирательным названием для азиатов в рамках food-based 
slur могут быть пренебрежительные и оскорбительные вы-
ражения, связанные с их традиционной едой – рисом (rice 
niggers (рисовые негры), rice head (рисовая башка), rice 
eaters (пожиратели риса), а также pancakes, pancake face 
(блинчик, блинное лицо). Скорее всего, этимология послед-
них двух названий связана с выражением as flat as a pancake 
(плоский как блин), и употребляется как характеристика ха-
рактерной внешности. 

Обычно слова и выражения, используемые для food-
based racial slur, восходят от расы/этноса к еде, т.е. для лю-
дей определенной расы и/или этнической принадлежности 
создаются метафоры в зависимости от того, что они едят. 
Существуют и исключения из правил, весьма редкие – на-
пример, выходцы с Кубы упоминают о популярном нацио-
нальном блюде из черной фасоли и белого риса под назва-
нием «moros y cristianos» – «мавры и христиане» [4]. 

Еще один пример нестандартного использования food-
based racial slur – когда пища используется не в качестве 
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прямого оскорбления, а как маркер превосходства – это 
обычное milk (молоко), маркирующее так называемую milk 
zone (молочную зону). Так сторонники превосходства белой 
расы (white supremacy) в США называют территорию обще-
ния исключительно белых людей. Данное выражение связа-
но с данными генетических исследований, привлекшими 
внимание к особенности, чаще встречающейся у белых лю-
дей, чем у других, – способности переваривать лактозу во 
взрослом возрасте, поэтому сторонники превосходства бе-
лой расы на своих собраниях проводят соревнования по вы-
пиванию молока на скорость и включают эту способность 
как обоснование требования к афроамериканцам покинуть 
США: «If you can’t drink milk, you have to go back» (Если вы 
не можете пить молоко, – говорится в нем, – вам придется 
вернуться) [8]. Вместе с тем у представителей других рас 
тоже есть свои оскорбления для представителей белой расы, 
основанные на цвете кожи, в том числе и связанные с едой – 
например, mayonnaise monkey (мартышка цвета майонеза). 

Следует отметить, что некоторые слова и выражения 
совпадают с русскими (например, frogs, frog-eaters – «лягу-
шатники», пренебрежительное название французов) и не 
вызывают проблем при переводе. Однако, чаще всего мно-
гие из приведенных выше специфических слов и выраже-
ний, бурно обсуждаемых в англоязычном медиапростан-
стве, как оскорбительные, зачастую просто непонятны но-
сителям русского языка. Так, громкий скандал в США, свя-
занный с запретом названия сети вьетнамских закусочных в 
городе Keene штата Нью Хемшир «Pho Keene Great» и ва-
риаций на тему подобного названия в других городах (Pho 
King Delicious, I love Pho King и др.), абсолютно непонятен 
русскоязычным читателям/зрителям, ведь он связан с тем, 
что название на английском языке звучит фонетически 
идентично с нецензурной фразой «Fuсking is great» [9]. По-
русски Pho читается как Фо, неприличные коннотации от-
сутствуют. 

Еще один медиа-скандал, без объяснения переводчика 
непонятный русскоязычному читателю/зрителю, – случай с 
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названием сети корейских закусочных, продающих нацио-
нальную корейскую еду (жареного цыпленка в специях) под 
названием «Cock Asian» (цыпленок по-азиатски) запретили 
в США связи с тем, что на молодежном сленге слово «cock» 
означает мужской половой орган и в медиапространстве 
при поиске заведения по названию всплывают картинки 
порнографического содержания [10]. 

Кроме вербальных, встречаются и невербальные ос-
корбления – так, скандал, связанный с российской фигу-
ристкой и тренером, олимпийской чемпионкой И. Родни-
ной, опубликовавшей в своих социальных сетях снимок с 
президентом США Бараком Обамой и бананом, был вос-
принят англоязычными читателями резко негативно, как 
намекающий на то, что президент – чернокожий и смотрит 
на банан, как обезьяна [11]. Подобная коннотация без объ-
яснения непонятна в русскоязычном пространстве, поэтому 
критически важным становится обучение переводчика 
приемам замены, способам объяснений и адекватного пере-
вода, перевод особых слов и выражений должен включать в 
себя пояснение с пометкой «обидное, оскорбительное», в 
программу обучения будущих переводчиков следует вклю-
чать рекомендации по употреблению и переводу подобных 
слов. 

Иногда банан – просто банан (как говорит герой попу-
лярного анекдота в образе Зигмунда Фрейда), а иногда ба-
нан – оскорбление. Различить эти два случая и объяснить 
разницу читателю (зрителю) – главная задача переводчика. 
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В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
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В статье рассматривается потенциально опасная для 
массовой аудитории современных медиа технология глубо-
ких фейков (дипфейков) в качестве эффективного инстру-
мента маркетинговых коммуникаций. Авторами предлага-
ется альтернативное использование дипфейков с целью 
привлечения потребительского внимания к тем или иным 
продуктам, а не событиям. Также авторами определяют-
ся вопросы, требующие глубокой проработки, в том числе 
со стороны этики и законодательства, для достижения 
нужного эффекта и минимизации рисков. 

 

Ключевые слова: фейк, фейки, дипфейки, маркетинго-
вые коммуникации. 
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This article discusses the potentially dangerous for the 
mass audience of modern media technology of deepfakes as an 
effective tool for marketing communications. The authors pro-
pose an alternative use of deepfakes in order to attract con-
sumer attention to certain products, rather than events. The au-
thors also identify issues that require deep study, including from 
the side of ethics and legislation, in order to achieve the desired 
effect and minimize risks. 
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Сегодня информационное пространство претерпевает 

глубокие изменения. Если в конце XIX – начале XX в. ин-
формационное пространство формировалось исключитель-
но журналистами, рекламистами и PR-специалистами, то 
медиасреда XXI в., ознаменованного веком интернет-тех-
нологий, представляет собой уникальное пространство ин-
терактивной, трансграничной коммуникации, в рамках ко-
торой осуществляется глобальный информационный обмен. 

Огромный поток информации, в котором становится 
сложно ориентироваться массовой аудитории, и высокая 
скорость ее распространения порождают заблуждения раз-
ной степени тяжести, что приводит к непреднамеренной, 
неосознанной или же, наоборот, заранее спланированной 
дезинформации. Так зарождается феномен фейков. 

