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Функциональные аспекты иронии и сарказма в авторских  

Telegram-каналах военных корреспондентов 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию иронии и сарказма как ключевых приемов в современном ме-

диадискурсе. Повсеместность использования комического в различных сферах жизни, начиная от межличностной 

коммуникации и журналистики, заканчивая искусством и наукой, представляет данное направление актуальным 

предметом изучения для исследователей в области лингвистики, социологии, культурологии и философии. Анализу 

собранного материала предшествует теоретический обзор, демонстрирующий, как понимание и определение иро-

нии и сарказма менялись в зависимости от временного периода, культурологических особенностей, научной сферы и 

иных аспектов. Автор рассматривает лингвистические механизмы, лежащие в основе данных феноменов, и их 

функции в контексте освещения военными корреспондентами событий первого года проведения СВО на Украине. 

В условиях современного информационного общества указанные риторические приемы играют важную роль в ин-

терпретации событий и формировании общественного мнения. Анализ основан на изучении текстов авторских 

каналов военных корреспондентов в Telegram. В рамках исследования проведен анализ примеров, где ирония и сар-

казм используются для усиления эмоционального воздействия, создания комического эффекта и выражения крити-

ки. Результаты исследования демонстрируют, что ирония и сарказм выполняют важные функции в процессах 

убеждения. 
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Феномен современного медиадискурса 
заключается в его многослойности и слож-
ности, когда в едином пространстве взаимо-
действуют различные коммуникативные и 
языковые стратегии. В качестве одного из 
наиболее интересных и многозначных ас-
пектов медиадискурса стоит выделить ис-
пользование иронии и сарказма в журнали-
стских материалах. Помимо непосредствен-
ного стилистического обогащения текстов, 
такие приемы выполняют важные прагмати-
ческие функции, оказывая влияние на вос-
приятие информации аудиторией. 

Повсеместность использования комиче-
ского в различных сферах жизни, начиная от 
межличностной коммуникации и журнали-
стики, заканчивая искусством и наукой, 
представляет данное направление актуаль-
ным предметом изучения для исследовате-
лей в области лингвистики, социологии, 
культурологии и философии. Как лингвисти-
ческие механизмы, ирония и сарказм часто 
используются с целью создания комического 
эффекта, выражения скрытой критики или 
усиления эмоционального воздействия на 
аудиторию. В условиях максимально высо-
кой скорости распространения информации 
подобные приемы играют ключевую роль в 
процессе интерпретации событий и форми-
рования общественного мнения. 

Основная цель статьи заключается в 
комплексном анализе иронии и сарказма в 
современном медиадискурсе с точки зрения 
используемых лингвистических механизмов 
и реализуемых прагматических функций. 
Исследование направлено на выявление и 
систематизацию специфических особенно-
стей использования указанных речевых фи-
гур в современных медиа. В ходе исследо-
вания рассмотрены основные теоретические 
подходы к изучению иронии и сарказма, 
проведен анализ примеров из современных 
медиа. Особое внимание уделено использо-
ванию иронии и сарказма для создания оп-
ределенных эмоциональных и смысловых 
эффектов и последующего влияния на ин-
терпретацию сообщений аудиторией. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Понимание и определение иронии и сар-
казма меняются в зависимости от временно-
го периода, культурологических особенно-
стей, отношения к научной сфере и иных 
аспектов. О. С. Ахманова предлагает пони-
мать под иронией «троп, состоящий в упот-
реблении слова в смысле обратном бук-
вальному с целью тонкой или скрытой на-
смешки; насмешка, нарочито облеченная в 
форму положительной характеристики или 
восхваления» [Ахманова 2004: 185]. Т. В. Же-

ребило под иронией понимает «1) притвор-
ное восхваление, таящее в себе насмешку; 
2) завышение оценки с целью ее занижения; 
стилистический оборот, построенный на 
иносказании, скрывающем насмешку; ис-
пользуется в публицистическом, разговор-
ном, художественном стиле» [Жеребило 2010: 
137]. Под сарказмом — «наиболее резкое, 
жесткое выражение иронии; язвительная 
насмешка; активизируется в публицистиче-
ском, художественном, разговорном стилях» 
[Жеребило 2010: 315]. 

