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RHIZOMIC INTERDISCIPLINARY MODEL
IN THE RESEARCH INTO THE PHENOMENON OF “NEW SINCERITY”

Natalia S. Barebina
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia;
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Abstract. The article localizes the problem of interscientific system methodology in the study of a new social
practice domain, which manifests itself in the form of the trend towards sincerity and frankness in language
interaction. The purpose of the article is to consider the issues that arise within the overlapping scientific approaches
in the context of polyparadigmality in linguistics. The article describes vectors and scenarios of discipline interaction,
as well as the examples of interdisciplinary transfer practice. The author presents the concept of rhizomic
interdisciplinarity as a nonlinear development of scientific research that contains the potential for differentiation
and integration. The system methodology application has enabled the author to build the core part of the model for
describing linguistic facts. It includes some clusters of scientific knowledge that are undergoing a development
phase. The article outlines the problems of “new sincerity” with an emphasis on network communication. For
illustration, data from social events with elements of a flash mob, cases of cancel culture and eco-alarmism were
used. The patterns that form a social community in the form of thematic fashion, Internet communication algorithms,
and mobilizing potential are indicated. The author presents several clusters of research into the phenomenon of
“new sincerity” from the perspective of the science of language. Being indicative of the dynamics of interaction
amongst currently existing approaches and theories, they can form the core of the research model.

Key words: science studies, synergy, interdisciplinary transfer, rhizomic interdisciplinarity, post-
postmodernism, new sincerity.
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РИЗОМНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНА «НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ»

Наталья Сергеевна Баребина
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Аннотация. Статья локализует проблему междисциплинарной системной методологии в исследова-
нии участка новой социальной практики в виде проявления тренда искренности и откровенности в языковом
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взаимодействии. Цель статьи – рассмотреть вопросы, возникающие в зоне взаимодействия научных подхо-
дов в условиях полипарадигмальности языкознания. Охарактеризованы практика междисциплинарных транс-
феров, векторы и сценарии взаимодействия подходов и теорий. Представлена концепция ризомной междис-
циплинарности как нелинейного развития научного поиска, содержащего потенциал дифференциации и
интеграции. Системная методология позволила построить ядерную часть модели описания языковых фак-
тов, включающую некоторые кластеры научного знания, проходящие фазу развития. В статье эскизно очер-
чена проблематика «новой искренности» на примере сетевой коммуникации. Для иллюстраций использова-
ны данные социальных акций с элементами флешмоба, кейсы культуры отмены и экоалармизма. Определе-
ны закономерности, которые формируют социальную общность в виде тематической моды, алгоритмов
коммуникации в Сети, ее мобилизующего потенциала. Показано несколько кластеров исследования феноме-
на «новой искренности» с позиции науки о языке, которые могут составить ядро модели исследования, так
как в них наблюдается динамика взаимодействия между существующими сегодня подходами и теориями.

Ключевые слова: науковедение, синергия, междисциплинарный трансфер, ризомная междисципли-
нарность, постпостмодернизм, новая искренность.

Цитирование. Баребина Н. C. Ризомная модель междисциплинарности в исследовании феномена «но-
вой искренности» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2024. –
Т. 23, № 2. – С. 5–17. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.2.1

Введение

Проблематика статьи относится к линг-
вистическому науковедению. Хотя оно не яв-
ляется сложившимся направлением, необхо-
димость обсуждения путей и механизмов вза-
имодействия разных наук осознается все боль-
шим количеством лингвистов: и практиков,
и теоретиков. Еще большую востребован-
ность вопросы, связанные с обменом научны-
ми подходами, приобретают в условиях воз-
никновения новых феноменов в социуме. Од-
ним из них, требующим научного описания,
является «новая искренность». Она, согласно
исследованиям последних лет, охватывает
политику, моду, искусство, медиапространство
[Bowden, 2021; Kelly, 2016; Konstantinou, 2017;
Zahurska, 2022]. Эстетика откровенности и ис-
кренности становится актуальным коммуни-
кационным трендом [Иссерс, 2020], характер-
ным для «общества усталости» [Хан, 2023].
Появляются научные разработки, показыва-
ющие роль сетевой морфологии современно-
го социума, легитимирующей новые клише и
модели общения в нем [Фортунатов, Воскре-
сенская, 2021]. Однако систематическое изу-
чение концепции «новой искренности» в язы-
ке только начинается.

На наш взгляд, прежде чем приступить
к работе с этим материалом и далее – к науч-
ному описанию этого феномена с лингвисти-
ческих позиций, необходимо охарактеризовать
исследовательскую парадигму и обозначить

потенциальные междисциплинарные связи,
обеспечивая таким образом последователь-
ность и достоверность исследования. Первая
часть статьи представляет собой экскурс в
практику междисциплинарных и внутридисцип-
линарных контактов в науке о языке. Во вто-
рой части статьи намечены подходы к иссле-
дованию проявления «новой искренности»
в речи и охарактеризовано их динамичное со-
стояние в аспекте синергетического эффек-
та. Специфика феномена «новой искренности»
такова, что он не может быть изучен только с
лингвистических позиций, к этому процессу
необходимо подключить другие системно свя-
занные дисциплины и концепции. В статье по-
казано, что пока это проблематично ввиду рас-
согласованности лингвистических подходов.

Материал и методы

В работе использовался метод обобще-
ния данных по науковедению в виде статей,
классификаторов, содержащих рубрикацию
задач науковедения, в частности ГРНТИ
(https://grnti.ru). Для анализа динамики меж-
дисциплинарного взаимодействия применял-
ся метод ретроспекции в сочетании с обзо-
ром публикаций по тематике междисципли-
нарности [Глебкин, 2014; Кошелев, 2018; Ав-
донин, 2019; Демьянков, 2023; и др.]. Прове-
ден анализ источников по тематике «новой ис-
кренности» в языковедческом освещении
[Гладко, 2022; Sokolov, Shabrova, 2020; и др.].
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Хотя анализ языкового материала не входил в
задачи статьи, собран корпус примеров, кото-
рый был отобран методом сплошной выборки
из новостных агрегаторов, в которых представ-
лены кейсы культуры отмены и экологическо-
го алармизма. Кроме того, поиск осуществлял-
ся по хештегам #MeToo, #янебоюсьсказать,
#faceofdepression. Для разметки текстов при-
влекались методы функционально-стилисти-
ческого анализа, методика целостно-текстово-
го анализа при рассмотрении этических конст-
рукций и эмотивных языковых средств.

Результаты и обсуждение

Сложные и междисциплинарные проек-
ты являются нормой в современной научной
среде. Это требует объединения знаний и опы-
та, а также больших усилий по координации
работы специалистов. Ученых давно интере-
сует положительный эффект синергии в обла-
сти междисциплинарного трансфера научно-
го результата [Зимин, 2020; Ратушева, 2018].
Для эффективной интеграции методов синер-
гетики в плоскость лингвистики необходимо
обратиться к диахроническому аспекту взаи-
модействия науки о языке с другими облас-
тями. Пользуясь терминологией синергетики
и теории сложных систем, отметим, что рет-
роспекция позволяет задействовать опережа-
ющее отражение как стратегию нахожде-
ния закономерностей научного прогноза на ос-
нове механизмов памяти системы. Одним из
таких механизмов, по мысли С.П. Курдюмо-
ва, является режим с обострением [Курдю-
мов, 2004, с. 90], который возникает во время
нестабильности. Если исходить из определе-
ния науки как системы знаний [Макаренко,
2019, с. 87], то она, будучи элементом мира,
содержит и элемент памяти. Поэтому рефлек-
сия относительно динамики меж- и внутридис-
циплинарных взаимодействий предоставляет
доступ к осмыслению точек роста в форми-
ровании современного методологического
дизайна в науке о языке.

Приведем примеры. Историко-генети-
ческая (в другой терминологии – историчес-
кая, эволюционная) парадигма является на-
правлением, объединившим те школы, кото-
рые опирались на принцип историзма. Значи-
мым результатом исследований в рамках

этой парадигмы стало построение генеало-
гической классификации языков и реконст-
рукция праязыков. Данная парадигма леги-
тимировала рассмотрение языка как научного
объекта по аналогии с живыми организма-
ми. В научный обиход современного языкоз-
нания вошли такие терминируемые биомор-
фной метафорой понятия, как морфология,
родственные языки, языковая семья, генеало-
гическое древо, жизнь и смерть языка, язы-
ковые мутации и др.

Следующий пример – это таксономия как
раздел систематики в биологии, которая реа-
лизована в таксономической (структуралист-
ской) парадигме. В сферу приложения данно-
го понятия к дисциплинам, имеющим дело со
сложноорганизованными дискретными объек-
тами, вошла и лингвистика. Структурная лин-
гвистика сформировала большой контекст
знания, основанного на презумпции о том, что
язык состоит из иерархически упорядоченных
дискретных элементов. Методы формализа-
ции стимулировали составление лексических
классов, грамматических парадигм, например
падежных и числовых форм, семантических
сетей и карт в семантике, иерархии синтакси-
ческих предикатно-аргументных отношений –
это то знание, которое сейчас представлено в
школьном языковом образовании.

Антропоцентрическая парадигма появи-
лась в ходе становления и развития когнитив-
ной науки и рассматривает язык как систему
представления знаний. В связи с тем, что эта
парадигма формировалась при участии таких
наук, как антропология, психология, нейроло-
гия, она часто ассоциируется с когнитивной
лингвистикой. Генеральной идеей антропоцен-
тризма является представление о человеке
как центральном фокусе языка. Исходя из
этого, проводятся исследования и выдвигают-
ся теоретические конструкты, которые осно-
ваны на изучении языка в его связи с культу-
рой, сознанием, общением и социальными вза-
имодействиями людей. «Человекоразмерный»
фактор в лингвистике дает основания иссле-
довать то, как язык формирует мышление,
восприятие мира и механизмы взаимодействия
с другими людьми. В настоящее время линг-
вистика является преимущественно антропо-
центрической, экспансия принципа антропоцен-
тризма наблюдается в любом научном иссле-
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довании и по отношению к любому знанию,
связанному с языком.

Имеется много примеров междисципли-
нарного трансфера из частнонаучных подхо-
дов и теорий. Так, некоторые модели комму-
никации, разработанные в математике и ки-
бернетике, были адаптированы к языковому
взаимодействию, но имеют большое количе-
ство недочетов в объяснении принципов ком-
муникации. Этот пример является иллюстра-
цией тезиса о том, что взаимодействие раз-
ных дисциплин далеко не всегда удачно, в ос-
новном оно представляет собой долгий про-
цесс согласования терминологии, методов,
областей применения.

Рассмотренные примеры демонстриру-
ют вертикальный трансфер научного вза-
имодействия, который часто изображают в
виде наложения кругов-дисциплин А и Б, имея
под этим в виду то, что области взаимного
наложения представляют собой различные
варианты трансдисциплинарности, наиболее
благоприятным из которых является полное
совпадение дисциплинарных «кругов», когда
образуется новое, общее для дисциплин А и
Б знание [Федорова, 2014]. Вертикальный
вектор междисциплинарного трансфера зна-
ний в лингвистике означает применение идей,
методов и концепций из различных дисцип-
лин к изучению языка и языковых явлений,
то есть использование знаний, полученных в
других научных областях, для расширения по-
нимания языковых процессов и явлений.
Представим это в виде восходящей стрелки
(рис. 1) для изображения варианта синергии
как сложения суммы факторов и наиболее
благоприятного варианта взаимодействия
дисциплин.

Динамика взаимодействий может иметь
и обратный, нисходящий тренд. Так, истори-
ко-генетическая парадигма выступает сегод-
ня лишь как одно из направлений в изучении
языка, тогда как ранее ей принадлежала мо-
нополия на объяснение языковых фактов.
Одно время лингвистика являлась преимуще-
ственно таксономической. Выскажем мнение,
что в современных дисциплинах языковедчес-
кого цикла данная методология играет второ-
степенную роль в научных обобщениях. При
этом существует методологическая пробле-
ма разработки принципов и оснований выде-
ления таксонов, классификации языковых еди-
ниц разного уровня, например дискурсов. Оче-
видна и рассогласованность методологических
подходов с когнитивным направлением, так
как последнее эксплицирует холистичность,
а таксономизация предполагает выделение
дискретных единиц.

Сегодня в науке высказываются мнения
о том, что методологический индивидуализм,
характерный для антропоцентрической пара-
дигмы и преобладающий сегодня в науке о
языке, имеет негативные последствия. Посту-
лируется кризис антропоцентрической докт-
рины в связи с чрезмерным увлечением уче-
ных культурными концептами, излишним по-
гружением в психологические аспекты функ-
ционирования языков разных этносов. Язык
понимается как инструмент культуры, форми-
рующий языковую личность. Этот парадиг-
мальный термин несет большую смысловую
нагрузку. В общем смысле «языковая лич-
ность» – это совокупность речевых особен-
ностей, которую можно проследить по тек-
стам и другим речевым произведениям, что
используется в таких подходах, как лингво-

Область А

Область Б

Лингвистика

Рис. 1. Вертикальный вектор междисциплинарного трансфера
Fig. 1. Vertical vector of interdisciplinary transfer
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персонология и коммуникативная лингвисти-
ка. Языковая личность как научный конструкт
задействуется при изучении как конкретного
говорящего, так и национальных или соци-
альных языковых типов.

По мнению некоторых исследователей,
например Г.Г. Москальчук, антропоцентричес-
кая лингвистика не учитывает физико-биоло-
гический слой фактов, законы природы, в ко-
торых функционирует текст [Москальчук,
2003, с. 14]. Сходную мысль находим у П. Ли-
нелла, считающего, что сейчас «чересчур
пристальный интерес к отдельной личности,
проявляемый западной культурой и гуманитар-
ными науками, наконец-то начинает входить
в разумные рамки» [Линелл, 2013, с. 44], на-
чинает рассматриваться «нейронная, телесная
и направленная на реальный мир активность –
своя и других – в процессе взаимодействия с
артефактами и другими предметами внешне-
го мира» [Линелл, 2013, с. 44]. Еще один ас-
пект критики антропоцентризма в лингвисти-
ке связан с активно разрабатываемым под-
ходом «от языка к мышлению», что означает
обусловленность мышления языковой формой.
Данный тезис сторонников гиперантропоцен-
тризма не соответствует действительности,
так как язык в этом случае выступает в ка-
честве объекта, используемого в инструмен-
тальной функции для выражения и передачи
мыслей. Такая трактовка является недостат-
ком в общей методологии в исследовании язы-
ка [Кравченко, 2022, с. 7], в соответствии с
этим М.В. Никитин отмечает ложный посту-
лат лингвистического детерминизма [Никитин,
2005]. А.И. Милостивая пишет, что язык при-
нимает участие в когнитивных процессах, но
не он один обусловливает их [Милостивая,
2012, с. 225].

Однако утверждать, что мы стоим на
пороге смены научной парадигмы в лингвис-
тике, преждевременно. Идеи пересмотра ан-
тропоцентрического императива в науке о язы-
ке обсуждались и несколько десятилетий на-

зад. Например, в трудах В.М. Алпатова мы
находим рассуждения об антропоцентризме и
системоцентризме [Алпатов, 1993]. А.И. Ми-
лостивая, продолжая идеи ученого, устанав-
ливает оппозицию «антропоцентризм – неан-
тропоцентризм системоцентричного типа»
и указывает, что эти подходы не являются вза-
имоисключающими, что при сохранении ант-
ропоцентрического тренда есть возможности
сочетать его с точными системоцентричес-
кими методами и приемами анализа эмпири-
ки [Милостивая, 2012]. Мы разделяем такое
мнение и выступаем за реализацию принципа
дополнительности, который поможет избежать
кризисных проявлений в актуальной лингвис-
тической парадигме.

Горизонтальный вектор научного
трансфера (рис. 2) представлен во внутридис-
циплинарной научной коммуникации.

Во внутридисциплинарном взаимодей-
ствии ученых важной проблемой является ка-
чество научной коммуникации, которая пред-
полагает сотрудничество между экспертами из
разных областей. Однако здесь наблюдается
парадоксальная картина. Укажем несколько
оснований, вызывающих настороженность ме-
тодологов науки, предпослав этому тезис о том,
что трансфер происходит не только между раз-
делами науки о языке, но и между языковед-
ческими дисциплинами, и ýже – между разны-
ми подходами в лингвистике.

Итак, во-первых, кризисные тенденции
наблюдаются в научной коммуникации, кото-
рая формирует эклектичность научного зна-
ния. Это вызвано тем, что разные внутрилин-
гвистические дисциплины развиваются изоли-
рованно и зачастую противоречат друг другу.
Показательны метафоры Вавилонской баш-
ни [Кошелев, 2013] и коммунальной квартиры
[Олейник, 2008, с. 117], характеризующие на-
учные контакты представителей разных лин-
гвистических школ. В значительной степени
данное обстоятельство усугубляется отсут-
ствием консенсуса между лингвистами отно-

Область А

Область Б

Область N

Рис. 2. Горизонтальный вектор внутридисциплинарного трансфера знаний
Fig. 2. Horizontal vector of interdisciplinary knowledge transfer
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сительно того, что представляет собой есте-
ственный человеческий язык, это и делает
междисциплинарный дискурс невозможным
[Кравченко, 2015, c. 162–163].

Действительно, до сих пор в науке о язы-
ке нет единства по вполне простым вопросам.
Например, на вопрос о том, является ли язык
автономным самостоятельным модулем, ге-
неративисты ответят утвердительно, а при-
верженцы функциональной лингвистики – от-
рицательно. Проблема роли языка в мышле-
нии также делит лингвистов на два лагеря:
одни считают язык инструментом для пере-
дачи уже сложившейся мысли, другие прида-
ют ему роль полноценного участника в фор-
мировании мысли. Как отмечает А.Д. Коше-
лев, существующие подходы и теории не толь-
ко противоречат друг другу, но и безоснова-
тельно отвергают другие концепции, претен-
дуя на единственно верные подходы к языку
[Кошелев, 2018, с. 139]. Есть и другие, более
частные проблемы, такие как разнородность
терминов и различие концептуальных баз в
лингвистических подходах, что является глав-
ной проблемой в дисциплинарном общении.

Междисциплинарная концепция
исследования

Для того чтобы представить работоспо-
собную концепцию исследования языковой
данности «новой искренности» необходима
некоторая междисциплинарная модель. Мож-

но предложить следующий способ интеграции
научных данных других дисциплин.

Во-первых, в построении модели иссле-
дования мы считаем важным использовать
концепцию ризомной междисциплинарности.
Для ее визуализации предлагаем объемную
нелинейную структуру ризомы (рис. 3), отно-
шения элементов которой не иерархичны,
не противопоставлены друг другу, а формиру-
ют некую новую сущность, которую нельзя по-
строить и сформировать путем простого на-
ложения дисциплинарных кругов. При этом в
ризомной модели, реализующей символ нома-
дологии как концепции отказа от жесткой
структуры, можно задавать точки роста в
виде некоторых системных опор.

Во-вторых, необходимо построить ядер-
ную часть модели. Это важно в условиях рас-
согласованности лингвистических подходов.
По обоснованному мнению А.Д. Кошелева,
«наличие оппозиционных друг другу теорий
характеризует лишь определенную стадию
развития науки, когда она обращается к изу-
чению какого-то нового аспекта своего объек-
та» [Кошелев, 2018, с. 137]. На наш взгляд,
такие оппозиционные теории требуют некото-
рой генерализации в аспекте комплементар-
ности, то есть взаимного соответствия с дру-
гими сходными теориями. Где-то они образу-
ют точки бифуркации, а где-то интеграцию.
Сами точки бифуркации означают переход на
другой уровень или в другое направление ис-
следования. Если ядро признается учеными,

Рис. 3. Образ ризомы
Fig. 3. The image of the rhizome
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то далее можно задавать линии исследования,
в противном случае разрабатывается альтер-
нативная модель.

Безусловно, возникает вопрос о критери-
ях отбора элементов модели, что предпола-
гает разработку некоторого методологичес-
кого «фильтра». В основу такого отбора мы
предлагаем положить понятия системной ме-
тодологии. В соответствии с ортогенетичес-
ким принципом развития в любой системе
происходит развитие от исходной синкретич-
ности к большей дифференцированности, а за-
тем – к большей интеграции. Следовательно,
нужно зафиксировать, в какой фазе развития
находится соотношение научных теорий или
подходов – дифференцированности (бифурка-
ции) или интеграции. Рассмотрим значимые
для любой динамической системы качествен-
ные состояния, которые, как показывает ди-
намика междисциплинарного трансфера, мож-
но описать в виде эклектики, синкретизма,
синергии, синергетики. Обратимся к опреде-
лениям.

«Эклектизм: Система мышления, пост-
роенная по принципу коллажа, заимствующая
“отовсюду понемножку”; учение, являющее
собой смесь учений, своего рода теорети-
ческое “лоскутное одеяло”. Вместе с тем эк-
лектизм претендует на последовательность,
что отличает его от синкретизма и превра-
щает в подобие философской системы»
(Конт-Спонвиль, 2012, с. 701).

«Синкретизм: 1) нерасчлененность, ха-
рактеризующая неразвитое состояние какого-
либо явления… 2) Смешение, неорганичное
слияние разнородных элементов…» (Философ-
ский энциклопедический словарь, 1989, с. 583).

Приведенные определения свидетель-
ствуют о том, что эклектика имеет опреде-
ленный потенциал развития, тогда как синк-
ретизм, наоборот, редуцирует таковой. Эк-
лектика как методология предполагает ис-
пользование разных научных подходов, ме-
тодов и инструментов для решения сложных
проблем. В современном языкознании суще-
ствует немало примеров подходов, которые
ранее были эклектичными, но сейчас име-
ют статус продуктивных научных направ-
лений. Таковы теория речевых актов, соци-
олингвистическая модель вежливости, кон-
версационный анализ. Очевидно, что в раз-

работке методологического «фильтра» ак-
туально выявление синергетических сцена-
риев взаимодействия дисциплин. В связи с
этим рассмотрим еще два термина систем-
ной методологии.

«Синергетика – научное направление,
изучающее связи между элементами струк-
туры (подсистемами), которые образуются в
открытых системах (биологической, физико-
химической и др.) благодаря интенсивному
(потоковому) обмену веществом и энергией с
окружающей средой в неравновесных усло-
виях. В таких системах наблюдается согла-
сованное поведение подсистем, в результате
чего возрастает степень ее упорядоченнос-
ти, т. е. уменьшается энтропия (т. н. самоор-
ганизация)» (Большой энциклопедический сло-
варь, 2000, с. 1099).

«Синергетическая концепция самоорга-
низации служит естественно-научным уточ-
нением принципа самодвижения. <…> Синер-
гетика впервые раскрыла механизм возник-
новения порядка через флуктуации, т. е. от-
клонения системы от некоторого среднего
состояния. <…> По мере выявления общих
принципов самоорганизации становится воз-
можным строить более адекватные модели
синергетики, которые имеют нелинейный ха-
рактер…» (Философский энциклопедический
словарь, 1989, с. 583).

Для термина «синергия» сложившейся
трактовки, единообразной и подходящей для
всех гуманитарных наук, пока нет. Суще-
ствуют типологии и классификации синер-
гии, но словари последних изданий не име-
ют соответствующей словарной статьи.
Ввиду указанной выше проблемы разнород-
ности и противоречивости подходов в линг-
вистике, приведенные определения показы-
вают, что синергию можно трактовать и как
систему знаний, и как практику социальной
синергии. В первом случае ученые чаще
говорят не о синергии, а о синергетическом
эффекте, который обычно обозначают фор-
мулой 1 + 1  3, показывающей, что эф-
фект действия отдельных компонентов зна-
чительно превышает простое сложение.
Во втором случае речь следует вести о си-
нергетических основах формирования неко-
торых сообществ и о том, какова роль язы-
ковых коммуникаций в них.
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Кластеры знаний
в исследовании «новой искренности»

как языкового феномена

В русле представленного подхода оха-
рактеризуем парадигмальное знание, в науч-
ной оптике которого и предлагается рассмат-
ривать явление «новой искренности». Оно свя-
зано со сменой мировоззрения, обусловленной
«утомлением» от постмодернизма. Место
проявлений постмодернизма, таких как искус-
ственность, симулякр, рациональность, ирония,
начинают занимать диалог, доверие и искрен-
ность в тех дискурсах, которым ранее эти про-
явления были не свойственны. Утомление,
с одной стороны, – это субъективный признак,
но он присущ и всему социуму. Это убедитель-
но показывает Б.-Ч. Хан, размышляя об «об-
ществе усталости». По мысли исследовате-
ля, усталость проступает в связи с насилием
позитивности. Насилие позитивности происхо-
дит от перепроизводства, перегрузки и избыт-
ка коммуникации, не предполагает враждеб-
ности, развивается в толерантном обществе
[Хан, 2023, с. 46, 50]. Ученый подмечает ха-
рактерную черту «общества усталости» в ви-
де перехода от дисциплинарного общества к
обществу достижений, которое, в свою оче-
редь, порождает больного депрессией и неудач-
ника [Хан, 2023, с. 57]. Это наблюдение уче-
ного хорошо иллюстрирует тенденцию общей
вовлеченности в социальное пространство,
где происходит обмен всем со всеми.

Искренность в Интернете достигает неви-
данных глубин. Очевидно, что это явление
имеет определенные закономерности, которые
не изучены. Алгоритм действий в коммуника-
тивном пространстве следующий: отправить в
Сеть сугубо личную информацию о перенесен-
ном насилии, травле, депрессии, токсичных
родителях  получить обратную связь, под-
тверждение того, что прямо сейчас значитель-
ное количество людей испытывает те же чув-
ства. Существует и тематическая мода: вол-
нообразно обсуждается то синдром дефицита
внимания и гиперактивности, то абъюзивные
отношения, то насилие в семье, то гендерные
вопросы. При этом откровенность имеет боль-
шой мобилизующий потенциал, в качестве при-
мера можно привести флешмобы #MeToo,
#янебоюсьсказать, #faceofdepression, кейс от-

мены Джоан Роулинг, которая случайно оби-
дела трансгендерных персон. Так называе-
мую культуру отмены тоже можно отнести к
проявлениям «новой искренности». Этот уча-
сток коммуникации, в терминах Б.-Ч. Хана,
представляет собой энергию негативности,
которой управляет переизбыток позитивнос-
ти [Хан, 2023, с. 126].

Зафиксируем некоторые точки исследо-
вания феномена «новой искренности» с пози-
ции науки о языке.

Во-первых, в аспекте междисциплинар-
ного знания важным вопросом являются кри-
зисные состояния, которые в синергетике име-
ют категориальное значение феномена. В си-
нергетическом ключе нестабильность и кри-
зис освобождены от негативной коннотации,
так как они служат импульсом развития [Кня-
зева, Курдюмов, 2008, с. 393]. Тренд «новой
искренности» стал одним из проявлений неста-
бильности и развивающегося мира. В начале
XXI в. культурологи, искусствоведы, филосо-
фы, литературоведы начали выдвигать концеп-
ции, артикулирующие неясное чувство, ощу-
щение того, что во внешнем мире происходят
какие-то сдвиги. Отыскивая название для но-
вого вида современности, ученые предлагали
такие проекты, как постпостмодернизм, дид-
жимодернизм, постглобализм, метамодер-
низм и ряд других. Консенсуса среди ученых
относительно языка описания актуального
времени пока не сложилось. Считаем, что сам
языковой материал, структура новой социаль-
ности содержат толчок для исследований с
разных сторон, что придает явлению «новой
искренности» эвристический смысл. Это оз-
начает и то, что лингвистика как дисциплина,
изучающая все, что вербализовано, оказыва-
ется полем формирования межнаучной сис-
темной методологии.

Во-вторых, представленная выше ин-
формация о синергетических основах ста-
новления сообществ показывает, что речь
идет об определенной повестке научного ми-
ровоззрения относительно функций языка.
Как отмечается в публикации Е.Н. Князе-
вой и С.П. Курдюмова, предельно краткая
характеристика синергетики как научной па-
радигмы включает всего три ключевые идеи:
«самоорганизация, открытые системы, нели-
нейность» [Князева, Курдюмов, 2008, с. 379].
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Описанный выше контекст «новой искренно-
сти» демонстрирует смену краеугольной ме-
тафоры коммуникации («коммуникация – это
передача содержания»), основанной на линей-
ных моделях коммуникации Шеннона – Уиве-
ра, а также на модели Г. Лассуэла. В языко-
вом взаимодействии, формирующем тренд
«новой искренности», актуально понимание
языка не как канала передачи информации о
каких-то фактах и мнениях, а как механиз-
ма, формирующего социальное пространство.
При таком взгляде на язык и коммуникацию
составляющие этого процесса, такие как ад-
ресант, адресат, эффект, цель, теряют свою
значимость. Акцент смещается на соци-
альные инструменты языкового взаимодей-
ствия и на специфику социокультурного окру-
жения, когда, например, диагноз становится для
человека способом понимать себя и мир вок-
руг. Уместна метафора «коммуникация – это
танец», которая, по мнению А.В. Колмогоро-
вой, более корректно передает смысл фено-
мена языкового общения, в котором значи-
мы такие черты, как наблюдение за внешним
окружением, пространством, другими
«танцующими», контроль за «движением
тела», осознанность и гармоничность дей-
ствий, предвосхищение действий «партнера
по танцу» [Колмогорова, 2012].

В-третьих, феномен «новой искренности»
можно описать с позиций дискурсологии и
дискурсивной личности. Исследуя этот фено-
мен в языковом аспекте М.А. Гладко пока-
зывает, что вербально искренность выража-
ется в демонстрации таких человеческих цен-
ностей, как дружба, справедливость, право,
любовь, забота и усталость от иронии и сар-
казма постмодернизма [Гладко, 2022]. Пло-
щадками для «новой искренности» выступа-
ет медиадискурс, реклама, политика, и дру-
гие дискурсивные практики, а отражение и вос-
создание перцептивных и культурных пластов
информации преимущественно осуществляет-
ся с помощью качественно новой виртуаль-
ной реальности.

Лингвокультурные типажи дискурсив-
ной личности включают акторов, трансли-
рующих идеи искренности по роду деятель-
ности (дизайнеры, писатели, политики). От-
метим также субъектов-триггеров, облада-
ющих смелостью и ресурсами, чтобы выс-

тупить с открытым признанием (как это
сделала, например, одна из российских акт-
рис в телепередаче «Секрет на миллион»).
Еще один типичный пример – это школьни-
ца-алармистка, которая, продвигая экологи-
ческие инициативы, откровенно рассказыва-
ет миру о своем диагнозе и депрессии. Од-
нако по большей части Интернет – это то,
что необходимо для «новой искренности»
обычного человека, так как именно здесь
есть возможности для диалога, принятия,
любви, которые невозможно получить в ре-
альности. В этом же аспекте актуально ис-
следовать и языковую личность человека
«новой искренности», в результате чего мы
получим портрет нового человека. Конеч-
но, трактовка языковой личности нового типа
требует уточнения, но уже сейчас можно
сказать, что это тип человека, беззащитно-
го перед лицом переизбытка информации,
достижений, позитивности.

В-четвертых, отмеченные выше лингви-
стические парадигмы продолжают сосуще-
ствовать. Однако нельзя не заметить и при-
знаки тренда (или по крайней мере подхода)
в лингвистике, который можно описать как пе-
реход от мозгоцентричности познающей
личности к агентивности субъектов. Аген-
тивность подразумевает, что любое действие
одновременно и индивидуально, и коллектив-
но. Это выводит на первый план важность
контекстов и взаимодействий с другими
субъектами, с действиями, высказываниями,
которые влияют на порождение смысла.
По мысли П. Линелла, роль других является
значимым принципом диалогизма, когда «ког-
ниция возникает из прямых и опосредован-
ных совместных действий с другими субъек-
тами, из которых каждый обладает сознани-
ем, т. е. способностью к порождению смыс-
лов. (В этом состоит принципиальное разли-
чие между другим человеческим существом
и всяким (неживым) эпистемическим / когни-
тивным артефактом – таким, как книга.)» [Ли-
нелл, 2013, с. 43]. В этом состоит и принципи-
альное отличие от взаимодействия «орга-
низм – среда», которое характерно для био-
когнитивной теории. Феномен «новой искрен-
ности» – это та сфера, где «фантазия о вра-
щении мира вокруг нашего “я” в коперниковс-
ком перевороте сменяется представлением о
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неумолимо объективном положении дел в
большом и неизведанном мире» [Корнев, 2023,
с. 447–448].

Как видим, с одной стороны, феномен
«новой искренности» наделен признаками
сложного научного объекта. С другой сторо-
ны, это явление представляет собой благодат-
ную почву для взаимодействия дисциплин,
смежных с наукой о языке.

Заключение

В статье была сделана попытка очер-
тить проблемные зоны в формировании синер-
гетического эффекта междисциплинарного и
внутридисциплинарного взаимодействия на
фоне исследования феномена «новой искрен-
ности». Этот модус языковой практики, в ко-
торой реализуется откровенное и открытое
обсуждение вопросов депрессии, насилия, тре-
вожности, беспокойства и негативности, мало
изучен и требует взаимодействия разных дис-
циплин. Целесообразна и фиксация существу-
ющих теорий и подходов к исследованию язы-
ка, которую необходимо провести перед ана-
лизом эмпирики. На наш взгляд, в настоя-
щее время речь следует вести не о простом
наложении дисциплинарных зон и контек-
стов, которые демонстрируют эклектич-
ность ввиду внутренних проблем, а о ризом-
ной, номадической концепции научного по-
иска, с четкой фиксацией и пониманием того,
где находится то или иное исследование –
проходит ли оно сейчас фазу бифуркации или
интеграции. В работе представлены клас-
теры знаний в исследовании «новой искрен-
ности» как языкового феномена. В соответ-
ствии с этим предлагается обратить внима-
ние, во-первых, на язык описания новой со-
циальной реальности; во-вторых, на возмож-
ность верификации существующих моделей
коммуникации, почву для которой представ-
ляет исследуемое явление; в-третьих, на
возможность обобщить и скорректировать
мнения относительно научного конструкта
«языковая личность»; в-четвертых, на со-
здаваемые явлением «новой искренности»
хорошие условия для пересмотра методо-
логического индивидуализма антропоцент-
рической парадигмы в аспекте агентивнос-
ти субъекта и диалогизма.
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DISCOURSE IMPLEMENTATION OF “NEW SINCERITY”
IN COMMUNICATIVE SPACE OF MEDIA

Marina A. Gladko
Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus

Abstract. The article represents the peculiarities of “new sincerity” discursive representation in a media text.
The research into this phenomenon from sociocultural angle presupposes conducting a multifaceted analysis, in
particular, in communicative-and-cognitive and communicative-and-discursive perspectives. It is shown that the
willingness of a linguistic personality to share their own thoughts and feelings in the public space is manifested in
the generation of media discourse of “new sincerity”. The referential aspects of the “new sincerity” are revealed.
The author establishes a repertoire of denotative-identifying reference (concrete, abstract referents, referent event),
and a set of subject-marked text reference (emotive, evaluative referents). The explication of “new sincerity” is
proved to become a tool of linguistic creative activity, as a result of which discourse scenarios are generated. They
are focused on influencing the addressee (explication of personal significance, hypersensitivity). The macrostructural
positions of the radio discourse of the “new sincerity” are revealed: lead, detailing, evaluative, emotionally oriented
parts. Thematic dominants that form the discursive field of “new sincerity” are identified: “everyday life”, “life’s
troubles”, “demonstration of weaknesses, inability”, “personal achievements and failures”, “personal preferences,
secrets, qualities, interests, habits”, “fears and phobias”, “desires and dreams”, “details of personal life”. The
television and radio discourses are rich in emotionally and personally oriented topics and concepts of sincerity,
which leads to a change in the status of sincerity and sensitivity from peripheral phenomena to discourse-forming
ones. It determines significant functional, qualitative changes in television and radio discourse.

Key words: mediadiscourse, television, radio, new sincerity, macrostructure, scenario, text reference.
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ДИСКУРСИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ «НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ»
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИА

Марина Александровна Гладко
Минский государственный лингвистический университет, г. Минск, Беларусь

Аннотация. В статье изложены результаты исследования специфики дискурсивной репрезентации «новой
искренности» в медиатексте. Изучение этого феномена в социокультурном контексте требует всесторонне-
го анализа, в частности в рамках коммуникативно-когнитивного и коммуникативно-дискурсивного подхо-
дов. Показано, что готовность языковой личности поделиться собственными мыслями и чувствами в пуб-
личном пространстве манифестируется в порождении медиадискурса «новой искренности». Раскрыты ре-
ференциальные аспекты «новой искренности»: установлен репертуар компонентов денотативно-идентифи-
цирующей референции (конкретный, абстрактный референты, референтное событие), субъектно-маркиро-
ванной референции (эмотивный, оценочный референты). Доказано, что экспликация «новой искренности»
становится инструментом лингвокреативной деятельности, в результате которой происходит порождение
сценариев дискурса, коммуникативной установкой которых является воздействие на адресата (экспликация
личностных смыслов, гиперчувствительности). Выявлены макроструктурные позиции в радиодискурсе «но-
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вой искренности»: подводка, детализирующий, оценочный, эмоционально ориентированный блоки. Опре-
делены тематические доминанты, формирующие дискурсивное поле «новой искренности»: ‘повседневная
жизнь’, ‘жизненные неурядицы’, ‘демонстрация слабостей, неумения’, ‘личные достижения и неудачи’, ‘личные
предпочтения, тайны, качества, интересы, привычки’, ‘страхи и фобии’ и т. д. Насыщенность теле- и радио-
дискурса эмоционально и личностно ориентированными темами приводит к изменению статуса искренно-
сти и чувствительности с периферийных феноменов на дискурсообразующие, что обусловливает суще-
ственные функциональные, качественные изменения теле- и радиодискурса.

Ключевые слова: медиадискурс, телевидение, радио, новая искренность, макроструктура, сценарий,
референция.
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Введение

Искренность считается одним из важней-
ших свойств коммуникации, ценностной харак-
теристикой языковой личности. В медиадискур-
се искренность можно рассматривать не толь-
ко как выражение подлинных чувств и инфор-
мации, но и как коммуникативный инструмент,
способствующий достижению интересов гово-
рящего, реализации его интенции. Социокультур-
ные изменения обусловливают появление новых
форм коммуникативного взаимодействия. Се-
годня в медиасферу активно проникает, особым
образом конструируя и детерминируя ее, акту-
альный в культуре и политике феномен – «но-
вая искренность», фокусом которой является
публичное обнажение личного пространства,
рефлексия и демонстрация чувствительности,
открытости и уязвимости.

«Новая искренность» смещает фокус с
постмодернистской иронии на возрождение
общечеловеческих ценностей, «которые ос-
тавляют нас уязвимыми для внешнего мира,
но делают более человечными» [Иссерс, 2020,
с. 217]. Феномен «новой искренности» актив-
но обсуждается в работах по кинематографу,
литературе, культурологии (Д. Десятерик,
В.В. Савчук, Дж.Д. Фитцджеральд, Н. Тим-
мер). Вместе с тем малоисследованной яв-
ляется «новая искренность» в медиадискур-
се. Ее изучение только начато в отдельных
жанрах телевидения (ток-шоу, реалити-шоу)
с позиций журналистики [Оводова, Жигунов,
2020; Sokolov, Shabrova, 2020].

Опираясь на трактовки понятия «новая
искренность» в философских, психологических
исследованиях, предпримем попытку спроеци-
ровать данный феномен на сферу медиакомму-

никации с целью выявления особенностей дис-
курсивной репрезентации «новой искренности».

Методы и материалы исследования

Материалом исследования послужили
записи 350 телепередач и 350 радиопередач,
транслируемых в белорусском эфире в пери-
од 2015–2023 годов. Корпус исследуемых тек-
стов представлен радиожанрами беседа, ин-
тервью, комментарий, развлекательное
радиошоу, радиочат (на сайте радиостанции).

Использовались индуктивный метод,
включающий наблюдение, анализ, сопостав-
ление и классификацию языковых фактов,
а также частнонаучные лингвистические ме-
тоды: описательно-аналитический контексту-
альный анализ, семантический анализ, дискур-
сивный анализ. Методологически исследова-
ние опирается на схему анализа неискреннос-
ти в речевом общении, разработанную
С.Н. Плотниковой. По мнению автора, линг-
вистические аспекты выражения неискренно-
сти в коммуникации наиболее эффективно опи-
сывать в рамках дискурса, изучая принципы
его порождения, различные сценарии, особен-
ности референции и языковой экспликации
[Плотникова, 2020]. Искренность (в частно-
сти, ее форма «новая искренность»), являясь
оппозиционной категорией неискренности,
на наш взгляд, наиболее целесообразно под-
вергнуть анализу со схожих позиций.

Результаты и обсуждение

Ситуация публичной искренности репре-
зентируется в медиапространстве как особый
дискурс – последовательность коммуникатив-
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ных актов, создающих определенные прагма-
тические эффекты. Изначально являясь лич-
ностной, психологической характеристикой,
искренность трансформируется в коммуника-
тивную технологию. «Новая искренность»
конструирует макроструктуру медиатекста,
выступает механизмом, определяющим ком-
муникативное поведение участников общения.
Далее охарактеризуем макроструктурные
позиции медиадискурса «новой искренности»,
репертуар компонентов денотативно-иденти-
фицирующей референции (конкретный, абст-
рактный референты, референтное событие)
и субъектно-маркированной референции
(эмотивный, оценочный референты), а так-
же сценарии, порождающие дискурс «новой
искренности»: экспликацию личностных
смыслов, градуированность эмоционального
отношения к реальности или манифестацию
чувствительности.

Искренность и «новая искренность»

Для более четкого осознания понятия
«новой искренности» сначала охарактеризуем
основы понимания категории искренности.
Они заложены в теории речевых актов, сфор-
мулированной Дж. Серлем. Выделяя ил-
локутивные силы (ассертив, комиссив, дирек-
тив, экспрессив, декларатив), автор опреде-
ляет «значимые измерения», которые позво-
ляют слушателю различать иллокутивные
акты. Самыми существенными являются ил-
локутивная цель, направление реализации со-
ответствия между словами и миром и психо-
логические состояния, которые выражаются
иллокутивным актом. Дж. Серль отмечает,
что речевой акт является искренним в слу-
чае, если он отражает психологическое состо-
яние говорящего и отвечает условиям истин-
ности [Searle, 1969, p. 65].

Рассмотрение искренности в лингвисти-
ке сводится к двум аспектам. Искренность
определяется как отношение соответствия
между высказыванием и вербальным и невер-
бальным поведением говорящего; между
высказыванием и эмоциональным отношени-
ем к нему, к действительности говорящего.
Н.Д. Арутюнова, описывая близкие к искрен-
ности понятия истины и правды, анализиру-
ет «правду искренности» как особую катего-

рию и определяет искренность как истинность
чувства, выявляемого в вербальном общении.
Автор пишет, что понятие искренности пре-
имущественно связывается с эмоциональным
или чувственным состоянием и его эксплика-
цией [Арутюнова, 1998, с. 600]. Вместе с тем
Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что искрен-
ность не ограничивается эмоциями. Она мо-
жет относиться к оценкам, взглядам и убеж-
дениям. Сема искренности входит в семан-
тику слов, эксплицирующих некоторые рече-
вые и неречевые действия: раскаяние, при-
знание, исповедь и т. д. [Арутюнова, 1998,
с. 589, 600–604].

Г. Фолкенберг особо подчеркивал, что
искренность и неискренность как парные оп-
позиционные категории представляют собой
«лингвистические акты, выражающие
мысль говорящего, но одновременно наце-
ленные на ментальные эффекты в других
людях» [Falkenberg, 1988, р. 89]. Воздейству-
ющая функция медиа детерминирует транс-
формации коммуникативных практик, что
отражается в появлении особых технологий
общения. Одно из таких явлений – «новая
искренность».

Она зародилась как особое направление
в литературе, кинематографе, музыке, мас-
смедиа в качестве ответной реакции, демон-
стрирующей усталость от иронии и сарказма
постмодернизма [Rutten, 2017, р. 9–10].
Л. Триллинг определяет искренность как со-
ответствие между откровенным признанием
и действительным чувством и прослеживает
ее появление в нравственной жизни Европы
XX в. [Trilling, 1972, р. 56]. «Новая искрен-
ность» как характерная черта метамодерни-
стского подхода к описанию реальности име-
ет интимный характер, эксплицирует индиви-
дуальные представления об откровенности,
о переживании и воспоминаниях [Оводова,
Жигунов, 2020, с. 98].

В работах по метамодернистской психо-
логии подчеркивается еще одна важная ха-
рактеристика «новой искренности» – мечта-
тельность: «постоянные колебания между
субъективным и объективным, вымышлен-
ным и реальным, виртуальным и действитель-
ным вызывают своеобразную мечтатель-
ность, волнующее предчувствие чего-то ус-
кользающего. Субъект обращается к рефлек-
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сии чувств, переживаний и грез, к разнооб-
разным компонентам эмоциональной жизни,
в которой важнейшее место занимает аутен-
тичность переживаемого (“новая искрен-
ность”) и внутренняя психологическая прав-
да» [Гребенюк].

Т.В. Леонтьева и А.В. Щетинина в ходе
исследования идиоматических выражений с
компонентом новый, в частности новая ис-
кренность, подчеркивают, что лексико-се-
мантический и контекстный анализ дают воз-
можность зафиксировать «расхождения, иног-
да существенные, у новых слов и их уже су-
ществующих в языке эквивалентов» [Леонть-
ева, Щетинина, 2022, с. 198]. Авторы прихо-
дят к выводу, что семантический объем зна-
чения новой искренности существенно от-
личается от лексемы искренность, и пред-
лагают включить в словарное описание идио-
мы новая искренность, помимо имеющего-
ся терминологического значения, лексико-се-
мантические варианты, в состав которых вхо-
дят общие семы: ‘откровенный рассказ о
себе’, ‘открытое выражение испытываемых
эмоций’, ‘в публичном пространстве’, ‘оказать
влияние на аудиторию’ – и дифференциальные
семы: ‘технология коммуникации’, ‘в марке-
тинговой, политической и других сферах’ [Ле-
онтьева, Щетинина, 2022, с. 198].

Средства массовой коммуникации ока-
зались созвучны идеям «новой искренности»
и внедрили их в качестве особой коммуника-
тивной технологии. Говоря о всепроникающей
роли средств массовой коммуникации,
В.В. Савчук отмечает, что они активно вне-
дряются «в наше тело, чувственность, утвер-
ждая на свой лад расширение области чув-
ствительности к активности техносреды, что
делает невесомыми и невосприимчивыми к
боли нашу телесность, наши стратегии нави-
гации и поведения» [Савчук, 2020]. Значимой
характеристикой массмедийной коммуника-
ции, которая с трудом может претендовать на
искренность в силу того, что она призвана кон-
струировать образ реальности, камуфлиро-
вать ее, становится обновление коммуника-
тивных кодов и стратегий, описывающих ре-
альность, с фокусом на публичном обнаже-
нии личного пространства, рефлексии и демон-
страции чувственности и чувствительности,
открытости, уязвимости и доверчивости са-

мого адресата. Если медиадискурс прошлого
века был направлен на формирование отно-
шения (позитивного или негативного) к дей-
ствительности, ее объектам, субъектам, на
демонстрацию историй достижений, успеха и
побед «суперпредставителей» нации (передо-
виков производства, выдающихся представи-
телей различных сфер науки, искусства,
спорта и т. д., знаменитостей, экстрасенсов
и т. д.), то императивом медиадискурса XXI в.
становится поликодовое отображение рефлек-
сии чувств, переживаний, травм, равно как и
достижений, самых тайных мечтаний и жела-
ний, откровенных личных историй, креативной
презентации самих зрителей и слушателей.
«Новая искренность» как движение в фило-
софии, искусстве и культуре облекается в осо-
бый тип массмедийного дискурса в телера-
диопространстве.

Референциальные аспекты
«новой искренности» в радиодискурсе

Искренность в телерадиокоммуникации
правомерно рассматривать в русле проблема-
тики референции текста. Медиадискурс «но-
вой искренности» характеризуется специфи-
ческой референцией. При его порождении про-
исходит «фокусирование референта». Данный
термин предложен Т.А. ван Дейком, который
определял его как акт выбора объекта для спе-
циальной обработки вниманием [Дейк, 1978,
с. 315]. При порождении искреннего дискур-
са искренний говорящий осознанно выбира-
ет центрального референта, то есть объект,
на котором фокусируется внимание.

С учетом концепций С.Н. Плотниковой,
Т.А. ван Дейка рассмотрим центральные ре-
ференты, закрепленные (тиражируемые) в ме-
диадискурсе «новой искренности». Выделим
репертуар денотативно-идентифицирующей
референции (конкретный, абстрактный рефе-
ренты, референтное событие), а также субъек-
тно-маркированной референции (эмотивный,
оценочный референт).

Согласно исследованию Е.А. Горло, де-
нотативно-идентифицирующие референции
репрезентируют номинации объектов действи-
тельности и фиксируют фактическую соотне-
сенность с ними других объектов, представ-
ляют референциально-фактологический план
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высказывания; субъектно-маркированные
референции отражают выражение субъектив-
ного отношения говорящего к определенному
фрагменту изображаемой действительности
[Горло, 2012, с. 20]. При выражении искрен-
ности использование конкретной референции
нацелено на введение в фокус внимания объек-
та, присутствующего в реальной картине мира,
личной жизни говорящего. Например, радио-
слушательница сообщает о том, как и где она
знакомится:

(1) Я знакомлюсь с противоположным полом
очень много и легко. Иду на прогулку со своим
песиком. И он у меня очень красивый, необычно-
го окраса. Постоянно ловим улыбки от людей.
И дальше дело техники завязать разговор (Легкие
будни // РадиоРокс. 2022).

Указание на реальный объект осуществ-
ляется конкретными существительными (пе-
сик), глагольными формами и глагольными
группами (иду на прогулку, ловим улыбки)
и прилагательными (очень красивый, нео-
бычного окраса).

Абстрактная референция эксплицирует-
ся в случае фокуса на референте, который
представлен абстрактным существительным.
Говорящий «организует свой дискурс таким
образом, чтобы в нем выражалось общепри-
нятое значение данного существительного»
[Плотникова, 2000, с. 160]. В большинстве
случаев абстрактный референт представлен
эксплицитно в оценочных блоках:

(2) Без любви и жизни нет! Любовь нужна
каждому живущему человеку, это основа для сози-
дания. И когда человек ничего не ждет взамен, а лю-
бит без всяких условностей, тогда и нет ревности,
обиды и т. д., а есть истинная любовь. И тогда на
душе радость, спокойствие (РадиоРокс. 2023).

Субъективно-оценочная референция раз-
ворачивается за счет следующих типов ре-
ференции: оценочной (выражение ценностно-
го или вероятностного отношения к деноти-
руемому объекту или событию) (подробно о
ней см.: [Горло, 2012, с. 21]) и эмотивной
(экспликация эмоционального и/или психичес-
кого состояния и отношения к нему). Фокус
дискурса осуществляется на перцептивном и
аффективном опыте субъекта и оценке, отра-
жении чувственной картины мира. Эмоции

фиксируются в тексте посредством оценоч-
ной лексики, эмотивов, глагольных маркеров
модального плана (хочу, желаю, мечтаю
и т. д.), а также визуальных кодов (в конвер-
гентном радио). Искренность может базиро-
ваться на референции к качествам, признакам
субъекта или объекта, описывающим их как
в положительном, так и в отрицательном ас-
пекте, например:

(3) Любовь, да, Степа, вспомнила, меня еще
называли Колючим Ежиком, потому что если меня
незаслуженно обидели, то ответ был адекватным...
Ирина Левончук Доброе утро! Сегодня я на все

 Ира Сонная Муха или Ира Неоткрывающийся
Глаз! А вообще я – Ира Неугомонная Душа! (Ра-
дио Мир).

Эмотивные референции, передающие
эмоциональное состояние, чувства, ощущения,
переживания субъекта речи могут быть наце-
лены на самопрезентацию, намерение автора
выделить свое сообщение в массе других.
Показателен следующий текст как репрезен-
тант «новой искренности», которая мотивиру-
ет коммуникантов смотреть на то, чем они за-
нимаются и что делают для других людей с
«любящей позиции» [New Sincerity], относить-
ся к жизни с чувственных позиций. Это созда-
ется за счет контаминации эмотивной лексики:

(4) Елена нам пишет, что она дарящая солнце,
победительница всех одежд и дырок. Я рыжая,
люблю солнце, люблю улыбаться, швея, которая
реанимирует любимую одежду людей (Радио Сто-
лица. 2021).

Значимыми аспектами «новой искреннос-
ти» является мечтательность как элемент «бе-
режного отношения к себе и окружающему
миру» и выражение «любящей позиции смотреть
на то, чем я занимаюсь» [New Sincerity]. Соот-
ветственно, «новая искренность» в медиапрос-
транстве базируется не только на денотации
реальных объектов личного пространства ком-
муниканта, но и на экспликации референтов же-
лаемых объектов, действий и отношения к
объектам речевой деятельности:

(5) Давайте поговорим о мечте. Мечтаете ли
вы, о чем? <...> Расскажите о тех мечтах, которые
исполнились, и о том, что помешало осуществить-
ся другим мечтам (Наши люди // Радио Рокс. 2016).
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Опираясь на предложенную А.А. Не-
грышевым на классификацию событий [Не-
грышев, 2011], выделим репертуар референ-
тных событий искреннего дискурса в меди-
апространстве: событие-действие (дей-
ствия из повседневной жизни, хобби слуша-
теля или ведущего); событие – изменение
состояния дел (достижение успеха, преодо-
ление проблем и неудач, изменение характе-
ра и мировоззрения); событие-мероприя-
тие (семейные встречи, беседы, походы в
театр и т. д.); событие-решение (замуже-
ство, развод и т. д.). Центральным референ-
тным фокусом дискурса «новой искреннос-
ти» становятся факты, события (действия,
объекты, причины и следствия) из личной,
часто интимной жизни, в действительности,
возможно, скрываемые не только от публич-
ного, но и дружеского интереса. Базируясь
на референтах радиодискурса, выделим те-
матические доминанты, формирующие тема-
тическое и в целом дискурсивное поле «но-
вой искренности»: ‘повседневная жизнь’,
‘жизненные неурядицы’, ‘демонстрация сла-
бостей, неумения’, ‘личные достижения и
неудачи’, ‘личные предпочтения, тайны, ка-
чества (стихи, песни, домашние животные,
кулинарные рецепты и т. д.)’, ‘интересы, при-
вычки’, ‘страхи и фобии’, ‘желания и меч-
ты’, ‘подробности личной жизни’.

Сценарии и макроструктура
медиадискурса «новой искренности»

Ситуативно-дифференцированное прояв-
ление интерсубъектного взаимодействия в
медиапространстве во многом детерминиро-
вано различными механизмами использования
знаний. В теории М. Минского решающая роль
в порождении и понимании текстов принадле-
жит ментальным структурам: фрейму, сцена-
рию и фрейму-сценарию [Минский, 1979]. Для
описания особенностей когнитивного пред-
ставления «новой искренности» в телерадио-
коммуникации наиболее релевантным пред-
ставляется термин сценарий. Как отмечает
К. Нельсон, в отличие от статических струк-
тур представления знаний (фреймов, схем
и т. д.) сценарий является когнитивной струк-
турой динамического характера, имеет базо-
вый элемент действия, представляет опреде-

ленную последовательность шагов, протекаю-
щую во времени и пространстве, где одна сце-
на следует за другой и все они связаны кау-
зальными связями [Nelson, 1986, p. 15].

Классификация сценариев «новой искрен-
ности» в теле- и радиодискурсе основывает-
ся на конкретизации отношения адресанта к
окружающей действительности, участникам
общения, которое проявляется в его настрое-
нии и чувствах; представлении им собствен-
ного образа, характеризующегося направлен-
ностью на репрезентацию личных желаний,
ценностей, мечтаний, эмоций и т. д.

Сценарий экспликации
личностных смыслов

Важной дискурсивной характеристикой,
позволяющей отнести текст к рассматрива-
емому направлению «новой искренности», яв-
ляется самовыражение, «эксплицитное обо-
значение собственной идентичности» [Ис-
серс, 2020, с. 219]. Отметим, что, как спра-
ведливо замечает О.С. Иссерс, автор выби-
рает стратегию личностного самоопределе-
ния в качестве способа выражения комму-
никативного намерения, «которое не остав-
ляет сомнений в его искренности. ...Важен
не столько прием, сколько результат: у адре-
сата создается впечатление об установке на
взаимную открытость и доверие» [Иссерс,
2020, с. 219–220].

Базовый сценарий экспликации личност-
ных смыслов опишем с помощью следующих
категорий: Агент (журналист, стимулирующий
проявление искренности и/или производитель
личностных смыслов), Объект (слушатель,
производитель личностных смыслов), Непос-
редственная причина (событие, факты, про-
воцирующие выражение личностного отноше-
ния), Речевое поведение, эксплицирующее лич-
ностные смыслы. Образы журналиста и
слушателя представлены речевыми масками.
Журналист: Дружелюбный, Воодушевляю-
щий. Слушатель:

– Креативный (пишет стихи, демонст-
рирующие эпизоды из личной жизни, приду-
мывает названия передач и т. д.):

(6) Ирина Левончук Доброе утро.
Стих о наболевшем...
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Вот и осень наступила –
Улетели гуси.
Боже, дай мне просто силы
Вспомнить о гипотенузе!
Вроде не учусь я в школе,
Выросла слегка я.
Ох, труд родителей тяжелый!
Всю школу мы проходим снова! (РадиоРокс.

2022);

– Откровенный:
(7) Честно говоря, даже не знаю. Ведь каждый

ездил летом на дачу или в деревню, но сейчас там
тоже есть благи цивилизации – однако имею этот
опыт (Вечер трудного дня // ОНТ. 15.04.2015);

– Самокритичный:
(8) Леонид пишет, что вот он не может долго

сидеть с детьми и с ним трудно бывает (Мировое
утро с подъемной силой // Радио Мир. 2020);

– Довольный собой:
(9) У меня талант выращивать цветы, дома, на

улице, где только можно, без цветов не представ-
ляю своей жизни (Вечер трудного дня // ОНТ.
08.04.2015).

Демонстрация креативного самовыраже-
ния, привычек, слабостей и недостатков, лич-
ного мнения слушателей, разговоры о жизни,
ее мелочах призваны придать радиокоммуни-
кации определенную душевность и живость,
дают возможность адресату увидеть, что ве-
дущий – человек, как и он сам, которого точ-
но так же раздражают или интересуют те же
вещи вокруг, что занимают и самого зрителя.

Сценарий гиперчувствительности

Данный когнитивный сценарий констру-
ируется как утверждение этики соучастия,
роста активной эмоциональной и этической
вовлеченности слушателей в жизнь мира и
личную жизнь других. Гипертрофированная
чувствительность, по словам А.Н. Фортуна-
това и Н.Г. Воскресенской, заменяет мыс-
лительные процессы, переводит «область
смыслов в сферу чувственно осваиваемого
восприятия» [Фортунатов, Воскресенская,
2021, с. 283]. Прототипический сценарий ги-
перчувствительности представим категори-
ями образа автора (Ав – агент (производи-

тель) гиперчувствительности), адресата (А –
мишень, объект (получатель) чувствитель-
ности, агент (производитель) чувствительно-
сти в интернет-комментариях), Объект ги-
перчувствительности (событие, факт, мне-
ние, продуцирующие выражение эмоций);
Поведение, эксплицирующее чувствитель-
ность. Образы автора и адресата представ-
лены речевыми масками.

Ав:
– Подбадривающий доброжелатель:
(10) Ну, давайте, мы ждем ваши замечатель-

ные, откровенные истории (На подъеме // Радио
Рокс. 2023);

(11) Пусть в вашей жизни все будет супер, су-
пер (На подъеме // Радио Рокс. 2023);

– Шутник-насмешник:
(12) Ну вот и будешь ты у нас трамваем! (Был

бы повод // Радио Рокс. 2022);

– Чувствительный:
(13) Ой, какая жуткая история! Очень жаль,

мы прям тут съежились все (Выход есть // Радио
Юнистар. 07.11.2015).

А:
– Пострадавший:
(14) А вот меня бросила жена и выбросила

моего кота (Радио Мир);

– Чувствительный:
(15) Ребята, вы супер, это такой вот нежный

кусочек счастья (Радио Рокс);

– Гедонистически ориентированный:
(16) Котик Пончик желает всем хорошего на-

строения и приятных выходных! (РадиоРокс);

– Ностальгирующий:
(17) Мы 7 ноября весело отмечали в парке с

семьей, чувство единства – это здорово (Выход есть
// Радио Юнистар. 24.10.2015).

В теледискурсе сходным данному явля-
ется сценарий чувствительности. Наррати-
вы, отдельные высказывания и комментарии
о личных и чужих проблемах, переживаниях и
недугах в коммуникативном пространстве
медиа становятся закономерностью, создаю-
щей единую текстовую систему. Разные жиз-
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ненные, эмоциональные ситуации, описывае-
мые с помощью терминов психотерапии, де-
монстрируют тонкие оттенки эмоций: абьюз,
буллинг, токсичные отношения, личные гра-
ницы, обесценивание, травма и т. д. По
мнению культуролога Ю. Сапрыкина, этот
«новый язык чувств» и есть «новая чувстви-
тельность» [Сапрыкин]. При общих речевых
масках, характеризующих коммуникативное
поведение участников общения, в отличие от
радиодискурса «новой искренности» в теле-
дискурсе отсутствует экспрессивная состав-
ляющая, реализующая гиперсенситивность.

Макростуктура медиадискурса
«новой искренности»

Как отмечает В.В. Савчук, в эпоху «но-
вой искренности» рефлексия и осмысление, ко-
торые испытывает говорящий, выносятся на
сцену [Савчук]. Коммуникативные инструмен-
ты дискурса «новой искренности», выступая
как репрезентанты личностно ориентированной
коммуникации, являются если не частью дей-
ствия, то заменой самому действию. В таком
случае макроструктура дискурса «новой ис-
кренности» представлена нанизыванием в мон-
тажной очередности отрезков текста, содержа-
щих информацию о событии или факте из лич-
ной жизни говорящего, эмоциональном состоя-
нии говорящего / автора сообщения, личную
оценку. Мы разработали модель макрострук-
туры медиадискурса «новой искренности» как
схемы формально-содержательной организа-
ции текста, порождаемой дискурсом, с задан-
ным набором характерных правил (стратегий
и тактик), которая представлена в виде сово-
купности макротекстовых позиций: подводка
содержит призыв к откровенности; оценочный
блок демонстрирует продукт умозаключения,
оценки журналиста или слушателей; эмоцио-
нально ориентированный блок эксплициру-
ет эмоциональное отношение; детализирую-
щий блок содержит информацию о компонен-
тах личностно значимого события или факта.
Приведем пример развертывания макрострук-
туры «новой искренности» в развлекательном
радиодискурсе:

(18) Ведущий: (подводка) Когда вы что-то не-
договариваете, такие маааленькие, но очень миии-

лые враки. Расскажите нам... (Смеются.) Ведущая:
Я зачитываю. <...> (детализирующий блок) Прошу
маму взять детей на несколько часов, пока я там
делаю уборку. А сама включаю на максимум ре-
жим лени и сплю себе или в телефоне сижу. (оце-
ночный блок) Ну, и нормально. Я сама так часто
делаю. Ведущий: (подводка) От всего сердца мы
сегодня говорим о маленьких враках. (детализиру-
ющий блок) Вот Лена написала. Я обычно недого-
вариваю, что кладу в еду. Мои дети и муж не любят
кабачки, но откуда им знать, что я всегда его добав-
ляю, например, в рагу. (оценочный, детализирую-
щий блоки) Ну, слушай, есть же дети, которые не
едят лук. Причем мои племянники, дело было та-
кое, вообще даже говорили, вот из курицы мы едим
еду, из свинины мы не едим. <...> Ведущая: (дета-
лизирующий блок) Надя написала. Парню своему
соврала, что хорошо готовлю. Обман раскрылся в
первый же ужин. Стыдно было!!! А-а-а-а <...> (эмо-
ционально-оценочный блок) Спасибо за ваши чу-
десные, искренние истории! (На подъеме // Радио
Рокс. 01.11.2022).

В завершение анализа дискурсивной ре-
ализации «новой искренности» в медиадискур-
се отметим следующее. Посмодернистские
характеристики медиадискурса – отчужден-
но-ироничное, фамильярно-игровое отношение
к объектам действительности и человеку, иро-
ния, экспрессивная шутка, манифестируемые
игровыми, развлекательными стратегиями,
постепенно заменяются коммуникативно-дис-
курсивными средствами «новой искренности».
Соответственно, модифицируется рекреатив-
ная функция медиадискурса – условия для
отдыха, удовольствия, эскапизма и развлече-
ния формируются не только и не столько за
счет коммуникативно-дискурсивных и языко-
вых инструментов инфотейнмента, сколько за
счет публичной экспликации личного про-
странства, откровенности, самоидентифика-
ции и чувствительности.