Сами по себе фейки повышают уровень недоверия об-
щества к разным событиям, явлениям, персоналиям, застав-
ляют людей принимать иррациональные решения, приводят к 
разногласиям и фрагментациям в обществе – другими словами 
формируют «альтернативную» среду. А активное развитие 
цифровых и нейросетевых технологий (нейронных сетей, ней-
рокомпьютеров, нейрочипов и т.д.) способствует не просто 
формированию «альтернативной» среды, а зарождению со-
вершенно нового пространства мыслей и действий – «вирту-
альной реальности». Одним из главных инструментом созда-
ния новой реальности стала технология «глубоких фейков». 

«Глубокие фейки» или дипфейки (термин происходит 
от англ. deep learning – глубинное обучение и англ. fake – 
подделка) – это технология искусственного синтеза челове-
ческого изображения с использованием искусственного ин-
теллекта. Они позволяют создавать реалистичные фото- и 
видеоизображения людей либо производить модификацию 
фото-, аудио- и видеоматериалов [6, с. 67]. 

Еще в XX в. в индустрии кино, телевидения, рекламы и 
игр начали использовать технологии CGI, с помощью кото-
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рых создавались и создаются и по сей день изображения 
(в том числе видео-), сгенерированные трехмерной компью-
терной графикой, что, в определенном смысле, также мож-
но назвать сложно распознаваемым фейком. CGI-фейки не 
содержат в себе заранее отснятого материала – вся реаль-
ность воссоздана и визуализирована с помощью игровых 
движков или 3D-пакетов. Материал проходит меньше эта-
пов редактирования, благодаря чему изображения сохраня-
ют качество, а значит определить их подлинность или дока-
зать «искусственность» – задача крайне сложная. Но на се-
годняшний день не было зафиксировано проникновения по-
добного рода фейков в медиапространство с целью дезори-
ентации общества, что может означать наличие четкого раз-
граничения между кино- и медиасредой. 

Что касается дипфейков, технологии их создания зна-
чительно отличаются от CGI, ведь для них используются 
генеративно-состязательные нейросети, действующие на 
основе искусственного интеллекта, – generative adversarial 
networks – сокращенно GANs. Технология объединяет, на-
кладывает изображения и видео друг на друга [3, с. 93]. Ис-
кусственный интеллект изучает, как выглядит одно лицо 
под разными углами, и переносит его на другое. Так появ-
ляется синтезированный фейковый образ. Другими словами, 
происходит синтез искусственного интеллекта и человечес-
ких изображений: алгоритм объединяет несколько фото, на 
которых человек изображен с разным выражением лица, и 
делает из них видео. При этом искусственный интеллект 
анализирует большое количество снимков и учится тому, 
как может выглядеть и двигаться конкретный человек. 

Несмотря на то, что дипфейки представляют собой 
лишь новую технологию для реализации старого метода 
фальсификации, уникальность и беспрецедентный характер 
им придает сочетание двух свойств: 

– использование убедительного и популярного видео-
формата; 

– сложность обнаружения фальшивых видео, изготов-
ленных с помощью технологии глубоких фейков [6, с. 68]. 



 378

Появление «глубоких фейков» в 2017 г. вызвало ши-
рокий резонанс. С одной стороны, новые технологии от-
крыли медиабизнесу уникальный способ воздействия на 
«целевую» аудиторию, с другой – современные технологи-
ческие возможности породили новый виток массового рас-
пространения недостоверной информации. 

В 2020 г. Общественный британский телеканал Chan-
nel 4 (Channel Four Television Company Limited) выпустил в 
эфир созданный с помощью технологии дипфейк видеоро-
лик, в котором «поддельная» британская королева Елизаве-
та II без цензуры делится впечатлениями о прошедшем го-
де, благодарит телекомпанию за возможность говорить без 
купюр и то, что она на самом деле думает (настоящее тра-
диционное обращение монарха к нации всегда выходит на 
телеканале BBC). И если в начале ролика аудитория еще 
могла задуматься о его подлинности, то в конце видео, ког-
да героиня начинает танцевать в стиле трендов TikTok, у 
аудитории не остается сомнений в том, что это фейк. Дан-
ный перформанс задумывался с целью привлечь внимание к 
опасностям технологии дипфейков. Ролик описывается как 
мощное напоминание о том, что мы больше не можем дове-
рять своим глазам [5]. 

Действительно, угроз дипфейков можно насчитать ог-
ромное множество. 

Среди основных исследователями массовых коммуни-
кационных процессов выделяются: 

– использование в качестве инструмента информацион-
ного противостояния и войны; 

– политические манипуляции разного масштаба; 
– применение в преступной деятельности; 
– создание аморального контента, порочащего честь и 

достоинства тех или иных людей и пр. 
Несмотря на вышеизложенные негативные аспекты 

дипфейков, следует отметить, что данная технология – прос-
то инструмент, который может иметь также и положитель-
ное применение (как в случае с CGI). В качестве альтерна-
тивной сферы авторами предлагается к рассмотрению мар-
кетинг. 
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У данной технологии есть потенциал стать важным 
компонентом маркетинговых коммуникаций компаний. 
Маркетинговые коммуникации – это средства, с помощью 
которых компании пытаются информировать, убеждать и 
напоминать потребителям о своих товарах и торговых мар-
ках [4, с. 54]. 

Маркетинговые коммуникации системно формируют 
образ продукта, к основным их видам можно отнести: 

– брендинг: формирование привлекательного образа 
товара, который сможет вызвать у аудитории положитель-
ные ассоциации; 

– реклама: информирует о продукте, рассказывает о 
преимуществах, стимулирует спрос и помогает сделать пра-
вильный выбор; 

– PR (связи с общественностью): реклама и продвиже-
ние в социальных сетях; 

– директ-маркетинг: обращение к покупателям напря-
мую через телефонные звонки, встречи, электронные письма; 

– стимулирование сбыта: различные акции, скидки, 
мерчандайзинг, дегустации, распродажи, а также размеще-
ние креативных материалов. Все, что помогает обратить 
внимание людей [1, с. 221]. 

