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ЭЗОПОВ ЯЗЫК ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

В. Ю. Клейменова

Аннотация. В статье рассматриваются языковые средства выражения протестных настроений 
в ситуации культуры отмены. Введение модераторами сайтов цензуры вынуждает авторов ком-
ментариев выражать свое мнение иносказательно; интернет-пользователи становятся участника-
ми языковой игры, в которой свободная импровизация участников сочетается с упорядоченной 
деятельностью, ограниченной институциональным началом. Используя единую структурно-се-
мантическую модель построения текста, авторы комментариев формируют речевую маску, для 
создания которой используют отсылки к прецедентным текстам англоязычной культуры. Таким 
образом осуществляется карнавализация процесса интернет-коммуникации.
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AESOPIAN LANGUAGE IN THE INTERNET COMMUNICATION 

V. Yu. Kleimenova

Abstract. The paper deals with the linguistic means employed in the Internet communication to sur-
face the negative voice. Due to the cancel culture, website administration may impose censorship, 
so people who do not support mainstream ideas have to express their point of view allegorically. 
Website users take part in the language game which combines elements of unlimited free improvisa-
tion and strict structure. They produce utterances which are made in accordance with the same syn-
tactical and semantic pattern. By doing so, they choose to wear a verbal mask made of precedent text 
references, and this makes the internet communication resemble a carnival.

Keywords: language model, language mask, intertext, language game/play, cancel culture, comment

Пристальный интерес современных линг-
вистов к специфике языкового оформления 
высказываний в сети Интернет обусловлен 
тем, что в XXI веке повседневное общение 
с равной степенью интенсивности осущест-
вляется в пространстве двух типов: реальном 
пространстве офлайн-коммуникации и вир-
туальном коммуникативном пространстве. 
Обмен репликами в чатах, написание ком-
ментариев представляют собой аналог обы-

денного неформального устного общения, 
в котором участники диалога делятся вер-
бализованными результатами когнитивной 
деятельности. Целью данной статьи являет-
ся выявление средств английского языка, 
которые в условиях жесткой цензуры объ-
ективируют протестные настроения интер-
нет-пользователей при обсуждении кинотек-
ста. Достижение цели предполагает решение 
следующих задач: установление лексических 

https://www.elibrary.ru/sqvaca
https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2023-209-188-194


189

В. Ю. Клейменова

единиц, доказывающих социальную значи-
мость проблемы расовых отношений; описа-
ние языковой модели построения иносказа-
тельных высказываний, объективирующих 
маску «восхищенный зритель», которая скры-
вает протестующее Я участников виртуаль-
ной дискуссии.

Принято считать, что Интернет — это 
воплощение культуры свободы, коммуника-
тивное пространство, в котором каждый 
человек может открыто выражать свое мне-
ние, не будучи скованным требованиями 
цезуры или идеологическими ограничения-
ми [10]. Как писал М. Кастельс, использо-
вание Интернета усиливает испытываемое 
пользователями чувство личной свободы 
и собственной значимости [6]. Более того, 
попытка компании — владелицы социаль- 
ной сети ограничить свободную коммуни-
кацию может привести к резкому снижению 
числа пользователей, поскольку ее бизнес — 
это продажа свободного самовыражения 
и установление социальных связей [6]. Од-
нако практика обсуждения насущных со-
циальных проблем показывает, что в Интер-
нете, так же как и в офлайн-коммуникации, 
свобода самовыражения может быть огра-
ничена, и в ходе дискуссии, посвященной 
насущным проблемам общественной жизни, 
люди, которые не соглашаются с официаль-
ной точкой зрения, лишаются возможности 
свободно выражать свое мнение.

Одной из таких наиболее острых соци-
альных проблем XXI века является перео-
ценка традиционных расовых взаимоотно-
шений. Изучение неологизмов позволяет 
утверждать, что англоязычный социум в зна-
чительной мере озабочен этой проблемой. 
По мнению А. Вежбицкой, «разработанность 
словаря, несомненно, представляет собой 
ключевой показатель специфических черт 
различных культур» [2, с. 30], кроме того, 
высокая частотность номинативных единиц 
тоже доказывает важное значение называе-
мых денотатов для данной культуры. 

