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Русский язык в современном интернет�пространстве: 
динамические процессы и тенденции развития1 
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Аннотация. Исследуются новые языковые тенденции в интернет-коммуникации. 
Цель – комплексное описание новаций, происходящих на каждом уровне языковой си-
стемы при ее функционировании в сетевом пространстве. Изучение новых системных 
явлений в интернете является актуальным и перспективным, так как фокус развития ли- 
тературного языка сместился с текстов художественной литературы к интернет-текстам. 
Материал исследования – посты и комментарии, размещенные в социальной сети «Фейс-
бук». Материал обрабатывался стилистическими методами (контекстуальный, стили-
стической сочетаемости, интерпретация и др.). Синхронный анализ дополнялся элемен-
тами диахронического комментария. В ходе исследования не отрицался нормативный 
аспект, но акцент делался на эволюции современного литературного языка под воздей-
ствием цифровизации и развития интернета. Важным фактором, активно влияющим на 
трансформацию и развитие языка в интернет-пространстве, является реализация креа-
тивной функции языка в пользовательском контенте неофициального сегмента интер-
нета. Экстралингвистические факторы, под воздействием которых происходит интернет-
коммуникация, многочисленны и подробно описаны, но для развития литературного 
языка в Рунете главенствующими становятся именно креативная функция языка и осо-
бенности нового общения. На примерах доказывается, что в интернете новые языковые 
явления носят не случайный характер, а являются системными, поскольку проявляются 
на каждом языковом уровне. Это позволяет делать выводы о неизбежности в будущем 
трансформации русского литературного языка, поскольку язык должен будет обеспе-
чивать коммуникацию цифрового общества, которое уже сейчас вырабатывает новые 
этические нормы. Учитывая тенденцию по усилению правового регулирования дей-
ствий государственных и транснациональных акторов в международном сетевом про-
странстве, изучение использования русского языка и тенденций его развития в интернете 
как одного из мощных средств мягкой силы позволяет настоящее исследование сделать 
актуальным для формирования законодательных механизмов, направленных на соблю-
дение российских национальных интересов в международной коммуникации. Продол-
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жение исследования и его результаты являются перспективными, поскольку вносят 
существенный вклад в сохранение культурной и языковой идентичности российских 
граждан в условиях роста международной конкуренции и неопределенности. Кроме 
того, в качестве лингвистического исследование касается вопросов работы с информа-
цией в условиях увеличения скорости и объема информационных потоков. 

Ключевые слова: креативная функция языка, сетевое общение, интернет-язык, 
язык социальных сетей, русский язык, литературный язык, уровни языковой системы, 
языковые тенденции, социальные сети 
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Введение 

Динамика языковых процессов всегда была в центре изучения лингви-
стики. Но если ранее репрезентативным эмпирическим материалом являлись 
тексты художественной литературы, затем – тексты СМИ (прежде всего га-
зетные), то сегодня для понимания тенденций развития русского литератур-
ного языка исследователи все чаще обращаются к интернет-коммуникации, 
поскольку именно в ней наблюдаются наиболее выраженные процессы обнов-
ления языка. Этим обусловлена актуальность проведенного исследования. 

Проблема, поставленная в статье, связана с пониманием того, что 
коммуникативное пространство интернета стало той площадкой, на которой 
впервые появляются различные способы креативного использования языка, 
в дальнейшем способные закрепиться в русском литературном языке, суще-
ственно его изменив. 

Интернет-коммуникация активно исследуется как в отечественной (Ба-
рышева, 2020; Горина, 2016; Ефремов, 2020; Клушина, 2018; Иванова, Клу-
шина, 2018; Кронгауз, 2013; Николаева, 2016; Чернявская, 2020 и мн. др.), 
так и в зарубежной (Тошович, 2015, 2018; Crystal, 2004; Freberg, 2018; Turow, 
2019 и мн. др.) лингвистике. Отдельным направлением можно считать ис-
следования соцмедиа и социальных сетей как нового культурного и языко-
вого феномена (например, Campbell et al., 2019; Hanson, 2021). 

Нельзя не упомянуть, что в условиях международной многополярности ме-
диа становятся важным элементом «мягкой силы» политических игроков, и совре- 
менные исследования анализируют эту актуальную тенденцию, в основе кото-
рой – новые средства языкового выражения (Баталина и др., 2020; Зарипов, 2021). 

Ученые системно подходят к рассмотрению языка новых медиа, вы-
двигая авангардные теории о них как о новых формах визуальной коммуни-
кации, которые берут свое начало в кино и традициях символизма; прово-
дятся параллели между новыми медиа, цифровым кино и разными видами 
экранного искусства (Manovich, 2001). 

Во многом благодаря такому подходу, в теоретическом осмыслении 
социальных медиа и соцсетей у исследователей сформировалось понимание 
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коммуникации в интернет-пространстве как «кривого зеркала», в котором 
происходит преломление идентичности и формирование ложного представ-
ления о нойманновском другом. Являясь призмой человеческого понимания 
действительности, соцсети вместо объединения людей перед общими вызо-
вами приводят к нарастанию социальных разногласий, усиливают эгоисти-
ческие чувства на уровне личности и экстремистские тенденции на уровне 
общества (Bail, 2021). 

По мнению известного исследователя бихевиоральности в соцсетях  
С. Арала из Массачусетского технологического университета, невербальные 
и вербальные, в том числе, лингвистические приемы, используемые в соцсе-
тях и соцмедиа, способны оказывать огромное, часто неосознанное влияние 
на людей, их политический выбор, экономическое поведение, семейные от-
ношения и даже на физическое здоровье (Aral, 2020). Понятно, что в такой 
ситуации соцмедиа существенным образом трансформируют и изменяют 
традиционное языковое употребление. 

Указывая на новые интересные разыскания зарубежных коллег в обла-
сти лингвистических исследований новых медиа, нельзя не обратить внима-
ние на большое число работ, связанных с проблемами прикладной лингви-
стики (Farzindar, Inkpen, 2020 и мн. др.). 

Русский язык интернета в отечественной и зарубежной лингвистике 
рассматривается в разных аспектах: детально изучены словообразовательные 
явления, частотные для Сетевого общения, отдельно фиксируются новые,  
в том числе окказиональные лексемы, описан интернет-жаргон. Существуют 
работы, посвященные рассмотрению синтаксических особенностей интернет-
коммуникации (Барышева, 2021; Интернет-коммуникация.., 2014 и др.). 

Накопился большой массив данных о словообразовательных неологиз-
мах (Ильясова, Амири, 2015; Рацибурская, 2020; Шмелева, 2015 и др.), о сете-
вом жаргоне и о разговорно-просторечной лексике в сетевой коммуникации 
(Ефремов, 2020; Кронгауз, 2013 и др.). Вышли в свет коллективные моногра-
фии, в которых собраны наблюдения ученых над разными явлениями в языке 
интернета. Наиболее полными являются две монографии австрийского про-
фессора Б. Тошовича «Интернет-стилистика» (2015) и «Структура интернет-
стилистики» (2018), в которых впервые язык интернета был описан с помо-
щью стилистических методов. В коллективной монографии «Интернет-ком- 
муникация как новая речевая формация» под редакцией Т.Н. Колокольцевой 
и О.В. Лутовиновой (2014) авторы проанализировали различные стороны языка 
в Рунете (словообразовательные новации, устно-письменный характер ком-
муникации, диалогичность, коллоквиализация общения, экспрессивизация, 
снижение и огрубление речи в интернете). Интерес представляет коллектив-
ная монография «Мултимедијална стилистика» под редакцией Д. Доjчиновиh, 
Г. Милашин (2018), в которой освещается мультимедиальный характер со-
временной интернет-коммуникации. Появились исследования отдельных сти-
лей и новых жанров в интернет-коммуникации (Гадомский, 2020; Барышева и 
др., 2015; Каминская, 2021 и др.). Вышли в свет первые вузовские учебники 
по интернет-стилистике (Клушина, Николаева, 2020). Можно прогнозировать 
дальнейший рост исследований интернет-коммуникации как в России, так и 
за рубежом, поскольку мир становится все более медиатизированным и диги-
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тальным. Поэтому необходимо периодически комплексно анализировать на- 
копившиеся в интернет-лингвистике знания, чтобы намечать дальнейшие пу-
ти актуальных исследований. 

В целом многочисленные научные разработки различных сторон языко-
вого употребления в Сети уже позволяют давать комплексные обзоры, отме-
чающие особенности интернет-языка на каждом уровне его системы. Именно 
такого рода общий обзор всех уровней и выявление на каждом из них специ-
фических тенденций, характерных для современного сетевого общения, был 
предпринят в данной статье. Принципиально новым является рассмотрение 
актуальных тенденций в интернет-общении через призму креативной функ-
ции языка. Такой подход еще не был предпринят ни в отечественной, ни в за-
рубежной лингвистике. Также новым и перспективным является понимание 
интернет-общения не как поставщика отрицательного лингвистического ма-
териала, а как пространства для творческих экспериментов, позволяющих язы-
ковой системе развиваться и создавать новые ресурсы для дальнейшей ком-
муникации. Практическое значение решения поставленной научной про-
блемы тесно связано как с обновлением исследовательских позиций при изу-
чении языкового состояния в интернет-пространстве, так и с вузовским пре-
подаванием, поскольку уровневый подход к анализу языка интернета может 
объяснить трансформацию нормы, раскрепощение творческого потенциала 
пользователей Рунета, дать более глубокие представления о развитии совре-
менного русского литературного и национального языка в целом. 

Цель исследования заключается в комплексном описании актуальных 
тенденций в интернет-коммуникации, которые способны повлиять на разви-
тие русского языка. Изменения рассматриваются по уровням языковой си-
стемы, поскольку необходимо показать, что они имеют не случайный, а си-
стемный характер. 

Методы и материалы 

Материалом для исследования послужили посты и комментарии в 
соцсетях. Выбор эмпирического материала обусловлен тем, что социальные 
сети являются динамично развивающимся сегментом неофициального ин-
тернета, где пользователи ориентированы на полную свободу выбора и упо-
требления языковых средств, на креативность, самовыражение, а потому ак-
тивно используют все ресурсы (не только литературные) языковой системы. 
Выбор социальных сетей обусловлен еще и тем, что многие языковые явле-
ния в силу скорости распространения в сообществах становятся широко из-
вестными и популярными, что не может не отразиться на колебаниях и даже 
разрушении норм литературного языка. 

В настоящем исследовании анализируется пользовательский контент соци-
альной сети «Фейсбук» (ФБ), в частности, акцент делался на постах и коммента-
риях филологов и журналистов, поскольку их отличает языковая рефлексия. 

Для подтверждения авторских наблюдений также использовались тео-
ретические научные источники, в которых фиксировались отдельные аспек-
ты языковых изменений в сетевом общении. 

Методы, с помощью которых анализировался эмпирический и теорети-
ческий материал, традиционны для лингвистических исследований: описа-
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тельный, стилистический, контекстуальный. Использовались словарные дан-
ные. При необходимости, помимо синхронического описания современной 
интернет-коммуникации, включались элементы исторического комментария. 

Результаты 

Анализ состояния русского языка в пространстве интернета свидетель-
ствует о развитии в нем новых тенденций, которые отмечаются на каждом 
уровне языковой системы: 

– графический уровень отражает тенденцию к визуализации в языке ин-
тернета и тесно взаимодействует с орфографическим и пунктуационным уров-
нями, на которых прослеживаются изменения, связанные с использованием 
знаков мультимедиальности как яркого экспрессивного приема. Смайлики, 
эмодзи и прочее активно включаются в традиционные пунктуационные знаки  
и становятся вспомогательными для выражения авторских эмоций и оценок; 

– на лексическом уровне языка и тесно с ним связанном словообразо-
вательном отмечается взрыв новизны: неологизмы, словообразовательные 
окказионализмы, пополнение лексической системы заимствованиями. Нео-
логия способствует развитию тематических групп, синонимических рядов, 
созданию новых антонимических пар и омонимов; 

– морфологический уровень интернет-языка демонстрирует тенденцию 
к обыгрыванию различных просторечных форм и нарушений грамматиче-
ских норм, пополнению класса междометий за счет заимствований из ан-
глийского интернет-жаргона и т. д.; 

– синтаксис в интернет-коммуникации соотносится с синтаксисом раз-
говорной речи, поскольку такая рамка задается условиями сетевого общения 
и ее устно-письменным характером. 

Таким образом, языковые новации свидетельствуют о развитии языка в 
интернет-коммуникации на всех уровнях системы под влиянием новых тех-
нологических условий и под воздействием креативной функции языка для 
выражения авторской интенции. 

Обсуждение 

Истоки становления русского литературного языка. Русский литера-
турный язык имеет долгую историю своего формирования и развития; в науке 
об истории языка принято выделять периоды трансформаций и динамиче-
ских изменений, влияющих на прежние правила языкового употребления и 
общепринятые стандарты. 

Сегодня мы можем выделить новый этап развития русского литератур-
ного языка, связанный с его бытованием в интернете. Возникновение интер-
нета стало триггером динамических процессов, которые, как это всегда и было, 
могут в будущем привести к обновлению сложившихся норм коммуника-
ции, а затем и самой языковой системы. 

Языковые уровни, отразившие динамику изменений русского языка 
в интернете. Чтобы выявить тенденции в развитии языка на определенном 
промежутке времени и в отдельном коммуникативном пространстве, необ-
ходимо показать их системный характер. Язык представляет собой систему 
систем, поэтому динамические процессы, происходящие на каждом уровне 
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системы, будут свидетельствовать в пользу выдвинутой нами гипотезы о транс- 
формации и развитии современного русского языка в интернет-коммуника- 
ции. Результаты проведенного исследования позволяют говорить именно о на- 
метившихся тенденциях, а не отдельных языковых явлениях. 

Графический уровень. Мы разделяем мнение многих современных ис-
следователей коммуникации (Чернявская, 2020; Тошович, 2018 и др.), кото-
рые отмечают ярко выраженный визуальный поворот, приводящий к доми-
нированию инфографики, фотографий, коллажей и т. п. в средствах массо-
вой коммуникации. 

Таким образом, в массовой коммуникации начинает доминировать по-
ликодовый медиатекст, в котором происходит неразрывное взаимодействие 
вербального текста и визуальной составляющей. 

В интернете активно используются мультимедийные технологии, ока-
зывающие серьезное влияние на визуализацию языкового кода (Мульти- 
медиjална стилистика, 2018). В интернет-коммуникации визуализация про-
исходит за счет включения мультимедиальных знаков, что приводит к об-
новлению графического рисунка в интернет-текстах. 

Существенная роль в формировании современного поликодового тек-
ста принадлежит рекламе. Именно в рекламной коммуникации вербальные 
тексты дополняются визуальными элементами, что усиливает воздействую-
щий потенциал рекламного послания. 

Но в русском литературном языке визуализация не новое явление. Если 
вспомнить оформление текста, его украшение заставками, инициалами, ми-
ниатюрами и тому подобным в древнерусских рукописных памятниках и 
старопечатных книгах (Иванова, 2011), то можно увидеть истоки визуальной 
составляющей и ее воздействующую функцию, которая успешно реализовы-
валась задолго до визуального поворота в Рунете. 

Графический уровень современного интернет-языка усложняется. Он вклю- 
чает в себя знаки различных семиотических систем, а не только буквы. Раз-
витие медиадизайна как целого направления позволяет говорить о важности 
графики не только для передачи смысла, но и для реализации прагматиче-
ской функции (воздействие на адресата), эстетической (украшение текста) и 
креативной (языковая игра). 

Примеры: 
1) – Мне кажется, здесь не может быть правых и не правых. Ваше 

мнение понятно и аргументированно. А если вызовет дополнительную дис-
куссию, так это здОрово! Со статьей, конечно, знакома и цитирую при 
необходимости. Тема животрепещущая 100 

В данном комментарии вместо точки стоит выделенная красным цве-
том и курсивом цифра 100, которая обозначает оценку и эмоцию, соответ-
ствующую разговорному эквиваленту «на 100 процентов». Цифровой код 
дополняет буквенный и добавляет особые смыслы. 

2) – А самочувствие как? Я после вашего поста дико боюсь вторую 
прививку делать 

– Не бойтесь, Таня,t была правильная. Только последите, чтобы вто-
рой компонент ввели, не напутали. Это наша действительность) 
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В данном примере используются знак t вместо слова «температура», 
что соответствует двум языковым тенденциям – экономии речевых усилий и 
графическому акцентированию с помощью латиницы. В конце комментария 
вместо точки стоит правосторонняя скобка, что в интернет-коммуникации 
символизирует улыбку и одновременно окончание предложения. 

Таким образом, мы полагаем, что под влиянием в первую очередь тен-
денции к визуализации в интернет-коммуникации обновляется графический 
код языка. Значимыми графемами становятся мультимедиальные знаки – гиф-
ки, эмодзи, цифры, скобки, сердечки и другие обозначения эмоций и оценок. 

Орфографический и пунктуационный уровни. Орфографический и 
пунктуационный уровни являются «вспомогательными» уровнями языковой 
системы, поскольку связаны не самим языком, а с кодированием, с установ-
ленными правилами для смыслоразличения. Главное – эти уровни не связа-
ны с передачей информации. Здесь отмечаются серьезные изменения, свиде-
тельствующие о несоблюдении орфографических и пунктуационных норм в 
интернет-коммуникации, поскольку устно-письменный характер сетевого 
общения часто отражается на намеренном (даже продуманном) искажении 
орфографического портрета слова для передачи фонетических или орфоэпи-
ческих особенностей, а также для усиления экспрессивности. 

Особое внимание обращается на размывание норм употребления 
строчной и прописной букв, на увеличение количества использования про-
писной буквы под влиянием английского языка. «Начиная с XVI века, когда 
в древнерусском языке появилась эта оппозиция (строчные/прописные. – 
прим. авт.), она была смыслоразличительной. Еще до нормализаторской де-
ятельности Я.К. Грота в переводах Библии, сделанных в середине XIX в., 
дифференциация заглавных и строчных букв диктуется сакральным смыс-
лом обозначаемых понятий. <…> Грот, составляя свои рекомендации, разу-
меется, не предполагал, как кардинально изменится российская жизнь к XXI в. 
и как вольно и самочинно будут изобретать заглавные начертания в СМИ, 
интернете. Переписка и комментарии в сетях – зона орфографической сво-
боды (свежий пример, с сохранением авторской орфографии, с личной стра-
ницы К. Собчак: „У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничего, как-то выжи-
ваю…“)» (Боева, 2020). Таким образом, нерегламентированное употребле-
ние прописной буквы в Сети в основном выполняет стилистическую функ-
цию выделения, экспрессии, например: «Если человек уходит – значит это 
не ваш человек. Он вас так и не оценил, не понял, вероятно, он просто вас 
недостоин. Зато на его место придет Свой». 

Орфографический и пунктуационный уровни тесно связаны с орфо-
эпической и интонационной составляющей интернет-коммуникации. Здесь 
можно обнаружить следующие тенденции: 

Частотны удвоение и утроение звуков: 
– Уррра умной девушке; 
– Ниччего не понимаю. 
Также нередко используется редукция звуков, имитирующая разговорность: 
– Подруга сказала, что с водителем можно не разговаривать… И мож-

но его даже не замечать…Четя разозлилась… Целый час уже злюсь… 
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С.Ф. Барышева выделяет следующие приемы передачи звукового об-
лика слова в Рунете: «1. Простое „транскрибирование“, отражающее норма-
тивные фонетические процессы, например: На самом деле без проблем туда 
добраться стопом что собственно йа и сделал летом 2005 да и не только 
йа… 2. Игровое переосмысление фонемного значения буквы, например по-
пулярен прием «разложения» фонемы /щ/ на элементы зч или сч. Это как от-
носительно частотные формы исчо, счаз, музчина (с вариантами типа муззз-
чина), так и единичные товарисч, пообсчавшись (пообщавшись). 3. Игровое 
фонетическое искажение (игровые трансформы) слова от разговорно-просто- 
речного звучания до креативно-окказионального: а) просторечные ассими-
ляции и диссимиляции: Хто ж там третий…))) Ружжо то с собой у кого 
было? Там мишки бегают; б) просторечные протетические согласные: Все 
это Трансаэрой. Эрафлот второе место багажа не дает,только за плату; 
в) просторечные вставки: Темку-то переименовать энту надоть; г) игровые 
замены звуков: Абыдна! Ну, может быть у пенсионэров такие впечатления 
остаются…» (Барышева, 2020). 

Пунктуационный уровень демонстрирует комплексное использование 
различных знаков препинания, комбинацию собственно пунктуационных 
знаков и смайликов в сочетании с эмодзи. Лингвисты отмечают определен-
ное нагромождение знаков как особый стилистический прием, отражающий 
просодику устной речи: «К сигналам просодических параметров фразы 
(громкости, темпа, длительности, тембра) относятся способы как традици-
онные, так и нетрадиционные для книжно-письменной речи. К лингвокреа-
тивным способам отнесем многочисленные и разнообразные скобки и смай-
лики, а также нагромождение знаков: И кааашаааа!!!» (Барышева, 2020). 

Таким образом, использование знаков пунктуации служит в первую 
очередь карнавализации общения в интернете. 

Проявляется тенденция к упразднению точки в конце высказывания, по-
скольку это связано с новыми технологическими параметрами интернета – ско-
ростью, модульностью и интерактивностью, что часто приводит к пренебреже-
нию нормой ради удобства работы с клавиатурой, быстроты и экспрессивности. 

Словообразовательный уровень. Мы выделяем несколько тенденций, 
связанных именно с интернет-коммуникацией. 

Поскольку в интернете культивируется так называемая «новая уст-
ность», то пользователи Рунета активно создают разговорные лексемы с по-
мощью аффиксации, поддерживающей разговорный характер интернет-
общения: фоточки, мемасики и т. д. 

Образование аббревиатур свидетельствует о резком обновлении языка 
в определенные исторические эпохи (примером может служить Великая 
русская (прежняя Октябрьская) революция). Интернет-коммуникация выра-
ботала собственные аббревиатуры, понятные пользователям Сети: 

кмк (как мне кажется), имхо (по моему скромному мнению), ЗЫ (PS, 
постскриптум) и т. д. 

Также в Сети используется способ сокращения известного слова, но таким 
образом, чтобы его можно было понять: 

Мне нра (мне нравится), Спсб (спасибо), прив (привет), спок (спокой-
ной ночи) и т. д. Укажем, что это известный с древних времен прием, когда 
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наиболее распространенное и часто употребляемое слово записывалось в 
сокращенном варианте для экономии писчего материала; в древнерусских 
письменных памятниках в таких случаях над пропусками ставился особый 
надстрочный знак «титло» или специально пропущенные буквы писались 
над словом – «выносные буквы» (Иванова, 2011). 

С развитием интернета появилось так называемое визуальное словооб-
разование, которое с помощью шрифта, цвета, графики, дизайна позволяет 
придать новой лексеме экспрессивную коннотацию. Л.В. Рацибурская выде-
ляет следующие поликодовые словообразовательные модели: «Проявлением 
поликодовости в медийных новообразованиях можно считать использование 
в рамках одного новообразования разнофункциональных элементов одного 
языка (монографиксация), комбинацию прописных и строчных букв (ка- 
питализация), алфавитов разных естественных языков (полиграфиксация),  
а также элементов разных кодовых систем (кодографиксация), цвета, рисун-
ка, фото» (Рацибурская, 2020). 

С возникновением хэштега (англ. распределительная метка), можно 
говорить о новом неузуальном способе словообразования в интернет-ком- 
муникации, который в целом напоминает сложение основ: #СловаНедели, 
#МоскваЛучшийГородЗемли 

Лексический уровень. На лексическом уровне интернет-коммуникации 
мы отмечаем тенденции, обычные и традиционные для каждого нового эта-
па в развитии литературного языка. 

Лексика, как известно, по сравнению с другими уровнями языка 
наиболее открытая и подвижная система, поэтому в интернет-коммуникации 
ярко выражены процессы обновления лексического фонда, связанные, во-
первых, с интернетом как особой предметной и коммуникативной сферой, и, 
во-вторых, с возникновением новых реалий в жизни социума. Здесь отмеча-
ются многочисленные лексические неологизмы, созданные с помощью сло-
вообразовательных средств русского языка, семантические неологизмы, по-
явившиеся в результате развития новых значений у уже известных слов,  
а также заимствования-неологизмы, в том числе кальки и полукальки, вар-
варизмы и экзотизмы. 

Так, например, наиболее ярко процесс создания семантических неоло-
гизмов проявляется в профессиональном жаргоне интернет-пользователей, 
поскольку у известных и общепринятых лексем начинает развиваться осо-
бое, профессиональное значение: мышь, клава, сеть и т. д. Подобный про-
цесс наблюдается в новом «цифровом» значении в лексеме пост, которое в 
интернет-коммуникации связано с жанровой структурой Сети. 

При этом многие «обновленные» и заимствованные слова начинают 
активно осваиваться языком Рунета. Так, от слова пост уже образуется гла-
гол постить, обозначающий размещение какого-либо текста на электрон-
ных ресурсах. Появляются словообразовательные гнезда (репостить, пере-
постить и т. п.), которые закрывают лакуны в лексической системе русско-
го языка, связанные с интернет-коммуникацией. 

Не менее показательным является пример освоения (в том числе и гра-
фического) заимствования из английского share, имеющего значение «де-
литься полученной информацией в Сети». В Рунете это слово частотно и 
имеет несколько вариантов: шерить, расшерить, расшарить. 
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Или, например: 
Рядом с Новой Истрой, куда я на недельку сделала себе escape. Новои-

ерусалимский монастырь. Воплощение красы и мощи русского православия. 
Escape – термин, относящийся к компьютерной грамотности и обозна-

чающий особую клавишу в раскладке компьютерной клавиатуры. С помо-
щью данной клавиши можно выйти из приложения или программы. В при-
веденном примере неологизм-заимствование escape, помимо значения, свя-
занного с цифровыми технологиями, имеет шутливую коннотацию. В дан-
ном тексте актуализируется «докомпьютерное значение» этого англицизма – 
«бежать, ускользать, сбежать, спастись, вырваться», причем используется 
калька «сделать escape». 

Помимо пополнения неологизмами, на лексическом уровне интернет-
коммуникации происходит развитие лексико-тематических групп и синоними-
ческих рядов, создание антонимических пар, возникновение новых омонимов. 

Развитие лексико-тематических групп связано с заполнением недоста-
ющих позиций в номинациях новых реалий, возникших с развитием цифро-
вых медиа. Тематические группы имеют незамкнутый характер, поскольку 
процесс номинации очень активен из-за бурного роста новых технологий: 

– названия соцсетей: Фейсбук, ВКонтакте, ЖЖ, Тик-Ток и др.; 
– названия компьютерной техники: персональный компьютер, нетбук, 

ноутбук и т. д.; 
– названия реакций на посты в соцсетях: лайки, шеры, репосты, ком-

менты и т. д. 
Развитие синонимических рядов: 
QR-код, куар-код, ку-код 
(– Ку-код еще не требовали? Говорят, музеи включаются…) 
Расшерить – расшарить 
(– Прошу максимально расшарить) 
Фейсбук, ФБ, соцсеть, социальная сеть 
Развитие антонимических пар, созданных и функционирующих в интернет-

пространстве: 
Ваксер-антиваксер, масочник-антимасочник, куарник-бескуарник и т. д. 
Появление новой омонимии: 
Пост (медицинский, армейский) – пост (статья в интернете) 
Телега (повозка, устар.) – телега (мессенджер Телеграм-канала) и т. д. 
Пополнение лексической системы интернет-языка дает ему возмож-

ность гибко реагировать на запросы пользователей Сети, связанные с разви-
тием языкового креатива. Например, указанный выше процесс освоения за-
имствованийв Рунете часто используется в языковой игре как особый экс-
прессивный прием контаминации латиницы и кириллицы, например: 

Куар-код, QR-код 
(В бар по QR / в бар по куар – коммент: в bar по QR) 
Контаминация латиницы и кириллицы является частотной в Сети, по-

скольку соответствует визуальному повороту, произошедшему в интернет-
коммуникации. 

Отмечая в интернет-коммуникации взрыв неологии, связанный с внед-
рением новых цифровых технологий, позволяющих аккумулировать творче-
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ский процесс пользователей в едином пространстве Сети, мы намеренно не 
касаемся в данной статье вопросов культуры речи, таких, как чрезмерные 
заимствования из американского варианта английского языка или создание 
особого сетевого жаргона, поскольку это не отвечает поставленным целям 
исследования. Наши наблюдения позволяют сделать выводы о быстром и зна-
чительном обновлении словарного состава в интернет-коммуникации, что 
может отразиться на существенной трансформации сложившейся системы 
русской лексики. 

Морфологический уровень. В отличие от лексического морфологиче-
ский уровень относительно замкнут и обладает известной устойчивостью и 
высокой степенью консервативности. Складывание русской грамматики – 
сложный и длительный исторический процесс. 

Грамматические изменения в речи пользователей Сети отражают в 
первую очередь уже описанную выше тенденцию к имитации устной разго-
ворной речи и, во-вторых, тенденцию к авторскому креативному использова-
нию грамматических ресурсов и «приспосабливание» их к языковой игре, ко-
торая распространена в Рунете. Мы выделяем некоторые частотные способы 
творческого «обновления» частеречных ресурсов в интернет-коммуникации. 

Имя существительное. В Рунете популярным становится пародийное 
обыгрывание рода имен существительных, например: красивая тюль, весе-
лая пудэль (в данном примере пародируется еще и просторечное произно-
шение) и т. п. Здесь же укажем и на особое активное распространение в ин-
тернет-пространстве феминитивов – ректорка, профессориха, блогесса, вра-
чиня и мн. др., отсутствие которых в русском литературном языке вполне 
исторически оправдано, а появление связано с возможностью с помощью 
морфологической категории рода передать половую принадлежность лица, 
что первоначально (в самые древние времена) и послужило формированию  
в языке именной категории рода. 

Имя прилагательное. Обращает на себя внимание активное образова-
ние относительных прилагательных, носящих выраженный разговорный ха-
рактер, например: фейсбучный друг, онлайновая дружба и т. д. Также попу-
лярным является развитие у относительных прилагательных качественных 
значений, например: Конские ценники на молодую свеклу, которые постят 
некоторые граждане .Часто употребляются пользователями Рунета «ком-
бинированные» новые формы сравнительной степени прилагательных –  
более серьезнее, менее значительнее, более строже и мн. др., которые,  
с точки зрения нормы, должны оцениваться как грубые просторечные ошиб-
ки, а с позиций языкового креатива – как яркое проявление аналитизма и 
развитие новых вспомогательных средств в русской морфологии. 

Глагол. В употреблении глаголов также прослеживается тенденция к раз-
говорности, причем частотны просторечные формы, которые имеют экспрес-
сивную коннотацию, например: 

– Я так хохоталась. 
Средневозвратный залог в данном примере несет яркую примету про-

сторечия, что отражает установку на языковую игру. 
– Ехай, не стой! 
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Повелительное наклонение в данном примере также подчеркивает сти-
лизацию под народное просторечие в целях экспрессивизации высказывания. 

Междометия. Междометия – тот класс неизменяемых слов, который 
неожиданно активно отреагировал на новую коммуникацию в Сети расши-
рением и пополнением своего состава, в том числе за счет заимствований из 
английского языка, например: 

Вау, ЛОЛ, ОК и мн. др. 
Синтаксический уровень. Синтаксический уровень также в полной 

мере отражает тенденции к разговорности, экспрессивности и креативности, 
проявляющиеся в сетевом общении. 

Пародируются ошибки, связанные с неправильным управлением: «Я сме-
ялась с него». Этим достигается ироническая стилизация под просторечие. 
Активно используются разговорные экспрессивные конструкции, такие, как 
нанизывание простых предложений, которые в сетевом общении «склады-
ваются» в сложное, но с редукцией союзов: 

«–Ку-код еще не требовали? Говорят, музеи включаются… 
– Нет, во вторник там всегда мало народу, я всю жизнь хожу в Ин-

женерный корпус во вторник, раньше народ путался…». Или: 
«Съездила в издательство за книжкой – учебное пособие, авторы  

с двух лучших кафедр факультета – респект, коллеги…». 
Частотна парцелляция как маркер разговорности: 
«– Я в отпуске. По-настоящему. Во всех смыслах». 
В интернет-общении доминирует диалог, поэтому диалогизация также 

является важнейшей синтаксической чертой в Рунете: 
«– А что вы думаете по этому поводу?» 
«– А как вы спасаетесь от жары?» 
В целом ориентированный на диалог синтаксис интернет-коммуникации 

соотносится с синтаксисом разговорной речи в его экспрессивности, упро-
щенности, динамичности и неполнооформленности. Это объясняется устно-
письменным характером интернет-коммуникации, и это же поддерживает 
такой характер коммуникации в Рунете. 

Заключение 

Русский язык в интернет-коммуникации обновляется и развивается на 
всех уровнях своей системы. Изменение языка происходит активно и в ко-
роткие сроки, поэтому многие новации отрицательно оцениваются совре-
менниками как нарушение традиций культуры русской речи и пренебреже-
ние нормами литературного языка. Но триггером данного развития, с нашей 
точки зрения, стали не только технологические факторы, вызванные появле-
нием новых медиа, но и внутренние языковые процессы обновления и креа-
тива. Дело не только в том, что свободные и раскрепощенные пользователи 
интернета ориентируются на собственную презентацию и оригинальность. 
Дело в том, что гибкая языковая система, обладающая огромными накоп-
ленными богатствами форм выражения, развитой креативной функцией и 
потенциальными возможностями обновления, по своим особым языковым 
законам отражает новую реальность цифрового общения и подстраивается 
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под нее. Представляется, что обновление языка в пространстве Сети являет-
ся закономерным и неизбежным. Динамические процессы обнаруживаются 
на всех уровнях языковой системы, что позволяет говорить об их неслучай-
ном характере. Происходит пополнение словарного состава языка; на слово-
образовательном уровне опробуются новые неузуальные способы создания 
окказионализмов и неологизмов. Изменения касаются и консервативной 
грамматики – проводятся эксперименты с родом и числом существительных, 
степенью сравнения прилагательных, грамматическими формами глаголов, 
пополняется прежде малочисленный и замкнутый класс междометий и т. д. 
Синтаксис развивается по направлению к сближению с устной разговорной 
речью. Графический, орфографический и пунктуационный уровни отражают 
игровые авторские стратегии пользователей Сети. В целом обновление рус-
ского языка в интернете объясняется установкой участников коммуникации 
на креативность, языковую игру, экспрессивность и эмоциональность, на осо-
бое языковое самовыражение. Таким образом, свободное коммуникативное 
пространство интернета позволяет раскрыть все креативные возможности и 
потенциальные ресурсы русского языка, накопленные в ходе его длительно-
го исторического развития. 

Результаты исследования являются перспективными, поскольку, учи-
тывая тенденцию по усилению правового регулирования действий государ-
ственных и транснациональных акторов в международном сетевом простран-
стве, изучение функционирования русского языка и тенденций его развития 
в интернете как одного из мощных средств мягкой силы, позволяют приме-
нять их при формировании законодательных механизмов, направленных на 
соблюдение российских национальных интересов в международной комму-
никации. Результаты являются перспективным еще и в связи с тем, что вно-
сят существенный вклад в сохранение культурной и языковой идентичности 
российских граждан в условиях роста международной конкуренции и не-
определенности. Кроме того, как лингвистическое исследование данная ра-
бота касается вопросов работы с информацией в условиях увеличения ско-
рости и объема информационных потоков. 
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Abstract. This article investigates new language trends in Internet communication. 
The goal was a comprehensive description of new features that appeared at every level of  
the language system functioning in the web space. Investigation of new systemic web pheno- 
mena has both relevance and perspectives, as the focus of literary language development has 
shifted from literary texts to web-based texts. The research material included Facebook posts 
and comments. The material was processed with stylistic methods (contextual, stylistic com-
patibility, interpretation, etc.). The synchronic analysis was accompanied with elements of 
diachronic commentary. The analysis also considered the normative aspect, yet the emphasis 
was made on the evolution of contemporary literary language influenced by digitalization and 
the growth of the Internet. The important factor in language transformation and development 
is realization of the creative function of the language in the user-generated content of the informal 
segment of the Internet. The multiple extralinguistic factors influencing Internet communica-
tion are described in details, but it is the creative function of the language and the features of 
new communication in the Internet space that are of primary importance for the development 
of the literary language in the Russian segment of the Internet. The study uses examples to prove 
the scientific hypothesis that new language phenomena on the Internet are not random, but on 
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the contrary are systemic, as they are manifested at every language level. This allows drawing 
conclusions about the inevitability of transformation of the Russian language in the future,  
as the language will provide the communication of digital society that is already developing 
new ethic norms. Considering the trend on strengthening the legal frames for actions of state 
and transnational actors in the network space, the study of the Russian language and its trends 
in the Internet as one of the powerful means of soft power makes our study relevant for for- 
ming legislative mechanisms aimed at preserving Russian national interests in the internation-
al communication. The study is perspective, since it makes a significant contribution to preser- 
ving cultural and linguistic identity of Russian citizens in front of the growing international 
competition and uncertainty. In addition, being a linguistic study, this work deals with the issues 
of processing information with its increased speed and volume. 
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Аннотация. Ставится актуальная и новая для политической лингвистики проблема 

влияния информационно-психологических войн на русский язык. Цель исследования – 
описать наиболее характерные лексико-фразеологические новации в современном рус-
ском языке и речи, возникшие под влиянием преимущественно внутрироссийских ин-
формационно-психологических войн. Исследование проводилось главным образом на 
материале языка массмедиа с использованием традиционных для лингвистики методов 
исследования (аналитико-описательного метода, контекстуального, лингвоаксиологическо-
го анализа и др.). В результате обозначены как новые, так и актуализированные слова и 
сочетания слов в современном русском языке, которые являются одновременно и оружием, 
и следствием информационно-психологических войн. Выделены две группы языковых/ 
речевых средств: специализированные (предназначенные для выполнения соответствую-
щей оценочной функции – негативной или позитивной) и неспециализированные (меняю-
щие функцию в зависимости от контекста – прежде всего аксиологические амбивален-
ты). В группе специализированных средств наблюдается значительное преобладание 
негативаторов, к которым относятся политические ярлыки, инвективная лексика, тер-
рибилитизмы (средства-«страшилки»), симулятизмы (средства-«обманки»), отрицатель-
ные коннотаты неярлычного свойства и эвфемизмы. Продуцирование мелиоративных 
средств для информационно-психологической войны не характерно, хотя наблюдается 
актуализация слов и словосочетаний, именующих нациеобразующие концепты, кото-
рые являются предметом острого информационного противоборства. Языковыми по-
следствиями, нейтральными в аспекте эмоционально-оценочных функций, можно счи-
тать вошедшие в русский язык термины и терминоиды, служащие для наименования 
информационно-психологического противоборства разного типа и некоторых состав-
ляющих их технологий. Полученные результаты способствуют развитию лингвистики ин-
формационно-психологической войны. Перспективу исследования составляют уточнение 
некоторых положений и анализ языковых последствий информационно-психологических 
войн в аспекте лингвистической экологии. 

