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В статье рассматривается один из самых распро-
страненных речевых приемов, используемых в средствах 
массовой информации для оказания на адресата манипуля-
тивного воздействия. Анализируются языковые средства, 
посредством которых массмедиа формируют нужное им 
общественное мнение. 
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The article discusses one of the most common speech tech-
niques used in the mass media to exert manipulative influence 
on the addressee. The linguistic means by which the mass media 
form the public opinion they need are analyzed. 
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В последнее время все больше исследований посвяща-

ется комплексу проблем, связанных с манипулятивным воз-
действием на адресата в средствах массовой информации. 
Возрастающая роль современных СМИ обусловлена тем, 
что они являются одним из доступных источников актуаль-
ной информации с самой многочисленной целевой аудито-
рией, поэтому они все чаще выступают в качестве явного 
или косвенного инструмента политического информирова-
ния массового адресата, оказывая, как следствие, самое не-
посредственное влияние на общественное сознание и фор-
мируя актуальное мнение по происходящим в мире собы-
тиям. 

Нами было проанализировано, как именно реализуется 
манипулятивное воздействие в немецкоязычном медиади-
скурсе в условиях жесткого информационного противо-
стояния. В качестве материала исследования послужили но-
вейшие тексты ведущих журналов и газет: «Spiegel», «Spie-
gel Wissen», «Cicero», «Zeit-online», а также австрийской 
газеты «Die Wiener Zeitung». 

Следует отметить, что воздействие через информиро-
вание происходит путем осознанного отбора определенных 
речевых приемов, способствующих представлению событий 
и фактов под нужным углом зрения. Наиболее частотным 
речевым приемом эффективного воздействия массмедиа на 
адресата выступает семантическая оппозиция «свой–чу-
жой». 

Под семантической оппозицией «свой–чужой» понима-
ется «использование одних и тех же слов представителями 
разных идеологий для обозначения разных понятий» [3, 
с. 70], выступающая в качестве серьезного манипулятивно-
го инструмента «в информационной войне» [2, с. 70]. 

Как показывает корпус примеров, идеологизированные 
коннотации лексем, имплицирующих оценочные суждения 
«свой», т.е. «хороший», или «чужой», т.е. «плохой», как 
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правило, повторяются многократно, что способствует их 
закреплению в сознании адресата [1, с. 173]. 

В немецких СМИ в качестве «чужого», описываемого 
при помощи языковых средств с отрицательной семанти-
кой, выступают политические оппоненты как интернацио-
нальном уровне (Россия, Китай, Иран), так и на локальном 
(оппозиционные политики, например, Sahra Wagenknecht, а 
также политические партии, например, die AfD). 

Так, например, в следующем фрагменте журнальной 
статьи о Саре Вагенкнехт, заработавшей с 2021 по 2023 г. 
более 750 млн евро в качестве гонорара за свою книгу, об-
суждаются не причины ее успеха и популярности, а ее кри-
тика/отрицательная оценка со стороны председателя «Левой 
партии», что Сара Вагенкнехт «должна бы заниматься своей 
работой в парламенте, в комитетах и в своем избирательном 
округе», а также лично «присутствовать на забастовках и 
протестах»: 

1. Mehr als eine Dreiviertelmillion Euro hat Sahra Wagen-
knecht in den letzten zwei Jahren nebenbei verdient – das sorgt 
in der Linkspartei für Verdruss… Bundestagsabgeordnete soll-
ten ihre Arbeit im Parlament machen, in Ausschüssen und im 
Wahlkreis, Linkenpolitiker sollten zudem bei Streiks und Protes-
ten präsent sein. «Das muss Priorität haben, das gilt auch für 
Sahra Wagenknecht». 

Таким образом, информация подается так, что фокус 
смещается на негативную сторону, имплицируется, что по-
литик занималась зарабатыванием денег на стороне («ne-
benbei verdient») вместо выполнения своих прямых обязан-
ностей. 

В качестве примера использования оценочной лексики 
с крайне отрицательной коннотацией в статьях о идеологи-
ческих противниках партии «Альтернатива для Германии» 
и лексем с положительной коннотацией в статьях о «своих» 
политиках могут служить следующие два фрагмента статьи: 

2. Wegen Streitereien innerhalb des AfD-Landesverbands 
reichte die Partei zwei Kandidatenlisten zur Bürgerschaftswahl 
im Mai ein. Nun entschied der Landeswahlausschuss: Die 
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Rechtsaußen dürfen überhaupt nicht antreten. …Die innerpar-
teiliche Lage ist extrem verfahren und rechtlich umstritten. 

3. Verteidigungsminister Pistorius ist erst zwei Monate im 
Amt – und laut Umfrage überdurchschnittlich beliebt. Auch zwei 
FDP-Minister können punkten. 

4. «Die AfD steht für Rassismus, Antisemitismus und auto-
ritäre Politik», sagte ein FDP-Sprecher der «taz». «Sie steht 
dem liberalen Gesellschafts- und Politikverständnis der FDP 
diametral entgegen. Es gibt deshalb für die gesamte FDP kei-
nerlei Zusammenarbeit oder Kooperation mit der AfD». 

Во втором и четвертом примерах в описании партии 
«АдГ» используются такие эпитеты, как «правый фланг», 
«расизм», «антисемитизм», «авторитарная политика». Им 
приписываются также «мелочные споры», в то время как 
представители правящей коалиции «чрезмерно популярны 
(согласно опросам)», и имеют «диаметрально противопо-
ложное «АдГ» либеральное понимание общества и полити-
ки», что «абсолютно исключает сотрудничество или коопе-
рацию с «крайне правыми» (mit den Rechtsextremen der 
AfD). 

Следует отметить, что для реализации семантической 
оппозиции «свой–чужой» адресант активно использует эв-
фемизмы для описания «своих» и дисфемизмы в создании 
образа «чужих». Самыми яркими примерами могут служить 
такие словосочетания, как: «украинский конфликт» и «за-
хватническая война Путина» (Ukrainekonflikt – Putins Ang-
riffskrieg), «нападки республиканцев на Джо Байдена» (Re-
publikaner-Angriffe auf Joe Biden), «месть за Трампа» (Rache 
für Trump), «цель (республиканцев) ясна – Джо Байден и 
его близкие» (Das Ziel der Operation ist klar: Joe Biden und 
seine Lieben»). Созданию положительного или отрицатель-
ного образа способствует использование экспрессивно-
оценочной лексики. 

Манипуляция происходит также при помощи умолча-
ния некоторых фактов: отрицательных о «своих», положи-
тельных – о «чужих». Частично освещая события, масс-ме-
диа блокируют ключевую для понимания адресатом ин-
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формацию. Так, например, в следующем фрагменте статьи в 
немецком журнале «spiegel.de», освещающей протесты и 
демонстрации против пенсионной реформы во Франции, 
говорится только о «метании камней в полицию» и «поджо-
гах демонстрантами мусорных баков и мотоциклов» и, как 
следствие их действий, арест 46 человек. При этом не упо-
минается ни слова о жестких действиях полиции, поскольку 
негативная информация о «своих» опускается: 

5. In Paris kam es zu Ausschreitungen: 46 Menschen wur-
den festgenommen, nachdem Polizisten mit Wurfgeschossen an-
gegriffen worden waren und Demonstranten Mülltonnen und 
Motorroller angezündet hatten. 

В следующем фрагменте статьи в немецкой газете 
«zeit.de» также освещаются протесты, но уже в Белоруссии. 
Ожидаемо, что при освещении протестов полиция «дейст-
вовала в отношении демонстрантов насильственно», «изби-
ла до полусмерти оппозиционного кандидата», т.е. все те 
эпитеты, которые умалчивались при описании действий по-
лиции во Франции, намеренно эксплицируются: 

6. Im Zentrum der Hauptstadt Minsk gingen etwa 20.000 
Regierungskritiker aus Protest gegen den Präsidenten auf die 
Straße. Die weißrussische Polizei ging gewaltsam gegen De-
monstranten vor… Nach Medienberichten wurde der Oppositi-
onskandidat und Dichter Nekljajew am Abend auf dem Weg zur 
Demonstration von Polizisten vor seinem Büro in Minsk kran-
kenhausreif geprügelt. 

Таким образом, масс-медиа сознательно манипулируют 
мнением адресата посредством создания нужного интерпре-
тационного пространства, для чего используется стратегия 
«свой–чужой». Она реализуется посредством активного на-
вешивания ярлыков, постоянного использования эмоцио-
нально-экспрессивной лексики и стереотипных оценочных 
суждений и штампов, способствующих более успешному 
формированию у массового адресата нужного восприятия со-
бытий и/или фактов действительности. Создание предпосы-
лок для ложной интерпретации адресатом освещаемых СМИ 
событий дополняется селективным отбором информации. 
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Актуальность нам видится на нескольких уровнях, так 

как само по себе явление медийных экологических комму-
никаций представляет собой сложный мультидисциплинар-
ный феномен. 

На социальном уровне вопросы экологии для жителей 
Челябинска являются одними из самых актуальных, так как 
регион представляет стратегические интересы для страны. 
Правовой уровень обусловлен введением национального 
проекта «Экология», который был разработан и утвержден 
до 2024 г. Однако любые правовые преобразования всегда 
должны быть ориентированы на сохранение социальных 
благ и гарантий, в том числе в области экологии. 

Социальный и правовой уровни актуальности не могут 
обосновать более важные, на наш взгляд, проблемы соци-
альных экомедийных коммуникаций. Самым важным посы-
лом в развитии вопроса экологического коммуницирования 
играют сегодня СМИ и масс-медийные ресурсы. Поэтому 
коммуникативный уровень определяет ключевую актуаль-
ность выбранного вопроса. С чем это может быть связано? 
Активистов из социальных сетей и журналистов чаще всего 
привлекают исключительно негативная повестка. Все с удво-
енным ужасом обсуждают негативные результаты некоего 
опроса, сделанного какой-нибудь общественной организа-
цией. 
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Такой «настрой на экологический негатив» со стороны 
журналистов и общественников мешает установить объек-
тивную картину, а значит и не помогает найти правильное 
решение по выходу из экологического кризиса в понимании 
общественности. 

Такие коммуникации не только отрицательно влияют 
на общественное мнение, но и вызывают социальную агрес-
сию, которая со временем перерастает в еще более отрица-
тельный социальный феномен «усталость сострадать», а в 
дальнейшем вызывает апатичную реакцию и равнодушие ко 
всем экологическим вопросам. 

Работа журналистов зачастую заключается в том, чтобы 
вызвать эмоции, панику, страхи у медиапотребителей, в то 
время как ключевая задача – формирование гражданской 
позиции уходит на задний план или не решается совсем. 
Отрицательно окрашенные новости и психологически да-
вящая информация формирует в социуме единственное об-
щественное мнение – ощущение апокалипсиса и неизбеж-
ности краха. 

Ухудшается информационная ситуация тем, что именно 
в таком контексте информация подается из всех медиаре-
сурсов, интернет-сайтов, мультимедийных каналов [2, с. 50]. 

Если в официальных источниках поток негатива может 
быть регламентирован законом о СМИ, то на социальные 
масс-медиа такой рычаг не действует столь же эффективно 
и контроль информационных материалов значительно сла-
бее. Однако именно в социальных сетях, на наш взгляд, 
должна быть представлена альтернативная информация, 
способствующая повышению объективности экологической 
информации. 

Экологические коммуникации в социальных сетях се-
годня представляют очень актуальное направление, созда-
ются профильные виртуальные сообщества, группы, про-
двигающие экокоммуникации в масс-медиа. 

Важно найти такие медиаресурсы, в которых экологи-
ческая повестка отражается в более объективном и рацио-
нальном контексте. 



 11

Важность затрагиваемого вопроса заключается в том, 
что социальная наука и наука, посвященная социологии 
массовых коммуникаций очень большое внимание уделяет 
сегодня социальной журналистике [1, с. 115]. 

По мнению В.В. Олешко, именно социальной журнали-
стике отводится самая главная роль формирования общест-
венного мнения [1, с. 114]. 

Той же позиции придерживается А.Е. Перова, отмечая 
ключевую роль СМИ в освещении «новых» экологических 
катастроф [2]. 

По-новому рассматривает социальную журналистику 
Е.А. Шаркова Е.А., отмечая, что экологическая коммуника-
ция представляет собой информационно-коммуникативную 
составляющую экополитического процесса, то есть бук-
вально связывает экомедиакоммуникации с политическими 
агитациями и пропагандой [3, с. 44]. 

Такие подходы позволили нам расширить представле-
ние о роли и значении социальных коммуникаций на осве-
щение экологических проблем в современных масс-
медийных ресурсах. 

Мы провели анализ новостных интернет-сайтов и соци-
альную сеть «ВКонтакте», чтобы установить, в каком ключе 
рассматривается экологическая тематика. 

Согласно статистической информации интернет-опро-
сов «Медиалогия», мы выбрали следующие сайты: 

– Пчела. Новости Челябинска (https://pchela.news); 
– Хорошие новости (https://hornews.com) (19-е место в 

ТОП-20); 
– ЛентаЧел (https://lentachel.ru) (18-е место в ТОП-20); 
– Челябинск Сегодня (https://cheltoday.ru) (7-е место в 

ТОП-20). 
Выбор сайтов объясняется тем, что это ресурсы, наибо-

лее предпочитаемые «прогрессивными» потребителями ин-
формации и молодежью. Экологическая тематика данные 
сайтов носит более объективный характер, при этом встре-
чаются такие экотексты, в которых проблема экологии по-
дается в ключе «проблема-решение» или «проблема-дей-
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ствие», то есть читателя знакомят не только с фактом эколо-
гической ситуации, но и предлагают альтернативы выхода 
из нее. Экологическая повестка данных ресурсов представ-
лена по классической структуре информационного мате-
риала, с говорящими заголовками, активизирующими вни-
мание лид-абзацами и с изображением (фото) места собы-
тия, о котором идет речь. Это позволяет читателю не только 
сформировать представление о ситуации, но и выразить 
свою гражданскую позицию в ее отношении. Наиболее объ-
ективно, на наш взгляд, представлены экокоммуникации в 
интернет-издании «Пчела» и «Хорошие новости». 

Далее мы изучили профильные сообщества в социаль-
ной сети «ВКонтакте», посвященные экологической тема-
тике и направленности. 

Мы провели отбор профильных групп по экологиче-
ской направленности и по количеству подписчиков, так как 
считаем, что количественный показатель является важным 
фактором для общественного резонанса. Среди общего чис-
ла изученных виртуальных сообществ мы составили список 
приоритетов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Рейтинг виртуальных групп и сообществ, 
посвященных экологической тематике 

в социальной сети «ВКонтакте» 
 

Виртуальная организация / 
группа / сообщества 

Кол-во подписчиков 

Наш Челябинск 588 616 
Сделаем 5 608 
Разделяйка 9 000 
Общероссийская общественная орга-
низация «Зеленый патруль» 

702 

Российский зеленые. Челябинск  509 
Экология Челябинска и области 132 
Экология Челябинска 121 
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Особенностью каждой виртуальной группы является 
возможность участников напрямую выразить свое мнение 
по отношению к описываемой проблеме в виде коммента-
рия, обсуждения, форума. 

Достоверность информации повышается за счет обрат-
ной связи. Наиболее позитивную информацию, посвящен-
ную реальному решению проблем, можно найти в группе 
«Разделяйка», «Сделаем», «Наш Челябинск». 

Таким образом, можно сказать, что экомедиакоммуни-
кации представляют в социальных сетях востребованное и 
актуальное направление, имеющее огромный социальный 
резонанс и отражающее социальный процесс формирования 
общественного мнения и гражданской позиции «читающей» 
аудитории. Решающий характер носит освещение проблем 
именно в социальных сетях, так как основная медиааудито-
рия сконцентрирована именно там. Более того, социальные 
сети позволяют сразу получать обратную связь в виде ак-
тивной рефлексии аудитории, что позволяет экологической 
журналистике понимать наиболее острые вопросы. 
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тивности в интернет-дискурсе. На примерах веб-сайтов 
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В последнее время в междисциплинарной парадигме 

гуманитарного знания, а также в практике межкультурной 
коммуникации, PR-деятельности, и разных видов медиа-
активности широко используется термин «аттрактив-
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ность». Феномен аттрактивности имеет комплексную – 
социальную, когнитивную, психологическую и собственно 
лингвистическую – природу. Это понятие активно исполь-
зуется в психологии и философии, лингвострановедении и 
лингвокультурологии, в лингводидактике и медиалингвис-
тике, в лингвосемиотике и лингвосинергетике, в прагмалин-
гвистике и дискурс-анализе. 

В целях нашего исследования важно, что аттрактив-
ность реализуется как на уровне осознанного восприятия 
текста или его части, так и на подсознательном уровне, ког-
да некоторые элементы текста запечатлеваются в памяти, 
задерживаются в сознании реципиента, по принципу пер-
цептивной организации фигура – фон [1]. 

Также в контексте нашего исследования важно, что ат-
трактивностью можно «управлять», т.е. повышать ее уро-
вень с помощью использования специальных приемов и 
средств речевого воздействия. «Осознанное маркирование 
особо значимых смысловых единиц на различных уровнях 
восприятия языка обеспечивает привлечение ими внимания 
аудитории, а значит, может задавать направление интерпре-
тации полученного сообщения, наиболее желаемого для ад-
ресанта» [1, с. 72]. 

Аттрактивность – это способность контента, дискурса, 
текста (или его фрагмента) привлекать к себе повышенное 
внимание реципиента (адресата или аудитории в целом) с 
целью формирования положительного образа изображаемо-
го лица, объекта или явления. «Повышенное внимание в 
данном случае представлено как эмоциональное притяже-
ние или интерес» [3, с. 16], т.е. имеет обязательный поло-
жительно-оценочный компонент, продуцирует позитивное 
отношение к воспринимаемому объекту или явлению. Так-
же включает в понятие аттрактивности такие признаки, как 
«притягательность и привлекательность» знака (в рамках 
разрабатываемой ею лингвосинергетической концепции 
языка) и Е.Ф. Серебренникова [2; 3]. 

Особую роль категория аттрактивности играет в ком-
муникативном пространстве интернет-дискурса, который 
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сам по себе обладает значительным потенциалом аттрак-
тивности в силу особенностей устройства канала коммуни-
кации и специфики в формировании контента. В силу этого 
интернет порождает и специфические средства аттрактив-
ности, не имеющие аналогов в обычном использовании 
языка. 

В нашем исследовании на примерах веб-сайтов россий-
ских вузов мы исследуем аттрактивный потенциал таких 
языковых и экстралингвистических средств, как прецедент-
ные феномены и мемы. При этом мем рассматривается в 
качестве разновидности прецедентного феномена, порож-
денной именно спецификой интернет-дискурса. 

Рассматриваются примеры использования прецедент-
ных феноменов и мемов, специфика и схожесть их исполь-
зования. 
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типажа «российский турист», основанное на понятийной, 
образной и ценностной составляющих, в российском и за-
рубежном языковом сознании, а также проанализировано 
воздействие интернет-источников на формирование ха-
рактерных черт рассматриваемого типажа в сознании 
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В конце XX – начале XXI в. начинает довольно быстро 

развиваться лингвокультурология. В рамках данной науки 
примечательна теория лингвокультурных типажей, у исто-
ков которой стоит отечественный лингвист В.И. Карасик, 
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согласно которому лингвокультурный типаж – «узнаваемые 
образы представителей определенной культуры, совокуп-
ность которых и составляет культуру того или иного об-
щества» [Карасик, Дмитриева 2005; 8]. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться кон-
цептуального подхода, в рамках которого, согласно В.И. Ка-
расику, можно выделить понятийную, образную и ценност-
ную составляющие типажа. С целью более детального рас-
смотрения лингвокультурного типажа можно обратиться к 
следующим признакам, выявленным О.А. Дмитриевой: ас-
социативность, хрестоматийность, рекурентность, знако-
вость, типичность, прецедентность [2, с. 63]. 

Для выявления понятийной составляющей рассматри-
ваемого типажа мы обратились к ассоциативному и толко-
вым словарям и словарю синонимов. Проанализировав де-
финиции в толковых словарях С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова, 
Д.В. Дмитриева, мы сделали вывод о том, что под «тури-
стом» можно подразумевать путешествующего человека, не 
отличающегося какими-либо специфическими качествами. 
При обращении к ассоциативному онлайн-словарю помимо 
личностных качеств, присущих туристу, нам удалось вы-
явить явления действительности, относящиеся к нему на 
ассоциативном уровне: иностранный, рюкзак, гостиница, 
палатка, спутник, бревно, будущий, в путь, велосипед, деле-
гация, завтрак, запах, инопланетянин, консервы, ленинский, 
напористый, немец, товарищ, перевал, поток, поход, пут-
ник, разборчивый, свободный, чайник, юрист [4]. 

Онлайн-словарь синонимов позволил рассмотреть та-
кие синонимы слова «турист» как путешественник, путник, 
автотурист, мототурист, интурист, велотурист, спеле-
отурист, бездельник, праздношатающийся, турик. Таким 
образом, обнаруживаются негативные определения, прису-
щие понятию «турист». 

Выявить ценностные характеристики и образное со-
держание, присущее типажу «российский турист», нам по-
могли результаты социологического опроса, проведенного 
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среди респондентов различного возраста из России и других 
стран. 

Участникам опроса было предложено подобрать не-
сколько слов-определений, описывающих внешность и чер-
ты характера «российского туриста». Среди определений, 
касающихся характера, можно выделить слова, обозначаю-
щие как позитивно воспринимаемые признаки (веселый, 
любознательный, активный, заинтересованный, общитель-
ный, доброжелательный, смелый, добрый и т.д.), так и не-
гативно, т.е. отрицательно характеризующие их носителя 
(шумный, невоспитанный, наглый, грубый, ленивый, требо-
вательный, жадный и т.д.). 

В сознании иностранных респондентов типажу «рос-
сийский турист» в большей степени присущи положитель-
ные качества (active, calm, beautiful, easy, friendly, enthusi-
astic, funny, cheerful). Однако некоторые из респондентов 
подобрали определения, негативно характеризующие рос-
сийского туриста (angry, brazenly, noisy, don’t respect some 
traditions and the culture, cold). 

Примечательно, что как российские, так и иностранные 
респонденты отметили у «российского туриста» такие чер-
ты, как агрессию/недоброжелательность к окружающим и 
склонность к употреблению спиртных напитков. Следует 
отметить, что типажу «американский турист» не присущи 
вышеописанные качества [3, с. 135], следовательно, можно 
сделать вывод о том, что подобные черты являются в созна-
нии говорящих отличительными для типажа «российский 
турист». 

Определения, относящиеся к отличительным чертам 
внешности «российского туриста», в большинстве своем 
эмоционально нейтральны (blond, light eyes, бородатый, в 
головном уборе, в сандалиях, с фотоаппаратом, с гитарой, 
высокий, коренастый, курносый, молодой, в солнцезащит-
ных очках). Но также можно отметить определения как с 
положительной, так и с отрицательной эмоциональной ок-
раской (without smile, casual appearance, неопрятный, оп-
рятный). 
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Интересен тот факт, что в определениях, подобранных 
иностранными гражданами, нельзя выявить ответов, свой-
ственных только определенной возрастной группе. Однако, 
опираясь на ответы российских респондентов, можно сде-
лать вывод о том, что в сознании старшего поколения типа-
жу «российский турист» присущи более положительные 
черты (с гитарой, мобильный, здоровый, с путеводителем, 
уважительный, аккуратный), а среди молодого поколения 
преимущественно распространено отрицательное воспри-
ятие (любящий халяву, шумный, неряшливый, авантюрист, 
транжира). Безусловно, негативные черты в некоторой 
степени присущи и другим типажам, например, «начальни-
ку» [6, с. 94]. Однако можно сказать о том, что на негатив-
ное восприятие типажа «российский турист» влияние ин-
тернет-источников, масс-медиа сказывается в большей сте-
пени, так как тема осмеяния российского туриста достаточ-
но популярна в интернет-пространстве, в современных 
СМИ. Именно поэтому в сознании молодежи наиболее 
прочно укоренился типичный образ обладающего всевоз-
можными отрицательными чертами характера и внешности 
туриста из России. 

Таким образом, выявив понятийную, ценностную и об-
разную составляющую лингвокультурного типажа «россий-
ский турист», мы считаем возможным сделать вывод о том, 
что данный типаж в современном языковом сознании пред-
ставляется довольно противоречивым. Представление дан-
ного типажа разнится в сознании российских и иностран-
ных граждан. Лингвокультурный типаж «российский ту-
рист» – это узнаваемый образ, однако часто старшее и 
младшее поколения носителей русского языка приписывают 
диаметрально противоположные характеристики «россий-
скому туристу». Именно таким представляется отражение в 
языковом сознании закрепившихся в обществе ценностных, 
образных характеристик данного, весьма неоднозначно вос-
принимаемого типажа. 
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Основная проблема цифрового перевода заключается в 
интерпретации специализированных текстов, включающих 
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ты, относящиеся к конкретному подъязыку. На основании 
ключевых преимуществ и лучшего опыта современных про-
грамм автоматизированного перевода был разработан 
универсальный веб-инструмент, позволяющий генериро-
вать качественный перевод наиболее частотных слов-
терминов подъязыка «логистика». 

 

Ключевые слова: машинный перевод, автоматизиро-
ванный перевод, параллельные корпусы, память переводов, 
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The main problem of digital translation is the interpretation 
of specialized texts that include terms, abbreviations and other 
linguistic elements related to a specific sublanguage. Based on 
the key advantages and the best experience of modern auto-
mated translation programs, a universal web tool has been de-
veloped that allows generating high-quality translation of the 
most frequent words-terms of the logistics sublanguage. 
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Машинный перевод (далее – МП) является эффектив-

ным цифровым инструментом, основанным на компьютер-
ных алгоритмах, который способен выполнять автоматичес-
кий перевод текстов хорошего качества с одного языка на 
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другой. За многолетнее практическое применение он, несо-
мненно, доказал свою эффективность [7]. Невозможно не-
дооценить важность такой технологии для глобального ми-
ра, где скорость результата является главным конкурентным 
преимуществом [Slocum 1985]. Недавние исследования до-
казали эффективность МП научно-техничес-ких текстов, 
текстов по международным отношениям и политике, вклю-
чающих простой набор слов и словосочетаний на общие те-
мы [20]. 

МП Google Translate на сегодняшний момент является 
наиболее популярным и точным онлайн сервисом для пере-
вода текстов [22]. Алгоритмы Google обучаются ежедневно 
на огромном количестве метатекстовых фрагментов, что 
позволило достичь практически идеального уровня качест-
ва, сравнимого с «ручным» переводом человека. 

Основными метриками для оценки качества МП явля-
ются алгоритмы BLEU (англ. Bilingual Evaluation Under-
study) [14] и METEOR (англ. Metric for Evaluation of Transla-
tion with Explicit ORdering) [1]. 

Однако алгоритмы МП, основанные либо на статистике, 
либо на обученных нейронных сетях, не могут быть ориенти-
рованы только на конкретный подъязык, так как они обуча-
ются на всем диапазоне языковых текстов. Отсутствие ориен-
тации на определенный подъязык и невозможность настрой-
ки на контекст является главным недостатком МП [9]. 

Подъязыки включают в себя широкий спектр специ-
альных терминов, которые необходимо соответствующим 
образом классифицировать и структурировать, чтобы пре-
дотвратить некоторые возможные ошибки и неточности пе-
ревода. Для разрешения данной нестандартной для МП за-
дачи требуется использование цифровых глоссариев, толко-
вых словарей и примеров использования слова в контексте. 

Формирование лингвистических баз данных, словарей, 
тезаурусов, глоссариев и других специализированных эле-
ментов обработки естественного языка позволит избежать 
формальных ошибок и неточностей при автоматическом 
переводе специализированных текстов. 
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Целью данного исследования являлась поисково-
аналитическая работа, направленная на выявление и ком-
плексное лингвистическое описание ошибок, допущенных 
автоматическими системами перевода, а также реализация 
программного решения, позволяющего формировать более 
точные варианты контекстуального перевода в зависимости 
от предметной области. 

В процессе исследования была сформирована цифровая 
база данных подъязыка «логистика», включающая термино-
логические единицы (глоссарий), а также ряд дополнитель-
ных функций к ней, таких как толкование значений, приме-
ры употребления единиц в контексте, синонимический ряд 
и элементы синтаксической разметки предложений. С ис-
пользованием программного продукта удалось осуществить 
точный перевод предварительно отобранных терминологи-
ческих единиц, относящихся к подъязыку «логистика». Пе-
реведенные элементы оценивались по качеству и сравнива-
лись с МП Google. Использование программы со специали-
зированными инструментами позволяет не только упро-
стить процесс компьютерного перевода, сделать его более 
качественным, но и предоставить лингвистическую область 
знаний, необходимую для работы в данной предметной об-
ласти. Полученные результаты отражают эффективность 
программы в части выполнения специализированных задач 
перевода и подтверждают ключевые преимущества перед 
существующими программами автоматического перевода. 

Автоматизированный перевод (далее – АП) представ-
ляет собой более комплексный продукт, который позволяет 
выполнять ряд специализированных задач благодаря соб-
ственным дополнениям и инструментариям. Принимая во 
внимание популярность рассматриваемых вопросов, свя-
занных с системами АП и созданием цифровых лингвисти-
ческих баз данных, следует отметить актуальные научные 
исследования [16–18]. 

Так, при проектировании подобных программ рассмат-
ривается простой (стандартный) подход и комплексный 
(многоуровневый), предполагающий более сложную внут-
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реннюю структуру и прохождение определенных этапов 
корректировки текста путем внедрения новых элементов 
или изменения существующих. 

Оба принципа работы содержат поле ввода информа-
ции и МП отобранных предложений (текстовых единиц), 
однако в мультиуровневом представлении помимо постре-
дактирования текста человеком предлагается более комп-
лексная проверка качества МП [5], которая предусматрива-
ет рекомендацию более точных терминологических единиц 
и обработку текста с ручным переводом человека. 

Такой принцип предполагает фактически использова-
ние МП для создания некоторого «скелета» текста для по-
следующего его использования в качестве основы будущего 
перевода, а также разбор этого перевода на правильные и 
неправильные элементы с добавлением тех сегментов, ко-
торые человек-редактор посчитает более соответствующи-
ми той или иной предметной области с учетом контекста и 
имеющихся отраслевых знаний. 

Программы АП представляют собой комплексное ре-
шение с множеством специализированных инструментари-
ев, направленных на решение частных прикладных задач, в 
частности на исправление и улучшение качества машинного 
или ручного перевода предложений [2]. 

На сегодняшний день самыми популярными програм-
мами АП являются Trados и SmartCAT [13]. Основной 
функционал, который они предоставляют пользователю, – 
это память переводов, цифровой глоссарий, автоматическая 
коррекция МП в рамках существующих двуязычных корпу-
сов, возможность коллективной работы над одним и тем же 
документом, внесение изменений и автоматическая коррек-
ция ввода текста. Основным преимуществом такого подхо-
да является техническая возможность включать/отключать 
необходимые для работы функции или инструменты, делая 
процесс перевода более интерактивным [8]. 

Технология памяти переводов предназначена для опре-
деления процентного соответствия текстового корпуса пу-
тем его сопоставления с имеющимся в базе данных. Они не 
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предоставляют каких-либо лингвистических рекомендаций 
для пользователя, не выводят информацию о примерах 
употребления того или иного слова, а также не предлагают 
синонимы и дефиницию незнакомых слов предметной об-
ласти, что усложняет процесс постредактирования [Doyon 
2008]. Разработка узкопрофильной программы АП является 
актуальной задачей из-за постоянного увеличения количе-
ства двуязычных параллельных текстов в Интернете и не-
достаточности их классификации [16]. 

При анализе мультиязычных корпусов текстов и работе 
с терминологией было выявлено, что большинство терми-
нов подъязыка «логистика» принадлежит английскому язы-
ку, наблюдаются также частичные заимствования и интег-
рация в немецкий язык [12]. Формирования новых терминов 
осуществляется благодаря заимствованиям, и большинство 
заимствований, как и в других областях, происходит из анг-
лийского языка. 

В рамках проведенного исследования было проанали-
зировано большое количество параллельных мультиязыч-
ных текстов, из которых вручную извлекались терминоло-
гические единицы подъязыка и сохранялись в виде табли-
цы. Данные слова и словосочетания являются специализи-
рованными и при работе с программами МП были выявле-
ны определенные закономерности, которые были учтены 
при формировании базы данных, которая использовалась 
для проектирование собственного программного алгоритма: 

– прежде всего, при переводе терминологии с помощью 
МП Google не всегда удается добиться однозначного и 
точного перевода; 

– некоторые термины подъязыка ввиду своей неодно-
значности, имеют крайне специфичные значения и без опре-
деления (дефиниции) невозможно получить представление 
о значении и возможностях применения слова (словосоче-
тания) в рамках подъязыка; 

– при наличии синонимического ряда переводчику лег-
че определиться с выбором в процессе постредактирования 
текста. Для этой задачи необходимо дополнительно исполь-
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зовать алгоритмы векторного представления слов (англ. 
word embedding) [11]; 

– при переводе словосочетаний предметной области 
«логистика» на несколько языков (русский, немецкий, анг-
лийский) были отмечены определенные неточности (оши-
бочные варианты перевода), которые приводили к иска-
жению значения слов-терминов данного подъязыка. 

Чтобы оптимизировать рутинную работу и избежать 
расхождений в интерпретации слов-терминов на разных 
языках (русский, немецкий, английский) была предпринята 
попытка унифицировать множество наиболее эффективных 
функций АП и найти для них единое программное решение, 
способное выполнять точный перевод и интерпретировать 
значения лингвистических единиц подъязыка. 

В качестве приоритетной задачи исследования рассмат-
ривалось формирование цифровой базы данных на основе 
наиболее частотных слов-терминов на трех языках и опре-
делений к ним. На первом этапе лингвистическая единица 
помещается в поле ввода информации. Далее осуществляет-
ся ее перевод с помощью МП на необходимый язык (рус-
ский, английский, немецкий). После этого приводится при-
мер использования слова и поиск синонимов. На следую-
щем этапе происходит запрос к базе данных на основании 
полученного перевода для поиска необходимой дефиниции 
по CSV файлу базы данных. На последнем этапе происхо-
дит синтаксическая разметка предложения c примером 
употребления термина с подсветкой искомого слова и час-
тей речи [3]. 

Что касается визуального оформления, то внешний вид 
программы может быть представлен следующим образом 
(рис. 1). Поле Text input отвечает за ввод текстовой инфор-
мации, поле Translation выводит результат МП по подъязы-
ку «логистика», поле Word Usage Example предоставляет 
пример употребления слова-термина в контексте, поле 
Definition выводит толкование термина на языке перевода и 
поле Synonyms предоставляет синонимы в зависимости от 
семантической близости (по убыванию). 
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Рис. 1. Пример визуального оформления программы 
«Logistics Translator» 

 
Таким образом, с помощью разработанной программы 

стало возможным избежать возможных неточностей перевода 
терминологии и других семантических ошибок, допущенных 
при машинном переводе Google в пределах подъязыка «ло-
гистика», в частности фраз, которые имеют специальную ин-
терпретацию только в контексте данного подъязыка. 

На примере данного исследования становится очевид-
но, что для получения наиболее точных результатов важно 
иметь большой набор данных (выборки) и эффективные 
программные инструменты для их анализа [4]. В данном 
случае – двуязычные параллельные корпусы текстов, необ-
ходимые для формирования цифрового глоссария [18]. 

Дальнейшее развитие подобных программ заключается 
в минимизации влияния человека на процессы постредакти-
рования. В будущем они будут включать в себя определен-
ный набор советов, подсказок и рекомендаций по переводу 
документов [15]. Программы АП приобретут черты экс-
пертных систем и не только частично заменят специалиста 
по переводу, но и предоставят пользователю необходимую 
справочную информацию для дистанционного обучения 
иностранным языкам [17]. 

Разработанная программа «Logistics Translator» являет-
ся примером будущих специализированных экспертных пе-
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реводческих систем для решения профессиональных при-
кладных задач, демонстрирует основное различие между 
МП и профессиональным переводом подъязыков [19]. Пред-
полагается, что разработанное программное обеспечение 
станет хорошим практическим инструментом автоматиче-
ского перевода подъязыка «логистика» и найдет свое разви-
тие в будущих исследовательских проектах по прикладной 
и экспериментальной лингвистике. 
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В статье на основе проведенного авторами онлайн-
анкетирования проводится анализ степени полезности обу-
чения журналистскому мастерству китайских студентов 
в российских вузах. Приводятся позитивные и негативные 
мнения молодых людей из КНР, обучающихся в России по 
направлению «Журналистика», о предметах, входящих в 
программу. Дается общая оценка журналистского образо-
вания студентами из Китая. 
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This article, based on an online poll, is to give an assess-
ment of usefulness of journalistic higher education in Russia for 
students, who are undergoing teaching program at Russian uni-
versities. The authors analyse results of the survey conducted 
among Chinese students of MSU and RUPF. 
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Тесное взаимовыгодное сотрудничество между Россией 

и Китаем в XXI в. детерминирует интерес молодежи обеих 
стран к изучению русского и китайского языков как ино-
странных. Многочисленные публикации в медиа РФ и КНР, 
где указывается на позитивный вектор развития отношений 
между официальными Пекином и Москвой, заявления пред-
ставителей истеблишмента, в которых вновь и вновь под-
черкивается значимость двустороннего партнерства, рас-
пространение информации о новых российско-китайских 
контрактах в самых разных сферах: все эти данные в сово-
купности создают определенный контекст, позволяя новому 
поколению судить о том, что они смогут использовать язы-
ковые навыки в своей работе, реализуя в процессе профес-
сиональной деятельности проекты с коллегами из дружест-
венного государства. 

Одним из наиболее эффективных способов изучения 
китайского и русского языков как иностранных, несомнен-
но, стоит считать прохождение специализированных прог-
рамм в вузах. Высшее образование традиционно ценится в 



 33

Поднебесной, не только из-за возможности приобрести 
компетенции для работы в определенной сфере и языковые 
навыки, но также способствуя формированию у студентов 
профессионального мировоззрения и ценностей [2, с. 413], 
для иностранных студентов это дополнительный шанс нау-
читься выстраивать межкультурную коммуникацию. Пред-
почтение такому методу обучения сегодня отдают тысячи мо-
лодых людей из КНР: в российских вузах в конце 2022 г., по 
данным Минобрнауки РФ, обучались 37 081 студентов из Ки-
тая [1]. Все они в обязательном порядке проходят курс по рус-
скому языку, слушают на русском лекции, выполняют зада-
ния, пишут научные работы также на русском языке и т.д. 

Способность общаться на официальном языке РФ име-
ет особое значение для студентов, обучающихся в россий-
ских вузах по направлению подготовки «Журналистика». 
В условиях конвергенции и дигитализации владение ино-
странными языками становится обязательным условием для 
успешной профессиональной реализации. 

Однако несмотря на большие перспективы, открываю-
щиеся перед студентами из Китая в результате получения 
высшего образования в России, у многих сам процесс обуче-
ния нередко связан с травматичным опытом адаптации в 
вузах, связанным с необходимостью преодоления социо-
культурных барьеров, привыкания к другому климату, тра-
дициям, к национальной кухне, к отсутствию в непосред-
ственном доступе родственников и друзей. У большинства 
студентов неизбежно возникают сложности в языковом 
взаимодействии с однокурсниками и преподавателями [3]. 
Языковой барьер становится причиной возникновения еще 
одного явления, которое может влиять на формирование 
общего негативного восприятия учебного процесса некото-
рыми учащимися из КНР: русскоязычному педагогическому 
составу бывает непросто оценить, насколько комфортным, 
эффективным и полезным считают процесс прохождения 
того или иного курса китайские студенты. 

Для того, чтобы выявить отношение к обучению в Рос-
сии среди студентов-журналистов из КНР, авторы пред-
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ставленного исследования провели анкетирование 69 граж-
дан Китая, проходящих обучение в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и РУДН им П. Лумумбы, предоставив респондентам 
возможность дать развернутый ответ на любой из постав-
ленных вопросов. Участниками опроса стали учащиеся 1–
4 курсов бакалавриата и студенты-магистры. 

В частности, респондентам предлагалось ответить, 
удовлетворены ли они, в целом, качеством журналистского 
образования в российских вузах: 82,6% ответили положи-
тельно, 17,4% отрицательно. 

В процессе опроса удалось определить основные при-
чины, детерминирующие интерес молодых людей из КНР к 
получению журналистского образования в России (у сту-
дентов была возможность выбрать несколько вариантов от-
ветов). На решение респондентов приехать в РФ в боль-
шинстве случаев оказывали влияние такие факторы, как 
дружественная политическая обстановка между Пекином и 
Москвой (68,1%), взаимовыгодные экономические отноше-
ния между двумя государствами (50,7%) и выгодные фи-
нансовые условия для получения образования в России 
(достойное качество обучения при сравнительно невысокой 
стоимости) (49,3%). Часть студентов выбрали российский 
вуз в связи с личным интересом к стране (36,2%), с высоким 
спросом на журналистские кадры в РФ (21,7%), либо при-
слушавшись к мнению родителей, родственников, друзей 
(23,2%). 8,7% молодых людей предпочли не указывать при-
чину. 

У участников анкетирования была возможность пере-
числить замечания, возникающие в процессе обучения в рос-
сийском вузе. Обобщенные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы. У значительного числа респондентов за-
мечаний нет (48 ответов). Среди ответов встречались тези-
сы, указывающие на чрезмерный объем теоретического ма-
териала (2 ответа) и высокое число экзаменационных испы-
таний (3 ответа). Некоторые студенты признались, что раз-
очарованы дефицитом практических занятий (6 ответов) и 
хотели бы рассчитывать на помощь со стороны университе-
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та в организации стажировок на российских телеканалах 
(4 ответа). По мнению двух респондентов, занятия начина-
ются слишком рано. Часть студентов предпочли отметить, 
что обучение в России оценивают как «очень хорошее» 
(3 ответа). Кроме того, было отмечено наличие ряда предметов, 
не имеющих, по мнению троих студентов, прямого отношения к 
журналистике (напр., курса по математике и юриспруденции). 
Взамен, по мнению 10 опрошенных, будущим журналистам 
стоило бы больше рассказывать о принципах создания новостей 
в формате коротких видео для онлайн-ресурсов, о дизайне пе-
чатных и интернет-СМИ, а также, добавить в программу пред-
мет «основы видеомонтажа». Многие хотели бы иметь возмож-
ность сдавать экзамены на китайском языке. 

Один из вопросов в анкете был нацелен на выявление 
наиболее полезных, согласно мнению опрошенных, предме-
тов в вузе. Курс по изучению русского языка упоминается 
респондентами чаще других (20 ответов). Кроме того, сту-
денты высоко оценивают предметы, позволяющие узнать о 
принципах создания новостных материалов для разных 
СМИ (8), постичь основы культуры озвучивания текс-
тов (2), прибрести навыки видеосъемки и видеомонтажа (2), 
а также работы с фотоматериалом (2), изучить историю те-
левидения и радиовещания (5), вникнуть в суть процессов 
медиаэкономики (1), сформировать представление о спо-
собах выстраивания международного сотрудничества (1), 
ознакомиться с этическими принципами журналиста (3), 
углубиться в изучение теории журналистики (4), узнать, как 
создаются материалы для газет в цифровую эпоху (2). Не-
сколько студентов отдельно отметили значимость таких 
предметов как связи с общественностью (1 ответ), ино-
странная и русская литература (3), история зарубежных 
СМИ, международная журналистика (3), риторика (2). Трое 
студентов признались, что не обнаружили для себя в вузе 
полезных предметов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, 
согласно которому, опрошенные студенты из Китая, в об-
щем, удовлетворены качеством журналистского образова-
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ния в России. Однако наличие столь разных мнений о по-
лезности тех или иных предметов, вероятно, указывают на 
то, что каждый учащийся из КНР из программы «берет 
свое». Можно предположить, что у молодых людей нет об-
щего впечатления от процесса обучения, где ряд предметов 
являются магистральными, базовыми для будущих журна-
листов, соответственно, требующими особого внимания со 
стороны студентов, а другие призваны помочь приобрести 
дополнительные узкоспециализированные навыки. Воз-
можно, стоит говорить о наличии необходимости выстраи-
вания качественно новой коммуникации между преподава-
телями российских вузов и молодых людей из КНР, а также 
указать на важность адаптации преподавательских практик 
к особым нуждам китайских студентов с учетом их куль-
турных особенностей, пожеланий и тенденций развития ме-
диасреды КНР (многие студенты возвращаются на родину и 
строят карьеру там). 
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В статье на основе анализа научных работ, посвящен-
ных общению и искусственному интеллекту, автором был 
проведен разбор трансформации языка. Основным тезисом 
является предположение о том, что люди при общении и 
обращении к искусственному интеллекту адаптируют свой 
язык так, чтобы машина лучше его воспринимала. Помимо 
этого, подобная трансформация языка может также 
сформировать новый, отдельный язык для общения с ма-
шинами. 
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In this article, based on the analysis of scientific papers on 
communication and artificial intelligence, the author has ana-
lyzed the transformation of language. The main thesis of this 
work is the assumption that people, when communicating and 
appealing to artificial intelligence, adapt their language so that 
the machine perceives it better. In addition, this transformation 
of language may also form a new, separate language for com-
municating with machines. 
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Влияние искусственного интеллекта на формирование 

языка и онлайн-общение в последние 3 года было значитель-
ным. Однако стоит отметить, что, если исследования искусст-
венного интеллекта как такового не новы, исследования круп-
ных языковых моделей только набирают популярность в на-
учном поле. По мере совершенствования моделей искусствен-
ного интеллекта меняется также наше представление о языке 
и коммуникации, а возможности их применения в будущем 
безграничны. Так как данная тема связана в первую очередь 
именно с влиянием на язык и общение, мы решили ограни-
читься разговорными и текстовыми нейросетями. 

Для начала стоит описать, что из себя представляют 
языковые модели, и как они работают. Разговорные боль-
шие языковые модели искусственного интеллекта предна-
значены для имитации естественного человеческого разго-
вора. Они используют алгоритмы машинного обучения для 
анализа и понимания моделей человеческого языка, что по-
зволяет им генерировать ответы, соответствующие контекс-
ту и грамматически правильные. 

Основной алгоритм работы языковых моделей – это 
теория вероятности. Машина учится, используя контекст, 
понимая значение слов и стиль речи. Однако, как и в боль-
шинстве компьютерных программ, ИИ может воспринимать 
только числа. Для этого нужно учитывать контекст, стиль 
речи и значение слов. Однако машина может работать толь-
ко с цифрами. Именно поэтому для дальнейшей работы 
текст трансформируется в числовое значение. Подобный 
процесс называется кодировкой, а результат, который полу-
чают при переводе, – эмбеддингом. У каждого слова в сло-
варе есть свой порядковый номер. 

Например, фразу «Кануть в лету» можно представить 
как числовое выражение [35 74 90]. 

Так как за каждым словом стоит определенное число, 
ИИ смотрит, какие комбинации чисел и в каком порядке 
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чаще всего встречаются вместе в языке. Чем больше и раз-
нообразнее набор параметров (или текстов), на которых 
обучается нейросеть, тем более точные зависимости может 
уловить машина и воспроизвести их в виде новых данных. 

Если языковая модель получает на входе только одно 
слово, вариантов продолжения данной фразы будет огром-
ное множество. Именно поэтому чем больше контекста, тем 
точнее и правильнее по смыслу будет полученный резуль-
тат. Модель смотрит на все слова, которые ввел пользова-
тель, а затем на основании миллиардов просмотренных текс-
тов, которые также называют параметрами, высчитывает 
вероятность того, какое слово должно стоять следующим. 
Допустим, после слова «кануть», на основании просканиро-
ванных текстов не может стоять слово «яблоко», ИИ дума-
ет, что по смыслу дальше должен стоять предлог: «в», «во», 
«об». Если к «кануть» добавить «в», то дальше языковая 
модель начнет искать слово, которое часто встречается с 
этим предлогом: например, «лету». И в конце концов полу-
чится связное предложение «Кануть в лету». 

Разработка языковых моделей значительно упростилась 
после представления исследователями из Google Brain в 
2019 г. архитектуры нейросетей которую также называют 
трансформер. Данная архитектура используется в большин-
стве современных языковых моделей, так как позволяет 
значительно поднимать вычислительные мощности, с оди-
наковой затратой ресурсов. 

Переходя к практической части исследования, стоит 
отметить, что влияние искусственного интеллекта на фор-
мирование языка остается достаточно новой темой, так как 
столь продвинутые языковые модели начали возникать со-
всем недавно. Однако, уже сейчас прослеживается опреде-
ленная корреляция в сторону упрощения онлайн общения 
(с помощью использования «умных автоматических отве-
тов) и сокращения определенных запросов (при обращении 
к искусственному интеллекту напрямую). 

Например, в исследовании «Как искусственный интел-
лект влияет на язык и социальное взаимодействие» в ка-



 40

честве результата двух экспериментов показывается, что 
использование генеративного ИИ в общение может влиять 
на людей как положительно, так и отрицательно. Люди 
предпочитают использовать ИИ, когда им предоставляется 
такая возможность, и это увеличивает скорость общения и 
приводит к более эмоционально позитивным высказываниям. 

Однако когда участники предполагали, что их партнер 
использует автоматически сгенерированные ИИ ответы, они 
воспринимали их как менее благожелательные и более до-
минирующие, что могло негативно сказаться на ходе обще-
ния [2]. 

На основе этого исследования можно сделать вывод о 
том, что то, как искусственный интеллект предоставляет 
информацию, влияет на процесс общения. 

Распространение искусственного интеллекта и языко-
вых моделей повлекло за собой появление так называемых 
«промптов». Промпты это запросы или инструкции, напи-
санные специально так, чтобы искусственный интеллект 
лучше их понимал и более эффективно справлялся со своей 
задачей. В настоящее время существует множество серви-
сов, позволяющих пользователям делиться своими запроса-
ми для различных языковых моделей, расширяя и совер-
шенствуя их функции. Например, сайт FlowGPT предлагает 
пользователям сообщения, созданные другими авторами, 
которые предназначены для определенных целей. Сами 
«промпты» разделены на несколько категорий. Самыми по-
пулярными из них являются: академические, маркетинго-
вые, игровые и кодинговые. Наличие подобного сервиса ха-
рактерно показывает потребность в формировании особого 
языка для общения с машинами. 

Нельзя также не отметить недавний случай, когда с по-
мощью искусственного интеллекта студенту удалось напи-
сать выпускную квалификационную работу и успешно за-
щитить ее. Сам студент рассказывал, как ему это удалось, 
опять же используя особый язык для обращения к ИИ [3]. 

В заключение, важно подчеркнуть, что искусственный 
интеллект (ИИ) оказывает значительное влияние на форми-
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рование языка и онлайн-общение. Механизмы ИИ, обучен-
ные на огромных массивах данных, способны не только 
анализировать, но и генерировать текст, воссоздавая раз-
личные стили и диалекты. Это не только открывает воз-
можности для более эффективного и точного общения, но и 
вносит определенную долю неопределенности, связанной с 
вопросами прозрачности и ответственности в использова-
нии таких технологий. 

С ростом проникновения ИИ в нашу повседневную 
жизнь важность этой проблематики лишь увеличивается. 
ИИ играет ключевую роль в создании новых форм языка, 
включая сленг, идиомы и устойчивые выражения, которые 
появляются в результате онлайн-общения. Это, в свою оче-
редь, может привести к более глубоким изменениям в языке 
и культуре в целом. 

Однако, несмотря на все возможные изменения, важно 
помнить, что ИИ – это инструмент, созданный и контроли-
руемый человеком. В наших руках остается решение, как 
мы будем использовать этот мощный инструмент и каким 
образом он будет влиять на наше общение и наш язык. Ис-
следования в этой области и общественные дискуссии, как 
никогда, актуальны и важны для понимания и управления 
этими изменениями. 
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Условия цифрового общества предопределяют языко-

вую конвергенцию, принятые в интернете англицизмы ак-
тивно внедряются в национальные языки, фактически не 
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оставляя альтернативы или шансов для языкового пуризма 
существенным внедрением в вербальную коммуникацию и 
аббревиатур, сокращений, символов. Интересным в этом 
аспекте может представляться исторический опыт венгер-
ской журналистики, который мы и предлагаем рассмотреть. 

Первая газета на венгерском языке в полиэтничной мо-
нархии Габсбургов – Magyar Hírmondó [1] – вышла 1 января 
1780 г. в Братиславе (Pozsony), до этого времени венгерские 
газеты публиковались на латыни и немецком. Значение этой 
венгероязычной газеты, выходившей во время десятилетне-
го правления П. Йожефа (П. József), называемого «йозефи-
низмом» и «просвещенным абсолютизмом» [2, с. 149], труд-
но переоценить не только в журналистском и лингвистиче-
ском аспектах, но и в социально-политическом. На ее дея-
тельности отразилось и протонациональное сопротивление 
в обществе: «Когда австрийский император захотел ликви-
дировать привилегии венгерской аристократии, то подня-
лась сословная оппозиция, которую современные венгер-
ские историки определяют как национальное сопротивле-
ние. Фактически память о блеске и величии средневекового 
Венгерского королевства явилась важным элементом со-
словного самосознания аристократической «natio hugarica» 
(«венгерской нации»)» [3, с. 83]. В целом Magyar Hírmondó 
открыла новую веху и заложила основы венгерской журна-
листики и, что существенно, способствовала формированию 
и совершенствованию венгерского газетного и даже литера-
турного языка. 

Основателем и первым редактором Magyar Hírmondó 
стал один из ярких сторонников Просвещения, который 
обучался в Геттингенском университете, лютеранский пас-
тор Матьяш Рат (Rát Mátyás, 1749–1810) [4], он же факти-
чески был и «писаталем газеты» (újságíró), которая имела 
подзаголовок «письма» (levelek). Матьяш Рат занимался от-
бором и обработкой поступавших сообщений от своих мест-
ных корреспондентов, чтением и переводом значимой ин-
формации из иностранных газет, исполняя роль и новостной 
службы, а также и непосредственно написанием материалов 
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для каждого номера газеты [5]. Структура и верстка Magyar 
Hírmondó отличалась от предыдущих венгерских газет, бы-
ла не в две, а в одну колонку, что сделало более свободной 
саму форму издания. Внешний вид Magyar Hírmondó отра-
жает высокие стандарты типографии, издателя и редактора: 
на гравюре титульного листа в окружении текста с именем 
Марии Терезии (давшей десятилетнюю лицензию на изда-
ние), названия газеты и даты, размещено изображение ле-
тящего над Землей Меркурия и лента с надписью, внизу 
герб Венгрии, справа и слева книги, письма, документы [1]. 

Как мы отмечали, первая венгероязычная газета зало-
жила важные основы венгерской прессы, например, рас-
сматривая местные новости как более значимые, чем собы-
тия международные, освещая, в первую очередь, связанные 
с жизнью венгерского населения новости. Поэтому Матьяш 
Рат организовал широкую корреспондентскую сеть из своих 
знакомых и читателей и просил их регулярно сообщать в 
письмах о наиболее заметных событиях в их резиденци-
ях [5]. Эта традиция предпочтения внутренней информации 
перед зарубежной сохранилась на протяжении более, чем 
двух веков венгерской журналистики, просматривается и в 
деятельности современных венгерских медиа [6, c. 115]. 

Матьяш Рат не просто сухо сообщал новости, а добав-
лял комментарии и мнения, располагал их тематически. 
Помимо новостной информации, газета уделяла внимание 
литературной критике (в отсутствие журналов она также 
брала на себя их роль со своими рецензиями на книги), теме 
экономики, публиковала и научные статьи, например, труды 
Самуэля Дьярмати, крупного венгерского ученого, лингвис-
та. «Magyar Hírmondo, хотя и считалась политической газе-
той, но, поскольку была первым и единственным периоди-
ческим изданием на венгерском языке, то уделяла сущест-
венное внимание всем значительным событиям и ценностям 
Венгрии» [5]. 

Все это способствовало тому, что Magyar Hírmondó 
стала активным фактором интеллектуальной жизни венгер-
ского общества своего времени, свидетельствовало о том, 
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что мышление редактора газеты Матьяша Рата глубоко 
пронизывали идеи Просвещения. 

Несмотря на то, что газета издавалась в Братиславе, 
распространялась она по всей обширной территории Коро-
левства Венгрии, в десятках городов, в 184 комитатах стра-
ны, и ее читательская аудитория была разнообразна: дворя-
не, помещики, священники, государственные служащие, 
магнаты, уездные и городские чиновники, учителя, юристы, 
военные, врачи, сельскохозяйственные и почтовые работ-
ники, студенты, горожане [1]. Матьяш Рат не только осно-
вал первую венгероязычную газету, но и за три года своей 
редакторской и журналистской деятельности сделал ее ка-
чественной, создал сеть корреспондентов, с помощью кото-
рых его газета стала гораздо более восприимчивой к эконо-
мическим, социальным и культурным проблемам венгров в 
монархии Габсбургов, заложил основы читательских при-
вычек населения. Также он предоставлял своим читателям, 
которые не имели доступа к иностранным газетам, «переве-
денные на венгерский зарубежные новости, сопровождае-
мые комментариями и объяснениями, чем открыл для 
большинства почти совершенно неизвестный мир западного 
общества. Благодаря публицистике Рата спустя десятилетия 
газеты стали активными участниками национального воз-
рождения, а затем даже и венгерского якобинского движе-
ния» [5]. 

Первый редактор Magyar Hírmondó Матьяш Рат отка-
зался от существовавшей практики публикаций газет на ла-
тыни, поскольку считал национальный язык средством про-
свещения и боролся за объединение различных диалектов 
венгерского языка, используя газету для формирования 
единого литературного языка и как средство распростране-
ния новых понятий и терминов. Обнаружив, что у ряда 
слов, использовавшихся в современных ему иностранных 
газетах, нет венгерских эквивалентов, Рат увидел альтерна-
тиву: либо принять их, вводить в венгерский текст ино-
странные заимствования, либо создавать венгерские экви-
валенты. И Матьяш Рат выбрал последнее, и именно так он 
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придумал слово «журналист» вместо использовавшегося в 
то время «романиста». Иностранные названия мест и персон 
он опубликовывал сначала фонетически, а затем – чтобы их 
можно было восстановить – в их первоначальном виде в 
скобках [5]. Обновление венгерского языка и культуры, раз-
витие национального языка через газету способствовало 
объединению различных диалектов, а также и разработке 
научного и книжного языка, поскольку в родном языке Рат 
видел основные средства развития наук и распространения 
Просвещения и хотел создать языковые предпосылки для 
упрочения гражданского самосознания путем развития еди-
ного венгерского литературного языка. Именно с ним язык 
впервые стал символом нации. Отмечая значение журнали-
стской деятельности Матьяша Рата, венгерский историк Ге-
за Бузинкай подчеркивал, что «Magyar Hírmondó занимает 
значимое место в нашем культурном наследии, так как в 
конце 18-го века газета была важным помощником и фору-
мом для развития национальной науки и культуры» [7]. 
Матьяш Рат буквально оживил дремлющий дух своего на-
рода, сделав его восприимчивым к развитию венгерского 
языка, главное, благодаря газете, объединил венгров через 
национальный язык [4]. Добавим, что нельзя не подчерк-
нуть и значительную деятельность Ференца Казинци (Ka-
zinczy Ferenc, 1759–1831), писателя и идеолога венгерского 
Просвещения в реформе венгерского литературного язы-
ка [8]. 

Таким образом, первая венгероязычная газета Magyar 
Hírmondó связана и ассоциирована с личностью Матьяша 
Рата, который в своей журналистской и редакторской дея-
тельности стремился сохранить национальный язык, разви-
вая и совершенствуя его, использовал вместо инкорпорации 
заимствованных слов языковой пуризм. Являясь душой на-
рода, язык определяет образно-логическую систему мыш-
ления, менталитет, способствует передаче традиций, фор-
мирует этническую идентичность, объединяет нацию. 
Magyar Hírmondóспособствовала самосознанию венгров как 
единой этнии в монархии Габсбургов, сыграла существен-
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ную роль в развитии венгерского языка и сохранении его 
самобытности, дала импульс становлению и дальнейшему 
формированию венгероязычной журналистики и прессы. 

В заключении немаловажно отметить и продолжение 
традиций сохранения венгерского языка в сегодняшних 
реалиях. В стране существует Институт венгерских иссле-
дований, он начал свою деятельность 1 января 2019 г., за-
нимается исследованиями происхождения венгерской нации 
и языка [9], в рамках которого активно работает Центр ис-
следований лингвистического развития [10]; существенный 
вклад вносит Ассоциация учителей родного языка, задачу 
которого можно определить мнением доктора лингвистики 
Ласло Деме (Deme László, 1921–2011): «языковое образова-
ние, бережное культивирование родного языка – дело обще-
ственное, дело каждого, долг каждого» [11]; и, конечно 
Центр лингвистических исследований, созданный 12 марта 
2021 г. путем преобразования Института лингвистики и 
включающий четыре лингвистических исследовательских 
института [12]. Основной задачей Цента является проведе-
ние научных исследований в области как венгерского, так и 
общего и прикладного языкознания, а также уральской линг-
вистики и фонетики. В Центре ведется подготовка большо-
го словаря венгерского литературного и разговорного язы-
ка, включая ведение архивного материала, а также языко-
вых структур и баз данных, создание лингвистических ос-
нов для компьютерных приложений. Исследовательский 
центр также участвует в деятельности по оказанию государ-
ственных услуг и подготовке экспертных заключений и в 
системе высшего образования. 

Таким образом, поскольку язык во многом определяет 
культуру и миропонимание народа, как сформулировал 
свой знаменитый тезис крупный венгерский политик Иш-
тван Сечени: «Нация живет в своем языке» [3, с. 84], в Венг-
рии, опираясь как на исторический опыт и традиции венг-
роязычной журналистики, так и на современные лингвисти-
ческие исследовательские центры, благодаря национально 
ориентированной политике на государственном уровне за-
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ботятся о сохранении национальной идентичности и защите 
родного языка и в цифровом медиа пространстве. 
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В статье освещается проблема контекстно обуслов-
ленных оценочных преобразований изначально внеоценочных 
слов в их дискурсивной реализации. Рассматривается пози-
тивно-оценочный и негативно-оценочный потенциал лексе-
мы «национальный» в медиадискурсе русскоязычного ин-
тернета. Материалом исследования являются контексты 
употребления слова в газетном корпусе Национального 
корпуса русского языка. 
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cursive implementation. The positive-evaluative and negative-
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discourse of the Russian Internet is considered. The material of 
the study is the contexts of the use of the word in the newspaper 
corpus of the Russian National Corpus. 
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Изучение особенностей языкового воплощения нацио-

нальной аксиосферы в языковой картине мира этноса и со-
циума является одним из ведущих научных трендов в со-
временной лингвокультурологии [2; 4; 8]. В этой связи 
представляется важным и изучение активных процессов в 
этой области [6], наиболее значимой сферой проявления ко-
торой закономерно выступает язык современных русскоя-
зычных СМИ. 

В настоящей работе обсуждаются явления неузуальных 
оценочных преобразований слов в свете активных процес-
сов в аксиосфере отечественного медиадискурса интернета. 
В наших предыдущих работах были обоснованы общие 
принципы «исчисления» «языка ценностей» посредством 
анализа так называемых «репрезентативных контекстов» 
[5]. В продолжение этих штудий на материале анализа 
больших массивов корпусных данных нами был обоснован 
феномен так называемой «наведенной оценочности», кото-
рая проявляется в определенных контекстах употребления 
слов, изначально не имеющих оценочности в лексико-се-
мантической системе языка (по данным словарей). Как пра-
вило, это слова, обозначающие круг значимых в каком-либо 
отношении для носителей языка понятий, реалий, персона-
лий. К таковым словам относится и прилагательное нацио-
нальный, которое и стало непосредственным объектом на-
стоящего исследования. Материалом для исследования вы-
сыпают расширенные контексты употребления указанного 
прилагательного в газетном корпусе Национального корпу-
са русского языка [3]. 

Прилагательное национальный, судя по данным основ-
ных русских толковых словарей, является нейтральным и не 
имеет оценочных семантических признаков или коннота-
ций, выступая в стандартном для относительного прилага-
тельного значении обобщенного типа «имеющий какое-ли-
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бо отношение к какой-либо нации». Ср., например, толко-
вание в МАС: «1. Относящийся к нации, к национальности. 
2. Выражающий характерные особенности какой-л нации, 
национальности, свойственный какой-л. нации, националь-
ности. 3. только полн. ф Относящийся к данной стране, го-
сударству, государственный. 4. только полн. ф Относящий-
ся к отдельной, малочисленной национальности» [7, с. 413–
414]. 

Все эти значения находят свое отражение и в примерах 
из газетного корпуса в Национальном корпусе русского 
языка: 1 значение: Вице-мэр заявил, что изменился и на-
циональный состав рабочих [3]; 2 значение: Ну и, конечно, 
важнейший ресурс» мягкой российской силы» – это наша 
национальная культура, одним из ярчайших представите-
лей которой является Федор Михайлович Достоевский» [3]; 
3 значение: Из-за допингового скандала нашим спортсме-
нам было запрещено выступать под национальным фла-
гом и использовать Гимн России. [3]; 4 значение: Авторы 
проекта указали, что эти действия противоречат кон-
ституции Латвийской Республики, гарантирующей равен-
ство всех людей, запрещающей дискриминацию, дающей 
право национальным меньшинствам на сохранение и раз-
витие своего языка, этнической и культурной самобыт-
ности [3]. 

Однако в узусе в ряде контекстов у этого слова возни-
кает значение, по умолчанию соотносящееся со смыслом 
ʽотчественныйʼ, т.е. имеющий отношение не к любой на-
ции, а к нации, к которой принадлежит или о которой гово-
рит говорящий (автор). Применительно к отечественному 
медиадискурсу мы, как правило, имеем дело с контексту-
альной синонимией национальный  российский, русский: 
Как отметил Шведов, фильм Дьякова ориентирован в 
большей степени на национальную аудиторию, хотя при 
этом «разговаривает» со зрителями из разных культурных 
групп [3], т.е. «на отечественную, российскую аудиторию». 

И в этих случаях данное прилагательное приобретает 
определенный оценочный потенциал – позитивный или не-
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гативный, так называемую наведенную оценочность, кото-
рая имплицируется определенным контекстным окружени-
ем. Данные оценочные преобразования не зафиксированы в 
словарях, но отражают некоторые объективные особеннос-
ти рецепции и функционирования слова в речевых практи-
ках носителей русского языка. 

1. Позитивно-оценочный потенциал слова нацио-
нальный. Так, позитивно-оценочный потенциал слова на-
циональный реализуется, по нашим наблюдениям, когда в 
контекстном окружении этого прилагательного фигурируют 
лексемы с явной положительной окраской: Обращая внима-
ние на то, как велик интерес к личности этого выдающего-
ся государственного деятеля, полководца, дипломата, пат-
риота, Патриарх сказал, что, «избрав Александра Невского 
именем России, страна ясно очертила свой национальный 
идеал» [3]; По его словам, редко где святость является на-
циональным идеалом и национальной идеей, однако «на 
протяжении столетий такой идеей жило наше Отечест-
во, которое мы и именуем Святой Русью» [3]. В подобных 
случаях прилагательное национальный приобретает допол-
нительную положительно-оценочную коннотацию «соот-
ветствующий высшим ценностям». 

Чаще всего положительная оценочность имплицируется 
ближайшим контекстным окружением интересующего нас 
слова за счет его сочетаемости со словами, имеющими поло-
жительно окрашенную семантику, например, искренность, 
широта, гордость и пр., как в данных примерах: Отзывчи-
вость, рожденная искренностью и широтой национально-
го характера, стала благодатной основой для грубого и из-
вращенного ее использования в интересах и даже своеволь-
ных прихотях власти [3].; Люди продолжают возлагать 
цветы к памятникам и бесстрашно отмечают этот день, 
потому что в основе национальной гордости всех, кто явля-
ется и считает себя наследниками победителей, лежит па-
мять о героях, спасших мир от геноцида и рабства [3]. 

Аналогичный механизм имплицирования позитивной 
оценочности реализуется и в расширенном контексте путем 
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общего позитивно-оценочного смысла всего фрагмента, им-
плицируемого путем ключевых лексем с положительно ок-
рашенной семантикой: Мы достигли национального кон-
сенсуса в том, что касается наших базовых ценностей 
[3]; Более того, само появление в России философии как 
формы публичной деятельности тоже было вызвано 
взрывным проявлением национального чувства после по-
бедоносной войны 1812 г. [9]. 

Также позитивная оценочность подобного типа наво-
дится посредством прагмалингвистического механизма ин-
ференции – информации, которую адресат, в соответствии 
с замыслом говорящего, должен самостоятельно вывести из 
того, что сказано, опираясь на экстралингвистические зна-
ния, культурный фон и пр. [1]. Так, в примере: С октября 
1991 г. комплекс имеет статус государственного истори-
ко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» и 
включен в список особо ценных объектов национального 
достояния [3] – наводится инференция «национальное 
(достояние)  высшая ценность для нации, государства». 
Аналогично в фрагменте: В январе 1993 г. президент своим 
указом утвердил новое название театра – Государствен-
ный академический Малый театр России, и за ним закрепи-
ли статус особо ценного объекта национального куль-
турного наследия [3] – наводится инференция «националь-
ное (культурное наследие)  высшая ценность для нации, 
государства». 

2. Негативно-оценочный потенциал слова нацио-
нальный. В ряде нетривиальных контекстов употребления, 
в окружении слов с негативно-оценочной семантикой, для 
слова национальный возможно возникновение и наведенной 
отрицательной оценочности посредством сочетания слова 
национальный со словами, имеющими негативную окра-
шенность – эгоизм, ограниченность, например: А нацио-
нальный эгоизм не дает выхода из кризиса [3]; Националь-
ная самобытность отнюдь не означает национальной ог-
раниченности, – уверен Овчинников [3]. – В подобных слу-
чаях данное прилагательное приобретает негативно-оценоч-
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ный оттенок смысла, связанный с представлением о чем-то, 
нарушающем нормы и ценности, с точки зрения говоряще-
го, о чем-то косном, ограниченном, мешающем развитию 
общества и пр. 

Как и в проанализированных выше случаях с наведени-
ем положительной оценочности, негативная оценочность 
может имплицироваться и в расширенном контексте, по-
средством общего отрицательного смысла всего фрагмента: 
Уникальные памятники истории пытаются не просто от-
нять у страны, спасшей Пальмиру, но отнять у Крыма – 
законного правообладателя – и вручить их недогосударст-
ву, в котором национальное хобби – уничтожать исто-
рическое наследие и распродавать все, что только имеет 
хоть какую-то цену [3]; В свою очередь, директор Ин-
ститута экономики Российской академии наук Руслан 
Гринберг пояснил «Национальной службе новостей» (НСН), 
что, хотя бедность в России растет и является нацио-
нальной проблемой, провести учет нуждающихся граж-
дан будет крайне сложно [3]. – В этих примерах реализует-
ся представление о том, что национальные свойства или ха-
рактеристики не обязательно могут быть хорошими, с точки 
зрения говорящего, но могут мыслиться и как что-то пло-
хое, ущербное, недостойное. 

Подобный тип отрицательно окрашенной семантики 
может имплицироваться, как и в случаях с позитивной оце-
ночностью, посредством инференции. 

Так, в примере: И тут следует в очередной раз разве-
ять наше национальное заблуждение насчет того, что на 
Западе, мол, танцуют чисто, но холодно, зато русские 
вкладывают в танец всю душу [3] – наводится инференция 
«национальное  ограниченное, вызванное недостаточной 
просвещенностью и пр.». Часто такая инференция основана 
на приеме иронии, остраняющем некую ложную, с точки 
зрения говорящего, ценность: Но согласиться с тем, что 
российская экономика серьезно отстает от требований 
сегодняшнего дня, многим мешает чувство национальной 
гордости великороссов [3]. – Здесь с опорой на прецедент-
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ное название известной работы В.И. Ленина наводится иро-
ническая инференция «национальная (городость)  нечто 
ограниченное, косное, мешающее прогрессу». 

В целом проанализированный материал свидетельству-
ет о возможностях слов, обозначающих социально, полити-
чески и культурно значимые концепты, выражать разнооб-
разные позитивно-оценочные и негативно-оценочные смыс-
лы, что, в свою очередь, позволяет поставить вопрос о цен-
ностях, воплощенных в современном медиадискурсе интер-
нета, который в целом отражает определенные приоритеты 
и всего социокультурного пространства России наших дней. 
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online publications, the nominations of the parties to the conflict 
are identified and ranked by the frequency of word usage, their 
stylistic coloring associated with the assessment of the actions of 
the participants is determined. 

 

Key words: armed conflict, parties to the conflict, nomina-
tion, German-language media. 

 
Вооруженный конфликт в Сирии – один из самых ост-

рых конфликтов последнего десятилетия. Став частью ис-
кусственно созданных революций на Ближнем Востоке, 
именуемых западной прессой «арабской весной», сирий-
ский кризис продолжается до сих пор и находится под при-
стальным вниманием мировых СМИ. 

Нами было проанализировано освещение данного кон-
фликта в немецком медиапространстве. Материалом иссле-
дования послужили тексты крупных немецкоязычных об-
щественно-политических online-изданий: «Focus», «Die Welt», 
«Süddeutsche Zeitung», «Zeit». Предметом исследования яв-
ляются лексические средства, используемые для репрезен-
тации данного конфликта, в первую очередь, номинативная 
лексика, определяющая и характеризующая стороны кон-
фликта, а также коллокации, используемые при описании 
сторон конфликта. 

