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Резюме. Смена традиционного эпистолярного стиля обмена информацией между людьми на 
сверхскоростной способ интернет-коммуникации оказала большое влияние не только на интел-
лектуальную составляющую коммуникантов, но прежде всего на формирование эмоциональ-
ного состояния последних, а также на формирование когнитивно-эмоционального восприятия 
окружающего мира. Этот фактор особое значение имел не только для формирования молодеж-
ной психики общающихся, но и для изменения целостной картины мира, в которой эмоциональ-
но-модальные составляющие коммуникации играют далеко не последнюю роль в формировании 
личности представителей современного молодого поколения.
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Введение

На протяжении всей истории человечества 
основополагающей формой развития личности 
было непосредственное или опосредованное об-
щение. В этом отношении формы общения отли-
чались большим разнообразием: от первобытных 
рисунков до современных средств коммуникации. 
Особое значение приобрел эпистолярный стиль 
коммуникации, в процессе развития которого со-
вершенствовались языковые формы влияния на 
адресатов сообщения. 

С течением времени разрабатывался и совер-
шенствовался эпистолярный стиль, который 
позволял коммуникантам не только описывать 
события, формулировать требования и т.д., но 
влиял также и на эмоциональное состояние адре-
сата. Эта особенность эпистолярного стиля яв-
ляется основополагающей для описания эмоцио-
нального “портрета” коммуникантов с охватом 
огромного диапазона положительных и отрица-
тельных эмоций.

При рассмотрении современной интернет- 
коммуникации с позиции классических норм 
обмена информацией можно утверждать, что 

“…с точки зрения диалогики сущность конкрет-
ного человека есть совокупность всех его ди-
алогических отношений с другими людьми и 
объективным миром… Существующие между 
конкретными людьми отношения диалогика 
разделяет на диалогические, антидиалогические 
и индифферентные. Диалогические отношения 

всегда являются одновременно субъект-субъект-
ными и субъект-объектными, индифферентные 
и антидиалогические – субъект-объектными” 
[1, с. 30]. Таким образом, с нашей точки зрения, 
началом всех начал обмена информацией можно 
считать любое диалогическое единство, становя-
щееся исходным элементом модели межличност-
ной коммуникации, отражающей “картину мира” 
информационного и эмоциогенного характера. 
Поэтому можно предположить, что классиче-
ский эпистолярный стиль заложил основу совре-
менной интернет-коммуникации, впитав в себя 
все оттенки человеческих отношений. Огромную 
отрицательную роль сыграли факторы снятия 
барьеров (табу) личной ответственности (аноним-
ность), а также факторы влияния и подражания, 
что органично вписалось в мировую парадигму 
интернет-коммуникации.

Особенности межличностной коммуникации  
в эпоху цифровых технологий

В процессе преобразования вербального сиг-
нала, то есть сигнала гуманитарного профиля 
в цифровой код, во всем мире используется так 
называемая OSI-Model (Модель связи открытых 
систем – Open Systems Interconnection Model), 
предназначенная для переноса разноуровне-
вых данных, которая была разработана Меж-
дународной организацией по стандартизации 
(International Organization for Standardization – 
ISO). Данная модель является многослойной и 
включает семь уровневых позиций: от уровня 
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цели применения до уровня переноса информа-
ции в битах, включая уровни презентации, лока-
лизации, транспортизации (переноса), доставки и 
безопасности [2, с. 46]. Применительно к гумани-
тарным наукам использование цифровых техно-
логий целесообразно, если речь идет о решении 
таких задач, как, например, проведение анализа 
на большом статистически значимом текстовом 
массиве, поиск языковых конструкций опреде-
ленного типа и т.д. (см. [Там же]). Что же касается 
исследования тонких семантических нюансов, 
аллюзий, авторского стилистического своеобра-
зия при передаче смысла текста и т.д., то в данном 
случае возникает задача более сложная по сравне-
нию с ранее упомянутыми задачами. Поскольку 
наша задача определяется выявлением особенно-
стей поведения человека в эпоху цифровизации, 
соотносящихся с отражением этих особенностей 
в акте цифровой коммуникации, постольку на пе-
редний план выходят эмоциональные корреляты 
информационного наполнения в рамках комму-
никативного акта в целом. Особое значение при-
обретает исследование, в ходе которого в центре 
внимания рассматривается субъект-пользователь 
Интернета, находящийся в условиях постоянно-
го взаимодействия не только с другими интер-
нет-коммуникантами, но и со знаково-символи-
ческими кодами самóй виртуальной среды [3].

