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Аннотация. В статье рассматривается ирония в аспекте реализации инвективной речевой стратегии в 

рамках аналитической передачи. Отмечено, что лексемы с негативной семантикой усиливают манипулятивный 

потенциал иронии как дискурсивного приема установления контакта с адресатом. Установлено, что 

функционирование иронии с инвективным компонентом в индивидуальном дискурсе журналиста является 

формой социальной оценки. Посредством развертывания иронических смыслов в пространстве телепередачи 

автор текста выражает критику комментируемого новостного события, формируя тем самым общественное 

мнение. Композиционный анализ показал, что категория иронического становится основой для производства 

всего текста телепередачи, задает субъективную интерпретацию новостного события, а также служит 

основанием для перехода от иронии к речевой агрессии. Композиционное устройство авторского комментария 

журналиста на каждом этапе содержит инвективную иронию как манипулятивный прием. Это проявляется в 

понижении ответственности за высказывания у адресанта и расширяет границы допустимого 

словоупотребления в медиадискурсе. Проанализированный языковой материал позволил также выявить, что 

инвективный потенциал иронии репрезентируется в нескольких взаимодополняющих векторах: 

1) интенциональный (инвективность), 2) дискурсивный (личный), 3) разнонаправленный (взаимная работа 

адресанта и адресата). Ироническое переосмысление мировых политических событий, которое достигается за 

счет нивелирования границ допустимого словоупотребления, является одним из показателей смещения 

ценностных ориентиров в сторону возрастания манипулятивной составляющей индивидуального дискурса 

журналиста. Инвективный потенциал иронии, репрезентированный в передаче, граничит с речевой агрессией, 

так как содержит не только негативную оценочность, но имеет также дискредитирующее содержание, 

представленное тактикой навешивания ярлыков, понижения статуса и т. п. 
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Abstract. The article considers irony for implementing the invective speech strategy in the framework of an analyti-

cal program. Lexemes with negative semantics are noted to enhance the manipulative potential of irony as a discursive 

technique for establishing contact with the addressee. The functioning of irony with an invective component in the jour-

nalist's individual discourse is a form of social assessment. Through the deployment of ironic meanings within the space 

of a TV program, the author of the text expresses criticism of the topical news event, thus forming public opinion. The 

compositional analysis shows that the category of the ironic becomes the basis for producing the entire text of a TV 

program, gives a subjective interpretation of the news event, and also underlies the transition from irony to verbal ag-

gression. The compositional structure of the journalist's authorial commentary contains invective irony as a manipula-
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tive technique at every stage, which manifests itself in the reduction of the addressee's responsibility for what is said 

and expands the boundaries of acceptable expression in media discourse The material that has been analyzed reveals 

that the invective potential of irony is represented in several mutually complementary vectors: 1) intentional (invective-

ness), 2) discursive (personal), 3) multidirectional (mutual work of the addresser and the addressee). Ironic reinterpreta-

tion of world political events, which is achieved by leveling the boundaries of acceptable word usage, is an indicator of 

shifting values in the direction of increasing manipulative component of individual journalistic discourse. The invective 

potential of irony, represented in the program, borders on verbal aggression, as it contains not only negative evaluation, 

but it also has a discrediting content, expressed through the tactics of labeling, downgrading, etc. 

Key words: media discourse; irony; invective potential; lexis with negative semantics; manipulation; speech strate-

gy; verbal aggression 
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Введение  

Ирония, рассматриваемая как троп, основан-

ный на противоречии между буквальным и скры-

тым смыслом, как концептуальная категория, свя-

занная со структурой всего текста и позволяющая 

имплицитно передать отношение к изображаемо-

му, является предметом исследования в работах 

многих лингвистов (О. П. Ермакова, 2014, А. А. 

Горностаева, 2016, И. Ю. Шкицкая, 2019, Н. Б. 

Руженцева, 2021 и др.). Многообразие проявлений 

иронического в текстах рассматривается на раз-

ных языковых уровнях, например, фонетическом. 