В Сирии в настоящий момент действуют три главные 
силы: правительственные войска президента Башара Асада, 
вооруженная оппозиция и «Исламское государство» (за-
прещенная в России террористическая организация). Каж-
дая из сторон стремится сломить две другие. Поскольку 
конфликт в Сирии затянулся и продолжается до сих пор, 
ситуация потребовала вмешательства других стран и коали-
ций. При этом оппозиция пользуется поддержкой США, а 
правительственные войска – поддержкой России. Кроме то-
го, часть территории Сирии находится под контролем 
«Фронта ан-Нусра» (террористов «Аль-Каиды») и курдов – 
этнического меньшинства, расположившегося на севере 
страны. 
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Таким образом, нами были выделены следующие сто-
роны конфликта: 

– Правительство президента Башара Асада и вооружен-
ные подразделения, воющие на их стороне; 

– Вооруженная оппозиция (внутренняя и внешняя); 
– «Исламское государство»; 
– Международные участники; 
– Нейтральная сторона (мирные жители, представители 

международных организаций). 
Для каждой стороны конфликта на основании лексико-

семантического анализа корпуса примеров новостных тек-
стов современных немецкоязычных СМИ были выявлены и 
ранжированы по частотности словоупотребления номина-
ции сторон конфликта. 

1. Правительство президента Башара Асада. При 
анализе материалов были выявлены следующие номинации 
участников вооруженного конфликта в Сирии со стороны 
Правительства президента Башара Асада (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 
Номинации участников вооруженного конфликта в Сирии 

со стороны Правительства президента Башара Асада 
 

Лексема Число словоупотреблений 
Assad / Präsident Baschar al-Assad 85 
Regime / Regime von Präsident Ba-
schar al-Assad / das Assad-Regime 
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Diktator 45 
Regierung in Damaskus 30 
Assad-Truppen 20 
Assad Armee 17 
Syrische Armee  11 
Streitkräfte 8 
Syrisches Regime 6 
Luftwaffe 3 
Seestreitkräfte 3 
Republikanische Garde 2 
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The end of table 1 
 

Лексема Число словоупотреблений 
Sicherheitskräfte 2 
Syrische Regierungstruppen 2 
Führung in Damaskus 2 
der zähe Diktator 2 
Assads Schergen 1 

 
Представленные в таблице номинации можно условно 

поделить на 3 группы: обозначения президента Сирии (As-
sad, Präsident Baschar al-Assad, Diktator); обозначения влас-
тей Сирии (Regierung in Damaskus, Regime / Syrisches Re-
gime / das Assad-Regime, Führung in Damaskus); обозначения 
вооруженных сил Сирии (Syrische Armee, Syrische Regie-
rungstruppen, Assad-Armee, Assad-Truppen, Streitkräfte, Luft-
waffe, Seestreitkräfte, Republikanische Garde, Sicherheitskräf-
ten). Многие номинации представляют собой нейтральную 
лексику, но достаточно продуктивны и лексемы с выражен-
ной негативной оценочной коннотацией, такие как «ре-
жим», «диктатор», «палачи»: Der syrische Präsident Assad, 
versehen mit dem Frame «Diktator», wird mit dem früheren ira-
kischen Präsidenten Saddam Hussein, „dem Tyrannen vom Tig-
ris» verglichen, welcher im Jahr 1988 Giftgas gegen die eigene 
Bevölkerung einsetzte [3, 21.08.2013]. В данном примере Асад 
не просто называется диктатором, но и сравнивается с «ти-
раном» С. Хуссейном, «применившим ядовитый газ против 
собственного народа». В следующем примере представите-
ли правительственных войск именуются «палачами Асада». 
Данная метафора поддерживается в тексте дальнейшим 
описанием «нечеловеческих условий» проживания людей 
на подконтрольных правительству территориях: Das Assad-
Regime eroberte Daraa 2018 zurück, doch die Rebellen behiel-
ten einige Gebiete unter ihrer Kontrolle, darunter den südlichen 
Teil der Provinzhauptstadt, Daraa al-Balad. Zuletzt hatten die 
syrische und russische Luftwaffe den Stadtteil massiv bombar-
diert, auch hatten Assads Schergen ihn belagert. Die darin ein-



 60

geschlossenen Bewohnerinnen und Bewohner harrten unter un-
menschlichen Bedingungen aus, mit schwindenden Vorräten an 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten [4, 10.09. 
2021]. 

2. Вооруженная оппозиция. Другой стороной данного 
конфликта является оппозиция – представители различных 
вооруженных группировок, выступающих против правле-
ния Башара Асада. В материалах немецкоязычных СМИ 
были выявлены следующие номинации участников конф-
ликта со стороны оппозиции (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 
Номинации участников конфликта со стороны оппозиции 

по материалам немецкоязычных СМИ 
 

Лексема Число словоупотреблений 
Rebellen 45 
Milizen 38 
Aufständische 30 
Die Freie Syrische Armee (FSA) 20 
Kämpfer 17 
Die Hisbollah 10 
Die Kurden 8 
Freiwillige 2 
desertierte Soldaten 2 
Syrischer Nationalrat (SNR) 2 
Local-Coordination Committe 2 
Die HTS-Miliz = Haiat Tahrir al-
Scham (HTS)  

2 

Assad-Gegner 2 
 
В отношении представителей оппозиции также исполь-

зуются номинации как с нейтральной, так и отрицательной 
оценочностью: Freie Syrische Armee: mit Waffen gegen Assad. 
Die Freie Syrische Armee (Free Syrian Army, FSA) besteht aus 
Dutzenden kleinen Einheiten desertierter Soldaten. Je nach 
Quelle wird ihre Stärke auf zwischen 2000 und 40 000 Mann 
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beziffert [2, 31.03.2012]. Чаще других встречаются лексемы 
Rebellen (повстанцы, мятежники) и Milizen (ополчение). Ин-
тересно, что последняя употребляется во встреченных кон-
текстах в значении боевики, члены военизированной экс-
тремисткой группировки, некогда связанной с Аль-Каидой: 
Mit der Al-Kaida-nahen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) 
wird eine der stärksten Rebellengruppen nicht Teil des neuen 
Zusammenschlusses sein. Die HTS-Miliz ist die dominierende 
Kraft in Idlib. Die militante islamistische Gruppe war einst Ab-
leger Al-Kaidas in Syrien, hat sich aber offiziell von dem Ter-
rornetzwerk losgesagt. Syrien und sein enger Verbündeter Russ-
land argumentieren, mit der Offensive in Idlib bekämpften die 
Regierungstruppen Terroristen [4, 04.10.2019]. 

3. «Исламское государство». При описании предста-
вителей ИГИЛ преобладают негативные элементы дискур-
са, такие как Terroristen, Extremisten, Dschihadisten, IS-Mili-
zen, IS-Kämpfer, IS-Zellen, Terrorgruppen, Terrormiliz, IS-Krie-
ger/ die Krieger des Islamischen Staates. При этом нередко в 
рамках одного предложения присутствует сразу несколько 
отрицательных номинаций: Die Terrormiliz beherrscht im 
Norden und Osten weiterhin riesige Gebiete. Allerdings mussten 
die Extremisten in den vergangenen Monaten mehrere Nieder-
lagen einstecken. Für sie und andere Terrorgruppen gilt die 
landesweite Waffenruhe nicht [2, 15.05.2017]. Sie gehen mit un-
heimlicher Gewalt und Entschlossenheit vor: Die Krieger des 
Islamischen Staates. Weite Teile des Iraks und Syriens sind un-
ter Kontrolle der Dschihadisten, deren Ziel ein Weltreich ist [1, 
08.08.2014]. 

4. Международные участники. Со стороны междуна-
родных участников в конфликте задействованы такие стра-
ны, как США, Россия, Турция, Иран, Израиль и др. Условно 
их можно разделить на две группы: международные против-
ники Асада и международные сторонники Асада (табл. 3). 

Анализ показал, что в отношении международных участ-
ников в немецкоязычных СМИ преобладают нейтральные 
наименования: в отношении России – Russland, Putin, der 
Kreml, Russlands Präsident; в отношении США – USA, Pen-
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tagon, US-Truppen, US-amerikanische Soldaten: Die Kämpfe 
nördlich der Stadt Hama seien die heftigsten seit Monaten. 
Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte die Unterstüt-
zung der Offensive. Die russische Luftwaffe werde ihr Vorgehen 
in Syrien mit den Einsätzen der syrischen Armee am Boden ko-
ordinieren [4, 7.10.2015]. «Wir haben damit begonnen, US-
Soldaten nach Hause zu holen, während wir in die nächste Pha-
se dieses Einsatzes übergehen», teilte die Sprecherin des Weißen 
Hauses, Sarah Sanders, mit. Die USA haben derzeit mehr als 
2000 Soldaten in Syrien stationiert, offiziell als Berater und 
Trainer der syrischen Oppositionstruppen [4, 9.12.2018]. 
 

Таблица 3 
 

Международные противники и сторонники Асада 
 

Международные 
противники Асада 

Международные 
сторонники Асада 

USA 
EU – Mitgliedstaaten 
Türkei 
Golfstaaten 
Israel 

Russland 
Iran 

 
5. Нейтральная сторона. В отношении представителей 

нейтральной стороны, то есть мирного населения, других 
стран, их представителей, а также международных органи-
заций, которые не участвуют в военных действиях, однако 
являются либо пассивными участниками (мирные жители), 
либо проявляют заинтересованность в деэскалации воору-
женного конфликта, были выявлены следующие номинации 
(табл. 4). 

Как следует из данной таблицы, в отношении предста-
вителей мирного населения в материалах немецких СМИ 
используются преимущественно нейтральные номинации 
(Zivilisten, Flüchtlinge, Zivilbevölkerung), однако встречаются 
и стилистически окрашенные элементы, например, метафо-
ра «живые щиты»: Aufständischen kontrollierten Stadtteil von 
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Damaskus vorgedrungen sein. Die Rebellen berichten von mas-
sivem Raketen- und Artilleriebeschuss, Hunderten Geiseln und 
Kindern als «lebenden Schutzschildern» [2, 16.07.2013]. 

 
Таблица 4 

 

Номинации, выявленные среди мирного населения, 
других стран, их представителей, а также международных 
организаций, которые не участвуют в военных действиях, 

однако являются либо пассивными участниками 
(мирные жители), либо проявляют заинтересованность 

в деэскалации вооруженного конфликта 
 

Лексема Число словоупотреблений 
Zivilisten 20 
Flüchtlinge 10 
Zivilbevölkerung 9 
Opfer 9 
Bevölkerung 9 
lebende Schutzschilde 3 
Flüchtlingsfamilie 3 
Geisel 3 
Vetriebene 3 

 
Таким образом, в новостном дискурсе, описывающем 

протекание военного конфликта в Сирии, номинации предста-
вителей нейтральной стороны и международных участников, 
как правило стилистически нейтральны, в то время как номи-
нации участников конфликта, в первую очередь, представите-
лей Исламского государства, стилистически маркированы и, 
как правило, сопровождаются в текстах оценочной лексикой, 
поддерживающей общую тональность повествования. 
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пародирует «псевдореформы» в экономике 1950–1960-х гг., а 
тема социальная приобретает сатирическое звучание и 
порождает характерную для писателя интонацию, в ко-
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В повести Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура», 

опубликованной в журнале «Новый мир» в 1966 г., прояви-
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лось в полной мере его дарование писателя-сатирика. Появ-
ление повести именно в этом издании было не случайным, 
свобода повествовательной манеры автора, острота соци-
альной критики, характерная для произведения, вполне со-
ответствовали либеральному духу журнала, которым руко-
водил А.Т. Твардовский. 

История появления повести имеет личные авторские, 
социальные и хозяйственно-экономические корни. Первые 
страницы повести «Созвездие Козлотура» носят характер 
исповедального непринужденного повествования рассказ-
чика о своей жизни, когда он вернулся в Сухуми после 
окончания университета, где устроился на работу в редак-
цию. Молодой герой повести стремится к достижению ус-
пехов на новой работе. Мечтает он и о любви: «Нет худа без 
добра, думал я, теперь я стану настоящим журналистом, и 
она многое поймет и оценит. Что именно она поймет, я 
представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось 
мне бесспорным» [1, с. 6]. 

Писатель с иронией отзывается о реформе Н.С. Хруще-
ва в сельском хозяйстве (1953–1964) для улучшения усло-
вии жизни советских людей, по времени реформа совпала с 
периодом оттепели в русской литературе [2, с. 3]. В те годы 
Хрущев полетел в Америку и посетил «кукурузный» штат 
Айва, откуда и возник план кукурузной реформы, имеющей 
целью накормить всех, но не учитывающих разницы в кли-
матических условиях двух стран. В эти годы писатель рабо-
тал в качестве корреспондента, он не мог оставаться равно-
душным к судьбам людей в абхазских полях. Замысел мас-
сового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве и стал 
косвенной причиной написания повести «Созвездие Козло-
тура», которая, в сущности, представляет собой трагиче-
скую комедию, в которой писатель описывает реальные со-
циально-политические процессы в стране. В повести писа-
тель мастерстки раскрывает все аспекты этой реформы. 
Описываются утопические намерения не только в сельским 
хозяйстве, последствия которых коснулись всех граждан 
страны. Писатель показывает, как волюнтаристкая идея 



 66

«скачка» превращается в «снежный ком» всеобщей кампа-
нейщины. Крах «кукурузной кампании» стал началом кру-
шения утопических надежд. 

Сатирическая сюжета о козлотуре, так или иначе, свя-
зана с исторической кукурузной кампанией. Правда, исто-
рия кукурузы в повести писателя находится в «тени» глав-
ного сюжета. 

Как бы то ни было, писатель свяжет судьбу козлотура 
именно с этой неудачной реформой. Используя различные 
жанры, такие как журналистский очерк, юмористический 
рассказ, исповедальную форму, иронию, писатель в худо-
жественной форме высказывает свои философские и поли-
тические взгляды на социальную ситуации общества, созда-
ет комический эпос советской жизни. 

Сюжет повести включает воспоминания и впечатления 
героя, приобретает таким образом расширительный харак-
тер. Автор создает запоминающийся неологизм «козлотур». 
Как подмечает А.Е. Шевель, его прозе свойствен «жанро-
вый синкретизм философской сказки… на уровне взаимо-
действия жанровых моделей средневековой сатиры, притчи, 
литературной и фольклорной сказки, повести, антиутопии, 
анекдота, басни» [5]. Прибегая к приему языковой игры, он 
переосмысливая патетическую лексику, достигает комиче-
ского эффекта. О причине написания повести «Созвездие 
Козлотура» он сам рассказал в заметках под названием 
«О технологии глупости»: «Я попытался своей статьей ос-
тановить кукурузную кампанию. Статью, правда, не напе-
чатали, но писатель должен ставить перед собой безумные 
задачи» [1]. 

Действие повести разворачивается в Абхазии и ведется 
от имени корреспондента местной газеты, который стано-
вится свидетелем и участником необычных и одновременно 
характерных для данного времени событий. Благодаря фан-
тазии одного из сотрудников возникает тема «нового жи-
вотного» – козлотура, якобы выведенного в одном из гор-
ных селений в результате скрещивания дикого тура с до-
машней козой. Цель эксперимента произвести животное, 
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обладающее «мясистостью», «шерстистью» и прыгучестью. 
Тема становится все более актуальной по причине того, что 
об этом «интересном начинании» узнают в высших эшело-
нах власти, которые дают сигнал развивать инициативу. 
События приобретают характер масштабной «кампании», 
вроде знаменитой в те времена компании Н.С. Хрущева по 
выращиванию кукурузы на всем пространстве страны неза-
висимо от климатических особенностей. Сюжет пародирует 
и других псевдонаучные эксперименты, практиковавшиеся 
в сельском хозяйстве, например, выращивание «ветвистой 
пшеницы» академика Т.Д. Лысенко. Таким образом, сюжет 
повести развивается по принципу нарастающего напряже-
ния, захватывающего все сферы жизни снизу доверху, до-
стигает своей кульминации и лирического завершения в 
финале. 

Благодаря иронии, разлитой в тексте, пародированию 
характеров, использованию «бюрократического» и «идеоло-
гического» языка советской прессы, события приобретает 
характер социального гротеска. Вершиной сарказма автора 
становится изображение псевдонаучного спора ученых о 
том, как правильно называть животное: «козлотур» или 
«турокоз». Тем временем тур не поддается одомашниванию, 
и любая попытка скрестить его с козой завершается неуда-
чей: могучий тур отказывается «покрывать» коз, а лишь 
распугивает несчастных животных. Раскрученная местными 
властями кампания по указке «сверху» так же неожиданно 
подвергается критике как «ошибочная линия» и быстро 
сворачивается. Но по мнению одного из героев повести, нет 
уверенности, что вскоре не возникнет новая кампания, ко-
торая будет нарушать нормальный привычный и естествен-
ный ход жизни «внизу». 

Ф. Искандер в повести использует гоголевские и щед-
ринские приемы сатиры. Так, стремительное нарастающее 
развитие «мнимых» достижений, которые в сюжете повести 
поддерживаются информацией, поступившей «сверху», во 
многом напоминает коллизию, развивающуюся вокруг об-
раза Хлестакова в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». Не сущест-
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вующие в природе козлотуры, но записанные в отчетах как 
реальные, отсылают читателя к сюжету о «мертвых душах». 
Человеческие манекены, появляющиеся в одном из эпизо-
дов повести, явный намек на мотивы «Истории одного го-
рода» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сатирически осмысленная социальная денйствитель-
ность становится фоном и средой для мифологизации. Как 
пишет исследовательница М. Глазкова «Историзм Ф. Ис-
кандера неразрывно связан с мифологизмом» [3]. Образ 
Козлотура наполнен особого рода символикой, становится 
«проекцией» советского мифа, его квинтэссенцией. 

Писательский талант Ф. Искандера заключается в мощ-
ном сочетании сатирической и лирической стихий. Он столь 
же сатирик, сколь и лирик. Лирическая струя в повести про-
является в описании детства повествователя, которое он 
провел в деревне, в раскрытии образов людей, их мудрой в 
своей естественности жизни, в описания абхазской приро-
ды, моря и родных для него гор. Важно отметить, что лири-
ческие зарисовки и вставные эпизоды, являются органичес-
кой частью всего повествования, создавая и четко обозначая 
внутренний конфликт – жизни естественной, в которой жи-
вут симпатичные и добрые люди, и жизни искусственной, 
созданной авантюристами, демагогами, хитрецами и карье-
ристами. 

Лирическая стихия рождает характерный для Ф. Ис-
кандера философский подтекст, раскрывающий его пони-
мание жизненных основ. Философия одна из важных сторон 
тестов Ф. Искандера, недаром он поступал после школы на 
философский факультет МГУ, куда он не был принят (рас-
сказ «Начало»). Так, на страницах «Созвездия Козлотура», 
где герой вспоминает о детстве, звучит монолог об интуи-
тивном, всосанном с молоком матери понимании «здравого 
смысла», которое человеку важно сохранить на всю жизнь. 

Характерна для Ф. Искандера и особая интонация, ко-
торую можно определить, как сочетание гротеска и роман-
тики. Так, в повести в сознании подвыпившего во время 
дружеского застолья рассказчика возникает образ нового 
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«созвездия Козлотура», вспыхнувшего на звездном небе: 
светящиеся точки напоминали «голову козлотура, только 
один глаз совсем маленький, подслеповатый, а другой 
большой и все время подмигивает». Здесь возникает далеко 
ведущая ассоциация с дьяволом (козел и внешне похож на 
образ дьявола), у которого разные глаза, и один из которых 
подмигивает. Об этом, в частности, пишет исследователь-
ница творчества писателя М.М. Глазкова: «животные в ми-
ре произведений Ф. Искандера также активно используются 
как символы, характерные для христианской и мировой ми-
фологии. Например, козел, неоднократно появляясь или 
упоминаясь на страницах искандеровских произведений, 
может символизировать дьявольские силы и то историче-
ское лицо, для которого они, по мнению Ф. Искандера, бы-
ли характерны» [3]. 

Другая ассоциативная линия – космическое простран-
ство. Подобная амбивалентность образа, его двойной смысл 
подразумевает метафорическое значения самого названия 
повести: «Созвездие Козлотура» – это метафора-характе-
ристика времени, намекающая и на первый полет в космос 
Гагарина и на ту мнимую действительность, в которую по-
грузили реальную жизнь демагоги от политики и идеоло-
гии. Конфликт мнимой и реальной жизни определяет худо-
жественную структуру произведения в целом. 
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Статья посвящена исследованию особенностей дет-
ского словотворчества на примере серии «Следы невидан-
ных зверей» анимационного сериала «Маша и Медведь». 
Отмечается, что героиня Маша в данной серии использует 
спунеризмы и окказионализмы. Приводятся иностранные 
переводы данных средств выразительности на английский, 
французский, испанский и украинский языки. 
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The article is devoted to the study of the features of chil-
dren's word-making on the example of the series «Traces of un-
seen animals» of the animated series «Masha and the Bear». 
It is noted that the heroine Masha in this series uses spooner-
isms and occasionalisms. Foreign translations of these means of 
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given. 
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Детское словотворчество находится в фокусе внимания 

специалистов разных сфер, в том числе занимающихся соз-
данием детского медийного дискурса. В качестве объекта 
исследования был выбран анимационный сериал «Маша и 
Медведь», поскольку он является самым популярным дет-
ским медиапродуктом российского производства в между-
народном пространстве. Речь главной героини Маши пред-
ставляет собой интересный феномен, так как является ими-
тацией детской речи. Она часто использует каламбуры, па-
родийные аллюзии, диминутивы, занимается словосочини-
тельством, в том числе посредством конструирования но-
вых слов. 

Авторы данной статьи ранее рассматривали примеры 
речевых отклонений от норм языка в российских анимаци-
онных фильмах, транслируемых на популярном детском ка-
нале «Карусель», в частности, непродуманное словосочини-
тельство, употребление слов в несвойственном им значении, 
плеоназмы, нарушение норм смыслового согласования и др. 
[4: 5], которые могут восприниматься как ошибки и в то же 
время как речевое творчество в зависимости от контекста 
ситуации. Кроме того, выявлялись орфоэпические и акцен-
тологические ошибки в речи героини сериала «Маша и 
Медведь» [4: 5]. При этом мы не раз отмечали, что слово-
творчество играет важную стилистическую и смысловую 
роль в данном мультфильме, в частности, метод спунери-
стической игры слов используется для создания комическо-
го эффекта в рамках обиходно-разговорной речи и может 
вызывать у реципиента одобрение, насмешку, удивление, 
смущение или сомнение [4: 5]. 

В связи с неоднозначным влиянием детских медиапро-
дуктов на их целевую аудиторию представляется необходи-
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мым постоянный анализ использования приемов словотвор-
чества в художественных произведениях и передачах, 
транслируемых детским телевидением. При этом надо учи-
тывать, как отмечает Н.Д. Арутюнова, что «все тропы и ри-
торические приемы построены на нарушениях языковых 
правил и стандартов речевого поведения. Эти нарушения 
задают границы поэтических анклавов в обыденной ре-
чи» [1]. Так, например, несовместимые по стилю и смыслу 
сочетания в речи отдельно взятого персонажа всегда созда-
ют эффект неожиданности, без которой нет ни комического 
образа, ни ситуации с соответствующим подтекстом. Имен-
но в момент резкой смены стиля, когда грамматически пра-
вильно сконструированная художественная речь персонажа 
внезапно меняется на просторечие или неграмотную речь с 
ее стилистически маркированным фоном, происходит «сти-
листический слом» (по терминологии Ю.М. Лотмана) [2]. 
В таких случаях для выражения комического используется 
игра слов: слова-перевертыши, каламбуры, пародии, аллю-
зии, парадоксы, спунеризмы и другие приемы. По мнению 
американского ученого Кина Джеймса, нестандартные эле-
менты языка, такие как, например, спунеризмы, наделены 
определенной лингвистической ценностью и используются 
как «экспрессивные средства в стилистически сниженных 
оборотах речи», подчеркивая функционально-риторические 
особенности речи, вместе с этим они наделены всеми ос-
новными свойствами разговорности, такими как спонтан-
ность, эмоциональность, образность, юмористичность и сар-
кастичность [6]. 

Цель данного исследования – проанализировать осо-
бенности конструирования необычных слов в речи главной 
героини мультфильма «Маша и Медведи» (серия «Следы 
невиданных зверей») и их перевода на английский, фран-
цузский, испанский и украинский языки. 

Высказывания главной героини анимационного сериа-
ла – девочки Маши – включают в себя каламбуры, иронию, 
фонетическую игру слов. Они запоминаются и расходятся в 
качестве цитат благодаря их особой выразительности. 
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«Следы невиданных зверей» – самая насыщенная креа-
тивными языковыми единицами серия «Маши и Медведя». 
Ее сюжет полностью построен на тематике словотворчества 
в речи детей. Разглядывая следы разных животных и путая 
их, Маша поет про несуществующих зверей, изменяя их на-
звания разными способами. 

При этом девочка образует несколько видов необычных 
слов: 

– спунеризмы, соединяя слоги в парах слов: крокомот, 
бегедил (крокодил, бегемот), попукан, пелигай (попугай, пе-
ликан); первые буквы: ворова (ворона, корова), коробей (ко-
ров, воробей); 

– окказионализмы, соединяя корни разных слов: нособ-
раз, дикорог (носорог, дикобраз), корень одного слова и ко-
нец другого: жукаф (жук, жираф). 

При этом надо отметить, что словотворчество в данном 
случае не влечет за собой появление слов с новыми значе-
ниями. По сути, это просто игра словами, свойственная де-
тям. В то же время данные высказывания понятны малень-
ким зрителям. В начале песни главная героиня называет 
правильные обозначения животных, поэтому дети легко 
дешифруют новые образования, понимают их. Спунеризмы 
крокомот и бегедил (крестообразное преобразование слов 
бегемот и крокодил), которые придумали создатели «Маши 
и Медведя», и вовсе уже перешли в разряд крылатых выра-
жений, которые используются во взрослом контенте. Так, в 
Интернете можно прочитать рассказ «Бегедил и Крокомот» 
Бориса Кригера, в социальной сети «ВКонтакте» появился 
аккаунт официальной группы Центра Креативного Развития 
Детей «Крокомот и Бегедил», с использованием данных 
спунеризмов называют публикации «Крокомот, бегедил и 
нейромаркетинг». 

Важно, что в иностранных версиях мультфильма пере-
водчики пытаются сохранить креативный подход главной 
героини к номинациям зверей: подбирают аналоги калам-
буров, спунеризмов и других приемов словотворчества. 
Сложность в переводе высказываний главной героини ани-
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мационного сериала на немецкий язык в своей научной ра-
боте отмечали А.В. Гарас и Н.Н. Евтугова. Так, например, 
высказывание «Иди прятайся!», где применена неверная 
грамматическая форма глагола прятаться, является соче-
танием, комичность которого, как отмечают исследователи, 
непонятна носителям языка немецкого языка. Поэтому дан-
ную фразу в германоязычной версии мультфильма замени-
ли на «Jetzt bist du dran!», что переводится как «Сейчас твоя 
очередь!» [3]. 

Приведем примеры из самых популярных иноязычных 
версий мультипликационного фильма, чтобы оценить пере-
воды «необычных» слов из русскоязычной версии серии 
«Следы невиданных зверей» на английский, испанский, 
французский и украинский языки. 

В английском переводе этой серии («Tracks of Unknown 
Animals») для достижения комического эффекта использу-
ются иные номинации животных, нежели в русской версии, 
при этом они представлены как катахрезы и анафразы: 
A longhorn pig, a guinea cow / длиннорогая свинья, морская 
корова (вместо длиннорогой коровы и морской свинки); 
Billy bear with Grizzly goat / медведь Билли с козой Гризли 
(вместо медведя Гризли с козой Билли). Языковая игра 
здесь строится на сочетании противоречивых и логически 
не связанных понятий: It was a furry elephant оr a feathered 
crocodile? / Это был пушистый слон или пернатый кроко-
дил?; It’s the tropic jungle penguin and the arctic cockatoo! / 
Это тропический пингвин из джунглей и арктический ка-
каду! Кроме катахрез и анафраз английские переводчики 
занимаются словосочинительством, используя антонимы 
night / day (ночь / день). Вместо nightingale / соловей герои-
ня Маша узнает следы мистического daytingale. 

Абсурда и логической несогласованности при помощи 
катахрезы добиваются и французские переводчики. Во 
франкоязычной версии серии «Следы невиданных зверей» – 
«À Qui Est Cette Trace» («Чей это след») героиня Маша поет 
про какаду с Северного полюса (Cacatoès de Pôle Nord) и 
пингвинов с Азорских островов (Penguin dès Acores). 
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В испанской версии героиня Маша использует спуне-
ризмы, построенные на крестообразном изменении после-
довательности слогов: Un gran cocodripótamo / крокодило-
потам (большой крокодил + бегемот); Pincan y Tungüino 
(тукан и пингвин); Hipodrilo (hipopotamo + crocodrilo). Кро-
ме того, испанская версия включает в себя новые варианты 
зоонимов, которых в русском мультфильме не было: Una 
verafa (venado + jirafa / олень + жираф), jinado (jirafa + 
venado / жираф + олень), arabriz (araña + lombriz / паук + 
червь). 

Наиболее близким является украинский перевод не-
обычных слов, придуманных героиней Машей. Здесь встре-
чаются уже знакомые спунеризмы: крокомот и бегедил 
(крокодил + бегемот), пiнгвiкан и пелiвiн (пигнвин + пели-
кан), а также окказионализмы нособраз и дикорiг (дикобраз 
+ носорог). Кроме того, как и в других переводах, здесь по-
являются новые слова корафка и жирова (жираф + корова), 
сомашка и кова (сова+комашка / пер. букашка). 

Таким образом, дословно перевести русскоязычные 
детские креативные названия животных на другой язык с 
полным сохранением моделей образования спунеризмов и 
окказионализмов не всегда возможно. Трудность перевода 
заключается в различных лексических и грамматических 
особенностях каждого языка. 

Кроме того, играет роль и специфика культурного фо-
на, в связи с чем некоторые необычные русские слова были 
заменены лингвокультуремами, которые ближе детям и 
взрослым тех стран, где смотрят мультсериал «Маша и 
Медведь». Интересно, что необычные слова в речи русскоя-
зычного персонажа переводятся на другие языки зачастую 
при помощи иных приемов создания средств выразительно-
сти, например, катахрезы во французском языке, катахрезы 
и анафразы в английском. 

При этом в иноязычных версиях мультфильма образы 
животных из оригинальной версии заменяются более акту-
альными для культуры страны образами зверей и творчески 
осмысливаются уже их названия. 
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ние на формирование мировоззрения молодежи, направляет 
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Известно, что блогинг выступает как формирующий 

языковой фактор среди молодежи, так как его массовый ха-
рактер оказывает влияние на уровень социальной коммуни-
кации [2]. Последствия тотального распространения сете-
вых коммуникаций вызывают много споров из-за структур-
ных влияний на молодежь, в том числе на формирования 
нового цифрового сленга. Восприимчивость современного 
поколения к инновационным веяниям в языковой среде 
можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, это 
способ видоизменения и преобразования языка посредством 
коммуникаций в Интернете, с другой – отторжение единого 
темпа формирования языка и уступчивость перед «тренда-
ми» [3], мы затронем некоторые проблемы и противоречия 
блогинга в контексте языковых трансформаций языка. 
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Блогинг – это регулярная публикация контента в Ин-
тернете с целью привлечения целевой аудитории, завоева-
ния ее доверия, популяризации личного бренда или компа-
нии, а также получения прибыли. Блог может быть разме-
щен как на сайте, так и в различных социальных сетях. 

В интернет-пространстве активно развивается опреде-
ленный режим потребления информации [5], при котором 
молодежная аудитория просматривает ролики длительно-
стью преимущественно от 15 секунд до 1 минуты, исполь-
зуя мобильные приложения, самым популярным среди ко-
торых является TikTok. Можно утверждать, что эта соци-
альная сеть культивирует клиповое мышление, которое 
приводит к языковым сокращениям. 

Если говорить о взаимодействии блогера и аудитории, 
то блогер – лицо, которое является для многих подростков 
лидером общественного мнения [4]. Поэтому часто под 
влиянием сетевого языка блогеров, употребления ими кон-
кретных слов и словосочетаний происходит обновление 
языка. 

Согласно опросу, половина (51%) представителей циф-
рового поколения (зумеры) постоянно взаимодействуют с 
эмодзи и англоязычным сленгом в Интернете. 28% опро-
шенных замечает сленг и эмодзи в Сети каждую неделю. 
Только 11% респондентов почти никогда не сталкиваются с 
этими элементами языка. 85% участников опроса считают, 
что миллениалы (родившиеся в период с 1981 по 1996 г.), 
лишь частично понимают сленг зумеров. При этом 15% 
уверены, что это поколение совсем не понимает новый язык 
интернет-культуры. 

Механизм взаимодействия в возрастных группах пере-
краивается лишь внешне, манера формирования отличий 
остается идентичной, но меняется самопрезентация. Одно и 
то же понятие может быть заключено в разную языковую 
среду, в разную форму. Из-за этого складывается коммуни-
кативные различия между поколениями. Примером языко-
вой адаптации выступает фильм «Как я дружил в социаль-
ной сети» режиссера Г. Джуста (2010 г.). Преследуя цель 
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заинтересовать молодежную аудиторию, автор фильма ис-
пользует языковую систему, понятную только определен-
ным людям – пользователям соцсетей. 

Множество заимствованных слов настолько плотно 
вошли в нашу речь, что они воспринимаются цифровым по-
колением как исконно русские, например,: троллейбус, 
джинсы, бизнес, ноутбук и др. С развитием блогинга, про-
цесс заимствования и адаптации ускорился. Отметим, что 
молодежному сленгу сейчас свойственны сокращения. На-
пример, ЧСВ (чувство собственной важности), LOL (от анг. 
Laughing Out Loud – смеюсь во весь голос), ROFL (от анг. 
Rolling On the Floor Laughing – катаюсь по полу от смеха), 
кринж (от англ. Cringe – сжиматься, съеживаться, однако в 
сети это слово используется в значении «испанский стыд»). 
Именно сокращения и аббревиатуры, словосложение, усе-
чение и суффиксация являются наиболее продуктивными 
способами пополнения сленговых выражений. В основе по-
добных новых слов лежат англицизмы, нередко взятые из 
компьютерных игр [1]. Множество сленговых слов и выра-
жений переходят в живое общение из Интернета, соответст-
венно, блогинг, который основан на сетевых коммуникаци-
ях, порождает языковые обновления. 

Сленг делает речь молодежи более эмоциональной, по-
могая тем самым делить социум на «своих» и «чужих», ведь 
если человек употребит сленговое выражение неправильно, 
он не только столкнется с «хейтом» (от англ. hate – ненави-
деть), но и автоматически будет считаться «чужим». Ярким 
примером такой ситуации стала Ксения Собчак и ее видео 
на платформе TikTok, в котором она задала своей собесед-
нице вопрос: «Когда твоя лп начала тебя шипперить с дед 
инсайдом, ты что испытала, кринж или все-таки рофл?». 
В комментариях Ксению высмеяли за попытку быть на од-
ной волне с молодежью. Разберемся в том, что на самом де-
ле хотела сказать Ксения: «лп» – сокращенный вариант 
фразы «лучшая подруга», «шипперить» от глагола «ship», 
которое в свою очередь образовано от англ. «relationship» – 
отношения, в русском языке есть аналоги слову «шиппе-
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рить», например, сводить или сватать. Дед инсайд от англ. 
выражения «dead inside» – «мертв внутри», дед инсайдами 
принято считать представителей «депрессивных» субкуль-
тур. Если дешифровать исходное выражение, получится 
следующее: «Когда твоя лучшая подруга начала представ-
лять твои отношения с депрессивным парнем, ты что испы-
тала, стыд или все-таки посмеялась над ситуацией?» 

Таким образом, блогинг является непосредственным 
каналом распространения сленга и обновления языка как 
среди молодежи, так и среди представителей старшего по-
коления. Новые слова имеют свойство закрепляться в языке 
и переходить в другие сферы как элемент коммуникации, а 
язык, рожденный в интернет-среде, занимает, со временем, 
свое место в общеупотребительном языке, вытесняя при-
вычный общеязыковой вариант. Следует обратить внимание 
на то, что слова, которые сейчас для кого-то звучат проти-
воестественно и неуместно, спустя некоторое время могут 
либо стать частью литературной нормы, либо напрочь уйти 
из речи из-за ненадобности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Volkova I., Chernyavskaya A. Gaming slang terms in Russian 

online Media: A Case Study of news articles // RUDN Journal of 
Studies in Literature and Journalism. – 2021. – № 26 (3). – Р. 580–588. 

2. Гуторов В.А., Ширинянц А., Гигаури Д.И. Youtube-бло-
геры как лидеры общественного мнения молодежи: новые техно-
логии формирования идентичности в виртуальном простран-
стве // Каспиский регион: политика, экономика, культура. – 2019. – 
С. 51–58. 

3. Магун В.С. Жизненные ценности российского населения: 
сходства и отличия в сравнении с другими европейскими страна-
ми // Вестн. общест. мнения. – 2008. – № 1 (93). – С. 33–58. 

4. Титов В.В. Политика памяти и формирование националь-
но-государственной идентичности: российский опыт и новые 
тенденции. – М.: Ваш формат, 2017. – 184 с. 

5. Уразова С.Л., Волкова И.И., Кемарская И.Н., Лободен-
ко Л.К., Шестеркина Л.П. Экосистема медиа: цифровые модифи-
кации. – Челябинск: ЮУрГУ, 2021. – 252 с. 



 81

6. «Краш», POV и распальцовки: как общаются зумеры в 
2023 г. – URL: https://dzen.ru/a/Y8E2G9MmXz8CjOYC (дата об-
ращения: 27.03.2023). 

7. «Как я дружил в социальной сети» реж. Г. Джуста 
(2010 г.). – URL: https://www.kinopoisk.ru/film/495541. 

8. Фрагмент программы «Что-то на зумерском» – URL: 
https://www.tiktok.com/@xenia_sobchak/video/70252556646792430
10 (дата обращения: 27.03.2023). 

 
 

БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ 
В ЦИФРОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ САМАРЫ 

 

Ю.А. Сайгашкина 
 

Российский университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы 

 

В статье анализируется влияние цифровых тенденций 
на восприятие брендинговых концепций отдельных терри-
торий на примере Самары. 

 

Ключевые слова: «умный город», инновации, бренд 
территорий, цифровые медиа. 

 
BRANDING OF TERRITORIES 

IN THE DIGITAL INFORMATION MEDIA 
ON THE EXAMPLE OF SAMARA 

 

Yu.A. Saigashkina 
 

Peoples' Friendship University of Russia 
named after Patrice Lumumba 

 

This article explores the impact of digital trends on the per-
ception of branding concepts of individual territories on the ex-
ample of Samara. 

 

Key words: «smart city», innovation, place branding, digi-
tal media. 



 82

Брендинг на сегодняшний день уже приобрел свою по-
пулярность в качестве инструмента для повышения инвес-
тиционной и демографической привлекательности отдельных 
территорий. Социокультурные изменения, которые претерпе-
вает современное общество неразрывно связаны с медиатиза-
цией различных социально-экономических процессов. Во 
всем мире медиа – основной канал коммуникации. 

До недавнего времени внедрение образов городов в 
сознание аудитории происходило в одностороннем порядке, 
но благодаря условиям и возможностям цифрового про-
странства стало легче получать обратную связь. Для форму-
лирования наиболее точных посылов и смыслов проводится 
сбор обратной связи и ее качественный анализ. Современ-
ное виртуальное медиапространство позволило значительно 
сократить путь передачи информационного послания до ко-
нечного потребителя. 

Специфическое отличие онлайн объектов в том, что 
они состоят из цифрового кода и являются информацией, 
представленной в числовом виде [5, с. 61]. 

Последний активный подъем в развитии цифрового 
пространства произошел за 2020 г. в пандемию COVID-19. 
Произошли масштабные изменения, как на государствен-
ном, так и на гражданском уровне. Различные сферы жизни 
оперативно переносили в онлайн. Множество привычных 
задач теперь легко решаются через интернет-сервисы. 

На сегодняшний день в России разработаны стратеги-
ческие программы, по которым цифровую экономику раз-
вивают, ориентируясь на мировые актуальные тенденции. 

На цифровой успех влияет количественный показатель 
подключения населения к Интернету. По данным Роскаче-
ства со ссылкой на отчет Global Digital Reports, число ин-
тернет-пользователей в России в 2022 г. приблизилось к 
130 млн. По национальной Программе «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» сохраняются задачи по реализа-
ции повсеместного доступа к сети Интернет. 

Общемировая тенденция к преобразованию городской 
среды из индустриального пространства в открытую «ум-
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ную» среду сформулирована компанией IBM в концепции 
«smart city». Концепция начала внедряться с 2008 г. в Нью-
Йорке, Токио, Амстердаме и в других мегаполисах мира. 
Зачастую для каждой страны сформулированы непохожие 
критерии оценки «умных» городов, но есть базовые харак-
теристики, универсальные для всех. 

Сегодня принципы «умного города» распространяются 
и на рядовые города России. Экосистемы «умных городов» 
приобретают более качественный характер и приносят за-
метные результаты по модернизации среды. В рамках на-
циональной Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» идет работа над цифровой инфраструктурой, 
важной в том числе, и для развития цифрового брендинга 
территорий. 

В 2018 г. Самару включили в федеральную программу 
«Умный город», по которой на сегодняшний день развива-
ют 213 городов России. 

По итогам 2021 г. Самара заняла 12-е место среди круп-
нейших городов, численность населения которых превыси-
ла 1 млн человек, в рейтинге эффективности цифровой 
трансформации городского хозяйства Российской Федера-
ции. Оценка IQ Самары составила 57,31, что незначительно 
меньше показателя Екатеринбурга, опережающего с показа-
телем IQ в 60,22 единицы. Однако еще на строчку выше, 
десятое место, занимает Пермь. Между Пермью и Самарой 
сформировался значительный отрыв в 10 баллов. 

Индекс IQ появился в 2019 г., тогда же были составле-
ны первые рейтинги, относительно них оценивается сего-
дняшний прогресс. Индекс разработан Минстроем России 
при участии команды МГУ им. Ломоносова. Показатель 
рассчитывается с учетом 47 характеристик, демонстрирую-
щих 10 ключевых направлений развития. Рассмотрим каж-
дое направление относительно Самары по последним офи-
циальным данным за 2021 г. (ниже представлены округлен-
ные баллы субиндексов по схеме динамики показателей). 

Городское управление. По Самаре данное направление 
развития оценивается в 7 баллов. Наиболее успешно реали-
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зуется обработка обращений граждан и совершенствование 
оцифровки инфраструктуры города. 

Интеллектуальные системы социальных услуг. По дан-
ной сфере отмечается наибольшая разница между Пермью и 
Самарой, где Самара набирает 8 баллов, а Пермь демон-
стрирует 12 из 12 возможных. 

Туризм и сервис. Наиболее важный субиндекс для Са-
мары по теме брендинга территорий. Самара получила 
8 баллов, в то время как Пермь набрала 4 балла. На данный 
критерий влияет как географическое расположение, так и 
важность первостепенного развития направления для каж-
дого города, параллельно с тем развитие «интеллектуаль-
ных систем социальных услуг» важно для всех городов, но 
Самаре еще предстоит провести множественные изменения 
по совершенствованию этого направления. 

Инновации для городской среды (7 баллов). С момента 
запуска проекта Самара улучшила данный субиндекс. На-
пример, в городе уже организован доступ к Wi-Fi в местах 
массового скопления людей; у граждан появилась возмож-
ность арендовать помещения под мероприятия. 

Интеллектуальные системы общественной безопас-
ности (6 баллов). По данному вопросу в городе уже реали-
зовано проектирование камер видеонаблюдения, установка 
пультов экстренной связи по основным маршрутам следо-
вания населения, созданы архивы долгосрочного хранения 
информации. Дополнительно становится возможным полу-
чить биометрическую идентификацию лиц, статистику по-
сещаемости объектов в течение конкретного времени. 
В рамках направления создаются электронные паспорта 
объектов, идет актуальный сбор информации о событиях на 
отдельных местах, уполномоченные лица системы безопас-
ности обеспечены доступом к необходимым данным. 

Интеллектуальные системы экологической безопас-
ности (4 балла). Самара признана главным индустриальным 
регионом России, по данному направлению предстоит уси-
ленно работать над улучшением текущих данных. 
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Инфраструктура сетей связи (12 баллов). Самое раз-
витое направление среди всех 213 городов-участников про-
екта. Демонстрирует материально-техническое развитие се-
тей коммуникационного сообщения. 

Умное ЖКХ (субиндекс не достигает 1 балла). Самый 
низкий из всех показателей. Анализ десяти лидирующих 
крупнейших городов показал, что в среднем от города к го-
роду показатель варьируется в пределах 2–6 баллов. Однако 
есть ряд преуспевающих городов. Москвы (11 баллов), Вол-
гограда (7), Казани (10), Нижнего Новгорода (7). Также сто-
ит обратить внимание на города поменьше, Новороссийск 
(8), Чебоксары (8), Тюмень (10), Дубна (9). В перспективе 
дальнейшего развития Самары и разработки прикладных 
стратегий по модернизации «умного ЖКХ» необходимо 
провести анализ и адаптировать решения, успешно реализо-
ванные в перечисленных городах. 

Умный городской транспорт (4 балла). Транспортные 
системы Самары к 2021 г. менялись медленно. Из числа ка-
чественных улучшений отмечают появление валидаторов и 
камер видеонаблюдения на особо загруженных участках 
дороги. В рамках направления рекомендуется работать над 
организацией дорожного движения, автоматизацией управ-
ления, совершенствованием парковочных пространств. 

Экономическое состояние и инвестиционный климат 
(7 баллов). Среда адаптируется для привлечения новых биз-
нес-проектов, появляются новые рабочие места. 

Виртуальный мир активно изучается, что еще раз де-
монстрирует актуальность и перспективность развития дан-
ной ниши. Проведенный анализ еще раз показал, что циф-
ровая среда – это сложное технологичное пространство, 
грамотное использование которого позволяет улучшить по-
вседневную жизнь. В ходе исследования также удалось убе-
диться в прямой зависимости бренда территории от цифро-
вого медиапространства. 
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В настоящее время социальные сети представляют со-

бой одной из наиболее популярных средств массовой ком-
муникации, что объясняет необходимость изучения данной 
разновидности новых медиа. В рамках наших предыдущих 
исследований нами были выявлены два типа социально-
сетевой картины мира. Первый связан с формированием так 
называемой коммуникации «для своих», или субкоммуни-
кации. Он предполагает уход пользователей в виртуальный 
мир и формирование картины мира, кардинально отличаю-
щейся от той медиакартины мира, которую конструируют 
современные медиа, в первую очередь средства массовой 
информации. Второй тип ориентирован на манипулятивные 
возможности социальных сетей: в этом случае соцсети вы-
ступают в роли коллективного организатора, воздействую-
щего на сознание массовой аудитории [5]. На наш взгляд, 
наблюдается тесная связь между разновидностью социаль-
но-сетевой картины мира и типологией медиатопиков в 
конкретной социальной сети. 

Обратимся к понятию медиатопик, или медиатопос. 
В научном дискурсе присутствует некоторая терминологи-
ческая путаница в отношении понятий «топос» и «медиато-
пос». Понятие топоса является риторическим и свое проис-
хождение находит в трудах античных философов, таких как 
Сократ, Платон, Аристотель. За всю историю существова-
ния указанного термина классическим и наиболее распро-
страненным принято считать понимание топики как «общих 
мест». Однако в научном дискурсе можно встретить и дру-
гую точку зрения: В.А. Садикова предлагает рассматривать 
топосы как категориальные структурно-смысловые модели 
[4]. В то же время существует понятие топоса культуры, ин-
терпретируемое И.В. Анненковой как «отражение оценоч-
но-сопоставительного познания, этико-нравственной пара-
дигмы народа» [1, с. 98]. Что касается понятия медиатопос, 
то оно активно разрабатывалось в трудах Т.Г. Добросклон-
ской. Она выделяет такие базовые медиатопики (мы будем 
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использовать данный термин с целью избежания путаницы), 
как политика, экономика, культура, общество, спорт и др. 
[3]. Интерес для нас представляет соотношение понятий то-
поса и медиатопика. Они не являются синонимами, несмот-
ря на кажущееся сходство между ними. Медиатопика и то-
посфера культуры – это понятия скрещивающиеся [1]. 

В представленном докладе ключевым для нас становит-
ся понятие медиатопика как тематической доминанты в той 
или иной социальной сети. Исследование проводилось на 
материале социальных сетей ВКонтакте, Ask.ru и Ask.fm. 
Выбор был обусловлен тем, что ВКонтакте является самой 
популярной соцсетью в молодежной среде, а аудиторию со-
циальных сетей Ask.ru и Ask.fm с вопросно-ответной фор-
мой коммуникации составляет исключительно молодежь, 
что принципиально важно для нас, поскольку указанная со-
циальная группа обладает противоречивыми психологиче-
скими характеристиками и способна как подвергаться влия-
нию современном системы массовой коммуникации, так и 
противостоять ему. Социальные сети Ask.ru и Ask.fm отно-
сятся к соцсетям, в которых формируется субкоммуника-
ция, а ВКонтакте являет собой пример соцсети, выступаю-
щей в роли мощного социального организатора, воздей-
ствующего на сознание массовой аудитории. 

Эмпирическим материалом послужили публикации в со-
циальной сети ВКонтакте, сделанные в группах различной те-
матической направленности (спорт, автомобили, кулинария, 
путешествия, наука, музыка, кино и др.). Общая численность 
составила 3000 единиц. В социальной сети Ask.fm были ото-
браны вопросно-ответные цепочки (3000 единиц), размещен-
ные в разделе «О чем спрашивают люди». В социальной сети 
Ask.ru нами рассматривались вопросы и ответы, опубликован-
ные в разделе «Глобально». Поскольку для данного ресурса ха-
рактерны развернутые, достаточно объемные публикации, 
в рамках нашего исследования мы ограничились анализом 
2000 вопросно-ответных цепочек. В качестве временного ин-
тервала был взят период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. 

В результате нашего исследования были выделены два 
типа медиатопиков, представленных в социальных сетях: 



 89

общемедийные и социально-сетевые. Общемедийные доми-
нируют в социальной сети ВКонтакте, тем самым сближая 
формируемую в этой соцсети картину мира с медиакарти-
ной мира, представленной на всем медиапространстве. К та-
ковым относятся коронавирус, поправки к конституции 
Российской Федерации, специальная военная операция на 
Украине. В социальных сетях с субкоммуникацией общеме-
дийные медиатопики представлены в меньшей степени или 
не представлены вовсе (например, в Ask.ru отсутствуют 
публикации, посвященные специальной военной операции, 
что связано с намеренным отказом администрации ресурса 
от обсуждения политических тем). Доминирующими в них 
становятся социально-сетевые медиатопики, то есть темы 
(или аспекты тем), обсуждение которых характерно исклю-
чительно для социальных сетей. В соцсети Ask.ru ключевы-
ми являются следующие социально-сетевые медиатопики: 
ролевой мир, реальная жизнь (соотношение материальных и 
духовных аспектов), виртуальная жизнь. В Ask.fm можно 
выделить такие важные социально-сетевые медиатопики, 
как виртуальный успех и личная жизнь. 
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Актуальность данной статьи обусловлена широким 
употреблением зооморфной метафоры в современном по-
литическом дискурсе. В век распространения науки и ин-
формационных технологий особенно острой становится 
проблема воздействия СМИ на массовое сознание. 

 

Ключевые слова: зооморфная метафора, английская 
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The relevance of this article is due to the widespread use of 
zoomorphic metaphor in modern political discourse. In the age 
of the spread of science and information technology, the prob-
lem of the impact of mass media on mass consciousness be-
comes especially acute. 

 

Key words: zoomorphic metaphor, English vocabulary, po-
litical discourse, metaphorical transfer. 

 
Политический дискурс построен на борьбе оппонентов, 

реальных или воображаемых, зачастую искусственно созда-
ваемых ради усиления атмосферы столкновения интересов. 
В сфере таких абстракций широко используются яркие об-
разные языковые средства, фигуры речи, не последняя роль 
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среди которых отводится метафоре. Зооморфная метафора 
становится эффективным оружием, поскольку обладает 
универсальностью, обусловленной широким представлени-
ем во всех языках. 

Зооморфный перенос в политическом дискурсе имеет 
давние истоки. Образ животного обычно применяется к по-
литическому противнику, расцениваемому в качестве врага, 
вот почему зооморфные метафоры оперируют пейоратив-
ными оценочными подходами. Особую силу они приобре-
тают в наиболее напряженные исторические моменты, ха-
рактеризующимися кризисами, действуя как порох для под-
рыва устоявшихся мнений и традиционных идей. 

Данная статья посвящена анализу эмпирического анг-
лоязычного материала, демонстрирующего реальными слу-
чаи употребления зооморфных метафор на примере фрейма 
ВТОРЖЕНИЕ НЕСУЩИХ СМЕРТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ – 
КРЫС (INVASION OF DEATH-BEARING PESTS – RATS). 
Таким образом, в статье изучается феномен зоологической 
метафоры как языкового средства, применяемого в совре-
менном англоязычном политическом дискурсе СМИ для 
формирования негативного отношения к политическому 
противнику, также приводится пример механизма создания 
подобных метафор с целью развенчания образа и противо-
действия эмоциональному нагнетанию, как результату дей-
ствия метафоры. 

Механизм формирования метафорического переноса 
подробно описан в работе Г.Н. Скляревской, где также при-
ведена типология метафоризации. Одним из типов является 
Животное-Человек, охватывающий все многообразие поня-
тий, относящихся к этим сферам. 

Символом метафоры, то есть компонентом семантики, 
связывающий метафорическое значение с исходным, явля-
ется признак, который в семантической структуре исходно-
го значения относился к сфере коннотации, а в метафоре 
перемещается в денотативную часть, становится дифферен-
циальной семой. При метафоризации происходит поэтапная 
квалификация: на первом этапе следует вычленить качества 
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животного, квалифицировать его в соответствии с перено-
симым признаком, а затем, на втором этапе, осуществить 
перенос [1, с. 47]. 

В качестве отправной точки, опираясь на факты, взятые 
из исследований природы, были вычленены характерные 
для крыс физические и поведенческие признаки: 

– распространение по всему миру, рядом с людьми, 
крысы проникают в каждый город, мегаполис – world com-
mon, every city, penetrate; 

– наличие острых зубов, свойство прогрызать даже бе-
тон – gnaw, bite, grind; 

– стойкая способность выживать, крыса как «универ-
сальный солдат», выносливость, удивительные примеры 
всех видов физической активности – swim, climb, run, fast; 

– всеядность, отсутствие разборчивости, не гнушаются 
отбросами, пожирание любого количества – eat everything, 
rubbish, wastes, devour, devastate; 

– характер добывания пищи грабительский, воровство, 
любые средства – thief, robbery, steal, sneak, wade, creep, 
swipe, aggressive, attack, dangerous, pest, crime; 

– быстрое размножение, несметные полчища – armies, 
hordes, huge numbers; 

– люди вынуждены защищаться от вторжений и заси-
лия крыс – occupation, invasion; 

– извечные противники – коты, собаки, лисы – cats, 
dogs, foxes; 

– обитание, привычки – ночной образ жизни, жизнь в 
норах – hole, dark, night. 

Кроме того, стоит добавить общеизвестные легенды, 
связанные с повадками крыс и их влияния на жизнь челове-
ка. К ним относятся: 

– история заражения бубонной чумой в Лондоне в се-
редине 17 века, чудовищная трагедия, унесшая жизни 
100 000 людей, 20% населения города, в который крысы яв-
лялись разносчиками инфекции (чума, инфекция, смерть, 
грязный, паршивый, вонючий, грязный, мерзкий, гнилой, 
испорченный) – plague, infection, decease, dirty, lousy, crum-
my, filthy, nasty, rotten, spoiled; 
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– легенда об оккупации целого города крысами (город 
Hamelin), когда люди были в отчаянии, и город был спасен 
благодаря мелодии дудочки подростка, который вывел за-
гипнотизированных крыс из города – гипноз, зомби, окку-
пация, дудочка против крыс – hypnosis, zombie, occupation, 
rat pipe; 

– рассказы о крысах, бегущих с тонущего корабля [4, 
с. 170], что подтверждает их уникальный «нюх», чутье на 
провал – оставлять корабль, покидать, сбегать, дезертирст-
во, отступник, предчувствие неминуемого провала, тревож-
ный, подозрительный, осторожный, настороженный, внима-
тельный, бдительный, нюх, недремлющий, броситься врас-
сыпную, предать, трусливый – leaving ship, abandon, run 
away, desertion, defector, anticipation of imminent failure, anx-
ious, suspicious, cautious, wary, alert, vigilant, scent, unsleep-
ing, flee scatter, betray, coward. 

Англоязычные идиомы, в которых употребляется слово 
«крыса»: 

– rat race – pressures of modern living – факторы давле-
ния современного жизни – имеются в виду все страхи и 
стрессы жизни в современном обществе, с его бешеным 
темпом и постоянным ожиданием катастрофы; 

– to smell a rat – to become suspicious – становиться по-
дозрительным, выявлять доносчика, что опять возвращает 
нас к образу сомнительного и темного существа, внушаю-
щего опасения. 

Следует отметить, что большинство приведенных при-
знаков метафорического переноса имеют значение для ев-
ропейской аудитории, поскольку опираются на местные ле-
генды и устоявшиеся понятия. Интересно выяснить, на-
сколько релевантна эта информация для неевропейского 
сегмента, где существуют свои исторические и мифологи-
ческие смыслы. Для этого ставится цель проанализировать 
китайские зодиакальные описания, касающиеся крысы, так 
как она занимает важное место в культурной традиции. 
Среди описаний, традиционно присущих этому знаку, мож-
но выделить следующие: 
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– wisdom, intelligent, charming, quick-witted, practical, 
ambitious – мудрость, умный, обаятельный, сообразитель-
ный, практичный, амбициозный; 

– good at economizing as well as social activities, high fer-
tility and high survival rate – хорош в экономии, а также в 
общественной деятельности, высокая рождаемость и высо-
кая выживаемость; 

– timid, stubborn, wordy, greedy, devious, too eager for 
power and love to gossip – робкий, упрямый, многословный, 
жадный, коварный, слишком жаждущий власти и любящий 
посплетничать; 

– leaders due to the stubbornness and the lack of empathy 
and humility – лидеры благодаря упрямству, отсутствию со-
чувствия и смирения. 

На этом этапе, подводя итог анализу источников, уже 
представляется возможность обрисовать портрет крысы в 
целом, используя главные слова – предательство, низость и 
подлость, копание в мусоре, всеядность, инфекции и грязь, 
распространение в мире, скопление полчищами, привычка 
красться, оккупация, грабежи и вредительство, ночные вы-
лазки, чутье, прогнозирование, острый ум и вниматель-
ность, тревожность, хитрость и мошенничество, упрямство, 
бездушность), амбициозность. 

Обращаясь к идиоматическим словарям, трактующим 
уже осуществленный метафорический перенос, для под-
тверждения наших результатов, отметим идиомы, связан-
ные с метафорическим переносом Крыса-Человек: 

– dirty dog/dirty rat immoral person, liar, scum, slime-
bucket – паршивая собака/крыса – аморальный человек, 
лжец, подонок; 

– a love-rat – a man who betrays his girlfriend / wife, a 
man who commits adultery or is promiscuous – мужчина, ко-
торый предает свою подругу /жену, мужчина, который со-
вершает прелюбодеяние или ведет беспорядочную половую 
жизнь. 

Производя выборочное отделение повторяющихся по-
нятий, можно выбрать самые соответствующие образу лю-
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дей-крыс: бездушный аморальный предатель, обладающий 
чутьем, амбициозный мошенник, использующий любые 
средства для достижения цели, специалист по выживанию в 
любых условиях, способный множиться и оккупировать все 
территории, все опустошать. Все эти термины на англий-
ском языке были перечислены ранее, важно понимать так-
же, что могут задействоваться сходные по смыслу синони-
мы этих понятий, поскольку для анализа статьей понадо-
бится задействовать весь арсенал ключевых слов. 

На последнем этапе нашего анализа производится пе-
реход к современному политическому дискурсу, рассмотре-
ние англоязычных статей изданий Bloomberg, The Econo-
mist. 

Первая из найденных статей (поиск производился по 
ключу rat) имеет яркое название «Why So Few Big Rats Have 
Fled… Ship». Подтверждается тезис, что в кризисный пери-
од политическая риторика становится крайне жесткой в от-
ношении оппонентов в этой информационной войне. По-
скольку нет возможности приводить статью полностью, 
Следующие фразы, формируют заявленный в названии об-
раз: 

– big rats fled ship, invasion, defectors, renegade, aban-
doning ship, jump ship, left Russia – большие крысы сбежали 
с корабля, вторжение, перебежчики, ренегаты, покидают 
корабль, прыгают с корабля, покинули Россию; 

– to be a dime a dozen, regime dropouts, sniffing the air for 
the scent of defeat, rats are running – их было пруд пруди, от-
ступники от режима, принюхиваются в поисках запаха по-
ражения, крысы бегут; 

– pariah status, nonpersons, lay low, grabbing a piece of 
the pie¸ waiting game, escape, weakness of sincere emotion, is 
doomed to lag and lose – статус изгоя, «никто», залечь на 
дно, урвать кусок пирога, игра в выжидание, бегство, сла-
бость искренних эмоций, обречена на отставание и пораже-
ние. 

В приведенном примере образ крысы выдержан очень 
четко, использованы практически все отмеченные ранее не-
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гативные признаки переноса. Целью данной работы не яв-
ляется понимание смысла политической риторики, доста-
точно выявить языковые метафоры-клише для нейтрализа-
ции эмоционального фона, навязываемого метафорой, оп-
ределить паттерн психического воздействия, используемого 
в СМИ. 

Следующая публикация The Economist «Attempts at 
tighter gun control laws will make headlines» нацелена не на 
реального политического оппонента, а абстрактного – борь-
ба с криминалом, именно на эту сферу переносятся призна-
ки Крысы, что подчеркнуто ассоциативной связью с годом 
Крысы, как «годом оружия». Но если присмотреться внима-
тельнее, можно также проследить и реальные имена, с кото-
рые «играют» на стороне «крыс»: 

– rat, guns, amid widespread anxiety, coronavirus, social 
unrest, waited in queues, reminiscent of rock concerts – крыса, 
оружие, на фоне повсеместной тревоги, коронавирус, соци-
альных волнений, ожидания в очередях, напоминающих 
рок-концерты; 

– mass shootings, loopholes, ban felons, powerful force, at-
tacked, possible tax fraud – массовые расстрелы, лазейки, за-
прет преступников, мощная сила, нападение, возможное на-
логовое мошенничество; 

Данная статья, как можно заметить, использует призна-
ки переноса не столь прямо и очевидно, однако эмоцио-
нальный эффект достигается за счет создания последова-
тельного образа, где «очереди» и «рок концерты» упомина-
ются для подчеркивания массовости, не случайно использу-
ется ссылка на «коронавирус», как болезнь, распростра-
няющуюся, по навязываемой логике, из-за «крыс», партии 
соперника, по всей видимости, являющейся реальной целью 
тонко направленного метафорического переноса. 

Приведенный анализ свидетельствует о широком упот-
реблении зооморфной метафоры в политическом дискурсе в 
целях создания негативного образа политического против-
ника. Использование признаков животных применительно к 
человеку позволяет максимально демонизировать оппонен-
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та, принизить все его действия в глазах общественности. 
Борьба с подобной «бестией», таким образом, становится 
просто необходимой, даже священной (в статье «Bloom-
berg» не случайно упомянут Twitter crusade – Крестовый 
поход в Твиттере, она оправдывает любые запреты, даже 
самые антидемократические, лишь бы они были нацелены 
на беспощадную борьбу с «заразой», тем более что, следуя 
этой логике, вредителей «не жалко», можно пренебречь за-
конами гуманизма. Именно для этого приводятся в действие 
психологические триггеры-метафоры, укоренившиеся в 
сознании людей с древних времен, обладающие большой 
убедительной силой. Однако выявление подобных паттер-
нов-клише, зачастую очевидных, будет способствовать, раз-
венчанию навязанных образов среди широких масс населе-
ния. 
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В современной отечественной культуре происходит, 
как и прежде, процесс заимствования иностранных слов. 
Статья посвящена исследованию влияния англицизмов на 
молодежный сленг в контексте межкультурной коммуни-
кации. Особое внимание обращено на сленг, заимствован-
ный русским языком через хип-хоп культуру, ярко выра-
женную в рэпе. 
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In modern Russian culture, the process of borrowing for-
eign words is going on, as before. The article is devoted to the 
study of the influence of Anglicisms on youth slang in the context 
of intercultural communication. Special attention is paid to 
slang borrowed by the Russian language through hip-hop cul-
ture, pronounced in rap. 
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Язык как социальное явление живет и развивается в 

обществе: будучи средством коммуникации, он не может 
существовать вне общественных отношений. Изменяющий-
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ся мир, трансформация жизненных форм, обогащение и 
развитие сознания, – все это неизбежно отражается в сти-
листике устной и письменной речи. Стремительные эконо-
мические, политические, идеологические перемены оказы-
вают влияние на творческий характер реально существую-
щего языка [10]. Речь идет, в том числе, о формировании 
этнической толерантности, распределении и количествен-
ном соотношении социальных общностей, профессиональ-
ных, корпоративных групп. 

Рубеж 1990-х и 2000-х гг. ознаменован появлением но-
вых и возрождением прежних субкультур – неформальных 
групп единомышленников: хиппи, панки, готы, эмо, экс-
тремалы, граффитисты, битники, теософисты, компьютер-
щики, металлисты и, конечно же, рэперы [62]. 

Свои субкультуры имеют возрастные когорты, особые 
слои молодежи, которые часто связаны с сетевой активно-
стью [1], а также профессиональные группы [7]. Любое не-
формальное объединение отличается манерой поведения, 
общностью интересов, характерными символическими вы-
ражениями (жестами), философией, единым стилем в одеж-
де, музыкальными предпочтениями, особенным языком 
(сленгом). Коммуникация внутри субкультурной группы, 
как правило, закодирована, понятна только единомышлен-
никам. Под сленгом мы понимаем особую лексику, исполь-
зуемую для общения группы людей с общими интересами; 
определенные языковые средства приобретают функции со-
циальных символов-маркеров той или иной субкультурной 
среды. Единицей сленга выступают сленгизмы – инстру-
менты языкового кода и средства субкультурного кодиро-
вания. Социальная обусловленность языка выражается в со-
циальной маркированности субкодов, такая маркированная 
лексика служит для кодирования языка субкультур. 

Интерес вызывает сленг, заимствованный через хип-
хоп культуру, ярко выраженную в рэпе. Социально обус-
ловленные языковые средства не могут проявляться на всем 
языковом пространстве, наиболее подвержены социальной 
маркированности лексические и фразеологические едини-
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цы, в меньшей степени – морфологическая структура языка 
[3]. Благодаря популярности и широкому распространению 
той или иной субкультуры лексические единицы имеют 
возможность перехода на более высокие регистры языка. 
Рэперы, например, внесли свой вклад в нестандартную 
форму существования национального языка большим коли-
чеством неологизмов и сленговых образований. Хип-хоп 
стал языком межкультурной коммуникации и межнацио-
нального общения, посредством которого преодолевается 
языковой барьер между представителями разных народов 
внутри одного многонационального государства [8]. 

Рэп появился в конце 1970-х гг. в Нью-Йорке, в рай-
онах, населенных преимущественно афроамериканцами, 
прежде всего, в Южном Бронксе. Первыми рэп стали читать 
приезжие диджеи из Ямайки, родоначальником рэпа назы-
вают диджея Kool Herc. С тех пор рэп распространился по 
всему миру и обрел особое влияние. Этот стиль музыки, ос-
нованный на использовании ритмичных речитативов и бит-
бокса, связан с культурой хип-хопа. Хип-хоп (с англ. прыг-
скок) – синтетическая субкультура, включает MCing (рэп), 
брейк-данс, граффити, диджеинг, а также идеологию анти-
расизма. Хип-хоп является успешным направлением в рос-
сийской музыке. Рэп, как стиль хип-хоп-музыки, все больше 
входит в молодежную среду, влияет на манеру общения, 
нравы, стиль. Феномен такой популярности объяснить не-
сложно: каждому поколению необходима своя знаковая 
система, свой словарь, а также свои кумиры, собственное 
звучание. Для данной культуры характерен и особый язык 
(сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, обсценная лексика, 
смешение лексики разных стилей). 

В России хип-хоп представлен старой (англ. old school) 
и новой школами рэпа. Хип-хоп в России, в отличие от 
США или Франции, сразу же стал интернациональной куль-
турой, русский рэп выражает протест против государства, 
против негативных форм окружающей действительности, а 
не расового расслоения общества, тексты выстраиваются на 
противопоставлении по социальным, культурным, мировоз-
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зренческим признакам. Рэп-культура начала развиваться в 
нашей стране в конце 1980-х – начале 2000-х гг., в этот пе-
риод возникли первые русскоязычные рэп-группы, такие 
как «Каста», «4'k», «Многоточие», Centr, «Каспийский 
груз», The Chemodan, «Невский бит», Frec, Bad Balance и 
АК-47. Кумиром молодежи того времени был Кирилл Тол-
мацкий (ДеЦл). Характерные черты олдскульного рэпа – 
социальная направленность текстов, серьезная подача мыс-
ли, простота строения мелодий и рифм, уличный стиль ис-
полнения. Old School отличался своим относительно упро-
щенным речитативом, это некоммерческая музыка подъез-
дов, уличной романтики, нелегальных увлечений, т.е. анде-
граунд. 

Русский рэп стремительно начал меняться в десятые 
годы, когда сменилось не только поколение исполнителей, 
но и поколение слушателей, выросших на треках американ-
ских рэперов Drake, Black Hippy, Wu-Tang Clan, Nicki Minaj 
и других. Представители новой школы находят в рэп-
музыке новые смыслы и средства самовыражения, перево-
рачивая представление многих о русском рэпе. Молодые 
музыканты не пренебрегают использованием жестких битов 
и сэмплов (англ. sample – относительно небольшой оцифро-
ванный звуковой фрагмент), флоу (англ. flow – текучесть, 
ритмика, скорость рэп-читки) каждого рэпера уникален. 
Перспективных новичков в рэпе называют фрешменами 
(англ. fresh man – свежий человек), к таким сегодня отно-
сятся участники объединения Melon Music, а также артисты 
Heroinwater, Молодой Платон, YOLO TAG, Uglystephan, 
ALBLAK 52. Если андеграунд-рэперы отличались собствен-
ным уникальным звучанием, проникновенной лирикой и 
глубиной текстов, то современных рэперов обвиняют в под-
ражании американцам. 

Такая интеграция зарубежной хип-хоп культуры в рус-
скоязычную рэп-лирику породила высокую степень ино-
странных заимствований, в первую очередь, это касается 
англоязычных сленгизмов, поскольку рэп, как хип-хоп ин-
дустрия сконцентрирован на Западе, в Северной Америке. 
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Языковая картина рэперов основывается на уже закреплен-
ных в сознании экстралингвистических фактах, но с учетом 
реалий и ценностных представлений данной субкультуры. 
Несмотря на культурологические и социальные различия 
между русским и англо-американским обществом, комму-
никация внутри рэп-сообществ, как и их тексты, закодиро-
ваны, причем тема повествования может быть любой: нар-
котики, любовь, деньги, секс, улица, предательство, друзья. 
Причины применения русскими рэперами иноязычной лек-
сики могут быть различными, заимствования – это естест-
венный процесс, позволяющий стать частью современной 
культуры, приобщиться к глобальному миру. Для большин-
ства русскоязычных авторов такие вкрапления (будь то фра-
зы или целые предложения) используются в качестве выра-
зительных средств, придающих текстам песен особую кон-
трастность и значение [5]. Зачастую англоязычные заим-
ствования в текстах песен используются для придания ко-
лорита исполнению, в целях рифмовки, когда исполнитель 
не в состоянии подобрать соответствующий аналог рифмы к 
данному слову в русском языке. Популярность англицизмов 
объясняется и тем, что в глобальных сетевых процессах, 
язык общения – английский [2]. Через экзотизмы рэперы 
обозначают предмет или явление из жизни другого наро-
да [9]. Наиболее широко используются иноязычные вкрап-
ления. Среди базовых англоязычных терминов, появивших-
ся в лексиконе российских рэп-слушателей, выделим сле-
дующие: хоуми (homie) – близкий друг; шат аут (shout out) – 
приветствие; сейшн (session) – сбор музыкантов для записи 
трека; денди (dandy) – человек, который одевается по моде 
и со вкусом; свэг (swag) – стиль; бэй (bae) – любимая де-
вушка; шоти (shawty) – красивая, привлекательная девушка; 
дрип (drip) – нечто крутое (одежда, песня, человек); бэн-
кролл (bankroll) – большая сумма денег; флоу (flow) – спо-
собность умело рифмовать на бите; биф (beef) – вражда меж-
ду представителями хип-хоп культуры. 