Ирония и сарказм являются риториче-
скими приемами, между которыми имеются 
как различия, так и пересечения. Среди ос-
новных различий следует выделить прямоту 
выражения: часто ирония подразумевает 
использование слов в противоположном 
прямому их значению, что требует от ауди-
тории определенного уровня понимания кон-
текста; сарказм может быть представлен 
в более прямолинейной и очевидной форме 
критики, что делает его проще для распо-
знавания. Следующим различием выступает 
тональность и намерение: ирония, как пра-
вило, наделена более мягким и тонким ха-
рактером, а сарказм — более резким и аг-
рессивным. Если иронические высказывания 
не обязательно направлены на оскорбление 
и могут быть добродушными, то саркастиче-
ские чаще всего имеют цель уязвить или 
оскорбить того, кому они адресованы. 

К пересечениям между описываемыми 
риторическими приемами следует отнести 
противоположность прямому значению: как 
ирония, так и сарказм часто используют сло-
ва противоположные своему прямому зна-
чению. Посредством сарказма это делается 
более явно и агрессивно. Оба приема ис-
пользуются для выражения критики или на-
смешки. Ирония и сарказм могут пересе-
каться в целях, например, акцентировать 
внимание на нелепость, недостатки или про-
тиворечия. Таким образом, ирония более 
многозначительна и тонка, тогда как сарказм 
более язвителен и прямолинеен. Ирония и 
сарказм могут выступать в качестве своеоб-
разного фильтра, который помогает выявить 
единомышленников, способных расшифро-
вать смысл сказанного автором. 

Классификации и типологии иронии и 
сарказма базируются на работах исследова-
телей в области лингвистики, психологии и 
литературоведения. Выделим основные праг-
матические характеристики, являющиеся 
отличительными для обоих риторических 
приемов. 

1. Ирония: 
● Амбивалентность. Ирония, как прием, 

наиболее ярко раскрывается в ситуациях 
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неопределенности, поскольку может остав-
лять пространство для разнородных интер-
претаций; 

● Дистанцирование. Прием предоставляет 
возможность говорить о чувствительных или 
сложных темах в более мягкой манере, по-
скольку создает дистанцию между оратором 
и объектом, которому направлено ироничное 
высказывание; 

● Формирование сообществ. Аудитория, 
которая понимает скрытый смысл ироничных 
высказываний, может самообъединяться и 
испытывать чувство принадлежности к некой 
общности. 

2. Сарказм: 
● Функция эмоциональной разрядки. В стрес-

совых или конфликтных ситуациях сарказм 
может выступать способом эмоциональной 
разрядки для оратора; 

● Регуляция социального поведения. За-
мечания саркастического характера могут 
быть использованы для регулирования по-
ведения внутри социальных групп путем ука-
зания на нежелательные качества или дей-
ствия; 

● Инструмент социальной агрессии. Сар-
казм может быть направлен на унижение 
оппонента или его дискредитацию в глазах 
аудитории или конкретных персоналий. 

Среди представителей зарубежной иссле-
довательской школы следует выделить 
У. Бута, который анализирует иронию в сво-
ей второй по популярности работе — «Рито-
рика иронии» [Booth 1974]. Будучи литера-
турным критиком, автор в первую очередь 
рассматривает иронию как литературный 
инструмент по созданию сообществ. По мне-
нию У. Бута, ирония выступает способом 
сближения ироника и его аудитории. Ирония 
придает тексту дополнительное содержание, 
а не разрушает его логику. Ирония объеди-
няет вещи, которые в противном случае 
могли бы не соединиться или быть дестаби-
лизированы. По мнению Л. Хатчон [Hutcheon 
1994], ирония, в сравнении с метафорой или 
метонимией, имеет главное преимущество — 
может поместить человека на грань или 
край. Филолог согласна с позицией опреде-
ления иронии как средства, при использова-
нии которого подразумевают не только то, 
что сказано прямо. Л. Хатчон полагает, что 
более важным свойством данного риториче-
ского приема является уникальность иронии 
с точки зрения несбалансированности в поль-
зу недосказанного и своей основополагаю-
щей остроты в сравнении с семантической 
игрой слов или парадоксом. Важное значе-
ние имеет изначально закладываемый эмо-
циональный аспект и субъективное оценоч-
ное отношение говорящего. 

Б. А. Гомлешко указывает, что «ирония 
также может быть использована в качестве 
особого кода, который коммуниканты ис-
пользуют в целях координации своих дейст-
вий в такой ситуации, когда они опасаются 
или просто не хотят выражать свои мысли 
прямо. Еще одной функцией иронии являет-
ся то, что она служит интимизации отноше-
ний между коммуникантами, установлению и 
упрочнению дружеских связей между ними» 
[Гомлешко 2008: 13]. По мнению исследова-
теля, ирония может выступать в качестве 
способа освобождения от чувства неудовле-
творенности и эмоционального напряжения. 

