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Статья посвящена языковой игре как средству самопрезентации на материале англоязычных постов пользователей 
сервиса микроблогов ТтШг. Рассматриваются понятия «языковая игра» и «самопрезентация». Приводятся примеры ис
пользования языковой игры в твитах пользователей социальной сети.

Возникновение сети Интернет в XX в. как средства получения и хранения информации привело к по
явлению мировой информационной среды со сложноорганизованной структурой, а также стало причиной 
возникновения такого типа дискурса, как виртуальный или Интернет-дискурс, под которым понимается 
«когнитивно-коммуникативное пространство Глобальной сети, в котором посредством электронного ка
нала передачи данных и гипертекстуального механизма их структурации и маршрутизации с помощью 
(пара)вербальных средств осуществляется коммуникативное взаимодействие, характеризующееся суб
ституцией реального образа вымышленным» [1, с. 56] (подробнее об Интернет-дискурсе см. [2]).

По данным Ш ег^  №а§е 81айзйсз на 30.06.2018 количество Интернет-пользователей в мире соста
вило более 4,2 млрд человек. Все они -  активные пользователи социальных сетей, блогов, видеохостин- 
говых сайтов, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов. К данным Интернет-сервисам относится и 
ТшНег -  популярный онлайн-сервис, сочетающий в себе элементы социальной сети и микроблога. Одним 
из ключевых преимуществ Твиттера является возможность моментально обмениваться короткими (до 
280 символов) публичными сообщениями (или «твитами»).

Лексика твитов насыщена сленгом, неологизмами и окказионализмами. В сервисе микроблогов 
ТшНег отсутствуют гендерные, возрастные и социальные рамки для участников коммуникации, при этом 
коммуниканты могут сохранять абсолютную анонимность, скрывая свою личность под выдуманными 
никнеймами. Малый формат сообщения позволяет выразить мысль пользователя в сжатой форме, при 
этом автор твита может обратиться к различным средствам самопрезентации личности.

Под самопрезентацией понимается «сложный многоплановый процесс установления и развития меж- 
персональных контактов, включающий в себя также выработку стратегии взаимодействия, восприятия и 
понимания другими людьми» [3, с. 15]. Самопрезентация может рассматриваться как стратегия, или некая 
теоретическая модель (см. исследование О. Н. Паршиной [4]), и как тактика, или набор конкретных дей
ствий, посредством которых будет достигаться та или иная коммуникативная стратегия (см. исследование 
Е. Н. Василенко [5]). Одним из средств самопрезентации является языковая игра.

Языковая игра является не только одним из важнейших способов достижения юмористического эф
фекта, однако также широко применяется для реализации коммуникативной стратегии самопрезентации 
в Интернет-дискурсе.

В общем смысле языковая игра -  это «определенный тип речевого поведения говорящих, основанный 
на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка» [6, с. 657]. 
Языковая игра может осуществляться на различных уровнях языка: фонетическом, графическом, словоо
бразовательном, лексическом и синтаксическом.

Для самопрезентации пользователи Твиттера употребляют различные приемы языковой игры. На
пример (орфография и пунктуация авторов сохранены):

• Пользователь Твиттера говорит о том, что для нее существует лишь один способ отличить сталак
титы от сталагмитов. Последние буквы слова «зЫас^ТЕЗ» созвучны со словом «й§Ы» («сталактиты кре
пятся к потолку»), а последние буквы слова «зЫадМПЕЗ» можно перевести как «клещи» («клещи убили 
моего отца»), т.е. девушка использует в твите каламбур:

ТЪе еазгез( жау /ог те (о гететЪег (Ъе й//егепсе Ъе(м>ееп з(а1асШез & з1а!а§тИез гз (Ъа1 з(а1асТ1ТЕ8 
Ъо1й ТЮ НТ 1о (Ъе сеШпд & з(а1адМ1ТЕ8 кШейту йай (@зт11Ьзага79, 28.05.2018);

• В своем твите пользователь описывает беседу между собой и незнакомцем, который представля
ется Томом, однако пользователь не запоминает имени нового знакомого. В беседу вмешивается мозг 
молодого человека, намекая на то, что тот не мог забыть имя собеседника, ведь прошло всего 3 секунды. 
Автор твита, так и не вспомнив точно имени приятеля, обращается к нему « то т» , используя замену бук
вы (или повтор-отзвучие):
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кт : кг, 1 ’т Тот
те: тсе Iо тее1 уои икк...
ту Ьгат: стоп ке Шега11у ̂ )из1 загй кгз пате 3 зесопйз адо
те: т .т о т  (@_еЫ8Ьрге81еу_, 18.11.2018);
Автор твита считает «ненормальным», когда кто-либо сбрасывает ему фото, которое пользователь 