Технология дипфейков, как правило, применяется в 
брендинге, рекламе и PR. С помощью новых инструментов 
искусственного интеллекта в брендинге, например, компа-
ния сможет использовать силу человеческих эмоций и по-
строить прочные отношения с целевой аудиторией, повы-
сить ее лояльность. Марка декоративной косметики для 
женщин Vivienne Sabó стала первой в России, которая за-
пустила кампанию с использованием технологии дипфей-
ков – пользователям предлагалось почувствовать себя арти-
сткой кабаре. Для этого нужно было загрузить свою фото-
графию на страницу лэндинга или в специальное приложе-
ние бренда и получить стилизованное видео с собственным 
лицом, но чужим телом [11]. Также технология «глубоких 
фейков» можно успешно применять в индустрии моды. По-
является возможность с помощью искусственного интел-
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лекта создавать виртуальные модели разного типа телосло-
жения и этнической принадлежности и подбирать к ним 
различные фильтры для конструирования собственного ти-
па телосложения и примерки одежды, не выходя из дома. 
В будущем планируется заменить эти полностью сгенери-
рованные искусственным интеллектом виртуальные модели 
на модели, воссозданные с помощью AR-фильтров по за-
груженным фотографиям пользователей. 

Компании считают, что такой подход обеспечивает бо-
лее персонализированный, интерактивный интернет-шо-
пинг [12]. 

Приведенные выше примеры демонстрируют, что тех-
нология дипфейков может помочь компаниям сделать пред-
лагаемый продукт более клиентоориентированным, благо-
даря чему покупатель почувствует себя особенным и цен-
ным. 

Важно выделить еще одно применение технологии 
«глубоких фейков» в рекламе и PR-использование лиц зна-
менитостей в рекламных кампаниях. Так, в 2019 г. во Фло-
риде музей Сальвадора Дали использовал технологии ис-
кусственного интеллекта и «вернул к жизни» мастера сюр-
реализма. Экспозиция художника на входе в музей встреча-
ла гостей, таким образом у посетителей была уникальная 
возможность почувствовать присутствие художника [10]. 
Другим примером может служить новогодняя рекламная 
кампания, которую выпустил «Сбер» в 2020 г. с участием 
всеми любимого Жоржа Милославского из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию». Героя советской картины 
переместили в современные реалии с помощью технологий 
искусственного интеллекта [7]. 

Данные способы демонстрации продукта и общения с 
аудиторией поможет компаниям увеличить узнаваемость 
бренда, повысить вовлеченность аудитории, однако на этом 
этапе возникает проблема нарушения авторских прав чело-
века. Способом решения могло бы стать выстраивание пра-
вовых отношений между компаниями и знаменитостями. 
Знаменитости могли бы лицензировать права на свои лица и 
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голоса. Получив права на их использование, бренды смогут 
выбирать тексты, которые лучше соответствуют их тону го-
лоса, или производить различные сокращения и редакции 
контента для публикации в тех социальных сетях, которые 
они считают наиболее эффективными, с доступными пока-
зателями. 

Однако законодательство сегодня не готово к таким но-
вовведениям. Например, российское законодательство об 
авторском праве не охраняет голос или образ человека, сле-
довательно, перед законодателем также встают вопросы: 
относится ли голос человека и его внешность к персональ-
ным данным? Кто обладает правом на синтезированный го-
лос: владелец оригинала или тот, кто воссоздал этот голос? 
[2, с. 115]. Внешность и голос человека относятся к его био-
метрическим данным, которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07. 
2022) «О персональных данных» являются сведения, харак-
теризующие физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых нужно установить его лич-
ность (2006 г., ред. от 2022 г.). 

Также существует опасность использования дипфейков 
в качестве диффамации в PR. Компании или предпринима-
тели смогут заказывать создание фейковых видео, на кото-
рых, например, генеральный директор конкурирующей 
компании делает клеветнические или оскорбительные заяв-
ления. Подобные материалы могут обернуться подрывом 
репутации бренда [9, с. 91–93]. 

Таким образом, нельзя не отметить, что использование 
технологии «глубоких фейков», безусловно, будет нести в 
себе положительный исход маркетинговых кампаний, одна-
ко риск «обратного эффекта» сохраняется. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что исполь-
зование глубоких фейков в маркетинге может быть полез-
ным инструментом для создания более эффективных марке-
тинговых коммуникаций – повысить уровень вовлеченности 
потребителей, улучшить результаты маркетинговых кампа-
ний, однако важно оценивать риски и угрозы. 
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Прежде чем принимать решение об их использовании 
необходимо учитывать этические нормы и правила во из-
бежание обмана ожиданий потребителей и сохранения до-
верия к бренду. 

Результаты данного исследования показали, что разви-
тие технологии «глубоких фейков» требует дальнейшего не 
менее глубокого изучения и регулирования, чтобы миними-
зировать риски и максимизировать преимущества их ис-
пользования в маркетинге. 
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XXI в. – век цифровых и информационных технологий. 

Благодаря прогрессу, развитию новых каналов связи и, как 
следствие, коммуникационных процессов, а также появле-
нию искусственного интеллекта, информация стала еще бо-
лее доступной для масс. Каждый человек, независимо от 
пола, возраста и происхождения погружен в бесконечный и 
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бесперебойный информационный поток, вследствие чего 
все сильнее начинает испытывать на себе воздействие 
средств массовой коммуникации как на сознательном, так и 
на подсознательном уровнях. 

В настоящее время ритм жизни людей с каждым годом 
только ускоряется, становится более стремительным и все 
чаще характеризуется излишней напряженностью, что ведет 
к упрощению многих процессов и явлений, требующих ос-
мысления. Это же касается и речи. 

Благодаря развитию технологий в Интернете появляют-
ся новые способы взаимодействия людей друг с другом. 
К ним можно отнести: переписки в социальных сетях, об-
щение по электронной почте или в мессенджерах, а также 
посредством видеосвязи. Это дает большие возможности 
для быстрого обмена информацией, прохождения обучения 
или занятий трудовой деятельностью и т.д. 

Но у всех этих способов общения есть одна общая осо-
бенность – особый язык взаимодействия. Главным призна-
ком такой речи является то, что она во многом напоминает 
разговорную. 