Все вышесказанное позволяет поставить во-
прос: а насколько новá эмоциосфера человека 
в “эпоху цифры”? Чем она отличается и отли-
чается ли от опыта всей предшествующей эры 
коммуникации? Известно, что эмоции всегда от-
личались свойством “заражать” тех, на кого они 
направлены в соответствующих ситуациях и жиз-
ненных условиях: например, в ситуациях эскала-
ции: от тревожности, обеспокоенности, боязни, 
страха к ужасу, панике, шоку… Насколько это 
нóво в эпоху цифры?

Эмоциогенный характер определенного рода 
стимулов хорошо известен в психологии и пси-
хиатрии. Именно emotio, а не ratio, прежде всего, 
толкает людей на совершение преступлений, не-
ординарных поступков и т.д. В то же время, мы 
наблюдаем, что именно масштабность цифровой 
коммуникации способствует преобразованию 
диалога в антидиалог. Способствует этому также 
масштабная виральность, то есть распростране-
ние информконтента методом “вирусного зара-
жения” [4].

Современная цифровая среда, в которую в наше 
время “помещен” человек, коренным образом 
отличается от всех видов ситуативных предпо-
сылок, при которых развивались, наблюдались, 

изучались, классифицировались и интерпрети-
ровались эмоции человека ранее. Человек и его 
эмоциональные реакции на окружающую дей-
ствительность рассматривались прежде всего как 
результат биологических, физиологических, пси-
хологических процессов [5]; [6].

Благодаря сетевой коммуникации изменились 
виды социального взаимодействия, не ограни-
ченного никакими рамками этики, условностей, 
правил, правдоподобия, честности, истинности. 
Современная “цифровая личность” (ранее мы 
ввели понятие “электронная личность” [7]) функ-
ционально вовлечена в постоянные итерации 
между собственным “Я” и сетевым окружением. 
И чем шире это пространство, тем разнообразнее 
комбинаторика эмоциональных реакций. Функ-
ционирующие в цифровой среде информационные 
процессы коренным образом изменяют когнитив-
ную модель мира индивидуума, подчиняя набор 
индивидуальных эмоционально-модальных ре-
акций этой сформулированной в цифровой сети 
модели общепринятому когнитивному “эталону”.

“Согласно когнитивно-поведенческому подходу, 
который преобладает в настоящее время в совре-
менных представлениях о дисфункциональных 
эмоциях, эмоциональные реакции – это интер-
претация психосоциального мира…” [6, с. 20]. 
Человек, помещенный в условия интернет-ком-
муникации, с нашей точки зрения, оказывается 
в положении “частички” целостного цифрового 
организма, по правилам которого ему надлежит 
функционировать, постоянно приспосабливаясь 
к его особенностям, преодолевая свое природ-
ное идиосинкразическое начало, “ломая” себя 
в эмоционально-модальном плане. Тем самым 
цифра оказывает “переформатирующее” воздей-
ствие на личность, изменяя ее настроение, тем-
перамент, эмоции. Существенную роль при этом 
играет функционирование “конфликтогена”, рас-
сматриваемого нами как следствие эндогенных 
и экзогенных процессов формирования лично-
сти [8]. Идиосинкразия цифровой личности пе-
реструктурируется, исчезает индивидуальность, 
образуется мнение “цифрового монстра” – тол-
пы. Все эмоционально-модальные индивидуаль-
ные различия стерты. Все подчинено цифровому 
Молоху. Отсюда возникает эффект преобладания 
негативных эмоционально-модальных состояний, 
невроза, раздражительности, дистресса, злости, 
страха, враждебности, агрессии, беспокойства и 
т.д., который “вырывает” человека из контекста 
классического эпистолярного стиля и превраща-
ет его в обладателя квазитекста (квазиинформа-
ции), не имеющего ничего общего с первичным 
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исходным информирующим текстом [лат. quasi – 
как будто, будто бы].