Лингвосемиотическое явление карнава-
лизации обеспечивает театральность и кра-
сочную зрелищность медиадискурса. В то же
время карнавализация получает особую ма-
нифестацию в коммуникативном пространстве
современного телевидения и радио. Медиа-
дискурс «новой искренности» репрезентиру-
ет новую форму карнавализации, связанную с
категорией искренности. Содержание, линг-
вопрагматическая и коммуникативно-дискур-
сивная реализация медиатекста (отбор рефе-
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рентов, сценарии, макроструктура, коммуни-
кативные стратегии «новой искренности», ре-
чевые маски, эксплицирующие сценарии «но-
вой искренности») направлены на презентацию
априори не предназначенных для развлечения
событий и фактов истории, окружающей дей-
ствительности и личной жизни языковой лич-
ности. В этом заключается «карнавализация»
фактов и событий жизни / реальности, а так-
же личностей. Они подаются в теле- и радио-
пространстве как особое зрелище, маскарад
искренности и эмоциональной чувствительно-
сти, публичного обсуждения личного и/или ра-
нее умалчиваемого. В качестве зрелища пред-
лагается изнаночная, изначально скрытая за
фасадом успешности и праздничности сторо-
на жизни языковой личности (репрезентиру-
ется темами травмы, страданий, личной жиз-
ни, сценариями экспликации личностных
смыслов, стратегиями «новой искренности»).
Карнавальная «инверсия двоичных противо-
поставлений» (шут объявляется королем
и т. д.) (по М.М. Бахтину) манифестируется
речевым поведением участником коммуника-
ции, не столько развлекающих или забавляю-
щих аудиторию, сколько демонстрирующих
определенную публичную откровенность. Ус-
пешные, знаменитые социальные акторы по-
казываются в коммуникативном пространстве
как обычные люди с повседневными пробле-
мами, травмами и неудачами. Желания, дос-
тижения и мечтания обычных людей, представ-
ленных адресатом-соадресантом конвергент-
ного теле- и радиодискурса, получают презен-
тацию в публичном текстовом пространстве.
Напомним, что в коммуниктивном простран-
стве медиа начала 2000-х гг. типичным героем
являлись успешные, знаменитые / известные
персоны, представляющие историю жизни как
историю успеха и достижений, часто одновре-
менно развлекающие публику.

Развитие новой формы карнавализации
связано с эксплицитным обозначением соб-
ственной идентичности. Новые роли языковой
личности (Чувствительный, Травмированный /
Пострадавший, Ностальгирующий, Мечтаю-
щий, Довольный собой и т. д.) сменяют игро-
вые, развлекательные, сенсационно-шокиру-
ющие (Шут, Развлекающий публику, Гордец
и т. д.) карнавальные модели самореализации
в медиадискурсе. Ср.:

(19) Ведущий: Сейчас у вас балы... Это в ка-
кой-то мере игрушки, которые стали возможны
вам? Гость: Нет предела мечтаниям. Человек, до-
биваясь определенного уровня, хочет попасть на
более высокий еще. Ведущий: Если бы тогда сверд-
ловскому ПТУшнику сказали, мальчик, у тебя ког-
да-нибудь через несколько лет будет свой собствен-
ный бал, он бы поверил в это? Гость: В отрочестве
я был очень амбициозным человеком. Я был уве-
рен, что достигну невероятных высот (Карамболь //
Беларусь 1. 25.02.2000);

(20) Ведущий: Егор, скажите, а что у вас там в
Пензе, какая-то летающая тарелка? Смотрите, Ти-
мур Родригес, Павел Воля и вот теперь вы. <...>
Гость: В Пензе очень хорошая школа жизни. Да. Ты
рано взрослеешь. <...> Я не мог найти общие инте-
ресы. У всех компьютерные игры. У меня – музы-
ка... Интернет. Я всегда про всех знал. Ведущий: По-
чему это произошло? Вы были белой вороной сре-
ди основной массой своих..? Гость: Я очень редко
общался в школе, когда был полный класс людей.
Я сидел один... (Вечер трудного дня // Беларусь 1.
2015).

В отличие от смехово-развлекательной,
новая форма карнавализации нацелена не толь-
ко на смеховое, балаганное развлечение, при-
носящее удовольствие и эскапизм, но и на
демонстрацию общечеловеческих ценностей,
уязвимости человека, разнообразных компо-
нентов эмоциональной жизни, которые, в свою
очередь, формируются медиадискурсом в
особое зрелище для адресата.

Заключение

В результате анализа репрезентации «но-
вой искренности» в коммуникативном простран-
стве телевидения и радио мы приходим к вы-
воду, что это социокультурное направление ста-
новится дискурсивной практикой и технологи-
ей коммуникации, формируя структуру и содер-
жание медиатекста. Стремление и готовность
языковой личности поделиться собственными
мыслями и чувствами в публичном простран-
стве манифестируется в порождении медиадис-
курса «новой искренности». Его макрострук-
тура представлена монтажом подводки, дета-
лизирующих, оценочных и эмоционально ори-
ентированных блоков. В ряде случаев экспли-
кация «новой искренности» становится свое-
образным аттрактивом и кульминацией текста.
Экспликация «новой искренности» является
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инструментом лингвокреативной деятельнос-
ти, в результате которой происходит порожде-
ние сценариев дискурса, соответствующих це-
лям адресанта и ориентированных на воздей-
ствие на адресата. Манифестантами «новой ис-
кренности» выступает набор денотативно-
идентифицирующих, субъектно-маркирован-
ных центральных референтов, которые находят
свое выражение в различных тематических до-
минантах, языковых маркерах и особом набо-
ре ролей языковой личности (Чувствительный,
Пострадавший, Ностальгирующий, Травмиро-
ванный и т. д.). Таким образом, необходимо
говорить о новой форме карнавализации – пуб-
личной искренности, откровенности и чувстви-
тельности, противопоставленной смехово-раз-
влекательной карнавализации.
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Abstract. The article deals with the techniques of building a dialogue in the interview genre that encourage
the interlocutor to be sincere. The intrusion of a journalist into the addressee’s private space, as well as the
interviewee’s expression of their own identity through answers to “uncomfortable” questions can be considered as
the discursive indicators for determining whether a text belongs to the tendency of “new sincerity” described in the
present paper. The material of the study includes text fragments from the interviews of the Russian journalists with
famous cultural figures and politicians published in the media or posted on the Internet platforms within the period
of 2018–2023. It has been established that in order to determine the markers of “new sincerity” in the genre of a
journalistic interview, one should consider the following essential discursive characteristics: thematic variety,
methods of requesting (finding out) information by a journalist, the interlocutor’s reaction to a question that is on
the borderline between public and private communication, techniques of euphemization and implication/explication
of taboo meanings. “New sincerity” is found, first of all, in the expanded zone of thematic freedom acceptable in
public communication. The main topics discussed in journalistic interviews, which reveal this trend (finances,
health, appearance, etc.) are described in the article. The subject of the study is various methods of stimulating the
“confessional” statement of the interlocutor and their latter’s reaction to violations of the acceptable boundaries of
sincerity in public communication. The study also reveals metalinguistic markers of “new sincerity” that represent
the strategies of speech behavior of both the journalist and their interlocutor. The results of the study show that
“new sincerity” is becoming a technology that is used in mass media as a tool to influence the audience; thereby
it shapes the communicative culture of the society in the public space.

Key words: media discourse, media text, interview, new sincerity, public communication, taboo topic, dialogic
strategy, euphemization.

Citation. Issers O.S., Gerasimova A.S. “New Sincerity” Interview Strategies: Million Dollar Questions and
Smaller Conversational Exchanges. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2.
Yazykoznanie [Science  Journal  of  Volgograd  State  University. Linguistics], 2024, vol. 23, no. 2, pp. 29-45.
(in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.2.3

УДК 81’42:070 Дата поступления статьи: 21.03.2024
ББК 81.055.51.5 Дата принятия статьи: 23.04.2024

СТРАТЕГИИ ИНТЕРВЬЮ В КОНТЕКСТЕ «НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ»:
«СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» И НЕМНОГО МЕНЬШЕ 1

Оксана Сергеевна Иссерс
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, Россия;
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия



30

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 2

Анастасия Сергеевна Герасимова
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, Россия;
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия;

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются приемы построения диалога в жанре интервью, побуждающие
собеседника к откровенности. Дискурсивными показателями для определения принадлежности текста к на-
правлению «новой искренности» можно считать внедрение журналиста в сферу личного пространства ад-
ресата и выражение интервьюируемым собственной идентичности через ответы на «неудобные» вопросы.
Эмпирическую базу составили фрагменты текстов интервью российских журналистов с известными деяте-
лями культуры, политиками, опубликованные в СМИ или размещенные на интернет-платформах в период
2018–2023 годов. Установлено, что для определения маркеров «новой искренности» в жанре журналистского
интервью существенны следующие дискурсивные характеристики: тематический репертуар, приемы запро-
са (выведывания) журналистом информации, реакция собеседника на вопрос, находящийся на грани пуб-
личного / приватного общения, приемы эвфемизации и импликации / экспликации табуированных смыс-
лов. Показано, что «новая искренность» обнаруживается в расширении зоны тематической свободы, до-
пустимой в публичном общении. Охарактеризованы основные темы, обсуждаемые в журналистских ин-
тервью, которые реализуют указанную тенденцию (финансы, здоровье, внешность и др.). Выявлены при-
емы стимуляции «исповедального» высказывания собеседника и реакции последнего на нарушение допу-
стимых границ откровенности в публичной коммуникации; метаязыковые маркеры «новой искреннос-
ти», представляющие стратегии речевого поведения как журналиста, так и его собеседника. Сделан вывод
о том, что «новая искренность» становится технологией, которая используется массмедиа в качестве инст-
румента воздействия на аудиторию и тем самым формирует коммуникативную культуру социума в пуб-
личном пространстве.
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Введение

Тенденция к «новой искренности» стала
характерной приметой массмедийного, поли-
тического, художественного дискурсов после-
дних десятилетий. Исследователи отмечают,
что данный феномен развивался практически
одновременно во всех сферах культуры и по-
литики и сегодня стал одним из значимых
трендов как на Западе, так и в России [Деся-
терик, 2014; Иссерс, 2021; Корниенко, 2021;
Роггевеен, Руттен, 2020; Савчук, 2000; Уол-
лес, 2018; Fitzgerald, 2013; Girlea, Girju, 2021;
Pototska, 2022; Rutten, 2017; Sandlin, Gracyalny,
2018; Timmer, 2010]. Отказ от иронии и обра-
щение к проверенным временем общечело-
веческим ценностям составляют суть данно-
го «аксиологического поворота». На рубеже
веков на смену всепоглощающей иронии при-
шла «новая искренность», которая определи-
ла пересмотр социальных ценностей и значи-
мых для общественного сознания смыслов.

Для этого были определенные причины экзи-
стенциального порядка: «обнаружилось, что на
циничном подходе к реальности сложно стро-
ить будущее» [Стрельников, 2018]. Переходу
к новой культурной парадигме также способ-
ствовали объективные социально-экономичес-
кие и технологические факторы, приведшие к
трансформации культуры.

В то же время оценки новых культурных
парадигм, в частности «новой искренности»,
неоднозначны: одни видят в ней доминирую-
щее настроение современной эпохи, другие –
лишь маркетинговую или художественную
стратегию. Так, Ю. Потоцка считает, что со-
циальный и культурный потенциал постмодер-
нистской иронии еще не исчерпан. В информа-
ционном обществе ирония выступает антиреп-
рессивным механизмом, а также способом
конституирования личного пространства в ма-
нипулятивной среде, поэтому, по мнению авто-
ра, девальвировать его пока преждевременно
и даже опасно [Pototska, 2022]. Если ирония –



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 2 31

О.С. Иссерс, А.С. Герасимова. Стратегии интервью в контексте «новой искренности»

это стремление к независимости, то «новая
искренность» указывает на пристрастие к
чему-либо. Ю. Потоцка определяет типичные
черты поведения «нового искреннего». В от-
личие от ирониста, он не избегает выбора.
Несмотря на приписываемый новому персона-
жу аутизм, он коллективист, активно участву-
ющий в проектах не только в виртуальном про-
странстве, но и в реальной жизни. Практика
обмена приучает его доверять другим. Такие
люди потребляют любой продукт массовой
культуры, присваивают любые идеи. Как счи-
тает автор, будучи инфантильными и необра-
зованными, в отличие от ироников, они этого
не стыдятся, хотя бы потому, что не одиноки в
своих увлечениях [Pototska 2022].

Ю. Потоцка акцентирует внимание на
обратной стороне стратегии «новой искрен-
ности»: социокультурный контекст обесцени-
вает прямые суждения и порождает метаиро-
нию. Она возникает из атмосферы тоталь-
ной продажности, демонстративности, стан-
дартности, не подтверждающей искреннос-
ти. В результате помимо или вместо обви-
нений в банальности и наивности, которые из-
начально были адресованы приверженцам
«новой искренности», данная позиция прово-
цирует обвинения в искусственности и циниз-
ме [Pototska 2022].

В основе концепции «новой искренности»
лежат ценности, которые делают индивида,
с одной стороны, уязвимым для оценок внеш-
него мира, а с другой – более открытым и
человечным. По мнению историка культуры
Э. Руттен, «новая искренность» стала гло-
бальным культурным феноменом вскоре пос-
ле краха коммунистической системы. Ее вли-
яние ощущается в литературе и журналисти-
ке, искусстве и дизайне, моде и кино, рекла-
ме и архитектуре. В своей книге «Искрен-
ность после коммунизма: история культуры»
автор прослеживает, как зарождается в пост-
советской России и проникает в обществен-
ную жизнь новая риторика прямого социаль-
ного высказывания с характерным для нее
сложным сочетанием предельной честности
и иронической словесной игры. Э. Руттен под-
нимает важную тему трансформации идентич-
ности в посткоммунистическом, постмодер-
нистском мире и пытается сформулировать
ответ на вопрос, как дебаты о «новой искрен-

ности» в постсоветском русскоязычном про-
странстве слились со всеобщим призывом к
«возрождению искренности». Работая на пе-
ресечении истории эмоций, теории массовых
коммуникаций и постсоветских исследований,
автор по-новому осмысляет современную
культурную реальность, оказывающую глубо-
кое воздействие на творческую мысль, худо-
жественную активность и образ жизни прак-
тически по всему миру [Rutten, 2017].

О зарождающейся тенденции к «новой
искренности» в художественном творчестве
80-х гг. прошлого века писал один из осново-
положников концептуализма в отечественном
искусстве Дм. Пригов: «В пределах утвердив-
шейся современной тотальной конвенциональ-
ности языков искусство обращения преиму-
щественно к традиционно сложившемуся ли-
рико-исповедальному дискурсу и может быть
названо “новой искренностью”» (цит. по: [Сло-
варь терминов..., 1999, с. 64–65]).

Эта установка на нарушение границ «при-
ватности» и расширение сферы исповедаль-
ного общения не могла не отразиться в прак-
тике массмедиа. Современная медиасреда
оказалась благоприятной и вполне подготов-
ленной к идеям «новой искренности».

Одним из каналов трансляции идей «но-
вой политической искренности» в условиях
антикризисных коммуникаций организаций и
общественных деятелей стали социальные
сети. Политики используют платформы соци-
альных сетей (в частности, YouTube), чтобы
извиниться перед общественностью, и их из-
винения распространяются новостными аген-
тствами или отдельными пользователями со-
циальных сетей. В исследовании Дж. Санд-
лин и М. Грациальны рассматриваются стра-
тегии публичного извинения на YouTube, ко-
торые применяют политики и общественные
деятели [Sandlin, Gracyalny, 2018]. Авторы ана-
лизируют восприятие массовой аудиторией
этих актов извинения через содержание ком-
ментариев, большинство из которых касают-
ся репутации общественного деятеля. Ауди-
тория не прощала, если извинения выглядели
как неискренние, формальные, однако готова
была принять извинения, если воспринимала
их как искренние. В статье делаются выво-
ды об эффективности подобных публичных
акций в области связей с общественностью.
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Одним из ярких проявлений «новой ис-
кренности» считают повышенную эмоциональ-
ность современных медиатекстов. В статье
К. Валь-Йоргенсен «Эмоциональный поворот
в журналистских исследованиях» рассматри-
вается роль эмоций при производстве медий-
ного текста или комплексного видеопродук-
та, а также при взаимодействии журналиста
с целевой аудиторией [Wahl-Jorgensen, 2020].
Так, зритель с наибольшей вероятностью
вспомнит информацию из телевизионного ро-
лика, если будет эмоционально вовлечен в его
просмотр. Приемами эмоционального вовле-
чения могут служить использование в теле-
передаче табуированных тем, освещение не-
известных ранее сенсационных фактов, веде-
ние коммуникации в исповедальной тонально-
сти и т. д.

«Эмоционализацию» как отличительную
черту современного медиадискурса рассмат-
ривают Ф. Заппеттини, Д.М. Понтон, Т.В. Ла-
рина в статье «Эмоционализация современ-
ного медиадискурса: исследовательская по-
вестка дня» [Zappettini, Ponton, Larina, 2021].
В ней проводится исследование эмоций в СМИ
«с семиотической, прагматической и дискур-
сивной точек зрения на фоне современного
социально-политического контекста, в котором
традиционные представления о роли средств
массовой информации претерпевают замет-
ные изменения» [Zappettini, Ponton, Larina,
2021, p. 587]. По словам авторов, медиаплат-
формы ставят новые задачи в отношении про-
изводства и потребления информации, «по-
скольку различия между публичной и част-
ной сферой становятся все более размыты-
ми» [Zappettini, Ponton, Larina, 2021, p. 597].
В результате исследования сделан вывод о
том, что в медиапространстве наблюдается
переход от использования рациональных ар-
гументов к воздействию на чувства аудито-
рии посредством применения эффективных
стратегий убеждения.

В современных медиа, где действуют те
же законы, что и в любой другой сфере по-
требления, искренность из индивидуальной
психологической характеристики преобразует-
ся в «товар», обладающий определенной мар-
кетинговой ценностью. Свобода самовыраже-
ния стала не просто трендом – она, по мне-
нию петербургского философа, теоретика ис-

кусства и художника Валерия Савчука,
«масс-медиализирована». В статье «Идео-
логия постинформационной искренности» он
рассматривает истоки нового течения в ху-
дожественных практиках: «Пространство
проявления оригинальной творческой энергии
и зоны свободы от Власти. ...Оперативно
встраивается шоу-бизнесом в существую-
щий дискурс и узаконивается. Радикальность
андеграунда, его образ жизни и эстетика
весьма быстро масс-медиализируются, ста-
новятся притягательным местом, приносят
прибыль и, наконец, тиражируясь, превраща-
ются в моду» [Савчук, 2000].

Популяризация нового течения может
способствовать, как считает составитель
энциклопедии «Альтернативная культура»
журналист Дм. Десятирик, «актуализации и
вовсе традиционалистских тем, в первую оче-
редь эстетических, а вслед за ними и полити-
ческих – силами “новых искренних” пассио-
нариев» [Десятерик, 2014].

Почему же искренность стали называть
«новой» и в чем ее отличие от традиционной
характеристики искреннего, открытого рече-
вого поведения личности?

Т.В. Леонтьева и А.В. Щетинина, ана-
лизируя семантику идиомы новая искрен-
ность, установили, что в словосочетании
есть дополнительный прагматический ком-
понент значения: в частности, данная идио-
ма функционирует в определенных сферах
(в первую очередь в политической и худо-
жественной), на «новую искренность» суще-
ствует спрос как на медийный продукт, есть
типичные форматы ее представления и др.
«Анализ содержания контекстов показал,
что новая искренность так же, как и искрен-
ность, – это раскрытие личной информации,
при этом если лексема искренность обо-
значает свойство человека открыто расска-
зывать о своих чувствах, эмоциях, фактах
биографии, имманентно присущее ему, то но-
вая искренность – это модный тренд / тех-
нология / метод, которые используются в
качестве инструмента привлечения внима-
ния аудитории как в сфере частной, так и
деловой жизни, например в маркетинге, по-
литике, шоу-бизнесе и др.» [Леонтьева, Ще-
тинина, 2022, с. 198]. Таким образом, под
«новой искренностью» понимают прежде
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всего технологии коммуникации, цель кото-
рых – привлечь откровенностью самовыра-
жения внимание других людей в публичном
пространстве.

Интернет-технологии кардинально изме-
нили процессы информационного обмена и тем
самым повлияли на запросы пользователей
Сети. В условиях новой медийной реальности
с ее практически неограниченным охватом
массовой аудитории и размытыми представ-
лениями о границах допустимой искренности
и приватности сформировался запрос на но-
вые способы взаимодействия в публичном
диалоге, где признак «искренности» является
формато- и жанрообразующим.

Образцами данного тренда в дискурсив-
ных практиках традиционных и новых медиа
могут служить журналистские интервью.

Материал и методы исследования

Эмпирическую базу составили фрагмен-
ты текстов интервью российских журналис-
тов (Б. Корчевникова, Л. Кудрявцевой, В. По-
знера, Е. Мильчановской, М. Сурановой и др.)
с известными деятелями культуры, политика-
ми, представителями медиа, опубликованные
в СМИ или размещенные на интернет-плат-
формах в период 2018–2023 гг. (более 50 ин-
тервью). Материал дополнен интервью В. По-
знера, собранными в его книге «Познер о “По-
знере”» (2014). Выбор интервью обусловлен
заявленным аспектом исследования: интерес
представляют те программы, где установка
на «исповедальность» является жанрообразу-
ющей («Судьба человека» Б. Корчевникова,
«Секрет на миллион» Л. Кудрявцевой и др.).
Кроме того, для целей настоящего исследо-
вания привлекались журналистские програм-
мы, ориентированные на провокацию и эпатаж,
где нарушение границ личного пространства
интервьюируемого обусловлено концепцией
авторской программы и индивидуальным сти-
лем журналиста, является его «визитной кар-
точкой» (яркий представитель второго типа
интервьюеров – Юрий Дудь *).

При отборе материала было важно, что
в состав интервьюируемых входят предста-

вители разных профессий в максимально ши-
роком возрастном диапазоне, различающие-
ся не только по социально-демографическим
признакам, этическим принципам и коммуни-
кативной культуре, но и опыту участия в ин-
тервью, который влияет на публичное рече-
вое поведение. В современном жанре журна-
листского интервью обнаруживается ряд стра-
тегически значимых приемов, формирующих
активную позицию интервьюируемого – «раз-
говор на равных», в том числе и право конт-
роля за степенью открытости и искренности,
допустимой в условиях публичного общения.
Реакция на «откровенный» вопрос свидетель-
ствует о готовности поддержать установку на
нарушение границ личного пространства либо
уйти от предложенной тональности диалога.

Извлеченные из интервью фрагменты
содержат инициативные реплики либо пред-
ставляют собой вопросно-ответные един-
ства, в которых один или оба участника де-
монстрируют готовность к выходу за грани-
цы личного пространства в условиях публич-
ной коммуникации.

Предметом анализа стали различные
приемы стимуляции «исповедального» выска-
зывания собеседника и реакции последнего на
нарушение допустимых границ искренности.
Выявлены метаязыковые маркеры «новой
искренности», представляющие стратегии
речевого поведения как журналиста, так и его
собеседника.

Результаты и обсуждение

Для определения маркеров «новой ис-
кренности» в жанре журналистского интервью
существенными являются следующие дис-
курсивные характеристики: тематический ре-
пертуар, приемы запроса (выведывания) жур-
налистом информации, реакция собеседника
на вопрос, находящийся на грани публичного /
межличностного общения, приемы эвфемиза-
ции, а также импликации / экспликации табуи-
рованных смыслов. При этом траектория раз-
вертывания диалога на «личные» темы во
многом определяется готовностью интервью-
ируемого к откровенному разговору, которая

* Данное лицо включено в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.
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так или иначе обусловлена его согласием уча-
стия в интервью с конкретным журналистом
в той или иной программе: именно эта уста-
новка определяет развернутость ответов, сте-
пень эвфемизации, наличие имплицитных ком-
понентов высказывания – одним словом, ис-
кренность собеседника.

Тематические ограничения
и новая тематическая свобода

– Как вы себя чувствуете сегодня?
– Мамочка мне всегда говорила,

что такие темы, как деньги, здоровье и
личная жизнь, не обсуждаются. У меня
все хорошо...

Из интервью актрисы Анаста-
сии Мельниковой (Собеседник. 2023.
№ 20)

«Новая искренность» обнаруживается в
первую очередь в расширении зоны тематичес-
кой свободы, допустимой в публичном обще-
нии. Если в межличностной коммуникации гра-
ницы искренности практически не ограничены
и определяются субъективными представле-
ниями собеседников о доверии друг другу и
возможном тематическом репертуаре, то в
условиях медийной коммуникации обращение
к двойному адресату – собеседнику и массо-
вой аудитории – заставляет оценить риски, свя-
занные с нарушением личного пространства
непосредственного адресата. Границы «лично-
го» во многом зависят от установок и комму-
никативной культуры, сформированной в том
числе в семье, они определяют, что допусти-
мо и что запрещено по отношению к внедре-
нию в наше личное пространство. Писатель
Денис Драгунский, написавший автобиографи-
ческий роман о жизни в советской Москве 50–
60-х гг., в интервью Анне Балуевой, журналис-
ту газеты «Собеседник», делится своими пред-
ставлениями о границах искренности:

Д. Д.: Самое главное, что я открыл для себя
уже в зрелом возрасте, – то, что я могу, оказывает-
ся, рассказывать о себе с максимальной, практи-
чески стопроцентной откровенностью. Включая
именно те вещи, о которых мне говорят: ну зачем
ты это рассказываешь? Зачем ты рассказываешь о
том, как ты не сумел трахнуть эту девчонку? А если
не сумел, то зачем вообще писать о том, как вы с
ней возились под кустом? Я могу писать о том, как

у меня чесалась голова и подмышки, как я проти-
рал водкой шею и запястья, чтобы не пачкать бе-
лую рубашку, – вместо того, чтобы вымыться по-
человечески. <...>

А. Б.: А разве это не круто – предъявлять себя
миру без страха?

Д. Д.: Круто. И вот эту крутизну я в себе обна-
ружил совсем недавно, понимаете? (Собеседник.
2023. № 41).

Представления о сфере личного / приват-
ного не имеют формального закрепления, но в
той или иной степени эти коммуникативные
нормы осознаются большинством представи-
телей конкретного социума. В то же время,
ввиду их некодифицированной специфики, дан-
ные нормы и принципы допускают значитель-
ную вариативность.

К самым распространенным способам
внедрения в личное пространство относятся
темы и вопросы, нарушающие границы при-
ватности. Если в межличностном общении их
можно квалифицировать как индивидуальные
отклонения от принятых социальных норм, то в
публичной коммуникации проблема приобре-
тает иное звучание: на массовую аудиторию
транслируются определенные модели поведе-
ния, которые в дальнейшем формируют ком-
муникативную культуру социума, в том чис-
ле и так называемую «новую искренность».

При всем многообразии факторов, влия-
ющих на выбор говорящим допустимых пре-
делов любопытства по отношению к личной
сфере собеседника, можно выявить спектр
типичных вопросов, обсуждение которых в
СМИ находится в зоне коммуникативного рис-
ка. И.А. Стернин определял неприличие (непри-
стойность) содержания как «нарушение тема-
тических табу в общении, затрагивание и об-
суждение тем, которые в обществе считают-
ся недопустимыми в публичном обсуждении
(секс, физиологические процессы организма,
телесный низ и под.)» [Стернин, 2008, с. 226].
«Значительная часть тем, табуированных в
большинстве культур, попадает в “ядерную
зону” бестактных и даже неприличных вопро-
сов. В то же время представления о границе
между приличным и неприличным, тактом и
бестактностью формируются в рамках конк-
ретной культуры и являются социально и исто-
рически обусловленными» [Иссерс, 2023, с. 25].
Ср. отмеченные В.И. Жельвисом многочислен-
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ные расхождения в англоязычной и русской
культурах понятий «прилично (decent)» и «не-
прилично (indecent)» [Жельвис, 2014].

Однако фокус нашего исследования на-
ходится не в зоне универсальных табуирован-
ных тем, а в менее регламентированной об-
ласти ограничений, обусловленных индивиду-
альными представлениями о такте, уместно-
сти и культуре общения.

Расширение тематического репертуара
в журналистских интервью на телевидении или
платформе YouTube является одним из пока-
зателей формирования «новой искренности» в
рамках русской медиакультуры. На первый
план выходят те темы, которые ранее счита-
лись табуированными или не совсем умест-
ными для обсуждения в рамках публичного
общения. К таким «неудобным», конфликтоген-
ным темам можно отнести вопросы о диагно-
зах и заболеваниях, финансах, благосостоянии,
дорогих покупках, семейных отношениях (осо-
бенно неблагополучных), личном восприятии
себя, своего возраста и внешности, вредных
привычках и др. Таким образом, дискурсивной
характеристикой для определения принадлеж-
ности текста к рассматриваемому направле-
нию «новой искренности» можно считать экс-
плицитное обозначение интервьюируемым соб-
ственной идентичности.

Заметим, что степень «новой искренно-
сти» зависит от политики телевизионного ка-
нала, формата / жанра программы и личных
предпочтений интервьюера. Так, тематика и
количество «приватных» вопросов в програм-
ме Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»
(канал «НТВ») заметно отличается (в боль-
шую сторону) от тематики и количества воп-
росов, представленных в интервью Владими-
ра Познера (программа «Познер», «Первый
канал»). Программа «Познер» – это авторская
телепередача, гостями которой зачастую ста-
новятся политики, общественные деятели,
деятели культуры, искусства, науки, спорта.
Стратегия интервью В. Познера в первую
очередь направлена на формирование у мас-
сового адресата представлений о профессио-
нальных и личностных характеристиках его
собеседника.

Программа «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» – это откровенное портрет-
ное интервью о судьбе героя телепередачи.

Фокус беседы направлен на освещение инте-
ресных и малоизвестных фактов его биогра-
фии, в связи с этим актуальны вопросы о чув-
ствах, эмоциях, которые переживал человек в
разные периоды своей жизни. По сути, дан-
ное интервью имеет исповедальный характер.
Гостями программы чаще всего являются
актеры, музыканты, режиссеры и другие пред-
ставители творческих профессий.

Проект с телеведущей Лерой Кудрявце-
вой «Секрет на миллион» – это прежде всего
телевизионное шоу, в котором обсуждение та-
буированных тем является сценарной основой
программы (что следует из ее названия): при-
глашенные звезды отечественной культуры,
шоу-бизнеса, спорта рассказывают о своих
тайнах «как бы» за деньги. Чем больше от-
кровений позволяет себе герой программы, тем
больше его выигрыш. (В реальности практи-
чески всегда «заработанные» откровенностью
деньги направляются на благотворительность.)

Представим основные темы, обсуждае-
мые в журналистских интервью, которые об-
наруживают тенденцию «новой искреннос-
ти», – «про деньги, здоровье и личную жизнь».

Для западной аудитории тема финансов
является традиционно приватной. В русской
коммуникативной культуре вопросы о доходах
и расходах, как правило, строго не ограничи-
ваются близким кругом: долгие годы суще-
ствования россиян в условиях социалистичес-
кого распределения, когда зарплаты были
стандартными, а расходы – типичными, сде-
лали эту тематическую область вполне есте-
ственной для обсуждения. В то же время в
некоторых семейных традициях формировалось
представление о том, что эта тема – не для
широкого обсуждения. Так, на прямой вопрос
Ю. Дудя о размере пенсии телеведущий
Д. Киселев ответил возмущенно:

Ю. Д.: В 62 вы оформили пенсию // Какого
она размера?

Д. К.: (пауза) ...Моя мама... вот вы можете спу-
стить штаны и показать свой маленький член – вы
как-то об этом говорили? <...> Моя мама меня учи-
ла / что говорить о деньгах не очень прилично //

Ю. Д.: Даже о размере пенсии?
Д. К.: Джентльмены о деньгах не говорят

// О деньгах не говорили в царской России / ни в
советские времена / ни в приличном обществе на
Западе...
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Журналисты – приверженцы этого подхо-
да – весьма «аккуратны» в обсуждении финан-
совой темы. Они не задают прямых вопросов
о доходах и если стремятся высветить отно-
шение к деньгам своего героя, то делают это
деликатно – путем «наведения темы». Так ве-
дет себя Владимир Познер, интервьюируя скри-
пача и дирижера Владимира Спивакова:

В. П.: Вы с некоторым возмущением выска-
зались таким образом: «Все сейчас стало вертеться
вокруг денег» // Ну / мы же этого хотели... // При
капитализме все вращается вокруг денег // Вас это
как-то задевает?

В. С.: Просто не нужно много хотеть //
В. П.: Вы нет?
В. С.: Я нет // Я считаю / что важнее Евангель-

ская мысль / «Тот / у кого есть / тому еще дано
будет / а тот / у кого нет / отнимется» //

В данном случае интервьюер подвел
своего собеседника к теме доходов и расхо-
дов, но задал общий вопрос об отношении к
деньгам и, получив достаточно общий ответ
через обращение к прецедентному тексту,
удовлетворился им.

Сам Владимир Познер в интервью
Юрию Дудю на вопрос об источнике его до-
ходов отреагировал как на нарушающий гра-
ницы приватности:

Ю. Д.: Чем зарабатываете / кроме программы?
В. П.: Вам-то какое дело? Я зарабатываю своей

профессией / а иногда зарабатываю выступлениями //

В практике журналистов, ориентирован-
ных на «новую искренность», тема финансов
детализирована до мелочей. Так, Лера Куд-
рявцева публично провела обсуждение бюд-
жета своей героини – актрисы Татьяны Ва-
сильевой, которая не выразила неудовольствия
по поводу этой процедуры 2.

Л. К.: Ты не скрываешь / что зарабатываешь /
примерно / по три миллиона в месяц //

Т. В.: Ну это в хорошие времена // Это я четы-
ре года назад... Так было // Сейчас немножко по-
другому //

Л. К.: Ну миллион в месяц?
Т. В.: Нет / ну / побольше / побольше // В се-

зон нормально все идет – могу и три //
Л. К.: Ты подсчитывала / вот сколько из этого

дохода ты тратишь на себя любимую? <...> Давай
вместе это сделаем?

Т. В.: Да / пожалуйста //
Л. К.: Принесите мне доску и маркер / пожа-

луйста // Пойдем // Еда в месяц / примерно / сколько?
Т. В.: У меня контейнеры – 750 калорий в день

// 26 тысяч // Ресторанов нет // За свой счет не хожу
в рестораны //

Л. К.: Правильно // Магазины?
Т. В.: Магазины / да // Ну / знаешь / это так

нестабильно // Ну / думаю / двести // <...> ну где-то
там на косметолога / где-то / ну / 150 // <...>

Л. К.: Из 2 миллионов ты тратишь на себя
344 тысячи / Таня // Остается у тебя / в худшем
случае / миллион двести // Где деньги / Зин?

Т. В.: Коплю // Еще немножко и накоплю на
квартиру //

Л. К.: Сколько / кстати / отдаешь детям в
месяц?

Т. В.: Может быть / 100 тысяч / Филиппу и
столько же Лизе где-то //

Заметим, что по ходу расспросов жур-
налист скрупулезно конкретизирует запрос
информации о расходах, а также дает оценоч-
ные высказывания. Это можно наблюдать и
в других интервью Кудрявцевой, например с
поэтессой Ларисой Рубальской:

Л. К.: Ларис / ну Вам за это платят как модели?
Л. Р.: Мне подарили все / в чем я ходила по

подиуму //
Л. К.: А / ну вот / тоже хорошо //
Л. Р.: Мне даже это больше нравится //

Тема финансов может быть представле-
на вопросами о дорогих покупках и подарках,
имеющейся недвижимости, расходах на отдых
и др. Отметим, что стратегия ответов интер-
вьюируемого в определенной степени отража-
ет представления об уместности публичного
обсуждения этих вопросов: в ответ на посыл
журналиста («красиво жить не запретишь»?)
он может использовать «игру на понижение»
и/или эксплицировать обоснованность таких
трат. Так, Л. Кудрявцева расспрашивает сво-
их гостей – певицу Валерию и продюсера
Иосифа Пригожина – о доме в Швейцарии на
берегу Женевского озера:

Л. К.: Почему именно в Швейцарии Вы купи-
ли себе недвижимость?

И. П.: Дело все в том / что когда мы отдавали
детей в школу и в лагерь языковые / естественно /
нам надо было их навещать // И вдруг нам выпала
возможность / был директор форума / он продавал
дом на береговой линии / и кредит нам предложи-
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ли в один процент // И вот у нас в результате этого
появилась эта дача в Швейцарии // <...>

В.: Просто звучит так: «У них дом на Женевс-
ком озере» // Ну только Вы в Подмосковье съездите
и посмотрите / какие цены // И какие там... //

Л. К.: Ну цена... // Сколько?
И. П.: Ну мы покупали / в свое время / ее /

будете смеяться / ну вот если в рубли переводить –
курс был другой – ну / миллион шестьсот двад-
цать евро // Это сколько получается? Тогда был
курс – двадцать пять или тридцать // Ну миллионов
тридцать-сорок / грубо говоря //

Отметим типичную особенность диалоги-
ческого взаимодействия в стиле «новой искрен-
ности»: при стремлении интервьюируемого уйти
от конкретных цифр журналист проявляет на-
стойчивость в получении точной финансовой ин-
формации. Все же собеседник, чей этический
кодекс не позволяет говорить о «нерациональ-
ных», по мнению массовой аудитории, расходах,
оставляет за собой право не называть сто-
имость покупки. Например, Лера Кудрявцева
расспрашивает поэтессу Ларису Рубальскую о
приобретении породистой собаки:

Л. К.: Они дорогие сейчас / Ларис / я знаю //
Л. Р.: Ну / да // Не дешевле / чем брендовые

сумки //
Л. К.: Вот сколько Вы отдали?
Л. Р.: Мои домашние не знают // В моей жизни

у меня три дорогих покупки: квартира / машина /
собака // Вот как раз когда она должна была прийти
в мою жизнь / я заработала хорошие деньги // Когда
я узнала / сколько она стоит / я посмотрела на эту
пачечку и купила // И не жалко до сих пор //

Лариса Рубальская говорит о «хороших
деньгах», которые она заработала, но не на-
зывает конкретную сумму. Подобный уход от
прямого ответа в расспросах журналистов
свидетельствуют о том, что тема финансов,
в том числе больших расходов, далеко не для
каждого собеседника ощущается как умест-
ная в публичном пространстве.

Тема болезни в русском речевом об-
щении традиционно рассматривалась как при-
ватная, допустимая лишь с близкими людь-
ми, о чем свидетельствует приведенная выше
в качестве эпиграфа цитата из интервью акт-
рисы Анастасии Мельниковой. Однако вопро-
сы по поводу диагноза, тех или иных заболе-
ваний все активнее звучат в эфире, причем

не только в жанре «лирико-исповедального»
интервью. Приведем фрагменты телепередач:

Борис Корчевников – актриса Олеся Же-
лезняк:

Б. К.: Что с ногой? Что случилось?
О. Ж.: Ну я немножко повредила ногу // <...> //

Теперь лечу ногу / да // Ты знаешь / когда вот с
тобой случается... / такая немощь вот происходит в
жизни / вдруг ты понимаешь / что человеку мало
надо / очень мало надо // <...> // Когда спустя какое-
то время / когда мне сняли швы / можно было пой-
ти в душ и забраться туда на костылях и постоять /
опереться на вторую ногу / я вдруг вышла из душа
и поняла / что я самый счастливый человек на этой
земле //

Лера Кудрявцева – Лариса Рубальская:

Л.К.: Лариса / что за болезнь вас едва не при-
ковала к постели?

Л.Р.: У меня так болели вот какие-то такие
места / от позвоночника отходящие (показывает) /
что я какое-то время просто с трудом вставала //
И было время / когда просто не могла шевелиться //

Расспросы журналиста о болезнях могут
быть обусловлены интересом к тому, не по-
влияло ли заболевание на его профессиональ-
ную деятельность. В этом случае они не вы-
зывают сопротивления собеседника – более
того, он готов искренне поделиться и другой
информацией о здоровье.

Владимир Познер – Владимир Спиваков:

В. П.: Я слышал / что после этой болезни (име-
ет в виду ковид. – О. И., А. Г.) у вас было что-то с
пальцами не совсем в порядке... //

В. С.: Это так // Бьет по слабым местам / по
самым важным местам // У меня пальцы два меся-
ца примерно не работали так / как должны были
работать // И вдобавок я не очень хотел к вам прий-
ти на передачу именно по причине того / что / так
сказать / «что-то с памятью моей стало / что случи-
лось не со мной – помню» // (Смеется.)

Вопросы по поводу возраста, вне-
шности и антропометрических данных
(особенно веса) могут быть восприняты как
бестактные не только женщинами, но и муж-
чинами. В то же время в программах, ориен-
тированных на откровенное интервью с геро-
ем, включающее обсуждение личных тем, эти
ограничения нередко снимаются.
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Лера Кудрявцева – Татьяна Васильева:

Л. К.: Сколько ты весишь?
Т. В.: В хорошие времена – 63 //
Л. К.: А сейчас?
Т. В.: А сейчас у меня плохие времена //
Л. К.: Это сколько?
Т. В.: 65 // Это после гастролей потому что /

потому что это вечернее питание // Так я ем – в три
часа я / там / может / поем // Перед спектаклем я
не ем / после спектакля я пью молоко с медом //

Типичным нарушением такта и соци-
альных приличий по отношению к женщине
являются вопросы о «натуральности» тех или
иных особенностей ее внешности. Однако в
современных интервью, ориентированных на
«новую искренность», этот негласный прин-
цип далеко не всегда соблюдается. Тема пла-
стической хирургии, наряду с вопросами о
возрасте, – одна из популярных в интервью с
героинями программы «Секрет на миллион».
Стоит отметить, что собеседницы телеведу-
щей Леры Кудрявцевой, как правило, готовы
открыть свои секреты «вечной молодости»,
при этом сопровождая их уверениями в ис-
кренности.

Лера Кудрявцева – Валерия:

Л. К.: Лер / в этом году у тебя юбилей //
В.: А чего так серьезно-то? (Смеется, имея в

виду интонацию вопроса.)
Л. К.: Даже не говори / сколько тебе будет //

Вот на столько ты не выглядишь / Лер //
В.: Спасибо // Я не чувствую себя на

столько //
Л. К.: Скажи мне / что ты делаешь / чтобы

оставаться такой молодой и красивой?
В.: Вот как на духу: ничего // Вот буду гово-

рить / ничего не скрывая совершенно // Вот Ёся
рядом / он знает все / что я делаю с собой //

Л. К.: А теперь давайте по чесноку //
В.: По чесноку рассказываю // Я люблю

процедуры / которые очень такие действенные и
не травматичные / которые не оставляют следа //
Это всякие радиочастотные лифтинги / аппаратная
косметология //

Л. К.: Помогает?
В.: Я не знаю / как оно было бы / если бы я

этого не делала <...> // Я не использую никаких фил-
леров / потому что мои косметологи против этого
категорически // Я не исключаю / что когда-нибудь
я прибегну и к пластической хирургии / какой-то
очень такой корректной и минимальной //

Приемом стимуляции откровенного от-
вета может быть вопрос о мотивации реше-
ния о пластической операции (при этом жур-
налист, по сути, без согласия своей героини,
сообщает массовой аудитории о том, что она
имела место).

Лера Кудрявцева – актриса Елена Про-
клова:

Л. К.: Лен / ты делала круговую подтяжку //
Как ты на это решилась?

Е. П.: Мне было 43-44 года / я снималась в
фильме «Желтый карлик» / снималась без грима /
без всего // И когда я пришла на озвучание и по-
смотрела на себя / я поняла / что экран выдает все
мои проблемы с лихвой / и выгляжу я ужасно //
А решилась я так: я встала с утра / поехала в клини-
ку / договорилась о круговой операции // Вечером
легла – с утра сделала //

Лера Кудрявцева – Татьяна Васильева:

Л. К.:  Тань / у тебя с пластической хирургией
все как отрезало / или все-таки продолжаешь что-
то улучшать?

Т. В.: Нет / с пластической / скорей всего / как
отрезало // Хотя кое-что я бы еще / конечно / хотела
бы / но просто я боюсь / потому что кому я доверя-
ла / этих врачей нет / не стало // <...> // А теперь – ну
извини //

Л. К.: А что вот ты хотела бы себе?
Т. В.: Я бы хотела / смотри / во-первых / у меня

странная история / значит / вот эта щека <...> мясис-
тая щека откуда-то // Понимаешь? И я ее нитками
тяну-тяну / но ни одни нитки это не выдерживают //

Настойчивость журналиста к внедрению в
сферу личного пространства собеседника обна-
руживается через детализацию расспросов, а го-
товность интервьюируемого к откровенности по
поводу личной жизни выражается в характере
ответов – общих или детализированных. Наи-
большей деликатностью, на наш взгляд, отлича-
ется Владимир Познер, представитель старой
школы советской и российской журналистики.

Владимир Познер – актриса Ингеборга
Дапкунайте:

В. П.: Вы боитесь старости?
И. Д.: Нет //
В. П.: Нравится ли вам ваша собственная вне-

шность?
И. Д.: Да //
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Молодое поколение отечественных жур-
налистов гораздо менее ограничено рамками
принятых в публичном общении тем и рас-
спросов. В интервью с поэтессой Ларисой
Рубальской ведущая Лера Кудрявцева зада-
ет собеседнице вопрос об отношении к своей
внешности, в котором, по нашему мнению,
содержится намек на невысокую оценку ге-
роиней собственной внешности 3:

Л. К.: Ларис / вот Вы себя любите или относи-
тесь к себе критично? Говорят / вот только с годами
мы начинаем понимать / как мы были хороши в 18 /
в 20 / в 30 //

Л. К.: Лерочка / ну вот / например / я / конеч-
но / критично к себе отношусь / но мне это легко
сейчас делать / потому что я вижу на себе взгляды /
которые не видят во мне / там / толстую старую
тетку // Мне тут на Новый год подарили каску стро-
ительную зачем-то // Я вышла в этой каске // Мне
мои знакомые говорят: «Ты что дура что ли – так
выставила себя?» // А я говорю: «А мне вообще
все равно» // Я могу не накрашенная там быть /
в каске / в любой позе // У меня нет отношения к
себе как к персоне / для которой внешность играет
роль // Вот как хотите понимайте //

Вряд ли можно оценить как тактичный
вопрос журналиста о выступлении Л. Рубаль-
ской в качестве модели, в котором содержит-
ся импликатура неожиданного, с учетом вне-
шности героини, предложения.

Л. К.: Как Вам предложили вообще стать мо-
делью / Ларис?

Л. Р.: Просто это очень хорошие мои друзья //
В их владениях есть одна фирма / которая шьет для
взрослых полных женщин / плюс сайз / да / чтоб
красиво звучало // Ну а так как меня немножко
знают уже в лицо / им показалось это занятным /
что я пойду по подиуму / и как-то на меня будут
реагировать // Но они не представляли / чем это
кончится //

Л. К.: А чем это закончилось?
Л. Р.: Все остальные могли не выходить // Все

цветы / которые были / ко мне прилетели // Ну /
правда / я... У меня походка странная / я нестрой-
ная... и / конечно / я больше комиковала / чем шла /
как полагается / от бедра // Но почему-то было все
удачно //

Таким образом, анализ дискурсивных прак-
тик интервью в российских медиа позволяет сде-
лать вывод, что темы финансов, здоровья, ант-
ропометрических, внешних данных и т. п. стано-

вятся вполне допустимыми для определенного
круга журналистов, работающих в форматах «но-
вой искренности», но в то же время неоднознач-
но принимаются их собеседниками. Именно по-
этому журналисты вынуждены прибегать к при-
емам явного и имплицитного воздействия на них.

Приемы стимуляции искренности
в интервью

Для понимания трендов «новой искрен-
ности» актуально рассмотреть стратегию
журналиста, нацеленную на подталкивание
собеседника к откровенному диалогу и выве-
дывание личной информации. Это может быть
как прямой, так и косвенный запрос, когда ин-
тервьюер старается навести собеседника на
интересующую его тему.

Примером прямого запроса может быть
вопрос, заданный Лерой Кудрявцевой в соот-
ветствии с форматом ее телепрограммы
«Секрет на миллион» актрисе Елене Прокло-
вой. Заметим, что в фокусе внимания оказа-
лись не только болезни приглашенной на ин-
тервью актрисы, но и самой телеведущей.
Возможно, это не случайно: таким образом
формируется атмосфера взаимного доверия.

Л. К.: Раскрой секрет / какой диагноз у нас с
тобой один на двоих?

Е. П.: О как! У меня два диагноза – это моя
астма / но это профессиональное <...> // Но у тебя
астмы нет // <...>

Е. П.: Мне кажется / я сейчас вот начинаю
понимать / в чем подвох этого вопроса // Мы все
переживали сейчас твое состояние / когда ты по-
вредила свой копчик // Горячо? Горячо!

Л. К.: Так //
Е. П.: Я думаю / что да //
Л. К.: А у тебя?
Е. П.: А у меня он сломан дважды //

Косвенный запрос информации осуществ-
ляется в условиях, когда интервьюер предпо-
лагает, что прямой вопрос может быть воспри-
нят как невежливый, бестактный. Вероятно,
к такого рода бестактности может быть отне-
сена тема пластических операций, особенно в
обсуждении с мужчиной. Именно поэтому жур-
налист избегает прямого вопроса, а использу-
ет прием «наведения темы» [Иссерс, 2009].
Стимуляцией для откровенного ответа стано-
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вится информация, которой располагает жур-
налист (я знаю...). Ответы продюсера Иосифа
Пригожина и его жены, певицы Валерии, явля-
ются, по сути, реакцией на имплицитный воп-
рос о характере операции – пластической или
по медицинским показаниям. Насколько мож-
но судить по реакции героя интервью, импли-
цируется ответ: я не делал пластических опе-
раций, улучшающих мою внешность. Именно
этот аспект, по мнению интервьюируемых, бо-
лее всего интересовал журналиста (см. выде-
ленные реплики).

Л. К.: Ты с носом что-то тут недавно делал /
я знаю //

И. П.: Да / я оперировал его // Мне надо было
дыхание восстановить // У меня все было сверну-
то в узелок // Поломанный нос – нормальный маль-
чиковый нос // Драки и всякое прочее / вот // Есте-
ственно мне надо было... // Я пошел за компанию с
одной артисткой известной / вот // Ей тоже надо
было нос сделать // Ну / думаю / ну ладно / заодно
и я сделаю // И ей сделали / и мне сделали // Она
переделывала / и я переделывал //

Л. К.: И артистке тоже накосячили?
И. П.: Ну да // Сейчас я переделал / потому

что у меня срослось вот так (показывает) и ды-
шать невозможно // <...> // Ты видишь / я внеш-
не ничего не трогал // Как был переломанный –
и все //

В.: Мы решили не трогать внешне // Я гово-
рю: «Зачем? Все к тебе привыкли и так / с таким
носом» //

И. П.: Просто я дышу – и все // Конечно / мог
бы и поправить // Сделать себе носик // Зачем?

Стремление получить максимально раз-
вернутые ответы заставляет журналиста при-
бегать к приемам интерпретации, усиле-
ния высказывания собеседника.

Борис Корчевников – актриса Вера Сот-
никова:

В. С.: Я пришла в какой-то ресторан / заказала
себе водку / я выпила достаточно много // И потом
началось то / что бывает после того / когда выпьешь
много раз и когда ты беременна...

Б. К.: То есть вам было очень плохо?

Понимая, что границы приемлемости
вопроса могут быть нарушены, журналист при
запросе о возрасте прибегает к приему «ан-
тиискренности», таким образом делая ком-
плимент адресату.

Лера Кудрявцева – Елена Проклова:

Л. К.: Не могу не спросить // Как сейчас у
тебя с личной жизнью?

Е. П.: Через два года мне будет 70 лет //
Л. К.: И что? Не надо никому это говорить //

Зачем ты сейчас это вслух сказала?
Е. П.: А что такого страшного я сказала?
Л. К.: Посмотри на себя в зеркало // Зачем?
Е. П.: Объясню / зачем // Потому что многие

думают / что это все – такой вот увядающий возраст /
когда жизнь надо уже как бы отчеркивать в минус //

Л. К.: Я тоже так хочу – вот так вот //
Е. П.: Поверь мне / это самый лучший воз-

раст / какой может быть // Это возраст / полный
какого-то мироощущения со знаком плюс // Это
мир благодарности // Это мир / где можно побе-
дить твою головную боль //

Приемом преодоления бестактности воп-
роса может быть передача инициативы в
развитии темы собеседнику. В диалоге
ниже журналист вводит тему «Как будут жить
дети, если ты умрешь?» через редуцирован-
ный вопрос:

Лера Кудрявцева – Татьяна Васильева:

Л. К.: Филиппу (сыну. – О. И., А. Г.) сейчас  44 /
а Лизе – 36 // Они в состоянии прожить без твоей
финансовой помощи?

Т. В.: Не пробовали // Я об этом очень беспо-
коюсь // Ну / понимаешь / провести какой-то экспе-
римент – сказать / ребят / я удаляюсь на какое-то
время / поживите-ка сами // Ну я с ума сойду сама
/ понимаешь / в первую очередь //

Л. К.: Давай / ты меня уж извини за это / но
мы все не вечные //

Т. В.: Да //
Л. К.: И?
Т. В.: Да / я думаю об этом / конечно // Ду-

маю / что они придумают что-нибудь // Может
быть / придется отказаться от этой профессии / на-
пример / Филиппу // Она не кормит //

Л. К.: И найти себе...
Т. В.: Другое дело //
Л. К.: Другое дело / более высокооплачивае-

мое //
Т. В.: Да //

Маркером нарушения границ личного
пространства интервьюером может служить
использование эвфемистических обо-
значений.

Борис Корчевников – певица Юлия На-
чалова:
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Б. К.: Ты когда-то сделала эту пластическую
операцию и ну... твои формы стали... ну они очень
изменились (об увеличении груди. – О. И., А. Г.) //

Борис Корчевников – актриса Ирина Без-
рукова:

Б. К.: Вы помните этот момент, когда у мамы
диагностировали эту болезнь? <...> Как Вы с этим
жили? (Об онкологическом диагнозе матери. –
О. И., А. Г.)

Юрий Дудь – актер и режиссер Констан-
тин Хабенский:

Ю. Д.: А Вы помните эмоции / когда неверо-
ятно радостное наслоилось на невероятно плохое?
(Об онкологическом диагнозе жены. – О. И., А. Г.)
<...> Когда все случилось / кто был человеком / ко-
торый помог вернуться в жизнь?

Приемом эвфемизации сложной для об-
суждения темы могут быть и метафоричес-
кие обозначения ситуации.

Борис Корчевников – Вера Сотникова:

Б. К.: А как Вы жили потом / когда в квартире
стало тихо (после развода. – О. И., А. Г.)?

Внедрение в сферу личного простран-
ства и выход за границы принятых, по ощу-
щениям журналиста, коммуникативных
норм в публичном интервью могут маркиро-
ваться металингвистическими репликами-
извинениями.

Юрий Дудь – актер Сергей Бурунов:

Ю. Д.: Простите за этот вопрос / что с Вашим
отцом?

Елена Мильчановская – академик РАН
Евгений Александров:

Е. М.: Простите за интимный вопрос: а в Бога
вы верите?

Борис Корчевников – Ирина Безрукова:

Б. К.: Я боюсь спросить даже / как Вы теперь
(после смерти сына. – О. И., А. Г.)?

Как можно судить по рассмотренным
примерам побуждения к искренности, арсенал
приемов воздействия на собеседника со сто-

роны журналиста весьма широк и включает
разнообразные тактики запроса и интерпре-
тации информации. В данной статье не рас-
сматриваются провокационные приемы, на-
целенные на выведывание информации воп-
реки желанию собеседника, которые требу-
ют отдельного исследования (см. об этом:
[Иссерс, 2009]).

Заключение

Вопрос о коммуникативных тенденциях
и нормах тесно связан с представлениями о
границах тематической свободы, которые,
в свою очередь, определяются представлени-
ями о приличном / допустимом / уместном,
присутствующими в массовом сознании. Из-
менчивость этих представлений обнаружива-
ется в первую очередь в публичной комму-
никации, в частности в традиционных и новых
медиа. Нарушение тематических табу в жур-
налистских интервью свидетельствует о сдви-
гах в оценке допустимых для общественного
обсуждения вопросов и – опосредованно – об
изменении границ «приличного» в массовой
речевой культуре.

На фоне размытости границ между сфе-
рой личного и общественного пространства,
между публичным и приватным общением
дискурсивные практики современных медиа
задают новые ориентиры в способах взаимо-
действия с целевой аудиторией, в выборе со-
держания и формата программ на телевиде-
нии и YouTube-каналах. Актуализация «новой
искренности» с характерной для нее тональ-
ностью открытости, откровенности и даже
исповедальности обнаруживается в разнооб-
разии форматов и жанров, предлагаемых в ме-
диа в ответ на социальный запрос.

В жанре журналистского интервью эта
тенденция проявляется в использовании стра-
тегически значимых приемов, формирующих
отношения доверия между журналистом и ин-
тервьюируемым, а также опосредованным
адресатом – массовой аудиторией.

Маркерами тенденции к «новой искрен-
ности» являются расширение тематическо-
го репертуара, допустимого в общении с мас-
совой аудиторией в СМИ, и различные спо-
собы побуждения к откровенным высказы-
ваниям в интервью: запрос (выведывание)
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журналистом информации, приемы эвфеми-
зации и импликации смыслов, находящихся
на грани публичного и приватного общения.
При этом для журналиста важен не столько
прием, сколько результат – сформировать у
адресата установку на взаимную открытость
и доверие.

В медийной коммуникации откровенные
интервью в тенденциях «новой искренности»
не только решают маркетинговые задачи
привлечения целевой аудитории и продажи
контента, но и выполняют социально ориен-
тирующую функцию: транслируют для мас-
совой аудитории определенные модели пове-
дения, которые в дальнейшем формируют
коммуникативную культуру социума в пуб-
личном пространстве.
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Abstract. The article presents the results of a study on the phenomenon of “new sincerity” examined on the
material of posts on social networks (about 2 thousand contexts in total). It has been noticed that while in registered
media the phenomenon mainly exists as initiated by the journalist (in the genres of interviews with famous people),
in social media it acts as an initiative of the author. The object of the study was the intentions of the authors of the
posts, manifested in their speech, as well as the feedback that the authors received in response to their confession.
The discursive approach used in the study has demonstrated the correlation between the topics of confessional
posts and the general tasks of public social networks, between author’s intentions and word usage. Thus, feminist
public accounts are created specifically to demonstrate those aspects of women’s life in society that have not been
publicly discussed before. Borrowed vocabulary is widely used in such cases, as well as words that belong to the
field of psychotherapy. Confessional posts on the authors’ personal accounts are much rarer, more varied in topic,
most often aimed at creative self-expression and focused on a circle of familiar people. The types of addressees’
reactions to confessional posts are characterized: from distrust of what has been said to support with a demonstration
of their similar experience and advice. The research contributes to the development of communication studies in
general and media text linguistics in particular.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования, посвященного феномену «новая искрен-
ность», проявление которого рассматривается на материале феминистских постов в социальных сетях. Отме-
чено, что если в зарегистрированных медиа «новая искренность» существует преимущественно как иници-
ированная журналистом (в жанрах интервью), то в социальных медиа выступает как инициатива автора.
Предметом изучения стали намерения авторов постов, реализованные в речи, речевое воплощение постов и
характер откликов, которые получали авторы в ответ на исповедальность. Применение дискурсивного подхо-
да позволило установить зависимость между тематикой и общими задачами пабликов социальных сетей,
между авторскими интенциями и словоупотреблением. Показано, что феминистские паблики создаются
специально для демонстрации тех сторон женской жизни в социуме, которые прежде не подвергались пуб-
личному обсуждению. Определено, что в качестве специфических средств реализации «новой искренности»
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используются заимствованные слова и термины психотерапии. Исповедальные посты на личных страницах
авторов встречаются гораздо реже, характеризуются большим разнообразием тематики, имеют целью само-
презентацию автора и ориентированы на узкую аудиторию. Выявлены такие реакции адресатов, как недове-
рие к сказанному, поддержка с демонстрацией собственного опыта и советами. Исследование вносит вклад
в развитие коммуникативистики в целом и лингвистики медийного текста в частности.

Ключевые слова: новая искренность, социальные сети, феминистский медиадискурс, ВКонтакте, ин-
тенция автора.

Цитирование. Каминская Т. Л. Проявление «новой искренности» в медиатекстах соцсетей: интенции,
эффекты и речевое воплощение // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкоз-
нание. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 46–56. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2024.2.4

Введение

Новая искренность, включившаяся как
новая коммуникативная практика в современ-
ную жизнь, обязана своим возникновением ли-
тературе, которая «четыре десятилетия назад,
после поисков концептуализма и постмодерниз-
ма, решила вернуться к лирическому герою и
проблематике его внутреннего мира, автоби-
ографичности и исповедальности текстов»
[Подлубнова, 2023, с. 178]. Не случайно по-
этому о феномене «новой искренности» в кон-
тексте смены эпохи постмодерна пишут пре-
имущественно литературоведы, характеризуя
произведения как отечественных [Бокарев,
2018; Подледнов, 2021], так и зарубежных
[Москалева, 2021; Нечаева, 2021; Bowden,
2021; Lopez-Sande, 2023] авторов.

Между тем «новая искренность» привле-
кает внимание лингвистов [Бушев, 2017; Ис-
серс, 2020; Леонтьева, Щетинина, 2022] и куль-
турологов [Кельина, 2022; Оводова, 2021].
В центре внимания их работ находятся, как пра-
вило, сферы экономики и политики (исследова-
тели связывают этот новый феномен с поняти-
ями имиджа и брендинга). В.В. Антропова и
Д.А. Маркова возводят «новую искренность»
в ранг рекламной технологии, применяемой се-
годня известными брендами с маркетинговым
успехом [Антропова, Маркова, 2023]. А.О. Бол-
тонова, также приводя примеры проявления
«новой искренности» в коммуникации брендов,
справедливо замечает, что «новая искрен-
ность не только отражает изменения в социо-
культурной среде, но и влияет на нее» [Болто-
нова, 2023, с. 763]. По наблюдениям исследо-
вателей, «новая искренность» играет позитив-
ную роль в продвижении бренда (особенно на
фоне кризисных явлений, в которых неумест-
но демонстрировать только позитив), однако

негативно отражается на имидже государ-
ственных и общественных деятелей. В совре-
менном научном дискурсе можно встретить
термин новая политическая искренность.
Например, О.С. Иссерс, проецируя художе-
ственную концепцию «новой искренности» на
сферу политики, понимает данный феномен
как «открытое позиционирование политическо-
го деятеля через самоидентификацию и пред-
ложение такой же открытой позиции своему
адресату» [Иссерс, 2020, с. 216]. Для иссле-
дования приемов «новой искренности», приме-
няемых политиками (и шире – любыми меди-
аперсонами), концептуально значимо за-
мечание О.С. Иссерс о том, что прогнозирова-
ние говорящим результатов своей речевой дея-
тельности можно считать коммуникативной
компетентностью, которая должна быть свой-
ственна медийным личностям. Исследовате-
ли указывают на отрицательные эффекты про-
явления «новой искренности» для медиаперсон,
особенно если она непрогнозируема. А.В. Кор-
ниенко отмечает, что «термин “новая полити-
ческая искренность” в российском варианте
быстро обрел негативную, ироническую кон-
нотацию, которую придали ему острокритичес-
кие, полные иронией и сарказма разоблачи-
тельные комментарии со стороны журналис-
тского сообщества и пользователей соци-
альных сетей» [Корниенко, 2021, с. 207]. Со-
звучны с этим наблюдения О.И. Северской о
том, как доверительная интонация политиков
«гасится шуткой и иронией “соавторов” – жур-
налистов, трансформирующих и варьирующих
высказывание-источник» [Северская, 2023,
с. 240]. М. Боуден противопоставляет откро-
вения политиков откровениям литературных
персонажей Ф.М. Достоевского и Дэвида Фо-
стера Уоллеса, отмечая особую концентрацию
Достоевского на стыде и называя откровения
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Трампа в его соцсетях бесстыдной политичес-
кой манипуляцией скандалами [Bowden, 2021].

«Новая искренность» проявляется не толь-
ко в художественном, политическом или эко-
номическом дискурсах, но и в общении лю-
дей, далеких от политики. Исследования, ка-
сающиеся реализации «новой искренности»
в таком общении, ориентированы на медиадис-
курс и преимущественно связаны, во-первых,
с диалогическими жанрами журналистики, во-
вторых, с форматами телевизионных и радио-
эфиров [Иссерс, Герасимова, 2023], посколь-
ку, как замечает М.А. Гладко, «диалогичес-
кие жанры (интервью, беседа) становятся
коммуникативным инструментом, который
предлагает аудитории готовые шаблоны вос-
приятия и переживания травмирующих про-
фессиональных и жизненных событий. Теле-
видение и радиовещание создают коммуни-
кативное пространство особой чувствитель-
ности, которая становится коммуникативным
паттерном» [Гладко, 2022, с. 7]. При этом та-
кой сегмент коммуникации, как русскоязыч-
ные соцсети, остается малоизученным в ас-
пекте реализации «новой искренности» в це-
лом и в аспекте результата (отклика аудито-
рии), который получают такие авторы на свои
откровения в социальных сетях, в частности.