Но также стоит отметить и другие ее характеристики: 
– спонтанность и неподготовленность; 
– стремление к сокращению, доведению тезиса до мак-

симальной простоты; 
– непринужденность и непосредственность речевых 

действий; 
– линейный характер коммуникации, что помогает эко-

номить использование тех или иных речевых средств; и т.д. 
Если проводить сравнение интернет-общения с тради-

ционным, то у виртуального контакта можно также отме-
тить ряд отличительных особенностей: 

– реализуется в виртуальной среде посредством теле-
коммуникаций; 

– имеет высокий темп обмена информацией, что делает 
получение ответа (фидбэка) практически мгновенным; 

– в основном происходит в письменной форме (но 
представляет собой эмоционально выраженные признаки 
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устной разговорной речи, при которой нет возможности 
вернуться к написанному и исправить ошибки [2], более то-
го, сегодня письменная форма все чаще стала заменяться на 
голосовые или аудиосообщения, которые создаются в ре-
жиме реального времени, что так же ограничивает возмож-
ности самоконтроля и коррекции речи); 

– имеет некоторую демократичность, независимость и 
свободу, благодаря чему размываются границы литератур-
ных норм языка, а также ослабевает контроль над ним; 

– появляются конвергентные и совершенно новые жан-
ровые формы (комментарии, голосовые или аудиосообще-
ния, блоги/влоги). 

Под влиянием особенностей онлайн-среды формирует-
ся новый коммуникативный портрет виртуального пользо-
вателя. Его можно охарактеризовать следующим образом: 

– большие возможности использования скрытого (ано-
нимного) общения: человек может скрыть свою личность 
или даже украсть чужую, что дает ему неограниченные 
возможности коммуникации без страха каких-либо цензур-
ных ограничений или этической ответственности [1, с. 63]; 

– возникновение феномена онлайн-личности, который 
связан с появлением в интернет-пространстве нового об-
раза, отличного от привычного, не несущего при этом абсо-
лютно никакой ответственности за сказанное и содеянное; 

– трансформация стиля речи, обусловленное требова-
ниями интернет-коммуникации: усвоение жаргонов; расши-
рение возможности использования необычных форм общения 
и выражения эмоционально-чувственной его части (мемы, 
эмотиконы, смайлы, стикеры); снижение или полное отсутст-
вие требований к соблюдению норм письменной речи; замет-
ное упрощение грамматической структуры высказываний из-
за многочисленных языковых возможностей сокращений; 
увеличение семантической наполненности фразы и т.д. 

Именно поэтому сегодня особенно остро стоит вопрос 
о речевой культуре в онлайн-пространстве. 

Как известно, речевая культура является одной из цент-
ральных категорий базовой культуры человека или общест-
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ва в целом, что подразумевает под собой демонстрацию ум-
ственного развития, моральных и духовных ценностей, 
коммуникативных способностей [4, с. 337]. 

Некоторые ученые также рассматривают речевую куль-
туру даже как часть процесса формирования нравственной 
культуры личности [3, с. 255]. 

Речевая культура формируется в период становления 
личности, когда возникает потребность в общении, а значит, 
является совокупностью нормативного, содержательного, 
коммуникативного, этического компонентов [4, с. 338]. 

На данный момент речевая культура интернет-аудито-
рии находится на этапе формирования по причине постоян-
ных изменений в массовом информационно-коммуникаци-
онном пространстве и его обогащения новыми каналами 
коммуникации и распространения информации со своими 
собственными правилами и нормами поведения, в том числе 
речевого. Среди часто встречающихся проблем речевой 
культуры современного онлайн-пространства можно выде-
лить: отсутствие единых коммуникативных норм, которые 
регламентируют порядок общения; во время коммуникации 
люди руководствуются лишь общими представлениями о 
том, каким должно быть общение. Зачастую многие вос-
принимают общение в Интернете как мир свободы от пра-
вил, норм и ограничений, что приводит к отказу от соблю-
дения принципов речевой культуры «реального мира». 

Как следствие – свобода интернет-языка приводит к ря-
ду проблем, связанных с речевой коммуникацией людей: 

– проблема нормативности речи. Свобода в общении, 
возможность не задумываться о контроле речевой действи-
тельности, приводят к тому, что люди автоматически пере-
стают вспоминать о нормативности, появляется безграмот-
ная речь, зачастую содержащая в себе обсценную и ненор-
мативную лексику, которая закрепляется в речи качестве 
приемлемого и обыденного варианта. 

– проблема этических норм. Во время общения люди 
забывают о самоконтроле, знают о возможности быть без-
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наказанным, что приводит к частому использованию «языка 
вражды». 

– общение в Интернете становится зоной ответствен-
ности каждого участника, потому что именно там сущест-
вует свобода от цензуры и тотального контроля. 

– проблема изменений в психологии виртуальных поль-
зователей, уменьшение личного контакта с собеседником, 
появление поверхностных связей, отсутствие эмоциональ-
ной близости с участником коммуникации. 

Формируется совершенно новая языковая личность. 
В онлайн-пространстве достаточно широко представ-

лено отражение разговорной фонетики по принципу «как 
слышу, так и пишу». Например, часто используются такие 
фразы, как «чо», «нинаю», «ваще», «када-нить», «мона», 
«соглы». А интонацию можно уследить посредством повто-
рения гласных букв: «привееееет», «да погнааааали». 

Такие отклонения от норм русского языка могут быть 
как стихийными, так и уже укорененными, которые много 
раз использовались в Интернете, выходят за его пределы и 
воспринимаются унифицировано. Само по себе интернет-об-
щение всегда реализуется по правилу закона экономии уси-
лий всех сторон взаимодействия, что и обуславливает ис-
пользование лексических сокращений. 

Самым часто используемым словообразованием в вир-
туальном пространстве является калькирование англоязыч-
ных корневых морфем или полное заимствование слов из 
этого языка. Это связано в том числе с отсутствием собст-
венного терминологического аппарата, поясняющего те или 
иные нововведения, а волна их распространения подхваты-
вается основной аудиторией Интернета – молодежью, для 
которой англицизмы – это, в первую очередь, дань моде и 
возможность быть «в тренде». Это приводит к формирова-
нию новых слов и выражений уже в русском языке. В ре-
зультате такого творчества возникают новые глаголы (на-
пример, «зарегаться», «банить», «флудить», «залогиниться», 
«хилить», «камбекнуть», «загуглить»), также можно встре-
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тить и подобного рода слова в форме существительных 
(к примеру, всеми известная платформа «Mail» теперь 
вполне часто звучит как «мыло»: «Отправь мне на мыло фо-
тографию»). 