С. И. Походня выделяет ситуативный и 
ассоциативный типы иронии [Походня 1989: 
62–64]. Под первым типом подразумевается 
моментально возникшая и эмоционально 
окрашенная ирония. Данный тип иронии ча-
ще всего можно встретить в устной или диа-
логической письменной коммуникации. Ас-
социативный тип иронии — это имплицитно 
выраженная ирония, являющаяся неотъем-
лемой частью художественной литературы. 
Для осмысления этого типа иронии читате-
лю требуется глубокое изучение текста и его 
осмысление в течение определенного пе-
риода времени. 

Часто сарказм рассматривается как наи-
более грубое проявление иронии. Одним из 
существенных отличий выступает тот факт, 
что ирония может быть непреднамеренной, 
в то время как сарказм используется исклю-
чительно умышленно. Д. Хайман придержи-
вается позиции о том, что сарказм является 
открытой формой иронии, используемой го-
ворящим в форме вербальной агрессии 
[Haiman 1998: 20]. Лингвист сравнивает сар-
казм с другими актами речевой агрессии. 
Отличие сарказма от лжи в том, что говоря-
щий стремится к тому, чтобы истинный 
смысл его высказывания был понят хотя бы 
некоторыми избранными членами целевой 
аудитории на основе их общих знаний или 
понимания характера и жизненной позиции 
говорящего. «Юмор в сатире используется 
для того, чтобы разбавить прямую критику, 
иначе сатира может выглядеть как пропо-
ведь, так как она предполагает беспощадное 
переосмысление объекта изображения; са-
тирический смех носит обличительный, 
уничтожающий характер» [Задобривская, 
Слободян 2013: 16]. 

Довольно часто как в иронических, так и 
в саркастических высказываниях использу-
ются нейтральные языковые средства, на-
деленные противоположной контексту кон-
нотацией положительного характера. Нега-
тивно-оценочную окраску высказывание 
приобретает исключительно в контексте 
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коммуникативной ситуации. Как следствие, 
корректная интерпретация иронического или 
саркастического высказывания требует от 
аудитории необходимого знания конкретной 
социально-политической ситуации и особен-
ностей повествования оратора. Данное ус-
ловие делает сарказм сложным и одновре-
менно эффективным инструментом комму-
никации, поскольку позволяет адресанту вы-
брать часть аудитории, на которую будет 
направлен риторический прием и которая 
должна распознать и интерпретировать 
смысл использования сарказма. К. М. Шили-
хина полагает, «чтобы адресат мог сделать 
вывод о несовпадении значения высказыва-
ния со значением говорящего, внутренний 
контекст должен содержать сигналы этого 
несовпадения. Их роль — предупредить ад-
ресата сообщения о наличии дополнитель-
ного значения. Ключи интерпретации выска-
зывания как иронического лежат вне самого 
высказывания: чтобы определить, кто или 
что является объектом иронического отно-
шения говорящего, адресат должен обра-
титься к контексту внешнему» [Шилихина 
2008: 12]. Вербальный контекст может со-
держать сигналы различной сложности, что-
бы адресат мог его интерпретировать как 
ироническое или саркастическое. Наличие 
подобных сигналов позволяет аудитории 
определить истинное отношение говорящего 
к объекту иронии. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ИРОНИИ И САРКАЗМА 

Ирония и сарказм — важные лингвисти-
ческие явления, исследованием которых за-
нимаются представители различных науч-
ных школ. На основе работ лингвистов и 
других специалистов, специфические меха-
низмы, свойственные иронии и сарказму, 
могут быть проанализированы и классифи-
цированы. На лексическом уровне данные 
приемы могут проявляться посредством ис-
пользования гиперболы или слов с противо-
положным значением (антонимия). На син-
таксическом уровне ирония и сарказм могут 
быть выражены через инверсию или при ис-
пользовании риторических вопросов. На праг-
матическом уровне ирония и сарказм часто 
зависят от контекста и общих знаний орато-
ра и его аудитории. К последнему уровню 
также можно отнести интонационные осо-
бенности речи, сигнализирующие о том, что 
высказывание следует воспринимать в иро-
ническом или саркастическом ключе. 