Лексическая система современного англий-
ского языка отражает результаты обществен-
ного познания в сфере межрасовых отноше-

ний, так как в ее состав входят номинативные 
единицы (неологизмы и квазинеологизмы), 
репрезентирующие расовый аспект разно-
образных коммуникативных практик: blind 
casting, cancel culture, critical race theory, di-
versity, race relations, racial chasm, racial justice, 
racial profiling, whitewashing, woke и т. д. Се-
мантическое поле «преодолей свою белизну» 
(«to overcome your whiteness») также пред-
ставлено многочисленными устойчивыми сло-
восочетаниями нефразеологического характе-
ра: to overcome white racial identity/whiteness/ 
white fragility, to cure oneself of whiteness, 
to deconstruct/heel/escape one’s whiteness. Более 
того, сторонники теории расовой справедли-
вости (racial equity) разработали глоссарий для 
тех, кто еще недостаточно проникся их идея-
ми. Они предлагают собственное толкование 
таких понятий, как racism, white supremacy, 
white privilege, race, etc. [14]. 

Значимые или широко разрекламирован-
ные культурные события могут послужить 
стимулом для активного обсуждения про-
блемы межрасовых отношений в сети Ин-
тернет. Так, 10 сентября 2022 года компа- 
ния Disney анонсировала выход на экраны 
ремейка фильма «Русалочка» («The Little 
Mermaid») и выпустила тизер новой версии 
сказки, заглавную роль в которой исполняет 
юная американская певица и актриса Холли 
Бейли. В соответствии с тенденцией расовой 
справедливости продюсеры изменили расо-
вую принадлежность Русалочки, сделав ее 
темнокожей, однако это решение не понра-
вилось многим будущим зрителям полно-
метражной версии и вызвало жаркую дис-
куссию в комментариях к трейлеру [15]. 
Видео посмотрели 9,5 млн пользователей 
сети, из которых лайк поставили 346 тыс. 
человек, а дизлайк — 1,2 млн, то есть прак-
тически каждый восьмой зритель [9]. По-
скольку такая позиция потенциальных адре-
сатов кинотекста противоречит официально 
провозглашенной в США борьбой за расо-
вую справедливость и преодоление белизны, 
администрация канала YouTube и компания 
Disney подвергли цензуре раздел «Коммен-
тарии» и стали удалять все отрицательные 
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отзывы: «When this video first came out peop-
le started to give a lot of criticisms, so Disney 
started to delete it» [15]. Таким образом, де-
кларируемая свобода интернет-коммуника-
ции оказалась попранной — авторы «непра-
вильных» комментариев столкнулись с про-
явлением культуры отмены (cancel culture), 
то есть такой разновидности бойкота, при 
которой человек подвергается остракизму, 
если высказанное им мнение показалось 
обидным некоторой части сообщества.

В описанной ситуации обмена мнениями 
о новом фильме бурная коммуникативная  
реакция протестной аудитории на запрет сво- 
боды выражения мнения была мгновенной  
и изящной. Участники интернет-дискуссии 
прибегли к Эзопову языку как средству вы-
ражения запретной точки зрения и опублико-
вали многочисленные комментарии, создан-
ные по единой языковой модели — персона-
жам «Русалочки» приписывалось произнесе-
ние легко узнаваемых реплик или совершение 
действий, которые принадлежат семантиче-
скому пространству различных прецедент- 
ных текстов (кинотекстов, мемов и т. д.):  
«…a bunch of similar positive comments started 
to appear saying ‘I love when Ariel did this’  
‘I love when they’ve done that’ etc.. so instead 
of saying what they meant, they started to play 
along by saying they loved something that isn’t 
there, to mock/protest» [15]. Таким образом, 
авторы комментариев удачно обошли цензуру, 
не отказываясь от собственного мнения.