При этом утверждается, что адресат способен 

распознать иронию по интонации посредством 

протяженного произношения гласных звуков 

[Skrelin, 2020, p. 544]. Ирония рассматривается 

как речевой акт, основанный на социально приня-

тых риторических механизмах [Witek, 2022, p. 76], 

а также как лингвистический феномен, в котором 

главное место занимает понятие аффекта [Farías, 

Patti, Rosso, 2016, p. 1–24]. Язык социальных се-

тей рассматривается в работе A. Reyes, P. Rosso, 

D. Buscaldi, где ирония понимается как образная 

обработка языка; приводится ряд обоснований, 

подтверждающих «двусмысленность, полярность, 

неожиданность и эмоциональное содержание» 

данного феномена [Reyes, Rosso, Buscaldi, 2012, р. 

12]. О тенденциозном использовании циничного и 

сатирического языка в медиа говорится в работе 

Nur Atikan Ibrahim, Malinda Yusof, а также под-

черкивается повсеместное использование иронии 

в социальных медиа [Nur Atikan Ibrahim, Malinda 

Yusof, 2020, р. 269–288]. Способы проявления ки-

берагрессии, среди которых ирония занимает од-

но из ведущих мест, рассматриваются в статье A. 

Tommasel, J. M. Rodriguez, D. Godoy; авторы 

предлагают механизмы преодоления проявлений 

киберагрессии в медиапространстве [Tommasel, 

Rodriguez, Godoy, 2019, р. 81–100]. Идентифика-

ция ироничных смыслов в тексте, их верное деко-

дирование, понимание и усвоение – важные этапы 

когнитивных механизмов интерпретации иронии. 

Обратной стороной данного процесса является 

достижение целей манипулиции автора. Дву-

смысленность, основанная на иронии, рассмотре-

на в работе Huang, Hen-Hsen & Chen, Chiao-Chen 

& Chen, Hsin-Hsi, а также предложены пути пре-

одоления неоднозначности в хэштегах. 

Безусловно, современный медиадискурс с 

точки зрения прагматического и антропоцентри-

ческого подходов открывает большие возможно-

сти для анализа функциональных составляющих 

иронии, среди которых оценочная, экспрессив-

ная, манипулятивная, текстообразующая функ-

ции сочетаются с авторскими интенциями по со-

зданию юмористического эффекта и утвержде-

ния своей точки зрения. Как отмечает В. И. Ка-

расик, при использовании иронии в современном 

медиадискурсе на первый план выдвигается «об-

раз ироничного комментатора как авторитетного 

представителя социума» [Карасик, 2019а, с. 257]. 

Профессор подчеркивает, что в настоящее время 

данный образ еще не приобрел типажной отчет-

ливости, но «соотносится с известными телеви-

зионными ведущими и их приверженностью к 

карнавальным форматам стеба и троллинга» [Ка-

расик, 2019б, с. 257]. Для нашего исследования 

близка позиция по интерпретации иронии, за-

ключающаяся в ее эвфемистической функции. 

L. Brusenskaya, I. Belyaeva, A. Kotaeva подчерки-

вают, что в современном медийном пространстве 

ирония выполняет очень важную социальную 

функцию, выступая альтернативой инвективе 

[Brusenskaya, 2021, с. 201–207]. Ирония может 

выполнять адаптивную функцию в медиадискур-

се, так как ослабление значимости содержания 

через иронию, а также юмор – «достаточно силь-

ный способ, который помогает сделать медиама-

териал интересным, эффективным и удобным 

для восприятия» [Гришанина, Гришанина, 2019, 

с. 22]. Однако ирония как способ реализации ин-
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вективной речевой стратегии в медиадискурсе 

ранее не рассматривалась, что и обусловило ак-

туальность настоящего исследования.  