Значительный вклад в изучение иронии 
и сарказма внесли представители москов-
ской научной школы, одним из наиболее за-
метных представителей которой выступает 

В. В. Виноградов. Лингвист рассматривает 
эти приемы в контексте семантики и стили-
стики. В качестве основных трудов можно 
выделить работы «О теории художественной 
речи» [Виноградов 1971] и «Стилистика. 
Теория поэтической речи. Поэтика» [Вино-
градов 1963]. В. В. Виноградов видит иронию 
и сарказм важными компонентами художест-
венной речи, подчеркивая их роль в созда-
нии смыслового и эмоционального многооб-
разия текста. По В. В. Виноградову, ирония 
представляет собой способ повествования, 
при котором истинный смысл сказанного 
противоположен буквальному значению 
слов. Часто ирония используется как инст-
румент скрытой критики или способ созда-
ния комического эффекта. Сарказм же рас-
сматривается лингвистом как более острая 
форма иронии, направленная на унижение 
объекта критики и язвительное осмеяние. 

И. Р. Гальперин [Гальперин 2020] разби-
рает текстовые механизмы, используемые 
для создания иронического эффекта, на-
пример, контраст между действительным и 
ожидаемым значениями. М. Н. Кожина [Ко-
жина 2008] анализирует стилистические 
приемы, подчеркивая их функциональную 
роль в языке. Исследования в данной об-
ласти продолжаются, что позволяет откры-
вать новые аспекты понимания и использо-
вания иронии и сарказма в языке. Н. Н. Пан-
ченко исходит из положения, что комическое 
как абстрактное понятие конкретизируется в 
понятиях комического смысла, комического 
речевого акта (комического высказывания) и 
комического дискурса. Порождение комиче-
ского смысла носит личностный характер 
[Панченко 2015]. 

В основе создания иронии лежит некое 
противоречие между моральной, этической, 
социальной общепринятой нормой и опре-
деленным контрастом, определяющим пози-
цию человека на данное противоречие и на 
окружающий его мир. Возникновение подоб-
ного конфликта выступает важнейшим фак-
тором рождения иронии. А. А. Горностаева 
обозначает в качестве основной цели поли-
тического дискурса победу над оппонентом. 
«В современном политическом дискурсе 
ирония используется наряду с другими сти-
листическими приемами для воздействия на 
собеседника, а также для поддержания ин-
тереса аудитории. Иронический политический 
дискурс заставляет аудиторию активно участ-
вовать в процессе переосмысления и интер-
претации информации» [Горностаева 2018: 
59]. Исследователь полагает, что в политиче-
ском дискурсе ирония выполняет различные 
функции — от нападения до защиты, сохра-
нения репутации; от сближения с аудитори-
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ей до дистанцирования. Таким образом, 
иронию можно назвать неотъемлемым эле-
ментом политического дискурса. 

По мнению В. Е. Жарова, «ироническое 
высказывание позволяет выразить большую 
гамму чувств, сконденсированных в одной 
реплике. Этот механизм называется сверты-
ванием. Структура иронического микротек-
ста отличается наличием противопоставле-
ния в семантической структуре высказыва-
ния. Свертывание проявляется в том, что на 
единицу выражения приходится усложнен-
ное содержание. Мысль слушающего натал-
кивается на логическое противоречие, но 
разрешает его, определив противоречие 
(противопоставление) как прием, использо-
ванный с целью создания иронического мик-
ротекста» [Жаров 1997: 6]. Специфику иро-
нического микротекста определяет одно-
временное присутствие двух вариантов 
смысла — основанного на конкретном кон-
тексте и существующего во внеконтекстной 
реализации высказывания. По своему отно-
шению к объекту иронии В. Е. Жаров под-
разделяет иронические высказывания на: 
1) насмешливые; 2) критические; 3) насмеш-
ливо-критические. К способам выражения 
иронического отношения автор относит ан-
тифраз (употребление лексической единицы 
в противоположном ее словарному значе-
нию смысле), семантическое рассогласова-
ние, силлепс (одновременное употребление 
слова или выражения одновременно в пря-
мом и переносном смысле), антитезу, проти-
вопоставление частей высказывания, согла-
сие или подтверждение, подмену фрейма, 
параллелизм, нейтрализацию семантическо-
го наполнения, уточнение, отзвук (цитирова-
ние или отсылка к приписываемой собесед-
нику точке зрения), генерализацию (исполь-
зование предложений, в которых объект 
иронии представлен в обобщенном виде), 
моделирование, утверждение, констатацию 
факта, благодарность, одобрение и некото-
рые другие. 