Рассматриваемая виртуальная дискуссия, 
в которой актуализация культуры отмены 
лишает многих интернет-пользователей воз-
можности открыто сформулировать свою 
позицию по обсуждаемой проблеме, приоб-
ретает сходство с карнавалом в трактовке 
М. М. Бахтина [1, с. 12–15]: 
● карнавал, как и процесс выражения оцен-

ки кинотекста в интернет-пространстве, 
«не созерцают, в нем живут»; любой че-
ловек, просматривающий комментарии, 
оказывается вовлеченным в действие, по-
скольку может в соответствии со своими 
интенциями включиться в обмен мнения-
ми и превратиться из читателя в автора; 

● как «карнавал не знает пространствен-
ных границ», так и мир виртуальной 
коммуникации не подвластен географи-
ческим разграничениям, поскольку уча-
ствовать в обсуждении можно, находясь 
в любой точке земного шара;

● во время карнавала люди живут «только 
по законам карнавальной свободы», игра 
и жизнь сливаются в единое целое, «сама 
жизнь играет, а игра на время становит-
ся самой жизнью». Автор комментария 
также становится участником языковой 
игры, то есть добровольно участвует 
в занятии, «которое происходит внутри 
некоторых установленных границ места 
и времени согласно добровольно взя- 
тым на себя, но, безусловно, обязатель- 
ным правилам, с целью, заключающейся 
в нем самом; сопровождаемое чувствами 
напряжения и радости, а также «ино-
бытия» в сравнении с «обыденной жиз-
нью»» [11, с. 54]. Лингвокреативная дея-
тельность, направленная на порождение 
высказывания в условиях виртуаль- 
ной коммуникации, представляет собой 
сочетание свободы и необходимости, 
то есть сочетание (1) свободной импро-
визации участников и их неконтролируе-
мого фантазирования («paidia» в терми-
нах Р. Кайуа [4, с. 52]) и (2) упорядо- 
ченной деятельности участников, огра-
ниченной институциональным началом 
(«ludus» в терминах Р. Кайуа [4, с. 52]). 
Каждый комментарий создается по опи-
санной выше модели, следовательно, 
автор творит в условиях относительной 
свободы импровизации. Структура тек-
ста регламентирована, что ограничивает 
свободу самовыражения и является про-
явлением игры-ludus; а лексическое на-
полнение структурных элементов, в свою 
очередь, вариативно, что вносит в игро-
вой процесс элемент paidea, так как вы-
бор одного из возможных вариантов 
определяется авторской интенцией, осо-
бенностями его вокабуляра, коммуника-
тивной компетенцией и лексическими 
предпочтениями;
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● во время карнавала все считались равны-
ми, «человек возвращался к себе самому 
и ощущал себя человеком среди людей», 
появлялся «вольный фамильярный кон-
такт между людьми». В интернет-комму-
никации возникла новая форма, особый 
тип общения, в основе которого лежит 
декларируемое равенство авторов коммен-
тариев. Однако в рассматриваемой ком-
муникативной ситуации, в случае, когда 
модераторы нарушают принцип равенства 
и начинают диктовать правила общения, 
авторы комментариев вынуждены вклю-
читься в лингвистическую игру, цель ко-
торой — выражение протеста и насмеш-
ки. Для изложения собственного мнения 
они прибегают к эзопову языку и, следуя 
установке на «изменение лица», «надева-
ют» маску восхищенного зрителя. 

Символика маски многогранна. Так, в на-
родной культуре маска связана с переходами, 
метаморфозами, она воплощает игровое на-
чало жизни, ее неисчерпаемость и много-
ликость [1, с. 46–47]. В литературно-худо-
жественном творчестве маска создает образ 
другого человека и сообщает, что его можно 
подвести под некую общую или частную 
категорию [3, с. 333–334]; в романтическом 
гротеске — «что-то скрывает, утаивает, об-
манывает», приобретает мрачный оттенок 
[1, с. 46–47]. Авторская маска — это от-
дельная научная проблема (см. исследование 
О. Ю. Осьмухиной [8], рассмотрение кото-
рой не входит в задачи данной статьи.