Цифровая коммуникативистика с учетом  
эмоционально-модального подхода

Современная цифровая коммуникативистика, 
по нашему мнению, нарушает индивидуальную 
когнитивно-мотивационно-реляционную модель 
поведения человека в сетевой среде, позволяя, 
с одной стороны, войти в число исследуемых об-
ластей цифровой гуманитаристики, с другой сто-
роны, проанализировать особенности передачи 
эмоциональной информации с помощью димен-
сионального (параметрического) подхода, который 
включает факторно-аналитические способы опре-
деления минимального числа параметров, соотно-
сящихся с наибольшим числом эмоцио нальных 
вариантов. Благодаря этому подходу были опре-
делены три основные категории изучения эмоций: 
позитивность – негативность, напряженность – 
релаксация, активация – дезактивация (тормо-
жение) [7, с. 89]. Для каждой конкретной эмоции 
были разработаны ключевые реляционные ситуа-
ции, которые, по нашим наблюдениям, полностью 
вписываются в вариативность сетевого цифрового 
поведения коммуникантов (Таблица 1).

Таблица 1

Некоторые примеры причинно-следственной связи 
между реальным стимулом и эмоциональной реакцией

Гнев Ответ на унижение, 
оскорбление

Тревога Чувство неопределенности, 
угрозы

Испуг Моментальная, конкретная, 
всеохватывающая физическая 
опасность

Чувство вины Нарушение моральных 
установок

Чувство стыда Неудача в достижении 
эго-идеала

Печаль Переживание безвозвратной 
потери

Зависть Состояние несправедливой 
обделенности

Ревность Обида за утрату 
привязанности

Счастье Достижение желаемой цели
Гордость Повышение собственной 

эго-идентичности
Облегчение Изменение к лучшему после 

пережитого
Надежда Вера в улучшение ситуации

Любовь Участие в привязанности
Благодарность Признательность 
Сочувствие Желание быть полезным

Все вышеперечисленные эмоционально-мо-
дальные состояния в рамках исследуемой про-
блемы являются, с одной стороны, результатами 
процесса коммуникации, с другой стороны, эмо-
циогенным триггером (спусковым механизмом) 
для начала нового витка эмоциональной модифи-
кации, то есть реализуется модель, которая беско-
нечна, спиралеобразна и итеративна.

В ходе развития эмоции дифференцируются 
и образуют у человека различные виды, разли-
чающиеся по своим психологическим особен-
ностям и закономерностям своего протекания. 
К эмоцио нальным, в широком смысле, процес-
сам в настоящее время принято относить аф-
фекты, собственно эмоции и чувства [9]. К эмо-
циональным объектам относится, как правило, 
широкий класс процессов внутренней регуля-
ции деятельности человека. Эту функцию они 
выполняют, отражая тот смысл, который име-
ют, и ситуации, воздействующие на субъекта, их 
значения для осуществления его жизни [Там же, 
с. 77]. В отличие от аффектов собственно эмоции 
представляют собой длительные состояния. Они 
имеют отчетливо выраженный ситуативный ха-
рактер, то есть выражают оценочное, личностное 
отношение к складывающимся или возможным 
ситуациям, к своей деятельности и к своим про-
явлениям в них [Там же, с. 77–78]. Более услов-
ным и менее общепринятым является выделение 
чувств как особого подкласса эмоциональных 
процессов. Основанием для их выделения служит 
их отчетливо выраженный предметный характер, 
возникающий в результате специфического обоб-
щения эмоций. Существенную роль в формиро-
вании и развитии высших человеческих чувств 
имеют социальные установки [Там же, с. 79].

Что же касается аффектов1, то «…у челове-
ка аффекты вызываются не только факторами,  
затрагивающими поддержание его физическо-
го существования. Они могут возникать также 
в складывающихся социальных отношениях, напри - 
мер, в результате социальных оценок и санкций. 