Ключевые слова: информационно-психологическая война, язык войны, русский 
язык, языковые последствия 
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Введение 

Исследования современных информационно-психологических войн (ИПВ) 
активно осуществляются в отечественной и зарубежной лингвистике. Запад-
ные ученые, изучая манипуляцию общественным сознанием как часть тех-
нологии ведения ИПВ, обращают внимание на важность выявления акторов 
ИПВ, в роли которых могут выступать индивидуальные политические лиде-
ры или целые группы (Lopez, 2020). Отмечается, что акторы ИПВ могут 
опираться на аксиологические, идеологические или социальные установки 
целевой аудитории, осуществляя активное воздействие на эмоции потреби-
теля информации (McDermott, 2020). 

Выделяются сферы ИПВ, характерные для нее жанры, методы и приемы. 
Целый ряд зарубежных работ посвящен анализу ИПВ в киберпространстве. 
Так, М. Робинсон, К. Джонс и Х. Дженик указывают на то, что изучение и 
борьба с кибервойнами должны стать исследовательской областью не толь-
ко одной, а целого комплекса дисциплин (Robinson et al., 2015). Дж. Страуб 
подчеркивает, что термин «информационно-психологическая война» вклю-
чает в себя целый ряд деструктивных операций в киберпространстве (Straub, 
2019: 2). Дж.С. Янг одним из самых мощных цифровых инструментов для 
ведения ИПВ считает социальные сети (Young, 2021). Большую роль отво-
дят исследованию фейковых сообщений в качестве орудия информационно-
психологической войны (например, Guadagno, Guttieri, 2019: 172). 

В России значительное внимание уделяется исследованию языка ИПВ. 
Этому вопросу посвящена серия монографий, изданных в Сибирском феде-
ральном университете» (Лингвистика информационно-психологической.., 
2017; 2019; 2020). Аналитический обзор публикаций до 2019 года представ-
лен в статье С.Л. Кушнерук (Кушнерук, 2019). В 2020 году вышла моногра-
фия «Языковое послевкусие интернет-эпохи в России: эффект бумеранга 
(актуальные процессы в русско-язычной цифровой медиакоммуникации)», 
авторы которой указывают на «нарастающую радикализацию в обществе, 
ведущую к нарушениям информационной безопасности прежде всего в 
лингвистическом аспекте и информационным войнам, а также проявлениям 
речевой агрессии и лингвистического экстремизма» (Трофимова, Барабаш, 
2020: 2), что свидетельствует об усиливающейся актуальности исследований 
в области лингвистики ИПВ. Вопросы языка ИПВ обсуждаются также в 
многочисленных статьях, публикуемых в журналах и сборниках (Борисова 
2016; Васильев, Подсохин 2016; Веснина, Нахимова 2017 и др.). 

На данном этапе наше внимание привлекла проблема, которая в линг-
вистике ИПВ еще не ставилась, – это проблема языковых последствий ИПВ. 

Словосочетание «языковые последствия» используется в названии мо-
нографии М.А. Марусенко «Эволюция мировой системы языков в эпоху 
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постмодерна. Языковые последствия глобализации», в которой речь идет об 
изменениях в мировой системе языков: исчезновении ряда языков, потере 
языком функциональности, возрождении отдельных языков и других про-
цессах (Марусенко, 2015). Встречается названный термин и в публикации 
Л.Р. Комаловой, посвященной обзору англоязычных работ, в одной из кото-
рых анализируются влияние выхода Великобритании из ЕС на язык: рас-
сматриваются «способы словообразования с использованием конструкции 
Brexit в качестве модели, ресурса или аналога для создания неологизмов» 
(Комалова, 2019: 107). 

В настоящем исследовании языковые последствия ИПВ определяются 
как новые слова, новые сочетания слов и новые значения слов, а также акту-
ализированная лексика, являющиеся результатом коммуникативных взаимо-
действий людей, характеризующихся признаками ярко выраженного агрес-
сивного информационно-психологического воздействия. Цель заключается 
в выявлении совокупности лексико-фразеологических новаций в современ-
ном русском языке и речи, возникших под влиянием ИПВ, и обоснование 
актуальности их детального изучения как особой проблемной ситуации для 
укрепления информационной безопасности России. 

Методы и материалы 

Использовались следующие методы: аналитико-описательный метод 
(включающий наблюдение, интерпретацию и обобщение); метод вскрытия 
причинно-следственных связей и интенций; метод определения узуальности 
новаций в соответствии с набором объективных критериев (повторяемость  
и употребляемость в публичных текстах); метод оценки выявленных фактов 
с точки зрения их новизны (новая языковая единица, новое значение слова 
или новое сочетание известных языковых единиц), лингвоаксиологический 
анализ. Для обеспечения по возможности полной объемности исследования 
проблемы, то есть охвата языковых/речевых новаций, мотивированных 
ИПВ, мы обращались как к исследованиям соответствующей тематики, от-
раженным в списке литературы, так и непосредственно к массмедийным 
текстам (печатным и электронным), демонстрирующим информационно-
психологическое противоборство. В течение 2020–2021 годов было собрано 
1,2 тысячи единиц, соответствующих предлагаемому далее перечню типов 
языковых новаций ИПВ. 

Результаты 

В результате исследования: 
– выявлен новый ракурс научных изысканий в сфере лингвистики ИПВ; 
– введены новые понятия, заполняющие терминологические лакуны 

(языковые последствия ИПВ, негативаторы, террибилятизмы, симулятизмы, 
аксиологические амбиваленты); 

– показано, что в современном русском языке под влиянием ИПВ воз-
никло большое количество лексико-фразеологических новаций, которые 
укладываются в понятия пейоративности и функционально-стилистической 
нейтральности, а также наблюдается актуализация слов и словосочетаний, 
именующих нациеобразующие концепты; 
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– представлен опыт типологии языковых последствий ИПВ в русском 
языке на основе выполняемых языковыми/речевыми единицами функций; 

– показаны перспективы дальнейших исследований, значимых для раз-
вития русистики и политической лингвистики. 

Обсуждение 

Новые или актуализированные слова и словосочетания в дискурсе 
ИПВ являются одновременно ее оружием и следствием. На функциональной 
основе их можно подразделить на три группы: 1) специализированные сред-
ства, предназначенные для выполнения соответствующей оценочной функ-
ции – негативной (пейоративной) или позитивной (мелиоративной); 2) не-
специализированные средства, которые в зависимости от контекста могут 
менять оценочно-смысловые функции; 3) стилистически нейтральные в функ-
циональном отношении средства. Причем в специализированной части пей-
оративный компонент, по нашим наблюдениям, включает больше новаций, 
чем мелиоративный. Это соответствует специфике по крайне мере некото-
рых европейских языков, в которых единиц с отрицательной семантикой 
больше, чем с положительной. Рассмотрим наиболее распространенные сред-
ства, не претендуя на их исчерпывающее описание. 

1. Специализированные средства ИПВ 

1.1. Пейоративные средства, или негативаторы, – это дискредити-
рующие и/или уничижительные языковые/речевые единицы, а также языко-
вые/речевые единицы, служащие для приукрашивания какого-либо факта, со- 
бытия и т. д. или его сокрытия, маскировки, то есть для манипуляции в пе-
реносном значении этого слова. 

К ним относятся отрицательные коннотаты (лексические и фразео-
логические единицы с отрицательно-оценочной коннотацией); инвективы 
(в том числе некрофильского типа, выражающие крайнюю степень негатив-
ной эмоциональности, ненависть к объекту оценивания, желание его физи-
ческого и/или морального уничтожения); политические ярлыки (стерео-
типные мифологизированные идеологемы с доминирующей по отношению  
к денотату отрицательно-оценочной коннотацией, предназначенной для дис- 
кредитации оппонента); языковые «страшилки» как средства, способству- 
ющие устрашению реципиентов (назовем их террибилитизмами: от лат. ter- 
ribilitas – устрашение); симулятизмы (слова-«приманки», вводящие в за-
блуждение), а также эвфемизмы, способствующие сокрытию информации, 
то есть затемняющие действительность. 

Политические ярлыки представляют довольно многочисленную 
группу пейоративных единиц, которые отражают разные стороны информа-
ционно-психологического противоборства. Нами выявлено свыше 130 поли-
тических ярлыков – как перешедших из советского времени, так и новых,  
в том числе: враг демократии, генетический (человеческий) мусор, отбросы 
цивилизации (человечества), победобесие, биомусор, грантоеды, политиче-
ский пигмей, Азиопа, креакл и мн. др. Приведем лишь некоторые примеры: 
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Нурмагомедов назвал Макгрегора отбросом человечества1; Председатель 
столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) 
Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны человеческим мусо-
ром2; Если ты слаб и мягок, значит ты мусор нации. <…> Шизофреники, 
инвалиды, тяжелобольные и прочие несчастные люди по приказу безумного 
«людоеда» Гитлера были обречены на смерть. И вот сейчас отчего-то это 
самое слово «биомусор» вполне популярно среди молодого поколения3. 

Политический ярлык изгой (вариант изгой мировой политики) исполь-
зуется для наименования как политических деятелей, так и государств, в том 
числе России. Во втором случае его вариантом является также государство-
изгой. Этот ярлык используется с целью бездоказательного обвинения поли-
тического деятеля/государства в агрессивности, терроризме и других чертах, 
позволяющих создать образ врага. Например: Обычно амбиции «государств-
изгоев» ограничиваются тем регионом, где они расположены. Так, напри-
мер, Северная Корея бросает вызов Южной Корее и Японии. Иран и Ирак 
также не проявляют большого интереса к тому, что происходит за преде-
лами их непосредственного географического окружения4; Помимо изгоя, на 
Россию «навешивается» и ряд других политических ярлыков: Империя (ось) 
зла, Мордор, Путинярня, Рашка, страна рабов, тюрьма народов, которые 
могут использоваться в том числе в устрашающей функции. 

Террибилитизмы (страшилки) широко используются для запугива-
ния адресата, например, путем ассоциирования православной церкви с тер-
роризмом, фашизмом, сектанством и т. п. Например: Православный Тали-
бан – это не что иное, как от коммунистической дури очищенный Совко-
вый Талибан. Это как из совковой браги выгнанный самогон5; Мы, участни-
ки круглого стола «Клерикализация России – путь в новое варварство» 
<…> с тревогой наблюдаем за набирающим обороты процессом клерикали-
зации государственных и общественных институтов России6; РПЦ дей-
ствительно сейчас является рассадником гомофобии, она как бы предо-
ставляет идеологическую крышу для тех кто готов избивать открытых 
ЛГБТ, что разумеется никак не согласуется с идеологической платформой 
И. Христа…7 

 
1 Нурмагомедов назвал Макгрегора отбросом человечества. URL : 

https://sportrg.ru/2020/09/30/nurmagomedov-nazval-makgregora-otbrosom-chelovechestva.html 
(дата обращения : 15.07.2021). 

2 Русскоязычных жителей Эстонии назвали человеческим мусором. URL : 
https://lenta.ru/news/2021/02/10/musor/ (дата обращения : 15.07.2021). 

3 Опасное слово, появившееся в молодежном лексиконе. URL : https://dtf.ru/u/299033-
lord-drakonus/756641 (дата обращения : 15.07.2021). 

4 «Государства-изгои» и международная безопасность. URL : 
https://www.svoboda.org/a/24203502.html (дата обращения : 15.07.2021). 

5 Православный Талибан – или новый мир с пугалом вместо России. URL : 
https://aljansas.livejournal.com/131594.html?thread=936202 (дата обращения : 16.07.2021). 

6 Клерикализация России – путь в новое варварство. URL : 
http://www.ateism.ru/article.htm?no=2160 (дата обращения : 16.07.2021). 

7 РПЦ и гомофобия. URL : https://sgs-ru.livejournal.com/56385.html (дата обращения : 
16.07.2021). 
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К террибилитизмам относится устойчивое словосочетание зеленые че-
ловечки («вежливые люди»), обозначающее военных без опознавательных 
знаков, например: Эта операция в Крыму прошла столь успешно, что для 
Украины и других антироссийски настроенных стран «зеленые человечки» – 
«вежливые люди» стали образом врага, жупелом, которым в странах 
НАТО пугают обывателей. Однако тактику их действий там изучают, бе-
рут на вооружение8. Чтобы вызвать страх и неприязнь к России, использу-
ются и другие словосочетания-«страшилки», например российская агрессия, 
рука Кремля: Байден заявил о единстве США и ФРГ в защите от «россий-
ской агрессии 9; Некоторые западные СМИ использовали информацию о 
сбитом турецкими ВВС в Сирии российском бомбардировщике Су-24 как 
очередной повод напомнить читателям о «российской угрозе»10; Европей-
ский союз и НАТО ищут «руку Кремля» во всех бедах Старого Cвета, что-
бы снять с себя ответственность за насущные проблемы континента, пи-
шет сотрудник австралийского Института исследований международной 
политики имени Фрэнка Лоуи Мэттью Даль Санто…11 Враждебный образ 
России создается не только в других странах, но и внутри самой России, что 
свидетельствует об идеологическом расслоении общества и внутреннем ин-
формационно-психологическом противоборстве, представляющем угрозу 
национальной безопасности государства. Приведенные примеры иллюстри-
руют такую особенность языковых единиц, как их полифункциональность. 
В предложенных иллюстрациях террибилитизмы-синонимы зеленые чело-
вечки и вежливые люди одновременно являются эвфемизмами, российская 
агрессия – политическим ярлыком, а рука кремля – тропом (метонимией). 

В текстах ИПВ используются эвфемизмы лица с семейными обязанно-
стями (вместо родители), военное присутствие (вместо оккупация), регули-
рование цен (вместо повышение цен), неполная занятость (вместо безрабо-
тица), кризис (вместо война), стабильные отношение (вместо подчинение), 
миротворцы (вместо военные), сотрудники (вместо шпионы) и мн. др. При-
ведем некоторые примеры: Воры и убийцы, припудрив мерзкие хари, объяв-
ляют себя миротворцами, требуют понимания воровских интересов, ува-
жения, рисуют миру красные линии. Цивилизованный мир, просуществовав 
без глобальной войны 76 лет, потерял бдительность, погряз в мерканти-
лизме и попустительстве12 – комментарий пользователя; Уже сейчас 
Штаты пытаются пристроить в Узбекистане несколько тысяч своих аф-
ганских «сотрудников» – как бы временно, до получения ими американской 
визы – и щедро оплачивать их пребывание. Скажете, «это другое»? Нет, 

 
8 «Зеленые человечки» на гибридной войне. URL : https://nvo.ng.ru/wars/2015-04-

03/10_green.html (дата обращения : 16.07.2021). 
9 Байден заявил о единстве США и ФРГ в защите от «российской агрессии». URL : 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f0c8cb9a7947d964fae9d0 (дата обращения : 16.07.2021). 
10 Инцидент с российским Су-24: турецкая провокация и ее последствия. URL : 

https://ria.ru/20151124/1327795616.html (дата обращения : 16.07.2021). 
11 Всюду «козни Кремля»: Nation об информационной войне ЕС против России. URL : 

https://ria.ru/20160320/1393304858.html (дата обращения : 16.07.2021). 
12 «Если Россия продолжит агрессивные действия, мы ответим». Интервью с госсек-

ретарем США. URL : https://www.svoboda.org/a/31241564.html (дата обращения : 17.07.2021). 
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это все одно и то же – просто под другим предлогом13; Сирийский кон-
фликт еще далек от своего завершения, но уже сейчас можно говорить  
о том, кто станет наиболее вероятными победителями и проигравшими14; 
Правда, скрытая безработица (она же неполная занятость) в несколько 
раз больше15; 17 мая радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что Медин-
ский предложил ввести регулирование цен на билеты в качестве поддерж-
ки отечественных16. 

Симулятизмы (от лат. simulatio – обман) в дискурсе ИПВ служат для 
обмана и привлечения аудитории на свою сторону. Это такие словосочетания, 
как общемировая цивилизация, общечеловеческие ценности, свобода слова, 
права человека, новое мышление, гражданское общество, образование мирово-
го уровня, социальное равенство, интегрированные знания, демократические 
ценности и некоторые другие. Например: Нужно образование мирового уров-
ня, честные СМИ (о гласности и свободе слова, как и о необходимости реаль-
ной защиты прав человека, все время говорит и сам Мирзиеев (так в оригинале. – 
прим. авт.). А с вмешательством в свои внутренние дела – и тем более с под-
рывной работой – узбекские власти уверены, что справятся17. 

Некоторые симулятизмы под влиянием изменений в экстралингвистиче-
ской ситуации претерпевают семантическую трансформацию. Так, например, 
подобную трансформацию можно наблюдать в функционировании одного из 
компонентов словосочетания западные партнеры, в котором слово партнеры 
употребляется для выражения ложноположительного отношения к объекту 
оценки. Одно из лексикографических значений слова партнер – ‘компаньон, 
товарищ в чем-то’ (Ефремова, 2000: 598). Однако в современных дискурсив-
ных условиях и обстоятельствах первоначальное значение слова модифици-
руется, приобретая значение ‘оппонент, сторона или государство с противо-
положными взглядами и позицией’. Например, По словам господина Лаврова, 
«западные партнеры перешли все рамки разумного» и вынуждают Россию 
сознаться в отравлении Навального18. В данном примере актуализируется 
указанное дискурсивное значение слова партнеры, а само высказывание ис-
пользуется для описания напряженных отношений России и Запада, выраже-
ния существующих разногласий сторон в вопросах мировой политики. 

ИПВ характеризуется созданием деструктивного контента, появлением 
новых слов и словосочетаний с агрессивной, враждебной, оскорбительной се-
мантикой. Возникает инвективизация публичной речи. Эта мысль обобще-

 
13 США ищут ключ к Центральной Азии. URL : https://ria.ru/20210717/afganistan-

1741589032.html (дата обращения : 17.07.2021). 
14 МИД Египта: военное решение в Сирии доказало свою неэффективность. URL : 

https://ria.ru/20160214/1374508782.html (дата обращения : 17.07.2021). 
15 Сегодня впервые в «КП» спецвыпуск «Подмосковье». URL: 

https://www.kp.ru/daily/22495.5/7301/ (дата обращения : 17.07.2021). 
16 В Минкульте пояснили слова Мединского о защите от Голливуда. URL : 

https://lenta.ru/news/2017/05/18/norise/ (дата обращения : 17.07.2021). 
17 США ищут ключ к Центральной Азии. URL : https://ria.ru/20210717/afganistan-

1741589032.html (дата обращения : 17.07.2021). 
18 Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумно-

го. URL : https://www.kommersant.ru/doc/4492231 (дата обращения : 18.07.2021). 
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на в обороте атмосфера ненависти. Он стал активно употребляться в россий-
ском политическом дискурсе с 2015 года и вошел в пятерку лидеров соответ-
ствующей номинации конкурса «Слово года». На авансцену политической 
коммуникации выражение вышло еще в 2010 году, когда его произнес Борис 
Немцов, отозвавшись об избиении Олега Кашина. Рекуррентность политиче-
ских событий, характерная для социального развития в целом и языка поли-
тической коммуникации в частности, вновь актуализировала словосочетание 
атмосфера ненависти в 2015 году в связи с убийством Бориса Немцова: За-
падные СМИ неоднозначно оценили убийство оппозиционного политика Бо-
риса Немцова, которое произошло в пятницу, 27 февраля, вблизи Кремля. Од-
ни называют его политическим, другие винят во всем атмосферу ненави-
сти, которую в обществе создала российская пропаганда19. Анализируемое 
словосочетание – это подтверждение формирования в современном обществе 
дискурса новой чувствительности, при котором главным является выражение 
эмоций и чувств человека, часто находящихся на отрицательном полюсе век-
тора «добро – зло». Одновременно с этим атмосфера ненависти – это доказа-
тельство существования в политическом дискурсе концептуальной оппозиции 
«свои – чужие», которая неоднократно становилась предметом научных 
изысканий представителей различных исследовательских направлений: фило-
софии (Корчак, 2006), истории (Шипилов, 2008), культурологии (Якимович, 
2003), психологии (Каган, 2011), лингвистики (Чернявская, Молодыченко, 
2014). Например, украинский аналитик и политтехнолог Александр Кочетков 
«умело» использует выражение атмосфера ненависти для создания деструк-
тивного прагматического потенциала и обвинения оппонентов в создании 
этой самой атмосферы ненависти: Атмосфера ненависти. Почему псевдо-
патриоты опасны для Украины не меньше российских пропагандистов. 
«Патриотические» хейтеры вроде Вятровича, Соколовой, Дроздова и дру-
гих, сущностно не отличаются от российских пропагандистов: та же 
позиция вражды и раздора, передергивание фактов, выгораживание «сво-
их» и очернение «чужих»20. В массмедийном дискурсе может варьиро-
ваться второй компонент словосочетания атмосфера ненависти, но агрес-
сивная коннотация при этом сохраняется: Беда-драма (нападение с ножом на 
Татьяну Фельгенгауэр…), произошедшая накануне в редакции «Эха Москвы», 
кроме всего прочего, громко напомнило нам всем (и властям, и обществу) о 
той атмосфере (нетерпимости и ненависти…), которая уже не первый 
год окружает нас…21. 

Пожалуй, самым резонансным событием, которое повлияло на нашу 
жизнь и ее отражение в языке, стала пандемия коронавируса. Так, например, 
ученые, рассматривают лингвокогнитивный аспект продуктивных способов 
и средств словообразования в электронных СМИ (Радбиль и др., 2021); опи-

 
19 «Атмосфера ненависти» – западные СМИ об убийстве Бориса Немцова. URL : 

https://m.dp.ru/a/2015/03/02/Atmosfera_nenavisti__z (дата обращения : 19.07.2021). 
20 Атмосфера ненависти. Почему псевдопатриоты опасны для Украины не меньше рос-

сийских пропагандистов. URL : https://focus.ua/opinions/474839-atmosfera-nenavisti-pochemu-
psevdopatrioty-opasny-dlya-ukrainy-ne-menshe-rossiyskih-propagandistov (дата обращения : 20.07.2021). 

21 «Атмосфера ненависти». Кто ее создает? URL : 
https://echo.msk.ru/blog/astemirtsomaevv/2080142-echo/ (дата обращения : 20.07.2021). 
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сывают карнавализацию русского языка в эпоху пандемии коронавируса 
(Купина, 2021); подвергают анализу обсуждение темы коронавируса в рам-
ках российского научно-популярного контента (Панюкова, 2021). В услови-
ях ИПВ возникают новые коллокации у широко употребляемых слов. Так,  
в последнее время появилось выражение ковид-терроризм: Ковид-терроризм? 
Однозначно – Да, при том на государственном уровне и при господдержке22. 

Среди отрицательных коннотатов выделяется группа слов на -изм: 
православизм, путинизм, христианизм, нашизм и др. На негативный прагма-
тический потенциал слов с суффиксом -изм указывает автор книги «Специ-
фика современного медийного словотворчества» (Рацибурская, 2015). Тако-
вым является также слово трампизм, которое отсылает к образованным по 
той же модели словам фашизм и расизм: Тон и стиль внешней политики 
США при Джо Байдене изменится, однако политическое наследие «трам-
пизма» продолжит влиять на внешнюю политику Вашингтона, считает 
старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Цянь Фэн23. 

К отрицательным коннотатам относятся, например, такие слова, как 
оккупация (вместо освобождение), дестабилизация, вторжение, котреарх 
(вместо патриарх), пораженобесы, храмоборцы, храмофобия и многие дру-
гие. Примеры употребления: Основной версией правоохранителей является 
дестабилизация ситуации на Украине24; США начали вторжение в регион 
Ирака в 2003 году в целях свержения режима президента Саддама Хусейна, 
поскольку он, по их мнению, представлял опасность для международного 
сообщества25. 

Говоря о неологизмах-отрицательных коннотатах, заметим, что они могут 
образовываться от ключевых слов исторической эпохи. Так, нейтральное слово 
Крым, принадлежащее к числу тех лексических единиц, которые, по мнению 
Л.М. Цоневой, «называют самые актуальные для общества понятия и отли-
чаются высокой частотностью употребления в разных сферах общения» (Цо- 
нева, 2015: 256). Слово Крым послужило основой для образования окказио-
нального наименования Крымнаш, которое, в свою очередь, тоже прошло в 
языке несколько стадий развития: от изменений на графическом уровне (ср., 
крымнаш vs. Крымнаш) до вхождения в словообразовательную парадигму 
русского языка (см., например, Вепрева, 2015). Как правило, все окказио-
нальные слова, созданные по активным словообразовательным моделям 
русского языка от наименования Крымнаш, выражают аксиологические 
предпочтения акторов политической коммуникации и носят ярко выражен-
ный оценочный характер, в том числе негативный, как в случае с крым-
нашизм: До недавнего времени казалось, что «крымнашизм» в его первона-
чальной форме – это такое застенчивое признание присутствия российских 

 
22 Ковидный туризм или терроризм? Москва, Кремль, Горный… скоро. URL : 

https://echo.msk.ru/blog/amountain/2738840-echo/ (дата обращения : 20.07.2021). 
23 Эксперт: «трампизм» будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене. 

URL : https://ria.ru/20210123/ssha-1594245299.html (дата обращения : 20.07.2021). 
24 На Украине допросили опубликовавшего запись по делу об убийстве Шеремета. 

URL : https://ria.ru/20210119/ukraina-1593714612.html (дата обращения : 21.07.2021). 
25 США решили перебросить тысячи солдат на Ближний Восток. URL : 

https://lenta.ru/news/2019/12/06/usilenie/ (дата обращения : 21.07.2021). 
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военных там, но в то же время попытка оправдания аннексии за счет так 
называемого искусственного референдума26. 

Тенденцию к криминализации русского языка в условиях ИПВ демон-
стрируют слова с приставкой гоп-: гоп-политика, гоп-дипломатия, гоп-
журналистика, гоп-религия. Деструктивное начало таких номинаций восхо-
дит корнями к культуре гопников – городской шпаны, испытывающей нена-
висть к культурным и добропорядочным гражданам, которых они пытались 
напугать, унизить и ограбить. Такая хулиганская культура оказывается вос-
требованной в языковом поле ИПВ: Новый исполненный троллинга жест 
от МИД РФ вызвал отторжение многих пользователей Рунета. Они осу- 
дили поступок Лаврова как ребячество и очередное проявление «гоп-
дипломатии», позорящее Россию в глазах китайцев, да и остального мира 
тоже27. Речь идет о маске, которую надел министр иностранных дел России 
С. Лавров во время визита в Китай с надписью на английском «К черту ка-
рантин!» Гоп-религия употребляется для характеристики религиозных орга-
низаций, которые действуют агрессивно и захватнически: Однако за послед-
ние годы поп-религия перешла к более воинственным действиям, превраща-
ясь в гоп-религию…28 

1.2. Мелиоративные средства, или глорификаторы, – это лексиче-
ские и фразеологические единицы с положительно-оценочной коннотацией. 

К мелиоративному сегменту, если его выделять, можно отнести симу-
лятизмы (они же семантические амбиваленты), назвав их псевдомелиора-
тизмами, так как включенная в них лексика в системе языка имеет позитив-
ное значение (фиксируется лексикографически), а функцию они выполняют 
негативную. Но именно псевдомелиоративность позволяет рассматривать 
симулятизмы и эвфемизмы не в мелиоративном сегменте, а в пейоративном, 
если брать за основу классификации новаций функциональность. 

Нужно отметить, что продуцирование мелиоративных языковых средств 
не характерно для ИПВ, скорее можно говорить об актуализации некоторой 
лексики и фразеологии, вокруг которой разворачивается борьба мнений и 
суждений. Так в центре этой борьбы оказались слова и устойчивые словосо-
четания, выражающие нациеобразующие концепты, без которых невозмож-
но представить формирования и существования полноценного национально-
го сознания ни отдельной личности, ни народа в целом. Это такие концепты, 
как Отечество, Русская земля, Родная земля, Русский мир, русские, русский 
народ, русский вопрос, государство, Победа, семья, народ, национальная идея, 
православие, Русская Православная церковь, русский язык, патриотизм и 
некоторые другие. 

К положительным коннотатам, подвергающимся русофобской диффа-
мации, можно отнести имена таких выдающихся деятелей русской истории, 

 
26 Логика загнивающего самодержавия. URL : https://www.svoboda.org/a/26915989.html 

(дата обращения : 21.07.2021). 
27 Сергей Лавров шокировал публику маской с антикарантинным текстом. URL : 

https://www.ridus.ru/news/350227 (дата обращения : 21.07.2021). 
28 Гоп-политика, гоп-журналистика, гоп-религия. URL : 

https://novayagazeta.ru/articles/2017/11/13/74527-goppi (дата обращения : 21.07.2021). 
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как Александр Невский, Иван Грозный, патриарх Гермоген, Минин и По-
жарский, Суворов, Кутузов, Скобелев, маршал Жуков; имена героев Вели-
кой Отечественной войны: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, 
героев-панфиловцев и т. д. Например: Основная заслуга св. Александра перед 
Церковью, по мнению этого беснующегося кощунника, состоит в том, что 
он выкалывал русским глаза. Моя подлинная оценка св. прав. Александра 
сформировалась много лет назад и выражена в этой статье, в которой, 
конечно, нет ничего от той гнили, которую несет сомечтатель о мобиль-
ных пыточных камерах Букарский, для каковой мрази высшим подвигом рус-
ского правителя является, якобы, выкалывать глаза русским людям. Разу-
меется, Церковь прославила Александра не за выдуманный «евразийский 
выбор», не за жестокость в утверждении своей власти. Говорить это так 
же нелепо, как утверждать, что св. прав. Андрей Боголюбский прославлен 
за взятие и разорение Киева, а св. прав. Димитрий Донской за казнь москов-
ского тысяцкого. Напротив, св. Александр прославлен как стоятель за Рус-
скую Землю – мечом там, где возможно было поднять меч, и словом и ди-
пломатией там, где поднимать меч было бессмысленно29. 

2. Неспециализированные средства ИПВ 

Особую группу составляют слова и словосочетания, имеющие двойную, 
причем противоположную, аксиологическую коннотацию в зависимости от 
идеологической позиции (либеральной или антилиберальной), которую зани-
мает говорящий (пишущий). Их можно назвать аксиологическими амбива-
лентами. Например, демократия, толерантность, политкорректность, оп-
тимизация, реформа, модернизация, элита, мировая цивилизация, глобализа-
ция и т. д. Это своего рода «слова-амебы», или «мифогены» (Васильев, 2012: 
37), которые характеризуются «отсутствием связи с конкретной реальностью 
и минимальной, вплоть до нулевой, семантической валентностью, то есть си-
мулякры (в терминологии Л.Н. Синельниковой)» (Там же: 36). Сравните, 
например: Нынешнее руководство завода на той же стороне баррикад, что 
и Правительство РФ: нет-нет, это не ликвидация завода, а всего лишь «оп-
тимизация». И вовсе не массовые увольнения, а добровольный уход на пен-
сию двух тысяч сотрудников30 и Ранее в Минфине анонсировали масштабные 
сокращения государственных служащих. Оптимизация штата должна при-
вести к ежегодной экономии до 100 миллиардов рублей31. 

В текстах ИПВ используются конструкции с новой сочетаемостью 
слов в разных функциях, например: Попечительский совет института воз-
главляет 83-летний Генри Маркович Резник, кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист РФ, старший партнер адвокатского бюро «Резник, 
Гагарин и партнеры», вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, член Совета 

 
29 Нечестивая клевета на св. Александра Невского. URL : 

https://holmogor.livejournal.com/4538926.html (дата обращения : 21.07.2021). 
30 Чиновники с крылышками. URL : https://novayagazeta.ru/articles/2009/04/22/43088-

chinovniki-s-krylyshkami (дата обращения : 22.07.2021). 
31 Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии. URL : 

https://www.rbc.ru/society/20/10/2020/5f8e273d9a7947dc01aff53c (дата обращения : 22.07.2021). 
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при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам челове-
ка, член Московской Хельсинкской группы. Знаковая фигура для прогрессив-
ной клоаки32; По российскому образованию нанесен патриотический залп: 
теперь школьников будут учить любви к России на обязательной основе33; 
Цифровые волонтеры необходимы, поскольку это первая цифровая пере-
пись, в которой есть отличная возможность переписаться самому, не вы-
ходя из дома34; Вирус человечности: как студенты в 2020-м учили препо-
давателей осваивать Zoom и интернет35. 

Наблюдается новая семантика неновых слов (имеется в виду семанти-
ка, не зафиксированная толковыми словарями), позволяющая отнести их к 
оценочным коннотатам, как правило, негативно-оценочным. Например: В раз- 
говоре с мгновенно устремившемся в защиту голубятни либеральным пор-
талом Znak.com: „Мы отказались печатать, так как эти корейские певцы на 
сцене целуются, что позволяет нам сделать вывод о их нетрадиционной ори-
ентации“36; Юргенс (о российской экономике): – Это хаос, базар, а не ры-
нок37; На каком-то этапе, когда начнется интеллектуальное снижение, его 
просто снимут с работы, и вампирствовать он будет в своей семье38. 

К неспециализированным средствам относятся тропы, рассмотрение 
которых может составить предмет отдельной научной статьи. 

Следует иметь в виду, что в живом, функционирующем языке много 
переходных зон, функциональных совпадений. Так, аксиологические амби-
валенты могут выполнять функции симулятизмов. 

3. Средства нейтральные  
со стороны эмоционально-оценочных функций 

ИПВ породила большое количество терминов, например: лингвистика 
информационно-психологической войны, информационное противоборство, 
деструктивные смыслы, словесные ярлыки, манипулятивные технологии, 
субъект ИПВ, объект ИПВ, инициатор ИПВ, актор ИПВ, мишень ИПВ, ис-
полнитель ИПВ, образ врага, парадокс ИПВ, урон от ИПВ, информационное 
давление, фейк, фейковые новости, медиафейки, стратегии ИПВ, тактики 
ИПВ стратегия диффамации, стратегия дискредитации, метод диффама-
ции, демонизация, эффект демонизации, информационная атака, постправ-

 
32 Детище Генри Резника признано иностранным агентом. URL : 

https://zavtra.ru/events/detishe_genri_reznika_priznano_inostrannim_agentom (дата обращения : 
22.07.2021). 

33 Спустили урок. URL : https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/12/spustili-urok (дата 
обращения : 22.07.2021). 

34 Волонтеры переписи. URL : http://www.mineco04.ru/about/info/news/2125/ (дата об-
ращения : 22.07.2021). 

35 Вирус человечности: как студенты в 2020-м учили преподавателей осваивать Zoom 
и интернет. URL : https://gazon.media/kampus/obrazovanie/virus-chelovechnosti-kak-studenty-
ves-2020-y-pomog/ (дата обращения : 22.07.2021). 

36 Это тупик в развитии человечества. URL : https://www.znak.com/2021-07-
14/v_ekaterinburge_tipografiya_otkazalas_pechat_foto_k_pop_gruppy_zapodozriv_chto_oni_gei 
(дата обращения : 23.07.2021). 

37 Центральный рынок. URL : https://ejway.ru/world (дата обращения : 23.07.2021). 
38 Психологический вампиризм. URL : https://mir-knig.com/read_29986-54 (дата обра-

щения : 23.07.2021). 
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да, дезинформация, информационное оружие, лингвистика постправды, фак-
тоид, признаки ИПВ, жанры ИПВ и др. Здесь сразу нужно заметить, что по-
скольку война, в том числе и информационная, явление негативное, то весь 
комплекс терминов ИПВ следовало бы рассматривать в разделе пеойратив-
ных средств; однако мы полагаем, что именно в силу терминологичности 
этих словосочетаний им присуща стилистическая нейтральность, так как 
термины фиксируют те или иные явления, не давая им оценки. Прежде всего 
это термины, созданные в области наук, изучающих ИПВ. 

В сфере семейной проблематики появились такие обсуждаемые с раз-
ных позиций термины: социальный пол, однополый брак, гомосексуальное 
лобби, гендерное равенство, новые стандарты прав человека, депатологи-
зация сексуальных отклонений (фетишизма, трасвестизма, транссексуа-
лизма, гомосексуализма, садомозахизма и др.), приписанный при рождении 
пол, ассоциируемый пол, третий пол, гендерное законодательство, гендер-
ное квотирование, гендерный баланс, гендерная экспертиза, гендерное обра-
зование, гендерная дискриминация, жертва гендерной дискриминации, лица 
с семейными обязанности (вместо родители), гендерные уполномоченные, 
технология «харассмент» и др. Пример употребления: …не пытайтесь 
учить детей дома. Из них может получиться цисгендерный (то есть нор-
мальный по сексуальной части) человек, и вы же не хотите таким образом 
создать еще одного угнетателя, рядом с которым трансгендерные люди не 
будут чувствовать себя в безопасности?39 

Нейтральными средствами являются также такие термины, как Минские 
соглашения, короновирусные сертификаты и мн. др. 

Наши наблюдения подтверждают отмеченное ранее Г.Н. Скляревской 
стремительное расширение сочетаемости прилагательного информационный 
и образование с ним серии устойчивых терминологических сочетаний. При-
водимые ею примеры: информационная блокада, информационный взрыв, 
информационная война, информационное поле, информационное простран-
ство (актуализация значения «сведения, факты о ком-, чем-л.; сообщение о 
фактах, событиях»); информационная зависимость, информационная сеть, 
информационная система, информационное общество, информационная 
технология («совокупность сведений как объект хранения, переработки и 
передачи») (Скляревская, 2001). К этим примерам добавим следующие бо-
лее или менее устойчивые словосочетания, в том числе метафорического 
свойства: информационная революция, информационный удар, информаци-
онный вирус, информационное давление, информационный слепок, информа-
ционный коктейль, информационные карусели. Приведем контексты упо-
требления некоторых из них: После того, как журналистов кружат на та-
кой информационной карусели, им кажется, что они осветили все сторо-
ны вопроса – именно так получаются «пустышки», которые подаются как 
новости из Сирии40; В читальном зале Центральной городской библиотеки 

 
39 Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы. URL : 

https://ria.ru/20210619/obuchenie-1737619227.html (дата обращения : 23.07.2021). 
40 Колумнист Boston Globe: СМИ США изощренно лгут про действия РФ в Сирии. 