Коммуникативное пространство соци-
альных сетей с его возможной авторской ано-
нимностью и объединением пользователей
в сообщества по принципу сходства пере-
житого опыта, на наш взгляд, имеет уникаль-
ный потенциал для исповедальности. Делая
обзор исследований диалогичности в меди-
ажанрах, О.С. Иссерс и А.С. Герасимова
справедливо подчеркивают, что «с развити-
ем социальных сетей и появлением новых
жанров медиа количество исследований неук-
лонно растет, а сама область медиадискур-
са становится все более перспективной с
точки зрения лингвистического анализа»
[Иссерс, Герасимова, 2023, с. 153]. Еще
менее изучено проявление «новой искренно-
сти» в феминистском дискурсе, активно ре-
ализующемся в социальных медиа и изоби-
лующем откровениями (подробно о нем см.:
[Каминская, 2021]).

Цель работы – выявление особенностей
феномена «новой искренности» в социальных
сетях на примере публикаций текстов, авто-

рами которых являются женщины. Статья
отвечает на следующие вопросы:

1. Какими речевыми средствами реали-
зуется феномен «новой искренности» в «жен-
ских» текстах социальных сетей?

2. Какие интенции имеют авторы постов,
содержащих приметы «новой искренности»?

3. Какие реакции адресата получают ав-
торы в зависимости от тематики постов и тех
площадок, на которых они располагаются?

Материал и методы

Поиск ответов на поставленные вопросы
осуществлялся в рамках дискурсивного и ком-
муникативно-прагматического подходов, по-
зволяющих учесть лингвистические, интенци-
ональные и тематические аспекты проявления
«новой искренности» в общем социальном поле
виртуальной коммуникации. В качестве мате-
риала исследования были отобраны посты жен-
ского авторства в социальной сети «ВКонтак-
те» за 2023 г. (всего более 2000 контекстов) –
самого массового русскоязычного ресурса,
в котором представлены различные реализа-
ции обозначенной коммуникативной практики.
В поле исследования попали тексты имеющих
не менее 10 тысяч подписчиков пабликов, ав-
торы которых провозглашают целью услы-
шать всех нуждающихся в помощи, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации: «Сест-
ра-сестре!» (https://vk.com/take_my_hand_girl);
«Нужна помощь» (#tmh_нужна_помощь);
«Нужен совет» (#tmh_нужен_совет); «волон-
терство» (#tmh_волонтерство); «поддержка»
(#tmh_поддержка); «Ребра Евы» (https://vk.com/
rebra_evi) и др. Кроме пабликов, в исследова-
нии цитируются посты с личных страниц пуб-
личных медийных персон, которые попадают
в новостную ленту собственного аккаунта
автора, насчитывающего около 2500 подпис-
чиков. Оригинальная пунктуация и графика по-
стов при цитировании сохранены.

Результаты и обсуждение

В данном разделе будет показано, какие
авторские интенции свойственны «женским»
постам «новой искренности», какими речевы-
ми средствами пользуются их авторы и ка-
кие эффекты получают, публикуя эти посты.
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Связывая позитивные практики «новой
искренности» с журналистской практикой и со-
циальными дискурсами в медийных текстах,
исследователи ведут речь о медиадискурсе
феминизма, который привнес в русскоязычную
коммуникацию не только прежде запретные
темы, но и новый язык для их описания. «Раз-
ные жизненные, эмоциональные ситуации, опи-
сываемые с помощью терминов психотерапии, –
пишет М.А. Гладко, – демонстрируют описа-
ние тонких оттенков эмоций: абьюз, буллинг, ток-
сичные отношения, личные границы, обесцени-
вание, травма и т. д. – формируется новый язык»
[Гладко, 2022, с. 11]. Исповедальные посты в
группах со знаковыми названиями «Сестра-се-
стре!», «Ты не одна» и подобных принадлежат
женщинам и изобилуют медицинскими диагно-
зами и заимствованными наименованиями пе-
реживаний и семейных взаимоотношений:

(1) Здравствуйте! Ищу психотерапевтку в Пи-
тере. Тревожность, невроз, инфантильность, пози-
ция жертвы, проблемы с выражением агрессии и
эмоций в принципе, СДВГ, страх перед работой,
потому ищу в срочном порядке...;

(2)  Всем привет! Я нахожусь в патовой си-
туации, и совсем не знаю куда кинуться. У меня
тревожное расстройство личности и подозрение
на БАР. К сожалению, меня уволили с работы, на
которой я получала хорошие деньги, и работа
мне в принципе очень нравилась. У меня опус-
тились руки;

(3)  Тяжёлое состояние, тревога, постоянные
слезы, страх, мысли об отсутствии смысла в суще-
ствовании и безответная любовь (?).

Зачастую это своего рода «язык для сво-
их»; аббревиатуры и сокращения не понятны
человеку из другой среды, и их приходится
расшифровывать:

(4) Из за моего состояния, я не хочу делать
многие ужасные вещи, и заработка у меня почти
нет (я не шучу, уже почти неделю выхожу в 0) но и
уйти оттуда страшно, так как будто я смотрю ХХ
(фильм ужасов. – Т. К.), и клянусь, мне просто хо-
чется рыдать. У меня нет сил просто ни на что, из за
своего состояния я часто думала о суициде, резала
руки, употребляла наркотики. Я больше не могу;

(5)  Привет, сёстры. Я ВДА из ДФС (взрослый
ребенок из дисфункциональной семьи. – Т. К.).
Уж не знаю, в этом ли причина. Но в свои 30 лет
имею огромный долг перед банками и МФО. 400 ты-
сяч рублей. <...> В общем, у меня опускаются руки.

Я работаю на эти долги. <...> И я не очень энергич-
ная, у меня депрессия. Я принимаю АД (антидеп-
рессанты. – Т. К.). Плюс у меня РПП (расстройство
пищевого поведения.. – Т. К.) и я не могу сидеть на
гречке...

Интенция такого рода постов – просьба
о конкретной помощи или хорошем совете –
как правило, эксплицитно выражена:

(6) Нуждаюсь в консультации специалист-
ки. В последнее время сильно обострилась тре-
вожность, не могу оставаться в одиночестве даже
несколько дней – преследуют негативные мыс-
ли. <...> Нужна помощь в попытках разобраться
в себе и в ситуации;

(7) Ситуация хелп, ситуация сос, ничего опас-
ного для жизни и здоровья, но очень нужно пора-
ботать над контролем своих чувств и над пробле-
мами в отношениях, потому что все, что я делаю
дома – трясусь от злости и реву от жалости к себе и
больше так не могу...

Причем помощь нередко требуется мо-
ральная, то есть терапевтический эффект
могут иметь комментарии подписчиков и чле-
нов групп:

(8)  Пожалуйста, помогите мне ПРОСТО МО-
РАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ (выделено автором по-
ста. – Т. К.).

Авторы таких постов с просьбой о по-
мощи действительно получают ожидаемое от
аудитории, в частности адреса клиник, пред-
ложения работы, а также понимание и обмен
подобным опытом:

(9) ...Мой личный опыт гласит что лучше сде-
лать упор на психиатра и препараты – так появятся
силы что то делать, уйдет эта свинцовая тяжесть и
невыносимость бытия, можно будет уже потихонь-
ку выплывать;

(10) ...Напиши, если есть регистрация в СПб
или ЛО, дам контакты хорошего врача. Еще всегда
можно пойти работать в магаз. В зоо берут сейчас
всех, тк текучка;

(11) ...Немного не по теме, но для не приез-
жих в Петербург это тоже ад.. Живу здесь 26 лет и
каждый раз когда кончается лето рыдаю...;

(12) ...Обратись за помощью, тебе нужно выс-
казаться, нужно ощутить поддержку, нащупать
ориентир в этом болоте... цепляйся за маленькие
радости (какие-либо пустяшные мелочи, которые
хоть немножко тебя радуют), делай хоть что-то чуть
полезное для себя каждый день...
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Однако (хотя крайне редко) встречают-
ся и реакции недоверия и возмущения, авто-
ры которых находят нарушения логики в от-
кровениях. Такие реакции принадлежат
пользователям, которые обозначают себя в
сети мужским полом:

(13) Виктор Мартинен: Пост - враньё. Тяже-
лые антидепрессанты и легкие наркотические в
аптеке продадут только по рецепту. Если ты нико-
му ничего не рассказывала, то от куда у тебя та-
кой рецепт?

Мы согласны с позицией С.Н. Оводовой,
исследующей феномен «новой искренности»
в философском и культурологическом аспек-
тах, которая отмечает, что он позволяет пуб-
лично репрезентировать свой опыт ранее мар-
гинализированных, «исключенных» из комму-
никации групп, «разрушает молчание» и мо-
тивирует высказывания на неприятную обще-
ству тему или о тех событиях, которые преж-
де замалчивались («травмирующий нарра-
тив») – «новая искренность» позволяет услы-
шать «голоса неуслышанных» прежде [Ово-
дова, 2021]. Действительно, для адресата,
далекого от речевой практики указанных групп,
многие посты выглядят как «травмирующие»,
открывающие новые грани жизни и не согла-
сующиеся с его картиной мира, тем более что
они начинаются, что называется, с места в
карьер, без предисловий, без смягчений дис-
курсивными словами, например:

(14)  Мне 17, в 16 лет меня изнасиловали.
Я не рассказывала об этом никому. После произо-
шедшего я стала бояться мужской пол, шарахалась
от них в общественном транспорте, но не смотря
на это несколько раз до меня домогались в марш-
рутках, у меня началась затяжная депрессия, про-
блемы со здоровьем, панические атаки и постоян-
ная тревожность...

Как показала Т.В. Шмелева, такой спо-
соб сообщать интимные подробности широ-
кой публике («сообщать лишнее», «не учиты-
вать интересы адресата») противоречит ко-
дексу русскоязычного речевого поведения
[Шмелева, 1983].

О востребованности «новой искреннос-
ти» в социальных сетях в виде рассказов о
своих «токсичных» родителях и унизительных
отношениях с противоположным полом, труд-

ностях материнства и в результате всего это-
го – психических проблемах и заболеваниях
свидетельствует количество подписчиков на
упомянутые группы и отдельных авторов (де-
сятки тысяч), а также вовлеченность адре-
сатов в их коммуникацию, эффективность ко-
торую принято считать по количеству лайков
(от двухсот и более), просмотров и коммен-
тариев (более ста). Таким образом, в обще-
ственную практику вводятся необсуждаемые
прежде темы, в частности, посредством не ис-
пользованных прежде языковых ресурсов.
В этом плане «новая искренность» становится
отражением трансформации общества, посколь-
ку, по справедливому замечанию А.Б. Бушева,
«дискурс есть языковое выражение определен-
ной общественной практики, упорядоченное и
систематизированное особым образом исполь-
зование языка, за которым стоит идеологичес-
ки и исторически обусловленная ментальность»
[Бушев, 2017, с. 33].

Авторы приводят самые негативные фак-
ты о своей семье, что совсем недавно было
не принято в публичной коммуникации (в контек-
сте правила «не выносить сор из избы»):

(15) Начну с предыстории: мой отец – абью-
зер, все мое детство практиковал эмоциональное,
финансовое и физическое насилие надо мной и
матерью;

(16)  Моя мать – алкоголичка. <...> ...Сейчас
она заблокирована, но она пишет моим друзьям,
причем я некоторым даже не рассказывала о своих
настолько глубоких проблемах...

Помимо медицинских терминов и феми-
нистской лексики, самые частотные выраже-
ния в данных текстах связаны с описанием
отсутствия сил на продолжение жизни:

(17)  Вся энергия расходуется на истерики/пе-
режевывание одного и того же и ссоры с партне-
ром, я совершенно измотана и без сил...;

(18) ...В общем, у меня опускаются руки... <...>
Я не знаю, как жить дальше. В этом режиме. Я так
устала;

(19) Мне ужасно УЖАСНО плохо, я больше
не хочу жить......

Анализируя словосочетание новая ис-
кренность как термин, само по себе использо-
вание слова новый в наименовании обществен-
ных явлений Т.В. Леонтьева и А.В. Щетинина



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 2 51

Т.Л. Каминская. Проявление «новой искренности» в медиатекстах соцсетей

связывают с запросом общества на отражение
только что возникших явлений. Помимо ряда
интересных наблюдений о сочетаемости и ис-
пользовании данного выражения, нам важно
замечание исследователей о том, что феномен
«новой искренности» «рассматривается как
тренд, который появился в ответ на усталость
от активной демонстрации своих достоинств в
социальных сетях большим количеством
пользователей» [Леонтьева, Щетинина, 2022,
с. 192], как «ответ на ярмарку тщеславия» [Ле-
онтьева, Щетинина, 2022, с. 192].

Таким характерным «ответом» являет-
ся «новая искренность», отличная по своей
сути от описанной выше, – инициативные по-
сты в личных аккаунтах успешных людей, ко-
торые, казалось бы, имеют предназначение
демонстрировать успешность. Эти посты по
форме не содержат прямых апелляций к чи-
тателям, просьб о помощи, зачастую для них
характерна автоадресация. Здесь «новая ис-
кренность» связана по большей части со зна-
ковыми периодами жизни авторов, чаще все-
го позитивными: день рождения (круглая дата)
или день рождения детей, первый концерт,
новая любовь или встреча с близким челове-
ком. Это своего рода подведение итогов оп-
ределенного этапа собственной жизни:

(20) Грязная голова и макияж только по праз-
дникам – окей, зато я выиграла 15 минут сна  ;

(21) Одни кроссовки ко всему – в самый раз;
(22) Новая морщинка где-то там – пфф, есть

вопросы поважнее;
(23) Я кому-то не понравилась – ну и ладно.

Так со всеми бывает;
(24) Подруги сделали карьеру, а я скачу на

свадьбах с синтезатором – лаааадно, это иногда слег-
ка тревожит. Но с другой стороны, есть вариант
перескочить тогда, когда я этого правда захочу (если
захочу). С днём рождения себя!

Такого рода откровения строятся по
принципу «не все так красиво и глянцево, как
тут принято, но мне это безразлично». Все
подобные высказывания можно назвать со-
звучно заголовку одного из постов – «приня-
тие себя»:

(25) Про принятие.
Я пытаюсь принять себя всю свою жизнь.

Ищу разные способы и подходы. Было в моей жиз-

ни два периода, когда мне это как будто бы уда-
лось. <...> А потом всё закончилось, как и любая
красивая история. И я стала думать о том, что, на-
верное, не так и хороша. А всё, что было – пустые
слова. Короче, стало ещё хуже. .... Но, в конце кон-
цов, я выиграю этот бой. Потому что до того, как
искать любви от других – родных, друзей, мужчин, –
стоит научиться любить саму себя. Со всеми мор-
щинками, растяжками, седыми волосами и неиде-
альной улыбкой.

Авторы перечисляют те свои качества
и особенности своей внешности, которые
невозможно увидеть на их фотографиях в лен-
те, называя дефекты внешности, которые при-
нято скрывать или демонстрировать самым
близким людям: растяжки, седые волосы,
неидеальная улыбка и др. Например:

(26) Осень я люблю, но эта неудачно начина-
ется: лишние килограммы – есть, охватов – нет, суб-
бот, как любимого выходного, тоже нет, семейный
грипп – имеется.

Упоминание о лишних килограммах осо-
бенно контрастирует с заполонившими «ВКон-
такте» постами нутрициологов и фитнес-тре-
неров с рецептами и фотографиями идеаль-
ной фигуры.

Для этих текстов характерны риторичес-
кие вопросы: Потому что если ты сам себя
не любишь, то как искать этого от других?

Поскольку авторами постов такого рода,
как правило, являются вполне успешные твор-
ческие люди, нередко они показывают изнан-
ку профессионального успеха:

(27) За час до выступления я:
– Врезалась на электросамокате в столб (зато

не врезалась в пожилую пару впереди), сильно
ушибла руку.

– Через минуту попала под проливной дождь
и вымокла насквозь вместе со своей концертной
одеждой.

– Потеряла микрофон, который лежал пере-
до мной, конечно же.

Возможно, космос хотел быстро и навсегда
научить меня спокойствию в любой ситуации :) Урок
прошёл на 4 с минусом, но я исправлюсь, честное
космическое!

Авторы получают многочисленные от-
клики со словами поддержки и признания их
талантов:
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(28) Ты это, давай береги себя, у тебя ведь
ещё огромная куча всего самого интересного,
полезного и плодотворного, любимка наша!!!

  ;
(29) Танечка, береги себя и будь осторожна.

Руки тебе ещё пригодятся))).

Однако и на личных страницах успеш-
ных людей встречаются «женские» темы с
сетованиями на тяжелую женскую долю и
демонстрацией быта «обычной женщины»:

(30) Мой второй декрет был крайне неудач-
ным. И сейчас мне кажется, что я (вместо того, что-
бы отдать Лилю в садик) усиленно стираю его из
памяти. Варю компот, пеку шарлотку, фотографи-
рую яблоки и капли дождя, каждый день таскаю
детей по всяким развивающим инстанциям и иног-
да саму себя в концертный зал. Подумываю о том,
кем я хотела бы стать, когда вырасту (зачеркнуто. –
Т. К.) вырастут мои дети. Короче, усиленно тру свою
биографию ластиком. Успех – переменный.

Автор следующего поста – успешная
журналистка – делится проблемами при вож-
дении автомобиля, вместе с тем подчерки-
вая свой статус уверенной в себе женщины:

(31) Зная, что придётся садиться за руль, я ду-
шусь самыми сладкими своими духами. Не то что-
бы я их сильно любила, я их и не покупала-то даже
сама. Но сладкие духи всегда ассоциировались у
меня с Возрастом. Возраст – с опытом. А опыт с
уверенностью в себе.

У уверенных в себе женщин нога не должна
дрожать на сцеплении при нерегулируемом пово-
роте налево, – думаю я. Но мало ли что я там ещё
думаю. Нога у меня всё равно продолжает дрожать.

Формальная речевая организация тако-
го рода откровения не предполагают реакции
аудитории. Однако эта реакция многочислен-
на, следует незамедлительно, а характер даль-
нейшей коммуникации авторов с аудиторией
(слова благодарности за каждую позитивную
реакцию или совет) говорит о необходимости
авторам этой поддержки и своего рода тера-
певтическом эффекте данной коммуникации:

(32) Татьяна, обняла изо всех сил;
(33) Спасибо тебе, милая! Заходи в гости, бу-

дем обмениваться впечатлениями)));
(34) Дорогие друзья, вы такие классные!

Спасибо огромное за все ваши поздравления и

славные пожелания, пусть все они вернутся вам
сторицей!;

(35) Я сейчас вместо того, чтобы лечь спать,
сижу и дочитываю ваши добрые слова.

При этом не стоит исключать еще одну
прагматическую цель авторов такого рода по-
стов (возможно, и не всегда осознанную) – по-
строение имиджа «своего, близкого к аудито-
рии» человека, у которого, вообще-то, все как у
всех: нелепые ошибки, неидеальная внешность,
неразделенная любовь. Например:

(36) Тот, кого я любила, помогал мне с редак-
торскими правками. Вообще он удивительно в меня
верил. И анализ этой веры достоин огромного по-
ста, потому что это давало мне столько сил, что я до
сих пор по этому заряду скучаю. Всем нам бы по-
учиться быть такими вдохновляющими)));

(37) Да, на Тавриде ко мне некоторые учас-
тники обращались только на «вы», а мальчишки
записали в мамочки (без приятного подтекста,
увы). Да, скинуть вес стало значительно труднее,
чем в 20, а каждый грамм соли будет виден ут-
ром на лице.

Иногда такие посты «новой искреннос-
ти» содержат адресацию дорогой друг, мои
дорогие и, по сути, являются мини литератур-
ными произведениями, созданными более для
творческого самовыражения:

(38) Дорогой и милый друг. Кажется, мне пора
быть взрослым человеком. А я до сих пор не знаю,
как жить эту жизнь. Я так давно не складывала мыс-
ли в строчки. Голова пустая, и приходят в неё толь-
ко банальности: непростое время, всякое бывает,
надо подождать. <...> В этот период, когда всё внут-
ри, а затем и вокруг поломалось, я решаю запи-
сать альбом. Должен же мне быть какой-то вы-
ход. Но разве это по взрослому? Надо выбираться,
а я докинула на гору новых забот: где найти денег и
музыкантов на запись и как в их отсутствии самой с
нуля написать аранжировку. <...> Друг, прошу, по-
верь, что у меня всё получится. Но верь тихо. Не го-
вори мне об этом.

Последняя фраза поста (Не говори мне
об этом) словно бы отрицает реакцию адре-
сата, и тем не менее подписчики автора в ком-
ментариях повторяют одну и ту же фразу: Всё
получится.

Судя по реакции аудитории, посты такого
рода оцениваются максимально позитивно, при
этом и с эстетической точки зрения:
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(39) Какой классный текст!;
(40) Читать ваши посты, всегда интересно, вам

бы книги   писать;
(41) Леся Золотые слова! Ты безумно талант-

ливый, добрый и надежный человечек  Фотки
шикарные  ;

Таким образом, практика «новой искрен-
ности» в социальных сетях демонстрирует
социальные и культурные трансформации в
публичной русскоязычной коммуникации: ре-
ализуется чаще всего при помощи иноязыч-
ной лексики, медицинских терминов из обла-
сти психотерапии; авторы постов используют
шокирующие подробности из своей личной
жизни и намеренно создают коммуникативное
напряжение для «непосвященных».

При этом спектр интенций авторов по-
стов колеблется от реального желания по-
лучить помощь адресатов, хотя бы в виде
моральной поддержки, до желания творчес-
ки самовыразиться, показав изнанку глян-
цевой жизни.

Реакция адресата зависит от интенций
(возможно, не всегда осознаваемых даже са-
мими авторами постов), а также от площадок
их размещения. Так, «саморазоблачитель-
ные» откровения творческих людей в личных
аккаунтах читают и обсуждают преимуще-
ственно их фанаты и реальные друзья, выра-
жая восхищение авторами. Реакция других
адресатов на посты с «новой искренностью»
варьируется от недоверия к рассказанной ис-
тории до полной поддержки автора с демон-
страцией собственного опыта подобного пе-
реживания, с советами и пожеланиями.

Выводы

Феномен, провозглашенный и обозначен-
ный филологами, литературными критиками
и писателями как актуальный и востребован-
ный для современной литературы, в последнее
время проявился в публичной коммуникации
политиков, известных людей в медийном дис-
курсе. Однако особенно широко «новая ис-
кренность» представлена в социальных сетях,
во-первых, как реализация запроса на осве-
щение таких сторон жизни, о которых ранее
не принято было публично говорить, во-вто-
рых, в качестве терапевтического эффекта
для авторов, в-третьих, в виде своеобразного

ответа на усталость от демонстрации глянце-
вой жизни.

«Новая искренность» характерна для фе-
министских сообществ, стремящихся воздей-
ствовать на общественное мнение и разрушить
стереотипы о взаимоотношениях полов и се-
мейной жизни. Строго говоря, использование
данной коммуникативной практики противоре-
чит правилам речевого поведения, прежде ха-
рактерным для русскоязычной коммуникации:
при выражении оценок авторы категоричны,
не используют метапоказатели авторской ос-
торожности типа пожалуй, честно говоря, со-
общают слишком личную, порой, шокирующую
информацию о себе, намеренно создавая ком-
муникативное напряжение (как привлечение
внимания аудитории к проблеме и творческий
прием). Феномен «новой искренности» требу-
ет новой лексики: в социальных сетях широко
используется заимствованные слова, а также
термины сферы психотерапии (абьюзер, газ-
лайтинг,  позиция жертвы,  сексуальная
объективация, расстройство пищевого по-
ведения, антидепрессанты).

Помимо специализированных пабликов
«обычных» людей, где обсуждаются интим-
ные проблемы, в соцсетях можно встретить,
хотя и значительно реже, исповедальные по-
сты на личных страницах медийных личнос-
тей в форме автокоммуникации (но, по сути,
обращенные к собственным подписчикам), це-
лью которых чаще всего является творческое
самовыражение.

«Новая искренность» вызывает значи-
тельный интерес у пользователей сети «ВКон-
такте»: такого рода посты демонстрируют
большую вовлеченность адресатов, собирая
тысячи просмотров, лайков и сотни ответных
реплик, в которых читатели выражают как
недоверие, так и сочувствие автору поста,
дают советы и делятся собственным опытом.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья подготовлена по результатам иссле-
дований, выполненных за счет бюджетных средств
по государственному заданию Финуниверситету
(НИР «Трансформация основных политических
институтов и идеологий под влиянием цифровой
революции и новой социально-экономической
повестки»).
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Abstract. The ideographic description of new vocabulary and the linguistic units within the lexical-and-
semantic field of the idiom new sincerity in particular, is being considered. It is noted that in addition to its cultural
significance, this expression has also acquired two new meanings: marketing technology and communicative
practice. It is precisely in these meanings that the idiom new sincerity is studied in this research. Using component,
contextual, and interpretive methods of analysis, with the support of the ideographic dictionary compiled by one of
the authors and examples of usage in media discourse texts, the vocabulary within the lexical-and-semantic field of
“new sincerity” has been identified and described. Most of the linguistic units in this group have been established
to be neologisms. The presented ideographic network has a frame structure and reflects the fragments of modern
reality represented in the linguistic worldview by new vocabulary. The authors have identified 5 segments (slots)
of the ideographic network: “new sincerity” as a tactic in internet communication, social-and-political communication,
as a basis for uniting people, a form of expressing aggression, and as a communicative practice in the conditions of
the coronavirus pandemic. Each segment includes a set of ideograms that unite lexical representatives – neologisms.
It is noted that the expression new sincerity is not used in Chinese media texts. However, there has been an
increasing interest in open expression of feelings and sharing personal stories by participants in modern Chinese
shows, which corresponds to the practice of “new sincerity” in virtual and real life.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос идеографирования новой русской лексики, в частности
языковых единиц, входящих в лексико-семантическое поле идиомы новая искренность. Отмечено, что, поми-
мо культуроведческого, у данного выражения появилось еще два значения: одно репрезентирует «новую
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искренность» как маркетинговую технологию, а другое – как коммуникативную практику. Методами компо-
нентного, контекстного и интерпретационного анализа с опорой на идеографический словарь, составлен-
ный одним из авторов статьи, и примеры употребления в текстах медиадискурса выявлены лексические
единицы, входящие в лексико-семантическое поле «Новая искренность». Установлено, что большинство из
них составляют неологизмы. Представленная идеографическая сетка имеет фреймовую структуру и отража-
ет фрагменты современной действительности, которые репрезентированы в языковой картине мира. Авто-
рами выделено 5 сегментов (слотов) идеографической сетки: «новая искренность» как тактика интернет-
коммуникации, социально-политической коммуникации, как основа объединения людей, форма выражения
агрессии, а также как коммуникативная практика в условиях пандемии коронавируса. Каждый сегмент вклю-
чает в себя «лесенку» идеограмм, объединяющих языковые репрезентанты – неологизмы. В китайских медиа-
текстах аналог идиомы новая искренность отсутствует. В то же время в современных китайских шоу наблюда-
ется интерес к открытому выражению его участниками своих чувств, рассказу о своей жизни, что соотносится
с практикой «новой искренности» в виртуальной и реальной действительности.

Ключевые слова: новая искренность, идеография, лексико-семантическое поле, неологизм, социальная
лексика, русский язык, китайский язык.
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Введение

Результаты проведенного ранее анали-
за употребления словосочетания новая ис-
кренность в медиадискурсе дали возмож-
ность определить его устойчивый характер,
поскольку именно в таком сочетании суще-
ствительного искренность с прилагатель-
ным новая поиск в сети Интернет показы-
вает более 1 млн употреблений [Леонтьева,
Щетинина, 2022]. Кроме того, исследование
содержательной части контента медийных
текстов (см. об этом: [Леонтьева, Щетини-
на, 2022]) позволило сформулировать и за-
фиксировать в словаре два лексико-семан-
тических варианта значения идиомы новая
искренность: ‘технология коммуникации
в маркетинговой, политической и других
сферах, предполагающая откровенный рас-
сказ о себе, открытое выражение испыты-
ваемых эмоций в публичном пространстве
(СМИ, социальные сети и др.) с целью ока-
зать влияние на аудиторию’ (Щетинина,
с. 99) и ‘коммуникативная практика, харак-
теризующая цифровое общество, в основе
которой лежит признание значимости и
культивирование феномена откровенного рас-
сказа о себе в публичном пространстве, от-
крытое выражение испытываемых эмоций
в СМИ, социальных сетях и др.’ (Щетини-
на, с. 147). Выявленные значения характе-
ризуют «новую искренность», с одной сто-
роны, как инструмент коммуникации в ин-

ституциональной сфере, с другой стороны,
как коммуникативную практику в социаль-
ной неинституциональной сфере.

Развитие новых значений отражает осо-
бенности практики интернет- и медиакомму-
никаций, по поводу чего М.А. Гладко, иссле-
довавшая материал белорусских теле- и ра-
диопередач, отмечает: «Чувствительность и
публичная откровенность становятся значи-
мыми коммуникативными стратегиями ме-
диадискурса, что, на наш взгляд, обусловле-
но поисками медиа новых ненавязчивых, ла-
тентных инструментов воздействия» [Глад-
ко, 2022, с. 18].

Изучение сетевых и медиапрактик по-
зволило специалистам выявить особенности
эмоциогенной репрезентации участников ком-
муникации. А.Н. Фортунатов и Н.Г. Воскре-
сенская, анализируя влияние Интернета на
формирование личности молодого человека,
говорят о декогнитивации и сенсибилиза-
ции как императивах, выявляющих особенно-
сти манипулятивного воздействия, которое ог-
раничивает время понимания индивидом уви-
денной на экране информации только 15 се-
кундами, в результате чего «возникает повы-
шенная, гипертрофированная чувствитель-
ность, заменяющая собой мыслительные про-
цессы, переводящая область смыслов в сфе-
ру чувственно осваиваемого восприятия»
[Фортунатов, Воскресенская, 2021, с. 283].
При этом неотъемлемой частью коммуника-
ции становится использование эмоциональных,
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эпатажных высказываний, которые можно
назвать новой искренностью, являющейся
«способом атаки виртуального субъекта как
на реальный, так и на цифровой мир» [Форту-
натов, Воскресенская, 2021, с. 284].

Рассматривая коммуникативные практи-
ки цифровой реальности, Н.Н. Кошкарова и
Е.М. Яковлева говорят о дискурсе новой эмоци-
ональности, которую исследователи определяют
«как модусный компонент высказывания, когда
задается такая эмоциональная модель общения,
при которой главным становится выражение
чувств и эмоций индивида, а целью коммуника-
тивных практик является формирование агрес-
сивной и чувствительной информационной сре-
ды» [Кошкарова, Яковлева, 2019, с. 148].

В XXI в., как отмечает О.С. Иссерс,
актуальной стала технология «новой поли-
тической искренности», поскольку «с усиле-
нием общественных разочарований, массовые
представления о том, как должен общаться
политик “со своим народом”, резко измени-
лись» [Иссерс, 2020, с. 219], что обусловило
поиск политиками нового языка общения со
своим электоратом.

Изучение феномена «новой искренности»
как коммуникативной практики и маркетин-
говой технологии в текстах социальных сетей
и массмедийного пространства, получившее
отражение в ряде публикаций (помимо упомя-
нутых выше см.: [Антропова, Маркова, 2023;
Демшина, 2021; Колбина, Романовская, 2022;
Корниенко, 2021; Кошкарова, 2021; Кребель,
2017; Ульшина, Чернавский, 2023; Шабро-
ва, 2020; и др.], только началось и имеет
перспективы исследования.

В основе нашей работы находится гипо-
теза о том, что функционирование феномена
«новой искренности» в разных сферах жизни:
художественной, медийной, сетевой, с одной
стороны, и институциональной и неинституци-
ональной, с другой стороны, – позволяет осу-
ществить идеографическую реконструкцию
данных фрагментов действительности по-
средством выявления лексических репрезен-
тантов, маркирующих их в русской языковой
картине мира. Составление идеографической
сетки основывается на идее включения в лек-
сические множества слов и выражений, объе-
диненных общими семами как в ассертивной
части значения, так и в пресуппозиции.

Кроме того, результаты исследования
семантики и употребления отдельных слов и
идиоматических выражений или групп языко-
вых единиц могут быть использованы в прак-
тике сопоставительного анализа разных язы-
ков, в частности русского и китайского, по-
скольку процессы неологизации в них имеют
свои особенности.

Материал и методы

Актуальность «новой искренности» как
маркетинговой и коммуникативной практики
позволяет предположить, что значительный
пласт слов, связанных с этим феноменом, со-
ставляют неологизмы. В данной статье мы
ограничили круг языковых единиц, включае-
мых в лексико-семантическое поле «Новая
искренность», группой лексем, появившихся
или актуализировавшихся в XXI веке. Для их
выявления мы обратились к словарю, состав-
ленному одним из авторов данного исследо-
вания «1000 слов единения и вражды начала
XXI века. Идеографический словарь» (Щети-
нина). С целью подтверждения правильности
включения лексем в те или иные идеограммы
поля мы обращались к анализу примеров ре-
чевого употребления 2, собранных на интернет-
ресурсах (АА) и извлеченных из Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ).

В процессе работы были использованы
методы компонентного, контекстного и интер-
претационного видов анализа, а также идеог-
рафической реконструкции. Прежде всего мы
определили ряд семантических маркеров, ко-
торые представляют собой связанные с се-
мантикой искренности лексемы, составляю-
щие синонимические ряды, и их дериваты:
искренний (неподдельный, непритворный,
нелицемерный) (Словарь синонимов, т. 1,
с. 441), откровенный (открытый, чистосер-
дечный) (Словарь синонимов, т. 2, с. 95) и др.
Данные семантические маркеры выявляют-
ся как компоненты в ядерной зоне значения
слова и на периферии, а также в прагматичес-
кой презумпции, то есть в речевом употреб-
лении лексемы. Кроме того, в круг семанти-
ческих маркеров включались языковые еди-
ницы верный, преданный, приверженный,
любимый и т. п., а также их производные, по-
скольку они косвенно отражают искреннее
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отношение к кому- или чему-либо, что прояв-
ляется в создании словосочетаний по моде-
лям «искренне преданный / любимый / уважа-
емый и др.», «искренне любить / говорить /
уважать / верить и др.». Ср., например:

(1) Приглашение умных, знающих и харизма-
тичных людей в качестве бренд-амбассадоров тоже
оправданный ход. Но такие «послы» должны себя
позиционировать более независимо – так, чтобы
не выглядеть купленными. То есть говорить искрен-
не и действительно уважать свой продукт (АА:
Маркетинговая модель: бренд-амбассадор // Ком-
мерсантъ Business Guide. 2010).

Рассмотрим несколько примеров. Род-
ственные слова, которые функционируют в мар-
кетинговой сфере: евангелизм, евангелист,
евангелистский – имеют в значении сему ‘ис-
кренне’, которая идентифицирует отношение
клиентов к бренду благодаря работе евангели-
стов, то есть семантика искренности реализу-
ется на периферии значения, в семантической
презумпции: ‘форма маркетинга, развивающая
у клиентов настолько глубокое признание про-
дукта или услуги компании, что они искренне,
добровольно и бесплатно становятся сторон-
никами бренда и распространителями инфор-
мации о нем’ (Щетинина, с. 41). В контекстном
окружении каждого из трех родственных слов
обнаруживается семантика искренности. На-
пример, в следующем высказывании наречие
сильно, обозначающее образ действия, выра-
женного глаголом верить, является контексту-
альным синонимом наречия искренне:

(2) Я определяю евангелизм как «заставлять
людей верить в то, во что ты веришь, так же сильно,
как ты (АА: «Никогда не верьте человеку, у которо-
го меньше фолловеров, чем у вас» // Коммерсантъ.
01.11.2013).

Синонимичным наречию искренне явля-
ется неидиоматическое выражение готов на
все, которое в некоторых контекстах сочета-
ется с ним, ср.:

(3) За месяц было выявлено 7 евангелистов
бренда – людей, готовых ради Microsoft на все (АА:
Работа с аудиторией нишевых сообществ на при-
мере Professionali.ru // Коммерсантъ. 15.12.2009);

(4) Филипп был искренне готов на все, лишь
бы уберечь Джейн от тирании родственников
(НКРЯ: Холт Черил. Путь сердца).

Часть лексем, называющих феномены,
связанные с «новой искренностью», репре-
зентируют семантику искренности только
в прагматической презумпции. Так, одноко-
ренные неологизмы: блог, блогинг, блогер,
блогерский – в ядре значения и на периферии
реализуют значение «создание контента ради
популяризации его автора как эксперта с це-
лью получения дохода». Однако в примерах ре-
чевого употребления выявляются потенциаль-
ные семы ‘открытый’, ‘искренний’, идентифи-
цирующие работу блогера с практикой или тех-
нологией «новой искренности», например:

(5) Но блогинг я не воспринимаю как работу.
Для меня это хобби, возможность помочь людям,
выстраивать общение. Стараюсь всегда быть откры-
тым, искренним, давать простой, полезный и инте-
ресный контент (АА: Врач-предприниматель Анна
Дегтярева: «Кибермедицина приближает пациентов
к получению качественной помощи» // Коммерсантъ
Саратов. 17.01.2023).

Таким образом, семантика «новой ис-
кренности» в значениях языковых единиц мо-
жет быть представлена как ядерными и пе-
риферийными компонентами семантемы, так
и потенциальными семами, выявляемыми на
основе анализа прагматической презумпции.

Результаты и обсуждение

«Новая искренность»
в русской языковой картине мира

Активные процессы неологизации в рус-
ском языке XXI в. демонстрируют формирова-
ние новых фрагментов действительности, кото-
рые в доинтернетовскую эпоху либо отсутство-
вали (например, формы виртуального взаимо-
действия), либо находились на периферии обще-
ственной жизни (например, публичное освеще-
ние личных психологических проблем). Выпол-
ненная по результатам исследования языковых
единиц, извлеченных из словаря «1000 слов
единения и вражды начала XXI века» (Щети-
нина), идеографическая реконструкция лекси-
ческого фонда слов и выражений, верифициро-
ванная посредством анализа медийного и се-
тевого дискурсов, позволила выделить 5 сег-
ментов, составляющих лексико-семантическое
поле «Новая искренность». Они связаны с
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особенностями современной организации ин-
ституциональной (маркетинговой) и неинсти-
туциональной (некоммерческие паблики, фо-
румы и др.) социальных сфер. Каждый сег-
мент организован в виде лесенки идеограмм,
которые объединяют ряды синонимичных или
эквивалентных языковых фактов (всего вы-
явлено более 350 слов, здесь приведены ти-
повые примеры в силу ограничений объема
статьи). Ниже представлена идеографическая
сетка как фреймовая структура, где каждый
сегмент соотносится с определенным фраг-
ментом действительности.

Сегмент 1. «Новая искренность»
в интернет-коммуникации

«новая искренность как тактика интернет-комму-
никации» (риторика искренности, цифровая ис-
кренность)
«сфера использования тактики новой искренности»
(блогосфера, Интернет, киберпространство и др.)
«место коммуникации в сети Интернет, где исполь-
зуется тактика новой искренности» (аккаунт, блог,
паблик, подкаст, сайт, форум и др.)
«вид интернет-коммуникации, в которой реализу-
ется тактика новой искренности» (амбассадор-
ство, блогинг, евангелизм, инфлюенсерство, шип-
перинг и др.)

«относящийся к виду интернет-коммуника-
ции, в котором реализуется тактика новой ис-
кренности» (амбассадорский, блогерский,
евангелистский и др.)

«заниматься деятельностью, связанной с интер-
нет-коммуникацией, в которой реализуется такти-
ка новой искренности» (инфлюенсить, шиппе-
рить и др.)
«инструмент реализации тактики новой искренно-
сти» (контент, мем, пейринг и др.)

«относящийся к инструменту новой искрен-
ности» (месседжевый, сторителлинговый,
сторисный)

«использовать тактики новой искренности» (по-
стить, репостить, селфить и др.)
«участник интернет-коммуникации, использую-
щий тактику новой искренности» (авторка, агент
влияния, медиаюзер, нетизен, новоискренник, фо-
румчанка и др.)

«характеризующий участника коммуника-
ции, использующего тактику новой искрен-
ности» (амбассадорский, блогерский, юзер-
ский и др.)

«испытывать / испытать, выражать чувства в отно-
шении тактики новой искренности» (агриться, вай-
бить, вкрашиться, кринжевать и др.)

«чувство, испытываемое человеком как реак-
ция на новую искренность» (вайб, кринж и др.)

«относящийся к чувству, испытываемо-
му человеком» (вайбовый, кринже-
вый, рофловый и др.)

«реагировать / среагировать на использование так-
тики новой искренности» (банить, дизлайкнуть,
лайкнуть, развидеть и др.)

«знак реакции на новую искренность» (бан,
дизлайк, лайк, отписка и др.)

Сегмент 2. Агрессия как тактика
«новой искренности»

«информационный конфликт, в котором проявля-
ется новая искренность» (диванная война, клубнич-
ный бунт, холивар и др.)
«люди, активно участвующие в информационной
войне» (диванные войска, диванный боец и др.)
«трудности в общении, создаваемые новой ис-
кренностью» (токсичность, флейм, черно-белое
мышление)
«создавать новой искренностью трудности в обще-
нии» (душнить, токсить)

«человек, который создает трудности в обще-
нии в результате новой искренности» (душ-
нила, токсик, флеймер и др.)

«оказывающий негативное воздействие
из-за новой искренности» (душный, ток-
сичный и др.)

«свойство кого- или чего-либо,
связанное с новой искренностью»
(душность, душнота, токсич-
ность и др.)

«агрессия как повод для новой искренности насиль-
ника и/или жертвы» (абьюз, бодишейминг, треш-
стриминг, эйблизм, эйджизм и др.)

«связанный с агрессией, являющейся по-
водом для новой искренности» (абьюзив-
ный, шеймерский, эйблистский, эйджис-
тский и др.)

«совершать акт агресии, являющийся поводом для
новой искренности насильника и/или жертвы» (бос-
сить, буллить, газлайтить, моббить и др.)
«человек, чьи действия становятся поводом для
новой искренности его самого или его жертвы»
(абьюзер, хейтер, шеймер, эйблист, эйджист-
ка и др.)

«связанный с человеком, чьи действия ста-
новятся поводом для новой искренности
его самого или его жертвы» (буллерский, газ-
лайтерский, неглектерский, мобберский
и др.)

«объединение людей, чья агрессивная публичная
критика кого- или чего-либо связана с тактикой но-
вой искренности» (хейт-группа)
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«преступление на почве ненависти, являющееся
проявлением тактики новой искренности» (хейт-
крайм)
«контент, содержащий агрессию как прием новой ис-
кренности» (хейт-дискурс, хейт-спич, холивар и др.)
«человек, оказывающий воздействие на кого-либо
посредством вынуждения к новой искренности с
целью совершения преступления» (грумер и др.)
«воздействие на человека или группу лиц посредством
вынуждения к новой искренности с целью соверше-
ния преступления» (чайлд груминг, онлайн-груминг)
«оказание воздействия на человека или группу лиц
посредством вынуждения к новой искренности с
целью его или их опорочивания» (аутинг)
«человек или группа лиц, публично осуждающие
участников коммуникации, которые допускают
ошибки» (граммар-наци)
«намеренно или ненамеренно позволять собесед-
нику провоцировать на новую искренность» (кор-
мить тролля)

«намеренное или ненамеренное провоциро-
вание, подогревание конфликта» (кормление
тролля)

«публично, открыто осуждать человека» (кансе-
лить, отменять и др.)

«изгнанание из группы» (кэнселинг, отмена,
культура отмены и др.)
«характеризующий открыто порицаемого че-
ловека» (отмененный)

«новая искренность как инструмент борьбы с на-
силием, дискриминацией» (антибуллинг, антимоб-
бинг, антиэйблизм, антиэйджизм и др.)

«относящийся к новой искренности как инст-
рументу борьбы с насилием, дискриминаци-
ей» (антибуллинговый, антиэйджистский
и др.)

«открытое объявление о собственной идентичнос-
ти» (каминг-аут и др.)
«идея защиты себя от негативного воздействия»
(культура виктимности)

Сегмент 3. «Новая искренность»
в социально-политической коммуникации

«инструмент социально-политического влияния,
предполагающий отрытость» (публичная полити-
ка, движение #MeToo / Я тоже, аутинг и др.)
«открытый, публичный протест» (акция протес-
та, гражданское неповиновение, демонстрация
протеста и др.)
«участники протестной деятельности, использую-
щие прием новой искренности или мотивирующие
к ней других людей» (агент влияния, несистемный
оппозиционер, несогласные и др.)
«место открытого, публичного протеста» (город
бесов, город храбрых, фургаловск)

Сегмент 4. Объединения людей,
которым свойственно использование

тактики «новой искренности»

«субкультурное сообщество, объединяющее лю-
дей, которым свойственно использование тактики
новой искренности» (ванильки и др.)

«относящийся к субкультурному сообще-
ству, объединяющему людей, которым свой-
ственно использование тактики новой искрен-
ности» (ванильный и др.)

«участники субкультуры, объединяющей людей,
которым свойственно использование тактики новой
искренности» (ванилька, ванильная девушка и др.)
«субкультурное сообщество, объединяющее лю-
дей, которым свойствен образ жизни и мировоз-
зрение в стиле новой искренности» (коттеджкор,
темная академия, инди кид)

Сегмент 5. «Новая искренность» в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции

COVID-19

«распространение негативной информации в пе-
риод пандемии, наносящее вред здоровью челове-
ка» (индофемия, вакцинобесие)
«мероприятие в период пандемии, в котором ис-
пользуется прием новой искренности» (диванст-
рация, изоизоляция, ковид-вечеринка, карантини-
ада, карантинник)

«относящийся к мероприятию в период пан-
демии, в котором используется прием новой
искренности» (балконный)

«инструмент новой искренности в период панде-
мии» (карантинка)
«человек, открыто выражающий свое отношение к
пандемии и мерам борьбы с ней» (антиваксер,
антикарантинист, антиковидник, антимасочник,
антимасочница, антимасочник-разумный, ковид-
диссидентка и др.)
«относящийся к открытому выражению своего
отношения к пандемии и мерам борьбы с ней»
(антиваксерский, безмасочный, ковид-диссиден-
тский и др.)
«человек, которого открыто осуждают за его отно-
шение к пандемии и мерам борьбы с ней» (бара-
новирусник и др.)
«открыто выражаемая идея отношения к пандемии
и мерам борьбы с ней» (антимасочничество, вак-
цинофилия и др.)

«характеризующий отношение к пандемии и
мерам борьбы с ней» (антимасочный, ковид-
диссидентский)

В рамках статьи охарактеризуем ядро
лексико-семантического поля – первого сег-
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мента (слота) «“Новая искренность” в интер-
нет-коммуникации», который отражает осо-
бенности взаимодействия носителей языка в
виртуальном пространстве. «Новая искрен-
ность» реализуется здесь как тактика обще-
ния и самопрезентации участников в инсти-
туциональной (маркетинг, политика и др.) и
неинституциональной (неформальное общение
в сетях и др.) сферах.

Закономерно, что одна из сфер, в кото-
рой применяется «новая искренность» как ком-
муникативная тактика, – это интернет-про-
странство, где осуществляется активное
взаимодействие пользователей по обусловлен-
ным виртуальным форматом правилам (бло-
госфера, интернет, киберпространство,
маркетинг и др.), например:

(6) Но ситуация подогрета еще и тем, что фе-
номен интернета впервые в истории позволил ог-
ромным массам подростков и молодых людей пуб-
лично выражать свое мнение по любому поводу...
Именно в этой среде мощно развился запрос на
«новую искренность» (АА: В. Лакодин. Как мар-
кетологи присвоили новую искренность и «про-
били» циничную молодежь // texterra.ru. 2023).

Кроме того, в широком виртуальном про-
странстве коммуникативная практика осуще-
ствляется в определенном месте (аккаунт,
блог, паблик, форум и др.), например:

(7) ...Не так давно одного известного учителя
словесности уволили с работы из-за невероятно
страстного, романтичного и увлекательного бло-
га его ученицы-старшеклассницы. И мне непонят-
но, почему эта, вызревшая (а, по мнению некото-
рых, даже перезревшая) по ту сторону компью-
терного экрана “новая искренность”, она же “но-
вая приватность” и, в то же самое время, “новая
публичность”, не стала еще мощным, как хочется
сказать в эти постолимпийские дни, допингом для
писательств (АА: А. Наринская. Да здравствует им-
ператор! // Weekend. Коммерсантъ. 03.03.2006).

«Новая искренность» как тактика реа-
лизуется в разных видах деятельности и фор-
матах коммуникации, в институциональном и
неинституциональном взаимодействии (ам-
бассадорство, евангелизм и др.), например:

(8) В мире, где вся интернет-активность пре-
вратилась в SMM, искренность стала важным ин-

струментом продвижения (АА: В. Лакодин. Искрен-
ность в SMM: опасная вольность или выгодная стра-
тегия? // SMMplanner. 13.05.2020).

От названий данных видов и форматов
общения образованы прилагательные – харак-
теристики предметов, явлений, процессов, ко-
торые также связаны с искренностью:

(9) ...Инфлюенсерский маркетинг может
быть эффективным инструментом в продвижении
брендов, но важно соблюдать этические принци-
пы, чтобы кампании были честными, подлинны-
ми и ответственными (АА: О. Батог. Этические
принципы в инфлюенсерском маркетинге: про-
зрачность, аутентичность и ответственность // vc.ru.
21.08.2023).

С «новой искренностью» связаны дей-
ствия по ее воплощению в коммуникацию (ин-
флюенсить, стримить и др.), например:

(10) В подобном формате можно стримить
практически любые занятия: начиная от совмест-
ных спортивных тренировок и заканчивая совме-
стной уборкой (АА: FoxSociopath. Идеи для стри-
минга: форматы трансляций и как с ними рабо-
тать // Uplify. 09.05.2023).

Тактика «новой искренности» реализует-
ся путем использования различных инструмен-
тов. Это может быть контент в целом:

(11) На смену этой парадигме приходит эпоха
новой искренности. <...> Контент, который мы ви-
дим в медиапространстве, все больше о правде, чув-
ствах (АА: А. Семенова. Marketing Division: какие
тренды задает эпоха новой искренности // Sostav.ru.
11.08.2021).

Инструментом выступают и отдельные
жанры коммуникации типа интервью, селфи,
сторис и др.:

(12) Итак, наш коктейль готов! Возьмите ис-
кренность – ваши реальные чувства здесь и сей-
час. Смешайте с алиби – четким пониманием с
чего это вы вдруг начали снимать сторис (НКРЯ:
Завоевать доверие за 15 секунд. Телеведущий и
медиатренер – о том, как научиться снимать сто-
рис и зарабатывать на них // СОБАКА.RU).

С данными инструментами связаны раз-
личные феномены, имеющие отношение к
практике «новой искренности», преимуще-
ственно в Интернете. Так, прилагательные
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месседжевый,  сторителлинговый,  сто-
рисный и др. встречаются в контекстах, рас-
сказывающих об открытых взаимоотноше-
ниях людей:

(13) Мой сторисный этюд о том, как авангарди-
сты искали себя, вызвал больше всего споров . <...>
Что произошло? Мне кажется, они рискнули пере-
ступить грань видимого/ведомого. Разрешили сво-
им эмоциям, личному пролиться на холст. Обна-
жили себя ради себя... (АА: Н. Пушкина. Матисс
внутри меня // ВКонтакте. 30.05.2022).

О популярности «новой искренности» сви-
детельствует и количество (более 25 единиц)
номинаций людей, которые так или иначе за-
интересованы в ней:

(14) Тезис Гройса о том, что сегодня «произ-
водством искренности и доверия в современном
мире занимаются все», может показаться слиш-
ком смелым, – но тем не менее в тех обсуждениях
искренности, которые можно найти онлайн, уча-
ствует весьма значительное число медиаюзеров
(АА: К. Боровикова. Как в России появилась «но-
вая искренность». Отрывок из книги // Сноб.
20.01.2022).

Блогеры, авторы и авторки, подписчи-
ки, форумчане и другие юзеры используют
тактику «новой искренности» для привлече-
ния подписчиков на свой ресурс или вовлече-
ния потенциальных покупателей в покупку
своего продукта:

(15) Они [блогеры] способны разговаривать
на языке своей аудитории, редактировать видео,
продюсировать и очаровывать. Считается, что у
них, молодых, новая искренность – проклинают,
приносят извинения, вызывают на разборки, дела-
ют хирургические операции и даже иногда умира-
ют в прямом эфире (АА: Н. Радулова. Лайк иму-
щие // Коммерсант. 02.11.2020).

Другие пользователи применяют «новую
искренность» для себя или для компании как
инструмент продаж:

(16) Покупателя, который увлечен брендом,
продуктом, услугой или бизнесом до такой степе-
ни, что продолжает отстаивать его перед другими,
можно назвать евангелистом бренда. Они ручают-
ся за продукт или услугу со своими друзьями и
семьями (АА: Евангелист бренда: часто задаваемые
вопросы // Global Indian).

Характеристики, связанные с участни-
ком коммуникации, также включаются в один
контекст с искренностью как инструментом
взаимодействия:

(17) Инфлюенсерский подход – это стратегия,
которая используется при раскрутке личного (или
корпоративного) профиля в социальных сетях. <...>
Возможное наполнение постов – 50 % экспертное
по теме деятельности... остальные 50 % – личный
контент (АА: И. Школьнный. [Инфлюенсерский
подход] // ВКонтакте. 17.09.2023).

Участники «новоискренней» коммуника-
ции в процессе или в результате восприятия
информации могут испытывать различные
чувства, в том числе негативные (агриться,
вайбить, вкрашиться и др. (вайб, кринж /
вайбовый, кринжовый и др.)), например:

(18) ...Девушка ничего из себя хорошего не пред-
ставляет, очень грубая, злая, раздражительная, аг-
рилась на мою кошку словами «она там че, сдох-
ла?»... (АА: Меня ненавидят люди, с которыми я
начинаю дружить // Woman.ru. 19.01.2016).

В соответствии с испытываемыми чув-
ствами реакция на использование тактики «но-
вой искренности» различается. Например, мож-
но лайкнуть и дизлайкнуть, подписаться и
отписаться, банить / забанить, захотеть
развидеть, знак реакции на «новую искрен-
ность» также возможен разный: бан, дизлайк
или лайк, подписка или отписка. Например:

(19) Вашу нетерпимость уже все заметили...
Идите читайте правила общения на форуме. Пока
вас не забанили. Много вас тут агрессивных ходит.
Где-то они теперь... Дифчонки-кошатницы-, я брыз-
жу ядом?? (НКРЯ: Кошки форева! 2008).

Заметим, что агрессивное поведение и
реакция на него воспринимаются участника-
ми коммуникации не только негативно, но и
как одно из проявлений приемлемых форм
открытости:

(20) У искренности много лиц: кто-то кроет
матом, кто-то ведет тихие разговоры «начистоту»,
кто-то вслух рассуждает о том, как и где он видел
собеседника и что с ним бы сделал, а кто-то шутит
колкие шутки, в которых шуток в лучшем случае
половина. <...> Но есть и полезная сторона разго-
вора «по душам» (АА: Агрессия искренность! //
instukzia.com. 18.04.2018).
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О значении искренней агрессии говорят
и исследователи виртуальной коммуникации.
Так, анализируя роль «диванных войск», ак-
тивно участвующих в интернет-общении, по-
литолог А.Б. Шатилов отмечает, что «на кон-
трасте с официальными СМИ, они позволяют
придать войне или конфликту “народное” зву-
чание и “человеческое лицо”» [Шатилов, 2014,
с. 58]. В связи с амбивалентностью проявле-
ния и оценки «новой искренности» в коммуни-
кации, мы выделили в идеографической сет-
ке сегмент 2 «Агрессия как тактика “новой
искренности”», который объединяет лексико-
семантические множества слов и выражений,
называющих формы открытого проявления
агрессии (информационные войны, кибер-
буллинг, абьюзинг и др.), людей, открыто
выражающих агрессию (треш-стример, хей-
тер, эйджист и др.), контент, содержащий
агрессию (риторика ненависти, холивар
и др.), и т. д.

Таким образом, наблюдение за наполне-
нием идеограмм новой лексикой показывает,
что лексико-семантическое поле «Новая ис-
кренность» в ядерной части объединяет слова
и выражения, связанные с применением дан-
ной тактики в интернет-коммуникации, которое
подчеркивает ведущую роль виртуальных кон-
тактов во взаимодействии людей.

Китайский взгляд
на феномен «новой искренности»

Изучение русского языка в Китае, рас-
ширяющиеся контакты двух стран обусловли-
вают развитие интереса у китайских иссле-
дователей к новой лексике в русском языке и
сопоставительному анализу процессов неоло-
гизации в обоих языках. Освоение русского
языка китайцами предполагает не только чте-
ние и прослушивание текстов русской худо-
жественной литературы, но и обращение к
материалам других дискурсов. В связи с этим
одним из подходов к изучению русского язы-
ка китайскими инофонами является анализ
современных интернет-текстов и отдельных
языковых фактов. Одним из них стало выра-
жение новая искренность, которое входит в
лексический минимум для китайских студен-
тов-маркетологов, обучающихся в России.
Языковая рефлексия обусловливает сопостав-

ление фактов чужого и родного языков. В этом
отношении примечательно, что многие язы-
ковые единицы в русском и китайском язы-
ках не имеют аналогов. К таким единицам и
относится идиома новая искренность. В то
же время искренность традиционно важна
для китайской культуры и является обще-
ственной ценностью, что связано с конфуци-
анскими и даосскими учениями, которые под-
черкивают необходимость честности, ис-
кренности и подлинности в отношениях и по-
ведении. Однако нельзя сказать, что в китай-
ском обществе принята открытость в пуб-
личном выражении чувств.

Только в последние годы в медийном
пространстве стали появляться шоу, в кото-
рых делается акцент на искреннем, откровен-
ном разговоре. Так, Лю Юндун, рассматри-
вая проблему формирования медийных обра-
зов, отмечает, что из-за массового производ-
ства однотипных шоу с одинаковыми образа-
ми героев, молодых и привлекательных, на-
блюдается эстетическая усталость зрителей
[Lyu Yundon, 2021, p. 153]. Исключение состав-
ляет недавно появившееся шоу «Сестры, про-
рывающиеся через ветры», в котором 30-лет-
ние девушки откровенно рассуждают о себе,
своем возрасте, семье, карьере: «Их видение
собственной жизни, несомненно, сблизило ге-
роинь с молодыми женщинами, сталкивающи-
мися с этими же вопросами в обществе, и поз-
волило увидеть их истинный образ»3 [Lyu
Yundon, 2021, p. 154].

Большую популярность в Китае имеет
интернет-ведущий Дон Юйхуя, достигший ее
во многом благодаря открытости и искрен-
ности, о чем свидетельствуют заголовки ста-
тей о нем: 
(«Доброта и искренность Дон Юйхуя являют-
ся одним из факторов его успеха»),

 («Искренность идет даль-
ше таланта»), 
(«Свежий воздух в мире интернет-трансляций:
искренность, простота») и др. Обратим вни-
мание, что искренность в данном контексте
рассматривается прежде всего как свойство
личности, внутреннее чувство в его традици-
онном понимании, неслучайно лексема 
(искренность) используется в паре со слова-
ми  (доброта) и  (простота). Экви-
валента выражению новая искренность в ки-
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тайском публичном дискурсе мы не обнару-
жили, что подтверждает и отсутствие акаде-
мических исследований на данную тему.

Можем предположить, что поскольку по-
стмодернизм не получил широкого распростра-
нения и не сформировался в китайской культу-
ре как направление, то и ответа на идеи пост-
модернизма идеей «новой искренности», как это
было в России, не последовало. Данный тер-
мин не стал актуальным для китайской культу-
ры. При этом тенденции к формированию куль-
туры открытости в медийном пространстве уже
начинают просматриваться.

Выводы

Лексико-семантическое поле «Новая ис-
кренность» в русском языке составляют нео-
логизмы, в значениях которых представления
об откровенности, открытости актуализируют-
ся как в семантической, так и в прагматичес-
кой презумпции. «Новая искренность» как фе-
номен современной коммуникации функциони-
рует в сфере повседневного неинституцио-
нального общения (при обсуждении тем на фо-
румах, в блогах; во взаимодействии людей,
входящих в определенную субкультуру, отно-
шениях членов коллективов и т. д.) и в сфе-
рах институционального взаимодействия (по-
литиков с аудиторией, брендов с потребите-
лями и т. д.). Выделение в идеографическом
пространстве 5 сегментов, отражающих фраг-
менты действительности, запечатленные в
языке, показывает, что явление «новой искрен-
ности» получило широкое распространение в
российской жизни. При этом в ядре лексико-
семантического поля находится лексика, ко-
торая связана прежде всего с интернет-взаи-
модействием. Семантика виртуального на-
блюдается на ближней и дальней перифериях
поля, поскольку политические и субкультур-
ные контакты осуществляются не только в
реальном, но и в виртуальном пространстве.
Период пандемии – новый этап, когда удален-
ная работа стала нормой жизни, а возможно-
стей для открытой агрессии больше в Интер-
нете в силу анонимности участников комму-
никации. Таким образом, можно утверждать,
что собранная авторами статьи новая лекси-
ка отражает современные реалии российско-
го социума, представляющие интерес не толь-

ко для отечественных исследователей, но и
для зарубежных.

Традиционно китайцам не свойственна
публичная открытость, хотя в последние годы
тенденция к выражению искренности журна-
листами, артистами, участниками реалити-
шоу получает распространение в медийном
пространстве. Социокультурные установки
нации репрезентируются в языке, на примере
феномена «новой искренности» мы обнару-
живаем, что в китайском и русском языках
не для всех слов и выражений, в частности
новых, существуют эквиваленты. В связи с
этим сопоставительное изучение процессов
неологизации в обоих языках составляет пер-
спективу исследования.
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Аннотация. Сформировавшийся в обществе запрос на «новую искренность» и ее востребованность в
отражающих современные тренды массмедиа определили актуальность изучения этого феномена в разных
аспектах. Цель исследования, результаты которого представлены в статье, – охарактеризовать потенциал
массмедиа в использовании иронии и постиронии в качестве средств выражения «новой искренности».
Материалом для анализа выбраны современные интеллектуальные издания «Правила жизни» (ранее
«Esquire») и «The New Yorker», поскольку они традиционно считаются яркими примерами воплощения
постмодернистской культуры, создания и трансляции ее ценностей. Новизна исследования видится авторам
в комплексном подходе, который позволил обосновать возможность экстраполяции концепции «новой ис-
кренности» на сферу массмедиа за счет определения характерных черт иронии и постиронии, отразивших
обновление коммуникативных стратегий, и описать языковые механизмы трансформации иронии в пости-
ронию. Выявлены лексические, синтаксические, стилистические, графические средства, которые в совокуп-
ности создают постиронический стиль исследуемых изданий, реализующийся в полутонах, снижении пафо-
са, отсутствии открытой критики и высмеивания, и эксплицируют переход от иронии отрицания к постиро-
нии чувствительности, откровенности и сочувствия. Показано, что постирония становится стилеобразую-
щей категорией интеллектуальных изданий, а сами издания – носителями философии «новой искренности».
Теоретическая база исследования сформирована Е.А. Зверевой, эмпирические исследования выполнены
Е.Л. Кочкиной («The New Yorker») и А.А. Дрожжиной («Правила жизни»).
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Введение

Традиционное общество всегда характе-
ризовалось определенностью парадигм, чет-
кой сословностью, структурированностью и
упорядоченностью. Научно-технический про-
гресс и коренные преобразования последних
лет приводят к слому прежних устоев и пара-
дигм. Массмедиа демонстрируют размыва-
ние сословности и общепринятых норм в раз-
ных сферах жизни. Идет переоценка ценнос-
тей под знаком толерантности, что осложня-
ет медиаландшафт, порождает противоречия
в нем. С одной стороны, идеология толерант-
ности вносит в общество новые концепты
норм. С другой стороны, она ограничивает в
выражении собственных суждений и мнений,
так как они могут задеть чувства и интересы
других. Такие ограничения неизбежно приво-
дят к тому, что авторы массмедийного кон-
тента и медиаперсонажи выражают свои мыс-
ли в обход данных ограничений, прибегая для
этого к иронии и постиронии.

Ирония ставит под сомнение общепри-
нятые нормы, но делает это неявно. Профес-
сор А.А. Тертычный называет иронию отли-
чительным свойством речевого поведения
журналистов и одним «из наипервейших

средств выражения отношения журналиста к
тому, что кажется ему несовершенным, ущерб-
ным, требующим исправления» [Тертычный,
2004, с. 77]. Г.Я. Солганик и Н.И. Клушина
отмечают распространение иронии в совре-
менных СМИ в качестве средства непрямой
оценки, позволяющей «в условиях отсутствия
в обществе четких идеологических ориенти-
ров избегать выражения собственных пози-
ций» [Солганик, Клушина, 2014, с. 499]
(см. также: [Клушина, 2020]). В лингвистике
активно изучаются лексико-семантические
средства создания иронического эффекта в
СМИ (см., например: [Дускаева, Щеглова,
2019]), проводятся комплексные исследова-
ния иронии как формы проявления социаль-
ной оценочности в СМИ и как элемента в
структуре публицистического текста в кон-
тексте средств выражения экспрессии (см.:
[Кожеватова, 2014]).