1 По Аристотелю, аффект (лат. afficere – воздействовать, 
поражать) – это “обозначение всех душевных побуждений, 
которые сопровождаются удовольствием или страданием: 
влечение, гнев, страх, отвага, злоба, радость, любовь, нена-
висть, тоска, зависть и жалость. Примыкая к учению Пла-
тона о душе, ... стоики определяли аффекты как неразумные 
душевные состояния, которые способствуют разрушению 
естественных побуждений” [11, с. 35].
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Повторение ситуаций, вызывающих то или иное 
отрицательное аффективное состояние, ведет 
к аккумуляции аффекта, которая может разря-
диться в бурном неуправляемом аффективном по-
ведении – “аффективном взрыве”» [Там же, с. 77]. 

С нашей точки зрения, изучение эмоций на 
материале интернет-коммуникации должно ба-
зироваться прежде всего на комплексном меж-
дисциплинарном подходе, в основе которого 
лежит поведенческая психология индивидуума. 
Например, К. Ясперс объединяет рассмотрение 
чувств и эмоциональных состояний с позиций 
психологического поведения [10], включая фено-
менологическую классификацию согласно объек-
ту чувства, источнику, биологической цели, ин-
тенсивности и длительности процесса.

По мнению Р. Филера, любой вид межлич-
ностной коммуникации может быть представлен 
с помощью ряда моделей ответных эмоциональ-
ных реакций со стороны адресата, то есть с по-
зиций современной исследовательской идеологии 
является эмоциональным триггером дальней-
шей коммуникативной реакции. К числу моде-
лей эмоцио нальных ответных реакций адресата 
Р. Филер [12, с. 96–97] относит: физиологические 
реакции (дрожь, побледнение); невокализован-
ные невербальные реакции (мимика, жестика, 
проксемика); вокализованные невербальные 
реакции (смех, стон, аффектированные звуки); 
вербальные проявления (выбор слов, выбор темы, 
призывы, упреки и т.д.); вербально-эмоциональ-
ные средства коммуникации (упреки, угрозы); 
вербализацию значительных событий, процессов; 
описание ситуативных подробностей пережитого 
события; вербализацию пережитых событий и их 
тематические подробности и т.д.

На основе психометрических исследований 
были обнаружены некоторые физиологические 
корреляты эмоциональных измерений. Установ-
лено, что связь между позитивными и негативны-
ми эмоциями тем слабее, чем более длительным 
является период оценки их испытуемыми [13]. 
В данной модели принимается во внимание акти-
вация и дезактивация эмоций, реализуемая в сфе-
рическом пространстве. В сферической модели два 
полюса: полюс интенсивного негативного пережи-
вания (активация) и полюс слабого негативного 
переживания (дезактивация). Подобная зависи-
мость наблюдается и для положительных эмоций.

Современный фреймовый подход к проблеме  
описания эмоций

Для анализа эмоциосферы в цифровой сети 
определяющее значение имеет анализ фреймов, 

цель которого: выявление, описание и изуче-
ние устойчивых смысловых структур (фреймов), 
в рамках которых реализуется информационное 
содержание анализируемого материала. Обычно 
предполагается [14], что: первичными исходными 
системами фреймов являются фреймы социума, 
культуры, природы; число и виды фреймов зави-
сят от формирования реальности; системы фрей-
мов не заданы в качестве жестких алгоритмов, так 
как находятся постоянно в процессе формирова-
ния; фреймы – это ключи, которые способны пе-
реключать наше внимание, восприятие с одного 
уровня на другой.

На перцептивном, ментальном и когнитивном 
уровнях функционируют пять основных фреймо-
вых ключей (по И. Гофману) [15]: “фейк” – вы-
думка, посредством которой осуществляется 
постановочное представление ситуации [16], от-
личающееся от реальности (театр, кинематограф, 
СМИ); “состязания” – переключение фрейма 
схватки (борьбы) в безопасную сферу игры (ощу-
щение риска и неопределенности); “церемониал” 
как ритуальные действия, запускающие механизм 
приписывания социальных ролей и распределе-
ния соответствующих полномочий; “техническая 
переделка” или “перенастройка”, с помощью ко-
торой реальная ситуация представлена ее обра-
зами в сопровождении четких фоновых указаний 
на их восприятие; “переосмысление” как свое-
образный ключ к пониманию мотивов действия 
игроков в ситуациях, когда образ не соответству-
ет реальности (махинации и подтасовки фактов) 
[17].