Л. В. Балахонская и И. А. Быков выде-
ляют две основные группы средств речевой 
агрессии: «эксплицитные, выраженные в яв-
ной, открытой форме, и имплицитные, неяв-
ные, но опознаваемые адресатом в резуль-
тате некоторых логических процедур. К экс-
плицитным средствам речевой агрессии мы 
относим прежде всего лексические средства 
(в том числе окказионализмы), выражающие 
негативную оценку, стилистически снижен-
ные лексические и фразеологические еди-
ницы (разговорную, грубо-просторечную 
лексику, разговорные фразеологизмы, жар-
гонизмы, инвективы). Имплицитно средства 
речевой агрессии проявляются в виде пре-

суппозиций, иронии, сарказма, языковой де-
магогии, метафор, несобственно-прямых 
вопросов и др.» [Балахонская, Быков 2018: 
502–503]. 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИРОНИИ 
И САРКАЗМА В МЕДИАДИСКУРСЕ 

Ирония и сарказм не только придают тек-
стам эмоциональную насыщенность и вырази-
тельность, но и реализуют важные прагмати-
ческие функции, понимание которых позво-
ляет глубже осмыслить механизмы воздей-
ствия медиа на аудиторию, а также распо-
знать скрытые смыслы и намерения авто-
ров. В контексте медиадискурса прагматиче-
ские функции помогают понять, как и почему 
определенные языковые средства исполь-
зуются для передачи сообщений, взаимо-
действия с аудиторией и формирования 
мнений. 

Перечислим основные прагматические 
функции иронии: 

1. Разоблачение и критика. Ирония позво-
ляет выразить несогласие или осуждение 
социальных, культурных или политических 
явлений без вступления в непосредственную 
конфронтацию с оппонентом. В сравнении с 
прямыми обвинениями, иронические выска-
зывания менее агрессивно и более элегант-
но разоблачают лицемерие и противоречия. 

2. Смягчение критики. Данная функция 
особенно эффективна в тех ситуациях, когда 
говорящему необходимо избежать открытого 
конфликта. Ирония позволяет смягчить же-
сткость критических высказываний, делая их 
менее обидными для непосредственного 
адресата. 

3. Привлечение внимания. В условиях пе-
реизбытка информации ирония помогает 
выделить текст на фоне однообразных со-
общений и привлечь внимание аудитории за 
счет нестандартного подхода и необычности 
ироничных заголовков и текстов. 

4. Создание чувства общности. Ирония по-
зволяет автору создавать для аудитории 
чувство закрытого сообщества или «своего 
круга», в котором объединены люди со схо-
жими взглядами или чувством юмора. Как 
следствие, это способствует формированию 
лояльной автору аудитории, которая ценит 
его в том числе за специфический стиль по-
вествования. 

5. Развлекательная. Часто ирония исполь-
зуется для развлечения аудитории и добав-
ления элемента комичного в серьезные те-
мы, что помогает сделать сложные или не-
однозначные вопросы более интересными и 
доступными для восприятия. 

Перечислим основные прагматические 
функции сарказма: 
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1. Открытая критика. Саркастические вы-
ражения могут быть весьма агрессивными и 
вызывающими, что делает их эффективным 
инструментом выражения сильного несогла-
сия или презрения оппонента, часто с целью 
высмеивания или дискредитации. 

2. Социальное дистанцирование. Сарказм 
может быть использован для создания со-
циальной дистанции между говорящим и 
адресатом, что особенно заметно в полити-
ческих дебатах или публичных выступлени-
ях, где сарказм позволяет установить доми-
нирование. 

3. Эмоциональное воздействие. Эмоцио-
нально насыщенные сообщения чаще обсуж-
даются и распространяются, что ведет к уве-
личению охвата аудитории. Сарказм вызыва-
ет сильные эмоциональные реакции, начиная 
от смеха и заканчивая возмущением. 

4. Подчеркивание абсурда. Сарказм под-
черкивает нелепость и абсурдность выска-
зывания, явления или ситуации, помогая 
аудитории увидеть несоответствие между 
произносимым и реальностью, делая скры-
тые проблемы более очевидными. 

5. Идентичность. Сарказм способствует соз-
данию запоминающегося образа и привле-
чению определенной целевой аудитории, 
выделяя автора или издание на фоне конку-
рентов. 