URL : https://ria.ru/20160220/1377798140.html (дата обращения : 23.07.2021). 
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им. А.С. Пушкина состоялся информационный коктейль «Читай всегда! 
Читай везде!», посвященный 25-летию со дня выхода в свет первого номера 
газеты «Крымские известия»41. 

Некоторые устойчивые терминологические сочетания с прилагатель-
ным «информационный» обозначают негативно оцениваемые явления: ин-
формационная оккупация, информационный терроризм, информационный 
мусор, информационный киллер, информационное давление, информацион-
ный слепок, информационная какофония. Приведем контексты употребления 
некоторых из них: В этом смысле можно сказать, что непосредственно с 
момента начала информационной войны вся территория России (как в дан-
ном случае, и любой бы другой страны) автоматически приводит к инфор-
мационной, хотя и облегченной по форме, оккупации всей территории и 
всего населения страны, включая детей42; Свои первые шаги в журналисти-
ке я делала в период так называемых традиционных медиа. С тех пор мир 
кардинально изменился, информационная какофония накрыла весь мир43. 

Возник целый ряд устойчивых сочетаний терминологического харак-
тера, являющихся наименованиями противоборства различного типа: смыс-
ловая война, война Шредингера, арабская война, война санкций. Например: 
На данный момент мир переходит к новой стадии противоборства – это 
смысловая война, я ее называю «Войной Шредингера»44. На основе расши-
рения значения слова революция возникли такие термины, как цветные ре-
волюции, «бархатная революция», «революция красных гвоздик», «революция 
алых роз» и т. п. 

Новые устойчивые словосочетания репрезентируют появление ак- 
туальных для того или иного времени событий (явлений, феноменов). Так,  
в настоящее время значительно расширился список препозитивных прилага-
тельных, атрибутирующих слово терроризм: политический, религиозный, 
националистический, технологический, ядерный, криминальный, кибер, ин-
формационный, зеленый, допинговый. В данном случае наблюдается расши-
рение лексического значения слова терроризм в реальном дискурсивном 
употреблении. В процессе информационно-психологической войны терро-
ризм – это не только физическое уничтожение противника, но и более ши-
рокий спектр насильственных действий в зависимости от определенной сфе-
ры человеческой деятельности: религия, политика, спорт, экология, IT-
технологии и др. (см., например, Толковый словарь.., 2011: 980). Приведем 
несколько примеров использования слова терроризм в новой сочетаемости: 
Борьба с религиозным терроризмом требует задействования идеологиче-
ского ресурса государства – поддержки межконфессионального взаимодей-

 
41 Информационный коктейль «Читай всегда! Читай везде!». URL: 

http://simadm.ru/press/government/7442/ (дата обращения : 23.07.2021). 
42 Информационная война – тоже война. URL : https://ria.ru/20160321/1393849944.html 

(дата обращения : 23.07.2021). 
43 Правда и доверие – новый денежный эквивалент в мире. URL : 

https://hromadske.ua/ru/posts/pravda-i-doverie-novyj-denezhnyj-ekvivalent-v-mire (дата обраще-
ния : 23.07.2021). 

44 Информационная война как повседневность. URL : https://nvo.ng.ru/spforces/2020-11-
05/8_1116_spforces1.html (дата обращения : 23.07.2021). 
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ствия, дискредитации идеи избранности вероисповедания и т. д.45; Есть 
такое понятие, как допинговый терроризм. Возможно, что Юлии (Юлии 
Ефимовой. – прим. авт.) что-то подсыпали. Факты допингового терро-
ризма известны46. 

Заключение 

Исследование показывает, что в современном русском языке под влия-
нием ИПВ возник целый ряд лексико-фразеологических новаций. Довольно 
большое количество специализированных единиц составляют негативаторы 
(единицы с негативной функцией: политические ярлыки, инвективы, терри-
билятизмы, симулятизмы, оценочные коннотаты и негативаторы-эфмемизмы) 
и стилистически нейтральные термины и терминоиды. 

Продуцирование мелиоративных средств для ИПВ не характерно,  
но в то же время можно сказать, что в русскоязычных массмедийных текстах 
наблюдется актуализация слов и словосочетаний, именующих нациеобразу-
ющие концепты. 

Для некоторых языковых/речевых средств, порожденных ИПВ, харак-
терно противоречие между системным (лексикографически фиксируемым) 
значением составляющих их слов и их манипулятивной функцией в текстах 
ИПВ. Это прежде всего семантические амбиваленты и эвфемизмы. 

Можно сказать, что выявлен новый перспективный ракурс научных 
изысканий в сфере лингвистики ИПВ. 

Предпринятое нами исследование не выходит за рамки постановки во-
проса и нуждается в продолжении, а также уточнении некоторых высказан-
ных положений. 
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which simultaneously serve as the weapon and the result of information and psychological 
warfare. Two groups of language (speech) means were defined: specialized (which perform 
the relevant evaluative function – either positive or negative) and non-specialized (which change 
the function depending on the context, the semantic ambivalent words and word combina-
tions). The specialized means include pejorative words and word combinations: political la-
bels, invectives, terribilitisms (“bogey-words”), delusions (“trap-words”), negatively connotative 
words, and euphemisms. Ameliorative means are not characteristic of information and psycho- 
logical warfare, though words and word combinations are widely used which denote national 
concepts being the subject of information rivalry. Neutral language means in information and 
psychological warfare in the Russian language include terms and terminoids, naming various 
types of rivalries and technologies constituting them. The results obtained contribute to the deve- 
lopment of the information and psychological warfare linguistics. Research perspectives en-
compass the refinement of some points and the analysis of information and psychological 
warfare language consequences in the light of linguistic ecology. 

Keywords: information and psychological warfare, war language, Russian language, 
language consequences 

Article history: received 12.05.2021; accepted 25.07.2021. 

For citation: Kopnina, G.A., Koshkarova, N.N., & Skovorodnikov, A.P. (2021). Lan-
guage consequences of modern psychological and information warfare in Russian mass-media: 
problem definition. Russian Language Studies, 19(4), 383–400. http://dx.doi.org/10.22363/2618-
8163-2021-19-4-383-400 
 
 



 

Russian Language Studies ISSN 2618�8163 (Print); ISSN 2618�8171 (Online) 

2021   Vol. 19   No. 4   401–418 

http://journals.rudn.ru/russian�language�studies Русистика 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА                              401 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN LANGUAGE RESEARCH 

 
 
DOI 10.22363/2618-8163-2021-19-4-401-418  

Научная статья 
 

Некоторые аспекты демократизации 
языка современных российских СМИ1 

М.В. Загидуллина1 , А.К. Киклевич2 ✉ 
1Челябинский государственный университет, 

Российская Федерация, 454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129 
2Варминско-Мазурский университет в Ольштыне, 

Республика Польша, 10–725, Ольштын, ул. Курта Обица, д. 1 
✉ kiklewicz@uwm.edu.pl 

 
Аннотация. Исследование имеет обзорно-теоретический характер, а его предметом 

являются активные процессы в языке современных российских средств массовой инфор-
мации, вызванные демократизацией общества, особенно в связи с перестройкой государ-
ственной и политической системы, которая в странах Восточной Европы произошла  
в 1990-е годы. С опорой на научные публикации, а также на эмпирический материал (совре-
менные журналистские тексты) осуществляется систематизация социокультурных процес-
сов (в рамках общей тенденции к демократизации), которые оказали и продолжают оказы-
вать влияние на язык СМИ. К этим процессам отнесены социальное конструирование дей-
ствительности и ангажирование СМИ, поляризация социальных групп и формаций, вы-
теснение трансмиссионной модели функционирования СМИ моделью взаимодействия, 
феномен «эхо-камер». В связи с воздействием социально-политического фактора отмеча-
ются наиболее важные динамические процессы в языке СМИ, такие как депатетизация 
языковых штампов эпохи тоталитаризма, неосемантизация, количественный рост лексики, 
относящейся к сфере консьюмеризма, активация средств, обслуживающих сферу диалоги-
ческих отношений, преодоление чрезмерно сложного характера языковой системы и др. 
Показано, что переход к модели взаимодействия СМИ (с политическими, религиозными, 
общественными организациями, корпорациями – с одной стороны, и сообществом потре-
бителей – с другой стороны) обусловил социальную ангажированность медийных дискур-
сов, что в свою очередь вызвало рост этикетирующих, оценочных и экспрессивных тек-
стовых элементов. Другая важная тенденция связана с феноменом «эхо-камер», который  
в языке СМИ проявляется в специализации лексики и снижении степени грамматикализа-
ции сообщений. Представленные в статьи аспекты демократизации языка СМИ в перспек-
тиве могут служить в качестве параметров, в соответствии с которыми может проводиться 
мониторинг СМИ, включающий элементы лингво-критического характера. 
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Введение 

Язык СМИ является частью общенародного русского языка, и, есте-
ственно, в нем отражаются все те процессы, которые происходят в других 
сферах языковой деятельности, хотя в силу специфики журналистских дис-
курсов разные языковые явления представлены в них в большей или мень-
шей степени. Сфера СМИ сама оказывает значительное влияние на комму-
никативную культуру общества и функционирование языка. Можно назвать 
несколько наиболее важных форм такого влияния: 1) поддержка и развитие 
национальных языков; 2) распространение литературной нормы; 3) культи-
вирование альтернативных стилей, особенно разговорного и специализиро-
ванных стилей (из области финансов, экономики, информационных техно-
логий, здорового образа жизни и др.); 4) неологизация (в некоторых случаях 
определяемая как варваризация). 

Медийная система в целом, а также язык журналистских дискурсов 
функционируют, кроме того, в более широком социально-культурном кон-
тексте, испытывая влияние процессов, происходящих в обществе на опреде-
ленном историческом этапе. Это влияние имеет разный характер: с одной 
стороны – локальный, частный, окказиональный, конъюнктурный, с другой 
стороны – общий и даже глобальный. В медиаведческих (в частности, опи-
сательных) публикациях понятие «медиа» обычно трактуется недифферен-
цированно, без национально-культурной атрибуции соответствующих явле-
ний в области массовой коммуникации. Одним из примеров может послу-
жить диссертация И.И. Волковой (Волкова, 2015). В ее названии отсутству-
ют какие-либо элементы, указывающие на атрибуцию материала – можно 
сделать вывод, что тема диссертации исследуется в общетеоретическом 
плане. В действительности это не так. В автореферате читаем, что исследо-
вание выполнено на материале российского телевидения – телевизионных 
передач игровых форматов федерального и регионального эфиров советско-
го периода (начиная с конца 1930-х годов) и современных, материалов рос-
сийских информационных порталов, интернет-изданий, сообществ в соци-
альных сетях в период с 2010 по 2015 г. Информация на тему игрового ком-
понента медиасообщений, полученная на российском материале, не может 
быть, однако, однозначно интерпретирована в общем плане – в силу нацио-
нально-культурной специфики разных медийных систем. Игровой компо-
нент в целом более характерен, например, для речевого поведения русских  
и украинцев, чем для поведения поляков (Leszczak, 2009: 169), что находит 
отражение и в медиадействительности. Подобным же образом этноспеци-
фична информация в интернете. Так, если в поисковой системе Google.pl 
написать слово święto ‘праздник’, в первом окне высвечиваются витрины, 
содержащие информацию о польских государственных и религиозных празд- 
никах, календари праздников, объяснение их названий, однако если подобным 
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образом вписать слово праздник в российской поисковой системе Rambler.ru, 
картина будет иной: часть первого окна занимают витрины с коммерческим 
содержанием, рекламирующие фирмы, которые занимаются так называемым 
ивент-сервисом. 

Социокультурные факторы коммуникативных процессов имеют более 
или менее общий характер. Существуют универсальные (или глобальные) 
явления, которые наблюдаются в разных и совершенно отдаленных друг от 
друга медийных системах и культурных ситуациях (Свитич, 2013: 17). Так, 
американский исследователь М.Дж. Лэски (Lasky, 2005: 73 и др.) пишет  
о характерном для западных СМИ (особенно для расследовательской жур-
налистики) явлении, которое заключается в недостоверном, поверхностном, 
спекулятивном представлении описываемых событий с целью создания сен-
сации. Лэски усматривает в этом опасную тенденцию к демонизации поли-
тических акторов, догматизации СМИ и даже пишет о культурной деграда-
ции западного общества. Данное явление, однако, широко (а может быть, 
еще шире) представлено также в медийной действительности Центральной  
и Восточной Европы, что констатирует, например, польский исследователь 
Т. Гобан-Кляс (Goban-Klas, 2007: 142 и др.). 

Целью данной статьи является теоретическое осмысление активных 
процессов в современном русском языке средств массовой информации, вы-
званных демократизацией общества, особенно в связи с перестройкой госу-
дарственной и политической системы, которая в странах Восточной Европы 
произошла в 1990-е годы, а также последующими событиями. Данная про-
блематика частично отражена в публикациях (Мокиенко, 1996; Засурский, 
2004; Бушев, 2013; Синельникова, 2014; Хорошунова, 2020; Солганик, 2008 
и др.). Так, Г.Я. Солганик (Солганик, 2008: 473 и др.) пишет, что демократи-
зация представляет собой главное направление изменений в языке СМИ  
в перестроечный и послеперестроечный период. К явлениям, которые стали 
наиболее заметными в это время, он относит стилевое разнообразие журна-
листских текстов, рост ненормативных языковых элементов, языковые ин-
новации, развитие языковых средств, служащих усилению информативно-
сти. Е.Л. Вартанова указывает, что демократизация СМИ в постперестроеч-
ный период была связана с трансформацией российской медиасистемы под 
влиянием стандартов Западной Европы и Северной Америки. Это нашло,  
в частности, отражение в изменении стилистики и структуры журналистских 
текстов, а прежде всего в их переориентации «на информационные стандар-
ты англо-американской журналистики, на классический принцип разделения 
новостей и мнений» (Вартанова, 2008: 138). О. Романчук (Романчук, 2008: 
220 и др.) пишет, что демократизация общества способствовала развитию 
аналитической журналистики. 

Изучение демократизации языка СМИ шло в российской науке парал-
лельно с изучением демократизации языка в целом, в том числе и с исследо-
ванием проблем денормативизации публичной речи, экспансии разговорно-
го стиля в ранее закрытых для него областях официальной (в частности, де-
ловой) коммуникации. Обстоятельная монография В.Г. Костомарова «Язы-
ковой вкус эпохи», впервые вышедшая в свет еще в 1996 году и выдержав-
шая ряд переизданий, была при этом полностью основана на анализе средств 
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массовой информации (Костомаров, 2019). Демократизация языка СМИ, та-
ким образом, в основном получила осмысление как часть проблемы культу-
ры речи в целом, а к концу 2010-х годов также включалась в проблемное по-
ле статей, посвященных проблемам экологии языковых систем (см.: Кураш-
кина, 2015, а также труды волгоградской группы исследователей, предло-
жившей методы мониторинга СМИ с позиций эколингвистики: Шамне, 2011; 
Эколингвистика.., 2009). Внимания заслуживают диссертационные исследо-
вания разных лет, в которых проблемы демократизации языка средств массо-
вой информации нашли разностороннее освещение (Беглова, 2007; Скорохо-
дова, 2008; Шайдорова, 2009; Рынкович, 2010; Карицкая, 2013 и др.). В част-
ности, анализируя материалы «Комсомольской правды», Ю.С. Рынкович (2010) 
выделяет такие аспекты газетного языка постсоветской эпохи, как развитие 
диалогизации (ориентира на адресата); усиление оценочности; широкое внед-
рение разговорности во все жанры СМИ; укрепление позиций языковой игры 
и иронии в массмедийных текстах; расширение форм и источников (в том 
числе ненормативных и некодифицированных) интертекстуальности; усиле-
ние речевой агрессии; жаргонизация и варваризация языка СМИ. 

В то же время наблюдения, сделанные исследователями на разных эта-
пах развития постсоветских СМИ, требуют постоянного обновления в силу 
непрерывности динамики развития СМИ, реагирования языковых систем 
медиакоммуникации на меняющиеся условия производства новостей. В свя-
зи с этим представляется актуальным включить в общий ряд исследований 
процесса демократизации языка СМИ теоретические рассуждения о законо-
мерностях динамики этих процессов, а также сопоставить примеры эпохи 
активного исследования демократизации СМИ (2000–2010-е годы) с совре-
менным состоянием газетно-публицистического стиля. 

Методы и материалы 

Статья имеет обзорно-теоретический характер, поэтому обращение к эм-
пирическому материалу обусловлено задачей подкрепления теоретических 
рассуждений конкретными примерами, в том числе из новейших выпусков 
российских СМИ. Лингвистическое комментирование, примененное к пред-
ставленному материалу, основано на методе критического дискурс-анализа, 
в основе которого – выявление неявных смыслов высказываний, обуслов-
ленных определенной идеологией говорящего, отражающих его интенции 
(как сознательные, так и подсознательные), направленного на выявление 
в дискурсе «воли-к-власти» и других эффектов, особенно актуальных для 
политической коммуникации. Применительно к теме демократизации языка 
СМИ критический дискурс-анализ позволяет обнаруживать знаки социо-
культурных процессов, которые предопределяют общее развитие социума, 
поскольку массмедийные языковые практики отражают намерения, ожида-
ния, стиль мышления больших групп людей. 

Результаты 

В результате проведенного исследования были, с одной стороны, вы-
явлены те социокультурные процессы (в рамках общей тенденции к демо-
кратизации), которые оказали и продолжают оказывать существенное влия-
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ние на массовую коммуникацию и язык российских СМИ: социальное кон-
струирование действительности и ангажирование СМИ, поляризация соци-
альных групп и субкультурных формаций, вытеснение трансмиссионной мо- 
дели функционирования СМИ моделью взаимодействия, феномен «эхо-камер». 
С другой стороны, были охарактеризованы наиболее важные динамические 
процессы, расширяющие современные представления о последствиях демо-
кратизации языка СМИ – такие, как депатетизация языковых штампов эпохи 
тоталитаризма, неосемантизация, специализация и др. 

Обсуждение 

Понятие демократизации языка 

К. Ожуг (Ożóg, 2001: 16) пишет о нескольких составляющих процес- 
са демократизации общества в странах Восточной и Центральной Европы  
в 1990-е годы, который детерминировал радикальную перестройку медий-
ной системы. имея в виду новую политическую системы управления госу-
дарством, новые политические институты, новые экономические отношения 
(переход к свободному рынку), создание основ информационного общества 
и др. Демократизация общества отразилась в характере социальной комму-
никации и вызвала значительные изменения в языке публичных дискурсов. 
Этот процесс имел общее направление: отказ от новояза тоталитарной эпо-
хи. Кроме деидеологизации в языке российских СМИ заметной стала тен-
денция к консьюмеризму – расширению лексики (в основном, существи-
тельных), имеющей непосредственное отношение к культуре потребления: 
названий производственных и коммерческих фирм, названий товаров, фи-
нансовых и экономических терминов и др. Об этом свидетельствуют приме-
ры из текстов, опубликованных в последнее время в «Новой газете»: 

(1) финансовые активы, недвижимость, свободные финансы, сальдированный фи-
нансовый результат, кредитная организация, прибыль минус убыток, банков-
ский сектор, оборот, нефтяная рента, месячный доход, финансовая независи-
мость, коридор возможностей, стартовый капитал. 

Значительно возрос интерес к жанрам диалогического характера – таких, 
как интервью, дискуссия, ток-шоу (Ильченко, 2016: 11). В связи с этим были 
активированы конверсационные ресурсы русского языка: вопросительные, 
комментирующие, контактоустанавливающие. Так, журналист Радио Свобода 
Мумин Шакриров, автор интервью на тему предстоящих выборов в россий-
скую Госдуму, употребляет преимущественно вопросительные реплики типа: 

(2) А кто режиссер – Кремль или Грудинин с Зюгановым? 

(3) А что будет с кандидатами от «Яблока»? 

(4) Александра, как вы поняли эту фразу Байдена? 

Вместе с тем журналист занимает позицию равноправного участника 
диалога, поэтому он не ограничивается вопросами – определяет проблемные 
темы, интерпретирует, прогнозирует, дает оценки. Вот несколько примеров: 
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(5) Я так понимаю, что вопрос, отнимут совхоз у Грудинина или не отнимут, 
остается открытым. 

  [журналист высказывает свое мнение] 

(6) Это картинка для Первого канала: «Я и президент США. Он могущественный, 
и я крутой». 

  [журналист иронизирует] 

(7) Русские и украинцы – один народ. В этом попытался убедить обе страны пре-
зидент России Владимир Путин. 

  [журналист цитирует, пересказывает мнение политика] 

(8) Янукович, один из партнеров и союзников Владимира Путина, обещал ввести 
русский язык как второй государственный, но этого не сделал. Это говорит  
о ценности партнера. 

  [журналист оценивает] 

Здесь мы видим пример развития диалоговых жанров СМИ «с огляд-
кой» на медиалогику социальных сетей: демократизация языка средств мас-
совой информации оказывается под влиянием ежедневных коммуникатив-
ных практик, включающих как развитие «устно-письменной» коммуникации 
(Лутовинова, 2008), во многом представляющей собой речевые транскрип-
ции, так и постоянное «давление» устных практик на письменные формы 
высказываний. 

Демократизация языка, кроме того, означает преодоление чрезмерно 
сложной системы языковых ограничений и ее оптимизацию. Это, в частно-
сти, находит отражение в упрощении синтаксических структур (явлении 
синтаксической компрессии) и сокращении длины предложений (подробнее 
см.: Lüger, 1995: 23 и др.). 

Коллоквиализация языка СМИ наиболее коснулась лексики. Начиная  
с 1990-х годов, в журналистских текстах стало появляться все больше разго-
ворных, а также просторечных и жаргонных лексических элементов, осо-
бенно таких, которые несут в себе дополнительную экспрессию или нега-
тивную оценку (включая вульгаризмы). Причем эта тенденция охватила не 
только популярные периодические издания (бульварную прессу), но и серь-
езные газеты. 

Степень распространенности разговорных элементов в СМИ оказалась 
настолько высокой, что некоторые исследователи, как, например, О.Б. Сиро-
тинина (2003), предлагают относить современную журналистику к «литера-
турно-жаргонирующему типу культуры». 

Бранные, жаргонные, обсценные выражения в современных СМИ ста-
новятся объектом внимания регулирующих органов (в том числе Роском-
надзора), постоянно ужесточающих наказание за публичную артикуляцию 
бранной (в первую очередь обсценной) лексики. Такое ужесточение можно 
рассматривать как ответ на повсеместное распространение таких форм, их все 
большую легитимизацию, снижение порога «общественной чувствительно-
сти» к грубым выражениям. В свою очередь, само это снижение чувстви-
тельности к некодифицированным формам экспрессии можно связать и с чрез-
вычайно быстрым расширением вовлеченности самых различных (по воз-
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расту, профессии, образовательному уровню) слоев населения в интернет-
коммуникацию. Сложились условия не просто для «устно-письменных» 
контактов, которые стали многократно активнее с повсеместным распро-
странением мобильной связи, мессенджеров, обеспечивающих мгновенный 
обмен сообщениями (то есть создающими технические условия для включе-
ния в письменную коммуникацию слов, которые в советский период можно 
было видеть написанными исключительно в виде эпатажных граффити на 
заборах, стенах или в лифтах), но и для особых форм кодификации таких 
письменных обменов за пределами устойчивых институтов нормативизации 
русского языка: так, использование обсценной лексики в переписках под-
ростков стало оцениваться самими участниками групп как «новая искрен-
ность» и своеобразный способ проверки членов группы на аутентичность. 
При этом запреты лишь провоцируют еще более активное использование 
обсценизмов. В свою очередь, средства массовой информации выступают 
своеобразным «зеркалом» снижающегося порога, транслируя на своих стра-
ницах (и также вопреки запретам) обсценизмы, жаргонизмы, различные 
формы нецензурной экспрессивности. 

Новая модель массовой коммуникации 

Важнейшим условием демократизации СМИ является политический 
плюрализм. При этом особенность современного состояния медиакультуры 
заключается в ее специфической амбивалентности. Так называемое «соци-
альное конструирование действительности» реализуется с участием трех ти-
пов акторов: гражданского общества – политических и общественных орга-
низаций – медийных институтов (подробнее см.: McQuail, 2008: 452 и др.).  
В традиционной, трансмиссионной модели воздействия СМИ функция ме-
дийных институтов состояла в информировании общества, а в значительной 
степени – в медиатизации, то есть посредничестве между социально-
политическими и административными институтами, с одной стороны, и об-
ществом, с другой стороны (Nowak, 2006: 250 и др.). Именно эта идея лежит 
в основе широко известной концептуальной модели коммуникативных ис-
следований Б. Уэстли и М. Маклина (Westley, MacLean, 1957). 

В условиях демократического общества, как пишет П. Новак (Nowak, 
2006: 251), трансмиссионная модель СМИ была вытеснена интерактивной 
моделью, в которой позиции отправителя и получателя информации в опре-
деленной степени уравновешены. Если в модели медиации Уэстли и Макли-
на медийным организациям отводится посредническая роль: социальные ин-
ституты – СМИ – общество, то в новой медиадействительности их соотно-
шение изменилось: СМИ – социальные институты – общество. 

Отныне воздействие СМИ реализуется в режиме негациации между 
всеми сторонами: интерпретация медийных сообщений обусловлена принад-
лежностью получателей к той или иной социально-культурной формации (эта 
принадлежность как бы фильтрует содержание медийных сообщений). Данным 
фактом объясняется то, что СМИ, с одной стороны, заинтересованы в коопе-
рации с политическими партиями, общественными и религиозными организа-
циями, корпорациями, благодаря которым их воздействие на общество усили-
вается, а точнее, становится более эффективным. С другой стороны, полити-
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ческие и государственные структуры активно ангажируют СМИ, благодаря 
которым их воздействие на общество принимает опосредованные формы и, 
так сказать, «не бросается в глаза» (например, в предвыборной агитации, см.: 
Майданова, Чепкина, 2011: 200 и др.). Если рассматривать медиакультуру  
с точки зрения общества, то социально-политические институты следует от-
нести к сфере их репрезентации (на разных уровнях социальной системы),  
а СМИ – к сфере экстериоризации культурной картины мира, соответствую-
щей определенной социальной группе или социальной нише. 

Критический дискурс-анализ материалов средств массовой информа-
ции позволяет судить о подчинении СМИ медиалогике коммуникативного 
пространства, где политическая коммуникация более не формируется ис-
ключительно институциональными СМИ с утвержденными уровнями ответ-
ственности за трансмиссию смыслов и идеологем. СМИ в многоакторном 
пространстве выступают на равных с «одиночками» и неинституциональ-
ными голосами, которые для публики оказываются также значимыми, как 
ранее были значимыми только голоса журналистов. В таких условиях не-
гласно сложившиеся правила сетевой коммуникации воспринимаются про-
фессиональными СМИ как новые условия коммуникации и построения дис-
курсов по этим неписанным правилам. 

Оппозиционные тексты 

Такое положение дел имеет несколько следствий. Упомянутая выше 
негациация реализуется в условиях сильной поляризации общества: потреби-
тели медийной информации принадлежат к разным социальным группам, 
разделяют разные системы ценностей, культивируют разные типы поведения 
(см.: Vereščagin, 1995: 214). В первую очередь это касается оппозиции двух 
идеологических лагерей: консервативно-националистического и либерально-
го. Тем самым нейтральность СМИ остается только в области отраслевых  
и развлекательных изданий – в сфере же качественной журналистики (газет  
и журналов, претендующих на артикуляцию и формирование общественного 
мнения) наблюдается значительная ангажированность. В силу политической  
и идеологический ангажированности журналистские тексты создаются в со-
ответствии с конвенцией конфликта и конфронтации. Этим объясняется зна-
чительная роль, которую играет публицистика, а также частое обращение 
журналистов к языковым формам выражения экспрессивности и (как правило, 
негативной) оценки. Е.М. Верещагин (Vereščagin, 1995: 214 и др.) пишет о ра-
дикализации оценок и военной риторике в массовых публичных дискурсах 
1990-е годов, ср. некоторые примеры из статьи Верещагина: 

(9) Расстрелять! 

(10) К стенке! 

(11) Судить! 

(12) Долой Горбачева! 

(13) Повесить! 
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Эта риторика (и соответствующая лексика) широко представлена также 
в текстах СМИ, что стало предметом исследования Н.Е. Петровой и Л.В. Ра-
цибурской (Петрова, Рацибурская, 2014: 34 и др.). Примером может послу-
жить фрагмент информации, совсем недавно опубликованной в русскоязыч-
ной газете «Советская Белоруссия» (23.07.2021): 

(14) Убрать урожай качественно и в срок, не допустить потерь и хищений, помочь 
сельчанам собрать зерно в личных подсобных хозяйствах, правоохранителям 
наладить пристальный контроль над ходом страды. Эти и другие поручения 
Президент дал на совещании по вопросам организации уборочной кампании. 

В небольшом тексте на тему уборки урожая важное место занимают 
идеологически маркированные элементы: не допустить потерь и хищений, 
правоохранителям наладить контроль. В пресуппозитивной части этих выра-
жений содержится информация о возможных хищениях или диверсиях, тем 
самым уборка урожая (как совершенно мирная сельскохозяйственная акция) 
представляется с точки зрения ситуации противостояния враждебных сил, во-
енизируется. В связи с этим можно сослаться на понятие оппозиционных тек-
стов, которые Н.И. Клушина определяет так: «к оппозиционным текстам 
можно отнести любые тексты, в которых авторская точка зрения утверждает-
ся с помощью резкой критики, а стилистическая манера речи окрашена в не- 
гативные тона. <...> Публицист, вместо того чтобы подробно и объективно 
разобрать аргументы другой стороны, стремится перехватить инициативу  
и любыми способами дискредитировать своего «противника». <...> В оппози-
ционном тексте наблюдается редуцирование фактической основы за счет шо-
ковой риторики, большое внимание уделяется аффективной, экспрессивной 
стороне речи, воздействие осуществляется через психоэмоциональную сферу, 
а не с помощью рациональной аргументации (Клушина, 2018: 109). 

Одним из элементов оппозиционных текстов можно, вслед за С.А. Глад-
ковым, считать «инопространственность» (Гладков, 2019: 82). В свете этой 
категории упомянутый автор интерпретирует, например, фейковую новость 
в российских официальных интернет-СМИ о создании и испытаниях биоло-
гического оружия в американском медицинском центре на территории Тби-
лиси. Гладков пишет: «Инопространственность» создается за счет обособле-
ния территории – она находится за пределами России. Территория пугает 
своей тайной и несет угрозу для жизни простому человеку – за последнее 
время там якобы умерли десятки человек (многие в один день), все умершие 
зарегистрированы под номерами, в графе «причина смерти» указывается 
«неизвестно», и т.д. <...> Подобно тому, как граф Дракула из одноименного 
романа Б. Стокера в аспекте Другого воплощал ксенофобические страхи  
и антисемитские настроения викторианской Англии, так пропагандистские 
тексты российских СМИ обращаются к символическому Другому в страхе 
перед либеральной оппозицией, <...> экологическими активистами, <...> 
иностранным вмешательством (Гладков, 2019: 42). 

В соответствии с конвенцией идеологической конфронтации широкое 
распространение получила неосемантизация, то есть (как правило, осознан-
ное и целенаправленное) переосмысление знаков, культивируемых в лагере 
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политических противников. Это явление в газетных текстах широко распро-
странилось в 90-е годы ХХ века в связи с нереферентным употреблением 
имен собственных, что стало предметом ряда исследований. Так, И.Э. Рат-
никова, автор монографии на эту тему (Ратникова, 2003: 39 и др.), приводит 
примеры неосемантизации антропонима Чубайс: 

(15) У президента не оказалось под рукой другого Чубайса. 

(16) Заведи себе своего Чубайса и конопать его на здоровье. 

(17) В своем роде он – израильский Чубайс. 

И.Э. Ратникова указывает вторичные значения антропонима: 1) иници-
атор и организатор рыночных реформ; 2) ключевая политическая фигура, 
фокусирующая на себе и недовольство оппозиции, и раздражение народа. 

Прагматическая цель неосемантизации состоит в создании ирониче-
ского эффекта и высмеивании противника. Например, экономист Руслан 
Гринберг пишет на страницах газеты «Известия» (09.07.2013): 

(18) В общем, нужна система а-ля Сталин, и «тогда вредоносный Запад мы опять 
догоним и перегоним». 

С учетом контекста читатель понимает, что в сообщении заключена 
ирония, на что указывают кавычки: выражения вредоносный Запад и дого-
ним, и перегоним относятся к коммунистическому новоязу прошлого, а так-
же к популярной в современной националистической идеологии. Ретрансли-
руя чуждые себе идеологемы, автор вызывает у читателей своего рода ка-
тарсис и отторжение неприемлемых концептов (подробнее о явлении катар-
сиса в публичной коммуникации см.: Stoneman, 2013; Zizek and the rhetorical 
unconscious.., 2020). 

Неосемантизация способствует стимуляции исторической памяти и со-
циокультурной компетенции пользователей СМИ, в частности знания наи- 
более важных ключевых концептов и прецедентных текстов, в чем можно 
усматривать важную культурную (когнитивно-поддерживающую) функцию 
СМИ. Разумеется, источником многих реминисценций являются политиче-
ские события и высказывания политиков. В этом случае понимание реми-
нисценций требует, чтобы читатель или зритель «был в курсе». Поскольку 
одни медийные тексты отсылают к другим медийным текстам, в определен-
ной степени они выполняют – в рамках медиасистемы – рекурсивную или 
метареферентную функцию. 

В то же время все заметнее в языке СМИ, отражающем политическую 
коммуникацию, становится установка на коммуникационные, контактоуста-
навливающие функции, нивелирующие собственно политическое ядро такой 
коммуникации. Политическое содержание, связанное с оценкой действи-
тельности, построением стратегии развития, тактики достижения целей, 
анализом положения дел, мобилизацией, консолидацией сил, направленных 
на решение общественно значимых задач, становится все менее актуальным 
для современных средств массовой информации. В.В. Федоровым (Федоров, 
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2019) установлено, что взамен политического содержания СМИ предпочи-
тают транслировать истории конкретных персон (политический сторител-
линг), не отличающиеся от дискурсов «лайф-стайл». 

Социальная дифференциация языка СМИ 

Социальная дифференциация и соответствующая ангажированность СМИ 
способствуют своего рода партикуляризации отдельных функциональных 
подстилей – в рамках журналистско-публицистического стиля. Социальная 
коммуникация все больше ограничивается рамками субкультур, культиви-
рующих не только свои системы ценностей и кодексы поведения, но и свои 
системы их вербализации. Уже в первой половине ХХ века М. Шелер 
(Scheler, 1926: 90) писал о партикуляризации научного сообщества: деятель-
ность ученых непосредственно связана с их принадлежностью к тем или 
иным формациям, школам, направлениям, доктринам. Немецкий философ 
признавал, что значительную роль в научных сообществах играют лидеры, 
хотя такой характер функционирования социальной группы более представ-
лен в социально-политической действительности. А.Д. Кошелев (Кошелев, 
2013: 3) считает, что дифференциация отдельных формаций в современном 
языкознании настолько сильна, что дискуссии между представителями раз-
ных научных групп непродуктивны, между ними не может быть достигнут 
какой-либо консенсус. 

Механизмы социальной и семиотической дифференциации современ-
ного общества, с учетом активного воздействия СМИ, теоретически осмыс-
лил американский социолог С.Р. Санстайн (Sunstein, 2017). Ученый утвер-
ждает, что благодаря новым интернет-технологиям сбылась мечта о том, 
чтобы каждый человек мог получать информацию, которая его интересует  
и ему необходима. В такого рода «таргетизации» есть огромный плюс со-
временной интернет-эпохи. В то же время комплектация и целевое дозиро-
вание («порцирование») информации несет в себе большую опасность.  
В прошлом, как пишет Санстайн, читатель газеты, независимо от того,  
что он мог иметь определенное мнение о некоторой проблеме, имел также 
возможность, а может быть, в силу обстоятельств (то есть в силу характера 
медийного дискурса в «доинтернетную эпоху») был вынужден хотя бы вре-
мя от времени учитывать мнение тех, кто думает иначе. Интернет, казалось 
бы, дает неограниченные возможности поиска и получения информации,  
но фактически способствует изоляции индивидов, то есть их замыканию  
в рамках так называемых «эхо-камер» (англ. echo chambers) – так метафори-
чески определяются социальные группы, с которыми отождествляют себя 
пользователи интернета. В этом заключается парадокс глобализации. С од-
ной стороны, интернет-сети носят международный характер: специалист, 
относящийся к конкретной области и занимающийся конкретной проблемой, 
может легко установить контакты с другими специалистами, независимо  
от места их работы и нахождения – примером могут служить интернет-сети 
для ученых Academia или ResearchGate. Глобализация человеческих ин-
теракций касается, однако, скорее их технологического аспекта. Поэтому,  
с другой стороны, тот факт, что интернет делает возможным практически 
неограниченную коммуникацию индивидов, принадлежащих к одной и той 
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же сфере деятельности или увлечений, не способствует распространению  
и конвенциализации идей и ценностей. Напротив, усиливается социальная 
дифференциация, а иногда и конфронтация субкультур. Тем самым глобали-
зация оказывается весьма относительной, это явление никак нельзя смеши-
вать с понятием универсализма. 

Информация, специально подобранная с использованием компьютерных 
алгоритмов для группы потребителей (или даже для конкретного потребите-
ля), не только расширяет знания, но и приводит к радикализации взглядов  
и убеждений. Пользователи, в основном, получают информацию, соответ-
ствующую их ожиданиям, потребностям, их картине мира – тем самым аль-
тернативные «возможные миры» оказываются (функционально) заблокиро-
ванными. В результате такого воздействия интернета происходит кристалли-
зация и радикализация отдельных идеологических формаций, идеологем  
и соответствующих форм их знаковой (в частности, языковой) репрезентации. 