По мнению ряда исследователей Германии 
в области психологии и науки о коммуникации 
(коммуникативистики), современная психология 
пост-фактов (то есть фактов, изложенных в сооб-
щениях и их отражений в цифровой среде) харак-
теризуется эмоциогенностью; вниманием к об-
суждению известных личностей, деятелей и т.д.; 
главным сдвигом в информационном содержании 
в сторону наиболее негативных фактов, событий 
и т.д. Выбор алгоритмов должен быть согласован 
с типами информконтента и личностью, о кото-
рой идет речь. Эти алгоритмы подачи информ-
контента о личности должны заранее отражать 
связь между данной личностью и относящейся 
к ней информацией, совпадающей с исходным 
мнением об этой личности [18].

Так, например, с точки зрения М. Аппеля [19], 
картина выглядит мрачно. При обмене мнениями 
вместо правды и правдоподобия преобладают бул-
линг, троллинг, ложь, жульничество, мошенниче-
ство и т.д. Автор считает, что в связи с установкой 
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“все поставить с ног на голову” возникло много 
неологизмов. К ним относятся прежде всего та-
кие слова, как: das Postfaktische, postfaktisch (нем.), 
post-truth (англ.) (постфакты, постфактический) 
(сообщения). Для обозначения начала эпохи лжи 
для информконтента было введено новое слово 

“постфактический / постфактуальный период 
(эра)”, которое в Германии в 2016 г. было объяв-
лено Юридическим Обществом немецкого язы-
ка Германии “словом года”. Постфактическая 
эра охватывает медийный период за последние 
25 лет и связана с распространением Интернета  
с 1990-х годов, а также с появлением с конца 2000-х  
таких социально-сетевых платформ, как Фейс-
бук, Инстаграм, Твиттер.

По мнению немецких исследователей [17], Ин-
тернет предоставляет информацию в еще никогда 
до этого не существовавшей форме доступа. Бо-
лее того, он позволяет беспрепятственно распро-
странять информацию лицам, не являющимся ни 
журналистами, ни экспертами в содержательной 
области информации и т.д. Все это с учетом боль-
шого числа пользователей, получающих инфор-
мацию, ведет к снижению и изменению содержа-
ния и качества самой информации. 

Вседоступность к обмену информацией в Ин-
тернете привела к тому, что все особенности ин-
дивидуальности психики человека, его социаль-
ные и антисоциальные поведенческие привычки, 
уровень интеллектуального развития, психопа-
тологические наклонности и т.д. оказались “до-
стоянием” макросоциума благодаря свободе и 
беспрепятственности передачи информацион-
ного контента. Естественно, что мультимодаль-
ная поликодовая природа передачи информации 
в цифровую эпоху стала основным оптимальным 
каналом, включающим вербальный текст, изо-
бразительно-художественную иллюстративность 
и музыкальное сопровождение, служащие для 
решения основной коммуникативной задачи – 
воздействовать на психику человека, изменить 
его когнитивно-оценочные реакции на окружа-
ющий мир и т.д.

Признак “токсичность” в интернет-коммуникации

В настоящее время в процессе анализа языка 
СМИ крайне распространенным является термин 

“токсичность” [20, с. 188]; [21, с. 214], который ха-
рактеризует вредоносный характер содержания 
высказывания. В вербальной сетевой комму-
никативистике появился ряд лексем, служащих 
для обозначения наличия фактов “токсичности”, 
например: буллинг, троллинг, хейтинг, моббинг, 
сталкинг, менспрединг, сексинг и др. Сам термин 

“токсичность” является частью семантического 
поля “заразность”, “заразить”, “заразительный”, 
что соотносится со значениями в данном слу-
чае переносного характера: воспринять, усвоить 
от кого-либо, увлечься чем-либо, нести в себе за-
разу, заставить других подражать, нанести себе 
вред от процесса заражения и т.д. Поливектор-
ный подход к анализу различных видов прояв-
ления “интернет-токсичности” обеспечивает 
междисциплинарное рассмотрение феномена 

“интернет-токсичность”: а) поликодовость язы-
ковых средств, включающая, помимо вербальных, 
другие коды передачи информации (например, 
графические, изобразительные); б) жанровость, 
охватывающая различные типы медийного об-
щения (например, посты, чаты, комментарии, 
мемы и т.д.); в) тестирование шкалы для из-
мерения склонности к использованию интер-
нет-токсичности; г) психологический анализ 
личности, склонной к реализации интернет-ток-
сичности, включая элементы психопатологии и 
психопатии; д) провокативно-эвокативная роль 
интернет-токсичности.