Н. Н. Панеченко полагает, что «благода-
ря использованию комического происходит 
переструктурирование мира. Большой мир 
как источник серьезного, порождающего но-
вости, по воле пишущего становится игро-
вым, несерьезным, „детским“ миром, пред-
ставляющий собой часть его личного мира» 
[Панченко 2015: 79]. 

АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ 

Анализ иронии и сарказма в медиатек-
стах представляет собой важное направле-
ние в современной лингвистике и медиаисс-
ледованиях. Особенно остро подобная акту-
альность наблюдается в контексте освеще-
ния вооруженных конфликтов. В условиях 
информационной войны, сопровождающей 
специальную военную операцию (СВО) на 
Украине, материалы военных корреспонден-
тов приобретают особое значение. Эти пуб-
ликации не только информируют аудиторию 
о текущих событиях, но и посредством раз-
нообразных риторических приемов форми-
руют общественное мнение. Текущая часть 
статьи посвящена анализу применения иро-
нии и сарказма в текстах военных коррес-
пондентов, занимающихся освещением со-

бытий в рамках СВО. Исследование ставит 
перед собой цель выявить специфические 
лингвистические и стилистические особен-
ности используемых риторических приемов, 
иронии и сарказма, в частности. 

Н. Н. Панченко выдвигает гипотезу, что 
«при изложении новости пишущий находится 
в референционном пространстве 1-го лица, 
читающий — в референционном простран-
стве 2-го лица, а участники новостного со-
бытия — в референционном пространстве 
3-го лица. Таким образом, новость пред-
ставляет собой положение вещей в боль-
шом мире («Мир — Вселенная, Универсум»), 
наблюдаемое людьми, находящимися в ма-
лом мире («Мир как то место, где живем 
мы»)» [Панченко 2015: 74]. 

Рассмотрим особенности использования 
иронии и сарказма на примере текстов попу-
лярных военных корреспондентов текущего 
периода — Александра Коца, Евгения Под-
дубного и Александра Сладкова. Автором 
отобраны 5210 публикаций, размещенных 
корреспондентами в авторских Telegram-
каналах за период с февраля 2022 года по 
январь 2023 года. Для детального анализа 
были отобраны тексты с наиболее ярко вы-
раженной авторской позицией. В 69% случа-
ев военкоры прибегают к использованию 
прямой иронии, в 65% — сарказма. Военко-
ры используют эти средства выразительно-
сти примерно в равной степени. В 79 % пуб-
ликаций авторы используют намек как до-
полнительный элемент создания комическо-
го настроения. Чаще всего ирония встреча-
ется в публикациях А. Коца. 

«Задача Минских соглашений была в том, 
чтобы впихнуть республики обратно в состав 
Украины. А зачем теперь впихивать в нее не-
зависимые государства? Теперь можно, как 
американцы, выбирать из этих соглашений 
понравившиеся позиции. Ну, например, 
в части обмена пленными»

1
. Автор сарка-

стически комментирует изменение статуса 
территорий и предполагает возможность 
избирательного выполнения Минских согла-
шений. Военкор указывает на абсурдность 
попыток реинтеграции территорий, которые 
на данный момент рассматриваются в каче-
стве независимых государств. Одновремен-
но военкор критикует возможную избира-
тельность в выполнении международных 
обязательств, проводя аналогию с практикой 
США. Отношение автора в данном примере 
реализовано через несколько приемов: 

– сарказм. Выражение «впихнуть респуб-
лики обратно в состав Украины» использу-

 
1
 «Странное какое заявление Небензи…». Telegram-канал «Kotsnews». 22.02.2022. URL: https://t.me/ 

sashakots/28978 (дата обращения: 26.01.2024). 
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ется автором для подчеркивания сложности 
и нежелательности реинтеграции. Также к 
прямому сарказму можно отнести сравнение 
с Америкой, когда из соглашений правитель-
ством якобы выбираются исключительно 
«понравившиеся позиции». Данный пример 
является саркастическим комментарием от-
носительно избирательного подхода к меж-
дународным обязательствам; 

– риторический вопрос. Не требует ответа и 
служит для подчеркивания абсурдности и бес-
смысленности действий: «а зачем теперь впи-
хивать в нее независимые государства?»; 

– разговорный стиль, придающий публи-
кации неформальный тон, что усиливает 
саркастический эффект («впихнуть» и «по-
нравившиеся позиции»). 