В русском языке СМИ этот процесс отражается в нескольких явлениях. 
Во-первых, происходит идиосинкразия вариантов социального функциониро-
вания языка – умножение уже упомянутых подстилей, что прежде всего нахо-
дит отражение в культивировании специальной лексики. М. Войтак (Wojtak, 
2000: 235) пишет, что в случае нишевых периодических изданий, посвященных 
отдельным сферам деятельности или различным увлечениям и хобби, речь идет 
не столько об информировании читателей (в соответствии с традиционной 
трансмиссионной моделью, см. выше), сколько о виртуальном взаимодействии, 
участники которого составляют одну группу с общими интересами и ценно-
стями, а также с общим для них жаргоном («свои общаются со своими»). Не-
случайно публикуемые в таких изданиях тексты изобилуют специальной лек-
сикой, частно английского происхождения. В качестве примера можно приве-
сти фрагмент из статьи, опубликованной в российском «ВелоЖурнале»: 

(19) Если сравнивать двухподвес и хардтейл одной ценовой категории, то велосипед  
с двумя амортизаторами может иметь навесное оборудование более низкого уровня. 
Конечно, это не затмит радость и восторги от работы подвески. Но со временем  
у велосипедиста неизбежно появится желание установить более качественные 
переключатели или другие компоненты. Тогда небольшой апгрейд может превы-
сить стоимость хардтейла с дорогой навеской. 

В приведенном отрывке мы находим некоторые характерные для этого 
подстиля термины: двухподвес, хардтейл, апгрейд, навесное оборудование, 
навеска, которые скорее всего будут непонятны человеку вне данной хобби-
стической группы. 

Феномен «эхо-камер» проявляется также в синтаксисе. Д.Г. Богушевич 
(Богушевич, 1985: 47) пишет о том, что характер грамматической структури-
зации речевых сообщений зависит от степени предполагаемого незнания ад-
ресата: чем меньше у коммуникативных партнеров общего когнитивного  
и социального опыта, тем более организованным и композициональным долж-
но быть передаваемое сообщение. А. Авдеев и Г. Хабрайская (Awdiejew, 
Habrajska, 2006: 216) также утверждают, что структура текстов публичной 
(особенно официальной) коммуникации подчинена требованию формальной 
(лексико-грамматической) репрезентации информационно-семантических струк-
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тур. Напротив, в коммуникации «со своим» такая репрезентация излишня. 
Неслучайно Я. Вархаля (Warchala, 2003: 44) указывает, что для языка совре-
менных СМИ характерна низкая степень грамматикализации текстов. Так,  
в текстах популярных периодических изданий (бульварной прессы и цвет-
ных журналов) широко распространена имплицитация, то есть некомплетная, 
редуцированная реализация базовых семантических структур. Б.Ю. Норман 
(Норман, 1993) один из первых описал массовое употребление в русских га-
зетных текстах конструкций с относительными прилагательными, значение 
которых определяется читателем благодаря анализу контекста, типа 

(20) трикотажные подробности ‘подробности сферы интимной жизни, связанные  
с дамским бельем, изготавливаемым обычно из трикотажа’; 

(21) парусиновые ноги ‘ноги в парусиновых брюках’. 

Феномен «эхо-камеры», однако, может рассматриваться как фактор се-
грегации публичной сферы, что отражает такое последствие демократизации 
языка СМИ, как создание относительно автономных коммуникационных 
пространств. Пока речь идет о различных увлечениях, такие «пространства 
для своих» не кажутся проблемными; однако сам принцип выработки и раз-
вития специфичных языковых форм, отражающих социолекты различного 
уровня, создает основу не только для «объединений по интересам», но и для 
масштабного разъединения национальных и иных общностей. Это особенно 
актуально в политической коммуникации, где одни «эхо-камерные» группы 
существуют благодаря «консолидации против» других групп. Граница «сво-
его» пространства маркируется именно с помощью «отмежевания» от друго-
го, что становится почвой для развития языка вражды, отвечающего многим 
нежелательным эффектам демократизации самого общества (в том числе 
нивелирования культурных ценностей, толерантности, коммуникативных 
диалогических навыков, направленных на конструктивные формы публич-
ных дискуссий). Язык СМИ отражает многообразие интересов и «ниш» дея-
тельности – и одновременно способствует дальнейшей культивации «своих» 
пространств, существующих не автономно, но в конфликтном сопоставле-
нии и соприкосновении с другими пространствами. Социальная дифферен-
циация при этом репрезентируется в коммуникативных политических прак-
тиках как иерархическая система, в которой каждый сегмент стремится 
упрочить свое положение за счет противопоставления другим как «низ-
шим». Хотя сам по себе феномен «эхо-камер» основательно изучается с раз-
ных точек зрения (см.: Cyberghetto or cybertopia.., 1998; Galston, 2003; Al- 
shaabi et al., 2020), представляет большой интерес изучение этого феномена 
сквозь призму демократизации языка, а также изучение «эхо-камер» не только 
в пространстве социальных медиа, но именно в среде профессиональной 
журналистики и в целом в рамках национальных медиасистем. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что фактор демократизации языка 
российских СМИ в целом оценивается по-разному: с одной стороны, языко-
вая структура текстов приближается к узусу и в большей степени соответ-
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ствует познавательным и коммуникативным потребностям потребителей. 
Благодаря этому журналистские тексты становятся более естественными  
и более привлекательными для читателей, слушателей, зрителей. Отчасти 
таким образом реализуется эмпатическая функция языка СМИ: используя 
разговорные, а то и просторечные, жаргонные элементы, авторы сообщений 
дают понять, что они сознательно идентифицируются с определенной соци-
альной группой. С другой стороны, демократизация вызывает размывание 
границ литературной нормы, а вместе с тем игнорирование языкового по-
тенциала (лексического и грамматического), соответствующего, по опреде-
лению Г.П. Нещименко (Нещименко, 1999: 35), ареалу высших коммуника-
тивных функций. 

Многое указывает на то, что постепенно, с течением времени разные 
тенденции в сфере массовой коммуникации и языка СМИ конфигурируются  
в соответствии с принципом оптимальности, как бы притираются друг к дру-
гу, укладываются в некоторую целостную, сбалансированную макрострукту-
ру, рассматриваемую некоторыми специалистами как экосистема языка. Со-
временные европейские общества в начале третьего десятилетия ХХ века 
приходят к относительной стабилизации, особенно на фоне бурного периода 
государственной и политической перестройки 1990-х годов. Соответственно, 
и язык СМИ обретает более отчетливые контуры, отражающие эту стабили-
зацию: СМИ постепенно все меньше претендуют на голос «для всех», как это 
было в трансмиссионный период развития массовой коммуникации. При этом 
демократизация языка СМИ проявляется и в таком важном аспекте, как ме-
диаконвергенция: каждое конкретное издание стремится охватить разные ти-
пы аудиторий, предпочитающих ту или иную социальную сеть, создавая в се-
тях свои аккаунты и размещая новостной контент в форматах, диктуемых та-
кими платформами. При этом одно и то же СМИ может отвечать ожиданиям 
разных аудиторий (пользователей Facebook или ВКонтакте), вынуждено «под-
страиваться» под такие ожидания, делать свой контент гибким, что ведет  
к «утрате лица» конкретного СМИ. Демократизация языка СМИ при всех 
своих проявлениях отражает общие глобальные тренды в развитии коммуни-
кации, где одновременно с унификацией и стиранием границ действует также 
принцип индивидуализации: СМИ ищут, скорее, «правильную интонацию», 
что означает «эффективный подход», к «своим» публикам, подчиняясь логике 
таких публик, но не становясь их лидерами или «властителями дум». В такой 
ситуации изучение языка СМИ позволяет делать выводы не только и не столько 
об уровне профессионализма журналистов, сколько о состоянии публичной 
сферы, понимаемой как полифоническое пространство внеинституционально-
го обсуждения общественных проблем: сам выбор тем обсуждения, стиль та-
кого обсуждения, границы толерантности или нетолерантности к «чужим» 
голосам помогают понять не «языковой вкус эпохи», как определял этот хор 
голосов В.Г. Костомаров, но «ансамбль языковых ресурсов» конкретного 
времени, актуализирующийся благодаря логике самих технологий коммуни-
кативного пространства. 

Сделанные наблюдения и обобщения приводят к выводу, что демокра-
тизация языка СМИ обладает рядом параметров, требующих пристального 
изучения: будучи порождением общей демократизации общества, она, тем 
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не менее, ведет к новым иерархиям и различным проявлениям неравенства. 
Вопросы культуры речи или нормы отступают на второй план, а языковое 
расслоение, ведущее к разрушению национальных ансамблей, получает свою 
основу и пространство в языке средств массовой информации. 
 
 

Список литературы 

Беглова Е.И. Семантико-прагматический потенциал некодифицированного слова в пуб-
лицистике постсоветской эпохи : дис. … д-ра филол. наук. М., 2007. 489 с. 

Богушевич Д.Г. Единица. Функция. Уровень. К проблеме классификации единиц языка. 
Минск : Вышэйшая школа. 1985. 114 с. 

Бушев А.Б. Разговорность двести лет спустя // Обрії сучасної лінгвістики. 2013. № 3.  
С. 5–14. 

Вартанова Е.Л. Переходный период в медиасистемах стран постсоциализма // Средства 
массовой информации в России / под ред. И.И. Засурского. М. : Аспект Пресс, 
2008. C. 121–140. 

Волкова И.И. Игра как системообразующий феномен экранных коммуникаций : дис. … 
д-ра филол. наук. М., 2015. 433 с. 

Гладков С.А. «Готическая» стратегия в современных идеологически маркированных 
медиатекстах // Журналистский текст в новой технологической среде : достиже-
ния и проблемы / под ред. М.В. Загидуллиной. Челябинск : Издательство Челя-
бинского государственного университета, 2019. С. 80–84. 

Засурский И.И. Испытание свободой. Российская журналистика : 1990–2004. М. : Изда-
тельство МГУ, 2004. 547 c. 

Засурский Я.Н. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре россий-
ского общества // Средства массовой информации в России / под ред. И.И. Засур-
ского. М. : Аспект Пресс, 2008. С. 3–53. 

Ильченко С.Н. Интервью в журналистике : как это делается. СПб. : Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2016. 236 с. 

Карицкая Л.Ю. Экспрессивные ресурсы современной газетной публицистики : на мате-
риале газет Мурманского региона 2001–2012 гг. : дис. … канд. филол. наук. 
Мурманск, 2013. 223 с. 

Клушина Н.И. Медиастилистика. М. : Флинта, 2018. 183 с. 
Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-

медиа. СПб. : Златоуст, 2019. 293 c. 
Кошелев А.Д. Современная теоретическая лингвистика как вавилонская башня (о «мир-

ном» существовании множества несовместимых теорий языка) // Известия РАН. 
Серия литературы и языка. 2013. Т. 72. № 6. С. 3–22. 

Курашкина Н.А. Эколингвистика или лингвоэкология? Терминологическая дилемма 
междисциплинарной научной области // Экология языка и коммуникативная 
практика. 2015. № 2. С. 143–156. 

Лутовинова О.В. Интернет как новая «устно-письменная» система коммуникации // 
Известия Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена. 2008. № 71. С. 58–65. 

Майданова Л.М., Чепкина Э.В. Медиатекст в идеологической контексте. Екатеринбург : 
Гуманитарный университет, 2011. 304 с. 

Мокиенко В.М. Депатетизация ленинизмов в современном тексте // Funkcjonowanie języka 
w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych / pod red. B.J. Normana. Siedlce : 
Wydawnictwo WSRH, 1996. C. 89–103. 



Zagidullina M.V., Kiklewicz A.K. 2021. Russian Language Studies, 19(4), 401–418 
 

 

416                                     ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN LANGUAGE RESEARCH 

Нещименко Г.П. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации. На мате-
риале сопоставительного изучения славянских языков. Мюнхен : Sagner Verlag, 
1999. 234 с. 

Норман Б.Ю. Между лексикой и синтаксисом (к семантике относительных прилага-
тельных) // Сборник от научните трудове, посветен на седемдесетгодишнината на 
професор Мирослав Янакиев / под ред. Б. Качармазова. София : УИ «Св. Кли-
мент Охридски», 1993. С. 98–109. 

Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ : средства речевой агрессии. 
М. : Флинта, 2014. 160 с. 

Ратникова И.Э. Имя собственное : от культурной семантики к языковой. Минск : Изда-
тельство БГУ, 2003. 214 с. 

Романчук О. Системный аналiз у журналiстицi. Львiв : Унiверсум, 2008. 310 с. 
Рынкович Ю.С. Трансформация языка молодежной прессы в эпоху общественных ре-

форм : дис. … канд. филол. наук. М., 2010. 160 с. 
Свитич О.В. Миссия журналистики : поле понятий и терминов // Современные пробле-

мы журналистской науки / под ред. В.В. Тулупова. Воронеж : Издательство Во-
ронежского государственного университета, 2013. С. 70–103. 

Синельникова Л.В. Стратегия приближения к адресату в современном медиадискурсе // 
Научные ведомости БелГУ. Серия : Гуманитарные науки. 2014. № 13 (184). 
Вып. 22. С. 253–261. 

Сиротинина О.Б. Речевая культура // Стилистический энциклопедический словарь рус-
ского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М. : Флинта, 2003. С. 343–347. 

Скороходова Е.Ю. Динамика речевых норм в современных текстах средств массовой 
информации : дис. … д-ра филол. наук. М., 2008. 343 с. 

Солганик Г.Я. О языке и стиле газеты // Язык средств массовой информации / под ред. 
М.Н. Володиной. М. : Академический проект, 2008. С. 471–478. 

Федоров В.В. Исследование восприятия предвыборного нарратива как единицы дискур-
са интернет-медиа // Челябинский гуманитарий. 2019. № 2 (47). С. 33–37. 

Хорошунова И.В. Лингвоэтические девиации современных СМИ // Вестник ВГУ. Серия : 
Филология, журналистика. 2020. № 2. С. 75–78. 

Чепкина Э.В. Дискурсивные концепты «идентичность» и «информационная война» : 
методология исследования // Проблемы конструирования идентичности россиян 
в дискурсе СМИ под влиянием концепта «информационная война» / под ред. 
Э.В. Чепкиной. М. – Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017. С. 7–61. 

Шайдорова Ю.А. Лексика разговорного употребления в языке газеты : дис. ... канд. фи-
лол. наук. Белгород, 2009. 194 с. 

Шамне Н.Л. Эколингвистическое исследование языкового пространства полиэтнического 
региона // Известия Волгоградского государственного педагогического универ-
ситета. 2011. Т. 62. № 8. C. 143–146. 

Эколингвистика. Язык региональных СМИ в зеркале русской речевой культуры / под ред. 
Н.Л. Шамне, О.А. Прохватиловой. Волгоград : Издательство ВолгГУ, 2009. 210 с. 

Alshaabi T., Dewhurst D.R., Minot J.R. et al. The growing echo chamber of social media : 
measuring temporal and social contagion dynamics for over 150 languages on Twitter 
for 2009–2020 // ArXiv. 2020. March. arXiv preprint arXiv:2003.03667 

Awdiejew A., Habrajska G. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. T. 2. Łask : 
Leksem, 2006. 

Cyberghetto or cybertopia? Race, class, and gender on the internet / ed. by B. Ebo. Westport, 
CT : Praeger, 1998. 248 p. 

Galston W.A. If political fragmentation is the problem, is the Internet the solution? // The Civic 
Web : Online Politics And Democratic Value / ed. by D.M. Anderson, M. Cornfield. 
Oxford : Rowman & Littlefield Publ., 2003. Pp. 35–44. 



Загидуллина М.В., Киклевич А.К. Русистика. 2021. Т. 19. № 4. С. 401–418 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА                              417 

Goban-Klas T. Poskramianie dziennikarzy. Instrumentarium demokracji dyktatorskiej // Media 
a polityka / ed. by M. Szpunar. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2007. Pp. 139–151. 

Lasky M.J. The language of journalism. Vol. 2. Profanity, obscenity & the media. New Bruns- 
wick – London : Transaction Publishers, 2005. 

Leszczak O. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T. 2. Doświadczenie potoczne a językowy 
obraz świata. Kielce : Wydawnictwo UHP Jana Kochanowskiego, 2009. 

Lüger H.-H. Pressesprache. Tübingen : Max Niemeyer, 1995. 
McQuail D. Teoria komunikowania masowego. Warszawa : PWN, 2008. 
Nowak P. Informowanie w przestrzeni komunikacji medialnej // Nowe zjawiska w języku, 

tekście i komunikacji / ed. by A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski. Olsztyn : 
Wydawnictwo UWM, 2006. Pp. 250–257. 

Ożóg K. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. 

Scheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig : Der Neue-Geist Verlag, 1926. 
Steffensen S.V., Fill A. Ecolinguistics : the state of the art and future horizons // Language 

Sciences. 2014. Issue 41. Pp. 6–25. 
Stephens N.P. Toward a more substantive media ecology : Postman’s metaphor versus posthu-

man futures // International Journal of Communication. 2014. Issue 8. Pp. 2027–2045. 
Stoneman E. The available means of preservation : aristotelian rhetoric, ostracism, and politi-

cal catharsis // Rhetoric Society Quarterly. 2013. Issue 43 (2). Pp. 134–154. 
Sunstein S.R. #Republic : divided democracy in the age of social media. Princeton : Princeton 

University Press, 2017. 
Vereščagin E.M. Postkommunikstisches “Newspeek” : Ein Erbe des Totalitarismus // Die 

Sprache der Diktaturen und Diktatoren / ed. by K. Steinke. Heidelberg : Universitäts-
verlag C. Winter, 1995. Pp. 202–216. 

Warchala J. Kategoria potoczności w języku. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
2003. 284 p. 

Westley B.H., MacLean M.S. A conceptual model for communications research // Journalism 
Quarterly. 1957. Vol. 34. Issue 1. Pp. 31–38. 

Wojtak M. O przemianach w języku mediów (prasa wyspecjalizowana) // Język a komunikacja 1. 
Język trzeciego tysiąclecia / ed. by G. Szpila. Kraków : Tertium, 2000. Pp. 235–244. 

Zizek and the rhetorical unconscious : global politics, philosophy, and subjectivity / ed. by  
R. Samuels. Cham : Springer International Publishing, 2020. 

 
 
Сведения об авторах: 
Загидуллина Марина Викторовна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский государственный универ-
ситет. Сфера научных интересов: теория массовой коммуникации, медиаэстетика, тео-
рия журналистики, теория и история литературы. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
4799-1230 E-mail: mzagidullina@gmail.com 

Киклевич Александр Константинович, доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой социальной коммуникации, Варминско-Мазурский университет в Оль-
штыне (Польша). Директор Центра исследований Восточной Европы. Главный редак-
тор журнала Przegląd Wschodnioeuropejski. Сфера научных интересов: теоретическое 
языкознание, философия языка, функциональная грамматика, медиалингвистика, сти-
листика, прагмалингвистика. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6140-6368 E-mail: ale-
ksander.kiklewicz@uwm.edu.pl 
 



Zagidullina M.V., Kiklewicz A.K. 2021. Russian Language Studies, 19(4), 401–418 
 

 

418                                     ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN LANGUAGE RESEARCH 

DOI 10.22363/2618-8163-2021-19-4-401-418  
Research article 

 
Some aspects of the Russian language democratization 

in modern media 

Marina V. Zagidullina1 , Aleksander K. Kiklewicz2 ✉ 
1Chelyabinsk State University, 

129 Brat’ev Kashirinykh St, Chelyabinsk, 454001, Russian Federation 
2University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 

1 Kurta Obitza St, Olsztyn, 10-725, Republic of Poland 
✉ kiklewicz@uwm.edu.pl 

 
Abstract. The article is of an overview and theoretical nature, and its subject is the ac-

tive processes in the language of modern Russian mass media, caused by the democratization 
of society, especially in connection with the restructuring of the state and political system that 
took place in the countries of Eastern Europe in the 1990s. Based on scientific publications,  
as well as on empirical material (modern journalistic text), the authors systematize socio-
cultural processes (within the framework of the general trend towards democratization) that 
have influenced and continue to influence the language of the media: the social construction 
of reality and the engagement of the media, the polarization of social groups and formations, 
the displacement of the transmission model of media functioning by the interaction model,  
the phenomenon of “echo chambers”. In connection with the influence of the socio-political 
factor, the authors note the most important dynamic processes in the language of the media, 
such as depatetization of the language clichés of the era of totalitarianism, neosemantization, 
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ving the sphere of dialogical relations, overcoming an overly complex nature the language 
system, etc. It has been shown that the transition to a model of interaction between the media 
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sumer community – on the other hand) caused the social engagement of media discourses, 
which in its the queue has caused the growth of labeling, evaluative and expressive text ele-
ments. Another important trend is associated with the phenomenon of “echo chambers” –  
its reflexes in the language of the media are the specialization of vocabulary and a decrease  
in the degree of grammaticalization of messages. The aspects of democratization of the lan-
guage of the media presented in the article in the future can serve as parameters in accordance 
with which media monitoring can be carried out, including elements of a linguo-critical nature. 
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Аннотация. Рассматривается одна из наиболее важных тем – многообразие рус-

скоязычной медийной среды. Цель исследования – определить, какое место занимает в 
русскоязычной медийной среде профессиональная журналистская речь, каков ее комму-
никативный статус. Анализируются русскоязычные публикации традиционной печат-
ной прессы, радио, телевидения, а также материалы, представленные в коммуникатив-
ной среде интернета: сайты различных изданий, паблики в социальных сетях, блоги и др. 
В основе работы лежит описательный и сравнительный анализ. Впервые в лингвисти-
ческом аспекте раскрывается содержание понятия «профессиональная журналистская 
речь». Основным признаком, определяющим онтологию медийной речи, можно считать 
утилитарность – непосредственную включенность в общую практическую деятельность 
общества. Медийный текст в своем существовании всегда связан со временем опубли-
кования, имеет конкретные координаты социального пространства-времени, создается 
для здесь и для сейчас. Именно это свойство медийной речи определяет все ее лексико-
грамматические параметры. Медийная среда представлена как пространство повседнев-
ной коммуникации социума. Рядом с ним существует коммуникативное пространство 
повседневной межличностной коммуникации – разговорная речь, которая благодаря ком-
муникативным технологиям интернета активно вторгается в медийное речевое простран-
ство. Медийная речь активно взаимодействует с разговорной речью. Показано, что профес-
сиональная журналистская речь была и остается системообразующим элементом медийной 
среды, что проявляется в самых разнообразных формах. Многочисленные частные комму-
никативные предприятия адаптируют профессиональную журналистскую речевую про-
дукцию к своим потребностям. Медийная коммуникативная среда является открытой,  
в ее границах начинает оформляться печатная разновидность разговорной речи. Фор-
мируется и пространство непрофессиональной медийной речи – отдельные виды бло-
гов, новостная лента «Яндекс-дзен». В медиасфере постоянно увеличивается удельный 
вес устной речи. При общей тенденции к персонализации общего информационно-
аналитического потока растет объем авторского вещания. В этой ситуации профессио-
нальная устная журналистская речь требует особого внимания к невербальным компо-
нентам коммуникации. При специализации в сфере авторского вещания необходима 
разработка технологии обучения русской устной речи с повышенным вниманием к не-
вербальным компонентам коммуникации, имеющим ярко выраженную национальную 
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Введение 

Номинация профессиональная журналистская речь вводится нами не 
как общеупотребительная номинация из сферы журналистики. Ее понятий-
ное содержание определяется нами в координатах медиалингвистики: акту-
альная, разнообразная по тематике, идеологически направленная воздейству-
ющая речь журналиста, сформированная с ориентацией на массовую ауди-
торию или какой-либо ее сегмент и выстроенная в соответствии с речевой 
концепцией издания. 

Вопрос о том, каков коммуникативный статус профессиональной жур-
налистской речи в русскоязычной медийной среде, не имеет традиционной 
исследовательской истории. Его обостренная актуальность четко обозначи-
лась лишь в последнее время в связи с появлением и бурным развитием ком-
муникативной среды интернета. Резкое уменьшение числа и тиражей печат-
ных изданий и одновременное увеличение в публичной коммуникации чис-
ла непрофессиональных речевых субъектов привело к ощущению, будто цен-
ность информации не зависит от речевого профессионализма автора и будто 
любой владеющий ценной информацией может быть приравнен к журнали-
сту-профессионалу. Авторы старались показать, что очевидность и состоя-
тельность таких суждений более чем сомнительны. 

Взгляд на профессиональную речь журналиста меняется прежде всего 
потому, что мы стоим перед фактом переформатирования медийной сферы. 
Номинации медиа, новые медиа вытесняют на периферию номинацию СМИ. 
Обратим внимание на принципиально важные для нас суждения исследова-
телей, касающиеся статуса профессиональной речи журналиста в русско-
язычной медийной среде. 

До появления интернета с его новыми технологическими возможно-
стями коммуникативная среда традиционных СМИ (печать, радио, телеви-
дение) практически полностью была представлена профессиональной жур-
налистской речью, которая осмысливалась как публицистический стиль в двух 
его разновидностях – газетно-информационный и собственно-публицистический 
(Солганик, 2003: 312). Иностилевые включения были мотивированы кон-
кретным стилистическим заданием. 
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Особенно тесными отношениями публицистический стиль связан с раз-
говорным, из которого черпает изобразительные и выразительные средства, 
специфически стратегии и тактики речевого поведения и др. (Рогова, 2018). 

К настоящему времени по причине формирования новой коммуника-
тивной среды, интернета, ситуация кардинально изменилась. Традиционные 
издания имеют в интернете свои сайты. Существуют издания, функциониру-
ющие исключительно в коммуникативной среде интернета. Появляются сете-
вые коллективные и индивидуальные субъекты речевой деятельности, внут-
ренняя природа которых и функциональные возможности, с одной стороны, 
сопоставимы по воздействию на аудиторию с традиционными СМИ, с другой – 
принципиально отличны от них по концепции речевого поведения, характеру 
взаимодействия с аудиторией: публичные страницы (паблики) в социальных 
сетях, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, блоги и др. 

Эти сетевые медиа, конкурируя с традиционными СМИ, прежде всего 
заполняют те ниши в общении с аудиторией, которые по разным причинам 
остаются вне поля зрения традиционных СМИ. Так, К.Р. Нигматуллина, 
анализируя место социальных сетей в развитии региональной журналистики 
в России, говорит о том, что сетевые медиа, являющиеся новыми и значи-
мыми источниками информации, приобрели статус влиятельных каналов по- 
литической коммуникации в сфере формирования локальных сообществ, ори-
ентированных на читателя. «Новостные медиа в социальных сетях, – считает 
автор, – создали конкурентную среду для традиционных медиа, но послед-
ние не признают наличия этой конкуренции» (Нигматуллина, 2021: 45). Не-
смотря на существующие противоречия между сетевыми и традиционными 
медиа, исследователи считают, что ориентиром в их работе все же служат 
стандарты профессиональной журналистской деятельности. К.Р. Нигматуллина 
пишет: «Со временем стало понятно, что паблики, которые регулярно кон-
тактируют с аудиторией по поводу социально значимых тем, перенимают 
структуру профессиональных медиа и профессиональные практики. Они вы-
нуждены реагировать на актуальную информационную повестку, учитывать 
расстановку политических и медийных сил в регионе, нанимать хороших 
авторов и ориентироваться на законодательное регулирование информаци-
онной деятельности в интернете» (Нигматуллина, 2021: 45–46). 

Другим исследователям сложившаяся ситуация представляется в ином 
виде. Е.А. Кожемякин и А.А. Попов, анализируя журналистский блог, видят 
в нем «один из существенных источников информации, составляющих кон-
куренцию традиционной журналистике» (Кожемякин, Попов, 2012: 148). 
Более того, делается глобальный вывод о том, что «медиатекст перестает 
быть конечным продуктом» и что «быть журналистом в эпоху интернета – 
означает создавать не тексты, а коммуникацию». Подобное резкое пониже-
ние статуса профессиональной журналистской речи не выглядит убедитель-
ным. Авторы приписывают как принадлежащие исключительно блогу такие 
особенности, которые свойственны и традиционным журналистским тек-
стам: мультимедийность, поликодовость, возможность уточнения, дополне-
ния, исправления текста. В качестве примера можно указать на понятие 
длящегося новостного сообщения, которое характеризует работу над тек-
стом в традиционных информационных агентствах (Лащук, 2013: 213–232). 
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Мы видим, что статус профессиональной журналистской речи пере-
стал быть очевидным и колеблется от понимания незыблемости ее системо-
образующей роли в СМИ и интернете до взгляда на эту разновидность речи 
как на что-то архаичное, все больше теряющее связь с современностью. Эта 
неопределенность усиливается и отсутствием четкого понимания содержа-
ния номинаций с корнем медиа – медийность, медийный, медиаречь и др. 

Рассмотрим, как понимается идея медийности в коллективном проекте 
«Медиалингвистика в терминах и понятиях: cловарь-справочник». Руково-
дитель проекта и научный редактор «Словаря-справочника» – Л.Р. Дускаева 
(Медиалингвистика.., 2018). Словарь-справочник представляет собой сбор-
ник авторских работ, посвященный истолкованию содержания базовых по-
нятий медиалингвистики. В дальнейшем цитаты из «Словаря-справочника» 
приводятся с указанием автора конкретной статьи. 

С.Г. Корконосенко, специалист в сфере теории журналистики, отмеча-
ет многозначность термина медиа и говорит о том, что «в исследовательской 
литературе и профессиональном речевом обороте медиа чаще используются 
в расширительной трактовке как совокупность всех технологических средств 
коммуникации, служащих для передачи информационного сообщения в виде 
текста, музыки, изображения и др.» (Корконосенко. Медиа.., 2018: 53). Но-
минация истолковывается путем указания на множество соответствующих 
субъектов коммуникации: «Еще более конкретным смыслом, – продолжает 
автор, – нагружено слово „массмедиа“ (mass media), под которым имеются  
в виду газеты, журналы, радио- и телеканалы, сетевые издания, ориентиро-
ванные на многочисленную анонимную аудиторию» (Корконосенко. Медиа.., 
2018: 54). Вопрос о степени ориентации современных медиа на профессио-
нальную журналистскую речь остается открытым, хотя в другой статье, по-
священной массовой коммуникации, С.Г. Корконосенко констатирует тот 
факт, что в массовую коммуникацию в современной ситуации проникают 
элементы, свойственные межличностной коммуникации: «Развитие цифро-
вых информационных коммуникативных технологий ведет к смягчению и 
нивелированию различий ролей и форм участия в массовой коммуникации, 
границы между массовой коммуникацией и личным общением становятся 
менее определенными. Интернет в целом и средства мобильной связи в осо-
бенности дают возможность частному человеку обращаться к широкой мас-
се пользователей и при желании преодолевать порок анонимности» (Корко-
носенко. Массовая коммуникация.., 2018: 52). 

Более плодотворным представляется нам подход к медиа со стороны 
лингвистики. Так, Л.Р. Дускаева, говоря о преломлении понятия медиа через 
категорию медиадискурса, пишет: «В лингвистических свойствах медиадис-
курса отражаются особенности информационно-воздействующий деятель-
ности в медиа, осуществляемой профессионалами, задача которых – перера-
ботать полученные разными способами первичные сведения, отбрасывая 
неважные. Отобранные сведения используются для создания новых медиа-
текстов в соответствии с коммуникативной задачей (журналистской, ре-
кламной, имиджеформирующей), с технологическими возможностями того 
канала, где сообщения будут транслироваться, и с учетом предвосхищаемой 
реакции аудитории на текст» (Дускаева, 2018: 55). Мы получаем здесь пред-
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ставление о базовых составляющих медийного дискурса (журналистика, PR 
и реклама) и о системообразующей роли профессиональной журналистской 
речи, ибо только профессионалы подготовлены к решению данных задач. 

Однако в сферу медийности некоторыми исследователями включается 
и речь обычных граждан, носителей русского языка, не имеющих специаль-
ного журналистского образования. Такое явление имеет место, например,  
в социальных сетевых медиа, то есть в социальных сетях, блогах, форумах, 
фото- и видео-хостингах, мессенджерах и др. (Самсонова, 2018: 414). Сами 
жанры сетевого общения говорят о характере их авторства, где главную 
роль играет не профессионал речи, а обычный член социума, представитель 
массовой аудитории. С.А. Кулажко к таким жанрам относит пост, лайк, ре-
пост, комментарий, блог (Кулажко, 2018). 

Мы видим, что авторы проекта «Медиалингвистика», с одной стороны, 
считают профессиональную журналистскую речь основой медийной комму-
никативной среды, с другой – включают в медийную среду речевые компо-
ненты, имеющие разговорное происхождение. 

Примерно ту же картину мы видим и у других исследователей. Так, 
Н.И. Клушина В монографии «Медиастилистика» пишет: «Для нас медиа-
дискурс – это совокупность текстов, созданных журналистами и транслиру-
емых на массовую аудиторию через различные медийные каналы (газеты, 
журналы, радио, телевидение, интернет). Медиадискурс можно представить 
и как часть социального пространства, заполненного актуальными журна-
листскими текстами. Это тексты на любую тему, созданные профессиональ-
ными журналистами и рассчитанные на массового адресата, циркулирую-
щие в определенном медийном пространстве: на газетной полосе, в теле-
эфире, в интернете и т. п.» (Клушина, 2018: 31). Но двумя годами позже  
в учебнике «Введение в интернет-стилистику», написанном совместно с 
А.В. Николаевой, мы видим, что понятие медийности распространяется и на 
нежурналистские тексты в интернете, в том числе и в социальных сетях: 
«Пока медийный контент в TikTok максимально легкий, необременительный, 
игровой. Невозможно сразу заменить котиков и забавные скетчи серьезными 
новостями или аналитикой. Но уже понятно, что СМИ будут пытаться со-
здать в TikTok лояльное комьюнити» (Клушина, Николаева, 2020: 208). 

В рамках обозначенной выше ситуации мы ставим перед собой цель – 
определить специфику коммуникативного статуса профессиональной жур-
налистской речи в русскоязычной медийной среде. Для этого необходимо 
также описать содержание категории медийности. Важной задачей в сло-
жившихся условиях является выявление особенностей взаимодействия ме-
дийной и разговорной сфер общения. 

Методы и материалы 

В основе работы лежит описательный и сравнительный анализ. Работа 
написана на основе анализа материалов современной печатной прессы, ра-
дио, телевидения, различных ресурсов интернета – сайты традиционных и 
сетевых изданий, паблики в социальных сетях, аккаунты в социальных сетях 
и мессенджерах, различные виды блогов, подкасты и др. 
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Результаты 

Анализ коммуникативного статуса профессиональной журналистской 
речи в русскоязычной медийной среде показал, что эта разновидность ме-
дийной речи является системообразующей. Многие частные коммуникатив-
ные проекты, несмотря на кажущуюся новизну и оригинальность, являются 
в речевом отношении вторичными, опирающимися на профессиональные 
журналистские материалы. 

Существенные функциональные особенности профессиональной жур-
налистской речи в медийной среде обусловлены ее постоянным и тесным вза-
имодействием с разговорной речью, что обусловлено их природой. И та и 
другая непосредственно включены в общую практическую жизнь общества, 
привязаны к точным координатам социального пространства-времени, созда-
ются для здесь и сейчас. Различие – в сферах функционирования. Разговорная 
речь – это сфера быта, повседневная межличностная коммуникация. Сфера 
медийная речи, в том числе и профессиональной журналистской речи, – по-
вседневная коммуникация социума. Коллективными и индивидуальными 
субъектами речи являются здесь субъекты социальной структуры общества. 

В медийной речевой практике в целом, и в профессиональной журна-
листской речи – в частности, растет удельный вес многоканальной устной 
речи. Этому процессу сопутствуют тенденции к визуализации информации 
и персонализации общего информационно-аналитического потока. Систе-
мообразующей здесь также является профессиональная журналистская речь. 

Обсуждение 

Для определения коммуникативного статуса профессиональной жур-
налистской речи в русскоязычной медийной среде необходимо прежде всего 
определиться с содержанием понятия медийная речь. Многочисленные по-
пытки определить содержание данного понятия не затрагивают сущностных, 
онтологических характеристик медийности, а основываются на вторичных 
признаках, касающихся современных технологических особенностей ком-
муникации, жанрового аспекта, особых отношений с аудиторией и др. 

М.Ю. Казак понимает под медийностью «воплощение текста с помо-
щью тех или иных медиасредств, его детерминацию форматными и техниче-
скими возможностями канала» (Казак, 2011: 323). Т.Г. Добросклонская го-
ворит о том, что «концепция медиатекста выходит за пределы знаковой си-
стемы вербального уровня, приближаясь к семиотическому толкованию по-
нятия „текст“, которое подразумевает последовательность любых, а не только 
вербальных знаков» (Добросклонская, 2005: 29). Н.И. Клушина и А.В. Ни-
колаева, говоря о медиатексте, обращают внимание на сферу его функцио-
нирования (массовая коммуникация) и «технологические особенности ме-
дийной платформы, на которой он существует (экстралингвистические осо-
бенности)» (Клушина, Николаева, 2020: 33). 

Все обозначенные исследователями особенности действительно при-
сущи медиатекстам и, соответственно, медийной речи. Однако не они опре-
деляют ее онтологию. По нашему мнению, которые мы ранее представили в 
ряде публикаций, онтологической основой медийности во всех ее разновид-
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ностях (публицистика, реклама, PR и др.) является прямая и непосредствен-
ная включенность в общую практическую деятельность человека. Мы назы-
ваем эту функциональную особенность медиатекста (медиаречи) утилитар-
ностью. Неизбежно идеологически ориентированная публицистическая про-
дукция (печатные публикации, радио- и телепередачи), реклама, материалы 
из сферы PR и GR – все это привязано к конкретным координатам социаль-
ного пространства-времени, к конкретном месту и конкретной дате. 

Именно эта особенность сближает сферу медийной речи со сферой речи 
разговорной, которая всегда в повседневной бытовой межличностной комму-
никации является необъемлемой частью общей практической деятельности. 

Любопытно, что Т. ван Дейк, анализируя новостной дискурс, вводит 
понятие коммуникативное событие, но при этом категория пространства-
времени, неотъемлемая форма существования события, им не затрагивается 
(Dijk, 1988). 

Специалисты, изучающие разговорную речь, неслучайно расширяют 
иногда объем речевого материала, обозначаемого этой номинацией, за счет 
включения в сферу разговорности устной публичной медийной речи. Так, 
В.В. Химик писал: «Публичная устно-разговорная речь – это регламентиро-
ванное общение в официальных ситуациях, служебные беседы, официаль-
ные разговоры с чиновниками, популярные и научные лекции, семинары и 
доклады, выступления и жанровые разговорные передачи радио и телевиде-
ния. Публичная разговорная речь предполагает определенную нормативную 
строгость, известные ограничения в выборе функциональных и стилистиче-
ских средств языка, сдержанность в использовании разговорных экспрес-
сивных единиц и, как правило, недопустимость по коммуникативным сооб-
ражениям сниженных, а тем более грубых, вульгарных, жаргонных слов и 
выражений» (Химик, 2014: 59). 