К числу основных причин, побуждающих 
к токсичности в Интернете, можно отнести сле-
дующие: агрессию, жажду издевательства над 
слабыми, потребность в жертве, садизм, мазо-
хизм, самоутверждение, подражание, тщесла-
вие, физические и психические недостатки, моду, 
стремление к известности любой ценой, недоста-
ток в социально ориентированном воспитании 
и т.д. Кроме того, типичным для проявления 
токсичности является вторжение в запретные, 
неприличные и обидные темы как компенсация 
собственной несостоятельности, а также, как 
следствие известности, наличия команды еди-
номышленников и общественной значимости; 
использование “подставных профилей” (под-
ставных авторов пóстов). Для токсичных постов 
характерно также использование таких терминов, 
как хейтер – ненавистник, волонтер (отсутствие 
собственной социальной и творческой реализа-
ции, скрытая жажда признания); сталкинг, стал-
керы – выход в реальный мир; моббинг – коллеги 

“любят” того, кто “встряхнул их болото”, и др.
Те, кому свойственны демонстративность, эго-

центричность, истероидный склад психики, лю-
бят быть в центре внимания, страдают от его от-
сутствия. При наличии циклотимии возникает 
резкая смена настроения: от эйфории и агрессии 
до апатии и депрессии, мнительность, повы-
шенная возбудимость, подверженность разно-
образным фобиям и т.д. В число представителей, 

“наделенных токсичностью” в Интернете, как 
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правило, входят “недолайканные” – недополу-
чившие публичного восхищения, известности, 
и “недобаненные” – те, у которых личная жизнь 
однообразна, неинтересна, монотонна.

Что же понимается под термином “интер-
нет-токсичность”? На этот вопрос существует 
много ответов, смысл которых концентрируется 
вокруг понятия “поведение коммуниканта в со-
циальной сети, вводящее в заблуждение адреса-
та(-ов), препятствующее нормальной коммуни-
кации, содержащее элементы противоречия, а 
также иронию, которая не должна быть понята 
другими пользователями, включающая оскор-
бления, издевки, угрозы насилия и т.д. Одним 
словом, включающие ярко выраженную эмотив-
ную составляющую” [22]. Интернет-токсичность 
имеет особенно широкое распространение среди 
молодежи на мировых анонимных платформах, 
в различного рода чатингах, где типичными язы-
ковыми моделями являются “расизмы” и “сексиз-
мы” (приведенные термины являются очень рас-
пространенными в классификации негативных 
оценок в интернет-коммуникации, что связано 
с оскорблениями и издевательствами в области 
социальной и гендерной принадлежности интер-
нет-коммуникантов). Исследование психики лиц, 
склонных к ярко выраженной интернет-агрес-
сии и конфликтогенности, показывает, что все 
личностные особенности интернет-поведения 
укладываются в формулу “The Big Five” (“Вели-
кая пятерка”). Данная модель была разработана 
для систематизации психологических показате-
лей, соотносящихся со склонностью личности 
к различным видам провокационного и эвока-
ционного интернет-поведения. К числу пяти ос-
новных признаков, которые у разных личностей 
имеют индивидуальную степень выраженно-
сти, авторы относят нейротизм, экстравертизм, 
склонность (открытость) к приобретению опы-
та, выносливость и порог совестливости [Там же]. 
Особую сложность представляют комбинации 
вышеперечисленных признаков личности в раз-
личных пропорциях. Разные соотношения вы-
шеперечисленных признаков могут указывать, 
например, на преобладание психопатии, садизма,  
нарциссизма и макиавеллизма [Там же]. Резуль-
татом подобной комбинаторики является поиск 
в сети “жертвы” и целевая манипуляция адреса-
том(-ами), что приводит к провокационно-эвока-
ционным эффектам разномасштабного формата.