Методы исследования  

Исследованию подверглись выпуски телепе-

редачи «Однако» за 2021–2022 гг., в которых 

ирония рассматривается как способ актуализа-

ции инвективной речевой стратегии в индивиду-

альном дискурсе журналиста М. Леонтьева и по-

нимается как дискурсивный прием актуализации 

авторского замысла в рамках телепередачи. Ос-

новной содержательный смысл иронии в речи 

М. Леонтьева представляет собой сочетание двух 

модально-оценочных значений: комической не-

достоверности и косвенной оценки объекта. 

Журналист федерального канала М. Леонтьев 

является автором и ведущим передачи «Однако» 

на протяжении более двадцати лет; авторская 

передача «Однако» служит комментарием акту-

альных новостей, представляет собой взгляд 

журналиста на злободневные темы с видеосюже-

тами и иллюстрациями. «Телевидение, – как от-

мечает М. А. Чекунова, – по-прежнему играет 

роль важнейшего средства массовой информа-

ции и высоко ценится политконсультантами и 

имиджмейкерами»; именно поэтому на автора 

передачи, содержащей комментарий новостных 

событий, возлагается большая ответственность 

за уместный, полный и целесообразный текст 

[Чекунова, 2022, с. 62]. Безусловно, «Однако» 

является частью системы всей коммуникативной 

парадигмы российских СМИ, характеризующих-

ся тенденцией к демократизации: возросшим 

влиянием устной речи, укреплением позиций 

просторечной, жаргонной, инвективной лексики. 

«Речевой имидж М. Леонтьева не исключение, а 

скорее яркий пример и отражение тех измене-

ний, которые происходят в социальной сфере, 

оказывая существенное влияние на современный 

русский язык» [Золотых, Фирсова, 2016, с. 139]. 

В работе использованы следующие теорети-

ческие методы лингвистических исследований: 

1) семантический анализ и контент-анализ, поз-

волившие проанализировать содержание текстов 

выпусков передачи; 2) метод когнитивно-

дискурсивного анализа, при котором медиадис-

курс рассматривается как особая сфера репрезен-

тации инвективного потенциала иронии; 3) метод 

контекстуального анализа, применяемый в про-

цессе изучения дискурсивной реализации ирони-

ческих смыслов в медиадискурсе; 4) метод линг-

вистического описания, включающий приемы 

наблюдения, сопоставления, интерпретации, 

обобщения и типологизации исследуемого язы-

кового материала.  

Результаты исследования  

Анализ языкового материала показал, что по-

вышение экспрессивности иронии, усиление ее 

негативно-оценочных коннотаций происходит в 

том случае, когда адресант включает в нее лек-

семы с негативной семантикой (ср.: вражда, 

смерть, убийство), средства речевой агрессии 

(жаргонизмы, просторечия, инвективы, агрес-

сивные сравнения и/или метафоры). Проиллю-

стрируем сказанное на примере: «Если предпо-

ложить, что истерика вокруг концентрации 

российских войск на границе Украины раздува-

лась сознательно, то выходит, что весь этот 

цирк с конями – это способ красиво продать 

отказ Байдена выполнять свои предвыборные 

угрозы. О том, что продажа удалась, свиде-

тельствует вакханалия детского творчества 

по выдумыванию новых сногсшибательных 

санкций против России» (эфир от 11 декабря 

2021). Манипулятивное воздействие на адресата 

достигается через инвективность иронии, реали-

зующейся в данном фрагменте посредством 

1) прямой инвективы истерика раздувалась, 

2) агрессивной метафоры вакханалия детского 

творчества, 3) фразеологической единицы цирк 

с конями, 4) издевки сногсшибательных санкций. 

Ироническое переосмысление внешнеполитиче-

ских событий, которое достигается за счет ниве-

лирования границ допустимого словоупотребле-

ния, является одним из показателей смещения 

ценностных ориентиров в сторону возрастания 

манипулятивной составляющей индивидуально-

го дискурса журналиста.  

