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ЦИФРОВАЯ АГРЕССИЯ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Сарбаева М.Б. 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва 

г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В статье рассматривается выражение агрессии в медиадискурсе. 

Выдвигается предположение о том, что формы вербализации деструктив-

ного общения могут иметь различную степень агрессии, в зависимости от 

источника происхождения: посты в сети Facebook или новостийные веб-

страницы в сети Instagram. 

Ключевые слова: вербальная агрессия, цифровая агрессия, социаль-

ные сети, негармоничный дискурс. 

 

DIGITAL AGGRESSION AND DESTRUCTIVE FORMS OF 

COMMUNICATION ON SOCIAL MEDIA 
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The article deals with the expression of aggression in the media discourse. 

It is suggested that forms of verbalization of destructive communication may 

have varying degrees of aggression, depending on the source of origin, such as 

either Facebook or Instagram posts. 

Key words: verbal aggression, digital aggression, social networks, non-

harmonious discourse. 

 

Введение 

Особенностью современного общества является его существование в 

двух мирах: реальном и виртуальном пространствах. Граница между ними 

все больше размывается – деятельность человека интенсивнее и чаще 

осуществляется одновременно и параллельно как в физическом мире, так и 

в цифровом. 

Значимым представляется и то, что, помимо явных преимуществ, 

таких как рекреационность, доступ к образовательным ресурсам, удален-

ному обучению и осуществлению профессиональной деятельности онлайн, 

возможности общения, самореализации и самопрезентации, виртуальный 

мир несет определённые риски и вызовы. Интернет-общение, как явление 

относительно новое в истории коммуникации, привлекает интерес иссле-

дователей, особенно в ракурсе его влияния на участников коммуникации, а 

именно, негативного воздействие виртуального мира, вызванного такими 

факторами как анонимность, отсутствие цензуры, мнимая вседозво-

ленность. 

В виртуальной среде все чаще происходит публичная демонстрация 

агрессивных форм поведения, негативного воздействия на пользователей, 

интолерантного отношения, токсичности, выражаемых в цифровой агрес-

сии. В широком диапазоне определений мы остановимся на следующем: 

агрессией является мотивированное асоциальное, агрессивное, неприемле-

мое поведение, наносящее психологический и/или физический вред, ощу-
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щение дискомфорта. В рассматриваемом нами ракурсе речь идёт о речевой 

агрессии, осуществляемой в цифровом пространстве посредством выска-

зываний, в виде комментариев пользователей. 

Агрессивные формы поведения были предметом анализа лингвистов 

[1-7], указывающих, что именно в виртуальном пространстве представ-

лены менее деструктивными и более враждебными. Вне зависимости от 

степени агрессии и форм ее проявления, она неизменно провоцируют 

вражду, ненависть, неприязнь и способствуют росту эмоционально-психо-

логической напряженности в цифровой коммуникации, искажают медиа-

пространство. 

Методика анализа материала 

Общеизвестно, что виртуальное цифровое пространство находится в 

процессе «демократизации» языка, в котором явно прослеживается тенден-

ция гибридизации устной и письменной речи, со сдвигом к фамильярному 

стилю коммуникации, нарушению норм и правил поведения, закрепленных 

и принятых в реальном мире. Нам представилось интересным, как именно 

выражается агрессия в казахстанском сегменте сети Интернет, и с этой 

целью была проведена сплошная выборка из шести интернет источников, 

представленных тремя общедоступными группами сети Facebook и тремя 

новостными ленты веб-сайтов сети Instagram за период сентябрь-ноябрь 

2021года. 

Анализ был проведен для достижения следующих целей: 1) выявле-

ния агрессивного речевого поведения, демонстрируемого пользователями 

в комментариях к постам в Казнет, 2) определения доли агрессивных и 

нейтральных комментариев, 3) описания характеристик проявляемой инто-

лерантности и лексики ненависти, и описания негармоничного медиа-

дискурса. В процессе анализа были исключены: посты без комментариев; 

посты на казахском языке; не содержащие вербальных или невербальных 

средств (комментарии, в которых пользователь отметил других пользова-
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телей для привлечения их внимания к теме поста), а также те, к которым 

администраторы отключили функция комментирования (12% от общего 

количества постов) (данные представлены в Таблице 1). 

 

Таблица 1. Информационные ресурсы 

Информационный ресурс кол-во 

постов 

кол-во комментариев 

общедоступные группы сети Facebook  

Астана – Что? Где? Когда? 

Участники: 219,6 тыс. 

852 60 комментариев к посту 

Интересная жизнь НЕ ТОЛЬКО Астаны 

Участники: 91,7 тыс. 

2411 7 комментариев к посту 

Астана, хочу похвалить, пожаловаться. 

Участники: 18,5 тыс. 

882 50 комментариев к посту 

новостные ленты веб-сайтов сети Instagram 

Tengrinews.kz 

1,9 млн подписчиков 

438 295570 

zakon.kz 

461 тыс. подписчиков 

549 94563 

kazinform 

274 тыс. подписчиков 

447 41245 

 

Обсуждение 

Существует значительная доля агрессивных комментариев к постам 

в соцсети Facebook и новостным лентам веб-сайтов сети Instagram. Выде-

ленный и проанализированный материал содержит активную прямую 

агрессию, выраженную риторическими и провокационными вопросами, 

императивами, сниженной и пейоративной лексикой. Несмотря на высо-

кую степень эмоциональности, демонстрируемая враждебность не направ-

лена на автора поста, а обращена к обсуждаемой теме, реже – к другим 

комментирующим. Отметим, что пользователи, попавшие в конфликтную 

дискуссию, в большинстве случаев, уклоняются от полемики, проявляют 

https://www.facebook.com/groups/proastana/members/
https://www.facebook.com/groups/478742892281643/members/
https://www.facebook.com/groups/astan/members/
https://www.instagram.com/tengrinewskz/followers/
https://www.instagram.com/zakon.kz/followers/
https://www.instagram.com/kazinform/followers/
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пассивную прямую и непрямую агрессии, прекращают антидиалога или 

отказываются от дальнейшего объяснения своей точки зрения. Для обоих 

источников характерен эксплицитный способ выражения оценки, посред-

ством языковых средств с прямым отрицательным значением, гиперболи-

зации. Сильная интенсивность агрессии представлена бранью, руганью и 

нецензурной лексикой в комментариях сети Instagram. Для соцсети 

Facebook характерна слабая интенсивность, так как участники дискуссии 

придерживаются норм вежливости, не переходят на личности и избегают 

фамильярности. 

Выводы 

Относительно целенаправленности проявляемой агрессии можно 

констатировать, что в комментариях из обоих источников прослеживается 

осознанное намерение выразить агрессивность, за исключением редких 

случаев, когда пользователь применяет неприемлемые формы общения в 

целях защиты от нападок агрессора. 
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