При обращении к вербальным особенностям 
“интернет-токсичности”, как правило, опирают-
ся на лексический и синтактико-семантический 
анализ исследуемого материала. В этом плане 

лингвисты накопили уже достаточно солидный 
опыт. Активно подключаются программисты со-
вместно с лингвистами, например, для решения 
этой задачи реализуются разработки программ-
ного подхода к автоматизации поиска “следов” 
семантико-лексической информации. Предложен 
оригинальный подход к решению задачи с опо-
рой на дистрибуцию деривативных единиц рус-
скоязычного словообразования, а также на метод 
графемной субституции [23]. Таким образом, вер-
балика является как бы “поверхностным слоем” 
интернет-токсичности, включающим вербаль-
но-коммуникативную компетенцию коммуни-
кантов, соотносящуюся с шестью функциями 
речевой коммуникации (по Р. Якобсону) [24]: 
экспрессивной (вербально отражающей эмотив-
ность высказывания); конативной (апеллятив-
но-побудительной); референтной (коммуника-
тивно-когнитивно-денотативной); фатической 
(контактно-устанавливающей); метаязыковой 
(поясняющей особенности языкового кода, ис-
пользуемого в сообщении); поэтической (концен-
трирующей внимание на форме сообщения).

Заключение

Если исходить из признака пресуппозиции, то 
есть учитывать “фонд знаний автора сообщения”, 
то особое значение приобретает лингвистический 
вектор анализа при решении задачи, например, 
портретирования личности, коммуницирующей 
в поликодовой среде Интернета. Естественно, 
что список векторов, предложенных в данном 
сообщении, был бы неполным без привлече-
ния когнитивной информации, соотносящейся 
с картиной мира интернет-коммуникантов, осо-
бенностей ментальных процессов в рамках дея-
тельностной модели коммуникации, характери-
зующейся процессуальностью, континуальностью 
и контекстуальностью. Именно когниции, ох-
ватывающие знание и мышление, реализуются 
в каждом индивидууме, определяя специфику 
его поведения.

Изучение и описание “портрета личности” 
(“profiling”), поведение которой характеризуется 
токсичностью, на базе различных ситуаций де-
привации, фрустрации, вражды и ненависти, вхо-
дит в компетенцию представителей ряда научных 
направлений. Таким образом, исследование ши-
рокомасштабного феномена коммуникативной 
токсичности в сетевой коммуникации требует 
междисциплинарного подхода с учетом знаний 
в области, например, нейрофизиологии, психоло-
гии, психиатрии, психопатологии, когнитологии, 
лингвистики и др. [3]; [25].
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В связи с этим возникает проблема специ-
ального исследования, позволяющего ответить 
на следующие вопросы: насколько новá эмоцио-
сфера человека в эпоху цифровизации, какие 
эмоциональные триггеры включены в сетевую 
коммуникацию, в чем заключается феномен ток-
сичности современных средств передачи полико-
довой информации: вербальной, паравербальной, 
невербальной и экстравербальной [26]; [27]; [28]; 
[29], использование которой в цифровой среде 
приобрело гигантские масштабы и позволило рас-
ширить границы фреймового анализа цифровой 
текстовой и дискурсивной материи. В представ-
ленной концепции особое внимание уделяется 
моделированию процесса соотношения – фор-
мирования когнитивной сферы человека с учетом 
факторов: искаженной реальности; реальности и 
виртуальности с первичной ролью реальности; 
виртуальности и реальности с первичной ролью 
виртуальности; абсолютной виртуальности.

Особое внимание следует уделять результатам 
междисциплинарного исследования в области 
влияния на когнитивные и нейрофизиологи-
ческие параметры эмоционального состояния 
пользователей Интернета цифрового контента. 
При этом отмечается особая роль копинга (про-
тиводействия) во взаимодействии коммуникан-
тов в цифровой среде, а также в изучении когни-
тивно-поведенческих эмоциональных функций 
применительно к интернет-коммуникации.