Манипулятивность иронии многократно уси-

ливается за счет реализации инвективной рече-

вой стратегии, «перекличка с инвективными лек-

семами усиливает речевую агрессию» [Рацибур-

ская, Самыличева, Шумилова, 2021, с. 89]. Рабо-

тая в паре, ирония и инвектива создают ярко вы-

раженный иронический тон всего высказывания 

за счет негативной оценки, иронического обыг-

рывания контекста, введения нового / искажен-

ного смысла. Здесь имеет место избыточная от-

рицательная оценка: прямая – за счет инвективы, 

имплицитная – за счет иронии. И. А. Соболева 

отмечает: «Ирония медиадискурса частотно 

предполагает слегка завуалированные превос-

ходство, снисхождение, скептицизм по отноше-

нию к описываемым реалиям, выражая ценност-
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ные ориентиры дискурсивной личности» [Собо-

лева, 2018, с. 45]. Указанные параметры медиа-

иронии имеют яркое воплощение в выпусках пе-

редачи «Однако»: превосходство иронических 

контекстов достигается нет только в комменти-

ровании темы выпуска, но и в сниженной лекси-

ке – просторечной и / или ивективной. Напри-

мер: «Ту же статью в „Вашингтон Пост” за-

вершает пассаж: „Будем надеяться на то, что, 

когда президент Байден впервые лично встре-

тится с Путиным... он будет держать в уме 

эти события в истории”. И мы будем ”дер-

жать в уме„. Потому как отсутствие деменции 

не является исключительным преимуществом 

Соединенных Штатов» (эфир от 29 мая 2021) 

Проанализированный языковой материал 

позволил выявить, что преобразование факту-

альной информации в прагматическую приводит 

к образованию не только новых смыслов, но и 

негативных коннотаций. Демонстрация негатив-

ной интенции говорящего совместно с порожде-

нием новых декодируемых ироничных смыслов 

приводит к полиинтерпретируемым когнитив-

ным механизмам манипулирования. Таким обра-

зом, инвективный потенциал иронии как приема 

функционирует в нескольких взаимодополняю-

щих векторах: 1) интенциональный (инвектив-

ность), 2) дискурсивный (личный), 3) разнона-

правленный (взаимная работа адресанта и адре-

сата). Рассмотрим пример, иллюстрирующий 

векторное функционирование инвективного по-

тенциала иронии: «Стабильное мировое устрой-

ство подразумевает отсутствие среди устроите-

лей параноиков. Эффективность и умеренность 

нашего консерватизма в значительной степени 

зависит от душевного здоровья наших партне-

ров. И совсем наглядный пример – это нынеш-

ний энергетический кризис. И то, как на него эти 

партнеры будут реагировать, как психически 

адекватные люди или душевнобольные» (эфир от 

23 ноября 2021). В данном фрагменте журналист 

причисляет «мировых устроителей» к психиче-

ски больным людям, не способным действовать 

рационально и грамотно. Прямая инвектива «па-

раноики» предопределяет создание ярлыка 

«больной» и формирование у адресата манипу-

лятивной установки на неспособность к ведению 

партнерских отношений.  

В ходе реализации иронии в речи 

М. Леонтьева создается комплексное специфиче-

ское речементальное образование, служащее 

экспликацией мыслей, эмоций, чувств, настрое-

ний, которое позволяет достигнуть цели журна-

листа – донесение до реципиентов авторского 

комментария в наиболее эффективной и запоми-

нающейся форме. Например: «И столица мира 

переместится в Нью-Киев, а Москву переимену-

ют в Старые Васюки. Грешно смеяться над 

больными людьми. И Бог бы с ней, с Украиной. 

Просто на ней, как на кошечках. Вот детали, 

существенные не только для украинцев» (эфир 

от 02 ноября 2021). 