Именно утилитарностью объясняются все основные лексико-граммати- 
ческие особенности печатной медийной речи: ориентация на массовую аудито-
рию, на возможность гарантированного прочтения текста с первой попытки; 
внимание к длине словосочетания; особые приемы построения предложения, 
сообщающего новость. Требуется знание специфики работы с аббревиату-
рами, специальной лексикой, словами на иностранном языке, названиями 
фирм, организаций, именами лиц, названиями должностей и др. Необходимо 
знание композиционно-речевых особенностей медиатекстов различных жан-
ров, умение формировать систему презентации текста, органически соеди-
няя в одно целое вербальную и невербальные знаковые системы, овладение 
приемами подачи информации в соответствии с требованиями той идеоло-
гической системы, которую представляет то или иное конкретное издание. 
Все сказанное требует специальной профессиональной речевой подготовки. 
Только человек, владеющий всеми обозначенными умениями и навыками, 
способен выполнять стоящие перед конкретной медийной публикаций зада-
чи, обусловленные тем жизненным контекстом, частью которого является и 
сама публикация. 

Независимо от того, в какой коммуникативной среде функционирует 
медийное издание, его речевой основой будет профессиональная журналист-
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ская речь. К.Р. Нигматуллина, посвятившая одну из своих работ роли соци-
альных сетей в развитии региональной журналистики в России, пишет: 
«Со временем стало понятно, что паблики, которые регулярно контактируют 
с аудиторией по поводу социально значимых тем, перенимают структуру 
профессиональных медиа и профессиональные практики. Они вынуждены 
реагировать на актуальную информационную повестку, учитывать расста-
новку политических и медийных сил в регионе, нанимать хороших авторов 
и ориентироваться на законодательное регулирование информационной дея-
тельности в интернете» (Нигматуллина, 2021: 45–46). 

Что касается представителей той аудитории, к которой обращена пуб-
ликация, то они, желая выразить свое отношение и дать оценку опублико-
ванному, ощущают себя в своем повседневном коммуникативном простран-
стве межличностной коммуникации, которое для них теперь расширяется 
благодаря возможности оставить свой комментарий. Пользователь в медий-
ном речевом пространстве в таком комментарии реализует свой речевой по-
тенциал, ранее ограниченный традиционной сферой бытовой межличност-
ной коммуникации. 

Так, 30.06.2021 г. на сервисе «Пульс» компании «Мэйл.Ру» был опуб-
ликован материал «6 фото офигенного подземного отеля в заброшенном ка-
рьере в Шанхае»1. Поскольку сервис, как говорится в «Пользовательском 
соглашении», «предоставляет авторизованному на любом из сервисов Mail.Ru 
Пользователю возможность размещения комментариев к информации, до-
ступной на Сервисе»2, то пользователи оставили следующие комментарии  
к публикации: Эльза Абдулина: Офигенно! Молодцы!; Алексей Генералов: 
Да, это здорово; Светлана Якунина: Вот это дааааа!!! ОБОЛДЕТЬ!!! 

Мы видим, что благодаря техническим возможностям интернета в ме-
дийной среде образуется зона сосуществования профессиональной журна-
листской медийной речи и речи разговорной. Формируется печатная разно-
видность разговорной речи. Но при этом профессиональная речь журналиста 
остается профессиональной речью. А разговорная речь пользователя остает-
ся разговорной речью. 

Широко распространено и явление, суть которого в том, что пользова-
тель берет готовый медийный текст и адаптирует его к своей аудитории (как 
правило, молодежной). Часто такие проекты носят коммерческий характер. 
Приведем пример: Expresso3 – ньюслеттер Оли Морозовой о том, что про-
исходит в мире, почему это происходит и что она по этому поводу думает. 
Сам автор так понимает суть своего проекта: …newsletter – это любая рас-
сылка на любую тему. Это может быть еженедельная подборка самых по-
пулярных статей какого-нибудь сайта, или авторский ньюслеттер, расска-

 
1 6 фото офигенного подземного отеля в заброшенном карьере в Шанхае». URL : 

https://pulse.mail.ru/article/6-foto-ofigennogo-podzemnogo-otelya-v-zabroshennom-karere-v-
shanhae-7305450441716354131-
6732963904397258779/?utm_content=lenta_main_mail_ru_v1&utm_campaign=main&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru (дата обращения : 16.07.2021). 

2 Пользовательское соглашение сервиса «Пульс». 22.01.2021. URL : 
https://help.mail.ru/legal/terms/pulse/terms (дата обращения : 18.07.2021). 

3 Expresso. URL : https://www.expresso.today/ 
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зывающий с определенной периодичностью о новостях в той или иной обла-
сти (финансы, технологии, игры, социальные медиа, мода), или, к примеру, 
развлекательный ньюслеттер с самыми смешными видео, картинками и 
цитатами. 

Не отрицает автор и вторичности своего текста: Главная прелесть все-
го это в том, что кто-то уже сделал всю грязную работу и выбрал все са-
мое важное, интересное, популярное и веселое. Хорошие ньюслеттеры –  
на вес золота: экономят время и берегут нервы. Многие устали от нескон-
чаемого потока информации, а что-то завершенное в почтовом ящике успо-
каивает и вносит немного порядка в окружающий хаос. Юзер открывает 
письмо, он знает, что это не спам, он сам подписался на этот ньюслет-
тер, он знает, о чем он, может быть, он даже ждал его, и самое главное – 
он знает, что у него есть конец. Читатель согласен с автором проекта: 
Ньюслеттер Expresso стал для меня открытием. В социальных сетях слиш-
ком много шелухи, а на чтение известных новостных ресурсов просто нет 
времени. Другое дело Expresso – кратко, лаконично и, главное, интересно 
расскажет про важные мировые события. Как раз то, что мне нужно. 

Речевой материал ньюслеттера вторичен, авторский вклад незначите-
лен, речь явно не дотягивает до профессионального уровня: 

Медленно, но верно Россию накрывает обязательная вакцинация, ко-
торая не то чтобы обязательная, но если ты не привит, то жизнь твоя 
будет скучна и бедна. Из показательных новостей: московские больницы 
откажут в плановой госпитализации непривитым, в Нижегородской обла-
сти желающих вступить в брак обязали делать прививку или сдавать ПЦР-
тест для допуска к бракосочетанию (Коммерсант) и Минтруда заявило, 
что непривитых работников нельзя увольнять, но можно отстранять от 
работы без сохранения зарплаты. 

Слушай, прививка – это же неплохо. Плохо то, что Кремль уже столь-
ко раз говорил, что почти победил ковид, что РФ чуть ли не на первом ме-
сте по темпам вакцинации, что прививка – это личное дело каждого и ни-
кто никого заставлять не собирается. Я понимаю, дельта-штамм более 
заразный и никто не ожидал, что так будет, но этот диссонанс и методы, 
которыми они решают возникшую проблему, только ухудшают восприятие 
происходящего4. 

Перед нами гипертекст, содержащий несколько ссылок на первичные 
авторские публикации. Вклад ньюслеттера – различные оценочные и выра-
зительные средства, а также фатическая составляющая, позволяющая сфор-
мировать такие психологически близкие отношения с читателем, которые 
невозможны в официальной прессе. 

Из сказанного следует, что мы должны различать употребление слова 
медиа, с одной стороны, как номинацию, предназначенную для обозначения 
новой технологической коммуникативной платформы, где может присут-
ствовать речевая продукция самого разного происхождения, функциональ-
ного назначения и свойств. С другой стороны, слово медиа выступает как 
номинация для обозначения разновидности речи, отличительной чертой ко-

 
4 Miscellaneous. URL : https://mailchi.mp/expresso/cosmicbezos (дата обращения : 14.07.2021). 
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торой является утилитарность, профессиональная включенность в общую 
практическую деятельность общества. 

Разумеется, ситуации пограничного сосуществования на одной техно-
логической платформе профессиональной журналисткой речи и речи поль-
зователя многочисленны, разнообразны, в них много индивидуального. В не-
которых случаях речь пользователя в отдельных постах, комментариях, бло-
гах в большей или меньшей степени приближается по своим качествам  
к профессиональной речи. В качестве примера можно привести новостную 
ленту «Яндекс-дзен». Но в любом случае мы можем констатировать тот 
факт, что именно профессиональная речь журналиста является основой ре-
чевого существования медийной сферы, ее системным ядром. 

Особого подхода требует устная форма профессиональной журналист-
ской речи. Удельный вес ее в речевой практике СМИ постоянно увеличивает-
ся. Повышается и ее коммуникативный статус. Это глобальный процесс, имею-
щий глубокие социальные корни. В.В. Химик в предисловии к «Большому 
словарю русской разговорной экспрессивной речи» пишет о том, что «к нача-
лу ХХI столетия в русском культурном и языковом пространстве произошла 
„мена нормативной основы литературного языка“: нормотворческая значи-
мость письменного языка художественной литературы стала уступать свою 
функцию устной речи публичных каналов общенациональной коммуникации. 
Практически это означает, что постепенно языковое сообщество стало ориен-
тироваться в своем представлении о речевых идеалах и эталонах не на образ-
цовый язык русских писателей, „властителей дум“, как это было в XIX веке и 
отчасти в первой половине ХХ столетия, а на звучащую публичную речь 
средств массовой информации (СМИ)» (Химик, 2004: 5–6). 

Сосуществование профессиональной журналистской речи и речи поль-
зователя, неизбежно приводящее к их взаимодействию, носит особенно не-
простой характер, когда мы имеем дело с устной формой речи на телевиде-
нии радио, на каналах YouTube и пр. 

Одной из основных задач аудиовизуальной журналистики является про- 
фессиональное звукозрительное представление информации. Даже в том слу-
чае, когда на экране зритель видит лайф (фрагмент реально происходящего 
перед камерой, без комментария), этот фрагмент отобран журналистом с по-
мощью технических средств для наиболее точного представления информации. 

Устная речь журналиста, как и любого медиадеятеля, существует для 
того, чтобы быть обязательно услышанной и осознанной аудиторией. Жур-
налист специально формирует текст с учетом удобства его произнесения, 
при голосовой подаче отбирает максимально эффективные выразительные 
средства, что придает его речи более или менее форсированный характер. 
Можно говорить о том, что звучащая медиаречь обладает повышенной ме-
рой условности по сравнению с обыденной повседневной речью. Всем этим 
объясняется наличие особых требований к журналистам, работающим с уст-
ной речью. 

Помимо серьезной подготовки в области орфоэпии, стилистики, рито-
рики, профессионал уделяет повышенное внимание навыкам невербального 
общения. Особенно актуальной невербальная коммуникация становится в си-
туации активного включения в профессиональную речь журналиста элемен-
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тов разговорной речи. Этот процесс представляет собой определенный риск, 
так как включение элементов бытового общения нарушает нормативную струк-
туру профессиональной речи. В советский период радио- и телевизионная 
речь была образцом русского литературного языка как государственного и на 
вербальном, и на невербальном уровне (соответствующая общая структура 
фразы, синтагматическое членение, артикуляционное и интонационное во-
площение). Нарушение канонов телевизионного и радийного звучащего тек-
ста говорило о нежелательном снижении уровня речевой культуры. 

Сегодня, когда доминирует тенденция к дифференциации и персонифи-
кации общего информационно-аналитического потока, мы наблюдаем в сфе-
ре устной профессиональной журналистской речи возникновение все новых 
и новых авторских оригинальных речевых почерков. С одной стороны, 
неповторимость каждого из них обусловлена в разной степени «нарушени-
ем» тех требований, которые ранее предъявлялись к официальной устной 
радио- и телевизионной речи. С другой стороны, и это более важно, проис-
ходит интенсификация использования невербальных составляющих речи,  
и среди них прежде всего тех, которые обладают повышенной степенью 
эмоциональности. 

Инструменты невербальной коммуникации, которыми должен владеть 
(использовать и контролировать) профессионал медийной речи, делятся на 
две группы. Визуальные – это мимика, характер взгляда, жесты, в целом пла-
стическое поведение говорящего, его расположение в пространстве, движе-
ния. Звуковые – это интонационные средства во всем их многообразии. Не-
вербальные средства являются полноценными элементами коммуникации, 
усиливающими, опровергающими, а в некоторых случаях и заменяющими 
вербальные средства. 

Мимика и зрительный контакт формируются в области лица, трансли-
руют внутреннее состояние говорящего и относятся в большей степени к 
области психологии, поэтому остаются за пределами нашего внимания, как 
и внешний вид говорящего. 

Профессиональная устная медийная речь отличается от обыденной уст-
ной речи полноценным владением невербальным инструментарием. Доста-
точно сравнить, например, с одной стороны речь представителей авторского 
телевидения, таких как Д. Куликов, Н. Михалков, В. Соловьев, М. Симонь-
ян, с другой – представленную в медийной среде речь представителей поли-
тической оппозиции, которые получают высокий коммуникативный статус 
благодаря не столько своим речевым достоинствам, сколько специфике по-
литической позиции: К. Собчак, В. Соловей, Г. Явлинский и др. 

Все сказанное говорит о том, что речевая подготовка будущих журна-
листов, тех, кто готовится к работе в персонифицированном телевизионном 
русскоязычном дискурсе, а также к работе с живой аудиторией, требует до-
полнительных курсов устной речи, сосредоточенных на невербальной ком-
муникации, органически соединенной со словом. 

При обучении элементам невербальной коммуникации можно и необхо-
димо воспользоваться опытом, накопленным в сфере обучения сценической 
речи. Так, было установлено, что телезритель, слушая ведущего программы, 
прежде всего обращает внимание на внешний вид говорящего, характер его 
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движений, пластическое поведение, расположение в пространстве. Все эти 
невербальные компоненты коммуникации могут как опровергать смысл про-
изнесенных слов, так и, наоборот, помогать говорящему войти в нужное ком-
муникативное состояние, соответствующее произносимым словам. 

Теорию движения как элемента невербальной коммуникации развивал 
В.Э. Мейерхольд, советский режиссер театра и кино. Режиссер положил дви-
жение в основу своей актерской техники биомеханики: «Все „переживания“ 
возникают из его процесса – с такой же непринужденной легкостью и убе-
дительностью, с какой подброшенный мяч падает на землю. Один всплеск 
рук решает правдоподобие труднейшего междометия „ах“, которое напрасно 
вымучивают из себя „переживальщики“, заменяющие его импотентными 
вздохами… движение рождает возглас и слово»5.  

Таким образом, согласно идее Мейерхольда, именно движение форми-
рует нужную эмоцию, которая материализуется в звучащем слове. Это по-
ложение применимо и к журналистской экранной практике. В кадре человек 
предстает в специально сконструированном пространстве (оператор выстра-
ивает композицию кадра, журналист вписывается в нее), и его существова-
ние (речевое, пластическое) осознано и подчинено задаче выстраивания пла-
стического диалога со зрителем. Речь идет о коммуникативной работе тела 
журналиста, о взаимодействии осознанного и осмысленного движения, же-
ста с речью. Чрезмерная жестикуляция может придавать речи убедитель-
ность, но может и раздражать и отдалять собеседника. Сдержанная жестику-
ляция также может придать речи отчужденный характер, в то же время точ-
ный однократный жест может стать емким выразителем сути высказывания. 

Преобладание жестов той или иной группы в речи журналиста (жесты 
иллюстрирующие, экспрессивные, регулирующие, запрос на высказывание, 
требование остановиться, жесты самоадаптации) подчеркивает его индиви-
дуальность (Cozzolino, 2003: 111–114). 

Мы бы дополнили классификацию жестов М. Коццолино еще одним ти-
пом жестов, которым также необходимо учить будущих журналистов, – же-
сты драматизирующие. Номинация драматизация отсылает нас к театраль-
ному искусству, где она обозначает обостренность столкновения противобор-
ствующих сторон. Но драматизация свойственна и медийному дискурсу. Ис-
следователи говорят, например, о неизбежно возникающей драматизация в 
последовательности сообщений о событиях (Барабаш, Чекунова, 2017: 69). 
Соответственно, и журналист для придания убедительности сообщаемому 
стремится сделать его зрелищным, используя драматическую жестикуляцию, 
рисуя в воздухе нечто связанное с предметом обсуждения. В качестве приме-
ра приведем одну из востребованных программ петербургского телевидения. 

«Пульс города» – информационно-публицистическая программа, рас-
сказывающая о ярких, значимых для развития Петербурга событиях в области 
политики, культуры и общества. Ведущий программы Юрий Зинчук является 
представителем ленинградской школы телевидения, которой свойственно со-

 
5 Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы : в 2 ч. Ч. 2. 1917–1939. М. : Искус-

ство, 1968. С. 28.  
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четание крайне выдержанной орфоэпической нормы с непрерывным поиском 
выразительного разнообразия. Обратим внимание на соотношение вербаль-
ной и невербальной пластической составляющей в работе ведущего (таблица)6.  

 
Звучащая речь Жесты 

Начинаем мы, конечно же, с главной новости этой 
недели, 

Держит в руке листки, внимательно смот�
рит на них 

абсолютно неожиданно мы о ней узнали, Отрывает глаза от листков, смотрит прямо 
в камеру 

не знаю, Широко разводит руками 

насколько преждевременно, Одной рукой опирается о стол, другую 
сгибает, опирается на локоть 

но эта новость 
Движение кистью правой руки вниз (на вы� 
деленном слове) 

вызвала шок 
Резкое движение кистью правой руки 
вперед (на выделенном слове) 

у многих представителей деловой и политической элиты. 
Итак, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил 
об отмене проведения Петербургского международно-
го экономического форума

Сжимает кулак. Садится ровно 

в июне этого года. Разводит перед собой руками 

Официальная причина – эпидемия коронавируса. 
Ровное положение тела, локти прижаты к 
телу. Корпус подается вперед (на выде�
ленном слове) 

Это важная, пусть и не самая радостная новость.  
И она актуальна не только для элит, но и для нас, 

Выбрасывает сжатые кисти рук вперед, 
складывает кисти рук вместе, поднимает 
и опускает сложенные руки (на выделен�
ных словах) 

для всех петербуржцев. Разводит руки 

Ведь именно этот форум 
Ритмично ударяет рукой по воздуху (на вы� 
деленных словах) 

является главной площадкой, на которой раз в год 
подписывают 

Сжимает ручку в руке 

важнейшие проекты, договоры, контракты, меня-
ющие наш город. 

Ритмично ударяет рукой по воздуху (на вы� 
деленных словах) 

Именно ПЭФ – это та вершина, с которой на наш го- 
род смотрят международные российские инвесторы. 

Неподвижные, обращенные друг к другу, 
ударные движения руками (на выделен�
ных словах) 

Это та витрина, Поворачивает ладони к себе, разводит руки 
перед собой, обозначая поверхность 

где мы показываем: вот он, наш Петербург, приходи-
те к нам, вкладывайте в нас, 

Руки разведены, ладони повернуты к себе. 
Ритмичные движения раскрытыми ладо�
нями на камеру 

делайте наш город лучше. И теперь ничего этого  
не будет. 

Охватывает руками стол, опирается на ле�
вый и правый край стола 

 
Речь ведущего отличается высоким темпом. Ритмичные слабоамплитуд-

ные движения сложенными или разведенными руками выполняют иллюстра-
тивную и экспрессивную функции. Но во всей речи ведущего можно выделить 
несколько опорных, смыслообразующих, драматизирующих движений. 

Резкое движение кистью правой руки на камеру (вызвала шок) – не- 
ожиданный «лобовой» жест. 

Разводит руки перед собой (это та витрина) – обозначает в пустом 
пространстве поверхность витрины. 

Руки разведены, ладони повернуты к себе, ритмичные движения рас-
крытыми ладонями на камеру (вот он, наш Петербург, приходите к нам, 
вкладывайте в нас) – открытый жест предложения. 

 
6 Выпуск от 07.03.2020. URL : 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=зенчук%20ведущий (дата обращения : 10.07.2021). 
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Охватывает руками стол, опирается на левый и правый край стола (де-
лайте наш город лучше. И теперь ничего этого не будет) – неподвижное 
положение тела контрастирует с предшествующими яркими широкими дви-
жениями. 

Значение драматизирующих жестов заключается в желании изобразить 
в пустом пространстве воображаемый предмет, визуализировать эмоцию. 
Эти жесты обращены к чувственной сфере зрителя, к его воображению, что 
повышает степень эмоциональной включенности аудитории в речь журна-
листа и делает их единомышленниками. 

Интонация ведущего характеризуется объединением нескольких фраз 
на одном выдохе без перерыва в звучании и резким изменением тона на 
множественных эмфатических ударениях. При этом тиражируется наруше-
ние мелодического правила русской речи, когда понижение тона голоса 
происходит в конце фразы и тем самым свидетельствует о завершении вы-
сказывания. Ю. Зинчук неоднократно понижает тон на интонационном цен-
тре, делает перерыв в звучании, после чего договаривает фразу. Все это 
можно отнести к особенностям неподготовленной речи, когда говорящий 
руководствуется своим состоянием здесь и сейчас, отчего высказывание 
формируется спонтанно, с возможными отступлениями от нормы звучания. 
Частичное нарушение произносительной нормы несет в себе определенный 
риск потерять зрителя, не простившего ошибки ведущему. Но в то же время 
выборочные нарушения являются для аудитории привлекательными, спо-
собствует сближению зрителя с человеком в кадре, речь которого, безуслов-
но, сконструирована специально для эфира, но обладает узнаваемым быто-
вым звучанием. 

Если мы посмотрим многочисленные YouTube-каналы, где ведущий 
полагает, что он создал свой почти профессиональный канал, если мы по-
слушаем многочисленные подкасты, где ведущий полагает, что он стал ме-
дийным профессионалом7, то прежде всего обращает на себя внимание их 
вербальная вторичность. Пересказывается то, что уже известно. Любят не 
передачу как таковую с ее содержанием – просто молодежной аудитории 
чисто по-человечески нравится ведущий. Психология отношений между ав-
тором и зрителем не из профессиональной среды, а из межличностной быто-
вой коммуникации. Мы имеем дело с ситуацией, которую уже обозначили 
ранее. Создается зона медийной разговорности, где разговорность представ-
лена как таковая, не ставшая органической частью профессиональной речи. 

Навыки профессиональной речи здесь практически отсутствуют: про-
фессионал речи осознанно выстраивает речь в соответствии со своей стиле-
вой концепцией и контролирует ее. Именно профессионал обеспечивает ста-
бильность как печатной, так и устной речевой среды. Многочисленные авто-
ры YouTube-каналов, как правило, владеют лишь одной стихийно сложив-
шейся манерой речевого поведения, которая может нравиться или не нра-
виться аудитории, однако в любом случае о речевом профессионализме го-
ворить не приходится. 

 
7 Newочём. URL : https://newochem.io/podcast/ 
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Представленные в статье примеры носят не единичный характер, они 
представляют нам типовые коммуникативные явления. Их анализ показыва-
ет, что, несмотря на явную экспансию разговорности в медийную среду, 
именно профессиональная журналистская речь в русскоязычной медийной 
среде, как печатной, так и устной, остается основой медийной речевой си-
стемы в целом. 

Заключение 

Предложенный подход к изучению профессиональной журналистской 
речи в русскоязычной медийной среде кажется нам достаточно перспектив-
ным, так как обращает наше внимание на новые, малоизученные коммуни-
кативные феномены в коммуникативной среде интернета. Для медиалингви-
стики и медиастилистики интерес представляют прежде всего такие локаль-
ные коммуникативные образования, как различные виды блогов, аккаунты в 
социальных сетях и мессенджерах, длящиеся тексты на сайтах изданий с си-
стемой комментариев и многое-многое другое. Динамично развивающиеся в 
пределах ограниченного временного отрезка, локализованные в социальном 
времени и пространстве, тесно связанные с актуальной жизнью социума –  
с одной стороны, и повседневным бытовым существованием человека – с дру-
гой, ориентированные на тот или иной сегмент аудитории, они все в сово-
купности в значительной степени формируют речевую среду существования 
человека. Здесь происходит социализация личности, формируется система 
взглядов, вкусов, предпочтений. Эта речевая среда имеет ярко выраженную 
национальную специфику, проявляющуюся как в вербальной, так и в невер-
бальных семиотических системах. 
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Abstract. The research deals with one of the most important topics in the field of studying 

Russian as a foreign language – the diversity of the Russian language media environment.  
The purpose of the study is to determine its status in Russian-speaking media environment profes-
sional journalistic speech, that is its communicative status. The work analyses Russian-
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language publications of the traditional print press, radio, television, and materials presented 
in the communicative environment of the Internet: sites of various publishing houses, publics 
on social networks, blogs, etc. The paper is based on descriptive and comparative analysis. 
For the first time the content of the concept professional journalistic speech is revealed in 
the linguistic aspect. The main feature defining the ontology of media speech is the utility – 
direct involvement in general social life. Media text in its existence is always associated with 
the time of its publication, has specific coordinates of the social space-time, is created for here 
and for now. It is this feature of media speech that determines all its lexical and grammatical 
parameters. The media environment is presented as a space for everyday social communication. 
It is accompanied by the communicative space of everyday interpersonal communication – 
conversational speech. The latter thanks to Internet communication technologies actively invades 
the media speech space. Media speech actively interacts with colloquial speech. The research 
has shown that professional journalistic speech has always been a systemic element of the media 
environment, which manifests itself in a wide variety of forms. Numerous private enterprises 
are adapting professional journalistic speech products to their needs. The media communica-
tion environment is open, and in its borders, the printed form of colloquial speech is emerging. 
The space of non-professional media speech is also emerging – certain types of blogs, news 
feed “Yandex-Zen”. In the media sphere, the share of oral speech is constantly increasing. 
Because of the general trend towards personalization of the general information and analytical 
stream, the volume of author broadcasting increases. In this situation professional oral jour-
nalism requires special attention in the aspect of its non-verbal components of communica-
tion. Specialization in author broadcasting needs the technology of teaching Russian oral 
speech with increased attention to non-verbal components that have a pronounced national 
identity. The research prospects are primarily associated with dynamically developing local 
Russian-language speech media systems as verbal and polycode, as their composition is con-
stantly being updated. 
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Article history: received 30.05.2021; accepted 18.08.2021. 

Acknowledgments: This research was prepared with the financial support of Russian 
Science Foundation, project 19-18-00530 “The Comic as a Communicative Resource in  
the Digital News Environment”. 

For citation: Konkov, V.I., & Solomkina T.A. (2021). Professional journalistic speech in the 
media environment. Russian Language Studies, 19(4), 419–435. http://dx.doi.org/10.22363/2618-
8163-2021-19-4-419-435 
 



 

Russian Language Studies ISSN 2618�8163 (Print); ISSN 2618�8171 (Online) 

2021   Vol. 19   No. 4   436–452 

http://journals.rudn.ru/russian�language�studies Русистика 

 

436                                     ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN LANGUAGE RESEARCH 

 
 
DOI 10.22363/2618-8163-2021-19-4-436-452  

Научная статья 

 
Особенности газетных заголовков 
в русскоязычной прессе Армении1 

Н.И. Мартирян  
Ереванский государственный университет, 

Республика Армения, 0025, Ереван, ул. А. Манукяна, д. 1 
✉ nairamartiryan@gmail.com 

 
Аннотация. Происходящие в мире события по-разному освещаются в прессе. 

Газетные заголовки дают читателю возможность ориентироваться в огромном газет-
ном материале и судить о наиболее важной и интересной информации. Исследование 
посвящено анализу заголовков русскоязычных газет Республики Армения. Его акту-
альность заключается в необходимости изучения заголовков с точки зрения их функ-
ций, грамматической структуры, использования в них знаков препинания, семантиче-
ской составляющей. Цель – выявить и описать языковые особенности и функции за-
головков в русскоязычной прессе Армении. Использовались методы сплошной вы-
борки, статистический, описательный, включающий приемы наблюдения и сопостав-
ления, компонентного анализа, сопоставительного анализа. Материалом исследова-
ния стали статьи газет «Республика Армения» и «Голос Армении» за июнь – июль 
2021 года. Установлено, что в русскоязычной прессе Армении функционируют в ка-
честве заголовка все типы предложений, в заголовках используются практически все 
знаки препинания, заголовки образуют тематически организованные группы. Осо-
бенности заголовков современной русскоязычной прессы Армении определяются та-
кими факторами, как тенденция языка к экспрессии, диалогичности, демократизации, 
креативности и авторскому началу в оформлении заголовка. Учитывая тенденцию по 
изменению удельного веса видов речевой деятельности и выдвижению на первый 
план наиболее затребованного и важного в настоящее время – чтения, изучение язы-
ковых особенностей газетно-публицистического стиля, в частности заголовков, весь-
ма актуально. Продолжение исследования и его результаты являются перспективны-
ми, поскольку вносят существенный вклад в изучение развития современной русско-
язычной прессы Республики Армения. 
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Введение 

В современном мире средства массовой информации (СМИ), прочно 
войдя в жизнь человеческого общества, оказывают огромное влияние на об-
раз мышления и мировосприятия людей. XXI век – век информации. Регу-
лярно поступающее огромное количество информации привело к тому, что 
человеку приходится выбирать тот материал, который интересен и актуален 
для него. 

Современные СМИ нацелены на упрощение этого процесса, на макси-
мальное сжатие представляемой информации. В связи с этим большую цен-
ность представляют языковые средства, способствующие продуктивному ин- 
формированию читателей. 

Глобальные изменения политического, экономического и идеологическо-
го характера, которые произошли в конце XX – начале XXI веков, в корне 
изменили жизнь миллионов людей на постсоветском пространстве, в том числе 
и в Армении. 

В языковом плане можно говорить об уменьшении зоны распростра-
ненности русского языка в республике, что, в частности, привело к резкому 
сокращению периодических изданий на русском языке. На сегодняшний 
день регулярно издаются две газеты на русском языке: «Республика Арме-
ния» и «Голос Армении». 

«Республика Армения» (далее – «РА») – государственная газета на рус-
ском языке, имеющая общественно-политическую направленность. Была уч- 
реждена постановлением парламента Республики Армении в октябре 1990 года. 
В качестве русскоязычного варианта газеты «Айастани анрапетутюн» выхо-
дила до ноября 2002 года, далее – как отдельное издание. 

«Голос Армении» (далее – «ГА») – независимая общественно-полити- 
ческая русскоязычная газета, издается в Ереване. Ранее известная как «Ком-
мунист», газета была основана в 1934 году. В советское время она была 
ежедневным органом ЦК Коммунистической партии Армении и Ереванско-
го городского комитет Коммунистической партии. «Коммунист» стал «Го-
лосом Армении» в августе 1990 года. 

Газета «Республика Армения» является проправительственной, газета 
«Голос Армении» – оппозиционной. В обеих газетах освещаются политиче-
ские, общественные, экономические, культурно-исторические и спортивные 
события. 

Проблема, поставленная в статье, связана с пониманием того, что, не-
смотря на несомненный интерес, который представляют языковые средства, 
используемые в русскоязычной прессе Армении, научных исследований, по-
священных этой теме, практически нет. Можно отметить работу Д.И. Алек-
сеенко о типологических особенностях печатных СМИ республики (Алексе-
енко, 2013), статью В.Н. Арутюнян и А.Ж. Айдинян о языковых особенно-
стях национальной русскоязычной прозы (Арутюнян, Айдинян, 2012), кан-
дидатскую диссертацию А.Ж. Айдинян (Айдинян, 2014), освещающую ту же 
проблему. Отдельных публикаций о газетных заголовках русскоязычной 
прессы Армении нет, поэтому необходимость их разностороннего изучения 
с точки зрения функций, грамматической структуры, использования знаков 
препинания и семантической составляющей обусловила актуальность насто-
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ящего исследования. Новым и перспективным является понимание про-
странства языковой сферы русскоязычной прессы Армении в качестве твор-
ческой лаборатории для авторских экспериментов, что позволяет в опреде-
ленной степени восполнять потребность определенного социального слоя для 
самовыражения и дает возможность излагать свои мысли на классическом 
русском языке. Целью данного исследования является выявление и описание 
грамматических, семантических, пунктуационных особенностей и функций 
заголовков в русскоязычной прессе Армении. 

Методы и материалы 

В качестве методов нами использованы традиционные для лингвисти-
ческих исследований: сплошной выборки; статистический; описательный, 
включающий приемы наблюдения и сопоставления; компонентного анализа; 
сопоставительного анализа. Материалом исследования стали статьи газет из 
«Республика Армения» и «Голос Армении» за июнь – июль 2021 года. 
Это материалы газет до и после досрочных выборов в Армении, которые со-
стоялись 20 июня 2021 года. Всего проанализировано 256 заголовков из га-
зеты «Республика Армения» и 288 – из газеты «Голос Армении». 

Результаты 

Выявлены следующие языковые особенности заголовков русскоязыч-
ной прессы Армении: 

– грамматическое построение современных газетных заголовков в рус-
скоязычной прессе Армении весьма разнообразно, используются все типы 
предложения: простые двусоставные и односоставные, неполные, сложные. 
В современных газетных заголовках русскоязычной прессы Армении чаще 
всего употребляются простые повествовательные предложения с тенденцией 
увеличения количества двусоставных предложений; 

– все типы предложений по цели высказывания представлены в качестве 
заголовка. Используемый тип заголовка зависит от темы статьи и структуры 
новостного сюжета; 

– все знаки препинания: запятая, точка, многоточие, тире, двоеточие, 
вопросительный и восклицательный знаки – применяются в заголовках; 

– выделены несколько семантических типов заголовков в зависимости от 
того, к какой тематической группе лексики они относятся: событийные, персо-
нажные, пространственно-временные, нарративные, предметные, прецедентные; 

– газета «Голос Армении» отличается большей экспрессивностью, 
грамматическим, семантическим и пунктуационным разнообразием заголов-
ков по сравнению с газетой «Республика Армения», которая является более 
стандартизованной и не стремящейся к инновациям как в целом, так и в от-
ношении заголовков. 

Обсуждение 

Газетно-публицистический стиль, выполняя две основные функции – 
сообщение (информационная) и воздействие (волюнтативная), – свое вни-
мание сосредоточивает на тех вопросах и проблемах, которые больше всего 
интересуют общество. При этом для усиления эмоциональности и экспрес-
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сивности сообщения используются разнообразные выразительные средства, 
в частности, газетные заголовки. Заголовки вызывают интерес и привлекают 
внимание прежде всего своей функциональной нагруженностью, так как в 
печатном издании выполняют различные функции, отражают специфику пе-
чатного издания и должны соответствовать его концепции. 

В газете заголовок занимает самую сильную, акцентируемую позицию. 
В краткой форме он передает суть освещаемых событий. Задача журналиста 
заключается не только и не столько в том, чтобы найти эксклюзивный мате-
риал, но и творчески его преподнести, особое внимание уделяя оригиналь-
ности заголовка. 

Современные производители печатной продукции во всем мире сра-
жаются за привлечение интереса к своему изданию, используя разнообраз-
ные средства. «…во-первых, иллюстрации и фотографии, во-вторых, помо-
гают зафиксировать наше внимание издательские приемы – яркий шрифт, 
необычное расположение текста и т. д., но при этом самым важным элемен-
том текста является заголовок» (Долотова, 2021: 458). 

Заголовок – это первое, с чем сталкивается читатель газеты при взаи-
модействии с текстом, первое, чему он уделяет внимание при просмотре га-
зетной полосы, так как по заголовкам он ориентируется в содержании газе-
ты. Как отмечает Э.А. Лазарева: «Заголовок является первым сигналом, по-
буждающим нас читать материал или отложить газету в сторону. Исследо-
вания психологов показывают, что около 80 % читателей уделяют внимание 
только заголовкам» (Лазарева, 1989: 3). Е.С. Задровская называет заголовок 
«квинтэссенцией газетной статьи» (Задровская, 2014: 141). 

Исследователи считают заголовок своеобразным «фильтром», который 
на этапе просмотра газеты дает возможность читателю выбрать интересую-
щий его материал (Луннова, Можаева, 2021: 468) и который вынуждает ав-
торов становиться все искуснее и изобретательнее в выборе названий статьи, 
чтобы, вступая в конкуренцию с сетевыми ресурсами, не потерять аудито-
рию (Баева, 2020: 404). 

Заглавия могут быть связаны с разными аспектами текста: тематикой, 
образами, проблематикой. Являясь в какой-то степени эквивалентом текста, 
заглавие (заголовок) заявляет его основные темы и их возможное решение. 

Разнообразным типам газетных заголовков в свете их структурных, се-
мантических, стилистических, прагматических особенностей посвящен ряд 
исследований1 (Доценко, 2009; Калинина, 2020; Корнилова, 2007; Лютая, 
2008; Ляпун, 1999; Мироненко, 2020; Муртада, 2003; Пасевич, Ли, 2021; Под-
валова, Юрина, 2019; Трофимова, Савастенко, 2020; Фаткабрарова, 2007; Цу-
канова, 2018; Шостак, 1998; Gasparyan, 2019; Morley, 2003; White, 2011 и др.). 

Заголовок представляет собой сложное структурно-семантическое це-
лое. С точки зрения грамматического статуса оно может выражаться словом, 
словосочетанием или предложением, но отличаться от них по своим функ-
циям. В целом их можно свести к следующим: номинативная, которая слу-
жит для наименования текста; информативно-коммуникативная, сообщающая 

 
1 Nielsen J. The world’s best headlines : BBC News web. URL : 

http://www.nngroup.com/articles/worlds-best-headlinesbbc-news (accessed : 24.07.2021). 
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о тексте; разделительная, выделяющая заголовок в отдельную позицию; экс-
прессивная, придающая образность; апеллятивная, выявляющая авторскую 
позицию; рекламная, привлекающая внимание (Мартирян, 2013: 91). 

Грамматические особенности. В грамматическом построении заго-
ловков газет «Республика Армения» и «Голос Армении» используются все 
типы предложения. 

Двусоставные предложения в газетном заголовке отличаются высокой 
степенью информативности, но у простых нераспространенные предложе-
ний эта информативность меньше, чем у распространенных. В связи с этим  
в собранном материале количество двусоставных распространенных пред-
ложений значительно превосходит число нераспространенных (Варзапова, 
2020: 76). Данный факт, на наш взгляд, объясняется тем, что в современную 
публицистику (и не только армянскую) возвращается тенденция посредством 
заголовка не просто сообщить о событии, или факте, но и проинформиро-
вать о содержании озаглавленного текста читателя, который, скорее всего, 
не будет читать последующую статью. Выше уже говорилось о том, что 80% 
адресатов читают только газетные заголовки. И вторая тенденция: посред-
ством заголовка сообщить такую информацию, чтобы побудить читателя 
прочесть весь текст статьи. 

Двусоставные предложения: Блок «Честь имею» заявил о множестве 
нарушений («ГА», № 24); Дядя СЭМ продолжит курс на уничтожение граж-
данского общества Армении («ГА», № 26); Хранители культурного наследия 
собрались в Ереване («РА», № 45); Маэстро Рикардо Мути спустя 20 лет 
вновь выступил в Армении («РА», № 50). 