Помимо этого часто происходит усечение морфем или 
определенных частей слов, которые не связаны с морфема-
ми: вместо «исправь в данной программе» опытный интер-
нет-пользователь скажет «исправь в этой данной проге». 
Это связано с желанием людей максимально упростить и 
укоротить речь, а также сократить время общения. 

Языковая культура в интернет-среде очень разнообраз-
на. Слова и фразы, придуманные в Сети, могут быть нераз-
борчивы даже для опытных пользователей. Наконец, харак-
терной чертой языка Интернета является стремление к со-
кращению и упрощению. 

Интернет-пространство, несомненно, является совер-
шенно новым способом функционирования русского языка. 
Важнейшей особенностью языка интернет-пространства яв-
ляется его разговорный характер. Для выражения появля-
ются альтернативные способы, такие как смайлики, сти-
керы, вербализация движений и состояний человека и др. 

Подводя итог, хочется отметить, что интернет-аудито-
рия очень быстро приспосабливается к длительному про-
цессу формирования речевой культуры в виртуальном мире. 

Сам по себе процесс развития языка и речи – явление 
динамическое, постоянно развивающееся, но закономерное, 
так как появление Интернета и интернет-коммуникации не-
избежно повлекло за собой и появление нового языка Ин-
тернета, то есть новой формы языкового взаимодействия и, 
как следствие, новой языковой личности. 

Также функционирование нового языкового стиля – 
процесс, создающий изменения, которые носят дуальный 
характер. 

С одной стороны, он помогает человеку лучше адапти-
роваться к окружающему миру, новым факторам онлайн-
жизни, придавать своему языку комфортную и понятную 
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каждому форму. Данные изменения происходят во всех 
сферах русского языка: от стилистики и синтаксиса до сло-
вообразования и культуры речи. 

С другой же стороны, язык является основным и важ-
ным средством, которое формирует виртуальную реаль-
ность, а далее, и речевую культуру личности и общества, 
значит необходимо предпринимать как можно больше по-
пыток введения определенных норм виртуальной коммуни-
кации и правил речевого поведения в Интернете для того, 
чтобы разного рода нарушения норм речевой культуры и 
языка, встречающиеся в онлайн-пространстве сегодня, впо-
следствии не переносились участниками коммуникации на 
реальное общение и не воспринимались как некая норма. 

Однако на данный момент стоит констатировать тот 
факт, что правила речевого поведения в интернет-общении 
находятся лишь на начальной стадии формирования и яв-
ляются неустоявшимися, в отличие от вышедших из он-
лайн-пространства в реальную жизнь разного рода слов и 
выражений, характер влияния которых на языковую лич-
ность и общество в целом исследуется учеными до сих пор. 
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Появление искусственного интеллекта в маркетинге не 

случайно. Крупные магазины и компании стараются улуч-
шить качество своего сервиса: оперативно отвечать на во-
просы потребителей, помогать им с выбором товаров и ус-
луг и сделать покупки на сайте более удобными. К тому же 
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превалирующая часть интернет-магазинов и сервисов рабо-
тают круглосуточно, потому возрастает спрос на работу 
операторов и менеджеров. Возможно, чтобы хоть как-то 
разгрузить своего сотрудника, компании решаются восполь-
зоваться услугами искусственного интеллекта. 

Несмотря на то, что ИИ все еще находится на стадии 
развития, некоторые компании уже пользуются его услуга-
ми. Например, крупные российские банки интегрировали в 
свои приложения чат-ботов и виртуальных помощников. 
В частности, бот в «Сбере» научился обрабатывать обраще-
ния клиентов банка. И самое интересное заключается в том, 
что он может классифицировать вопросы по различным те-
матикам. И как итог: скорость обработки обращений вырос-
ла на 3%. Помимо этого, маркетологи банка «ВТБ» с помо-
щью ИИ персонализировали рекламные кампании. Робота 
научили анализировать действия пользователей, определять 
принадлежность к какой-либо группе и на основе собран-
ных данных показывать соответствующие рекламные креа-
тивы. В итоге кликабельность таргетированной рекламы 
выросла в 1,5 раза, а рост конверсий составил от 2 до 6%. 

Компания «Яндекс», в качестве помощи в продвижении 
контекстной рекламы, запустила инструмент под названием 
«Мастер кампаний». Он также работает с помощью ИИ, ко-
торый самостоятельно анализирует определенную аудито-
рию, создает алгоритмы, тестирует объявления и управляет 
рекламным кабинетом. Данный инструмент был специально 
создан для тех, кто впервые пользуется сервисом и не зна-
ком с его функциями. Пользователи данного инструмента, в 
большей степени, положительно характеризуют работу 
«Мастера Кампаний». 

Безусловно, нельзя не упомянуть и то, что ИИ способен 
и на создание контента. Например, всемирно известный ин-
тернет-магазин AliExpress создал робота, который само-
стоятельно пишет продающие тексты для товаров. Однако 
пока на китайском языке, но со скоростью 20 тыс. строк в 
секунду. Учитывая разнообразие товаров в магазине, созда-
ние робота-копирайтера сможет в разы сократить использо-
вание ручного труда. Или, например, социальная сеть «Од-
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ноклассники» разработала робота, который создает персо-
нализированные поздравительные видеоролики. Нейросеть 
определяет людей, которые часто контактируют друг с дру-
гом, и интегрирует их фотографии в видеоролик. Таким об-
разом, пользователи социальной сети стали в 5 раз чаще де-
литься между собой видеороликами, а сумма просмотров 
новогодних роликов достигла отметки в 1,4 млрд. 

Конечно, на данный момент ИИ внедряют только круп-
ные, авторитетные компании и сервисы. Это связанно с ог-
ромными затратами на использование нейросети, но и так-
же с несовершенством искусственного интеллекта. И, дей-
ствительно, ИИ есть чему научиться у человека, существу-
ют те ошибки, которые предстоит исправить. И исходя из 
того, что искусственный интеллект новый и «неопытный» 
инструмент, многие компании, малый и средний бизнес, не 
спешат брать на себя большие риски, которые могут воз-
никнуть на этапе развития и становления ИИ. 