Недостоверным при реализации иронии в пе-

редаче всегда оказывается прямой смысл выска-

зывания, тогда как скрытый смысл представляет 

собственно оценочное суждение, например: «Ну 

и что ж, что взорвалось не там и не так, что 

„управляемый хаос” на глазах превращается в 

неуправляемый и что, что нынешняя админи-

страция уже никак не может управлять чужим 

хаосом? Зато можно его возглавить!» (эфир от 

22 февраля 2021). Ирония данного фрагмента 

основана на языковой игре – несоответствии 

формального и содержательного планов выраже-

ния управлять хаосом / возглавить хаос. Кроме 

того в данном фрагменте видим взорвалось не 

там и не так, где журналист намеренно вводит в 

заблуждение, апеллируя к лексеме взорвалось без 

обозначения деталей. Таким образом, в рамках 

одного фрагмента комментария реализуется не-

сколько приемов инвективной речевой страте-

гии, основанной на иронии, – прием обманутого 

ожидания и прием языковой игры.  

И. С. Кожеватова пишет: «Субъективный ха-

рактер журналистского дискурса порождает им-

плицитные смыслы в публикации, которые несут 

заряд инвективности в силу своей направленно-

сти на отрицательную оценку объекта текста» 

[Кожеватова, 2015, с. 151]. Именно имплицит-

ность как отличительная черта иронии дискурса 

передачи «Однако» делает этот прием эффектив-

ным для обеих сторон речевого события: адре-

сант отправляет высказывание адресату, дости-

гая сразу две цели 1) эффектно презентует ин-

формацию, 2) вовлекает адресата в интеллекту-

альную работу по декодированию ироничного 

смысла. Адресат в свою очередь получает ин-

формацию в нестандартной форме и декодирует 

ее с привлечением своего интеллектуального 

труда. Результат этого когнитивного механизма, 

по мнению О. С. Иссерс, становится для адресата 

наиболее ценным, так как «знание, полученное 

интеллектуальным трудом, легче становится 

своим, «приватизируется» [Иссерс, 2013, с. 65]. 

Замечено, что у адресата, способного понять 

иронию журналиста, возникает чувство превос-
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ходства как реакция на повышение оценки сме-

ющегося собственной личности и как осознание 

своей интеллектуальной способности.  

 Инвективность иронии в телепередаче «Од-

нако» из манипулятивной переходит в пропаган-

дистскую в том случае, когда комментируемые 

журналистом темы касаются мировой безопасно-

сти, например: «Президент США со всей прямо-

той, глядя прямо в глаза, как это принято у пре-

зидентов США, предупредил Путина, что если 

он нападет на Украину, то ему будет такое, 

чего ему никогда не было (эфир от 11 декабря 

2021 г.). Отсылка к фразе „чтобы у тебя все бы-

ло, и тебе за это ничего не было” в данном фраг-

менте снижает его коннотацию и переводит тему 

международной безопасности на обиходно-

бытовой уровень. Общедоступность как ведущая 

черта авторского комментария является спосо-

бом привлечения адресата в статус „своего бра-

та”, при котором «адресат становится в какой-то 

степени союзником журналиста, его единомыш-

ленником и тогда уже невольно встает на сторо-

ну автора текста» [Наседкина, 2013, с. 211]. 

Триада «воздействие – манипуляция – пропа-

ганда» сосуществует в авторском комментарии 

М. Леонтьева и по принципу матрешки раскры-

вается в композиционном строении выпуска. 

Приведем примеры:  

1) «Это когда мы, вроде как, избрали Трампа 

американским президентом. Политическая ши-

зофрения – это и есть гражданская война» 

(эфир от 02.07.2022). Данный фрагмент – начало 

выпуска передачи служит констатацией факта, 

по мнению журналиста, и с точки зрения мани-

пулятивных приемов является приемом навеши-

вания ярлыков ‘политическая шизофрения’. Вро-

де как – конструкция выражения неуверенно-

сти – служит иронией, ставящей под сомнение 

результаты выборов. 