Не стоит забывать, что рэп – это, прежде всего, язык 
конфликта: толерантности и враждебности, доверия и недо-
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верия, примирения и противостояния. Конфликт в этом 
случае рассматривается как нарушение акта коммуникации 
и противопоставление «свой–чужой». Языковые характерис-
тики рэп-текста являются маркерами конфликтного поведе-
ния различных социальных групп, передают особенности 
языка конфликта как средства межкультурной коммуника-
ции [4]. Рэперы в своих треках часто ведут себя как гангсте-
ры (англ. gangster – член преступного сообщества), стреляя 
в своих треках набором криминальных панчей (punch) – 
удар колкой фразой: чоппа (choppa) – автоматическое ору-
жие; тули (toolie) – огнестрельное оружие, чаще пистолет; 
шутер (shooter) – наемный убийца, человек со стволом; опп 
(opp) – враг, соперник; дибо (deebo) – кража; бэнг (bang) – 
выстрел; моб (mob) – мафия, преступная группировка; кли-
ка – банда (то же, что и гэнг – gang). Рэперы остро реагиру-
ют на любые изменения и конфликты в обществе, поэтому 
рэп обладает рядом присущих ему как универсальных, так и 
специфических лингвистических характеристик. 

Говоря о сленге, нельзя не упомянуть так называемый 
«сленг без слов», в котором используется язык жестов – 
распальцовки. Это своего рода зашифрованные послания, 
все корни уходят глубоко в гетто, в бедные «черные» квар-
талы, теперь же распальцовки все больше стали ассоцииро-
ваться с культурой улиц. Это алфавит культуры хип-хопа, с 
помощью которого участники могут объясняться друг с 
другом, одни таким образом выражают принадлежность к 
какой-либо банде или конкретному месту, другие демонст-
рируют свое превосходство, жестикуляция может иметь и 
сексуальный подтекст. Большая часть жестов – это команды 
к действию, которые понимают только члены одной суб-
культуры, у каждой есть набор своих жестов, означающих 
конкретные вещи. Некоторые рэперы придумывают соб-
ственные распальцовки для своих лейблов или творческих 
объединений, иногда они могут быть схожи с существую-
щими. 

Все чаще на фотографиях и в клипах российских арти-
стов появляются распальцовки. Их больше тысячи, это по-
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зволяет рэперам проявлять свою техничность и креатив-
ность, а также изъясняться между собой без слов. 

Рэп – универсальная музыка мира. Средством субкуль-
турного кодирования, коммуникации между членами суб-
культуры хип-хопа и способом вербализации бытия совре-
менных рэперов служит сленг, используемый как в англоя-
зычных, так и в русских рэп-текстах. Рэперы оказали значи-
тельное влияние на развитие сленга, как внутри своей суб-
культуры, так и за ее пределами, сделав сленг более доступ-
ным для массовой аудитории. Они создали новые слова и 
выражения, которые стали широко использоваться в повсе-
дневной речи молодежи. Это помогло распространению 
сленга и его принятию в обществе, некоторые из этих слов 
и фраз стали частью общей культурной лексики. 

При этом можно сказать, что тексты этой субкультуры 
отражают фрагменты картины мира русской языковой лич-
ности. Русский рэп воспроизводит окружающую действи-
тельность, ее культурные смыслы, находясь в рамках языка 
и очерченных им смысловых границах. В связи с этим и 
существует прилагательное «русский», маркирующее лю-
бой зарубежный музыкальный продукт, воспроизводимый в 
нашей стране, независимо от его жанровых и стилистиче-
ских различий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Алгави Л.О., Кадырова Ш.Н., Расторгуева Н.Е. «Синий 

кит»: пять аспектов новостного нарратива // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Жур-
налистика. – 2017. – Т. 22. – № 4. – С. 660–668. 

2. Волкова И.И. Игровой сленг цифрового поколения: «Пас-
халка» в «Коммерсанте» // Свободная дискуссия о языке и дина-
мика развития языковых процессов: материалы Международной 
научной конференции, посвященной 130-летию Е.Д. Поливано-
ва. – М.:, 2021. – С. 277–281. 

3. Ганнева Г.Р. Фразологические единицы с компонентом 
именем собственным в английском, русском и татарском языках: 
дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 2010. – 274 с. 



 105

4. Кожелупенко Т.П. Сленг как средство субкультурного ко-
дирования в современных американских и русских рэп текстах: 
автореф. дис. ... канд. филол. наук. – СПб., 2009. – 20 с. 

5. Лихачев Д.С. Арготические слова профессиональной ре-
чи // Развитие грамматики и лексики современного русского язы-
ка. – M.: Наука, 1964. – С. 311–359. 

6. Слюсаревский Н.Н. Субкультура как объект исследова-
ния // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 3. – 
С. 117–127. 

7. Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции 
культуры. – Л., 1989. 

8. Хрулева М.А. Субкультуры как способ межличностной и 
межкультурной коммуникации. – М., 2005. 

9. Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как куль-
турный феномен. – СПб.: СПбГУ, 2000. – 272 с. 

10. Ярмина Т.Н. Английское просторечие и социолингвисти-
ка // Мир на северном Кавказе через языки, образование, культу-
ру. – Пятигорск, 2004. – Ч. ІІ. – С. 77–78. 

 
 
 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ 

 

Д.О. Сергань 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
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прессивных средств выражения иронии в медиатексте, за 
счет которых реализуется критика объектов действи-
тельности. Ставится задача описать некоторые явления 
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This article reflects the results of the study of expressive 
means of expressing irony in the media text, through which 
criticism of the objects of reality is realized. The task is to de-
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Термин «ирония» можно трактовать как троп, подразу-

мевающий под собой употребление слова в противополож-
ном значении, как «особый тип ситуации» и «философский 
способ отношения к миру» [7, с. 11]. Синонимичным тер-
мину «ирония» является антифразис. Относительно второго 
следует сказать, что он не способен в полной мере охватить 
ту широту языковых единиц и риторических фигур, кото-
рые являются средством создания иронии. Отметим допол-
нительно две другие причины актуальности нашего иссле-
дования: в публицистике данное языковое явление изучено 
не так широко (Т.Ю. Чубарян, Э.В. Чепкиной, П.Е. Печен-
киной, С.Л. Васильевой, М.Е. Лазаревой, А.А. Арестова, 
И.А. Кобяковой), как в художественной литературе, а также 
для получения наиболее точных представлений о прагмати-
ческой функции иронии не стоит ограничиваться рамками 
предложения, а необходимо учитывать контекст, конкрет-
ную коммуникативную ситуацию, культурологические и 
мировоззренческие аспекты. 

На материалах критических статей Т. Москвиной опи-
шем способы и средства создании иронии, а также прагма-
тическую сторону ее функционирования в медиапростран-
стве. В рамках статьи мы рассмотрим экспрессивные сред-
ства вербальной, риторической, когнитивной стратегий со-
здания иронии. 
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Примером реализации вербальной стратегии создания 
иронии является включение в высказывание вставных кон-
струкций (1) и (2) как экспрессивных средств создания иро-
нии: 

1. Поэтому с шутливым размахом на маленькие роли 
режиссер выбрал нынешних «социально близких»: водителя 
катафалка играет драматург и режиссер Николай Коляда, 
маму Снегурочки – киновед Любовь Аркус, в гробу лежит 
(потом воскресает) рэпер Хаски, Петров в гриппе – режис-
сер Семен Серзин, еще одну маму играет завлит «Совре-
менника» Евгения Кузнецова, занят в фильме также певец 
Иван Дорн (но его я не опознала, поскольку вообще не 
знаю, кто это). 

2. В городе тем временем находят тела замученных и 
убитых мальчиков (криминальные сериалы бывают двух 
типов, про мертвых девушек и про мертвых мальчиков, 
этот второго типа). 

Употребление вводного слова и нетривиальной лекси-
ческой сочетаемости как экспрессивных средств создания 
иронии, можно обнаружить в следующем примере: 

Разумеется, все океаны слез и мегатонны истерик 
приводят к счастливому финалу – к концу «Московского 
романа» разлученные сердца соединились, кроме коварной 
злодейки Алисы – той положено спиваться в одиночестве. 

В следующем примере также реализуется нетривиаль-
ная сочетаемость: 

Карибские «Оптимисты» являются продолжением 
первых «Оптимистов», увидевших свет в 2017 г. и пове-
давших о подвигах на дипломатическом поприще волшеб-
ной «информационно-аналитической группы» («ИАГ») 
Министерства иностранных дел СССР. «ИАГ» так «ИАГ», 
нам после ФЭС, фантасмагорической «федеральной экс-
пертной службы», которая 15 лет сражается со злодеями 
на наших экранах в сериале «След», ничему удивляться не 
приходится. 

Метафора как средство создания иронии реализуется в 
примерах ниже: 
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А дальше, предполагаю, вступило в свои права Души-
стое Мыло. В нашем случае – с запахом сирени. 

Гипербола – это одно из частотных средств создания 
иронии: 

Наш отважный расследователь в «Хрустальном» 
скроен и сшит по надежным старым лекалам – он сверхъ-
естественно умен, проницателен и великодушен, неимовер-
но храбр и феноменально здоров – за день выздоравливает 
от всаженных в него пуль, выдерживает любые драки и 
погони… то есть все правильно. 

Так, юноша Юрий (Алексей Чадов) наехал велосипедом 
на преподавательницу Ирину (Ольга Красько) и немедленно 
влюбился, хотя та значительно старше и уже имеет доч-
ку Лизу. 

С тех пор миновали эпохи и эры, Сальников выпустил 
еще одно произведение (роман «Опосредованно»), режиссер 
Серебренников в состоянии домашнего ареста завершил 
свой лучший пока что фильм «Лето». 

Для расследования в Хрустальный прибывает очеред-
ной рыцарь Ланцелот, герой-сверхчеловек, следователь из 
Москвы Сергей Смирнов (Антон Васильев), который «за-
крыл» уже трех маньяков. 

Риторическая стратегия создания иронии частотно реа-
лизуется посредством риторического вопроса: 

Место действия сериала – некий сказочный город боль-
ших возможностей, где царит «май, вечный май», цветет 
райская сирень и не существует никаких других времен года. 
У героев в принципе нет зимней одежды – зачем? 

Интертекст и восклицание являются примером ритори-
ческой стратегии создания иронии: 

Нет уж, перефразируя Грибоедова, воскликну: «В мос-
ковскую мелодраму я больше не ездок!» 

Ироническим восклицание начинается одна из статей 
Татьяны Москвиной, и это восклицание задает иронический 
тон всему повествованию: 

На «России-1» завершился показ сериала «Оптимис-
ты-2. Карибский сезон» (8 серий). О Карибском кризисе 
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1962 г. известно, что он был благополучно разрешен и про-
тивостояние СССР и США не превратилось в ядерную вой-
ну. Но мы до сих пор не знали, кто был настоящим героем 
той давней истории. А теперь узнали! 

Текст статьи всецело состоит из иронических предло-
жений, содержащих и нетривиальную лексическую соче-
таемость, и вводные слова, и разговорные лексемы (1) и ин-
тертекст (2): 

1. Перипетии размещения ядерных ракет на Кубе 
стали как-то меркнуть перед любовной драмой красавчи-
ков, оказавшихся в плену страсти по разные стороны бар-
рикад, поскольку Алекс Брэдли, вместе с мужем-журналис-
том приехавшая в Советский Союз вслед за Нестеровым, 
разумеется, шпионка... 

2. Видите ли, существует некая «книга первых краса-
виц королевства», о которой толковала мачеха в «Золуш-
ке», помните бессмертные интонации Фаины Раневской: 
«Я добьюсь, чтобы моих дочерей записали в книгу первых 
красавиц королевства!» И вот замечаю я, что на запись в 
этой книге похоже, что претендуют Паулина Андреева и 
Софья Эрнст. Но каким образом они могли бы туда по-
пасть, если на свете расцветает Елизавета Боярская? 
Тревожно стало на душе: не вытесняют ли с экрана нашу 
северную звезду, тем более Елизавета Боярская, такое 
ощущение, стала реже сниматься. Но нет, «Оптимис-
ты-2» восстановили чувство гармонии и справедливости: 
Елизаветы Боярской там столько, что наглядеться на это 
таинственное лицо можно, как говорят у Островского, 
«до сытости». 

В следующем примере ироничность восклицания уси-
ливает фразеологизм «ясное дело»: 

Ясное дело, не для того приглашали на главные роли 
Боярскую и Безрукова, чтобы заниматься международ-
ным положением Советского Союза, – перед нами чистой 
воды мелодрама любви шпионов в историческом антураже, 
где человеческое в героях борется с их профессиональной 
деформацией – и побеждает! 
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Примерами функционирования когнитивной стратегии 
являются употребление высказываний, в которых автор 
сравнивает одно явление с еще более абсурдным, (1) и прав-
доподобная ирония (2): 

1. Главная проблема Аглаи – что она не хочет по воле 
бабушки играть на скрипке, а желает стать ювелиром. 
Ювелирные изделия, которые вдохновенно ваяет Аглая, 
по своему качеству примерно таковы, каков портрет 
кисти Серова, висевший у ее бабушки (то есть кошмар-
ны). Но это уж такая традиция у наших сериалов – когда в 
кадре надо предъявить достижения персонажей, объяв-
ленных талантами, обычно является что-то невообрази-
мое. 

2. Фильм участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, 
но получил только загадочный «приз технической комис-
сии». Ну и черт с ними, с этими Каннами, там у нас сам 
Герман-старший провалился, там Сокурова игнорировали, 
да и Тарковского в свое время не шибко залюбили. Наше 
кино – оно прежде всего для нас, да. 

С целью конструктивно-доброжелательной критики 
объектов действительности в рецензиях Татьяны Москви-
ной частотно используется ирония как «толерантная форма» 
оценки [2, с. 148]. Экспрессивными средствами выражения 
иронии являются вставные конструкции, вводное слово, не-
тривиальная лексическая сочетаемость, метафора и гипер-
бола (вербальная стратегия); риторический вопрос, интер-
текст и восклицание (риторическая стратегия); употребле-
ние высказываний, в которых автор сравнивает одно явле-
ние с еще более абсурдным, и правдоподобная ирония (ког-
нитивная стратегия). 
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В связи с доступностью Интернета и техническими 
возможностями средств коммуникации широкое распро-
странение получили креолизованные тексты. Однако тра-
диционные формы коммуникации также допускают крео-
лизацию, к примеру, в иллюстрированных журналах. В дан-
ной статье отражены особенности креолизованных текс-
тов, а также проведен их сравнительный анализ на приме-
ре печатных и сетевых версий издания «Дилетант». 
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Due to the accessibility of the Internet and the technical 
possibilities of communication, creolised texts have become 
widespread. However, traditional forms of communication also 
allow for creolisation, for example in illustrated magazines. 
This article reflects the peculiarities of creolised texts and pro-
vides a comparative analysis on the example of print and online 
versions of «Diletant». 
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Процесс коммуникации в современном мире соверша-

ется достаточно быстро, поэтому перед авторами средств 
массовой информации стоит непростая задача – им необхо-
димо привлечь внимание реципиента, который за ограни-
ченное время просматривает большое количество сообще-
ний на разные темы. Аудитория чаще обращает внимание 
на легкочитаемые тексты с четкой структурой и ярким ви-
зуалом [4]. Такие тексты являются креолизованными. Соро-
кин Ю.А. и Тарасов Е.Ф. определяют креолизованный текст 
как «текст, фактура которого состоит из двух негомогенных 
частей – вербальной (языковой/речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели есте-
ственный язык)» [5, с. 180]. Креолизованными является по-
давляющее большинство интернет-ресурсов, однако традици-
онные печатные средства массовой информации также ис-
пользуют креолизацию, к примеру, на обложках журналов. 

Отметим, что невербалика в процессе коммуникации 
обладает высокой информационной емкостью, так как ауди-
тория быстро схватывает суть иконической информации, а 
сообщение приобретает меньший объем и при этом не ли-
шается смыслового компонента. В настоящее время доми-
нирующую роль в креолизованных текстах СМИ занимает 
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невербальная составляющая, вытесняющая вербалику изо-
бразительными средствами [4]. 

Что касается собственно вербальных элементов, то сре-
ди них есть общие для традиционной коммуникации и для 
сети Интернет: краткость текстовых элементов, паралин-
гвистические средства и т.д. К паралингвистическим сред-
ствам относятся графическая сегментация текста и его рас-
положение, цветовые акценты. Они обладают различной 
функциональной нагрузкой, например, монтажные вставки 
заинтересовывают адресата в предмете сообщения, шрифты 
выполняют аттрактивную и смысловыделительную функ-
ции, расставляя акценты на важной информации. Кроме то-
го, креолизованные тексты в интернет-коммуникации ис-
пользуют разнородные средства воздействия на аудиторию 
как издательские (шрифт, верстка, иллюстрации), так и 
компьютерные (анимация, ссылки и гиперссылки) [2, с. 84]. 

В настоящее время практически каждое печатное СМИ 
имеет свой интернет-сайт, который выполняет поддержи-
вающую функцию и способствует повышению интереса к 
изданию. Таким образом, средство массовой информации 
должно использовать какие-то средства привлечения ауди-
тории как в печатной версии, так и в сети Интернет. Рас-
смотрим подробнее на примере журнала «Дилетант». Изда-
ние выходит в двух форматах: в печатном и в сетевом. 
Главная страница интернет-сайта издания и обложка жур-
нала выполняют функции фронтального медиатекста – при-
влекают внимание до того, как читатель ознакомится с со-
держанием номера. Их основная цель заключается в побуж-
дении читателей к действию: перейти по ссылкам и ознако-
миться с материалами, заказать печатную версию последне-
го выпуска, узнать главные темы, увидеть рейтинг прочте-
ния публикаций и т.д. Также обложка журнала и главная 
страница сайта выполняют информативную функцию, де-
монстрируя информационную повестку выпуска. В данной 
статье мы рассмотрим разницу подходов к привлечению чи-
тателей в бумажной и электронной версиях журнала. 

На обложке бумажной версии журнала «Дилетант» зна-
чительный объем занимает рисунок или фотография с не-
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большими подписями. Так как обложка сочетает в себе не-
сколько компонентов: вербальный и визуальный, ее можно 
трактовать как креолизованный текст. 

Однако креолизация подразумевает «смысловое един-
ство» нескольких каналов передачи информации, а в об-
ложках «Дилетанта» нередко есть несогласованность текс-
товых вставок с изображением (заголовки главных мате-
риалов номера в верхней части обложки). Есть объяснение 
данного явления: Е.Е. Анисимова в своем исследование от-
мечает, что существует несколько видов креолизации – ну-
левая, частичная и полная [1], в связи с этим некоторые 
элементы обложки могут не согласовываться между собой. 

Бумажные номера «Дилетанта» – яркий пример частич-
ной креолизации. Главной темой февральского номера 2023 г. 
стала Северная война, поэтому на главной странице поме-
щен фотомонтаж, на первом плане которого Дмитрий Золо-
тухин в роли Петра I в фильме «Юность Петра», а на вто-
ром – картина, изображающая морское сражение. Вербальный 
компонент представлен репликой царя: «Возвращаю террито-
рии». Цветная плашка в шапке обложки не согласуется с те-
мой выпуска, поскольку туда вынесены названия других ма-
териалов номера, не связанных с основной тематикой. 

В сетевой версии «Дилетанта» функцию обложки вы-
полняет главная страница, на которую пользователь попадает 
в первую очередь. Она также является креолизованным тек-
стом, поскольку помимо языковой составляющей содержит 
элементы других знаковых систем: изображения и анимаци-
онные вставки, а также гиперссылки. Так, на главной страни-
це интернет-издания в центре крупная текстовая вставка с 
ключевой темой выпуска, которая сопровождается подборкой 
ссылок на другие материалы, связанные с Северной войной. 
Каждая ссылка сопровождается изображением. 

Таким образом, на главной странице «Дилетанта» пред-
ставлен гипертекст, который является отличительной чер-
той электронной коммуникации [3]. Гипертекстовые ссылки 
размещаются как в «теле» текста, так и в шапке сайта, где 
расположено меню. С их помощью основной текст страни-
цы становится короче, так как используются заголовки и 



 115

подзаголовки, по которым можно перейти, чтобы подробнее 
ознакомиться с материалом. 

Обратимся к структуре титульной страницы сетевого 
«Дилетанта». В центре находится плашка с названием темы 
месяца и краткой исторической справкой, а также вставки с 
некоторыми материалами на эту тему и гиперссылкой «по-
казать все», кликнув на которую, можно ознакомиться со 
всеми работами, посвященными главной теме. Кроме того, в 
шапке сайта слева направо мы наблюдаем название журна-
ла, вставку с изображением и ссылкой для заказа печатного 
номера и окно с меню, перейдя на которое, аудитория мо-
жет выбрать определенные параметры для поиска других 
материалов. А также при прокрутке страницы, в правой час-
ти есть анимационная круговая вставка «поддержать авто-
ров». Анимационная вставка является единственным муль-
тимедийным элементом, который должен сразу привлечь 
внимание пользователя. На сайте есть также тесты и кар-
точки, но для того, чтобы попасть к тестам, нужно кликнуть 
на ссылку в правом верхнем углу экрана, а для перехода к 
карточкам – прокрутить вниз. 

Отметим, что особым цветовым разнообразием главная 
страница сайта издания не обладает, так как используется 
минимальное количество цветов: текст – белый (за исклю-
чением текста анимации), подложка сайта – нейтральных 
цветов (предполагаем, что на ней замылена картина с изо-
бражением Северной войны), гиперссылка – в оттенках 
подложки. На этом сдержанном фоне выделяются лишь не-
которые элементы: разноцветная плашка с печатным вы-
пуском и желтый круг со сбором пожертвований для со-
трудников «Дилетанта». 

Обложка печатного издания значительно проще: желтая 
текстовая вставка в шапке страницы с тремя заголовками, на-
звание журнала, центральная фигура «героя выпуска», пере-
крывающая название, и в нижнем правом углу его же цитата. 
Отличие заключается в цветовых акцентах и элементах, рас-
положенных на странице, поскольку есть контраст между 
черно-белым образом Петра I, цветной плашкой и ярко-
красным названием журнала. По сравнению с электронной 
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версией количество средств привлечения читателя меньше, 
поскольку интерактивность на бумаге невозможна. 

Сетевое издание всегда поддерживает именно свежий 
номер журнала. Главную страницу сайта обновляют каждый 
месяц в соответствии с новой темой номера, а предыдущие 
материалы отправляются в электронные архивы «Дилетан-
та», которые впоследствии не так легко найти. Это стиму-
лирует пользователей оформить подписку на бумажный 
журнал или приобрести старые выпуски. 

Таким образом, сайт журнала «Дилетант» использует 
сравнительно небольшой диапазон средств воздействия на 
аудиторию, подчеркивая тем самым, что сайт не заменяет 
печатную версию, а лишь представляет ее. Тем не менее за 
счет гиперссылок создается нелинейность текста, а у чита-
телей появляется выбор путей ознакомления с материалом. 
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Сегодня в условиях всемирной глобализации развитие 

информационных технологий приводит нас к неизбежности 
использования Интернет-ресурсов в обучении. Современное 
общество предъявляет повышенные требования к образова-
нию и общему развитию учащихся, эффективности усвое-
ния программы. 

Преимущество внедрения интернет-технологий в про-
цесс обучения иностранному языку в настоящий момент 
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уже не вызывает сомнений и не требует дополнительных 
доказательств. За последнее десятилетие было написано не-
мало работ, в которых исследователи раскрывали позитив-
ное влияние различных форм синхронной и асинхронной 
Интернет-коммуникации (электронной почты, чата, фору-
мов, веб-конференций и т.п.) на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся. Непосредст-
венно ресурсы Интернета являются бесценной и необъятной 
базой для создания информационно-предметной среды, об-
разования и самообразования людей, удовлетворения их 
профессиональных и личных интересов и потребностей. 

Японский язык, как и любой другой, выполняет комму-
никативную функцию, поэтому как учебный предмет он яв-
ляется одновременно и целью, и средством обучения. В Ин-
тернете опубликовано несколько миллиардов мультимедий-
ных файлов на японском языке, содержащих учебно-мето-
дическую и научную информацию, что позволяет организо-
вывать оперативную консультационную помощь, модели-
ровать научно-исследовательскую деятельность, проводить 
виртуальные учебные занятия (семинары, лекции) в режиме 
реального времени. 

При подготовке к уроку учителя японского языка име-
ют возможность использовать материалы различных отече-
ственных и зарубежных сайтов. 

Если у преподавателей японского языка возникают 
трудности при использовании Интернет-ресурсов на уроках 
и при подготовке к ним, на сайте みんなの教材サイト [1] можно 
найти подробные разработки уроков с поэтапным указанием 
действий, а также материалы для самообразования и повы-
шения профессиональных навыков педагога. Названный 
сайт был разработан Японским государственным фондом 
при поддержке Министерства образования Японии специ-
ально для учителей японского языка, преподающих за ру-
бежом. На сайте представлены статьи японских методистов-
практиков, работающих с Интернет-технологиями и разра-
батывающих свои собственные курсы. 
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При поддержке Японского государственного фонда была 
создана серия сайтов как для преподавателей, так и для тех, 
кто изучает японский язык. Это всевозможные тренажеры для 
запоминания букв и иероглифов, обучающие сайты анимэ и 
манга, фонетические тренажеры и сайты, где можно вести 
online-беседу, развивать свою устную речь как на фразовом, 
так и на сверхфразовом уровнях. Уже давно известно, что 
японская культура, вызывает неподдельный интерес у ино-
странцев. Существует много сайтов, где можно познакомить-
ся с лингвокультурологией. Очень ценным является сайт, где 
можно в online-режиме пройти тест на уровень владения 
японским языком. Данный сайт разработан специально для 
людей, желающих сдать НОРЕКУ СИКЭН (международный 
квалификационный экзамен по японскому языку). 

Все это находка для учителя японского языка, посколь-
ку в нашей стране обучение японскому языку в школе – яв-
ление весьма редкое. Найти подобную литературу на при-
лавках отечественных магазинов практически невозможно, 
поскольку теория и методика преподавания японского язы-
ка является «непаханым полем» и в российской научной 
мысли нет ни одного фундаментального учебного пособия, 
которое могло бы соответствовать федеральным государст-
венным стандартам и выступать как учебный комплекс для 
среднего общего образования. 
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сетевой технологии формы коммуницирования. При этом 
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Масс-медиа осуществляют ярко выраженную функцию 

информирования аудитории и воздействия на нее. Через 
трансляцию текстов и их воздействие на сознание человека 
СМИ позволяют включать его в жизнь социума. Вовлечен-
ность в массово-коммуникационные процессы посредством 
СМИ обеспечивает индивиду возможность не только ощу-
щать себя членом некоторой общности людей, но и плани-
ровать и прогнозировать свою жизнь в обществе. На разных 
этапах развития общества и в зависимости от доступных 
человечеству медиаканалов степень вовлеченности в про-
цессы производства и распространения массовой информа-
ции была различной. 

В цифровой среде усложняется структура средств мас-
совой информации и происходит дифференцирование ауди-
тории, которая стала более избирательна в своих информа-
ционных предпочтениях, выбирая медиапродукты более 
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функциональные, по форме и менее зависимые от офици-
альной идеологии по содержанию. На первый план в усло-
виях усложняющегося многовекторного мира в ситуации 
стремительного изменения СМИ выходит категория собы-
тийности, приобретающая в цифровой журналистике новое 
значение, активно участвуя в структурировании медийной 
картины мира. 

Вопрос структурирования медиатекста о событии уже 
поднимался автором статьи при изложении результата ис-
следования региональных сетевых СМИ [4, с. 181–182]. Од-
нако в новых информационных условиях он требует кон-
кретизации, уточнения и дальнейшего обсуждения в науч-
ной среде. 

Обратимся к мнению ведущего теоретика массовой 
коммуникации Д. МакКуэйла, который полагает, что совре-
менные масс-медиа осуществляют широкий спектр функ-
ций, начиная с нейтральности в информировании и закан-
чивая манипуляцией и контролем. Эти функции соотносят-
ся с различными коммуникационными моделями репрезен-
тации реальности. 

В зависимости от преобладания тех или иных моделей 
медиа могут рассматриваться по отношению к индивиду 
как: 

– окно в мир, открытое для репрезентации событий, что 
не предполагает привнесения элементов, не имеющих от-
ношения к самому событию; 

– зеркало событий социума, которое накладывает неко-
торые ограничения на процесс репрезентации, связанные с 
неизбежностью установления некоторого «угла отражения», 
а также ограниченной поверхности отражения самого зер-
кала, вследствие чего реципиент не может увидеть событие 
во всей его многогранности; 

– привратник (фильтр), который либо осознанно, либо 
неосознанно выбирает определенные аспекты события, 
опуская другие; 

– интерпретатор, разъясняющий события, которые без 
этого могли бы показаться некогерентными; 



 122

– преграда, или завеса, отделяющая индивида от собы-
тия и тем самым искажающая его восприятие [1]. 

По мнению российского исследователя М.И. Шостак, со-
бытие, пригодное для освещения в прессе, должно быть свое-
временным, подчеркивается важность его оперативной пода-
чи; ситуация должна быть близка аудитории, тематика должна 
переплетаться с интересами аудитории; событие должно от-
личаться явной значимостью для всех безотносительно к спе-
цифическим интересам; немаловажен эффект «эмоционально-
го толчка» при необычайном происшествии [5]. 

Также немаловажными факторами являются конфликт-
ность происшествия или его особая яркость (причудливость 
события); связь происшествия с известным именем или 
влиятельным человеком; и, наконец, человеческий интерес: 
какие-то обстоятельства события, к которым изначально 
каждый лично неравнодушен. 

Справедливо вспомнить теорию, предложенную лин-
гвистом Н. Фэаклоу, который говорит о том, что результа-
том функционирования СМИ всегда является создание 
«коммуникативного события». 

При этом Н. Фэаклоу выделяет следующие отличитель-
ные характеристики такого события: 

– создание под институциональным контролем, но ин-
дивидуальное потребление; 

– отражение изменений в обществе и культуре; 
– фрагментарность; 
– незавершенность; 
– неопределенность [2]. 
В спор с Н. Фэаклоу вступает алтайский исследователь 

И.В. Рогозина, утверждая, что целесообразно проводить 
разграничение между коммуникативным событием и медиа-
коммуникативным событием, поскольку, на взгляд исследо-
вателя, медиа-коммуникативное событие имеет место толь-
ко тогда, когда медиатекст становится для индивида объек-
том рецепции и интериоризации [3]. 

Однако следует заметить, что обозначенные автором 
процессы являются необходимыми для всей психической 
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деятельности человека независимо от того, какие тексты он 
при этом потребляет. И восприятие медиатекста с этой по-
зиции для конкретного человека ничем не отличается, ска-
жем, от восприятия сообщений (текстов), поступивших в 
процессе межличностного общения. Феномен события, на 
наш взгляд, находится несколько в иной плоскости, и отли-
чается он тем, что текст о событии изначально структуриру-
ется таким образом, что в него закладываются компоненты, 
способствующие наиболее эффективному восприятию со-
держащейся в нем информации. 

При этом мы частично согласны с автором, когда она 
выделяет компоненты структурирования медиатекста о ка-
ком-либо событии, то есть, по сути, структурные элементы 
события, но, повторимся и акцентируем внимание на этом 
еще раз, работают они не на уровне восприятия информа-
ции человеком, а на уровне создания медиатекста. 

И к таковым элементам И.В. Рогозина, опираясь на су-
ществующие в науке мнения, относит следующие: 

– транспарентность: информационная прозрачность и 
однозначность, заключающаяся к сведению к минимуму по-
тенциально множественного числа интерпретаций события; 

– дискурсивность: выбор событий, позволяющих опи-
раться на внутрисоциумный культурный контекст для обес-
печения их адекватной интерпретации; 

– этноцентричность: приоритетная медиа-репрезента-
ция внутренних событий, интерпретация зарубежных собы-
тий в аспекте их соответствия национальным интересам в 
соответствии с ожиданиями социума; 

– технологичность: отбор событий с точки зрения их 
соответствия стабильным структурно-содержательным ком-
понентам медиаканала (специфике теле- или радиопрог-
раммы, телешоу, рубрикам и разделам в прессе); 

– сбалансированность: отбор событий, репрезентация 
которых позволяет в заданных пределах варьировать струк-
турно-смысловые параметры медиатекстов. 

Позволим себе внести в данную классификацию неко-
торые изменения, поскольку она, на наш взгляд, содержит 
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достаточно спорные компоненты, которые нуждаются в 
уточнении. Например, выделенную автором «дискурсив-
ность» необходимо заменить на «избирательную селектив-
ность», поскольку дискурсивность, имея в виду, что это по-
нятие из философии постмодернизма, только подчеркивает 
спонтанность выбора событий для освещения в СМИ, тогда 
как речь необходимо вести о сознательном целевом выборе 
событий для освещения. При этом выбор материала и его 
трактовка ориентируются не только на интересы владельцев 
канала и рекламодателей, но и на предпочтения публики, на 
ее желание или нежелание знать о чем-либо, сопротивление 
или приветствие какой-то позиции. Устанавливается «по-
вестка дня», согласно которой события распределяются по 
степени их важности. 

Такая характеристика, как «этноцентричность», нужда-
ется также в уточнении. В современном глобализирующем-
ся мире логичнее говорить о глокальности (смеси местного 
и глобального новостных потоков), что, собственно, и про-
исходит при освещении событий в СМИ. 

Нуждается в уточнении и выделенный автором такой 
структурный компонент, как «технологичность». Исходя из 
специфики предмета нашего исследования, справедливее 
определять способность вбирать в себя характеристики ка-
нала масс-медиа, что в итоге отражается на структурно-со-
держательных компонентах того или иного канала СМИ, 
как «медийность». 

Так, например, характеристиками медийности такого 
канала СМИ, как ТВ, будут следующие: 

– экранность (телевизионные образы воспринимаются 
непосредственно-чувственно, а потому доступны самой 
широкой аудитории); 

– вездесущность (способность электромагнитных коле-
баний, несущих телевизионный сигнал, принимаемый теле-
визором, проникать в любую точку пространства); 

– непосредственность (способность сообщить в звуко-
зрительной форме о действии, событии в момент соверше-
ния действий); 
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– симультанность (одновременность наблюдения и по-
каза, трансляции). 

Например, сообщения о событиях, переданные по ТВ, 
будут вбирать с себя свойства телевизионного, становясь, 
таким образом, медийными. 

Учитывая все вышеизложенное, в рамках данной статьи 
медийным событием мы предлагаем считать фиксирован-
ный в пространстве и во времени сдвиг в жизненном мире, 
отраженный в каналах СМИ, что позволяет нам называть 
такое событие общественным, а отражением такого события 
в СМИ считать рассказом о событии, скомпонованным в 
медиатекст. 

При этом компонентами структуры медиатекста о со-
бытии будут следующие: 

– транспарентность: информационная прозрачность и 
однозначность, заключающаяся к сведению к минимуму по-
тенциально множественного числа интерпретаций события; 

– селективность: выбор событий, позволяющих опирать-
ся не только на внутрисоциумный культурный контекст, но и 
сознательный целевой выбор событий для освещения. При 
этом выбор материала и его трактовка ориентируются не 
только на интересы владельцев канала и рекламодателей, но и 
на предпочтения публики, на ее желание или нежелание знать 
о чем-либо, сопротивление или приветствие какой-то позиции. 
Устанавливается «повестка дня», согласно которой события 
распределяются по степени их важности; 

– глокальность: сочетание в новостном потоке гло-
бальных и локальных событий; 

– медийность: способность вбирать в себя характери-
стики канала масс-медиа, что в итоге отражается на струк-
турно-содержательных компонентах того или иного канала 
массовой коммуникации. Так, например, характеристиками 
медийности Интернет-СМИ выступают конвергентность 
(сближение различных СМИ, появление общих для разных 
каналов содержательных продуктов) в технологическом 
(интерактивность) и содержательном (мультимедийность) 
аспектах; 
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– сбалансированность: отбор событий, репрезентация 
которых позволяет в заданных пределах варьировать струк-
турно-смысловые параметры медиатекстов; 

– идеологичность: идеологическая маркированность текс-
та, выражаемая в совокупности оценочных значений и от-
ношений, обусловленных политическими взглядами, кото-
рые находят свое выражение в экспрессивности журналист-
ского текста и в зависимости от средств выражения прояв-
ляются как интенсивность, эмоциональность, образность, 
оценочность, ассоциативность медиатекста. Именно идео-
логичность, на наш взгляд, позволяет осуществлять поиски 
истинного смысла, предзаданность соответствия неких яв-
лений, четко определяемых целей субъекта-инициатора ком-
муникативного процесса. 

Данные структурные элементы медиатекста, на наш 
взгляд, позволяют выстроить в цифровой среде текст, мак-
симально доступный и интересный аудитории определенно-
го медиаканала. 
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Имидж университетов формируется на основе корпора-

тивного имиджа. Хороший имидж может оказать значи-
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тельное положительное влияние на лояльность потребите-
лей. В 1990-х гг. китайские исследователи, опираясь на тео-
рии корпоративного имиджа и организационного имиджа, 
выдвинули концепцию университетского имиджа. С наступ-
лением эпохи новых медиа публичная репрезентация имид-
жа университетов постепенно перешла в различные соци-
альные сети [2, с. 38–54]. 

Текущее исследовательское направление китайского 
академического сообщества на тему «имидж университета в 
новых медиа» в основном сосредоточено на поле новых ме-
диа, а распространение имиджа университета обсуждается 
на макроуровне. Ван Иси отмечает, что с диверсификацией 
и специализацией коммуникационных методов и платформ, 
официальная медиа-платформа университетов должна быть 
как можно более всеобъемлющей и активно демонстриро-
вать стратегии развития вузов, преимущества, а также дру-
гой макроконтент для формирования положительного имиджа 
университетов [1, с. 96–98]. Ху Синьюнь, Фанчжоу в «Ис-
следовании о значении и стратегии укрепления международ-
ной коммуникационной мощи университетов для улучшения 
национального имиджа на примере Китайской академии 
изящных искусств» отметили, что уровень высшего образова-
ния и имидж университетов также являются неотъемлемой 
частью национального имиджа [3, с. 253–256]. 

На фоне развития сетевых информационных техноло-
гий конкуренция вузов стала не только конкуренцией ака-
демического уровня, уровня преподавания, но и конкурен-
цией имиджа вузов. Современный имидж вуза требует ис-
пользования все более новых информационных технологий 
и эффективных маркетинговых стратегий продвижения вуза 
на мировом конкурентном рынке образовательных услуг. 
Как одна из самых популярных новых медиа-платформ в 
Китае WeChat, благодаря своему коммуникационному эф-
фекту, также приобретает широкое внимание в академичес-
ких кругах. 

Ланьчжоуский университет является ключевым комп-
лексным университетом, находящимся в прямом подчине-
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нии Министерства образования Китая, и занимает важное 
стратегическое положение в системе высшего образования 
страны. Университет был основан в 1909 г. Ланьчжоуский 
университет придерживается принципа открытости и инк-
люзивности, активно осуществляет зарубежные обмены и 
сотрудничество. 

Если взять в качестве примера Ланьчжоуский универ-
ситет, то цель его официального WeChat состоит в том, что-
бы делиться информацией об университете, распространять 
культуру кампуса, обслуживать преподавателей, студентов 
и выпускников, а также продвигать свою репутацию. 

Публичный аккаунт WeChat Ланьчжоуского универси-
тета был открыт в марте и официально запущен в апреле 
2014 г. 

Ланьчжоуский Университет придает большое значение 
международному академическому обмену и сотрудничест-
ву, что помогает формировать международный имидж уни-
верситета. Университет формирует свой международный 
имидж не только для привлечения международных парт-
нерских организаций, но и частично для отечественной ау-
дитории, чтобы получить большее признание и поддержку и 
привлечь больше абитуриентов и ученых. Важно отметить, 
что международный имидж университетов необходимо де-
монстрировать не только на зарубежном рынке образова-
тельных услуг, хороший международный имидж универси-
тетов также очень полезен для привлечения отечественных 
абитуриентов и повышения их признания и доверия к выс-
шему образованию в отечественной стране. Вот почему 
внутренняя и международная аудитории одинаково важны в 
процессе формировании международного имиджа универ-
ситета. 

Для исследования была проведена выборка данных из 
официального аккаунта WeChat Ланьчжоуского универси-
тета (с января 2021 г. по январь 2023 г.), проведя поиск с 
помощью Python по трем ключевым словам: международ-
ный обмен, международное сотрудничество и интернацио-
нализация, можно обнаружить, что на официальном пуб-
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личном аккаунте WeChat Ланьчжоуского университета было 
опубликовано 726 статей с января 2021 г. по январь 2023 г. 
(01.2021–01.2022: 356 статей; 01.2022–01.2023: 370 статей). 
Из них, с января 2021 г. по январь 2022 г. – всего 48 статей, 
упоминающих три вышеуказанных ключевых слова; с янва-
ря 2022 г. по январь 2023 г. – всего 60 статей, упоминающих 
три вышеуказанных ключевых слова. (Основные темы этих 
статьях: международные проекты, глобальные рейтинги ву-
зов, ключевые успехи университета на уровне международ-
ных исследований, международные вакансии и т.д.). В зави-
симости от темы количество читателей варьируется от око-
ло 10 000 до более 80 000). Данные показывают тенденцию 
к росту. Видно, что в последние годы Ланьчжоуский уни-
верситет все больше внимания уделяет опубликованию ин-
формации о международных обменах в аккаунте WeChat, 
делая большой акцент на использовании платформы We-
Chat для формирования и распространения своего междуна-
родного имиджа. 

Например, на международное сотрудничество направ-
лена инициатива «Один пояс, один путь», в которой уделя-
ется внимание сотрудничеству с университетами Централь-
ной Азии. 12 октября 2019 г. в аккаунте было написано: «На 
ежегодное собрание форума приглашены более 60 иностран-
ных гостей из 24 стран мира, включая США, Россию, Вели-
кобританию, Японию, Канаду, Австралию и страны «Пояса 
и пути», а также университет Цинхуа, Пекинский универси-
тет, Чжэцзянский университет, Нанкинский университет и 
др. В конференции приняли участие более 1400 экспертов и 
ученых из сотен вузов, количество отечественных и зару-
бежных гостей и масштаб участников достигли рекордного 
уровня». 30 ноября 2020 г. в статье на тему «Представители 
59 китайских и зарубежных университетов собрались в 
Ланьчжоуском университете, чтобы обсудить новую модель 
международного обмена образованием» говорится, что 
27 января в Ланьчжоуском университете прошел Форум 
университетского альянса «Один пояс, один путь» 2020 г., 
организованный Ланьчжоуским университетом и департа-
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ментом образования провинции Ганьсу по теме изучения 
новых моделей международного сотрудничества и обмена в 
условиях эпидемии. В онлайн и офлайн-формате встречи 
приняли участие представители 32 отечественных и 27 за-
рубежных вузов. 

Все читатели, просматривающие официальный аккаунт 
Ланьчжоуского университета, заметят эти многочисленные 
упоминания о международном обмене и сотрудничестве. 
Имидж Ланьчжоуского университета отражается в этих 
статьях. Официальный аккаунт Ланьчжоуского университе-
та в WeChat предоставляет университету хорошую плат-
форму для позиционирования себя как открытого, совре-
менного, международного университета с высоким образо-
вательными и академическим уровнем. 

Хотя Ланьчжоуский университет опубликовал на пуб-
личном сайте WeChat большое количество хороших статей 
имиджевого характера и имеет постоянную читательскую 
аудиторию, существуют некоторые недостатки. Например, 
наблюдается низкая скорость ответных откликов официаль-
ной платформы и несвоевременное взаимодействие с обще-
ственностью, что в долгосрочной перспективе снижает 
внимание читателей к платформе WeChat. 

Также целевой сегмент статей, публикуемых на We-
Chat, в основном состоит из представителей отечественной 
аудитории. Фокус распространения слишком сильно на-
правлен на внутренний сектор. WeChat постепенно превра-
тился в международную социальную сеть, включая и Рос-
сийский университет дружбы народов, и университет МГУ-
ППИ в Шэньчжэне и т.д., которые имеют аккаунты WeChat, 
как способ распространения международного имиджа рос-
сийских университетов на китайском рынке образователь-
ных услуг. Ланьчжоуский Университет стремится к форми-
рованию и распространению своего международного имид-
жа, а также должен обратить внимание на международную 
аудиторию (зарубежные абитуриенты, ученые, другие орга-
низации, которые могут сотрудничать с университетом). 
Например, увеличить количество мультиязычных статей 
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(на английском, русском языках и т. д, особенно в тематике 
о глобальном рейтинге и международных вакансиях, кото-
рые ясно целенаправлены на зарубежную аудиторию), а 
также увеличить количество статей об учебной деятельнос-
ти или университетской жизни иностранных студентов и 
ученых, чтобы приблизить аудиторию к университетской 
жизни. Это будет способствовать распространению имиджа 
университета за рубежом. 

В контексте новых медиа платформа WeChat имеет ог-
ромную аудиторию и играет важную роль в продвижении 
имиджа университета. В процессе формирования и распро-
странения университетского международного имиджа на 
платформе WeChat необходимо своевременно обновлять 
информацию об университете, увеличивать взаимодействие 
с аудиторией и учитывать читательские потребности как 
отечественной, так и зарубежной аудитории, чтобы играть 
хорошую вспомогательную роль в развитии и усилении меж-
дународного имиджа университета. 
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В эпоху конвергенции СМИ чтение новостей в транс-
медиа не только обогащает читательский опыт пользова-
телей, но и повышает социальную ценность новостей и 
ценность потребления информации. 
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In the era of media convergence, reading news in transme-
dia not only enriches the reading experience of users, but also 
increases the social value of news and the value of information 
consumption. 

 

Key words: media convergence, transmedia, news, mass 
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Представление новостей невозможно отделить от СМИ, 

а чтение новостей требует использования различных носи-
телей информации. Физические характеристики различных 
медиаплатформ определяют различные стили подачи новос-
тей, а коммуникационные характеристики каждого медиа 
определяют различные предубеждения при коммуникации. 
Большой формат газет позволяет подавать новости нели-
нейно, способствуя полному и глубокому осмыслению но-
востных событий и побуждая читателей к размышлениям; 
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компанейский характер радио позволяет слушателям вы-
полнять несколько других задач, одновременно получая ау-
дионовости; аудиовизуальное сочетание телевидения при-
дает новостям эффект и воздействие, позволяя зрителям ви-
зуализировать новостную сцену; интерактивный характер 
онлайн-СМИ освобождает права пользователей в производ-
стве новостей Интерактивная природа онлайн-СМИ осво-
бождает права пользователей в производстве и распростра-
нении новостей, увеличивая множественные аспекты пони-
мания людьми новостей и социального участия. В процессе 
конвергенции СМИ новости создаются в различных инфор-
мационных форматах, что позволяет циркулировать, рас-
пространяться и дополнять новостные сюжеты между раз-
личными СМИ. 

Трансмедийное чтение новостей требует гибкого ис-
пользования нескольких средств чтения и медиа. Медиа-
конвергенция позволила объединить медиаплатформы, со-
здать богатый информационный портал для деятельности 
пользователей на различных медиаплатформах и выстроить 
плавный путь чтения в режиме онлайн и офлайн. Пользова-
тели могут не только выбирать для входа в новостную кар-
тину, представленную любым СМИ, с меньшими затратами, 
но и нарушать изоляцию между различными носителями 
контента, читать, вводить и взаимодействовать с информа-
цией вокруг одной и той же новостной темы на разных 
платформах, стремясь к одному или нескольким кросс-ин-
тегрированным методам чтения, тем самым делая доступ к 
информации всеобъемлющим и трехмерным. 

Фрагментация и углубление вместе для повышения 
ценности новостей. Медиаконвергенция добавила разнооб-
разные возможности для чтения новостей, поведение людей 
в отношении медиа стало более частым, а способ чтения но-
востей – более гибким. Конвергенция СМИ позволила рас-
пространять новости на постоянной основе с точки зрения 
своевременности, а с использованием портативных мобиль-
ных терминалов и тому подобного читатели стремятся пре-
одолеть временные и пространственные ограничения, свя-
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занные с использованием одного СМИ, легко нарушая не-
прерывность опыта чтения и представляя фрагментацию 
чтения новостей. 

Межмедийное чтение позволяет читателям получать 
информацию об одном и том же новостном событии за пре-
делами коммуникационных ограничений одного средства, а 
с помощью интеллектуальных форм распространения но-
востей, таких как алгоритмические рекомендации, пользо-
ватели могут не только легко выбирать интересующие их 
новости из широкого спектра средств массовой информа-
ции, но и объединять и сортировать новостные сообщения 
об одном и том же событии. Рациональное чтение новостей 
в разных СМИ – это основной способ преодолеть дилемму 
«информационного кокона» и «алгоритмического пленни-
ка». Читая новости с разных платформ, таких как газеты, 
радио, телевидение и интернет, читатели часто могут соста-
вить полную картину новостных событий, получить множе-
ство мнений и углубить свое восприятие новостей. Сочета-
ние фрагментарного и глубокого чтения дает пользователям 
возможность выбирать между «легким чтением» и «глубо-
ким чтением», и в то же время создает условия для про-
странственного распространения новостных историй и 
формирования смысла. 

Интерактивное и социальное расширение межлич-
ностных сетей. Чтение новостей позволяет читателям не 
только понять факты, изложенные в новостях, но и сформи-
ровать представление о социальной среде. Конвергенция 
СМИ создала беспрецедентную информационную среду для 
людей. В трансмедийном чтении новостей вызревает новая 
форма коммуникации, в которой аудитория и СМИ связаны 
друг с другом. В этой модели каждый человек становится 
абсолютным центром миметической среды, которую он 
конструирует, а читатель изменяет конфигурацию своего 
информационного пространства и пространства своих взаи-
модействий посредством использования различных медиа. 
Взаимодействие с использованием новостей как инструмен-
та породило социальную ориентацию чтения. Социализиро-



 136

ванное чтение основано на Интернете и сосредоточено на 
опыте читателя, подчеркивая чтение в движении и чтение в 
участии. 

Медиаконвергенция открыла медиапространство для 
взаимодействия людей, и, читая и обмениваясь новостями 
на различных медиатерминалах, люди могут вернуться к 
старым временам, когда они читали и обсуждали новости в 
кафе. Разница в том, что теперь это кафе превратилось в со-
циальную сеть, которая выходит за пределы пространства и 
имеет огромный масштаб. В новом технологическом кон-
тексте чтение новостей больше не является изолированным, 
а вездесущий мобильный интернет создал чувство общнос-
ти для пользователей. Взаимодействие новостных продук-
тов с социальными платформами также стало важной тен-
денцией в развитии современных СМИ. 

Персонализация и персонализация для подключе-
ния потребления пользователей. При поддержке таких 
технологий, как облачные вычисления, читательское пове-
дение пользователей в Интернете становится аннотируемы-
ми данными. Данные становятся формой индивидуального 
поведения и записью индивидуальных мыслей в контексте 
медиаконвергенции. Типичные централизованные методы 
распространения контента газет, журналов и телевидения 
заменяются децентрализованными методами распростране-
ния, поддерживаемыми Интернет + платформами. Про-
смотр, клики, обмен, комментарии, лайки, поиск и подписка 
на новости, а также их статус социальных отношений, таких 
как «следование» и «друзья», стали важной основой для по-
нимания СМИ своей аудитории и достижения точного рас-
пространения. 

Трансмедийное поведение при чтении новостей стимули-
рует изменение потребления информации по принципу «но-
вости +». Профилируя пользователей и создавая алгоритми-
ческие модели, СМИ предоставляют читателям персонализи-
рованные и персонализированные новостные услуги. В про-
цессе чтения новостей пользователи могут отслеживать и со-
бирать такие данные, как частые сцены чтения, время чтения и 
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устройства для чтения, что приводит к последующему по-
треблению СМИ и превращает чтение но-востей в канал для 
информационных услуг и маркетинга продукции. 

Например, китайская «21st Century Network» является 
частью «21st Century News System» Южной медиагруппы, 
профессионального сайта финансовых новостей с флагман-
ских СМИ «21st Century Business Herald». У нее также есть 
другие СМИ, такие как Money Week и Business Travel, а 
также партнерское СМИ «Голос экономики» Центральной 
народной радиовещательной станции. В развитии фирмен-
ных печатных СМИ, газетная система XXI в. также свое-
временно расширяется до новых форм СМИ, интеграции 
ресурсов содержания, создания технических платформ, ин-
новационных каналов связи, создания 3 медиа бизнес плат-
формы, в том числе 21 века сети, 21EDM, 21 мобильного 
телефона ММС газеты, пользовательские ресурсы, чтобы 
поделиться, в попытке достичь более широкого, быстрого и 
точного распространения новостей продукта. 

Индивидуальный и персонализированный 21 Century 
Business Report связывает потребление пользователей че-
тырьмя типичными способами: 

1. Межмедийное сотрудничество. Стратегическое парт-
нерство с Центральной народной радиовещательной стан-
цией для преобразования газетных новостей в радионовос-
ти, трансляция около 100 материалов в день для повышения 
ценности новостей. «В операционном плане, хотя конкрет-
ные операционные показатели не были раскрыты, есть ин-
формация о том, что план восстановления рекламы в 2008 г. 
для радиопартнерства был выполнен в срок». 

2. Подписка на членство и услуги по настройке почтового 
ящика. Как и традиционные методы подписки на газету, под-
писки пользователей могут быть отправлены пользователям 
по электронной почте и другие формы содержания, давая оп-
ределенные разрешения на вход на сайт, чтобы читать онлайн, 
до XXI в. сеть находится на ранних стадиях продвижения 
членства, который предоставляет новости EDM продукты на-
строены услуги, чтобы принять бесплатную стратегию, пер-
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воначальное строительство сайта в 2008 г., который привлек 
100 000 просмотров, оператор считает, что: влияние новостей 
Оператор считает, что влияние новостей и влияние газеты всег-
да будет воплощаться в доходы от рекламы. 

21 века сети в соответствии с потребностями и интере-
сами членов классификации будет отправлен членам персо-
нализированной финансовой информации регулярно каж-
дый день, содержание делится на «21 утренние новости», 
«21 выходные выбор», «21 бизнес-кейсы». Содержание де-
лится на три категории: «21 утренние новости», «21 под-
борка выходных» и «21 бизнес-кейс». 

3. Ежемесячные подписки на мобильные телефоны. 
Уже в 2003 г. финансовые отчеты Sina показали, что допол-
нительный бизнес SMS составил 20% от общего дохода 
сайта, что сделало его самой быстрорастущей частью биз-
неса сайта. Доход от SMS составил почти 33% от общего 
дохода Sohu, а NetEase показала, что объем ее SMS-бизнеса 
был почти на одном уровне с Sohu, составляя 40%. Индуст-
рию услуг по настройке SMS, созданную веб-сайтами, опе-
раторами связи и производителями мобильных телефонов, 
можно назвать одной из самых инновационных экономиче-
ских моделей: от мобильных расчетов до веб-сайтов, пред-
лагающих такую услугу, что не только решает проблему 
сложных тарифов, но и, что более важно, разрушает модель 
Интернета, в которой прибыль обеспечивается исключи-
тельно за счет сетевой рекламы, и открывает новые воз-
можности для получения прибыли. 
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Статья посвящена изучению переживания синдрома 
упущенной выгоды в социальных сетях и стратегиям сов-
ладания с ним. На данный момент синдром упущенной вы-
годы является одним из важнейших индикаторов влияния 
социальных сетей на личность, однако работ, исследующих 
это явление, достаточно мало, особенно русскоязычных, в 
связи с чем возникла необходимость провести промежу-
точные результаты и определиться с текущим положени-
ем дел в этой сфере. Актуальность темы обусловлена не-
достаточной изученностью проблемы и отсутствием 
отечественных работ. При этом количество зарубежных 
исследований показывает интерес многих авторов в изуче-
нии проблемы синдрома упущенной выгоды и его связи с 
другими конструктами. 
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The article is devoted to the study of experiencing the syn-
drome of lost profits in social networks and strategies for coping 
with it. At the moment, the syndrome of lost profit is one of the 
most important indicators of the influence of social networks on 
a person, however, there are quite a few studies that study this 
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phenomenon, especially in Russian, and therefore it became 
necessary to conduct intermediate results and determine the 
current state of affairs in this area. The relevance of the topic is 
due to insufficient knowledge of the problem and the lack of do-
mestic work. At the same time, the number of foreign studies 
shows the interest of many authors in studying the problem of 
lost profit syndrome and its relationship with other constructs. 

 

Key words: social networks, profit loss syndrome, virtual 
space, cyberpsychology. 

 
Синдром упущенной выгоды (FOMO) – тревожное пси-

хическое состояние, когда человек боится пропустить инте-
ресное или важное событие. Провоцируется в том числе про-
смотром социальных сетей. Термин ввел в употребление аме-
риканский венчурный капиталист Патрик Макгиннис в 2004 г. 

Впервые этот термин был упомянут в 1996 г. доктором 
Дэном Херманом. В 2000 г. он опубликовал статью, в кото-
рой сказал, что долгоиграющие бренды (long term brands) со 
временем упускают свою аудиторию и приносят все мень-
шую прибыль, таким образом, целесообразно создавать бы-
стрые или короткие (short term brands), цель которых – из-
влечь максимальную выгоды за минимум времени. С такой 
стратегией быстрого запуска продукта на рынок у потреби-
телей продукции возникал страх опаздать, что все уже по-
пробовали товар кроме них. В результате желание обладать 
условно последней моделью компьютера или модным ак-
сессуаром, стало превращаться в компульсивное желание 
«оставаться в курсе», через потребление повседневных, но 
самых популярных продуктов. 

FOMO – конструкция, провоцирующая тревогу (C. Fa-
ke). В научной литературе этот конструкт включает в себя 
два основных компонента – страх, что кто-то получает по-
ложительный опыт, в отличие от вас, и компульсивное же-
лание постоянно быть на связи в социальных сетях и оста-
ваться в одном контексте (H. Fuster, A. Chamarro, U. Ob-
erst). 
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Получается, что один из компонентов говорит о FOMO 
как о предикторе тревоги, а второй – как о копинге, опреде-
ляющем поведенческую стратегию, которая направлена на 
облегчение переживания этой тревоги. 

Впервые синдром упущенной выгоды был описан при 
помощи теории самоопределения, разработанную Ричардом 
Райаном и Эдвардом Дейси в 2000 году. Теория описывает 
формирование психологических потребностей и личности. 
Эндрю Пшибыльский со своими коллегами использовали 
такую концепцию, чтобы сформулировать основы синдрома 
упущенной выгоды. 

Теория самоопределения предполагает, что не внешняя, 
а внутренняя мотивация к поощрению важна для укрепле-
ния психологического здоровья, и что такая мотивация 
лучше всего вознаграждается, когда у индивида есть чувст-
во социальной связи с другими (S. Koole, C. Schlinkert, 
T. Maldei, N. Baumann). 

Пшибыльский предположил, что синдром упущенной 
выгоды – это негативное эмоциональное состояние, которое 
возникает из-за неудовлетворенных потребностей в соци-
альных связях. Это представление о конструкте синдрома 
упущенной выгоды, включающем в себя негативный эф-
фект от неудовлетворенных потребностей социального ха-
рактера – аналогичен теориям о негативных эмоциональных 
эффектах социального остракизма (K. Williams). 

Также необходимо упомянуть исследования, которые 
связывают синдром упущенной выгоды с психологией лич-
ности, например, с нейротизмом (S. Balta, E. Emirtekin, K. Kir-
caburun, M. Griffiths, D. Blackwell, C. Leaman, R. Tramposch, 
C. Osborne, M. Liss). 

Синдром упущенной выгоды также может играть роль 
посредника между проблемным использованием социаль-
ных сетей и, например, нарциссизмом. У людей, страдаю-
щих нарциссизмом, особенно уязвимых, есть неудовлетво-
ренные потребности в социальных сетях и эти потребности 
аналогичны тем, у которых тяжелая форма синдрома упу-
щенной выгоды. 
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Такие люди чаще подвержены проблемному использо-
ванию социальных сетей [10]. 

Есть результаты некоторых исследований, в которых 
синдром упущенной выгоды определяется, как движущий 
фактор негативной аффективности (I. Beyens, E. Frison, S. Eg-
germont, J. Elhai, D. Rozgonjuk, T. Liu, H. Yang, M. Mi-
lyavskaya, M. Saffran, N. Hope, R. Koestner), другие авторы 
наоборот, определяют негативную аффективность как пре-
диктор синдрома упущенной выгоды (E. Wegmann, U. Ob-
erst, B. Stodt, M. Brand). Авторы сходятся в том, что син-
дром упущенной выгоды приводит к негативному эффекту 
на какой-то определенный период, но вопросы причинно-
следственной связи до сих пор остается открытым. 

Синдром упущенной выгоды также распространен как 
движущий механизм для интернет-зависимости, или проб-
лемного использования интернета (PIU). Большая работа по 
созданию модели I-PACE (person affect cognition execution) 
была проведена группой исследователей в 2016 г. Эта мо-
дель определяет факторы риска проблемного использования 
интернета на ранних и других стадиях чрезмерного исполь-
зования социальных сетей и интернета [8]. 

Модель I-PACE предлагает, что личностные характе-
ристики, такие как психопатология, биологические и гене-
тические особенности, могут влиять на проблемное исполь-
зование интернета. Также, эту модель дополняет предполо-
жение, что в чрезмерном увлечении интернетом играют 
большую роль реакции, как посредники между личностны-
ми особенностями и зависимостью [8]. 

В этой модели I-PACE, синдром упущенной выгоды 
был определен как связанное с интернетом дезадаптивное 
когнитивное искажение (E. Wegmann, U. Oberst, B. Stodt, 
M. Brand, J.D. Elhai, H. Yang, Ch. Montag). Дж. Эльхай в 
своей работе, посвященной проблемному использованию 
смартфонов, в 2019 г. предположили, что синдром упущен-
ной выгоды является одновременно и движущим механиз-
мом проблемного использования интернета, и его следстви-
ем, поскольку тревога и депрессия, связанные с этим кон-
структом, связаны с социальной изоляцией. 
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Фактически, в соответствии с I-PACE, несколько ре-
зультатов исследований продемонстрировали, что синдром 
упущенной выгоды определяет связь между симптомами 
тревожно-депрессивного расстройства и уровнем проблем-
ного использования интеренета (C.A. Wolniewicz, D. Roz-
gonjk, J. Elhai). 

Таким образом, синдром упущенной выгоды может 
быть конструктом, объясняющим механизм возникновения 
депрессии и тревожных расстройств у людей, страдающих 
проблемным использованием интернета. 

Синдром упущенной выгоды – крайне актуальный фе-
номен в настоящее время цифровых технологий. Развитию 
концепта FOMO способствовала его связь в работах с проб-
лемным использованием интернета и социальных сетей, 
смартфонов, выраженной тревожностью, депрессией и аф-
фективностью, а также низким уровнем удовлетворенности 
качеством жизни у респондентов. 

Предварительные данные существующих исследований 
показывают, что синдром упущенной выгоды больше на-
блюдается у респондентов мужского и женского пола моло-
дого возраста. 

Синдром упущенной выгоды почти не исследован нев-
рологическими инструментами для изучения фактической 
природы и лежащих в ее основе нейронных процессов. Это, 
безусловно, упущение, так как именно подобные инстру-
менты все шире применяются в исследованиях последствий 
проблемного использования интернета и социальных сетей, 
например, как в работе по влиянию лайков в Instagram 
(B. Becker, Ch. Montag). 

В журнале «Computer in human behavior» в 2013 г. груп-
па ученых из Рочестера и Эссекса во главе с Э. Пшибыль-
ским опубликовали одно из важнейших исследований син-
дрома упущенной выгоды, которое разделено на три части. 
Изучалось определение источников синдрома упущенной 
выгоды, исследовалась группа риска с более характерными 
чертами и то, как влияет FOMO на повседневную жизнь. 

Во-первых, работа позволила создать методику, кото-
рая позволяет обнаружить общую тенденцию переживания 
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синдрома упущенной выгоды, во-вторых, установить связь 
уровня феномена с полом. Исследование показало, что мо-
лодые мужчины чаще остальных подвержены этому синд-
рому. Связи с возрастом в исследовании обнаружено не бы-
ло. Также было установлено, что чем больше человек под-
вержен синдрому упущенной выгоды, тем ниже его общая 
удовлетворенность от жизни. 

Также, в работе изучалось то, как уровень переживания 
синдрома упущенной выгоды влияет на уровень вовлечения 
в социальные сети на примере Facebook. Авторы установи-
ли, что люди, переживающие синдром упущенной выгоды, 
гораздо чаще использую социальную сеть, подтвердив одну 
из основных гипотез о том, что феномен определяет жела-
ние сбежать из реального мира и следить за происходящим 
из кибер пространства, несмотря на то что вокруг может 
происходить что-нибудь значимое. 

По итогу, можно сделать вывод, что переживание синд-
рома упущенной выгоды говорит о невысоком уровне удов-
летворенности жизнью и сказывается на настроении. Также 
переживание ведет к неустойчивым эмоциональным реше-
ниям, является причиной в формировании потребности 
сбежать в социальную сеть. 

С точки зрения исследований, которые были проведены 
во многих западных странах, в Китае, Индии, Турции и Из-
раиле, центральным предметом синдрома упущенной выго-
ды является необходимость настойчиво оставаться на связи 
со своими социальными сетями, что приводит к увеличению 
частоты и длительности использования их и мессенджеров. 

Для измерений уровня переживания синдрома упущен-
ной выгоды используется модель из исследования, описан-
ного выше. Модель разработана Э. Пшибыльским и состоит 
из 10 пунктов, которые включают вопросы «Я боюсь, что у 
других будет больше возможностей, чем у меня» и «Когда я 
пропускаю запланированную встречу, это меня беспокоит» 
и другие. В некоторых исследованиях использовались пове-
денческие метрики для исследования синдрома упущенной 
выгоды посредством оценки уровня физиологического 
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стресса: частоты сердечных сокращений и артериального 
давления, в ситуации, когда у респондента отнимали смарт-
фон (N.A. Cheevera, L.D. Rosen, L.M. Carrier, A. Chavez). 

Исследования Элизы Вегман указывают на различие 
между переживанием синдрома упущенной выгоды и лич-
ностными особенностями. А в 2020 г. Балта и др. в исследо-
вании обнаружили, что разные в двухфакторной структуре 
синдрома упущенной выгоды факторы по-разному коррели-
руют с нейротизмом. 

Дополнительно необходимо исследовать и другие пси-
хологические конструкты, с которыми предположительно 
прослеживается связь у синдрома упущенной выгоды, вклю-
чая поведенческие паттерны и физиологические особенно-
сти. Например, в 2016 г. было проведено интересное иссле-
дование, в результате которого обнаружилась связь между 
потребностью в прикосновениях, проблемным использова-
нием смартфона и переживанием тревоги и депрессии. 

В эмпирических исследованиях, которые публикова-
лись с 2018 г. сообщалось о двусторонней связи синдрома 
упущенной выгоды с социально- демографическими пере-
менными. 

Большая часть работ, которые рассматривают синдром 
упущенной выгоды в контексте использования социальных 
сетей, в результате демонстрировала взаимосвязь социаль-
ных сетей с синдромом упущенной выгоды от умеренной до 
большой (V. Franchina, M.V. Abeele, A.J. van Rooij, G.L. Co-
co, L. De Marez). 

Другая группа исследователей во главе с А.Е. Демпси 
изучили данные о 289 американских студентах колледжей, 
в которых обнаружилась отрицательная корреляция рав-
ная -0,19 между результатами опросника синдрома упущен-
ной выгоды Пшибыльского и моделью частоты использова-
ния Facebook. Высокий уровень использования социальных 
сетей не обязательно является дезадаптивным, если не ста-
новится чрезмерным и проблематичным (A.E. Dempsey, 
K.D. O' Brien, M.F. Tiamiyu, J.D. Elhai). 

Многие исследования, где респондентами были и 
взрослые и подростки и студенты, демонстрировали прямые 
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корреляционные связи между синдромом упущенной выго-
ды и частотой использования социальных сетей (S. Casale, 
L. Rugai, G. Fioravanti, L. Yin, P. Wang, J. Nie, J. Guo, J. Feng, 
Li Lei, C.P. Sette, N.R.S. Lima, F.N.F.R. Queluz, B.L. Ferrari, 
N. Hauck). 

Демпси со своими коллегами в исследовании в июне 
2019 года обнаружили значимую корреляцию между моде-
лью страха упущенной выгоды Пшибыльского, социальной 
тревогой и чрезмерным использованием Facebook по шкале 
BFAS – Bergen Facebook Addiction Scale. Таким образом, 
страх упущенной выгоды показал значимую связь с более 
высоким уровнем интернет-аддикции и частотой исполь-
зования социальных сетей (A.E. Dempsey, K.D. O' Brien, 
M.F. Tiamiyu, J.D. Elhai). 

Также найдены корреляции FOMO с другими побоч-
ными эффектами от частого использования смартфонов: у 
респондентов наблюдалось нарушение сна, нарушение по-
вседневной деятельности из-за просмотра уведомлений и 
даже автоаварии из-за отвлеченного поведения пешеходов 
на смартфоны (M. Appel, N. Krisch, J.-Ph. Stein, S. Weber). 

Изначально синдром упущенной выгоды был представ-
лен как конструкт, который в первую очередь имеет двусто-
роннюю связь с тревогой, а тревожные расстройства, явля-
ются важным аспектом, который лежит в основе негативной 
аффективности. Таким образом, в исследованиях было изу-
чено отношение синдрома упущенной выгоды к симптомам 
тревожности. В результатах были выявлены сильные поло-
жительные корреляции с тревогой. Тревога, в свою очередь, 
связана с депрессией. Связь FOMO и депрессии у подрост-
ков и взрослых так же была обнаружена (J. Elhai, D. Rozgon-
jukde, T. Liua, H. Yanga, Y. Selaa, M. Zacha, Y. Amichay-
Hamburger, M. Mishali, H. Omera). 

В исследовании, Эльхай, Янг, Фанг и сообщалось о ко-
эффициенте корреляции, равному 0,33, между синдромом 
упущенной выгоды и DASS – Depression Anxiety Stress Sca-
le – шкала тревожности, стресса и депрессии. Обнаружена 
также взаимосвязь между синдромом упущенной выгоды 
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и склонностью к прокрастинации, которая определяется 
как конструкт, включающий в себя нарушение внимания 
(J.D. Eastwood, A. Frischen, M.J. Fenske, D. Smilek). 

Ряд исследований подтверждает связь синдрома упу-
щенной выгоды с конструкциями, противоположными нега-
тивной аффективности. Была найдена обратная корреляция 
между FOMO и психологическим благополучием, FOMO и 
уровнем удовлетворенности жизни (C.P. Sette, N. Lima, 
F. Queluz, B.L. Ferrari, N. Hauck). 

В некоторых работах, авторы устанавливали зависи-
мость синдрома упущенной выгоды от демографических 
характеристик респондентов – в одном из исследований бы-
ла найдена корреляция с возрастом – синдром упущен-
ной выгоды встречался чаще у людей молодого возраста 
(D. Blackwell, C. Leaman, R. Tramposch, C. Osborne, M. Liss), 
в других исследованиях обнаружено, что синдром упущен-
ной выгоды встречается чаще у респондентов женского по-
ла, чем у мужчин (H. Stead, P.A. Bibby). Одно американское 
исследование показало корреляцию FOMO c расовой при-
надлежностью – у европеоидной расы чаще встречался син-
дром упущенной выгоды, чем у респондентов – представи-
телей расовых меньшинств (J.D. Elhai, J.C. Levine, A.M. Al-
ghraibehd, A.A. Alafnan, A.A. Aldraiweesh, B.J. Hallfg). 

В некоторых работах исследовались скрытые формы 
синдрома упущенной выгоды с помощью исследователь-
ского и подтверждающего факторного анализа. Их резуль-
таты были сильно зависимы от изучаемого сервиса или ин-
тернет-пространства. 

В части работ была установлена однофакторная струк-
тура синдрома упущенной выгоды (J.D. Elhai, J.C. Levine, 
A.M. Alghraibehd, A.A. Alafnan, A.A. Aldraiweeshe, R. Ser-
vedio, B.J. Hallfg, G. Can, S.A. Satici). 

Апробация шкалы синдрома упущенной выгоды на 
итальянской выборке выявило два фактора FOMO: амбици-
озность и конформность, связанных с упущением опыта 
других (S. Casale, G. Fioravanti). 
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В другой работе было получено три фактора FOMO – 
социальный, коммерческий и новостной (D. Alt). 

Результаты факторного анализа при адаптации на вы-
борке методики в разных странах демонстрировали разные 
результаты: так, адаптация на испанской и турецкой выбор-
ке выявила двух факторную модель FOMO, а на арабской 
(J. Al-Menayes) и индонезийской выборке (D.V.S. Kaloeti, 
V.M. Tahamata) – трехфакторная модель. Также трехфак-
торную модель конструкта выявили в своем исследовании 
А. Шерил, Л. Бафф, С.А. Берр в 2016 г. 

Синдром упущенной выгоды, как психологический 
конструкт, с развитием интернета и социальных сетей ста-
новится источником фрустрации и негативного восприятия 
своего собственного субъективного опыта. На текущий мо-
мент изучения механизма работы синдрома упущенной вы-
годы удалось установить его связь с настроением, негатив-
ными переживаниями, зависимостью от социальных сетей. 
Современные исследования направлены на выяснения при-
чин и установлению связей FOMO с другими конструктами. 
Их результаты говорят о влиянии синдрома упущенной вы-
годы на мотивационную, эмоциональную, социальную и 
остальные сферы жизни человека. 