В XXI в. на смену иронии как настрое-
нию эпохи приходят постирония и «новая ис-
кренность», нивелирующая жесткие грани
между насмешливым и серьезным. На сме-
ну ироническому высмеиванию приходят со-
чувствие, сопереживание человеческой уяз-
вимости и акцентирование гуманистических
ценностей. Феномен «новой искренности» про-
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является во многих сферах культуры и стано-
вится актуальным трендом развития совре-
менного общества [Десятерик, 2014]. Однако
именно медиасфера становится наиболее пло-
дотворной средой для расцвета «новой искрен-
ности», о чем свидетельствуют публикации
исследователей, в которых предметом изуче-
ния становятся проявления данного феноме-
на в сфере медиакоммуникаций (см., напри-
мер: [Иссерс, 2020; Ровская, 2019]), форми-
руется отдельное направление изучения «но-
вой искренности» в массмедиа (см. об этом:
[Савчук, 2000; Fitzgerald, 2017; Timmer, 2010]),
определяются характерные черты иронии и
постиронии [Зубков, Лисик, 2020] и акценти-
руется невозможность переосмысления ис-
кренности без иронии и постиронии [Осокин,
2019]. Как отмечает А.Н. Осокин, «новая ис-
кренность» и постирония связаны с иронией и
демонстрируют разную оптику творческого
субъекта. Меняется структура иронических
операций, естественная установка начинает
преобладать над критической, не поглощая ее
полностью. «Новая искренность» не являет-
ся искренностью в ее буквальном понимании,
а основывается на ее концептуальном пере-
осмыслении, которое невозможно без «ирони-
ческой полутени», отличающейся от «парано-
идальной подозрительности тотальной иронии»
[Осокин, 2019, с. 13].

Считаем важным подчеркнуть следую-
щую особенность медиатекстов направления
«новая искренность»: в них на фоне довери-
тельной интонации манифестируются иден-
тичность авторов и обращение к общечело-
веческим ценностям. Как отмечают иссле-
дователи, «насыщенность медиатекстов эмо-
ционально- и личностно ориентированными
темами и концептами приводит к изменению
статуса искренности и чувствительности с пе-
риферийных феноменов на дискурсообразую-
щие, используемые с целью синтетического
осмысления действительности. Чувствитель-
ность и публичная откровенность становятся
значимыми коммуникативными стратегиями
медиадискурса» [Гладко, 2022, с. 18]. Наблю-
дается значительная трансформация комму-
никативных стратегий, поскольку эмоциональ-
ная чувствительность и публичная откровен-
ность в информационном дискурсе ранее не
были столь репрезентативны. Трансформаци-

онные процессы затрагивают тематику ме-
диадискурса, дополняя темы общего харак-
тера личностно ориентированными: напри-
мер, в медиатекстах о профессиональной де-
ятельности фокус может сдвигаться в сто-
рону чувствительности к своим и чужим пе-
реживаниям, а обсуждение истории успеха –
превращаться в историю внутреннего мира
персонажа.

Еще одной гранью данного процесса ста-
новится трансформация авторства посред-
ством расширения данного понятия за счет
развития блогинга как персонального журна-
лизма нового типа, созданного обычными
пользователями для публичной трансляции
своих идей, эмоций и переживаний (подробно
об этом см.: [Зверева, Стрыгина, 2022, с. 130]).
С.Н. Оводова такое пользовательское выска-
зывание называет «голосом неуслышанных»,
подчеркивая значение «новой искренности»,
которая как нельзя лучше позволяет говорить
о травмах различного рода [Оводова, 2021,
с. 33]. Литературный критик Юлия Подлуб-
нова отмечает типичность для «новой искрен-
ности» исповедального дискурса в его различ-
ных формах, внимание на внутренние пережи-
вания и аффекты: «В центр эпохи метамодер-
на выдвинулась сложно устроенная, гиперчув-
ствительная (на грани с ментальными рас-
стройствами), настроенная на рефлексию и со-
блюдение частных границ личность» [Подлуб-
нова, 2023]. В этом, на наш взгляд, заключа-
ется основное отличие иронии постмодерна с
ее язвительностью и обличительностью от
постиронии «новой искренности», которая об-
ращается к чувствительности как спасению
от чрезмерного цинизма, используя ироничес-
кую интонацию для защиты личного про-
странства.

Выделим характерные черты, свойствен-
ные иронии: она понятна, контекстуальна,
то есть читателю необходимо обладать зна-
ниями о том явлении или событии, которое
высмеивается. Для постиронии характерны
следующие черты: она предназначается не для
широкого круга лиц; читателю нужно исполь-
зовать интеллектуальные способности для
понимания смысла; юмор маскируется под
серьезность и озадачивает тех, кто не привык
думать над смыслом прочитанного или уви-
денного [Осокин, 2019; Зубков, Лисик, 2020].
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Исследователи подчеркивают постмодерни-
стский стержень постиронии и, одновремен-
но, ее компромиссную, связующую функцию
между интеллектуальным наследием прошло-
го и формирующимся стилем современной
культуры, «когда постмодернистская оптика
перестает различать полутона. Эстетический
проект постмодерна предстает здесь вписан-
ным в зрение постироника как заданная пред-
шествующим поколением структура воспри-
ятия, а не средство критики действительнос-
ти...» [Осокин, 2019, с. 14].

В.М. Пивоев, посвятивший иронии не од-
но исследование, высказывает схожие идеи в
понимании данного термина и механизма кон-
цептуального развития иронии в постиронию:
«Ирония является свидетельством определен-
ного уровня зрелости культуры. Как заметил
В.Г. Белинский, «чтобы понимать комическое,
надо стоять на высокой степени образован-
ности. Аристофан был последним великим
поэтом древней Греции. Толпе доступен лишь
внешний комизм; она не понимает, что есть
точки, где комическое сходится с трагичес-
ким и возбуждает уже не легкий и радост-
ный, а  болезненный и горький смех.
<...> ...Толпа никогда не поймет... иронии» (цит.
по: [Пивоев, 2017, с. 7]). «Отсюда понятна роль
конвенциональной иронии как способа выяв-
ления “своих”, как способа самооправдания и
самовозвышения. В то же время ирония яв-
ляется свидетельством разрушения целост-
ности древнего мифологического сознания и
инструментом обновления ценностной карти-
ны мира, которая исчерпала потенциал свое-
го развития в рамках актуальной парадигмы.
<...> ...Смех вносит в “одностороннюю серь-
езность” корректив реальности, которая слож-
нее и противоречивее застывшего мифа» [Пи-
воев, 2017, с. 7–8].

На наш взгляд, два отмеченных
В.М. Пивоевым важнейших момента, харак-
теризующие универсалии человеческой пси-
хики, могут и должны быть учтены сегодня в
гуманитарных исследованиях.

Первый – это мысль о том, что ирония
представляет собой способ определения «сво-
их». Ирония – форма интеллектуализма, ко-
торая создает смысловую структуру трех про-
тиворечивых и взаимно дополнительных пла-
нов: внешнее утверждение, внутреннее отри-

цание, конечное утверждение. Ирония прояв-
ляется в бимодальности интровертного и эк-
стравертного векторов ее выражения и дву-
направленности – на объект и на себя. Чтобы
верно воспринимать и держать в поле созна-
ния эти измерения иронии, необходимо обла-
дать богатым интеллектуальным опытом.
Вот почему ирония часто имеет у интеллек-
туалов конвенциональный смысл опознания
«своего». Это «пробный камень», которым ис-
пытывают «чужого», прежде чем принять его
в свой круг [Пивоев, 2017, с. 31].

Второй момент заключается в том, что
ирония вступает в силу тогда, когда субъект
иронии высказывается в ироническом ключе в
отношении тех явлений, которые общество фе-
тиширует, считая кощунственным смеяться или
оспаривать, то есть речь идет именно о неких
застывших формах, будь то идеи, люди или со-
бытия. В.М. Пивоев точно подмечает: «Если
комическое можно образно определить как от-
ношение к “мнимой величине”, то ирония – это
отношение к величине, “мнимость” которой еще
не очевидна, ирония раскрывает, усиливает и
разоблачает “мнимость” и ничтожность, пусто-
ту и бессодержательность предмета, внешне
все еще сохраняющего свою величину и значи-
тельность и требующего к себе прежнего отно-
шения. <...> Как и другие виды комического, иро-
ния опирается в своей критике объекта на опре-
деленное представление об идеале, на представ-
ление о наивысшей гармонии социального
функционирования» [Пивоев, 2017, с. 42–43].

Таким образом, ирония рождается, ус-
ловно говоря, в два этапа: осмысление явле-
ния (и это ее рефлективно-познавательная сто-
рона) и выражение и переживание ценностно-
го отношения. Именно это позволяет нам пред-
положить, что ирония служит категорией про-
тотипической, на своей периферии пересека-
ясь с другими видами комического, которые
могут быть использованы с целью ирониза-
ции при создании общей картины. Именно про-
тотипический характер категории приводит к
тому, что из категории комического она мо-
жет перетекать в категорию трагического,
возвышенного или прекрасного, в зависимос-
ти от того, как проходят описанные выше про-
цессы ее порождения.

Итак, ирония ставит под сомнение об-
щепринятые нормы, но делает это неявно. Она
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не опровергает и не высмеивает, а задает воп-
рос, не отвечая на него, а лишь намекая, да-
вая повод задуматься, запуская процесс пе-
реосмысления, приглашая к совместному рас-
суждению и, таким образом, способствуя вы-
ражению искренности, которое возможно в со-
временных условиях. Вместе с этим иро-
ния всегда содержит в себе маркер «свои-
чужие»: «свои» считывают смысл, слышат
задаваемый вопрос, обозначенное сомнение,
«чужие» же этого смысла не считывают, так
как не видят иронии.

Следовательно, можно утверждать, что
«новая искренность» и постирония представ-
ляют собой поэтапную прогрессию наивного
аспекта в ироническом приеме, демонстриру-
ют сложные отношения с объектами иронии и
ярко показывают, «насколько зыбки и условны
границы между критикой и солидарностью,
насмешкой и сочувствием, ироником – и его
“жертвой”» [Осокин, 2019, с. 16]. Ирония как
прием концептуально трансформируется в по-
стиронию и служит для выражения философии
«новой искренности». Это позволяет откровен-
но говорить о психологических травмах, чув-
ствах, сокровенном, оставаясь защищенными
постироническим «флером». Постирония снима-
ет избыточную серьезность, которая могла бы
лишь усилить травматизм и драматизм.

Как показывают наблюдения за современ-
ной медиакоммуникацией, в обществе сформи-
ровался запрос на «новую искренность», кото-
рый не в последнюю очередь стимулируется
технологиями новой медийной реальности.
Цель нашего исследования – охарактеризовать
потенциал массмедиа в использовании иронии
и постиронии в качестве средств выражений
«новой искренности».

Материал и методы

Материалом стали известные отече-
ственные и зарубежные издания – интеллек-
туальные журналы «Правила жизни» (ранее
«Esquire») и «The New Yorker» за 2021–
2023 годы.

Издания данного типа традиционно счи-
таются неотъемлемой частью и ярким приме-
ром постмодернистской культуры (см. об этом:
[Зверева, Гордеева, 2019, с. 118]), поскольку
обладают следующими отличительными чер-

тами: концептуальность, выраженное автор-
ство, специализированная направленность, но-
вый язык изложения и подачи материала. Ин-
теллектуальный журнал создает ценности куль-
туры, транслируя информацию на качествен-
ном уровне и ориентируясь на высокий уровень
подготовки аудитории, формирует определен-
ный стиль жизни, в котором литература зани-
мает одно из мест, наряду с общественно-поли-
тическими темами, популярной культурой, здо-
ровым образом жизни, модой и развлечениями
[Зверева, Гордеева, 2019, с. 117]. Выбранные для
исследования журналы являются транслятора-
ми современных ценностей.

Ирония как эстетическая категория, по-
зволяющая воплощать идеологию «новой ис-
кренности» и постиронии, может выражаться
как вербальными, так и визуальными сред-
ствами, а иногда сочетать их. В данном ис-
следовании мы фокусируемся на изучении
языковых средств (визуальные средства ха-
рактеризуются только в тех случаях, когда они
образуют с вербальными средствами единый
комплекс).

Обобщая труды Б.А. Гомлешко [2008],
О.Л. Заболотневой [2013], С.И. Походня
[1989], В.О. Пигулевского [2002], К.М. Ши-
лихиной [2010], мы ориентируемся на класси-
фикацию языковых средств выражения иронии
и постиронии по признаку принадлежности к
различным уровням языка: фонетические (па-
рономазия, имитация звуков, отсылающих к
какому-то явлению), лексические (игра слов,
в том числе основанная на разных значениях
одного и того же слова), синтаксические
(вставные конструкции), стилистические (на-
меренное завышение или снижение стилево-
го фона, антитеза, овеществление отвлечен-
ных понятий, перифраз, метафора, цитирова-
ние широко известных текстов, парадокс, дис-
сонанс, риторические вопросы). Кроме того,
учитывалось наличие графических средств
актуализации смысла (кавычки, скобки, де-
фис, курсив).

Если языковые средства создания иро-
нии в массмедиа и проявление иронического
повествования в СМИ уже не раз станови-
лись объектом исследования (см. работы
А.А. Тертычного, Г.Я. Солганика, Л.Р. Дус-
каевой, Н.И. Клушиной и др.), то языковые
средства выражения постиронии в медийной
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практике находятся в начальной стадии изу-
чения. Наиболее перспективным для иссле-
дования этого явления нам представляется
комплексный подход, сочетающий методы
контекстуального, языкового прагматическо-
го и стилистического анализа.

Результаты и обсуждение

Языковые средства выражения
иронии и постиронии

в журнале «Правила жизни»

В журнале «Правила жизни» ирония вы-
ражается в разных структурных компонентах
публикаций и в материалах разных типов.

В заголовках статей ирония реализуется,
во-первых, посредством обыгрывания много-
значности слов. Например, в номере о русском
авангарде (2023, № 5) один из материалов на-
зван «Уравнение с квадратом». В этом слу-
чае подразумевается не математическое вы-
ражение х2, а картина «Черный квадрат» Ка-
зимира Малевича. Во-вторых, названия публи-
каций отсылают читателя к именам собствен-
ным: «Дальний восторг» (Дальний Восток),
«Юань да Марья» (Иван-да-Марья), «Улицы
разбитых фонарей» (российский сериал),
«Полуостров сокровищ» (роман Р.Л. Стивен-
сона «Остров сокровищ»), «Приключение элек-
троники» («Приключения Электроника», совет-
ский детский телефильм). Авторы не только
отсылают к известному наименованию, но и
зачастую экспериментируют с его звучанием,
чтобы добиться иронии. Схожий принцип реа-
лизуется и при использовании устойчивых вы-
ражений. Например, в таких заголовках, как
«Из-под палочки», «Код наплакал», «Веру-
ющие попадут в Дубай». В целом основным
средством создания иронии в заголовках жур-
нала «Правила жизни» является каламбур.

Письма главного редактора, размещен-
ные в начале каждого номера, тоже содержат
иронию. Эти тексты не только служат своеоб-
разной аннотацией журнала, но и акцентируют
внимание на проблемах, связанных с рассмат-
риваемой в номере темой. В письме к № 3 за
2022 г. («Разворот на Восток») Сергей Минаев
пишет о поспешности выводов, касающихся
партнерства России со странами Востока –
преимущественно с Китаем и Индией:

(1)  ...Осталось лишь обсудить незначительные
детали. Например, где в этом новом международ-
ном буфете будут стоять столы, какого цвета выб-
рать посуду, и насколько важна... фоновая музыка
(Правила жизни. 2022. № 3).

В этих строках считываются намеренное
преуменьшение и иносказательность: к сожа-
лению, не только блогеры, но и специалисты
занимаются прогнозированием событий, стре-
мясь оказаться в информационном потоке, в то
время как от них требуется всесторонний, кро-
потливый анализ. Однозначное мнение, сфор-
мулированное без достаточного внимания к
теме, в данной ситуации кажется весьма наи-
вным. Мы считаем, что именно над этой наи-
вностью иронизирует Сергей Минаев.

Рассмотрим еще один пример – фрагмент
письма «Дубайское поле экспериментов»:

(2) Позже Дубай стал местом зимнего отдыха
корпоративных менеджеров среднего звена, а еще поз-
же – точкой притяжения любителей потратить за вы-
ходные несколько десятков тысяч долларов так, чтобы
«элитнее», чем в Сочи... (Правила жизни. 2023. № 7).

Здесь ирония выражается не только бла-
годаря перифразу, основанному на усредненных
признаках описываемой социальной группы,
но и графически – с помощью кавычек.

Ирония создается в результате олицет-
ворения (3) или сравнения (4):

(3) ...В гости к собственным деньгам (Прави-
ла жизни. 2023. № 7);

(4) ...Денег больше, чем песка в окрестной пу-
стыне... (Правила жизни. 2023. № 7).

Встречается намеренное преуменьшение:

(5)  ...Нужно всего ничего: вложить миллионов
пять... (Правила жизни. 2023. № 7).

Таким образом, главный редактор «Пра-
вил жизни» в своих письмах выражает иронию
графически, лексически и стилистически.

На разворотах издания периодически раз-
мещаются ироничные цитаты, которые подби-
раются в соответствии с темой номера. На-
пример, в номере об азиатской культуре:

(6) «Опасные мысли – те, которые заставляют
шевелить мозгами» (Рюноскэ Акутагава, японский
писатель) (Правила жизни. 2022. № 3);
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(7) «Однажды я провел в размышлениях це-
лый день без еды и целую ночь без сна, но я ничего
не добился» (Конфуций, китайский мыслитель)
(Правила жизни. 2022. № 3).

Средства создания иронии в текстах ста-
тей разнообразны. Часто используются встав-
ные конструкции в скобках. Например, в ста-
тье филолога и искусствоведа Арсения Де-
журова «Цена шедевра»:

(8) Разбогатеть при помощи искусства слож-
но (разбогатеть вообще не просто, как вы замети-
ли) (Правила жизни. 2022–2023. № 4);

(9) ...Под восемьдесят Афродит Книдских (все
неточные) (Правила жизни. 2022–2023. № 4);

(10) ...Замок с угодьями, хоть и небольшой
(это дача) (Правила жизни. 2022–2023. № 4).

Каждое из таких дополнений небольшое
по объему, но оно помогает автору найти об-
щий язык с читателем. Такой формат «диа-
лога» способствует легкому восприятию ин-
формации и заинтересованности читателя.

В текстах анализируемого издания
представлена ирония, скрытая в риторических
вопросах:

(11) И действительно – зачем продавать ки-
тайский автомобиль, чтобы купить китайский ав-
томобиль? (Правила жизни. 2022. № 3);

(12) ...Или технике Apple как основополагаю-
щей ценности не страшны даже санкции? (Правила
жизни. 2022. № 3).

В этом же тексте представлен еще один
ироничный контекст:

(13) Кроме цены у китайских автомобилей есть
еще одно преимущество: их можно купить. «Пра-
вила жизни» не претендуют на роль экспертов...
но рискнут назвать это преимущество ключевым
(Правила жизни. 2022. № 3).

Ироничный эффект возникает в резуль-
тате того, что авторы прежде всего акценти-
руют доступность китайских автомобилей,
которая должна восприниматься как нечто
вполне естественное, однако в условиях ре-
ального мира все складывается иначе. Серь-
езный тон высказывания скрывает иронию,
а слово рискнуть усиливает впечатление на-
смешки над экспертностью в целом.

В отдельной рубрике с цитатами, назва-
ние которой совпадает с названием журнала –

«Правила жизни», представлены не только те
высказывания, которые покажутся читателям
мудрыми, но и ироничные, а иногда – откро-
венно смешные. Например, режиссер из Сеу-
ла Пак Чхан Ук и его цитата:

(14) Нам внушают: если ты чего-то очень хо-
чешь, надо стараться, работать – и все получится.
Но это абсурд. Невозможное невозможно (Прави-
ла жизни. 2022. № 3).

Здесь словесно обыгрывается известное
устойчивое выражение невозможное возмож-
но, общепринятой истине противопоставляется
истина реальная. В информационном простран-
стве, полном идеализированных образов, иногда
полезно услышать, что не все получается, даже
если приложить колоссальные усилия. В эту же
рубрику помещены цитаты корейской поп-груп-
пы «BTS». Среди высказываний типа «Наши
фанаты – это наши крылья» или «Нельзя пе-
рестать совершенствоваться» есть несколь-
ко таких, которые наверняка удивят читателя и
рассмешат его. Например:

(15) «Зимний медведь, оо, оо, оо, спи, как зим-
ний медведь, оо, оо, оо, спи, как зимний медведь»
(Правила жизни. 2022. № 3);

(16) «Дин-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-
на, жизнь как динамит» (Правила жизни. 2022. № 3).

Сложно предположить, что именно повли-
яло на выбор этих цитат. Возможно, первой
авторы подтверждают стереотипное неравно-
душие россиян к медведям ради комическо-
го эффекта, а во второй отправляют читате-
лям вполне серьезное послание о том, что
жизнь непредсказуема.

Элементы постиронии встречаются в
журнале «Правила жизни» в публикациях, по-
священных вопросам, связанным с проблема-
ми переосмысления прошлого и его личност-
ной оценки. Немаловажная роль отводится
теме личного пространства. Например, в ма-
териале «Правила жизни студентов» приведе-
но следующее высказывание одного из опро-
шенных студентов:

(17) У меня была мечта стать тренером по
боксу. Чтобы ближе к преклонному возрасту я был
окружен крутыми парнями, способными, в слу-
чае чего, меня защитить. Но я и боксом-то никогда
не занимался (Правила жизни. 2022. № 2).
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Будучи отчасти серьезным, отчасти иро-
низируя, автор высказывания откровенно гово-
рит о своей потребности в безопасности. Лю-
бому читателю эта потребность не чужда.
«Способ» ее достижения, проиллюстрированный
студентом, конечно, комичен, но упоминание о
том, что человеку важно очертить и сохранить
свои границы, производит впечатление искрен-
ности, смягчая серьезность обсуждаемой темы,
трансформируя иронию в постиронию.

(18) Да, если честно, в 15 лет я хотела стать рок-
звездой. Все еще надеюсь (Правила жизни. 2022. № 2).

Это высказывание иллюстратора Марии
Шишовой о детской мечте формирует кон-
текстное поле проблематики нереализован-
ных или «несерьезных» идей, упущенных воз-
можностей. Ирония строится на диссонансе
детской мечты и взрослого возраста автора
высказывания. Подобное соединение иронии
с чувством сожаления создает мягкую
постироничную интонацию, используемую
автором высказывания для защиты личного
пространства.

В выпуске о комиксах Анна Рыжова на
вопрос «Что нужно знать о вас читателю,
прежде чем он возьмется за ваш комикс?»
отвечает:

(19) Наверное, что я правда нервная и па-
раноидальная личность. И что жанр хоррор для
меня комфортный (Правила жизни. 2023. № 6).

С одной стороны, читателя может позабавить
подобная формулировка, но, с другой сторо-
ны, художник открыто говорит об особеннос-
тях своего восприятия, которые могут трак-
товаться окружающими как черты «странно-
го человека». Самоирония в данном случае
способствует сокращению дистанции обще-
ния между художником и аудиторией, создает
интонации «новой искренности».

В материале «Банк-рок» примечателен
следующий фрагмент:

(20) Liquid Death... на упаковке указывает,
что «в составе продукта присутствуют только
полностью натуральные демоны» (вероятно, де-
моны запрещены на территории РФ, а если нет,
то это следовало бы сделать (Правила жизни.
2022–2023. № 4).

Постирония в мягкой форме акцентирует
внимание читателя на тенденции предлагать
запретить все, что непонятно или только пред-
ставляется опасным, оказывающим негатив-
ное влияние. Хотя эти инициативы вызваны же-
ланием защитить, ситуация может стать аб-
сурдной. Дополнение, оставленное редактора-
ми «Правил жизни» в скобках, как своеобраз-
ная проверка: если читатель считает, что зап-
ретить демонов на законодательном уровне –
отличная идея, то, возможно, это хороший по-
вод задуматься об уровне его разумности. Это
весьма примечательный пример проявления
философии «новой искренности», отражающий
наш последний опыт травматизма – запреты
на то, к чему мы привыкли.

Итак, в журнале «Правила жизни» иро-
ния и постирония, которые являются неотъем-
лемой частью каждого номера, реализуются
на лексическом, синтаксическом и стилисти-
ческом уровнях. Кроме того, используются
возможности графики. «Правила жизни» актив-
но стимулируют аудиторию к переосмыслению
закрепившихся в обществе установок. Авто-
ры журнала готовы разговаривать с думаю-
щим читателем о чувствах и переживаниях
человека, но, сообразно философии «новой
искренности», делают это с мягкой иронией и
сочувствием.

Языковые средства выражения
иронии и постиронии

в журнале «The New Yorker»

Выражения иронии и постиронии в дан-
ном издании в большой степени связано с ка-
рикатурами. Тематика подавляющего боль-
шинства карикатур ориентирована на обыден-
ные ситуации, личностные проявления чело-
века, отражая концепцию «новой искреннос-
ти». Приведем примеры.

В выпуске от 24.01.2022 опубликована
карикатура, посвященная здоровому переку-
су (Healthy snacks). На ней изображен хот-дог
для спортивного зала (gym-based hotdog),
крошечный брауни (tiny brownie), недосягае-
мые чипсы (out-of-reach chips). Эффект иро-
нии возникает за счет использования опреде-
лений, которые создают диссонанс с опреде-
ляемым (хот-дог и спортивный зал, чипсы и
недосягаемые).
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На другой карикатуре изображена се-
мья (мать, отец и двое детей), над ними над-
пись: Thoughts and Prayers (Мысли и молит-
вы 2).  Мысли родителей: I think we’ll have
stew for dinner (Я думаю, у нас будет туше-
ное мясо на ужин). Молитвы детей: God,
please, don’t let it be stew (Господи, пожа-
луйста, только не тушеное мясо). Ироничес-
кий эффект создается за счет намеренного
снижения стилистического фона (молитва
связана с размышлениями о возвышенном и
важном, а в данном случае речь идет о ту-
шеном мясе: этот контраст демонстрирует
интенсивность эмоций детей по отношению
к нелюбимому блюду).

Ирония может быть построена на дис-
сонансе. Например, на карикатуре один муж-
чина обращается к другому с фразой: Your
passionate respect for physical books is put
into doubt by your use of them as coasters
(Твое страстное уважение к бумажным кни-
гам ставится под сомнение из-за того, что ты
используешь их в качестве подставок). При
этом на тумбочке лежит книга, а на ней стоит
стакан. В данном случае несоответствие воз-
вышенного отношения (страстное уважение)
и утилитарного использования (подставка)
создает эффект иронии.

В выпуске от 06.12.2021 опубликована
карикатура, изображающая мужчину, который
смотрит на комнатное растение, пребывающее
в плачевном состоянии, и рассуждает: I can’t
tell whether you’ve had too much or not enough
(Не могу сказать, перелил ли я тебя или засу-
шил). Иронический эффект создает антитеза.

В этом же выпуске опубликована кари-
катура на ковидную тему: один мужчина по-
жимает другому руку с фразой Isn’t it nice to
exchange good old-fashioned germs again?
(Ведь правда приятно вновь обменяться ста-
рыми добрыми микробами?). Эффект иронии
достигается за счет того, что одно понятие
(рукопожатие) заменяется другим (обмен
микробами), трансформируя смысл ритуаль-
ного действия приветствия.

В номере от 01.08.2022 встречаем кари-
катуру, на которой обыгрываются разные зна-
чения слова cookies: «небольшой фрагмент
данных, отправленный веб-сервером и храни-
мый на компьютере пользователя» и «пече-
нье». Заголовок карикатуры гласит: About

cookies on the site (О «кукис» на сайте). Да-
лее следуют варианты выбора: I accept (Я при-
нимаю); I accept, but I’m not happy (Я прини-
маю, но мне это не нравится); Can I have just
half a cookie (А можно мне половину пече-
нья?); I deny your disgusting cookies (Я от-
вергаю наши отвратительные печенья); Give
me all your cookies. NOW! (Отдайте мне все
ваши печенья. СЕЙЧАС ЖЕ!). Слом ожида-
ния в середине перечня, возникающий в ре-
зультате актуализации другого значения сло-
ва, создает комический эффект.

Зачастую заголовок или подзаголовок
статьи и иллюстрации создают синкретичный
эффект постиронии, совмещая визуальные и
лексические средства ее создания. В выпуске
от 15.08.2022 в рубрике «A Reporter at Large»
(«Свободный репортер») опубликована статья
«Goodbye, Columbus» («До свидания, Колумб»)
с подзаголовком «How an extreme minority has
upended democracy in Ohio» («Как крайнее
меньшинство перевернуло демократию к
Огайо»). На иллюстрации к ней изображены
контуры штата Огайо, который «переворачи-
вается» и меняет свой цвет. Иллюстрация
отсылает нас к так называемым «красным
штатам» (республиканским) и «синими шта-
там» (демократическим). Иллюстрация бук-
вально обыгрывает значение глагола to upend
(перевернуть). Заголовок же статьи, кото-
рая посвящена теме абортов, отсылает чи-
тателя к новелле Филипа Рота с одноимен-
ным названием, где поднимается (наряду с
другими) тема контрацепции. Элементы иро-
нии позволяют смягчить в духе «новой ис-
кренности» серьезность и травматичность
обсуждаемой темы, превращая иронию в
постиронию.

В выпуск от 15.08.2022 включена статья
«Why you shouldn’t room with James Taylor»
(«Почему вам не следует жить с Джеймсом
Тейлором»), где на иллюстрации изображен
мужчина, занявший собой все пространство
дома. Ирония создается в результате языко-
вой игры, которая основывается на значениях
глагола to room («делить с кем-то жилье» и
«помещаться»). В статье речь идет о чело-
веке, который занимает собой все простран-
ство, не желая следовать правилам жизни,
принятым в доме, и считаться с другими жиль-
цами. «Новая искренность» с ее стремлени-
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ем говорить о травмирующем опыте выража-
ется через мягкую постиронию.

В выпуске от 01.08.2022 опубликован
материал, который называется «Share and
Share Alike» («Все пополам» или «Делиться
по-братски»). В ней речь идет о двух братьях,
которые придумали нетривиальную бизнес-схе-
му. В качестве заголовка используется выра-
жение share and share alike со значением «де-
литься по-братски», однако в контексте содер-
жания статьи абстрактное понятие братства
трансформируется в конкретное – братья. Та-
ким образом, эффект иронии создается за счет
совмещения абстрактного и конкретного зна-
чений одного выражения. Этот эффект уси-
ливается иллюстрацией-коллажем, выполнен-
ной в контрастных тонах и геометрических ли-
ниях. В данном примере через постиронию
ярко показана концепция «новой искренности»:
абстрактный и безличный бизнес «переведен»
в личностный план двух конкретных людей.

Постирония и «новая искренность»
в журнале «The New Yorker» обнаруживают-
ся в стихотворениях, которые являются
неотъемлемой частью издания и публикуют-
ся в каждом выпуске. Через призму филосо-
фии «новой искренности» авторы говорят о
«болевых точках» человека, мягко иронизи-
руя над ним, с одной стороны, и сочувствуя
ему – с другой. В этом и реализуется пости-
рония. Например, стихотворение «Saving»
(«Сбережения») из выпуска от 01.11.2021:

(21) My mother saves empty / Containers, boxes,
glass spice / Jars, bottles, plastic bags. / Something
could be / Put in it, one day, / One day it could be
useful. / & sometimes she is right. / The word board
means / hidden treasure. / My mother the dragon /
With her empty jars / & cardboard boxes.

Моя мать хранит пустые контейнеры, короб-
ки, стеклянные банки из-под специй, бутылки, по-
лиэтиленовые пакеты. В них можно было бы что-
нибудь положить, однажды они могли бы приго-
диться. И иногда она права. Слово «комод» означа-
ет спрятанное сокровище. Моя мама-дракон с ее
пустыми банками и картонными коробками.

Иронический эффект в данном случае
создается как за счет графических средств,
курсива, который ставит под сомнение реаль-
ность того, что перечисленные вещи когда-
либо будут использованы, так и за счет лек-

сических средств – употребления слов
treasure (сокровище), dragon (дракон), кото-
рые отсылают к преданиям о том, что дра-
коны охраняют сокровища, и контрастируют
со словами empty containers, jars, plastic
bags (пустые контейнеры, банки, полиэтиле-
новые мешки).

Рассмотрим еще одно короткое стихот-
ворение из выпуска от 15.08.2022:

(22) She’s a clever dog, but she can’t understand /
that the leash – a fifty footer I staked / out back so she
can explore our patch of land – / is tangling, trailing
her like a wake / or like a crayon’s line looping through /
a placemat maze. She ambles a few feet / to sniff a
clump of leaves, slaloms between two / poles beneath
the deck, then visits the slab of concrete / where I sit
at the pandemic picnic table writing, / then she doubles
back to find a place to pee. / The leash has been
recording / her every turn, and her territory, / which
was the while wide yard, is diminishing. / Bewildered,
suddenly stuck, she’s me.

Она умная собака, но не может понять, что
поводок – пятидесятифутовый поводок, который я
откинул сзади, чтобы она могла исследовать наш
участок земли, – запутывается, тянется за ней, как
след или как линия карандаша, петляющая на ла-
биринте сервировочной подложки. Она проходит
несколько футов, чтобы обнюхать комок листьев,
лавирует между двумя столбами под верандой, за-
тем подходит к бетонной плите, где я сижу за сто-
лом для пикника во время пандемии и пишу, затем
возвращается назад, чтобы найти место, где можно
пописать. Поводок фиксировал ее каждый поворот,
а ее территория, которая раньше была широким
двором, уменьшается. Сбитая с толку, внезапно за-
стрявшая, она – это я.

Постиронический эффект стихотворения
манифестируется в последней строфе, по-
средством развернутой метафоры (собака и
ее жизнь) автор стихотворения рассказыва-
ет о своей жизни в период пандемии ковида.

Сочетание присущих журналу «The New
Yorker» элитарности и остроумия позволяет
говорить о постиронии как особом стиле этого
издания. Журнал, безусловно, предназначен для
«своих»: во-первых, пространственно «своих» –
жителей города Нью-Йорка, во-вторых, идео-
логически «своих» – людей, пребывающих в
определенной парадигме идей и мнений, среди
которых можно выделить демократию и гу-
манизм. Снижение пафоса в обсуждении
сложных тем осуществляется посредством
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постиронии, которая пронизывает каждый но-
мер журнала и реализует идеологию «новой ис-
кренности»: это не открытая смеховая позиция,
не «отрицающий» скептицизм, не «черная» на-
смешка, а именно тот фокус, через который
явление не отрицается, но осмысляется.

Заключение

Эмпирическое исследование современных
интеллектуальных изданий «Правила жизни»
(ранее «Esquire») и «The New Yorker» позволи-
ло выявить многообразие средств выражения
иронии (лексических, синтаксических, стилис-
тических, графических), которая на концептуаль-
ном уровне трансформируется в постиронию.

Проецирование концепции «новой искрен-
ности» на сферу массмедиа применительно к
современным интеллектуальным изданиям
достигнуто при помощи систематизации со-
ставляющих данной концепции и определения
характерных черт постиронии, отразивших об-
новление коммуникативных стратегий.

Постирония представляет собой стиле-
образующую категорию интеллектуальных
изданий, подчиняя разнообразные элементы,
в том числе языковые, общей цели, то есть в
совокупности этих элементов создается
постиронический стиль, проявляющийся в по-
лутонах, снижении пафоса, отсутствии откры-
той критики и высмеивания. Следовательно,
журналы «Правила жизни» (ранее «Esquire»)
и «The New Yorker» становятся носителями фи-
лософии «новой искренности», демонстрируя
уход от иронии отрицания к постиронии чувстви-
тельности, откровенности и сочувствия.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Abstract. The aim of the article is to analyze pragmatic strategies and mechanisms to enhance narrative
empathy, the key notion of metamodernist fiction that distinguishes it from postmodernist and modernist literary
texts. The article postulates foregrounding of emotivity markers in metamodernist texts as a linguistic manifestation
of the cultural logic of “new sincerity” in the contemporary fiction that is characterized by the lack of an explicit
ludic modality of postmodernist fiction and by stressing means of producing emotional resonance on the part of
the reader and their active perspective-taking. The article makes an original contribution to cognitive stylistics,
multimodal studies and narratology by hypothesizing polyphony of narrative “voices”, second-person narrative
and visual foregrounding as effective pragmalinguistic tools of triggering emotive and cognitive empathy that
increases reader’s immersion in metamodernist fictional worlds. Using the novels by M. Porter and J. Egan, the
short stories by J.S. Foer and D. Eggers as its case studies, the article proves the relevance of viewing the “new
sincerity” concept as a driving force behind the authorial empathy towards fictional characters, which enhances
emotionogenic potential of metamodernist fiction and contributes to reader’s engagement with modeled emotive
situations. The findings of the research testify to the importance of further research into “new sincerity” and
potential mechanisms of inducing reader’s empathy which is justly considered a powerful instrument for promoting
social interaction, helping readers of all ages to inhibit aggression and develop understanding of others’ motives,
emotions and desires.
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АФФЕКТИВНЫЙ ПОВОРОТ В МЕТАМОДЕРНИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И «НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ»

Зинаида Марковна Чемодурова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Статья ставит своей целью изучение прагмалингвистических стратегий и нарративных ме-
ханизмов, способствующих усилению нарративной эмпатии как ключевого понятия метамодернистcких
художественных текстов, отличающего их от произведений постмодернистской и модернистской литерату-
ры. Источником материала послужили романы М. Портера и Дж. Иган, короткие рассказы Дж.С. Фоера и
Д. Эггерса. Доказана гипотеза о выдвижении на передний план метамодернистского текста маркеров катего-
рии эмотивности как лингвистической репрезентации культурно-философской логики «новой искренности»
в современной литературе, которая характеризуется не столь выраженной эксплицитной игровой модально-
стью, свойственной постмодернистским текстам, и большим акцентом на лингвистические средства, обус-
ловливающие активное погружение читателей в моделируемый фикциональный мир и возникновение эмо-
ционального резонанса. Выделены и проанализированы стратегия создания множественной повествова-
тельной перспективы, механизм использования повествования от второго лица, а также стратегия визуально-
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го выдвижения как наиболее эффективные средства продуцирования когнитивной и эмотивной эмпатии,
способствующей усилению прагматического воздействия на читателя. «Новая искренность» рассмотрена
как основа продуцирования авторской эмпатии по отношению к персонажам, что и обусловливает усиление
эмоциогенного потенциала метамодернистской литературы и способствует активному вовлечению читате-
лей в создаваемые эмотивные ситуации. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о важно-
сти дальнейшего изучения проблемы репрезентации «новой искренности» и механизмов усиления нарра-
тивной эмпатии.

Ключевые слова: метамодернистский художественный текст, нарративная эмпатия, эмоциогенный
потенциал, новая искренность, эмоциональный резонанс, точка зрения, визуальное выдвижение.
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Introduction

Since the moment when Linda Hutcheon
announced the “demise” of postmodernism
[Hutcheon, 2002] quite a number of new terms
have been offered to describe an emerging
cultural logic which has obviously come to
replace the postmodern cultural paradigm:
“Amongst the suggestions are notions as diverse
as: ‘hypermodernism’ (G. Lipovetsky), which
stresses consumerism; ‘digimodernism’ (A. Kirby),
which foregrounds digitisation; a ‘post-
postmodern’ realist ethics (R. McLaughlin);
‘cosmodernism’ (Ch. Moraru) and ‘planetariness’
(Amy Elias, Ch. Moraru) which emphasize
globalisation; the ‘Anthropocene’ (A. Trexler) with
its environmental concern” [Gibbons, Vermeulen,
van den Akker, 2019, p. 172].

In the seminal paper published by Timotheus
Vermeulen and Robin van den Akker in 2010 the
notion of metamodernism as a new label for the
post-postmodern condition was proposed.
The scholars suggest that “ontologically,
metamodernism oscillates between the modern and
the postmodern. It oscillates between a modern
enthusiasm and a postmodern irony, between hope
and melancholy, between naıvete and
knowingness, empathy and apathy, unity and
plurality, totality and fragmentation, purity and
ambiguity. Indeed, by oscillating to and fro or back
and forth, the metamodern negotiates between
the modern and the postmodern” [Vermeulen, van
den Akker, 2010].

One of the key concerns of the past two
decades for cognitive poetics, stylistics, and
narratology related to what has become known
as “metaxis” or the state “in-between” modernism
and postmodernism [Vermeulen, van den Akker,

2010] is the question about the correlation of fiction
and reality in metamodernist literature. Has the
postmodernist “panfictionality” [Ryan, 2019],
the “collapsing border between fact and fiction”
as a dominant feature of postmodernist literary
texts receded into the background of contemporary
fiction, that might now let modern readers engage
with the plot emotionally? Another crucial question
related to this new cultural and philosophical
paradigm is raised in text linguistics, Cultural
studies and Literary studies and concerns a variety
of ways that are used by modern writers to
represent the concept of “new sincerity” in fiction.
So far very few studies have offered any insights
into the linguistic manifestation of this phenomenon
which has now become associated with the
paradigm shift and metamodernist fiction,
in particular.

The aim of this article, therefore, is to analyze
the pragmalinguistic and narrative aspects of
constructing and interpreting the 21st century
fiction, disclosing the linguistic features of “new
sincerity” and/or “postirony” concept [Hoffmann,
2016, p. 11] which reflect a certain metamodernist
shift from the pervasive irony,  typically
postmodernist and disruptive for the illusion-
building process in a literary text, to the enhanced
role of narrative empathy contributing to the
readers’ immersion in a fictional world.

One of the relevant research tasks of this
article then is an examination of the affective
turn, potentially related to the “new sincerity”
logic and characteristic of many contemporary
literary texts. This affective turn is brought about
by various pragmatic strategies and narrative
mechanisms which, though formally easily
identifiable as postmodernist, help to intensify a
“reality effect – a performance of, or insistence



86

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 2

on, reality” [Gibbons, Vermeulen, van den Akker,
2019, p. 174].

The reason for the authorial intention to
describe narrative situations that foreground
emotions, often such painful emotions as grief,
or anger, and to activate intense narrative
empathy of the readers, is hypothesized in this
article as the willingness of modern writers to
give up, at least to a greater degree, what has
come to be known as a postmodernist ludic
attitude [Chemodurova, 2017]. When defining
postmodernism Umberto Eco produces a very
memorable illustration of the ironic/playful mode
of text articulation when he writes in the
“Postscript to the Name of the Rose”: “I think of
the postmodern attitude as that of the man who
loves a very cultivated woman and knows he
cannot say to her, ‘I love you madly’, because he
knows that she knows (and that she knows that
he knows) that these words have already been
written by Barbara Cartland. Still, there is a
solution. He can say, ‘As Barbara Cartland would
put it, I love you madly’. At this point, having
avoided false innocence, having said clearly that
it is no longer possible to speak innocently, he will
nevertheless have said what he wanted to say to
the woman: that he loves her, but he loves her in
an age of lost innocence. If the woman goes along
with this, she will have received a declaration of
love all the same. Neither of the two speakers
will feel innocent, both will have accepted the
challenge of the game of irony...” [Eco, 1984,
pp. 66-67].

Now the focal point of metamodernist
cultural logic seems to be centered around
suspending skepticism and overall denial of hope
and attempting to reconstruct “an age of
innocence” with its “longing for sincerity”
[Pignagnoli, 2016] when explicit emotiveness of
the text might be viewed as an integral part of
author-reader relationship.

In other words, metamodernist aesthetics is
said to oscillate between “postmodern irony
(encompassing nihilism, sarcasm, and the distrust
and deconstruction of grand narratives, the singular
and the truth) and modern enthusiasm
(encompassing everything from utopism to the
unconditional belief in Reason)” [Vermeulen, van
den Akker, 2010] including postmodernist
fragmentation, ludic elements and metafictional
devices but foregrounding “a dialectic of sincerity”

initially described in the manifesto essay by David
Foster Wallace in 1993 [Kelly, 2014]. If we
agree with the assertion by M. Epstein that the
fiction at end of the 20th century is characterized
by the lack of powerful and sincere emotions
and this literary condition explains what he calls
quite poetically “the emotional famine”
experienced by readers [Epstein, 1992] then his
idea about the onset  of a  new Age of
Sentimentality is likely to be quite prophetic too.
According to him, this new Era of Sentimentality
or Sensitivity will differ from its 18th century
precursor and will inevitably incorporate all the
emotional complexity of the 19th and 20th century
narratives and experience all the “carnivalesque
cicles,  irony and black humour” of the
postmodernist period [Epstein, 1992].

Thus, another relevant objective of this
article is to examine a hypothesis according to
which the logic of “new sincerity” is represented
in metamodernist fiction through pragmatic
strategies and narrative mechanisms used by
modern authors in their attempt to increase the
emotionogenic potential of their fiction introducing
highly emotive narrative situations and provoking
readers’ narrative empathy.

Materials and methods

Apart from an obvious challenge of
identifying inherent features of metamodernism
as a dominant cultural condition of the 21st century
it is deemed important to analyze a metamodernist
literary text from an interdiscilplinary perspective
that will allow to draw some conclusions relevant
to cognitive linguistics, stylistics, narratology, and
multimodal studies. The methodology underlying
the present research, therefore, comprises
elements of stylistic, cognitive and linguo-semiotic
analyses, with the phenomena of narrative
empathy and text emotivity placed in the focus of
research attention.

I have chosen the novels by Max Porter
“Grief is the Thing with Feathers”, by Jennifer
Egan “A Visit from the Goon Squad”, short stories
by Jonathan Safran Foer and Dave Eggers as the
case studies to explore the pragmatic mechanisms
crucial for intensifying readers’ narrative empathy
which, in my opinion, contributes to the emergence
of this new quality of textual emotivity different
from the previous postmodernist aesthetics. All the
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works I examine come from a very brief span
of the first two decades of the 21st century and
represent some typical properties of
metamodernism which appear noteworthy.

Results and discussions

Contemporary approaches
to narrative empathy

Nowadays empathy is described as
“a ubiquitous concept in areas ranging from
politics, law, and business ethics to medical care
and education” [Lindhé, 2016, p. 19]. In this article
I hypothesize an increase in narrative empathy in
metamodernist fiction of the 21st century as an
important linguistic manifestation of the concept
of “new sincerity”, as a way to compensate for
the ‘emotional famine”, experienced by the
readers of postmodernist fiction indulging in reality
vs. fiction games and self-reflexivity.

The phenomenon of empathy first attracted
attention of psychologists, linguists and
narratologists at the turn of the 20th century when,
according to one of the leading modern experts
on empathy, Suzanne Keen, “the experimental
psychologist E.B. Titchener translated as
“empathy” aesthetician Theodor Lipps’ term
Einfühlung (which meant the process of “feeling
one’s way into” an art object or another person).
Notably, Titchener’s 1915 elaboration of the
concept in Beginner’s Psychology exemplifies
empathy through a description of a reading
experience: “We have a natural tendency to feel
ourselves into what we perceive or imagine.
As we read about the forest, we may, as it were,
become the explorer; we feel for ourselves the
gloom, the silence, the humidity, the oppression,
the sense of lurking danger; everything is strange,
but it is to us that strange experience has come”
[Keen, 2006, p. 209]. As we can see, the concept
of empathy started at once to be associated with
the notion of imagination and this theoretical
contention found its development many decades
later, with the onset of the era of breakthroughs
in cognitive psychology and neuroscience and the
discovery of the so-called “mirror neurons”. One
of the dominant approaches to the phenomenon
of empathy at the beginning of the 21st century is
known as the Simulation Theory, and it postulates
a certain mechanism of simulation: “imagining

what we would feel if we were in the other’s
situation. On a relatively complex, high level, we
simulate the other’s state in our own mind and
then arrive at the knowledge of how the other
feels by imitating the other’s behavior in our mind
and then projecting our own mental process onto
the other. According to ST, we play through, via a
first-person perspective, being in the other’s
situation and utilize our own mental mechanisms
to generate thoughts, beliefs, desires, and
emotions” [Schmetkamp, Vendrell Ferran, 2019].

Empathy nowadays is believed to be our
“natural tendency to share and understand the
emotions and feelings of others in relation to
oneself, whether one actually witnesses another
person’s expression,  perceived it from a
photograph, read about it in a fictive novel,
or imagined it” [Decety, Meyer, 2008, p. 1053].

Leaving aside the debate around the
neurolinguistic mechanisms triggering empathy (for
an overview, see: [Decety, Meyer, 2008;
Schmetkamp, Vendrell Ferran, 2019]), in this research
I will focus on just one kind of empathetic behaviour –
narrative empathy, or empathy towards fictional
characters, which, undoubtedly, has very significant
implications for promoting social interaction, helping
readers of all ages to inhibit aggression and develop
understanding of others’ motives, emotions and desires.

Narrative empathy is defined by Suzanne
Keen as “the sharing of feeling and perspective-
taking induced by reading, viewing, hearing,
or imagining narratives of another’s situation and
condition. Narrative empathy plays a role in the
aesthetics of production when authors experience
it; in mental simulation during reading, in the
aesthetics of reception when readers experience
it, and in the narrative poetics of texts when formal
strategies invite it. Narrative empathy overarches
narratological categories, involving actants,
narrative situation, matters of pace and duration,
and storyworld features such as settings” [Keen,
2013]. Though narrative empathy is agreed upon
by most scholars [Keen, 2007] to be viewed as
both cognitive and affective, there’s still a number
of controversies persisting as to the scope of
narrative empathy – in particular, whether we
should distinguish between narrative feelings and
narrative empathy (see, e.g.: [Miall, Kuiken, 2002]),
and if character identification should be viewed as
a separate though definitely related phenomenon
(see the discussion in: [Koopman, 2016]).
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In my approach to the issue of empathy I
side with the conclusions drawn by Suzanne Keen
in her ground-breaking work “Empathy and the
Novel” [2007] and treat the phenomenon of
narrative empathy as an umbrella term which
includes diverse aspects such as readers’
perspective-taking, character identification and
narrative emotions. The question which is of a
special interest for this work concerns the
correlation between readers’ immersion in the text,
normally associated with the fictional game of
make-believe [Walton, 1991], and the onset and
intensity of empathy. Notably, both modernist and
postmodernist texts are well-known for their
techniques of creating aesthetic distancing which
might hinder illusion-building and, consequently,
according to most scholars, impede narrative
empathy, slow down readers’ identification with
the fictional characters and prevent them from
taking protagonist’s perspective, experience
authentic and profound emotions.

The hypothesis of this article is grounded in
several significant distinctions between modernist
and postmodernist fictional ontology and
epistemology, elaborated by Brian McHale in his
seminal monograph “Constructing Postmodernism”
[1992]. According to his observations, though
modernist fiction has often been criticized for the
“unreliability of characters’ visions or accounts of
the external world” [McHale, 1992, p. 64], readers
nevertheless will be able to “reconstruct, first,
the immediate ‘reality’ – objects and persons in the
character’s field of perception, his actions and those
of others, etc.; secondly, absent ‘reality’ – objects,
persons and events present in the character’s
memory or, more dubiously, in his speculative
projections or imaginings; and thirdly,
by extrapolation, the general material culture, more
and norms, etc.” [McHale, 1992, pp. 64-65]. In other
words, the most important difference lies in the fact
that, unlike postmodernist fiction with its endless
metafictional games, impossible fictional worlds and
inherent paradoxes and contradictions, constantly
disrupting the process of illusion construction,
“the ontological stability of external reality seems
basic to modernist fiction” [McHale, 1992, p. 65].
It is this stability of the constructed fictional universe
that promotes the engagement of the reader with
the fictional text procuring the empathetic effect and
helping the reader experience a variety of emotions,
both narrative and aesthetic ones.

Thus, taking Brian McHale’s cue, in the
following paragraphs I am going to analyze
mechanisms and strategies which, though initially
practiced by modernist and postmodernist authors
alike, tend to model the fictive worlds, ontologically
stable, lacking explicit ludic traps and conundrums
so common in postmodernist texts, and hence
provoking empathetic responses from addressees.
Such fictive worlds are now believed to be
constructed in metamodernist  fiction and
demonstrate this “longing for sincerity” in this new
“age of sentimentality” when readers encounter
narrators and protagonists exposing them to a host
of negative and positive emotions represented in
fiction without illusion-shattering postmodernist
irony, sarcasm and black humour.

Multiperspectivity
and the reader’s emotional resonance

in metamodernist fiction

The aim of this section is to examine a typical
modernist device of creating a polyphony of
narrative voices, in line with M.M. Bakhtin’s ideas,
and to analyze its empathy-inducing potential in
metamodernist fiction. As one of the foremost
experts on postmodernism claims when analyzing
Ulysses, “it is in the light of these complementary
functions of inwardness and openness, centripetal
movement and centrifugal movement, that we
must view modernist  innovations in the
presentation of consciousness” [McHale, 1992,
p. 44]. This multiperspectivity, though somewhat
challenging for unsophisticated readers and
creating a defamiliarizing effect, is still firmly
grounded in external reality which seems to be
one of the major factors promoting reader
engagement with the constructed fictional world
and allowing for their perspective-taking.
As Neary notes, according to Toolan, «“furnishing
the textual means with which the reader can ‘see
into’ or see along with that character’s imagined
consciousness”, a circumstance achieved through
authorial depiction of “a credible scene or
situation”, alongside the provision of readerly
access to the characters internal perspective»
[Neary, 2010, p. 6].

Metamodernist fiction tends to utilize this
overarching modernist strategy of “mobile
consciousness” (McHale) combining it with a
typical postmodernist narrative fragmentation
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as readers discover, for example, from the start
of the short novel by Max Porter “Grief is the
Thing with Feathers” where we are exposed
to the sad story of a  tragic  loss and
overwhelming grief narrated by three voices:
Dad, Boys and the Crow:

(1) BOYS
There’s a feather on my pillow.
Pillows are made of feathers, go to sleep.
It’s a big, black feather.
Come and sleep in my bed.
There’s a feather on your pillow too.
Let’s leave the feathers where they are and sleep

on the floor.
DAD
Four or five days after she died, I sat alone in

the living room wondering what to do. Shuffling
around, waiting for shock to give way, waiting for any
kind of structured feeling to emerge from the
organisational fakery of my days. I felt hung-empty.
The children were asleep. I drank. I smoked roll-ups
out of the window. I felt that perhaps the main result
of her being gone would be that I would permanently
become this organiser, this list-making trader in cliches
of gratitude, machine-like architect of routines for small
children with no Mum. Grief felt fourth-dimensional,
abstract, faintly familiar. I was cold (Porter, 2016, p. 1).

The tragic loss of the wife and the bereaved
and grieving husband destined to bring his boys
up single-handedly is a powerful emotionally
contagious narrative situation introduced to the
readers in the strong position of the beginning.
The emotive concept of GRIEF, mentioned in the
allusive title of the novel, is represented by a
number of lexical means in the Dad’s interior
monologue drawing readers into imagining an
emotive situation where both cognitive and
affective empathy are likely to be invoked
simultaneously as we are mentally placing
ourselves in the situation of the father facing his
orphaned kids. The heteroglossia of the first
fragment – a father-boys dialogue – seems to
represent a regular talk of the parent with his kids
but for the insistent use of the lexical item
“feather” repeated 5 times and resonating with
the title of the novel. The famous poem by Emily
Dickinson “Hope is the Thing with Feathers”,
inevitably coming to mind of contemporary
readers, well-familiar with various intertextual
games of modernists and postmodernists, sets the
antithesis of the two emotive concepts crucial for

the empathetic effect of the novel. The concept
GRIEF is represented by various linguistic means:
on the lexical level we find the lexical units “died”,
“shock”; the reflector of this “emocentric
microcontext” [Filimonova, 2001] defines his state
with the help of the kinesthetic description –
“shuffling around” – and the expressive adjectives
“hung-empty”, “fourth-dimensional, abstract”.
Readers’ ability to understand the situation of
someone feeling shell-shocked is supported on the
cognitive level by our affective empathy, i.e.
“feeling what the other is feeling” [Chew, Mitchell,
2016, p. 128]. The epigraph of the novel that
synergetically models a highly emotive context
right from the beginning of the narration based on
the three core emotive concepts LOVE, HOPE
and GRIEF, is also in the strong position, it creates
yet another association with Emily Dickenson’s
oeuvre (Porter, 2016, p. 1):

(2)

The graphic foregrounding of the word
“Crow” scribbled over the four nominal elements
in the quatrain, crossed-out but visible, initiates
readers into a heart-breaking story of the
traumatized family visited by a mythical bird – one
of the narrators of the story – which comes to help
them heal. The unique fictional world of this debut
novel by Max Porter is playful and magically
realistic, intertextually complex and emotionally
impactful, very sad and filled with the author’s
compassion towards his characters. Partially based
on the author’s personal experience of losing his
father at the age of 6 [Crown, 2015] and having to
come to terms with this tragic change in his life,
the book, apart from being a talented tribute to
E. Dickinson’s and Ted Hughes’ (the source of
Crow inspiration) literary geniuses, is also a typical
sample of metamodernist oscillation between
modernist and postmodernist strategies. Prolific
language games, the image of the Crow – a figment
of the Dad’s imagination representing a
multifaceted figure of a postmodernist trickster and
a mythical device, – as well as narrative fragmentation,
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time loops and non-linear chronology might well
characterize the book as postmodernist. What turns
it into a new generic form, which might be called
metamodernist, is the potential emotional resonance
generated by the author’s heartfelt empathy
towards his characters reflected in the polyphonic
structure of the narrative, producing a powerful
immersive effect on the readers and, thus,
representing the cultural logic of “new sincerity”
in fiction:

(3) CROW
In other versions I am a doctor or a ghost. Perfect

devices: doctors, ghosts and crows. We can do things
other characters can’t, like eat sorrow, un-birth secrets
and have theatrical battles with language and God.
I was friend, excuse, deus ex machina, joke, symptom,
figment, spectre, crutch, toy, phantom, gag, analyst
and babysitter.

I was, after all, ‘the central bird... at every
extreme’. I’m a template. I know that, he knows that.
A myth to be slipped in. Slip up into.

Inevitably I have to defend my position, because
my position is sentimental. You don’t know your origin
tales, your biological truth (accident), your deaths
(mosquito bites, mostly), your lives (denial,
cheerfully). I am reluctant to discuss absurdity with
any of you, who have persecuted us since time began.
What good is a crow to a pack of grieving humans?
(Porter, 2016, p. 12).

This mythical character, an embodiment of
eternal grief and hope simultaneously, whose
appearance in the life of the family is accounted
for by the Dad’s scholarly paper in progress at the
time of his wife’s demise “Ted Hughes’ Crow on
the Couch: A Wild Analysis’’ (Porter, 2016, p. 27),
is witty, playful, and allusive. He claims that he is
‘the central bird... at every extreme’, thus echoing
the words of Ted Hughes himself: “Crows are the
central bird in many mythologies. The crow is at
every extreme, lives on every piece of land on earth,
the most intelligent bird’’ [Heinz, 1995].

The Crow stays with the family until grief
slowly and inevitably subsides and gives way to
hope, love and fond memories:

(4) BOYS
We seem to take it in ten-year turns to be defined

by it, sizeable chunks of cracking on, then great sink-
holes of melancholy.

Same as anyone, really.
We used to think she would turn up one day

and say it had all been a test.

We used to think we would both die at the same
age she had.

We used to think she could see us through
mirrors.

We used to think she was an undercover agent,
sending Dad money, asking for updates.

We were careful to age her, never trap her. Careful
to name her Granny, when Dad became Grandpa.

We hope she likes us (Porter, 2016, p. 96).

Our emotional resonance as readers
invited to empathize with someone gr ief-
stricken and hurting is therefore intensified in
this metamodernist novel as we are allowed
access through perspecting-taking to the
rawest emotional moments represented by the
author with humour, warmth and sincerity
simultaneously. In example (4) Max Porter
induces our empathy by resorting in one of the
final Boys’ fragments to a flashforward letting
the reader share some potential developments
in the boys’ life and drawing a hopeful picture
of their  matur ing.  The author  employs
parallelism, anaphoric repetition of the “used to
think” structure, facilitating a transition from the
description of habitual actions in the past to a
much later moment in the boys’ lives when they
collectively utter an emotive statement of the
grown-up sons who have already fathered their
own kids “We hope she likes us”.
The convergence of stylistic devices
foregrounds quite effectively a constitutive
feature of the metamodernist literary text: its
increased emotionogenic potential with the focus
on readers’ immersion in the fictive world and
empathetic effect produced by its polyphonic
narrative structure.

The second person in the metamodernist
narrative and perspective-taking

As has become unequivocally accepted in
modern text linguistics and narratology, “You,
in modern English the only pronoun of direct
address, always implies an act of communication.
The most reliable sign of narratorial ‘voice’, it
compels the reader, by its very presence in a text,
to hypothesize a circuit of communication joining
an addressor and an addressee” [McHale, 1992,
p. 89].

Postmodernist writers exploited a “potential
ambiguity” (McHale) of the second person in the
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narrative structure, playfully conflating different
communicative circuits where “you” can function.
Thus, according to Brian McHale, in the “Gravity’s
Rainbow” by Thomas Pynchon, a canonical
postmodernist novel, the reader faces a challenge
of decoding transgressive uses of this pronoun,
whenever “an extradiegetic narrator pretends to
address one of “his” or “her” characters”, or when
“an extra-diegetic narrator pretends to address the
empirical reader directly”. The intentional ambiguity
as to who is addressing whom might be created in
case of the so-called narratorial apostrophe, i.e.
when “the extradiegetic narrator apostrophizes a
character” [McHale, 1992, pp. 93-101]. Even when
we readers seem to encounter the case of the
interior dialogue with one character addressing
another, imagined character, in postmodernist fiction
that might increase an uncertainty and
indefiniteness associated with this literary
movement. One of the most exemplary narrative
conundrums, apart from the above mentioned novel
by Pynchon, was created by Robert Coover in his
short stories “The Babysitter” and “Quenby and
Ola, Swede and Carl” where the reader is left
nonplussed till the end as to the “reality” or
impossibility of the fictive events described, thus
experiencing an explicit ludic effect of
postmodernist fiction which, though intellectually
entertaining might be causing in many readers the
“emotional famine” that Mikhail Epstein has
associated with the postmodernist era.

In metamodernist narratives the second
person seems to be utilized quite actively not to
mystify or befuddle the reader but to involve them
in the fictional game of make-believe, inducing
intense empathy through perspective-taking
without the ubiquitous ironic stance of
postmodernist ludic fiction.

Dave Eggers is an American novelist and
editor  whose best-selling autofiction
“A Heartbreaking Work of Staggering Genius”
(2000) signified a certain transition from
experimental mechanisms of postmodernism to
subjectivity and the attempt at representing
intersubjectivity as an important feature of
metamodernist poetics.

Dave Eggers uses the second-person
narrative in his short stories to emotionally and
cognitively involve readers in the representational
game. His short story “Should You Lie About
Having Read That Book?” (2005) in the strong

position of the title offers the reader a moral
dilemma in the form of the rhetorical question,
which many addressees will find familiar, thus
triggering an initial empathetic reaction:

(5) How could anyone possibly know you
hadn’t? You are on your way to the marina, where you
will board a sailboat owned by a friend of a friend, and
on this boat, among nine sailing-people total, will be a
person who has written a book that everyone has read,
and that you should have read, but which you have
not read.

The book was written three years ago, and is being
taught and discussed with great seriousness by people
who consider themselves very serious people. You are
driving to the marina with your friend Terry, who stutters
so dramatically that he drools, and it was he who told
you, two weeks ago, that, if you wanted to go sailing
this day, you needed to read this book, because the
author likes to talk about his book and can sniff out
non-readers miles away (Eggers).

The story appears to be a convincing
example of the oscillation between postmodernist
and modernist pragmatic strategies of the fictional
world organization, which is considered to be a
typical metamodernist characteristic, as its ironic
tone does not disrupt the process of illusion-
building and therefore does not preclude the
emergence of empathy. The performativeness,
nowadays associated with a new cultural logic
of metamodernism [Gibbons, Vermeulen, van den
Akker, 2019], or the “reality” effect, is created
with the help of the Present Tenses, projecting a
reader’s immediate immersion in the constructed
fictional world:

(6) “You consider yourself an extraordinary liar,
and thus you assumed, waking up today, that you
would lie and would be fine with your lying. But now
you’re nervous. Will you be a good-enough liar even
if slightly seasick? Can you lie on an empty stomach –
if you need to vacate your interiors over the bow?

You board the boat, still unsure of how you’ll
handle the task, but your concern, in the end,
is unwarranted, because just out of the harbour, this boat,
and its nine passengers, are devoured, whole, by a giant
squid. In the Bible they called these creatures leviathans,
and they are as much a nuisance now as then. To report
a sighting of these giant squids/leviathans, send a self-
addressed, stamped envelope to 826 Valencia Street, San
Francisco, CA 94110 USA. Thank you (Eggers).

The emotive situation of nervousness so
skillfully modeled by D. Eggers with the help of
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the second person narrative, rhetorical questions,
the repetition of the emotive vocabulary
(“nervous”, “unsure”, “concern”) contributes to
our perspective-taking up to the denouement of
the story that offers a brilliant and typically
postmodernist final twist. The effect of defeated
expectancy as one of the favoured postmodernist
mechanisms of foregrounding [Chemodurova,
2019] used in the strong position of the ending of
this story reminds us readers that metamodernist
fiction might be relying quite actively on both
modernist and postmodernist strategies for its
aesthetic impact. The use of the explicitly ludic
ending, the tone of which suddenly strikes us as
darkly humorous, and not unlike Donald
Barthelme’s ironic narratives, brings us back to
the long-lasting debate focusing on the role of
foregrounding in inducing/reducing narrative
empathy (see, e.g.: [Miall, Kuiken, 2002; Keen,
2007]). Though there are still no conclusive
scientific data testifying to the effectiveness of
the foregrounding phenomenon in increasing
narrative (emotive and cognitive) empathy, I share
the contention of a number of scholars that
foregrounding is instrumental in triggering and
sustaining narrative empathy as var ious
mechanisms of focusing readers’s attention on the
defamiliarized fragments of the text slow down
the process of reading, ignite a readers’ keen
interest in the foregrounded textual elements, thus
contributing to the readers’ enhanced emotional
and cognitive involvement with the text.