В другой публикации А. Коц пишет: «Мин-
ские соглашения и вовсе мертворожденный 
проект, который возник только для того, что-
бы показать всему миру несостоятельность 
Украины в ее «миротворческих» усилиях. На 
протяжении семи лет она саботировала их 
выполнение, насыщая линию соприкоснове-
ния вооружениями, техникой и живой си-
лой»

1
. Данный отрывок выражает критиче-

ский взгляд военкора на Минские соглаше-
ния и роль Украины в их реализации. По 
мнению автора, Минские соглашения изна-
чально были обречены на провал и служили 
лишь демонстрацией неспособности Украи-
ны к миротворческим усилиям. Также воен-
кор подчеркивает, что Украина намеренно 
саботировала выполнение данных соглаше-
ний. Общий тон отрывка пронизан саркасти-
ческим настроением, что особенно заметно 
в части, где говорится о «показе всему миру 
несостоятельности Украины». Автор подчер-
кивает недоверие к истинным намерениям 
Украины и предполагает, что действия пра-
вительства направлены исключительно на 
создание видимости миротворческих усилий. 
Помимо этого, автор использует: 

– закавычивание. Слово «миротворческих» 
взято в кавычки, что указывает на сомнение 
автора в искренности усилий Украины и 
подразумевает их фиктивность; 

– эпитеты. Выражение «мертворожденный 
проект» выступает одновременно и в роли ме-
тафоры, создающей образ чего-то изначально 
обреченного на неудачу, и подчеркивает несо-
стоятельность Минских соглашений; 

– контраст. Противопоставление реальных 
действий Украины (вооружение линии со-

прикосновения и саботаж) и заявленных це-
лей Минских соглашений (миротворчество) 
подчеркивает несоответствие между слова-
ми и делами. 

А. Коц использует сарказм для того, что-
бы подчеркнуть несостоятельность и проти-
воречивость Минских соглашений, для кри-
тики действий правительства Украины и 
стран Запада. Сарказм помогает усилить 
абсурдность и недоверие к заявленным це-
лям миротворческого процесса, усиливая 
критическое восприятие со стороны аудито-
рии военкора. 

«Восемь лет Киев воевал с Россией. 
Ожесточенно, официально, с ненавистью. 
Через восемь лет Россия изволила явиться 
на войну, и тут раздался крик: „А нас за що?“ 
А есть за что»

2
. Е. Поддубный использует 

средства выразительности с целью обозна-
чить свою точку зрения на вооруженный 
конфликт между Россией и Украиной. Воен-
кор саркастически подчеркивает, что Украи-
на вела войну с Россией на протяжении 
восьми лет, но, когда Россия начала актив-
ные ответные боевые действия, украинская 
сторона выразила удивление и негодование. 
В данном случае использованы следующие 
средства выразительности: 

– сарказм. Военкор использует саркасти-
ческий тон с целью подчеркнуть несоответ-
ствие между действиями Украины и реакци-
ей на ответные действия России; 

– контраст. Противопоставление «восемь 
лет Киев воевал с Россией» и «Россия изво-
лила явиться на войну» усиливает саркасти-
ческий эффект, указывая на неожиданность 
произошедшего для Украины; 

– эллипсис. Автор осознанно пропускает 
детали об обстоятельствах конфликта, что 
создает ощущение однобокости; 

– цитирование. Включение в публикацию 
фразы «А нас за що?» подчеркивает неле-
пость ситуации и добавляет элемент драма-
тизации. 

«Опять гуманитарный коридор. Все бегут 
от войны в Россию. Позволю себе напом-
нить картину 2014 года. Российская граница. 
Украинские военные бегут под защиту „вра-
га“»

3
. В данном случае можно говорить о не-

скольких вариантах целей, которые пытает-
ся достичь военкор за счет использования 
иронии и сарказма. Во-первых, критика ук-
раинской политики и демонстрация ее несо-
стоятельности, в результате чего, по мнению 

 
1
 «Можно ли обойтись без войны?». Telegram-канал «Kotsnews». 24.02.2022. URL: https://t.me/sashakots/ 

29060 (дата обращения: 26.01.2024). 
2
 «Восемь лет Киев воевал с Россией». Авторская колонка Е. Поддубного для Telegram-канала «Спе-

циально для RT». 24.02.2022. URL: https://t.me/epoddubny/8094 (дата обращения: 26.01.2024). 
3
 «Ух ты!!! Опять гуманитарный коридор!». Telegram-канал «Сладков+». 24.02.2022. URL: https://t.me/ 