Прикладные исследования ставят перед собой цель по-
иска способов совладания с синдромом упущенной выгоды. 
Как утверждают некоторые исследователи, «проблема мо-
жет решиться «сама по себе», по мере усвоения новым по-
колением «правил игры» или «гигиены» в социальных сетях 
и выработки критичности мышления при восприятии ин-
формации из социальных сетей». В этой связи становится 
интересным изучить переживание FOMO через конструкт 
осознанности, рассмотрев его как механизм совладания, на-
правленный на изменение ситуации. 

Также становится интересным апробация и применение 
опросника FOMO и проверка его структурности для сравни-
тельного анализа апробаций на зарубежных выборках. 
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МЕСТО КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

В БЕЛОРУССКИХ И ШВЕДСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

И. Толстоногова 
 

Белорусский государственный университет 
 

В статье определяется, какое место отводится куль-
турной журналистике в белорусских изданиях «СБ. Бела-
русь Сегодня» и «Звязда» и шведских изданиях «Dagens 
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Nyheter» и «Svenska Dagbladet», а также выделим сходства 
и различия. 

 

Ключевые слова: культурная журналистика, печатные 
СМИ, Беларусь, Швеция. 

 
CULTURAL JOURNALISM 

IN BELARUSIAN AND SWEDISH 
SOCIAL-POLITICAL NEWSPAPERS 

 

I. Tolstonogova 
 

Belarusian State University 
 

In this article the author determines the role given to cul-
tural journalism in the Belarusian newspapers «SB. Belarus To-
day» and «Zvyazda» and the Swedish newspapers «Dagens Ny-
heter» and «Svenska Dagbladet», as well as highlights the simi-
larities and differences. 

 

Key words: cultural journalism, print media, Belarus, Swe-
den. 

 
«СБ. Беларусь Сегодня» – белорусская общественно-

политическая газета на русском языке, которая издается с 
августа 1927 г. Является крупнейшим печатным СМИ стра-
ны. В издании существует несколько крупных рубрик, в том 
числе и рубрика «Культура». Иногда культурные материалы 
выходят и в других разделах. Так, в выпуске от 11 января 
2023 г. вышла публикация под заголовком «Связь с тради-
цией» специального корреспондента газеты Юлианы Лео-
нович. Это репортаж с концерта «Искусство как смысл жиз-
ни» во Дворце Республики, который продолжил церемонию 
вручения премии «За духовное возрождение», специальных 
премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский 
спортивный олимп». Данный материал располагался на 
третьей полосе в рубрике «Контекст», что говорит об осо-
бом статусе данного культурного мероприятия для белорус-
ского общества. 
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Материалы на культурную тематику также появляются 
в еженедельных приложениях «ТВ твоего дома» по четвер-
гам и «Союз Беларусь – Россия» по пятницам. 

Публикации для газеты готовит отдел культуры во гла-
ве с Викторией Поповой. В состав отдела входит ряд про-
фессиональных журналистов, которые специализируются на 
освещении вопросов культуры: обозреватель, колумнист, 
заместитель председателя Белорусского союза театральных 
деятелей Валентин Пепеляев, этнолог и фольклорист Елена 
Довнар-Запольская, специальный корреспондент Ирина Ов-
сепьян, специальный корреспондент Юлиана Леонович 
и др. 

Публикации о культуре выходят в «СБ. Беларусь сего-
дня» практически в каждом выпуске (кроме среды) и зани-
мают в среднем 8% от общего объема выпуска. 

Отметим также, что издательский дом «Беларусь сего-
дня» является организатором ряда важных проектов, цель 
которых заключается в сохранении исторической памяти 
белорусского народа: 

«Настоящий геноцид» – документальный проект изда-
тельского дома «Беларусь сегодня» при поддержке Генпро-
куратуры о геноциде белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

«Партизаны Беларуси» – совместный спецпроект с На-
циональным архивом Беларуси, создан для того, чтобы 
увековечить память о народных мстителях; в базу дан-
ных попадают документы партизанских отрядов, сра-
жавшихся с фашизмом на территории Беларуси, Рос-
сии, Украины, Польши и других стран; 

«Вечные огни» – специальный проект издательско-
го дома «Беларусь сегодня», рассказывающий о ярких и 
трепетных символах неугасаемой памяти Беларуси, которая 
свято чтит свое прошлое и память о тех, кто обеспечил нам 
настоящее и будущее; 

«Необычайные деревни» – спецпроект издательско-
го дома «Беларусь сегодня» про самые интересные обы-
чаи белорусских деревень; 
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«Беларусь помнит» – спецпроект издательского дома 
«Беларусь сегодня», посвященный Великой победе в рамках 
республиканской акции «Беларусь помнит». 

Данные проекты играют значительную роль в совре-
менном белорусском обществе. Они выполняют ряд важных 
функций, в том числе и функцию культурного воспитания 
населения. 

«Звязда» – белорусская общественно-политическая газета 
на белорусском языке, которая издается с августа 1917 г. 
Культурные материалы публикуются в культурных прило-
жениях «Iгуменскi тракт» по вторникам и «Жырандоля» по 
субботам. В другие дни читателя также знакомят с собы-
тиями из мира культуры, но при этом отдельная рубрика 
«Культура» в газете отсутствует. Публикации о культуре 
появляются в других разделах и приложении «Тэлетыдзень» 
по пятницам. 

Следует отметить, что в издании «Звязда» культурный 
сегмент несколько сильнее, чем в «СБ. Беларусь сегодня». 
Это отражается как в кадровом обеспечении отдела культу-
ры, так и в количестве и разнообразии культурных материа-
лов. Так, среди авторов нами отмечены: преподаватель, 
бывший главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва», 
член Союза журналистов Беларуси Лариса Тимошик; по-
этесса, писатель, литературный критик, драматург, перево-
дчик и журналист Людмила Рублевская и др. Иногда на 
страницах «Звязды» появляются материалы, которые гото-
вят эксперты в той или иной области. Например, в выпуске 
от 21 января 2023 г. в рубрике «Жырандоля» вышла публи-
кация «Басаногі паэт» о памятнике Я. Купале на Военном 
кладбище. Автором является Надежда Усова – ведущий на-
учный сотрудник Национального художественного музея. 

Материалы выходят в каждом выпуске газеты и зани-
мают в среднем 9% от общего объема выпуска. 

По аналогии с издательским домом «Беларусь сегодня» 
издательский дом «Звязда» является организатором ряда 
проектов по сохранению исторической памяти белорусско-
го народа: 
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– «Вогненныя вескi. Нельга забыць» – проект, посвя-
щенный памяти сожженных фашистами поселений; 

– «Абеліскі параненай зямлі» – проект про небольшие и 
скромные памятки жертв фашизма, про историю их возник-
новения, про героев и жертв, которыми под ними лежат, про 
людей, которые сохраняют эти знаки народной памяти, 
ухаживают за ними, рассказывают про них молодому поко-
лению; 

– «Dagens Nyheter» (далее – DN) – шведская ежеднев-
ная утренняя газета, основанная в 1864 г. Редакция разме-
щена в Стокгольме. Газета относится к категории storstad-
stidning / газета большого города. Издание расходится по 
всей стране, но ориентировано, прежде всего, на Стокгольм. 
В соответствии с отчетом ORVESTO Konsument за май–
август 2022 г., который подготовлен шведской компанией 
Kantar Sifo, печатная версия газеты DN считается первой по 
популярности в стране (474 тыс. чел./сут.). 

DN освещает национальные и международные новости, 
в том числе и из сферы культуры. Считается, что газета 
уделяет больше внимания культуре, чем любая другая 
шведская газета. Культурные дебаты о расе, этнической 
принадлежности и «шведскости» в 2010-х гг. были одними 
из самых читаемых публикаций на сайте газеты [1, с. 773–
790]. Материалы о культуре из DN часто упоминаются в 
других СМИ Швеции. 

Проведенный нами анализ показал, что в настоящее 
время в издании существует не просто рубрика, а целое 
приложение «DN Kultur», материалы для которого готовит 
большая культурная редакция газеты во главе с Бьерном 
Виманом – известным шведским журналистом и писателем. 
Культурная редакция включает как штатных журналистов, 
так и внештатных сотрудников – художников, профессио-
налов в области искусства, ученых, энтузиастов и знатоков 
определенной художественной или культурной области. 
Например, среди авторов нами отмечены писатель и социо-
лог Роланд Паулсен; литературовед и декан факультета ис-
кусств Гетеборгского университета Ингрид Элам; писатель 
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и профессор Уппсальского университета Йохан Сведъедаль; 
писатель, литературовед и преподаватель Стокгольмского 
университета Лидия Вистисен и др. 

Приложение «DN Kultur» выходит ежедневно и зани-
мает в среднем 20% от общего объема выпуска. 

Кроме того, DN совместно с Королевским филармони-
ческим оркестром организует культурное мероприятие 
«DN-konsert» / «Концерт DN», также называемый «Filhar-
monikerna i det gröna» / «Филармония в зелени». Это еже-
годный летний концерт под открытым небом в Стокгольме. 
Имеет долгую традицию. Первый концерт состоялся 10 ав-
густа 1975 г. Всегда пользуется большой популярностью. 
Посетители могут не только послушать классическую му-
зыку, но и принять участие в других культурных мероприя-
тиях, которые проводятся на протяжении всего дня. 

«Svenska Dagbladet» (далее – SvD) – шведская ежеднев-
ная утренняя газета, основанная в 1884 г. Редакция разме-
щена в Стокгольме. Газета также относится к категории 
storstadstidning / газета большого города, ее выписывают и 
покупают по всей стране. В соответствии с последним отче-
том ORVESTO Konsument за май–август 2022 г., который 
подготовлен шведской компанией Kantar Sifo, печатная вер-
сия газеты SvD является четвертой по популярности в стра-
не (308 тыс. чел./сут.). 

SvD включает несколько рубрик, в том числе и рубрику 
«Kultur». Проведенный нами анализ показал, что материалы 
выходят ежедневно и занимают в среднем 15% от общего 
объема выпуска. По воскресеньям рубрика «Kultur» выхо-
дит в расширенном формате в виде 30-страничного прило-
жения под названием «SvD:s kulturmagasin» / «Культурный 
журнал SvD». 

По аналогии с DN в редакции SvD работает большая 
культурная редакция во главе с Лисой Ирениус – шведской 
журналисткой и писательницей, которая является облада-
тельницей премии «Årets förnyare 2013» / «Реформатор–
2013» за вклад в развитие и обновление шведской культур-
ной журналистики. В состав культурной редакции также 
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входят не только журналисты, но и эксперты в той или иной 
области. Например, среди авторов нами отмечены писатель, 
автор бестселлера «Книжные воры» Андерс Риделль; про-
фессор истории Лундского университета и автор около ста 
книг Дик Харрисон; критик, писатель и литературовед Йо-
сефин де Грегорио; писатель, переводчик и литературный 
критик Кристоффер Леандоер; лингвист Микаэль Пар-
квалль; театральный критик, актриса и преподаватель Сара 
Гранат; искусствовед Томас Олссон и др. 

Кроме того, ежегодно SvD присуждает такие премии, 
как: 

– «Svenska Dagbladets litteraturpris» / «Литературная 
премия SvD» присуждается многообещающему шведскому 
автору, который в настоящее время работает над новой кни-
гой, 

– «Svenska Dagladets operapris» / «Оперная премия 
SvD» присуждается за значительный вклад в развитие опе-
ры, балета или современного танца, 

– «Svenska Dagbladets Thaliapris» / «Премия Талия SvD» 
присуждается деятелю, отличившемуся в театральном мире. 

Таким образом, все анализируемые издания уделяют 
много внимания такой сфере человеческой жизни как куль-
тура. Во всех изданиях есть специальная культурная рубри-
ка или приложение. С нашей точки зрения, выделение во-
просов культуры в отдельную рубрику или приложение ап-
риори определяет эту сферу жизни общества как специфи-
ческую и очень важную. 

При этом нами отмечены некоторые различия в осве-
щении культуры в белорусских и шведских общественно-
политических изданиях. 

Самое очевидное различие заключается в разном объе-
ме материалов о культуре: в шведских газетах культурного 
материала больше, чем в белорусских. Нами получены сле-
дующие данные: «СБ. Беларусь сегодня» – 8%, «Звязда» – 
9%, DN – 20% и SvD – 15% от общего объема выпусков. 

Нами отмечено, что в редакциях DN и SvD есть не прос-
то отдел культуры, а целые самостоятельные культурные 
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редакции, в которых работает большое количество сотруд-
ников во главе с культурным редактором. Более того, эти 
культурные редакции делятся на несколько тематических 
подразделений: отдел театра, отдел музыки, отдел литера-
туры и т.д. В Швеции материалы о культуре готовят не 
только профессиональные журналисты, но и эксперты в той 
или иной области. Таких «экспертных» материалов много – 
примерно каждый третий. При этом в Беларуси эксперты 
дают только комментарии, но не выступают в качестве пол-
ноценных авторов. 

Все анализируемые издания не только готовят материа-
лы о культуре, но и выступают организаторами или со-
организаторами различных культурных проектов, хотя все 
они имеют разные цели. Так, в издательских домах «Бела-
русь сегодня» и «Звязда» данные проекты направлены на 
сохранение исторической памяти и воспитании чувства пат-
риотизма, а в DN и SvD данные проекты направлены на ор-
ганизацию различных культурных мероприятий и поощре-
ние талантливых деятелей культуры. 

В заключение отметим, что все четыре издания широко 
представлены в интернете. Ожидаемо, количество публикаций 
о культуре в интернете, больше, чем в печатной версии газет: 
в Швеции примерно в два раза, в Беларуси – в три раза. При 
этом отметим, что в DN и SvD все публикации на сайте имеют 
специальную форму для комментариев. К сожалению, публи-
кации на сайте «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязда» не имеют 
такую форму и, соответственно, читатели не имеют возмож-
ности обсуждать их. Также белорусские издания не имеют 
приложений для мобильных телефонов и планшетов. С нашей 
точки зрения, это большое упущение, так как наличие таких 
приложений позволяет идти в ногу со временем и привлекать 
более широкую аудиторию, в том числе и молодежь. 
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В романе «Одиночество в сети» польский писатель 

Януш Леон Вишневский утверждает, что самое главное в 
Интернете – слова и воображение [1, c. 27]. Слово – это не 
только особый, не одномерный тип звуковой знаковой свя-
зи, это инструмент коммуникации, с помощью которого 
журналисты будят воображение аудитории, вызывают эмо-
ции: успокаивают, подбадривают или запугивают. Именно 
от того, как будет написана статья (содержание), и как 
представлена (форма), зависит, будет ли она прочитана, как 
будет восприниматься и какое воздействие окажет. 
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В Латвии медиапространство делится на латышское и 
русское, – у большинства новостных сайтов есть версии на 
двух языках, тем самым охватывается большая часть ауди-
тории: Delfi, Jauns.lv, TVNET, Mixnews.lv, Neatkarīgā Rīta 
Avīze, Latvijas Avīze и др. Данные интернет-ресурсы явля-
ются наиболее популярными у жителей Латвии. 

В 2022 г. произошло много событий, о которых писали 
электронные латвийские СМИ, при этом чаще всего ново-
сти были связаны с Россией и с украинской ситуацией. 
Наиболее противоречивые и эмоционально окрашенные 
журналистские материалы написаны после 24 сентября, ког-
да в РФ была объявлена частичная мобилизация. Латвий-
ские политики были в некотором замешательстве, что и от-
разили латвийские СМИ. Новость о мобилизации была по-
дана в контексте возможных для Латвии последствий. Сле-
дует подчеркнуть, что Латвия граничит с Россией и в раз-
ные периоды истории была ее частью: в составе Россий-
ской империи с 1721 по 1917 гг., в составе СССР с 1940 по 
1991 г. 

Интернет-портал LSM.LV предположил, что «частич-
ная мобилизация в России не увеличивает уровень военной 
угрозы в Латвии». Основный посыл направлен на то, что 
страна полностью защищена и в случае опасности готова 
обороняться, однако, необходимо совещаться, обсуждать 
этот вопрос с членами НАТО: «На данный момент у наших 
границ нет повышенных военных угроз», «Латвия будет 
консультироваться с союзниками и партнерами о совмест-
ных действиях», «Государственная пограничная охрана 
Латвии оценивает риски и готова реагировать в случае по-
явления на границе лиц» [2]. Каждая фраза и каждый ком-
ментарий к статье демонстрируют готовность страны к лю-
бому развитию событий на границе, при этом журналисты, 
вольно или невольно, запугивают сограждан. Отметим, что 
в России не было специальных заявлений, связанных с при-
балтийскими странами, однако латвийские журналисты по 
традиции воспринимают российские перипетии в контексте 
интересов Латвии. 
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TVNET сделал акцент на словах Владимира Путина, 
назвав его диктатором. Из речи президента России были 
выбраны наиболее яркие и запоминающиеся фразы: «они 
уже открыто говорят о том, что Россия должна быть унич-
тожена на поле боя, во что бы то ни стало», «мы будем за-
щищать Россию и наш народ всеми средствами. Это не 
блеф» [3]. Статья носит пугающий характер. Латвия – часть 
западного блока, поэтому слова лидера России насторажи-
вают, вызывают панические настроения. Особенно остро 
аудитория воспринимает упоминание ядерного оружия, 
учитывая близкое расположение страны к территориям Рос-
сии. 

В Brīvā Latvija новости уделили внимание мобилизации 
спустя три дня – 27 сентября, связав это события с референ-
думом на территории Донецка, Луганска, Запорожской и 
Херсонской области. Было отмечено, что «страны, испы-
тавшие на себе российский оккупационный режим, по опы-
ту хорошо знают, что любые выборы в советской системе – 
это блеф и ложь». Акцент, как и в предыдущей статье, сде-
лан на заявлении Путина о ядерном оружии, которое будет 
использовано в случае нападения. Журналисты данного ин-
тернет-издания отметили, что после объявления о частич-
ной мобилизации началась паника: «началось бегство муж-
чин и даже целых семей», «началась массовая скупка авиа-
билетов», «на сухопутных границах России образуются 
очереди». В словах чувствуются ирония по отношению 
гражданам РФ: «многие так называемые диванные воины, 
героически призывавшие бить украинцев в соцсетях, сейчас 
молчат или же пытаются выбраться из России или скрыва-
ются, чтобы спасти свою шкуру, а не положение и убежде-
ния» [4]. Статья написана резко, с намеком на то, что в Рос-
сии начались беспорядки, но Латвия, мол, не готова предос-
тавлять убежище гражданам РФ, которые покидают свою 
страну. 

Журналисты VS.LV используют инвективную внелите-
ратурную лексику, которая все более часто проникает в 
средства массовой информации, что «способствует повы-
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шению агрессивного мышления у общества, снижает рече-
вую культуру и манипулирует сознанием людей, в первую 
очередь молодых реципиентов» [5, c. 60]. Авторы данной 
статьи как будто специально хотят настроить латышское 
общество против России и самое главное, при любом удоб-
ном случае напомнить, про ситуацию на Украине, показать 
свое отношение – полностью негативное. Используется сле-
дующая лексика: «русские воюют за трупы и проливают 
кровь», «этот механизм не сработает, потому что коррупция 
и там возьмет свое», «как агония российского режима» [6]. 
Не забыли журналисты упомянуть про ядерное оружие, о 
котором упоминал Владимир Владимирович Путин. 

Delfi [7] делает акцент на неоднозначной реакции рос-
сиян на частичную мобилизацию: кто-то соглашается и по-
корно идет на службу, кто-то прячется, кто-то выходит на 
митинги и протесты. Но особый интерес вызывает у латвий-
ских журналистов личность президента России. Его назы-
вают «диктатором», «хозяином Кремля». 

Если начало статьи содержит нейтральную лексику, 
приводятся факты без глаголов с отрицательной коннотаци-
ей, то в конце материала появляются следующие оценочные 
фразы: «полномасштабное вторжение России в Украину», 
«зверства оккупантов стали массово раскрываться», «отно-
шение России к украинцам, включая убийства и создание 
фильтрационных лагерей, описано в «фашистском манифес-
те», кремлевским пропагандистском информационным агент-
ством «РИА Новости», «война на Украине идет с 2014 г.». 
Используется агрессивная лексика, оскорбительные опреде-
ления, например, «фильтрационные лагеря», «фашистский 
манифест» и т.д. 

Таким образом, перечисленные интернет-порталы ис-
пользуют триаду, которую предложил американский жур-
налист, основатель так называемой желтой прессы Ульям 
Рэндолф Херст: самосохранение, тщеславие, любовные пе-
реживания [8]. Латышские журналисты делают акцент на 
первом пункте, запугивают жителей Латвии и превращают 
любую новость в опасную. Многие интернет-порталы упо-
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мянули ядерное оружие, намекая читателям, что беда ря-
дом, что необходимо спасаться и это «не блеф», как сказал 
президент России. 
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Знаки героизма и предательства меняют процесс ком-

муникации в балете, изменяют наше представление о воз-
вышенном и низменном. Причем знаки, обозначающие вой-
ну, постоянно расширяются, а соответствующие символы, 
наоборот, сокращаются. Для балета характерна иерархия, то 
есть семиотический способ представления героизма и пре-
дательства. Считается, что предательство не может быть 
случайным. Знаковость так же не может быть случайной, 
поскольку предполагает отсылку к противоположному ва-
рианту – героическому. Изображая две эти противополож-
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ности в балете балетмейстеры и исполнитель увеличивают 
знаковость самих явлений. Предатель не может совершить 
героический поступок, а герой не допускает для себя преда-
тельства. Данное описание учитывает только системные ха-
рактеристики людей и ситуаций, абстрагируясь от несис-
темного до знакового. 

Главная особенность коммуникации в балете состоит в 
ее неоднозначности, что позволяет, например повторять 
сюжет героизма и предательства неоднократно. Балет в 
этом случае есть сознательно усложненная структура. Он 
усложнен на уровне подготовки сообщения, на уровне са-
мого сообщения, его передачи и интерпретации. Сложность 
на каждом этапе семиозиса не понижается, а возрастает. 

Семиотика героизма и предательства в балете опреде-
ляет содержание культурной памяти или забвения. Миф о 
герои или антимиф о предателе становиться одним из спо-
собов организации культурной памяти. Данный миф пораж-
дает событие, а затем и сам текст. Знак войны возникает 
там, где происходит переход от диалога к монологу. Балет – 
искусство монологичное. Оно позволяет строить длинные 
тексты. Жизнь вне балета – диалогична. Монологичный 
текст обладает большей структурностью, удерживается в 
сознании за счет укрепления смысловых единиц [2, с. 190]. 
В балетах, посвященных войне, порождаются новые тексты, 
а знаки остаются старые. 

Война требует большой структурированности жизни. 
Семиотика героизма и предательства во время войны есть 
непрямое продолжение жизни, но результат определенного 
варианта выживания, статегии победы или поражения. Се-
миотика героизма и предательства в балете принудительно 
публичны. В реальной жизни обстоятельства выбора чело-
века носят интимный характер. Осмысление войны делает 
возможным публичное выражение внутреннего героизма и 
предательства в балете. Причем семиотика героизма и пре-
дательства в балете может реализовываться как в знаках, 
так и в их контексте. Героизм порождает положительный 
контекст, а предательство – отрицательный. 
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Постоянное наличие героя или его постоянное отсутст-
вие не несет никакой коммуникативной функции, таким об-
разом для функционирования сюжетной линии в балете не-
обходимо двоичная система знаков героизма и предатель-
ства. Герой может выйти на уровень символа и в этом каче-
стве самообразует текст. В советской идеологии существо-
вала пропагандистская конструкция «массового героизма». 
По примеру античной мифологии и классического воспри-
ятия мира, героями становились целые города. 

Знаки героизма и предательства в балете визуальны, по 
этой причине они носят универсальный характер, детерми-
нированы национальным кодом культуры. В то же время 
образы героя и скрытого врага-предателя должны быть узна-
ваемы. Для этого они должны стать знаками системного по-
рядка. «Крадущуюся» движения врага-предателя – это один 
из примеров такого знака. В контексте военного времени 
возникают различные семиотические формулы. Формула 
№ 1 Герой + подвиг = признание. Формула № 2 предатель + 
измена = осуждение. 

Отрицательные черты героя могут иметь место, но 
должны быть исправлены. Прощение предательства высту-
пает как нулевой знак перехода в нечто иное. Смерть преда-
теля примеряет общество с его существованием. Отрица-
тельные персонажи оказываются в символическом про-
странстве и возвращаются из него другими людьми. 

В результате отрицательные персонажи разделяются на 
три: 

– персонаж 1 – до совершения предательства; 
– персонаж 2 – в момент совершения предательства, 

персонаж; 
– 3 – после совершения предательства. 
С точки зрения идеологии воюющих государств воз-

можны дополнительные семиотические схемы: предатель-
ство выдается за проявление героизма, героизм трактуется 
как предательство. Эта ситуация обусловлена ослабление 
государства и получила название «дегероизация». «Неиз-
вестные герой» существует как предпосылка для нового 
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текста. В балете героизм давал возможность для развития 
сюжетных ходов. При изображении героев патетическое 
начало доминировало над лирическим. Сам герой ассоции-
ровался с победой, а предатель с поражение. Интернет-вер-
сии героизма и предательства вносят дополнительную ха-
рактеристику подобия. Война, как любое насилие в интер-
нет-версиях, выступает как социальное подавление. 

Интернет-версия 1. М.А. Дудко (1902–1981) – заслу-
женный артист РФ (1959), представитель петербургской шко-
лы классического танца, рано стал премьером. Дудко совер-
шал подвиги, но только на сцене. В 1940 г. исполнил героичес-
кую партию в балете «Тарас Бульба». В балете он исполнил 
партию отца, безжалостно наказывающего сына, несправед-
ливо считая его предателем. Сам Дудко оказался в оккупации, 
выступал в концертной бригаде для немецкой армии. Был ре-
прессирован. С 1953 г. Дудко было разрешено работать по 
специальности в театрах Уфы, Новосибирска, Тбилиси [4]. 

Интернет-версия 2. О.Г. Иордан (1907–1971) – заслу-
женная артистка РФ (1939), представительница петербурж-
ской школы классического танца. Не уехала с театром в 
эвакуации. Организовала в Ленинграде небольшую труппу, 
выступала в воинских частях и госпиталях [5]. 

Интернет-версия 3. Т. Гзовская (1901–1993) во время 
гражданской войны пробовала себя как балетмейстер в Ека-
теринодаре. В 1925 г. с мужем оказалась в Германии, созда-
ла свою труппу. Попала в «черный список» Геббельса 
(1943). В том же году осудила бомбежку Лейпцигского 
оперного театра союзниками. В 1945 г. по просьбе военной 
администрации Германии воссоздавала национальный ба-
лет, но не пошла на компромисс с новой властью, уехала в 
Западную Германию и организовала Академию балета [5]. 

И.Ф. Кшесинский (1868–1942) служил в театре до 
60 лет, был под наблюдением НКВД, поскольку являлся 
братом М.Ф. Кшесинской. Неоднократно попадал под бом-
бежку, умер в блокадном Ленинграде [6]. 

В.В. Ювачева (1912–1921) – ученица А.Я. Вагановой, 
начала танцевать в 1932 г. В 1941 г. была репрессирована, 
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на протяжении всей войны работала балетмейстером среди 
заключенных в Нарымском драматическом театре. В 1945 г. 
ее освободили, но запретили работать в столице [3, с. 525]. 

О.И. Сталинский – артист балета. С 1920 г. танцевал в 
разных театрах страны. При Сталине стал Народным арти-
стом республики. Постоянно должен был оправдовать 
свою» героическую» фамилию [1, с. 489]. 

Интернет-версия 6. Символическим стал балет «Бэл-
ла» по сюжету М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени 
(Фенстер Б.А). это был выпускной спектакль Ленинградско-
го хореографического училища 25 июня 1941 г. В спектакле 
действие происходит во время Кавказской войны. Любовная 
история в балете не случилась бы без предательства, кото-
рое гранича с бретерством. стало спусковым крючком в раз-
витии сюжета. Для молодых исполнителей уже за кулисами 
начиналась новая военная жизнь, ставящая выбор: быть ге-
роем или предателем [1, с. 101]. 

Интернет-версия 7. В балете «Берег счастья», постав-
ленном В.П. Бурмейстером и В. Куриловым в 1948 г., изо-
бражается жизнь молодых людей до и во время войны. 
Смертью храбрых в бою за Крым пали друзья детства Кон-
стантин и Анатолий. Петр (А.М. Соболь) становится героем 
СССР. Любовь к нему сохранила Наталья (В.Т. Бовт) в фи-
нале они воссоединяются [1, с. 70]. 

Интернет-версия 8. Балет «Хиросима» известен в не-
скольких вариантах. В венгерском варианте Хиросимы 
(1962) главные партии были отданы Пилоту и его Совести. 
Балет в 1965 г. был показан в СССР. В советском варианте 
балета (1966) главные партии перешли к японским жителям 
Судзи, Юки, Тайо. Атомная бомба символизировала миро-
вое зло. Бал исполнялся на перифирии и не был вынесен 
под свет столичных рамп [1, с. 561]. 

Интернет-версия 9. В балете А. Баланчивадзе «Руби-
новые звезды» в постановке Л.М. Лавровского в 1961 г. По-
казан ожесточенный бой в горах. Георгий закрывает телом 
амбразуру, смертельно раненный он падает на руки това-
рищам, его относят на середину сцены, бойцы снимают 
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шапки. Георгий и его товарищи начинают расти вверх на 
невидимом постаменте, превращаются в памятник, мимо 
которого проходят войны. 

Д.А. Брянцев в 1981 г. ставит миниатюру «Романс» на 
музыку Г.В. Свиридова, в которой геройство мужчины 
представлено через глубокое страдание женщины. Уход ге-
роя на войну и его смерть абсолютно опустошают и сводят 
с ума героиню. Она видит в его поступке предательство их 
любви. 

Советская идеологи проецировала модель конечной по-
беды. Герой умирал за общее дело. В частном контексте 
судьбы героя обязательно присутствовало государство. 
В советском балете был возможен переход к тернарной сис-
теме с обязательным увеличением масштаба событий: ге-
рой – героическая советская армия – героический советский 
народ. Сила героя определялась силой предательства. Геро-
ем войны отдавалось предпочтение перед героями труда. 
В нейтральной ситуации появление героя невозможно. 
В СССР была распространена идеологема: каждый может 
стать героем. Герой по сюжету движется в схеме потерь: 
друзья, семья, знакомые. Предатель раскрывается в самый 
последний момент, он служит оправданием всего того, что 
происходит. Герой в балете часто не знает, что он герой. 
Героичность образует новую структуру общества – мифоло-
гическую. Поэтому мифологизация героя сопровождается 
ритуалом его торжественной встречи или посмертного на-
граждения. Подбитый героем танк, сбитый самолет транс-
формируется в объект означивания. 

Интернет-версии переводят содержание балета в новый 
формат. Присоединение балетного текста и интернет-версии 
возникает определенное наложение. Частичная аноним-
ность интернет-версии обеспечивает многозначное прочте-
ние балетного текста. Однако балетный текст и его интер-
нет-версии имеют разные цели. Целью первого является ху-
дожественное осмысление событий и героя, а целью второ-
го – описание и тиражирование ситуаций. Интернет-версии 
выполняют вспомогательную функцию, и должны быть 
проверены, по другим независимым источникам. 
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В статье ставится проблема освоения искусственного 
интеллекта в интернет-пространстве, его воздействие на 
корректировку массовых и медийных коммуникаций. Обос-
новываются аспекты видоизменений устоявшихся социо-
культурных коммуникативных связей, степень влияния 
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The article raises the problem of mastering the artificial in-
telligence in the Internet space, its impact on the adjustment of 
mass and media communications. Aspects of modifications of 
established socio-cultural communicative relations, the degree 
of influence of technological innovations on the development of 
society are substantiated. 
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Научный дискурс в сфере медиа охватывает широкий 

спектр проблем, обсуждаемых журналистами-практиками, 
филологами, философами, социологами, психологами и 
учеными науки о синергетике [5], которые изучают свойст-
ва явлений самоорганизации в различных видах систем, 
включая социокультурные [9]. 

Однако дискуссии посвящены не только и не столько 
лингвистическим особенностям современного русского 
языка как одной из важнейших категорий культуры, которая 
ныне изобилует иноязычными терминами и понятиями, но 
больше – сленговыми новообразованиями, нередко трудно 
понимаемыми и воспринимаемыми. Постановка проблемы 
спроецирована воздействием внедряемых инновационных 
технологий – искусственный интеллект (AI), интернет ве-
щей (IoT), модификации VR-технологий (VR) – на миропо-
нимание и самоидентификацию современного человека. 
Внедрение этих технологических инноваций проецирует 
как новый, фундаментальный поворот в сфере медиа и 
креативных индустрий в целом, так и в социокультурной 
среде [8, с. 100–107]. 
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Вторжение в информационное пространство языка ма-
шин, несомненно, окажет, точнее начинает оказывать, су-
щественное воздействие на национальный язык, когнитив-
ное сознание Homo sapiens. Первичные признаки этого яв-
ления прослеживаются уже сегодня. К тому же ландшафт 
современного интернет-пространства, технологически по-
стоянно прогрессирующего, столь быстро видоизменяется, 
что правомерной становится дискуссия как о пересмотре 
положений теории журналистики, так и о выработке новых 
подходов к обоснованию теории медиа, где все виды СМИ, 
включая кино-, видео-, анимацию, видеоигры, блогерство и 
т.д., объединяются в единый кластер – креативные индуст-
рии [3, с. 8]. Понятно, что данные аспекты теоретизирова-
ния находятся на начальном этапе, но в дальнейшем этот 
дискурс будет только нарастать. 

Ускоренная диверсификация интернет-пространства, a 
priori тяготеющего к многократному увеличению информа-
ционных потоков, происходит с 1990-х гг. При этом значи-
тельно возрастают медийные и массовые коммуникации 
(вербальная, невербальная, паравербальная, межличностная, 
массовая, медийная, экранная), которые получают распро-
странение в мультимедийной форме на множестве функ-
ционирующих ныне платформ, однако приоритетным сред-
ством коммуницирования является мобильный телефон. Со-
гласно статистике [10], в 2020 г. население в мире состав-
ляло 7,79 млрд человек, а обладателей мобильных телефо-
нов насчитывалось 66% (интернет-пользователей – 59%), 
тогда как рост коммуникативных связей, осуществляемых 
с помощью мобильных телефонов, составил 102%, то есть 
7,94 млрд. акций. И в этом обращении к карманному ми-
ни-компьютеру как подручному средству коммуникации, 
в котором адаптированы цифровые и иммерсивные техно-
логии, позволяющие погружать потребителя в разные сре-
ды виртуальной реальности (погружение через экран), 
свидетельство ускоренного развития инновационных тех-
нологий и исключительной потребности социальных слоев 
в межличностной, массовой и медийной коммуникациях. 
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Принцип коммуницирования вписан в природу чело-
века как «модус бытия», по Э. Фромму, обеспечивает ди-
намику его эволюционного развития, что признается уче-
ными [7, с. 21–29]. В итоге возрастающий темпоритм об-
ращения к массовым и медийным коммуникациям сущест-
венно видоизменяет повседневные представления индивида 
о дне насущном, воздействует на его самоидентификацию, 
социальную систему в целом. Подтверждением служат и 
модели коммуникативной активности оккупировавшего ме-
диарынок «производителя для себя», по Тоффлеру, кото-
рый, не обладая профессиональными знаниями и компетен-
циями в сфере медиа, ныне конкурирует с официальными 
СМИ, будь то в производстве аудиовизуальных сюжетов 
или вербально-графической медиапродукции. Данный факт 
уже стал нормой бытия, что заставляет профессиональные 
СМИ пересматривать практические и теоретические подхо-
ды к созданию медиапродукта, корректировать концепцию 
своего функционирования. 

Появление интернета как невиданной доселе новейшей 
коммуникативной платформы стало, несомненно, точкой 
отсчета и критерием создания принципиально новой вирту-
ально-коммуникативной среды, которая постоянно развива-
ется, модифицируется, переходя от одного этапа к другому 
(Web 1.0; Web 2.0; Web 3.0; Web 4.0). Исследователи оцени-
вают появление интернет-среды, социальных сетей в кибер-
пространствах и всеобщую в них погруженность мира как 
новую форму «информационной организации общества и 
коммуникации», относя это явление к новой сетевой ин-
формационно-цифровой революции [1]. И действительно, 
мотивируя социальные круги к созданию новых типов и 
форм массового и межличностного коммуникативного взаи-
модействия, включая разные виды интернет-сервисов на 
основе цифровых технологий [4, с. 20], наш современник 
все глубже погружается в виртуализированную среду, всту-
пая в симбиотические отношения с машинами. Недаром, 
авторитетные исследователи утверждают, что «новый мир 
создает новые вызовы идентичности и новые формы антро-
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пологических нагрузок и антропологических конституций 
личности», оценивая данное явление как «Большой антро-
пологический переход» [2]. 

Выстраивание новых видов коммуникативного взаимо-
действия в полной мере соотносится с обращением совре-
менника к возможностям искусственного интеллекта. Этот 
процесс активно развивается в России и за рубежом. Пред-
полагается, что адаптация AI-технологий в различные сек-
торы экономики России, согласно Федеральному проекту 
«Искусственный интеллект», будет происходить вплоть до 
2030 г. И хотя разработчики и энтузиасты-пользователи на-
ходятся сегодня еще на начальном этапе освоения AI-ре-
шений, отечественные эксперты уже оценивают ежегодные 
темпы роста на этом направлении на уровне 20–30% [6]. 
И основания для этого есть. 

Как известно, повседневной нормой в социальной среде 
стало применение машинного распознавания голоса и речи 
(направление «речь–текст»). Голосовые роботы апробиру-
ются в call-центрах компаний, используются на разных ка-
налах коммуникаций: электронная почта, мессенджеры, со-
общения на корпоративных сайтах, форумах, в соцсетях. 
Ведь управление голосом может применяться в разных сек-
торах экономики – от мобильного телефона до управления 
автомобилем, что ускоряет процесс обмена мнениями и 
реализацию продуктивных действий, освобождает сотруд-
ников компании от рутинной работы. Кстати, полюбивший-
ся городским жителям и автолюбителям навигатор движе-
ния по городским улицам – тоже роботизированная услуга. 
Однако все эти сервисы – начальный этап взаимодействия 
человека с машиной. В настоящее время речевое коммуни-
цирование роботов переходит от командных (шаблонных) 
алгоритмов распознавания естественного языка к восприя-
тию и пониманию семантики языковых единиц (речевая 
аналитика). Интересно, что в ряде российских банков уже 
используются чат-боты, имитирующие алгоритм речи чело-
века с паузами и вводными словами. Применяется на прак-
тике и голосовой робот, который используется в опросах 
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потребителей, который способен отличить разговор со 
взрослым или ребенком. Выступают виртуальные помощ-
ники и в роли консультантов компании, особенно по узко-
специализированным темам, они создают документы и от-
четы. Уже апробируется робот–ведущий теленовостей, ро-
бот-преподаватель в вузе, например, по философии. Иначе 
говоря, помощь виртуальных роботов-посредников неоспо-
рима в работе с большим количеством социальных акторов, 
и это подтверждается такими программами как Big Data, 
Big Science, когда приходится высчитывать и анализировать 
параметры масштабных явлений. Но стоит признать, что это 
уже иная, электронная форма коммуникации, выполняемая 
по формуле «машина–человек», выполняемая по шаблонно-
му признаку. 

Написание текстов – еще одна ниша, где искусствен-
ный интеллект проявляет себя в полной мере. Это не только 
скоростная подготовка коротких заметок, сообщений, но и 
написание книг, даже стихов в разных стилистиках и жан-
рах. Известен также прецедент, когда студент РГГУ пору-
чил роботу написать выпускную квалификационную работу 
(ВКР) и ее защитил, открыто сообщив выпускной комиссии 
о своем новаторстве. Есть также случаи подготовки искус-
ственным интеллектом сценария для театральной постанов-
ки. Все эти AI-апробации совершаются, однако, с помощью 
человека, который задает алгоритм действий машине, а ка-
чество исполнения таких работ подпадает под экспертизу. 
Кстати, по поводу типажей действующих в сценарии лиц 
эксперты высказались сдержанно, отметив, что такие типа-
жи слишком шаблонизированы, лишены чувств и эмоций в 
мизансценах. 

Другим важным направлением, которое успешно реа-
лизует искусственный интеллект, это распознавание изо-
бражения, некий первичный этап осуществления видеоана-
лиза объекта. Эти «способности» робота используются в 
online-банках, при входе в который лица клиентов мгновен-
но распознаются. Услуга удобная, не нужно запоминать па-
роль для входа. Городские службы тоже активно ее исполь-
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зуют, фиксируя на видео номера автомобилей нарушителей 
дорожного движения. Не чуждо искусственному интеллекту 
и погружение в искусство, он создает прекрасные графичес-
кие портреты на основе анализа фотографии персонажа. Но 
нынешнее AI-обучение продвигается далее, оно сфокусиро-
вано на более сложной задаче. С помощью методов машин-
ного обучения разработчики мотивируют нейронные сети к 
созданию собственного образного видеоизображения, по 
аналогии с воображением человека при погружении в твор-
ческий процесс. И тут создаваемые результаты пока далеки 
от совершенства. Это и понятно. Ведь когнитивная система 
человека, основанная на взаимодействии мышления, созна-
ния, памяти, языка, предстает как система познания окру-
жающего мира с его чувственно-эмоциональным восприя-
тием, которая формировалась веками при передаче и обре-
тении опыта, воспитания, обучения, наблюдений и размыш-
лений над природными процессами, научного обоснования 
социальных и культурных явлений. Сможет ли этот много-
вековой опыт освоить и «прочувствовать» искусственный 
интеллект? Вопрос остается открытым. Тем более что гене-
зис рода человеческого и происхождение машинного ин-
теллекта принципиально и кардинально различаются. Пред-
ставляется, что искусственный интеллект вполне может 
быть востребован в качестве помощника, выполняющего 
услуги, но встать вровень с человеком, этим удивительным 
созданием природы с его накопленным когнитивным мыш-
лением, ему вряд ли удастся. Однако есть и иной вопрос. Не 
растеряет ли человек как деятельностный субъект и созида-
тель инноваций свои приобретенные с таким трудом ка-
чества личности, тесно взаимодействуя с vis-à-vis, a priori 
«живущего» по шаблону и трафарету? 
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Подкастинг – самый быстрорастущий сегмент в ин-
дустрии аудиоконтента, который остается недостаточ-
но изученным. В данной статье рассмотрены особенности 
речи ведущих подкастов. Эмпирическим материалом по-
служили выпуски популярного подкаста «Психология с 
Александрой Яковлевой». 
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Podcasting is the fastest growing segment in the audio con-
tent industry and remains understudied. This article examines 
the speech features of podcast presenters. The episodes of the 
popular podcast «Psychology with Alexandra Yakovleva» 
served as empirical material. 

 

Key words: media product, podcast, voice perception, nar-
rative. 

 
В цифровом пространстве подкаст – востребованный 

жанр. Он представляет собой регулярно обновляемую ау-
диозапись, которая может сопровождаться видео, распро-
страняется в сети Интернет, материал можно скачать, про-
слушать и посмотреть в удобное время. Это одна из глав-
ных тенденций медиапотребления последних лет и важное 
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отличие подкастов от стримов, а также от программного те-
левидения и радио. Рассуждая о принадлежности подкастов 
к отдельному жанру радиожурналистики, некоторые иссле-
дователи относят его к самостоятельному формату новых 
медиа, которые выполняют функции, присущие традицион-
ным жанрам журналистики: коммуникативную, образова-
тельную, рекреационную, справочную, рекламную. 

Для аудиоподкастов имеют особое значение речевые 
характеристики и ведущих, и собеседников, но эта пробле-
матика практически не изучена, исключение – пилотное ис-
следование, проведенное в МГУ [2]. Для проверки теорети-
ческого положения о важности речи в подкастах (не вызы-
вающего сомнений у исследователей радиовещания) автор 
статьи протестировал выпуски популярного подкаста «Пси-
хология с Александрой Яковлевой». Этот аудиопродукт 
размещается на следующих медиаплатформах и мобильных 
приложениях: Apple Podcasts, «Яндекс. Подкасты», «Дзен», 
Podcast.ru, «ВКонтакте». Своего рода «экспертная психоло-
гическая платформа» (из отзыва слушателя) является ста-
бильно популярной, например, традиционно входит в топ-10 
«ВКонтакте», занимает вторую строчку в рейтинге подкас-
тов «Яндекс» (апрель 2023). 

Для того, чтобы медиатекст был эффективным в совре-
менной сетевой среде, необходимо, чтобы его автор обладал 
компетенциями клиентоориентированного маркетолога, 
журналиста и пиарщика [3]. Ведущая – Александра Яковле-
ва, психолог, журналист и автор подкаста. То есть это так 
называемый полностью авторский контент, созданный спе-
циалистом в области конкретной науки и одновременно 
журналистом. При этом в общении с гостями ведущая про-
являет очевидные навыками эффективного коммуникатора, 
интервьюера, обладающего эмпатией. Выпуски представ-
ляют собой интервью, гости-собеседники – авторитетные 
психологи и педагоги. Диапазон тем достаточно широк: от 
стресса и зависимостей до поиска пары и причин семейных 
конфликтов. 
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На момент написания статьи (апрель 2023) в цифровое 
пространство выложено 203 выпуска, периодичность об-
новления – каждую неделю. 

«Психология с Александрой Яковлевой» относится к 
образовательным подкастам. Форма традиционная для по-
добного рода медийных произведений: разговорное интер-
вью с элементами дискуссии. «Голосами» выступают веду-
щая Александра Яковлева и приглашенные ею гости. Что 
первостепенно для научно-популярного и образовательного 
звучащего текста? Внятность при разговоре, что безусловно 
есть. Не менее важна понятность: аудитория должна пони-
мать, о чем говорят ученые. Это тоже присутствует в под-
касте: речь максимально понятна, сложные термины экс-
перты объясняют буквально на пальцах. Речь ведущей мож-
но отнести к публицистическому стилю с элементами спе-
циальной (профессиональной) лексики. Медиатекст этого 
подкаста хорошо воспринимается именно на слух и легко 
усваивается. Можно заметить, что Александра Яковлева 
прибегает и к разговорному стилю, при этом ее речь звучит 
грамотно и лаконично: вполне естественная манера для рас-
положения человека к себе, для отхода от формального сти-
ля, который мог быть инициирован гостем. 

Голос – главный инструмент подкастов, можно срав-
нить с первой скрипкой симфонического оркестра. Любой 
материал и любая тема, априори интересная и не очень, ни-
велируется звучащей речью. В идеале передача информации 
при помощи голоса создает атмосферу эмоциональной бли-
зости – «наедине со всеми», личного общения. Невербаль-
ная составляющая звучащей речи, возможности интонации 
раздвигают границы смысла и активируют воображение 
слушателя [4]. 

В подкасте «Психология с Александрой Яковлевой» 
ведущая в выпусках делится своими историями, которые с 
ней происходили, и голос «выдает» искренность. Слышно, 
как она волнуется, смущается, тоскует, раздражается, ау-
дио-картинка истории становится наглядной. В этом под-
касте запинки, оговорки, неуверенная интонация обладают 
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подчас большей смысловой нагрузкой, чем слова. Подобная 
речь вызывает реакцию у интервьюируемых, заражает их 
искренностью, простотой. Преимущество звукового медиа-
продукта проявляются в полной мере: потенциально опас-
ный «эффект зачаровывания», возникающий, как правило, в 
экранных медиа [6] отсутствует. 

Подкаст «Психология с Александрой Яковлевой» – ин-
тервью, где на равных действуют ведущая, гость и аудито-
рия. Формально аудитория не участвует в дискуссиях, но 
имеет большое влияние на течение беседы, задает тон. Эти-
чески подкаст безупречен: проблемы и социальные явления 
обсуждаются в гуманитарном аспекте, без налета скандаль-
ности и конспирологии, что встречается в медиапростран-
стве с целью достижения ложной популярности. В подкасте, 
как мы уже отмечали, выдержан импровизационный харак-
тер повествования, который, впрочем, можно усилить при 
монтаже (если речь не идет о стриме): оставить паузы, вдо-
хи, всхлипы, шумы [5]. 

Свободный стиль доверительной беседы и декодируе-
мый на слух личный контакт с аудиторией – этим отличает-
ся подкаст Александры Яковлевой. Эти качества плюс уме-
ние создать нарратив, наметить сюжетную схему [1], рас-
сказать свою историю в контексте востребованной у ауди-
тории психологической проблематики обеспечили популяр-
ность подкасту, у которого есть свой голос, как в прямом, 
так и в переносном смысле. 
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В статье анализируется проблема соотношения визу-
альных и текстовых ресурсов современного медиаполя и со-
ответствующих им каналов коммуникации. Доказывается, 
что в цифровом обществе традиционные (словесные) виды 
передачи информации потеряли эффективность, заместив-
шись цифровыми ресурсами, основанными на преобладании 
визуальных форм коммуникации. Автор обосновывает поло-
жение о том, что новые медиа становятся средством уни-
фикации индивидуального восприятия действительности на 
основе стандартизации визуальных форм. Результатом 
становится трансформация общества и человека, прояв-
ляющаяся в новом взгляде на социальную реальность. 
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WORD AND IMAGE IN NEW MEDIA 
(ABOUT THE PROSPECTS OF SPEECH 

COMMUNICATION) 
 

Zh. Fedorova 
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The article analyzes the problem of correlation between 
visual and textual resources of the media sphere and their cor-
responding communication channels. It is proved that in digi-
tal society traditional (verbal) types of information transfer 
have lost their effectiveness, being replaced by digital re-
sources based on the predominance of visual forms of commu-
nication. The author substantiates the position that new media 
become a means of unifying the individual perception of real-
ity based on the standardization of visual forms. The result of 
transformation of society and man, manifested in a new view 
of social reality. 
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Основанием социальной реальности XXI в., обуслов-

ленной, по выражению М. Кастельса, коренным «перело-
мом» в материальной и духовной сферах жизни общества, 
можно считать переход к массовой самокоммуникации, соз-
давшей социальность (или «социабельность») особого рода. 
Как пишет исследователь, цифровая коммуникация превра-
тилась в «становой хребет нашей жизни», воплотившись в 
новой социальной структуре – сетевом обществе, часто на-
зываемом digital-human. К ситуации digital-human приложи-
мы и такие понятия, как «цифровой» или «сетевой» капита-
лизм [2, с. 121] как феномен телесности. 

М. Кастельс писал, что Интернет – это и технология, и 
методология digital-human, он является, в первую очередь, 
«универсальным социальным пространством свободной 
коммуникации» [4, с. 7]. В результате расширения сети Ин-
тернет до глобальных масштабов социабельность приобрела 
особый статус, преодолев социальную атомизацию и сохра-



 183

нив коммуникативный потенциал. Как отмечает Л.Н. Меш-
кова, укрепились социальные связи, возникли новые типы 
социальных взаимодействий: «Интернет создает условия 
для коммуникации «лицом-к-лицу», для интерактивного 
общения» [6, с. 81]. Появилась возможность форматировать 
идентичность, вступая в сетевые сообщества, которые пред-
лагают виртуальную возможность для самопрезентации, 
самоидентификации, установления и поддержания связей с 
другими людьми. 

Интернет-пространство включает в себя основные ин-
формационные потоки и каналы коммуникации, благодаря 
чему усиливается «интенсивность коммуникативных про-
цессов, их интерактивность, способствующая равноправию 
и диалогичности во взаимодействии личностей» [5, с. 156]. 

Цифровая эпоха и «оцифровывание» человека обусло-
вили появление новых медиа, изменивших социокультур-
ную реальность. Образцом такой реальности, например, яв-
ляется видеоблогинг – сетевая медиаплощадка, объединен-
ная личностью автора (видеоблогера). Видео становится ос-
новным каналом коммуникации и средством передачи ин-
формации. На первое место выходят визуальные системы, 
которые можно обозначить термином «экранная коммуни-
кация» при этом вербальное выражение мыслей, чувств и 
эмоций теряет свои позиции [3]. Исследователи утвержда-
ют, что даже те, кто предпочитает словесное творчество, 
«просмотр книги начинают с картинок, выражая тем самым 
архетипичное предпочтение визуального образа словесно-
сти» [1, с. 30]. Логоцентризм перестает быть таковым, а гло-
бализация образоцентричных медиа подчеркивает приори-
тет визуального над текстуальным. 

В медиапространстве существуют видеоблогеры с ог-
ромной аудиторией. Их посты просматривают/прослуши-
вают десятки миллионов человек. Такая аудитория практи-
чески немыслима для современной словесной культуры; та-
кой авторитет – для современного писателя. Видеоблогеры 
становятся лидерами мнений. Как отмечает Е.С. Сипко, 
«блогеры стали своего рода народными журналистами-
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аналитиками, не имеющими при этом специального (жур-
налистского) образования» [7, с. 23]. 

Влог – это тот вид образности, которая несет черты 
«человека эпохи», создает его типизированную интерпрета-
цию и эффект причастности к общности («я» как «они»). 
Содержание образа выдвигает на передний план частность, 
фиксируя места или ситуации и эксплицируя данный визу-
альный ряд на реципиентов. Образ имеет контекст порож-
дения, содержит вложенный в него смысл, а также тип со-
циального использования. 

Аудитория влогов и тиражи книг несравнимы. Однако 
это не значит, что произойдет тотальная замена письменно-
го текста визуальным, так как у словесности есть особый 
функционал – статичность, порождающая ощущение ста-
бильности и убедительности. Отсутствие видимого – эмо-
ций, жестов, танцев – компенсируется возможностью созна-
тельного конструирования языковых модальностей. Созда-
ние текста – это линейная форма, где повествование начи-
нается с первого слова и заканчивается последним, а чита-
тель должен следовать за ходом сюжета в параллельном по-
рядке, чтобы понять ход рассуждений автора. В визуальном 
формате эта линейность утрачена, а пользователь следует 
любой ассоциативной логике в соответствии с конкретной 
жизненной необходимостью. 

Нелингвистические формы человеческой коммуника-
ции с их тяготением к визуальным аспектам восприятия мо-
гут обогатить мир книжности со стороны несловесных 
форм мышления и выражения. Этому способствует приме-
нение особых схем со своими практиками («голос» в сцене 
и за сценой, взгляд, поза, композиция). Отметим и обратный 
процесс. Некоторое время назад, например, в Instagram, 
пользователи выкладывали фото без текстового сопровож-
дения – была актуальна только картинка, только внешнее. 
Но использование визуальных образов без уточняющего 
письменного сопровождения размыто. Визуальные нарра-
тивы деконтекстуализированы, так как могут сообщить 
лишь ограниченный объем информации. Интерпретация об-
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разов, поэтому должна фокусироваться не на самом изо-
бражении, а на изображении в контексте. 

Восприятие визуального текста при отсутствии текста 
письменного ограниченно. Поэтому сейчас все чаще фото/ 
видео сопровождаются не просто предложениями или абза-
цами, но даже мини-рассказами и эссе. Новые медиа, таким 
образом, уже не сводятся лишь к визуальности, в них много 
текстовой продукции, имеющей, конечно, другие функции, 
нежели книжные нарративы или печатные формы массовой 
коммуникации. Можно говорить о формировании вербаль-
ного эквивалента визуальному языку, отображающему ре-
альность: трехмерный мир видимого оказывается зашифро-
ванным в двухмерной плоскости. 

Культура новых медиа представляет собой совокуп-
ность образов, апеллирующих к чувственному восприятию 
действительности. Визуальный контент мифологизирует 
бытие: образы наполнили реальность специфическим смыс-
лом через фотографию, видео, кинематограф. 

Цифровые ресурсы – это инструмент. И как любой ин-
струмент, они могут использоваться по-разному, в зависи-
мости от цели агента, их значение амбивалентно. В качестве 
негативного проявления сетевой коммуникации отметим 
возможность манипуляции сознанием и поведением пользо-
вателей, а также развитие digital-зависимости. 
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В результате анализа были выявлены основные спосо-
бы деметафоризации – опущение и компенсация, которые 
являются способами преодоления языковой асимметрии. 
Перевод заголовка при этом может дополняться инфор-
мацией из статьи и, таким образом, компенсировать пер-
суазивный эффект заголовка языка оригинала. 

 

Ключевые слова: перевод, метафора, стилистические 
приемы, переводческие трансформации, сопоставительный 
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As a result of the analysis, the main ways of demetaphoriza-
tion were identified – omission and compensation, as methods of 
overcoming linguistic asymmetry. The translations of the head-
lines could be expanded by adding some information from the 
articles and, thus, compensate the persuasive effect of the origi-
nal English headlines. 



 187

Key words: translation, metaphor, stylistic devices, transla-
tion transformations, contrastive analysis. 

 
Одним из наиболее широко распространенных явлений 

при выражении эмоций является метафора. Метафора име-
нует чувство опосредованно, через аналогию, сравнение с 
другим явлением, что позволяет частично спрятать его за 
измененной формой выражения. Метафора – это средство 
создания эмоционального фона дискурса, стилистическое 
средство облагораживания текста [17], а также средство по-
знавательной деятельности человека [1]. В отдельных слу-
чаях метафора выполняет персуазивную функцию в целях 
достижения определенного коммуникативного эффекта, как 
например, при метафоризации концепта «образование» 
(education) в политическом дискурсе [11]. 

Результаты практических экспериментов показывают, 
что восприятие текста, содержащего метафоры, отличается 
повышенным эмоциональным фоном и учащенным сердце-
биением, в отличие от эмоционально нейтрального текс-
та [16]. Интерпретация подобной физиологической реакции 
основана на сложной когнитивной природе концептуально-
го декодирования метафор посредством визуализации об-
раза, выделения релевантной информации, логической 
трансформации промежуточного денотата и, наконец, опре-
делении целевых концептов [9]. Так, например, исследова-
ние переводов во время пандемии ковид-19 позволило вы-
явить частое добавление эмфатических и пессимистических 
коннотаций в результате переводческих трансформаций в 
языке перевода, которое объясняется повышенным уровнем 
эмоциональной обеспокоенности [14]. 

Метафора основана на ассоциациях в сознании народа, 
являющихся уникальными для определенного социума. 
Трудности перевода метафор происходят из-за различий в 
культуре языка оригинала и перевода. При переводе ассо-
циативные связи не переносятся; в язык перевода переходит 
только внешняя языковая оболочка слова или выражения. 
Обрыв культурно-исторических связей приводит к десеман-
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тизации метафоры в языке перевода, вследствие чего пере-
водчику необходимо выполнить работу по подбору языко-
вой единицы со сходными ассоциативными связями [17]. 

Языковые трудности при переводе представляют синес-
тетические метафоры, характеризующиеся языковой ико-
ничностью [18], антропоцентрические метафоры, в некото-
рых случаях теряющие оригинальность в результате когни-
тивного моделирования на языке перевода [13]. Изучение 
перевода метафор проводится нормативным (на основе пре-
скриптивного лингвистического подхода) и дескриптивным 
способами (на основе анализа языковых данных) [17]. Прак-
тические исследования показывают, что метафоры могут 
быть переведены с помощью передачи смысла, воссоздания 
аналогичного образа, подбора эквивалентной замены, бук-
вальным переводом [12], путем сохранения и преобразова-
ния метафорических образов [5], а также опущением [17]; 
выбор зависит от типа метафор [10]. 

Более подробную классификацию стратегий перевода 
метафор приводит С. Пиччиони [15]: 

– упрощение, например, сужение словарного диапазона, 
использование более частотной лексики, повторы; 

– эксплицитация – использование развернутых синтак-
сических структур для более подробных объяснений, чем в 
языке оригинала; 

– нормализация, или нейтрализация – стремление к 
преувеличению явлений исходного текста оригинала с по-
следующей типизацией языковых единиц в языке перевода 
по его правилам, например, полная адаптация незнаковых 
социолингвистических реалий или жанрово-стилистических 
особенностей; 

– частичная адаптация исходного текста оригинала с 
сохранением социокультурных и языковых явлений в языке 
перевода. 

Изучение перевода метафор в медиадискурсе представ-
лено в работах [2–4; 6–8]. Так, например, В.И. Легенкина и 
Л.О. Сергеева отмечают тенденцию к снижению уровня 
воздействия в тексте перевода, в то время как И.И. Кашта-
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нова и А.А. Ветошкин – тенденцию к подбору эквивалент-
ных замен. 

Материалом данного исследования послужили англий-
ские заголовки новостей и их русскоязычные эквиваленты, 
содержащие метафорические образы, отобранные методом 
случайной выборки в период с ноября 2021 г. Методами ис-
следования стали сопоставительный анализ, семантический 
контекстный и компонентный анализ с помощью толковых 
словарей McMillan Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, 
Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary. Рассмотрим неко-
торые примеры. 

India bridge collapse: Death toll rises to 141, many still 
missing / Обрушение моста на западе Индии: число погиб-
ших выросло до 141. Передача метафоры death toll, утра-
тившей семантически мотивированные связи значений с 
помощью субстантивированного прилагательного пред-
ставляет собой компенсацию языкового выражения траги-
ческого события в Индии. 

South Korea military apologises after failed missile launch 
sparks alarm / Южнокорейские военные извинились перед 
жителями за неудачный пуск ракеты во время учений с 
США. В переводе на русский язык spark c коннотативными 
значениями «ярость» и «гнев» не находит языкового выра-
жения из-за перефразирования окончания заголовка за счет 
уточнения функционального вида запуска. Эмоциональное 
воздействие тревожности оригинального английского текс-
та нейтрализуется и даже приобретает спокойный характер 
благодаря квалификации запуска как «учебный». 

China Covid: Celebrity deaths spark fears over death toll / 
COVID: смерть знаменитостей вызывает опасения по по-
воду реального числа погибших в Китае. В русском языке 
spark fears и death toll находят выражение в менее эмоцио-
нальных и выразительных вариантах перевода. 

Black Death 700 years ago affects your health now / Как 
чума сыграла (и продолжает играть) важную роль в эво-
люции человека. Болезнь black death переведена с помощью 
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более нейтрального названия «чума», вероятно, из-за того, 
что калькирование «черная смерть» не было бы столь по-
нятным для русскоязычных читателей. Компенсация при 
переводе, безусловно, снижает ощущение ужаса, возни-
кающего при восприятии английского заголовка. 

Storm Eunice: Three people killed as strong winds sweep 
across UK / Шторм «Юнис» в Великобритании: трое по-
гибших, в Лондоне поврежден купол O2 Arena. При перево-
де на русский язык применен прием конкретизации; глагол 
с метафорическим значением sweep был опущен. Перечис-
ление трагических потерь в результате урагана, тем не ме-
нее, создает эффект, эквивалентный глаголу sweep с компо-
нентами значения «высокая скорость» и «мощное воздейст-
вие». Конкретизация носит компенсаторный характер. 

Met Police commander accused of taking magic mush-
rooms / Автора стратегии полиции по борьбе с наркотика-
ми обвиняют в их употреблении. Согласно определению, 
magic mushrooms представляют собой наркотические веще-
ства, вызывающие галлюцинации. В статье упоминаются 
также и другие запрещенные вещества, которые, в соответ-
ствии с предъявленным обвинением, употреблял сотрудник 
полиции. В заголовок, однако, вынесен только один вид 
наркотических средств, по всей видимости, благодаря сво-
ему названию, которое содержит элемент волшебства magic 
и создает юмористический оттенок значения. В переводе на 
русский язык используется прием генерализация, эмоцио-
нальность снижается. 

Таким образом, анализ перевода метафор с английского 
языка на русский в заголовках новостей показал, что основ-
ными способами деметафоризации стали опущение и ком-
пенсация в результате языковой асимметрии. Менее частот-
ными приемами оказались добавление и замены. Более 
сложным является анализ эмоциональных значений заго-
ловков в целом, поскольку метафора составляет только 
часть заголовочного комплекса, который воспринимается 
как единое целое. 
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НЕНОРМАТИВНАЯ 
И СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА 

КАК ИНСТРУМЕНТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
НЕФОРМАЛЬНОГО РЕГИСТРА КОММУНИКАЦИИ 
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И ПАЛЕСТИНСКИХ БЛОГОВ) 
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В статье рассматриваются особенности использова-
ния ненормативной и стилистически сниженной лексики в 
качестве инструмента актуализации неформальной ком-
муникативной составляющей в дискурсе палестинских и 
русских блогеров. Выявляются различия между русской и 
палестинской лингвокультурами. Проводится контент-
анализ таких функционирующих на платформе YouTube па-
лестинских влогов, как «@ahmadmmassad», «@aburob», 
«@alhenawi4035». Исследуются материалы российских 
блогов в Telegram, TikTok «@kagramanana», и «@yanggema-
deinchina» и на платформе YouTube «@Ivleeva». 
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In this article special attention is paid to the use of the non-
normative and stylistically substandard vocabulary as a tool of 
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updating the informal communication in the discourse of Pales-
tinian and Russian bloggers. The article identifies the differ-
ences in both Russian and Palestinian linguistic cultures. A con-
tent analysis of Palestinian vlogs functioning on the YouTube 
platform «@ahmadmmassad», «@aburob», «@alhenawi4035» 
is being conducted. Materials of Russian bloggers are being in-
vestigated on the YouTube platform «@Ivleeva», on Telegram 
and TikTok «@kagramanana», «@yanggemadeinchina». 

 

Key words: blog, Russian bloggers, Palestinian bloggers, 
non-normative vocabulary, substandard vocabulary, content, 
informal communication. 

 
В настоящее время интернет-пространство – это не 

только территория развлечения и свободного времяпрепро-
вождения, но и среда, позволяющая коммуникантам выра-
жать мнение и чувства, воплощать и реализовывать свою 
языковую личность. Огромное значение в данном случае 
имеет блоговая коммуникация. 

Первые десятилетия ΧΧΙ в. – это период повсеместного 
распространения социальных сетей и сервисов, а также ак-
тивного расширения их аудитории. Изначально блоги были 
пространством письменной коммуникации, они использо-
вались для передачи информации в письменной форме в со-
ставе собственно вербального текста. Однако в настоящее 
время термины «блог» и «блогер» расширили свое значе-
ние, под блогами понимаются не только собственно интер-
нет-дневники, но и страницы в социальных сетях (Instagram, 
Facebook (сайты, запрещены в РФ; принадлежат компании 
«Meta», признанной в РФ экстремистской организацией) 
или Twitter, YouTube, Snapchat, Telegram и VK). Сегодня 
блогеры – это обычные люди, пишущие о своей обычной 
жизни, а не только писатели или известные медийные пер-
соны. 

Еще несколько десятилетий назад употребление сни-
женных разговорных единиц (вульгаризмов, ругательств и 
богохульств) было строго табуировано и вместо них ис-
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пользовались эвфемизмы. Однако в настоящее время обще-
ство относится к таким выражениям гораздо толерантнее, 
очевидна демократизация массовой коммуникации. Подоб-
ные лексические единицы используются и в речевых прак-
тиках блогеров. 

По мнению В.К. Ланчикова, сниженная лексика – это 
«противопоставленные территориальным диалектам и лите-
ратурному стандарту лексические слои, которые характери-
зуются стилистической сниженностью, эмоциональной ок-
рашенностью, оценочностью и включают в себя социально-
профессиональное и экспрессивное просторечие» [1, с. 3]. 

Необходимо отметить, что традиционно вся ненорма-
тивная лексика разделяется на две группы: общеизвестная 
ненормативная лексика (нецензурные слова, оскорбитель-
ные слова, собственно обсценизмы) и инвективная лексика 
(единицы, которые в определенном контексте используются 
с целью оскорбления). Можно также добавить, что в зави-
симости от критериев стилистической соотнесенности, не-
нормативная лексика подразделяется на три подгруппы: 
сниженная (сленг, жаргон, просторечие, вульгаризмы); 
бранная и нецензурная. Кроме того, по этическому крите-
рию ненормативная лексика подразделяется на некультур-
ную (неуместную в общественном месте); неприличную 
(запрещенную в общественном месте) [3, с. 1105]. 

Ненормативная, обсценная и стилистически сниженная 
лексика употребляется как в бытовом общении, так и в тек-
стах блоговой коммуникации. В настоящем исследовании 
проводится контент-анализ палестинских влогов «@ah-
madmmassad», «@aburob», и «@alhenawi4035», функциони-
рующих на платформе YouTube, а также анализируются ма-
териалы российских блогов в TikTok и Telegram «@ka-
gramananana» и «@yanggemadeinchina» и YouTube канал 
«@Ivleeva». Такой анализ был проведен с целью изучения 
различий и сходств между российскими и палестинскими 
блогерами при использовании ненормативной и стилисти-
чески сниженной лексики в их речевых практиках. 
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Рассмотрим некоторые примеры из палестинских бло-
гов «@ahmadmmassad», «@aburob» и «@alhenawi4035», раз-
мещенных на социальной платформе YouTube. Стоит отме-
тить, что палестинские блогеры используют сленг, жаргон и 
сниженные разговорные единицы. В их речевых произведе-
ниях отсутствуют бранные лексемы. 

Для устной речи Ахмида Массада характерно измене-
ние тона и тембра голоса в тот момент, когда он критекует 
другие видео из тиктока, при этом он чрезвычайно редко 
использует нецензурние слова, однако, если они и встреча-
ются, то всегда шифруются так, чтобы реципиент мог ус-
лышать только резкий звук, догадываясь, что вместо него 
изначально была использована бранная лексема. В его ро-
ликах иногда встречаются ругательства и даже проклятия. 

Проводим конкретные примеры из влогов Ахмида Мас-
сада [4]: 

« !والطقاعة والله » – «мне все равно!», «صح اللالا», такие 
сниженно-разговорные слова-паразиты повторяются очень 
часто в его речи» [5]; 

« !أمك لحالك ولا!... أمك يعني » – в палестинской лингвокуль-
туре не принято говорить о матери с посторонними людьми, 
простое упоминание слова «мать» считается бранью, эта 
единица в междометной или экспрессивной функции вос-
принимается палестинцами так, как русскими воспринима-
ется грубая брань, в данном случае буквальный перевод вы-
глядит следующим образом: «ты имеешь в виду твою ма-
му!... нет! это мама твоя» [5]; 

-это специфическая молитва, призы – «مزع الي يمزعك»
вающая высшие силы защитить молящегося от зла других 
людей, это молитва не за другого человека, а за себя против 
другого, адекватный полный перевод такого высказывания 
невозможен, буквально оно означает «да найдет тебя 
ужасная смерть» [5]; 

 в переводе «ешь – «يا صرماية» «يا كندرة» «نمارس أكل الكنادر»
ботинки (заткнись)», «ты башмак», «ты тапок», в Пале-
стине подобное метафорическое обозначение считается ос-
корблением, поскольку обувь имеет очень низкий статус, 
потому что находится внизу, а не вверху [5]; 
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 блогер использует это палестинское – «بلا قافية»
диалектное словосочетание перед тем, как использовать в 
речи ругательство или оскорбление, оно обозначает 
«простите/ без обид» [5]; 

 если он тебя увидит, он» – «ھو اذا شافك الا غير يتف عليكي»
плюнет тебе в лицо» [5]; 

 ;ты собака» [5]» – «يا كلب»
 «братан, ты инопланетянин чужак» – «يا اخوي الفضائي»

[5]; 
» «يلعن ابو اللي نفظك» «الله يلعن ابو اللي نفظكم» دينيا ملعون الوال يلعن » «

 вид молитвы, оберегающей от других – «ابو الي طرق والد والديكي
людей, ключевым является слово «يلعن» («черт», «прокля-
тие), все высказывание буквально переводится как «прокли-
наю твоего отца/ родителей» [6]; 

 ,твой контент стоит не больше» – «محتواك حقه صرمايية»
чем башмак», что обозначает бесполезность контента, от-
сутствие интересных материалов [6]; 

« !شو ھالسخافة ھادي » – «это так глупо!» [6]; 
« مزة/مزز » – «красивая девочка», это устойчивое слово-

сочетание для палестинцев является вульгаризмом и вос-
принимается как оскорбление [6]; 

 женщины», вульгарное обозначение лиц» – «نسوان»
женского пола вместо нормативного «[6] «نساء. 

В речи Ахмида Абу Эл Роб также встречается снижен-
ная лексика. Рассмотрим конкретные примеры из его канала 
на YouTube [7]: 

« ! غبي!غبي إنت » – «тупой! Ты тупой!» [8]; 
» ;«!ты мусор» – «يا زبالة» ..يلعن » – «черт..»; «يا حمار» –

»ты осел» [8]; 
 «Е мое» – «يخربيت الشغلة» ;«ты собака» – «ياالكلب» «كلب»

[9]; 
 ты сын тииит», блогер имел в виду» – «يا ابن ال تيييت»

сын собаки или какое-нибудь оскорбление, но вместо ин-
вективы сделал звукоподражание «тииит» [9]; 

 «ты вонючий» – «المعفن» ;«ты животное» – «يا حيوان»
[10]; 

 .иди отсюда, братан!» [10]» – «روح انقلع يزمم»
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Также посмотрим примеры из канала Ахмида Ал Хена-
ви на YouTube [11]: 

« ..يلعن » – «черт»; «يلعن ھيك تحدي ب رجلي يزلمة» – 
«проклинаю такой челлендж, не стоит обуви на ноге»; 
 .ты животное» [12]» – «حيوان» ;«ты сумасшедший» – «متخلف»

Следует отметить, что в речи русских блогеров (как 
мужчин, так и женщин) достаточно часто встречаются об-
сценнизмы, вульгаризмы и бранные лексические единицы. 