The short story by Jonathan Safran Foer
“Here We Aren’t, So Quickly” serves well to
illustrate this point as the author of the bestselling
novel “Extremely Loud and Incredibly Close”,
a fine example of metamodernist fiction, resorts
to several foregrounding mechanisms from the
start. The title of the short story is obviously based
on the “alienation” effect involving the reader into
the language game they will have to puzzle out:

(7) I was not good at drawing faces. I was just
joking most of the time. I was not decisive in changing
rooms or anywhere. I was so late because I was looking
for flowers. I was just going through a tunnel whenever
my mother called. I was not able to make toast without
the radio. I was not able to tell if compliments were
backhanded. I was not as tired as I said.

You were not able to ignore furniture
imperfections. You were too light to arm the airbag. You
were not able to open most jars. You were not sure how

you should wear your hair, and so, ten minutes late and
halfway down the stairs, you would examine your
reflection in a framed picture of dead family. You were
not angry, just protecting your dignity (Foer).

The interior dialogue of an unnamed first-
person narrator addressing his wife is an
exemplary case of coupling, another mechanism
of foregrounding [Chemodurova, 2019] when the
structural parallelism highlights an emotional
impact of the narration immediately engaging
addressees in this evocative life drama. The story
boasting of narrative fragmentation and non-
linear chronology, nevertheless, induces empathy
from the first paragraphs as the reader
experiences no uncertainty putting themselves
in the situation of the husband and sharing a
variety of emotions triggered by the narrative
scenario of a married life:

(8) When you screamed at no one, I sang to
you. When you finally fell asleep, the nurse took him
to bathe him, and, still sleeping, you reached out
your arms.

He was not a terrible sleeper. I acknowledged to
no one my inability to be still with him or anyone. You
were not overwhelmed but overtired. I was never afraid
of rolling over onto him in my sleep, but I awoke many
nights sure that he was underwater on the floor. I loved
collapsing things. You loved the tiny socks. You were
not depressed, but you were unhappy. Your
unhappiness didn’t make me defensive; I just hated it.
He was never happy unless held. I loved hammering
things into walls. You hated having no inner life.
I secretly wondered if he was deaf. I hated the gnawing
longing that accompanied having everything. We were
learning to see each other’s blindnesses. I Googled
questions that I couldn’t ask our doctor or you (Foer).

Sincerity is likely to be a driving emotion
behind this imagined conversation of the narrator
and his diegetic addressee inviting the reader to
unravel a complexity of feelings that spouses
might experience over a long span of years they
have been married.

The birth of a son, parental anxiety,
tenderness and love, unhappiness and fear –
we are exposed to a wide range of narrated
feelings r esonating with many readers
emotively and cognitively thanks to the
mechanisms of foregrounding, such as coupling
and the convergence of stylist ic devices.
The consistent use of parallel constructions
focuses readers’ attention on the key words



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 2 93

Z.M. Chemodurova. The Affective Turn in Metamodernist Fiction and “New Sincerity”

“loved”, “hated”, “unhappy”, “happy” creating
the antithesis that reflects ups and downs of
everyday life, and a seemingly haphazard
enumeration of events enhances an empathetic
effect of a sincere and passionate “voice”
ringing very true to life.

Visual foregrounding
and character identification

in metamodernist fiction

The first two decades of the 21st century
have witnessed a significant spike in the
publication of the so-called multimodal literary
texts, i.e. visually unconventional, hybrid fiction
which uses “images, colour, special layout and
typography for its meaning-making” [Norgaard,
2014, p. 481].

The hypothesis of this article also postulates
a connection between the increased
emotionogenic potential of metamodernist fiction
and an active use by many contemporary writers
of a strategy of visual foregrounding in addition
to what is commonly known as “graphical
imagery”. In my earlier works I propose a
definition of visual foregrounding as “a formal
feature of modern texts focusing readers’
attention on various unbound semiotic resources
contributing to the transmodal meaning-making
process and performing a range of functions in
the narrative” [Chemodurova, 2021, p. 6].
I suggest that it might be helpful for the effective
analysis of a wide range of experimental fiction
to draw a distinction between a mechanism of
graphical foregrounding which traditionally, over
several centuries, has been based on the creative
potential of “bound semiotic resources”, and a
strategy of visual foregrounding, when images,
photographs, pictures, emojis, tables are introduced
into the fictional world of a contemporary novel to
enhance its expressivity, emotiveness and narrative
empathy, very often making character idetification
more effective for a new generation of readers
[Chemodurova, 2022].

Metamodernist fiction emerging at the turn
of the 21st century owes much of its increased
empathetic impact to the combined use of
graphical and visual foregrounding when both
verbal and visual elements in multimodal clusters
cohere and serve as important graphical/visual
props in the game of imagination [Chemodurova,

2021] arresting readers’ attention, producing
defamiliarizing effect soon to be followed by a
refamilization afforded by the foregrounded textual
fragments.

One of the important challenges related to a
further probing into the nature of metamodernist
fiction, and multimodal metamodernist fiction in
particular, as multimodal stylistics seems to be on
the rise research-wise, has to do with analyzing
differences between a postmodernist use of bound
and free semiotic resources in literature and a
metamodernist method of employing such resources.

The findings of my research into both
postmodernist and metamodernist hybrid fiction
appear to support a general hypothesis postulated
in this article about a less explicit representation
of the category of ludic modality [Chemodurova,
2017] in metamodernist fiction compared to
postmodernist novels many of which have been
described by B. McHale as “concrete prose”
[McHale, 1992]. K. Vonnegut, D. Barthelme, John
Barth, Italo Calvino are among the most acclaimed
postmodernist writers to have playfully utilized
various semiotic modes and foregrounded an
elusive boundary between reality and fiction.
The process of oscillation that characterizes
metamodernism is typically relevant to the issue
of multimodality in contemporary metamodernist
fiction. The ludic function of visual foregrounding
has not disappeared completely as it is inherent in
the ontology of fiction (see for the analysis of the
concept of play in fiction: [Chemodurova, 2017])
but it has been somewhat superceded by the
emotive function, helping metamodernist writers
to significantly increase narrative empathy and
contributing to readers’ identification with fictional
characters. In other words, visual foregrounding
in multimodal metamodernist fiction does not
disrupt the illusion-making process but acts as an
effective semiotic mechanism of modeling
contagious emotive situations.

As a case study for this section of the article
I have chosen the Pulitzer Prize-winning novel
by Jennifer Egan “A Visit from the Goon Squad”
(2010), a remarkable work of fiction consisting
of 13 loosely linked chapters (stories?) centering
on many characters’ turbulent life from the 70s
of the 20th century to the present moment and
some 15 years into the near future.

Chapter 12, which presents quite a disruption
of an otherwise rather conventional narrative
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strategy and might be viewed as an exemplary case
of the defeated expectancy mechanism, is modeled
entirely as a PowerPoint slide show made by Alison,
a teenage daughter of Sasha, one of the book’s
major characters. Alison prefers this digital medium
to a traditional diary to describe the events of just
two days in her life and the life of her parents and
brother. The chapter is titled “Great Rock and Roll
Pauses by Alison Blake” and seems to focus our
attention at once on the theme of music, one of the
central themes in the novel, and the key theme of
the entire novel – that of Time, ruthless, irreversible
and metaphorically described as a Goon.

Alison is characterized through her slides
as a smart 12-year old kid, caring and protective
of her 13-year old brother Lincoln, who seems to
be suffering from a mild form of Asperger’s
syndrome and whose main interest in life is music.
The title of the chapter foregrounds his unusual
focus on the length of pauses in various classic
compositions, and this Lincoln’s hobby resonates
brilliantly with the central theme of Time’s
transience. This chapter is available on the author’s
website A Visit From the Goon Squad – Jennifer
Egan as a sample of the novel where readers’
immersive experience is intensified because of the
audial component of the message, which enhances
the effect of the multimodal resonance (see:
[Chemodurova, 2021; 2022]).

The slide-show narrative of chapter 12,
foregrounded visually and graphically, can be
viewed as an emotional dominant of the whole
novel, for the combination of various semiotic
resources contributes to the increase in narrative

empathy, helping us to identify emotionally with the
members of the family making a real effort to cope
with life’s challenges. Narrative fragmentation,
which is here postmodernist par excellence, does
not seem to prevent addressees from perspective-
sharing and taking an active part in constructing
a multimodal meaning of the text.

Warmth, tenderness and patience on the part
of Alison, who loves her brother dearly, are
represented with the epithets “sweet, goofy”, the key
words “laugh” and “wait” and the choice of the green
color for her slides (see Fig. 1) which often symbolizes
“hope” and “life” in social semiotics [Almalech, 2014].

This chapter constitutes an emotional
dominant of the novel that on the whole tends to
portray rather self-destructive characters but in its
multimodal section exposes readers to an empathetic
analysis of family controversies and issues mixed
with love and hope, thus, signaling a metamodernist
shift of attitudes and a multimodal mechanism of
representing “new sincerity” in fiction.

The emotive concept Love is foregrounded
simultaneously visually, graphically, lexically with
the help of repetition, intertextually, and multimodally,
as readers are able to hear a few notes of the
biggest hit by Steve Miller “Fly Like an Eagle”,
which, as the boy believes, is one of his Dad’s
favorite songs (see Fig. 2). Lincoln is endowed
with an intuitive gift of feeling “time rushing past”
through pauses, silence and a heartbeat of famous
musicians. The conceptual metaphor “Time is a
Goon” underpinning the semantic structure of the
novel “A Visit from the Goon Squad” is represented
here allusively in the refrain of the song:

Fig. 1. Slide 30 from Chapter 12: A Visit From the Goon Squad, by Jennifer Egan
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Time keeps on slippin’, slippin’
Into the future
Time keeps on slippin’, slippin’
Into the future (Fly Like an Eagle by Steve Miller

Band).

Conclusion

This article postulates the affective turn in
medamodernist fiction. It examines various
linguistic manifestations of the “dialectic of
sincerity” first formulated by David Foster
Wallace  in 1993. This shift can be accounted
for by the reflection in the writings of quite a
number of contemporary authors of the cultural
logic, known as “new sincerity”, which emerged
at the end of the 20th century and has now spread
across various discourse practices. My contention
is that it is through the heightened attention to the
phenomenon of narrative empathy in
metamodernist fiction, both authorial empathy
towards fictional characters and readers’
empathy stipulated by the narrative strategies
that the “new sincerity” concept might be
explored in text linguistics, cognitive stylistics,
pragmalinguistics and narratology. One of the
challenging questions this article strives to
answer concerns a range of linguistic means
of provoking narrative empathy typical of
many contemporary novels.

They utilize both postmodernist and
modernist pragmatic strategies and narrative
mechanisms to encourage an act ive
perspective-taking on the part of contemporary
readers and induce their sharing of narrative

emotions. The article hypothesizes a certain
shift  in metamodernist  f ic t ion from
represent ing explicit  ludic moda li ty,
character ist ic of pos tmodernis t  f ic t ion,
to foregrounding the increased emotionogenic
potential of metamodernist texts. I have
attempted to analyze a polyphony of narrative
“voices” and the strategy of creating multiple
perspectives as one of the mechanisms of
modeling emotive situations that  tr igger
narrative empathy.  Another  important
mechanism of inducing empathy examined in
the article is an extensive use of the second-
person pronoun in the 21st century fiction, which
stimulates readers’ perspective-taking and
contributes to their active involvement in the
illusion-building process that is instrumental for
generating narrative empathy and exposing
readers to coherent representations of new-age
sentimentality. The third strategy relevant to
ensuring readers’ immersion in the fictional world
constructed by metamodernist writers and
contributing to addressees’ participation in the
game of make-believe is visual foregrounding
that has become quite wide-spread since the
beginning of the 21st century. Multimodal clusters
modeled in contemporary novels and acting as
both graphical and visual props to involve readers
in the game of imagination are shown to
constitute emotional dominants of metamodernist
fictional texts. Such dominants ensure quite
effectively readers’ identification with fictional
characters whose emotional experiences, often
painful and intimate, constitute the focal point of
metamodernist narratives.

Fig. 2. Slide 16 from Chapter 12: A Visit From the Goon Squad, by Jennifer Egan
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Abstract. Changes in modern communication have led to the transformation of the category of sincerity into
a technology (or strategy) of persuasive influence. Increased sensitivity and the illusion of displaying genuine
emotions are used not for frank self-expression, but for achieving commercial, ideological, and other goals. In the
article, “new sincerity” is examined from the perspective of communication theory and the understanding of
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ «НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ»
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена изменениями в современной коммуника-
ции, приведшими к трансформации категории искренности в технологию (или стратегию) убеждаю-
щего воздействия: повышенная чувствительность и иллюзия проявления живых чувств используются
не для реального самовыражения, а для достижения коммерческих, идеологических и иных целей.
В статье «новая искренность» рассмотрена с позиций теории коммуникации и осмысления выбора
эффективной стратегии участниками общения. Доказано, что «новая искренность» имеет несколько
вариаций с неодинаковым набором содержательных компонентов. Охарактеризованы 4 модели «но-
вой искренности», каждая из которых структурирована согласно выделенным в ходе анализа компо-
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нентам: область применения понятия искренности, субъект искренности, объект воздействия, инстру-
мент воздействия, понятийное ядро (интегральный компонент), приядерные квалификаторы понятия,
вид деятельности; средства осуществления деятельности; ожидаемый результат деятельности. Выдви-
нуты предположения о том, что вариации в понимании языковой единицы новая искренность сфор-
мировались в результате универсальности ее структурно-семантического контура, а слово искренность
изначально имело потенции к будущим трансформациям благодаря практическим свойствам реалии –
обозначаемого объекта. Показано, что осознание уникальных свойств искренности привело к ее пре-
образованию в «неискреннюю искренность» как технологию привлечения аудиторий разного типа с
разными целями.

Ключевые слова: новая искренность, эффективная стратегия, воспроизводимые речевые технологии,
онлайн-коммуникация, институциональный дискурс, личностно-ориентированный дискурс.
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Введение

О существенных изменениях, которые
произошли в коммуникации, в частности рус-
скоязычной, давно и настойчиво говорят мно-
гочисленные исследователи, представляю-
щие гуманитарные отрасли науки. Безуслов-
но, внедрение информационных технологий
(далее – ИТ) послужило водоразделом меж-
ду старой и новой коммуникацией. Однако с
момента появления «Рунета» (русского сег-
мента сети Интернет) минуло 30 лет, и, как
нам кажется, пришло время точнее отсчи-
тывать эпохи, маркирующие коммуникатив-
ные сдвиги, разграничивать и изучать их с
использованнием другой исследовательской
оптики, а не через констатацию факта про-
никновения ИТ во все сферы жизни. Наста-
ла ли к текущему моменту какая-то очеред-
ная, новая «эпоха коммуникации» в том
смысле, что критерием ее выделения выс-
тупает та или иная существенная черта, зат-
рагивающая если не все, то многие сферы
общения?

Ученые выявляют и выносят на обсуж-
дение такие тренды интернет-коммуникации,
как анонимность [Оконечникова, Арди, 2011;
Зудилина, 2013], бесконтрольность распрост-
ранения информации в Сети [Остапенко и др.,
2020], «открытость Интернета, даровость ин-
формации, невозможность обеспечения со-
блюдения авторского права, распространение
количественных критериев оценки качества
контента, замена экспертного сообщества на
“мудрость толпы”, разрушение сложившейся
культурной иерархии и постоянное ускорение

информационного обмена» [Цуркан, 2018,
с. 116] и т. д.

Безусловно, эти черты свойственны со-
временной коммуникации. При этом каждая
такая черта за время ее возникновения и по-
степенного укоренения порождает следую-
щую. Например, устойчивый тренд на откры-
тость информации, на наш взгляд, стал фак-
тором формирования других существенных
трансформаций коммуникации. Одна из них –
переход к «новой искренности», о содержании
которой мы начинали разговор в нашей пред-
шествующей публикации с целью составле-
ния дефиниции для обозначающего ее терми-
на [Леонтьева, Щетинина, 2022]; в данной ста-
тье продолжим работу в другом аспекте –
с позиций анализа вариаций этого феномена,
сложившихся под влиянием особенностей ин-
тернет-коммуникации.

Актуальность выбранного ракурса иссле-
дования предопределена масштабом проявле-
ний этого феномена, позволяющим говорить об
эпохе «новой искренности», нашедшей отраже-
ние в прагматически различных форматах ком-
муникации и стала маркером изменений в обо-
их мегадискурсах: институциональном (форми-
рующемся в статусно-ориентированном обще-
нии) и неинституциональном (личностном, пер-
сональном, формирующемся в личностно-ори-
ентированном общении), если воспользовать-
ся терминологией, разработанной В.И. Кара-
сиком [Карасик, 2002, с. 293–302].

В каждом из этих дискурсов «новая ис-
кренность» она имеет несколько вариаций с нео-
динаковым набором содержательных компо-
нентов, что мы покажем далее в статье.
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Материал и методы

При осмыслении феномена «новой искрен-
ности» мы отталкиваемся от идеи о стратеги-
ческом выстраивании языковой личностью
эффективной коммуникации в зависимости от
условий, в которых организуется взаимодей-
ствие участников общения. Выбор эффектив-
ной стратегии обычно осуществляется не изо-
лированно одним коммуникантом, а группой
(внутри которой и проверяется эффективность
инструментов общения) на основании извест-
ных речевых практик, личного опыта общения
каждого участника и оценки его успешности,
а также группового опыта коммуникации в оп-
ределенном сообществе, так как он может
быть специфичным для группы.

В данной статье мы выдвигаем гипо-
тезу «технологичности» феномена «новой ис-
кренности», хотя обозначаемая словом ис-
кренность реалия первоначально была мак-
симально «нетехнологична» в коммуникатив-
ном плане, так как по своей природе искрен-
нее проявление чувств стихийно, непредска-
зуемо, ненамеренно, незапланированно, ско-
рее наоборот, чувство вырывается наружу
естественно, в нарушение плана, то есть
человек выдает себя истинного, обнаружи-
вает скрытое. Искренность традиционно
располагается на первых полюсах оппози-
ций «открытое – скрытое», «естествен-
ное – искусственное», «правдивое – лож-
ное». Открытость, естественность и прав-
дивость как компоненты понятия, обозна-
чаемого словом искренность, фиксируют-
ся и в словарной дефиниции этого суще-
ствительного: искренность ‘правдивость,
откровенность, непритворность’ (ССРЛЯ,
т. 5, с. 457).

К настоящему же времени в речевой
практике прочно утвердилось выражение
новая искренность, содержащее в своей
структуре дескриптор новая, который ма-
нифестирует, вероятно, обновление опреде-
ляемого понятия (искренности) согласно вто-
рому значению прилагательного новый в со-
временном русском языке: «Относящийся к
нашему времени; современный. Противо-
пол.: прежний, старый. <...> || Нынешний,
теперешний. <...> || Пришедший на смену
старому» (ССРЛЯ, т. 7, с. 1365).

Таким образом, между понятиями «пре-
жняя искренность» и «новая искренность» нет
знака равенства, и следует выяснить различия
между ними. Дело осложняется еще и тем, что
номинация новая искренность получила ши-
рокое распространение, стала частотной в раз-
личных дискурсах, и размножились сущности,
приписываемые этой словесной оболочке. Да-
лее в статье мы представим несколько моде-
лей «новой искренности», опираясь на методы
включенного наблюдения, систематизации дан-
ных, обобщения результатов, изложенных в
статьях российских и зарубежных исследова-
телей современной коммуникации, методы кон-
текстного анализа, а также приемы семанти-
ческого анализа в связи с описанием номина-
ций, объективирующих различные аспекты про-
явления «новой искренности».

Предваряя выводы, сделанные в ходе
исследования, отметим, что каждая поня-
тийная модель структурирована согласно
выделенным в ходе анализа значимым для
характеризации явления компонентам:

– область применения понятия искрен-
ности;

– субъект искренности;
– объект воздействия;
– инструмент воздействия;
– понятийное ядро (интегральный ком-

понент);
– приядерные квалификаторы понятия;
– вид деятельности;
– средства осуществления деятельности;
– ожидаемый результат деятельности.

Результаты и обсуждение

МОДЕЛЬ 1: «Новая искренность»
как художественно-эстетическая

концепция

В искусстве [Аграновский, 2014; Кузне-
цова, 2019; Михеева, 2023], прежде всего в
литературе [Бокарев, 2018; Воробьева, 2020;
Подлубнова, 2023; Bowden, 2021; и др.], поня-
тие «новой искренности» вписано в первый по-
люс оппозиции «искренность – отсутствие
искренности» в связи с хронологически меня-
ющейся релевантностью категории искренно-
сти (как свободного выражения чувств, пере-
живаний) в культурном тексте. Она то ослаб-
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ляется и подавляется другими установками
для автора и персонажей произведения, то
укрепляется и становится значимой, возводит-
ся в ценность. Это обусловило смену типов
художественной эстетики, в частности пере-
ход от аллюзий модерна к иронии постмодер-
на (концептуализму) и далее к возрождению
искренности (постконцептуализму; например,
лирико-исповедальному дискурсу в поэзии)
в последней трети XX в. (модерн > постмо-
дерн > пост-постмодерн): «новая искренность»
отражает «направление современной художе-
ственной и философско-эстетической мысли
в виде отхода от постмодернистской иронии»
[Михеева, 2023, с. 140].

Постмодернизм в свое время отменил и
«фигуру автора, и в целом человеческое из-
мерение в литературе, а стало быть, и возмож-
ность искреннего высказывания. Искренность
в художественных практиках постмодерна
вытеснили ирония и игра, а искреннего субъек-
та, который наблюдался в поэзии шестидесят-
ников, да и в советской тихой лирике, сменил
набор “мерцающих”, “расщепленных” и “ци-
татных” субъектов. Искренность в таких кон-
тактах редуцировалась» [Подлубнова, 2023,
с. 178]. Это подчеркивается и в зарубежных
исследованиях: «Postmodern irony and
cynicism’s become an end in itself, a measure
of hip sophistication and literary savvy. <...>
Irony’s gone from liberating to enslaving»
[McCaffery, 2012, p. 48] (Постмодернистская
ирония и цинизм стали тупиком, средством
создания модной утонченности и изобрета-
тельности в литературе. <...> Ирония перешла
от освобождения к порабощению) 1.

Однако любой перекос со временем при-
водит к поиску средств достижения баланса,
к реабилитации элиминированных ценностей,
поэтому новой искренностью было обозна-
чено хорошо известное старое, к которому
состоялся возврат после прохождения эта-
пов «отрицания искренности» в кругу фило-
софско-эстетических концепций: «“Новая ис-
кренность” – практически клише в попытках
описать ситуацию литературного постпостмо-
дерна» [Подлубнова, 2023, с. 178].

Герой произведений, созданных в эсте-
тике «новой искренности», характеризуется
тем, что он живет чувствами, «лишен рефлек-
сии» [Кузнецова, 2019, с. 71], выходит за рам-

ки «типажа», срывает с себя «социальную
маску», отрекается от социальных клише в
пользу собственного «лица», киноактер
«аутентичен» в проявлении чувств с «внеэк-
ранным миром» [Михеева, 2023, с. 140] (ср.
с техникой «неигры», см. об этом: [Кузнецо-
ва, 2019, с. 65]).

Итак, эта модель «новой искренности»
может быть охарактеризована следующим
образом.

Область применения понятия искренно-
сти – искусство.

Субъект искренности – актер, участник
общения в соцсетях.

Объект воздействия – зрители, читате-
ли, слушатели.

Инструмент воздействия – культурный
(художественный) текст.

Понятийное ядро (интегральный компо-
нент) – художественно-эстетическая концепция.

Приядерные квалификаторы понятия –
концепция, соотносительная с последней тре-
тью XX в., хронологически следующая за
постмодернизмом, основанная на искренно-
сти как ключевом компоненте (в противо-
поставление иронии).

Вид деятельности – профессиональная
технология творческого моделирования ис-
кренности.

Средства осуществления деятельности –
в зависимости от вида искусства демонстра-
ция посредством знака (изображения, слова,
звука или их компоновки) свободного выраже-
ния чувств персонажем произведения.

Ожидаемый результат деятельности –
утверждение ценности искренности как эсте-
тический и философский, морально-нравствен-
ный эффект творчества, искусства.

МОДЕЛЬ 2: «Новая искренность»
как технология самопрезентации

в социальных медиа

Ранее мы уже писали о том, что выра-
жение новая искренность фиксируется в
медиатекстах и научной литературе в других
интерпретациях, не только в искусствоведчес-
кой (культурологической); оно способно харак-
теризовать медиасреду, маркетинговую и по-
литическую сферы [Леонтьева, Щетинина,
2022, с. 192–198]. Во всяком случае, по дан-
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ным Google Books Ngram Viewer (GBNV), ча-
стотность употребления сочетания новая ис-
кренность в русскоязычных оцифрованных
книгах начала свой рост с 1985 г. (с появлени-
ем феномена), но достигла пиковых показате-
лей в 2004–2006 гг. (см. рисунок), когда ве-
лось обсуждение уже не только и не столько
литературно-художественной концепции,
сколько характеристик поведения пользовате-
лей сети Интернет (Рунет – национальная до-
менная зона России, зарегистрированная 7 ап-
реля 1994 г., и именно с этого года фиксирует-
ся стабильный подъем частотности употреб-
ления анализируемого выражения).

Обратимся далее к осмыслению меж-
личностного (персонального, неинституцио-
нального) дискурса, а именно – такой его раз-
новидности, как интернет-общение в соци-
альных сетях. Оно вынуждает участников
коммуникации продумывать стратегии и так-
тики самопрезентации. (Выбор и регулировка
механизмов самопрезентации в общении за-
нимают ключевое положение в подходе ка-
надского социолога Ирвинга Гофмана [Гоф-
ман, 2009].)

Так, зарубежные и российские ученые схо-
дятся в том, что в случае онлайн-общения од-
ной из эффективных стратегий выступает пре-
увеличение эмоциональных реакций. Исследо-
ватели данного вопроса приходят к выводу, что

это обусловлено ощущением участниками ин-
тернет-коммуникации недостатка коммуника-
тивных сигналов в данном формате общения и
попытками компенсировать его. Публичное
выражение чувств становится нормой [Caspi,
Etgar, 2023], то есть конститутивным свойством
онлайн-общения, а не индивидуальной чертой по-
ведения отдельных участников коммуникации.

Не случайно в этом контексте оформле-
ние текстов специальнами знаками – смайли-
ками и др.

Эти признаки онлайн-коммуникации еще
не отсылают к «новой искренности», но они
послужили прологом к ней, так как со време-
нем закрепилась ориентация на намеренное
подогревание эмоционального фона общения
в сети Интернет, получила признание успеш-
ность применения средств экспрессивизации
в интернет-общении.

Упомянутая в начале статьи открытость
интернет-коммуникации стала фактором,
обусловившим высокую степень общего ин-
формационного шума, в котором все труднее
выделиться и быть услышанным. Именно это
является определяющим при выборе страте-
гий и тактик взаимодействия в соцсетях, и це-
лый ряд таких приемов основан на эксплуата-
ции идеи искренности.

Например, эффективной коммуникатив-
ной тактикой стала драматизация, то есть ори-

Частотность употребления сочетания новая искренность в русскоязычных оцифрованных книгах
в 1940–2019 гг. (по данным: (GBNV))

Frequency of the combination new sincerity in Russian-language digitized books
from 1940 to 2019 (according to: (GBNV))
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ентированность на чрезмерность выражения
эмоций, затем – на публичный показ личной
драмы и даже – на постановочность сюже-
тов видеоконтента.

То, что начиналось с правдивой искрен-
ности (сеть Интернет содержит множество
случайно сделанных видеофиксаций неожидан-
ных сильных проявлений эмоций людей), при-
обрело выраженное движение к намеренной
искренности, реализующейся через демонст-
рацию гипертрофированной чувствительности,
экзальтации и даже истерии. Блогеры и «вло-
геры» (видеоблогеры) сегодня специально
занимаются разработкой контента своих ак-
каунтов, персональных страниц, блогов.
Имеет место учет фактора адресата, а зна-
чит, планирование интеракции и даже цикла
интеракций с целью организовать самопре-
зентацию в широком и разнообразном про-
странстве соцсетей максимально эффектив-
но. Критериями эффективности выступают
метрики соцсетей: посещаемость блога, чис-
ло подписчиков, число просмотров публика-
ции («поста»). Контент блога формируется его
владельцем с расчетом на последующее уз-
навание и увеличение охвата потенциальных
подписчиков.

В рамках затронутой нами темы важным
представляется обратить внимание на комму-
никативные техники, основанные на «анорма-
тивном» конструировании образа участника
коммуникации (блогера) с элементами дест-
рукции  – и во внешности, и в дизайне эксп-
рессивного сюжета, и в степени проявления
эмоций.

Если нормой «здоровой» коммуникации
считается подготовка к видеосъемке, заклю-
чающаяся в приведении себя в порядок, в со-
ответствие с нормами приличия, заданными
общественными ожиданиями и традициями, то
в сегодняшних условиях практика разработ-
ки видеоконтента пользователями Интернета
подтвердила эффективность целенаправленно-
го моделирования отклонений во внешности и
поведении «для кадра»: размазанная помада,
растекшаяся от слез тушь, покрасневшие гла-
за, царапины, припухлости и кровоподтеки, ры-
дания на камеру, беззастенчивая демонстра-
ция ран, увечий, повреждений и т. д. вплоть
до культивирования безобразного составляют
действенные элементы драматургии видеоро-

лика и рассчитаны на привлечение аудитории.
В качестве предмета речи выбираются «чер-
ные» темы с установкой на откровенность
комментирования: говорящий выворачивает
душу наизнанку, сознается в наихудших гре-
хах, оправдывая себя искренностью.

Эта тактика самопрезентации не толь-
ко не приводит к дисквалификации участ-
ника общения и коммуникативным сбоям,
но и дает преимущества, позволяя ему за-
нять лучшие позиции в интернет-рейтингах
и поисковиках.

Публичный нарратив о низменных свой-
ствах человеческой натуры (скрытом, тайном,
осуждаемом) создает иллюзию искреннего
признания, большой и значимой внутренней
работы, побуждает аудиторию к сопережива-
нию, сочувствию, прощению. Даже непублич-
ный вариант самобичевания и признания в
своих пороках всегда производил неизглади-
мое впечатление на адресата, ср. представ-
ленную в словарной статье об искренности
иллюстрацию из классики: Перечитывая эти
записки, я убедился в искренности того,
кто так беспощадно выставлял наружу
собственные слабости и пороки (Лерм.
Журн. Печорина) (ССРЛЯ, т. 5, с. 457). Ис-
кренность обезоруживает, приглушает критич-
ность восприятия, неявно побуждает к дове-
рию и ответной расположенности. В этом и
состоит сила искренности, позволившая ис-
пользовать ее как речевую технологию. Пуб-
личность же признаний, обеспечиваемая се-
годня Интернетом, усиливает воздействующий
эффект искренности за счет представлений об
особой трудности прилюдного самораскрытия
и о принятии большей ответственности в этом
случае. Надо сказать, однако, что интернет-
среда поменяла менталитет участников ком-
муникации, которым на данном этапе свой-
ственно в большей степени признание пре-
имуществ публичной искренности, чем осоз-
нание рисков и негативного потенциала сво-
их действий.

В видеоконтенте личных блогов преоб-
ладают постановочные видео, имитирующие
спонтанное включение и публичное прожива-
ние эмоциональной драмы, хотя в действи-
тельности записи предшествовали планирова-
ние темы, предмета речи и образа говоряще-
го, подготовка сценария изложения и разме-
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щения в кадре. Субъект искренности высту-
пает не творцом повествования, а творцом
эмоции в момент съемки – такова искусст-
венная исповедальность.

Отдельный феномен эпохи «новой искрен-
ности» представляет собой самораскрытие, что
подтверждается рядом наименований, напри-
мер: аутинг ‘обнародование личной информа-
ции о человеке (как правило, о его сексуаль-
ной ориентации или гендерной идентичности)
без его согласия’ (Леонтьева, Щетинина, с. 72–
73) (но ср. сочетание: добровольный аутинг),
каминг-аут ‘добровольное обнародование
человеком личной информации о своей сексу-
альной ориентации или гендерной идентичнос-
ти’ (Леонтьева, Щетинина, с. 190) и др. Подоб-
ные случаи также получают неоднозначные
оценки: с одной стороны, они основаны на ис-
тинной искренности, с другой стороны – могут
реализовывать скрытые задачи, например, при-
обретение известности, пиар.

Ученые в связи с этим исследуют пара-
докс конфиденциальности (the privacy paradox)
[Thon, Jucks, 2014, p. 3–6; и др.], который заклю-
чается в том, что люди раскрывают личную
информацию в онлайн-среде, даже если они
обеспокоены конфиденциальностью разме-
щаемых ими сообщений о себе самих.

В контексте разговора о «новой искренно-
сти» симптоматично появление и утверждение
такого жанра поликодовой коммуникации, как
«покаянное видео», или «видео с извинениями».
Ученые уже уделили ему внимание, отметив,
что феномен опирается на представление об
искренности: «Sincerity is a fundamental attribute
of an apology that informs victims about offenders’
authentic, meaningful, nonmanipulative and
appropriate sentiment toward their wrongdoing»
[Choi, Mitchell, 2022, p. 3] (Искренность явля-
ется фундаментальным атрибутом извинения,
которое информирует жертв о подлинном, зна-
чимом, неманипулятивном и уместном отно-
шении правонарушителей к их проступку). Од-
нако было установлено, что некоторые особен-
ности таких видео с публичными извинениями
заставляют интернет-пользователей усомнить-
ся в искренности чувств авторов видео и по-
дозревать, что ролики созданы для монетиза-
ции и предотвращения культуры отмены («for
monetization and avoiding cancel culture» [Choi,
Mitchell, 2022, p. 3]).

Итак, эта модель «новой искренности»
может быть охарактеризована следующим
образом.

Область применения понятия искренно-
сти – неинституциональная интернет-комму-
никация.

Субъект искренности – частное лицо,
инициативный участник общения в соцсетях,
блогер.

Объект воздействия – интернет-пользо-
ватели.

Инструмент воздействия – техники и
приемы самопрезентации в межличностном
общении.

Понятийное ядро (интегральный компо-
нент) – стратегия общения в социальных се-
тях посредством нарратива о себе с установ-
кой на искренность.

Приядерные квалификаторы понятия –
стратегия публичного размещения постано-
вочных нарративов тематики «о себе», осно-
ванных на искренности или имитации искрен-
ности, транслирующих либо сильное пережи-
вание, либо раскрытие потаенного низменно-
го, либо раскаяние.

Вид деятельности – непрофессиональная,
интуитивно найденная технология творческо-
го моделирования искренности в публичном
нарративе.

Средства осуществления деятельности –
в зависимости от выбранной площадки разме-
щения в сети Интернет демонстрация посред-
ством моно- или поликодового текста (поста
или видеозаписи) личного переживания.

Ожидаемый результат деятельности –
привлечение и расширение аудитории подпис-
чиков, фолловеров, читателей, повышение
собственных рейтингов.

МОДЕЛЬ 3: «Новая искренность»
как технология ведения диалога
между властью и гражданами,

или просоциальная ложь

Новая искренность в сфере институци-
онального дискурса в начале XXI в. реали-
зовалась в виде «заявленных в рамках но-
вой кадровой политики центра... ценностей
открытости, вовлеченности и отзывчивости»
[Слатинов, 2020, с. 491] (прямой диалог меж-
ду властью и гражданским обществом), что
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нашло выражение в ведении официальными
лицами аккаунтов в социальных сетях (лич-
ный аккаунт при этом фактически выполня-
ет функции делового, рабочего интернет-ре-
сурса), в размещении государственными
органами, муниципальными организациями
информационных материалов на специализи-
рованных публичных страницах. Готовность
представителей власти к диалогу с гражда-
нами предполагает частичный отказ от офи-
циальности общения, ослабление делового
регистра отношений с людьми за счет ус-
тупки проявлениям искренности (о «новой
искренности» в политической коммуникации
см.: [Иссерс, 2020; Кельина, 2022; Северс-
кая, 2023; Ульшина, Чернавский, 2023;
и др.]). Ср. примеры, в которых словосоче-
тание новая искренность употреблено в
приложении к реалиям общественно-полити-
ческой коммуникации:

(1) И поэтому молодым технократам (кстати,
пока эти ребята не показывают чудес в управления,
как бы их не нахваливали) остается только «новая
искренность», чтобы каждый житель этих двух ре-
гионов мог «поплакаться в жилетку» новым лиде-
рам субъектов РФ (НКРЯ: Дмитрий Нечаев. Про-
фессор Дмитрий Нечаев. 2020);

(2) Каковы перспективы развития области в
случае его избрания губернатором? <...> По мне-
нию эксперта, с приходом Алексея Текслера в ре-
гионе появился новый стиль общения, новая ис-
кренность, совершенно нетипичная для Челябин-
ской области. Глава региона сразу включился в
работу, пошел навстречу людям. Он неплохо на-
бирает поддержку жителей, получается конструк-
тивный диалог с местными элитами, полагает Алек-
сей Мартынов. – Кто-то называет Текслера попу-
листом (НКРЯ: Н. Фирсанова. 100 дней Текслера:
в Челябинске началась игра по правилам // Вечер-
ний Челябинск. 27.06.2019).

Если еще сравнительно недавно, чуть
более двадцатилетия назад, В.И. Карасик
отмечал, что «на периферии институциональ-
ного общения находится контакт представи-
теля института с человеком, не относящимся
к этому институту» [Карасик, 2002, с. 307], то к
настоящему моменту именно этот вид обще-
ния оказался выдвинутым на передний план,
что стало возможным и стратегически необ-
ходимым в условиях коммуникации с исполь-
зованием ИТ-технологий.

При этом представитель власти должен
сохранять свое «социальное лицо», а именно:
выражая открыто, публично свое мнение по
любым вопросам и рассказывая о себе, о соб-
ственной повседневности, даже о семье и др.,
он должен оставаться вежливым.

Планово реализуемое «очеловечивание
властного дискурса» имеет следствием
сложность выстраивания коммуникации но-
вого типа, поскольку языковые средства для
обслуживания задач, поставленных в этом
случае перед чиновниками, еще должным об-
разом не разработаны, а изготавливаемый
текстовый продукт в сущности находится на
периферии обоих пересекающихся дискур-
сов. Ср. о ситуациях отклонения от магист-
ральных свойств дискурса: «В статусно-ори-
ентированном дискурсе встречаются откло-
нения от трафаретов, предваряемые индика-
торами я бы сказал, так сказать и даже как
я говорю. В этом случае мы сталкиваемся
с языковым эгоцентризмом, вполне оправдан-
ным, если говорящий ставит перед собой цель
оказать воздействие на партнера в рамках
институционального дискурса средствами
личностно-ориентированного общения» [Ка-
расик, 2002, с. 24].

Кроме того, следствием гибридизации
общения (смешения официального и бытово-
го регистров) становится, как ни парадоксаль-
но, крен восприятия такого контента интернет-
пользователями (по крайней мере частью из
них) в сторону отторжения, неприятия. По-
скольку «эмоциональное содержание этикет-
ного действия варьирует от искренней доб-
рожелательности до формального этикетно-
го знака» [Карасик, 2002, с. 414], то часто
высказываются подозрения в том, что автор
официального паблика неискренен.

Причина этого заключается в том, что в
русской коммуникативной традиции вежли-
вость может восприниматься как признак ис-
кусственности поведения, как маска, скрыва-
ющая ложь, то есть как фактор, конфликтую-
щий с искренностью (откровенностью, бесед-
ливостью, интимностью) в тональности обще-
ния. Это же подметил В.И. Карасик, харак-
теризуя специфику подростковой коммуника-
ции: «...например, подростки часто избегают
вежливых речевых действий, считая их неис-
кренними, и в определенных ситуациях вынуж-
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дены свое доброе отношение маскировать
привычными формами грубоватого поведения,
чтобы не выглядеть смешно в глазах сверст-
ников)» [Карасик, 2002, с. 78].

Вежливость, как мы видим, воспринима-
ется носителями языка противоречащей ис-
кренности: чиновник – стереотипно – лжив,
вежлив и потому не может быть искренним,
к нему это требование интуитивно неприме-
нимо. Ср.: «Бессмысленно подвергать этичес-
кой оценке чиновника на том основании, что
он выполняет свои обязанности без души, или
документ, написанный неискренне» [Демен-
тьев, 2013, с. 93].

В отношении намеренного ослабления офи-
циальности общения властных лиц с граждана-
ми в соцсетях и рабочих пабликах за счет целе-
направленного внедрения ориентиров на выра-
жение чиновником живых чувств, сокращение
дистанции, демонстрацию искренней человечес-
кой заинтересованности и заботы о гражданах
часто высказывается недоверие: в таком непри-
вычном поведении видится ложь. Однако даже
если подозревать «ложную искренность» в дей-
ствиях официальных лиц в рамках прямого ди-
алога «власть – граждане» в соцсетях, то это
вариация «лжи во благо», осуждать которую
невозможно. В этом случае показательно заим-
ствование из зарубежной научной традиции тер-
мина просоциальная ложь (prosocial lies), или
белая ложь в значении ‘намеренное использо-
вание вербальных средств и коммуникативных
стратегий и тактик, противоречащих принципам
правдивости и искренности, с целью про-
явления заботы о собеседнике и снижения
конфликтности коммуникации’ 2.

Итак, эта модель «новой искренности»
может быть охарактеризована следующим
образом.

Область применения понятия искреннос-
ти – институциональная (или гибридная) интер-
нет-коммуникация.

Субъект искренности – официальное лицо,
представитель власти, интернет-пользователь.

Объект воздействия – граждане, частные
лица, интернет-пользователи.

Инструмент воздействия – речевые
техники.

Понятийное ядро (интегральный компо-
нент) – стратегия общения в социальных се-
тях с установкой на искренность.

Приядерные квалификаторы понятия –
стратегия публичного общения, гибридная
(на стыке институционального и персонально-
го дискурсов), основанная на искренности или
имитации искренности, намеренно демонстри-
рующая собеседникам ослабление делового
регистра речи и заботу о них, имеющая идео-
логическую основу.

Вид деятельности – профессиональная,
разрабатываемая технология гармоничного
моделирования искренности в официальном
дискурсе.

Средства осуществления деятельности –
публикации постов и комментариев в соцсетях;
ожидаемый результат деятельности – обеспе-
чение лояльности аудитории.

МОДЕЛЬ 4: «Новая искренность»
как рекламная технология

Одной из возможных перспектив рас-
смотрения «новой искренности» является мар-
кетинг. Теоретически более оправданно гово-
рить о коммуникативной перспективе, по-
скольку маркетинг, как и пропаганда и связи с
общественностью – это вид убеждающей
коммуникации. Убеждающее воздействие –
одна из функций коммуникации, суть которой
заключается в формировании, закреплении или
изменении отношения людей к различным со-
циальным феноменам, событиям и действу-
ющим лицам и побуждении людей к участию
в общественной жизни в соответствии с на-
мерениями убеждающего.

Исходя из ключевого методического
принципа маркетинга, под эффективным со-
общением подразумеваем такое, которое
удовлетворяет трем элементарным установ-
кам коммуникации: правдивость, приемле-
мость и искренность. Поскольку добиться
этого трудно, невыполнение одного из прин-
ципов компенсируется акцентированием дру-
гого. Таким образом, если высказывание
не отвечает условию правдивости, то подчер-
кивается его приемлемость для группы, к ко-
торой оно обращено, или искренность, под ко-
торой понимается благородство мотивов
того, кто его создает. Возможности таких
компенсаций ограничены, поэтому несоблю-
дение любого из этих требований является
помехой для общения.
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Безусловно, комплекс из трех составля-
ющих эффективного маркетинга – максима-
листское требование, к которому должен стре-
миться агент убеждающей коммуникации, но,
как правило, он не может его выполнить и
именно поэтому часто привлекает псевдоар-
гументы и неправдивое информирование. Ис-
пользование псевдоаргументов в убеждаю-
щем общении основано на трактовке рассуж-
дения как психологического или логического
процесса: убеждающее общение провоциру-
ет процесс рассуждения в психологическом
смысле, посредством которого человек удов-
летворяет определенную мыслительную по-
требность, но этот процесс не обязательно дол-
жен быть логически правильным.

Для исследования проблемы честности
в общении большее значение имеет разли-
чие между логикой организации убеждающе-
го высказывания и характером мотива, ко-
торый такое высказывание возбуждает у
человека и который далее служит импульсом
к действию (в случае с рекламной коммуни-
кацией  – к приобретению товара, услуги).
Эрих Фромм писал об этом в том смысле, что
псевдомышление может быть совершенно ло-
гичным и рациональным, однако иррациональ-
ность здесь присутствует и заключается в не-
искренности, то есть в том, что фактор, побуж-
дающий к действию, на самом деле не является
таковым [Fromm, 1978, s. 171–172]. Следователь-
но, неискренность в убеждающем общении –
явление не новое. Она всегда была инструмен-
том убеждающей коммуникации, цель которой
не освещение реальных свойств объекта (пред-
мета речи, рекламируемого объекта и т. п.), а
убеждение людей в правильности той или иной
интерпретации действительности. Новое свой-
ство неискренности – ее современная роль в
убеждающей коммуникации как средстве со-
хранения социального доминирования. Совре-
менные стратегии убеждения, особенно в сфе-
ре рекламы и маркетинга, не только реагиру-
ют на потребности индивидов, но и формиру-
ют их – дозируют и возбуждают интенсив-
ность желаний, предлагают готовые пути
и средства удовлетворения потребностей,
способствуя тем самым, по мнению сербско-
го ученого, политолога Зорана Славуевича, вос-
производству собственных онтологических
основ [Slavujević, 2009, s. 279].

О.С. Иссерс утверждает, что «в современ-
ной рекламе мы наблюдаем нарушение... праг-
матических правил и социальных конвенций в
разграничении “личного” и “неличного”» [Иссерс,
2008, с. 232], и описывает «коммуникативные
ходы рекламного вторжения в сферу Я потреби-
теля» («Это твое любимое!», «Это твоя мечта.
Ты хочешь этого» и др.) [Иссерс, 2008, с. 232].

«Новая искренность» в сфере продвижения
товаров и услуг [Антропова, Маркова, 2023; Бол-
тонова, 2023; и др.] реализуется в формате при-
влечения блогеров, инфлюенсеров к рекламным
кампаниям. Технология их работы основана на
пробуждении доверия потребителя к известной
персоне, которая демонстрирует искреннюю под-
держку производителя или продавца товара, хотя
вопрос о том, насколько правдива эта искренность,
не может быть решен однозначно.

Об этом свидетельствует целый ряд но-
минаций, например искренний евангелист:

(3) Евангелизм, сущ., м. Маркет. Жарг. Форма
маркетинга, развивающая у клиентов настолько глу-
бокое признание продукта или услуги компании, что
они искренне, добровольно и бесплатно становятся
сторонниками бренда и распространителями инфор-
мации о нем (Леонтьева, Щетинина, с. 158).

Итак, эта модель «новой искренности»
может быть охарактеризована следующим
образом.

Область применения понятия искрен-
ности – институциональная интернет-ком-
муникация.

Субъект искренности – рекламодатель
и/или рекламоразработчик.

Объект воздействия – потребители; ин-
струмент воздействия – речевые техники и
мультимедиа.

Понятийное ядро (интегральный компо-
нент) – стратегия убеждающего воздей-
ствия в рекламе и маркетинге с установкой
на искренность.

Приядерные квалификаторы понятия –
стратегия воздействия на широкую аудито-
рию, основанная на искренности или ими-
тации искренности, создающая иллюзию за-
боты о собеседнике, имеющая коммерческую
основу.

Вид деятельности – профессиональная
разработка технологии творческого моделиро-
вания искренности в коммерческом дискурсе.
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Средства осуществления деятельности –
моно- и поликодовые тексты, размещаемые
в медиа.

Ожидаемый результат деятельности –
увеличение прибыли, финансовый результат.

Заключение

Сочетание новая искренность выступа-
ет сегодня вербальным референтом несколь-
ких понятий.

Трудно сказать, вышло ли анализируемое
выражение за рамки искусствоведческого и
литературоведческого контекста, родившись
в нем и затем поэтапно претерпев семанти-
ческие преобразования, или сформировалось
в медиадискурсе и других разновидностях
дискурса параллельно, поскольку яркая вер-
бальная форма позволила вместить в нее «но-
вые сущности».

Думается, что вариации в содежании язы-
ковой единицы новая искренность появились
в результате универсальности ее структурно-се-
мантического контура: если предъявить это вы-
ражение человеку, который никогда его не слы-
шал, то он сможет рассмотреть ее как шаблон,
который включает ряд компонентов: ‘связь с ис-
кренностью’, ‘хронологическая динамика’, ‘по-
тенциальное несоответствие традиционному по-
ниманию искренности’. При столь высоких па-
раметрах номинативной гибкости эта языковая
единица сохраняет потенциал дальнейшего при-
менения и семантической деривации.

Слово искренность изначально имело
потенции к будущим трансформациям благо-
даря практическим свойствам реалии – обо-
значаемого объекта. Проявление искренности
во все времена сказывалось на обретении вы-
год: искренность заставляет окружающих про-
никнуться сочувствием, доверием и распола-
гают к оказанию помощи. Осознание этих уни-
кальных свойств искренности привело к тому,
что она, преобразовавшись в «неискреннюю ис-
кренность», стала одним из самых продавае-
мых товаров и востребованной технологией при-
влечения аудиторий разного типа с разными
целями (см. 4 модели «новой искренности»).

Между искренностью и новой искренно-
стью есть существенное, главное отличие. Ис-
кренность – это поведенческая характеристика
человека, «новая искренность» – это коммуни-

кативная стратегия, в соответствии с которой
подбираются и разрабатываются убеждающие
техники и проектируются свойства интернет-
контента и иных текстов. Давно наступила и идет
эпоха технологичной «новой искренности».
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Аннотация. В работе исследуются «Вопросоответы» Псевдо-Афанасия Александрийского в серб-
ском сборнике XVI в. из собрания Венской национальной библиотеки (Slav. 125). Согласно наблюдениям 
авторов, вошедшие в данный кодекс 13 вопросоответов составляют фрагмент генетически предше-
ствовавшего «Изборнику 1076 г.» древнего славянского сборника, известного как «Княжий изборник». 
К известным 17 спискам памятника в результате выполненного исследования прибавляется еще один. 
В статье приведены инципиты, указаны параллели к имеющимся в Венском сборнике вопросоответам, 
описано соотношение вопросоответов в Slav. 125 и ранее известных списках «Княжьего изборника». 
На основе систематичеcкого сопоставления списков выявлено наличие или отсутствие инноваций на 
каждом из основных этапов формирования древнего сборника. Результаты анализа 13 вопросоответов 
позволили обнаружить их особые черты, несвойственные известным ранее спискам «Княжьего избор-
ника». Утверждается, что венский текст «Вопросоответов» принадлежит к той стадии формирования 
«Княжьего изборника», которая предшествовала «Изборнику 1076 г.», поскольку в Slav. 125 не прояви-
лись индивидуальные особенности «Изборника 1076 г.». Сделан вывод о том, что текст Slav. 125 пред-
ставляет собой важное свидетельство эволюции древнейшего славянского сборника, сведения о нем 
обогащают научные представления о традиции его бытования и характере развития, разных аспектах 
использования и осмысления в древней славянской книжности.

Ключевые слова: Афанасий Александрийский, Псевдо-Афанасий, «Вопросоответы», «Княжий из-
борник», «Изборник 1076 г.».
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Введение

Один из древнейших и ценнейших сла-
вянских сборников – «Изборник 1076 г.». Этот 
памятник на протяжении более чем двухсот 
лет входил в число основных источников 
изучения славянской письменности [Му-
шинская, 2015, с. 43]. К настоящему времени 
найдены славянские параллели, позволяющие 
проследить характер и пути формирования 
этого сборника (об этом см.: [Ангелов, 1979; 
Буланин, 1990; Копреева, 1976; 1979; Veder, 
1983]; (Федер, 2008)). Выяснено, что текст 
«Изборника 1076 г.» является завершением 
длительной эволюции, в ходе которой менял-
ся состав глав, трансформировались тексты, 
входящие в них. Первоначальный вид компи-
ляции возник в Болгарии в X в. (Федер, 2008). 
Высказана гипотеза о том, что сборник был 
создан в Преславе для наставления наслед-
ников болгарских царей, притом был написан 
глаголицей (см.: (Федер, 2008); [Veder, 2018]); 
однако эту гипотезу поддерживают не все 
исследователи [Буланин, 2012; Мушинская, 
2015, с. 47–48].

По предложению У.Р. Федера болгар-
ский сборник, предшествовавший «Избор-
нику 1076 г.», принято называть «Княжьим 
изборником» (Федер, 2008). В исследованиях 
последних лет «Княжьим изборником» на-
зывают целое семейство сборников, возник-
ших ранее «Изборника 1076 г.» [Мушинская, 
2015].

Всего в настоящее время, помимо 
«Изборника 1076 г.», известно 17 списков 
«Княжьего изборника» [Мушинская, 2015, 
с. 56–60]. Большинство из них представляют 
собой фрагменты текста разного объема, 
вошедшие в иные по составу сборники XIII–
XVII веков. 11 имеют восточнославянское 
происхождение, 5 – сербское, 1 – средне-
болгарское.

Текстологическое исследование списков 
«Княжьего изборника» позволило выделить 
три основных этапа (стадии) его форми-
рования, а именно: создание Княжьего из-
борника-1 (КИ1, гипархетип α), Княжьего 
изборника-2 (КИ2, гипархетип β), Княжьего 
изборника-3 (КИ3, гипархетипы γ, δ) [Му-
шинская, 2015, с. 74].
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Из приведенных данных видно, что 
важными свидетельствами эволюции «Кня-
жьего изборника» являются сербские списки, 
возникшие на нескольких этапах развития 
памятника 2. В настоящей статье будет пред-
ставлено еще одно подобное свидетельство 
раннего бытования древнейшего славянского 
сборника в сербской книжности, и, таким об-
разом, введен в научный оборот 18-й список 
«Княжьего изборника».

Материал и методы

Исследуемый список «Княжьего избор-
ника» входит в сборник, хранящийся в Вен-
ской национальной библиотеке под шифром 
Cod. Slav. 125 (далее – Slav. 125).

В существующих описаниях рукопись 
Slav. 125 отнесена к XVI в. [Яцимирский, 
1921, с. 225–229; Birkfellner, 1975; Otero, 1981, 
s. 59]. G. Birkfellner указывает, что кодекс 
является конволютом (Sammelhandschrift), 
принадлежавшим ранее монастырю Добрило-
вина Св. Георгия Победоносца Будимлянско-
Никшичской епархии Сербской православной 
церкви (с 1592 г.), Мойковац, северная Черно-
гория [Birkfellner, 1975, s. 221]. В качестве 
языкового извода указан сербский.

Рукопись Slav. 125 хорошо известна в 
научной литературе в связи с изучением сла-
вянских версий апокрифических сочинений 3. 
Будучи конволютом, она состоит из отдель-
ных частей и, судя по находящейся в нашем 
распоряжении фотокопии, этих частей три. 
В первую часть (л. 4–162) входит ряд статей 
церковноправового содержания («Правило 
святых апостолов и святых семи соборов»; 
монашеские правила; правила исповеди и по-
каяния; правила мирским людям, в том числе о 
родстве и о браках, о различных искушениях). 
Вторую часть (л. 163–281 об.) составляет ряд 
эсхатологических и апокрифических текстов, 
в том числе «Откровение Мефодия Патарско-

го», «Слово Иоанна Златоуста о пришествии 
Предтечи во ад», а также «Вопросы Варфо-
ломеевы к Богородице», разделенные на два 
самостоятельных раздела (л. 259 и 276). Третья 
часть конволюта (л. 245–361 об.) включает апо-
крифические сочинения («Откровение Павла», 
краткая редакция «Второй книги Еноха», 
«Вопросы Иоанна Богослова Господу на горе 
Фаворской»), ряд небольших текстов (л. 352: 
«Двѣ бо еⷭ теⷱнїи ѡсобныи ѿ тѣла…»; «А се ѡ нра-
вехь роꙁныиⷯ. Страⷯ бжїи ѿгонить ꙁлоба…»; л. 353: 
«И вънидѡше снове бжїи къ дъщеремь члчьскыⷨⷨ»; 
л. 353 об.: «Слово ѿ оустава стхь апⷭль. ꙗко же въ 
трїи погроуженїа крщенїа твореи наⷣвоою. иже вь гробѣ 
лежа гь трїи дни…»; л. 358: «А се тлькованїе ѿ 
ѱалтира въкратцѣ»), а также подборку из «Во-
просоответов князю Антиоху» Псевдо-Афа-
насия Александрийского (л. 339 об.–351 об.), 
генетически родственную той, что вошла в 
«Княжий изборник» (далее – КИ) 4 и впослед-
ствии в «Изборник 1076 г.» (далее – И76) 5. 
Именно эта подборка и является объектом 
изучения в настоящей статье.

Результаты и обсуждение

Структура подборки и содержание во-
просоответов (далее – ВО) представлены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в Slav. 125 
имеются 13 вопросоответов, 12 из которых 
включались и в «Княжий изборник», и в «Из-
борник 1076 г.», а последний вопросоответ, 
отсутствуя в «Изборнике 1076 г.», входил в два 
списка «Княжьего изборника». В дальнейшем 
«Вопросоответы» обозначаются исходя из 
нумерации «Изборника 1076 г.», принятой в 
научной литературе. ВО № 13 (по нумерации 
в Slav. 125), не нашедший соответствия в «Из-
борнике 1076 г.», мы будем обозначать как 
S13. Отметим, что порядок вопросоответов в 
Slav. 125 не соответствует тому, что имеется 
в списках КИ и И76.
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Таблица 1. «Вопросоответы» в Slav. 125

Table 1. Questions and Answers in Slav. 125

№ по
Slav. 125

Л. по
Slav. 125

Вопрос и инципит ответа
по Slav. 125

ВО в И76: номер, 
рубрика и листы 

Источники
и параллели

1 Л. 339 об.–
342

Въпроⷭ что ѥⷭ сьврьшено хрⷭтїаньство. 
ѿвѣⷮ. иже вь ст҃ыⷯ ѿц҃а нашего аанасїꙗ. 
Вѣра праваа и дѣла блгочⷭтиваа. 
истинна бо вѣра. дѣлы искоушает се 
вѣра бо беꙁ дѣль мрьтва ѥсть. такожⷣе 
дѣла беꙁ вѣры. Темже пооⷣбаеть всею 
силою, творити волю бжїю. что еⷭ волꙗ 
бжїа самь гь реⷱ прїидѣте къ мнѣ вси…

№ I; 764–769;  
л. 114 об.–116 об.

– «Вопросоответы» Анаста-
сия Синаита, ВО 1 (Richard, 
Munitiz, 2006, p. 5);
– «Изборник 1073 г.», л. 27–28;
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:1–8, 
с. 197–198)

2 Л. 342–
342 об.

Въпроⷭ Аще кто сътворить грѣхь ве-
ликъ и поменув се начнеть, плакатиⷭ 
и третїи днь оумреть како еⷭ ѡ семь 
раꙁоумѣти. ѿвѣⷮ. Аанасїевь. Аще 
начнеть плакати се и ѡбратить 
дшоу свою ѿ ꙁлые мысли. и положить 
ꙁавѣть свои къ бꙋ…

№ XVIII; 858–
860; л. 195 об.*–
196 об.*

– «Вопросоответы» Псевдо-
Афанасия, ВО 79 (Patrologia 
Graeca, vol. 28, col. 648; Фе-
дер, 2016, т. 2, с. 150–151);
– «Княжий изборник» (Федер, 
2008, т. 2, гл. 12:94–96, с. 218);
– «Лаврентьевский сборник» 
(Куев, 1981, с. 270)

3 Л. 342 об.–
343

В ъ п р о с .  П о н ѥ ⷤ  с ь г р ѣ ш и х ѡ ⷨ 
ѡскврьнихом се . н ⷭ ѣ ли намь 
сп҃сенїю надежⷣа и врачбы: ѿвѣть. 
Аанасїевь. Елико оубо по нашиⷨ 
дѣлѡⷨ непооⷣбныимь нⷭѣ. Елико по 
блгⷣти, неиꙁгланнѣи…

№ XX; 866–869; 
л. 198*–199*

– патриарх Фотий, Гомилия 1 
(Photii Patriarchae..., 1983, 
p. 4–5);
– «Минейный сборник» (при-
писано Иоанну Златоусту);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:102–105, 
с. 219–220)

4 Л. 343–
343 об.

Въпрос тако исповѣмь ѿвⷮѣ. Блоуд-
наго еⷭ  ꙁвати и припаⷣати къ б҃ꙋ 
съкроушенныимъ срцⷣемь, дх҃ѡⷨ 
смѣренныиⷨ съгрѣшиⷯ на нб҃о и преⷣ 
тобою. прїими ме ѡч҃е кающаго се…

№ XXI; 870–873; 
л. 199*–199 об.*

– патриарх Фотий, Гомилия 1 
(Photii Patriarchae..., 1983, 
p. 4–5);
– «Минейный сборник» (при-
писано Иоанну Златоусту);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:106–109, 
с. 220–221)

5 Л. 343 об.–
344

Въпро ⷭ. Тако исповѣмь. Аанасїевь: Ѿ 
всего срцⷣа своего обратитеⷭ стоанїемь и 
плачеⷨ и срⷣчныиⷨ треꙁвенїемь съмирае 
се и млоуе ближнꙗго и оубогые и 
ѿпоущае прѣгрѣшенїа…

№ XXII ; 874–
883; л. 199 об.*–
202*

– патриарх Фотий, Гомилия 1 
(Photii Patriarchae..., 1983, 
p. 8–9);
– «Минейный сборник» (при-
писано Иоанну Златоусту);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:110–118, 
с. 221–223)

6 Л. 344–
345 об.

Въпроⷭ [на полях] Аще кто вь грѣхы 
вьпадеть и състареет се. и постыти 
се не мⷪжеть ни на жестоцѣ легати 
ни бдѣтї… ѿвѣⷮ. Аанасїевь. Гоу 
глющꙋ ꙗрьмь мои блгь еⷭ. и бреме 
мое льгко еⷭ. добрѣ то вѣдѡмо еⷭ. ꙗко 
старь немощнь, и оубогь…

№ XIX; 861–865; 
л .  1 9 6  об . * –
197 об.* 1)

№ XXIII; 884–
895;  л. 202*–
205* 2)

– «Вопросоответы» Псевдо-
Афанасия, ВО 92 (Patrologia 
Graeca, vol. 28, col. 653; Фе-
дер, 2016, с. 172–174: Аще 
къто въ грѣсѣхъ сътарѣвъ сѧ…);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:97–101, 
с. 218–219, гл. 12:119–127, 
с. 223–225) (cр.: Patrologia 
Graeca, vol. 89, col. 361)
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

№ по
Slav. 125

Л. по
Slav. 125

Вопрос и инципит ответа
по Slav. 125

ВО в И76: номер, 
рубрика и листы 

Источники
и параллели

7 Л. 345 об.–
347

Въпрось Ѿкоуⷣоу вѣсть чл҃кь ꙗко 
простиль еⷭ бъ грѣхы его. ѿвⷮѣ [на 
полях] Въ млтвѣ нашеи егⷣа единѣ, 
никомоуⷤ видешꙋ или слышещꙋ 
прⷣѣстоимь тогⷣа раꙁоумѣеть дша 
како…

№ XXXI; 962–
976; л. 223 об.– 
226 об.

– «Вопросоответы» Псевдо-
Анастасия Синаита, ВО 14 
(Richard, Munitiz, 2006, 
p. 189–190, дополнения; Фе-
дер, 2011, т. 2, с. 95–98);
– «Кормчая 1650 г.», л. 632 об. 
(глава 69) (Кормчая, 1650);
– [Жоанне, 1993, с. 223–226] 
(публикация текста и грече-
ского источника);
– «Княжий изборник» [Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:196–208, 
с. 238–240]

8 Л. 347 Въпрѡⷭ. Нѣции многажⷣы ѿсѣкающе 
се грѣха и кающе се.  и пакы 
попльꙁающеⷭ ѿчавають себе глюще 
ꙗко се трꙋ ⷣ покаанїа сътворшїи 
погꙋбы их. ѿвⷮѣ. Стго Аанасїа. 
Не погыбе ѿ ба троуⷣ. иже сьтворивъ 
покааннныи члкъ…

№ XXVI; 933–
938; л. 215 об.–
217

– «Вопросоответы» Псевдо-
Анастасия Синаита, ВО 5 
(Richard, Munitiz, 2006, 
p. 175, дополнения; Федер, 
2011, т. 2, с. 78–79);
– «Кормчая 1650 г.», л. 628 
(глава 69) (Кормчая, 1650);
– [Жоанне, 1993, с. 218] (пу-
бликация текста и греческого 
источника);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:169–173, 
с. 233–234)

9 Л. 347 об. Въпрѡⷭ Аще нѣкы властелы ѿ гнѣва 
многаа съ клетвами оуставить 
ве щь. тако жⷣе по клетваⷯ покает се 
раꙁоумѣвь ꙗко ꙁло оустави что 
имать ꙁа се сьтворити: ѿвⷮѣ. [на 
полях добавлено:  ѿвѣть] [!] 
Аанасїевь. Исповѣдати се къ боу 
и ꙁаꙁирати ѡ своемь напрасньствѣ, 
и раꙁорити клетвы. петрь бо реⷱ апⷭль 
къ гоу не оумыеши ногы моее въ 
вѣкы. покаав же се еже реⷱ хвалиⷨ еⷭ 
въ вѣкы…

№ XVII ; 855–
857; л. 194 об.*–
195 об.*

– «Вопросоответы» Псевдо-
Афанасия, ВО 130 (Patrologia 
Graeca, vol. 28, col. 680; Фе-
дер, 2016, с. 241–242);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:91–93, 
с. 217);
– «Лаврентьевский сборник» 
(Куев, 1981, с. 285–286)

10 Л. 347 об.–
349 об.