Почти все типы односоставных предложений используются в заголов-
ках газет «Республика Армения» и «Голос Армении». 

Среди глагольных односоставных предложений преобладают неопре-
деленно-личные. Такие предложения, выступая в качестве заголовков, инте-
ресны тем, что выражают независимое действие, акцентируя внимание на 
глаголе-сказуемом и отодвигая неопределенного деятеля на второй план: 
Генерала Хачатурова демобилизуют («ГА», № 26); В Табацкури установили 
хачкар («ГА», № 27); Пленных используют в обмен на уступки («РА», № 47). 

Основная функция безличных предложений – акцент на действии и его 
результате, субъект действия при этом не представляется важным: Даже 
писка не слышно («ГА», № 26); Кому предлагается? («ГА», № 27); Пригово-
рили к 20 годам тюрьмы («ГА», № 30); Лесов станет больше («РА», № 45). 

Инфинитивные предложения экспрессивны по своей природе и предо-
ставляют значительные возможности для эмоционального выражения раз-
ных мыслей и чувств. Заголовки, которые мы условно отнесли к инфини-
тивным, являются не совсем типичными по своему синтаксическому оформ-
лению: Как вдохнуть жизнь в экономику («ГА», № 24); Развивать армян-
ский бизнес в диаспоре («ГА», № 25). 

В определенно-личных отсутствует деятель и действие актуализируется 
формой 1-го лица единственного и множественного числа глагола-главного 
члена: «На Олимпийских играх рассчитываем на хорошее место» («РА», № 47); 
«Поражу пастыря...» («ГА», № 30). 

Номинативные предложения, созданы для описания и оценки. Называя 
предметы, явления, действия и придавая определениям еще большую яркость, 
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автор дает характеристику действительности, общественно-политической и 
культурной жизни, историческим событиям, явлениям природы, состоянию 
героя и т. д. Заголовки номинативного типа наиболее близки к заглавиям ху-
дожественных произведений, выражая главную мысль текста (и автора) 
(Доценко, 2009: 16). Встречаются, в основном, распространенные номина-
тивные предложения: Беспрецедентный концерт («ГА», № 26); У каждого 
времени свои подлецы («ГА», № 27); Решающий вклад России («РА», № 47); 
Победные выступления армянских шахматистов («РА», № 51). 

Мы присоединяемся к мнению Ю.С. Долотовой «...о разнообразии, 
многофункциональности односоставных предложений в роли газетных заго-
ловков как самостоятельного языкового явления» (Долотова, 2021: 459). 

По наличию главных членов предложения в большей степени исполь-
зуются двусоставные предложения в «РА» и в равных пропорциях двусо-
ставные и односоставные номинативные в «ГА». В обеих газетах превали-
руют среди глагольных односоставных неопределенно-личные, а определенно-
личные, безличные и инфинитивные предложения немногочисленны. 

Заголовки, представляющие с грамматической точки зрения сложные 
предложения, в русскоязычной прессе Армении встречаются редко. Напри-
мер: Кто бы узнал об инциденте, если бы не «репортеры без границ»? («ГА», 
№ 25); Некруглая дата: Конституции 26 лет. Джангирян снова востребован 
(«ГА», № 26); Не говорите, что мы не предупреждали («РА», № 49). 

С точки зрения ряда исследователей, в заголовках современных печат-
ных изданий наблюдается изобилие сложных предложений (Садовникова, 
2002), но, по нашим наблюдениям, данный феномен не занял значимого ме-
ста в газетах «РА» и «ГА». Мы согласны с Н.Д. Лапковским, который счита-
ет, что «...заголовок должен быть кратким, поэтому употребление сложных 
конструкций не актуально в современной прессе» (Лапковский, 2016). 

Необходимо отметить, что в анализируемых источниках встречается 
необычное сочетание заголовков и подзаголовков. Подзаголовок, продолжая 
предложение, вынесенное в заголовок, превращает его из односоставного в 
двусоставное: заголовок – «Защитить культурное наследие Арцаха», подза-
головок – призвали Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов 
(«РА», № 47). Или же: заголовок – Семимесячные, подзаголовок – эксперт-
ные отрасли «тормозят» больше всего («ГФ», № 25). 

Использование вопросно-ответных конструкций в газетном заголовке 
связано, прежде всего, с тем, что любой текст, а тем более публицистиче-
ский, диалогичен по своей сути. Сложное синтаксическое целое, которое 
представляет собой группа вопросно-ответных конструкций, создает в каче-
стве газетного заголовка своеобразный микротекст, который приобретает от-
носительную самостоятельность: Есть ли русофобия в Армении? Нет. Нагне- 
тается ли искусственно? Да. («ГА», № 28). «Перед нами сложное синтакси-
ческое целое, которое состоит из нескольких самостоятельных предложе-
ний, обладая при этом смысловой цельностью и выступая как часть завер-
шенной коммуникации» (Мартирян, 2013: 163) Такие заглавия встречаются 
редко и привлекают читательское внимание благодаря необычной структуре 
и не всегда типичному ответу на вопрос. 
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В заголовках русскоязычных газет Армении наличествуют все типы 
предложений по цели высказывания. Тема статьи и структура новостного 
сюжета определяют тип предложения. 

Заголовок повествовательного типа представляет собой простое изло-
жение и обычно выражает саму тему журналистского произведения. Задача 
вопросительного предложения состоит в том, чтобы читатель задумался над 
проблемой текста еще до его прочтения. Побудительные предложения при-
зывают читателя к каким-то действиям, а восклицательные предложения, 
как правило, выражают оценку самого автора. 

Проведенный анализ показал, что в заголовках «РА» и «ГА», в основ-
ном, встречаются повествовательные предложения для информирования об-
щественности по различным темам: Иран пересматривает свою роль в реги-
оне («ГА», № 24); Патрульная служба приступила к работе («РА», № 51). 

Вопросительные конструкции используются для постановки проблемы 
в виде вопроса, имитации диалога с аудиторией, подчеркивания важности 
читательского мнения, создания эффекта неожиданности и сенсационности 
новости: Курс на самоуничтожение? («ГА», № 24) Как действуют согла-
шения между Россией, Арменией и Азербайджаном? (Выполняются или про-
сто остаются в силе?) («РА», № 46). 

Побудительные предложения-заголовки используются тогда, когда 
действие должно стать ожидаемой реакцией: Остановитесь и пропустите 
поезд! («ГА», № 28). 

Пунктуационные особенности. В современных газетных заголовках 
русскоязычной прессы Армении используются практически все знаки пре-
пинания, кроме скобок и точки с запятой: запятая, точка, многоточие, тире, 
двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая ставится в соответствии с нормами современной пунктуации, 
например, при соединении слов, тесно связанных в сознании автора и чита-
теля по семантике: Двусторонние отношения, Карабах, ситуация на грани-
це, возвращение военнопленных («РА», № 51). 

Запятая служит средством обособления согласованных определений или 
обстоятельств, выраженных причастным или деепричастным оборотами: Кни-
га, посвященная опере «Алмаст» («РА», № 49); Власти, подвергая общество 
шантажу войной, подготавливают его к новым уступкам («ГА», № 28). 

Запятая используется перед уточняющей конструкцией, при пояснении или 
перефразировании: Молоток и морковка, или цена бездарной власти («ГА»,  
№ 27); Незамеченное проникновение, или логика балагана («ГА», № 30). 

Запятая ставится при сравнении: Мелодия, как молитва («РА», № 51). 
Запятая отделяет друг от друга части сложного предложения: Если так 

будет продолжаться, Кут (пограничное село в Армении. – М.Н.) опустеет 
(«ГА», № 28). 

Точка отделяет друг от друга понятия, проявляющие связь только в данном 
контексте: Случайных людей в команде нет. Все заняты разрушением государ-
ства («ГА», № 28); Выборы завершены. Остались отголоски («РА», № 48). 

Многоточие в середине заголовка демонстрирует разрыв или несоот-
ветствие между частями предложения: Штанги... к следующей олимпиаде 
(«ГА», № 28). В конце заголовка многоточие ставится для обозначения неза-
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конченности речи или намеренного умолчания: Доживем до понедельника... 
(«РА», № 45). 

Вопросительный знак в заголовках служит в качестве побудительного 
мотива к чтению текста и получению ответа на поставленный вопрос, выра-
жает сомнение, а также способствует созданию интриги, предположений, 
версий и трактовки событий: Город Шуши: культурная столица или хищное 
логово? («ГА», № 24); Удастся ли России втиснуть Францию в рамки трех-
стороннего соглашения? («РА», № 55). 

Восклицательный знак, в основном, используется для выражения им-
ператива и разнообразных эмоций: Остановитесь и пропустите поезд! («ГА», 
№ 28); Вот и все! («РА», № 52). 

Тире ставится, если в заголовке: 
– есть неполное или эллиптическое предложение: Армянский фотоэкс-

пресс – в Русском доме в Ереване («РА», № 48); Японским школьникам –  
об армянском дудуке («РА», № 48); 

– есть усиление эффекта неожиданности: Все для народа – все для бла-
га депутата («ГА», № 28); 

– вторая часть представляет собой вывод из первой части сочетания: 
Настрой – боевой (В Армении начался летний призыв) («РА», № 47); 

– нулевая связка между подлежащим и сказуемым: «Олимпионик» – 
мультфильм для всей Армении, и не только («ГА», № 28); Дети – скрытые 
жертвы эпидемии COVID-19 («РА», № 47). 

Двоеточие используется в двухчастных предложениях при четком ин-
тонационном делении, когда: 

– первая часть фразы выражает основную точку зрения о проблеме, со-
бытии, герое: Позор Европы: пока Мишель говорил о мире, в Ерасхе стреля-
ли («ГА», № 28); 

– вторая часть конструкции конкретизирует смысл первой части: НАН: 
планы и перспективы («ГА», № 28); Транспорт: подход системный («РА», № 45); 

– при прямой речи: Армен Григорян подтверждает: торг пленными 
будет продолжаться («ГА», № 25). 

Кавычками в заглавиях оформляются: 
– цитаты: «Член НАТО Турция применила оружие НАТО против Армении» 

(«РА», № 47 – цитата из речи президента Республики Армения А. Саркися-
на); «На Олимпиаде мы намерены бороться за золото» («РА», № 49 – заяв-
ление армянских спортсменов); 

– конструкции с прямой речью: Блок «Армения»: «Пока не будут раз-
веяны сомнения» («ГА», № 24); Аветик Арутюнян: «Арцах ранен, но его 
сердце, мозг, иммунная система работают» («ГА», № 26). 

Как правило, в подобный заголовок выносятся наиболее эффектные 
выражения героя статьи. 

Кавычки также выполняют выделительную функцию при переносном 
значении слова: «Поведение» армянского драма обоснованно и предсказуемо 
(«РА», № 48); «Армянская» юность Тургенева («РА», № 55). Или же это на- 
звание: «Дикая симфония» Дэна Брауна в Армении («ГА», № 28); Старто-
вала программа «Шаг к дому» («РА», № 47). 

Привлекает внимание еще одна тенденция современных газетных заго-
ловков – шрифтовые выделения. Возникновение эффекта «текста в тексте» – 
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дополнительная возможность для оценки материала и повышения вырази-
тельности заглавия: КОНДенсированное наследие старого Еревана должно 
быть сохранено («РА», № 51). Конд – один из старейших районов Еревана 
со своеобразной архитектурой. 

Иностранные вкрапления в заголовке – весьма распространенный при-
ем экспрессии в современной прессе. В газетах «РА» и «ГА» этот прием ис-
пользуется редко, но наблюдается тенденцию к более частотному употреб-
лению: Атом VS солнце, гидроэнергетика VS орошение («ГА», № 28); В IT-
музее DataArt открылась виртуальная выставка «Математические маши-
ны Армении» («РА», № 54). 

Итак, можно сказать, что «...важным средством создания экспрессив-
ности газетных заглавий является пунктуация, ибо с помощью разнообраз-
ных знаков препинания... намеренно выделяются те компоненты заглавия, 
на которые читатель должен в первую очередь обратить свое внимание» 
(Манькова, 2000: 167). 

Семантические особенности. Слова, используемые в заголовках га-
зет, входят в тематически организованные группы. На основании их семан-
тики нами выделены несколько типов заголовков. 

Первая по распространенности тематическая группа названий статей – 
это событийные заголовки, или заголовки-обозначения ситуаций. Здесь ис-
пользуется разнообразная палитра названий для ежедневного хода жизни и 
ее событий: Обеспечена высокая макроэкономическая стабильность («РА», 
№ 49); Перераспределения мандатов не будет («РА», № 54); Центр помо-
жет узнать Россию лучше («ГА», № 25); «Ардшинбанк» привлек $20 млн на 
развитие зеленой энергетики («ГА», № 26). 

Следующую группу составляют заголовки, обозначающие лиц, так на- 
зываемые персонажные заголовки. Но мы считаем необходимым отметить 
семантическую неоднородность этой группы и количественную неравнознач-
ность, наблюдаемую среди разных типов заголовков. Наиболее частотными 
являются заголовки – антропонимы. Нередки заглавия, которые вводят не одно, 
а два и больше действующих лица, что делает заголовок более насыщенным 
семантически: Чехов и великие армяне («РА», № 54). Герой статьи не всегда 
обозначается в заголовке только именем собственным. В заглавии может 
присутствовать какой-либо из признаков героя: атрибут профессии – Золо-
той свисток Рубена Мамуляна («РА», № 52), социальный статус – Лидер 
фракции «Гражданский договор» – Айк Конджорян («РА», № 52), способ 
представления – Арам Хачатурян в формате анимации («ГА», № 28). Ино-
гда имя собственное не выносится в заголовок, используется эмоциональная 
оценка, как положительная, так и негативная, – Причастный к тайнам («ГА», 
№ 24 – о скульпторе Ара Ширазе); Дестабилизатор (ГА, № 26 – об и. о. премьер-
министра Н. Пашиняне); Пересмешник в луже («ГА», № 27 – об и. о. мини-
стра экономики В. Керобяне) и т. д. 

Следующая большая тематическая группа – заголовки, обозначающие 
время и пространство. Одной из основ текстового мира является хронотоп, 
координаты которого – время и место – часто используются в заголовках ста-
тей. Временны́е названия заголовков разнообразны. Это как точное название 
времени суток, дней недели, месяцев, например: 20 июня снова сдали Шуши 
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(«ГА», № 25); Годовщина событий в ночь с 12 на 13 июля («ГФ», № 27); Кино-
фестиваль «Золотой абрикос» состоится в октябре («РА», № 49), так и це-
лые хронологические отрезки повествования: «У нас 9 лет не было такого 
результата» («РА», № 48); Сто лет созидания и «захват будущего» («РА», 
№ 26), где автор, фиксируя длительный промежуток времени, подчеркивает 
типичность описываемых им событий. 

Место – вторая координата текстового мира. Оно может быть обозна-
чено в заголовке с разной степенью конкретности, скажем: Природный уго-
лок в центре столицы («ГА», № 24); Мероприятия под открытым небом 
(«РА», № 46). Или же используется конкретный топоним: На фестиваль в 
Равенне («РА», № 47); Новоселье в селе Варденик («ГА», № 26). 

Нарративные заголовки в обеих газетах – следующая тематическая груп-
па. Они подчеркивают повествовательную, нарративную, природу статьи: 
История спасенной картины Мартироса Сарьяна («РА», № 45); В красках  
и образах Маиса Мхитаряна («ГА», № 25); Армянский теннис в условиях 
пандемии («ГА», № 27); «Хорошая конфета» Тиграна Петросяна («ГА», № 28, 
9-й чемпион мира по шахматам называл славу хорошей конфетой, без кото-
рой можно и обойтись. – М.Н.) и т. д. Все проанализированные нами заго-
ловки данного типа являются заголовками статей о культурных или спор-
тивных событиях. 

Группа предметных заголовков в нашем исследовании весьма разнооб-
разна. Здесь и Алкоголь запрещен («РА», № 47); Легендарный паровозик «Танк» 
стал новой визитной карточкой Гюмри («РА», № 54); Кто и как должен 
строить новый Ноев ковчег («ГА», № 24); Буклетно-клубничная война ГД 
(«ГА», № 24); Молоток и морковка, или Цена бездарной власти («ГА»,  
№ 27); В деле пистолет и нож («ГА», № 28); Автомобили для полевых усло-
вий («ГА», № 28). 

В системе прецедентных заголовков нами выделены следующие типы: 
заглавия-цитаты из другого текста; заглавия, совпадающие с названиями 
произведений, служащими сюжетной основой; заглавия, отсылающие сразу 
к нескольким текстам. 

Таможня дает добро («РА», № 46) – соотносится сразу с двумя худо-
жественными фильмами: советскому фильму «Белое солнце пустыни» режис-
сера В. Мотыля и франко-бельгийской кинокомедии 2010 года Дэни Буна 
«Таможня дает добро». 

Доживем до понедельника... («РА», № 45) отсылает к одноименному 
фильму 1968 года Станислава Ростоцкого. Номер газеты «РА» вышел в свет 
в пятницу, а в воскресенье, 20 июня, должны были состояться внеочередные 
парламентские выборы. 

В ожидании ГЭДЭ («ГА», № 25). Этот заголовок – перефразированное 
название драмы «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета. Отметим и игру со-
звучий Годо – ГЭДЭ (партия «Гражданский договор»). 

Заголовок статьи о кадровой политике нынешних властей Армении 
Какие могут быть претензии к ателье? («ГА», № 26) отсылает к сцене из 
фильма «Люди и манекены», в котором Аркадий Райкин получил в ателье 
абсолютно непригодный костюм, у которого все части: пуговицы, карманы, 
брюки, рукава – перепутаны местами. 
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Сахара нет, но вы держитесь! («ГА», № 27) – производное от фразы, 
произнесенной в мае 2016 года председателем правительства России Дмит-
рием Медведевым и ставшей крылатой. 

Арцах защищали армяне – и точка! («ГА», № 27) восходит к выраже-
нию премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Арцах – это Армения, 
и точка!» Заголовок содержит упрек властям Армении, которые проиграли 
войну и недооценивают героизм армянских солдат. 

«Корабль дураков» – новый рейд («ГА», № 27) – заголовок статьи о за-
мысле властей оптимизировать культурные центры отсылает сразу к двум 
произведениям конца XV века: поэме Себастьяна Бранта (1494) и картине 
Иеронима Босха (ок. 1490–1500). 

Антироссийские силы не прошли в парламент (народ не оценил их скорб-
ный труд) («РА», № 46) – в подзаголовке строчка из бессмертного стихотво-
рения А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...» и отклика А.И. Одоев-
ского «Струн вещих пламенные звуки...». 

Саро Эмирзе: «И мое сердце в горах» («ГА», № 27) – заголовок статьи 
о германском артисте армянского происхождения Саро Эмирзе (Эмирзяне) 
отсылает к знаменитому произведению Уильяма Сарояна «В горах мое 
сердце» о мальчике и его армянской семье, название Сарояна в свою очередь 
восходит к стихотворению Роберта Бернса «В горах мое сердце». 

Ни дня без строчки («ГА», № 28) – перекликается с латинским афо-
ризмом Nulla dies sine linea древнеримского историка Плиния Старшего, ко-
торый приписывал это выражение древнегреческому художнику Апеллесу. 
Вторая отсылка – книга Юрия Карловича Олеши «Ни дня без строчки». 

Все для народа – все для блага депутата («ГА», № 28) – иронически 
перефразированное лозунг советской эпохи «Все во имя человека, для блага 
человека». 

Готовы ли власти к визиту индийского гостя? («ГА», № 26) – заголо-
вок статьи о штамме индийского вируса иронически переосмысляет арию 
индийского гостя из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко». 

«Поражу пастыря...» («ГА», № 30) – восходит к двум библейским 
текстам: словам Иисуса в Евангелии от Матфея (14:21) «...ибо написано: по-
ражу пастыря, и рассеются овцы стада», которые в свою очередь имеют от-
правной точкой Книги пророка Захарии (13:7). 

Как можно заметить, прецедентные заголовки используются в газете 
«ГА» во всем разнообразии: библейские тексты, названия художественных 
произведений, фильмов, музыкальных произведений, афоризмы, лозунги со- 
ветской эпохи и т. д. 

Поскольку СМИ, как известно, являются как средством информирова-
ния, так и воздействия, заголовок статьи одновременно выполняет инфор-
мационную и волюнтативную функции. Представляя собой сжатую модель 
текстовой ситуации, заголовок, как и сама статья, отражает мнение прави-
тельства, оппозиции или издателя, излагая информацию и осуществляя воз-
действие рациональными и эмоционально-экспрессивными средствами. «В раз-
ных типах изданий эти функции могут находиться в различном соотношении – 
от академической беспристрастности до нескрываемой политической анга-
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жированности» (Агапова, 2011: 18). Сравним заголовки статей на одну и ту же 
тему в обеих газетах: проправительственной «РА» и оппозиционной «ГА»: 

День Конституции («РА», № 50) – Некруглая дата: Конституции 26 лет. 
Джангирян снова востребован! («ГА», № 26). 

Выборы завершены. Остались отголоски («РА», № 48) – Самые позор- 
ные выборы в истории Армении! («ГА», № 24). 

Самый высокий показатель рабочих мест (зарегистрирован в мае те-
кущего года) («РА», № 47) – Иллюзия программы (о программе роста эко-
номики в Армении) («ГА», № 28). 

По мнению И.В. Арнольд, газетный заголовок, выполняя определенный 
социальный заказ, сочетает элементы информации с коннотативными (Ар-
нольд, 2002). «Именно благодаря этому аспекту создаются статьи с «крик-
ливыми», эмоциональными, оценивающими заголовками, исходя из личных 
побуждений авторов. И наоборот, если создатель публикации (или может 
быть заказ государства, региона, организации) непосредственно не связан со 
случившимся, заголовок будет просто констатацией факта без сопровожде-
ния эмоциональности» (Некрасова, 2018). 

Либерализация общественной жизни, гендерное равноправие, бунтар-
ские взгляды на искусство и т. д. в огромной степени содействовали демо-
кратизации языка печатных (и не только) СМИ, и этот процесс продолжает-
ся по сей день, характеризуясь включением разговорной лексики: «Произо-
шедшая в последние десятилетия демократизация общественной и бытовой 
жизни, революционные изменения в отношениях между полами и внутри 
полов, в положении женщины, изменения точки зрения на брак, семью и  
т. д. сильно содействовали демократизации языка СМИ, приходу в него слов 
и выражений, которые раньше считались грубыми, редко употребляемыми и 
просто немыслимыми в сфере публичных отношений» (Давыдова, 2011: 93). 
Эта тенденция характерна и для русскоязычной прессы Армении. Приведем 
примеры употребления в заголовках слов, которые раньше считались недо-
пустимыми в печати, а тем более – в заголовках: Террористическая сходка  
в Шуши («РА», № 45); Алиев изгаляется в попытках избежать переговоров 
по Арцаху («РА», № 49); Сотни проектов остались на бумаге, или Две хайтек-
истории про бардак («ГА», № 27). 

Заключение 

Следующие факторы являются основополагающими для заголовков со- 
временной русскоязычной прессы Армении: экспрессия, диалогичность, де-
мократизация, креативность. 

Диалогичность способствует оформлению заголовков в виде вопросно-
ответных комплексов. Демократизация позволяет включать в заголовки раз-
говорную и даже просторечную лексику. Креативность вызывает к жизни 
новые способы как вербальных, так и невербальных форм выражения. 

Сочетание эмоционально-оценочных лексем, прецедентных текстов, 
стилистически окрашенных синтаксических средств, порядка слов и пункту-
ации является активным, динамичным процессом, средством выражения ав-
торской позиции и смысловой актуализации заголовка. 

Язык СМИ используется сегодня не только как способ информации, но 
и как мощное средство воздействия, пропаганды и манипуляции. Каждая из 
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двух русскоязычных газет имеют свою аудиторию, которая на сегодняшний 
день весьма сдержанно (если не сказать – отрицательно) воспринимает точку 
зрения противоположной стороны. Авторы публикаций в обязательном по-
рядке учитывают ментальность читателя, его фоновые знания, взгляды на мир 
в целом и на отдельные события в частности. Вследствие этого язык каждой 
из газет становится мощным средством воздействия и влияния на читатель-
скую аудиторию, которая, в основном, воспринимает излагаемые события и 
факты так, как они представлены и изложены в газетных публикациях. 

Сужение и изменение сфер использования русского языка, который пе-
рестал быть одним из основных языков обучения, языком дело- и судопроиз-
водства и приобрел в республике новый статус, который больше соответству-
ет потребностям времени и общества, наряду с тенденцией выдвижения на 
первый план одного из видов речевой деятельности – чтения, нашло свое от-
ражение в современных русскоязычных СМИ РА. Продолжение исследования 
с разных точек зрения заголовков русскоязычных газет Армении и его резуль-
таты являются перспективными, поскольку вносят существенный вклад в 
изучение развития современных русскоязычных СМИ РА, которые регулярно 
освещают жизнь страны и выражают национально значимые идеи. 
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Аннотация. Изучается роль прецедентных феноменов в организации медиально-

го пространства, в процессах текстопорождения и смыслоформирования в медиатексте. 
Сегодня СМИ моделируют медиальную реальность. Она может отличаться от реальной 
действительности, которая не отображается, а представляется посредством многочислен-
ных интерпретаций. В процессах интерпретации высказывания/сообщения значитель-
ное место занимают прецедентные феномены и лежащие в их основе структуры знания. 
Проблематика медиатекста, который является социально значимой коммуникативной 
средой современности, обусловила актуальность исследования. Цель исследования заклю-
чается в изучении роли прецедентных единиц в интерпретации медиатекста (на уровне 
смысла и значения). Анализировались материалы российских газет, Газетного корпуса 
русского языка, Национального корпуса русского языка, интернет-источников на рус-
ском языке. Использовались методики дискурсивного уровня, дискурс-анализ прецедент-
ных феноменов с учетом экстралингвистического измерения; когнитивная проекция 
исследования предполагала лингвокогнитивный анализ и лингвокогнитивное модели-
рование как моделирование структуры значения, текстообразования и смыслоформиро-
вания на основе прецедентных единиц. Проведен дискурс-анализ прецедентных фено-
менов с учетом экстралингвистического измерения и лигвокогнитивный анализ с целью 
моделирования дополнительных смыслов и структуры значения прецедентных единиц. 
Когнитивный подход, примененный в работе, позволил выявить роль экстралингвисти-
ческого знания в формировании смысла текста и значения прецедентной единицы. Тема-
тизированное, разделяемое коммуникантами (инвариантное) знание является залогом 
успешной интерпретации прецедентной единицы и функциональной эффективности 
медиатекста. В дальнейшем представляется перспективным изучение корпуса прецедентных 
единиц, релевантных для профессиональной и гражданской журналистики, их структу-
ры, отличий, сфер функционирования, а также моделирование значения прецедентных 
единиц в социальных сетях, мемах, блогосфере. 

Ключевые слова: медиатекст, прецедентые феномены, экстралингвистическое знание, 
тематизированное знание, когнитивные структуры репрезентации знания, русский язык 
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Введение 

Сегодня СМИ активным образом создают определенную медиакартину 
мира, новую медиареальность, в которой мир не отображается, а интерпре-
тируется. Для лингвистического исследования СМИ был введен термин «медиа-
текст». Сочетая единицы вербального и медийного ряда, медиатекст в каче-
стве родового термина объединяет такие понятия, как газетная статья, теле- 
и радиотекст, интернет-реклама и другие виды продукции СМИ (Доброс-
клонская, 2008). 

Следует отметить, что в медийную форму переходят все формы ком-
муникации, и конкурентами СМИ сегодня стали социальные сети, информа-
ционные порталы, блогосфера и т. д. (Митягина, 2012). 

Медийность текста связана с новыми форматами его существования: 
современные СМИ – это мультимедийный контент онлайн-изданий и он-
лайн-версий печатных медиа. Медиатекст трансформируется в сторону рас-
ширения с возможностью обсуждения (инициальный медиатекст и сопро-
вождающие его комментарии), при этом пользователи сами производят ин-
формацию и обмениваются ею, что получило название гражданской журна-
листики (Карасик, 2019; Лисенкова, 2018; Полонский, 2019). 

В медиатексте как продукте средств массовой информации важное ме-
сто занимают прецедентные феномены/единицы (ПФ/ПЕ), представляющие 
собой культурный фонд нации. 

Актуальность исследования обусловлена ролью СМИ в современном обще-
стве, важностью изучения прецедентных феноменов в медиальном пространстве. 

В отечественной лингвистике прецедентные феномены изучаются в 
рамках теории прецедентности (Захаренко и др., 1997; Красных, 2003; Куш- 
нерук, 2006; Ворожцова, 2007; Нахимова, 2011; Панарина, 2017; Моисеенко, 
2021); теории интертектуальности (Денисова, 2003; Олизько, 2009; Кузь-
мина, 2011); межкультурной коммуникации (Гудков, 2003); лингвокультуро-
логии (Слышкин, 2004; Клещенко, 2021). 

Интересующие нас феномены представлены в работах испанских и ла-
тиноамериканских ученых. Их исследование связано с теорией интертексту-
альности и интердискурсивности (Aguirre Romero, 2001; Rojo, 2008; Sánchez 
Vega, 2009); межкультурной коммуникации (Luque Durán, 2009); изучением 
дискурсивных стратегий (Casado Velarde, 2008). При этом интересующий 
нас объект исследования обычно носит название «культурема» (Rodríguez, 
Mora, 2002; Molina Martínez, 2006). Понятие «прецедентный феномен» 
встречается только один раз, в совместной работе украинского и испанского 
исследователей (Vyshnya, Sevilla Muñoz, 2007), что, несомненно, объясняет-
ся влиянием работ Ю.Н. Караулова как основоположника теории преце-
дентности (Караулов, 1986) в лингвистике. 

Цель исследования ‒ при помощи смоделированного когнитивного ме- 
ханизма интерпретации показать, что прецедентные единицы в медиатексте, 
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являясь адресатно-ориентированными вторичными структурами, участвуют 
в процессах текстообразования, формирования лексического значения, со-
здания дополнительных смыслов. 

Методы и материалы 

К применяемым методикам дискурсивного уровня относится дискурс-
анализ прецедентных феноменов в медиальном дискурсе с учетом экстра-
лингвистического измерения. 

Когнитивная проекция исследования предполагает применение линг-
вокогнитивного анализа и лингвокогнитивного моделирования ‒ моделиро-
вание структуры значения, текстообразования и смыслоформирования на 
основе прецедентных единиц. 

В работе использовались материалы Газетного корпуса русского язы-
ка, Национального корпуса русского языка1, газет «Известия», «Коммер-
сантъ», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Новая газе-
та», новостного интернет-издания lenta.ru, других интернет-источников (со-
циальные сети, блоги) на русском языке. 

Результаты 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим резуль-
татам. 

Медиатекст, как продукт СМИ, является не только пространством ак-
туализации прецедентных феноменов, но и активным генератором новых пре- 
цедентных единиц. 

Медиальный интертекст имеет свои особенности оформления бинар-
ного отношения «автор ‒ читатель». Роль читателя в медиальном интертек-
сте гораздо меньше, чем в художественном интертексте и исключает много-
численные читательские интерпретации. Медиальный интертекст носит ав-
тороцентристкий характер и полностью подчинен задачам автора (журнали-
ста) по созданию медиареальности, отражающей позицию автора. 

Используя прецедентные единицы, автор медиатекста создает когнитив-
ное пространство, предполагающее наличие общего с читателем знания. Это 
общее разделяемое знание направлено на приближение автора к читателю. 

К прецедентным феноменам применимо понятие вторичности в двух 
ипостасях. Это касается вторичности языковой репрезентации: всякая преце-
дентная единица вторична, так как соотносится со своим прецедентом в пер-
вичном употреблении. С другой стороны, прецедентные единицы обладают 
способностью к вторичном семиозису и формированию нового значения. 

Когнитивные структуры, лежащие в основе прецедентных феноменов, 
представляют собой совокупность лингвистического и экстралингвистиче-
ского характера. Они служат инструментом создания структуры медиатек-
ста, порождения дополнительных смыслов, формирования лексического зна- 
чения прецедентной единицы. 

 
1 Национальный корпус русского языка. URL : https://ruscorpora.ru/new/index.html 

(дата обращения: 05.04.2021). 
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Разработанный нами когнитивный механизм интерпретации прецедент- 
ных феноменов основан на экстралингвистическом знании, присутствующим 
в медиатексте в имплицитной форме. 

Обсуждение 

Научные достижения в области исследования прецедентных фено-
менов. К настоящему времени основные достижения в области исследова-
ния прецедентных феноменов можно свести к следующим областям научно-
го знания. 

1. Определено понятие прецедентного текста, и проведена демаркация 
прецедентного пространства, к которому относится любой вид «чужого сло-
ва» (названия произведений художественной литературы, кинофильмов, име-
на авторов, литературных и исторических персонажей, афоризмы и др.) 

2. Выявлена таксономия прецедентных феноменов. Различают уров-
невую типологию прецедентных феноменов (автопрецедентные, социумно-
прецедентные, национально-прецедентные и универсально-прецедентные 
феномены); и видовую типологию с классификацией прецедентных феноме-
нов согласно их видовой характеристике (прецедентный текст, прецедентное 
высказывание, прецедентная ситуация, прецедентное имя (Гудков, 2003; 
Красных, 2003). 

3. Исследованы источники прецедентных феноменов (литературные 
произведения, кинофильмы, песни, политический дискурс, публицистика, 
реклама). Определены продуктивность источников, их соответствие опре-
деленным историческим периодам. Динамика сфер-источников определяет-
ся следующим образом: высказывания основоположников марксизма-лени- 
низма и руководителей партии в советскую эпоху (Кронгауз, 2008) → клас-
сическая литература (отмечается литературоцентричность, характерная для 
коммуникативного поведения русских ‒ Денисова, 2003; Ворожцова, 2007) 
→ киноцитаты (Тепленькая пошла! из фильма Ирония судьбы, или С легким 
паром!; Спасибо, я пешком постою из фильма Мимино) → реклама (Вы все 
еще кипятите? Тогда мы идем к вам!, Tide, ср. осуждение внешней полити-
ки США при помощи слогана из российской рекламы Вы еще не верите в 
демократию? Тогда мы летим к Вам) → высказывания современных рос-
сийских политиков (Мы все будем работать плодотворно, и это не закон-
чится никогда2). 

4. Определена степень прецедентности явлений согласно их долго-
вечности с выделением сильных (популярных) и слабых (склонных к забве-
нию) текстов. Сильными текстами считаются произведения классической 
русской литературы XIX в. (Кузьмина, 2011). Также выделены ядерные тек-
сты (Денисова, 2003), носящие вневременной характер. Они относятся к обра-
зовательному канону (Пушкин, Толстой, Достоевский) и формируются школь- 
ной программой. Прецедентные феномены, отражающие традиционные цен-
ности социума, подвергаются «атаке» с целью модификации культурной па-
радигмы (Гудков, 2003) во время флуктуаций социально-экономической си-

 
2 Миронов С. URL : https://www.aphorism.ru/comments/qjeieq49ey.html (дата обраще-

ния: 05.04.2021). 
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стемы (например, в период разрушения СССР). Отмечено и противополож-
ное явление ‒ ностальгия по ушедшим культурным ценностям. Их романти-
зация проявляется в нестабильные кризисные периоды при помощи ретро-
технологий (Линдстром, 2012). Так, прецедентные феномены играют суще-
ственную роль в ностальгическом движении по советскому времени (песня 
Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР; названия ресторанов Спец-
буфет № 7, Служебный вход, Полевая кухня, Жигули и др.). 

5. Ряд исследований посвящен вопросу узнаваемости прецедентных 
феноменов в коммуникации, неверной атрибуируемости цитат из классиче-
ских произведений (Боярских, 2007; Елистратов, 2000; Кузьмина, 2011).  
В работах отмечается, что молодое поколение часто не понимает цитат, ис-
пользуемых журналистами, что свидетельствует об изменениях в структуре 
прецедентного поля и модификациях национального культурного кода. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования фигурируют пре-
цедентные единицы в медиатексте, а в качестве предмета исследования ‒ 
роль когниции в их интерпретации. 

Особенности реализации прецедентных единиц в медиатексте. Мы по- 
нимаем прецедентный феномен (Моисеенко, 2021) как рекуррентный фрагмент 
любого дискурса (художественного, публицистического, рекламного и др.), 
который закреплен в сознании языковой личности и функционирует в дискурсе 
как культурный знак в соответствии с интенциями говорящего. 

Современный медиатекст характеризуется интертекстуальностью, по-
нимаемой как включенность одного текста в другой. Интертекст функцио-
нирует как полилог автора, читателя и самого текста (Иванова, 2005), как 
семиотический механизм, элементом которого выступает человек во взаи-
модействии с текстом (Лотман, 2002). Если художественный интертекст ха-
рактеризуется совмещением позиций «автор» ‒ «читатель» и открыт для 
многочисленных интерпретаций (Лотман, 2002), то медиальный интертекст 
обусловлен прагматической интенцией автора и допускает только те интер-
претации, которые отражают авторскую позицию. Автороцентристкий ха-
рактер медиатекста направлен на создание автором медиареальности, кото-
рая может значительно отличаться от действительности. 

Для современного масс-медийного дискурса характерно смешение ин-
формационного и художественного дискурсов, гибридизация (сочетание раз- 
личных дискурсивных жанров). При этом информационный контент реду-
цируется, а не-фактологический контекст оказывается более интересным, чем 
сама информация. Актуализация прецедентной единицы в медиатексте ‒ 
это всегда экспрессия на фоне нейтральных языковых средств. 

Вторичность языковой репрезентации является конституирующим приз- 
наком прецедентной единицы, которая соотносится со своим прецедентом 
как первым случаем использования, то есть вторичность прецедентной еди-
ницы связана с ее рекуррентностью. 

В отношении прецедентных единиц мы также выделяем вторичный се- 
миозис, то есть формирование нового, не предусмотренного языковой систе- 
мой значения. Например, ср.: Пушкин – великий русский поэт, где Пушкин – 
прецедентное имя (в денотативном значении), характеризующееся вторич- 
ностью языковой репрезентации. И то же прецедентное имя в предложении: 
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Кто платить будет, Пушкин? (Елистратов, 2000: 8), где ПИ Пушкин полу- 
чает новое значение – неизвестно кто; Бог его знает, кто (нереферентное 
значение), что позволяет отнести указанное явление к вторичному семиозису.  