Рассмотрим примеры из блогов Романа Каграманова в 
тиктоке и телеграме: 

«ты что в них срал и капил», «Иди нах@@», «не 
о@ерела», «под жепой», «а що так дорого та!.... хапизди to 
you поняла!», «жрать/жрем/жри», «крыса», «конченная», 
«ну не х@@на себе», «сука/сучки», «заткнись!», «вонючий 
стиль», «гори в огне», «говно», «кусок говна», «пошел ты!», 
«пожрал и с@л» [13] [14]. 

Примеры из блогов Ян Гэ в тиктоке и телеграме: 
«п@@ц», «вонючая», «похоже на говно!», «хр@@о-

ва!», «пожрать/жрать/жру» и многие другие [15] [16]. 
Примеры из канала Насти Ивлеевой на Ютубе [17]: 
«я надаюсь, это х@@а пишет!», «п@@ешь», «п@@дл», 

«да блят», «дох@я», «нах@я», «пошла нах@@ от сюда», 
«блин», «вы що ох@ли»... [18; 19]. 

В заключение стоит отметить, что нам удалось устано-
вить нетипичность использования бранной лексики в тек-
стах палестинских блогеров. Однако в речи некоторых ком-
муникантов мужского пола фиксируется стилистически 
сниженная лексика, тем не менее случаи подобного слово-
употребления редки, они зависят от контента и обусловле-
ны конкретной коммуникативной ситуацией. Важным явля-
ется тот факт, что использование бранной лексики является 
культурно-специфичным, поскольку сквернословие имеет 
свою национально-культурную специфику. Возможность, 
допустимость употребления сниженных единиц, инвектив и 
обсценнизмов в тех или иных ситуациях речевого общения 
различаются в разных культурах. Что касается палестин-
ской и русской коммуникативных культур, то сфера упо-
требления ненормативной лексики в русской коммуника-
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ции, где подобные единицы воспринимаются как допусти-
мые, шире, чем в палестинской. В Палестине сложилась со-
вершенно иная ситуация: открытое употребление подобной 
лексики считается неприемлемым, особенно если блогер 
имеет широкую аудиторию (большое число подписчиков) 
или если блогер является женщиной. В русской же блого-
сфере такие параметры, как пол продуцента или количество 
подписчиков, не имеют значения. Все русские блогеры 
(и мужчины, и женщины) используют обсценнизмы, вуль-
гаризмы, бранные лексические единицы открыто, спонтан-
но и на постоянной основе. 
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В статье рассмотрены особенности использования 
директивных речевых актов в обучающих видеоблогах на 
русском и английском языках. В результате исследования 
шести видео сделан вывод о том, что директивные конст-
рукции активно используются в видеоблоге, но в русскоя-
зычных видео преобладают эксплицитные директивные 
конструкции, а в англоязычных видео-директивный речевой 
акт, выраженные косвенно. 
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of six videos shows multiple uses of the directive speech acts in 
videoblogs. However, in the Russian-languages videos the ex-
plicit directive dominates, and in the English-language videos 
there are more examples of directive constructions expressed 
indirectly. 

 

Key words: media discourse, videoblog, directive speech 
act, cross-cultural specific. 

 
Видеоблог представляет собой медиадискурс, реали-

зующий, как правило, несколько основных функций – воз-
действующую, информирующую и развлекательную [2]. 
Информация заключается в видеоролике, который записы-
вает сам видеоблогер. На первый взгляд, информация пере-
дается в форме монолога. Однако, как отмечают исследова-
тели данного дискурса, способность адресанта установить 
диалог с адресатом является основой успешности и попу-
лярности видеоблога [9]. Очевидно, что категория диало-
гичности, под которой понимают дискурсивную перспекти-
ву с фокусом на получателе информации, на «другом» [5], 
играет значимую роль при конструировании данного ме-
диадискурса. 

Как отмечает М.Б. Бычкова, «В борьбе за первенство по 
охвату аудитории (количеству просмотров и подписчиков) 
видеоблогеры активно вступают в интерактивное общение с 
аудиторией» [1, с. 129], что может осуществляться совмест-
ным выбором темы будущего видео, обменом коммента-
риями (мнениями) в чате. 

Среди лингвистических средств, способствующих кон-
струированию диалогичности, выступают директивные рече-
вые акты, которые обладают многофункциональностью: они 
инструктируют и разъясняют, управляют вниманием аудито-
рии, делают образ говорящего более авторитетным и, таким 
образом, усиливают степень доверия у адресата к получаемой 
информации. Подобные лингвистические средства позволяют 
сформировать в дискурсе присутствие различных мнений (го-
лосов), соотнести несколько смысловых позиций [3]. 
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Директивный речевой акт направлен на то, чтобы по-
будить адресата выполнить некоторое действие. Конструк-
ции, формирующие директив, изучались в различных кон-
текстах. Способность директивных речевых актов управ-
лять вниманием адресата и одновременно участвовать в 
конструировании категории вежливости делает их популяр-
ным средством коммуникации в образовании и академи-
ческом дискурсе в целом: директивы могут выступать в ка-
честве ключевых средств инструктирования, посредством 
которого вводятся задания и направляется поведение обу-
чающихся соответствующим образом [8]. 

Для анализа директивных речевых актов в видеоблоге 
было избрано два обучающих видеоблога на русском и анг-
лийском языках. Русскоязычный блог Анастасии Кей связан 
с темой самосовершенствования, развития навыков эффек-
тивного обучения. Англоязычный видеоблог Smart Student, 
который ведет Челси Сиберн, повествует о тонкостях ака-
демического письма для студентов. Критериями отбора 
данных видеоблогов для анализа послужили их обучающая 
направленность и популярность. 

В исследовательский корпус вошли 6 видео: по три ви-
део на каждом языке за 2020, 2021 и 2022 гг. Дискурс всех 
видео был затранскрибирован, а затем рассмотрен с помо-
щью лингвопрагматического анализа, а также методов клас-
сификации, систематизации, сравнительно-сопоставитель-
ного и статического методов. 

В ходе изучения дискурса избранных для исследования 
видео было выявлено несколько типов директивных рече-
вых актов, которые используют в своей речи Анастасия и 
Челси. Это: 

– эксплицитный директив с глаголом в повелительном 
наклонении: Учите. Сами настраивайте и учите своих дру-
зей (2021); 

– солидарный директив, объединяющий адресанта и 
адресата в единое коммуникативное поле с помощью кон-
струкции «давайте + глагол» (let’s + verb): Давайте начнем 
со статей (2021) [4]; 
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– косвенный директив, обладающий меньшей прямоли-
нейностью и иллокутивной силой, чем эксплицитный ди-
рективный речевой акт. Он выражается с помощью глагола 
«можно», безличных и иных косвенных конструкций. При-
мером косвенного директивного речевого акта в англоязыч-
ном влоге может служить конструкция you want + Inf.: 
…you want to link your university to Google Scholar [7] (2022), 
которая в контексте дискурса видео является директивным 
речевым актом, но транслирует меньшую степень «давле-
ния» на адресата. 

Статистический анализ выделенных в рассмотренных 
видео директивных речевых актов на русском и английском 
языках показал, что: 

– оба блогера увеличивают количество данных средств 
с каждым видео. Это, возможно, связано с тем, что по мере 
того, как они становятся более опытными, они активнее ис-
пользуют директивный речевой акт, подтверждая способ-
ность данных речевых актов транслировать авторитетность 
[6]; 

– в русскоязычном блоге доминирует число эксплицит-
ных речевых актов, выраженных повелительным наклоне-
нием глагола, а в англоязычном видеоблоге преобладают 
косвенные директивные речевые акты. 

В целом, можно отметить, что директивные речевые 
акты играют значимую роль в конструировании категории 
диалогичности в обучающем видеоблоге. Их активное ис-
пользование в данном медиадискурсе, вероятно, является 
его неотъемлемой характеристикой, однако, особенности 
формирования директивного речевого акта обусловлены 
социокультурными особенностями говорящего и его целе-
вой аудитории. 
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В эпоху цифровизации и технического прогресса осве-
щение искусства оперного искусства в средствах массовой 
информации претерпевает существенные изменения: на-
блюдается падение роли традиционных медиа, появляются 
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инновационные форматы взаимодействия с аудиторией. 
В статье анализируются основные тенденции развития 
оперной журналистике в условиях эпохи новых медиа с упо-
ром на актуальные социокультурные трансформации. 
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In the era of digitalization and technological progress, the 
coverage of the art of opera in the media is undergoing signifi-
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ticle analyzes the main trends in the development of opera jour-
nalism in the era of new media, with an emphasis on current 
socio-cultural transformations. 
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Опера – универсальный «синтетический» жанр искус-

ства, в котором соединяются музыка, слово и сценическое 
действие. Появившись в конце XVI в. во Флоренции, этот 
жанр на протяжении многих веков оказывал непосредст-
венное влияние на социум, играя роль одного из институтов 
социализации и формируя общечеловеческие ценности: по 
словам П.И. Чайковского, «опера, и именно только опера 
сближает вас (композиторов) с людьми, роднит вашу музы-
ку с настоящей публикой» [1, с. 57]. В контексте современ-
ной медиареальности оперное искусство носит мультимей-
диный, интертекстуальный характер: ее изучение выходит 
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далеко за рамки чисто музыковедческих и театроведческих 
категорий. По мнению ряда ученых, тенденции развития 
оперы в обществе тесно связаны с культурологическим по-
воротом в гуманитарных науках в целом [2, с. 20], поэтому 
ее рационально рассматривать как объект освещения в 
средствах массовой информации. 

В наши дни, в мире жесткой конкуренции в культурной 
сфере (в частности, массового искусства с элитарным), в 
условиях цифровизации и диверсификации интерактивного 
контента, оперное искусство становится консервативным, 
«нишевым» жанром, мало понятным широкой аудитории. 
Именно поэтому встает вопрос об имплементации комп-
лексного подхода во взаимодействии оперных журналистов 
с аудиторией. Ряд западных ученых считают, что основным 
трансформационным двигателем в культурных медиаком-
муникациях является так называемая «культура участия» [4, 
с. 1076]: интеракция «сетевой публики» с медиапространст-
вом, подразумевающее двустороннюю коммуникацию, не-
посредственное участие потребителя в создании контента. 
М. Кайзер определяет внедрение цифровых технологий в 
сфере исполнительских искусств как стратегию, дающую 
возможность в корне изменить восприятие публикой куль-
турного явления [5, с. 69]. Эффективное онлайн-взаимо-
действие может демократизировать дискуссию, тем самым 
значительно усиливая «операцию создания смысла» [6, 
с. 79]. 

Как следствие, в сфере оперной журналистики проис-
ходит активная конвергенция журналистского контента: 
практически все традиционные СМИ, ранее существовав-
шие только в бумажных версиях, имеют веб-аналоги и не-
редко цифровые архивы. Как следствие, наблюдается паде-
ние интереса к лонгридам, критическим рецензиям, серьез-
ным текстам. Традиционная музыкальная критика и журна-
листика переживает кризис, который серьезно повлиял на 
финансовую стабильность бизнеса, вызвав двойное сниже-
ние читательской аудитории и рекламных бюджетов (ссыл-
ка на статью). Легкая доступность огромного количества 
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информации в интернет-пространстве, разнообразие инте-
рактивных форматов привели к отказу аудитории от подпи-
сок на традиционные издания и, следовательно, к экономи-
ческим проблемам. По статистике, в такой стране, как 
США, менее десяти газет имеют в штате одного обозрева-
теля классической музыки, хотя ранее их количество исчис-
лялось десятками; а во многих городах обозреватель должен 
освещать целый ряд событий в сфере классической музыки, 
танца, театра и живописи [7, с. 47]. В Великобритании и Ев-
ропе большинство газет по-прежнему регулярно публикуют 
обзоры классической музыки, но место для них значительно 
сократилось: по этой причине большинство журналов ши-
рокого профиля больше не имеют штатных музыкальных 
критиков и лишь изредка публикуют статьи о классической 
музыке. 

В условиях кризиса традиционных форм музыкальной 
журналистики и музыкальной критики появляются иннова-
ционные средства взаимодействия с аудиторией, отличные 
от традиционных подходов. Существуя и развиваясь в ин-
тернет-пространстве, журналистика (в том числе оперная) 
ориентирована на аудиовизуальный характер восприятия 
информации и использует целый спектр возможностей ин-
тернет-инструментария [2, с. 7]. Это приводит к тому, что 
стираются рамки между привычными жанрами, а гипертек-
стовость и интерактивность создают совершенно новую па-
радигму потребления онлайн-медиа. 

Оперная журналистика сегодня активно вписывается в 
формат новых медиа: аудитории более интересны иннова-
ционные форматы подачи контента и конкретные инфлюэн-
серы со своим личным мнением, а не официальные СМИ, 
где информация нередко подается в академическом и часто 
ангажированном ключе. Новые медиа также предусматри-
вают наличие обратной связи: пользователи пишут коммен-
тарии и напрямую взаимодействуют с журналистом – лиде-
ром мнений. 

В сфере оперы используются следующие виды новых 
медиа: 
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1) авторские онлайн-медиа (специализированные ре-
сурсы и онлайн-проекты, посвященные информации об 
опере). Ярким примером такого медиа является ресурс 
Muzium, созданный медиаменеджером Московской филар-
монии Марией Холкиной и содержащий раздел «Журнал», 
где размещен ряд рубрик с журналистскими материала-
ми (аудио- и текстовыми) о классической музыке и опере в 
частности; 

2) блоги, видеохостинги и другие контент-платформы 
(YouTube-каналы, профили в Boosty). В качестве примера 
можно привести YouTube- и Boosty-канал известного музы-
кального критика Вадима Журавлева, рассказывающего об 
оперных событиях в ярко-экспрессивной, отличной от ака-
демического мейнстрима манере – в частности к каждому 
видео подобран «кликбейтный» заголовок, способный при-
влечь внимание даже не интересующегося оперным театром 
человека; 

3) инновационные проекты традиционных СМИ. 
Классические медиа часто прибегают к интерактивному, 
мультимедийному инструментарию, чтобы эффективнее 
донести информации до аудитори. Образец такого проекта – 
коллекция анимационных роликов «Либретто» (анимацион-
ных фильмов на основе либретто известных опер), создан-
ная телеканалом «Культура» и опубликованная на офици-
альном YouTube-канале и платформе smotrim.ru. 

При этом, несмотря на частую имплементацию новых 
форматов в оперной журналистике, остро стоит проблема 
адаптации оперы к современной медиареальности. Интерак-
тивные журналистские технологии часто не соответствуют 
академичности жанра, а опера в массовом сознании живет 
классическими моделями. Попытки ее «оживить» часто 
обусловлены не художественными целями, а необходимос-
тью выстроить правильную маркетинговую стратегию (кол-
лаборации медиа с театрами, пресс-службами, агентствами 
и проч.) Глобальной же потребности массовой аудитории в 
оперном искусстве сегодня нет: а публику, все же интере-
сующуюся оперой, можно охарактеризовать как «потреби-
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тельски ориентированную» и «фестивальную» [8, с. 4]: по-
сещение оперных спектаклей становится элементом соци-
альной жизни, направленным в основном на светское обще-
ние и элитарный отдых. 

Подводя итоги, стоит отметить, медиаиндустрия клас-
сической музыки (и, в частности, оперы) характеризуется 
парадоксальными тенденциями. С одной стороны, в рамках 
современной медиареальности к освещению оперного ис-
кусства успешно применяются нестандартные форматы 
коммуникаций, которые при этом не всегда гармонизируют 
с классически-академической парадигмой, в которой опер-
ное искусство существовало на протяжении многих веков. 
Новые медиа, используемыми для освещения оперы в жур-
налистике, открывают перспективы для создания и развития 
новых креативных форматов, но глобально не могут сделать 
для аудитории оперу тем, чем она была раньше вследствие 
глобальных социокультурных трансформаций. 
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Язык является неотъемлемым элементом повседневной 

жизни. Люди используют язык при взаимодействии и обще-
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нии друг с другом для того, чтобы выразить себя и оказать 
влияние на других [9, с. 85]. Пространство коммуникаций 
существует как в реальной жизни, так и в виртуальной. 
Язык Интернета формируется во Всемирной сети, быстро 
проникает в дискурс социальных сетей, видеоигр, коротких 
видеороликов. Усеченные слова, смайлики, уникальные 
символы и знаки, изображения и особые языковые кон-
струкции, выражающие коммуникативные намерения и 
формирующие сообщения, превращаются в привычный 
способ выражения и входят в повседневную жизнь людей. 

Согласно результатам опроса, проведенного Центром 
социальных исследований газеты китайской молодежи в 
сотрудничестве с сайтом вопросником, респондентов, 76,5% 
из опрошенных 2002 респондентов, считают, что их язык 
становится все беднее и беднее [3]. 

Примечательно, что 72% опрошенных имели диплом 
бакалавра. Такое явление, как «афазия слов» [1], характерно 
для молодых людей. Термин «афазия» в первоначальной 
трактовке обозначает медицинское заболевание – пораже-
ние тканей мозга, связанных с языком, нарушение понима-
ние и речи. Хотя признанного определения «афазии слов» 
не существует, обычно под ней подразумевается явление, 
когда люди могут нормально выражать свои мысли в боль-
шинстве обстоятельств, но испытывают сложности в речи, 
когда нужно выразить себя в логически завершенном, 
сложном и длинном тексте. Это одна из причин появления 
современных интернет-мемов. Возникает вопрос – в чем 
причина языковой бедности языка, почему возникает необ-
ходимость в интернет-мемах? 

Цифровые медиатехнологии изменили стиль жизни, а 
сетевые связи стали основным состоянием сегодняшнего 
бытия, что Андреас Хепп и Ник Коулдри называют «глубо-
кой медиатизацией» [5; 6]. Люди существуют как в реаль-
ном, так и в виртуальном времени и пространстве, медиа-
потребление приобретает черты фрагментированности в ус-
ловиях многопоточной деятельности и индивидуализиро-
ванного медиапространства. 
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Цифровые гаджеты и приложения позволяют использо-
вать фрагментированное время, они имеют дополнительные 
эффекты, которые еще больше фрагментируют время лю-
дей, а также их устную и письменную коммуникацию. 

Во-первых, многопоточность и многозадачность в ком-
пьютерных операционных системах превратилась в особен-
ность выживания человека в сетевом пространстве и време-
ни [8], позволяя людям делать все больше и больше дел од-
новременно, при этом мозг человека постоянно переключа-
ется на разные задачи. 

Во-вторых, возможность использования Интернета в 
режиме реального времени и портативность цифровых гад-
жетов превращают самих людей в «мобильное пространст-
венное поле, пространственно-временную единицу» [7], ко-
торая может одновременно участвовать в нескольких спо-
собах взаимодействия и двигаться по нескольким сценари-
ям конвергенции. Эти черты служат основой для формиро-
вания и распространения языка Интернета. 

Структура языка Интернета характеризуется использо-
ванием буквенных сокращений и числовых гармоний, сме-
шиванием семантических и эмоциональных элементов в уп-
рощенных выражениях, и с этой точки зрения производство 
языка Интернета характеризуется фрагментарностью. Ин-
тернет-мемы могут одновременно использоваться в различ-
ных эмоциях и ситуациях. Например, YYDS («вечный бог») 
может использоваться в качестве восхваления доблестных 
людей, наций и учреждений, продуктов питания и событий 
или просто тона голоса. С одной стороны, короткие, лако-
ничные и простые выражения помогают людям, находя-
щимся в многопоточном состоянии, быстро понять инфор-
мацию; с другой стороны, простой язык Интернета стано-
вится самым идеальным и удобным выбором, который 
можно использовать сразу, не задумываясь, и позволяет по-
лучателю информации быстро понять информацию. 

Узловой характер пользователей в сетевом обществе 
обеспечивает быстрое распространение интернет-мемов: «в 
социальной сети с множеством узлов, которые являются 
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точками взаимосвязи между людьми, происходит пересече-
ние интересов (ссылок) между различными кластерами, ко-
гда информация доходит до узла (участника) с большим 
числом соединений – популярность предмета информации 
резко возрастает, взрывается» [2]. M. Кастельс представил 
понятие сетевого общества, в рамках которого он считает, 
что каждый человек является узлом в «текучем пространст-
ве» [4], основной единицей сетевого общества стал человек, 
подключенный к Сети. Между узлами устанавливаются 
множественные связи, происходят социальные взаимодей-
ствия, что приводит к конвергенции и дифференциации. 
В контексте глубокой медиатизации масштаб и частота 
сближения и взаимодействия людей выросли до ранее неви-
данных размеров. Следовательно, через индивидуальные 
узлы онлайновые «шумовые» слова, созданные в различных 
кругах, таких как фанатские, игровые и анимационные, бы-
стро и широко распространяются (взрываются) среди моло-
дежи. Интересные моменты социальных горячих тем, цитат 
из фильмов и телепередач, а также игровых фраз быстро 
присваиваются через перепост, копирование или трансфор-
мацию и уходят в повседневное использование. 

Картинки, видео, смайлики, фразы и сокращения ста-
новятся самыми удобными и широко используемыми фор-
мами общения. Молодые люди, которые провели много 
времени в среде онлайн-коммуникации, хранят в памяти 
множество онлайн-языковых выражений. Поскольку языко-
вой ввод влияет на вывод, пользователи неизбежно перено-
сят эти выражения в контекст устной и письменной речи. 

Глубокая медиатизация и частое использование языка 
Интернета сформировали у китайской молодежи ощущение 
дефицита языка, это явление раскрывает широко распро-
страненный твит на китайском социальном сайте Sina 
Weibo: «Если удалить слова 狠狠的» (яростно), 谁懂 (кто зна-
ет), YYDS, 真的 (реально) и 救命 (спаси меня) из моего сло-
варя, я навсегда потеряю способность говорить». В соци-
альной сети Douban есть группа «Альянс поддержки текс-
товых афазиков», которая насчитывает 330 тыс. участников. 
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Она была создана после того, как молодые люди поняли, 
что долгая онлайн-жизнь обедняет язык, создает проблемы 
и не позволяет описать красоту осени или душевно побла-
годарить друзей. 

Влияние языка Интернета на языковое выражение мо-
лодежи можно объяснить двумя факторами. Первый (непо-
средственно не связан с сетевым языком) – многопоточные 
разнонаправленные модели использования медиа, возник-
новение промежуточных звеньев между человеком и кон-
тентом, информационная перегрузка, рассеивание внима-
ния, потеря фокуса мышления. Происходит тотальное во-
влечение современной молодежи в цифровые медиа. Юно-
ши и девушки погружаются в личное виртуальное медиа-
пространство и дома, и на работе, и на вечеринках, а значит, 
усиливается воздействие мультимедийного текста и фраг-
ментарной информации, увеличивается время в виртуаль-
ности, упрощается человеческое взаимодействие. Второй 
фактор – использование сетевого языка, который ограничи-
вает восприятие. Когда киберязык становится инструмен-
том мышления и описания вещей, он бросает вызов сло-
жившимся шаблонам мышления и выражения, разрушает 
связность мышления и влияет на языковую самопрезента-
цию в киберпространстве и в реальности. 

Итак, в условиях глубокой медиатизации китайская мо-
лодежь стала формировать и распространять особый язык 
Интернета. Дефицит времени, персонализированное медиа-
пространство, мультиэкранность, многозадачность, кросс-
платформенность, ежедневное использование социальных 
сетей, – это путь к фрагментации мышления, внимания и 
речи. Таким образом, языковое взаимодействие упрощается, 
в результате формируется сознательный дефицит языковых 
средств. Это приводит медиатизированных молодых людей 
к зависимости от интернет-мемов, интернет-символов, что 
усугубляет текстовую афазию и создает порочный круг. 
Следует признать, что интернет-язык стал удобным инст-
рументом, создающим эмоциональный и психологический 
резонанс при общении молодежи в Сети, но привычное 
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применение этого языка обедняет, примитизирует и огруб-
ляет китайский язык, наносит ущерб национальной культу-
ре и искусству. Согласно лингвистической гипотезе Сепира-
Уорфа, структура языка оказывает формирующее воздейст-
вие еще и на человеческое мышление, и на то, как человек 
познает окружающий мир. А значит, изменение структуры 
китайского языка под влиянием Интернет – это не только 
тревожное, но и опасное явление, заслуживающее внимания 
и бдительности. 
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Информационная эпоха внесла кардинальные измене-
ния в образовательную сферу, определившие в связи с по-
явлением мультимедиа пристальное внимание к новому на-
бору дидактических возможностей, что представило инте-
рактивную мультимодальность, поддержку гипертекстов и 
открыло путь к новому способу языкового образования [1; 
3; 7; 9; 11 и др. ]. Взаимодействие коммуникационных тех-
нологий и обучения, сложившееся на рубеже XX–XXI вв., и 
стремительное производство мультимедиа способствовало 
быстрому обновлению дидактических методологий не толь-
ко в отношении преподавания, но и изучения иностранных 
языков [6, с. 446]. 

Обзорная характеристика актуальных направлений сис-
темы организации иноязычного образовательного процесса 
с использованием инновационных технологий выявила ши-
рокий диапазон их влияния на социальный контекст, кото-
рый многоаспектно представляет коммуникантов, их харак-
теристики, процессы «производства и восприятия сообще-
ния» [2, с. 56] и фиксируется различными дискурсивными 
практиками. Коммуникативная действительность, отража-
ющая социальные функции языка в сети Интернет, пред-
ставлена многообразием дискурсивных практик, интерпре-
тирующих речевую деятельность Интернет-ресурсами. Это, 
в частности, расширяет возможности преподавателей в ис-
пользовании аутентичных материалов на занятии, а также в 
целях интенсификации учебной мотивации к самостоятель-
ной работе при обучении студентов в условиях внеязыковой 
среды. 

Использование цифровых технологий направлено на 
повышение мотивации студентов к овладению иностран-
ными языками и, следовательно, способствует развитию и 
совершенствованию их лингвистических навыков [8]. Бло-
ги, вики, программы обмена мгновенными сообщениями, 
подкасты, онлайн-фото и видео, социальные сети и т.д. 
обеспечили преобразование современного контекста в кол-
лективную среду сотрудничества и утвердились в качестве 
образовательных средств информационно-коммуникацион-
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ных технологий (ИКТ). «В этом виртуальном пространстве 
учащиеся-пользователи сами создают свой личный учебный 
контент, заранее продуманный и созданный для них. Такое 
обновление определяет взаимопроникновение различного 
дидактического опыта в синергии факторов» [9, с. 71]. 

Инновации в языковой программе детерминированы, 
во-первых, собственными особенностями факультетов ино-
странных языков, чувствительных к информационным по-
токам в мире. Во-вторых, умелое управление преподавате-
лем новейшими ИКТ, которые обладают внутренними осо-
бенностями, делающими их ценным источником информа-
ции, нацеливает обучающихся на личностное саморазвитие, 
на самооценку их коммуникативной компетенции. Измене-
ние структуры знания трансформировало рассмотрение 
студента из пассивного субъекта в традиционных рамках 
обучения иностранному языку в центр дидактического ме-
ханизма с активным участием «учащегося, который строит, 
корректирует и оценивает свой собственный прогресс в хо-
де своего учебного курса на мобильном рабочем месте, 
имея гибкий график» [6, с. 453]. 

Аутентичные материалы «сетевого языка» в современ-
ном иноязычном образовательном процессе способствуют 
преодолению студентами языкового барьера, помогают 
расширению социокультурного кругозора, направленного 
на профессиональное межкультурное и межличностное об-
щение. Отмечается особая значимость подкастов как ресур-
сов для произношения с различными акцентами и регистра-
ми для использования в аудиторных занятиях. Широкий 
спектр аудиовизуальных материалов содержат вики и бло-
ги, которые стоит использовать на уроках иностранного 
языка [7]. 

Подготовка лингвистов-переводчиков невозможна без 
использования продвинутых компьютерных технологий – 
«SMART-технологий», тождественных понятию «умные 
технологии» (см. подробнее: [4]), что определено актуаль-
ными перспективами искусственного интеллекта и интел-
лектуальных технологий, динамично влияющих на измене-
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ние как дидактических моделей, так и на развитие ИКТ. 
Универсальное, высококачественное и персонализирован-
ное обучение определяется новейшими технологиями, что 
подтверждается опытом внедрения технологий виртуальной 
реальности. Виртуальная реальность (VR): Virtual reality 
(VR) – ‘компьютерная симуляция, в которой человек может 
взаимодействовать в искусственной трехмерной среде с по-
мощью электронных устройств’. 

VR как инновационная технология была внедрена в 
КНР на государственном уровне («Десятилетний план ин-
форматизации образования, 2011–2020 гг.») образователь-
ными центрами лабораторного типа, в основном естествен-
нонаучной направленности. Малая доля (1,7%) в распро-
странении технологий VR приходится на факультеты ино-
странных языков, в том числе русского языка. Результаты 
опыта организации иноязычного образовательного процесса 
с использованием технологий VR в условиях внеязыковой 
среды на факультете русского языка Института иностран-
ных языков Сычуаньского университета показали как пре-
имущества, так и проблемы (подробнее см.: [5]). 

Успешная реализация технологий VR определена сле-
дующими условиями: 

1. Технические средства, включающие инструменты 
разработки (VIVE WAVE, Daydream, Unity3d, Virtools, Cul-
t3D, Visual Studio и т.д.), базу данных (HBASE, Mysql, SQL 
Server, Oracle и др.), устройства ввода и вывода. Следова-
тельно, необходимы значительные авансовые инвестиции. 

2. Тщательно разработанные учебные материалы, 
которые существенно отличаются от традиционных текстов, 
таблиц, картин и схем, превращаясь в разные готовые ин-
формационные блоки в виртуальном мире в виде персона-
жей и др., с которыми участники должны сами научиться 
наладить интерактивное общение. В большинстве случаев 
самим преподавателям не в силах справиться с этими зада-
чами. В представляемой практике были привлечены спе-
циалисты компании по цифровизации учебного процесса, 
сотрудничество с которой определено совместным финан-
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сированием Департамента образования провинции Сычуань 
и Сычуаньского университета (г. Чэнду). 

3. Целенаправленный учебный план, так как обуче-
ние с использованием технологий VR проходит не только в 
виртуальном мире, но и в реальности. В зависимости от ти-
пов занятий, уровня знаний русского языка у студентов 
варьируется время, отведенное на занятия с использованием 
технологий VR, в диапазоне 10–60%. 

4. Умение преподавателей управлять всеми имею-
щимися средствами: технический персонал принимает 
участие в основном на подготовительном этапе, а за экс-
плуатацию разработанной системы отвечают преподавате-
ли, которые должны пройти необходимую подготовку. 

5. Высокая учебная мотивация студентов, которые 
должны овладеть современными ИКТ и научиться само-
стоятельно пользоваться предлагаемыми техническими 
средствами, телефонными приложениями и компьютерны-
ми программами [5, с. 332–333]. 

В целях интенсификации учебной мотивации к само-
стоятельной работе при обучении китайских студентов-
русистов на базе лаборатории речевых тренировок Инсти-
тута иностранных языков создан виртуальный портал инте-
рактивного типа. В лаборатории 20 студентов могут одно-
временно подключиться к виртуальному миру по учебному 
плану. Для каждого участника подготовлен набор уст-
ройств, включающий VR-шлем со звукоизолированными 
наушниками, соматосенсорный пульт и отдельное место ра-
боты. Лаборатория открыта каждый рабочий день с 9 по 
5 часов. Студенты имеют свободный доступ ко всем новым 
средствам в лаборатории [5, с. 333]. 

Представим кратко оригинальную систему использова-
ния технологий VR: 

1. По образцам реального мира смоделировано всего 
4 типа ситуаций: конференция (включая Генассамблею 
ООН), круглый стол, брифинг, лекция TED. Реалистичность 
ситуаций определяется ее типом и подтверждается местона-
хождением «переводчика», расположением объектов, све-
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товыми эффектами, количеством участников. При исполь-
зовании VR-шлема перед глазами студента развертывается 
смоделированная ситуация. В центре зрения незаметно 
мелькает курсор для «нажимания» виртуальных кнопок на 
краю зрительного поля. Фактически с VR-шлемом уже не 
нужны иные вспомогательные средства. В соответствии с 
процессом перевода в реальном мире предварительно уста-
новлены все необходимые параметры, однако с разрешения 
преподавателя студенты могут урегулировать формат вир-
туальной ситуации (то есть при входе можно установить 
параметры: темп речи, мужской или женский голос, дли-
тельность воспроизведения и др.). Так студенты на занятиях 
могут получить больше опыта перевода в разных ситуациях, 
что в будущей практике переводчика позволит избежать 
страха и стресса. 

2. Описываемая оригинальная система позволяет орга-
низатору учебного процесса в зависимости от практических 
потребностей вводить многообразные звукозаписи и самому 
решать, где делать паузы. Цифровые персонажи самостоя-
тельно урегулируют мимику и жесты. Также для опреде-
ленной категории студентов или конкретного студента 
можно установить целевой комплекс параметров, которые 
будут сохранены в базе данных и использованы в тренинге. 

3. Открытая коммуникативная среда Интернета, обла-
дающая грандиозным кумулятивным потенциалом и дос-
тупностью к любой информации, представлена разнооб-
разными тематическими векторами. Однако не всегда 
можно найти подходящие звукозаписи по темам, нужным 
для занятия. С помощью блока автоматической озвучки 
текста, который имеется в системе, можно ввести письмен-
ные тексты с обозначением пауз, и при последующей авто-
матической озвучке будет оставлено достаточно пробелов 
для перевода. Такая озвучка прикрепляется к определенным 
персонажам, и самостоятельная тренировка на уровне дан-
ного блока значительно облегчает нагрузку преподавателей. 

4. С помощью блока распознавания речи в системе быст-
ро фиксируется устный перевод студентов в письменном 
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виде. Автоматически ведется сопоставление текста студен-
тов и текста, введенного преподавателем до начала занятий. 
Предварительно оценивается точность, беглость и завер-
шенность перевода. При превышении установленной нормы 
количества ошибок или пробелов система автоматически 
останавливает учебный процесс и просит повторить выпол-
нение перевода с самого начала. В это время студенты мо-
гут заново начать переводческий процесс или подать заявку 
преподавателю для чтения фрагмента текста, записанного 
по оригинальной звукозаписи. Преподаватель по предвари-
тельным баллам может выборочно проводить целевые про-
верки, на базе чего и ставятся окончательные оценки [5, 
с. 334]. 

Несомненно, для создания полной системы необходимо 
вложить много средств – далеко не каждый вуз может и же-
лает потратить существенную сумму. Следует отметить фи-
нансовую поддержку руководством Сычуаньского универ-
ситета использование технологий VR на факультете русско-
го языка. После успешных результатов данная система ста-
ла использоваться другими факультетами Института ино-
странных языков, но одной лаборатории явно недостаточно 
для удовлетворения всех потребностей [5, с. 338]. 

Итак, изучение внутренних особенностей новейших 
ИКТ как ценностного источника информации в иноязычном 
образовательном процессе позволило выявить и использо-
вать их потенциальные возможности в расширении дискур-
сивных практик. Опыт применения технологий VR на фа-
культете русского языка Института иностранных языков Сы-
чуаньского университета стал реальным подтверждением 
дидактического потенциала инновационных технологий в 
изучении иностранных языков на профессиональном уровне. 
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За последние несколько лет популярность киберспор-

тивной индустрии выросла в несколько раз и стала частью 
массовой культуры во всем мире. Ежегодный оборот миро-
вого киберспортивного рынка превысил 1,39 млрд дол. в 
2022 г. Согласно информации немецкой компании Statista, 
специализирующуюся на рыночных и потребительских 
данных, в будущем ежегодный прирост выручки составит 
8,31%, в результате прогнозируемый объем киберспортив-
ного рынка к 2027 году составит приблизительно 2,35 млрд 
дол. Соответственно растет в геометрической прогрессии 
киберспортивная аудитория. По прогнозам исследователей, 
количество зрителей киберспортивных турниров достигнет 
отметки в 318 млн дол. к концу 2025 г. 

Доля России на общем мировом киберспортивном рын-
ке на сегодняшний день невелика, но она растет в отличие 
от других стран. Согласно аналитическим данным компа-
нии Pricewaterhouse Coopers (PwC), общий доход россий-
ского киберспортивного рынка достигнет 53 млн дол. до 
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конца 2027 г., а российская киберспортивная аудитория со-
ставит 20 млн зрителей в 2025 г. 

Проект BrandPulse компании Mediascope, поле анализа 
полученных данных, выяснил, что киберспортом так или 
иначе интересуются 10% россиян в возрасте 12–64 лет: 5% 
просто наблюдают, но не делают ставки, 4% – делают став-
ки на киберспорт, а 2% – участвуют в киберспортивных 
турнирах. Среди интересующихся киберспортом подав-
ляющая часть мужчины (74%), преимущественно молодые. 

Стремительно развивающаяся популярность киберс-
порта не смогла не отразиться в современных языковых 
тенденциях, в особенности, в лексике молодого поколения. 
С усилением интереса молодежи к киберспорту начали 
происходить изменения не только в коммуникативной сре-
де, но и в современном медиапространстве. С каждым го-
дом чаще стали появляться новостные материалы с исполь-
зованием киберспортивных и игровых терминов. 

Лабораторией игровых коммуникаций (ЛИК) РУДН 
был сформулирован исследовательский вопрос: Какова ре-
чевая специфика российских киберспортивных трансляцией 
и ее влияние на современные тенденции подачи новостного 
материала? Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: во-первых, выявить наиболее 
популярные киберспортивные дисциплины среди молодеж-
ной аудитории; во-вторых, выяснить, в чем заключается 
особенность речи киберспортивных трансляций, в-третьих, 
проанализировать процесс вхождения киберспортивной 
лексики в интернет-СМИ. В качестве платформы для иссле-
дования был выбран онлайн-журнал «РБК». 

В качестве методов исследования использовались анке-
тирование и контент-анализ. Анкетирование проводилось 
на базе киберспортивного клуба РУДН InterCore среди сту-
дентов университета. Согласно полученным результатам, 
наиболее популярными киберспортивными дисциплинами в 
категории компьютерных игр являются DOTA2 и Counter-
Strike: Global Offensive. Далее был проведен анализ кибер-
спортивных трансляций по DOTA2 и Counter-Strike: Global 
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Offensive для выявления особенностей киберспортивной 
речи. 

Прежде чем переходить к результатам исследования 
необходимо разобраться, что представляют собой DOTA2 и 
Counter-Strike: Global Offensive: 

– DOTA 2 – это представитель одного из популярных 
жанров компьютерных игр под названием Multiplayer Online 
Battle Arena (MOBA, МОБА). Этот жанр объединил в себе 
несколько игровых направлений. Пользователь, отыгрывая 
одну игру длиной в 40 минут в среднем, может пережить в 
ускоренном режиме развитие персонажей, характерное для 
ММОРПГ, поучаствовать в динамичных боях, составить 
стратегию действий своей команды (элемент из стратегий); 

– Сounter-Strike: Global Offensive представляет собой 
мультиплеерный шутер от первого лица, призванный усовер-
шенствовать командную игровую механику «пять на пять». 
Игра включает в себя персонажи, оружие, оригинальные ре-
жимы игры, доску лидеров и непременные лобби для бойцов. 

Комментирование киберспортивных матчей имеет ряд 
отличий от традиционного спортивного комментирования. 
Киберспортивные комментаторы используют в своей работе 
не только игровую терминологию, но и спортивные наиме-
нования, а также молодежный жаргон. Традиционно, в ка-
честве комментаторов выступают бывшие игроки, так как 
каждая киберспортивная дисциплина обладает внутриигро-
выми специфическими особенностями [2]. 

Киберспортивная терминология условно делится на два 
типа: общая (приемлема для многих киберспортивных дис-
циплин) и специфическая (относится к конкретной игре). 
Львиная доля киберспортивной лексики состоит из англи-
цизмов. 

К общей киберспортивной терминологии относятся та-
кие слова: катка (матч, игра), скилл (умение, уровень игры), 
мид (средняя линия), пик (выбор персонажей), тащить (про-
являть себя лучше других) и т.д. 

В киберспортивных трансляциях по по DOTA2 и Co-
unter-Strike: Global Offensive встречается общий киберспор-
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тивный термин «апгрейд». Апгрейдить своего персонажа – 
это прокачивать его способности, выводить на следующий 
уровень. Термин можно часто встретить в новостных мате-
риалах онлайн-изданий. К примеру, в журнале «РБК» в пе-
риод с 2022 по 2023 г. вышло 72 статьи с использованием 
термина «апгрейд». 

К специфическому киберспортивному словарю DOTA2, 
можно отнести такие термины, как крипы, керри, саппорт, 
рошан, роуминг, трипла и т.д. 

На новостном портале РБК в период 2022 по 2023 г. 
встречаются статьи с такими киберспортивным термином 
по DOTA2, как «саппорт» (англ. support) – это персонаж, 
который обеспечивают поддержку, немного перемещается 
по карте и помогает на всех линиях, а также контролируют 
руны. 

К особенному киберспортивному словарю по Counter-
Strike: Global Offensive можно отнести такие термины, как 
конфинг, спектатор, хэдшот, кемпер и др. 

К примеру, в новостных материалах «РБК» в период с 
2022 по 2023 г. упоминается термин «хэдшот» (англ. 
headshot) – смертельный выстрел в голову. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика 
киберспортивной речи зависит от выбранной киберспор-
тивной дисциплины и современных разговорных молодеж-
ных трендов. 

В языке СМИ исследователи отмечают два наиболее 
характерных процесса – это вульгаризация литературной и 
разговорной речи и усиление процесса заимствования ино-
язычных слов. По мере развития социальных отношений 
глобального общества дискурс СМИ наполняется новыми 
социально окрашенными смыслами. Его эволюционное раз-
витие ведет к созданию единого межнационального, межэт-
нического коммуникативного пространства [3]. 

Процесс употребления киберспортивных терминов в 
новостных материалах постепенно набирает обороты. Упо-
требление киберспортивной лексики обеспечивает внима-
ние молодежной аудитории к новостному контенту. 
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В статье рассматривается современное функциониро-
вание немецкой лингвокультурной модели SELFMADEMAN 
и ее динамика. Цифровая лексикографическая система DWDS 
служит дополнительным инструментом изучения семанти-
ческого потенциала данной модели, который затем под-
тверждается данными из художественной литературы. 
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The article examines the modern functioning of the German 
linguocultural model Selfmademan and its modifications. The 



 229

DWDS digital lexicographic system serves as an additional tool 
for studying the semantic potential of this model, which is then 
confirmed by data from the literary text. 

 

Key words: linguistic and cultural model, German lan-
guage, fiction text, DWDS. 

 
Взаимодействие культурных моделей и литературного 

текста интересует ученых сравнительно долгое время (В.И. Ка-
расик, Ю.М. Лотман, В.В. Красных, О.К. Ирисханова, 
Е.Ф. Косиченко и др). Художественный текст представляет 
собой сложное, многогранное явление, изучение которого – 
в силу многоаспектности его структурно-смысловой и ком-
муникативной организации – сформировало большое коли-
чество филологических подходов. 

По мнению Ю.М. Лотмана, литературный текст пред-
ставляет собой многократно закодированную систему, для 
понимания которой читателю необходимо применить прин-
цип «дешифрования». Будучи носителем определенной 
мысли и модели мира, художественный текст имитирует 
реальность и выступает в качестве формы коммуникации 
«автор–читатель». Он выдает читателям, стремящимся де-
шифровать его с помощью специально подобранных кодов, 
различную информацию об устройстве общества, которая 
имеет целый ряд истолкований. Чем больше вариантов ис-
толкований, тем шире и глубже художественное значение 
текста [4, с. 78–90]. 

По мнению М.М. Бахтина существует определенная 
модель пространственно-временных отношений в художе-
ственном тексте, которая становится материалом и катали-
затором процесса его внутренней интерпретации. Ученый 
вводит понятие «хронотоп», определяющее взаимосвязь 
временных и пространственных отношений, формирующих 
последовательность событий в литературе. Хронотоп явля-
ется главным элементом в определении художественного 
единства литературного произведения и его отношения к 
окружающей читателя действительности. М.М. Бахтин рас-
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сматривает концепции времени и пространства, уходящие 
своими корнями в философию И. Канта, в качестве катего-
рий, с помощью которых человек воспринимает и структу-
рирует окружающий его мир. Более того, хронотоп опреде-
ляет жанровое разнообразие в литературе и является источ-
ником формирования образа человека, который в большей 
степени хронотопичен [1, с. 234]. Как будет показано далее, 
хронотопичность образа человека поддерживается в том 
числе культурными моделями. 

Художественный текст создается автором для вопло-
щения его творческого замысла, передачи знаний и пред-
ставлений о человеке и мире [6, с. 12]. Имея сложную 
структуру, художественное произведение предоставляет чи-
тателю варианты для его прочтения, трансформируясь в за-
висимости от эпохи, социальных и культурных условий, це-
левой установки [6, с. 20]. 

Анализируя различные подходы к изучению художест-
венного текста, можно подчеркнуть, что он стимулирует 
творческое восприятие читателя, являясь источником мно-
гочисленных ассоциаций, намеков, отсылок к социокуль-
турным феноменам (эталонам, стереотипам и прочим куль-
турным моделям), отражающим внетекстовую реальность с 
ее этическими и эстетическими нормами, правилами пове-
дения и способами ситуативного реагирования на те или 
иные события окружающей действительности. Этот социо-
культурный багаж структурирует и направляет восприятие 
читателя, способствуя, с одной стороны, более адекватной 
интерпретации интенций, заложенных автором художест-
венного текста, а с другой, – дальнейшему формированию 
собственной индивидуальной картины мира. 

Упорядочивание и интерпретация окружающей дейст-
вительности происходит при помощи различных (со-
цио)культурных моделей. Идея культурных моделей при-
надлежит американским антропологам Д. Холланд и Н. Ку-
инн. Ученые подчеркивают, что культурные модели явля-
ются результатом социального договора и формируют спе-
цифические модели поведения, которые впоследствии ус-
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ваиваются людьми. Модели выстраивают культурные цен-
ности в виде иерархически структурированной системы. 
В процессе социализации человек неизбежно сталкивается с 
культурными моделями и получает из них определенную 
часть социокультурных знаний. Представители определен-
ного лингвосоциума усваивают модели в сравнительно ран-
нем возрасте и знают, как себя вести в той или иной ситуа-
ции. Более того, содержание культурных моделей может 
меняться вместе с изменяющимся обществом [7, с. 3–40]. 
Культурные модели нашли отражение в художественных 
текстах, поскольку именно художественный текст раскры-
вает социальные изменения и тенденции развития общества. 
Будучи носителями ценностной информации, они встраи-
ваются в текст в качестве сюжетообразующих элементов и 
расширяют возможности изучения той или иной лингво-
культуры. Культурные модели соединяют воедино различ-
ные части текста и способствуют реализации единого сю-
жета художественного произведения и систематизации 
культурных знаний в тексте [3, с. 144]. Более того, они спо-
собствуют реализации повествовательных мотивов и задают 
рамки интерпретации текста. 

Культурная модель SELF-MADE MAN демонстрирует 
одну из доминирующих установок американской культуры 
ХХ в., которая описывает достижение результата и успеха. 
Такое представление подтверждают данные DWDS-Wort-
profil, согласно которым наиболее частотными атрибутив-
ными характеристиками немецкого существительного der 
Selfmademan являются «amerikanisch» и «erfolgreich» (28 и 
25 вхождений соответственно) [9]. 

Несмотря на то что модель воплощает американскую 
мечту, она была адаптирована в разных культурах по всему 
миру. 

В Referenz- und Zeitungskorpora (DWDS) встречаем со-
четания Adj. + Selfmademan, где в качестве атрибута высту-
пают: arabisch (2), italienisch (2), australisch (1), russisch (1), 
französisch (1). Примечательно, что помимо 3 вхождений 
«deutsch», наблюдается дифференциация немецкоязычных 
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селфмейдмен1: fränkisch (6) или «Selfmademan aus West-
falen» (2), как если бы речь шла об исконно немецком явле-
нии. 

В целом анализ атрибутов, относящихся к слову Self-
mademan (как в препозиции, так и в качестве предикатива) 
подтверждает семантическую амбивалентность представле-
ний о селфмейдмен, сложившихся в немецкой лингвокуль-
туре. С одной стороны, признается, что «путь наверх» (der 
Aufstieg) требует от человека таких общественно одобряе-
мых качеств, как ehrgeizig (2), findig (2), charismatisch (2), 
zupackend (1), ambitioniert (1), fleißig (1), smart (1), talenti-
ert (1). С другой стороны, нередко социальный взлет пред-
полагает, что человек недобросовестно пробивал себе путь 
на вершину карьерного олимпа: verschlagen (1), dubios (1), 
engstirnig (1), eigennützig (1). 

Такие атрибуты, как geboren (6), typisch (5), echt (3), 
klassisch (1) свидетельствуют о том, что в немецком лингво-
социуме сформировалось известное всем носителям лин-
гвокультуры стереотипное представление о селфмейдмен, 
не требующее отдельного пояснения при помощи качест-
венных прилагательных. 

Кроме того, социальный стереотип SELFMADEMAN 
может соотносится с так называемыми образцами [5, 
с. 124], раскрывающими семантический потенциал куль-
турной модели другим способом; в дискурсе подбираются 
известные личности, наилучшим образом воплотившие в 
себе качества селфмейдмен: Berlusconi (6), Napoleon (2), 
Ronald Regan (1), Schwarzenegger (1). В связи с темой на-
стоящей статьи достаточно примечательно то, что часто та-
кими образцами становятся писатели: по одному вхожде-
нию насчитывают Charles Dickens, Günter Grass, Maupassant. 
Иными словами, данные корпуса подтверждают, что «в раз-

                                                 
1 СЕЛФ-МЕЙД-МЕН [англ. self-made-man < self – сам + made – 

сделал + man – человек] – человек, добившийся успеха, славы, карьеры 
и т.п. своими собственными силами // Комлев Н.Г. Словарь иностран-
ных слов. – М., 2006 [10]. 
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ное время и в разных культурах носителем стереотипного 
образа будут разные личности» [2, с. 321]. В этом проявля-
ется хронотопичность культурных моделей. 

Таким образом, лингвокультурная модель SELFMADE-
MAN воплощает в себе черты классической американской 
модели и именует людей, которые не имея от рождения бла-
гоприятных (материальных, а иногда и жизненных) условий 
для развития через упорный труд достигают выдающихся 
результатов и высокого положения в обществе. Однако со 
временем некоторые признаки культурной модели транс-
формировались вплоть до полной элиминации. Другие ха-
рактеристики модели, наоборот, возникли недавно в связи с 
быстро меняющимися возможностями достижения успеха в 
обществе. Например, корпусы показывают, что самостоя-
тельность успеха, отсутствие помощи со стороны или «эле-
мента удачи» уже не являются непременным признаком 
культурной модели. Селфмейдмен может получить помощь 
влиятельных друзей (ср.: Berlusconi ist ein Selfmademan, dem 
ein paar Freunde geholfen haben. Die Zeit. 19.02.2008. № 08). 
С другой стороны, подчеркивается, что именно Берлускони 
не может называться селфмейдмен, так как для достижения 
экономического успеха воспользовался политическим по-
ложением (Zwar ist Berlusconi selbst Unternehmer, aber er ist 
kein Selfmademan, er hat sich sein Imperium mithilfe der Politik 
aufgebaut und verteidigt es nun. Die Zeit. 22.12.2010. № 52). 
Кроме того, по данным корпуса, селфмейдмен не может 
быть богатым наследником (kein Vermögenserbe, Die Zeit. 
17.10.2013. № 43), или представителем династии, получаю-
щим поддержку влиятельной семьи (ohne dynastische oder 
familiäre Rückendeckung. Die Zeit. 02.07.1998. № 28). Однако, 
как мы увидим далее, и эти признаки могут изменяться. 

Таким образом, у исследователя зачастую нет иных ин-
струментов изучения семантического потенциала и динами-
ки моделей кроме прямого контекстного анализа примеров, 
полученных при помощи различных инструментов цифро-
вых корпусов. 
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В качестве дополнительного материала для изучения 
семантического потенциала культурной модели послужил 
роман швейцарского писателя М. Сутера «Lila, Lila», глав-
ный герой которого Давид Керн воплощает некоторые чер-
ты модели SELFMADEMAN. 

Рассмотрим, какие характерные черты модели вопло-
щаются в главном герое. «Тяжесть» его детства, а в даль-
нейшем и взрослой жизни, заключается в отсутствии под-
держки со стороны родителей, их неготовности позаботить-
ся о нем в моменты болезни. Они живут далеко и строят 
свое счастье в новом браке. 

Ср.: Seine Mutter lebte in zweiter Ehe in Genf, sein Vater in 
dritter Ehe in Bern. Geschwister hatte er keine und auch sonst 
keine Verwandten, mit denen er Kontakt hatte… (M. Suter. Lila, 
Lila). 

Квартира главного героя свидетельствует о его бедном 
материальном положении: подержанная мебель, отсутствие 
отопления, ванная комната на лестничной клетке. Давид хо-
тел бы жить в лучших условиях, но денег на это ему не хва-
тает. 

Ср.: Er angelte seine Armbanduhr von der leeren Weinkis-
te, die ihm als Nachttisch diente (M. Suter. Lila, Lila). 

…das die Einrichtung aus Secondhandmöbeln – Tisch, 
Stühle, Polstersessel, Kleiderständer, Bücherregal – wie ein 
dreidimensionales Schwarzweißfoto erscheinen ließ (M. Suter. 
Lila, Lila). 

В качестве дополнительного средства заработка он за-
нимается перепродажей вещей. 

Ср.: Schon öfter hatte David in Godis Fundgrube etwas für 
das Esquina gefunden und mit Gewinn an Tobias verkauft 
(M. Suter. Lila, Lila). 

Основной работой для главного героя является бар-
салон «Эскина». Будучи официантом, он описывает свой 
род деятельности как временный (momentaner Job) и слу-
чайный (zufällig als Kellner jobbte). Хотя данное заведение 
не является дорогим, среди его посетителей есть те, кто 
многого добился в жизни. Для них главный герой хочет 
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быть не просто официантом, а «своим», или по крайней ме-
ре хорошим знакомым, с которым можно провести свобод-
ное время. 

Ср.: Um diesen Status zu erreichen, ging David auch an 
freien Abenden manchmal ins Esquina und setzte sich zu Ralph 
und den andern und versuchte, sich am Gespräch zu beteiligen 
(M. Suter. Lila, Lila). 

Случайная находка в виде рукописи романа, забытой в 
прикроватном столике, кардинально меняет жизнь героя. 
Для того чтобы понравиться увлекающейся литературой 
Мари, он решается отсканировать произведение, убрать все 
опечатки (schöner und übersichtlicher darstellen), внести 
правки и выдать текст за свой собственный. Роман настоль-
ко впечатляет Мари, что она тайно отправляет его в изда-
тельство, где его обещают опубликовать в серии «Молодые 
авторы». 

Ср.: Wir halten SOPHIE, SOPHIE grundsätzlich für ein 
vielversprechendes Werk und könnten uns vorstellen, es in unse-
rer Reihe ›junge Autoren‹ zu veröffentlichen (M. Suter. Lila, 
Lila). 

Внезапная новость о публикации романа, помощь опыт-
ного редактора Карин Колер может считаться отступлением 
от культурной модели. Однако успех главного героя не обес-
печен, и путь к нему лежит через изнурительные поездки по 
городам, в которых будет происходить презентация книги. 
Об уровне неуспеха первых чтений можно судить по сле-
дующим факторам: маленькие помещения, несколько десят-
ков слушателей, подшучивания со стороны публики. Давиду 
дается это с особым трудом и единственное, о чем он мечта-
ет, – скорейшее окончание своих мучений. 

Ср.: Das erste, was David auffiel, waren die vielen leeren 
Stühle (M. Suter. Lila, Lila). 

Er sprach zu leise und zu schnell, als wäre sein einziges 
Ziel, die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen 
(M. Suter. Lila, Lila). 

Первые недели после публикации были отрезвляющи-
ми: поверхностные отзывы, низкие продажи. Спустя неко-
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торое время выходит хвалебная рецензия известного крити-
ка, которая дает начало оживленной литературоведческой 
дискуссии, в том числе в прессе, что, в свою очередь, по-
рождает возрастающий интерес читателей. 

Ср.: Wenn Landmann, der gefürchtete Großkritiker der Re-
publik am Sonntag, eine solche Hymne schrieb… (M. Suter. Li-
la, Lila). 

Keine Woche später widersprach Anja Weber in der Berli-
ner Chronik und wurde am folgenden Sonntag durch Günther 
Jakobsen in Sieben Tage widerlegt (M. Suter. Lila, Lila). 

С этого момента на чтения книги приходит много лю-
дей (ausverkauften Sälen), которые радуются встрече с та-
лантливым, молодым автором. Успех не заставил себя 
ждать: увеличение гонорара, трансляция чтений по телеви-
дению, съемки в фильме. 

Ср.: Sein Honorar war rasch auf fünfhundert Euro plus 
Spesen gestiegen. Er konnte in einer Woche dreitausend Euro 
verdienen (M. Suter. Lila, Lila). 

Heute abend um acht wurde eine Lesung von David vom 
Fernsehen aufgezeichnet (M. Suter. Lila, Lila). 

Книга становится настоящих бестселлером среди чита-
телей и получает международное признание. 

Ср.: Die verkaufte Auflage von Lila, Lila betrug inzwischen 
hundertvierzigtausend Exemplare… Er war bereits in vier Spra-
chen übersetzt, und die Rechte für dreizehn weitere Übersetzun-
gen waren verkauft (M. Suter. Lila, Lila). 

Фиктивность авторства романа (фактически, обман) ве-
дет героя ко вполне реальному успеху. Необходимость под-
держивать имидж «успешного писателя» заставляет Давида 
начать писать свой собственный роман. 

Сопоставляя литературный портрет Давида Керна с 
прототипическими признаками культурной модели SELF-
MADEMAN, можно заметить сходства и различия. Непри-
глядное детство относится к состоянию внутреннего одино-
чества и отсутствия поддержки, заботы со стороны родите-
лей, а также к материальному неблагополучию главного ге-
роя. Хотя не собственный писательский талант, а украден-
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ная рукопись, были основой успеха, на пути к нему Давид 
столкнулся с многочисленными испытаниями, прежде все-
го, с преодолением себя. Терпение принесло ему благосос-
тояние и общественное признание: перевод книги на раз-
личные языки, гастроли по городам, полные залы слушате-
лей, съемки в фильме. 

Помимо этого культурная модель SELFMADEMAN име-
ет сюжетообразующую функцию в данном художественном 
произведение, она соединяет различные части текста и спо-
собствуют дальнейшему развитию сюжета. Читатель может 
проследить и спрогнозировать дальнейший ход событий. 

Заключение. Культурные знания системно хранятся в 
сознании носителей той или иной культуры в виде моделей, 
которые являются способом их структурирования, сохране-
ния и передачи. Культурная модель интересна исследовате-
лям не только в культурном, но и в лингвистическом аспек-
те. Имея определенный ряд признаков, она может подвер-
гаться изменениям в ходе функционирования, что характе-
ризует ее динамичность. 

Исследование показало, что электронный корпус не-
мецкого языка успешно помогает в идентификации куль-
турной модели SELFMADEMAN и служит дополнительным 
инструментом в изучении ее семантического потенциала. 
Полученные данные находят подтверждение в анализируе-
мом романе, где данная культурная модель имеет сюжето-
образующую функцию. 
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После начала коронавируса расцвели новые онлайн-

модели и бизнес-модели, основанные на цифровых техноло-
гиях, такие как телемедицина, онлайн-образование, плат-
формы совместного доступа и совместная работа, что уско-
рило скачок в развитии цифровой глобализации и принесло 
новые вызовы. Цифровая революция ускорила развитие 
средств массовой информации, а цифровая дипломатия на-
чала оказывать значительное влияние на международную 
повестку дня. Цифровая дипломатия охватывает такие об-
ласти, как внешняя среда, управление рисками, защита 
безопасности данных, выбор времени, определение повест-
ки дня, целевые аудитории, обратная связь с информацией о 
данных, использование дипломатических ресурсов и обмен 
ими, а также подготовка дипломатов, и, таким образом, за-
трагивает вопрос о том, как крупные страны выбирают свои 
стратегии международной коммуникации, и место, которое 
занимает формирование национального имиджа и коммуни-
кация в этом процессе выбора, нельзя недооценивать. 

Определение имиджа государства можно широко раз-
делить на три типа: физическое определение, медиа-пред-
ставление и когнитивное впечатление, т.е. три состояния 
физического, медиа и когнитивного имиджа государства. 
СМИ – это не только продукт социальной среды, но и по-
средник различных общественных отношений. Что еще бо-
лее важно, СМИ сами стали конструктором когнитивной 
среды людей, а «миметическая среда» становится все более 
реалистичной. Традиционные СМИ и новые СМИ имеют 
различные и даже несбалансированные представления в 
процессе формирования образа государства. 

Формирование национального имиджа воплощается в 
двух аспектах: формирование себя и формирование других. 
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Различия в когнитивных контекстах межкультурной комму-
никации и идеологические барьеры транснациональной 
коммуникации являются техническими препятствиями, ко-
торые необходимо преодолеть при формировании и комму-
никации национального имиджа. Перед лицом различных 
культурных различий и когнитивных контекстов образ го-
сударства в одних и тех же СМИ может быть представлен в 
разных государствах, и в критическом контексте Запада об-
раз российского и китайского государств формируется не-
однородно. 

В начале 1960-х гг. Келенна (Kelenna) и Дэвисон 
(Davison) изучали влияние намеренной разработки и прямой 
передачи своих образов иностранному населению прави-
тельствами других стран [1, с. 28–36]. 

Скотт (Scott) обнаружил, что для большинства людей 
средства массовой информации страны обычно упрощенно 
и огульно трактуют сообщения об иностранных имиджах, 
что облегчает формирование негативного медийного образа 
иностранного государства [2, с. 71–103]. 

Дон Д. Смит (Don D. Smith) утверждает, что массовая 
коммуникация играет важную роль в изменении представ-
лений людей об имидже иностранного государства, и что 
информация об иностранном государстве, полученная из 
СМИ, определяет образ иностранного государства в созна-
нии людей [3, с. 115–129]. 

Руне Оттесен (Rune Ottesen) анализирует взаимосвязь 
между «образами врага» и стратегиями освещения СМИ 
международных конфликтов, приходя к выводу, что одно-
стороннее освещение событий является важной причиной 
экзотической предвзятости [4, с. 97–112]. 

Ядро теории коммуникации об имидже государствен-
ных СМИ исходит из теории «псевдо-окружающая среда» 
Липпмана, но до этого предшественницей стала социологи-
ческая теория символического взаимодействия, а политоло-
гия первой применила эти теории к изучению имиджа госу-
дарства. Важное значение для понимания механизма фор-
мирования имиджа государства, представленная примени-
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тельно к российской политической культуре в работах 
И.А. Василенко [5]. 

Липпманн утверждает, что освещение событий в СМИ 
создает для нас виртуальную реальность, и что эта мимети-
ческая реальность является именно тем эталоном и основой, 
на которой многие люди (аудитория СМИ) воспринимают 
реальность и выносят суждения. Эта система отсчета, без-
условно, имеет свои ограничения, и степень ее изоморфной 
или противоречия реальному миру может серьезно повли-
ять на наше понимание. Но для все более крупного, сложно-
го и быстро меняющегося общества СМИ – это относитель-
но удобный инструмент и средство понимания мира, на ко-
торое мы вынуждены полагаться [7, с. 51]. 

В статье И.Ю. Киселева анализируются основные ме-
ханизмы, изменяющие поведение государств на междуна-
родной сцене в связи с изменением их образов [8, с. 50–57]. 
Бодуан, Жан Пьер. предлагается анализ методов и техноло-
гий управления общественным мнением – основной функ-
ции паблик рилейшнз [9]. 

Первое междисциплинарное исследование содержа-
ния и характеристик политических имиджей [10, c. 275]. 
Э.А. Галумов выдвинет конкретные стратегии по формиро-
ванию национального имиджа России в ответ на междуна-
родные стереотипы [11, с. 446]. К.С. Гаджиев попытается 
выделить и анализировать роль идеологии в современном 
мире [12]. 

Формирование и передача имиджа страны – это систе-
матический процесс, целью которого является создание хо-
рошего общего впечатления и оценки в сознании восприни-
мающего (в основном для иностранной аудитории). С ком-
муникационной и психологической точки зрения, имидж в 
СМИ играет важную роль в этом процессе. 

В международной коммуникации восприятие аудито-
рией имиджа страны в основном формируется СМИ. Медиа 
имидж страны является основной точкой входа в междуна-
родную коммуникацию, и в процессе формирования медиа 
имиджа страны необходимо опираться не только на нацио-
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нальные СМИ, но и учитывать формирование повестки дня 
СМИ других стран во вторичной коммуникации. 

В критическом контексте Запада представление имид-
жей государства Китая и России в западных СМИ имеет од-
новременно гомогенный и гетерогенный характер. 

Китай и Россия неслучайно решили объединить свою 
продукцию с официальными СМИ в процессе распростра-
нения за рубежом, используя интерактивную модель тради-
ционных и новых медиа. Недостатки, выявленные в этом 
коммуникационном процессе, очевидны. Однообразие и од-
нобокость содержания легко может привести к неправиль-
ному восприятию иностранной аудитории, создавая комму-
никационный эффект, опровергающий цель коммуникации. 
Поэтому в процессе международной коммуникации необхо-
димо поощрять и поддерживать независимую зарубежную 
коммуникацию высококачественных собственных СМИ, 
представляющих образ страны во множестве аспектов, ка-
налов, ракурсов и измерений. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Davison W.P. Political communication as an instrument of 

foreign policy // Public Opinion Quarterly. – 1963. – № 27 (1). – 
Р. 28–36. 

2. Scott W.A. Psychological and social correlates of international 
images // International behavior: A social-psychological analysis. –  
1965. – Р. 71–103. 

3. Smith D.D. Mass communications and international image 
change // Journal of Conflict Resolution. – 1973. – № 17 (1). – 
Р. 115–129. 

4. Ottosen R. Enemy images and the journalistic process // Jour-
nal of peace Research. – 1995. – № 32 (1). – Р. 97–112. 

5. Василенко И.А. Символический капитал культуры в вир-
туальной борьбе за пространство // Политическая философия. – 
М., 2004. 

6. 李普曼：《公众舆论》，上海世纪出版集团，2006年，第51页. 
7. Lippmann. – Public Opinion, Shanghai Century Publishing 

Group. – 2006. 



 243

8. Киселев И.Ю. Образы государства в международных от-
ношениях: механизмы трансформации // Полис. Политические 
исследования. – 2003. – № 3. – С. 50–57. 

9. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. ПР: пред-
мет и мастерство. – М., 2001. 

10. Бодалев А.А., Белобрагин В.Я., Белобрагин В.В. и др. По-
литическая имиджелогия: коллективная монография / под общ. 
ред. Л.Г. Лаптева, Е.А. Петровой. – М.: Академия имиджелогии, 
2006. – 275 с. – EDN QOFIKV. 

11. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия 
формирования. – М.: Известия, 2003. – 446. 

12. Гаджиев К.С. Имидж государства в конфликте идеоло-
гий. – М., 2007. 

 
 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСРЕДЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАГОЛОВКОВ 
ИНТЕРНЕТ-МАТЕРИАЛОВ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОММЕРСАНТЪ») 
 

А.Н. Чумаков 
 

Старооскольский филиал 
Белгородского государственного университета 

 

В статье проанализированы актуальные примеры язы-
ковой игры, которые используются в интернет-журналис-
тике. Анализ заголовков и лидов публикаций на сайте изда-
тельского дома «Коммерсантъ» показал, что для описания 
и оценки общественно-политических событий могут быть 
использованы каламбуры, окказиональные единицы, транс-
формация фразеологизмов и прецедентных текстов, что 
дает возможность вносить неожиданные коннотации в 
описание, анализ и оценку социально-экономической, поли-
тической и культурной проблематики. 

 

Ключевые слова: медиасреда, интернет-журналисти-
ка, языковая игра, трансформация речевой и конвенцио-
нальной нормы. 
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The actual examples of the language game that are used in 
Internet journalism are analyzed in the article. The analysis of 
the titles and leads of the publications on the website of the pub-
lishing house «Kommersant» showed that the wordplay, the oc-
casional units, the transformation of the phraseological units 
and the precedent texts can be used to describe and evaluate 
socio-political events, which makes it possible to introduce un-
expected connotations into the description, the analysis and the 
evaluation of the socio-economic, political and cultural issues. 
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В современной медиасреде языковая игра представляет 

совокупность приемов, обеспечивающих привлечение вни-
мания аудитории разного возраста, уровня образования и 
осведомленности к актуальным социальным, политическим, 
культурным событиям и проблемам. В рамках интернет-
публикаций формируется многофункциональное коммуни-
кативное пространство, предполагающее использование 
приемов языковой игры в условиях трансформации узуаль-
ной нормы. Языковая игра способна организовать медиа-
текст, предложить определенную оценку описываемого, 
решить такие прагматические задачи, как привлечение вни-
мания широкой аудитории и манипуляция массовым и ин-
дивидуальным сознанием. 
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Рассмотрим ряд приемов языковой игры, которые об-
наружены нами в интернет-публикациях на сайте издатель-
ского дома «Коммерсантъ». В заголовках и лидах материа-
лов журналистов и колумнистов создается игровое про-
странство и реализуется оценочная функция публицистики, 
в рамках которой формируется определенное отношение к 
неоднозначным и резонансным явлениям российской и меж-
дународной действительности. 

Для анализа события может быть использован калам-
бур, который построен на столкновении антонимов, сино-
нимов, паронимов, омонимов, а также создании окказио-
нальных лексем: «Россияне пригайдпарковались» (Дорогое 
жилье в центре Лондона снова пользуется спросом) 
(29.10.21). Причем каламбур необязательно выполняет ис-
ключительно функцию развлечения, он может имплицитно 
задавать определенное осмысление, например, важнейшего 
исторического события: «Открытым подтекстом» (Лео-
нид Максименков размышляет над белыми пятнами экспо-
зиции «Мюнхен-38. На пороге катастрофы») (30.10.18). 

Заголовок материала может отсылать к названиям класси-
ческих произведений искусства, задавая новые векторы для 
размышления. Так, в фотогалерее издательского дома «Ком-
мерсантъ», опубликованной 22 марта 2023 г., во Всемирный 
день водных ресурсов, который учрежден ООН, показано бед-
ственное положение жителей многих стран (более 2 млрд че-
ловек), испытывающих нехватку пресной воды. Название фо-
тогалереи «Вода и мир» (Дефицит водных ресурсов и его по-
следствия) отсылает к роману Л.Н. Толстого и активизирует в 
сознании читателя почти каламбурную перекличку «вода»–
«война», причем юмористическая составляющая абсолютно 
отсутствует, и мы вынуждены самостоятельно, так как не дано 
развернутое аналитическое текстовое сопровождение фотома-
териалов, предлагать возможные прогнозы будущего планеты, 
когда основным ресурсом, за который будет вестись ожесто-
ченная борьба государств, станет питьевая вода. 

В последние месяцы журналистами и колумнистами 
для описания финансовых и военно-политический измене-
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ний глобального масштаба используется создание окказио-
нальных единиц: «Долги юанизируются» (Доля размеще-
ний облигаций в иностранной валюте будет расти) 
(04.10.2022); «Ультиматомная война» (Владимир Путин 
на экономическом форуме заговорил языком последних пре-
дупреждений) (Коммерсант, 07.09.2022). 

Активное использование фразеологических сочетаний в 
трансформированном виде – отличительная примета интер-
нет-журналистики последних лет. Нередко в процессе посто-
янного употребления фразеологическая единица теряет значи-
тельную долю первоначальной экспрессивности: «Хоть пра-
ва не расти» (ГИБДД пообещала цифровые водительские 
удостоверения с 1 октября) (Коммерсант, 21.09.2022). 
Трансформация – стилистический прием, позволяющий при-
дать фразеологизму новизну и яркость, основанную на не-
стандартном метафорическом развертывании традиционно-
го выражения: «Музыка с первого взгляда» (Анри Сала в 
парижском музее Пино) (Коммерсант, 18.10.2022). 

В публикациях издательского дома «Коммерсантъ» мо-
жет быть обыграно словосочетание, которое приобрело статус 
фраземы только в последние годы. Например, в статье «Акро-
поль наш» (07.09.18), посвященной выставке «Советская ан-
тичность», где представлен так называемый большой сталин-
ский стиль, мы видим отсылку к знаковой идиоматической 
конструкции второго десятилетия XXI в. «Крым наш». 

На примере заголовков журналистских материалов 
можно проанализировать специфику использования преце-
дентных текстов в трансформированном виде, когда воз-
можна как достаточно тесная смысловая связь с исходным 
выражением: «Червонец, который нравился всем» (Испол-
няется 100 лет первой советской денежной реформе) 
(28.10.21); так и почти полная утрата изначально заложен-
ных в крылатую фразу смыслов и даже интонаций: «Кадры 
вмещают все» (Перевернет ли киномир новая технология 
съемки?) (17.09.2018). 

Часто мы наблюдаем оценочный эффект, привлекаю-
щий внимание аудитории разных убеждений к неоднознач-
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ным общественно-политическим явлениям: «Кричали жен-
щины: QR! И в воздух мнения бросали» (В Общественной 
палате похвалили и поругали резонансные законопроекты) 
(26.11.2021); «Отечество в кибербезопасности» (Рост 
рынку может обеспечить государство) (03.10.2022). 