Въпро ⷭ  .  Что  соуть истинныи 
поклонници иже на горѣ. ни въ 
їерлⷭмѣ покланꙗют се ѡцоу боу… 
ѿвⷮѣ аанасїевь. Грьдѡ же поистинѣ 
и дивⷩво члчю слоухꙋ въпрошенїе. да 
сего раⷣї…

№ II; 770–782; 
л. 116 об.–121

– «Вопросоответы» Анаста-
сия Синаита, ВО 6 (Richard, 
Munitiz, 2006, p. 12–14);
– «Вопросоответы» Анаста-
сия Синаита, ВО 14 (Федер, 
2011, т. 2, с. 24–29);
– «Изборник 1073 г.», л. 33–34;
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:9–21, 
с. 199–201);
– «Лаврентьевский сборник» 
(Куев, 1981, с. 308–309)
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Окончание таблицы 1

End of Table 1

№ по
Slav. 125

Л. по
Slav. 125

Вопрос и инципит ответа
по Slav. 125

ВО в И76: номер, 
рубрика и листы 

Источники
и параллели

11 Л. 349 об.–
350 об.

Въпрѡⷭ. Аще кто не оусрьднѣ нь 
ноуде себѣ подаеть бл҃готворенїе 
имат лы мьꙁⷣоу ѿ ба или ни. ѿвѣⷮ. 
Съврьшена оубо жрьтва єⷭ. да ни 
ѡскрьбыⷮ ни ѿ ноужⷣа. тыха бо 
дателꙗ любить бь…

№ XXVIII; 944–
947; л. 218 об.–
219 об.

– «Вопросоответы» Псевдо-
Анастасия Синаита, ВО 16 
(Richard, Munitiz, 2006, 
p. 191, дополнения; Федер, 
2011, т. 2, с. 100–101);
– «Кормчая 1650 г.», л. 629 
(глава 69) (Кормчая, 1650);
– [Жоанне, 1993, с. 220] (пу-
бликация текста и греческого 
источника);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:179–181, 
с. 235–236)

12 Л. 350 об.–
351 об. 

вьпрѡⷭ Велико всеми искомо, рѡк ли 
хощеⷨ рещи члчьское житїе или ны. 
Аще ли рѡкь еⷭ, то како реⷱ двⷣь… ѿвѣⷮ 
аанасїевь. Тако иже еꙁекыю цра и 
ниневытенѡⷨ…

№ III; 782–792; 
л. 121–124

– «Вопросоответы» Псевдо-
Афанасия, ВО 113 (Patrologia 
Graeca, vol. 28, col. 668; Фе-
дер, 2016, т. 2, с. 209–212);
– «Лаврентьевский сборник» 
(Куев, 1981, с. 281);
– «Княжий изборник» (Фе-
дер, 2008, т. 2, гл. 12:22–30, 
с. 202–204)

13 Лл. 351об.–
352

Въпрѡⷭ ѿ колика обраꙁа блоⷣу и сьнїа 
бывають въ члцѣ. ѿвѣⷮ. ꙗкоⷤ стыи 
ѡци глють ѿ четыри. ѿ ѥⷭстьвнаго 
въꙁгоренїа…

В И76 не имеет-
ся 3).

– «Вопросоответы» Анаста-
сия Синаита, ВО 25 (Richard, 
Munitiz, 2006, p. 51);
– «Вопросоответы» Анаста-
сия Синаита, ВО 10 (по греч. 
спискам – № 25) (Федер, 
2011, т. 2, с. 17–19 с иной 
формулировкой);
– «Изборник 1073 г.», л. 53–
56;
– [Мушинская, 2015, с. 152, 
примеч. 61]

Примечания. 1) Инципит: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥтсьсѧ… 2) Инципит: Аште къто старъ и не-
моштьнъ и отънемоглъ рекше не может чрьньць быти... 3) Этот вопросоответ в том же переводе, но в иной редакции 
есть в списках «Княжьего изборника» Б2 и Р (в других списках нет) [Мушинская, 2015, с. 152, примеч. 61].

Notes. 1) Incipit: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥтсьсѧ… 2) Incipit: Аште къто старъ и немоштьнъ и 
отънемоглъ рекше не может чрьньць быти... 3) The same translation of this Question-and-Answer, though in a different 
recension, is found in the manuscripts of Knyazhy Izbornik Б2 and P (we do not have it in other manuscripts) 
[Mushinskaya, 2015, p. 152, footnote 61].
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Отношения «Вопросоответов» Slav. 125
и «Княжьего изборника»

«Вопросоответы» входили в «Княжий 
изборник» на всех этапах его развития, однако 
объем и состав их изменялся с возникнове-
нием последующих гипархетипов, также ряд 
изменений появлялся в самом тексте. Нами 
проведено исследование текста Slav. 125 в 
аспекте реализации в нем специфических черт 
(инноваций), определенных М.С. Мушинской 
для разных стадий формирования «Княжьего 
изборника»; эти стадии обозначены ею как  
КИ1, КИ2, КИ3 [Мушинская, 2015, с. 153–
158]. Получены следующие результаты.

Особенности текста КИ1 прослеживают-
ся в подборке Slav. 125 почти полностью 6. При 
этом в текстах «Вопросоответов» не отраже-
ны специфические особенности двух ранних 
сербских списков Б2 и Р.

Инновации КИ2 на уровне текста про-
слеживаются в Slav. 125 в полном объеме, без 
исключений. В КИ2 к подборке прибавлены 
вопросоответы из «Минейного изборника», 
оформленные в эратопокрифическом форма-
те. Эта черта отражена в Slav. 125 в ВО XX, 
XXI, XXII. В соответствии со спецификой 
именно этого гипархетипа, в заглавии имеется 
надписание именем «Афанасий», чего нет в 
списках гипархетипа α. Именно на этом этапе 
прибавляется и завершающая группа вопро-
соответов, в Slav. 125 они представлены в ВО 
XXVI, XXVIII, XXXI.

Наличие инноваций КИ3 (гипархетипы γ 
и δ) неясно, поскольку нет достаточного мате-
риала для сверки. В ряде примеров инновации 
гипархетипа γ в Slav. 125 не имеется:

– истиньныи (И76, л. 117.12) − истовыи (Slav. 125);
– оукрадеть. ти дш҃ьныи домъ (И76, л. 116 об.8) − 

и оукрадеть дш҃евныи домь (Slav. 125).

При этом имеются примеры, свидетель-
ствующие о том, что некоторые инновации γ 
и δ все же были известны и тексту Slav. 125:

– мѹжѧ (И76, л. 117 об.5) − моужа (Slav. 125) 
вместо исконного мѹжь.

В одном из вопросоответов (XIX / XXIII) 
имеются две инновации, свойственные отдель-
ным спискам гипархетипа γ, а именно: еже вме-

сто ꙗкоже (И76, л. 203*.10), добавление своима 
перед рѹкама (И76, л. 203 об.3) [Мушинская, 
2015, с. 156, примеч. 64].

«Вопросоответы» в Slav. 125 не имеют 
индивидуальных особенностей, свойствен-
ных И76 (подробно о них см.: [Мушинская, 
2015, с. 157–158]). В качестве единственного 
исключения можно привести форму нѣкы, за-
фиксированную в Slav. 125 (в И76 нѣкыи), в то 
время как в изначальном тексте читалось ѥтеръ.

Группа вопросоответов XXVI, XXVIII, 
XXXI имеет отдаленное структурное сходство 
со списками М и У в гипархетипе β, поскольку 
эти списки группируют в едином месте ука-
занные три вопроса [Мушинская, 2015, с. 159, 
примеч. 65]. Возможно, протограф Slav. 125 
восходит к подобной структуре. В этой группе 
вопросоответов в Slav. 125 не наблюдается 
индивидуальных особенностей, характерных 
для «Изборника 1076 г.». Например, здесь не 
произошло замен: цѣсарь → кнѧꙁь (И76, 216.8); 
бѣсы → врагы (И76, л. 216 об.5); бл҃готворениѥ → 
добротворениѥ (И76, л. 218 об.13); вино → медъ 
(И76, л. 219 об.3); свобоⷣ → свободьнъ (И76, 
л. 226.2).

Таким образом, подборка «Вопросоотве-
тов» в Slav. 125 восходит к тексту, определенно 
прошедшему стадии формирования КИ1 и КИ2. 
При этом не вполне понятно, каким образом 
этот текст соотносится с КИ3 (гипархетипы γ 
и δ). Ясно, что текст принадлежит к семейству 
«Княжьих изборников», предшествовавших 
«Изборнику 1076 г.», и не поддерживает его 
индивидуальных особенностей.

Особые черты подборки
«Вопросоответов» в Slav. 125

Практически каждый из вопросоответов 
в Slav. 125 имеет особые черты, несвойствен-
ные остальным спискам «Княжьего изборни-
ка». Рассмотрим эти особенности.

ВО I

В качестве источника данного вопросо-
ответа в «Княжьем изборнике» исследователи 
называют аналогичную статью в «Симеоновом 
сборнике» [Абрамович, 1929; Мушинская, 
2015, с. 149]. ВО I в Slav. 125 относится именно 
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к текстовой семье КИ, поскольку при расхож-
дениях текста КИ и «Симеонова сборника» 
(цитируется по тексту «Изборника 1073 г.», 
далее – И73) Slav. 125 всегда поддерживает 
чтения КИ. Этот вопросоответ в составе 
Slav. 125 имеет ряд инноваций, не свойствен-
ных ни КИ, ни «Симеонову сборнику».

1. В начале ответа в Slav. 125 сокращена 
фраза: …крьстьꙗнъ бо ѥсть истовыи домъ хвъ. 
дѣлы блгыимї и оучении доброчьстивыими свьтѧсѧ 
(И76). При этом произведена редактура, в ре-
зультате которой сохранена общая логичность 
текста.

2. Несколько текстовых инноваций, по-
явление большей части которых можно объ-
яснить целенаправленной стилистической 
редактурой (первый вариант из пары взят из 
«Изборника 1076 г.» и отражает традиционное 
чтение «Княжьего изборника», а второй – ин-
новацию из Slav. 125):

– вьсеѫ силоѫ беꙁ[бл]аꙁна хранити сѧ → всею силою 
и дшею и тѣлѡⷨ беꙁ сьблаꙁнаа хранити се

– дѣлы сѧ отъмештють → дѣлы ѿметают се
– или не раꙁоумѣѥте ꙗко хсъ живеть въ васъ → 

или не вѣсте ꙗко живеть хс вь ваⷭ
– ти тако живеть въ насъ бъ → то тако живеть 

вь ваⷭ бь 
– ѥ ли ти → елико ти
– величѧѭштѧсѧ и прѣꙁорива. или грохочѫштѧсѧ 

и лихо глоумѧштѧсѧ → величающа се. и прѣꙁрѣщаа 
оубогые и грохочющаа. или глоумеща се

– Тъгда раꙁоумѣѥть ꙗко нѣсть въ дши → тогⷣа 
раꙁоумееть дїаволь ꙗко нѣⷭ ти и въ дши 

– приидемъ и обитѣль оу него сътворимъ → 
прїидѣве и ѡбытель оу нѥго сътворивѣ

– добрыими дѣлы → дѣлы добрыⷨии

– дшьныи домъ → домь дшевныи

3. ВО I из Slav. 125 включает обширную 
центонную вставку с невыясненным источни-
ком, содержащую: а) три не оформленных гра-
фически вопросоответа: что єⷭ волꙗ бж҃їꙗ?, что єⷭ 
малое стадо?, кто соуⷮ ꙁванїи. и кто ли иꙁбранныи?; 
б) правило о времени первого покаяния (для 
мужского пола – 9 лет, для женского – 7 лет); 
в) ламентацию о собственной грешности 
(фрагмент из покаянного песнопения?). При-
ведем текст этой вставки:

(л. 339 об.) что еⷭ волꙗ бжїа самь гь реⷱ прїидѣте къ мнѣ 
вси троужⷣающеи се и аꙁь ваⷭ покою. то еⷭ волꙗ бжїа еже еⷭ 
реⷱно наⷨ на спсенїе. Кланꙗти се стеи троици. ѡцоу и сноу и 

стмꙋ дхоу и крⷭтоу чтⷭномꙋ. и трид҃невное вьскрсенїе гнⷭѥ 
славити. и мтерь бжїю (л. 340) славити. ꙗко тою быⷭ спсенїе 
всемꙋ мирꙋ. и всѣⷨ силаⷨ нбⷭныиⷨ и всⷨѣ стыⷨ покланꙗти се. и 
целовати любꙁноо чⷭтотою и вѣрою. и втораго пришьствїа 
чаати сь оупованїемъ еже на ба надѣати се. а на инⷪ ни-
чтоже. нь толико на добраа дѣла. въ нихже когожⷣоо наⷭ 
съмрⷮь ꙁастанеть. и достигнеть что соуⷮ добраа дѣла. 
се соуⷮ дневнаа дѣла добраа. Кротость смѣренїе. добро 
оученїю, покоренїе блгосрьдїе. беꙁьгнѣвїе и млⷭть. Любовь 
немнооⷢгланїє и прочаа добродѣтель. А се телеснаа дѣла 
добраа. поклоны, пость. млⷭтина и млтва. въꙁрьⷣжанїе 
похѡты плⷮьскыє. нелѣность бьдрѡсть. беꙁсьнїе не на 
мекци леганїе. пища не- (л. 340 об.) -слаⷣкаа. ѡдежⷣа 
хоуда, храмы некрасныи. покаанїе и прочаа добраа дѣла. 
беꙁ тѣх бо не полꙁѣ быти вѣрныⷨ. Аще ли кто велмы 
грѣшнь еⷭ да не ѿлоучаи се понеⷤ реⷱ снь бжїи не бо и се малоє 
стадѡ. ꙗко аꙁь ваⷨ испрошоу ѿ оца моего спсенїе. 

Что єⷭ малое стадо хрⷭтїане покаꙗлници, вѣрныи 
послоушници, млⷭтивыи и бгобоѧꙁнывїи. тѣмь то еⷭ име ма-
лое стадо понѥⷤ гь глѥть мнⷢоо ꙁванныⷯ, а мало иꙁбранныиⷯ. 

Кто соуⷮ ꙁванїи. и кто ли иꙁбранныи. иже прїишьⷣшеи 
вь стое крщенїе а не живꙋть добрѣ. и къ црквы пришьⷣше 
не стоеть съ страхѡⷨ. и съ гнѣвѡⷨ все твореть. ни покаанїа 
имоущє все ꙁло твореще. то соуⷮ ꙁванїи (л. 341) прїишьⷣше въ 
стое крщенїе добрѣ живоуть. въ блгобоѧꙁньствѣ вь кротости. 
въ послоу(?)шанїи добрааго оученїа. беꙁ гнⷡѣⷶ все любещеи 
млⷭтиню твореще. аще ли сьгрѣшеть въ покаанїе да прїишьⷣше 
спсоут се. прѣтрьпѣви же добрѣ. а вь цркви стоеть съ страхѡⷨ, 
просто рекꙋ все доброе твореще. ты соуⷮ иꙁбраныи. 

Вѣдомо же боуди сїе моужьскоу полꙋ прїити вь 
покаанїе .. лѣⷮ. а женскомоу .ꙁ͠. лѣⷮ. Аще ли не покаав се 
оумреⷮ. то лоучше быⷭ имь не родити се всак бо члкь грѣшнь єⷭ 

Оувы мнѣ оувы мнѣ. Ꙗко аꙁь паче всѣⷯ грѣшнь 
есмь, тькмо бь единь чⷭть и прѣчⷭть. паче всего горее еже 
себѣ имѣти моудрѣишаа (л. 341 об.) всѣⷯ. а не всѣⷯ быти 
хꙋжⷣьшоу. еже еⷭ всего лоучшїи ꙗкоⷤ еⷭ писано. въꙁносеи се 
смѣрит се и съниꙁыть его гь. А смѣраеи се вьꙁнеⷭть его гь.

В целом можно сказать, что текст ВО 
I претерпел стилевую и смысловую правку; 
в нем появилась вставка центонного характера, 
состоящая из пяти микротекстов (трех вопро-
соответов, канонического правила и фрагмента 
молитвословия).

ВО II

Источником данного вопросоответа в КИ 
и И76 является вопросоответ Псевдо-Анаста-
сия в том славянском переводе, который во-
шел в «Лаврентьевский сборник» (далее – L) 
(см.: (Куев, 1981, с. 308–309); [Мушинская, 
2015, с. 149]). Текст этого вопросоответа в 
Slav. 125 значительно расходится как с тек-
стом «Лаврентьевского сборника», так и с 
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текстом КИ, отраженном в И76. Источником 
измененных фрагментов является ВО II из под-
борки вопросоответов «Симеонова сборника». 
В начальной части этого вопросоответа влияние 
«Симеонова сборника» незначительно и отра-
жается в отдельных изменениях:

– ошьльцѫ (И76), пришельцоу (L) – отъходьникоу 
(И73), ѿходныкꙋ (Slav. 125);

– прѣбываниѥ  (И76, L) – обитѣль (И73, 
Slav. 125);

– и праꙁдьникъ члвчьскыихъ (И76), и празⷣникъ 
члчьскыхь (L) – и съборъ и праꙁдьникъ чловѣчьскыихъ 
(И73), и праꙁнⷣыкь и съборь члчьскыиⷯ (Slav. 125);

– исто[в]оу слоужьбоу боу (И76), истиннѫѧ 
слоужбѫ боу (L) – истиньноую жъртвоу боу (И73), 
жрьтва истинна бꙋ (Slav. 125); 

– оутрь иерлимъ веселоуюштѧ дшѧ (И76), 
ѧтрънѣа іероусалимъ, веселоуѫща дша (L) – оутрь и 
горѣшьнѥѥ цѣсарьствиѥ. и иероусалимъ црство бо нбсьскоѥ 

рече въ васъ ѥсть (И73), и горнѥе црⷭтво іерлⷭмь. црⷭтво реⷱ 
гь нбⷭное въ ваⷭ ѥⷭ (Slav. 125).

Влияние «Симеонова сборника» особенно 
проявляется в заключительной части вопросо-
ответа. В таблице 2 приведена заключительная 
часть вопросоответа, аналогичная тексту И73 и 
не соответствующая ни L, ни И76.

Представленный материал позволяет 
сделать вывод, что составитель подборки «Во-
просоответов» в Slav. 125 пользовался текстом 
«Симеонова изборника». Возможно, это был 
сербский список «Симеонова сборника», по-
скольку в Slav. 125 использована форма вьно-
утрь (в И76 и И73 – оутрь; в L – ѫтръ). Форма 
вьноутрь (повторяемая в этом тексте несколько 
раз) наблюдается в сербском списке «Симе-
онова сборника» (см. Хиландарский список: 
Афон, HM SMS, № 382. Л. 96d).

Таблица 2. ВО II и «Симеонов сборник»

Table 2. QA II and Simeonov Sbornik

Slav. 125
Л. 347 об.–349 об.

И76
ВО II; 770–782;
л. 116 об.–121

И73
Л. 33–34

L
Л. 165–166 об.

(Куев, 1981, с. 308–309)

…еже оуготова бь любещїимь 
его. и ѿкры наⷨ бь дх҃ѡⷨ ст҃ыиⷨ 
своимь. животворещїиⷨ въ наⷭ. 

ѥже оуготовалъ ѥсть и оба-
вилъ намъ бъ. дхмь стыимь 
иже живеть въ насъ.

ꙗже оуготова и отъкры 
намъ бъ дхомь своимь 
живѫштиимь въ (л. 34) насъ.

еже оуготовалъ есть и ꙗвилъ 
намъ бъ дхомъ своимъ. иже 
живеть въ наⷭ.

мы бо дхь, немѣрныи прїехѡⷨ 
нь иже ѿ ба да оуꙁрыимъ 
ѿдаанїа наⷨ ꙗже глѥⷨ –

мы бо дхъ не мирьскыи 
приꙗхомъ. нъ иже отъ ба. 
да оуꙁьримъ отъ ба данаꙗ 
нам. ꙗже и глѥмъ.

–

и ж е  с п о ⷣ о о б и т  с е  К т о 
приобрѣсти ꙗкы ѡбожив се. 

иже аште къто достоинъ 
боудеть приобрѣсти ꙗко и 
обживъсѧ: 

ꙗж е  съ п од об и вы и  сѧ 
приобрѣсти. акы обожить сѧ 
въселѥниѥмь бжиѥмь.

иже аще кто достоинъ 
бѫдеть приѡбрѣсти. ꙗко и 
обоживь сѧ

имь же вь нѥм е ⷤвъ себѣ 
покланꙗти ⷭ  .  и слоужити 
видѣ свои хра ⷨ тѣлесны. 
требныкь бж҃їи и соущь вь 
нѥм еⷤ видить испльнѥнїе 
троичьское живꙋще.

имьже въ немь бъ боудеть. 
то тъ къ томоу въ себѣ паче 
же решти. самъ себе чьте- 
(л. 120 об.) -ть видѧ плъть 
свою жилиште бжиѥ соуште.

таче оуже въ себѣ бо у 
покланѧѥть сѧ. и слоужить 
видѧ свои храмъ тѣлесьныи 
трѣбьникъ бжии соущь въ 
нѥмь же видить. испълнѥниѥ 
троичьноѥ живѫште.

имже въ немъ бъ бѫдеть, то 
тъ ктомоу вь себѣ. паче же 
рещи сам себе чьтеть. видѧ 
своѫ пльть жилище бжие 
сѫще. и домъ и трѣбьникъ 
и свѧщение бжие сѫще. 

дажⷣе такь боудеть. то ни 
нбⷭеѣ ни жрьтвы [л. 349 об.] 
ни ино что въ мире сеⷨ бреⷤть 
паⷱ свое црквы плⷮьные. 

Да иже такъ боудеть. то ни 
нбсьнии аггели. ни жрьтвы 
видимыꙗ. ни иного ничьсоже 
въ мирѣ семь брѣжеть. нъ 
выше мира сего чьтеть. паче 
своѥѧ цркве плътьныꙗ.

–

да иже такъ бѫдеть, то ни 
небесе ни агглъ ни жрътвы 
видимыѫ. ни иного ничесоже 
въ мирѣ семъ брѣжеть. нѫ 
выше мира сего, чьтеть паче 
своеѫ цркве пльтныѧ.

–

и ж е  в ї д и т ь  т р о и ц ѧ 
испъльнениѥ: Се слышѧ та-
иноу ѭже ны ѥсть далъ хсъ 
приходъмь (л. 121) своимь.

–

иже видить испльнение 
троⷪцѧ сѫще. се слыша таинѫ 
ѧже ны далъ есть хс прихо-
домъ своимъ къ намъ.
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ВО III

Текст ВО III восходит, по наблюде-
ниям исследователей, к «Вопросоответам» 
Псевдо-Афанасия (см.: [Мушинская, 2015, 
с. 149]; (Куев, 1981, с. 281)). Этот памятник, 
так же как и «Вопросоответы», включен 
в «Лаврентьевский сборник». Текст КИ и 
И76 достаточно полно следует этому тексту. 
Текст Slav. 125 имеет значительные отличия. 
Сравнивая тексты Slav. 125 и И76, отметим 
следующее.

1. В вопросе из Slav. 125 довольно много 
различий с И76. По-разному читаются некото-
рые слова и формы слов. Приведем примеры, 
в которых первый вариант чтения взят из «Из-
борника 1076 г.», второй – из Slav. 125:

– Великоѥ и вьсѣмъ искомоѥ – Велико всеми искомо
– како речече Двдъ къ боу – како реⷱ двⷣь
– не въꙁведи мене въ прѣполовлениѥ днии моихъ – 

въꙁведы мене въ прѣполовленїе дни моихь. 
– како пакы тъжде глеть – то како иже двⷣь пакы 

глѥть къ гоу 
– положилъ ѥси дни моꙗ – дни мое положиль еси

2. Границы между вопросом и ответом в 
Slav. 125 и в И76 не совпадают.

3. Ответ композиционно строится из трех 
частей как в Slav. 125, так и в И76:

а) начальная часть ответа. В И76 и L эта 
часть начинается с цитирования послания 
Павла (1 Кор. 11:27) и продолжается рассуж-
дением о недостойном причащении. Далее сле-
дует еще одна библейская цитата (Иов 42:7). 
В Slav. 125 эта часть очень кратка и говорит 
о добрых делах, которыми можно заслужить 
от Бога продление своей жизни. Цитаты от-
сутствуют, общий смысл совершенно иной;

б) центральная часть содержит примеры, 
доказывающие отсутствие рока и власти воли 
Бога над жизнью людей. В И76 и в Slav. 125 
эти примеры различны. В И76 речь идет о Иове 
и Соломоне, спасенных Богом, а в Slav. 125 – 
о содомлянах и египтянах, погубленных Богом;

в) заключительная часть ответов (содер-
жит вывод о том, что «рѡкь оубо еⷭ члкꙋ волꙗ 
бжїа») производит впечатление текста с еди-
ным источником, однако либо в разных перево-
дах, либо в сильно различающихся редакциях.

Окончание таблицы 2

End of Table 2

Slav. 125
Л. 347 об.–349 об.

И76
ВО II; 770–782;
л. 116 об.–121

И73
Л. 33–34

L
Л. 165–166 об.

(Куев, 1981, с. 308–309)

да се оубо всѣхь болѥи еⷭ 
доброть мльчанїе. ꙗкы 
бг  о раꙁоумїꙗ вына,  по 
глющомꙋ оупраꙁⷣните се. и 
раꙁоумеите ꙗко аꙁь есмь 
бь. Сего ради самъ гь пакы 
мльчанїи обраꙁь покаꙁа и 
соущїи ѿ нѥго. плѡⷣ любе-
щимъ пакаꙁаеть глѥ. 

–

да с е  оубо  ѥсть  болѥ 
вьсѣхъ добротъ мълчаниѥ. 
а к ы  б о г о р а ꙁ о у м ѣ н и ѧ 
вина. по глюштоуоумоу 
праꙁдьноуите и раꙁоумѣите 
ꙗко аꙁъ ѥсмь бъ. сего же 
дѣлꙗ и самъ тъ гь пакы 
мълчаныи обраꙁъ покаꙁаꙗ. 
и соуштии отъ нѥго плодъ. 
л ю б ѧ ш т о у о у м о у  ѥ г о 
оукаꙁаꙗ глѥ: 

–

ты  же ег ⷣа  молиши се . 
вълеꙁь въ храмыноу свою 
и ꙁатвори дврь свою. помли 
се ѡцоу своемꙋ въ таинѣ и 
вьꙁⷣасть тебѣ ꙗвѣ. сего раⷣї реⷱ 
исаіею. на кого реⷱ приꙁроу на 
смѣреннаго, и мльчаливаго 
и трепещоущаго моиⷯ словесь.

–

ты же ѥгда молишисѧ. 
вълѣꙁи въ хлѣвиноу своѫ и 
ꙁатвори двьри своꙗ и помоли 
сѧ оцю твоѥмоу въ таинѣ и 
оць твои видѧи тѧ въ таинѣ 
отъдасть ти ꙗве. сего ради 
исаиа рече. на кого приꙁьрю 
нъ на съмѣренааго и мълча-
ливааго и трепештоуштааго 
моихъ словесъ.

–
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В конце к тексту в И76 прибавлен неболь-
шой дополнительный фрагмент о владельце 
стада, который заботится об овцах – с этой 
заботой сравнивается забота Бога о людях. 
В Slav. 125 этого фрагмента нет.

Таким образом, в ВО III текст Slav. 125 
имеет параллели с текстом И76 лишь в части 
вопроса и небольшом фрагменте ответа. В це-
лом текст выглядит по-другому, хотя компози-
ция ответа сходна и общий смысл утверждения 
всемогущей воли Бога един. Приведем текст 
вопросоответа полностью:

(л. 350 об.) вьпрѡⷭ Велико всеми искомо, рѡк ли хощеⷨ 
рещи члчьское житїе или ны. Аще ли рѡкь еⷭ, то како реⷱ 
двⷣь въꙁведы мене въ прѣполовленїе дни моихь. аще ли 
нⷭѣ рѡка то како иже двⷣь пакы глѥть къ гоу, се педїю 
иꙁмѣрены дн҃и мое положиль еси. аще ли пакы рѡкь еⷭ, то 
какⷪ (л. 351) соломѡⷩ реⷱ не боуды жестокъ ни нечтⷭивыи 
велми, да не оумреть вь беꙁгоднеⷨ оумирати. то како 
инꙗ иꙁволи се ꙗко сьмрьти наводет се рѡкѡⷨ жиꙁньныиⷨ 
скончавшим се. ѿвѣⷮ аанасїевь. Тако иже еꙁекыю цра 
и ниневытенѡⷨ. живота просившимь оу ба и прилѡжиль еⷭ 
имь бь покаанїа ради и добрые дѣтелы ꙗже сьтвори къ 
бꙋ пость сь сльꙁами и млтвы троудные чтⷭные того ради 
приложи бь лѣта житїю ихь. і инныи многыи покаавших 
се съ сльꙁами млившїих се бꙋ прⷣѣ сьмрьтїю. и ѡдароваа 
иⷯ бъ живота сего приложенїемъ и прощенїе грѣхѡвь. 
а содоомлꙗне и егѷптене. въ единь днь погыбоше не 
покаавшеⷭ къ боу. таци рѡка ради житїа ихь. (л. 351 об.) 
въ единь днь҃ вьси погыбѡше. Аще ли нѣкыими мѣнимо еⷭ. 
ꙗко иꙁчетны дни рѡкꙋ соуⷮ члчю. то тако рⷱе писанїе. чти 
ѡца своего и мтерь да бꙋдешїи дльголѣтнь, рѡкь оубо 

еⷭ члкꙋ волꙗ бжїа, ꙗвѣ еⷭ емꙋ же хощеть оумалить. и емꙋ 
же хощеⷮ прилѡжиⷮ. се творе бь на полꙁꙋ члкѡⷨ.

ВО XVII, XVIII

ВО XVII и XVIII имеют источником 
ВО 130 и 79 Псевдо-Афанасия в редакции, 
близкой к имеющейся в «Лаврентьевском 
сборнике» (Куев, 1981, с. 285, 270) [Мушин-
ская, 2015, с. 150]. Сравнение текстов Slav. 125, 
L и И76 показывает близость Slav. 125 и И76. 
Помимо этого, несколько примеров показыва-
ют близость Slav. 125 и L (табл. 3).

Наиболее яркие инновации демонстриру-
ют ВО XVII, XVIII в Slav. 125 (табл. 4). 

Таким образом, результаты сопоставления 
данных вопросоответов показывают в некоторых 
деталях бóльшую близость Slav. 125 и L, чем И76 
и L. Это свидетельствует о том, что Slav. 125 был 
создан на более раннем этапе развития КИ, не-
жели И76. Однако в дальнейшем текст Slav. 125 
претерпел изменения: в него включен ряд инно-
ваций, нехарактерных для других списков КИ.

ВО XIX / XXIII

ВО 6 по порядковому номеру в подборке 
Slav. 125 является компиляцией двух вопросо-
ответов, в И76 имеющих номера XIX и XXIII. 
Первая часть ответа соответствует ВО XXIII, 
вторая – ВО XIX.

Таблица 3. Чтения, характеризующие близость Slav. 125, И76 и L

Table 3. Readings that show close relations between Slav. 125, И76 and L

Slav. 125 И76 L

клетвами клѧтвою клѧтвами
великъ велии великъ
ѡбратить въꙁратить ѡбратиⷮ

Таблица 4. Инновации ВО XVII, XVIII в Slav. 125

Table 4. Innovations within QAs XVII, XVIII in Slav. 125

Slav. 125 И76 L

ірѡⷣ же поставивь клетвꙋ свою прѣⷣ 
члкы гнⷭꙗ раⷣї іѡанна крⷭтлꙗ оусѣкнꙋ 
мьчемь еⷭ вь вѣкы ꙁа клетвоу

Иродъ же поставивъ клѧтвою прѣдъ 
члвкы. главы дѣлѧ иѡана. моучимъ 
есть въ вѣкы

[И]род же поставивь клѧтвѫ своѫ 
преⷣтчевы главы ради мѫчимъ есть 
въ вѣкы

плакатиⷭ (2 случая) каꙗтисѧ (2 случая) каати сѧ (2 случая)

на лоучша приводе на оуне ꙗ прѣводѧ на оуншее прѣходѧ
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Славянский источник ВО XIX неизве-
стен, в качестве греческого источника назван 
ВО 93 из Псевдо-Афанасиевых «Вопросо-
ответов к князю Антиоху» [Мушинская, 
2015, с. 150]. В L данный вопросоответ 
не включен 7. В качестве славянского источ-
ника ВО XXIII указана статья из «Симео-
нова сборника» (И73, л. 40а–г) [Абрамович, 
1929; Мушинская, 2015, с. 150]. Сравнение 
показывает, что Slav. 125, несомненно, при-
надлежит ветви развития КИ. Так, Slav. 125 
поддерживает сокращения текста И73, име-
ющиеся в И76.

Компилятивный характер вопросоот-
вета отражен уже в заглавии, куда добавлена 
нехарактерная для ВО XIX, но имеющаяся в 
ВО XXIII вставка о чернеце (табл. 5).

ВО XX, XXI, XXII

Источником данных вопросоответов 
является «Минейный cборник», а конкрет-
нее – входившие в него фрагменты 1-й го-
милии патриарха Фотия [Мушинская, 2015, 

с. 83–84, 150]. Сравнение текстов Slav. 125, 
И76 и «Минейного сборника» (далее – МС, ци-
тируется по тексту рукописи: ОР РГБ. Гл. собр. 
рукописей Тр.-Серг. лавры. Ф. 304.I. Ед. хр. 12. 
Л. 169 об.–171). Сопоставление приводит к 
следующим выводам.

1. В соответствии с И76 текст оформ-
лен в эратопокрифической форме. Эта черта 
свойственна «Княжьему изборнику», начиная 
с этапа КИ2.

2. Текст Slav. 125 сокращен по сравнению 
с двумя другими текстами.

3. Ряд примеров текста ближе к И76, не-
жели к МС (табл. 6).

4. Ряд примеров из текста Slav. 125, на-
против, ближе к МС (см. табл. 7).

5. В тексте довольно много инноваций 
(см. табл. 8):

Подводя итог  наблюдениям над 
ВО XX–XXII, отметим, что в Slav. 125 
вошел еще не сформировавшийся оконча-
тельно текст, представляющий собой некий 
промежуточный и сокращенный вариант 
текста КИ.

Таблица 5. Вставка о чернеце в Slav. 125, И76 и L

Table 5. An insertion about a monk in Slav. 125, И76 and L

Slav. 125
Л. 344–345 об.

И76
ВО XIX; 861–865;

л. 196 об.*–197 об.*

И76
ВО XXIII; 884–895;

л. 202*–205*

(л. 344) Въпроⷭ [на полях] Аще кто 
вь грѣхы вьпадеть и състареет се. и 
постыти се не мⷪжеть (л. 344 об.) ни 
на жестоцѣ легати ни бдѣтї и ни 
инѡⷢ болше сътворити. ни млⷭтиню 
[на полях вставка: + ѿ истлѣнїа] 
постыгнеть дати. ни житїа ѿврещи се 
можеть, ни чрьнць быти. 

(л. 196 об.*) Въпро ⷭ  :  Аште въ 
грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥтьсѧ. 
ни поститисѧ можеть ни на жестоцѣ 
лѣгати. ни бъдѣти. ни иного больша 
сътворити. ни имѣниꙗ постигнеть 
даꙗти. ни житиꙗ можеть отъврѣщисѧ. 

(л. 202*) въпрос: Аште къто старъ и 
немошть- (л. 202 об.*) -нъ и отъне-
моглъ. рекше не можеть чрьньць быти.

Таблица 6. Чтения, характеризующие близость Slav. 125 и И76

Table 6. Readings that show close relations between Slav. 125 and И76

Slav. 125 И76 МС

нⷭѣ ли намь спсенїю надежⷣа и врачбы нѣ ли намъ спсению надежда: нѣ ли 
обращени[ю] врачьбы

нѣ ли намъ спсениꙗ надежа. нѣ ли 
ѡбращениꙗ врачьба

по нашиⷨ дѣлѡⷨ непооⷣбныимь по нашимъ дѣломъ неподобьныимъ по нашимъ неподобьнымъ дѣломъ
съмыри се прⷣѣ бгѡⷨ съмѣришисѧ прѣдъ бмь съмѣриши предъ гдьмь
неправдоу неправьдьноѥ неправьдьноѥ
постѡⷨ и риданїемь постъмь и рыданиѥмь постомь рыданиѥмь и плачемь



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 2 125

И.М. Грицевская, В.В. Литвиненко. Фрагменты «Княжьего изборника»

ВО XXVI, XXVIII, XXXI

Рассматривая эту группу «Вопросоотве-
тов», отметим, что данная подборка включена 
в КИ на позднем этапе его формирования 
[Мушинская, 2015, c. 158] и имеет параллели 
с «Кормчей» [Жоанне 1993; Мушинская, 2015, 
с. 150]. В большинстве случаев инновации, 
относимые к И76 [Мушинская, 2015, с. 159], 
в Slav. 125 не прослеживаются (например, 
нет замены цѣсарь → кнѧꙁь (И76, л. 216.8); 
съ бѣсѡвы → съ врагы (И76, л. 216 об.5); 
блг҃отворениѥ → добротворениѥ (И76, л. 218 об.13); 
вино → медъ (И76, л. 219 об.3).

Таким образом, данная часть подборки 
восходит к виду текста, возникшему до «Из-
борника 1076 г.», следовательно являющемуся 
предшественником этого сборника и одним 
из вариантов «Княжьего изборника». Однако 
в Slav. 125 имеется одно из характерных для 

«Изборника 1076 г.» чтений, а именно дѣлꙗ 
вместо ради (И76, л. 216.1). Вариант этот мо-
жет быть и случайным, поскольку в предше-
ствующих версиях КИ предлог дѣлꙗ в других 
позициях был изначально. Относительно заме-
ны в И76 архаичного прилагательного свобоⷣ на 
свободьнъ (И76, л. 226.2) можно отметить, что 
в Slav. 125 здесь появляется третий вариант – 
существительное свобода.

Характеризуя в целом данную группу 
«Вопросоответов» из Slav. 125, отметим, что, 
так же как и в остальных случаях, здесь име-
ют место значительные инновации. Укажем 
самые заметные из них в каждом из вопро-
соответов.

В ВО XXVI конечная часть сокращена по 
сравнению с чтениями, имеющимися в И76, 
«Кормчей» и «Вопросоответе» Псевдо-Анаста-
сия Синаита (по реконструкции У.Р. Федера). 
Эта часть приведена в сравнении в таблице 9.

Таблица 7. Чтения, характеризующие близость Slav. 125 и MC

Table 7. Readings that show close relations between Slav. 125 and MC

Slav. 125 И76 МС

и что оубо еⷭ еже покаанїеⷨ истнныимь 
и исповѣданїемъ. рекохѡⷨ бо исповѣмь

чьто оубо ѥсть. рекохъ что оубо ѥсть се. ѥже покаꙗниѥмь 
истиньнымь исповѣданиѥ. рекохъ бо

бь оставить грѣхы наше да оцѣстить грѣхы нашѧ да оставить грѣхы наша
съгрѣшиⷯ на нбо и прѣⷣтобою. прїими ме 
ѡче кающаго се.

Съгрѣшихъ оче на нбо прѣдъ тобою. 
приими мѧ каѫштѧсѧ

съгрѣшихъ на нбо и прѣдо тобою. при-
ими мѧ оче кающа сѧ

аще бо обратиши се и съмыри се прⷣѣ бгѡⷨ – аще бо обратишисѧ и съмѣриши предъ 
гдьмь.

млⷭтинꙗ бо моужевы И милостыни моужѫ милостыни моужеви
ликостоанїа ликъствованиꙗ ликостоꙗниꙗ

Таблица 8. Инновации в ВО XX, XXI, XXII

Table 8. Innovations in QAs XX, XXI, XXII

Slav. 125 И76 МС

обратитеⷭ стоанїемь обраштѧисѧ. стенаниѥмь обращаꙗи сѧ. Стенаниѥмь
и помлоует вы гь. млⷭтивь бо еⷭ и щедрь 
и дльготрьпѣливь 

и обратитесѧ къ гоу боу вашѥмоу. 
ꙗко милостивъ ѥсть и щтедръ: д[лъ]
готьрпѣливъ 

и обратите сѧ къ гдоу боу ваше-
моу. ꙗко милостивъ и щедръ ѥсть. 
дълготьрпѣливъ и многомлстивъ

тако грѣсы попирают се Так о  г р ѣ с и  [п ] о т ир а ют ь сѧ  и 
очищаютьсѧ 

тако грѣси потирають сѧ

тогⷣа гнⷭꙗ млⷭть ꙗкоⷤ въ наша срⷣца 
ѡдъжⷣыть. и неприꙗꙁьннаа льсть 
раꙁроⷣушит се.

Тъгда бо и гнѧ милость ꙗко дъждь 
на троскотъ въ нашѧ дшѧ одъжⷣить. 
и неприꙗꙁнина брань раꙁдроушитьсѧ:

тъгда бо и господьнѧ млсть. акы 
дъждь на троскотъ. въ наша дша 
одъждить. и неприꙗꙁнинаꙗ брань 
раꙁдроушить сѧ. 
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ВО XXVIII представлен в Slav. 125 
особой, значительно расширенной редакци-
ей. Кроме того, он содержит ряд заметных 
различий по сравнению с И76. Нами про-
ведена сверка текстов этого вопросоответа 
в Slav. 125, И76, «Кормчей» и «Вопросо-
ответах» Псевдо-Анастасия в реконструк-
ции У.Р. Федера. Отметим наличие чтений 
разных типов.

1. Чтения, общие у Slav. 125 и других 
источников, противопоставленные И76 (три 
чтения см. в таблице 10).

2. Чтение, объединяющее Slav. 125 и 
«Кормчую» (табл. 11).

3. Чтения, являющиеся инновацией 
Slav. 125 (см. табл. 12).

Обращает на себя внимание чтение, пред-
ставленное в таблице 13.

Выскажем предположение, что чтение 
из таблицы 13 возникло на месте слова 
делѧ, характерного для И76, но непонят-
ного для писца Slav. 125 и несвойствен-
ного в этой позиции другим родственным 
текстам.

Таблица 9. Конечная часть ВО XXVI
Table 9. Final part of QA XXVI

Slav. 125
Л. 347

И76
ВО XXVI; 936–938; л. 216 об.–217

«Кормчая 1650 г.»
Л. 628–628 об.; 

глава 69

«Вопросоответы» 
Псевдо-Анастасия 

Синаита
ВО 16 (Федер, 

2011, т. 2, с. 78–79)

… т а к о в о 
сьдѣваеть дши 
с т о е щ е и 
н е ѡ сл а б ѣ ющ е и 
нь борещи се съ 
бѣсѡвы. 

Тако и бъ паче съпострадѥть дши стоꙗшти и не 
ѡслаблѧюшти. нъ борѫштисѧ съ врагы. паче не 
борюштѧсѧ нъ себе отъчѧꙗвъшю. и прочеѥ бестꙋдьнѣ 
грѣхъ творѧштѫ не того же осоужениꙗ имать иже 
ѥдиною лѣта съгрѣшѧꙗ. ѥгоже. иже часто съгрѣшѧꙗ: 
Ꙗкоже не тоꙗ же мьꙁды имать. иже по всѧ дни тво-
рить милостыню. паче творѧштаго порѣды. Аште 
оубо тьмами съгрѣшилъ ѥси. тьмами покаисѧ. да 
пришьдъши съмрьти обрѧштеть тѧ въ покаꙗнии

Тот же объем тек-
ста, что и в И76

Тот же объем тек-
ста, что и в И76

Таблица 10. ВО XXVIII: расхождение чтений в Slav. 125 и И76
Table 10. QA XXVIII: dissimilar readings in Slav. 125 and И76

Slav. 125
Л. 349 об.–350 об.

И76
ВО XXVIII; 944–947;

л. 218 об.–219 об.

«Кормчая 1650 г.»
Л. 629; глава 69

«Вопросоответы»
Псевдо-Анастасия

Синаита
ВО 16 (Федер, 2011,

т. 2, с. 100)

блготворенїе добротворениѥ: блготворенїѧ благотворениѥ
вына медоу вина вина
слышїимъ га слышимъ ба слышимъ гдⷭа слышимъ господа

Таблица 11. ВО XXVIII: чтение, объединяющее Slav. 125 и «Кормчую»
Table 11. QA XXVIII: a common reading between Slav. 125 and Kormchaya

Slav. 125
Л. 349 об.–350 об.

И76
ВО XXVIII; 944–947;

л. 218 об.–219 об.

«Кормчая 1650 г.»
Л. 629; глава 69

«Вопросоответы»
Псевдо-Анастасия

Синаита
ВО 16 (Федер, 2011,

т. 2, с. 100)

и ѿрицающе се ноудетъ себѣ. и отърицѧюште себе и ѿрицающесѧ ноудѧтъ себе и отърицаѭще себе
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Отметим также достаточно объемное 
дополнение, присоединенное в конце к во-
просоответу в Slav. 125. Оно включает ряд 
специфических образов, имеющих отношение 
к хозяйственной деятельности: выпечке хлеба, 
стирке одежды и окислению металла. При-
ведем его текст:

(л. 350) И сїи вси ноужные дѣлателїе да прїимоуⷮ 
мьꙁоуⷣ ѿ ба, ꙗкоⷤ пшеница соушима пахаема. мелѥма, 
мѣсымаа печема чтⷭь хлѣбь ꙗвит се, тако и правед-
ныци скрьбмы и бѣдами, беꙁ вины томыми, или самы 
троужⷣают се ба ради. жрьтва чистаа боу ꙗвѣт се. ꙗко 
желѣꙁѡ рьжⷣею (л. 350 об.) съедаемоо тако и правед-
ныци прьвее съгрѣшивше и потѡⷨ ѡчистет се покаанїемь 
и сльꙁамы и троудѡⷨ, напастмы и ꙁавистмы. лъжамы 
ѿ врагь. и поклепѡⷨ велмы ѡчистест се, ꙗкоже риꙁы 
мыемы свѣтлыи ꙗвлꙗют се и бываюⷮ красныи. тако и 
праведници бѣдами и напастмы лютыими свѣтлы прѣⷣ 
бгѡⷨ ꙗвлꙗют се.

ВО XXXI в Slav. 125 также подвергся 
редактированию, но не имеет сокращений или 
дополнений по сравнению с И76. В таблице 14 
даны примеры редактуры.

Итак, в ВО XXVI, XXVIII, XXXI от-
сутствуют черты, характерные для поздней 
стадии развития КИ, особо отмеченные 
М.С. Мушинской (цѣсарь → кнѧꙁь; вино → 
медъ), что позволило бы отнести текст к более 
раннему этапу развития КИ. Однако здесь об-
наруживается очевидное следствие наличия в 
протографе предлога дѣлѧ, характерного для 
И76, не понятого писцом и переделанного в 
дѣлателїе. Таким образом, текст показывает 
противоречивые характеристики и нуждается 
в дополнительном исследовании.

ВО S13

Вопросоответ, обозначенный нами как 
S13, не вошел в подборку И76, однако он 
известен по одной из версий «Княжьего из-
борника». Это версия КИ1 (гипархетип α) 8, 
являющаяся наиболее ранней в истории раз-
вития памятника.

Подборка «Вопросоответов» КИ1 не-
велика по объему, в нее входят лишь 9 вопро-
соответов: I, XVII, XII, IX, VIII, XVIII, XIX, 

Таблица 12. ВО XXVIII: инновации в Slav. 125

Table 12. QA XXVIII: innovations in Slav. 125

Slav. 125
л. 349 об.–350 об.

И76
ВО XXVIII; 944–947;

л. 218 об.–219 об.

«Кормчая 1650 г.»
Л. 629; глава 69

«Вопросоответы»
Псевдо-Анастасия

Синаита
ВО 16 (Федер, 2011,

т. 2, с. 100)

да ни ѡскрьбыⷮ да ни отъ скърби не ѿ скорби, не отъ скръби
тыха бо дателꙗ тиха бо давьцѧ тиха бо давца тиха бо давьца
и иныиⷯ сластеи въꙁрⷣьжет се 
ѡ себѣ единствоующе.

и инѣхъ въꙁдьржѧщесѧ и 
особьствоуюште 

и инѣхъ водержащесѧ, 
ѡсобьствꙋющїи

и инѣхъ въꙁдрьжѧще сѧ. и 
особьствоуѭще.

и на ꙁемли легающе на 
коленꙋ

и на ꙁемли лѣжюште: на земли, плѣжюще, и на ꙁемли лежѧще.

Таблица 13. Особый случай, связанный с осмыслением архаичного предлога делѧ
Table 13. Special case of appropriating the medieval preposition делѧ

Slav. 125
Л. 349 об.–350 об.

И76
ВО XXVIII; 944–947;

л. 218 об.–219 об.

«Кормчая 1650 г.»
Л. 629; глава 69

«Вопросоответы»
Псевдо-Анастасия

Синаита
ВО 16 (Федер, 2011,

т. 2, с. 100)

и сїи вси ноужные дѣлателїе 
да прїимоуⷮ мьꙁоуⷣ ѿ ба,

и вьси си ноуждениꙗ дѣлѧ 
мьꙁдоу отъ ба приѥмлѫть:

и вси сіи нꙋжденїѧ ради 
мздоу прїемлютъ

и вьси си нѫждениꙗ ради 
мьꙁдѫ отъ бога приѥмлѭтъ.
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а также два вопросоответа, не вошедшие в 
И76 [Мушинская, 2015, с. 152]. В подборке 
Slav. 125, как уже отмечалось, всего 13 во-
просоответов: I, XVIII, XX, XXI, XXII, 
XIX / XXIII, XXXI, XXVI, XVII, II, XXVIII, 
III, а также один вопросоответ, не вошедший 
в версию И76, а именно S13 – один из тех, что 
входил в КИ1. Очевидно, что данные подборки 
отчасти пересекаются, а именно имеют общие 
ВО I, XVII, XVIII, XIX, S13.

Текст ВО S13 опубликован М.С. Му-
шинской по двум спискам КИ1 (Б2 и Р) с 
разночтениями по ВО 25 Анастасия Синаита 
[Мушинская, 2015, с. 152, примеч. 61]. Этот 
текст вошел также в «Симеонов сборник» 
(И73, л. 53d6–56b2). Полный текст этого во-
просоответа приводим по Slav. 125:

(351 об.) Въпрѡⷭ ѿ колика обраꙁа блоⷣу и сьнїа 
бывають въ члцѣ.  ѿвѣⷮ. ꙗкоⷤ стыи ѡци глють ѿ четыри. 
ѿ ѥⷭстьвнаго въꙁгоренїа, и вьꙁгарае се и ѿ многоꙗдѣнїа и 
питїа и многаа спсанїа и праꙁⷣныи величаанїа и ꙁавысти 
бѣсовскые. Егⷣа видѣт ны ѡ боꙅѣ прѣдыспѣюща. еⷭ же и 
ѿ слабости и ѿ немощные сыли. еⷭ пакы ѿ ꙁла ѡбычаꙗ 
пльⷮнааго попоущати се на скⷡрьноу грѣховноую на бло-
удь: (л. 352) Двѣ бо еⷭ теⷱнїи ѡсобныи ѿ тѣла. единою 
ѡскврьнꙗе многащи. а дроугое ѡсщае ны пороⷣ и тогожⷣе 
и праведныимь тако сълоучает се. ѡсщаеи еⷭ сльꙁа иже 
ѡ грѣсе испоущаемаа. а ѡскврьнꙗе еⷭ сѣме. всакь грѣⷯ 
иже сьтворить члкъ кромѣ тѣла еⷭ. а блоуⷣ твореи въ 
свое тѣлѡ прїиносить жрьтвꙋ лоукавомꙋ бѣсоу. сего раⷣ . 
апⷭль оучааше гле. ѿложїимь дѣла тьмнаа и ѡблѣцем 
се въ ороужїⱔ свѣтло. ꙗко вь днь блгообраꙁно ходимь. 

не коꙁогласованїемь и пиꙗньствѡⷨ ни любодѣанїемъ. ни 
рьвенїемь ни ꙁавистїю.

Сопоставление текста из разных источ-
ников приводит к выводу, что текст Slav. 125 
гораздо ближе к тексту И73, нежели списки 
КИ1. Примеры этой близости многочислен-
ны. Наиболее яркие из них представлены в 
таблице 15.

Из приведенных примеров очевидно, что 
«Вопросоответы» в И73 и Slav. 125, с одной 
стороны, и у Анастасия Сината и в КИ1, с дру-
гой стороны, принадлежат разным переводам. 
При этом перевод И73 и Slav. 125 представля-
ется более правильным. Так, в В, Slav. 125 и 
И73 «τῶν τρό πων» переводится как «образ», а у 
Анастасия Сината и в КИ1 как «врата».

Помимо сказанного, необходимо отме-
тить еще одну особенность текста вопросо-
ответа Slav. 125. На л. 352 (см. рисунок) во 
фразе ѿложїимь дѣла тьмнаа и ѡблѣцем се въ 
ороужїⱔ свѣтло в окончании слова «оружие» 
появляется глаголическая буква «юс малый».

По-видимому, она не имеет здесь грамма-
тического смысла, юс малый не характерен для 
окончания винительного падежа единственного 
числа существительных ни в одном из изводов 
церковнославянского языка. А.-М. Тотоманова 
(Софийский университет, София) в частном 
письме высказала предположение, что появление 
данной буквы – плод исправления писцом буквы 
а (окончание мн. ч.) на букву е (окончание ед. ч.), 

Таблица 14. Редакционные изменения ВО XXXI в Slav. 125

Table 14. Editorial changes within QA XXXI in Slav. 125

Slav. 125
Л. 345 об.–347

И76
ВО XXXI; 962–976; 
л. 223 об.–226 об.

«Кормчая 1650 г.»
Л. 632 об.; глава 69

«Вопросоответы»
Псевдо-Анастасия

Синаита
ВО 14 (Федер 2011,

т. 2, с. 95–98)

вь црⷭтви нбⷭнѣмъ въ црьствии бжии въ црⷭтвїи бжїи въ цѣсарьствии божии 
погроужень страстми погроуженъ сластьми погрꙋженъ сластьми погрѫженъ сластьми 
е г ⷣ а  ꙗко  г  н ь  (3 )  к ъ 
бꙋдрьꙁаеть члкъ, аꙁь бо рѣⷯ 
боsы есте и снове вышнꙗго 
вси исходещїи

ѥгда ꙗко снъ (3) къ боу 
дьрꙁаѥть. аꙁъ бо рѣхъ боꙁи 
ѥсте и сынове вышьнѧаго 
вьси хотѧштеи

егда ꙗкѡ снъ (3) къ бгꙋ 
дерзаетъ. азъ бо рѣхъ, бози 
есте, и снове вышнѧгѡ вси. 

егда ꙗко сынъ (3) къ богоу 
дрьꙁаѥтъ. аꙁъ бо рѣхъ боꙁи 
ѥсте и сынове вышьнꙗаго 
вьси хотѧщии

павль глѥть павьлъ въпиѥть павелъ вопїетъ паѵль въпиѥтъ 
свобоⷣ своиⷯ грѣховь свободьнъ своихъ грѣховъ свободъ своихъ грѣхѡвъ свободь своихъ грѣховъ
ꙗко истинное прощенїе 
грѣховь

ꙗко истистиньноѥ [так] 
ꙁнамениѥ прощениѥ грѣховъ

ꙗкѡ истинное знаменїе 
прощенїѧ грѣхѡвъ 

ꙗко истиньноѥ ꙁнамениѥ 
прощениꙗ грѣхомъ 
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Таблица 15. Чтения, характеризующие близость Slav. 125 и И73

Table 15. Readings that show close relations between Slav. 125 and И73

Slav. 125 И73 «Вопросоответы»
Анастасия Синаита

КИ1

ѿ колика обраꙁа отъ колика обраꙁъ Отъ колицехъ съвратъ ѿ колицѣхь врать
[ѿ] величаанїа отъ величаниꙗ отъ прѣꙁорьства ѿ грьдости
ѿ слабости и ѿ немощные 
сыли

отъ слабости. и отъ не-
моштьны силы

отъ раслаблениꙗ. и отъ не-
могъша сѧ подъѩти

ѿ р а с слабл е ниꙗ ,  и  ѿ 
иꙁнемогшеи пльти

ѿ ꙁла ѡбычаꙗ пльⷮ нааго 
попоущати се на скⷡ рьноу 
грѣховноую на блоудь

отъ ꙁъла обычаꙗ плътънаа-
го. пооуштати сѧ на сквьрнѫ 
на болоудъ 

отъ привинениꙗ ꙁълааго 
плъти. порѣваѭщи сѧ на 
блѫдъ

ѿ  н а ѹ ч е н и ꙗ  ꙁ ла ,  ѿ 
порѣвающеѥсе п л҃ти  на 
блѹдь

Глаголическая буква в Slav. 125, л. 352
Glagolitic letter in Slav. 125, f. 352

в соответствии с прилагательным «светло». Воз-
можно, по мнению А.-М. Тотомановой, писец 
изначально хотел употребить мн. ч. «оружия» 
(то есть «доспехи»). Варьирование форм един-
ственного и множественного числа в данной 
позиции наблюдалось в древнейших Апосто-
лах. Ничего похожего, помимо этого примера, в 
Slav. 125 нам встретить не удалось.

Выводы

Подводя итоги, следует отметить, что под-
борка вопросоответов в Slav. 125 представляет 
собой фрагмент списка «Княжьего изборника» 
на стадии, предшествующей формированию 
текста «Изборника 1076 г.», и, таким образом, 
является значимой для исследования развития 
ранней славянской книжности.

В подборку вошли вопросоответы, имею-
щиеся во всех списках «Княжьего изборника». 
Так, ВО I, XVII, XVIII, XIX имелись уже в 
КИ1 (гипархетипе α), ВО XX–XXII относятся 
к гипархетипу, промежуточному между α и β 
[Мушинская, 2015, с. 155]. На позднем этапе 
были включены ВО XXVI, XXVIII, XXXI.

Отметим, что в Slav. 125 отражен порядок 
вопросоответов, который можно считать арха-
ичным, отражающим древнее ядро подборки. 
Если начальное ядро подборки включает во-
просоответы, источником которых являются 

Псевдо-Афанасиевы «Вопросоответы к князю 
Антиоху», а именно ВО XVII, XVIII, XIX, то 
порядок их следования в Slav. 125 (XVIII, XIX, 
XVII) базируется на порядке послуживших 
источником ВО 79, 92, 130 Псевдо-Афанасия. 
В КИ1 порядок следования уже изменен на тот, 
который имеется в И76 [Мушинская, с. 152], 
но в Slav. 125 соответствует источнику.

«Изборник 1073 г.» для Slav. 125 выступа-
ет более значимым источником текста, неже-
ли для других версий «Княжьего изборника».

Текстовые особенности Slav. 125 весьма 
разнообразны, есть примеры, характерные как 
только для ранних, так и только для поздних 
этапов. Определение позиции этой подборки 
вопросоответов в стемме «Княжьего изборни-
ка» представляется делом будущего.
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 2 М.С. Мушинская отмечает сербское про-
исхождение списков «Княжьего изборника» на 
самом раннем этапе формирования памятника КИ1 
(списки Б2, Р, С), а также и на последнем, завер-
шающем этапе КИ3 (списки А и Б1) [Мушинская, 
2015, с. 214–215].
 3 Особый интерес у исследователей вы-
зывает вошедшая в сборник краткая редакция 
«Второй книги Еноха» [Мещерский, 1976, с. 203]; 
текст апокрифа по Slav. 125 был опубликован. 
В. Мочульский издал из этого же сборника «Вар-
фоломеевы вопросы Богородице» [Мочульский, 
1893, с. 231–247, 276–281]. На сегодня не имеется 
ни одного исследования, в котором был бы дан 
палеографический и кодикологический анализ 
рукописи, нет даже детальной датировки. Тем 
не менее сборник в настоящее время активно ис-
пользуется в исследованиях в связи с названными 
выше и иными включенными в него апокрифами 
(см., например: [Jовановић, 2003; Мильков, 2018; 
Страдомский, 2014; Хрома, 2014]).
 4 Тексты «Княжьего изборника» даны по из-
данию: (Федер, 2008).
 5 Тексты «Изборника 1076 г.» даны по из-
данию: (Изборник 1076 года, 2009).
 6 Исключение составляет следующая замена, 
непрослеживаемая в Slav. 125, но имеющаяся во 
всех списках «Изборника 1076 г.» и «Княжего из-
борника», а именно ꙁаꙁьрить себѣ не заменено на 
помѧнѹвъсѧ (И76, л. 195 об.6)»
 7 Существует иная, помимо L, славянская 
версия Псевдо-Афанасиевых «Вопросоответов к 
князю Антиоху». ВО 92 здесь отстоит дальше от 
текста Slav. 125, нежели чтения КИ, отраженные, 
например, в «Мелецком сборнике» (Федер, 2016, 
т. 2, с. 277).
 8 Версия отражена в списках: 1. Б2: Белград, 
НБС, Рс 266. Сборник. 1365–1375 гг., сербская со 
следами юсового (болгарского или македонского) 
оригинала [Мушинская, 2015, с. 57–58]; 2. Р: Мо-
сква, ГИМ, Воскр. 115-бум. Сборник. Сербская, 1º, 
247 л., XIV в. [Мушинская, 2015, с. 58].
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ЯЗЫК АНТИЦИФРОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ
ПРОТЕСТНЫХ НОМИНАЦИЙ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ 1
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Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова,

г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. На материале русскоязычных медийных текстов охарактеризованы номинации, отражаю-
щие своеобразный протест части населения России против реализации в стране концепции цифрового об-
щества. Цель исследования – определить смысловые доминанты и прагматические особенности новых но-
минаций как проявление интерпретирующий функции языка. Работа выполнена в русле функциональной
социолингвистики с помощью методики установления когнитивной обусловленности языковых процессов.
В результате исследования зафиксирован состав номинаций, отражающих протестное отношение к концеп-
ции цифрового общества. В зависимости от типа обозначенного ими референта выделены следующие груп-
пы лексических единиц: названия участников цифровизации; самого процесса и его последствий; прогнози-
руемого будущего. Описаны словообразовательные особенности протестных номинаций, показана роль в
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их структуре ключевых терминоэлементов языка цифрового общества (цифровой, цифро-). В качестве об-
щей смысловой доминанты новообразований установлена сема ‘ограничение свободы’. Обнаружено, что в
создании рассматриваемых единиц использованы характерные для протестных номинаций слова-ярлыки и
словообразовательные форманты. Определено, что семантическое преобразование терминов цифрового
общества осуществляется в направлении идеологизации значения. Языку антицифрового сопротивления
противопоставлены язык и риторика сторонников официальной концепции развития цифрового общества,
имеющих свои идеологемы и ярлыки. Перспективы исследования видятся в изучении ложно ориентирую-
щих номинаций в языке цифрового общества.

Ключевые слова: русский язык цифрового общества, протестный дискурс, процесс номинации,
идеологема, ключевые терминоэлементы, смысловая доминанта.
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Введение

Слово антицифровой в словарях русско-
го языка пока не зафиксировано. Оно не исполь-
зуется ни в официальных документах, связан-
ных с происходящей в России цифровизацией,
ни в текстах федеральных и региональных
СМИ, освещающих этот процесс. Однако, изу-
чая формирующийся в настоящее время язык,
обслуживающий реализацию в стране идеи
цифрового общества (далее – ЦО), мы обра-
тили внимание на предельно широкую соче-
таемость ключевого слова этого языка – при-
лагательного цифровой, а также на его не-
узуальные дериваты, представленные в раз-
ных дискурсах: доцифровой (об эпохе), био-
цифровой, цифрометрия – в медийном, циф-
ролюция – в научно-популярном, цифропока-
липсис – в художественном, цифровенькие
(иронично о новых технологиях) – в сетевом.
Возникло предположение, что есть и другие
производные от этого актуального, можно ска-
зать, модного сегодня слова, например *ан-
тицифровой. В подтверждение гипотезы мы
обнаружили это производное слово (в сочета-
ниях со словами катехизис, мир, прорыв) на
сайтах различных православных онлайн-изда-
ний и информагентств.