Медиатекст как сфера-источник прецедентных единиц. Российская 
журналистика считается прецедентной (Елистратов, 2010) из-за страсти жур- 
налистов к цитированию и к игре с цитатой. При этом СМИ не только ис-
пользуют известные прецедентные феномены, но и порождают новые. Осо-
бенно плодотворными на прецеденты оказались события на Украине 2014 года. 
Прецедентная единица Крым наш; и хэштег #крымнаш стала главным сло-
вом 2014 года, для нее отмечено 109 включений в Газетном корпусе русско-
го языка. 

И главный вопрос, рефреном: «Миша, ты вот скажи, как на духу, 
Крым наш?»3 

Крымская весна обогатила русский язык такими прецедентами как няш-
мяш (песня «Ах, какая няша прокурор Наташа») вежливые люди (Тимофеев, 
2018) – 102 включения в Газетном корпусе русского языка4. Например: 

...выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Если к тому вре-
мени кто-то и продолжал видеть в парламентарии прекрасную «Няш-мяш», 
то конфликт с киноиндустрией расставил точки над i5. 

Первый такой магазин был открыт в мае 2016 года в Москве на Садо-
вом кольце напротив посольства США. В ассортименте несколько фирмен-
ных линеек одежды под брендами «Армия России» и «Вежливые люди»6. 

Официальный представитель Госдепартамента США Дженнифер Рене 
Псаки стала чуть ли не самым мифологизированным персонажем российских 
СМИ с первых дней украинского кризиса. Ее фамилия стала синонимом «чуши», 
а русский язык обогатился терминами «псакинг», «псака», люди псаки-уровня: 

…псакинг начался в феврале, когда обострились отношения между 
Москвой и Вашингтоном из-за Киева7. 

Социальные сети переполнились шутками типа: надпись на американ-
ском заборе: «Осторожно! Злая псака!8. 

Фраза о том, что 6-й флот США будет немедленно переброшен к бере-
гам Белоруссии в случае ее вторжения на территорию Украины, свидетель-
ствует о незначительных познаниях Дж. Псаки в географии (Белоруссия не 
имеет выхода к морю)9. 

 
3 Новая газета. 2016.05.04. 
4 Газетный корпус русского языка. URL : https://ruscorpora.ru/new/search-paper.html 

(дата обращения: 05.04.2021). 
5 Lenta.ru. 2017.12.18. 
6 Lenta.ru. 2017.06.15. 
7 Комсомольская правда. 2014.07.03. 
8 Сама Джен Псаки считает себя жертвой «российской пропаганды» и уверена, что 

стала объектом критики за озвучивание официальной позиции Вашингтона (Комсомольская 
правда. 2014.06.11). Существует мнение, что «феномен Псаки» был создан специально для 
осуществления информационных кампаний с целью ухода от ответа на «неудобные» вопро-
сы со стороны руководства США (Cергеев, 2016). 

9 Высказывание не было зафиксировано документально. Тем не менее пресс-служба 
Лукашенко восприняла эту угрозу соответственно: «Если шестой флот США подойдет  
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На этот счет (рис. 1), а также на уход Дж. Псаки из Госдепартамента по 
случаю декретного отпуска (рис. 2) социальные сети отреагировали интер-
нет-мемами10: Как мы будем по ней скучать! Верните ее, нам скучно! :) 
#SavePsaki #lovePsaki #needPsaki #SavePsaki pic.twitter.com/XV9GvbkDTv 

 

 
 

Рис. 1. Реакция социальных сетей  
на познания Дж. Псаки в географии11 

 
Рис. 2. Реакция социальных сетей 

на уход Дж.Псаки в декретный отпуск 
 

Некоторые прецедентные единицы имеют высокий индекс представ-
ленности в отечественных СМИ. Так, согласно Газетному корпусу русского 
языка, ПЕ Хотели как лучше, а получилось как всегда имеет 222 включения; 
За державу обидно! (слова из фильма «Белое солнце пустыни») – 90 вклю-
чений. Значительно реже – 10 включений – представлена ПЕ Никогда тако-
го не было и вот опять (В. С. Черномырдин). Например: 

Подробнее о последствиях ссоры между лидерами США и Канады чи-
тайте в публикации «Ъ» «Канадцам стало за державу обидно»12. 

«„Классик“ Черномырдин говорил – „Хотели как лучше, а получилось 
как всегда“. Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отноше-
ния к людям. Я против», – отметила Валентина Матвиенко13. 

Никогда такого не было и вот опять – в России появится очередная 
строка в платежке ЖКХ14. 

Набор прецедентных имен различается в профессиональной и граж-
данской журналистике, где сейчас, к примеру, очень актуальны прецедент-
ные имена вездесущих Петрова и Баширова (рис. 3). 

 
к берегам Белоруссии, 17-й космический белорусский флот немедленно атакует Вашинг-
тон» (FB. 2015.10.04). 

10 URL : pic.twitter.com/k9tWAlcWn6 (дата обращения: 05.04.2021);  
https://mobile.twitter.com/SpiritOfRussia/status/474482478984753153/photo/1 (дата обра-

щения: 05.04.2021); 
https://twitter.com/au_auk/status/474450247377485824 (дата обращения: 05.04.2021). 
В 2020 г. Джейн Псаки была назначена пресс-секретарем Белого дома.  
11 URL : http://anek-worlds.ru/archives/9784 (дата обращения: 05.04.2021). 
12 Коммерсант. 2018.06.16.  
13 Коммерсант. 2018.12.24. 
14 Московский комсомолец. 2018.09.18. 
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Рис. 3. Новые прецедентные имена: Петров и Баширов 

 
Как видим, современный медиатекст служит не только сферой актуа-

лизации прецедентных феноменов, транслирующих культурные ценности, 
но и мощным генератором новых прецедентных единиц. 

Текстопорождение, смыслообразование, формирование лексическо-
го значения прецедентных единиц. Медиальное пространство интертекста 
позволяет реализовать важную для лингвопрагматической организации ме-
диатекста стратегию ‒ стратегию текстовости, которая включает такие про-
цессы, как текстопорождение и смыслобразование. Текстопорождение нахо-
дит формальное выражение в актуализации прецедентных единиц в заголо-
вочном комплексе, начальной и конечной фразах (сильных позициях). 

Обычно актуализация прецедентной единицы в сильной позиции со-
провождается трансформацией (деконструкцией) базовой языковой структу-
ры: На нет – и ссуды нет; Преступление и условное наказание; Ход конь-
ком; Прошла любовь... осталась ипотека; Богатство – не порок; Укроще-
ние доллара; Пить или не пить? и др. Например: 

В общем, интерес России к Кипру всеми западными СМИ объясняется 
насущными и чисто прагматическими причинами и мотивами. То есть полу-
чается, что Кипр таки стоит российской «мессы»? Помнится, со времен 
Генриха Наваррского слова «Париж стоит мессы» означают оправдание 
сделки или компромисса ради личной выгоды15. 

Механизм деконструкции стандартной ПЕ (Париж стоит мессы → 
Кипр таки стоит российской «мессы»), создавая интеллектуальную напря-
женность, формирует экспрессивное средство медиатекста. 

Прецедентные единицы, в основе которых лежат вторичные когнитив-
ные структуры, способны создавать дополнительные смыслы. Например. 

 
15 Биржевой лидер. 2013.03.27. 
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Путин ответил на обвинения в адрес Сирии в химатаке фразой «Скуч-
но, девочки»16. 

Владимир Путин: у России есть информация о готовящихся провока-
циях в Сирии. Хочется сказать: «Скучно, девочки – это все мы уже видели, 
наблюдали», – сказал президент17. 

Фраза из романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова «Скучно, 
девочки» создает новый смысл – уже однажды виденного и слышанного. Ср. 
также формирование дополнительных смыслов в выражении печеньки Госдепа. 

Госдеп забудет о печеньках. 
Госдеп США, наверное, самое узнаваемое словосочетание в России..,  

а «печеньки Госдепа» стали устоявшимся выражением… Вместе с тем если 
забыть о пресловутых «печеньках», усиление Пентагона в пику Госдепу вряд 
ли обрадует российские власти18. 

Как прецедентная может быть охарактеризована ситуация раздачи пече-
нья сторонникам Майдана Викторией Нуланд (ноябрь 2013 г.). Слово печень-
ки, рассматриваемое в нашем контексте как прецедентная единица, приобре-
тает новое значение – американской поддержки и антироссийских выпадов. 

Нуланд готовит новые печеньки для революции. 
Визит Светланы Тихановской в Белый дом закончился угощением пе-

ченьем со стороны лидера Соединенных Штатов Джо Байдена19. 
Рассмотрим особенности формирования структуры значения на примере 

одной из распространенных прецедентных единиц современных СМИ – 
универсально-прецедентного имени Золушка. В русском языке в концепте 
Золушка можно выделить следующие концептуальные смыслы: девушка из 
народа; моет, убирает, трет; внезапно получила признание и успех; поте-
ряла туфельку. Например: 

Потерявшую туфлю на параде «ставропольскую Золушку» поощрили. 
Как оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила 
маршировать, несмотря на сильный дождь20. 

Ну так ведь только в сказках бывает, чтобы все в мгновенье перевер-
нулось, и Золушка стала принцессой21. 

Иностранцы думают, что на Украине, да и в России с Белоруссией, 
все живут за чертой бедности. Они в наших женщинах видят Золушек,  
а себя чувствуют принцами22. 

При этом самое частое употребление прецедентного имени Золушка в 
российской прессе связано с внезапным признанием и успехом. Например: 

«Нижегородская Золушка» Наталья Водянова побывала на благотвори-
тельном турнире «Добрый мяч»23. 

Модель из Ярославля выходит замуж за Бориса Ельцина. 
 

16 Lenta.ru. 2017.04.11. 
17 Коммерсант. 2017.04.11.                                                    
18 Рамблер. 2017.08.01. 
19 Народные новости. 2021.07.29. 
20 Lenta.ru. 2017.05.11. 
21 Советский спорт. 2011.05.18. 
22 Комсомольская правда. 2011.12.16. 
23 Комсомольская правда. 2013.08.29. 
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А живет ярославская золушка теперь в Лос-Анджелесе. Что касается 
звездного жениха, то о пристрастии Бориса к девушкам модельной внешно-
сти известно всем24. 

Несколько иначе представлено прецедентное имя Золушка в других куль-
турах. Так, новый закон в Великобритании, применяемый к родителям за же-
стокое обращение с детьми, окрестили Законом Золушки25, в Южной Корее 
Закон Золушки (Cinderella Law или Shutdown Law) направлен против компь-
ютерной зависимости подростков до 16 лет и вводит запрет на компьютер-
ные игры с 23.30 до 6.0026. Комплексом Золушки называют в Америке боязнь 
женщин быть независимыми, ожидание принца, который изменит их жизнь 
(Dowling, 1981). Для венгров (Завьялова, 2007) Золушка – это детская сказка, 
которая никогда не станет реальностью. И только в русском сознании эта 
сказочная история может произойти с каждым. 

Как видим, один и тот же персонаж сказки (Шарль Перро/братьев 
Гримм) получает различную интерпретацию в разных языках и культурах, 
что объясняется спецификой когнитивных структур, закрепленных за этим 
прецедентным именем в конкретном социуме. 

Заключение 

Проведенное исследование дополняет имеющееся научные достиже-
ния в области изучения прецедентных феноменов, которые касаются демар-
кации прецедентного поля русской языковой личности, таксономии преце-
дентных феноменов, их источников и продуктивности, степени прецедент-
ности и атрибуируемости прецедентных единиц. 

Проанализированные особенности медиального интертекста и когни-
тивный ракурс позволили выявить роль прецедентных единиц в процессах 
текстопорождения и создания дополнительных коммуникативных смыслов в 
медиатексте. Немаловажной представляется архитектоника вторичного се-
миозиса как процесса создания лексического значения прецедентной едини-
цы, который осуществляется на основе когнитивных структур с выходом в 
область экстралингвистического знания. 

В дальнейшем представляется перспективным изучение корпуса и 
структуры прецедентных единиц, релевантных для медиатекста, создаваемо-
го как профессиональной, так и гражданской журналистикой. Прецедентное 
поле, функционирование прецедентных единиц, механизм моделирования 
значения должны иметь свои особенности в гражданской журналистике, 
охватывающей социальные сети, блогосферу, интернет-комментарии к ини-
циальному медиатексту. 
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Abstract. The role of precedent phenomena in the media space, in the processes of text 

generation and meaning formation of the media text is studied. Today, the media are model-
ling the reality. It may differ from the reality as it is, which is not reflected, but presented 
through diverse interpretations. In interpreting a statement/message, a significant role belongs 
to precedent phenomena and the underlying knowledge structures. The problems of the media 
text, a socially significant communicative environment of our time, determined the relevance 
of the research. The purpose of the study is to characterize the role of precedent units in inter-
preting the media text (at the level of meaning and significance). The materials of the research 
are Russian newspapers, the Newspaper Corpus of the Russian Language, the National Cor-
pus of the Russian Language, and internet sources in Russian. The authors used methods of 
the discursive level, discourse analysis of precedent phenomena, taking into account their extra-
linguistic dimension; the cognitive projection of the study assumed linguo-cognitive analysis 
and linguo-cognitive modeling as modeling the structure of meaning, text formation and sense 
formation based on precedent units. The study provides a discourse analysis of precedent 
phenomena taking into account their extralinguistic dimension and a liguocognitive analysis 
in order to model additional meanings and the structure of the meaning of precedent units. 
The cognitive approach identified the role of extralinguistic knowledge in forming the meaning 
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Аннотация. Включенность медийной речи в практическую деятельность общества 
обусловливает актуальность изучения компонентов медийного текста в экстралингви-
стическом аспекте. Социальная обусловленность медийных новообразований способ-
ствует их рассмотрению в лингвопрагматическом и социокультурном аспектах. Цель 
исследования ‒ выявить специфику русских новообразований в отражении актуальных 
социальных реалий. Материалом послужили лексико-словообразовательные инновации 
в текстах печатных и электронных СМИ начала XXI века. Использовались методы 
структурно-семантического анализа новообразований, словообразовательного анализа, 
контент-анализа, контекстуального анализа, описательный и классификационный ме-
тоды. Выявлены тематические группы новообразований, отражающих актуальные рос-
сийские реалии (неодериваты пандемийной тематики; неодериваты, отражающие циф-
ровую действительность, интернет-реалии, бизнес-реалии и др.); определены актуаль-
ные словообразовательные средства и способы создания рассматриваемых новообразо-
ваний (узуальные способы суффиксации, префиксации, префиксоидации, сложения 
агглютинативного типа; неузуальный способ контаминации, а также неузуальные спо-
собы создания поликодовых новообразований, в частности дефисация, парентезис, кво-
тация, использование идеограмм и цифр, шрифтовые и цветовые выделения); в резуль-
тате контекстуального анализа медиатекстов охарактеризованы основные функции ново-
образований (номинативная, экспрессивно-оценочная, игровая). Проведенное исследо-
вание отличается новизной речевого и языкового материала и должно способствовать 
выявлению специфики социокультурного и лингвокогнитивного освоения действи-
тельности современным языковым сознанием представителей российского социума. 
Результаты исследования вносят вклад в решение практических задач журналистской 
деятельности. 
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Введение 

Новообразования в медийных текстах в разные периоды существова-
ния лингвистики привлекали пристальное внимание ученых, исследующих 
функционирование и развитие русского языка. В работах по дериватологии, 
неологии и неографии представлены структурно-семантический анализ но-
вообразований (Земская, 2004; Касьянова, 2006; Намитокова, 2015; Попова и 
др., 2005; Сенько, 2007; Улуханов, 1996 и др.), исследования их лингвоко-
гнитивной составляющей (Кубрякова, 2004; Маркова и др., 2020; Плотнико-
ва, 2003 и др.), функционально-стилистическая их характеристика (Коряков- 
цева, 2016; Николина, 2015 и др.). В последние годы особую актуальность 
приобрели исследования новообразований в социокультурном и лингвопраг- 
матическом аспектах (Ильясова, Амири, 2009; Социокультурные и лингво-
прагматические аспекты.., 2018). Полифункциональность лексико-словообразо- 
вательных инноваций узуального и неузуального характера обусловливает 
их высокий прагматический потенциал. В современных медиа неодериваты 
выполняют прежде всего номинативную, экспрессивно-оценочную и игро-
вую функции. Исследование новообразований в функциональном аспекте 
актуально для выявления их социокультурной и лингвопрагматической спе-
цифики, их роли в современном медийном тексте, обусловленной экстра-
лингвистическими факторами. 

По своему назначению «медиаречь всегда связана с определенными 
координатами социального пространства-времени» (Коньков, 2019: 327). 
Как отмечается в научных исследованиях, медийная речь «непосредственно 
включена в общую практическую деятельность общества. Медиаречь по 
природе утилитарна, медийные публикации являются частью нашей общей, 
а не только речевой жизни» (Коньков, 2019: 327). 

В настоящее время достаточно хорошо изучены явления, связанные с 
экстралингвистической основой медийной речи. «Они проявляются в доми-
нировании электронных СМИ; увеличении доли материалов с ярко выражен-
ным авторским я; повышении значимости фактора адресата <…>; активности 
диалога наряду с монологическим видом речи; экспансии разговорных жан-
ров; <…> активизации развлекательной функции» (Вещикова, 2019: 91‒92). 

В начале XXI века изменения в научной парадигме связаны со стреми-
тельным развитием массмедиа. «Процессы медиатизации всех сторон жизни 
общества выдвинули язык средств массовой информации с периферии лите-
ратурного языка в его центр» (Клушина, Николаева, 2020: 13). Ученые от-
мечают медиацентричность современной культуры (Клушина, 2018; Тошо-
вич, 2018; Чернявская, 2013, 2015). «Под медиатизацией ученые понимают 
распространение влияния медиа на важнейшие области социальной жизни и 
обратный процесс вовлечения в информационную сферу различных сторон 
общественной деятельности, то есть создание зон пересечения медиа и со-
циальных феноменов… Медиатизация общественной жизни – важнейшая 
социальная функция современных СМИ» (Клушина, 2018: 49), которая вли-
яет на общественную жизнь и общественное сознание. 

В настоящее время ученые говорят о смене книжной эпохи информа-
ционно-медийной эпохой. В наше время интернета и цифровых технологий 
«моду на речевое поведение социума диктуют именно медиа, именно медиа 
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создают новые коммуникативные нормы, особую медиакультуру, формиру-
ют языковое сознание масс и формируют медийный вариант литературного 
языка» (Клушина, 2018: 7). 

Вопросы влияния интернета на современное общество, науку, и в частно-
сти лингвистику, рассматриваются во многих исследованиях (Интернет-ком- 
муникация.., 2012; Иванова, 2018; Иванова, Клушина, 2018; Клушина, Никола-
ева, 2020; Русский язык в интернет-коммуникации.., 2021; Тошович, 2014). Ин-
тернет рассматривается как новая речевая формация и новое коммуникативное 
и социальное пространство, как своеобразное стилистическое пространство. 

В исследованиях современной медиаречи «особое внимание уделяется 
проблемам лингвоэкологии, напрямую связанным с развитием цифровых 
технологий. Это такие вопросы, как речевая агрессия, троллинг, кибербул-
линг и др.» (Клушина, Николаева, 2020: 18; Ефремов, 2019). 

В последние годы исследователи много пишут о мультимедиальности 
медиапространства, включая интернет-коммуникацию. 

В исследованиях российских и зарубежных ученых на смену логоцен-
тризму пришли мультимодальность, поликодовость как ключевые слова в 
объяснении процессов понимания и смыслопорождения (Jancsary et al., 2016; 
Kress, 2010). При таком подходе «учитывается не только вербальный уро-
вень текста, но и его медийное измерение, что значительно расширяет гра-
ницы текста, превращая его в поликодовый и наделяя новыми структурно-
смысловыми характеристиками, обусловленными медийно-технологическими 
свойствами того или иного СМИ-носителя» (Добросклонская, 2019: 188). 

Исследователи не раз подчеркивали усиление авторского начала в со-
временных медиа (Кормилицына, 2005 и др.) наряду с тенденцией к интел-
лектуализации. 

Указанные тенденции в современной русскоязычной медийной прак-
тике рассматриваются на различном материале, отражающем функциониро-
вание разных единиц и подсистем русского языка. Особый научный интерес 
в начале XXI века в этом плане представляют новообразования узуального и 
неузуального характера, которые широко представлены в русскоязычных ме-
дийных текстах и отражают креативную речевую практику носителей языка. 

Исследование русских неодериватов в социокультурном и лингвопраг-
матическом аспектах с точки зрения указанных тенденций составляет акту-
альность и новизну данной статьи и должно способствовать выявлению спе-
цифики социокультурного и лингвокогнитивного освоения действительности 
современным языковым сознанием представителей российского социума. 

Результаты исследования могут использоваться в журналистской практи-
ке при подготовке медийных текстов и их дальнейшей лингвистической интер-
претации, а также в лексикографической (неографической) практике. Цель 
данной работы ‒ показать структурно-семантическую и функциональную спе-
цифику русских новообразований в отражении актуальных социальных реалий. 

Методы и материалы 

Материалом исследования послужили лексико-словообразовательные 
инновации из русскоязычных текстов печатных и электронных российских 
СМИ начала XXI века («КоммерсантЪ», «Московский Комсомолец», «РИА 
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Новости», «Российская газета», «Россия-24», www.1tv.ru, www.5-tv.ru и др.). 
Большинство приведенных в статье речевых и языковых фактов ‒ это но-
вейшие новообразования, зафиксированные в текстах преимущественно 
2020‒2021 годов. 

В ходе исследования применялись методы структурно-семантического 
анализа новообразований с использованием приема компонентного анализа, 
словообразовательного анализа, контент-анализа, контекстуального анализа; 
описательный и классификационный методы. При анализе новообразований 
привлекались данные лексикографических, в том числе неографических, ис-
точников. 

Результаты 

1. В результате проведенного исследования выявлены тематические 
группы новообразований узуального и неузуального характера, отражающих 
актуальные социальные реалии: неодериваты пандемийной тематики; нео- 
дериваты, отражающие цифровую действительность, интернет-реалии, бизнес-
реалии и др. 

2. Определены актуальные словообразовательные средства русского 
языка и способы создания рассматриваемых новообразований: узуальные 
способы суффиксации, префиксации, префиксоидации, сложения агглюти-
нативного типа; неузуальный способ контаминации, а также неузуальные 
способы создания поликодовых новообразований, в частности дефисация, 
парентезис, квотация, использование идеограмм и цифр, шрифтовые и цве-
товые выделения. 

3. В результате контекстуального анализа русскоязычных медиатекстов 
охарактеризованы основные функции новообразований: номинативная, экс-
прессивно-оценочная, игровая. 

4. Результаты исследования вносят вклад в решение практических за-
дач журналистской деятельности. 

Обсуждение 

1. Российская публицистика «всегда имела идеологический модус,  
она всегда была направлена на утверждение в обществе базовых идеологем 
и создание аксиологических координат, соответствующих конкретным зада-
чам эпохи» (Клушина, 2018: 100). 

Массовизация культуры – еще один из медиаэффектов. В медийных 
текстах желтой прессы наблюдается «индивидуализация не процессов твор-
чества, процессов потребления, где выбор способов осуществления активно-
сти задается властными структурами, а потребление органично вписывается 
в процедуры тотального управления человеком и его потребностями» (Ко-
стина, 2009: 20). Язык медиа влияет на формирование особого массмедийно-
го сознания. «Медиа становятся мощнейшим средством влияния на челове-
ческий разум не только благодаря фактам, доводам и интерпретации, но и бла-
годаря изменению форм мышления» (Клушина, 2018: 77). 

Особую сферу медийного пространства представляют интернет-СМИ. 
«С появлением Интернета и развитием цифровых технологий, – как отмеча-
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ют ученые, – возникли новые возможности и новые способы для осуществ-
ления массовой, групповой и межличностной коммуникации» (Клушина, Ни- 
колаева, 2020: 17). 

В современных условиях некоторые формы коммуникации могут про-
являться в агрессивном речевом поведении: «в эпоху конкуренции медиа-
продуктов и переизбытка предложения на информационном рынке автор стре-
мится использовать любые способы фасцинации, не задумываясь об эколо-
гии интернет-пространства» (Клушина, Николаева, 2020: 45). 

Современные электронные и печатные СМИ создают широкие возмож-
ности для использования различных визуальных технологий, что обусловли-
вает мультимедиальность медиапространства. «С точки зрения мультимеди-
альности можно рассматривать любой текст, в котором, кроме букв, имеются 
рисунки, фотографии и другие знаки небуквенной природы» (Клушина, Ни-
колаева, 2020: 157), в частности, цвет, графика, шрифт, символы, звуковое со-
провождение, видео и под. Иначе такой текст называют поликодовым. 

Поликодовость, мультимедиальность усиливают экспрессивный по-
тенциал текста за счет новой небуквенной информации, которую несет в се-
бе мультимедиальный знак (Чернявская, 2013; Тошович, 2018). Значимость 
визуального фактора «возросла благодаря развитию новых медиальных 
форматов, визуальных технологий и электронной среды, того, что называет-
ся «дигитальная культура» (Чернявская, 2021: 174). 

Начало XXI века характеризуется усилением авторского присутствия в 
медийных текстах. «В подборе фактов отражается авторская позиция точно 
так же, как и находит свое выражение она в отборе языковых средств <...>. 
Диапазон субъективизации в медийной материале очень широк – от под-
черкнуто документального до подчеркнуто личностного изображения про-
исходящего» (Клушина, Николаева, 2020: 211–212). 

Одна из главных функций медийных текстов – функция воздействия, 
убеждения – обеспечивается личным авторитетом адресанта, авторской интер-
претацией действительности с помощью креативного использования языковых 
средств, способами субъективизации высказывания и другими факторами. 

Еще одна отмечаемая исследователями черта современных медиа – 
тенденция к интеллектуализации. Тенденция к интеллектуализации языка 
СМИ проявляется, в частности, в языковой игре, основанной прежде всего 
на прецедентности и требующей от адресата высокого интеллектуального и 
культурного уровня. Кроме того, все более влиятельным становится дискурс 
развлечения: «игровые стратегии привлекают адресата, дают большую сво-
боду адресанту и нацелены на креатив <...>. Адресант развлекательного дис-
курса использует завышенную экспрессивность и бульваризацию в подаче 
информации, интригу и рекламность» (Клушина, 2018: 35). 

Рассмотренные характеристики массмедиа в той или иной степени 
находят отражение в новообразованиях, представленных в русскоязычных 
текстах российских СМИ. 

2. Словообразовательные новации русского языка и русской речи иссле-
дуются в современной науке в аспекте разговорных тенденций общения в мас-
смедиа и Интернете, устно-письменного характера коммуникации, экспрессиви-
зации речи, креативных функций языка в медийной и интернет-коммуникации. 
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Если рассматривать влияние внешних и внутренних факторов, в част-
ности, на лексику, то надо учитывать, что «автономные процессы, происхо-
дящие внутри лексической подсистемы языка и направленные на совершен-
ствование системы обозначений, в конечном счете опосредованы внешним 
стимулом, в частности актуализацией каких-либо общественных явлений, 
понятий» (Волков, Сенько, 1983: 45). При этом последнее «приводит в дей-
ствие языковой механизм, стремящийся дать уже известному понятию удоб-
ное для данного состояния языковой системы обозначение, соответствую-
щее тем или иным тенденциям в ее современном развитии» (Волков, Сень-
ко, 1983: 45). 

В современной науке, отечественной и зарубежной, не существует 
единого, принимаемого всеми исследователями, подхода к определению 
неологизма. В частности, дискуссионным является вопрос о разграничении 
неологизмов как единиц, закрепившихся в языке, и окказионализмов как 
уникальных речевых единиц, употребляющихся однократно. Так, в справоч-
ной литературе под неологизмами нередко понимаются не только закрепив-
шиеся в узусе новые языковые единицы, но и неузуальные новообразования, 
которые определяются как индивидуально-авторские неологизмы. 

В исследованиях по неологии, кроме термина неологизм, используются 
термины новация и инновация, новообразование, новое слово, неолексема, нео- 
дериват, неоним, а также эфемеризм, окказионализм и мн. др. (подробнее: Ала-
торцева, 1999; Касьянова, 2006; Коряковцева, 2016; Сенько, 2007 и др.). 

Многие исследователи предпочитают называть все новые слова неоло-
гизмами, поскольку этот термин представляется семантически наиболее ем-
ким, терминологически четким и оправданным (Касьянова, 2006). В данной 
работе термины новация и инновация используются как общие наименова-
ния любых новых явлений в языке и речи, то есть как родовые по отноше-
нию к термину неологизм. Под неологизмами (в том числе словообразова-
тельными) понимаются только узуальные образования, а термины новообра-
зование и неодериват применяются по отношению к узуальным и неузуаль-
ным (окказиональным) новым словам, созданным на русской почве различ-
ными словообразовательными способами. Для решения задач, поставленных 
в данном исследовании, противопоставление указанных терминов и соот-
ветствующих явлений не имеет существенного значения, поскольку и узу-
альные и неузуальные новообразования актуальны при отражении значимых 
социальных реалий. 

3. В массмедиа словотворчество ‒ неиссякаемый ресурс осмысления 
актуальной повестки дня. В 2020‒2021 гг. особенно актуальной в СМИ стала 
пандемийная тематика, связанная с эпидемией коронавируса COVID-19. Ко-
ронавирус «коренным образом изменил наш образ жизни. Социальная и эко- 
номическая жизнь была почти полностью парализована» (Зеленин, Буцева, 
2020: 98). Отражение пандемии в массмедиа «позволяет выявить ценности,  
с одной стороны, определяющие картину мира наших современников, с дру-
гой ‒ показывающие столкновения разных точек зрения» (Карасик, 2020: 40). 

По мнению ученых, «реакция общества на все это породила новый 
словарь, ставший утилитарным инструментом для обсуждения проблем, свя-
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занных с эпидемией коронавируса. Появление новых речевых метафор, ме-
мов, лексических, словообразовательных инноваций, связанных с этой про-
блематикой <…>, демонстрирует языковое творчество как неотъемлемую 
часть языка, адаптирующее наши способы и формы взаимодействия с вне-
языковой реальностью» (Зеленин, Буцева, 2020: 98; Новое в русской лекси-
ке.., 2021; Русский язык коронавирусной эпохи.., 2021). 

На базе ключевых слов пандемической эпохи (коронавирус, ковид, 
пандемия, прививка, маска, вакцина и др.) создаются суффиксальные неоде-
риваты, а также дериваты с продуктивными префиксами противопоставле-
ния, отрицания, отсутствия (анти-, без-), временной семантики (до-, пост-): 
Несмотря на «коронавирусные» ограничения, фестиваль продолжается1; 
Поэтому лучше не экспериментировать, не рисковать здоровьем, не устра-
ивать «ковидные вечеринки»2; Не знаю, может, мне показалось, но в филь-
мах и сериалах пандемийной поры актеры держали между собой «соци-
альные дистанции»…3; В Европе новый вакцинальный скандал4; Код анти-
вируса5; Антиковидные меры никто не отменяет6; Все большую мощь год 
за годом набирает движение антипрививочников. И вот новая напасть – 
«секта безмасочников» <…> В соцсетях регулярно появляются видео, как 
из общественного транспорта, магазинов, зрелищных площадок с полицией 
выводят таких вот принципиальных антимасочников7; Антивакцинато-
ры… всякую чушь несут8; С 1 декабря 2020 года начала работать в беско-
видном режиме больница 19…9; На карте России не осталось белых, 
безвакцинных пятен10; Возвращение туризма на докоронавирусный уровень 
в планах пока не значится11; Ковидные госпитали переходят к доковидной 
жизни12; Эксперт спрогнозировал возвращение в 2022 году безработицы на 
допандемический уровень13; В допандемийное время количество участни-
ков форума превышало…14; Отдых в посткоронавирусную эпоху будет 
другим15; Постковидный синдром сегодня всесторонне исследуется учены-
ми <…> появление бессоницы после коронавирусной инфекции стало одних 
из главных симптомов постковида <…>Впервые за последние 7 лет появи-
лась навязчивая идея жениться <…> Согласен с детьми, с ипотекой, даже 
на постковидницу16. 

 
1 День города. 29.07–04.08.2020. 
2 Российская газета. 28.04.2021. 
3 Российская газета. 26.04.2021. 
4 1-й канал. 25.04.2021. 
5 Российская газета. 27.04.2021. 
6 Российская газета. 26.03.2021. 
7 Наша Версия. 02–08.11.2020. 
8 Вести FM. 11.02.2021. 
9 Om1.ru. 26.03.2021. 
10 Россия-1. 26.03.2021. 
11 Россия-24. 13.05.2020. 
12 Россия-1. 07.06.2020. 
13 Известия. 26.02.2021. 
14 5-й канал. 29.05.2021. 
15 1-й канал. 27.04.2020. 
16 Московский комсомолец. 28.04.–04.05.2021. 
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Средства массовой информации и соцсети «оказались одним из глав-
ных факторов активного языкового творчества, распространения лексики 
ковид-словаря в социолингвистическом пространстве и ее адаптации» (Зе-
ленин, Буцева, 2020: 98). Негативная оценочность подобных новообразова-
ний связана как с семантикой аффиксов (анти-), так и с семантикой исход-
ных слов, которые отражают негативные социальные явления. 

Социально значимые слова нередко выступают в качестве первых ча-
стей сложных неодериватов, созданных по типу агглютинации, с несклоняе-
мой первой частью. Исходными для подобных дериватов являются слова, 
называющие реалии коронавирусной эпохи, интернет-коммуникации, циф-
ровой действительности, сферы бизнеса: Во Владивостоке появились жел-
тые ковид-маршрутки17; Несколько дней мы лечились дома, но состояние 
становилось все хуже, и ее госпитализировали в ижевский ковид-центр18; 
У психиатров уже появились новые диагнозы: коронаневроз, коронапсихоз 
и далее по списку, в зависимости от количества масок, перчаток, пакетов 
на голове, количества дезинфекций всего и вся и т. д. Кроме шуток19; …в мире 
говорят о третьем пришествии коронакризиса20; Я очень благодарен про-
екту Маска, который разбавил эту корона-ситуацию21; По оценке ученых, 
большой объем частных инвестиций в ряде регионов привел к стремитель-
ному развитию бизнес-коррупции и сокращению бытового взяточниче-
ства22; Что навязывают своим свидетелям «просветленные» интернет-
учителя23; Предлагается прописать правила для онлайн-процессов24;Честно 
говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что 
я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения», ‒ написала она в инстагра-
ме25; Надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть 
до уголовной к тем лицам, которые организуют или формируют такой 
треш-контент, треш-стрим <…> Проверенной и хорошей практики пра-
вового регулирования проблемы треш-стриминга нет26; Крупные и бога-
тые IT-компании продолжают игнорировать требования Роскомнадзора 
<…>IT-гиганты зарабатывают в нашей стране огромные деньги, но при 
этом не платят налоги в бюджет…27 В связи с активизировавшимся в по-
следнее время движением BlackLivesMatter в сложных дериватах стала акту-
альной аббревиатура BLM: …адепты прогрессивных ценностей не намерены 
ограничиваться BLM-активизмом и расовыми вопросами28. Данная тема 
поддерживается и другими новообразованиями, в которых используется 

 
17  Российская газета. 12.11.2020. 
18  Российская Газета. Неделя. 31.03.2021. 
19  Севастопольский городской Форум. 25.10.2020. 
20  НТВ. 06.04.2021. 
21  НТВ. 02.05.2021. 
22  Российская газета. 22.04.2021. 
23  Россия-24. 31.07.2020. 
24  Российская газета. 08.04.2021. 
25  РИА Новости. 27.05.2021. 
26  Российская газета. 22.01.2021. 
27  Российская газета. 20.04.2021. 
28  Российская газета. 26.04.2021. 
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ставшее прецедентным имя преступника Д. Флойда: В Америке очередной 
виток флойд-безумия29. 

В сложных неодериватах негативная оценочность, как правило, связа-
на с семантикой исходных слов (коронаневроз, коронапсихоз, коронакризис, 
бизнес-коррупция, телеграм-разоблачения и др.). 

Современная цифровая действительность также находит отражение в 
медийных новообразованиях, в частности в неодериватах с префиксоидами 
кибер-, крипто-. Так, префиксоид кибер- маркирует дериваты, связанные не 
только с цифровизацией общества, но и с обозначением различных проявле-
ний киберпреступности: Именно таким кибергородом видят этот город бу-
дущего30; На киберполигон перебросят новых участников31; Если есть ки-
берпреступники, то должны быть киберследователи32; …надо расширять 
полномочия Роскомнадзора и создавать киберполицию…33; Киберпрокурор. 
За год количество преступлений, совершенных с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, увеличилось на 74 процента34; Всерьез  
и очень всерьез надо относиться к киберконфликтам35; Киберкриминаль-
ный обзор… Все это ‒ дело рук кибервымогателей36; Как вышло, что в глав-
ном трубопроводе Америки зияют огромные кибербреши, в ФБР решили не 
уточнять37; …все киберзвуковые разработки киберсекретны38. 

Актуальные неодериваты образуются также с помощью префиксоида 
крипто- с семой ‘скрытый’: …Цуг (Швейцарский кантон. – прим. авт.) уже 
давно приобрел репутацию «криптодолины»: там работают или регистри- 
руют свою деятельность многие блокчейн-стартапы и криптовалютные 
компании39; …киберпреступники добиваются прогресса в разработке и 
развертывании атак на основе роя. <…> возможная угроза может быть 
реализована, если сейчас не будут предприняты приготовления для проти-
водействия ей путем принятия крипто-гибкости. <…> В результате ор-
ганизации необходимо будет подготовиться к переходу на квантово-
устойчивые криптоалгоритмы <…>40; Редакторы не нашли этого мате-
риала. Может, они криптонавальнята?41 О социальной значимости ука-
занных префиксоидов свидетельствуют достаточно широкие их синтагмати-
ческие возможности, вследствие которых данные префиксоиды сочетаются  
с основами одушевленных и собственных имен существительных. 

Производные с префиксоидами кибер-, крипто- нередко имеют терми-
нологический характер и выполняют номинативную функцию. Негативная 

 
29  1-й канал. 13.07.2020. 
30  Россия-1. 13.02.2021. 
31  КоммерсантЪ. 03.12.2020. 
32  Радио России. 18.01.2020. 
33  Российская газета. 22.01.2021. 
34  Российская газета. 26.04.2021. 
35  1-й канал. 11.03.2021. 
36  НТВ. 14.05.2021. 
37  Пятый канал. 16.05.2021. 
38  Бизнес FM. 18.05.2021. 
39  Российская газета. 08.04.2021. 
40  Российская газета. 06.04.2021. 
41  Вести FM. 10.02.2021. 
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экспрессия подобных производных обусловлена прежде всего семантикой и 
оценочностью исходных слов (киберконфликты, киберпреступники, кибер- 
вымогатели, криптонавальнята и под.). 