В современной интернет-журналистике активно ис-
пользуются юмористические речевые стратегии, что свиде-
тельствует о стремлении журналиста сблизиться с как ши-
рокой, так и с целевой аудиторией, установить коммуника-
тивный контакт с представителями определенных социаль-
ных и профессиональных групп, предлагая читателю, в том 
числе, различные интеллектуальные задачи: «Президент 
Шредингера» (Международная шахматная федерация об-
наружила, что у нее было на одного главу больше…) (Ком-
мерсант, 11.10.2022). 

Чтобы привлечь внимание аудитории к популярным се-
годня в медиасреде тестовым материалам также используется 
трансформации прецедентных номинаций, например названий 
популярных кинофильмов. Так, тесты, посвященные Всемир-
ному дню сна, который отмечают ежегодно в пятницу, нака-
нуне дня весеннего равноденствия, предваряются заголовком, 
который отсылает к известной советской кинодраме, что 
предполагает создание определенного ностальгического на-
строя перед решением заданий: «Ответы во сне и наяву» 
(Тест «Ъ» по снам в культуре) (Коммерсант, 17.03.2023). 

Трансформации может подвергаться крылатое выраже-
ние, имеющее мифологическое происхождение, что требует 
от читателя определенной эрудированности. Так, в материал, 
посвященный возбуждению уголовного дела в отношении 
бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» 
Игоря Пестрикова и экс-гендиректора предприятия Артура 
Уртаева, отсылает нас к знаменитым подвигам Геракла: 
«Следствие расчищает магниевы конюшни» (07.09.18). Язы-
ковая игра рассчитана, на наш взгляд, в первую очередь на 
образованную аудиторию, способную оценить иронические 
коннотации, заложенные в названии материала, и служит 
своего рода журналисткой «приманкой», так как весь ос-
тальной текст содержит исключительно безоценочную офи-



 248

циальную информацию об истории данного покушения на 
растрату 2,5 млрд руб. средств завода. 

Итак, объектами языковой игры, которая при этом почти 
всегда предполагает серьезные аналитические усилия читате-
ля, становятся общественно-политическая, экономическая, 
научная, культурная проблематика. В материалах издатель-
ского дома «Коммерсантъ» с помощью специальных лин-
гвистических приемов профессионально создается интеллек-
туально-ироничная стилистика, насыщенная прагматически-
ми установками. Среди стратегий современной интернет-
журналистики, активно использующей языковую игру, ос-
новными являются стремление аксиологически осмыслить 
обсуждаемые проблемы, желание привлечь внимание ауди-
тории к рассматриваемым проблемам, необходимость выра-
зить иронию или сарказм по отношению к описываемым со-
бытиям или персоналиям, потребность в формировании об-
щественного мнения, свободного от стандартов и клише. 
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перечислены проявления коммуникативной неудачи в ме-
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This article examines the common problem of communica-
tive failure in the media sphere. The article lists manifestations 
of communicative failure in the media sphere caused by linguis-
tic and extralinguistic factors, such as misunderstanding the 
news, communicative failure in cross-cultural communication, 
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Вслед за технологической революцией наступил эпо-

хальный рост масштабов человеческого общения, но гаран-
тирует ли это автоматически взрывное развитие взаимопо-
нимания? Ответ на этот вопрос неоднозначен. 

Слово «коммуникация» происходит от латинского сло-
ва «Communicare». Оно означает делиться или передавать. 
Слово «communicare» происходит от корневого слова «com-
munis», означающего делать общим или делиться [10]. Каж-
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дая коммуникация включает в себя как минимум одного от-
правителя, одно сообщение и одного получателя – простой 
на первый взгляд процесс, который на самом деле довольно 
сложен. Согласно модели коммуникации Шеннона-Уивера, 
процесс коммуникации включает шесть факторов: источник 
информации, передатчик, канал передачи, приемник; ко-
нечную цель, источник шума [11, с. 381]. Различные внут-
ренние и внешние факторы, известные как «шум», вмеши-
ваются в процесс кодирования и декодирования и искажают 
его, тем самым влияя на эффективность коммуникации. 

В современном обществе медиатехнологии, включая 
интернет и новые медиатехнологии, постоянно развиваются 
и значительно расширяют пространство для обмена инфор-
мацией между людьми, предоставляя беспрецедентные воз-
можности для взаимодействия. Однако это также делает 
распространение информации более сложным и запутан-
ным, увеличивая риск непонимания и недопонимания. Как 
указывается в исследовании [12, с. 188–210], неполное по-
нимание возможно в любой форме взаимодействия, так как 
каждый человек имеет свой собственный опыт, происхож-
дение, ценности и личностные качества, которые влияют на 
их способ восприятия и интерпретации сообщений. Это 
может привести к созданию отличного от намерений отпра-
вителя понимания, что может привести к коммуникативной 
неудаче или конфликту. Поэтому хотя богатство средств 
коммуникации может предоставлять больше возможностей 
для общения, это не гарантирует, что мы становимся луч-
шими коммуникаторами. 

Тема коммуникативной неудачи привлекает внимание 
исследователей в разных областях, включая лингвистику, 
психологию, журналистику, философию и медицину. За по-
следние несколько десятилетий ученые внесли различные 
термины для обозначения коммуникативной неудачи, такие 
как «коммуникативная барьера», «коммуникативный сбой», 
«коммуникативный дискомфорт», «коммуникативный дис-
сонанс», «коммуникативная ошибка» и др. Однако все эти 
термины отражают общую идею, что коммуникативное на-
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мерение говорящего не выполнено или реализовано не пол-
ностью. 

Успешная коммуникация определяется Е.М. Лазутки-
ной как достижение коммуникативных целей коммуникато-
ра (инициатора) и консенсуса собеседников [5, с. 50–79] или 
совпадение предполагаемого и фактического эффектов дис-
курса. А когда коммуникативная стратегия поведения гово-
рящего не соответствует коммуникативным намерени-
ям/целям адресата, коммуникация приводит к коммуника-
тивной неудаче [7, с. 192]. Согласно объяснению О.Н. Ер-
маковой и Е.А. Земской, коммуникативная неудача опреде-
ляется как «полное или частичное непонимание высказыва-
ния, т.е. неосуществление или неполное осуществление 
коммуникативного намерения говорящего, обусловленное 
различными причинами». Согласно их взглядам, существу-
ют три типа коммуникативных неудач, обусловленных раз-
ными причинами: коммуникативные неудачи, порождаемые 
устройством языка; коммуникативные неудачи, порождае-
мые различиями говорящих; коммуникативные неудачи, 
порождаемые прагматическими факторами [2, с. 314–338]. 
Следует отметить, что причины недопонимания и наруше-
ний в коммуникации могут быть различными, как языковы-
ми, так и экстралингвистическими. 

Что касается коммуникативной неудачи в медиасфере, 
Г.М. Шипицына и Ю.А. Воронцова определяют ее как не-
осуществление или неполное осуществление коммуника-
тивного намерения адресанта [9, с. 66]. Кроме того, в ме-
диасфере коммуникативная неудача тесно связана с лин-
гвистическими и экстралингвистическими факторами, та-
кими как языковые и социокультурные барьеры, эмоцио-
нальные установки личности и намеренное сокрытие реаль-
ной ситуации, и другие. 

Основываясь на лингвистической интерпретации ком-
муникативных ошибок, И.В. Высоцкая расширяет пред-
ставление о коммуникативных ошибках в рекламе. Указы-
вается, что на коммуникативные ошибки в рекламе влияют 
три аспекта: диссонанс ментальных миров коммуникантов, 



 252

характер коммуникативного текста и обстоятельства обще-
ния. Кроме того, исследователи расширили понятие комму-
никативной неудачи в большем количестве направлений, 
включая недоразумение о новостях (News Misunderstan-
dings), коммуникативную неудачу в межкультурной комму-
никации и селективное восприятие аудиторией и др. 

Во-первых, ряд ученых провел анализ вопроса тексто-
вых норм СМИ. Один из них, Л.Г. Лисицкая [6, с. 49–53], 
отмечает, что использование иронических повествователь-
ных текстов в телевизионных программах повышает веро-
ятность коммуникативного конфликта. Косвенная природа 
иронии может привести к тому, что коммуникативные на-
мерения коммуникатора будут лишь частично поняты по-
требителями информации. Поэтому необходимо оценить 
нормы речевой деятельности журналистов в современных 
медиатекстах. М.В. Калинина [4, с. 377–381] рассматривает 
причины коммуникативные неудачи, возникающих в теле-
визионной беседе журналистов и приглашенных в студию 
экспертов политических ток-шоу. Показано, что основной 
причиной коммуникативных неудач в публичном простран-
стве становится речевая агрессия. Она подчеркнула опас-
ность речевой агрессии и отклонений от языковых норм в 
медиакоммуникации, таких как использование нелитера-
турных и грубых слов, и призвали работников СМИ к соз-
нательному выбору моделей речевых актов и повышению 
собственного уровня речевой компетенции. Однако, в неко-
торых запланированных развлекательных программах ком-
муникативная неудача используется для создания ажиотажа 
среди зрителей, то есть как результат успешной коммуни-
кации [8, с. 128–135]. Таким образом, использование ком-
муникативной неудачи зависит от стратегии коммуникации. 

Во-вторых, помимо лингвистических факторов, в целом 
ряде исследований учитываются коммуникационная среда, 
социальные и культурные различия, когнитивная психоло-
гия и многие другие факторы. В Китае многие ученые раз-
работали концепцию «недоразумение о новостях» (News 
Misunderstandings) в новой медийной среде, основанную на 
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концепции лингвистики, которая относится к феномену 
коммуникативных неудачах, вызванного отклонением от 
понимания при распространении новостей. Безграничный 
характер виртуальной среды Интернета усугубил возмож-
ность коммуникативной неудачи, но Чэнь Лидань также от-
мечает, что недоразумение о новостях – это не полное не-
понимание аудиторией, а разное понимание фактов, поэто-
му, наоборот, оно в некотором смысле творческое произ-
водство информации [13, с. 56–59]. Чэнь Сююнь, с другой 
стороны, по-новому осмыслил герменевтическую теорию 
отношений «текст-значение-понимание», создав теорию 
«Дистанцирования новостных текстов», т.е. «смыслового 
дистанцирования между новостными текстами и различны-
ми факторами коммуникации». Она считает, что предпо-
сылкой для понимания новостей является наличие дистан-
цировании между новостными текстами, и что в эпоху но-
вых медиа необходимо преодолеть дистанцирования, вы-
званные непониманием, чтобы добиться правильной подачи 
информации. Также она утверждает положительную функ-
цию недоразумения о новостях [14, с. 73]. В целом ученые 
признают, что высокоинтерактивный характер коммуника-
ционной среды Интернета привел к широко распространен-
ным коммуникативным неудачам, но также рассматривают 
их как неизбежную часть процесса коммуникации. 

Кроме того, различия в социокультурном фоне часто 
приводят к коммуникативным неудачам в межкультурном 
общении. Согласно Дж. Томасу [15, с. 91], прагматические 
неудачи в межкультурной коммуникации можно разделить 
на языковая прагматическая неудача. Лингвистические не-
удачи часто вызваны прагматическим трансфером, напри-
мер, носители иностранных языков в переводах зарубежной 
рекламы или фильмов склонны применять прагматические 
правила своего родного языка для использования целевого 
языка, что приводит к трудностям в понимании зарубежной 
аудиторией. Социально-прагматические неудачи, с другой 
стороны, связаны с различными моделями декодирования, 
которые следуют аудитории из разных языковых и культур-
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ных слоев, из-за различий в их ценностях, убеждениях и 
стилях общения. 

Например, различия в использовании и понимании 
смайликов между коллективистическими и индивидуали-
стическими странами могут вызвать проблемы в межкуль-
турной коммуникации [16, с. 226–235]. Анализ комментари-
ев пользователей к видеороликам китайского блоггера Ли 
Цзыци с яркой восточной эстетикой [18, с. 91–121] и попу-
лярного китайского патриотического фильма «Воины-вол-
ки 2» [17, с. 6–11] показывают, что стили декодирования и 
интерпретационные фреймы западной аудитории отличают-
ся от стилей и фреймов китайских зрителей и производите-
лей видео, это подчеркивает важность социокультурных 
факторов в межкультурной коммуникации. Исследование 
А.А. Аксеновой [19, с. 1–6] показало, что различия в харак-
теристиках виртуального общения между разными культур-
ными и языковыми представителями могут привести к ком-
муникативному неудаче, что становится еще более актуаль-
ным в свете пандемии COVID-19 и перехода на онлайн-
обучение. Помимо культурных и социальных факторов, 
коммуникативные неудачи также часто возникают в между-
народном общении из-за политических и идеологических 
факторов. Например, Ван Хуэй обнаружила, что из-за раз-
личных исторических и идеологических факторов, разных 
способов функционирования китайских и западных ново-
стей и несоответствия международного дискурса они не-
преднамеренно или намеренно искажали национальный об-
раз Китая в международных новостных сообщениях, изучая 
освещение Китая в западных СМИ. 

Коммуникативные неудачи в медиасфере также тесно 
связаны с когнитивной психологией аудитории. В эпоху 
постправды и информационной перегрузки аудитория все 
чаще прибегает к таким механизмам психологической за-
щиты, как селективное восприятие или избегание новостей. 
Это затрудняет полное понимание или правильное воспри-
ятие сообщений СМИ и делает сложным для коммуникато-
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ров полную реализацию их коммуникативных намерений. 
Таким образом, эта ситуация также может рассматриваться 
как сбой коммуникации между СМИ и аудиторией. В своей 
работе И.В. Вайсфельда [1, с. 28] вводит понятие «комму-
никативный диссонанс», которое гласит, что неудача ком-
муникативного процесса в связях с общественностью обу-
словлена формированием или усилением когнитивного ан-
тагонизма в сознании реципиента в результате коммуника-
тивного результата. Кроме того, стереотипы в обществен-
ном сознании могут привести к нарушениям социальной 
коммуникации, которые проявляются в несоответствии ког-
нитивных установок адресата (т.е. массовой аудитории) и 
адресанта, символического подхода и идеологических или 
психологических установок акторов. 

Кроме того, Е.Ю. Ионкина и др. [3, с. 103–112.] анализи-
руют роль коммуникативной неудачи как сбой в портретном 
интервью на психологическом и лингвистическом уровнях. 
Они утверждают, что коммуникативная неудача является оче-
видной формой отказа от сотрудничества и в то же время эф-
фективной психологической защитой для интервьюируемых. 

В эпоху новых медиа аудитория обладает большим 
контролем над интерпретацией информации, что неизбежно 
ведет к коммуникативным неудачам. В среде массовой 
коммуникации такие неудачи связаны с рассогласованием в 
кодировании и декодировании между коммуникатором и 
аудиторией, вызванной языковыми или экстралингвистиче-
скими «шумами», которые снижают эффективность комму-
никативного намерения коммуникатора. Для того чтобы их 
преодолеть, коммуникаторам нужно правильно использо-
вать языковые нормы, учитывать социальный, культурный 
и идеологический фон своей аудитории, а также ее психо-
логию, чтобы сократить коммуникативный разрыв со своей 
аудиторией. В то же время коммуникативные неудачи могут 
быть полезным «предупреждающим знаком» для коммуни-
каторов и стимулом для создания новых коммуникативных 
стратегий. 
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В статье рассматриваются этапы развития телеви-
зионного вещания в Республике Мадагаскар, которое воз-
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никло в 1967 г., через 7 лет после освобождения страны от 
колониальной зависимости. В развитии телевизионного ве-
щания в Республике Мадагаскар просматриваются три пе-
риода, выделяемые на совокупности политических и техни-
ческих критериев. Первый (1967–1990) характеризуется 
как этап становления национального ТВ, когда телевидение 
представлено одним общенациональным каналом, имеющим 
государственный статус. Второй (1990–2013) связан с по-
явлением в стране коммерческих каналов, организацией ре-
гионального телевещания и началом транзита от государ-
ственного к общественному вещанию. Оба периода связаны 
с особенностями политической истории страны от обре-
тения независимости в 1960 г. и ориентации на построение 
социализма до смены конституции в 1992 г. и провозглаше-
ния движения к демократии на основе права на свободу 
слова, частную собственность и другие права человека. 
Третий период (с 2013 г. по настоящее время) связан с про-
цессом перехода на цифровое телевизионное вещание. 

 

Ключевые слова: Республика Мадагаскар, радио, Радио 
Тананариве, телевизионное вещание, аналоговое телевиде-
ние, цифровое телевидение, Малагасийское телевидение, 
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The article examines the stages of development of television 
broadcasting in the Republic of Madagascar, which emerged in 
1967, seven years after the liberation of the country from colo-
nial dependence. There are three periods in the development of 
television broadcasting in the Republic of Madagascar, distin-
guished by a combination of political and technical criteria. The 
first (1967–1990) is characterized as a stage in the formation of 
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national TV, when television is represented by one nationwide 
channel with state status. The second (1990–2013) is associated 
with the emergence of commercial channels in the country, the 
organization of regional television broadcasting and the begin-
ning of transit from state to public broadcasting. Both periods 
are associated with the peculiarities of the country's political 
history from independence in 1960 and orientation towards 
building socialism to the change of the Constitution in 1992 and 
the proclamation of a movement towards democracy based on 
the right to freedom of speech, private property and other hu-
man rights. The third period (from 2013 to the present) is asso-
ciated with the process of transition to digital television broad-
casting. 

 

Key words: Republic of Madagascar, radio, Radio Tanana-
rive, television broadcasting, analog television, digital televi-
sion, Malagasy television, National Malagasy Radio. 

 
Республика Мадагаскар – страна, расположенная в 

Юго-Восточной Африке на острове Мадагаскар и несколь-
ких небольших близлежащих островах. С середины XVII в. 
до конца XIX в. остров постепенно колонизировала Фран-
ция. В 1895 г. после нескольких войн второй половины XIX в. 
на территории острова Мадагаскар был официально уста-
новлен французский протекторат [7]. 26 июня 1960 г. страна 
провозгласила независимость и, согласно принятой консти-
туции, стала называться Малагасийской Республикой. 
В 1975 г. возникла «Вторая Республика» – была принята но-
вая конституция, и название страны поменялось на Демо-
кратическую Республику Мадагаскар, а с 1992 г. в консти-
туции «Третьей Республики» было закреплено современное 
название – Республика Мадагаскар, которое сохранилось 
после принятия конституции «Четвертой Республики» в 
2010 г. [15]. Официальными языками страны являются ма-
лагасийский и французский. 

Работ, посвященных средствам массовой информации 
Республики Мадагаскар, сравнительно немного. Рассматри-
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ваются СМИ Республики Мадагаскар в целом [8; 19]. Ряд 
публикаций посвящен печатным периодическим изданиям 
[2; 6] и радиовещанию [20] на Мадагаскаре. Чаще встреча-
ются работы, где СМИ и, в частности, телевидение упоми-
наются в более широком контексте проблем Африки в це-
лом, либо группы африканских стран [4; 5; 9; 11; 22; 23]. 
Специальные работы, в которых рассматривается телевиде-
ние на Мадагаскаре, исчисляются лишь единицами [12; 21]. 

В первом, самом грубом приближении выделяются три 
этапа в истории телевизионного вещания на Мадагаскаре, 
которые будут кратко рассмотрены ниже. Они связаны, с 
одной стороны, с политическими событиями в стране, а с 
другой стороны, имеют технологическую природу. Первый 
этап обозначим как становление телевидения, который ох-
ватывает период с 1967 по 1992 г. Второй этап начинается в 
1992 г. и заканчивается в 2013 г., когда на политическом 
уровне принимается решение о переходе на цифровое ве-
щание. Начало данного перехода (июнь 2013 г.) знаменует 
начало нового, третьего этапа в развитии телевизионного 
вещания в Республике Мадагаскар, который длится по на-
стоящее время. 

Предпосылки появления телевидения на Мадага-
скаре. Становление телевизионного вещания в странах Аф-
рики неразрывно связано с антиколониальной борьбой и 
созданием новых независимых государств в XX в., в кото-
рых средства массовой информации играют особую роль. 
Поэтому очень важно рассматривать историю телевизион-
ного вещания на Мадагаскаре в контексте общеафрикан-
ских тенденций середины и второй половины XX в. 

Рассмотрим основные предпосылки возникновения те-
левизионного вещания на Мадагаскаре. Выделим среди них 
технологические и политические (хотя существуют и дру-
гие). 

Технологические предпосылки. На Мадагаскаре, как и во 
всем мире, телевидение возникло как развитие идей радио. 
На Мадагаскаре радиовещание было организовано в коло-
ниальный период – в 1931 г. была создана радиостанция 
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«Радио Тананариве» (La Radio Tananarive). Первая передача 
вышла в эфир 29 апреля 1931 г. Вещание осуществлялось на 
французском языке. Потребовалось более 10 лет, чтобы ор-
ганизовать передачи на малагасийском языке, самом рас-
пространенном языке страны, его коренного населения – 
это удалось сделать только в 1945 г. [18]. Наследником «Ра-
дио Тананариве» в современной Республике Мадагаскар 
стало государственное «Национальное Малагасийское Ра-
дио», официально обозначаемое аббревиатурой RNM (Radio 
Nationaly Malagasy). 

Политические предпосылки. Распространение радио на 
африканском континенте в середине XX в. сыграло важ-
нейшую роль в национально-освободительном движении, 
поскольку большинство населения было неграмотным. Аф-
риканцам в основной своей массе были недоступны печат-
ные СМИ. Газеты и журналы читали преимущественно об-
разованные элиты. Как указывает Андре-Жан Тюдеск, 
французы и британцы постепенно передали управление ра-
диостанциями первым местным органам власти и с начала 
1950-х гг. стремились приспособиться к вкусам африкан-
ских слушателей [22]. 

Первый этап: становление телевизионного вещания 
на Мадагаскаре. В 1967 г. радиовещательная компания 
RNM была реорганизована в компанию «Radio Televiziona 
Malagasy», сокращенно RTM [12, с. 10], – так были созданы 
необходимые условия для начала телевизионного вещания в 
стране. 

В том же году был создан телеканал Televiziona Mala-
gasy (Малагасийское телевидение), сокращенно TVM, кото-
рый стал подразделением государственной компании RTM. 
Его руководителем был назначен Жан-Луи Рафиди (Jean-
Louis Rafidy). Канал был торжественно открыт Президентом 
Филибером Цирананой 24 декабря 1967 г. Трансляции ве-
лись в черно-белой версии аналогового формата телевеща-
ния [13; 20]. 

В течение 23 лет TVM был единственным телеканалом 
на Мадагаскаре. Таким образом, первый этап развития теле-
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видения на Мадагаскаре можно охарактеризовать как ста-
новление государственного национального малагасийского 
телевидения. В этот период страна была ориентирована на 
построение социалистического общества, и потому финан-
сирование TVM осуществлялось на основе государственных 
субсидий. Частных телеканалов в Республике Мадагаскар в 
этот период не было. 

Второй этап: телевизионное вещание на Мадагаска-
ре и «Третья Республика». В 1990-е гг. произошел поворот 
в политической ориентации страны. В 1992 г. была принята 
новая конституция («Третья Республика»), провозгласившая 
движение в сторону развития рыночных отношений и рас-
ширения прав и свобод граждан. 

В гл. 2 новой конституции («Экономические, социаль-
ные, культурные права и обязанности») появился ряд ста-
тей, свидетельствовавших о новой политической ориента-
ции, в том числе: 

– «ст. 10. Свобода взглядов, выражения мнения, отно-
шений, печати, союзов, собраний, передвижения, совести и 
отправления религиозных культов гарантированы всем, и 
они могут быть ограничены только, если этого требует со-
блюдение уважения к правам и свободам другого лица и или 
это необходимо в целях защиты общественного порядка; 

– ст. 11. Каждый человек имеет право на получение 
информации. Информация во всех ее формах не подвергает-
ся никакому предварительному ограничению. Закон и про-
фессиональная этика определяют условия ее свободы и от-
ветственности…; 

– ст. 34. Государство гарантирует право на частную 
собственность, никто не может быть лишен собственности, 
если только не ради общественной пользы и при условии 
справедливой и предварительной компенсации…; 

– ст. 37. Частное предпринимательство. Государство 
гарантирует свободу частной предпринимательской дея-
тельности при условии, что она будет осуществляться в 
рамках содействия общему благу, соблюдения обществен-
ного порядка и защиты окружающей среды» [1]. 
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Конституция 1992 г. подготовила необходимые условия 
для создания частных телеканалов. Постепенно в стране 
появились коммерческие каналы. К 2014 г. их насчитыва-
лось 26, а общее число телеканалов всех видов составило 32 
[19, с. 77]. 

Еще одной особенностью данного этапа развития стала 
организация региональных телеканалов. Как указывает Ра-
харинирина Рабаоволоно, профессор Университета Анта-
нанриву, к 2014 г. в Республике Мадагаскар, помимо теле-
каналов, вещавших в столице Антананариву (Antananarivo), 
насчитывалось еще 16 региональных каналов в городах Ан-
циранана (Antsiranana), Тулиара (Toliara), Туамасина (Toa-
masina), Фианаранцуа (Fianarantsoa) и Мазадзанга (Mahaj-
anga) [19, с. 77]. 

Некоммерческие региональные каналы стали квалифи-
цироваться как общественные, хотя их финансирование 
осуществляется частично через государственные субсидии 
(национальные и региональные), частично с помощью рек-
ламных поступлений. Символично, что компанию «Radio 
Televiziona Malagasy» с 1992 г. стали называть «Офис Об-
щественного Радио и Телевидения Мадагаскара» (Office de 
la Radio et Télévision Publiques de Madagascar), что подчер-
кивает транзитное состояние от государственного к общест-
венному вещанию. При этом телеканал TVM остается круп-
нейшим в стране с максимальным охватом аудитории. 

Несмотря на значительный рост числа телеканалов в 
течение второго периода развития телевидения в Республи-
ке Мадагаскар, есть важный фактор, сдерживающий данное 
развитие, – сравнительно низкие доходы населения. Это 
приводит к низким показателям оснащения мадагаскарских 
домохозяйств телевизионными приемниками. Как указыва-
ет М.Л. Стевен, в 2012 г. этот показатель составлял лишь 
33% от всех городских домохозяйств [21, с. 42]. В сельской 
местности эта величина была еще ниже. 

Третий этап: переход на цифровое ТВ и современное 
состояние телевизионного вещания на Мадагаскаре. 
С 1990-х гг. в мире началось постепенное распространение 
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цифрового телевидения. К началу XXI в. стали говорить о не-
обходимости перехода от аналогового к цифровому вещанию 
в глобальном масштабе. Эту идею активно поддерживал Ме-
ждународный союз электросвязи (International Telecommuni-
cation Union – ITU), являющийся специализированным орга-
ном ООН. Идея была закреплена в ряде международных до-
кументов, в том числе в соглашении, известном как «Женева–
2006» [3]. Страны, подписавшие это соглашение, должны бы-
ли перейти на цифровое вещание к 2015 г. 

Цифровое телевидение в Республике Мадагаскар стар-
товало в 2013 г. [15]. Первоначально планировалось завер-
шить процесс к 2015 г., однако полностью переход на циф-
ровое вещание пока не произошел, и многие региональные 
каналы продолжают работать в аналоговом формате [10]. 

По состоянию на начало 2023 г. ситуация выглядит 
следующим образом. Распространение телевизионного сиг-
нала происходит как в аналоговом, так и цифровом форма-
тах. Для этого используются эфирное (наземное), спутнико-
вое и интернет-вещание. 

Среди эфирных телеканалов наибольшее распростране-
ние имеет TVM, который охватывает всю территорию Рес-
публики Мадагаскар. Кроме него, в стране имеется еще 
42 эфирных телеканала разного уровня проникновения – от 
локального до межрегионального. 

Три оператора спутникового телевидения предостав-
ляют услуги платной доставки каналов: «Canal+», «Parabole 
Madagascar» и «DSTV». На начало 2023 г. в стране также 
действуют два оператора цифрового наземного телевиде-
ния – «Blueline TV» и «Startimes». 

В пакетах перечисленных операторов присутствуют та-
кие мадагаскарские каналы, как «TVM», «RTA», «Record 
TV», «Viva TV», «i-BC», «Dream'in TV», «Kolo TV». Ауди-
тории предоставляется широкий спектр зарубежных кана-
лов, прежде всего французских («TF1», «France 2», «Fran-
ce 3», «France 5 Monde», «France 24», «BFM TV», «Arte» и 
др.), а также каналов – лидеров международного вещания 
(«CNN», «Al Jazeera», «Africanews» и др.). Кроме того, 
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спутниковые операторы предлагают тематические пакеты, 
включающие в себя десятки телеканалов, специализирую-
щихся на показе кинофильмов, научно-популярных, дет-
ских, спортивных и других видов программ [14]. 

По данным мадагаскарского органа по регулированию 
телекоммуникационных технологий (Autorité de Régulation 
des Technologies de Communication, сокращенно «ARTEC»), 
проникновение телевидения на Мадагаскаре в 2018 г. соста-
вило 85% среди городского населения и 52% среди сельско-
го [17]. 

Итак, в истории телевидения Мадагаскара выделяются 
три периода на основании технических и политических кри-
териев. Первый (становление) охватывает период с момента 
организации в 1967 г. первого телеканала TVM в стране до 
принятия третьей версии конституции в 1992 г., давшей им-
пульс рыночным процессам в стране. Второй этап (1992–
2013 гг.) ознаменовался развитием коммерческого телеви-
дения, организацией телевещания в регионах страны и за-
метным расширением аудитории. Третий этап (с 2013 г. по 
настоящее время) выделен как период перехода на цифро-
вое телевидение и развития спутникового вещания. 
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В статье речевой портрет личности в медиапро-
странстве рассматривается как сложное явление, нахо-
дящееся в непосредственной зависимости от ценностей, 
норм культуры и имиджа индивида. Речевой портрет 
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представлен и как критерий коммуникативного имижда, 
поскольку он определяет не только специфику взаимодей-
ствия коммуникантов, но и коммуникативное поведение 
человека в целом. 

 

Ключевые слова: медиапространство, информация, со-
циум, коммуникация, взаимодействие, язык, речь. 

 
SPEECH PORTRAIT OF A PERSON 

IN THE MEDIA SPACE 
 

O.N. Shevchenko, G.D. Sknar 
 

Rostov State Medical University 
of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

In this article, the speech portrait of a person in the media 
space is considered as a complex phenomenon that is directly 
dependent on the values, norms of culture and the image of the 
individual. The speech portrait is considered as a criterion of a 
communicative image, which is why it determines not only the 
specifics of the interaction of communicants, but also the com-
municative behavior of a person as a whole. 
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Речевой портрет индивида воплощается в реализации 

его речевых поступков, т.е. в намеренно созданных выска-
зываниях, которые отражают нравственную позицию ком-
муниканта. Речевой поступок – сложное явление, находя-
щееся в непосредственной зависимости от ценностей, норм, 
этических идеалов, образа мыслей, имиджа индивида (ком-
муниканта), который участвует в диалоге либо произносит 
монолог. Речевые поступки нестатические явления, их 
оформление как лексическое, так и интонационное может 
разниться в зависимости от конкретного речевого партнера 
или от конкретной коммуникативной ситуации. Каждый ре-
чевой поступок демонстрирует речевой портрет коммуни-
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канта, поскольку в речевом поступке находит воплощение 
не только язык, который через речь реализует коммуника-
тивную функцию, но и культурный, этический, образова-
тельный и т.д. аспекты. Речевой поступок, так и речевой 
портрет личности зависит от ситуации и обстановки комму-
никативного акта, от сознания и мышления участника ком-
муникации. В связи с этим, речевой поступок – условие и 
средство моделирования речевого портрета говорящего, он 
воплощает результат деятельности сознания человека [4, 
с. 200–201]. 

Речевые поступки и вопросы речевого самосовершен-
ствования изучали З.И. Курцева [2], Т.Ю. Шерстинова [5], 
Т. Сибата [3], А.А. Ворожбитова [6; 7] и др. 

Материалы и методы. Научные источники, изучаю-
щие приоритетные направления функционирования языка и 
речи, специфику медиапространства и особенности взаимо-
действия в цифровом формате послужили материалом ис-
следования. При подготовке статьи были использованы ме-
тод наблюдения, обзор научной литературы, теоретический 
анализ. 

Обсуждение. В известной мере каждый человек в про-
цессе речевого взаимодействия выполняет ряд управленче-
ских функций: необходимо держать под контролем чувства, 
эмоции, корректно излагать мысли, избегать коммуника-
тивных барьеров и ошибок, которые не способствуют успе-
ху межличностного взаимодействия. 

Речевое поведение – это побуждение личности к опре-
деленному стилю общения, а стремление к достижению за-
данной цели – основной критерий его реализации. 

Речевое поведение оказывает непосредственное влия-
ние на речевой портрет личности, который определяет язы-
ковую форму высказывания, культуру речи и коммуника-
тивное поведение говорящего. 

Рассмотрим критерии, оказывающие непосредственное 
влияние на становление речевого портрета личности. 

1. Влияние. Влияние можно понимать неоднозначно. 
С одной стороны, это доминирование в процессе общения, с 
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другой – воздействие на собеседника, с третьей – подчине-
ние себе партнера по общению. 

Независимо от формы, вида или способа, влияние воз-
можно при условии, что один из собеседников в чем-то пре-
восходит другого. Если превосходство проявляется в долж-
ностном статусе или социальном положении, то в речевом 
портрете можно наблюдать речевое влияние посредством 
власти. Если в рамках речевого взаимодействия наблюдает-
ся коммуникативная компетентность, коммуникативное 
обаяние, то на становление речевого портрета оказывает 
влияние авторитет личности. 

2. Сила речи. Сила речи как критерий речевого портре-
та индивида основана на способности личности воздейство-
вать на собеседника посредством языка и речи. Сила – это 
не только физическое воздействие, но и речевое. Способ-
ность правильно строить речь, употреблять весомые слова и 
выражения, умелое использование в речи фонетических и 
кинетических паралингвистических средств придает рече-
вому портрету личности определенную силу и значимость. 

3. Авторитет. Речевой авторитет основан на знаниях, 
нравственных достоинствах, опыте индивида. Неотъемле-
мой частью речевого авторитета также является уважение. 
Языковая некомпетентность, косность, речевая безграмот-
ность – несовместимы с категорией речевого авторитета. 
Речевой портрет авторитетной языковой личности предпо-
лагает коммуникативную мобильность, коммуникативную 
компетентность, коммуникативную грамотность. 

Речевой портрет личности в медиапространстве рассмат-
ривается как сложное явление, находящиеся в непосредст-
венной зависимости от ценностей, норм культуры и имиджа 
индивида. В связи с этим мы не можем не говорить о комму-
никативной культуре. Коммуникативная культура обусловле-
на коммуникативным этикетом, правилами согласования 
коммуникативного взаимодействия и правилами самоподачи 
(самопрезентации). Формирование положительного речевого 
портрета личности связано с соблюдением правил социально-
го поведения. Медиапространство – это тот же социум, где 
функционируют не только определенные определяющие по-
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ведение критерии, но и коммуникативные стратегии, имею-
щие реализацию в заданном пространстве. 

Самоподача – образ, который сам человек может себе со-
здать, благодаря правильной работе с информацией, соответ-
ственно вербальная и невербальная коммуникация непосред-
ственно участвуют в создании самопрезентации личности. 

В медиапространстве человек может раскрыть свой об-
раз в рамках блога, презентации, диалога. Но независимо от 
формы, самоподача невозможна без коммуникации, следо-
вательно, речевой портрет непосредственно положительно 
либо негативно обусловливает подаваемый образ. 

Заключение. Речевой портрет рассматривается как 
критерий коммуникативного имижда, поэтому определяет 
не только специфику взаимодействия, но и коммуникатив-
ное поведение человека в целом. 

Речевое поведение – составная часть речевого имиджа 
личности в медиапространстве. Речевое поведение – сложная 
и многогранная структура, зависящая и обусловленная факто-
рами языковой культуры, этики, морали и нравственности. 
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тивного идеала официального общения, которое происходит 
в качественно иных условиях – в глобальном компьютерном 
пространстве. Отдельные недостатки основных парамет-
ров текста (темы, композиции, тональности) рассматри-
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qualitatively different conditions – in the global computer space. 
Some shortcomings of the main parameters of the text (theme, 
composition, tone) are considered on the example of official re-
sponses of the authorities to the messages of citizens in the so-
cial network «VKontakte». 
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В последние годы активно развиваются и становятся 

все разнообразнее многочисленные формы коммуникации 
власти и общества с помощью технических средств: офици-
альные сайты, каналы в мессенджерах, паблики органов 
власти и аккаунты должностных лиц в социальной сети 
«ВКонтакте». Тем более что сегодня подобные формы диа-
лога с обществом предписываются властным структурам 
законодательно [7]. 

Перед учеными-лингвистами и специалистами органов 
власти все чаще встает вопрос о качестве этого общения. 
История развития науки демонстрирует разные подходы к 
оценке речи: соответствие принципам эффективного обще-
ния [3; 9], соотнесение с традиционно выделяемыми в оте-
чественной лингвистике коммуникативными качествами 
речи [1; 2], сопоставление со стилевой нормой [4; 5] и др. 
Иными словами, для того чтобы оценить объект, в том чис-
ле речевое произведение, логично опираться на какой-то 
эталон, некую модель качества образцового текста, пред-
ставляющую собой совокупность его взаимозависимых 
свойств и признаков. 

Ранее нами с опорой на разработанную Т.В. Матвеевой 
методику категориально-текстового анализа определен эта-
лон традиционной официальной переписки власти с граж-
данами. Так, для составителей писем-ответов на обращения 
граждан основным правилом оказывается принцип темати-
ческой корреляции с обращением гражданина; целесооб-
разной композицией качественного ответного письма явля-
ется классическая трехчастная структура текста; гармонич-
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ной тональностью письма-ответа признано сочетание офи-
циальной констатации фактов с оттенками рекомендации/ 
совета, сопровождаемое вкраплениями эмоциональности за 
счет использования этикетных формул деловой речи [6; 8]. 

Новые форматы коммуникации власти с обществом 
требуют пересмотра эталона и входящих в него параметров. 
Представляется, что это должны быть иные критерии оцен-
ки качества текста с учетом новых дискурсивных условий 
общения. Опишем эти дискурсивные условия. 

В пабликах социальной сети «ВКонтакте» органы власти 
размещают посты о своей деятельности. Граждане активно 
комментируют эти посты, выражая эмоции, оценивая дейст-
вия властных структур и отдельных официальных лиц, и – что 
самое главное – сообщают о конкретных проблемах в своей 
жизни, в крае, в городе и т.д. В соответствии с российским за-
конодательством специально созданный орган – Центр управ-
ления регионом (в каждом субъекте Российской Федерации) – 
координирует работы по мониторингу и обработке всех видов 
обращений и сообщений граждан в социальных сетях. На со-
общения и обращения граждан, в которых отражаются соци-
ально значимые проблемы, уполномоченные органы дают 
официальные ответы в формате комментариев. 

Категориально-текстовой анализ сообщений граждан и 
официальных ответов на них позволяет выявить содержа-
тельные, структурные и тональные нарушения в текстах и 
оценить качество последних. При этом объективно оценить 
качество официальных ответов власти в социальных сетях 
возможно только при условии их рассмотрения в паре с ис-
ходным сообщением гражданина. 

На сегодняшний день можно констатировать, что в со-
циальной сети «ВКонтакте» встречаются официальные от-
веты разного формата и разного качества. Рассмотрим два 
характерных примера. 

1. Обращение гражданина: 
Проверки.. Смех один! У нас в школе бабулька сидит, 

что она сможет сделать, кроме как тревожную кнопку 
нажать?! 
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Ответ на обращение: 
Здравствуйте. Основные обязанности охранника за-

ключаются в обеспечении пропускного режима. Сотрудник 
охраны также должен следить за обстановкой на объек-
те, в том числе с помощью технических средств выявлять 
лиц, пытающихся в нарушение установленных правил про-
никнуть на территорию. Охранник обязан знать свои дей-
ствия в случае чрезвычайной ситуации и уметь применять 
их во время тренировок. Охранник на вахте должен среаги-
ровать вовремя и нажать тревожную кнопку, вызвать со-
трудников Росгвардии. Заметим, в школах также работа-
ют охранники частных предприятий, у которых есть спе-
циальные удостоверения. Образовательные организации 
заключают контракт с ЧОП в рамках действующего ФЗ. 

Тема обращения гражданина восстанавливается из 
предшествующего диалога в социальной сети «ВКонтак-
те» – безопасность образовательного процесса. Гражданин 
сообщает о недостатках в обеспечении безопасности детей 
и сотрудников конкретной школы: по его мнению, бабулька 
в качестве охранника не может обезопасить пребывание де-
тей в школе. 

Подобные сообщения граждан предполагают такой ал-
горитм действий для специалиста органов власти: 

1) изучение нормативных актов, регулирующих опи-
санную проблему; 

2) проверка школы с целью выявления нарушений; 
3) составление ответа с учетом положений законода-

тельства и выявленных фактов. 
Однако в реальном ответном тексте мы обнаруживаем 

следующее. 
Оставаясь в рамках макротемы диалога, составитель 

ответа в самом общем и отвлеченном от конкретной ситуа-
ции плане рассуждает об обязанностях охранника. Предста-
витель власти не разъясняет, есть ли законодательно закреп-
ленные специальные требования к сотруднику, выполняю-
щему обязанности охранника, а именно: возраст, пол, уро-
вень физической и психологической подготовки. Правовые 
положения практически дословно приводятся в тексте отве-
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та, не адаптируются для аудитории социальных сетей, при 
этом в тексте содержится избыточная информация. 

В композиционном отношении текст ответа представ-
ляет собой монолитный вербальный блок; в нем не выделе-
ны целесообразные структурно-смысловые части; заключи-
тельная часть отсутствует, хотя именно в ней нужно было 
четко сформулировать управленческое решение по описан-
ной проблеме и дать гражданину определенный ответ о том, 
может ли быть бабулька охранником в школе. 

С точки зрения тональности, можно заметить, что текст 
ответа представляет собой «сухую» констатацию правовых 
положений; в нем не выражено личного отношения соста-
вителя текста к описанной гражданином проблеме, из эти-
кетных средств употребляется только формула приветствия. 

В целом в онлайн-ответе происходит подмена предмета 
обсуждения за счет сдвига конкретной темы в сторону 
обобщения. Из-за этого ответ становится безадресным, 
чрезмерно официальным и производит на адресата общее 
впечатление отписки. 

2. Обращение гражданина: 
В наш медицинский колледж трудно попасть даже на 

платной основе!! Снизьте проходной балл, увеличьте груп-
пы может проблему с кадрами решиться. 

Ответ на обращение: 
Добрый день. Министерство образования и науки 

Пермского края в последние годы планомерно увеличивает 
цифры приема на бюджет в медицинские колледжи: в 2020 
году прием составил 985 чел., план на 2021 г. – 1145 чел., на 
2022 г. – 1225 чел. Прием в Пермский базовый медицинский 
колледж на бюджетную основу составляет: в 2020 году – 
340 чел., план на 2021 г. – 360 чел., на 2022 г. – 435 чел. 

Проходной балл для поступления в колледжи не уста-
навливается, конкурсный отбор проводится по результа-
там освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указан-
ным в документах об образовании (т.е. по среднему баллу 
аттестата). По итогам приемных кампаний последних 
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лет средний балл аттестата абитуриентов, рекомендо-
ванных к зачислению в Пермский базовый медицинский кол-
ледж, составляет от 4,1 до 4,23 (в 2020 г. средний балл 
аттестата – 4,23), в остальные медицинские колледжи 
края (г. Березники, г. Чайковский, г. Губаха, г. Кудымкар и 
др.) средний балл аттестата варьируется в диапазоне от 
3,7 до 4,1. Предлагаем рассмотреть возможность поступ-
ления Вашей дочери в медицинские колледжи края. 

Гражданин озабочен проблемой поступления дочери в 
медицинский колледж, о степени эмоциональности обраще-
ния свидетельствуют восклицательные знаки и формы по-
велительного наклонения глагола в тексте обращения. 

Автор ответного сообщения подхватывает заявленную 
гражданином проблемную тему и дает развернутую инфор-
мацию, которую можно объединить в два самостоятельных 
блока: 

1) об увеличении количества поступающих в медицин-
ские колледжи Пермского края в целом и в интересующее 
гражданина образовательное учреждение, в частности, с 
конкретными показателями за несколько лет; 

2) о процедуре формирования проходного балла и о 
конкретной его величине в отдельных медицинских кол-
леджах. 

Композиция текста соответствует классическому кано-
ну: вводная часть содержит приветствие; в основной части 
последовательно излагаются необходимые сведения: нако-
нец, в заключение составитель текста дает персональную 
рекомендацию гражданину. Единственное незначительное 
замечание к автору ответного сообщения можно сформули-
ровать так: экранный формат общения требует текста 
меньшего объема и использования приемов рубрикации при 
передаче информации. 

Относительно тональности можно сказать, что в ответе 
эксплицитно выражается вовлеченность отвечающего в 
проблему гражданина. Употребленные в сильных позициях 
текста средства выражения вовлеченности придают соот-
ветствующую окраску всему ответному сообщению. 
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Об удовлетворенности гражданина официальным отве-
том может свидетельствовать его комментарий: благодарю 
за ответ. Буду рекомендовать другим, кто захочет посту-
пать, но моя дочь учиться уже в другом колледже. 

Таким образом, диалог власти с гражданами в социаль-
ной сети «ВКонтакте» требует иной, в отличие от письмен-
ных форм, манеры общения. Официальный ответ на обраще-
ния и сообщения граждан в этой коммуникативной среде 
должен тематически коррелировать с обращением граждани-
на, быть относительно небольшим по объему (лаконичным) и 
хорошо структурированным (с выделением абзацев или от-
дельных пунктов). В тональном плане в ответе на обращение 
гражданина важно продемонстрировать неравнодушие к опи-
санной проблеме, заботу о гражданине, сформулировать кон-
кретное управленческое решение или дать рекомендацию, как 
самостоятельно справиться с ситуаций (если это возможно). 
Наряду с этим, в отличие от письменных ответов на обраще-
ния граждан, в ответах, размещаемых в социальной сети 
«ВКонтакте», допустимо и даже желательно ослабление офи-
циального начала, переключение в другой регистр. Другими 
словами, непринужденный характер коммуникации в соци-
альных сетях предполагает другую, нежели в официальной 
переписке, тональность общения. 

В заключение сформулируем еще одно важное, по на-
шему мнению, замечание относительно онлайн-диалога 
власти и общества. Несомненно, качество ответа властных 
органов напрямую зависит от качества вопроса гражданина. 
Именно поэтому одним из важных направлений деятель-
ности власти должно стать правовое просвещение граждан, 
которое предполагает, помимо собственно предметного со-
держания, обучение: 

1) навыкам безэмоционального объективного описания 
проблемы и формулирования вопросов; 

2) владению нормами сетикета. 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда № 23-28-00171, https://rscf.ru/project/23-28-
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В статье рассматриваются языковая игра и лингвис-
тические уровни, на которых она может быть реализова-
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на. Также выявлены наиболее и наименее популярные прие-
мы языковой игры в онлайн-журнале «НОЖ». 
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Термин «языковая игра» появился в работе Людвига 

Витгенштейна «Философские исследования», которая была 
написана в 1945 г. [8, с. 35–36]. Витгенштейн считал, что 
«весь процесс употребления слов в языке можно предста-
вить и в качестве одной из тех игр, с помощью которых де-
ти овладевают родным языком» [1]. Это, по мнению фило-
софа, и есть языковая игра. 

В нашем исследовании представлены различные под-
ходы к толкованию языковой игры, так как на данный мо-
мент не существую единого определения. Далее для удоб-
ства языковая игра может быть представлена как ЯИ. 

В.З. Санников в своей работе «Русский язык в зеркале 
языковой игры» пишет о том, что ЯИ – «это неправильность 
(или необычность) и, что очень важно, неправильность, 
осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно допус-
каемая» [11, с. 17]. 

М.Е. Засорина считает, что ЯИ – это внимание к форме 
речи, с целью «вызвать то или иное эстетическое чувство» 
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[4, с. 69]. Вместе с тем, как отмечает исследователь, часто с 
установкой на комизм. 

С.В. Ильясова и Л.П. Амири при рассмотрении совре-
менного состоянии языковой игры приходят к выводу, что 
условно можно выделить два подхода к определению дан-
ного понятия, «представители первого связывают ЯИ с соз-
нательным нарушением нормы, вторые видят в ЯИ откло-
нение от определенных правил» [6, с. 32]. Но, важно отме-
тить, что в обоих случаях «подчеркивается деструкция ре-
чевой нормы и творческий характер ЯИ» [там же]. 

Языковая игра может быть реализована на разных лин-
гвистических уровнях. Так, приемы ЯИ можно встретить на 
фонетическом уровне, например, в виде повтора, аллитера-
ции, ассонанса. На данном уровне приемы организуют осо-
бый звуковой поток, который повышает выразительность 
[2, с. 32]. 

Морфологическая языковая игра может быть представ-
лена как «обыгрывание категорий лица, числа, падежа, рода, 
залога» [9, с. 43]. На лексическом уровне языковая игра мо-
жет быть реализована с помощью использование омонимов, 
паронимов [там же], а также сниженной лексики [10, с. 94]. 
На синтаксическом уровне используются такие средства как 
повтор, парцелляция, антитеза, анафора [2, с. 44–46]. Сло-
вообразовательный уровень включает в себя создание окка-
зиональных слов. То есть слов, которые появились в резуль-
тате словотворчества, но которые не закреплены словарем 
[5, с. 17]. На графическом уровне используется «манипули-
рование средствами графики», которое не может быть поня-
то без зрительного восприятия [12, с. 65]. 

В данной работе мы обратились к исследованию ЯИ в 
материалах онлайн-журнала «НОЖ». Для точности анализа 
мы выбрали период с первого по седьмое марта 2023 г. Так 
нами было проанализирован 21 материал из раздела «Ста-
тьи». 

Нами было выявлено, что наибольшей популярностью 
в материалах «НОЖа» пользуются приемы лексической 
языковой игры. Так в текстах можно встретить использова-
ние сниженной лексики, а именно: 
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1. Сленг. Молодежный сленг обнаруживается в таких 
фрагментах как «не стеснялся злоупотреблять своим влия-
нием, а ради роста тиражей шел на любую дичь», «ни в кан-
ву романтического мастера-борца и фатального краша», «но 
есть в звучании черты, объединяющие значительную часть 
артистов: треш, угар и тяжесть и/или скорость». Также в 
материалах можно увидеть использование сленга любите-
лей аниме-культуры «звучат как заремиксованные голоса 
аниме-тяночек» и сленга геймеров «Газета напечатала 
письмо, что называется, ради фана». 

2. Арго встречается, например, в заголовке «Легендар-
ная ждуля: как и почему женщины влюблялись в осужден-
ных и ждали их годами», а также внутри других материалов 
«купил всю партию за 25 000 дол., рассчитывая наварить на 
перепродаже», «при помощи отца получает-таки корочку о 
высшем образовании». 

3. Реже встречаются просторечие «могла, дескать, ока-
заться мнимой» и вульгарные слова «примеры кличек из 
детства: «Буратино» (длинноносый), «Глиста» (высокий и 
худой) или «ОБЖ» (очень большая жопа)». 

Кроме сниженной лексики на данном уровне языковой 
игрой является обыгрывание многозначных слов «С этого 
момента деньги ему подкидывает мать», «девочка, гуляю-
щая под ручку с двумя подругами, внезапно хихикнет и от-
чеканит», «эти правила с первого курса вдалбливали в голо-
ву каждому». 

Популярным приемом синтаксической языковой игры в 
«НОЖе» является парцелляция. Наиболее ярко парцелляция 
представлена в примерах «Начинается война. Пока только 
между двумя тяжеловесами американской популярной 
прессы. Пока только в газетах и залах суда. Так, к сожале-
нию, будет не всегда» или «Используй разные источники. 
Проверяй и перепроверяй информацию. Будь объективен. 
Если пишешь о конфликте, дай высказаться обеим сторо-
нам». В данных частях текста парцелляция придает эмоцио-
нальный накал. 

Менее популярными являются приемы фонетической 
ЯИ, встречается она в виде аллитерации «на фестивале не 
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будет наготы и наркоты». Графическая языковая игра, по-
добно фонетической, редко применяется авторами «НОЖа». 
Примером такой игры может служить фрагмент материала 
про компьютерную игру «ценители классики в сотый раз 
перепроходят GTA: Vice City 2002 г.». 

При анализе материалов приемы словообразовательной 
и морфологической языковой игры нами обнаружено не 
было. 

В монографии «Языковая игра в художественном тек-
сте» Т.А. Гридина пишет о имитативном, аллюзивном и об-
разно-эвристическом принципах языковой игры. Аллюзив-
ный принцип, по мнению исследователя, «связан с актуали-
зацией социально-культурного и историко-литератур-ного 
фона восприятия художественного текста» [3, с. 68–69]. 
В связи с этим инструментами языковой игры становятся 
аллюзия и прецедентный текст. 

Авторами онлайн-журнала была использована аллюзия 
«Судя по всему, Azot отождествлял себя с героем, потому 
что пережил своего рода арзамасский ужас». Тут содер-
жится намек на тоску, страх и ужас Льва Толстого, которые 
тот ощутил в гостиничном номере Арзамаса [7]. Преце-
дентный текст «сегодняшние подростки, возможно, не на-
столько падки на секс, наркотики и рок-н-ролл» отсылает 
нас к песне Иэна Дьюри «Sex & drugs & rock & roll». Назва-
ние песни регулярно воспроизводилось и должно быть хо-
рошо знакомо представителям культурно-языкового кол-
лектива, так как существуют фильмы, книги и даже телеви-
зионные шоу с таким же названием. Но все же Иэн Дьюри 
стал родоначальником данной фразы. 

Таким образом, анализ языковой игры в онлайн-
журнале «НОЖ» показал, что авторы часто прибегают к ис-
пользованию ЯИ в своих материалах. Языковая игра была 
использована на лексическом, синтаксическом, фонетиче-
ском и графическом уровнях. А за выбранный нами период 
на словообразовательном и морфологическом уровнях ЯИ 
не использовалась вообще. 
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Поиск информации стал актуальной задачей современ-

ности в связи с резким, лавинообразным и неконтролируе-
мым ростом количества информации в цифровом простран-
стве, с увеличением объемов данных всех типов. Тот или 
иной источник информации требуется сначала найти на 
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просторах интернета (среди множества похожих, зеркаль-
ных или устаревших ресурсов) – затем только пользователь 
переходит к анализу информации и отбору подходящих для 
него сведений. Очевидно, что для успешного и быстрого 
поиска важно уметь эффективно взаимодействовать с плат-
формами, осуществляющими этот поиск. Поэтому разра-
ботка и совершенствование поисковых систем остается 
важнейшей миссией IT-специалистов, начатой в середине 
XX в. Преподаватели университетов и методисты, в свою 
очередь, должны понимать значимость информационного 
поиска для учебного процесса, а значит, не хуже разработ-
чиков знать нюансы использования поисковиков. 

Понятие «информационный поиск» как термин было 
введено в информатику еще в 1968 г. Дж. Солтоном: «По-
иск информации – это область, связанная со структурой, 
анализом, организацией, хранением, поиском и извлечением 
информации» [1, с. 5–6]. Несмотря на большой прогресс в 
понимании данной машинной технологии за последние 
пятьдесят лет, это определение по-прежнему остается са-
мым подходящим и точным. 

Существует не менее двух значений термина «инфор-
мационный поиск» (ИП, Information Retrieval, IR): первое, 
общепринятое в гуманитарной сфере, буквально означаю-
щее поиск информации; и второе, функционирующее в об-
ласти информационных технологий, применяемое IT-спе-
циалистами, инженерами и программистами. Вышеприве-
денная дефиниция Дж. Солтона относится к информатике, 
однако, говоря о педагогике и, в частности, о методике пре-
подавания РКИ, обычно прибегают к использованию перво-
го значения. Интересно отметить, что связь между двумя 
пониманиями одного явления имеет достаточные основа-
ния, проходящие в поле деятельности таких наук, как ког-
нитивистика и когнитивная лингвистика. 

Взаимосвязь языка и мышления при осуществлении 
поиска тех или иных сведений видится ученым следующим 
образом: «в процессе информационного поиска субъект 
создает информационные конструкции, для которых суще-
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ствует информационное окружение» [2, с. 38], – здесь речь 
идет о концептах, которые затем получают вербальное вы-
ражение; именно так происходит их преобразование в язы-
ковой код – поисковый запрос. Более того, В. Я. Цветков 
отмечает, что «в области информационного поиска сущест-
вует свой язык, что делает возможным и удобным примене-
ние методов когнитивной лингвистики для анализа этой об-
ласти» [там же]. Исследователь вводит термин «информа-
ционной конструкции», который очень точно отражает 
междисциплинарный, «стыковой» характер всего понятия. 
Если главная цель ИП – найти и извлечь информацию, 
имеющую отношение к запросу пользователя [3, с. 2], то 
основными задачами являются идентификация, распознава-
ние, декодирование и извлечение информации, связанной с 
данным запросом. Успех всего ряда операций, как и полу-
ченный результат, будет зависеть от точности заданного 
пользователем запроса, то есть от «понятности» информа-
ционной конструкции поисковой машине. Разумеется, ма-
шина распознает пользовательскую интенцию отнюдь не 
благодаря «связи языка и мышления»: взаимодействие про-
дукта человеческой мысли с поисковой системой происхо-
дит через процессы совсем другого порядка. Именно поэто-
му важно уметь подстраивать конструкцию запроса под 
систему, уметь перефразировать, уточнять, выделять клю-
чевые слова и отсеивать информационный шум, к примеру, 
лишние лексические единицы. Следовательно, эффектив-
ность и результативность процесса напрямую определяется 
языковыми навыками пользователя – выполнить все пере-
численные процедуры в рамках одного запроса не составит 
труда ни для одного носителя языка. Тем не менее, необхо-
димость информационного поиска на русском языке есть не 
только у носителей: с развитием информационных техноло-
гий возникает вопрос об обучении иностранных студентов 
грамотно осуществлять поиск на изучаемом языке. 

Для современного иностранного студента интернет яв-
ляется одним из ключевых факторов социализации: попадая 
в русскоязычное веб-пространство, иностранцы довольно 
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быстро осваивают механизмы работы приложений, сайтов и 
социальных сетей, предназначенных для общения и обеспе-
чения базовых, бытовых потребностей. Однако, если речь 
идет об образовательных целях, интернет обладает неоспо-
римым дидактическим потенциалом [4, с. 243]. В иноязыч-
ном образовательном процессе вспомогательную, но далеко 
не маловажную роль будет играет самостоятельное, авто-
номное пребывание иностранца в медиасреде. Поиск дан-
ных, безусловно, будет преследовать не только учебные це-
ли, но для преподавателя РКИ первостепенным видится 
научить студентов грамотному использованию поисковиков 
прежде всего в контексте самообразования, удобного в сво-
ей доступности и мобильности, в разнообразии тем и инте-
рактивных форм. Исследователь возможностей интерактив-
ного преподавания иностранного языка Е.С. Полат также 
отмечала важность обращения к веб-ресурсам: именно так 
студенты обретают навыки самостоятельного поиска и ос-
мысления нужной им информации, что важно при обеспе-
чении мобильности в учебном процессе [5, с. 56–61]. 

Итак, следует признать информационный поиск в пре-
подавании РКИ неотъемлемым элементом всего учебного 
процесса. Вопрос будет заключаться в том, каким образом 
иностранные учащиеся ищут информацию на русском язы-
ке: в текстовых документах, в библиотеках, архивах и на 
любых других платформах в интернете. 

Цель обучения теории ИП в методике преподавания 
РКИ можно сформулировать следующим образом: у педаго-
га есть цель, чтобы иностранные студенты приобрели навы-
ки, необходимые для качественного поиска и понимания 
информации на русском языке. С методической точки зре-
ния, при преподавании теории ИП особое внимание нужно 
уделить и типам информации, которые могут искать ино-
странные студенты: например, ресурсы дифференцируются 
по темам (информация о науке, культуре, развлекательные 
каналы, СМИ), по практической значимости (услуга, меро-
приятие). Целесообразно сделать акцент на образователь-
ные ресурсы – начиная от поиска текстовых документов и 
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научной литературы и заканчивая платформами интерак-
тивного, дистанционного, дополнительного образования. 

Предполагается, что методические рекомендации будут 
включать: 

1) описание процесса информационного поиска, крат-
кое введение в его теорию; 

2) определение целей и задач поиска, что помогает сту-
дентам сосредоточиться на наиболее важных сведениях; 

3) определение ведущих стратегий ИП, таких как поиск 
по ключевым словам, внимательное углубленное чтение 
или быстрое сканирующее, а также поисковое чтение; 

4) формулирование, написание и коррекцию поисково-
го запроса; 

5) анализ результатов работы поисковой системы. 
Отдельно стоит подчеркнуть роль преподавателя РКИ 

при обучении студентов грамотному подходу к поиску в 
интернете: требуется высокая компетентность в компью-
терной сфере, знание ряда полезных платформ, умение на-
ходить не только общедоступные ресурсы. Так или иначе, 
преподавателям русского языка как иностранного следует 
проводить двойную самостоятельную работу в сфере ин-
формационного поиска: во-первых, учебную и научную 
(в точности такую же, как проводят их коллеги) и, во-
вторых, культурологическую, связанную с изучением на-
циональных особенностей каждого учащегося. Первое не 
требует широкого комментария – стремление к поиску но-
вых идей и знаний всегда входило в ряд профессиональных 
компетенций педагога. Если говорить более конкретно, на 
уровне практики умение разбираться в различных источни-
ках информации очень ценно для преподавателя: оно помо-
гает ему находить, сравнивать и отбирать наилучшие обра-
зовательные продукты из всех существующих в интернете; 
внедрять новые методики, основанные на образцах из дру-
гих наук, а также на педагогических приемах специалистов 
других стран. Цифровая среда содержит изобилие учебных 
материалов, и только грамотный подход – умение ориенти-
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роваться в информационных и коммуникационных техноло-
гиях – позволяет эффективно находить и целесообразно ис-
пользовать качественные материалы в своей работе, отби-
рать релевантные ресурсы для студентов: как для проведе-
ния отдельных уроков, так и для разработки целых учебных 
программ. 

Вторая часть педагогической работы заключается в по-
иске лингвострановедческих, культурологических, социо-
лингвистических и при необходимости этнографических 
сведений, ценных при установлении контакта с группой, 
при составлении индивидуального подхода к иностранному 
обучающемуся. Именно благодаря развитию сначала интер-
нета, а потом информационного поиска, преподаватель РКИ 
имеет возможность заочно познакомиться с ключевыми 
нормами и обычаями стран своих студентов, составить це-
лостное представление о языке и культуре учеников, пред-
видеть речевые, мимические и этикетные ошибки в обра-
щении со студентами других культур. Вежливость и осве-
домленность педагога, в свою очередь, не только коррели-
руют с кодексом чести преподавателя РУДН, но и благо-
приятно влияют на эмоциональную обстановку в классе, 
обеспечивая более глубокий уровень освоения русского 
языка. 

Таким образом, новой и актуальной задачей преподава-
теля РКИ при организации обучения становится формиро-
вание у иностранных учащихся навыков информационного 
поиска, а именно, поиска релевантной информации в обра-
зовательных и научно-исследовательских целях. Примене-
ние студентами различных стратегий информационного по-
иска на практике, комбинирование этих стратегий, подбор 
конкретного поискового подхода под определенную цель, 
преодоление возможных трудностей, таких как полисемия и 
омонимия – все перечисленное составляет перспективу ис-
следования. Возможны аналогичные исследовательские ра-
боты, связанные с разработкой методики на основе выяв-
ленных закономерностей. 
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The combination of education and artificial intelligence is 

the developmental direction of future educational systems. 
Through the participation of artificial intelligence, an educa-
tional system with sensibility and computer rationality can be 
created [2]. 

There are three main types of artificial intelligence cur-
rently used in education: 

– Neural networks, which fall into the realm of shadow 
deep learning. In this case, a pre-trained neural network is re-
trained on a smaller amount of data and adapted to solve a nar-
rower task. For example, when a language neural network is 
specialized to check open-ended tasks of a particular course. 

– Ensembles of algorithms based on logics of different lev-
els of complexity. This kind of AI is responsible for building 
individual learning trajectories or analyzing the effectiveness of 
a lesson plan. 
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– Pre-trained neural networks that are created to solve one 
specific task and train them on a large amount of data. Such neu-
ral networks can be responsible for, for example, automatic lan-
guage understanding or emotion recognition on the faces of stu-
dents: the opensource models such as GPT-3 and BERT or 
YaLM 100B from Yandex or RUGPT-3 from SberDevices. 
ChatGPT, for example, functioning as an intelligent learning 
assistant, is useful for promoting task-driven project-based 
learning, which transforms traditional passive learning. The tra-
ditional teaching model often follows a «one-size-fits-all» ap-
proach, where teachers provide knowledge while students pas-
sively receive it, thereby neglecting students’ interests and 
needs. However, future education should focus more on the ap-
plication of knowledge and skills for creation, generation, and 
interpretation, with the best learning method being project-based 
task-driven learning. In this regard, ChatGPT can assist project 
learners in quickly retrieving and organizing relevant knowledge 
points. By inputting keywords or questions, ChatGPT can intel-
ligently search for relevant literature and materials and summa-
rize the content, providing learners with references and learning 
bases. ChatGPT can also serve as a learning aid tool, providing 
learners with answers and problem-solving services through in-
teraction, thereby enhancing learning efficiency and quality [4, 
р. 2]. 

That said, the main spectrum of AI application in education 
is Data Science: building a hypothesis from data, testing that 
hypothesis and analyzing it. 

Examples of the use of AI in education by purpose of use 
are: 

AI in soft-skills training: team selection and diagnosis of 
communication skills. In this direction, data of preliminary di-
agnostics of participants are used and a number of characteris-
tics-harmonies (harmony of roles, harmony of knowledge, per-
sonal qualities, interests and values), based on which people are 
further gathered into teams so that they can create startups as a 
result of interaction, are highlighted. Each harmony is responsi-
ble for the right set of soft and hard skills in each team to solve a 
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specific project problem. This approach allows assembling ef-
fective teams better than expert tutors and increasing their pro-
ductivity and survivability in the accelerator. In the future, it is 
recommended to monitor the teams, analyse the digital footprint 
of their interaction with each other and with the educational con-
tent. 

The great potential in using AI is seen in the process of se-
lecting effective teams of learners, where students understand 
each other better and interact successfully, building team inter-
action capacity. This application of artificial intelligence can be 
extremely useful in the corporate training segment, as efficiency 
there is measured by business metrics, at the cost of wasted em-
ployee time. 

AI-assisted diagnosis of communication skills can be useful 
in the training and development of teachers, sales managers and 
other professionals whose work involves a great deal of com-
munication. Using AI, it is possible to measure the communica-
tion skills of participants: speech analysis, types of utterances in 
terms of complexity of structure, clarity of utterance, composi-
tion and nature of their content, and other criteria. Such an ap-
proach in the use of AI capabilities makes it possible to identify 
criteria of well-developed communication skills and signs of 
typical problems. Also, this application of AI helps in diagnos-
ing students' communication skills, making recommendations 
and correct mapping of students' communication skills devel-
opment, evaluating the effectiveness of the training programme 
by comparing the results before and after. 

AI in student assessment: developing assignments and 
checking open-ended responses. 

The application of AI in the process of automatic task de-
sign is of two types: 

– Simple algorithms that help to generate tasks for checking 
understanding of the rules of a particular area of knowl-
edge/subject: tasks for selecting one of the options from several 
suggested ones. This way of generating checking tasks is suit-
able for cases where there is a comprehensible list of rules of a 
particular subject area that can be described for AI. 
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– Pre-trained neural networks. These are capable of generating 
tasks that test knowledge in a particular domain of knowledge, 
such as using machine learning on a varying amount of data. 

The application of AI to open-ended response checking 
raises the problem of subjectivity in the checking of open-ended 
responses by the examiner. Psychometrics has been working 
with this problem for many years. For example, there are rec-
ommendations on what processing methods to use to remove 
individual distortions introduced by the checker. Psychometric 
principles that work with humans can also be applied to the 
training of neural networks, and it is very likely that they will 
produce better results in the end. For example, scientists from 
Harvard developed a neural network to analyse posts on social 
networks and search for hate speech in them. The model was 
retrained by applying the principles of developing evaluation 
rubrics for experts. As a result, the neural network searched for 
inappropriate comments with better results than human modera-
tors and the Google neural network trained on the classical prin-
ciples of Data Science. 

AI in learning analytics: predictive analytics, learning mate-
rial quality analytics, digital reflection analytics. There are vari-
ous possible benefits of AI in learning analytics. For example, 
artificial intelligence (AI) may be used to detect difficult kids 
early on, allowing instructors to intervene and give focused help. 
It can also aid in the personalization of learning by assessing 
individual student data and establishing personalized learning 
paths. Furthermore, AI can give real-time feedback to students, 
assisting them in staying on course and motivating them to con-
tinue studying. 

Recent research has demonstrated the efficacy of AI in 
learning analytics. An AI system was used to identify which 
students were likely to drop out of a course in a research done 
by the University of Georgia. The approach successfully pre-
dicted 85% of dropouts, allowing educators to intervene and 
give help to those who needed it. 

Predictive analytics (helps teachers estimate the amount of 
time students spend on a particular activity in class or at home – 
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quizzes, homework, practical exercises. Teachers can use this 
prediction to plan lessons, monitor pupils' progress and evaluate 
the effectiveness of teaching methods and programmes. 

The quality analysis of learning materials is built on the ap-
plication of AI in analysing data on the percentage of correctly 
completed assignments, average speed of completion and statis-
tics on students' erroneous responses. As a result, AI can provide 
the teacher educator with a hypothesis of which tasks are incor-
rectly designed or poorly structured for students to comprehend 
correctly. Such analytics are always important, but above all at 
the beginning of the learning phase. 

Digital reflection analytics is based on the use of AI to find 
out the dynamics and type of knowledge learned after each 
module and the further goals of its application: after each mod-
ule of the programme, students are asked to describe their free-
form comments, what was useful in the module and how they 
plan to apply it; an array of data on these digital student reflec-
tions is collected, responses are screened for errors (such as the 
user simply copying and pasting the course description or send-
ing a meaningless set instead of their feedback). This is made 
possible by a neurosemantic network. 

AI in enhancing the student experience: lecture notes can 
already be organized based on opensource models. The technol-
ogy consists of two steps: first the speech is translated into a 
transcript using the Speech to text model, then the sentences that 
best represent the text of the lecture are extracted from the tran-
script using language models like BERT. This can be useful for 
teacher-teachers to automate the creation of memos for course 
students. The use of AI is also used in the creation of adaptive 
learning cases: adaptive fading – an adaptive learning system 
that first leads the learner and then gradually steps back and al-
lows the learner to develop on his or her own – is being intro-
duced. 

This approach is made possible by collecting big data on 
students' learning, such as the speed at which they complete 
video lessons, errors in interactive tasks and how the student in-
teracts with the system (what additional materials they use, how 
they work with graphs, charts, tables and so on). 



 297

The artificial intelligence is able to recognize when students 
start to have problems with a particular module and offer them 
timely help. This can be additional material on a desired topic, a 
simplified track or a repetition of a previously studied topic that 
affects understanding of the current one. The technology 
matches the digital learning trace of a particular learner with the 
tens of thousands of others stored in the database, helping over 
90% of learners to successfully complete the unit and follow 
their individual paths. 

The use of AI is effective in projects with repetitive learn-
ing tasks that lend themselves to algorithmisation. AI helps to 
automate routine intelligent work that contains repetition of the 
same action. But automating these processes requires access to 
vast amounts of data. For example, generating training assign-
ments using AI is feasible for a project spread across multiple 
schools or universities. Applying AI to a smaller amount of data 
is not as feasible. 

When it comes to the amount of data in AI applications, we 
should mention classic language models such as BERT or GPT-
3 that learn on petabytes or hundreds of gigabytes of data. That 
is, we are talking about a quantity of data that, for example, can-
not fit on an ordinary personal computer. However, the open-
source neural networks for a particular educational task can be 
trained even on a smaller amount of data – on a dataset contain-
ing 12–16 thousand training examples. These are the figures to 
be guided by when it comes to the application of AI technology. 

The volume of data, however, is not the only criterion for 
the feasibility of using AI. The second criterion is time: the in-
troduction of artificial intelligence in the educational process 
requires a certain period of implementation, as well as the re-
sults of its application. It will take some time to collect the data, 
place it correctly, train the system, etc. 

We should not forget about the ethics of using AI in educa-
tion: it is necessary to monitor the quality of AI performance 
(any technology must be verified and validated by setting aside 
time in the project for this. In education, the work of AI is moni-
tored by methodologists, teachers and T&D specialists (depend-
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ing on where the technology is implemented). No educational 
organization in the world which uses AI technology can imple-
ment this process uncontrollably, especially if it concerns struc-
tures with huge data arrays, powerful models for development 
and resources spent on training. 

The second principle that educational institutions should 
adhere to when implementing AI-based technologies is the prin-
ciple of transparency and ethics: AI should be used where it can 
be seen and understood how it made a particular decision and 
why that decision was made. After all, in educational projects, 
especially those aimed at children and adolescents, mistakes or 
misinterpretation of data can lead to serious consequences for 
the fate of the individual. 

The next principle is not to replace the teacher with an arti-
ficial intelligence, but to free up his or her time: the teacher's 
personality and social interaction are the most important factors 
in a quality education. Therefore, AI should be seen as an assis-
tant in the learning process rather than a substitute for the 
teacher. The ideal is for technology to fill the space that the 
teacher is unable to cover. If the technology is built by highly 
qualified methodologists, it can really improve accessibility and 
quality of education where good teachers and specialists simply 
are not available. 