Встретилось оно и в названии научной
статьи религиоведов Б.К. Кнорре и А.А. Му-
рашовой «“В начале было Слово...”, а в конце
будет число? Православие и антицифровой
протест в России: с 1990-х до коронавируса»
[Кнорре, Мурашова, 2021]. Авторы статьи
использовали, наряду со словом антицифро-
вой, его дериват – антицифровики (о про-
тивниках цифровизации). Эти факты дали ос-

нование включить в название нашей статьи
прилагательное антицифровой без кавычек.

Согласно исследованию Б.К. Кнорре и
А.А. Мурашовой, противостояние процессу
цифровизации в российском обществе нача-
лось уже в 90-е гг. XX в., то есть на заре циф-
ровизации [Кнорре, Мурашова, 2021, с. 147].
Оно зародилось в среде верующих, воцерков-
ленных людей, а его идеологами стали право-
славные фундаменталисты, религиозные фи-
лософы и проповедники, объяснявшие не толь-
ко верующим, «своим», но и самой широкой
публике причины неприятия Русской право-
славной церковью некоторых новшеств над-
вигающейся цифровой эпохи, таких как иден-
тификационный номер налогоплательщика
(ИНН), штрихкод [Кнорре, Мурашова, 2021,
с. 147]. Авторы статьи отмечают и новый
всплеск антицифрового протеста в связи с
запретами на посещение богослужений в пан-
демию 2020 года. Хотя лингвистическая со-
ставляющая антицифрового протеста в их ста-
тье не рассматривается (упоминаются лишь
отдельные номинации типа печать Антихри-
ста – об ИНН, проштрихованный гражда-
нин), авторы делают вывод о том, что «в ходе
развития собственного правозащитного язы-
ка... происходит демаргинализация АП (анти-
цифрового протеста. – Е. М.)» [Кнорре, Му-
рашова, 2021, с. 159].

Наше исследование посвящено изуче-
нию специфических номинаций, создаваемых
участниками антицифрового дискурса. Имен-
но в процессе вербального кодирования акту-
альных, значимых для говорящего реалий, в
процессе стихийного словотворчества актуа-
лизируется интерпретирующая функция язы-
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ка. С одной стороны, создаваемая номинация
уже фактом своего появления выделяет
объект, который она обозначает; с другой –
она этот объект оценивает, тем самым выра-
жая информацию об отношении к объекту го-
ворящего. Цель исследования – в массиве
неузуальных номинаций гомогенного с точки
зрения идеологии дискурса определить общие
смыслы, которые они выражают, и прагмати-
ческие особенности.

Материал и методы

Источником для сбора материала послу-
жил сервис «Архив СМИ» (1996–2023 гг.) элек-
тронного медиабанка «Интегрум». В качестве
поискового запроса использовались ключевые
терминоэлементы, участвующие в формирова-
нии терминологии ЦО, прежде всего прилага-
тельное цифровой и его усеченный вариант –
цифро-. В результате поиска среди исчисляе-
мых тысячами документов были обнаружены
не только терминологические сочетания типа
цифровая безопасность, цифровой сувере-
нитет и т. п. (всего более 230 единиц), но и
номинации, семантика которых отражает непри-
ятие «цифровой трансформации мира», крити-
ческое отношение к этому процессу (циф-
рократия, цифровой контроль).

По структуре обнаруженные номинации
являются либо однословными, либо состав-
ными. По критерию частотности выделяют-
ся номинации единичного, «разового» упот-
ребления (собственно окказионализмы – рас-
человечиватели, цифроволки) и номинации
воспроизводимые, претендующие таким об-
разом на статус узуальной единицы, однако
не имеющие терминологического характера
в силу эксплицитно выраженной резко отри-
цательной оценочности (цифровой концла-
герь). Было обнаружено свыше 100 «проте-
стных» номинаций, включая и самоназвания
их авторов – борцы с цифровизацией, циф-
роскептики.

Анализ собранного материала выполнен
в русле функциональной социолингвистики с
применением методики установления когнитив-
ной обусловленности языковых процессов: со-
здание неузуальных номинаций изучалось по-
средством выявления связи между их струк-
турно-семантическими свойствами и основны-

ми процессами познания и интерпретации
мира – концептуализацией, категоризацией,
оценкой (подробно о них см.: [Болдырев, 2016]),
что позволило выявить общую смысловую до-
минанту номинативных единиц, относящихся к
антицифровому дискурсу. Использовались так-
же приемы контекстного (лингвоидеологичес-
кий) и компонентного анализа.

Исследовательские шаги в ходе описа-
ния материала были следующими:

– классификация номинаций по их соот-
несенности с тем или иным референтом и оп-
ределение количественного соотношения меж-
ду номинациями обнаруженных групп, целью
чего было установление значимого для проте-
стного сознания объекта номинирования;

– анализ номинаций в аспекте их струк-
туры, выбора производящей базы, семанти-
ки, способа словообразования (для однослов-
ных единиц) с целью описания характерных
особенностей протестных номинаций;

– выявление общих сем и прагматичес-
кого своеобразия новообразований для их
лингвоидеологического комментария.

Результаты и обсуждение

В современном русскоязычном дискур-
се формируется языковая среда, отражающая
критическое отношение некоторых жителей
России к официально принятому правитель-
ством страны курсу на всеобщую цифровиза-
цию. Этот процесс, отчасти стихийный, про-
ходит параллельно с целенаправленным со-
зданием в официальном дискусе терминоло-
гии ЦО. В обоих случаях используются об-
щие ключевые элементы языка ЦО (циф-
ровой, цифро-). На фоне формального сход-
ства протестных и официальных номинаций
одних и тех же современных реалий более
заметным становится идеологический кон-
траст между сторонниками и противниками
цифровизации.

Обнаруженные с помощью сервиса «Ар-
хив СМИ» источники антицифрового контен-
та представляют собой официальные сайты
различных политических и общественных
организаций, информагентства, коллективные
блоги, новостные сайты, интернет-СМИ, он-
лайн-передачи. Ни один из источников, кроме
телеканала (далее – ТК) «Спас», не позицио-
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нирует себя как православное СМИ. Авторы
протестных материалов выражают критичес-
кое отношение к цифровизации в самых раз-
ных сферах ее реализации: образование, эко-
номика, юриспруденция, культура и искусст-
во, сфера госуслуг, строительство, медицина,
спорт, сельское хозяйство и др., что свиде-
тельствует о выходе антицифрового протеста
за рамки православного дискурса.

Излагая свои взгляды, идущие вразрез с
официальной линией государства, авторы про-
тестных материалов используют типичные язы-
ковые средства идеологизированного дискур-
са, к которым относятся и новообразования
разной степени окказиональности. Объекты,
которые они номинируют, характеризуются
неодинаковым составом: наименования уча-
стников цифровизации, самого процесса и его по-
следствий, номинации тревожного будущего; до-
минирующая сема обнаруженных наименова-
ний – ‘ограничение свободы’. Однословные но-
минации (около 30 % от общего количества со-
бранных единиц) в подавляющем большинстве
(88 %) образованы посредством аффиксоида-
ции, в остальных случаях – суффиксации
(11,2 %), заменительной деривации – 0,5 %, сло-
жения – 0,2 %, контаминации – 0,1 %.

Основными принципами создания проте-
стных номинаций являются оценочное (пейо-
ративное) переименование, генерализация,
доминирование интерпретирующей, а не но-
минативной функции. Характерные произво-
дящие идеологемы (слова-ярлыки и словооб-
разовательные маркеры «идеологической ино-
родности») представляют собой прагматичес-
ки заряженные номинативные и деривацион-
ные средства идеологизации медийного дис-
курса в целом.

Использование ключевых слов языка ЦО
(цифровой, цифровизация, цифра) в каче-
стве строевого материала для номинаций,
обслуживающих идеологизированный дискурс,
создает условия для дальнейшего изменения
их семантики – приращения смысла за счет
идеологического компонента.

Далее охарактеризуем создаваемые в
медиатекстах протестные номинации в соот-
ветствии с типом объекта, который они обо-
значают (лицо, процесс, прогнозируемое бу-
дущее), и с учетом тех принципов, которые
охарактеризованы выше.

Наименования лица

Наиболее представлены в выборке проте-
стные номинации (54 % от общего количества),
обозначающие сторонников цифровизации, ее ак-
тивных (цифроволки) или (реже) пассивных уча-
стников (цифроиваны). Устойчивых различий в
создании номинаций активных и пассивных уча-
стников процесса цифровизации не обнаружено.
Судя по нашим материалам, деление на «актив-
ных» и «пассивных» наметилось в антицифровом
дискурсе, видимо, во время режима ограничений,
вызванных пандемией 2020 года. Ср.:

(1) Как цифроолигархи разбогатели на коро-
набесии уже все в курсе? (Здесь и далее орфогра-
фия и пунктуация источников сохранены. – Е. М.)
(Континенталистъ. 07.01.2021);

(2) Идет большой мировой, а также и внут-
ренний передел в России... А уж сколько будет ко-
видных или иных волн, которые позволят ковидизи-
ровать население в цифровых пленников и рабов
(Akcenty.info. 25.07.2020).

Активность в создании номинаций лица
объясняется типическими характеристиками
идеологического дискурса. К одной из них
относится выраженная оппозиция «свои – чу-
жие», чему посвящена обширная литература
(см., например: [Шейгал, 2004; Чудинов, 2007;
Чапаева, 2010; и др.]). Для продвижения ка-
кой-либо идеи ее автору всегда важно пред-
ставлять возражения явных или скрытых оп-
понентов, так называемый «образ врага», в то
же время, как пишет Е.И. Шейгал, значима и
консолидация со «своими», которой способ-
ствует не только наличие общей идеи, обще-
го понятийного поля у единомышленников, но
и наличие общих лингвистических идеологем
как знаков интеграции [Шейгал, 2004, с. 119].

Противники цифровизации «чужими» счи-
тают прежде всего представителей власти и
бизнеса – агентов цифровизации. Для их обо-
значения обычно используют суффиксальный
дериват слова цифровизация – цифровиза-
торы (вариант: цифроизаторы). Номинация
не является официальным названием и упот-
ребляется только в протестном дискурсе,
всегда неодобрительно:

(3) Любопытная деталь: QR-код на корове в
фильме – переход на твиттер Рогозина, главы Рос-
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комоса. В его компании явно не хватает еще Грефа,
тоже из секты цифровизаторов... (Сельский час.
24.11.2020);

(4) Согласно пожеланиям Всемирного бан-
ка (чьи идеи и внедряют цифроизаторы в наше
образование), в школах будет собираться инфор-
мация... о «социально-эмоциональных навыках,
личностных и поведенческих установках...» (Роди-
тельское Всероссийское Сопротивление (rvs.su).
11.01.2021).

Реже используются (тоже с негативной
окраской) суффиксальные дериваты, например
цифровики, оцифровщики, составная номи-
нация цифровые трансформаторы и сложе-
ние глобоцифровизаторы:

(5) Пряник за уничтожение собственной про-
фессии: в регионах учреждают премии учителям-
оцифровщикам образования (Геополитическая
блог-платформа. 09.02.2021);

(6) Цифровые трансформаторы борются не с
какой-то бюрократией и отсталостью, как они нам
рассказывают, а с самой природой человека (РИА
Катюша. 15.12. 2022).

Зафиксированы многочисленные номина-
ции, создаваемые по общей модели: аффиксо-
ид цифро- (усечение от цифровой) + личное
существительное (например, цифрофашис-
ты), вариантами которых нередко выступают
составные обозначения с полным прилагатель-
ным: цифровые фашисты. Номинации с циф-
ро- имеют более яркую пейоративную окрас-
ку по сравнению со словами цифровизаторы,
цифровики, оцифровщики. Она создается за
счет прагматического потенциала производя-
щих субстантивов: последние представляют
собой слова-ярлыки, типичные для любого иде-
ологического или идеологизированного дискур-
са, см. зафиксированные в «Словаре современ-
ных политических ярлыков» единицы: глоба-
листы, изменники, сектанты, трансгумани-
сты, фашисты и т. п. (Сковородников, Копни-
на). Главное их назначение – указать на «идео-
логическую инородность», а не обозначить ре-
альные признаки референтов [Шейгал, 2004,
с. 123]. Например:

(7) Почему-то один из главных цифроизмен-
ников нашей Родины не понимает одну простую
истину: прибыль с продажи персональных данных
в несколько раз перекрывает возможные штрафы
(КПРФ.ru. 19.01.2023);

(8) Идея перевести всех на безналичный рас-
чет у цифрофашистов бродит постоянно, и это лиш-
ний раз свидетельствует о кризисе в нашей эконо-
мике (NewsTes.ru. 02.06.2017);

(9) Цифролоббисты из «Единой России» раз-
рабатывают законопроект о биометрической иден-
тификации новорожденных и малолетних детей
(Наша Планета. Мир вокруг нас. 30.12.2018).

Самым частотным словом, образован-
ным по данной модели, является существи-
тельное цифросектанты. По-видимому, это
не случайно: «чужие» интерпретируются про-
тивниками цифровизации как секта (см. при-
мер (3)), интересы которой на самом деле рас-
ходятся с интересами (ценностями, традици-
ями) большинства. Приведем несколько ил-
люстраций:

(10) Главной «целью» РФ... является цифро-
вая трансформация страны, т.е. то, чем в последние
годы занимается Герман Греф и прочие цифросек-
танты (Континенталистъ. 03.02.2023);

(11) Вот так отлично выживают цифросектан-
ты во власти... (Русский Дозор. 26.01.2023).

«Чужие» осмысливаются в большин-
стве случаев как некое неопределенное мно-
жество субъектов, занимающихся неприем-
лемой с позиции автора протестного мате-
риала деятельностью. Отсюда – доминиру-
ющее использование номинаций лица в фор-
ме множественного числа (принцип генера-
лизации 2), причем такие новообразования,
как правило, метафоричны. См. примеры
выше, а также:

(12) ЕПГУ по замыслу цифрочиновников дол-
жен стать центром взаимодействия гражданина с
государством... (КПРФ.ru. 21.12.2022);

(13) Вот цифронаркоманы ликуют от возмож-
ностей цифроидола (об искусственном интеллек-
те. – Е. М.) (Топ-50 – рейтинг постов в блогах руне-
та. 19.12.2022);

(14) Вы поняли, какие позиции и трансфор-
мации приготовили для вас цифрозные чиновни-
ки? (ИТ новости. 21.06.2022);

(15) Не верьте цифробесам: российское ПО
передает ваши данные за рубеж (Politforums.ru.
03.04.2021).

Однако возможны и более «адресные»
номинации, объектом которых являются конк-
ретные представители власти, например:
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(16) Эта модель перекочевала в нацпрограм-
му «Цифровая экономика», и теперь ее официаль-
но двигает цифропремьер Мишустин (Континента-
листъ. 22.02.2023);

(17) Чтобы придать себе вес, Людмила Григо-
рьевна пригласила на совещание еще и цифроми-
нистра областного правительства Снегирева... (Дру-
гая Тверь. 14.03.2023);

(18) Через педсоветы (местами – не такие пуб-
личные и пафосные, как в Вологодской области,
для которой записал выступление сам министр циф-
ропросвещения Кравцов) власти региона обраба-
тывают мозги руководства школ... (РИА Катюша.
22.08.2022).

Использование в контекстах, связанных
с официальной информацией, неофициальных
номинаций (принцип переименования), безуслов-
но, понижает статус референта. Такую праг-
матическую функцию («понижение в ранге»)
формант цифро- выполняет и в других номи-
нациях, выступающих в протестном дискурсе
в роли стилистически сниженных вариантов
официальных названий; ср.: цифровое прави-
тельство и цифроправительство, цифровое
образование и цифрообразование, цифро-
вой рубль и цифрорубль и др.

Наименования процесса

Официальное название процесса, против
которого направлены обследуемые нами про-
тестные материалы, – цифровизация. Уже в
90-е гг. ХХ в. этот термин использовали не только
как техницизм, обозначающий переход с анало-
гового способа обработки информации на циф-
ровой, то есть оцифровку, оцифровывание, но и,
судя по примерам в НСЗ, слово общественно-
политической лексики, именующее внедрение
новых технологий во все сферы общественной
жизни человека (НСЗ, с. 1265).

В протестном дискурсе отрицательно-
оценочные номинации получает и сам процесс
цифровизации, и разнообразные его последствия
(например, в сфере образования, права, сельс-
кого хозяйства, юриспруденции и др.):

(19) Наверно, в первый момент действитель-
но поперхнулся бы (о К.Д. Ушинском. – Е. М.), ус-
лышав как министр с помощником пытаются притя-
нуть за уши его педагогическое наследие для оп-
равдания цифроразрушения системы образования
России (ИТ новости. 05.03.2023);

(20) Название всему этому придумал русский
писатель Валентин Курбатов – цифроз (VIPvideoСlub.ru.
23.02.2021);

(21) Эпоха цифробесия: Глобальный Паников-
ский (Континенталистъ. 07.01.2021);

(22) Ноосферный человейник конечный этап
глобализации? ...Цифрофрения все более вытесня-
ет аналоговое мышление... (Перемены. 04.03.2023).

В этих и подобных им неофициальных
названиях процесса цифровизации задейство-
ваны типичные для протестного дискурса
модели с формантами -бесие, -френия, -бе-
зумие, например, в лексиконе ковид-диссиден-
тов – вакцинобесие, маскобесие, коронаф-
рения, ковидобезумие. Можно заметить, что
в составе окказиональных новообразований
эти форманты выражают общую сему ‘чрез-
мерная активность, увлеченность, вызванные
психическим расстройством’:

(23) Сегодня в обозначившейся тенденции
радикальной трансформации правовой ткани
общества в судорогах цифролюционного экста-
за частный нотариат – последняя гарантия вме-
няемого гражданского оборота (Говорит нота-
риат. 22.02.2023).

Так, с помощью метафоры болезни, од-
ной из самых распространенных в политичес-
ком дискурсе [Чудинов, 2007] и характерных
для протестного дискурса [Маринова, 2022а],
подчеркивается ненормальность происходя-
щих событий (ср. также: цифроз – психоз,
цифроидальное (общество) – параноидаль-
ное) и проявляется отрицательная оценка,
причем не только процесса, обозначенного
первым компонентом новообразований, со-
зданных в результате заменительной дерива-
ции, но и – имплицитно – непосредственных
инициаторов и участников этого процесса как
субъектов с нездоровой психикой, одержимых.
Не случайно некоторые номинации имеют кор-
релят – наименование лица: цифроз – циф-
розные чиновники; цифробесие – цифробе-
сы (см. примеры (14), (15)).

Однако большинство протестных номи-
наций цифровизации и ее последствий выра-
жают иную идею – несвобода личности в циф-
ровом обществе вследствие антигуманной
сущности самого перехода «на цифру»3. Ины-
ми словами, цифровизация, цифровые техно-
логии, цифровая революция интерпретируют-
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ся как абсолютное зло, направленное против
природы человека, свободы личности. Напри-
мер, характерный для материалов, отражаю-
щих подобные идеи, заголовок: Опасность
нашим правам! предваряет следующее ут-
верждение автора:

(24) ...5-я колонна в московском кремле гото-
вит цифрофашизм в России – Новый Мировой По-
рядок изнутри (Litprichal.ru. 19.12.2022).

Антигуманистический смысл происхо-
дящих процессов выражают и встретившие-
ся нам в обследуемом дискурсе словосоче-
тания на базе существительного оцифров-
ка: оцифровка личности (человека, насе-
ления). Семантика слова оцифровка не
предполагает, что объект, на которого направ-
лено действие, живое существо, поэтому
выражения реализуют метафору несвободы,
подчиненного положения.

Ключевым в таком восприятии цифрови-
зации нередко становится слово контроль:
пишут о тотальном или глобальном цифро-
вом контроле, технологическом контроле,
едином или наднациональном цифровом
контроле, электронном или прямом машин-
ном контроле и т. п., подчеркивая тем са-
мым опасность потери свободы, ее ограниче-
ние в цифровом обществе. Метафорически эту
идею в создаваемых протестных номинациях
передают определяемые словом цифровой /
цифро- существительные, именующие раз-
личные, чаще тоталитарные, режимы, репрес-
сивные меры, насильственные действия (гет-
то, диктатура, империя, казнь, концлагерь,
рабство, фашизм и др.) и нередко служащие
в политическом дискурсе ярлыками 4 – см.
пример выше и следующие:

(25) Пора глазки-то открывать: нас готовят к
цифровому гетто (Сельский час. 24.11.2020);

(26) ...У нас сейчас выстраивается внутрен-
няя диктатура, в том числе – цифровая (РИА Катю-
ша. 15.12. 2022);

(27) Главная борьба разворачивается вокруг
попытки Моргулиса... заполучить на свой форум
Президента и подвергнуть его «цифровой казни» –
так метафорично определяет писатель идею оциф-
ровки верховной власти... (Изборский клуб.
28.02.2018);

(28) Если кто-то... решит, что он утратил свое
имя и перестанет им пользоваться, то это будет его

личный шаг в «цифровое рабство» (Русская идея.
24.01.2022); (см. также: «Биометрическое рабство» –
название выпуска передачи на ТК «Спас» от
05.12.2018).

В этом же ряду номинаций находится нео-
логизм-контаминант цифрократия (ср.: тех-
нократия, Netoкратия), созданный экономи-
стом-международником, публицистом Вален-
тином Катасоновым для характеристики со-
временного периода – эпохи цифрократии, и
новообразование цифроконцлагерь:

(29) Не успели противники цифроконцлагеря
выдохнуть летом прошлого года, когда в Правитель-
стве заявили об отмене планов по внедрению элек-
тронных удостоверений личности, как на совеща-
нии в Правительстве 15 февраля... огорошили нас
возвращением всех этих планов (Русский календарь.
19.02.2023).

Метафора концлагеря по отношению к
новым технологиям не нова. В социальной
антиутопии Виктора Пелевина «Любовь к
трем цукербринам» (2014), рисующей карти-
ны «альтернативного» будущего, напоминаю-
щие кадры знакового фильма «Матрица» (реж.
Л. и Э. Вачовски; 1999), жизнь человека в «си-
стеме» определяется рассказчиком как «ми-
ровой электронный концлагерь». В создании
новообразований протестного дискурса ис-
пользуется и метафора матрицы из одноимен-
ного фильма:

(30) Добро пожаловать в новый дивный мир...
Очередной закон в рамках цифроматрицы глобали-
стов... (Континенталистъ. 24.11.2021).

Выражение электронный концлагерь
встречается в СМИ довольно часто, в том чис-
ле в качестве заголовка: так был назван, напри-
мер, выпуск передачи «До самой сути» на
ТК «Спас» от 25.08.2019; см. также название ста-
тьи В. Катасонова «Китай: Вход в электронный
концлагерь» (VIPvideoСlub.ru. 23.02.2021).

Примерно с 2020 г. встречается, судя по
материалам «Интегрума», производное от
слова цифроконцлагерь прилагательное, не-
уступающее по частотности исходному сло-

ву. Пишут о цифроконцлагерных законах,
регионах, экспериментах над населением,
цифроконцлагерном режиме, пространстве,
Китае, «жесте власти» (имея в виду проект
ЕБС – единой биометрической системы) и др.
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Следует отметить, что сема ‘ограниче-
ние свободы’ является главной в номинациях
пассивных участников цифровизации (цифро-
вые пленники и рабы; узники цифрового кон-
цлагеря; рабы цифровой системы; управля-
емые биообъекты; послушные «цифроива-
ны» и др.); с ней связан и единственный окка-
зиональный глагол, обнаруженный нами в об-
следуемом материале (цифроколонизовать –
сложение на базе слов колонизовать и циф-
ра в значении ‘цифровые технологии’):

(31) Поэтому рост без развития, которую опре-
делили для России планировщики ее стирания, впол-
не их устраивает, чтобы она разрушалась, была доно-
ром метрополии, дешевеющим ресурсом на миро-
вом рынке во всех смыслах этого слова, с нищим на-
селением, которое призвали цифроколонизовать на-
шим троянцам (Континенталистъ. 06.02.2020).

Номинации прогнозируемого будущего

Среди номинативных средств антициф-
рового дискурса футуристических новообра-
зований не так много, как номинаций лица или
процесса. Однако сама тема будущего – мы
бы определили ее точнее как тему тревож-
ного будущего (по аналогии с выражением
тревожная реальность [Купина, 2020]) –
занимает в исследуемом дискурсе значи-
тельное место. Апелляция к будущему, в ко-
тором человечество потеряет свою природу,
свободу, подчинится «машине», «цифре»,
«цифроидолу», обесценится как понятие и
превратится в «стадо биороботов» и т. д., в
протестном дискурсе служит едва ли не глав-
ным доказательством угрожающей опасно-
сти цифровизации. Не случайно тема тревож-
ного будущего звучит практически во всех
материалах, посвященных последствиям циф-
ровизации (см. примеры (22), (24), (25), (30),
(31)), и отражается в некоторых номинациях,
рассмотренных выше в связи с идеей несво-
боды: цифроматрица, цифрофашизм, циф-
ровое гетто, цифроколонизовать, соотно-
сятся не только с планом настоящего, но и с
планом будущего.

Следует, однако, заметить, что в медиа-
текстах, освещающих официальную позицию
власти в отношении цифровизации, тема буду-
щего тоже регулярно поднимается. При этом

устойчивое выражение цифровое будущее
используется как нейтральное или же с явной
положительной окраской, которая создается
благодаря соответствующему словесному
окружению, например: светлое цифровое
будущее, новое цифровое будущее, гори-
зонты цифрового будущего, вперед в циф-
ровое будущее. См. также фрагмент статьи
из журнала, тематически связанного с IT, где
сочетание цифровое будущее входит в оп-
позицию со словосочетанием аналоговое
прошлое:

(32) Создатель NFT, Сара Цукер: аналоговое
прошлое шоу Сары встречается с головокружи-
тельным цифровым будущим... (Сryptohamster.org.
06.04.2023).

Востребовано это выражение и в назва-
нии различных мероприятий: поисковая сис-
тема выдает следующие факты – хакатон
«Цифровое будущее», экспозиция «Чува-
шия – регион цифрового будущего», форум
«Открывая цифровое будущее», конферен-
ция «Цифровое будущее библиотек» и т. п.
Согласно сайту Posudka.ru цифровое будущее
есть даже у бытовых товаров:

(33) Цифровое будущее рынка товаров для
дома (Posudka.ru. 05.04.2023).

Однако противники цифровизации подоб-
ные высказывания воспринимают как утопию,
иронизируя над доверчивостью своих идейных
противников:

(34) Ну а что, действительно, очень «удобно»
для контроля за человеком... отслеживать по его ID,
что он читал, чем интересовался, с кем и на какие
темы общался. Мечта «цифрорая»! (КПРФ.ru.
21.12.2022);

(35) Но вот и опасности для всех вписанных в
электронный мир... обратно пропорциональны тем
удобствам, которые сулят нам апологеты цифрорая
(Гатчинка – районная вечерка. 27.12.2018).

С точки зрения авторов протестных ма-
териалов, цифровое будущее скорее антиуто-
пия в духе Олдоса Хаксли. Дивный цифро-
вой мир, дивный новый онлайн-мир, новый
дивный цифровой мир, цифропервобыт-
ность – ироничные названия этой антиутопии.
Приведем характерный контекст:
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(36) ...Многие нынешние схемы цифровиза-
торов и ультраглобалистов... это утопии (для боль-
шей части человечества – антиутопии), призван-
ные убедить всех в неизбежности их трансгуманис-
тического новонормального мира... то есть пода-
вить волю людей к сопротивлению их «дивному
новому миру» (МедиаМера. 30.11.2021).

Частотно также обращение к другому
прецедентному тексту футуристической на-
правленности – новый мировой порядок.
Выражение используется в ироничных кон-
текстах критически настроенными пред-
ставителями антицифрового сопротивле-
ния; нередко подвергается трансформации,
например:

(37) Короновирус это репетиция нового ми-
рового цифропорядка под предлогом профилакти-
ки пандемии (Континенталистъ. 30.05.2022).

К футурологическим понятиям цифровой
эпохи относится понятие «цифровая цивилиза-
ция». По наблюдению некоторых лингвистов,
термин цифровая цивилизация встречается
в «сотнях научных работ» [Волков, Волкова,
2020, с. 68], однако в медиатекстах, избранных
для данного исследования, мы его не обнару-
жили. Тем не менее в контексте нашего ис-
следования значима интерпретация этого тер-
мина и понятия в лингвистической литерату-
ре. Так, В.В. Волков и Н.В. Волкова пишут,
что понятие «цифровая цивилизация» пред-
ставляет собой феномен «двойного созна-
ния»: одновременно утопия и антиутопия, а
по сути, симулякр; сам же термин – косвен-
ная номинация глобализации [Волков, Волко-
ва, 2020, с. 71]. Авторы протестных матери-
алов также связывают «цифропроекты» и
«цифроинициативы» по обустройству будуще-
го с процессами глобализации и идеологией
глобализма, которые устойчиво ассоцииру-
ются с тоталитарными режимами (тотали-
таризм цифровой элиты; цифровой инк-
люзивный капитализм) и, как уже говори-
лось, личной несвободой граждан:

(38) В будущем цифромире мы вольемся в еди-
ную систему глобального контроля и управления...
(Континенталистъ. 06.12.2021);

(39) Фактически это соглашение о подчине-
нии новому мировому порядку, который будет
иметь ярко выраженный окрас «цифросанитарной
диктатуры» (Накануне.ru. 12.11.2021);

(40) Страна действительно превратится в один
бесконечный тоталитарный цифровой концлагерь
(КПРФ.ru. 21.12.2022).

В целом можно сказать, что с точки зрения
создания футуристические номинации не имеют
принципиальных отличий от номинаций лиц, но-
минаций процесса цифровизации и ее послед-
ствий. В этой группе, так же как и в двух других,
наблюдаются активность модели «цифро- +
сущ.» и использование слов-ярлыков в качестве
опорных компонентов. Однако именно среди но-
минаций, обращенных к будущему, обнаружены
новообразования, отсылающие к прецедентным
феноменам. Семантика созданных таким спосо-
бом наименований (дивный цифровой мир, циф-
роматрица) не только содержит оценку (иро-
нию), что характерно и для семантики номина-
ций-ярлыков, но и вызывает в сознании адреса-
тов речи конкретный образ будущего, сформиро-
ванный прецедентными феноменами, прежде все-
го художественными произведениями.

Заключение

Рассмотренные в статье неузуальные но-
минации, создающие язык антицифрового сопро-
тивления, выполняют оценочную и интерпрети-
рующую функции. Оценочность передается с
помощью традиционных средств организации
идеологического, политического дискурса –
слов-ярлыков, метафоры болезни. Новым явля-
ется использование в протестных номинациях
усеченного варианта «ключевого слова текуще-
го момента» – аффиксоида цифро-. Серийность
номинаций с его участием, во-первых, форми-
рует определенную коннотацию форманта: он
становится маркером критического отношения
к обозначаемому; во-вторых, составляет спе-
цифику антицифрового дискурса с точки зрения
языковых средств, делает узнаваемым этот
сегмент медиадискурса.

Интерпретирующая функция номинаций
отражает процесс концептуализации происхо-
дящих в ходе цифровизации изменений, наблю-
даемых и ожидаемых последствий. Так, смыс-
ловой доминантой в семантике создаваемых
авторами антицифрового контента обозначений
(номинаций лиц, процессов, будущего или на-
стоящего) становится идея несвободы лично-
сти. Материальным носителем этой идеи в
протестном дискурсе становятся ключевые
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термины и терминоэлементы официального
языка ЦО (цифровой, цифровизация, оциф-
ровка, цифра). Погруженные в протестный
контекст, эти единицы дискредитируются со-
ответствующим словесным окружением, заря-
женным негативной оценкой (ср.: насиль-
ственная, принудительная, насаждаемая,
насильственно внедряемая цифровизация и
в дискурсе сторонников «цифры» – всеобщая,
полная). Если принять во внимание, что свое
идеологическое оружие есть и у сторонников
цифровизации (например, зафиксированы иро-
ничные обозначения их оппонентов: цифровые
анархисты <диссиденты, луддиты, песси-
мисты>; цифрофобы), то можно утверждать,
что в условиях мировоззренческого противо-
стояния ключевые термины языка ЦО явля-
ются идеологемами: в медийных текстах бо-
лее актуальным оказывается не их строго по-
нятийное содержание, не их первичное терми-
нологическое (техническое) значение, отража-
ющее связь с новой (не аналоговой) техноло-
гией, а идеологический компонент и иллокутив-
ный заряд.

Наш вывод подтверждает наблюдения за
прагматическим использованием в современ-
ном дискурсе таких терминов ЦО, как экосис-
тема, цифровая экономика, цифровая циви-
лизация, искусственный интеллект, цифро-
вая личность [Алтухов, Афинская, 2021; Вол-
ков, 2020а; 2020б; Волков, Волкова, 2020; Кле-
ментьева, 2022; Маринова, 2023]. Из прагма-
тических установок, реализуемых рассмотрен-
ными в статье номинациями, наиболее значи-
мы, по-видимому, для авторов антицифровых ма-
териалов следующие: обозначить оппозицию
«свои – чужие»; дискредитировать «чужих»;
выразить негативную оценку происходящим
процессам, интерпретируемым как антигуман-
ные; через словесные образы тревожного бу-
дущего апеллировать к здравому смыслу сво-
их оппонентов с предупреждающей интенцией.

Как утверждают специалисты, изучаю-
щие протестный контент, одна из причин, вы-
зывающих сопротивление со стороны части
социума, – вербальный обман, словесное ре-
туширование в языке власти [Манакина, 2011,
с. 129]. Перспективы исследования мы видим
в области изучения ложно ориентирующих,
непрозрачных терминологических номинаций
в языке ЦО (цифровой портрет, цифровое

портфолио, цифровая зрелость и др.), ка-
муфлирующих реальное положение дел.
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LINGUISTIC MODELLING OF POSSIBLE WORLDS
IN ENGLISH NETSPEAK DISCUSSIONS 1

Victoria Yu. Kleimenova
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Irina A. Schirova
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Yulia V. Sergaeva
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Abstract. The authors of the article use the semantics of possible worlds as a theoretical basis for the
research into English-speaking linguistic creative activity of Netspeak participants, who develop and verbalize
mutually stipulated and interdependent mental constructs. The teaser-trailers of The Little Mermaid, Snow White,
Peter Pan and Wendy trigger spectators’ discussion and creativity. Having watched the videos Internet users write
comments in which they use linguistic and extra linguistic means to express their opinion. Thus, they embody two
types of axiologically opposed possible worlds (PW) that fit in the general assessment dichotomy “good – bad”.
A PW gets the positive assessment if it meets the addressee’s expectations and the pre-established genre canon.
A PW gets the negative assessment if it differs in some aspects from what the spectator hoped to see. The article
deals exclusively with the linguistic aspect of the comments. The results of the research show that the above-
mentioned PWs are embodied either by universal assessment utterances whose pattern suits both PWs or special
assessment utterances whose pattern suits only one of the PWs. Participants of the discussion use both explicit
and implicit linguistic means to express their opinion. However, they use more varied expressive means to embody
the negatively assessed mental construct. The utterances with the content that contradicts “the encyclopedia of
the real world” (counter fact utterances) are of special interest because their authors resort to a strict structural and
semantic pattern to express the disagreement with the political correctness and censorship.

Key words: possible world, Netspeak discussion, universal assessment utterance, special assessment
utterance, counter fact utterance, explicit linguistic means, implicit linguistic means, cancel culture.
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Виктория Юрьевна Клейменова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Ирина Александровна Щирова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Юлия Владимировна Сергаева
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Идея возможных миров применяется в статье в качестве научно-теоретического основания
для изучения результатов лингвокреативной деятельности участников англоязычной интернет-дискуссии, в
ходе которой создаются и вербализуются взаимообусловленные и взаимосвязанные ментальные конструк-
ты, противопоставленные по аксиологическому признаку. Установлено, что при обсуждении тизеров-трейле-
ров ремейков мультфильмов «Русалочка», «Белоснежка», «Питер Пен» авторы комментариев создают в
рамках общеоценочной дихотомии «хорошо – плохо» два типа возможных миров: положительно оценивае-
мый возможный мир, который соответствует пресуппозиции адресата и оправдывает его жанровые ожида-
ния, и негативно оцениваемый возможный мир, который не соответствует зрительской пресуппозиции.
Выявлено, что в англоязычной интернет-дискуссии возможные миры моделируются с помощью универ-
сальных оценочных высказываний, которые используются для объективации обоих типов возможных миров,
и специальных оценочных высказываний, которые употребляются для объективации одного из типов воз-
можных миров. Показано, что авторы комментариев применяют эксплицитные и имплицитные средства
выражения мнения, что средства объективации негативно оцениваемого возможного мира отличаются раз-
нообразием (контрфактические высказывания, риторические вопросы, сравнения), а также эмоционально-
стью и экспрессивностью. Охарактеризована структурно-семантическая модель контрфактических выска-
зываний, которые формируют авторы комментариев, не согласные с пропагандируемой политикой полит-
корректности. В.Ю. Клейменовой разработана общая концепция исследования и проведена аналитическая
обработка результатов; И.А. Щировой предложена методология и интерпретированы результаты проведен-
ного коллективного исследования; Ю.В. Сергаевой выполнен отбор, систематизация, анализ эмпирического
материала.

Ключевые слова: возможный мир, интернет-дискуссия, универсальное оценочное высказывание,
специальное оценочное высказывание, контрфактическое высказывание, эксплицитные языковые средства,
имплицитные языковые средства, культура отмены.
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Введение

В XXI в. языковая личность осуществ-
ляет значительную часть коммуникации в ин-
тернет-среде, сформированной блогами, со-
циальными сетями и форумами. Так, прове-
денный в 2017 г. опрос жителей США и Ве-
ликобритании выявил, что подавляющее
большинство (70 %) респондентов, относя-
щихся к поколению Z и миллениалам, отда-
ют предпочтение не телефонным звонкам, а

виртуальному общению посредством тексто-
вых сообщений [Stockwell, 2016]. Следова-
тельно, изучение языковой специфики выс-
казываний, созданных в процессе виртуаль-
ной коммуникации, позволяет установить осо-
бенности лингвокогнитивной деятельности
интернет-пользователя.

Описывая язык сетевого общения
(Netspeak), Д. Кристал отмечает его неодно-
родность, обусловленную использованием в
пяти разных типах коммуникативных ситуа-
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ций: электронных письмах, чатах, виртуаль-
ных игровых мирах и сетевых текстах [Crystal,
2006, p. 10–14]. В то же время исследователи
выделяют ряд инвариантных характеристик
виртуальной коммуникации, влияющих на вы-
бор лингвистических средств: глобальность
(нивелирование пространственно-временных
границ, возможность синхронной и асинхрон-
ной коммуникации), интерактивность (не-
посредственное взаимодействие многих уча-
стников, возможность свободно присоединить-
ся к любой ветке обсуждения), мультимедий-
ность (наличие в тексте невербальных зна-
ков, например эмодзи, мемов), анонимность
(возможность сокрытия личных данных
пользователя, его географической локализа-
ции), гипертекстуальность (наличие графи-
чески маркированной взаимосвязи между до-
полняющими друг друга структурными эле-
ментами, а пользователь имеет техническую
возможность читать их в произвольном по-
рядке) [Горшкова, 2012; Лутовинова, 2008;
Сергаева, 2018; Сидорова, 2011; Crystal,
2006].

Одним из видов сетевого общения, в ко-
тором сохраняются инвариантные характерис-
тики виртуальной коммуникации, является ин-
тернет-дискуссия по вопросам, вызывающим
неоднозначную оценку социума. В процессе кол-
лективной когнитивной лингвокреативной дея-
тельности коммуниканты, придерживающиеся
противоположных точек зрения, создают и вер-
бализируют взаимообусловленные и взаимосвя-
занные возможные миры (далее – ВМ) – мен-
тальные конструкты, противопоставлен-
ные по аксиологическому признаку.

ВМ трактуется в философии не как фи-
зически достижимый пространственный
фрагмент реальности, а как мыслимое потен-
циальное состояние реального мира, как аль-
тернативный настоящему возможный ход со-
бытий. Понятие ВМ активно разрабатыва-
лось в теории логической семантики для ус-
тановления истинности модальных высказы-
ваний [Руднев, 2017; Хинтикка, 1980; Hintikka,
2019] и даже декларировалось в качестве
общей парадигмы гуманитарной рациональ-
ности [Фатиев, 1997].

Семантика ВМ приобретает особую ак-
туальность в русле когнитивно-дискурсивной
парадигмы, поскольку само полагание бытия

иного характера есть акт реализации позна-
вательной способности [Драгалина-Черная,
2011, с. 42]. ВМ имеет двойственную при-
роду: с одной стороны, он представляет со-
бой ментальный конструкт как совокупность
концептов, с другой – материальный объект,
имеющий языковую форму [Chrzanowska-
Kluczewska, 2017, р. 38].

Концепция ВМ имеет многолетнюю и
плодотворную традицию применения в линг-
вистике, поскольку «язык призван отражать
этот действительный, реальный мир, но одно-
временно с ним в семантическом простран-
стве языка существуют миры, не являющие-
ся копиями того, что бытует в действитель-
ном мире» [Бабушкин, Стернин, 2018, с. 113].
Высказывания, объективирующие ВМ, соот-
носятся с разработанным Лейбницем поняти-
ем «возможно истинных высказываний», ко-
торые являются истинными в одном или не-
скольких возможных мирах, поскольку осно-
ваны на «истинах факта», познающихся по-
средством опыта или разума [Лейбниц, 1989,
с. 76]. Традиционно, семантика ВМ служит
когнитивным основанием для интерпретации
художественного текста как амбивалентного
конструкта, сочетающего представления о
действительности и вымысел и не имеющего
однозначной соотнесенности с действитель-
ностью; например, она помогает решению про-
блемы художественной истины [Щирова, 2011,
с. 206], проблемы репрезентации реального и
вымышленного в художественном тексте
[Ильинова, 2008; Клейменова, 2023], пробле-
мы референции в вымышленном мире [Крип-
ке, 1986; Lewis, 1986; Ronen, 1994]. Понятие
ВМ было использовано при изучении различ-
ных типов художественных текстов, например
интериоризированных и экстериоризированных
текстов психологической прозы [Щирова,
2003], лингвистического конструирования ху-
дожественных миров фантастической литера-
туры [Неронова, 2010; Pavkin, 2020], смысло-
вой организации литературы нонсенса [Нови-
кова, 2016], изображенных миров художествен-
ного нарратива [Ryan, 2019; 2021; Stockwell,
2016], цифровой художественной литературы
[Bell, 2019].

В данной статье, посвященной пробле-
ме объективации ментальных конструктов,
противопоставленных по аксиологическому
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признаку, концепция ВМ впервые применяется
для исследования текстов нового типа – ком-
ментариев интернет-дискуссии. Цель исследо-
вания заключается в выявлении лексико-стили-
стических средств формирования оценочных
высказываний, объективирующих каждый из
ВМ, сконструированных в процессе оценива-
ния объекта обсуждения.

Материалы и методы

Материалом исследования являются
тексты комментариев (2022–2023 гг.), создан-
ных участниками интернет-дискуссии о тизе-
рах-трейлерах игровых фильмов – ремейков
классических мультфильмов студии У. Дис-
нея: «Little Mermaid» / «Русалочка» (LM),
«Peter Pan» / «Питер Пен» (PP) и «Snow
White» / «Белоснежка» (SW). Новые кинотек-
сты послужили стимулом для обсуждения
острых социальных проблем современности:
толерантности, межрасовых отношений, ген-
дерного многообразия. Участники дискуссии
обсуждают допустимость изменения внешних
данных персонажей в соответствии с пропа-
гандируемыми тенденциями. Например, не-
согласие вызвал выбор актрис на главные роли
в фильмах «Русалочка» и «Белоснежка»,
а также внешний вид гномов («Белоснежка»)
и появление девочек в группе персонажей «по-
терянные мальчики» («Питер Пен»). Участ-
ников дискуссии можно разделить на две груп-
пы: хейтеры и сторонники. Причем данные
сайтов свидетельствуют о количественном пре-
обладании хейтеров, например: трейлер о Руса-
лочке положительно оценили 346 тыс. чел.,
а отрицательно – 1,2 млн (LМ). Эти данные
позволяют предположить более высокую сте-
пень вариативности и большее разнообразие
языковых средств, используемых для выра-
жения отрицательной оценки.

В ходе интернет-дискуссии активно ис-
пользуются как вербальные, так и невербаль-
ные средства коммуникации. В центре вни-
мания авторов статьи находятся языковые
средства объективации аксиологически проти-
вопоставленных ВМ. Комментарии-эмодзи и
комментарии-мемы представляют собой
объект отдельного исследования, посвящен-
ного проблематике поликодового текста,
и поэтому не рассматриваются. При цитиро-

вании эмпирического материала сохраняют-
ся орфография и пунктуация авторов коммен-
тариев; оформление перевода примеров, вы-
полненного авторами статьи, приближено к
оригиналу.

Выбор методов и приемов исследования
обусловлен многоаспектностью рассматрива-
емой научной проблемы. Авторы использова-
ли комплексную методику, включающую лин-
гвостилистическую интерпретацию текстово-
го материала с учетом широкого историко-
культурного контекста, сравнительно-сопоста-
вительный и описательный методы, а также
методы компонентного, контекстуального и
дефиниционного анализа.

Результаты и обсуждение

В рассматриваемых интернет-дискуссиях
тизеры-трейлеры являются объектами оцен-
ки и стимулом лингвокогнитивной деятельно-
сти субъектов оценки (участников обсужде-
ния), которые осмысляют новое знание о мире,
соотносят его с основанием оценки (мульт-
фильмами «Русалочка», «Питер Пен», «Бело-
снежка», снятыми на студии У. Диснея), со-
здают ментальный конструкт (ВМ) и объек-
тивируют его в языковой форме.

Представленные в сети результаты этой
деятельности могут быть разделены на две
группы в рамках общеоценочной дихотомии
«хорошо – плохо». ВМ+ конструируется авто-
ром комментария в том случае, если новый
кинотекст соответствует его пресуппозиции.
Следовательно, оправданные жанровые ожи-
дания позволяют зрителю положительно оце-
нить представленный ментальный конструкт
как желаемый и потому лучший вариант изоб-
раженной реальности. ВМ– создается участ-
ником интернет-дискуссии в том случае, если
политкорректный кинотекст, соответствующий
концепции культуры отмены, не совпадает с его
пресуппозицией и вследствие этого оценивает-
ся отрицательно как порицаемый вариант того
же фрагмента изображенной реальности. Ис-
пользуя принцип достаточного основания, на ко-
тором базируется утверждение Лейбница о
том, что разумное основание имеется «не
меньше в истинах случайных, чем в необходи-
мых» [Лейбниц, 1984, с. 496], можно утверж-
дать, что ВМ+ и ВМ– онтологически и эпис-
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темологически равноправны. Стремление ав-
торов комментариев обосновать именно свою
точку зрения как истинную есть подтвержде-
ние идеи Д. Льюиса о том, что для находяще-
гося внутри ВМ он является объективной ре-
альностью [Lewis, 1986].

Оценочные ВМ интернет-дискуссии свя-
заны с иными произведениями искусства, ху-
дожественными текстами или их экранизаци-
ями, так как их статус (ВМ+ или ВМ–) оп-
ределяется соответствием этим первоис-
точникам. Таким образом, ВМ интернет-
дискуссии можно обозначить как семиоти-
ческие дискурсивные миры (в терминоло-
гии Э. Кржановской-Ключевской), потому
что они не только существуют в семиотичес-
ком пространстве культуры, но и создаются
с опорой на широкий спектр текстов. Эти
миры сочетают в себе противоположные на-
чала: они характеризуются изменчивостью
(выбор автором комментария культурного
объекта для выражения своей точки зрения
определяется его индивидуальными пред-
почтениями и личным культурным опытом)
и стабильностью (комментарии сохраняют-
ся в Сети в неизменной форме в течение дли-
тельного времени).

Авторы комментариев интернет-дис-
куссии создают оценочные высказывания
двух типов: универсальные оценочные выс-
казывания, которые объективируют как ВМ+,
так и ВМ–, и специальные оценочные выс-

казывания, которые объективируют один из
ВМ (ВМ+ или ВМ–).

В универсальных оценочных высказыва-
ниях коммуниканты используют эксплицитные
и имплицитные средства выражения оценки.

Эксплицитные средства выражения
оценки – это те лексические единицы и их
функциональные эквиваленты, у которых
оценочная сема входит в интенсионал, благо-
даря чему «оценочные смыслы однозначно
интерпретируются адресатом, при этом ре-
зультаты оценочной интерпретации находят
подтверждение в вербальных знаках» [Марь-
янчик, 2013, с. 62]. В таблице 1 приведены
примеры оценочных высказываний, в которых
для объективации ВМ+ и ВМ– использова-
ны глаголы, прилагательные и существитель-
ные, называющие положительные или отри-
цательные эмоции.

Имплицитные средства выражения оцен-
ки – это те лексические единицы и их функци-
ональные эквиваленты, у которых оценочный
компонент входит в импликационал или воз-
никает в результате контекстуального прира-
щения смысла. Это оценка «скрытая, не име-
ющая однозначно интерпретируемых сигналов
в слове, высказывании», в которой оценочный
компонент локализован на уровне ассоциатив-
ных сем и, следовательно, оценочность трак-
туется благодаря контексту и пресуппозици-
ям, а реализуется на уровне подтекста [Ма-
рьянчик, 2013, с. 62]. В таблице 2 приведены

Таблица 1. Эксплицитные средства формирования универсальных оценочных выска-
зываний при объективации ВМ интернет-дискуссии

Table 1. Explicit means in universal assessment utterances that embody possible worlds of
Internet discussion

ВМ+ ВМ– 
Глаголы 

Personally I liked the trailer when I didn’t expect to like it 
(LМ) / Лично мне трейлер понравился, хотя я этого 
не ожидал 

I love the part where this trailer ends (LM) / Мне 
очень понравилось, что трейлер закончился 

Имена прилагательные 
Ok but this is actually a great trailer (SW) /  ОК, это реально 
шикарный трейлер 

Looks dull both visually and artistically (РР) /  Все 
уныло, и зрительный ряд и актерская игра 

Имена существительные 
This is one of those movies where the racists will point to 
how badly it was received and complain about woke disney, 
completely ignoring that it’s a soulless cash-grab going 
straight to D+ (РР) / Это один из тех фильмов, о которых 
расисты говорят, что публика их не принимает, 
жалуются, что дисней стал повесточным, совершенно 
забывая, какую кассу он делает 

another flop like little mermaid (PP) / еще один 
провал, как и русалочка 
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примеры оценочных высказываний, содержа-
щих аксиологически амбивалентные номина-
тивные единицы различных тематических
групп, использованные для объективации и
ВМ+, и ВМ–.

Специальные оценочные высказыва-
ния, репрезентирующие ВМ–, характеризуют-
ся бóльшим разнообразием языковых средств,
чем средства создания ВМ+. Для выражения
негативного мнения авторы комментариев ис-
пользуют: 1) контрфактические высказывания;
2) риторические вопросы; 3) сравнения.

1. Контрфактические высказывания, ко-
торые репрезентируют ВМ–, появились в ком-
ментариях в 2022 г. при обсуждении тизера-
трейлера к игровому фильму «Русалочка». По-
скольку подавляющему большинству зрителей
не понравился выбор темнокожей актрисы на
главную роль и выразили в сообщениях свое нео-
добрение, администрация канала YouTube, сле-
дуя принципам культуры отмены, удалила нега-
тивные отзывы. После этого недовольные зри-
тели разместили множество комментариев, со-
зданных по единой структурно-семантической
модели: говорящий восторгается тизером, при-
писывая персонажам «Русалочки» узнаваемые
реплики или действия, типичные для семанти-
ческих пространств прецедентных текстов анг-
лоязычной культуры (например, кинотекстов или
мемов). Сами пользователи назвали эту модель
«“I love the part” comments» (LМ).

Речемыслительная деятельность учас-
тника интернет-дискуссии при обработке кон-
трфактического высказывания проходит сле-
дующие этапы:

– прочтение предшествующих коммен-
тариев;

– декодирование эксплицитной инфор-
мации;

– идентификация цитируемого прецеден-
тного (кино)текста англоязычной культуры;

– декодирование имплицитной инфор-
мации;

– соотнесение высказывания с ВМ–;
– создание нового комментария по задан-

ной модели – приписывание персонажу тек-
ста иной узнаваемой цитаты из другого пре-
цедентного текста.

Например:

(1) I love the part where Flounder said “May the
force be with you” to Ariel. So powerful (LМ) / Мне
очень нравится фрагмент, в котором Флаундер го-
ворит Ариэль «Да пребудет с тобой сила». Мощно.

Автор контрфактического комментария при-
писывает персонажу по имени Флаундер (Кам-
бала) знаменитую фразу из фильма «Звезд-
ные войны». Несоответствие цитаты из пре-
цедентного текста фикциональному миру «Ру-
салочки» обусловливает восприятие коммен-
тария, в котором эксплицитно выражается
положительная оценка ролика, как ложного.
Прилагательное powerful, узуальное значение
которого содержит положительную имплицит-
ную оценку, обретает противоположное по сво-
ей оценочной направленности контекстуаль-
ное значение и ироничный комментарий ста-
новится маркером ВМ–.

Аналогичным образом создаются и де-
кодируются многочисленные контрфактичес-

Таблица 2. Имплицитные средства формирования универсальных оценочных выска-
зываний при объективации ВМ интернет-дискуссии

Table 2. Implicit means in universal assessment utterances that embody possible worlds of
Internet discussion

ВМ+ ВМ– 
Обозначения физических ощущений / действий, 

вызванных сильными положительными / отрицательными эмоциями 
It made me cry so beautiful (LM) / Я расплакался, та-
кая красота 

Take this film and any Charlie chocolate factory remake 
and send them both to the sun (PP) / Возьмите этот 
фильм и ремейк Чарли и шоколадная фабрика и вы-
бросьте подальше 

Обозначения событий / действий, получающих положительную / отрицательную оценку 
языкового сообщества 

I know right the racists will have to just cope with their 
depression (LM) / Я точно знаю, расистам придется 
смириться со своей депрессией 

They ruined my daughter’s childhood and mine (LM) / 
Они просто разрушили детство моей дочери и мое 
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кие комментарии в обсуждениях иных ви-
деороликов.

(2) I like the part where snow white said “I now have
to glue you back together, IN HELL” (SW) / Мне нравит-
ся фрагмент, в котором белоснежка говорит «Мне сей-
час снова придется вас соединить, К ЧЕРТУ»;

(3) Love the part when Gandalf shows up and
said: You shall not be white and changes wendy skin
color (PP) / Люблю фрагмент, в котором появляется
Гендальф и говорит: Ты не должна быть белой и
меняет цвет кожи венди.

Использование этой модели построения
высказывания, востребованной среди комму-
никантов, не согласных с пропагандируемой
политикой политкорректности, обеспечивает
комментариям эмоциональную окрашенность
и экспрессивность. Такое языковое оформле-
ние ВМ– способствует увеличению количе-
ства сторонников этой точки зрения и, следо-
вательно, дальнейшему расширению спектра
языковых средств, объективирующих данный
ментальный конструкт.

2. Риторические вопросы – это эмоциональ-
но окрашенные высказывания, синтаксическая
структура которых соответствует вопроситель-
ному предложению, а смысловая – повествова-
тельному. Они передают иронию, насмешку и
возмущение коммуниканта, придавая коммен-
тарию дополнительную выразительность. При-
ведем примеры, в которых невозможность за-
явленных событий базируется на известных ан-
глоязычному сообществу данных культурной се-
миосферы, а реализация отрицательного оценоч-
ного потенциала высказываний обусловлена эк-
стралингвистическим контекстом. Так, в ситу-
ации пропагандируемой концепции культуры от-
мены исполнение роли индианки Покахонтас бе-
лой актрисой не представляется возможным:

(4) Are you going to use a white actress for
Pocahontas for a live action movie? (SW) / Вы соби-
раетесь пригласить белую актрису на роль Пока-
хонтас в игровом фильме?

Авторы ремейков не создают новые исто-
рии, а используют культовые образы принцесс,
например, Белоснежки, Русалочки, поскольку
это обеспечивает успех фильма.

(5) If you wanna give more visibility to different
ethinicities, why not creat new stories, new princesses

and characters for us to fall in love with? (SW) / Если
вы хотите представить расовое разнообразие, по-
чему бы не придумать новые истории, новых прин-
цесс и персонажей, которых мы все полюбим?

Вопросительная форма высказывания,
объективирующего ВМ–, стимулирует когни-
тивную активность читателей комментариев,
вовлекает их в интернет-дискуссию в каче-
стве участников и создает у них иллюзию са-
мостоятельного принятия решения об отрица-
тельной оценке ВМ.

3. Сравнения являются эффективным
средством объективации ВМ–; для выраже-
ния негативной оценки используются как экс-
плицитные (6), так и имплицитные (7) узуаль-
ные языковые средства:

(6) This almost looks as bad as the little mermaid
(РР) / Выглядит почти также плохо, как и русалочка;

(7) ...This looks like junk, and the cast when being
interviewed could not possibly be more off-putting,
UGH! (SW) / ...похоже на мусор, а актеры, у которых
брали интервью, просто отвратительны, ФУУ!

Особо следует отметить, что узуальная
аксиологическая направленность номинатив-
ных единиц может меняться в контексте об-
суждения видеоролика.

(8) Looks like jungle book character replacing
Peter pan (PP) / Похоже, вместо Питера Пэна сни-
мался герой из книги джунглей.

Комментарий (8) касается внешнего об-
лика смуглого актера в роли Питера Пэна,
скорее напоминающего зрителю мальчика-
индуса из сказок Киплинга. Такая расстанов-
ка акцентов не соответствует данным семи-
отического пространства культуры, в котором
имплицитно заложена национальная принад-
лежность Питера Пэна. Персонаж Киплинга
(jungle book character) традиционно оцени-
вается положительно, но в анализируемом
предложении происходит контекстуальное при-
ращение смысла, и данная номинативная еди-
ница обретает отрицательную оценочную
сему ‘неуместность, неправильность’.

Языковая репрезентация ВМ+ в спе-
циальных оценочных высказываниях менее
разнообразна и более «прямолинейна».
Обычно автор комментария прибегает к
развернутому логическому обоснованию
своего мнения.
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(9) Ariel being black doesn’t change anything
about anything Ariel’s a mermaid which is a mythical
creature with the ability to sing angelic Halle does that
very well her voice is exactly like Ariel’s from the movie
btw this is based of DISNEYS version of the little mermaid
not some Viking or whatever story you just made up
(LM) / То, что Ариэль чернокожая ничего не меняет,
ведь русалочка Ариэль – это мифологическое суще-
ство, умеющее петь. Холли поет как ангел, у нее голос
точно как у Ариэль в фильме, он основан на ДИСНЕ-
ЕВСКОЙ версии русалочки, а не на телесериале Ви-
кинг или другой придуманной вами истории.

Говорящий не только имитирует логичес-
кое изложение материала, но и, используя от-
сылки к «энциклопедии реального мира», со-
здает иллюзию объективности, непредвзято-
сти своего мнения и подводит собеседника к
выводу о том, что новый вариант кинотекста
следует оценить положительно.

Заключение

Онтологически и эпистемологически рав-
ноправные ВМ, конструируемые зрителями в
процессе обсуждения рекламных роликов ре-
мейков мультфильмов студии У. Диснея («Ру-
салочка», «Питер Пен», «Белоснежка»), акси-
ологически противопоставлены друг другу.
Статус ментального конструкта как ВМ+ или
ВМ– определяется высказанной коммуникан-
тами положительной или отрицательной оцен-
кой нового кинотекста. Оценка комментато-
ров, в свою очередь, зависит от соответствия
увиденного на экране пресуппозиции адреса-
та и семиотическому пространству культуры.
ВМ интернет-дискуссии объективируются
универсальными и специальными оценочны-
ми высказываниями, в которых используют-
ся эксплицитные и имплицитные языковые
средства. Объективация ВМ+ и ВМ– харак-
теризуется квантитативно-структурной асим-
метрией. Лингвистические средства, отобран-
ные авторами комментариев в ходе интернет-
дискуссии для объективации ВМ–, значитель-
но более разнообразны, чем средства объек-
тивации ВМ+.
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SIMULTANEOUS INTERPRETER PROFESSIONAL COMPETENCE
IN A COGNITIVE AND DISCURSIVE PARADIGM
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Abstract. The paper presents a simultaneous interpreter professional competence that consists of three
components – communicative, extralinguistic and procedural or specialized (sub)competences. It is focused on the
third component, which includes the abilities of inferencing, probabilistic forecasting and compression, specifically
required for simultaneous interpreting (SI). Inferencing is a two-staged process of retrieving assumptions with
regards to composing invariant senses, which means deriving inferences of the message in the source language (SL)
and generating implicatures in the target language (TL). Probabilistic forecasting is based on the analysis of the
invariant sense prompts in the SL message and boils down to anticipating invariant sense evolvement in the context.
It is closely related to compression – an ability to eliminate the redundant information and to condense the retrieved
invariant sense in the SI for linguistic and extralinguistic reasons, such as interlanguage asymmetries between the
source and target languages and an acute shortage of time because of the speaker’s speed. Moreover, compression
is one of the key discursive strategies used by the simultaneous interpreter in speech production. These information
processing abilities stand for the SI inherent cognitive features or mechanisms and cognitive-and-discursive strategies
employed by the simultaneous interpreter in order to meet the pragmatic needs of a SI communicative situation.
Descriptive, comparative, model simulation, introspection and observation methods were used for the research task
realization. The outcomes of the study show that the above mentioned three cognitive mechanisms, discursive
strategies and abilities closely interact in the SI; it is manifested through inferences and implicatures generated on
the basis of presuppositions. Relying on his/her professional competence and employing discursive strategies of
inferencing, probabilistic forecasting and compression, the simultaneous interpreter chooses the adequate language
means to render invariant sense in its transition from the source to target languages. The choice is facilitated by
presuppositional knowledge rooted in the worldview of the source and target languages, constituting the simultaneous
interpreter’s language and conceptual thesauri. Another important factor assisting SI cognitive processes and the
choice of discursive strategies is the analysis of text functions that makes it possible to elicit presuppositions helpful
for inferencing and probabilistic forecasting.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДЧИКА
В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ПАРАДИГМЕ

Марина Евгеньевна Коровкина
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России,

г. Москва, Россия

Аннотация. В статье приводятся результаты моделирования профессиональной компетенции переводчи-
ка-синхрониста, состоящей из трех компонентов – коммуникативной, экстралингвистической и специальной
(под)компетенций. Основное внимание уделено третьему компоненту, объединяющему специальные умения и
навыки, необходимые для осуществления синхронного перевода: инферирование, вероятностное прогнозирова-
ние и компрессию. Инферирование представляет собой двухэтапный процесс извлечения и порождения смысло-
вых выводов в отношении инварианта смысла: извлечение инференций переводчиком в процессе понимания
смысла сообщения на исходном языке и порождение импликатур при формулировании данного смысла на языке
перевода. Вероятностное прогнозирование основывается на анализе смысловых опор сообщения на исходном
языке и проявляется в предугадывании развития инварианта смысла в контексте. Компрессия представляет собой
ключевую дискурсивную стратегию, заключающуюся в элиминировании избыточной информации. В своей
речемыслительной деятельности переводчик прибегает к компрессии по лингвистическим и экстралингвисти-
ческим причинам: в силу межъязыковой асимметрии между исходным языком и языком перевода, а также
острого дефицита времени в связи с большой скоростью речи оратора. Данные умения, относящиеся к сфере
переработки информации, отражают когнитивную природу синхронного перевода, или его когнитивные меха-
низмы, и позволяют реализовать соответствующие им когнитивно-дискурсивные стратегии, которые использует
переводчик согласно прагматике коммуникативной ситуации синхронного перевода. Результаты исследования
показали, что в процессе синхронного перевода реализация когнитивных механизмов инферирования, вероятно-
стного прогнозирования и компрессии, связанных с ними умений переводчика и когнитивно-дискурсивных стра-
тегий проявляется в порождении смысловых выводов (инференций и импликатур) на основе пресуппозиционно-
го знания. Cинхронный переводчик, обладая необходимым уровнем профессиональной компетенции и основы-
ваясь на вышеназванных дискурсивных стратегиях, производит отбор языковых средств в процессе передачи
инварианта смысла из исходного языка в язык перевода. Данному выбору способствуют знания пресуппозиций,
укорененные в языковых картинах мира исходного языка и языка перевода и служащие основой языкового и
концептуального тезаурусов переводчика. Установлено, что важным фактором, облегчающим когнитивные про-
цессы переработки информации в синхронном переводе, выступает анализ функций текста, помогающий выде-
лить необходимые для инферирования и вероятностного прогнозирования пресуппозиции.

Ключевые слова: синхронный перевод, компетенция, инферирование, вероятностное прогнозирова-
ние, компрессия, инференция, импликатура, пресуппозиция.
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Introduction

Simultaneous interpreting (hereinafter – SI)
is an area of great interest for researchers, as it
offers significant psychological and cognitive
challenges. The greatest challenge is the speed
of information processing, which is imposed by
external factors (speaker’s speed and information
linearity) while an interpreter is simultaneously
involved in two speech activities. Attempts to
understand better the SI cognitive specifics have

been extensively made since the first high-profile
use of SI at the Nuremberg process. Below
follows an overview of the research studies on
the subject.