При анализе комментариев в интернет-
коммуникации маску нельзя рассматривать 
в ее ницшеанском толковании, то есть как 
следствие стыдливости и желания скрыть ис-
тинный облик, как «способ уклонения от со-
общительности» [7, с. 272]. Здесь, скорее, 
речь идет о мимикрии, о стремлении сохра-
нить собственную индивидуальность путем 
переноса игрового поведения в виртуальную 
реальность. Поэтому представляется эвристи-
чески плодотворным обратиться к понятию 
«речевая маска», которое М. В. Шпильман 
определяет как особый тип коммуникативной 
стратегии, «в основе которой лежит чужой 

языковой образ, выбор которого обусловлен 
целями говорящего, ситуацией, формой обще-
ния, фактором адресата; это временная и си-
туативная эксплуатация чужого речевого по-
ведения, основанная на закрепленном в со-
знании носителей языка представлении о том 
или ином типе коммуникантов» [12, с. 78].

Имитируя чужое речевое поведение, не-
довольный зритель меняет лингвистические 
средства, используемые в узусе для выра-
жения несогласия и критики, на те, которые 
принадлежат отраженному в его языковом 
сознании обобщенному социальному типу 
«восхищенный зритель». Для того чтобы 
вербально фиксировать собственное про-
тестующее Я, авторы создают тексты ком-
ментариев, языковая модель которых вклю-
чает в себя следующие элементы:

1. Имя существительное the part. Анафо-
рический повтор обеспечивает когерентность 
при восприятии комментариев разных авто-
ров, придает им статус равно значимых фраг-
ментов крупномасштабного информацион-
ного целого. 

2. Отсылка к тизеру как интертексту. Ав-
тор комментария использует грамматиче-
скую основу предложения, в котором под-
лежащее выражено именем персонажа сказ-
ки, которому приписывается произнесение 
той или иной фразы / совершение действия 
(чаще всего это Ариэль, иногда Урсула или 
Себастьян), а сказуемое — глаголом гово-
рения says/said. 

3. Маркированная цитата. Это информа-
ционная доминанта высказывания, которая 
активизирует когнитивную деятельность 
участников коммуникации, так как экспли-
цирует интертекстуальную отсылку к пре-
цедентному тексту англоязычной культуры, 
то есть тексту значимому для языковой лич-
ности «в познавательном и эмоциональном 
отношении», известному «широкому окру-
жению личности, включая ее предшествен-
ников и современников» [5, с. 216]. Боль-
шинство авторов комментариев цитирует 
культовые кинотексты, такие как: 
● «Апокалипсис сегодня» («Napalm, son. 

Nothing else in the world smells like that. 
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I love the smell of napalm in the morning 
(здесь и далее примеры приводятся в фор-
мулировке, представленной на сайте You-
Tube [15]. — В. К.)»),

● «Властелин колец» («There taking the 
Hobbits the Isengard», «What about second 
breakfast?»),

● «Во все тяжкие» («Jesse, we need to cook», 
«I am the danger, I am the one who knocks»), 

● «Звездные войны» («it’s over Anakin, 
I have the high ground», «That’s no moon! 
That’s a space station!»),

● «Парк Юрского периода» («They do move 
in herds…», «We’re gonna make a fortune 
out of this!»), 

● «Спасти рядового Райана» («i’ll see you 
on the beach»),

● «Форрест Гамп» («life is like a box of cho-
colates», «Run Forest Runnn!!!»), 

● «Челюсти» («we’re gonna need a bigger 
boat»), и т. д. 

Преобладание художественных фильмов 
в роли прецедентных текстов объясняется 
их принадлежностью к тому же текстотипу, 
что и интертекст.

Кроме того, встречаются отсылки к: 
● мемам («it ain’t much, but it’s honest work», 

«“Die potato!” The potato responded, “Not 
today!”», «it’s Morbin’ time»),

● лозунгам (феминистский лозунг «My 
body, my choice!»), 

● компьютерным играм Гундам («Take 
this! my love, my anger, and all my sor-
row»), GTA: San Andreas («Two number 
9s, a number 9 large, a number 6 with 
extra dip, a number 7, two number 45s, 
one with cheese, and a large soda»), Sky-
rim («Hey, you’re finally awake. You tried 
to cross the boarder, right?»).