Существует мнение, что искусственный интеллект – 
это «правнук» промышленной революции. Но так ли это? 
Узнаем в скором времени. 
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В современной лингвистике актуальными являются ис-

следования, направленные на описание особенностей ком-
муникативного поведения языковых личностей конфликт-
ного типа в условиях интернет-взаимодействия. Данное на-
правление обусловливает выделение такого феномена, как 
лингвоправовой конфликт, под которым понимается острая 
форма словесного конфликта, обладающего коммуникатив-
ной и правовой природой [3, с. 114]. 

Специфика Интернета во многом способствует актив-
ному использованию его ресурсов для внедрения и продви-
жения противоправных идей. «Интернет и функционирую-
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щие на его основе социальные сети в считанные годы вы-
шли за пределы изначально определенных хранилища ин-
формации и коммуникатора между людьми, объединенны-
ми родственными и социально-дружескими связями» [5, 
с. 75]. 

Сущностные признаки интернет-коммуникации делают 
ее плодотворной почвой для распространения противоза-
конных действий. Причина проста: абсолютная доступность 
материалов для неограниченного числа пользователей. Ак-
тивность в социальных сетях становится все более опасной. 
Видеоролики, записи, репосты, фото и смешные картинки 
могут послужить основанием для обвинения в различных 
запрещенных деяниях. 

Лингвоправовой конфликт зачастую приводит к прове-
дению судебной лингвистической экспертизы, которая по-
зволяет установить событие правонарушения, совершаемое 
посредством устной или письменной речи. При этом пред-
мет лингвоправовых нарушений образуют не только языко-
вые маркеры конфликтности, но и восприятие конкретного 
текста адресатом, которое во многом зависит как от его со-
держания, так и от условий функционирования текста. 

Основной единицей описания в юрислингвистической 
практике выступает термин лингвоюридема, под которым 
понимается «юридизация элементов языка в силу необхо-
димости квалификации состава преступления, т.е. «подве-
дения» их к определенной статье закона, которая регулиру-
ет их (средства, элементы) применение» [1, с. 151]. 

Лингвоправовой анализ позволяет выделить разнооб-
разные типы лингвоюридем, источником образования кото-
рых является речевое поведение коммуникантов в интернет-
среде. По соотнесенности языковых единиц с правовым со-
держанием в Интернете частотны такие виды правонаруше-
ний, как оскорбление; защита чести, достоинства и деловой 
репутации; клевета; угроза, распространение ложной ин-
формации и т.д. 

Особенности современной социальной и политической 
ситуации способствуют широкому распространению в Ин-
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тернете речевого поведения, способного нарушать дей-
ствующий закон в отношении экстремизма и экстремист-
ской деятельности. «Структура социальных сетей и кон-
кретных аккаунтов, специфика и объем размещаемой в их 
рамках информации, а также бесплатность и открытость 
сделали этот ресурс привлекательным для вербовщиков» [5, 
с. 75]. 

Приведем примеры наиболее характерных противоправ-
ных речевых интернет-действий экстремистского плана: 

1) эпатирующие ники (Гитлер, Бен Ладен, киллер, бью 
козлов – своих спасаю и под.) и аватары в виде свастики, 
фотографий нацистских преступников и т.д.; 

2) интернет-посты, направленные на пропаганду экст-
ремистских идей. Подобные высказывания, как правило, 
содержат утверждение о том, что путь ненависти и вражды 
с врагом − это долг перед «родом» и «предками»; 

3) интернет-статьи экстремистского содержания. В ос-
новном подобные публикации выступают в виде расширен-
ных постов, направленных на раскрытие расового, религи-
озного и этнического превосходства. Как правило, подоб-
ные материалы обладают схожей композиционно-содержа-
тельной схемой: посыл ‒ тезис ‒ аргумент – вывод, содер-
жащий призыв к изменению действующего уклада и прог-
рамму определенных действий для интернет-адресата; 

4) креолизованные тексты экстремистской направлен-
ности (интернет-мемы; демотиваторы, посты, содержащие 
визуальные образы; картинки, фотографии и т.д.). Исполь-
зование визуальных средств в пропаганде, распространении 
и иллюстрации экстремистских и националистских идей 
высокочастотно. Провокационные изображения, содержа-
щие запрещенную символику, образы, показывающие сце-
ны насилия и жестокости и формирующие у индивида ми-
литаристские воззрения – все это инструменты, которые 
широко используются в интернет-сообществах экстремист-
ской или потенциально-экстремистской направленности; 

5) интернет-комментарии экстремистского содержания. 
Пользователи сети Интернет во время обсуждения злобо-
дневных тем достаточно часто допускают высказывания и 
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комментарии, попадающие под статьи административного и 
уголовного кодекса РФ. 

Речевая деятельность в виде интернет-комментирования 
является объектом многочисленных лингвоправовых разбира-
тельств, поэтому остановимся на ее характеристике подробнее. 
«В данной тематической области абсолютно доминирует дис-
курс враждебности, при этом входящие в него экстремистские 
тексты выделяются предельной речевой агрессией» [4, с. 73]. 

Первичные тексты (посты, статьи, сообщения, обзоры 
и т.д.) мотивируют появление текстов-откликов в виде ком-
ментариев, которые по природе образования могут быть 
разделены на две группы: 

1) интернет-комментарии как реакции на первичный 
текст. Данные отклики являются развитием темы, поднятой 
в исходном тексте. При этом, как правило, адресат не огра-
ничивается только оценкой представленной информации, 
но предлагает кардинальные шаги по устранению источни-
ка события-провокации: «Всех их нах... из России», «Скинов 
на них не хватает»; 

2) интернет-комментарии как выражение интенцио-
нальных установок адресата. Как отмечают в своих работах 
Н.Д. Голев и Л.Г. Ким, «языковой материал (политические ин-
тернет-комментарии) позволяет рассматривать речевую дея-
тельность автора комментария… как результат его интерпрета-
ционной деятельности, направленной на экспликацию импли-
цитных компонентов, как такой результат его деятельности, 
который отражает его определенную политическую позицию 
(пресуппозицию) и коммуникативные интенции» [1, с. 47]. 