Ярко выраженный креативный характер неодериватов проявляется в 
словообразовательной игре. Экспрессивно-игровое начало особенно харак-
терно для новообразований, созданных неузуальными способами, в частно-
сти контаминацией. В заголовке «Холуин»42 контаминируются название за-
падного праздника Хэлоуин и инвективное холуй: Экс-президент Кравчук на- 
зывает всю Беларусь – «холуями» <…> Президент Зеленский заявляет, что 
только членство Украины в военном блоке НАТО может решить все ее проб- 
лемы…43 В данном контексте налицо элементы речевой агрессии. 

В некоторых случаях при создании контаминированного новообразо-
вания обыгрываются прецедентные тексты: Неопровержимые рассказатель- 
ства44 – рассказать + (неопровержимые) доказательства; Ковиду не пода-
ет45 – ковид + виду (не подает). Нередко в создании контаминированных 
образований участвуют личные имена собственные: …попытки Ходорков-
ского создать ходосячью партию46 – Ходорковский + поросячья; Владимир 
Путин проявил медведчуткость. …14 мая на совещании с постоянными 
членами Совета безопасности президент России Владимир Путин неожи-
данно страстно вступился за украинского политика Виктора Медведчука47 – 
Медведчук + чуткость. Обыгрывание имен собственных может способство-
вать формированию агрессивного контекста. 

Ученые связывают подобные всплески словообразовательной активно-
сти в СМИ с ситуациями, которые могут быть подвергнуты комической 
трактовке и тем самым послужить толчком для языковой игры. «Ярко выра-
женная экспрессивность и оценочность большинства подобных новообразо-
ваний способствует, в первую очередь, реализации воздействующей функ-
ции СМИ» (Радченко 2021: 658). 

Как проявление языковой игры нередко рассматриваются поликодовые 
новообразования, в которых наряду с буквенными знаками используются не-
буквенные средства, в частности графические средства языка (дефис, скобки, 
кавычки и др.), идеограммы, цифры, шрифтовые и цветовые выделения (По-
пова, 2013; Тошович, 2018; Чернявская, 2013). 

Так, при дефисации исходное слово может разбиваться дефисом на ча-
сти, соответствующие самостоятельным словам. Мара-фон ‒ узуальное ма-
рафон в заголовке статьи разбивается дефисом в соответствии с именем соб-
ственным Мара: Перед премьерой «Девушки с татуировкой дракона» наш 
лос-анджелесский корреспондент Галя Галкина поболтала с Руни Мара: де-
вушкой, которая обошла Скарлетт Йохансон, Кристен Стюарт и Натали 
Портман в борьбе за роль в главном фильме января48. 

 
42  Российская газета. 07.04.2021. 
43  Российская газета. 07.04.2021. 
44  КоммерсантЪ. 18.12.2020. 
45  Российская газета. 04.02.2021. 
46  Вести FM. 18.03.2021. 
47  КоммерсантЪ. 15.05.2021. 
48  Elle Girl. январь 2012. 
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Дефисация может сопровождать контаминацию: Кот-астрофа! Дикие 
коты захватили почти всю Австралию49 ‒ контаминация слов кот и ката-
строфа с формальным видоизменением последнего; Еле-сеевский Гастро-
ном-легенда остался без товаров и покупателей50 – контаминация наречия 
еле и названия известного московского гастронома «Елисеевский». Конта-
минация сопровождается дефисацией для выделения оценочного наречия. 

Одна из частей узуального слова может выделяться также скобками (па-
рентезис), создавая возможность амбивалентного осмысления нового кон-
структа: Темно и (не)страшно: город отпраздновал Хэллоуин51; (Не)хорошо, 
что перенесли: плюсы и минусы переноса декабрьского сочинения52. 

Одна из частей исходного слова может выделяться кавычками (квота-
ция): «МиГ»нуть не успеете. Новые МиГи-35 будут собирать на заводе 
«Сокол» в Нижнем Новгороде53. 

К поликодовости относится также сочетание элементов разных кодо-
вых систем в составе новообразования – кодографиксация. При кодографик-
сации могут использоваться элементы алфавита естественного языка и циф-
ры, идеограммы: 100ЛИЦА. Журнал о людях во Владимире54; Сбербанк 
ОнЛ@йн: Шаг к мобильности – это шаг вперед!55. 

К поликодовым относятся также конструкты с шрифтовыми и цифро-
выми выделениями: Самые сКАННдальные платья фестиваля56 – о кино-
фестивале в Каннах. В заголовке ГУД БАЙДЕН, ТРАМП. Сможет ли новый 
президент выгнать из Белого дома старого?57 цветом выделяется трансли-
терированная английская формула этикетного прощания goodbye, что сим-
волизирует и прощание с бывшим президентом Трампом, и приход к власти 
нового президента Байдена. 

Поликодовые новообразования, как синтез вербальных и невербальных 
средств, как результат взаимодействия различных кодовых систем стали од-
ной из характерных черт современных медийных текстов и в настоящее время 
являются ярким экспрессивно-оценочным средством, эффективным средством 
воздействия на сознание адресата. 

Заключение 

Новообразования как компонент медиатекста характеризуются соци-
альной обусловленностью, которая проявляется в их структурно-функциональ- 
ных характеристиках. Так, новообразования типовой структуры, созданные 
узуальными способами словообразования, характеризуются как номинатив-
ной, так и экспрессивно-оценочной функциями, которые обусловлены се-
мантикой и оценочностью словообразовательных средств и исходных слов. 

 
49  Faktom.ru. 10.01.2017. 
50  Российская Газета. Неделя. 31.03.2021. 
51  Диалог. 02.11.2019. 
52  ГодЛитературы.РФ. 10.12.2020. 
53  Патриоты Нижнего. 26.07.2017. 
54  Журнал 100 лиц. URL : http://100lic.com/ 
55  Cnews. 25.02.2013. 
56  Комсомольская правда. 18.05.2019. 
57  Московский комсомолец. 11–18.11.2020. 
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Для новообразований нетиповой структуры, созданных неузуальными спо-
собами, приоритетными оказываются экспрессивно-оценочная и игровая 
функции, обусловленные окказиональным характером способов словообра-
зования. Языковые и речевые инновации отражают изменения в языковом 
сознании членов российского социума, новые форматы знаний об изменив-
шейся реальности. В связи с этим актуально дальнейшее исследование слово- 
образовательных инноваций современных медиа в лингвокогнитивном аспекте. 
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Abstract. The involvement of media speech in the society activities determines the re- 
levance of studying the media text components in the extralinguistic aspect. The social condi-
tionality of media neoderivatives contributes to their research in linguopragmatic and socio-
cultural aspects. The purpose of the article is to identify the specifics of Russian neoderiva-
tives reflecting current social realities. The research material include lexical and word-formation 
innovations in the texts of printed and electronic media of the beginning of the 21st century. 
In the course of the study, the methods of structural and semantic analysis of neoderivatives, 
word-formation analysis, content analysis, contextual analysis, descriptive and classification 
methods were used. As a result of the research, thematic groups of neoderivatives reflecting 
current Russian realities were identified (neoderivatives on pandemic topics; neoderivatives 
reflecting digital reality, Internet realities, business realities, etc.); the actual word-formation 
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means and methods of creating the considered neoderivatives are determined (the usual methods 
of suffixation, prefixation, prefixoidation, addition of agglutinative type; the non-usual method 
of contamination, as well as the non-usual methods of creating polycode neoderivatives, in par-
ticular hyphenation, parenthesis, quotation, the use of ideograms and numbers, font and color 
selections); as a result of contextual analysis of media texts, the main functions of neoderiva-
tives are characterized (nominative, expressive-evaluative, ludic). The conducted research is 
characterized by the novelty of the speech and language material and identifies the specifics 
of the socio-cultural and linguocognitive perception of reality in the modern language con-
sciousness of the representatives of Russian society. The results of the research contribute to 
the solution of practical problems of journalism. 
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Аннотация. Современный анализ публицистического дискурса цифровой сферы 

строится с учетом многих экстралингвистических факторов: этнокультурных особен-
ностей социальной среды, создающей и поддерживающей дискурс, условий политиче-
ской лояльности и направленности распространения публицистического дискурса на тар-
гетную аудиторию, источников пополнения дискурса и условий его саморазвертывания 
в общей дискурсообразующей среде. Эти факторы оказывают непосредственное влия-
ние на формирование специфических способов донесения информации русскоязычны-
ми авторами публицистического сообщения до индивидуального реципиента и массо-
вой аудитории. Актуальность исследования определяется, прежде всего, изучением осо-
бенностей функционирования русского языка в интернете, что вписывается в передо-
вую проблематику современной русистики. Новизна связана с анализом конкретных 
способов языкового выражения авторской позиции в публицистике Рунета, которые до 
сих пор в русистике специально не изучались. Цель исследования – рассмотреть спосо-
бы выражения оценки в текстах авторов блогов Рунета. Показано, что использование 
неявных способов выражения авторской оценки в текстах публицистического дискурса 
Рунета осуществляется с той же целью, что и любое другое оценочное высказывание: 
оказание особого воздействия на адресата. Исследованный материал свидетельствует, 
что оценочность высказываний авторов блогосферы Рунета, тесно взаимодействуя с 
экспрессивностью и эмоциональностью, зависит от их субъективного восприятия ин-
формации и помогает им выразить свою точку зрения. Освещаются имплицитные спо-
собы выражения авторской позиции, которые позволяют автору в неявной, но понятной 
форме донести до реципиента смысл своего высказывания. В исследовании использо-
ваны материалы блогов Рунета, наиболее ярко и репрезентативно позволяющие пред-
ставить некоторые особенности публицистического дискурса русскоязычного сетевого 
пространства. При работе с речевым материалом применялись аналитические методы: 
описательный (дескриптивно-аналитический) и контрастивный, что дало возможность 
представить языковую специфику публицистического дискурса, выявить и интерпрети-
ровать внутриконтекстуальные и интертекстуальные связи, установить особенности 
коммуникации, а также исследовательские подходы дискурс-анализа и стилистики. 
Изученный материал и полученные при этом результаты позволяют сделать вывод, что 
имплицитные способы выражения авторской позиции достигают тех же целей, что и 
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явные оценочные суждения: эмоционально воздействуют на реципиента и точно передают 
смысл высказывания. Вместе с тем имплицитность в русском языке успешно работает над 
решением задачи создания и поддержания авторской индивидуальности. Перспективы 
данного исследования видятся в использовании полученных результатов в дальнейших 
научных разработках разновидностей имплицитных способов выражения авторской позиции 
в публицистике Рунета для осмысления новых процессов в русском языке, в формирова-
нии публицистического дискурса и в русской коммуникации цифрового пространства. 

Ключевые слова: информация, русский язык, интернет, публицистика, блог, ав-
тор, план содержания, план выражения 
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Введение 

Русский языки на сегодняшний день не утратил своей социальной сущ- 
ности: являясь средством общения, он продолжает функционировать с це-
лью донесения информации другому лицу или определенно-значимой ауди-
тории. Его информативная функция в наше время сжимается, освобождая 
потенциальные ресурсы для реализации воздействующей функции, усили-
вающейся с невероятной скоростью и эффективностью благодаря появлению 
сетевого пространства. Многие исследователи сегодня изучают язык интер-
нета (Алефиренко, 2012; Басовская, 2019; Гнедаш, Рябченко, 2018; Ергалие-
ва, 2018; Иванова, 2018, 2019; Иванова, Клушина, 2021; Катермина, 2015; 
Шляховой, 2017 и мн. др.). 

Исторически сложившиеся разновидности русского языка – функцио-
нальные стили – теряют свои специфические стилевые и жанровые особен-
ности, гибридизируясь и подвергаясь диффузному воздействию на просто-
рах интернета. Сохраняя экстралингвистическое единство, стили сближают-
ся еще и внутриязыковыми признаками – способами организации и употреб-
ления речевых средств. Лингвисты обращают внимание на то, что интернет 
способствует направленности этого процесса в сторону усиления воздей-
ствующей функции русского языка (Водоватова, 2006; Клушина, 2012; Ку-
рьянович, 2018; Монгуш, 2017; Шаховский, 2018). «Язык – это инструмент, 
используемый для воздействия на общественное сознание и побуждение массы 
к действию. Он дает возможность достигнуть поставленных целей, если они 
будут правильно наименованы» (Катермина, Гнедаш, 2018). 

Публицистический текст обладает рядом специфических особенностей, 
на которые указывает Н.И. Клушина, говоря, что подобные тексты воспри-
нимаются коммуникативной стилистикой как социально опосредованная автор-
ская деятельность, обусловленная его желанием убедить реципиента в правоте 
своей позиции (Клушина, 2011). Максимальное использование автором соб-
ственной оценки происходящих событий – отличительный признак совре-
менной не только русскоязычной, но и мировой публицистики. 

Цель работы – исследовать разновидности имплицитных способов вы- 
ражения авторской позиции в публицистическом дискурсе Рунета. 
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Функция воздействия русского языка (пропаганды, агитации, форми-
рования определенного мнения), сращиваясь с информативной функцией (до- 
несение нужной информации), в публицистическом дискурсе приобретает 
все более конфабулирующий характер. Помимо общеглобалистических про-
цессов, затрагивающих все сферы жизни человеческого сообщества, этому 
способствует и тот факт, что сетевые ресурсы, в которых по большей части 
и формируются сообщения публицистического дискурса, пользуются высо-
ким уровнем доверия у массового пользователя (реципиента). Данная про-
блема привлекает внимание лингвистов всего мира. Изучением усиления 
воздействующей функции языка (в сетевом пространстве публицистическо-
го дискурса особенно) занимаются ученые, работающие внутри русской 
языковой среды (Иценко, 2018; Катермина, 2015; Лапина, 2017; Уделькина, 
2018; Чернявская, 2003 и др.), и ученые из других стран (Garrod, Pickering, 
2013; Givón, 2017; Martin, 2011; Stewart et al., 2010 и др.). Проблематика 
данной статьи относится именно к этой исследовательской сфере и посвя-
щена изучению усиления воздействующей функции русского языка в сете-
вом пространстве публицистического дискурса. 

Сегодня публицистический дискурс является основным формирующим 
компонентом общественно-политической литературы, информационных ре-
сурсов (сетевых СМИ) и блогосферы Рунета. Изучение дискурса в совре-
менной лингвистической науке занимает существенное место, многие аспек-
ты развития русского языка сейчас трудно представить и объяснить, не при-
бегая к дискурсивным методам исследования. Вопросы имплицитности, на- 
рушений грамматических норм, наблюдаемых в публицистическом дискурсе 
(Лисоченко, 1992; Магеррамов, 2017 и др.), специфики метаязыкового со-
знания (Иванников, 2018; Larouk, 2017 и др.), общей теории дискурса (Арутю-
нова, 1990; Карасик, 2000; Martin, Rose, 2003; McElhinny, Muehlmann, 2009 и 
др.) и текста (Валгина, 2003 и др.) давно и успешно обсуждаются в науке. 

Таким образом, актуальность исследования определяется, прежде 
всего, изучением особенностей функционирования русского языка в интер-
нете, что вписывается в передовую проблематику современной русистики. 
Новизна связана с анализом конкретных способов языкового выражения 
авторской позиции в публицистике Рунета, которые до сих пор специально 
не изучались в русистике. Лингвистический анализ современного публици-
стического дискурса в Сети, выявление и научная разработка разновидно-
стей имплицитных способов выражения авторской позиции в публицистике 
Рунета являются перспективными для дальнейшего осмысления новых 
процессов в русском языке, в формировании публицистического дискурса и 
в русской коммуникации цифрового пространства. 

Методы и материалы 

Аналитические лингвистические методы используются при изучении 
процессов создания и интерпретации значений и смыслов в публицистиче-
ском контенте, формируемом блогосферой Рунета. Русскоязычный публи-
цистический контент как семантическое ядро публицистического дискурса 
принято изучать дискурсивно-аналитическими методами: они позволяют рас-
сматривать его с учетом не только конкретной коммуникативной ситуации,  
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в рамках которой он создается, но и в системе факторов, обусловливающих 
само существование публицистического дискурса – сетевого, в нашем случае. 

При работе с речевым материалом русскоязычных блогов Рунета при-
менялись аналитические методы: описательный (дескриптивно-аналитический) 
и контрастивный, что дало возможность представить языковую специфику 
публицистического дискурса, закономерности ее формирования, выявить и 
интерпретировать внутриконтекстуальные и интертекстуальные связи, уста-
новить особенности коммуникации. Привлекался метод критической линг-
вистики при выявлении имплицитных смыслов. 

В данном исследовании использованы авторские материалы блогов 
Рунета, наиболее ярко и репрезентативно позволяющие представить особен-
ности публицистического дискурса русскоязычного сетевого пространства. 

Результаты 

Исследование материалов публицистического дискурса блогосферы 
Рунета показало, что чаще всего имплицитность в них проявляется в способе 
выражения отрицания авторской позиции, оформляемое неформальными 
языковыми средствами; в неформальном способе самопрезентации автора 
блога; в интенциональности высказывания в выражении авторской позиции; 
в иронии. Имплицитные свойства текста, созданного на русском языке, под-
держиваются осознанием реципиентом своей включенности в процесс адек-
ватного восприятия информации, когда ему удается расшифровать скрытые 
смыслы сообщения. Как правило, в публицистическом тексте для актуализа-
ции имплицитности авторской позиции может быть использован целый 
комплекс средств как имплицитных, так эксплицитных. 

Проведенное исследование позволяет предположить, что русскоязыч-
ные тексты блогосферы Рунета, являющиеся частью публицистического 
дискурса, будут и дальше формироваться с большой степенью имплицитно-
сти. Имплицитность как способ выражения авторской позиции будет преоб-
ладать в сравнении с другими способами донесения оценочного суждения до 
реципиента. Во многом это обусловливается вуалирующей функцией, даю-
щей возможность избежать критики авторской позиции и при этом выска-
зать свое мнение. 

Обсуждение 

Современный русскоязычный публицистический дискурс формируется 
благодаря включению публицистического текста в интерактивную комму-
никативную ситуацию. Сетевое пространство предоставляет практически 
неограниченные возможности как для моделирования коммуникативной си-
туации, так и для адаптации к ней самого публицистического текста. Авторы 
информационных сообщений не только передают факты объективной ре-
альности, но и соотносят их с общими культурными ценностями и собствен-
ными ценностными установками. 

Пытаясь охватить сетевую аудиторию, привлечь внимание читателей к 
информационным сообщениям, блогеры используют в своем языковом ар-
сенале самые разнообразные средства и приемы. Одним из таких эффектив-
ных и выразительных приемов можно считать имплицитные способы выра-
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жения авторской мысли, которые и являются предметом исследования дан-
ной статьи. 

Имплицитность как способ выражения отрицательной авторской 
позиции неформальными языковыми средствами. Имплицитность в рус-
ском языке является смысловой языковой категорией, она возникает при от-
сутствии явной выраженности элементов значения формальными средства-
ми языка. Имплицитность можно наблюдать во всех языковых системах, 
благодаря ей достигается многозначность высказывания. Этому вопросу се-
годня посвящено огромное число исследований, но несмотря на это единого 
понимания самого термина «имплицитность» не существует. Иногда в рус-
ском языке это понятие связывают с импликацией, которая заключает в себе 
подсмысл, а это не совсем точное определение имплицитности. Имплицит-
ностью чаще всего считают асимметрию плана содержания и плана выраже-
ния. Использование неформальных средств языка для обоснования своей 
оценки передаваемой информации помогает автору привлечь внимание чи-
тателя к скрытым, глубинным смыслам высказывания. При этом имплицит-
ность публицистического текста выполняет ряд функций: смыслообразую-
щую, воздействующую, оценочную, вуалирующую (использование импли-
цитных способов выражения авторской мысли позволяет автору избежать 
критических замечаний, которые могли бы последовать в случае прямого 
высказывания и открытой передачи информации формальными языковыми 
средствами), гедонистическую, интригующую. 

Задача определения наличия имплицитности в публицистическом тексте 
позволяет говорить о существовании как минимум трех путей вариантов ее 
решения: языковом, текстовом, видеовербальном. Последний вариант опреде-
ления имплицитности русскоязычного публицистического текста выходит за 
рамки данного исследования. Относительно двух первых можно сказать, что 
при выражении авторской позиции имплицитность проявляется на языковом 
и текстовом уровнях. В русском языке имплицитность выражения реализует-
ся на языковом уровне как модифицирование элементов различных языковых 
систем (лексической, синтаксической), способных порождать множествен-
ность смыслов высказывания, так и в процессе ненормированного словообра-
зования, недопустимого с точки зрения употребления языка, но вероятностно-
го с точки зрения возможностей системы русского языка. На текстовом уровне 
в русском языке имплицитность проявляется как связующие моменты внутри 
конкретного текста, так и взаимосвязи между разными текстами. К первым 
можно отнести лексические повторы, синтаксические параллелизмы, опреде-
ленные авторские приемы, служащие для акцентирования внимания читателя 
на значимых моментах высказывания. Такие взаимодействия играют боль-
шую роль в формировании скрытых смыслов, заставляя читателя погружаться 
в процесс их обнаружения и надолго удерживая его внимание к тексту. Связи 
между разными публицистическими текстами детерминируются самим пуб-
лицистическим дискурсом и особенностями сетевого пространства Рунета, 
предполагающими интертекстуальность как один из способов формирования 
информационных сообщений. 

Блогосфера Рунета, относящаяся к публицистическому дискурсу, в боль- 
шом количестве предоставляет языковой материал, демонстрирующий исполь-
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зование русскоязычными авторами имплицитных способов выражения при 
формировании текстов нейтральной и положительной степени оценочности. 
И здесь нет ничего удивительного: это распространенный вид имплицитно-
сти, характерный для любого вида дискурса, а для публицистического – осо-
бенно, поскольку за счет использования неформальных средств языкового вы- 
ражения автору сообщения удается достичь большей убедительности и ока-
зать на реципиента большее воздействие. Именно с этой целью авторы прибе-
гают к использованию в русском языке неформальных средств выражения 
мысли. В этом плане довольно редким явлением можно считать использова-
ние имплицитных способов выражения для оформления отрицательной пози-
ции автора к передаваемой им информации. Однако в блогах публицистиче-
ского дискурса Рунета авторы нередко обращаются к отрицанию в имплицит-
ной форме, чем достигается большая содержательная глубина и смысловая 
вариативность высказывания. Автор словно предоставляет читателю (реципи-
енту) самому решать, как именно понимать его позицию. 

Так, в публикации блогера sly2m от 05.11.2011 г. читаем: «Некоторые 
бло(г)еры, добившись популярности личного дневника, решили, что теперь 
можно и подзаработать. Вполне понятное желание, в нем самом нет ниче-
го плохого, это персональное дело каждого, и никто в данном случае бло(г)еру 
не указ, кроме его собственной совести»1. 

Далее в той же публикации он пишет: 
«Были предложения (слава Богу, не прошедшие) считать СМИ любой 

блог, имеющий более 1000 постоянных читателей, что само по себе явля-
ется юридическим бредом, показывающим насколько далеки представители 
законодательной власти от народа Интернета»2. 

Данные примеры высказываний обнаруживают в себе характерные 
признаки публицистического стиля: материал насыщен социально значимой 
информацией, автор открыто доносит читателю свое мнение, его оценка 
происходящего очевидна, она характеризует и самого автора как личность, 
раскрывает его взгляды и убеждения. 

Здесь авторская позиция определена как негативная самим автором: 
«предложения (слава Богу, не прошедшие»), «само по себе является юриди-
ческим бредом», насколько далеки… власти от народа Интернета»3. 

В данном случае негативное авторское отношение к готовящемуся за-
конопроекту о блогерах и есть главная информационная составляющая пуб-
ликации. Выбор языковых средств русского языка подчиняется коммуника-
тивной установке автора: убедить читателя в том, что с принятием закона о 
блогерах будут нарушены их права и их ожидания получения прибыли от 
публицистической деятельности не будут оправданы. Момент выбора кон-
кретных языковых средств для выражения своей оценки для автора всегда 
является очень важным. 

 
1 sly2m. Блог или СМИ? URL : https://sly2m.livejournal.com/425487.html// (дата обра-

щения : 07.07.2021). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Имплицитность отрицания проявляется в том, что на грамматическом 
уровне автор в основном избегает использования отрицательных конструк-
ций, которые однозначно выражали бы негативную оценку происходящего. 
Даже смысл глагола «быть» в отрицательном значении «нет», использован-
ный блогером во втором предложении приведенного фрагмента текста, в со-
четании с субстантивированным прилагательным «плохое» нейтрализуется 
двойным отрицанием, наполняя высказывание «нет ничего плохого» семан-
тическим содержанием «это хорошо». Автор уходит от эксплицитного спосо-
ба выражения и с помощью имплицитного достигает нужной, на его взгляд, 
убедительности текста и степени его воздействия на читателя. Имплицитность 
в данном случае проявляется в асимметрии плана содержания и плана выра-
жения. Он не говорит, что блогер, ставший популярным и решивший на этом 
заработать, плохой и не может рассчитывать на успех, прямо. Но, применив 
вместо глагола «заработать» форму с префиксом «под-», в некоторых случаях 
придающим глаголу значение совершения действия скрытно, незаметно или 
слегка, не достигая нужного результата, автор тем самым обращает внимание 
читателя на невозможность исполнения подобных намерений. А далее в этом 
же фрагменте, вроде бы, признавая желание «подзаработать» понятным и хо-
рошим, он, тем не менее, отсылает это решение к совести блогера, что сразу 
создает неоднозначное восприятие сказанного. 

План содержания высказывания во втором фрагменте выглядит следую-
щим образом: «не существует юридических оснований считать СМИ любой 
блог, имеющий более 1000 постоянных читателей, представители законода-
тельной власти, утверждающие обратное, ничего не понимают в специфике 
работы блогера». Используя альтернативный план выражения высказывания, 
автор уходит от грамматического способа оформления отрицательного отно-
шения к ситуации. Имплицитно автор обозначает свою позицию, внешне со-
глашаясь с заявленными тезисами, но на самом деле, опровергая их. 

Таким образом, в данном примере авторская позиция формулируется  
с помощью альтернативного плана выражения имплицитным способом, что 
помогает автору достичь большей убедительности и, воздействуя на читате-
ля, формировать у него нужное восприятие информации. Видимая кон-
струкция соответствует основным признакам не только «новой публицисти-
ки», но и всего публицистического дискурса Рунета, как одна из специфиче-
ских особенностей развития системы русского языка. Альтернативный план 
выражения используется в тех случаях, когда прямая номинация недоста-
точна по мысли автора. 

Имплицитность, используемая в самопрезентации автора блога.  
В русском языке часто встречается такое явление, когда говорится одно, а под-
разумевается совсем другое. Смысл высказывания и то, каким образом он 
представлен в нем языковыми единицами, зачастую представляет собой слож-
ное отношение. Это обусловливается существованием в русском языке воз-
можности выразить один и тот же содержательный момент множеством спосо-
бов. Русский язык позволяет использовать альтернативный план выражения 
для создания контента успешными блогерами: вместо привычной автобиогра-
фической справки автор блога размещает пост с привлекательным для потен-
циальных читателей введением, наполняет контент графическими примерами. 



Shumilina S.A., Levina V.N. 2021. Russian Language Studies, 19(4), 481–495 
 

 

488                                     ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN LANGUAGE RESEARCH 

Так, в рубрике «Об авторе» блога Максима Довженко, никнейм Paladin, 
после слов (орфография и пунктуация воспроизведены авторские): «В 2012 
году я решил уйти из под опеки дяди и перешел в фрилансеры. Закончил кур-
сы seo-специалиста, начал предоставлять услуги по поисковому продвиже-
нию. Ну, а уже в следующем, 2013 году, решил открыть свое ИП.»4 разме-
щена инфографика, содержащая информацию, которая обычно содержится в 
резюме (рисунок). 

 

 
 

Резюме в форме инфографика блогера Максима Довженко 
A resume as infographic of blogger Maxim Dovzhenko 

 
Применение альтернативных планов выражения помогает авторам сде-

лать свой контент если не уникальным, то узнаваемым. 
Интенциональность высказывания как проявление имплицитного 

способа выражения авторской позиции. Альтернативным планом выражения 
в русском языке можно считать и использование в контенте идиоматических 
выражений и интенциональных высказываний. Так, блог Варламова, лидиру-
ющий в рейтинге новостных блогов, открывается интенциональным лозунгом: 

«Только крокодилы спасут эту страну от мудаков!»5 
Этот же автор, характеризуя впечатления от принятой Государствен-

ной Думой поправки, приравнивающей блогеров к СМИ (пост от 18 апреля 
2014 года), замечает: 

«Вообще эту новость обсуждают все, кому не лень, уже недели две»6. 
Блогер с никнеймом anticor 28 декабря 2019 года опубликовал пост 

под заголовком «Профессионально некомпетентный глава» с введение сле-
дующего содержания: ««Вожделенный «третий срок» Главы Чувашской Рес- 
публики Михаила Игнатьева в свете фактов и мнений относительно ситу-
ации с крахом «Чувашкредитпромбанка», разоблачающих данного политика 
«до трусов»»7. 

 
4 Довженко М. Авторский сайт Максима Довженко (seo, аналитика…). URL : 

https://maksimdovzhenko.ru (дата обращения : 09.07.2021). 
5 Варламов И. Илья Варламов – Teletype. URL : https://varlamov.ru (дата обращения : 

07.07.2021). 
6 Там же. 
7 LiveJournal. URL : https://anticor-21.livejournal.com/625772.html (дата обращения : 

07.07.2021). 
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Этот же автор 26.12.2019 написал пост с явно альтернативным планом вы-
ражения своей позиции к опубликованной информации под названием: «Про- 
китайский Игнатьев пусть чешет в Пекин! Там бы его ждал расстрел...»8 

Пост блогера sly2m в LiveJournal от 05.11.2011 г., посвященный раз-
мышлениям о различиях между блогом и СМИ, изобилует альтернативными 
планами выражения, что делает авторский текст не просто эмоциональным, 
а провокационно направленным на читателя. 

Блогер Игорь Петренко в декабре 2018 г. разместил пост «Статистика  
и тренды блогосферы: опрос блогеров рунета 2018», в котором основные 
мысли автора оформлены мини-статьями с собственными подзаголовками – 
форма подачи информации сама по себе является альтернативным планом 
выражения, но и некоторые подзаголовки также представляют собой этот 
прием, например: «Как так случилось», «Встречают по одежке», «Как со-
бирались респонденты (блогеры)». 

Ирония как признак имплицитности. В русском языке конструкции, 
содержащие иронический подтекст, несут в себе ярко выраженную интен-
циональность, что часто проявляется в экспрессивности и обусловливается 
наличием авторской оценки, лежащей в основе таких конструкций. Как лю-
бое суждение, содержащее в себе оценочность, конструкция с ироническим 
подтекстом, призванная выражать отрицание имплицитным способом выра-
жения, усиливает его благодаря повышенной эмоциональности. Интенцио-
нальность таких структур становится одной из причин их фразеологизации. 
Иронический подтекст сам по себе придает высказыванию негативный при-
знак в оценке и являет собой пример наибольшей асимметрии между содер-
жательным и выразительным планами. 

Это еще одна форма имплицитного отрицания, встречающаяся в бло-
гах публицистического дискурса Рунета. 

Так, в статье Татьяны Богдановой: «Копить себе яму. Как в пенсион-
ных резервах оказались миллиарды излишков», опубликованной в сети АиФ 
13.01.20 подзаголовки частей «Откуда деньги, Зин? Сколько залежалось в 
резервах?»9 с помощью вопросительных высказываний достигается цель 
привлечения внимания читателя к материалу. Альтернативный план выра-
жения в первом подзаголовке проявляется в перефразировании слов песни 
В. Высоцкого «Диалог у телевизора»: 

К тому же эту майку, Зин, 
Тебе напяль – позор один. 
Тебе шитья пойдет аршин – 
Где деньги, Зин?..10 

 
8 LiveJournal. URL : https://anticor-21.livejournal.com/625772.html (дата обращения : 

07.07.2021). 
9 Богданова Т. Копить себе яму. Как в пенсионных резервах оказались миллиарды из-

лишков. URL : 
https://aif.ru/money/economy/kopit_sebe_yamu_kak_v_pensionnyh_rezervah_okazalis_milliardy_
izlishek (дата обращения : 13.07.2021). 

10 Высоцкий В. Диалог у телевизора. URL : https://www.culture.ru/poems/10394/dialog-
u-televizora (дата обращения : 13.07.2021). 
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Подобные аллюзии настраивают читателя на ироническое восприятие то-
го, о чем говорится далее. Интенционально окрашенный глагол «залежалось» 
второго подзаголовка формирует у реципиента многоплановость смыслового 
восприятия как самого высказывания, так и всего последующего текста статьи. 

Аналогичный языковой прием видим в статье Евгении Крючковой 
«Депутаты выставляют счет» с подзаголовком «Либерализация контроля за 
зарубежными средствами граждан будет ограничена», опубликованной в се-
ти журналом «Коммерсантъ» 15.11.2019. Материал снабжен гиперссылкой 
на предыдущую публикацию того же издания «Как проходит новая волна 
амнистии капиталов», являющей собой пример альтернативного плана вы-
ражения смысловой определенности текста. 

В статье Алексея Доспехова «Гонщик пришел к полному финишу» с 
подзаголовком «Португальский мотоциклист погиб на „Дакаре“» того же 
информационного источника альтернативный план выражения, примененный 
автором в заглавии, проявляется в использовании двойственности семанти-
ческого содержания словосочетания «полному финишу». 

Ироническое высказывание не менее наглядно, чем отрицательное, де-
монстрирует использование механизма имплицитности в текстах публици-
стического дискурса Рунета. 

Заключение 

Говоря об имплицитности как о языковой смысловой категории рус-
ского языка, как о способе, позволяющем с помощью неформальных языко-
вых средств максимально точно, но неявно выразить авторскую позицию, 
следует отметить тот факт, что это явление можно наблюдать на любом уровне 
языковой системы, содержащем коннотативные компоненты. Имплицитность  
в публицистическом тексте выполняет прежде всего смыслообразующую 
функцию. Если речь идет о заголовке статьи, то имплицитность ставит перед 
читателем/реципиентом задачу самостоятельной интерпретации и привлека-
ет тем самым его внимание ко всему тексту. В основе речевого имплицитно-
го смысла лежит деавтоматизируемое знание. Имплицитные способы выра-
жения в публицистическом дискурсе тесно связаны со стереотипностью че-
ловеческого мышления, индуцирующего отдельные свойства и проявления  
в картину, проявляющую неявные смыслы. Исследование материалов рус-
скоязычного публицистического дискурса блогосферы Рунета показало, что 
чаще всего имплицитность в них проявляется в способе выражения отрица-
ния авторской позиции, оформляемое неформальными языковыми сред-
ствами; в неформальном способе самопрезентации автора блога; в интенци-
ональности высказывания в выражении авторской позиции; в иронии. Изу-
ченные в данной статье имплицитные свойства текстов, созданных на рус-
ском языке и обнаруженных в блогосфере Рунета, усиливаются гедонисти-
ческой функцией, связанной с желанием человека почувствовать удовлетво-
рение от постижения тайных смыслов, осознать свои возможности. Как пра-
вило, в публицистическом тексте для актуализации имплицитности автор-
ской позиции может быть использован целый комплекс средств как импли-
цитных, так и эксплицитных. 
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Представляется возможным считать, что русскоязычные тексты бло-
госферы Рунета, являющиеся частью публицистического дискурса, будут и 
дальше формироваться с большой степенью имплицитности. Кажется допу-
стимым момент преобладания имплицитности как способа выражения ав-
торской позиции в сравнении с другими способами донесения оценочного 
суждения до реципиента. Во многом это обусловливается вуалирующей функ- 
цией, позволяющей избежать критики авторской позиции и дающей при 
этом возможность высказать свое мнение. По-видимому, причиной усиления 
неосновных имплицитных функций публицистического текста в ближайшее 
время можно считать особенности социально-политической среды, оказы-
вающей непосредственное влияние на формирование публицистического 
дискурса и русского языка в целом. 
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Abstract. The modern analysis of journalist discourse is based on many extralinguistic 
factors: ethnocultural characteristics of the social environment, creating and sustaining discourse; 
conditions of political loyalty and the orientation of journalist discourse to the target audience, 
sources of discourse replenishment and conditions for its self-development in the general dis-
course-forming environment. These factors have a direct impact on specific ways of delivering 
information by the authors of the journalistic message to the individual recipient and the mass 
audience. The relevance of the research is determined, first of all, by the study of the features 
of the Russian language functioning on the Internet, which fits into the foremost problems of 
modern Russian studies. The novelty is associated with the analysis of specific ways of lin-
guistic expression of the author’s position in Runet journalism, which have not been specially 
studied so far. The purpose of the research is to consider the ways of expressing evaluation in 
the texts of the Runet blogs authors. The article shows that implicit ways of expressing the 
author’s evaluation in the Runet texts have the same function as any other evaluative state-
ments: to specifically influence the addressee. The studied material shows that the evaluative-
ness of the Runet blogosphere authors statements, closely interacting with expressiveness and 
emotionality, depends on their subjective perception of information and helps them express 
their point of view. The article highlights the implicit ways of expressing the author’s posi-
tion, which allow in an implicit but understandable form to convey the meaning of the state-
ment to the recipient. The study used materials from Runet blogs, which most vividly and 
representatively show the features of the Russian-language network journalistic discourse. 
When working with speech material, analytical methods were used – descriptive (descriptive-
analytical) and contrastive, which revealed the linguistic specifics of journalistic discourse, 
identified and interpreted intra-contextual and intertextual connections, established communi-
cation features. The research approaches of discourse analysis and stylistics were also used. 
The studied material and the results allow to conclude that implicit ways of expressing  
the author’s position have the same goals as explicit value judgments: they emotionally affect 
the recipient and accurately convey the meaning of the statement. At the same time, implicit-
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ness in the Russian language successfully solves the problem of creating and maintaining  
the author’s individuality. The prospects for this study are seen in further scientific develop-
ment of various implicit ways of expressing the author’s position in Runet journalism for fur-
ther understanding of new processes in the Russian language, in the formation of journalistic 
discourse and in Russian communication in the digital space. 
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