уже видел в «сториз» этого человека. Перед этим он перечисляет то, что он считает нормальным, исполь
зуя в твите повтор:

К ’х ок 1о Ъе юкке. К ’х ок 1о Ъе Ыаск. К ’х ок 1о Ъе аыап. И ’я ок 1о Ъе кЬратс. К ’х ок 1о Ъе/ета1е. К ’х ок 
1о Ъе та1е. И ’$ ок 1о Ъе дау. К ’х ок 1о Ъе Мга'щШ. К ’х ок 1о Ъе УО&

Ви1 И’з NЕVЕК ок Iо зепйте к е  зате зпар уоири! оп уоиг з!огу (@1о^кеу1еап2, 05.01.2019).
Таким образом, Ттйег, являясь одним из самых популярных сервисов микроблогов в мире, широ

ко используется как рядовыми Интернет-пользователями, так и актерами, музыкантами, телеведущими, 
политиками, спортсменами. Пользователи социальной сети Тшйег активно экспериментируют в своих 
постах с различными приемами языковой игры с целью самопрезентации личности. Авторы твитов опери
руют средствами различных языковых уровней, тем самым обращая на себя внимание, оказывая влияние 
на читателей и формируя отношение к себе.
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М ЕТА Д А Л О Г1Я  В Ы ЗН А Ч Э Н Н Я  Н А Ц Ы Я Н А Л Ь Н А Й  АДМ ЕТН А С Ц 1  
П АРЭМ 1ЯЛ АГ1ЧН Ы Х АДЗ1Н АК Б Е Л А РУ С К А Й  М О В Ы 1

Ю. А. Петрушэуская
(Установа адукацып «Магшёусю дзяржауны ушверспэт ^мя А. А. Куляшова», 

кафедра тэарэтычнай  ̂прыкладной лшгвгстыю)

У артыкуле вызначаюцца прынцыпы, акрэ^ваецца моуны матэрыял  ̂ прапануецца методыка вызначэння нацыя- 
нальна адметнай частш парэм^ялаг^чнага фонду беларускай мовы, суадност у  ^м нацыяналънага (спецы^чна беларускага) 
 ̂^ншанацыяналънага (агульнага з ^ншът^ мовам^ свету) кампанентау.

Парэм1ялапчны фонд любой мовы складаецца як з нацыянальных (спецыф1чных), так 1 з 
1ншанацыянальных (агульных з 1ншым1 мовам1) адзшак. Аднак на сённяшш дзень адсутшчаюць 
аб’ектыуныя крытэры1 дыферэнцыяцы1 спецыф1чнага (нацыянальнага) 1 агульнага з 1ншым1 мовам1 
(штэрнацыянальнага 1 ушверсальнага) кампанентау у прыказкавых фондах моу свету. Спецыяльных 
даследаванняу, прысвечаных метадалогп вызначэння аб’ёму 1 складу нацыянальнага кампанента прыказ- 
кавага фонду беларускай мовы, не праводзшася.

Мэта даследавання -  вызначыць прынцыпы, моуны матэрыял 1 методыку вызначэння нац^гянальна 
адметнай части парэм1ялапчнага фонду беларускай мовы, суадносш у 1м нацыянальнага (спецыф1чна 
беларускага) 1 ^ншанадыянальнага (агульнага з 1ншым1 мовам1 свету) кампанентау.

У вышку даследавання устаноулена, што дакладна высветл1ць, з’яуляецца тая щ шшая прыказ- 
ка спецыф1чна беларускай, щ мае у сва1м складзе нацыянальна маршраваныя элементы у выпадку, кал1 
з’яуляецца агульнай для беларускай 1 1ншых моу, можна только у праекцыи на шырок моуны фон, без 
увап на агульны пераносны сэнс прыказак, шляхам анхрашчнага структурна-семантычнага мадэлявання 
1 паслядоунага лгнгвакультуралапчнага анал1зу прыказкавых адзшак.

1 Даследаванне выканана у межах навуковага праекта «Ушверсальнае 1 наиыянальнае у фразеалапчнай 1 парэм1ялапчнай падсютэмах 
беларускай мовы (у еурапейсюм моуным кантэксце)» (ДР № 20161332) падпраграмы «Беларуская мова 1 лгтаратура» Дзяржаунай праграмы 
навуковых даследаванняу «Эканомжа 1 гумаштарнае развщцё беларускага грамадства» на 2016-2020 гг.
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