Комментаторы воспринимают интернет-пост как пло-
щадку для высказывания своей позиции, пропаганду своих 
идеологических предпочтений или желание вступить в эмо-
циональную дискуссию. Подобная обусловленность комму-
никативными и прагматическими установками адресата мо-
тивирует появление разных содержательных моделей вто-
ричных текстов. 

Проиллюстрируем подобные типы комментариев экс-
тремистского характера конкретными примерами из откры-
тых источников различных интернет-сообществ: 
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– комментарии-призывы к радикальным действиям 
по отношению к представителям определенной нации: 
Первое − это собрать всех (название нации) и отправить 
обратно… И второй вариант − собрать всех …(название 
нации) и отправить в печи…; На органы сучар черных!!!; 
Всех (название нации) с ихней шлюхой выгнать из страны!!! 

– комментарии-оценки представителей определен-
ной национальной или расовой группы: Нах… с пляжа 
рашистов, для меня лично вы все – одна сплошная масса 
дерьма; (Название нации) – ты тупая псина и место тебе 
на псарне!!! 

– комментарии-обращения к представителям опреде-
ленной национальной или расовой группы: (Название на-
ции), мрази уже себя хозяевами здесь чувствуете? А такие 
как чел выше только в комментах кудахтать и горазды. Сей-
час бы как в 00-х, хоть одна организация такая появись – вы 
бы быстро по собственным аулам поразбежались!!! 

– комментарии, распространяющие информацию о 
готовящихся агрессивных действиях против определенной 
национальной или расовой группы: Есть информация, что 
для хотя бы какой-никакой мотивации для россиянцев их ши-
зонутый диктатор даже взорвет пару-тройку объектов в 
мирных городах РФ, обвинив во всем «бандеровцев». Схема 
взрывов в Буйнаксе, Москве и Вологодонске-1999! 

– комментарии, отражающие идеологическую уста-
новку пользователя: Самое главное, это леваки. Это зло. 
А националисты не обязательно плохие. У нас в России 
множество хороших националистов, которые защищали 
Дондасс от укров. Национализм может подразумевать, 
что своя национальность важнее. Своя нация. Свои люди. 
Важнее для себя. Как своя семья. 

Как видно из приведенных примеров, целевая направ-
ленность интернет-высказываний экстремистского характе-
ра может варьироваться, начиная от пропаганды неприяз-
ненного отношения ко всем представителям выделяемой 
группы, необходимости срочных ответных действий, и за-
канчивая прямыми призывами к насилию. 
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В реалиях современного мира социальные сети являют-
ся наиболее значимыми площадками распространения по-
добных противоправных текстов. Между тем, как отмечают 
многие исследователи, российское законодательство в сфе-
ре ответственности за действия в интернете сформулирова-
но нечетко, и под него могут подпадать тысячи людей. А ес-
ли эти нормы трактовать расширительно, то потенциальным 
преступником может стать кто угодно. 

Как уже неоднократно подчеркивалось многими линг-
вистами и практиками-юристами, необходимо разработать 
комплексную методику выявления противоправной инфор-
мации в Интернете, основанную на как можно большем чис-
ле собственно лингвистических и экстралингвистических 
признаков. При определении правового характера речевого 
поведения в Интернете следует исходить из совокупности 
разных обстоятельств и учитывать, в частности, контекст, 
форму и содержание размещенной информации, наличие и 
содержание комментариев или иного выражения отношения 
к ней, в целом речевое поведение интернет-коммуникантов, 
склонных к выражению кардинальных идей. 
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patterns of our thoughts. It reflected in all language levels. Lan-
guage as a living and dynamic means of communication conveys 
new meanings, reflecting the dynamism and multidimensionality 
of various forms of communication. 

 

Key words: online communicative environment, digital so-
ciety as a cultural and historical phenomenon, dynamics of lan-
guage processes, communicative practices. 

 
Влияние информационного поля средств массовой ин-

формации на сознание человека возрастает. Сетевые средст-
ва массовой информации, цифровые технологии, цифровые 
носители хранения и передачи информации как культурно-
исторический контексты развития человека – специфическая 
характеристика современного общества [4, с. 161], новая 
эпоха развития коммуникации и культуры. Преобразование 
информации в цифровую форму привело к различным изме-
нениям в самой «информационной вселенной». Они детер-
минированы операционным набором, инструментарием по-
средством которого информация производится, транслирует-
ся и потребляется [10, с. 23], что связано как с проблемами 
разнообразных результатов смены материального носителя 
текстов, так и самих текстов. Многоплановость, многомер-
ность устной и письменной форм коммуникации, характер-
ной для меняющейся на наших глазах реальности, связанной 
с цифровыми условиями существования языка, побуждает 
академическое сообщество уделять пристальное внимание 
собственно языковым процессам в сетевой коммуникации, 
где создается особая субъективно – объективная реальность, 
отражающая мозаичность мнений и потребностей людей. 

Изучение этих вопросов создает различные мыслитель-
ные ракурсы и проекции осознания, исследования важней-
ших факторов, влияющих на специфику речевого поведения 
человека как формы его социально-культурного бытия в 
глобальном сетевом пространстве. 

Новые формы создания и распространения информации 
оказывают существенное воздействие на формирование 
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цифрового образа мышления, существенно отражаются на 
всех уровнях языка. Язык как знаковая система, передаю-
щая и хранящая информацию, социальный элемент речевой 
деятельности, внешний по отношению к индивиду, который 
сам по себе не может ни создавать язык, ни его изменять, 
[11] функционирует в системном единстве своих лексичес-
ких, грамматических, графических составляющих. Как жи-
вое динамичное средство общения он передает новые смыс-
лы, по Ю.М. Лотману, отражая динамику современных язы-
ковых процессов. Это особая информационная запись в оп-
ределенной знаковой системе, отличающаяся спецификой 
культурно-исторического представления действительности 
во всех ее проявлениях. 

Новая реальность, отраженная и систематизированная в 
языке, свидетельствует о появлении различных феноменов 
и предметов, неизвестных раньше. Она широко представле-
на в совокупной речевой практике пользователей Интерне-
та. Именно в сетевых текстах, предполагающих общение 
онлайн, устная и письменная речь максимально сближаются 
вследствие спонтанности общения. С расширением сферы 
цифровой коммуникации и массового общения появляется, 
устно-письменный язык (М. Кронгауз), в котором активно 
создаются новые слова, новая орфография, свои правила, 
особенная сетевая пунктуация. 