And the last of the important principles in working with AI 
in education is to remember humanity when working with the 
technology. According to experts, the digitalization of education 
is so popular that people sometimes forget what it is really for. 
And it is needed to help the student realize his or her potential. 
That is why it is important to nurture humanity when imple-
menting projects involving AI. After all, the ultimate goal of in-
troducing artificial intelligence into education is to make it more 
efficient and correct. 

In recent years, artificial intelligence (AI) has made tre-
mendous advancements in the field of education. In this article, 
we will examine a number of elements of AI in education, such 
as uses of AI, possible advantages and disadvantages, moral is-
sues, prospective applications in the future, and effects on in-
structors. 
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There are numerous and different uses of AI in education. 
About 60% of educational institutions are utilizing AI technol-
ogy, according to a poll by EdTech Digest. Intelligent tutoring 
systems, adaptive learning, and personalized learning are some 
typical AI uses in education. For instance, the math tutoring 
program at Carnegie Learning employs AI to develop personal-
ized learning strategies for each student. 

Another such is the language-learning program Duolingo, 
which employs AI to tailor its courses to each user's level of ex-
pertise and preferred learning method. 

Despite the many advantages of AI in education, there may 
also be risks and issues to consider. The possibility of bias in 
algorithms is a big worry. The necessity for continual ethical 
concerns in AI development was highlighted by a study done by 
MIT researchers that revealed face recognition software from 
major tech companies was much less accurate in recognizing 
people with darker skin tones. Additional topics to be worried 
about are privacy concerns and how AI will affect social skills 
and human interaction. 

As a result, ethical issues are a crucial component of AI in 
education. Technology development and ethical factors includ-
ing data protection, openness, and responsibility must be care-
fully balanced. It is essential to make sure that AI is being util-
ized appropriately and ethically as it becomes more common-
place in education. It is quite clear that AI and other AI featured 
technologies are here to ease human lives and contribute to the 
advancement of human progress. However, we should not settle 
with the idea that the adaptation of technology is good by de-
fault; instead, we need to develop a critical stance before fully 
integrating AI into educational processes. As part of this critical 
stance, first, there is a need to develop an ethical policy and to 
clearly define the ethical boundaries of how AI would use hu-
man generated data. Secondly, we should test, and retest AI fea-
tured educational processes to avert automated processes and 
mechanical learning [1, р. 9]. 

Furthermore, the potential applications of AI in education 
are fascinating and evolving quickly. One illustration is the crea-
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tion of immersive learning experiences using virtual and aug-
mented reality. Chatbots for student assistance are still another 
option, such as a virtual teaching assistant who is available 
round-the-clock to respond to inquiries from students. Tracking 
student progress and developing personalized learning pathways 
are further uses for AI-powered learning analytics. 

The effects of AI on education are not just felt by pupils; 
they are also having an impact on instructors' roles. Teachers 
must learn new skills in order to successfully incorporate artifi-
cial intelligence (AI) technology into their classroom methods. 

AI is changing the educational environment, and its poten-
tial advantages and disadvantages need to be carefully exam-
ined. The continual development and application of AI technol-
ogy must be balanced with the requirement to safeguard privacy 
and responsibility, which are both crucial ethical issues. Given 
the intriguing potential of AI in education, it is essential to make 
sure that it is being utilized ethically and responsibly to provide 
students with the finest learning opportunities. 

The way we live, work, and learn has been changed by arti-
ficial intelligence (AI). The potential uses of AI in education are 
many, ranging from intelligent tutoring systems to individual-
ized learning. There may be negative effects, though, and there 
are issues to be resolved. Using examples from the previous 
three years, we shall examine the possible advantages and dis-
advantages of AI in education in this article. 

Possible Educational Advantages of AI: learning experi-
ences that are specifically tailored to students' skills, shortcom-
ings, and learning preferences can be produced using AI. For 
instance, it has been demonstrated that Carnegie Learning, an 
AI-based math software, improves student learning results by 
tailoring lessons to the requirements of specific students. 

Intelligent tutoring systems: AI can provide pupils immedi-
ate feedback and support. For instance, Thinkster Math employs 
AI to provide kids individualised math teaching. The method 
offers immediate feedback and direction while adjusting to each 
student's level of comprehension. 

Automatic Grading: AI can evaluate homework and exams 
accurately, lightening the strain on instructors. Examples include 
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criticism on grammar, writing style, and plagiarism in student 
writings from Turnitin, an AI-based plagiarism checker. 

Saving time: AI can automate administrative duties like 
scheduling, data entry, and attendance monitoring, freeing up 
instructors' time to concentrate on instruction and student assis-
tance. 

Effect on Social Skills: AI-based educational systems may 
limit possibilities for interpersonal communication and the 
growth of social skills. For instance, University of Plymouth re-
search discovered that students who interacted with a robot in-
structor for a math session did worse than students who got the 
same instruction from a human teacher on a social skills test af-
terward. 

Dependency on Technology: AI-based educational systems 
may cause students to become too reliant on technology, which 
might impair their ability to think critically and solve problems. 

Lastly, the application of AI in education has the potential 
to significantly improve learning outcomes and student experi-
ences. Nevertheless, there are also possible disadvantages, such 
as algorithm bias, privacy issues, and effects on human connec-
tion and social skills. When integrating AI in educational set-
tings, educators, politicians, and AI developers must carefully 
analyze the possible advantages and downsides to guarantee that 
the benefits outweigh the dangers. 
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Artificial Intelligence (AI) has a rich and fascinating history 

that spans many years. The earliest reference to AI can be found 
in L. Frank Baum's 1900 book «The Wonderful Wizard of Oz,» 
which features a character named «Nick Chopper» who is a ma-
chine that desires to have a heart. 

In 1950, Alan Turing proposed the concept of the Turing 
Test, which evaluated a machine's ability to exhibit intelligent 
behaviour equivalent to, or indistinguishable from, that of a hu-
man. In the same year, he also developed «The Bomb», a ma-
chine that could decipher encrypted messages during World War 
II (Great Patriotic War). 

«A computer would deserve to be called intelligent if it 
could deceive a human into believing that it was human.» – 
Alan Turing wrote in 1950 defining his now-famous Turing Test 
[1]. 

In the 1960s, the Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) developed a virtual assistant named «Shruti» which was 
capable of performing simple tasks such as setting reminders 
and scheduling appointments. 
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Aleksey Grigoryevich Ivakhnenko, Soviet scientist, devel-
oped the first neural network algorithm in 1965. His «Method of 
Automatic Learning of Pattern Recognition Connections» was 
based on a model of artificial neurons that could be trained to 
recognize patterns in data, paving the way for further develop-
ments in the field. 

In 1997, IBM's Deep Blue chess-playing computer defeated 
world champion Garry Kasparov, demonstrating the potential of 
AI to excel in complex problem-solving tasks. 

In the 1990s, Convolutional Neural Networks (CNN) were 
developed, which enabled machines to recognize patterns using 
training data. This led to the development of computer vision 
technology, which has applications in facial recognition, self-
driving cars, and more. 

In 2017, Facebook AI Research's (FAIR) «ParlAI agents» 
learned to negotiate with each other in a self-taught manner. The 
experiment was halted after the researchers no longer had full 
control over the information the machines exchanged. 

«AI could be the biggest event in the history of our civiliza-
tion. Or the worst. We just don't know. We cannot know if we 
will be infinitely helped by AI, or ignored by it and side-lined, 
or conceivably destroyed by it.» – interview with Stephen 
Hawking, theoretical physicist and cosmologist [2]. 

In a 2014 interview, renowned physicist Stephen Hawking 
warned about the potential danger of artificial intelligence, stat-
ing that it could become a significant threat to humanity if it 
were to evolve on its own and grow in intelligence and power 
without proper oversight. 

Hawking's concern was that as AI continued to advance, it 
could potentially surpass human intelligence and pose a risk to 
our existence. He argued that it was essential for us to carefully 
monitor and control the development of AI to ensure that it re-
mains aligned with our values and goals as a species. 

Today, AI technology is advancing rapidly, with projects 
like OpenAI's chatGPT, which uses deep learning to generate 
natural language responses. Other popular AI projects include 
Alexa (Amazon), Google Assistant (Google), Alice (Yandex), 
Marusia (Mail.ru Group) and Xiao Ai (Xiaomi). 
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Technical concepts. Artificial Intelligence has become an 
increasingly important area of research in recent years, with new 
models and algorithms constantly being developed to improve 
its capabilities. One such model is the Large Language Model 
(LLM), which has been used to create some of the most ad-
vanced AI systems to date, including ChatGPT and the «Genera-
tive Pre-trained Transformer». 

The first version of GPT, or GPT-1, was released in 2018 
and was designed to be able to understand natural languages, 
such as human language. However, it was limited in its abilities, 
with only 117 million parameters. This changed in 2019 when 
GPT-2 was released with 1,5 billion parameters, and then again 
in 2020 when GPT-3 was released with a staggering 175 billion 
parameters. 

One of the key techniques used in modern AI is machine 
learning, specifically deep learning, which involves using a 
technique called the «transformer» to understand and match se-
quences of words with their meaning. This is done by analyzing 
patterns in large sets of data, such as books, articles, and other 
sources of text. Another important technique is the «attention 
mechanism,» which helps the AI to understand the context of a 
sentence or phrase, allowing it to generate more accurate re-
sponses. 

The goal of natural language processing (NLP) is to enable 
computers to understand and interact with human language. This 
is accomplished by using mathematical models that are based on 
statistical probabilities and patterns, which are used to determine 
the most likely meaning of a given sequence of words. This ap-
proach is particularly effective when working with large data-
sets, as it allows the AI to learn from a wide variety of sources 
and to generate responses that are tailored to specific contexts. 

One of the biggest challenges in developing advanced AI 
systems is the sheer amount of data that must be processed. This 
is where Big Data comes in, as it provides a wealth of informa-
tion that can be used to train and refine AI models. Auto-
training is another technique that has been developed to help 
automate the process of training AI models, allowing them to 
learn and improve over time without human intervention. 
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Overall, the modern AI landscape is constantly evolving, 
with new models and techniques being developed all the time. 
However, one thing is clear: the ability to understand and inter-
act with human language is a key component of AI, and it is 
likely to remain so for the foreseeable future. 

As AI continues to evolve and become more advanced, we 
can expect to see even more impressive applications in a wide 
range of industries, from healthcare and finance to entertainment 
and education. 

AI and educational world. Artificial intelligence, such as 
ChatGPT, can offer many opportunities to improve education 
and learning. 

For example, AI can be used to analyze large amounts of 
texts and documents, providing an overview of linguistic trends 
and writing styles. This can help students better understand the 
structure and style of writings, improving their writing skills. 

Additionally, virtual assistants like ChatGPT can provide 
language support to non-native speakers, offering suggestions 
on how to improve grammar, punctuation, and sentence struc-
ture. This can be particularly helpful for international students 
studying in a foreign country. 

Finally, AI can be used to provide personalized support to 
students, helping them identify areas where they need to im-
prove and providing them with resources and activities to meet 
their specific needs. 

However, it is important to emphasize that the use of AI 
should not replace human learning experience and classroom 
interaction. Teachers will need to find the right balance between 
the use of technology and human interaction to ensure that our 
students receive a comprehensive and meaningful education. 

Is AI True Intelligence? With advances in technology, the 
development of AI has made significant strides. However, the 
question of whether AI is true intelligence remains a topic of 
debate. 

The question of whether machines can think is as relevant 
as the question of whether submarines can swim [3]. 
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In 1969, E.W. Dijkstra wrote an article titled «The Humble 
Programmer» published in the Communications of the ACM, in 
which he discussed the nature of computer science and the role 
of programmers in writing efficient and high-quality software. 
Dijkstra emphasized the importance of proper software design 
and expressed his opinion on the development of artificial intel-
ligence. He stated that the question of whether machines can 
think is not relevant because machines are not capable of think-
ing like human beings. Dijkstra likened the question to whether 
submarines can swim, stating that if swimming is defined as 
moving arms or fins, and then submarines do not swim. How-
ever, if swimming is defined as moving from point A to point B 
in water, then submarines can swim. In the same way, Dijkstra 
argued that the question of whether machines can think is irrele-
vant if we define thinking as a human activity. 

Each of us, actually every animal, is a data scientist [4]. 
Ethem Alpaydin, a professor of computer science and arti-

ficial intelligence at Bogazici University in Istanbul, echoed this 
sentiment in his 2016 book «Machine Learning: The New AI». 
He stated that every one of us, in fact, every animal, is a data 
scientist. We collect data from our sensors, then process that 
data to obtain abstract rules to perceive our environment and 
control our actions in that environment to minimize pain and/or 
maximize pleasure. We have memory to store those rules in our 
brain, so we remember them and use them when necessary. 

Despite the significant advancements in AI, it still remains 
a topic of debate whether machines can possess true intelli-
gence. While machines can process vast amounts of data and 
learn from it, they do not possess consciousness, creativity, and 
emotions like humans. Additionally, AI systems can only oper-
ate within the boundaries of their programming and cannot make 
decisions outside of those parameters. 

Reflections. Artificial Intelligence has undoubtedly revolu-
tionized many aspects of our daily lives, from smart homes to 
self-driving cars, and it will continue to do so in the future. 
However, there is a growing concern about how it will impact 
various professions, such as journalists, professors, judges, law-
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yers, doctors, writers, and other creators of intellectual work. 
While AI can undoubtedly assist in tasks that require repetitive, 
mundane work, it cannot replace jobs that involve conceptual 
thinking, creativity, and empathy. 

Journalism, for instance, requires the ability to think criti-
cally, analyze complex information, and ask pertinent questions. 
While AI can help gather and sort data, it cannot replace the in-
vestigative and storytelling skills of a journalist. Similarly, 
teachers must engage in critical thinking and offer personalized 
feedback to their students, something that AI cannot do. More-
over, AI may provide doctors with accurate diagnoses and 
treatment recommendations, but it cannot replace the impor-
tance of human connection, empathy, and bedside manner. 

Furthermore, legal and judicial decisions often require in-
terpretation, evaluation of evidence, and critical thinking, all of 
which cannot be performed by AI. Creative jobs such as writing, 
music composition, and art require imagination and inspiration, 
which cannot be replaced by AI algorithms. These professions 
involve human creativity, empathy, and emotional intelligence, 
which AI does not possess. 

While AI can be a valuable tool in many aspects of our 
daily lives, it cannot replace professions that rely on conceptual 
thinking, creativity, and empathy. We must use AI to enhance 
our skills and improve our performance, rather than replacing 
jobs and diminishing the value of human expertise. Therefore, 
we need to focus on developing a collaborative relationship be-
tween AI and human professionals, ensuring that we maximize 
the benefits of AI while also preserving the value of human ex-
pertise. 

If this science, which will bring great benefits to humanity, 
does not serve humanity to understand itself, it will end up turn-
ing against humanity [5]. 

While machines can perform tasks that are traditionally as-
sociated with human intelligence, they cannot replace the com-
plexities of human cognition. The debate over whether AI is true 
intelligence will continue, but for the time being, it is clear that 
machines are not capable of thinking like humans. 
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The Internet is destroying jobs in the paper-based part of 
the news industry, particularly the printing plants and the print-
ing presses. Journalists should be the first to ask themselves: 
How can we adapt? [6]. 

Artificial Intelligence is a powerful tool that has the poten-
tial to transform the way we work and live, much like the inter-
net did in the early 2000s. Similar to how the internet revolu-
tionized the way we access and share information, AI is based 
on the vast amount of data available on the internet, books, and 
other sources. Through its powerful computational capabilities, 
AI can provide the best statistically derived answer in a lan-
guage that is understandable to humans. 

However, there is a growing concern that AI will replace 
humans in many professions. While it is true that AI can auto-
mate routine tasks and processes, there are certain professions, 
such as those that require creativity and intuition, that are 
unlikely to be fully automated. AI is more likely to assist hu-
mans in their work, helping them to make better decisions and 
enabling them to focus on more complex tasks. 

Furthermore, AI has the potential to transform many indus-
tries by augmenting the capabilities of humans. For example, in 
the medical field, AI can assist doctors in diagnosing diseases, 
identifying effective treatments, and predicting patient out-
comes. In the field of journalism, AI can help journalists to 
quickly analyze data and identify patterns, allowing them to re-
port on complex issues more effectively. 

As with any technological innovation, there are both bene-
fits and risks associated with AI. One risk is that AI may per-
petuate and even amplify existing biases and discrimination in 
society. Another risk is that AI may lead to job displacement 
and social inequality. It is therefore essential to develop policies 
and regulations to mitigate these risks and ensure that the bene-
fits of AI are widely distributed. 

In conclusion, AI is a powerful tool that has the potential to 
transform many aspects of our lives. While it may impact certain 
jobs and industries, it is unlikely to fully replace humans, but 
rather assist them in their work. By harnessing the power of AI 
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in a responsible and ethical manner, we can create a more equi-
table and prosperous society. 
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On the modern media market, there are different variations 

of business models for electronic media that offer adaptive 
mechanisms in the conditions of globalization and technological 
development, enabling financial stability, progress, and evolu-
tion of these media. In the conditions of the Russian media mar-
ket, a significant number of media outlets, especially national 
ones, continue to remain under the control of managers who are 
faintly interested in media profitability. Undoubtedly, this slows 
down their development, does not provide opportunities and in-
centives to work on self-sufficiency, and improve the quality of 
content. 

Other electronic media adapt the traditional «double con-
version» business model, which involves generating revenue 
from the sale of content (print media or TV production) and sub-
sequent sale of advertising based on audience volume. In the 
virtual media space, the focus is on providing advertising space 
and sponsorship. For example, this is how the print publication 
«Komsomolskaya Pravda» operates. 

Despite the dominance of the traditional «advertising» 
business model, Russian media outlets that strive to establish 
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themselves in the market and have the status of authoritative 
media, care about self-sufficiency and financial independence, 
adapt new business models, and seek synthetic ways to conduct 
media business. 

During the analysis, it was determined that there is a large 
number of commercial mass media in Russia, including the pub-
lishing house «Kommersant» and the holding company «Gaz-
prom-Media». The main goal of these media outlets is to earn 
revenue by distributing information through subscriptions or 
through advertising integrations. 

Public media in Russia are currently in a state of potential 
influence on the audience and dissemination of objective infor-
mation. However, due to citizens' insolvency and, as a result, the 
inability to purchase more objective and independent informa-
tion, as well as a lack of trust in popular newspapers, TV chan-
nels, and radio stations, public media in the country are not yet 
functioning to their full extent 

Thus, when comparing the work of public and commercial 
media, the following main conclusions can be drawn: 

1. The main goal of commercial media is to make a profit, 
while public media aims to disseminate useful information for 
society. 

2. Commercial media operates more through profit and in-
vestment plans for a certain period of time, while public media 
operates through content planning. 

3. Public media are not limited to a specific audience, while 
commercial media can work for a specialized segment of pe-
ople. 

One of the key differences in these media models is that 
commercial media often belong to someone and defend the 
views and beliefs of their owner through their content, while 
public media work exclusively for their subscribers, providing 
more independent data. 

Returning to the question of the interest of parties in the ex-
istence and development of public media in Russia, both the 
government and society/journalists/entrepreneurs should pay 
attention to the positive experience in other countries to realize 
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that such a media model can be useful not only in terms of de-
veloping journalism as a whole, but also as a profitable media 
business. 

The problem of public media in Russia undoubtedly exists, 
but much of it is found in the economic realm. The commercial 
media model is inherently capable of generating profits, many 
times greater than the turnover of public media, but the devel-
opment of one area of media stimulates the other to produce 
higher quality and more diverse content. 
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социальных и политических терминов в арабских общест-
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Since the simplest definition of society is to be defined as a 

collection of people who are involved in social interactions and 
subject to a certain political authority or dominant culture, we 
cannot expect from a single form of communication like media, 
no matter how vitally it is used, to radically change hundreds of 
years that constructed a ‘society’, within few years. If this to 
happen, that would not to be considered the ‘healthiest’ way of 
changing. 

Journalism was found to: inform, educate and entertain 
people in societies, therefore, thinking about the question of: 
«What is the real role of media in changing societies?» raises a 
paradoxical argument from the very beginning. The dilemma 
here is bigger than it appears, because it shakes one of the cor-
nerstones of journalism ethics in general. When and why did we 
start calling it ‘change’? How does the function of media 
changed from ‘educating the society’ to ‘changing it’? Who 
started this? And why such a term is dangerous to be used vastly 
associated with the function of media in societies? This article 
will try to answer these questions based on a recent reading on 
globalization and its relation to modern media, taking the Arab 
Spring as an example. 

As claimed, «media systems reflect the prevailing political 
philosophy of the society in which they operate. To understand 
the international media system, it is necessary merely to identify 
‘the philosophical and political rationales or theories which lie 
behind the different kinds of press we have in the world today.» 
[1, р. 2] But when noticing that new media system channels 
were mostly written by the western thinkers, or they are con-
tinuation of the last fifty years of studies, we cannot just expect 
that importing and enforcing these western media theories on all 
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societies will lead to the same result eventually. Enforcing the 
use of modern media on certain societies, without taking into 
consideration adjusting it to respect the cultural background of 
these societies, will not lead societies to fulfill their actual 
needs, moreover, it could reflect negatively on the cultural and 
social structure of these societies causing more tension between 
authorial bodies and people. 

‘Modernization’, appeared in the 1960s, called upon devel-
oping the whole world by learning or imitating the Western ex-
perience. New media systems rushed to spread that experience 
considering it suitable and functional for all societies around the 
world, by forming the image of a successful society looks totally 
like the Western ones, debating that such kind of ‘moderniza-
tion’ needs collective sacrifices on the level of individuals and 
traditions. Media systems want to be the leader in the transition 
move from ‘traditional and backward’ to ‘modern and devel-
oped’ world, instead of building the right bridges of communi-
cation to gain trust between the uniqueness of traditions socie-
ties have and their need to modernize for the purpose of prosper-
ity of individuals. 

That might be actually what happened in the case of the 
Arab Spring which started as an optimistic change in the Arab 
region ended up with more chaotic situation recently especially 
for the young generations in different Arab countries. This call 
for change is justified when looking at it as a call of the general 
prosperity of all individuals, however, social media platforms 
operated these uprisings by gathering participants and spreading 
news rather than paving the way for intellectual revolution 
which will consequently lead to a legitimate or more peaceful 
way of government reforms. These platforms failed to establish 
the needed education to lead these uprisings towards the right 
endings, failed to explain that the change is relative and it needs 
time and communication accordingly. 

Hicham Alaoui, a Weatherhead Center for International Af-
fairs associate tells in his interview with the Harvard Gazette on-
line magazine that: «the initial Arab Spring was like one giant 
Woodstock (festival)… joyful anarchy empowered by internet 
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connectivity. The first burst of energy disrupted the system, but 
it lacked structure- or plans for the future» [Alaoui, 2021, p. 3]. 

Arab Spring started with angry populations call for ‘free-
dom’ and better life circumstances in Arab countries, which 
were under continuous western occupations for hundreds of 
years. These countries were in a point of time where they tried 
to gather their culture, resources and political tendencies, not 
saying that they were traditional communities, but they were 
working in baby steps to restore their actual identities and the 
follow the rapid speeding world around them. Wilbur Schramm 
says: «It is probably wrong for (Americans) to expect a country 
which is trying to gather together its resources and mobilize it 
population for a greater transitional effort to permit the same 
kind of free, competitive, and sometimes confusing communica-
tion to which we (Americans) have become accustomed in this 
country (the United States)» [Schramm, 1956, р. 55]. 

The way new media channels exported human rights into 
the Arab society diminished the communication between indi-
viduals, and focused on radically shifting the existing type of 
political regimes into democratic ones, Western style, rather 
than focusing on the actual needs of prosperity, security, and 
political accountability. Alaoui says that to reach this point of 
change in such societies, like the Arab ones, it should come 
from «pragmatic reformers within the system who seek to retain 
control by offering functional – and less corrupt – government» 
[Alaoui, 2021, p. 7]. 

New media doesn`t have the right to change societies since 
they are selective in passing information, and as Schiller states: 
«the Western media, wherever they operate or penetrate, assist 
in providing the transitional corporate business system with di-
verted and disoriented domestic publics» [Schiller, 1981, р. 2]. 

The adaptation of new media channels designed by the 
West disoriented the rightful demands of the Arab Spring and 
froze it in a point where Arab societies are torn up between ac-
cepting the catastrophic results: migration, poverty and the loss 
of identity, and the bright image of ‘modern’ life the west 
shaped as a bedtime story. 
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The modern world is characterized by transitivity and can-

not be imagined without the introduction of innovations. Innova-
tive methods in teaching direct participants in social life to con-
stant self-development, improvement of knowledge, skills, ac-
quired competencies, encourages them to master new types of 
activities throughout their lives. 

Professionals in the workplace, especially media profes-
sionals, are increasingly required to be creative, able and able to 
work in small initiative groups, cooperate with colleagues in 
finding non-standard solutions, as well as the ability to verify 
information and analyze it for the possibility of logical integra-
tion into changeable work tasks [4, р. 213]. 

It is important to note that the pedagogical process should 
be in the paradigm of state tasks and meet the needs of society 
for the formation of such personnel in the conditions of digitali-
zation of education. 

The labor market in the media and IT sphere in Russia is 
gaining momentum every year, the demand of specialists in the 
information and media sphere exceeds the supply, salaries are 
two or more times higher than the average rate in the country. 

To date, online learning takes place in such formats as: we-
binars, video lectures, workshops, group assignments, tests, 
practical work. 

Online learning can be synchronous and asynchronous. 
Synchronous learning is a live class where students meet 

and study with a teacher according to a schedule. 
Asynchronous learning – students watch lecture recordings 

at any time and complete tasks without checking, according to 
an individual schedule. There is usually no connection with the 
teacher. Such classes involve independent mastering of the ma-
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terial. For example, these are free video lectures on such plat-
forms [5]. 

It is worth highlighting the most popular professions and 
online courses in 2023: 

– internet marketing specialist; 
– social media manager; 
– web designer; 
– programmer; 
– specialist in targeted advertising – a targetologist; 
– contextual advertising specialist – contextologist; 
– SEO Specialist; 
– copywriter; 
– web analyst; 
– product manager; 
– project manager. 
It is also necessary to highlight the most popular online 

platforms today: 
1. Skillbox (skillbox.ru) is an online university of sought–

after professions, including in the field of media. 
2. GeekBrains (geekbrains.ru) – educational portal. 
3. Netologia (netology.ru) – an educational platform. 
4. SkillFactory (skillfactory.ru) – an online school of popu-

lar professions (including in the field of media and IT). 
5. The Academy.Yandex (academy.yandex.ru) – online co-

urses from Yandex. 
6. Yandex.Practicum (practicum.yandex.ru) – online cour-

ses from Yandex. 
7. XYZ (Schoolschool-xyz.com) – education in the field of 

the gaming industry. 
8. HTML (Academyhtmlacademy.ru) – interactive online 

courses. 
9. Skyprosky.pro – online university of cost-effective edu-

cation. 
10. Contented.rucontented.ru – an online platform for 

teaching design. 
11. TeachLine (teachline.ru) – training in Internet technolo-

gies [2]. 
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Let's take a closer look at learning in online educational 
platforms using the example of the Yandex Academy. 

In spring 2023, for example, four Yandex Academy sum-
mer schools were opened for three months [1]. 

From June 6, 2023, learning will begin at once in three De-
velopment Schools of the Yandex Academy: 

– School of Interface Development (SID); 
– The Mobile Development School (MDS); 
– School of backend development (SBD). 
People of any age can enroll and study at the Yandex Acad-

emy, tuition is free for all students. The main thing is to success-
fully finish the introductory tasks. 

1. The Yandex SRD Academy invites everyone who is in-
terested in frontend development and who is ready to gain 
knowledge in it. To complete a test task, you need to know 
JavaScript, be able to write code in HTML, CSS, know algo-
rithms and data structure at a basic level. Experience in interface 
development, even a small one, will come in handy. It is impor-
tant to understand how frontend and web applications work [1]. 

2. Mobile Development School. There are three training 
tracks open at this school: 

– iOS. To enroll, you need to know Swift at a basic level, 
be able to solve algorithmic problems. It's good if you've already 
tried creating iOS apps. You will need a macOS computer for 
learning; 

– Android. You need to know Kotlin at a basic level, be 
able to solve algorithmic problems and have minimal experience 
in creating Android applications; 

– Flutter. Introductory tasks require basic knowledge of 
Dart and the ability to solve algorithmic problems. Flutter de-
velopment experience will also help, even if it is small [1]. 

3. Backend Development School. 
There are four tracks in this school: Python, Java, C++ and 

a new direction – Go. For admission to any of them, you need: 
– know the syntax and standard libraries of the language 

you choose; 
– be able to write SQL queries; 
– know the basics of algorithms and data structures; 



 321

– understand how HTTP works and how to deploy applica-
tions on servers. 

It is important to note that the Yandex Academy evaluates 
candidates comprehensively: the result of the introductory task 
and experience are important. Those wishing to study should 
attach a link to their projects on GitHub to their resume so that 
the specialists of the online platform can study them. 

Every year, Yandex Academy publishes useful materials 
that will help you enroll in school [1]. 

The educational process at the Yandex for Academy con-
sists of two stages: 

1. Online lectures and practical tasks. On weekdays, students 
listen to an average of two lectures a week. The lectures are struc-
tured so that the complexity of the material grows gradually. Af-
ter the lecture, students do their homework, in which they rein-
force what they have learned. Students will have mentors – Yan-
dex developers: they will help with homework and answer ques-
tions. Schools are intensive – it's important to calculate your 
strengths. Students who have attended lectures and handed in all 
practical assignments on time will go to the next stage. 

2. Hackathons in the offices of Yandex. They will be held 
in person. Students from Russia will gather in Moscow, while 
participants from other countries will be able to join teams in 
Almaty or Belgrade. Yandex pays for travel and accommoda-
tion. Students will work in teams, interact with people of other 
professions and learn to defend their opinions. Students of de-
velopment schools will choose their project from the options 
that worked out at the school of managers in the first stage, and 
team up in teams of up to ten people. For example, there could 
be a group of a manager, a marketer, frontend and backend de-
velopers. If you can't decide for yourself, the curators will help. 
It is useful to communicate with each other in the first stage to 
choose likely-minded people for the project work. 

At the second stage, students are also supported by Yandex 
experts. If there are questions or something does not work, you 
can ask a mentor. 

At the end of the program, teams defend their work in front 
of mentors, teachers, and Yandex School leaders. The students 
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of the Development Schools present their technical solutions: 
why they chose such technologies and what benefits they offer. 

It is worth clarifying that the best graduates will be inter-
viewed in Yandex to get an internship or to join the staff. During 
the training, students will communicate with developers from 
different departments and learn more about the processes in the 
company and vacancies. 

Training on the Yandex Academy online platform allows you 
not only to systematize knowledge, gain practical experience, and 
pump up soft- and hard-skills. Students make useful connections – 
both in Yandex and beyond, find likely-minded people, continue to 
communicate and support each other on a professional path. All 
graduates of the Yandex school receive a certificate. 

It can be noted that the online platform Yandex Academy 
offers its students excellent conditions with the possibility of 
employment. 

Today, the overriding characteristic of the digital economy 
individual is that this individual is as fluent as possible in digital 
technology, successfully incorporating it into his or her profes-
sional activities. 

It is significant to point out that social media are also relevant 
digital learning technologies, because content is broadcast through 
digital processing and data transfer. Moreover, these are innovative 
learning tools in themselves. They are distinguished by non–
linearity, 3D effect, interactivity, variability, vivid audiovisual con-
tent, dynamism, accessibility, relative cheapness [4, р. 215]. 

Social media create an actual educational space: innovative, 
flexible, targeting the participants of the educational process on 
the explicitness of non-adaptability, allow for non-adaptive 
models of behavior [3]. 

They allow you to organize the educational process in a 
completely different way – to focus on differentiation and indi-
vidualization, it means selecting educational content taking into 
account the interests and needs of each group of students, chang-
ing and updating it depending on the current didactic tasks, 
which is impossible in the case of traditional methods of teach-
ing with a given content [4, р. 216]. 
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However, social media content in terms of the concept of 
media education – media text as such – is unique in terms of its 
value and semantic content. 

Pedagogical technologies of working with innovative con-
tent such as case technologies, interdisciplinary project activi-
ties, proper pedagogical support have an impact on the existen-
tial value meanings of future professionals, allow to consolidate 
innovative models of student behavior. 

In this particular situation, various dialogues, conversations, 
interviews with experts from leading industries can also be at-
tributed to effective pedagogical effective techniques. 

Thus, it can be concluded that online educational platforms 
meet modern needs in learning specialists, including in the field 
of media, are able to effectively form the necessary competen-
cies, contributing to the determination of the new role of a pro-
fessional innovator in society and civilization. 
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By compiling and analyzing the contents related to Chinese 
traditional culture on short video platforms, this paper sorts out 
many excellent cases of cross-cultural communication, thus ex-
ploring useful attempts to conduct cross-cultural communication 
of Chinese traditional culture. To a certain extent, the research 
results of this paper can help promote and inherit traditional Chi-
nese culture and facilitate mutual understanding and communica-
tion between Chinese culture and other cultures in the world. 

 

Key words: cross-cultural communication, Chinese tradi-
tional culture, short video platform and creation. 
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Авторы собрали и проанализировали контент, связан-
ный с китайской традиционной культурой на платформах 
коротких видео. В данной статье собраны примеры транс-
ляции китайской традиционной культуры. В определенной 
степени результаты исследования могут помочь продви-
жению и наследованию традиционной китайской культуры 
и облегчить взаимопонимание и общение между китайской 
культурой и другими культурами в мире. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, ки-
тайская традиционная культура, платформа и создание 
коротких видеороликов. 



 325

Intercultural communication refers to the transmission and 
exchange of information and values between different cultures. 
In today's era of globalization, intercultural communication has 
a very important meaning and role. As a form of communica-
tion, cross-cultural communication can promote exchanges and 
mutual understanding between different cultures, thereby enrich-
ing the connotation of multi-ethnic culture and increasing cul-
tural diversity; secondly, cross-cultural communication can 
promote cultural innovation and stimulate creativity and imagi-
nation. To a certain extent, it promotes economic development 
and expands the market. 

Cross-cultural communication can reduce the gap between 
cultures, promote peace and understanding among different na-
tions and countries, help reduce cultural conflicts and misunder-
standings, enhance friendly relations between countries, and 
help realize «beauty and beauty together, and the world is 
united». final vision. At the same time, in the process of cross-
cultural communication, it is also necessary to pay attention to 
cultural differences and respect the customs and values of dif-
ferent cultures, so as to promote the effectiveness and success of 
cross-cultural communication.Cross-cultural Communication of 
Chinese Culture [1, р. 28]. 

Current Situation of the Chinese Traditional Culture 
Communication. Chinese traditional culture is the treasure of 
the Chinese nation, with a long history and profound connota-
tion. However, in the practice of cross-cultural communication, 
cultural differences, language barriers and audience acceptance 
due to factors such as life background often make the communi-
cation of Chinese traditional culture often face difficulties. In 
recent years, with the emergence and rapid development of short 
video platforms, the way of spreading Chinese traditional cul-
ture has also undergone new changes. Cross-cultural communi-
cation of Chinese traditional culture on short video platforms 
can serve the purpose of promoting and passing on Chinese tra-
ditional culture and facilitating mutual understanding and ex-
change between Chinese culture and other cultures around the 
world. 
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Li Ziqi (TikTok: @liziqi; Weibo: @李子柒liziqi; YouTube: 
@李子柒Liziqi; Instagram: @liziqi; Bilibili: @李子柒liziqi) is a 
mainland Chinese netizen and creator, known for producing and 
sharing traditional Chinese cultural and rural life related video 
content. Her real name is Li Zhien and she was born in Yibin, 
Sichuan Province. She started posting her videos on Chinese 
short video platforms in 2016 and became popular because of 
the high quality of her videos that are produced and show tradi-
tional Chinese culture and lifestyle. Her videos cover various 
aspects of traditional Chinese handicrafts, rural life, gourmet 
cooking, music, singing, etc. and have been loved and followed 
by a wide audience, and now have a large number of fans and 
followers both nationally and internationally [2; 3, р. 150]. 

Besides Li Ziqi, there are other popular Chinese short video 
bloggers abroad who are dedicated to spreading the word about 
China's policies, culture, food, language, etc. 

Major Views of Foreign Audiences on Traditional Chi-
nese Culture. Foreigners' views on Chinese traditional culture 
vary depending on their personal experiences, cultural back-
grounds and exposure, but in general it can be said that Chinese 
traditional culture has a certain degree of attractiveness and in-
fluence in the world. 

1. Gastronomic: Chinese cuisine is very famous in the 
world, and foreigners generally believe that Chinese cuisine is 
delicious, rich in variety, and has a unique cooking style and 
cultural background. 

2. History: China has a long history and cultural tradition, 
and foreigners generally find Chinese history and culture very 
fascinating and deep, such as Chinese ancient architecture, 
paintings, poetry and philosophy. 

3. Cultural etiquette: Chinese culture and etiquette are very 
traditional and respectful, and foreigners generally think that 
Chinese people are very friendly, warm and polite. 

4. As for the style of a great nation: Foreigners generally 
consider China as a great nation with cultural confidence, inde-
pendent innovation, and a country that values cultural traditions 
and civilizational exchanges. 
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Although there are differences in foreigners' views on tradi-
tional Chinese culture, in general, these views show the unique 
charm and influence of traditional Chinese culture [4, р. 91–92]. 

Main Problems of Chinese Traditional Culture Com-
munication to Foreign Audiences. 

1. Language and cultural barriers: Chinese language is an 
important barrier in cross-cultural communication, and at the 
same time the values and customs of Chinese traditional culture 
are very different from Western culture, which makes cross-
cultural communication more challenging. 

2. Lack of official unified planning: Intercultural communi-
cation needs a unified planning and guidance, but at present the 
intercultural communication of Chinese traditional culture lacks 
such an official planning and unified strategy, which has an im-
pact on the depth and breadth of cultural communication. 

3. Lack of cultural soft power: Although China is a country 
with a long history and profound cultural heritage, its cultural 
soft power in the international arena is relatively weak, lacking 
cultural symbols and brands with global influence, and even 
many Chinese people do not know and understand traditional 
culture enough, and even neglect and forget the importance and 
value of traditional culture, which also affects the quality and 
effectiveness of Chinese traditional culture communication to 
the outside world. This also affects the quality and effect of 
Chinese traditional culture to the outside world. 

4. Traditional culture content innovation needs to be im-
proved: The content of Chinese traditional culture cross-cultural 
communication is mostly based on traditional cultural elements, 
and there is a lack of attempts to innovate and repackage it. The 
singularity and traditionality of the content of communication 
tend to make the audience aesthetically tired [5, р. 31]. 

Dissemination Strategy. 
1. Enhance the creativity and attractiveness of traditional 

cultural content: On short video platforms, audiences are usually 
confronted with various types of videos; therefore, traditional 
cultural content needs to be creative and attractive to attract au-
diences' attention. For example, producers can use beautiful mu-
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sic, moving images, and interesting storylines to make tradi-
tional cultural content more vivid and interesting, so as to attract 
more audiences. 

2. Focus on language and cultural adaptation: In cross-
cultural communication, language and cultural differences are 
one of the biggest obstacles. Therefore, short video producers 
should focus on language and cultural adaptability and use mul-
tiple languages and subtitles to show traditional cultural content. 
In addition, producers can also use translation tools or human 
translators to show translated versions of traditional culture, 
making the content more easily understood and accepted. For 
example, using multiple languages in the title and introduction 
of a video allows more people to understand and appreciate tra-
ditional Chinese culture. Adding subtitles and annotations to the 
video can enable foreign audiences to better understand the cul-
tural background, historical context and relevant details, and 
also help to improve the communication effectiveness of the 
video. 

3. Enhance the interaction and communication with users: 
Interactive communication is one of the key factors of cross-
cultural communication. On short video platforms, short video 
producers should actively interact and communicate with audi-
ences to enhance trust and understanding between audiences and 
producers. Producers can connect with audiences through Q&A 
and comments to answer their questions and provide valuable 
information. In addition, producers can also interact with audi-
ences by hosting events such as online live streaming to promote 
the exchange and transmission of traditional culture. 

4. Focus on the creativity and production quality of com-
munication content: The creativity and production quality of 
traditional cultural content is one of the key factors to attract au-
diences. Short video producers should pay attention to the pro-
duction quality of videos and improve the quality and value of 
videos through good editing, special effects and post-processing. 
At the same time, short video producers should keep creative 
thinking and propose new, interesting and in-depth traditional 
cultural contents to attract the audience's attention. 
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Conclusion. Overall, short video platforms have played an 
important role in the cross-cultural communication of Chinese 
traditional culture. Through short video platforms, Chinese tra-
ditional culture can be presented more vividly and imaginati-
vely, and at the same time can be spread more easily and quickly 
around the world. In this digital era, short video platforms offer 
new possibilities for the transmission and development of tradi-
tional Chinese culture [6, р. 68–69]. 

However, there are still some problems in the cross-cultural 
communication of Chinese traditional culture on short video 
platforms. In order to solve these problems, we need to take 
more measures to promote the cross-cultural communication of 
Chinese traditional culture. First, we need to make better use of 
existing digital tools and technologies to present traditional Chi-
nese culture in an innovative way to make it more attractive. 
Second, we need to focus more on the enhancement of cultural 
soft power and increase the international recognition and influ-
ence of traditional Chinese culture. Finally, we need to establish 
better cultural exchange platforms to provide more opportunities 
for people from different countries and cultural backgrounds to 
understand and appreciate traditional Chinese culture. 
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The article is devoted to the impact of media coverage on 
political processes and public opinion regarding the Syrian war, 
which began twelve years ago. The media has played a critical 
role in shaping the narrative of the conflict, with both interna-
tional and local media outlets providing different updates. How-
ever, the media coverage of the war has also been criticized for 
many flaws and lack of different aspects. Many reports were 
based on unverified information and sources, and some have 
been accused of promoting certain agendas. Moreover, the me-
dia has largely ignored the atrocities committed by Western-
backed groups, and has focused on highlighting the crimes 
committed by the Syrian government, creating a one-sided nar-
rative. The media coverage of the Syrian war had a huge impact 
on political processes worldwide and played a role in exacer-
bating tensions between different factions and perpetuating the 
sectarian divide in Syria. 

 

Key words: Syrian war, media coverage, political proc-
esses, public opinion, military aspects, EU media, sanctions, 
sectarian divide, deceptive coverage. 



 331

ОСВЕЩЕНИЕ ВОЙНЫ В СИРИИ В СМИ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
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Статья посвящена влиянию СМИ на политические 
процессы и общественное мнение относительно сирийской 
войны. СМИ сыграли решающую роль в формировании по-
вествования о конфликте, причем как международные, так 
и региональные СМИ предоставляют различные обновле-
ния. Однако освещение войны в СМИ также подвергалось 
критике за многие недостатки и отсутствие различных 
аспектов. Многие сообщения были основаны на непроверен-
ной информации и источниках, а другие –обвинены в про-
движении определенной повестки дня. Более того, СМИ в 
основном игнорировали зверства, совершенные поддержи-
ваемыми Западом группами, и сосредоточились на освеще-
нии преступлений, совершенных сирийским правительст-
вом, создавая одностороннее повествование. Освещение 
сирийской войны в СМИ оказало огромное влияние на поли-
тические процессы в мире и сыграло свою роль в обостре-
нии напряженности между различными фракциями и уве-
ковечивании межконфессионального раскола в Сирии. 

 

Ключевые слова: cирийская война, освещение в СМИ, 
политические процессы, общественное мнение, военные ас-
пекты, СМИ ЕС, санкции, межконфессиональный раскол, 
обманчивое освещение. 

 
Introduction. The on-going Syrian war, which began in 

2011, has been one of the most complex and devastating politi-
cal conflicts of the 21st century. The war has resulted in the dis-
placement of millions of people, widespread destruction of in-
frastructure, and significant loss of life. 

It has attracted global attention, with media coverage, 
which is one of the most important factors that have been play-
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ing a crucial role in shaping public opinion and influencing po-
litical processes. This article aims to explore the impact of me-
dia coverage on political processes and public opinion. 

Media Coverage of the Syrian War. The media has 
played a critical role in shaping the narrative of the Syrian war. 
The coverage of the war has been extensive, with both interna-
tional and local media outlets providing different updates and 
analysis. 

However, media coverage of the Syrian war was also criti-
cized for being biased and one-sided. Many media outlets have 
been accused of having a pro-rebel bias, while others have been 
accused of being pro-regime. The media has also been criticized 
for its failure to report accurately on the complexities of the con-
flict and the different factions involved [6]. 

While some media outlets have reported on the humanitar-
ian crisis and the suffering of civilians, others have focused on 
the military aspects of the conflict. The media has also been 
criticized for being biased towards certain parties in the conflict, 
particularly the government forces or the opposition groups. The 
coverage of the war has been dominated by images of destruc-
tion and suffering, which have succeeded to mobilize public 
opinion, but from which angle? [3]. 

The Syrian media covered the fight against terrorists and 
foreign-backed rebels. 

On the other hand, the EU media has been critical of the 
Syrian government and has interests to appear as human rights 
supporters. The media has also been critical of the existence of 
Russia and Iran, who have been supporting the Syrian govern-
ment. The EU media has also been used to demonize the Syrian 
Army and portrayed them as agents of an evil regime. They con-
trolled the narrative to the extent that it has been difficult for 
Syrians to present their case to the world [1; 4]. However, media 
coverage has led to increased awareness of the conflict and has 
put pressure on the international community. 

Furthermore, there is evidence to suggest that media cover-
age of the war in Syria has been deceptive and incomplete due 
to the sanctions imposed on Syria by various countries and or-
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ganizations which have had a significant impact on the country's 
media outlets. Many Syrian news organizations have been clo-
sed, with journalists being killed. This has led to a lack of di-
verse viewpoints and sources of information in media coverage 
of the war in Syria. The remaining media outlets to highlight the 
tragedy were foreign media, which has led to a significant bias 
in reporting. This has made it difficult for outside observers to 
get an accurate, balanced and complete picture of the conflict 
[12]. 

Deceptive Media Coverage. The media coverage of the 
war in Syria has been criticized that many reports were based on 
unverified information and sources, and some have been ac-
cused of promoting certain agendas. For example, the main-
stream media in the West has largely presented the Syrian gov-
ernment and its allies as the aggressors, while ignoring or down-
playing the role of foreign powers in fuelling the conflict. Simi-
larly, some media outlets have portrayed certain groups as 
«moderate rebels» when they were actually affiliated with ter-
rorist organizations [9]. 

Hiding the Truth. One of the major concerns with media 
coverage of the war in Syria is the way it has hidden the truth. 
This is particularly true when it comes to the atrocities commit-
ted by all parties involved in the conflict. The media has largely 
ignored the atrocities committed by Western-backed groups, and 
has focused on highlighting the crimes committed by the Syrian 
government. This has created a one-sided narrative that has 
made it difficult for people to understand the complexities of the 
conflict. 

Impact of Media Coverage on Political Processes. The 
media coverage of the Syrian war has had a significant impact 
on political processes both in Syria and internationally. The 
coverage of the war has helped to mobilize public opinion and 
generate support for intervention. The media coverage has also 
played a role in shaping the policies of international actors such 
as the United States, Russia, and Iran. 

On the other hand, the media coverage has also had a nega-
tive impact on the conflict. The coverage of the war has helped 
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to perpetuate the sectarian divide in Syria, with media outlets 
often promoting a narrative of a religious conflict. Depending on 
the media outlet, the conflict has been framed as a humanitarian 
crisis, a civil war, a fight against terrorism, or a proxy war be-
tween global powers. These different narratives have influenced 
the way different countries have responded to the conflict [2]. 

The media coverage has also played a role in exacerbating 
tensions between different factions of the opposition, with some 
groups accusing others of being favoured by the media. 

In the West, it has largely influenced public opinion and 
policy-making. Many governments have used the media covera-
ge as a justification for their involvement in the conflict. Simi-
larly, the media coverage has created a certain narrative that has 
made it difficult for alternative voices to be heard. Additionally, 
the media's reliance on sensational headlines and images has re-
sulted in the prioritization of certain stories over others, leading 
to an unbalanced portrayal of the conflict. 

For example, the coverage of the 2013 chemical attack in 
Ghouta, which killed hundreds of people, led to international 
condemnation of the Syrian government because European me-
dia outlets framed the government to be guilty, although media 
had no access to the country back then. While other media out-
lets, have accused some terrorists of the attack [7]. 

One of the most striking examples of deceptive media cov-
erage of the war in Syria was the case of the «White Helmets». 
This group was presented in the media as a humanitarian or-
ganization that was saving lives in Syria. However, evidence has 
emerged that the group had ties to terrorist organizations and 
was involved in staging propaganda videos. The media largely 
ignored these allegations, and continued to promote the group as 
a legitimate humanitarian organization [BBC News Arabic, 
2018]. 

Another example was the portrayal of the chemical attack 
in Douma in 2018. The media largely blamed the Syrian gov-
ernment for the attack, without presenting any concrete evi-
dence. However, later investigations showed that the attack may 
have been staged by terrorist groups. The media largely ignored 
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these revelations, and continued to promote the narrative that the 
Syrian government was responsible for the attack [5; 8]. 

Conclusion. In conclusion, the war in Syria has been 
shaped by the media and their impact on political processes. 
Media coverage of the war in Syria has had a significant impact 
on political processes both in Syria and internationally. Media 
has played a critical role in mobilizing public opinion and gen-
erating support for intervention. It has shaped the policies of in-
ternational actors, and it has also played a role in shaping the 
narrative of the opposition. 

However, media coverage of the war in Syria has been de-
ceptive, biased and incomplete. It has hidden the truth about the 
conflict and created a one-sided narrative that has influenced 
public opinion and policy-making. The examples discussed in 
this article highlight the need for a more balanced and objective 
approach to media coverage of conflicts. It is important for the 
media to present all sides of the story and to avoid promoting 
certain agendas. Only then can we hope to have a better under-
standing of the complexities of conflicts like the one in Syria. 

 
REFERENCES 

 
1. Alieva D.S. Reflection in the media of modern trends in world 

wars (on the example of the military conflict in Syria) // Scientific 
time. – 2015. – № 3 (15). – Р. 18–21. 

2. Al-Majdhoub F., Elayah Ma. Framing Conflict in the Middle 
East: The Case of Yemen and Syria Wars in the European Media. – 2021. 

3. Assaf B., Dzhandzhugazova E.A. Transformation of the image 
of a country that has passed military events (on the example of Sy-
ria) // Russian Regions: A Look into the Future. – 2020. – № 7 (2). – 
Р. 46–61. 

4. Bergman T., Branaman J. Journalism and Foreign Policy: 
How the US and UK Media Cover Official Enemies. – 2022. – 
10.4324/9781003162964. 

5. Damascus responds to allegations of a chemical attack in 
Douma, Eastern Ghouta // Sputnik. – 8.04.2018. – URL: https:// sput-
nikarabic.ae/amp/20180408/ -دوما-في- كيميائي-ھجوم-استخدام-على-ترد-دمشق
1031422859.html (accessed: 06.03.2023). 



 336

6. Kozman C., Tabbara R., Melki J. The Role of Media and 
Communication in Reducing Uncertainty During the Syria War // Me-
dia and Communication. – 2021. – № 9. – Р. 297–308. – 10.17645/ 
mac.v9i4.4352. 

7. Nafaa D. The use of chemical weapons in Syria: media analy-
sis // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: 
Literary Studies, Journalism. – 2015. – № 4. – Р. 137–144. 

8. Robinson P. Chemical Weapon Attacks and an Evil Dictator’: 
Outsourcing Propaganda during the War in Syria. – 2022. 

9. Smirnov N.A. The information war in Syria // Bulletin of 
MGIMO University. – 2015. – № 1 (40). – Р. 49–56. 

10. Syria: The White Helmets are «angels of mercy» or «external 
agents»? // BBC News Arabic. – 23.07.2018. – URL: https://www. 
bbc.com/arabic/middleeast-44929692.amp (accessed: 07.03.2023). 

11. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons is 
investigating reports of a poison gas attack in Syria // France. – 
9.04.2018. – URL:https://amp.france24.com/ar/20180409- - حظر-منظمة

تحقيق-ھجوم-سامة-غازات-سوريا-الغوطة-دوما-الكيميائية-الأسلحة  (date accessed: 
07.03.2023). 

12. Ward Al-Issah. The role of the media in the Arab revolutions; 
Syrian case // Rowaq Maysaloon. – 2022. – URL: https://rowaq.may 
saloon.fr/archives/6239 (date ccessed: 08.03.2023). 
 
 

INTERCULTURAL MEDIA COMMUNICATION 
 

J. Zheng 
 

RUDN University named after Patrice Lumumba 
 

Intercultural media communication involves exchanging in-
formation between individuals from different cultural back-
grounds. It promotes cultural sensitivity, global awareness, and 
effective communication. Understanding cultural differences is 
essential for productive relationships and bridging cultural 
gaps. Intercultural media communication can also help to avoid 
cultural appropriation and misrepresentation. In business, cul-
tural sensitivity is necessary for successful intercultural media 
communication. In education, it prepares individuals for success 
in a globalized world. 
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Межкультурная медиакоммуникация предполагает 
обмен информацией между людьми, принадлежащими к 
разным культурам. Она способствует развитию культур-
ной восприимчивости, глобальной осведомленности и эф-
фективной коммуникации. Понимание культурных различий 
необходимо для продуктивных взаимоотношений и преодо-
ления культурного разрыва. Межкультурная медиакомму-
никация также может помочь избежать культурного 
присвоения и искажения. В бизнесе культурная чувстви-
тельность необходима для успешной межкультурной ме-
диакоммуникации. В образовании она готовит людей к ус-
пеху в глобализированном мире. 

 

Ключевые слова: межкультурная медиакоммуникация, 
культурная чувствительность, глобальная осведомлен-
ность, эффективная коммуникация, культурные различия, 
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Introduction. Definition of Intercultural Media Commu-

nication. Intercultural media communication is a term used to 
describe the process of sharing information and messages be-
tween people or groups from different cultural backgrounds 
through various media channels. This exchange can occur 
through a range of platforms, including television, radio, social 
media, and film. Intercultural media communication is an inter-
section of culture, media, and communication, and it plays a 
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crucial role in shaping our perceptions, attitudes, and behaviors 
towards people from different cultures. The way we communi-
cate and consume media can shape our understanding of other 
cultures and can affect our ability to interact effectively with 
people from different backgrounds [1, р. 12]. Therefore, inter-
cultural media communication is essential in promoting cultural 
understanding and social cohesion in an increasingly diverse and 
interconnected world. 

Importance of Intercultural Media Communication. Inter-
cultural media communication is essential for promoting cross-
cultural understanding, breaking down stereotypes, and fostering 
empathy between people from different backgrounds. Through 
media channels such as television, radio, social media, and film, 
individuals are exposed to diverse perspectives and cultures, al-
lowing them to gain a better understanding of the world around 
them. Intercultural media communication can also help to chal-
lenge biases and prejudices and promote social cohesion by 
highlighting shared values and experiences across different cul-
tures. By promoting intercultural communication, media can 
create more inclusive societies, where individuals from all back-
grounds feel valued and respected, and can contribute to a more 
peaceful and harmonious world. 

Purpose of the Essay. The purpose of this essay is to ex-
plore the concept of intercultural media communication, its cul-
tural differences in communication, the impact it has on society, 
its role in globalization, and its applications in business and edu-
cation. Through this essay, we will gain a better understanding 
of the importance of intercultural media communication in our 
increasingly interconnected world. 

Cultural Differences in Communication. Communica-
tion Styles. Different cultures have distinct communication 
styles that are shaped by their values, norms, and traditions. For 
example, some cultures tend to be direct and explicit in their 
communication, while others may use more indirect language 
and rely heavily on nonverbal cues. These differences in com-
munication styles can sometimes lead to misunderstandings and 
conflicts when people from different cultures interact. There-
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fore, intercultural media communication plays a vital role in 
promoting cultural sensitivity and understanding [2, р. 221]. By 
representing diverse cultures in the media and highlighting the 
nuances of their communication styles, individuals can become 
more aware of the ways in which cultural differences can affect 
communication. This can help to reduce misinterpretations and 
miscommunications, promoting more effective communication 
and positive interactions between individuals from different cul-
tural backgrounds. 

Nonverbal Communication. Nonverbal communication, 
such as body language, facial expressions, and gestures, can 
vary greatly across cultures. For example, eye contact is consi-
dered a sign of respect in some cultures, while in others, it may 
be interpreted as a sign of aggression. 

Language Differences. Language differences can also pose 
a challenge in intercultural communication. Even when indi-
viduals speak the same language, there may be differences in 
pronunciation, grammar, and vocabulary that can lead to misun-
derstandings. 

Attitudes and Beliefs. Cultural attitudes and beliefs also 
play a significant role in communication. For example, some 
cultures may prioritize harmony and avoid conflict, while others 
may value directness and assertiveness. These differences can 
affect the way individuals communicate with each other and can 
lead to misinterpretation and conflict. 

Understanding these cultural differences in communication 
is essential to promoting effective intercultural media communi-
cation. By recognizing and respecting these differences, indi-
viduals can develop more meaningful and productive relation-
ships with people from different cultures. 

The Impact of Intercultural Media Communication. 
Positive Impacts. Cultural Exchange. Intercultural media com-
munication provides a platform for cultural exchange, allowing 
individuals to learn about different cultures and traditions. 
Through exposure to diverse media content, individuals can de-
velop a greater appreciation for different cultures and gain a 
deeper understanding of their own culture. 
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Increased Understanding. Intercultural media communica-
tion can promote increased understanding between individuals 
from different cultures. By learning about other cultures, indi-
viduals can develop empathy and respect for different perspec-
tives, leading to increased cultural awareness and understanding. 

Bridging Cultural Gaps. Through the portrayal of diverse 
cultures and perspectives, intercultural media communication 
can encourage individuals to explore different worldviews, chal-
lenge their assumptions, and engage in constructive dialogue 
with people from different backgrounds [3, р. 6]. This can create 
opportunities for individuals to learn from each other, share their 
experiences, and find common ground, ultimately leading to 
greater understanding and appreciation of different cultures. 

Negative Impacts. Stereotyping. Intercultural media com-
munication can also perpetuate cultural stereotypes, which can 
lead to misunderstandings and prejudice. When media content 
reinforces negative stereotypes, it can contribute to the margin-
alization and discrimination of certain cultural groups. 

Misunderstandings. Cultural differences in communication 
can lead to misunderstandings in intercultural media communi-
cation. When individuals from different cultures do not under-
stand each other's communication styles, it can lead to misinter-
pretation and confusion. 

Cultural Appropriation. Intercultural media communication 
can also lead to cultural appropriation, where one culture adopts 
elements of another culture without proper understanding or re-
spect. This can be harmful and disrespectful to the culture being 
appropriated. Cultural appropriation can occur when individuals or 
groups from a dominant culture take elements of another culture 
and use them for their own purposes, often without understanding 
or respecting the cultural significance or context behind those 
elements [4, р. 8] This can occur in the media through the misrep-
resentation or exoticization of cultures, or the appropriation of cul-
tural symbols, practices, and dress without proper understanding 
or respect. Intercultural media communication has a responsibility 
to promote cultural sensitivity and respect and to avoid perpetuat-
ing harmful stereotypes or appropriating cultural elements. 
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Intercultural Media Communication in Globalization. 
Global Media. Intercultural media communication has become 
increasingly important in the era of globalization, where indivi-
duals and cultures are more connected than ever before. Global 
media, such as social media and streaming platforms, allow in-
dividuals from different cultures to connect and share content 
across borders, leading to increased intercultural communication 
and exchange. 

Cultural Imperialism. One of the concerns about intercul-
tural media communication in globalization is the potential for 
cultural imperialism. Cultural imperialism refers to the spread of 
one dominant culture at the expense of others, often through the 
influence of media and technology. This can lead to the homog-
enization of culture, where cultural diversity is eroded in favor 
of a dominant cultural perspective. 

Cultural Hybridization. On the other hand, intercultural 
media communication can also lead to cultural hybridization, 
where cultures blend and merge to create new and unique cul-
tural forms. This can be seen in popular music, fashion, and 
other forms of media, where cultural elements from different 
cultures are combined to create new cultural expressions. 

Conclusion. Intercultural media communication is an es-
sential aspect of communication in today's globalized world. It 
has the power to promote cultural exchange and understanding 
while also posing challenges due to cultural differences in com-
munication. Through the positive impacts of intercultural media 
communication, such as cultural exchange, increased under-
standing, and bridging cultural gaps, we can foster greater social 
cohesion and promote global awareness. 

However, we must also be aware of the potential negative 
impacts of intercultural media communication, such as perpetu-
ating cultural stereotypes, misunderstandings, and cultural ap-
propriation. It is important to recognize and address these nega-
tive impacts while promoting and fostering the positive impacts 
of intercultural media communication. 

As technology continues to advance and the world becomes 
increasingly interconnected, intercultural media communication 
will continue to play a crucial role in promoting cultural ex-
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change and understanding. By building cultural awareness and 
sensitivity and promoting cross-cultural dialogue and exchange, 
we can help individuals become responsible and effective global 
citizens, equipped with the skills needed to communicate effec-
tively across cultures. 

In conclusion, intercultural media communication is a power-
ful tool that can help promote diversity, empathy, and respect for 
different cultures. As we navigate the challenges and opportunities 
of a globalized world, it is essential that we continue to recognize 
and embrace the importance of intercultural media communication 
in promoting cultural exchange and understanding. 

 
REFERENCES 

 
1. Guo-Ming Chen. The impact of new media on intercultural 

communication in global context. – 2012. 
2. Shuter R. Intercultural new media studies: The next frontier in 

intercultural communication // Journal of Intercultural Communication 
Research. – 2012. – Т. 41. – №. 3. – Р. 219–237. 

3. Piller I. Intercultural communication: An overview // The hand-
book of intercultural discourse and communication. – 2012. – Р. 3–18. 

4. Vandenabeele B. «New» media, art, and intercultural commu-
nication // Journal of aesthetic education. – 2004. – Т. 38. – №. 4. – 
Р. 1–9. 

5. Seyfi M., Güven D. Influence of new media on intercultural 
communication: An example of an erasmus student // Informacijos 
mokslai. – 2016. – Т. 74. – Р. 24-37. 

 
 

THE ROLE OF MEDIALINGUISTICS 
AND MODERN MEDIA TECHNOLOGIES 

IN THE COMMENTARY 
OF THE 2022 WINTER OLYMPICS IN BEIJING 

 

S.S. Kalugin 
 

Russian State University of Cinematography 
named after S. Gerasimov 

 

The commentary of the 2022 Winter Olympics in Beijing 
played a critical role in shaping the viewers’ perceptions of the 



 343

sporting events. Using a combination of linguistic and non-
linguistic cues, the commentators sought to enhance the view-
ers’ understanding and appreciation of the events, while also 
creating a sense of excitement and drama. This article will ex-
plore the ways in which the commentators utilized various lin-
guistic and non-linguistic strategies to achieve these goals. 
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Комментарии к зимним Олимпийским играм 2022 г. в 
Пекине сыграли важнейшую роль в формировании воспри-
ятия зрителями спортивных событий. Используя сочета-
ние лингвистических и нелингвистических подсказок, ком-
ментаторы стремились улучшить понимание и оценку 
зрителями происходящего, а также создать ощущение 
волнения и драматизма. В данной статье мы рассматри-
ваем, как комментаторы использовали различные лингвис-
тичес-кие и нелингвистические стратегии для достижения 
этих целей. 
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Commentary is an essential component of the sports media 

industry, serving to inform and entertain viewers while also pro-
viding context and analysis of the events. The role of commen-
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tary during the 2022 Winter Olympics in Beijing has been a sub-
ject of interest for medialinguistic analysis, which aims to exam-
ine how commentators use language and discourse to convey 
information, construct narratives, and create a sense of engage-
ment among viewers. Sports commentators were able to lever-
age modern media technologies and revolutionize the way 
commentary is delivered, allowing them to reach a wider audi-
ence and enrich the sports industry, offer more detailed and in-
sightful analysis of the competitions. Advanced camera angles, 
instant replays, and real-time data analysis allowed commenta-
tors to provide audiences with a more in-depth understanding of 
the games and their intricacies. For example, commentators 
were able to use 3D animation and virtual reality to provide 
viewers with a unique perspective on the athletes’ performances, 
making the experience more engaging and informative. 

Moreover, the use of social media and online streaming 
platforms have made it easier for sports commentators to inter-
act with their audience in real-time. Through live tweets, Q&A 
sessions, and behind-the-scenes access to the events, sports 
commentators can engage with viewers and promote a deeper 
connection between the audience and the sports industry. This 
interaction served to create a sense of community and engage-
ment among viewers, allowing them to feel more connected to 
the events and to one another. 

One of the primary linguistic strategies employed by the 
commentators was the use of descriptive language. As it is 
stated in D. Rowe’s book «Sports, Culture and the Media: The 
Unruly Trinity», «Sports commentators often attempt to install 
themselves as the eyes, ears and voice of the media sports spec-
tating public» [1, р. 122]. By providing detailed and vivid de-
scriptions of the athletes’ performances, the commentators 
helped to create a sense of immediacy and intimacy for the 
viewers. For example, they might describe the speed and power 
of a skier as they race down the slope, or the grace and precision 
of a figure skater’s movements on the ice. This type of language 
helped to convey the complexity and skill required for each 
event, while also emphasizing the physical and emotional inten-
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sity of the athletes’ efforts. «Sports commentators may, like ef-
ficient assassins, be most effective when not drawing attention 
to themselves. Another tactic is to attempt to bridge the gap be-
tween commentator and viewer by symbolically merging them, 
which is… particularly effective in international sport, where an 
‘us’ and ‘them’ framework can be easily established. In cover-
ing, certainly as national broadcasters, sports competitions be-
tween citizens, cities or teams from the same country, commen-
tators are usually expected to display at least a notional imparti-
ality, but when a readily recognizable ‘Other’ exists in the shape 
of the representatives of other nation-states (or if covering a 
‘hometown team’), the broadcast commentator is licensed to 
dispense with any pretence of objectivity» [1, р. 122]. Finally, 
the commentators also utilized a range of linguistic and non-
linguistic cues to create a sense of national identity and pride. 
The commentators might emphasize the athletes’ national flags 
or uniforms or provide information about their home countries 
and cultures. By doing so, they helped to create a sense of con-
nection and belonging for viewers who shared the same national 
identity as the athletes. 

Another important linguistic strategy employed by the 
commentators was the use of narrative framing. This involved 
creating a storyline or context for each event, which helped to 
give meaning and significance to the athletes’ performances. For 
example, the commentators might highlight the rivalry between 
two skiers or the personal struggles of a particular athlete. By 
framing the events in this way, the commentators were able to 
create a sense of drama and tension, as well as provide a deeper 
understanding of the athletes’ motivations and emotions [3, 
р. 336–357]. 

In addition to descriptive language, the commentators also 
utilized a range of non-linguistic cues to enhance the viewers’ 
experience. These cues included different audio and visual tech-
niques, such as dramatic camera angles, slow-motion replays, 
crowd shots and close-ups of the athletes’ faces and body lan-
guage. As for the audio, music and sound effects also helped to 
form and preserve the atmosphere and emotion. These cues can 
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be used to heighten the drama of key moments in the events and 
to create a sense of excitement and tension for the viewers [2, 
р. 1879–1909]. 

Another key strategy is a terminology and jargon that are 
commonly used in sports commentary and broadcasting to pro-
vide viewers with a more detailed and in-depth understanding of 
the sport. According to a study by researchers at the University 
of Exeter, the use of technical terms can enhance the credibility 
of commentators and showcase their expertise as well as con-
tribute to a more immersive viewing experience for audiences 
[5, р. 118–130]. In addition to technical terminology, commen-
tators also used figurative language and rhetorical devices to 
create engaging narratives and capture viewers’ attention. For 
example, they used metaphors and similes to describe the ath-
letes’ performances, creating vivid and evocative descriptions 
that allowed viewers to imagine the events as they unfolded. 
There is research that has also explored the impact of globaliza-
tion on sports broadcasting and the ways in which commentators 
navigate linguistic and cultural differences in order to appeal to 
diverse audiences. It revealed that commentators resort to the 
use of different languages or dialects, or the adaptation of com-
mentary styles to suit different cultural preferences [4, р. 119]. 
Besides, it has been noted that the specific use of different lin-
guistic and non-linguistic cues can not only create a sense of na-
tional identity and pride but also perpetuate cultural stereotypes 
and biases. Therefore, it is important for commentators to be 
aware of their own cultural biases and strive to provide inclusive 
and equitable commentary that celebrates the achievements of 
all athletes, regardless of their race, gender, or nationality [3, 
р. 155–180]. 

The role of commentary during the 2022 Winter Olympics 
in Beijing was essential in creating an engaging and informative 
viewing experience for audiences around the world. Through the 
use of technical terminology, figurative language, social media 
platforms, and narrative construction, commentators were able 
to enrich the sports industry with valuable archival records and 
provide viewers with a deeper understanding and appreciation of 
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the events. As the sports industry continues to evolve and adapt 
to new media technologies, the role of commentary will remain 
a crucial component of the viewing experience. 
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different regions of Bangladesh. Thematic analysis was used to 
analyze the data collected from the interviews. The study found 
that limited access to reliable information, limited resources, 
and political pressure were significant challenges faced by rural 
journalists in fact-checking. Additionally, the study highlighted 
the importance of supporting independent media in rural areas 
and promoting media literacy among the public. These findings 
have important implications for developing fact-checking inter-
ventions and educational programs for rural journalists in 
Bangladesh and contribute to the literature on misinformation 
and media literacy in developing countries. 
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В статье рассматриваются методы проверки фактов 
и проблемы, с которыми сталкивались журналисты в Банг-
ладеш, а также их восприятие дезинформации и ее влияние 
на их работу. Был использован качественный дизайн иссле-
дования, включающий интервью с выборкой сельских жур-
налистов из разных регионов Бангладеш. Тематический 
анализ был использован для анализа данных, собранных в 
ходе интервью. Исследование показало, что ограниченный 
доступ к надежной информации, ограниченные ресурсы и 
политическое давление были серьезными проблемами, с ко-
торыми сталкивались журналисты при проверке фактов. 
Кроме того, в исследовании подчеркивается важность 
поддержки независимых СМИ в сельской местности и по-
вышения медиаграмотности среди населения. Эти резуль-
таты имеют важное значение для разработки мероприя-
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тий по проверке фактов и образовательных программ для 
сельских журналистов в Бангладеш и вносят свой вклад в 
литературу по дезинформации и медиаграмотности в раз-
вивающихся странах. 

 

Ключевые слова: дезинформация, проверка фактов, 
медиаграмотность, цифровой разрыв, Бангладеш. 

 
Introduction. Journalism is a crucial pillar of democracy, 

providing citizens with accurate, reliable information to make 
informed decisions about their lives and the world around them 
[1]. However, in recent years, misinformation and disinforma-
tion have become pervasive problems, particularly in the age of 
social media and the internet [2]. Misinformation can lead to 
many negative consequences, including public confusion, in-
creased polarization, and even violence [3]. While much atten-
tion has been given to fact-checking practices in urban areas, 
there needs to be more research on the practices and challenges 
rural journalists face in developing countries. This study investi-
gates the fact-checking practices and challenges rural journalists 
face in Bangladesh and explores their perceptions of misinfor-
mation and its impact on their work. 

Methodology. This study employed a qualitative research 
design involving semi-structured interviews with a sample of 
rural journalists from different regions of Bangladesh. The in-
terviews were conducted face-to-face or over the phone, based 
on the interviewee's preference. The interviews explored the 
fact-checking practices of rural journalists, including the sources 
they used, the methods they employed, and the challenges they 
faced. The interviews also investigated their perceptions of mis-
information, including their understanding of its causes, preva-
lence, and impact on their work. 

The study used purposive sampling to select a sample of 
15 rural journalists representing different regions of Bangladesh. 
The sample included male and female journalists and journalists 
with varying experience levels. The interviews were conducted 
in Bengali, and the data collected were transcribed and trans-



 350

lated into English. The data collected from the interviews were 
analyzed using thematic analysis methods. 

Results. The study results showed that rural journalists in 
Bangladesh faced significant challenges in fact-checking, in-
cluding limited access to reliable information, limited resources, 
and political pressure. Many journalists relied on personal net-
works and social media for information, which made it difficult 
to verify the accuracy of the information they received. More-
over, journalists faced threats and intimidation when they at-
tempted to report on sensitive topics or challenged the govern-
ment's narrative. 

Despite these challenges, rural journalists demonstrated a 
commitment to fact-checking and took several measures to miti-
gate the effects of misinformation. For example, they used mul-
tiple sources, cross-checked information before reporting, con-
sulted with experts and worked collaboratively with other jour-
nalists. Some journalists also conducted their investigations to 
verify the accuracy of the information they received. 

The study also found that rural journalists had a nuanced 
understanding of misinformation and its impact on their work. 
They recognized misinformation as a widespread societal prob-
lem driven by political polarization, sensationalism, and propa-
ganda. Misinformation could cause harm by inciting violence, 
undermining trust in journalism, and perpetuating false beliefs. 
Moreover, rural journalists recognized that they were responsi-
ble for combatting misinformation and promoting accurate in-
formation to the public. 