4. Выражение индивидуальной оценки 
тизера. Автор комментария использует как 
эксплицитные средства выражения оценки 
(слова, у которых сема оценки входит в ин-
тенсионал лексического значения), так и им-
плицитные (слова и устойчивые словосо-
четаниями, у которых сема оценки входит 
в импликационал лексического значения). 
Эксплицитно оценка объективируется сло-

восочетаниями, созданными по модели «лек-
сическая единица, выражающая положитель-
ную оценку + имя существительное movie: 
truly an inspiring movie!, аn unforgettable piece 
of movie, definitely a movie. Структурным ва-
риантом данной модели являются эллипти-
ческие словосочетания, в которых имя суще-
ствительное movie опущено: truly a master-
piece, very stunning and brave, truly (awe) 
inspiring, truly extraordinary. Однако в контек-
сте комментария, когда персонажу приписы-
ваются слова, которые были произнесены 
в другом фильме или меме, ярко выраженная 
положительная оценка воспринимается как 
несоответствующая реальности, как порож-
дение нежизнеподобного вымысла. Эмоцио-
нально окрашенные интенсификаторы (defi-
nitely, truly, very) повышают экспрессивность 
высказываний.

Кроме вышеперечисленных эксплицитных 
средств выражения индивидуальной оценки 
кинотекста тизера, авторы комментариев ис-
пользуют также и имплицитные средства, 
прежде всего номинативные единицы тема-
тической группы «физические ощущения / 
действия, вызванные сильными эмоциями»: 
had me in chills / gave me chills, sent goosepim-
ples / shivers down my spine, made my knees 
buckle, made me cry like a baby, brought tears 
to my eyes, made me cry goosebumps, made 
my goosebumps cry, made me tear up, truly 
touched my heart и т. д. Необходимо отметить 
оценочную амбивалентность перечисленных 
выражений, поскольку озноб, мурашки, безу-
тешные детские слезы, дрожь в коленях мо-
гут быть вызваны как положительными, так 
и отрицательными эмоциями. Следовательно, 
обозначая данными устойчивыми словосо-
четаниями свое эмоционально окрашенное 
отношение к увиденному, автор комментария 
прежде всего подчеркивает интенсивность 
испытываемых чувств; отрицательная оцен-
ка предмета сообщения — ремейка класси-
ческого фильма — в данной коммуника-
тивной ситуации является контекстуальным 
приращением смысла. Отрицательная оцен-
ка есть результат интерпретации текста, ко-
торая представляет собой «толкование со-
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держательной информации и раскрытие 
глубинного смысла текста; присвоение тек-
ста как принятие или отторжение читателем 
«Чужой» (авторской) системы ценностей, 
прямо или косвенно представленной в тек-
сте» [13, с. 89].

В рассматриваемой ситуации интернет-
коммуникации цель лингвистической игры 
состоит не столько в развлечении и получе-
нии удовольствия, сколько в выражении про-
теста против официальной позиции канала. 
Следовательно, будет правомерно определять 
функцию поведенческой, «культурно-быто-
вой» (Ю. М. Лотман) маски «восхищенный 
зритель» как манипулятивно-прагматическую. 
С одной стороны, автор выражает свое про-
тестное мнение, и его понимают остальные 
участники процесса коммуникации, включая 
модераторов, с другой — использование опре-
деленных языковых средств не дает модера-
торам формального повода для удаления «не-
правильных» комментариев.

Таким образом, каждый пользователь сети 
Интернет, вступая в языковую игру и созда-

вая собственный текст комментария, в кото-
ром он выражает свое протестное мнение, 
последовательно опознает и заново форми-
рует речевую маску «восхищенный зритель». 
В процессе речемыслительной деятельности 
участник интернет-коммуникации читает  
ранее созданные комментарии, декодирует 
скрытую информацию, идентифицирует ис-
точник цитирования и создает новый текст, 
используя реконструированную модель по-
строения комментария, в соответствии с ко-
торой приписывает персонажу киносказки 
произнесение узнаваемой цитаты из преце-
дентного текста. Благодаря этому, эмоцио-
нально выраженная положительная оценка 
тизера воспринимается как ложное выска-
зывание, не соответствующее фикциональ-
ному миру «Русалочки», и формируется 
впечатление о том, что показанный в тизере 
исполнитель роли заглавного персонажа 
не соответствует традиционному миру дан-
ной сказки. Многократное повторение ком-
ментариев, созданных по данной модели, 
обеспечивает кумулятивный эффект. 
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