Отчетливо обозначены различные подходы к этому фе-
номену социокультурной реальности и новым формам бы-
тования языка, порождению новых смыслов, обусловлен-
ных повышением роли интернет-коммуникации, развитием 
жанров коммуникации в мессенджерах, постах и т.д. 

Характерное для предыдущих лет множество исследо-
ваний фиксировало внимание языковедов на различных 
проблемных зонах языка современного виртуального про-
странства: появлении большого количества заимствований, 
сдвигов в стилевой системе русского языка, новых «правил» 
употребления языка, использовании разговорных и просто-
речных конструкций и др. Темпы языковых изменений, 
особенности языка сетевой коммуникации, приводящие к 
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нарушении строгой традиционной упорядоченности сферы 
литературного языка, – свидетельство нарушения гармо-
ничности отношений в языке, вызванных проникновением и 
широким распространением его ненормированности. Эти 
процессы вызывают опасения ученых, справедливо обра-
щающихся к вопросам экологии языка и экологии личности, 
поскольку норма – условие стабильности и единства языка 
призвана сохранять речевые традиции. 

Передача информации и порождение новых смыслов 
детерминированы как общими языковыми процессами, так 
и коммуникативной функцией языка. Обращаясь к этим яв-
лениям в аспекте динамики, сквозь призму их функциони-
рования, можно рассматривать их и как «точки роста новых 
явлений», по Ю.Д. Апресяну, отражающих информационно-
содержательнyю специфику современного цифрового про-
странства. Цифровые условия существования языка обус-
ловливают его трансформацию. Новые тенденции и их про-
явления свидетельствуют о его мощном потенциале и мно-
гомерности. Язык сетевой коммуникации исследуется с по-
зиций онтологии языка, как принципиально новая форма 
литературного языка, которую не следует отвергать, а необ-
ходимо корректировать и «встраивать» в историю развития 
литературного языка, сохраняя основные достижения тра-
диционной культуры [6, с. 28–29]. 

Об адаптации системы языка к новым коммуникатив-
ным условиям свидетельствует и множество неологизмов, 
появившихся в 2020–2021 гг. «Функционал Интернета из-
менился, неологизация мгновенно перемещается из среды 
Интернета в реальную жизнь, а его язык перестал быть язы-
ком только Сети – неологизмы, возникающие там, практи-
ческие сразу перемещаются в узус [7, с. 123]. Если такие 
изменения обусловлены коммуникативной уместностью и 
мотивированностью, соответствуют специфике системы и 
структуры языка, то они могут считаться обоснованными. 

Эти сложные и многообразные процессы- представля-
ют собой постоянно меняющуюся мозаику. Активные язы-
ковые процессы изменения как в лексическом составе рус-
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ского языка в ХХI в., так и в его лексико-семантической 
системе связаны с различными процессами, обусловлены 
новыми смыслами, в том числе и с появлением новых реа-
лий предметов, явлений. В «Русский орфографический сло-
варь РАН» в 2022 г. включено 150 новых слов (с соответст-
вующими пометами, относящимися к сфере IT технологий: 
гейм-зо́на, инфо́рмер, медиафе́йк, медстарта́п, онла́йн-пресс-
конфере́нция, погу́глить, (сниж.) ретви́тнуть (сниж.) и др., 
а также слова, связанные с пандемией COVID-19: антивак-
сер, антипрививочник, допандемийный и допандемический, 
коронакризис, коронаскептик и др. [8]. Такие неологизмы 
используются с русскими аффиксами, морфологически, и 
фонетически, являясь посути своей квазирусскими словами: 
инстаграмить – инстограмил, инстгаграмь, бэкапить – 
забэкапь, бэкапни, бэкапил; апдейтиь- апдейтну, апдейтил, 
коннектиься- коннектнусь, конектился и др., активно под-
вергаясь словообразовательной деривации [9, с. 138–139]. 

Интернет является источником лингвистической ин-
формации, важным ресурсом пополнения лексики. Гло-
бальное коммуникационное пространство оказывает влия-
ние на все стороны жизни общества, человека, культуру и 
язык. Новые формы бытования языка в современном ин-
формационном пространстве, являющемся территорией 
жизни новых поколений [3] как особым образом оформлен-
ной структуры, выполняющей различные с функции, по-
буждает обратиться к текстам сетевой коммуникации – од-
ной из самых распространенных форм существования язы-
ка, открывающей новые ракурсы обобщения и постижения 
его смыслов в коммуникативных практиках в виртуальном 
пространстве. 

Тексты составлены из «множества разных видов пись-
ма, происходящих из различных культур и вступающих 
друг с другом в отношения диалога. Вся эта множествен-
ность фокусируется в определенной точке, которой является 
не автор, как утверждали до сих пор, а читатель» [1]. Каж-
дый коммуникант может не только осуществлять выбор ак-
туальной информации, но и дополнять, детализировать ее, 
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стирая различие между источником и получателем инфор-
мации. «Автор (коммуникатор, адресант) может момен-
тально делать свое сообщение достоянием практически не-
ограниченной аудитории, а читатель (реципиент, адресат) 
может так же незамедлительно донести свою реакцию на 
прочитанное» [2, с. 44]. Таким образом происходит «размы-
вание» авторства, расширяется сфера независимости, само-
стоятельности текста по отношению к автору. 

Устная и письменная формы коммуникации вступают в 
сложное конкурентное взаимодействие. одновременное объ-
единение всех форм коммуникации в многокомпонентный, 
интерактивный, цифровой гипертекст, который включает, 
смешивает и перераспределяет в их разнообразии всю сфе-
ру культурных представлений, передаваемых в ходе чело-
веческого взаимодействия 5, с. 74]. Информационно-содер-
жательная специфика таких текстов, выражается в том, что 
они могут не только хранить и передавать информацию, но 
и порождать новые смыслы. Язык как живое динамичное 
средство общения отражает их динамику, способствует их 
созданию и развитию, раскрывая новые ракурсы обобщения 
и анализа. 
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