Furthermore, the study found that rural journalists faced 
challenges obtaining and verifying information due to a lack of 
resources. For example, they often needed access to official 
government sources or could not travel to remote areas to gather 
information. Additionally, many journalists faced financial con-
straints that limited their ability to conduct investigations or 
travel to different regions to report on stories. 

Regarding fact-checking methods, rural journalists used 
various strategies to verify the accuracy of the information, in-
cluding cross-checking with multiple sources, consulting with 
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experts, and reviewing official government documents. How-
ever, they faced challenges in accessing reliable sources of in-
formation and often relied on personal networks or unverified 
sources to gather information. 

The study also found that political pressure and intimidation 
were significant challenges for rural journalists. Journalists re-
ported being threatened or intimidated by government officials, 
political parties, and influential individuals when they reported on 
sensitive topics or challenged the government's narrative. This 
pressure made it difficult for journalists to report accurately and 
freely, and many resorted to self-censorship to avoid repercussions. 

Discussion. The findings of this study have important impli-
cations for the development of fact-checking interventions and 
educational programs for rural journalists in Bangladesh. Based on 
the challenges identified in this study, such interventions should 
focus on improving the availability and accessibility of reliable in-
formation for rural journalists. This could involve providing train-
ing on fact-checking methods, promoting collaboration among 
journalists, and improving access to official government sources. 

Additionally, interventions could aim to address the politi-
cal pressure and intimidation faced by rural journalists. This 
could involve advocacy efforts to protect press freedom and 
support independent journalism, as well as providing legal sup-
port and resources to journalists who face threats or harassment. 
Furthermore, interventions could promote media literacy and 
critical thinking skills among the public to help them identify 
and combat misinformation. 

The study also highlights the importance of supporting in-
dependent media in rural areas. Many rural journalists in Bang-
ladesh work for small, independent news outlets that lack the 
resources and support of larger media organizations. Supporting 
these outlets through financial assistance and training could help 
to improve the quality and accuracy of reporting in rural areas 
and promote press freedom. 

Moreover, this study provides important insights into the 
unique challenges and opportunities for promoting fact-checking 
practices and combating misinformation in rural areas of Bangla-
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desh. While there is much research on fact-checking and misinfor-
mation in urban areas, there is a need for more research on the 
challenges faced by rural journalists in developing countries. This 
study provides a starting point for further research on this topic and 
underscores the importance of understanding the context-specific 
challenges of combating misinformation in different settings. 

Limitations. This study has several limitations that should 
be noted. Firstly, the sample size was relatively small, and the 
study focused on only one country, limiting the findings' gener-
alizability. Future studies could aim to replicate these findings in 
other developing countries and with larger samples. 

Secondly, the study relied on self-report data, which could be 
subject to biases and inaccuracies. Future studies could incorporate 
other methods, such as observations or content analysis, to com-
prehensively understand fact-checking practices in rural areas. 

Conclusion. This study provides important insights into the 
fact-checking practices and challenges rural journalists face in 
Bangladesh and underscores the importance of addressing these 
challenges to combat misinformation and promote press free-
dom. The findings of this study can inform the development of 
interventions and educational programs for rural journalists and 
contribute to the literature on misinformation and media literacy 
in the context of developing countries. 

In conclusion, this study highlights the need for more sig-
nificant support for fact-checking practices and independent 
journalism in rural areas of Bangladesh. The challenges faced by 
rural journalists, such as limited access to reliable information 
and political pressure, underscore the importance of providing 
training and resources to support their fact-checking efforts. Ad-
ditionally, promoting media literacy and critical thinking skills 
among the public can combat misinformation and promote a cul-
ture of fact-checking. 

While this study focused on rural journalists in Bangladesh, 
its findings have broader implications for developing countries 
where independent media and fact-checking practices are essential 
for promoting accountability and transparency. As misinformation 
continues to pose a significant threat to democracy and the public's 



 353

trust in information, it is crucial to understand the unique chal-
lenges journalists face in different contexts and support efforts to 
combat misinformation and promote press freedom. 

Overall, this study provides a valuable contribution to the 
literature on fact-checking and misinformation in the context of 
developing countries and highlights the need for continued re-
search and intervention efforts to support independent journal-
ism and combat misinformation. 
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The study emphasises the role of governments to children’s 
literature and the role of women as an influential factor on the 
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child’s personality. Women naturally fashioning her administra-
tive ability in managing the affairs of life through its dealings 
with different ages and multiple segments: a baby, a teenager 
and man. In this study, the woman character plays the important 
roles in leadership and politics of governance, etc., and also the 
woman who has the ability to shift from emotional situations 
into the administrative and political situations as well as from 
weakness to strength and control emotion’s element. 

 

Key words: revolution, children, The Princess and the 
River, The Monkey King. 
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В исследовании рассматривается роль правительства 
в детской литературе и роль женщины как фактора, 
влияющего на личность ребенка. Женщины естественным 
образом формируют свои административные способности 
в управлении делами жизни, имея дело с разными возрас-
тами и многочисленными сегментами: ребенком, подрост-
ком и мужчиной. В данном исследовании женщина играет 
важную роль в руководстве, политике управления и т.д., а 
также женщина, которая обладает способностью пере-
ходить от эмоциональных ситуаций к административным 
и политическим ситуациям, а также от слабости к силе и 
контролировать стихию эмоций. 

 

Ключевые слова: революция, дети, «Принцесса и река», 
«Король обезьян». 
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In this study, the female plays the main role in the children 
stories. It will examine the revolution of women in both of chil-
dren’s stories; The Monkey King, and the Princess and the 
River. It aims to examine what the role of women does, and how 
she passes the difficulties. The study will demonstrate through 
both stories the main role of females in society and what kind of 
ability make her endurance to absorb various problems and abil-
ity to be a leadership in society. It will analyse her personality 
from various aspects and dimensions and her impact in the envi-
ronment. Women can change the events, and she has the same 
strength as men have. She might have the strongest impact on 
society more than men. 

The method of the study will give the background of chil-
dren stories and how the history of children stories appear and 
how is support them in both the original countries of children 
stories; Iraq and China. As well as, in this study illustrates the 
female character and role in children stories. It will focus on the 
related views of literature on comparative studies of children 
stories and previous studies on both stories. 

The study will discuss how the circumstances and situations 
effect on women when they begin their revolutions. There are 
dimensions beyond the revolution so this study will give all de-
tails that concern about revolutions and beyond the revolution. 
In addition, all females have influenced by society. There are 
two kinds of societies in children stories that authors depict 
them as negative role and positive role. So, this study analyses 
many of the factors beyond the revolution of female; firstly, the 
role of society and how the female passed the difficulties. Sec-
ondly, the role of animals in children stories as; monkey, snake, 
big, birds, lion, horse, etc. For example; The monkey (Ubar) 
helps young princess (Sunani), in the stone-throwing monster 
when it rises from her sleep. In the Monkey king (Sun Wu) ac-
companied the priest (Xu an zang) on his journey to India, he 
defends and protects the priest when he exposed dangers. Some 
of animals are represented as good side and the second as an evil 
side. For example; the lion (Billy) helps the princess (Urnina), 
he carries her on his back through the forest to reach the golden 
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journey. As well as, some of the animals help the heroine and 
other stands against her. Thirdly, the conflicts inside both of sto-
ries embody the conflicts between good and evil. In children sto-
ries; The Monkey King, and the Princess and the River, all chil-
dren have sympathized with heroines or heroes because they 
represent the well and right. However, both children stories are 
full of conflicts; female against society, female against evil ani-
mals, and female against magic and so on. Moreover, in this 
study, there is emphasizing the magic in the side both children's 
stories. Naturally, the witches used to magic to achieve their 
aims in gravely a way. But, heroines have to confront it and suc-
cess without magic as in children stories of this study. In addi-
tion, there are other dimensions beyond the revolution of fe-
male; the death which represent the natural end of evil human in 
story and all children dislike this kind of character, and they are 
happy when that characters are died. Journey also is one dimen-
sion of revolution of female who gives to revolution the motiva-
tion, and the children are interesting in adventure of heroines. 
The princess’ journey begins to cross the river to the other side, 
even up to the golden forest located in an apple sacred tree. In 
order to get the apple requested by the gods, the sacred granted 
ascend the throne of the Kingdom. While, in The Journey to the 
West, the journey starts from the country of China in the east 
and down to India in the west. Where God (Buddha) commis-
sioned by one of the priests, to bring the scriptures to draw from 
which the principles of good and justice. 

The study will examine how many kinds of female repre-
sent in both children stories. It will explain the characters of fe-
males deeply in different concepts; firstly, female as a revolu-
tionary character inside the children stories; The Monkey King, 
and the Princess and the River. The study analyzes the woman’s 
personality as revolutionary female. Revolutionary female has 
perfect qualities such as: courage, patience, wisdom, determina-
tion, love of good, lovely, etc. These qualities help female to 
win the love of children. The study aims to prove the ability of 
women to pass the difficulties with wisdom, patience and endure 
pains. Children stories show women as a fighter and very strong 
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in the conflicts. In addition, children stories have an evil female 
who stands against the good heroine or against the good side. 
Bad female always has negative merits such as aggressiveness, 
hatred, love of money, love of power, killing the innocent, 
magic, etc. 

Besides, female as a Goddess that appears in most of the 
children stories and especially in both children's stories; The 
Monkey King, and the Princess and the River. This type of God-
dess represents the ability of the goddess to stand with goodness. 
She helps the heroine to get rid of obstacles and difficulties. For 
example; (Eninpada) is a large moon goddess, who asks the 
princess to go to the golden woods get the apple sapphire so it 
can sit on the throne without relying on it [6, р. 10]. She also 
provides appropriate solutions in the stories. She has the best 
merits, including: compassion, kindness, love of the good, the 
rejection of injustice, change events, opened a lot of doors to a 
good heroine, power of universal, etc. Finally, female as a uni-
versal character, the study provides a typical woman. This type 
of women carries a lot of features to be immortal. Therefore, we 
find a lot of the characters are still in the minds of children as 
well as in the minds of young, So the writer draws the best of 
personality of female in order to be a universal female. 

Literature Review. Comparative Studies of Children’s Lit-
erature [16] estates, in his article; A Comparative Study on the 
Level of Realizing Children’s Rights: A Focus on Rich Coun-
tries, that the purpose of study is to construct a children’s rights 
in the children story for measuring the level of realizing chil-
dren’s rights in economically rich countries and to compare the 
level of children’s rights across economically rich countries. We 
use three domains to represent children’s rights in advanced 
countries in order to measure children’s rights: right to welfare, 
right to education, and right to health. Each domain is composed 
of three types of indicators: public efforts, basic needs fulfill-
ment, and present condition. In a comparative analysis, there are 
variations in children’s rights between economically rich coun-
tries and that the patterns of children’s rights are highly 
achieved in an advanced welfare state. The results suggest that 
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economic inequality is important for realizing children’s rights 
while the ratification of a human rights treaty has a limited ef-
fect on children’s rights. That governmental efforts to create an 
equal society are key factors for realizing children stories. The-
refore, countries need to develop plans to confront economic 
inequality in order to achieve improved children’s rights for the 
future by producing a perfect program of children stories. 

Kim emphasises the construction of children and to com-
pare the level of children’s rights across economically rich coun-
tries. Kim gives some unique patterns in the comparison results. 
First, there are variations between the levels of children’s rights 
among economically rich countries. Second, a society with 
equality secures a high level of children stories and thus a soci-
ety with inequality examines all levels of children’s comprehen-
sion. Third, he focused on areas such as education, welfare, and 
health, which may be too narrow in scope. 

[17] examines the impact of children stories on the behav-
ioural functioning of children with Autism-Spectrum Disorders 
(ASD) in school. Children were assessed at the start of the 
school year and then again, at the end of the school year using 
the Strengths and Difficulties Questionnaire and the Vineland 
Adaptive Behaviour Scale. Children with ASD made improve-
ments in stories; however, those children in specialist provision 
made greater improvements in areas of conduct and socialisation 
with their influencing by heroes or heroines. These results 
confirm other recent demonstrations of superior performance in 
special schools for children. 

Reed found that children like in special stories, and they re-
tell them in their schools as making greater gains in areas of 
conduct, relative to children in mainstream schools. This sug-
gests the need for a careful examination of the current impetus 
to place children with children stories into mainstream’s schools 
and to consider the importance of having a range of provisions 
available. 

[10] in his article; The Rise of the Moral Tale: Children's 
Literature, the Novel, and The Governess, discusses children’s 
literature. Critics often date the rise of both to the 1740s, when 
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Samuel Richardson and Henry Fielding produced comparative 
studies on children stories, the bulk of their work and when John 
Newbery began publishing books for children. Today the two 
overlap in the genre of the children’s novel, but when discussing 
the origins of this genre critics risks oversimplifying either chil-
dren’s literature or the novel, or both. Only in a very vague 
sense. In his article, he argues that works like; Sarah Fielding’s 
The Governess; and the Little Female Academy [Sarah Field-
ing’s 1749] «moral tale» is a more useful phrase than «chil-
dren’s stories.» Recognizing the moral tale as a distinct narrative 
form can help us to understand the concurrent rises of children’s 
literature and the novel, and the boundaries between these two 
genres. 

[13] in his comparative studies; A comparative study of Ca-
nadian and Taiwanese grade 5 children’s environmental behav-
iours, attitudes, concerns, emotional dispositions, and knowl-
edge, accentuates the multicultural nature of children in Austra-
lia, Europe, and North America by children literature, he gives a 
study on the cultural and linguistic influences to children con-
structivist-stories as environmental education programs. Stu-
dents’ prior knowledge, beliefs, values, and attitudes might af-
fect their understandings about and actions toward the environ-
ment. His study explored the cultural influences of stories on 
children’s self-reported environmental behaviours, perceptions, 
and understandings; It investigated the differences between two 
culturally distinct groups; and developed models of children’s 
responsible environmental behaviour. The results revealed more 
similarities than differences with small to moderate effect sizes 
within and between cultural differences, by stories, were re-
vealed between Canadian and Taiwanese. Environmental vari-
ables in the Canadian literature interacted linearly with each 
other, while environmental variables of literature in the Taiwan-
ese were related to multiple variables. The linear structure of the 
Canadian literature model might impede the development of 
children story's environmental behaviour if insufficient deve-
lopment exists in any of the environmental variables. On the 
other hand, multiple dimensions revealed in the Taiwanese chil-
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dren stories provided supplementary relationships if any in-
sufficient development exists among these environmental vari-
ables. Thus, the insufficient development of any single environ-
mental variable might have less impact on developing Taiwan-
ese children stories. 

Furthermore, both Canadian and Taiwanese stories indi-
cated that nature experiences for Taiwanese children were more 
important than for Canadian children stories. Nature experiences 
significantly contributed to Canadian children’s stories, while it 
contributed to Taiwanese children’s stories. This might be due 
to the fact that the lack of experiential learning in Taiwanese 
schools makes this informal learning component more impor-
tant. 

[18] in his article; The Principle of Child-orientation in 
Fairy Tales Translation in the View of The Wind in the Willows, 
has made great and practical efforts to explore the principle of 
children stories in comparative literature is a systematic art that 
looks at the similarity's relations, convergence, and influence, 
and brings the literature of the areas of speech and other knowl-
edge, or also, facts and literary texts with each other, distant in 
time and space, or converged, the requirement to return to the 
languages or different cultures, forms part one of the heritages in 
order to better describe and understand, and taste. There are 
many comparison studies on children’s literature, dealt with all 
the races of the literary poetry and prose, and in the other arts. 

Children’s literature in the modern world by Egyptian 
writer [Ismail Abdel Fattah in 2000], who emphasises an ana-
lytical study of a number of Arabs and Western stories, as a 
comparison view between them in terms of ideas and goals and 
standards [8, р. 18] He displays that children literature in the 
Arab world and then dealt with the impact of the European Ren-
aissance children’s literature. His article analyses a number of 
stories in American literature and Spanish literature. He studied 
in a simple to the most important areas of magazines and chil-
dren’s books industry. He focuses on children’s literature on 
Arabic world and the role of translation in the revival of chil-
dren’s stories, and the Islamic perception of it. 
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In the literature of contemporary children by Egyptian 
writer [19], who writes about, his article deals with the progress 
of children’s literature and the modalities for the best solution. 
He also shows produced with the most important writers in the 
literature of poetry and story. The second section of children’s 
literature critical analysis for the light of the structural theory, 
language-oriented kid with my analysis of some of the plays 
with the children of the various writers on the world show. 

[11] has a comparative study of stories as Crazy Leila 
Aerya, which deals with between literature and Persian literature, 
as well as Antonio and Cleopatra as Arabic and English literature, 
in which focuses on poetry of children, stories and theatrical in 
past and present. The book of Hilal dealt with the most important 
issues across the life as a child through a brief presentation of the 
literature of children are put in different stages, and the impor-
tance to the study of this literature on the construction of the 
child’s personality. [12], in his studies on literature of children in 
the psychological and social perspective view. His book is as a 
comparative study to the task which focused on child care culture 
through with makes comparative analysis between the Arab cul-
ture and children, Although European. 

Fatima Anwar as a mother of the children’s stories, who 
talked about the role of the mother in the children’s stories, and 
the impact of the mother figure to attract the child to follow the 
story. Classes for women by Hadi Al-Alawi [4]. His article in-
cludes a comparative study, between the reality of Arab women 
and Chinese's women, and social impact in a child’s life. The 
book dealt with the lives of women in society and the family de-
tailed comparison of minutes. Where he offered the role of 
women in Arab life, starting from the pre-Islamic era to the 
modern era with a fantastic contract, compared to an integrated 
view on the Chinese women. The book talks about the lives of 
women and their role in building the family and society in the 
Arab, and women and their role in Chinese’s society, and its im-
pact on childhood. 

Previous studies on the Princess and the River. Fadel 
Khalil has an article which is History of art Dolls in Iraq [15]. 
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His study examined the history of the art of the Iraqi puppets in 
detail. The study pointed out the story of The Princess and The 
River in the description to mock the fees offered by movie car-
toons. Khalil tries to read the story critically detailed, because 
the study was a display on the history of art dolls in Iraq. Mo-
hammed Al-Adhlam studies The Princess and The River as a 
movie in Baghdad’s 1990. His study deals with the story of The 
Princess and The River as a film movie cartoon show for kids, 
where he offered the writer the story about the princess and the 
river briefly, the display of the basic laws of the temple, then 
show the characters and their roles, without regard to the story 
by implication, or read the style and manner of writing. 

Previous studies about The Monkey King. Journey to the 
West by Wu Cheng’en is a well-known mythological novel. The 
English version by W.J.F. Jenner, a well- known English writer 
and translator, is published in 1995 by Beijing People Literature 
publish House. On condition that it is loyal to the original book, 
the language in the English version is concise, flexible and beau-
tiful. It is an appreciated and analyse the characteristics of Jen-
ner’s using English language as well as loyal to the original lan-
guage by giving some typical examples form the first eight 
chapters. The flexibility of the translation in accordance with the 
language in the English version is variable and flexible accord-
ing to different context, although the original language is always 
the same. For instance, the two Chinese words «泼» appear many 
times in the first of eight chapters in the original book, but gov-
erned by different context, the translation for these two words 
varies each time. Now let’s admire and penetrate the technique 
by giving some typical examples. 

In the era of globalization, translation plays a fundamental 
role in human exchange. Just as Bassnett pointed out that «trans-
lation has a crucial role to play in aiding understanding of an 
increasingly fragmentary world.» Traditional notion of transla-
tion as a sheer linguistic transcoding has gained increasing criti-
cism. Scholars such as Mary Snell- Hornby and Susan Bassnett 
are striking the importance of cultural transfer in translation. 
Domestication, proposed by Lawrence Venuti, is an approach to 



 363

tackling cultural gaps by transferring the images or ideas into 
the source text that are unfamiliar to the target readers with the 
ones that are welcomed and accepted within the target culture. 
Those scholars view translation as an act of communication, fo-
cusing on the function within the target text rather than prescrip-
tions of the source text. This essay takes the novel the Journey 
to the West and its translation by W.J.F. Jenner as a model to 
study how specific Chinese cultural terms are transferred to the 
target readers and what effect the translator achieves. 

Lacking equivalence for «阴间», Jenner transferred the Chi-
nese «underworld» into «hell» in the Western culture, which is 
best known to people by Dante's Divine Comedy. In the book, 
Dante depicted the «inferno, hell,» the «purgatorial, purgatory» 
and the «Paradiso, paradise» [9, р. 15]. According to his de-
scription, the hell is a funnel- shaped place cantered in Jerusa-
lem. It contains nine layers, vertically structured, each with 
heavier punishment than the previous layer, all along to the core 
of the earth where the Demon Satan abodes. Passing through 
Demon, Stan, one would enter the purgatory. The hell is a place 
for eternal suffering for those who committed atrocious crimes, 
which does not correspond with the Buddhist «underworld» that 
is an intermediary station for Transmigration. 

The Monkey King is indeed a masterpiece, countless schol-
ars and scholars in the study back, in the exploration beyond, 
will be talented and thinking dedicated to exploring the book. 
The Monkey King insists on the rigorous scientific basis, and the 
philosophy of religion as the starting point for interpretation of 
the text, based on the moral, good and evil and disposition of the 
net was analyzed, to explore the world with a real group as for 
false background, so that readers can clearly feel that the The 
Monkey King as a whole plot, in thought. Broad, artistic wonder-
ful. The author believes that the The Monkey King teaches us 
such a truth: all phenomena, outside the heart of all the state is 
false the heart, by the mind and destroy. The heart is like a clear 
mirror, greed, troubles such as dust covered with mirror. The 
heart is defiled. Kindness is lost, evil. Good and evil, but is 
really overwhelming much. In The Monkey King, good and evil, 
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net dyeing, true and false image is magnified. Not only it em-
bodies the obvious and implicit online cable dark, the integra-
tion within the framework, in-depth characterization of the char-
acters, more reflected in the clever plot design. 

The Monkey King was one of Chinese ancient four major mas-
terpieces. It is the typical vernacular literary works. The dialect 
color of the whole book is strong, mixed with a large number of 
poesy verses at the same time, have basically reflected the lan-
guage characteristic in the middle period of Ming Dynasty. Carry 
on systematic research and have important meaning to glossary 
history of Chinese to the glossary appearance of The Monkey King. 
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Through an empirical study of 197 Henan opera short vid-
eos, the findings of this paper show that the spread of Henan 
opera on short video platforms is influenced by a variety of fac-
tors, mainly eight key factors such as fan resources, content 
quality, scarcity, expression skills, production techniques, frag-
mented narratives, difficulty of comprehension and folk narra-
tives. 
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В результате эмпирического исследования 197 корот-
ких видеороликов хэнаньской оперы, результаты данной 
работы показывают, что на распространение хэнаньской 
оперы на коротких видеоплатформах влияет множество 
факторов, в основном восемь ключевых факторов, таких 
как ресурсы фанатов, качество контента, дефицит, навы-
ки выражения, техника производства, фрагментарные по-
вествования, сложность понимания и народные повество-
вания. 

 

Ключевые слова: Хэнаньская опера, традиционная 
культура, короткое видео, коммуникационный эффект. 

 
Introduction. Henan opera is one of the five major Chinese 

opera genres, with a history of hundreds of years, and is one of 
the top three Chinese operas alongside Beijing opera and Yueju 
opera. In May 2006, Henan opera was included in the first batch 
of national intangible cultural heritage list by the State Council 
along with Beijing opera and has also been praised by Western-
ers as «Oriental Aria» and «Chinese Opera» [CCTV.com 2016]. 
As an ancient art, Henan opera was performed with great suc-
cess until the 1980s. However, with the development of high 
technology, especially television and the Internet, the audience 
was lost and the attention to opera declined sharply. 

At the same time, the 50th report of China Internet Informa-
tion Center [2] shows that the user scale of short videos in China 
has grown most significantly to 962 million by June 2022 
[CNNIC 2022]. The rapid increase in the number of short video 
users has pushed short videos to become an important channel 
for information communication and cultural communication and 
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has also laid the foundation of flow for the transmission of in-
tangible cultural heritage. So, focusing on Henan opera, what 
factors are influencing the communication effect of Henan opera 
short videos, and what are the implications for improving the 
communication effect of Henan opera short videos in the future 
are worthy of in-depth study. 

Research results: Analysis of key factors affecting the 
communication effect of Henan opera short videos. 

1. Fan resources bring flow support to the communication 
effect of Henan opera short videos. In the fan economy, fans are 
regarded as a value-added resource, and have become the target 
of short video accounts [11, р. 74–80]. In the DouYin short 
video platform, there is also a clear pyramid model in the creator 
field, where the top creators, who are at the top of the pyramid, 
hold a large number of fans and have a strong appeal to their 
audience. At the same time, in the recommendation mechanism 
of DouYin short videos, it can be understood that the hotter the 
short video itself is, the more likely it is to be recommended and 
supported by the platform's flow. In the analysis of the key in-
fluencing factors of the communication effect of Henan opera 
short videos, as the head creator of short videos whose number 
of fans brings flow support are all key influencing factors of the 
communication effect of Henan opera short videos, which have 
a significant impact on the communication effect of Henan ope-
ra short videos. 

2. Content quality and scarcity improve the attractiveness 
of Henan opera short videos. Long before short videos became 
popular, video production was specialised and standardised, 
with a small number of specialised people possessing the skills 
to produce them, which made them a scarce resource. In the 
creation of Henan opera short videos, there is a gap in the qual-
ity of short video content. In the short video of Henan opera, the 
performance of professional Henan opera actors is more popular 
among the public, and its high degree of specialisation can be 
reflected in the song dressing, live singing and scene setting, etc. 
At the same time, the scarcity of short video content can also 
improve the communication effect of short video and make the 
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output of Henan opera short video content quality transform to a 
high level. 

3. Visualisation of performance and popularisation of con-
tent improves the reception of Henan opera short videos. The 
creators of Henan opera short videos usually use text, images, 
music, and special effects to symbolically arrange and combine 
Henan opera performances or repertoire, combining Henan op-
era content with short videos, which greatly enriches the content 
of Henan opera short videos to a wonderful degree and thus also 
promotes the communication effect of Henan opera short videos. 
Different forms of short videos have different degrees of influ-
ence on the communication effect of Henan opera short videos. 
Among them, the video length of Henan opera short videos is 
basically less than 180 seconds, in order to satisfy the needs of 
the creators for quick release and uploading and the viewers for 
fragmented time and low traffic, and Henan opera short videos 
basically adopt a single shot in order to present the content of 
Henan opera in the most intuitive way, The persuasive technique 
of objective presentation visually demonstrates the charm of the 
singing voice, costumes, make-up, props and cultural connota-
tions of Henan opera itself. At the same time, it can be seen that 
the short video communication of Henan opera basically adopts 
a high readability presentation method, and the selected classic 
Henan opera segments have a high popularity and vocality, and 
the content is easy to understand, which can achieve the com-
munication effect with half the effort when quoting the classic 
Henan opera segments to express their views or opinions. 

4. Fragmented narratives and folkloric narratives match 
the audience identity of Henan opera short videos. The frag-
mented narrative mainly presents the short and concise nature of 
Henan opera short videos. In a short video length, the frag-
mented narrative of Henan opera short videos is firstly ex-
pressed in the short but classical singing bridges of Henan opera 
short videos. As it is difficult for a short video to achieve a 
complete elaboration of the story of the complete Henan opera 
repertoire, the content created by the creators of short Henan 
opera videos mainly focuses on the central theme of the classic 
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Henan opera bridges to express fragmented views or opinions. 
Secondly, the fragmented narrative of Henan opera is also mani-
fested in the integration and condensation of the repertoire cho-
sen for Henan opera short videos. There are many classics in the 
repertoire of Henan opera, but few of them resonate in the short-
video era, mainly the more popular classics such as «Chaoyang 
Gou», «Mu Guiying hangs his sword», «Bao Qingtian» and 
«The Marriage of Heiwa». The civilian perspective can be close 
to the daily life of the Chinese people or the audience of Henan 
opera. With the support of the civilian perspective, folk life epi-
sodes and life stories can provide a variety of material episodes 
for short video performances of Henan opera and can also con-
vey the concerns of civilians about social issues or life prob-
lems. Nurse was shocked by a song from Henan opera, adopting 
a civilian perspective. 

Research implications. Henan opera short videos can be 
further deepened and expanded in the following aspects for fur-
ther communication in the future. 

First, in the face of the complex network communication 
environment, the creators of Henan opera short videos, as the 
main body of the account, should improve their own short video 
account operation capabilities. 

Secondly, in terms of content quality and scarcity, both pro-
fessional and non-professional Henan opera performers should 
improve their ability to perform in acoustic singing. Henan opera 
short videos should also strive to improve their uniqueness and 
scarcity, focusing on scarcity in all aspects of content production, 
presentation, and spiritual connotation, to avoid the problem of 
homogenisation of short videos as much as possible, in order to 
improve the competitiveness and attractiveness of short videos. 

Then, in terms of visualisation and popularisation of con-
tent, the creators of Henan opera short videos should adapt to 
the short duration of DouYin videos, the fragmentation of view-
ers’ time. 

Finally, in terms of the fragmentation and populist narrative 
strategy, the short video of Henan opera should be fragmented 
as much as possible, so that the most distinctive Henan opera 
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content can be communicated efficiently, through the editing 
and playing of exciting tracks and clips, which are more likely 
to be noticed by the audience. In terms of a civilian perspective, 
it is important to present the content of Henan opera perform-
ances visually, from a folk perspective, showing folk positions 
and expressions, focusing on the interests of the public and 
aligning with the needs of folk people. 
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В статье проанализировано содержание 97 интернет-
мемов, собранных из социальных сетей, посвященных от-
ношениям родителей-персов со своими детьми. Результа-
ты показали, что интернет-мемы выполняют коммуника-
тивные и дискурсивные функции для подростков, которые 
могут представлять неравенство власти и положение, ко-
торое они занимают по отношению к своим родителям, 
что приводит к переживанию различных и в основном не-
гативных эмоций. 
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Memes, as virally transmitted digital artifacts, are the prod-

uct of online participatory culture and because they are drive 
from the societies’ belief, culture, and events which can also 
criticize and mocked by use of humor, become extensively suit-
able tools for public discourse and communication that can in-
fluence mentality or behaviors. Internet memes can be seen as a 
vital part of the Internet culture or as a language of social net-
works, which are generated in response to a current event or 
controversial topic, or they can arise from different interpreta-
tions of an image or video [6]. As much as users find the memes 
relatable and humorous, they will use and share them to express 
their personal experiences with their likeminded. As a result, 
they become more contagion and they will be able to contami-
nant more people and could lead to changes in social relations 
and discourse behavior. Hence, Internet memes reflect a kind of 
collective discourse that contains many emotional, ideological, 
and attitudinal reactions of a group of people towards an issue. 
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Safiri and Shahrzad (2016) with thematic analysis of online 
jokes found out that internet memes are not just to make the au-
dience laugh, but by challenging the power of micro and macro, 
criticizing social behaviors and emotions as well as expressing 
social protests. In this regard, Davies believes that social humor 
is not only for fun, but it tells many social, family and ethnic 
themes within itself [2]. 

As a form of social networking language, according to 
Eckert's (2003) theory that adolescents control linguistic and 
cultural changes, Internet memes also allow teenagers to create 
and share memes that connect them to their group and also indi-
cate that they are identify with the internet culture as well as the 
subgroup McCulloch (2019) suggests that memes derive their 
popularity from the human desire to belong to a group of people, 
especially if they identify with them. As a result, and most 
likely, Internet memes are a new format for creating bonds and 
communication among teenagers and young adults. 

Therefore, considering the functions of internet memes as a 
tool for discourse of the new generation in building the identity 
on one hand, and the importance of the family and its relation-
ships on the other hands. Studies about family memes represent 
power and emotions that projected trough family relationship as 
well as represent ways that this generation understands the 
world and show how to communicate effectively with this new 
generation. The review of previous studies shows the huge gap 
in research about children and family relationships in memes 
and most studies are focused on mother-child relationships and 
maternal roles. Elzohiery 2022, study Internet memes about 
Egyptian mothers, their result showed mothers’ dominant influ-
ence on their children's lives. The representation of Egyptian 
mothers in Internet memes is people who seem to ignore techno-
logical advances, religious, made naive and fearful, are always 
aggressive, angry and do not respect their children's privacy. 
The findings of Hesami and Nouri 2021, in research on the rep-
resentation of family relationships in a comedy series but not 
internet memes, found that the family is represented by stereo-
typing the personality of parents with a lack of mutual respect 
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between parents and children, violence, lack of companionship 
and empathy with their children. A good study regarding this 
topic had don by Otis & Araya (2021). The results of their re-
search found that memes are a representation of relationships 
between black family members, both as a source of emotional 
support and as a source of stress. Therefore, this research analy-
ses the content and emotions arising from the inequality of 
power and position in family relationships in internet memes. 

Power and Position perspective. In every social structure, 
including the family, according to Kemper, relations are formed 
based on power-position [8]. According to him, different rela-
tions of power and status trigger different physiological pro-
cesses, which in turn create different emotions. Kemper con-
cludes that Positive emotions are formed in equality of power, 
and their number is less than negative emotions such as fear, an-
ger, discomfort, shame, jealousy, guilt, etc. that formed in ine-
quality which has a greater place in power. As a result, in the 
family as a social structure, some naturally have more power 
and status and others have less, which causes the experience of 
different emotions such as sadness, joy, anger, and etc. In differ-
rent positions within the family [13, р. 40]. Thus, for people to 
compensate for the negative feelings caused by the lack of 
status, one of the strategies they use is to use jokes, and they try 
to criticize these status relationships. These processes can be ex-
tended to groups and intra-group relations. Therefore, in family, 
children for the negative feelings caused by the lack of status, 
lead them to use humor and internet memes. 

Relief Theory Perspective. In addition, Humor is a so-
cially accepted way to release false energy. Spencer believes 
that laughter is a release of stored nervous energy in people. In 
his opinion, laughter is the most suitable way to discharge this 
energy, which is accepted by society [10]. Freud believes that 
the energy released through laughter is pleasurable, because this 
energy comes from repressed emotions over time. He considers 
humor to be a defense mechanism of the unconscious part of the 
mind, the importance of which is in releasing the suppressed 
mental energy of the mind. According to him, motivations, and 
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failures or what has been suppressed in the form of prohibitions 
and taboos are released again in the form of humor [1]. The re-
lief theory assumes that humor is a way to release annoying 
complexes and problems, and what satirists create is actually the 
projection of the negative and inner power of their minds [11]. 

Carnival Perspective. On the other hand, humor in memes 
allows its users, including teenagers, to transgress the social 
structure and suspend the official discourse of the society, in 
such a way that the role and social status of people is ignored 
and the responsibility towards the opinions and the official atti-
tude disappears. As Bakhtin points out in carnival theory, the 
people at the top of the power are mocked and all the official 
opinions of the society, history, etc. are shown in reverse. In this 
way, any type of hierarchy will disappear, and equality will pre-
vail [7, р. 136]. 

Social Negotiation Carnival Perspective. Internet memes 
and its humor as a social reality are formed through interaction. 
In fact, social negotiation theory emphasizes the fact that humor 
is not created alone, but at least requires a partner as a listener, 
which shows its social nature. Sharing experiences via internet 
memes such as parents over controlling, lack of empathy with 
their children get viral because teenagers can relate to those ex-
periences according to their common knowledge which allows 
for easy convey of meaning. Meme culture is necessary to form-
ing community bonds on the internet [15]. This is due to like-
minded individuals relating to the same memes. Zijderold be-
lieves that humor reveal the principles and rules governing many 
social interactions. From his point of view, through humor, not 
only abnormalities are controlled, but also many social values 
are discussed and exchanged [16]. 

Methodology. In this research, the content analysis method 
was used to understand the internet memes content about parent 
and children relationship. The sample size of this research is 97 In-
ternet memes that have been exchanged on the Instagram social 
network in 2022 among Iranian users. Therefore, sampling se-
lected purposefully and continued until reaching the saturation 
stage, when the analysis process did not lead to new categories. 
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Results. The content analysis of the internet memes about 
the relationship between parents and children from the point of 
view of power relations, divided into two categories and two 
dimensions of emotion and theme. 

The first category includes memes that focus on the rela-
tionship between mothers and children. In this type of memes, 
the main themes are mother's irresponsibility, excessive supervi-
sion, lack of awareness of new technologies, mothers’ high ex-
pectations from their children, physical punishment, and insult-
ing and cursing; It has caused children to experience feelings 
such as anger, sadness, depression, which shows that mothers 
are in a higher position than their children in terms of power and 
status. 

The second category refers to the power-status relations be-
tween father and children. The main themes observed in these 
memes represent dispute, mocking the child, bullying, blaming, 
avoiding duties attributed to fathers and argument about money; 
This has led to feelings such as anger, frustration, and fear in 
children. 

Conclusion. This research shows that memes are a tool for 
teenagers to represent the power inequality and position they 
have in relation to their parents, which lead to experiencing dif-
ferent and generally negative emotions. Examining the content 
of memes also shows that the type of emotion teenager experi-
ence due to their positions in relation to their parents are often 
negative feelings caused by the lack of status. According to the 
findings of this research, it can be argued that traces of the ine-
quality of power and position in the real world have been ex-
tended even to the virtual space and the content of memes, and 
that parents have more power than their children, which leads to 
the emergence of emotions often. Since according to Kemper, 
one of the solutions to compensate for these negative feelings is 
the use of jokes and humor, teenagers can use memes to criticize 
these status relationships with internet memes. In addition, as 
Freud and Spencer have acknowledged, a space for releasing 
their negative feelings and social acceptance of these positions is 
also provided through internet memes. 
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As this research has shown, Internet memes act like a car-
nival environment; Because many prohibited and limited actions 
in society, such as criticizing the weaknesses of parents with 
humorous language, are allowed in this space and criticism and 
protest are allowed. Internet memes lead to the emergence of a 
critical culture within the dominant culture, which questions the 
prevailing rituals, customs and ethics and common norms. 

On the other hand, the extent and variety of different issues 
observed in the content of memes also shows that internet 
memes are not only used for joking at the level of individual 
life, but also have communication and discourse functions for 
teenagers. As suggested by [3], teenagers satisfy their need to 
belong to a group through conversation with the tool of internet 
memes. They empathize with their friends who have similar ex-
periences by recounting some issues about their relationships 
with their parents in the form of humorous memes and create 
group bonding. Hence, feeling of relevance and identification 
can make these memes popular, which leads to the creation of a 
kind of sub-discourse and new stereotypes of children-parent 
relationships which challenge the official norms. Therefore, 
more sociological and psychological studies are recommended. 

In general, it was shown in this research that memes, as one 
of the phenomena of social media, have various functions such 
as communication, discourse, bonding, and emotional discharge 
for teenagers. Therefore, as social texts and discourse tools, they 
have the capacity to recognize many power-position relations in 
different groups, including the family, and need to be evaluated 
and explored scientifically. 
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В статье исследуется взаимосвязь между особеннос-
тями использования языка участниками дискуссии и кон-
струированием идентичности путем анализа словарного 
запаса и синтаксического использования участниками го-
рячих тем в Weibo. Наконец, в статье отмечается дикая 
природа языкового выражения в микроблоге, связанная со 
случайностью речевого выражения участников дискуссии и 
эмоциональным катарсисом. 
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Weibo is currently one of the largest social platforms in 

China, with 252 million daily active users and 582 million 
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monthly active users. Weibo has become an essential platform 
for Internet users to share and discuss what is new anytime and 
anywhere. However, the language of microblog communication 
shows the characteristics of colloquialism and hybridization, 
which differs from the standardized verbal expression of written 
language. The choice and use of language reveal the identity of 
individuals. Although microblogs are not a new phenomenon, 
they are still an essential medium for expressing social issues. 
Since Internet technology is changing rapidly, it is still neces-
sary to analyze the speech characteristics of microblog commu-
nication under the new technological environment by taking the 
new hotspots as a perspective. 

On October 29, 2022, a mass stampede occurred at Itaewon 
in Yongsan-gu, Seoul, South Korea, killing 159 people. This 
accident was hotly debated on Weibo and reached the top of 
Sina Weibo's hot search list on October 29. Searching for «Itae-
won stampede» in the Weibo search box, 270 topics were re-
trieved. The most popular topic, «Itaewon stampede has killed 
151 people», was hosted by CCTV News, and was discussed by 
62,000 people and read by 1,22 billion people as of noon on 
February 18,2023. This paper examines and analyzes the dis-
course characteristics of this hot event on the microblogging 
platform, taking the relationship between the discourse charac-
teristics of microblogging and the construction of self-identity 
and group identity as the basic framework, and proposes the fol-
lowing two research questions. 

1. What are the characteristics of microblogging's verbal in-
teraction in the «Itaewon trampling accident» discussion? 

2. What is the relationship between the verbal interaction 
characteristics of the participants and the construction of self-
identity and group identity in the discussion of the «Itaewon 
trampling accident»? 

Literature Review: The Language of Microblogs. Since 
the birth of Sina Weibo, the academic community has been dis-
cussing the content of microblog language. Some scholars have 
explored microblog language's textual features and communica-
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tion characteristics. For example, Xu Jing analyzed the influence 
of the formation of microblog language features and the change 
of communication habits under the new language features [1, 
р. 104]. Guo Qingyan pointed out that some new phenomena of 
online language will impact media language and modern Chi-
nese [2, р. 84–85]. Liu Xiaoli believed that in the microblogging 
context, language communication is characterized by the co-
existence of elitism and the grassroots nature of communication 
subjects, the diversification of communication contents, and the 
entertainment of communication forms [3, р. 91–93]. Starting 
from the situational context of microblog communication, Wang 
Zhenyu pointed out that microblog speech is characterized by 
group communication and simple ambiguity [4, р. 154–155]. 

In recent years, the language of political microblogs has 
also become the object of scholars 'attention. For example, Zeng 
Ti summarized the characteristics and problems of their microb-
logging language styles and suggested solutions by monitoring 
the communication contents of three media, Guangzhou Daily, 
Henan Daily, and Liaoning Daily [5, р. 45–48]. 

Microblog comments and microblog headlines are also the 
objects of scholars 'attention. Zhang Pu collected some popular 
comments on Sina Weibo and analyzed the features of language 
vocabulary and style [6, р. 123–124]. Jiao Kun analyzed the 
news headlines of microblogs and compared microblog news 
headlines with newspaper news headlines, and finally summa-
rized that microblog headlines have the characteristics of flexi-
ble and variable sentences, obvious emotional tendencies, and 
prominent themes [7, р. 210]. 

The review found that scholars have always discussed the 
characteristics of microblog language but mainly focused on 
qualitative research methods. At the same time, this paper fur-
ther penetrates the interactive characteristics of microblog 
speech through specific case selection and quantitative data 
analysis. It analyzes them from the perspectives of self-identity 
and group identity construction to explore the relationship be-
tween people, groups, society, and microblog speech. 
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Research Design. The research method used in this paper 
is content analysis, which is divided into five steps: questioning-
sampling-coding-data analysis-forming a research report. 

Research Contents. The textual expression of Sina Weibo is 
characterized by multimodal discourse expression. Its textual 
presentation is not limited to text; pictures and micro-videos have 
become essential carriers of information dissemination. Since the 
interaction mechanism of likes, retweets and comments on Sina 
Weibo is relatively complete, the analysis of microblog text ob-
jects should include two categories: microblog text and microblog 
comments. Among them, the analysis of microblog text mainly 
includes: the publication subject, composition elements, expres-
sion form, topic classification and whether to join topic participa-
tion; the content analysis of microblog comment includes the 
composition elements of comment text and the emotional attitude 
analysis of comment. Meanwhile, each category mentioned above 
is quantified with corresponding statistics. 

Sample Extraction. First, the search trend of the Baidu in-
dex on «Itaewon stampede» shows that one week after the event 
is a search cycle. Moreover, the advanced search of Weibo only 
showed 50 pages of search content, so we searched Weibo with 
the keyword «Itaewon stampede» and finally collected the daily 
22:30–23:00 from October 29, 2022, to November 4, 2022 with 
the Octopus collector. The total number of microblogs collected 
was 765. By cleaning the data, 752 valid data were obtained. 

Second, to analyze the characteristics of comments on Sina 
Weibo, we arranged the gained micro-blogs in chronological 
order, selected a micro-blog with high retweets and comments 
(did not turn on selected comments) and gained the comments. 
Finally, we selected the microblog about «Itaewon stampede» 
posted by blogger Mimimimi Mistress (米米米米斯特庄) at 22:56 
on October 29, 2022, and gained 428 comments; after removing 
invalid and empty information, 428 comments remained. 

Coding. In the content analysis method, the construction of 
categories can be divided into substantive and formal categories; 
applied to the construction of microblog text categories are two 
levels of text content and dissemination mechanism. 
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Table 1 
 

Coding Table 
 

Category Variants 
I. Basic infor-
mation 

Publishers: Microbloggers with a high profile and 
a large number of followers (more than 10,000); 
Official media: official microblogging certifica-
tion; Self-media: content producers with certain 
marketing means; General users: ordinary mi-
croblog users on an individual basis. 

II. Text Com-
position 

Text; Picture; audio; Non-linguistic symbols. 

III. Microblog-
ging text per-
formance form. 

Alphabetic abbreviations; Non-linguistic sym-
bols; Others (Korean, etc.). 

IV. Topic par-
ticipation 

Whether the micro-blog text has the #hashtag. 

V. Microblog-
ging, comment 
text theme 
classification 

1. Factual presentation category. 
2. Analysis and attribution category. 
3. Lamentation and empathy. 
4. Bad emotions. 
5. In addition to the above four categories of text. 

 
Data Analysis and Research Findings. Individual Iden-

tity Construction and Self-identity. Weibo is one of the largest 
social platforms in China and has become an essential platform 
for Internet users to discuss social issues anytime and anywhere. 
Language, the medium for expressing and sharing hot topics, 
has continuously developed and emerged variants in social me-
dia, such as microblogs. «Language and identity are closely re-
lated; language constructs, changes, and expresses one's identity, 
and at the same time, identity affects one's language learning 
and expression and even updates one's understanding of the cul-
ture that language carries» [8, р. 13–16]. It is said that people 
display, construct and negotiate different identities while using 
language variants in verbal interaction. Language is a medium 
of culture and a symbol of identity or status [8, р. 191]. Thus, 
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language represents identity, and an individual's acceptance, 
choice, and use of language reflect his or her self-identity. More-
over, language and identity are in a mutually influencing and con-
straining relationship. The analysis focuses on the fact that lan-
guage choice is a representation of identity and that a specific iden-
tity limits the use of language. In the process of using microblogs, 
users have now developed a set of speech expressions that align 
with the characteristics of microblog communication. This type of 
verbal expression is mediated by textual symbols but differs from 
written expressions in terms of vocabulary and syntactic structure, 
thus forming unique features of verbal communication. 

First, the vocabulary of microblogs is used in a parody, col-
lage, and appropriation manner and is characterized by rebellion 
and inversion. Linguistic variants are widely used inmicroblog 
texts through abbreviations, borrowing, and pictorial expres-
sions. The abbreviated expressions are mainly alphabetic abbre-
viations and Chinese character abbreviations. Among the 752 mic-
roblog texts about the Itaewon stampede gained, alphabetic ab-
breviations appeared 31 times. In addition, non-verbal symbols 
consisting of emojis and body symbols are standard texts in the 
Weibo language. In the collected data, emoji symbols appeared 
161 times. Such nonverbal symbols make up for the inability to 
use sub-language such as gestures, body postures, and facial ex-
pressions to communicate in cyberspace and become a tool for 
expression in microblog verbal interaction. 
 

Table 2 
 

Analysis of the Performance and Frequency 
of Microblogging Text(Category III) 

 

 
Alphabetical 
abbreviations 

Non-verbal 
symbols 

Others 
(Korean, etc.) 

Frequ-
ency 

31 161 1 

Exam-
ples 

R.I.P；EDG；cos; 
hgr; s; KR; hg; pyq 

서울이태원사건의중 
국인망자안식 
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Second, regarding syntactic structure, participants in verbal in-
teractions on the microblogging platform do not strictly follow the 
syntactic structure in written Chinese expressions. In participating 
in interactive discussions, Weibo users stack the lexical and syntac-
tic structures of different languages together, enthusiastically par-
ticipating in the discussion of Weibo topics and expressing their 
individual opinions. «If one reluctantly calls the 'rules' of produc-
tion and use of online language 'grammar, 'then its law is to crack 
any grammatical rule of any language, match it at will and com-
plete the communication» [10, р. 68–69]. In case 1, the random 
expressions and the use of punctuation marks are not following the 
speech standards of Chinese expressions. In example 2, the word 
«阿西吧» is a Korean translation of the word, which means some-
thing like «I will go» and is used when one is surprised, shocked or 
angry about an event or something. A search of the Chinese-
Korean dictionary shows no Korean equivalent for this word, 
which indicates the arbitrariness of the discussant's use of this term. 

Example 1: #Itaewon stampede # After thinking about it, if 
I were in Korea, I would definitely go to Itaewon. However, you 
should have gone to the bar early to line up and take a seat... 
You have to arrive early for big holidays to take your place. 
What's the trick out there 

Example 2: #Itaewon stampede has killed 153 people #As-
sibar 

Again, in terms of interaction patterns, verbal interaction in 
microblogging contexts is different from real situations. On the 
one hand, the microblog text shows the characteristics of multi-
modal expression. In addition, pictures, emoticons, videos and 
audio are essential forms of microblog verbal expression. In 
multimodal discourse, users use auditory, visual, tactile and 
other perceptual systems to express their words through text, 
video, sound, non-verbal symbols and other symbolic resources 
[11, р. 24–30]. In daily life, such discourse is usually expressed 
in speech with gestures and angry or joyful states using different 
tones of voice and accents. The application of multi-modal dis-
course on the microblogging platform nests pictures, videos and 
links into text, providing a channel for expressing emotions. On 
the other hand, microblog verbal interactions are characterized 
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by high interaction, which means that the subjects involved in 
microblog interactions are more diverse and interactive. At the 
same time, the instantaneous, massive and global nature of 
Internet transmission has led to more dialectal words with no 
syntactic structure from various regions and countries being 
stacked on the microblogging platform. The public participates 
in the discussion and exchange of general topics; through this 
form of communication, they express themselves and present 
themselves. In this sense, microblog users' choice and use of 
language on microblogs reflect a strong self-identity. 
 

Table 3 
 

Microblog Text Composition And Frequency Analysis 
(Category II) 

 

Text Com-
position 

Words Videos
Web 
Links

Pictures
Non-verbal 

Symbols 
(emoji) 

Frequency 752 150 8 441 161 
 
Group Identity Construction And Emotional Resonance. 

A fundamental feature of microblog communication is the plu-
rality of attributes of participating members. Participants express 
their opinions and attitudes under each resonant topic,thus form-
ing a collection of topics linked by exciting ties. However, the 
speech expression habits of participating members are multidi-
mensional and three-dimensional rather than single-linear, so the 
symbolic language used may change when the topic context 
changes from one hot topic to another. Moreover, there are more 
or fewer differences in the social relations and cultural back-
grounds of topic discussants, so analyzing the speech character-
ristics of participants in each hot topic does not construct an ex-
plicit boundary and segmentation about topic participants and 
makes a neat and uniform division. In contrast, through a rough 
comparison of different hot topics on microblogging platforms 
and after classifying and coding 752 microblog texts and 428 com-
ments collected and using ROSTCM software to analyze the 
data, we found that although we could not make a clear division 
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of discussants under different hot topics, the verbal interactions 
of topic discussants under a particular topic were still practicing 
some group identity construction strategies. 

First, from the perspective of the expression mechanism of 
hot topics, the format of topics starting with the «#» character, 
which enables the aggregation of the same kind of topic discuss-
ants by adding hashtags, is a significant feature of the Sina 
Weibo platform. This format enriches the content of the microb-
logging text. It brings together users of similar topics to quickly 
build up the momentum of the discussion and even top the Sina 
Weibo Hot Topic list. According to the data, among 752 micro-
blogs, there were 585 micro-blogs with the #topic symbol, of 
which the most frequent was» #Itaewon stampede has killed 
153 people», which appeared 248 times. Among the most popu-
lar topics, only two blogs expressed negative emotions, while 
the rest showed the same emotion-empathy and sympathy, thus 
establishing a spiritual community about the «Itaewon stam-
pede. «It must be mentioned that the online «call» function with 
the»@» symbol allows the participants of the topic to interact 
one-on-one in the text and the comment section and this nested 
discussion method can selectively spread the members of the 
topic discussion group and grow their discussion team. 

 
Table 4 

 
Weibo Topic Participation and Frequency Statistics (Category IV) 
 

№ Hot Topics 
Frequency 

of Occurrence 

1 
#Itaewon trampling accident has killed 153 
people# 

248 

2 #Stampede at Itaewon, Korea# 7 

3 
#Death toll in Itaewon stampede rises to 
156# 

17 

4 
#All the victims of the stampede in South 
Korea have been identified# 

7 

5 
#Witnesses of Itaewon stampede say some-
one deliberately pushed and shoved# 

19 

6 …… …… 
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Second, topic participants embody their group identity con-
struction by expressing empathy and manifesting sympathetic 
emotional sharing. «The comparison of individuals with others 
or other groups that are different and similar constitutes an indi-
vidual's position in the social network, thus defining the identity 
and identification incorporates the meaning of identity» [12, 
р. 21]. In the case of this study, ROST Content Mining software 
was used to analyze the 752 saved «Itaewon trampling microb-
log texts» and 428». Itaewon trampling microblog comments». 
Finally, 64 adequate high-frequency words were selected. After 
categorizing the high-frequency words, we found four catego-
ries: factual presentation, analytical attribution, regretful empa-
thy, and destructive emotion. Among them, the words of fact 
presentation and analysis attribution and the words of regret and 
sympathy expressing emotion may appear in the exact text. 
These three categories of words do not have conflicting emo-
tional attitudes. Statistics revealed that the sentiment tendency of 
the participants 'verbal texts pointed to the same point, except 
for the words with seven occurrences of destructive emotions. 
The participants expressed shock, sympathy, regret and mourn-
ing for the Itaewon stampede. This incident has also led to a 
comprehensive public discussion. The public is engaged in the 
topic while constructing a community identity. 

Reflection: Language Chaos. The microblogging platform 
provides space for creating new words and phrases, and these 
new symbolic texts enrich the linguistic symbol system. How-
ever, the inappropriate use of such symbols can damage the lan-
guage ecology, which affects the expression of discourse in the 
virtual social environment of the Internet and even subcon-
sciously penetrates the speech behavior of real life. 

First, microblog verbal expressions are casual. In construct-
ing the category list, the author examined the use of emoticons, 
Internet buzzwords, abbreviations and misused misspelled 
words, starting from the expressions of microblog texts. The 
data show that these texts are commonly used in microblog 
communication contexts. Using abbreviations may enhance gro-
up identity, but it weakens the normality of language and in-
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creases the difficulty of understanding symbolic texts. More-
over, the strong exclusivity in verbal interaction can lead to 
large-scale communication and expression degradation. In addi-
tion, due to the varying cultural quality of the participants, the 
wording of some microblogs is even vulgarized. «Many of its 
words cannot be used in traditional media and words that people 
are ashamed to use in spoken life are given room to be applied 
in microblogs [4, р. 154–155]. «In addition, due to the instanta-
neous and extensive nature of communication in online virtual 
communities, the texts used by users during verbal interaction 
are very mixed. The stacking of many texts and emoticons and 
the mixed use of Chinese, English, Japanese and Chinese are all 
phenomena that corroborate this view. In this context, the syntax 
and lexis in the formulation of sentences no longer exist, and the 
«normative principle «and» organizational principle» of speech 
communication are gone. 

Second, the excessive freedom and emotional venting under 
the anonymity mechanism is also one of the language chaos. 
During the discussion of hot events, users will unconsciously 
bring their emotions. Most netizens showed their rational ex-
pressions in the topic discussion of the Itaewon stampede in 
South Korea. They empathized with the victims to express the 
Chinese public's understanding and empathy. In a public expres-
sion platform like Sina Weibo, the public has a great right to ex-
press themselves freely, but under the «protection» of the ano-
nymity mechanism, netizens are less morally bound and may 
post inappropriate comments at will. After this trampling acci-
dent, some false statements, malicious accusations against the 
casualties and videos of the casualties in disguise were spread 
on microblogs, affecting the online public opinion environment. 
The «principle of conversation «and» principle of politeness 
«are almost invalid in this situation. «To express their views, 
Internet users sometimes use profanity or foul language, disrupt-
ing the order of interpersonal communication, violating the 'rela-
tionship guidelines 'and' manner guidelines' of the cooperation 
principle and hurting interpersonal communication on the Inter-
net» [13, р. 114]. 
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Conclusion. In summary, this paper uses content analysis 
as the research method and takes the «Itaewon stampede in 
South Korea» as a specific case, decodes and encodes the cap-
tured data and analyzes the characteristics of the discourse inter-
action of microblog discussants in this hot topic from the per-
spective of identity. 

As Bauman said, human identity in modern society is con-
structible, dynamic and chosen rather than given. First, many ab-
breviations are used in topic discussions and participants do not 
strictly follow the normative syntactic structure. The choice and 
use of a particular language have manifested the individual's self-
identity. Second, this paper analyzes how participants construct 
group identities through verbal interaction under the microblog 
communication mechanism. The «#» character topic discussion 
mechanism on the Sina Weibo platform guarantees that discuss-
ants participate in intra-group interaction. At the same time, topic 
discussants complete the construction of group identity while ex-
pressing their personal feelings through retweeting and comment-
ing. Finally, this paper points out the disorderliness of microblog 
language expressions regarding the randomness of topic discuss-
ants 'speech expressions and emotional venting. 

In conclusion, this paper takes these three aspects as the re-
search direction. It uses microblog speech's characteristics as the 
base to clarify the relationship and characteristics of people, 
groups, society and microblog speech. 
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The problem of urban-rural information differentiations in 
China has been long-standing, and it has demonstrated an intel-
ligent development trend with the wide application of digital in-
telligent media. This paper reviewed the evolution and the re-
sulting social influences of urban-rural information differentia-
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tions in China with a diachronic perspective, and brought out 
the strategies based on institutionalized and flexible gover-
nance – digital inclusion policies to guarantee people in China's 
urban and rural areas equally share in the benefits of social de-
velopment brought on by digital technologies, and «communica-
tive cities-villages» to foster a harmonious information relation-
ships and promote information reciprocity and mutual informa-
tion feeding between urban and rural areas. 

 

Key words: China's urban-rural information differentia-
tions, development trends, digital inclusion policies, information 
relationships. 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ 

МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ В КИТАЕ 
 

С. Чжэн, Ш. Хан 
 

Университет Чжэнчжоу 
 

Проблема информационной дифференциации между 
городом и деревней в Китае существует уже давно, и она 
демонстрирует тенденцию развития с широким примене-
нием цифровых медиа. В данной статье рассматривается 
эволюция и обусловленное ею социальное влияние информа-
ционной дифференциации между городом и деревней в Ки-
тае в диахронической перспективе, а также предлагаются 
стратегии, основанные на институционализированной и 
гибкой политике управления – политике цифрового включе-
ния, гарантирующей жителям городских и сельских рай-
онов Китая равное участие в преимуществах социального 
развития, обеспечиваемого цифровыми технологиями, и 
«коммуникативных городах-деревнях», способствующих со-
зданию гармоничных информационных отношений и про-
движению информационной взаимности между городскими 
и сельскими поселениями. 
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Ключевые слова: информационные различия между го-
родом и деревней в Китае, тенденции развития, политика 
цифрового включения, информационные отношения. 

 
With the rapid development of information technology and 

the widespread adoption of digital applications, information now 
actively contributes to social production as a public resource and 
factor, it plays a significant role in determining the social struc-
ture. On the one hand, the decentralization and sharing charac-
teristics of information communication technologies provide the 
technical basis for the digital transformation of society. On the 
other hand, while digital technology empowers social develop-
ment, it also creates a prominent system of technological segre-
gation, which excludes groups with weaker information ca-
pabilities. This has given rise to «Information Differentiati-
ons»,which refers to «the growing gap in access to information 
between the rich and the poor» [Feather John, 2000]. According 
to the Chinese scholar Xie Jungui, it is a new form of social dif-
ferentiations and encompasses not only the gap in information 
possession between subjects but also its trend and development, 
which is a specific state of the social structure and a process of 
social change. It is also one of the primary methods of modern 
social differentiations [2, р. 53–55]. 

Information and communication technology has long cre-
ated a significant divide between Chinese urban and rural socie-
ties, dividing them into two very different worlds–the concepts 
of «smart city», «digital city», «ecological city» and other new 
urban development ideas have led to a high concentration of 
media resources in urban areas, pushing urbanization. While the 
rural areas are lacking information services, low level of hard-
ware and software configurations, it cannot provide a good in-
formation environment for individual information use behavior, 
and their informational activity is dominated by money, plat-
forms, and even algorithms. Therefore, in order to promote the 
integrated development of urban and rural areas in China and to 
realize the common prosperity based on the digital economy, it 
is of great significance to pay attention to the phenomenon of 
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urban-rural information differentiations, to clarify the evolution 
and to propose viable solutions. 

The evolution of urban-rural information differentia-
tions in China. From a diachronic perspective, the following 
three simultaneous development and cumulative evolution pat-
terns may be seen in urban-rural information differentiations in 
China. 

Differentiations in information access. Since China gained 
access to the Internet, rural areas, which have experienced 
slower economic and social development, have lagged behind 
cities in terms of the allocation of information resources and in-
frastructure, resulting in a differentiation in the access to infor-
mation. Since 2005, the China Internet Network Information 
Center has been focusing on Internet access in urban and rural 
areas. The «Internet penetration» as a measure of the gap in in-
formation access between urban and rural in China. From Fig. 1, 
it can be seen that. 

 

 
 

Fig. 1. Trend of Internet penetration in urban and rural areas in China 
(12.2005–06.2022) 

 
The period 2005–2011 was a period of expansion of infor-

mation access differentiations between urban and rural areas in 
China. During this period, Internet diffusion in rural areas was 
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slow, information infrastructure was scarce, and the information 
differentiations continued to expand. From 2012 to 2019, a se-
ries of broadband initiatives started to be implemented in rural, 
and the gap of Internet penetration between rural and urban re-
mained at a relatively stable level, the information access differ-
entiations entered a plateau. Since 2020, broadband coverage 
and information service coverage in rural areas have been com-
prehensively improved, problems such as the difficulty in com-
munication in China's poor areas have been historically re-
solved, and the differentiation of information access between 
urban and rural areas has entered a period of slow contraction. 

Differentiations in information utilization. When faced 
with a variety of digital applications, a person's capacity to use 
information effectively is a key sign of how they use it differ-
ently. An individual is more likely to fully utilize the wealth of 
resources available on the Internet, and to satisfy the needs and 
benefit if their digital skills are greater and their digital use is 
more varied [3, р. 50–57, 84]. 

In March 2021, the Informatization Research Center of the 
Chinese Academy of Social Sciences surveyed 1247 Chinese 
residents on the degree of use of digital tools and applications, 
the level of related ability and actual benefits, as shown in Fig. 
2, the five items with significant differences in scores. As shown 
in Fig. 2, the five items with large differences in scores are: digi-
tal security awareness, computer use, digital income increase, 
computer tool value development, and cell phone tool value de-
velopment, in that order [4]. 

This shows that there is still a significant divide between 
urban and rural individuals' levels of digital competency. The 
40th, 41st and 42nd statistical reports on the growth of the Chinese 
Internet also highlight the distinction in information consump-
tion between urban and rural Chinese residents, emphasizing the 
variations in business transaction applications, such as online 
shopping, travel booking, and online payment, as well as Inter-
net financial management and news and information application 
[5–7]. 
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Fig. 2. Differences in the use of digital tools between urban 
and rural residents in China 

 
Differentiations in information literacy. In recent years, 

the accessibility gap between urban and rural societies in China 
has gradually disappeared, the usability gap has continued to 
grow, and the information literacy gap has gradually emerged, 
manifesting itself in the ability gap between urban and rural 
residents to domesticate intelligent digital media. The Web 3.0 
era emphasizes the autonomy of users in various contexts. An-
other important factor in determining how digital technology has 
affected economic, cultural, social, and personal resources is 
information literacy. It is a collection of digital qualities and 
abilities that citizens in a digital society should possess in their 
learning and working lives. 

The «domestication gap» between urban and rural in China 
refers to the gap in domesticating digital technology for their 
own use and maintaining a rational relationship with digital 
technology [8]. Urban residents with higher income and educa-
tion are more likely to maintain a critical use of technology and 
to domesticate smartphones applications. In contrast, residents 
in rural areas are more likely to indulge in the entertainment 
functions of smartphones, disclose privacy through inappropri-
ate use, or become overly dependent on smartphones and unable 
to control their use time on their own. 

The above three forms of information differentiations in 
China's urban and rural areas have evolved from the early dif-
ferentiation of information access to a cascading structure of ac-
cess, utilization, and literacy differentiations. The result of the 



 398

superposition of the three types of information differentiations 
will further widen the existing development gap between urban 
and rural societies in China and aggravate the negative influ-
ences of information differentiations. 

Social Influences of Urban-Rural Information Differen-
tiations in China. In the mid-19th century, Marx and Engels 
noted that the essence and law of urban-rural social development 
is that urban-rural relationships move from hostility to integra-
tion, which is the inevitable trend of urban-rural development 
and the advanced form [9]. They did this by starting with the 
contradictory movements of productive forces and production 
relations in human society. The continuous expansion of urban-
rural information differentiations in China will destroy the in-
formation equity, accelerate the differentiations of information 
stratum, and stall urban-rural integration development. 

Undermining information equality between urban and ru-
ral areas. Information equity is the state of balance and recip-
rocity in the process of people's access to and distribution of in-
formation resources [10, р. 2–5, 22]. Whether different informa-
tion subjects can obtain and use information fairly and equally 
directly affects individual development and even the fairness 
and justice of the whole society [11, р. 139–144]. Information 
equity has moved beyond the conceptual level and has become a 
«digital human right «,based on the value measurements of fair-
ness and justice, the fundamental human rights of citizens as 
civil human rights in the digital sense are gradually generated 

[12, р. 150–165]. In order to protect the «digital human rights» 
of urban and rural people, realize their right to equality and so-
cial development, uphold social justice, it is necessary to pro-
vide the conditions that allow them to access, use, and share in-
formation equally. 

In China, information differentiations have created digital 
divisions between urban and rural areas, excluding groups with 
lower informational capabilities from digital applications, de-
priving the information underprivileged of their «digital human 
rights,» obstructing the realization of residents' rights to equality 
and social development. It also further undermines information 
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equity, exacerbates the disadvantageous position of the digitally 
marginalized groups in terms of access to economic information, 
expression of political rights and demands, culture, and educa-
tion, and affects social justice. 

Intensifying information stratification. Under the coupling 
effect of information differentiations and social differentiations, 
the uneven distribution of information resources will interact 
with cultural and social contextual factors to stimulate the dif-
ferentiation of social structure and generate new social strata – 
information strata. The several social classes in the information 
society and the underlying social inequalities cause each social 
level's digital subjects to display digital differences to varying 
degrees [13, р. 90–94]. Using a series of information dimensions 
such as information access, information awareness, information 
use, information content creation, and information literacy as 
evaluation indicators, the information class in China can be sub-
divided into elite information communities, information pros-
perous communities, information middle-class communities, in-
formation poor communities, and information impoverished 
communities. More information-elite and information-rich com-
munities are located in cities, while a large number of informa-
tion-poor, information-middle-class and information-impove-
rished communities are active in rural societies, thus forming an 
unstable social structure with polarization between information 
poor and information-rich and aggravating the imbalance of ur-
ban and rural social structures. 

Stunting the development of urban-rural integration. The 
key to the integrated development of urban and rural areas is the 
free flow of factors and the rational allocation of public re-
sources, forming a new type of industrial-agricultural-urban-
rural relationship in which workers and farmers promote each 
other; urban and rural areas complement each other, coordinate 
development and common prosperity. Nowadays, information 
has played the role of a bridge in connecting urban and rural ar-
eas in China and improving communication. 

According to the BAUMOL's Cost Disease theory, techno-
logical advances in resource-dominant cities can lead to slower 
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growth in labor productivity across the economy, as rapid growth 
in «progressive sectors» leads to relative increases in production 
costs in «stagnant sectors». As a result, cities that rely on informa-
tion technology and well-developed digital economy form a virtu-
ous cycle, while rural economies are lagging behind in digital 
transformation, and become increasingly stagnant due to techno-
logical progress and increased production costs. Given that there 
are already natural endowment differences between urban and ru-
ral areas in China, the digital divide and cognitive gap brought on 
by information differentiations will obstruct cooperation, recipro-
city, and communication. This will have a negative impact on the 
advancement of urban-rural integration due to the disparity in re-
source endowment between urban and rural areas. 

Strategies for governing Urban-Rural information dif-
ferentiations in China. Information differentiations has aggra-
vated the inequality in economic opportunities, development 
rights, and income between urban and rural areas in China [14, 
р. 28–35; 15, р. 3686–3706], triggered multiple differentiations 
in political, economic, cultural, and social aspects, undermined 
urban-rural information equity, led to imbalance relationships, 
and hindered the development of urban-rural integration. It is a 
practical and urgent issue to narrow the urban-rural information 
gap in China by developing pertinent information policies and 
allocating information resources judiciously. 

Institutionalized Governance: The Framework for the 
Digital Inclusion Policies. In October 2000, the U.S. National 
Communications and Information Administration released a se-
ries of reports entitled «Left Behind in the Net,» which proposed 
«digital inclusion» to address the deepening global digital di-
vide, emphasizing that all members of society should have equal 
access to ICT and be able to benefit from it and develop them-
selves [16]. Design digital inclusion policies that benefit all ur-
ban and rural residents, authoritatively allocate information re-
sources through policy tools, ensure the accessibility and prox-
imity of information technology, and enable all individuals to 
share the dividends brought by advances in information and 
communication technologies. 
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The following three elements should be part of the digital 
inclusion policy's content framework. 

▪ Inclusive access to information communication technolo-
gies: including all information subjects into the service scope of 
digital inclusion policies so that all individuals can equally ac-
cess digital information technology and participate in digital ex-
periences. 

▪ Inclusive use of information communication technologies: 
to provide technical assistance based on the information needs 
of urban and rural community members, carry out technical 
training, organize digital practice activities, and encourage resi-
dents to participate in digital practice in order to aid the informa-
tion disadvantaged in mastering «multimodal information use» 
and to enhance their information use capabilities. 

▪ Inclusive development of urban and rural individuals: not 
only guarantee the free access to information, but also the im-
provement of information capacity and information capital ac-
cumulation, the coordinated development of information and 
knowledge growth, and socio-economic status leap. Digital in-
clusion policies should be anchored in communities' independ-
ent, autonomous, and sustainable development and forming a 
community climate based on justice, equality, and mutual re-
spect. The ultimate goal of the policy is to empower urban and 
rural society through the application of information communica-
tion technology, realize the all-round development of commu-
nity and individual, and form a new pattern of equal, common, 
and integrated development between rural and urban areas. 

Flexible governance: «communicative cities-villages» cul-
tivate harmonious information relationships. Information tech-
nology has made it possible for different information subjects to 
communicate and collaborate on information, which has also led 
to the emergence of increasingly complicated social interactions 
and information relations [17, р. 49–59]. As a type of social rela-
tionship in the information age, the phrase «information rela-
tionship» refers to the relationship between urban and rural peo-
ple and social classes through the application of information. 
Harmonious urban-rural information relationships include in-
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formation reciprocity and sharing, free flow of information capi-
tal between urban and rural information classes, and the trans-
formation of information into valuable resources or knowledge 
through the connection of «relationship». This paper proposes to 
use information relationships as a flexible governance tool to 
alleviate the possible dilemmas of rigid institutionalized govern-
ance and explore the path of governance that is «rigid and flexi-
ble», people-oriented, equal opportunity and shared develop-
ment. 

Referencing the concept of «Communicative City» and tak-
ing «communicative» as a basic point to examine the relation-
ship between urban and rural in China, this paper proposes to 
build a geographical network, information network and cultural 
network of communication by means of various media. To form 
«Communicative Cities-villages» and establish communicative 
meaning and cultivate harmonious information relationship be-
tween urban and rural areas. 

Among them, geographic network construction focuses on 
enhancing public cultural infrastructure and providing geo-
graphic space for regular interaction, communication, dialogue, 
and cooperation between residents of urban and rural areas. The 
construction of information network resorts to building the in-
formation carrier of urban-rural interaction, fully utilizing the 
urban-rural information convergence function of county-level 
integrated media centers,improving the information communica-
tion, opinion expression and public participation of urban and 
rural residents; The cultural network construction advocates the 
creation of a vibrant space for cultural sharing and value identity 
for urban and rural residents, breaking the dichotomy between 
urban and rural areas, enhancing understanding, and forming a 
sense of local identity. 

In the context of «communicative cities-villages», county-
level integrated media centers and various governmental new 
media build urban-rural communication platforms to strengthen 
the information connection between urban and rural areas in 
China. Relevant departments carry out diversified information 
practice activities to provide opportunities for information ex-
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change and sharing, promoting information reciprocity and mu-
tual information feeding. The inclusion of information relations 
as a flexible tool in the governance of the urban-rural informa-
tion differentiations will work to eliminate the cognitive differ-
ences, dissolve the rifts and divisions in the process of informa-
tion sharing, and assist in achieving urban-rural consensus, 
strengthen urban-rural trust, foster the spirit of urban-rural coop-
eration, and contribute to the institutionalized governance. 
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