Interpreting as a discursive activity can be
described both as process and its outcomes and
results. The analysis of SI as a process includes
all stages of information processing and sense
interpretation – understanding, sense analysis in
the source language (hereinafter – SL) and search
for linguo-specific means in the target language
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(hereinafter – TL) to convey the invariant sense
of the SL message/text. The interpreter’s solutions
are the outcomes of the interpretation process and
the interpreter’s choices.

SI was studied initially in the frame of
linguistics, psycholinguistics, and psychology;
at present, its academic description has widened
to cognitive linguistics and neurosciences. Moser-
Mercer singles out the two most important SI
research paradigms: natural sciences and liberal
arts [Moser-Mercer, 1994]. The first paradigm
focuses on the research of brain functions and
cognitive mechanisms of information processing
[Gerver, 1975; Massaro, 1975; Moser, 1978;
Lambert, 1988; Shlesinger, 2000]. The liberal arts
paradigm views interpreting as a process and text
analysis given to its discursive (pragmatic and
cognitive) features. It is represented mostly by
the Paris school [Seleskovitch, 1998; Lederer,
1981; Déjean Le Féal, 1991]. Researchers of the
German school of thought do SI research in the
frame of the communicative-and-cognitive
paradigm [Pöchhacher, 1995; Kalina, 1992].
Representatives of these two paradigms have
made an important contribution to SI research,
and many of their 20th-century insights are still
valid today.

One of the first universal models of translation
as a  process was designed by the Soviet
psycholinguist Zimnaya who singled out three
stages in the translation/interpreting process:
1) comprehension of the text in the source
language; 2) switching over to the target
language; 3) production of the text in the target
language [Zimnaya, 1978, pp. 43-45].

As is often the case in research, other
researchers worked along the same lines.
For example, Shiriayev described the SI model
as a three-stage process consisting of nearly the
same phases, with slightly different terminology:
1) comprehension of the text in the source
language; 2) search for translation decisions;
3) production of a text in the target language
[Shiriayev, 1979, p. 101]. Chernov developed a
probability prediction model, which he presented
in his 1987 book [Chernov, 1987]. Looking at SI
as a sense-oriented communicative activity
severely constrained by external factors [Chernov,
1992], he focuses on the transfer of the message
from the source into target language via probability
prediction and inferencing based on implicatures

derived from presuppositions or preexisting
(background) knowledge. Another important
factor that makes probability forecasting and
inferencing possible is information redundancy.
A simultaneous interpreter is supposed to reconsider
information density and the sentence functional
perspective (theme and rheme in the terminology
accepted in the Russian communicative paradigm),
resorting to compression in rendering thematic or
other textually redundant information.

One of the best-known SI models in
European countries is the interpretative model
designed by Seleskovitch and Lederer mentioned
above, which is also known as théorie du sens
(sense theory). The model represents interpreting
as a three-phase process: 1) auditory perception
in the source language; 2) retention of the mental
representation of the message; 3) production of a
new utterance in the target language [Seleskovitch,
1998, p. 8]. Describing this process, Lederer refers
to other terms that are extensively used with
regards to SI: 1) comprehension of the message
in the source language; 2) sense deverbalisation
and mental representation of sense units; 3) sense
reverbalisation in the target language [Lederer,
2003, pp. 12, 18, 35-36]. Some researchers single
out only two phases of the translation/interpreting
process. For example, Lagarde and Gile outline
its two phases: 1) comprehension of the text in
the source language; 2) its reformulation in the
target language [Lagarde, Gile, 2011]. These two
phases are presented in Gile’s sequential model
of translation: the meaning hypothesis based on
comprehension passes the plausibility test and
moves on to the second stage: reformulation
[Gile, 2009, pp. 101-110]. Nevertheless, while
describing the interpreter’s mental resources
needed for SI, Gile looks at it through the lenses
of psycholinguistics and cognition, singling out
three or even four steps. Offering four process
steps as its constituency, he called this
representation the efforts model: (1) a listening and
analysis component, (2) a speech production
component, and (3) a short-term memory component,
which interact through (4) a coordination effort [Gile,
2009, pp. 157-190]. These steps make it possible
for the interpreter to produce a text in the target
language adequate to the text in the source
language.

The two currently best-known SI models in
Russia are the models by Chernov, and by
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Seleskovich and Lederer described above.
Chernov believed that his model of probabilistic
forecasting [Chernov, 2004, p. XXV] was the
bridge that connects the two above-mentioned
paradigms of interpreting process studies singled
out by Moser. Anyway, there is no impenetrable
wall between them, as those who analyse brain
functions needed for SI are also interested in
applied research and the study of information
processing via SI cognitive mechanisms and
discursive strategies, and vice versa. Currently
the interdisciplinary approach is gaining momentum
and it makes it possible to explore both the
outcomes and the process of SI per se.

Another important issue that needs to be
covered is an overview of research studies that
describe approaches to translation/interpreting
and, specifically, to SI competence. In this regard,
it seems pertinent to highlight the landmark
research studies in this area (though Zabotkina et
al. have already conducted a detailed survey done
in a  linguodidactic paradigm [Zabotkina,
Korovkina, Sudakova, 2019]). The term
communicative competence was introduced into
linguistics, psycholinguistics and translation
studies by Zimnaya [1978]. Later Komissarov
[1997] and Latyshev [2001] attempted to build a
generalised competence-based translation model,
using their own terms and notions, which only later
were made compatible with the mainstream
process. Noteworthy among leading European
researchers are Nord [2005], whose functional
perspective is crucial for interpreting, as well as
Kiraly [2013], or Göpferich [2009].

Other researchers, including Setton and Gile,
were specifically interested in the professional
competences of simultaneous interpreters. Setton
devised an all-round interpreting expertise model
as the integration of four competencies –
language, knowledge, skills, and professionalism,
which included both declarative and procedural
knowledge [Setton, Dawrant, 2016, p. 42].
The procedural component of knowledge
highlighted by Setton has always attracted the
attention of researchers interested in better
understanding of interpreter’s mental processes
manifest in his/her speech activities aimed at
solving pragmatic tasks and bringing about the
required interpreting outcomes (see Gile’s
gravitational model fine-tuned to the SI mode [Gile,
2009, p. 234], or Ricardi’s views on SI in terms of

procedural competence [Riccardi, 2005]). Studies
of the interaction between declarative and
procedural knowledge have always been a
hallmark of the Soviet methodology and research,
and now it is an area of interest of cognitive
sciences.

The overview presented above proves the
interest towards the SI cognitive processes, which
may be explained by the desire to better understand
them in order to adjust the cognitive and discursive
strategies used by simultaneous interpreter to the
pragmatic goals of a SI communicative situation.
In this regard, the goal of the paper is to show the
communicative and discursive specifics in realizing
the SI cognitive strategies of inferencing and
probabilistic forecasting and the communicative
strategy of compression in the communicative
practice of a simultaneous interpreter.
The objectives of the paper are to:

– present a competence-based SI model
devised in the course of SI practice, training and
research;

– make an analysis of the key SI cognitive
mechanisms or features and discursive strategies
such as inferencing, probabilistic forecasting and
compression, as well as of their interaction with
the simultaneous interpreter’s competences and
abilities, and to show that these abilities are a
mirror reflection of SI cognitive features and
discursive strategies;

– highlight the dependence of inferencing,
probabilistic forecasting and compression on the
knowledge of presuppositions which makes it
possible to realize the above-mentioned cognitive
strategies in SI production.

The hypothesis of the research study boils
down to the following assumption: the simultaneous
interpreter competence model presented in the
article shows that a professional level of
interpreting requires a closely-knit interaction of
the three blocks of competences that will be
described below in the relevant subsections. The
third procedural competence, though broader in
its structure, comprises the abilities of inferencing,
probabilistic forecasting and compression. They
are activated in the interpreter’s discursive
practice in a SI communicative situation with the
help of the knowledge of linguistic and
extralinguistic information, related to the language
and conceptual worldviews of the source and target
languages, which in its essence can be reduced to
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the knowledge of presuppositions. Presuppositional
knowledge is an enabling factor for the first two
competences as well. Presuppositions are manifested
in the text through the text language structures
(including word combinability), its cohesion and
coherence, as well as through extralinguistic
information, and their acquisition is facilitated to
a greater extent by the study of the functional
parameters of LSP texts (LSP standing for
language for special purposes) that belong to the
specific domains of knowledge.

Material and methods

The study is based on the descriptive method
that presents the focal points of applied research
with regards to the SI cognitive mechanisms and
interpreter’s discursive strategies, as well as their
interaction in the SI process; a method of
comparative analysis actively used in this paper,
as the comparison is made between the
interlingual asymmetries of the source and target
languages and between the SI input and output.
Other important methods used are SI simulation,
observation and introspection, as a SI trainer and
interpreter doing research is observing her
students and herself in the SI process.

The material subject to the theoretic analysis
in the paper is the SI process in training and in
real SI communicative situations, as well as the
SI outcomes, which stands for the comparison of
the LSP texts in the source and target languages.
Text in simultaneous interpreting are understood
as both the process of interpreter’s discursive
activity (speech) and its outcomes. LSP texts
taken for the analysis in the paper mainly belong
to political, economic and legal discourse, and they
are analyzed in the paper as SI outcomes. The key
function of LSP-texts is denotational (referential)
with a certain influence of an expressive one.
Interpreting practice shows that the text function
affecting the text discursive features has a great
influence on the translation method and facilitates
inferencing, probabilistic forecasting and
compression. LSP texts are usually full of
technical terms belonging to specific domains of
knowledge and have a high level of cohesion and
coherence expressed by linguo-specific language
means. Moreover, the discursive text analysis for
interpreting encompasses both linguistic factors
(the linguistic means of cohesion, its genre and

leading function mentioned above) and
extralinguistic factors such as the text’s recipients,
cultural context, deixis of the SI communicative
situation.

The examples presented in the paper mainly
show interpreting from a foreign language
(English, Spanish, French) into a mother tongue
(Russian), as is accepted in international
organizations, though retour interpreting (from
Russian into English) is also subject to analysis.
Though discursive strategies expostulated below
may be regarded as universal tools and can be
applied to any language, there are some
differences in their communicative realization
because of linguistic and pragmatic factors such
as intercultural and interlanguage asymmetries
between SL and TL, which may refer both to
different languages and the direction of
interpreting – from a foreign language into a
mother tongue and vice versa (retour).

Results and discussion

Cognitive and communicative perspective
in the choice of SI discursive strategies

The SI objectives, that is, making a success
of an act of intercultural communication through
mediation, can be attained only if the simultaneous
interpreter has the required skills and abilities.
These abilities help to resort to discursive strategies
enabling him/her to convey the message from the
source into the target language. The types of the
discursive strategies and their language realization
depend on the pragmatic features of the SI
communicative situation and the cognitive nature
of simultaneous interpreting per se.

The discursive text analysis for the SI
purposes means that a simultaneous interpreter
has to know the deixis of the SI communicative
situation – its time, place, speakers and SI
recipients, as well as the topic of the discussion.
He/she has also to be well-versed in the specific
domain of knowledge to be discussed during a SI
event and the linguistic means and discursive
features of LSP text, as well as to be capable of
using general (encyclopaedic) knowledge about
the world and cultures. All this knowledge, both
linguistic and extralinguistic, is activated through
the procedural skills of information processing –
inferencing, probabilistic forecasting and
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compression that enable the interpreter to interpret
and render the invariant sense, switching over
from the source into target languages.

Below, in Figure 1, follows a graphic
representation of a competence-based model of
simultaneous interpreting that demonstrates the
SI feasibility. The SI professional competence
model is based on the translation competence
model first presented in [Korovkina, 2017].

The competences are incorporated into the
interpreter’s ‘language personality’, which has
several ideational layers. The term language
personality (homo loquens) was introduced into
the Russian linguistics by Karaulov [2004].
He singled out three levels of language personality
related to language and cognition: verbal or semantic
(lexicon, grammar and connectors), conceptual
(ideas and notions), and pragmaticon or motivations
(mindset, behavioral dynamics). The first two levels
are called by Karaulov language and conceptual

thesauri. The first relates to the specifics of the
worldview expressed in the language structures,
and the second to the differences in the
worldview’s conceptualization and categorization
reflected in scripts, frames, etc. These two levels
of the language personality are closely tied to
the SI competence components.

The first competence component of the
model is the communicative competence, which
includes language/linguistic and pragmatic
constituents. The pragmatic constituent comprises
the following subcompetences: deictic defined by
the parameters of the communicative situation;
discursive related to the text features and
functions; and sociocultural, which amounts to
realizing cross-cultural competence in speech.
The pragmatic constituent is closely related to the
linguistic one, as it is manifested in text through
language structures (that is why it is included in
the communicative competence), as well as to

Pr
of
es
si
on
al
 S
I C
om
pe
te
nc
es

Component 1. Communicative 
Competence 

(Language Thesaurus)

Linguistic (Language Acquisition)

Pragmatic: Deictic, Discursive, Socio-
Cultural

Component 2. Extralinguistic 
Competence 

(Conceptual Thesaurus)

Cross-Cultural

Knowledge in a Specific Domain

General or Encyclopedic Knowledge

Component 3. Specialised 
Competence (Cogni tive 
Information Processing)

Simultaneous Activation of Two Speech 
Channels Controlled by Self-monitoring

Inferencing, and Probabilistic Forecasting/ 
Compression

Transfer or Technological Ability 

Pr
of

es
sio

na
l S

I C
om

pe
te

nc
es

 

 

Fig. 1. SI professional competence model
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extralinguistic information that determines the
simultaneous interpreter’s choice of discursive
strategy. The communicative competence reflects
the level of the development of the interpreter’s
language world views or thesasuri (of source and
target languages).

The second component represents the
extralinguistic competence, which includes
knowledge of the world in general
(or encyclopedic knowledge), of the cultures of
source and target languages, and of specific
domains or subject areas referred to in SI. It also
represents the interpreter’s knowledge of the
conceptual worldview and of terms and notions.

The third component relates to a specialized
or procedural competence, which comprises the
following three procedural abilities and skills:

1) simultaneous activation of two speech
channels controlled by self-monitoring, which
means listening and speaking at the same time;

2) information processing abilities –
inferencing, probabilistic forecasting and
compression – SI inherent cognitive features or
mechanisms introduced above; they stand for
interpreter’s specific procedural information
processing cognitive abilities, as well as for his/her
discursive strategies chosen for a specific act of
communication interpreted simultaneously. The SI
discursive strategies result in the SI outcomes that
present invariant sense interpretation often done
with the help of specific translation shifts or
transformations in case of language asymmetries
or through a stereotypic speech patterns;

3) transfer or technological subcompetence,
the ability to switch over from the source to target
language resorting to the above-mentioned
information processing abilities and discursive
strategies.

The first two components represent the
declarative knowledge, while the third one
includes the procedural knowledge or abilities,
activating the first two competences in the process
of interpreting in their reception and production
phase. In the phase of reception the simultaneous
interpreter listens to SL message and grasps its
invariant sense, in the production phase he/she
reformulates or reverbalizes it. The translation
decision may take just a fraction of a second,
nevertheless it is singled out as a stage in the SI
process and it connects the reception and
production phases.

Though all the competences described in the
model are manifested in SI in a very specific way,
the success in SI to a greater extent depends on
the procedural and analytic abilities of information
processing through inferencing, probabilistic
forecasting/anticipation and compression, which
also represent the SI key cognitive mechanisms
and interpreter’s discursive strategies. There are
two types of discursive strategies – cognitive and
communicative ones – the simultaneous interpreter
resorts to. The first type stands for those
preconditioned by the cognitive nature of
interpreting, or speech reception and production
activity that involves shifts between the source
and target languages. They include inferencing
and probabilistic forecasting, and, as has already
been mentioned, they are inherent cognitive
features of simultaneous interpreting. The SI
discursive strategies of the second type can be
called communicative, as they are to a greater
extent manifested in the language expression and
depend on the linguistic and pragmatic features
of the SI communicative situation. Only the key
communicative strategy, which is sense
compression, is explored in the paper. Both the
cognitive and communicative strategies are used
by the simultaneous interpreter in order to process
information related to the invariant sense
contained in the source language text and to
convey it in the target language.

As Chernov was making his breakthrough
realization, he began to see inferencing as a key
component of his model, though he did not use
the term, calling this process ‘deriving
implicatures’. The term ‘inference/inferencing’
with regards to SI is extensively used by Setton.
He means by inferencing “pragmatic processing”
of information in the course of simultaneous
interpreting and gives the following definition of
an inference: it is “an act of forming an assumption
by processing one or more other assumptions
(derived from whatever source)” [Setton, 1999,
pp. 179, 364]. It is based on the knowledge of
extralinguistic information and the analytic ability
to make inferences and derive implicatures from
presuppositions regarded as knowledge shared by
communicants. In English the act of forming an
assumption while grasping the message is called
inference, while the process of doing it –
inferencing. In Russian there is no such distinction
in linguistic terms, that is why we propose to use
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the term ‘inferirovaniye’ (inferencing) in line with
the rules in the Russian language of creating
process-denoting nouns [Korovkina, Semenov,
2022, p. 344].

In order to be able to interpret the invariant
sense the simultaneous interpreter has to grasp
the sense of the message in the source language
through inferences – assumptions made in the
course of understanding the speaker. As stated
above, the second stage of the interpreting process
is making a translation decision, which takes a
fraction of a second in SI, while in translation it
may take quite an extended period of time.
The third stage of the interpreting process stands
for reformulation or reverbalization of the SL
message in TL. While reformulating the message
in the target language the interpreter generates
implicatures trying to realign the presuppositional
knowledge of the communicants. Through
interactive realignment (the term introduced in
translation studies by Zabotkina [2020, pp. 77-78])
an interpreter has to take into account the gaps in
linguistic and extralinguistic knowledge or
intercultural and interlanguage asymmetries
between source and target languages and make
respective adjustments, which may also be
regarded as the realignment of the mental space
or language world views of intercultural
communicants. In our view, the simultaneous
interpreter makes mental realignment through the
choice of discursive strategies based on the
adjustments in prepositional knowledge of the
communicants representing different linguistic
communities.

The cognitive nature of presuppositions
is similar to that of inferences/implicatures,
which has made it possible to break up both
presuppositions and inferences/implicatures
into two groups: language-based/linguistic and
cognitive /extralinguistic.

Language-based presuppositions relate, on
the one hand, to the linguistic structures of the
text in the source and target languages that reflect
language asymmetr ies caused by the
discrepancies in the worldviews between both
languages, including word combinability and the
discursive specifics of the text in the source and
target languages. This stands for the text cohesion
and coherence, which is expressed in the way
the information is presented: theme and rheme
(sentence functional perspective), repetitions at

both the lexical and the semantic levels (which
can create an adequate level of information
redundancy in the text), use of logical connectors
and other means of text coherence. Language-
based presuppositions also refer to denotates or
referents described in the text, which makes them
correlate with the extralinguistic reality and
extralinguistic presuppositions. Below follow the
examples of language-based presuppositions
related to the key language asymmetries: grammar
metaphor or animalism of the European languages:
the month has seen a bankruptcy – в этом ме-
сяце произошло банкротство..., la economia
real no despega – в реальной экономике про-
должается кризис, la crise financiиre  lui a
fait perdre ses illusions – после финансово-
го кризиса он расстался со всеми своими
иллюзиями; metaphors referring to specific
denotates in different languages – the imagery of
the language: to go down the drain, foul play,
les entraves, le miroir aux alouettes, redil
atlántico, bacanazo – the translation of these
expressions in SI (as well as in other translation
modes) depends on the context. There are many
examples of other types of language asymmetries,
for example, language-specific word collocations
– strong man, deep love, heavy rain, in Russian
the invariant sense is covered by one word: силь-
ный человек ,  сильная любовь,  сильный
дождь; implicit language models, when the
situation is described with one word or with lesser
number of worlds in one language compared to
the other, for example, the English word
compliance needs explicitation in the translation
into Russian.

Extralinguistic presuppositions arise from
extralinguistic information, narrow text and broad
pragmatic contexts that include both general
encyclopedic knowledge, knowledge of culture
of both languages and knowledge in a specific
domain that would be covered by an SI event
(there may be several related subject areas) and
its specific communicative situation (topic,
speakers, listeners, deixis). An example below
deals with fishing, and its understanding and
interpreting is possible only on the basis of
extralinguistic knowledge. If an interpreter does
not immediately remember the exact translation
of all the words relating to fishing, he/she will be
able to render an invariant sense of this sentence
making inferences and generating implicatures
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on the basis of the presuppositional knowledge
about fishing – lake – trout (fish) – chum:

(1) Adam Jonas, head of global auto research at
Morgan Stanley, a bank, explains it with a fishing
analogy: “The IRA (Inflation Reduction Act) stocks
the lake full of trout. And now the states are there
trying to attract the trout with chum.” – Адам Джо-
нас, глава отдела исследований глобального авто-
мобильного рынка банка «Морган Стэнли», объяс-
няет ситуацию, прибегая к аналогии с рыбной лов-
лей: «Данный закон (Акт о сокращении инфляции)
привлекает в озеро много форели. А теперь штаты
пытаются ловить форель на наживку.

The cognitive strategy of inferencing is
closely related in SI to probabilistic forecasting
that stands for the identification of the key
invariant sense prompts that make it possible to
predict how the sense will unfold in the text.
Sometimes these two strategies may overlap, if the
invariant sense is anticipated at the level of a small
translation unit, such as a word or an utterance.
If it is anticipated at the level of several utterances
or even the whole text, which happens only in SI,
it is probabilistic forecasting per se. The realization
of this cognitive strategy in SI is facilitated by an
analysis of textual density of information and its
redundancy. If redundancy is detected, the
interpreter resorts to compression described
below, leaving out textually redundant information.
The activation of these strategies – both cognitive
and communicative – is assisted by the knowledge
of presuppositions of both types. The language-
based presuppositions help to identify key
language means used to convey invariant sense,
while the extralinguistic ones serve as the basis
for the general understanding of the text logic and
sense unfolding. If the prediction or sense
anticipation is not confirmed while interpreting,
an interpreter makes relevant adjustments, as in
the example following below:

(2) La ley 7 de 2013 para la esterilización
femenina gratuita requiera a las mujeres tener mínimo
23 años, dos hijos y una recomendación médica,
mientras que sólo exige a los hombres tener 18 años.

Wrong: В соответствии с законом о бесплат-
ной женской стерилизации, женщине должно быть
не менее 23 лет.

Correct: В соответствии с Законом № 7 от
2013 года, для осуществления бесплатной стери-
лизации женщине должно быть не менее 23 лет, она

должна иметь двух детей и получить медицинскую
рекомендацию, в то время как для мужчин требу-
ется лишь достижение 18-летнего возраста.

The interpreter has decided that the law
refers only to women, which shows that she
lacked the required prepositional knowledge about
the law content and made wrong inferences
(or mistakes in inferencing). In the course of text
evolvement, when men were mentioned, she
realized her mistake and corrected it.

The interpreting practice shows that the third
SI cognitive feature and discursive strategy used
by the simultaneous interpreter is compression.
It can be regarded as a communicative strategy,
as to a great extent it depends on the
communicative situation and its pragmatic
features. The interpreter has to resort to it both
due to extralinguistic reasons – the speaker’s
speed, and the linguistic ones – language
asymmetries in implicit information, quite often
accompanied by various types of transformational
shifts (explicitation or implication, generalization,
specification, metonymy). In all translation modes
the translator/interpreter deverbalizes and
reverbalizes the invariant sense choosing between
the clichés and stereotypes and sense
interpretation (see Gile’s gravitational model and
the need for a high language availability in SI)
[Gile, 2009, p. 234]. Often different features of
the denotational situation in the source language
become explicit or implicit in the target language.
But in SI the interpreter must make a decision on
specific language means without any delays
because of the speaker’s speed. If it is above 100–
120 words per minute, the interpreter has to catch
up with the speaker, so he or she has to eliminate
redundant information based on inferencing and
probabilistic forecasting, irrespective of the direction
of interpreting. Moreover, the need to resort to
compression becomes even more acute in case of
the retour interpreting in the language pairs of
English and Russian because of the structural and
semantic interlanguage asymmetries, as English is
more implicit compared to Russian. If interpreting
is direct, for example, from English into Russian,
even if the speed is under 100–120 words per
minute, the interpreter must resort to sense
compression, leaving out redundant bits, for the
same reason of greater implicitness of the source
language. Moreover, in both directions of
interpreting the interpreter may also have to make
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some explicitation of the key information explaining
some points in order to make realignment between
the worldviews of the sender of the message in
the source language and its recipient in the target
language. Below follows an example of
compression used in SI retour from Russian into
English:

(3) Пандемия коронавируса стала дополни-
тельным фактором фрагментации и тревожности в
международных отношениях. Вместе с тем глобаль-
ный кризис вновь со всей очевидностью показал
необходимость сообща вырабатывать системные
ответы на общие вызовы, противодействовать ре-
альным, а не надуманным угрозам. – The pandemic
has become an additional factor of anxiety in
international relations. The global crisis has again
shown the need to jointly work out (omission)
responses to common real challenges.

The analysis of the example shows that an
interpreter resorted to structural-semantic
compression, as is often the case in retour
interpreting from Russian into English.

The simultaneous interpreter is capable of
resorting to all the described discursive strategies
and produce SI outcomes adequate to the
communicative situation, with the focus on the
invariant sense and text’s cohesion, only if he/she
has acquired a set of professional competences
described above.

The Figure 2 below shows the interaction
between the SI cognitive features, the simultaneous
interpreter’s discursive strategies and his/her
professional competences.

As it has been stated above, the use of
discursive strategies depends on the mastery of
the competences, which it its turn is facilitated by
the step-by-step acquisition of presuppositional
knowledge on the basis of LSP texts belonging to
the specific domains, which is a never-ending
process for  the simultaneous interpreter.
The specific features of LSP texts described
above require a high degree of equivalence and
adequacy in interpreting: fidelity for the source
texts, coherence for the target texts [Schaeffner,
2000] and loyalty for both. Loyalty in interpreting
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Fig. 2. The interaction between the SI cognitive mechanisms and discursive strategies,
SI professional competences and the language worldview
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is understood as rendering communicative
intentions of the sender of SL text and living up to
the expectations of the TL text recipients [Nord,
2005]. In SI there is a certain degree of freedom
attributable to the need of resorting to probabilistic
forecasting and compression due to extralinguistic
factors. The focus in SI is on the invariant sense
and text’s cohesion, which has to be reproduced
in SI by linguospecific means of the target
language. Figure 3 below shows the interaction
between the discursive strategies chosen by the
simultaneous interpreter and the text function in
rendering the invariant sense of the SL message
in the target language.

The example below illustrates how the
interaction of linguistic and extralinguistic
prepositional knowledge (shown in bald type)
confined to the texts of international and economic
political discourse, which have specific text
functions mentioned above, enables an interpreter
to grasp the invariant sense in the source language
and to render it in the target one:

(4) We would not have the UN Law of the Sea or
the UN Framework Convention on Climate Change
and a great many other outcomes – but for the political
will of SIDS. We are a quarter of this body’s
membership. – Мы бы не смогли принять Конвен-
цию ООН по морскому праву, Рамочную конвен-
цию ООН об изменении климата и многие другие
международные договоры / инструменты
(the second more exact interpretation option: или до-
биться других важных результатов), если бы не по-

литическая воля малых островных государств
(МОРАГ). Ведь мы составляем четверть членов
ООН (нашей организации).

Conclusions

The knowledge of the language as a set of
rules and of the extralinguistic situation serves as
anchors for better understanding of the invariant
sense unfolding in the SL message in the process of
simultaneous interpreting. The text reproduced by
simultaneous interpreter is the outcome of his/her
discursive activity based on cognitive information
processing done with the help of the discursive –
cognitive and communicative – strategies
described in the article. Their interaction in the SI
process and interrelation with three components
of interpreter’s professional competence is a
holistic process that depends on the level of
development of ‘an interpreter’s language
personality’ based on the interpreter’s language
and conceptual thesauri rooted in the language
and conceptual word view. Both thesauri represent
presuppositional knowledge that facilitates the
communicative realization of SI cognitive
mechanisms in the format of discursive strategies.
Their selection and communicative realization
depends in its turn on the mastery of the
communicative, extralinguistic and specialized or
procedural competences described in the SI
professional competence model presented in the
paper.  

Fig. 3. The SI discursive strategies and text function
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The communicative competence stands for
the mastery of the linguistic knowledge and speech
skills given the discursive, cultural and structural
specifics of the source and target languages. This
component is supported by the extralinguistic
competence, which, as has been highlighted in the
article, includes the knowledge of cultures, of
specific domains, and general encyclopedic
knowledge. The third specialized or procedural
competence consists of cognitive information
processing abilities – inferencing, probabilistic
forecasting and compression – that makes the SI
feasible. Though comprising a broader set of skills
and abilities, the third component is a mirror
reflection of the SI cognitive mechanisms.

In the process of a SI communicative act
an interpreter uses his/her a whole set of
competences to implement the cognitive strategy
of inferencing. This means inferring the invariant
sense of the text/message in the source language
and implying it in the target language. Inferencing
is facilitated by the cognitive strategy of
probabilistic forecasting, as the interpreter makes
a forecast of sense unfolding in the SL text. If the
anticipation is not correct, the interpreter makes
respective adjustments in the TL text.
The cognitive strategies of inferencing and
probabilistic forecasting reflect the SI inherent
cognitive features that make SI possible. Their
language realization is facilitated by compression,
a third discursive strategy used by the interpreter
for linguistic reasons – differences in the implicit
language models between SL and TL, as well as
the extralinguistic ones – acute shortage of time.
As compression depends on the specific features
of a SI communicative situation, it may be called
a communicative strategy. It also makes it possible
to leave out redundant bits of information and
presupposes a certain freedom of interpreting
constrained by an acute shortage of time.
Moreover, the specific language means are
chosen with due regard for the differences in the
worldview between the source and target
languages and for the need to make interactive
mental alignment of the discrepancies in the
worldviews of communicants belonging to
different linguistic communities.

The employment of these three discursive
strategies leads to successful sense interpretation
in a SI communicative act on the basis of the
presuppositional knowledge of both linguistic and

extralinguistic nature, given text functions and its
discursive features, enabling a simultaneous
interpreter to make a choice of linguistic means
adequate to the SI communicative situation with
regards to the need in interactive alignment and
rendering of the invariant sense of the message
from the source to target language.
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МЕТАЯЗЫК В ЗЕРКАЛЕ ЕГО ФУНКЦИЙ

Михаил Александрович Кравченко
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам лингвистики, связанным с необходимостью уточнения науч-
ных подходов к определению функций естественного языка, систематизации данных о его метаязыковой
функции, необходимостью построения научно обоснованной картины реализации метаязыковой функции в
современном тексте (дискурсе). Актуальность работы обусловлена увеличением количества и разнообра-
зия метаязыковых контекстов в современной коммуникативной практике. Цель исследования состоит в ком-
плексном описании содержания и вариантов манифестации в тексте (дискурсе) метаязыковой функции
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языка. На материале произведений современной русской литературы представлена таксономия функций
метаязыка. Выявлено, что метаязык выполняет две базовые функции: информационно-исследовательскую и
моделирующую. Информационно-исследовательская имеет онтологическую основу и отличается содержа-
тельной неоднородностью, что позволило выделить ряд видовых функций: метафатическую, пояснитель-
ную, характеризующую, оценочную, поисковую, связующую и категоризирующую. Моделирующая функ-
ция имеет психологическую основу, содержательно направлена на творческое осмысление языкового кода с
целью его последующей переработки и креативного использования в речевой деятельности, что обеспечи-
вает новое моделирование действительности. Показано, что при актуализации данной функции широко за-
действуется потенциал языковой игры. Установлено, что моделирующая функция характеризуется импли-
цитностью реализации в тексте.

Ключевые слова: метаязык, метаязыковая рефлексия, метаязыковая функция языка, информационно-
исследовательская функция, моделирующая функция.
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Введение

Вопрос изучения функций языка не те-
ряет актуальности на протяжении тысячеле-
тий: им задавались еще античные мыслители
и продолжают интересоваться современные
лингвисты. Размышления о функциях языка
обычно предваряют любой методологический
поворот в лингвистической науке и содержат
теоретические обоснования становления но-
вых научных направлений. Так, наличие у язы-
ка когнитивной функции дало онтологические
предпосылки для масштабного развития ког-
нитивной лингвистики, на изучении проявле-
ний кумулятивной функции базируются иссле-
дования в области лингвокультурологии, а иг-
ровая функция формирует материал для лин-
гвистики креатива и т. д.

Необходимо отметить, что термин «фун-
кция языка» в силу своей определенной мето-
нимичности не совсем точно описывает пред-
мет лингвистического изучения. Точнее было
бы наделять функциями только язык-деятель-
ность (не язык-способность). В этой связи
отечественные ученые указывали на целесо-
образность говорить не о функциях языка, а о
функциях речевой деятельности в соссюров-
ском понимании этого термина [Иваницкий,
2004, с. 104], а некоторые зарубежные линг-
висты напрямую связывали вопросы функ-
циональности с речевой деятельностью
(см., например, употребление знаменитым
французским лингвистом А. Мартине тер-
мина language («речевая деятельность»), а
не термина langue («язык») в статье о рече-
вых (языковых) функциях [Martinet, 1969]).

Однако, осознавая предметно-понятийную
противоречивость термина «функция языка»,
мы считаем допустимым его использование
для решения задач данной работы ввиду сфор-
мировавшейся традиции употребления данно-
го терминологического сочетания в трудах по
лингвистике.

Предметом нашего исследования выс-
тупают особенности содержания и варианты
манифестации на поверхности текста мета-
языковой функции языка.

Актуальность предпринятого исследова-
ния определяется, прежде всего, тем фактом,
что количество метаязыковых контекстов
в современной коммуникативной практике
неуклонно растет. Некоторые ученые видят в
увеличении количества метаязыковых выска-
зываний важнейшую характеристику совре-
менного этапа истории речевой коммуникации.
Так, Н.Б. Мечковская в насыщенности мета-
языковых контекстов усматривает долговре-
менную тенденцию, «состоящую в усилении
значимости в общении метаязыковой семан-
тики» [Мечковская, 2006, с. 175]. Обилие в
речи метаязыковых комментариев позволили
И.Т. Вепревой говорить о «метаязыковом
привкусе эпохи» [Вепрева, 2014, с. 128–129].
Современная коммуникация все чаще рассмат-
ривается как переплетение единиц языка и
метаязыка [Kačerauskas, Mickūnas, 2020]. Вме-
сте с тем, несмотря на значительный рост ин-
тереса к изучению результатов метаязыковой
рефлексии, вопрос о содержании метаязыковой
функции и специфике ее реализации в речевой
деятельности до настоящего времени не полу-
чил всестороннего освещения.
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Цель исследования заключается в ком-
плексном изучении и описании содержания
метаязыковой функции языка. Достижение
поставленной цели осуществляется посред-
ством решения следующих задач: 1) прове-
дении ретроспективного анализа научных
традиций в исследовании функций языка;
2) систематизации данных о метаязыковой
функции естественного языка; 3) построении
научно обоснованной картины реализации ме-
таязыковой функции в современном художе-
ственном дискурсе.

Материал и методы

Источником для отбора речевого мате-
риала послужили относящиеся к разным ли-
тературным направлениям художественные
произведения современных русских писате-
лей, опубликованные в период с 1990 по
2022 год. Выбор указанной группы текстов
обусловлен тем, что в них отражаются тен-
денции развития языка и актуальные особен-
ности дискурсивных практик. Эмпирические
данные собирались методами сплошной и на-
правленной выборки отрезков с метаязыковой
семантикой из текстов произведений.

В качестве основного метода исполь-
зован описательный метод, включавший при-
емы обобщения, систематизации и класси-
фикации, дополненные элементами контек-
стуального и функционально-прагматическо-
го анализа.

Результаты и обсуждение

Обращение к истории вопроса дает осно-
вания для утверждения о том, что в изучении
функций естественного языка сформировались
глубокие теоретические традиции. С собствен-
но лингвистических позиций проблема функций
языка впервые была рассмотрена К. Бюлером.
Немецкий лингвист обосновал положение о си-
стемном характере функций языка [Бюлер, 2000,
с. 34–37]. В своих теоретических построениях
К. Бюлер отталкивался от структуры коммуни-
кативного (речевого) акта, из каждого компо-
нента которого «вырастает» функция языка. При
этом в трактовке ученого коммуникативный акт
имеет простую трехчастную структуру: отпра-
витель сообщения, получатель сообщения и

предмет сообщения. С компонентом структу-
ры «отправитель сообщения» К. Бюлер связы-
вал экспрессивную функцию, сущность которой
состоит в выражении отношения говорящего к
фактам речи. Апеллирующая функция нацеле-
на на адресата речи. К формам ее выражения
К. Бюлер, в частности, относил высказывания
с побудительной семантикой. Наконец, третьей
и главной, по мнению К. Бюлера, является реп-
резентативная функция, заключающаяся в от-
ражении предмета речи.

Впоследствии модель функций К. Бюле-
ра была переработана и дополнена Р. Якобсо-
ном. Именно модель, предложенная Р. Якоб-
соном в работе «Лингвистика и поэтика»
[Якобсон, 1975], приобрела в лингвистической
науке статус «классической», что в свою оче-
редь определило ее высокую цитируемость в
специальной литературе. Внесение изменений
в модель К. Бюлера обусловлено наличием
более сложной и расчлененной структуры ком-
муникативного акта в интерпретации Р. Якоб-
сона. Помимо адресанта (в терминологии
К. Бюлера – отправитель сообщения), адре-
сата (получатель сообщения) и контекста
(предмет сообщения), Р. Якобсон вводит в
структуру коммуникативного акта такие ком-
поненты, как код, контакт и сообщение [Якоб-
сон, 1975, с. 198]. Соответственно, количество
функций в его модели возрастает до шести:
коммуникативная (референтивная), экспрес-
сивная (эмотивная), апеллятивная (конатив-
ная), фатическая, поэтическая и метаязыко-
вая [Якобсон, 1975, с. 203]. Содержание пер-
вых трех указанных функций в целом соот-
ветствует содержанию функций, принятых в
модели К. Бюлера. Фатическая функция зак-
лючается в установлении и поддержании кон-
такта между коммуникантами в процессе ре-
чевого общения. Поэтическая – фиксируется
в случаях концентрации внимания на сообще-
нии как таковом, в случаях представления
сообщения в качестве эстетического феноме-
на. Наконец, ориентация сообщения на код
(то есть ситуация, когда предметом высказы-
вания становится сам код) осуществляется с
помощью метаязыковой функции. Именно в
модели Р. Якобсона метаязыковая функция
впервые получила теоретическое обоснование
в качестве неотъемлемой части функциональ-
ной системы языка.
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Традиции исследования функций языка
не исчерпываются построением собственно лин-
гвистических моделей, опирающихся на струк-
туру речевого акта. Функциональные модели
языка могут иметь экстралингвистическую при-
роду. Ярким примером такой традиции высту-
пает разработанная М. Халлидеем модель, ори-
ентированная на психосоциальные критерии: пе-
редачу культурного опыта и процесс социализа-
ции личности [Halliday, 1975, p. 18]. М. Халли-
дей описывает функции языка, сопровож-
дающие процесс психического развития ре-
бенка. По мнению автора, в онтогенезе язык
имеет шесть базовых функций: инструменталь-
ную, регуляторную, интерактивную, персональ-
ную, эвристическую и имагинативную (функцию
воображения) [Halliday, 1975, p. 19]. По мнению
М. Халлидея, указанные функции проявляются
в процессе развития ребенка последовательно.
Инструментальная функция выполняет роль
удовлетворения материальных потребностей
ребенка, поэтому иносказательно М. Халлидей
определяет ее как функцию «Хочу». Регулятор-
ная функция призвана осуществлять контроль
поведения собеседника, о чем свидетельству-
ет ее альтернативное название «Делай как го-
ворю». Интерактивная функция обеспечивает
установление речевого контакта и взаимодей-
ствие с коммуникантами (отсюда ее альтерна-
тивное название – «Я и ты»). Персональная фун-
кция позволяет ребенку выразить собственную
уникальность, противопоставить себя окружа-
ющему миру. К реализациям данной функции от-
носятся высказывания, в которых проявляют-
ся личные чувства, эмоциональные реакции и
волевые интенции говорящего. Содержание этой
функции поясняется ее альтернативным назва-
нием «Вот и я». Эвристическая функция связа-
на с исследованием ребенком окружающего про-
странства. Она материализуется в вопросах и
сентенциях познавательного характера, поэто-
му она трактуется автором как функция «Ска-
жи почему?». Функция воображения, или функ-
ция «Предположим...», запускает вербализацию
процессов творческого осмысления действи-
тельности. Следует отметить, что М. Халлидей
упоминает также информативную функцию язы-
ка (функцию «У меня есть что сказать»). Од-
нако в научном сочинении последняя не получа-
ет должного рассмотрения ввиду того, что, по
мнению автора, не соотносится с фазами раз-

вития языка [Halliday, 1975, p. 19–21]. Указан-
ная избирательность свидетельствует, на наш
взгляд, об ограниченности модели функций язы-
ка, предложенной М. Халлидеем.

На современном этапе развития лингвис-
тики наиболее дискуссионным является воп-
рос о количественном составе функций и их
системном взаимодействии. Несколько умаляя
разнообразие существующих в этом направле-
нии теоретических подходов, можно говорить
о существовании двух основных моделей пред-
ставления функций языка: монофункциональной
и полифункциональной.

До последнего времени монофункцио-
нальная модель превалировала в лингвисти-
ческом мире. Ее суть заключается в выделе-
нии одной главенствующей функции (как пра-
вило, коммуникативной). При этом остальные
функции рассматриваются в качестве вспо-
могательных. Позиции монофункционализма
с полной ясностью выражены в высказыва-
нии А.В. Карабыкова о том, что «единствен-
ной функцией языка является коммуникатив-
ная. В процессе речи она осуществляется в
виде системы своих частных реализаций –
эпифункций» [Карабыков, 2008, с. 84]. Указан-
ная точка зрения разделяется в большинстве
работ, посвященных вопросам установления
функций языка (см., например: [Иваницкий,
2004; Карабыков, 2008; Малявина, 2010; Ма-
мушкина, 2016; Korneeva, Kosacheva, Purpura,
2019; Martinet, 1969; Searle, 2014]). Особенно
сильны позиции монофункционализма в оте-
чественной лингвистике. Сложившаяся ситу-
ация во многом подготовлена содержатель-
ными императивами советского периода в
развитии лингвистической науки. Становление
монофункциональной модели в советском язы-
кознании имело объективные и субъективные
предпосылки. К объективным предпосылкам
отнесем наличие выраженного социологиза-
торского крена в лингвистике, что предопре-
делило выделение собственно общественной,
коммуникативной, функции языка. Субъектив-
ные предпосылки, на наш взгляд, точно сфор-
мулированы Е.В. Савицкой, которая справед-
ливо отмечает, что многие советские лингви-
сты оказались «в плену» у знаменитого ле-
нинского определения языка как важнейшего
средства человеческого общения [Савицкая,
2023, с. 14], в результате чего политическая
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целесообразность отодвинула на второй план
научную объективность.

Однако новейшие исследования демон-
стрируют отход от монофункциональной тра-
диции, при этом их авторы высказываются в
пользу идей полифункционализма [Колесов,
2021; Карасик, 2022; Савицкая, 2023]. Сторон-
ники полифункционализма не принимают по-
стулат о примате одной функции в системе
функций языка, в своей научной программе
они отталкивается от факта многоаспектнос-
ти языка и стремятся к рассмотрению языка
во всей полноте его проявлений. Так,
И.Ю. Колесов справедливо замечает, что
язык обеспечивает не только коммуникацию,
но и создает уникальный для данной лингво-
культуры способ интерпретировать действи-
тельность, что позволяет говорить о наличии
у языка отдельной интерпретирующей функ-
ции. Изучение данной функции открывает но-
вые горизонты перед лингвистикой [Колесов,
2021]. Е.В. Савицкая предлагает отказаться
от постулата о доминировании одной из фун-
кций в функциональной системе языка, ут-
верждая, что речевая деятельность обеспе-
чивается взаимодействием его мыслеформи-
рующей, моделирующей и коммуникативной
функций [Савицкая, 2023]. В.И. Карасик об-
ратился к моделированию функций языка, ре-
зультатом которого стало создание фракталь-
ной модели языковых функций [Карасик,
2022]. Функциональный потенциал языка име-
ет векторную организацию. При этом «каж-
дый из векторов функций языка допускает
фрактальное уточнение и может быть раз-
вернут в той или иной объяснительной моде-
ли» [Карасик, 2022, с. 39], а «модель языко-
вых функций должна быть многовекторной,
поскольку мир многопричинен и многовари-
антен» [Карасик, 2022, с. 39].

Наше исследование выполнено в русле
полифункциональной традиции. Руководству-
ясь известным высказыванием Р. Якобсона о
том, что «язык следует изучать во всем раз-
нообразии его функций» [Якобсон, 1975, с. 197],
мы обратились к определению содержания
метаязыковой функции.

Она представляет собой способность
языка самому выступать в качестве референ-
та высказываний (именно поэтому метаязы-
ковую функцию иногда называют «авторефе-

рентной»). В случаях автореференции имеет
место семиотическое переключение с репре-
зентации окружающего мира на репрезента-
цию самого средства репрезентации – языко-
вого кода. Метаязыковая функция порождает
явление метаязыка. Последнее понятие нашло
в лингвистике как узкое, так и широкое толко-
вание. Узкая трактовка метаязыка сводит его
к лингвистической терминологии. Широкая
трактовка позволяет отнести к метаязыку
потенциально любые языковые структуры, так
как «метаязык в широком смысле – это все
языковые средства, референт которых спосо-
бен присутствовать в языке и речи; его глав-
ная ценность в способности эксплицировать
все связанные с языком и его использовани-
ем явления, давать им метаимена и метаква-
лификацию» [Рябцева, 2005, с. 439].

Необходимо отметить, что исследова-
ние содержания метаязыковой функции со-
пряжено с рядом объективных трудностей.
Первая из них заключается в отсутствии у
метаязыка собственной субстанциональной
основы и уникального инструментария
средств выражения. Метаязык консубстан-
ционален языку. Вторая трудность во мно-
гом видится следствием первой и связана с
проблемой позитивного разграничения выс-
казываний о слове (метаязыковых контек-
стов) и высказываний о денотате. Действи-
тельно, далеко не всегда при анализе дискур-
са удается достоверно отличать языковые
высказывания от метаязыковых.

Необходимо заметить, что исследования,
в которых поднимались бы вопросы содержа-
ния метаязыковой функции с выходом на по-
строение классификаций видовых функций
(эпифункций метаязыка), не многочисленны.
Остановимся на наиболее заметных из них.
К числу таковых, безусловно, нужно отнести
фундаментальные исследования в области
метаязыковой рефлексии, принадлежащие
И.Т. Вепревой. Автор изучает метаязыковые
комментарии с позиций социолингвистики.
При этом к вопросу определения метаязыко-
вой функции (функции метаязыковой рефлек-
сии) она обращается не напрямую, а через
оценку функций так называемых «рефлекси-
вов» (отрезков текста, обладающих метаязы-
ковой семантикой). И.Т. Вепрева выделяет две
базовые функции рефлексивов: коммуникатив-
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ную (первичную, выполняющую роль комму-
никативной правки кода) и концептуальную
(вторичную, связанную с отражением аксио-
логической динамики и трансляцией актуаль-
ных мировоззренческих установок в обще-
стве) [Вепрева, 2005, с. 8–9]. Констатируем,
что социальные императивы, взятые на воо-
ружение автором, не позволяют продемонст-
рировать в приведенной классификации внут-
ренние особенности метаязыковой функции
языка. Согласно И.Т. Вепревой, метаязыковой
комментарий – это только своеобразный по-
казатель, передающий информацию из внеш-
него внеязыкового пространства.

Изучению функций метаязыковой реф-
лексии уделила внимание М.Р. Шумарина.
Рассматривая метаязыковую рефлексию в ху-
дожественных текстах, она выделила три
группы функций: текстовые, дискурсивные и
социальные. Текстовые функции обеспечива-
ют организацию текста, дискурсивные – осу-
ществляют связь речевого отрезка с конкрет-
ной коммуникативной ситуацией и выполняют
роль регулятора процесса общения, соци-
альные – связывают метаязыковую деятель-
ность с внешней внеязыковой средой [Шума-
рина, 2011, с. 24–27].

В исследовании, выполненном Т.А. Крав-
цовой, выделен следующий набор функций
метаязыкового содержания: герменевтичес-
кая, характерологическая и экспрессивная
[Кравцова, 2014, с. 6]. Если герменевтичес-
кая функция раскрывает метаязыковое содер-
жание (она апеллирует к коду, нейтрализуя
коммуникативное напряжение и обеспечивая
информационную устойчивость текста), то
характерологическая и экспрессивная функ-
ции, на наш взгляд, переносят акцент на худо-
жественное творчество: они наполнены худо-
жественным содержанием. Так, характероло-
гическая функция нацелена на описание и оцен-
ку персонажей. Экспрессивная функция на-
правлена на стимулирование лингвокреатив-
ной деятельности читателя и выступает од-
ной из констант в формировании творческого
почерка, идеостиля писателя. Поэтому ука-
занные две функции связаны с использовани-
ем метаязыковых комментариев в качестве
изобразительно-выразительных средств худо-
жественного текста и имеют ярко выражен-
ную стилистическую окраску.

По нашему мнению, наиболее разрабо-
танную и последовательную функциональную
классификацию метаязыковых конструкций
(не лишенную вместе с тем определенных не-
достатков) предложила Е.А. Андрусенко. Ав-
тор утверждает, что метаязыковые отрезки
способны выполнять в тексте четыре основ-
ные функциональные роли: коммуникативную,
характеризующую, эстетическую и стилисти-
ческую [Андрусенко, 2011]. Коммуникативная
функция включает четыре подфункции: се-
мантизирующую, фатическую, аффективную и
номинативно-оценочную, каждая из которых
передает специфическое метаязыковое содер-
жание. Объединение последних в одну таксо-
номическую группу, по-видимому, объясняет-
ся тем фактом, что Е.А. Андрусенко ведет ис-
следование в русле монофункциональной тра-
диции. Поэтому практически любое обраще-
ние к коду должно иметь коммуникативные «по-
следствия». Семантизирующая подфункция
связана с толкованием (уточнением) значений
языковых единиц. Фатическая подфункция на-
правлена на установление и поддержание вни-
мания субъектов на особенностях кода. Аф-
фективная и номинативно-оценочная подфунк-
ции служат для выражения через номинации
эмоций и чувств, а также разного рода оценок.

Если коммуникативная функция метатек-
ста в трактовке Е.А. Андрусенко наполнена
метаязыковым содержанием, то остальные
функции имеют с метаязыком лишь отдель-
ные точки пересечения. Так, характеризую-
щая функция связана с характеристикой пер-
сонажа произведения как языковой личности
(содержание данной функции оказывается
очень близким природе характерологической
функции в концепции Т.А. Кравцовой). Суть
эстетической функции заключается в исполь-
зовании специальных стилистических приемов
для передачи художественных смыслов. Сти-
листическая функция направлена на объясне-
ние употребления стилистически маркирован-
ных слов. В последнем случае вызывает воп-
росы сам факт выделения этой функции, так
как содержательно она вполне соответствует
семантизирующей подфункции.

Проведенный анализ позволил нам прий-
ти к выводу, что ни одна из существующих
функциональных моделей в полной мере не оп-
ределяет природу метаязыка. Содержание
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такой важнейшей функции языка, как мета-
языковая, нуждается в дальнейшем осмыс-
лении и уточнении.

Нами были изучены разнообразные про-
явления метаязыковой функции языка. В сфе-
ру нашего интереса вошли широкие метаязы-
ковые возможности языка, находящиеся да-
леко за пределами лингвистической термино-
логии. К главным результатам исследования
нужно отнести установление и описание сис-
темы функций естественного метаязыка
(вновь оговоримся, что правильнее было бы
говорить о функциях метаязыковой деятель-
ности). Каждая из них представляет собой
своеобразную грань реализации метаязыковой
рефлексии, а их системное представление по-
зволяет увидеть целостную картину реализа-
ции метаязыкового начала в дискурсе.

В ходе работы было установлено, что ес-
тественный метаязык выполняет две базовые
функции: информационно-исследовательскую
и моделирующую. Каждая из них имеет он-
тологическую основу на уровне человеческо-
го сознания, представленную в форме специ-
ального психического субстрата.

Информационно-исследовательская
функция опирается на ориентировочно-иссле-
довательские механизмы психики субъекта,
открытые для науки П.Я. Гальпериным [Галь-
перин, 2002]. Информационно-исследователь-
ская функция обеспечивает возможность об-
ращения субъектов коммуникации к языково-
му коду в ходе речевой деятельности с це-
лью концентрации на нем дополнительного
внимания, осуществления разного рода иссле-
довательских процедур (как наивного, так и
профессионального характера), а также извле-
чения из него необходимой информации, важ-
ной для поддержания эффективной коммуни-
кации. В аспекте частотности реализации,
информационно-исследовательская функция,
безусловно, является главной функцией есте-
ственного метаязыка (из 2550 проанализиро-
ванных метаязыковых контекстов она реали-
зуется в 2356). Однако при этом данная функ-
ция характеризуется содержательной неодно-
родностью, что делает целесообразным вы-
деление в ней видовых функций. Каждая из
них занимает в системе свою содержатель-
ную нишу и способствует раскрытию объема
общего понятия. К видовым функциям мы

относим метафатическую, пояснительную,
характеризующую, оценочную, поисковую,
связующую и категоризирующую функции.
Ниже дадим краткую характеристику указан-
ным функциям.

Метафатическая функция содержа-
тельно близка фатической функции, которую
в своей модели выделил Р. Якобсон. Она так-
же связана с установлением контакта, но кон-
такта не между отправителем и получателем
сообщения. Метафатическая функция призва-
на поместить тот или иной отрезок текста
(дискурса) в фокус сознания, тем самым обес-
печивая его дополнительное осмысление.
Данная функция манифестируется в тексте
разнообразными способами, наиболее частот-
ными из которых являются использование
лексико-семантического повтора, формирова-
ние специального метаязыкового коммента-
рия и применение параграфемных средств
(иногда в сочетании с нестандартной графи-
кой и орфографией):

(1) На одной их чаше покоилось светлое буду-
щее с крепкой, добела отмытой карьерной лестни-
цей... с гарантированной месткомовской путевкой в
летние (летние!) Гагры (Степнова, 2022, с. 172);

(2) Мы помчались в «Ремонт аквариумов»,
куда-то на Электродный проезд. Бывают же назва-
ния! (Поляков, 2021, с. 204).

Пояснительная функция направлена на
поддержание коммуникативной ясности кода.
Экспликация семантики единиц кода в боль-
шинстве случаев преследует цель преодоле-
ния агнонимичности языковых структур. Пос-
ледняя обычно вызвана употреблением в речи
слов иноязычного происхождения, историзмов,
архаизмов, диалектизмов, а также лексико-
фразеологических элементов разного рода со-
циальных и профессиональных жаргонов:

(3) Он очень интересно рассказывал про
жизнь эвенков. Они себя называют «чавчыв» – оле-
ньи люди (Шишкин, 2017, с. 57);

(4) Но избитый, как на грех, оказался млад-
шим братом печально знаменитого Гвоздя – Миш-
ки Гвоздева, недавно откинувшегося, что значит –
вернувшегося из тюрьмы (Поляков, 2022, с. 285).

Пояснения распространяются не только на
содержательную сторону кода. Они могут ка-
саться формы языковых единиц (как внешней,
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так и внутренней). Пояснения внешней формы
знака сопровождаются комментариями по по-
воду его звуковой (графической) оболочки:

(5) Линдта они любили – впрочем, на полиго-
нах любили всех «промыслов» (ударение на вто-
рое, густое «о»)... (Степнова, 2022, с. 156).

Пояснения внутренней формы знаков, как
правило, представляют собой комментарии к
этимологии слов:

(6) Да, теперь пишут «шариковыми ручками»
(внутри пера шарик) – так вот, это то, что Валентина
несколько дней назад от меня прятала (Водолазкин,
2016, с. 42).

Характеризующая функция, в отличие
от одноименной функции в модели Е.А. Анд-
русенко и характерологической функции в мо-
дели Т.А. Кравцовой, направлена не на харак-
теристику языковой личности персонажа худо-
жественного произведения, а на характеристи-
ку элементов языкового кода. Данная функция
является в определенной степени продолжени-
ем пояснительной функции, но отражает более
глубокие исследовательские процедуры, про-
веденные отправителем сообщения. Результа-
ты рефлексии над кодом представлены в виде
его разнообразных характеристик, которые
могут иметь семантический, семантико-стили-
стический, функциональный, коммуникативный,
нормативный характер:

(7) Кто-то будет строить алюминиевый завод
неподалеку, кто-то переедет ниже по реке воздви-
гать новую станцию, новую «гидру», как у них го-
ворят (Сенчин, 2015, с. 192);

(8) И все-таки я патриот – я люблю наше жес-
токое несправедливое общество живущее в усло-
виях вечной мерзлоты. После слова «общество»
должна была стоять запятая (Пелевин, 2013, с. 21).

В оценочной функции реализуются дру-
гие возможности исследования кода. Если
пояснение и характеристика кода связаны с
выявлением его дескриптивных сущностей, то
при оценивании исследование переходит в об-
ласть аксиологических сущностей и в мета-
языковых комментариях дается оценка эле-
менту кода:

(9) «Посмотрим. В любом случае – мы с ры-
бой.» «Мы, – повторил про себя Топкин и потом

еще долго повторял: «Мы... мы.» «Мы» – это она,
Ольга, и он, Андрей. «Мы» – какое хорошее, на-
дежное слово (Сенчин, 2021, с. 36).

Поисковая функция реализуется в слу-
чаях, когда денотативная отнесенность отпра-
вителем сообщения определена, но он испы-
тывает затруднения с облечением ее в знако-
вую форму. В отличие от вышеописанных фун-
кций, поисковая функция осуществляется по
отношению к семиозису не post factum, а ante
factum, то есть непосредственно в процессе
кодирования, когда адресант осуществляет
выбор необходимого элемента кода:

(10) Наша культура была в то время, я бы ска-
зал, э-э-э... Довольно пугающей. Героически-на-
сильственной, так сказать (Пелевин, 2013,  с. 168);

(11) Настоящего удивления (даже, пожалуй,
восхищения) заслуживало только одно... (Рубина,
2011, с. 29).

Связующая функция, или функция
связности, способствует формальному и
смысловому единству текста (дискурса).
В процессе реализации данной функции текст
насыщается специальными метаязыковыми
(метатекстовыми) элементами, которые фик-
сируют внутритекстовые связи. Связующие
элементы представляют информацию, ука-
зывающую на смысловую эквивалентность,
причинно-следственные отношения отрезков
текста, ход мыслей адресанта, на их резю-
мирование, а также обеспечивают «навига-
цию» внутри текста:

(12) А второй закон звучал так: «Творящая
воля человека не должна создавать радикально но-
вых форм». Другими словами, отныне медиумам
разрешалось лишь воспроизводить существующее
(Пелевин, 2018, с. 115);

(13) А я хотел, чтобы она сама посидела над
меню, выбрала, отвергла что-то и снова выбрала,
короче – вступила в контакт с окружающим ми-
ром... (Рубина, 2011, с. 223).

Категоризирующая функция заключа-
ется в таком осмыслении знака (последова-
тельности знаков), которое позволяет видеть
в нем признаки, обеспечивающие возмож-
ность причислить его к некоторым категори-
ям. Эти слова-категории фигурируют в каче-
стве семантических ниш, в которые можно
заключить исходные единицы кода. Катего-
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ризирующая функция реализуется в метаязы-
ковых отрезках двух типов. В отрезках перво-
го типа слово-категория в тексте следует за
фрагментом кода, подвергшимся категориза-
ции (то есть находится в постпозиции):

(14) Леклер ликовал (красивая аллитерация)
(Водолазкин, 2021, с. 176);

(15) «Кто не с нами – тот против нас». По-
мните этот лозунг? (Сенчин, 2021, с. 222).

В отрезках второго типа слово-категория
предшествует категоризируемому элементу
(то есть находится в препозиции):

(16) Прибегая к оксюморону, я бы сказал,
что кладбище должно быть живым (Водолазкин,
2020, с. 61).

Следует отметить, что категоризирую-
щая функция в системе информационно-иссле-
довательских функций естественного мета-
языка занимает промежуточное положение
между характеризующей и связующей функ-
циями. С характеризующей функцией ее сбли-
жает то, что сам факт категоризации предпо-
лагает внутреннюю характеристику объекта,
со связующей – способность содействовать
связности текста. При этом последняя под-
держивается на денотативном уровне: кате-
горизирующий и категоризируемый элементы
кода образуют единое поле денотативной от-
несенности.

Второй базовой функцией естественного
метаязыка является моделирующая функ-
ция. Она отличается от информационно-иссле-
довательской онтологически, структурно и
содержательно. Так, моделирующая функция
опирается на творческие механизмы психики
субъекта и не образует сложной структуры в
виде подфункций. Содержательно она направ-
лена не на извлечение информации о коде, а на
его творческое осмысление с целью после-
дующей переработки и креативного исполь-
зования в речевой деятельности, то есть но-
вого моделирования действительности. Мо-
делирующая функция широко задействует по-
тенциал языковой игры. В этом смысле она
может называться игровой функцией. Основ-
ными предпосылками языковой игры высту-
пают глубокое знание адресантом и его тон-
кое умение оперировать элементами кода, что
невозможно вне метаязыковой рефлексии.

Поэтому языковую игру мы причисляем к
метаязыковым категориям.

Еще одной характерной чертой модели-
рующей функции является имплицитность ее
реализации в тексте. В отличие от информа-
ционно-исследовательской функции, которая,
как правило, манифестируется эксплицитно в
форме специального более или менее развер-
нутого метаязыкового комментария, метаязы-
ковое моделирование осуществляется в свер-
нутом виде:

(17) Если Италии нет – о вкусах спорят. День-
ги пахнут. О мертвых можно все. Все дороги ведут
в пустоту (Толстая, 2008, с. 83);

(18) В декабре роту расквартировали в колхо-
зе «Восьмое марта», но теплее от этого не стало
(Водолазкин, 2014, с. 405).

Распространенной формой реализации
моделирующей функции естественного мета-
языка выступают фрагменты кода, в которых
смоделированы аллюзии, апеллирующие к
прецедентным феноменам, семантике и внут-
ренней форме отдельных знаков.

Заключение

В исследовании функций языка преобла-
дают две научные традиции: монофункцио-
нальная и полифункциональная. Монофункци-
ональная традиция на первый план выдвигает
коммуникативную функцию, рассматривая ее
либо как единственную, либо как ключевую.
Полифункциональная традиция настаивает на
«равноправии» функций и их последователь-
ном изучении, что позволит описать язык во
всех его проявлениях.

Результаты анализа научных работ, по-
священных исследованию проявлений мета-
языковой рефлексии в тексте, позволил прий-
ти к выводу о том, что вопрос о содержании
метаязыковой функции языка остается дис-
куссионным. Недостаток существующих то-
чек зрения заключается в том, что они не ли-
шены признаков эклектики при описании со-
держания метаязыковой функции лингвисты,
как правило, объединяют имманентные харак-
теристики метаязыковой деятельности и ха-
рактеристики, привнесенные из разного рода
социокультурных, прагматических и художе-
ственных контекстов. Это зачастую приводит
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к смешению релевантных и нерелевантных
для метаязыка ролей.

Информационно-исследовательская фун-
кция связана с извлечением информации о коде.
В качестве ее психического субстрата высту-
пают ориентировочно-исследовательские ме-
ханизмы психики субъекта. Информационно-
исследовательская функция может реализо-
вываться в тексте (дискурсе) в виде одной из
своих подфункций (эпифункций), образующих
нижний уровень таксономии. Такими вариан-
тами реализации информационно-исследова-
тельской функции выступают метафатическая,
пояснительная, характеризующая, оценочная,
поисковая, связующая и категоризирующая
функции.

Метафатическая функция позволяет по-
местить языковую единицу в фокус метаязы-
ковой рефлексии, привлечь к ней дополни-
тельное внимание коммуникантов. Поясни-
тельная функция, как правило, связана с
трактовкой семантики языковых единиц. Ха-
рактеризующая функция направлена на фик-
сацию свойств и признаков элементов язы-
кового кода. Оценочная функция обеспечи-
вает восприятие и экспликацию языковых
фактов в аксиологических терминах. Поис-
ковая функция определяет выбор элементов
кода, соответствующих денотату. Связую-
щая функция направлена на формирование
связей между элементами кода. Категори-
зирующая функция дает возможность опи-
сать элементы кода посредством их катего-
ризации, то есть отнесения к определенным
семантическим категориям.

Моделирующая функция направлена на
преобразование кода, а не извлечение ин-
формации о нем. Данная функция базирует-
ся на творческих механизмах психики реф-
лексирующего субъекта. Релевантными
признаками моделирующей функции высту-
пает использование механизмов языковой
игры, а также имплицитный характер реа-
лизации в тексте.

Таким образом, система контекстуаль-
но обусловленных метаязыковых ролей, обла-
дающих информационно-исследовательской и
моделирующей спецификой, образуют со-
держание феномена, который в лингвисти-
ке принято называть метаязыковой функ-
цией языка.
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