На основе наших исследований была разрабо-
тана модель хроматических подвидов (модуля-
ций) эмоциональных состояний, реализуемых 
в процессе коммуникации, а также представлены 
результаты анализа эффекта информационного 
резонанса применительно к эмоционально мар-
кированным интернет-нарративам, содержащим 
эмоционально-модальные переходы от одних 
эмоционально-модальных состояний к другим. 
Вседоступность к обмену информацией в Ин-
тернете привела к тому, что особенности инди-
видуальной психики человека, его социальные и 
антисоциальные поведенческие маркеры, уровень 
интеллектуального развития, психопатологиче-
ские наклонности и т.д. оказались достоянием 
макросоциума благодаря свободе и беспрепят-
ственности передачи информационного контен-
та. Естественно, что мультимодальная поликодо-
вая природа передачи информации в цифровую 
эпоху стала благоприятным основным каналом, 
включающим текстовую вербалику, изобра-
зительно-художественную иллюстративность 
экстравербалики, музыкальное сопровожде-
ние и т.д., служащих для решения основной 

коммуникативной задачи: воздействовать на пси-
хику человека, изменить его когнитивно-оценочные 
реакции на окружающий мир и т.д. 

Концепция эпистолярной д и а л о г и к и  преоб-
разуется в концепцию эпистолярной а н т и д и а -
л о г и к и . Сама по себе схема развития: текст → 
интертекст → квазитекст становится универ-
сальной, а модель – итерационной. Естественно, 
что переход от одних эмоциональных и эмоци-
онально-модальных состояний не дискретен, а, 
как правило, континуален, что можно сравнить, 
с нашей точки зрения, с хроматической гаммой 
в музыке (по полутонам), где переходы от одно-
го эмоционального и эмоционально-модального 
состояния к другому часто неуловимы, но тем 
и опаснее для конечного эффекта воздействия 
на адресата(-ов) (например, от удивления → к раз-
дражению, гневу, шоку и т.д.; от обеспокоенно-
сти, тревожности → к страху, ужасу, панике и т.д.). 
Например, любой вид фрустрации и депривации 
порождает итерацию эмоциогенных наслоений, ко-
ренным образом изменяя поведение личности. Сле-
довательно, при цифровом варианте коммуника-
ции происходит подмена факторов, влияющих 
на психику личности: влияет не внешняя среда 
как таковая, а многократно переформатирован-
ная стимульная сущность, выраженная в моно- и 
поликодовом режимах: текст, изображение, раз-
личного рода музыкальные и акустические шумы 
и др. Когнитивная сфера индивидуума форми-
руется уже не под влиянием реальности, а под 
влиянием многократно переформатированной 
интернет-виртуальности, воспринимаемой поль-
зователями как аналог действительности. 

Цифровые технологии настолько облегчили 
людям задачу уничтожения “противника” с по-
мощью тонкой смысловой перекодировки текстов 
(от текста, через интертекст → к квазитексту) или 
посредством создания “искусственного фанто-
ма”, обладающего целым набором необходимых 
для антирекламы свойств. Появилась эмоциоген-
ность невидимого масштаба, устои соотношения 
между ratio и emotio, формировавшиеся веками 
и тысячелетиями с опорой на метафоричность 
языка, исчезли. Появились новые лингво-стили-
стические регистры социально-сетевого дискур-
са, реализуемые на базе фрустрации, депривации, 
аддикции [30]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что мотиваци-
онная сфера жизнедеятельности “цифровой лич-
ности” коренным образом отличается от мотива-
ций представителей предшествующих поколений. 
Основная причина заключается в скорости, 
объемах и “пестротекстовости” поступающей 
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информации, отличающейся зачастую наличием 
прямой зависимости от установки “заказчиков”, 
формирующих информационный контент, кото-
рый в ряде случаев является токсичным.

В заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что информационное содержание циф-
ровой эпистолярной диалогики (и, естественно, 
полилогики) включает два основных вектора: ра-
циональный и эмоциональный, что, естественно, 
воздействует не только на отдельных коммуни-
кантов, но и на ход мировых событий в целом.

Таким образом, многоликая, разнообразная и 
во всех отношениях доступная коммуникация 
пользователей Интернета является, как мы уже 
указывали ранее, современным способом реали-
зации эпистолярного жанра обмена информаци-
ей, что в силу доступности и скорости передачи 
информации является существенным фактором 
формирования современной личности, то есть 
своего рода “цифровой личности”, и способствует 
переформатированию эмоционального “портре-
та” молодежного контингента. 
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