2) «За пять лет стало только хуже. Сейчас 

уже никто не понимает, как противоположная 

сторона признает любой результат будущих 

выборов. Это мы не к тому, чтобы скакать от 

радости» (эфир от 02.07.2022). Второй фраг-

мент занимает центральное положение в выпуске 

и также содержит иронический контекст скакать 

от радости – ‘неискренне радоваться’. 

3) Либеральные популисты – это те, кто по-

нимает, что с реальной инфляцией и экономиче-

ским кризисом бороться поздно. И поэтому 

остается бороться с «российской агрессией» и 

«путинской инфляцией» (эфир от 02.07.2022). 

Фрагмент, завершающий выпуск, также содер-

жит иронию и подводит итог в международной 

тематике, в которой каждый должен заниматься 

своим делом, по мнению журналиста.  

Таким образом, композиционное устройство 

передачи «Однако» на каждом этапе содержит 

инвективную иронию как манипулятивный при-

ем, с одной стороны, повышения интеллектуаль-

ной самооценки адресата, с другой – понижения 

ответственности за высказывания у адресанта. 

Последнее происходит вследствие того, что им-

плицитно переданная информация посредствам 

иронии всегда неоднозначна, то есть результат 

декодирования неизвестен наверняка, что делает 

адресанта в какой-то степени неуязвимым.  

При комментировании современной полити-

ческой ситуации негативный смысл иронии мо-

тивируется пророссийскими настроениями: 

«Случайно или нет, но новость о якобы россий-

ском вторжении на Украину совпала с началом 

олимпийских соревнований в Пекине. То ли хоте-

ли перебить эту важную спортивную темати-

ку, то ли действительно какой-то стажер 

нажал не ту кнопку. Остается радоваться, что 

не ядерную» (эфир от 05 февраля 2022). Актуали-

зированная журналистом тема ядерной безопас-

ности подчеркивается абсурдностью совпадения 

двух событий мирового масштаба и одновремен-

но доводится до апогея их несоизмеримость 

(«вторжение» vs «соревнования»). В данном слу-

чае можно говорить о проявлении одной из ха-

рактеристик речевого троллинга, при котором 

стратегически важная тема возводится на вер-

шину абсурда и нейтрализуется ее важность. 

Необходимо отметить, что игнорирование мо-

рально-нравственных ограничений при исполь-

зовании иронии, понимается некоторыми иссле-

дователями как речевая агрессия. 

Заключение  

Таким образом, проведенный анализ выявил, 

что посредством употребления иронии журна-

лист М. Леонтьев имплицитно дает оценки тем 

или иным явлениям общества, выражает свое 

отношение к ним и в то же время оказывает пси-

хологическое и логическое воздействие на ауди-

торию, тем самым формируя или изменяя ее 

ценностные установки. Основной механизм ре-

чевого воздействия иронии проявляется одно-

временно на трех уровнях дискурсивного медиа-

пространства: речевом, аксиологическом и ко-

гнитивном, что доказывает мысль о намеренном 

вторжении в комммуникативное пространство 

адресата и дальнейшем влиянии на него.  



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 2 (33) 

М. А. Фирсова 70 

Ирония в рассматриваемом продукте медиа-

пространства – аналитическом комментарии 

М. Леонтьева – понимается как система произ-

водства дискурсивных смыслов, в том числе как 

способ формирования дискурсивных практик 

медийного пространства. Функционирование 

иронии с инвективным компонентом в индиви-

дуальном дискурсе М. Леонтьева является фор-

мой социальной оценки и посредством разверты-

вания иронических смыслов в пространстве те-

лепередачи, выражает критику комментируемого 

новостного события, формируя тем самым обще-

ственное мнение. Категория иронического в дис-

курсе М. Леонтьева становится основой для про-

изводства текста телепередачи, задает субъек-

тивную интерпретацию новостного события.  

Перспективы исследования видятся нам в 

дальнейшей разработке системы анализа особен-

ностей репрезентации иронического в медиадис-

курсе, а также поиске универсальных критери-

альных показателей их видовой принадлежности.  
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