Sladkov_plus/4828 (дата обращения: 26.01.2024). 
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автора, даже украинские военные вынужде-
ны искать защиты у российской стороны, 
которая официально считается врагом. Так-
же автор стремится показать парадоксаль-
ность ситуации, когда, несмотря на напря-
женные отношения между странами, украин-
ские военные и граждане ищут убежище 
именно в России. Данный факт может слу-
жить иллюстрацией несоответствия между 
официальной политической риторикой и ре-
альными действиями. Вместе с тем, военкор 
стремится представить Россию как защитни-
ка, к которому обращаются за помощью да-
же те, кто официально считается противни-
ком. Также средства выразительности на-
правлены на дискредитацию украинских во-
енных и наглядную демонстрацию их неспо-
собности защитить собственную страну и 
вынужденность искать помощи и защиты 
у «врага». Напоминание о событиях 2014 года 
усиливает аргументацию военкора и создает 
исторический контекст, подчеркивающий 
повторяемость ситуации. 

А. Сладков использует разговорную и 
сниженную лексику для создания нефор-
мальной атмосферы и установления более 
тесного контакта с аудиторией. Важно также 
помнить, что аудитория в социальных сетях 
и блогах ожидает более личного и непо-
средственного стиля общения. Помимо это-
го, разговорная и сниженная лексика обла-
дают высокой эмоциональной насыщенно-
стью. Подобные слова и выражения способ-
ны более эффективно передавать настрое-
ния и чувства автора, что способствует уси-
лению эмоционального отклика у читателей. 
«Думаете, я сейчас просто ною? Нет. При-
был к нам вновь сформированный 3-й ар-
мейский корпус. И что? Заезжали в зону 
боевых действий толпой, с колоннами про-
бок из танков, наливников, грузовиков. Ну 
идеальная групповая мишень, жирная такая, 
беззащитная»

1
. Эффект непосредственного 

диалога создается при помощи риторическо-
го вопроса, открывающего абзац. Оксюмо-
рон «идеальная групповая мишень» и эпите-
ты «жирная такая, беззащитная» создают 
контраст между ожиданиями и реальностью. 
Ирония заключается в том, что прибывший 
корпус, который должен быть полноценной 
боеспособной единицей, в действительности 
оказывается легкой целью для противника. 
Также можно говорить о критике автором 
организационного процесса и недовольстве 
текущей ситуацией. Ирония и сарказм игра-

ют ключевую роль в передаче разочарова-
ния автора. 

В современных медиа можно наблюдать 
активное применение экспрессивных средств 
выразительности, стирающих границу между 
разговорной речью и новостными и аналити-
ческими жанрами. Нередко метафоры или 
оценочные эмотивные выражения основаны 
на клише или аллюзиях и требуют от ауди-
тории наличия пресуппозиции для коррект-
ного декодирования истинного смысла ска-
занного. Автор выбирает подобную страте-
гию для высмеивания или оскорбления лю-
дей, ситуаций или проблем, с которыми гово-
рящий не согласен. Другой целью может вы-
ступать сплочение единомышленников. 

«Не забывайте, что главное условие ус-
пешных наступательных действий ВСУ — 
это полное отсутствие противника. Причем 
ради этой виртуальной перемоги киевский 
режим бросит личный состав в мясорубку, 
сколько уж раз такое было, ВСУ потеряют 
вертолеты и беспилотники, лодки. Но в пиар 
они умеют, не отнять. А пока граждан Украи-
ны будут кормить этой хренью, потерю Ли-
сичанска в угаре авось не так заметят»

2
. Во-

енкор использует иронию, сарказм, гипербо-
лу, разговорную лексику, эмоционально ок-
рашенные выражения и контраст для крити-
ки военной стратегии и информационной 
политики украинской стороны. В представ-
ленном примере сарказм создает контраст 
между реальными военными достижениями 
и их представлением в медиа: несмотря на 
неудачи на поле боя, украинская сторона 
ведет успешную информационную войну. 
Автор подчеркивает разрыв между реально-
стью и пропагандой. Также, контраст между 
потерями (Лисичанск) и попытками их сокры-
тия с помощью пропаганды подчеркивает 
манипулятивность действий украинского 
правительства. Е. Поддубный использует 
сарказм для утверждения, что успех ВСУ 
зависит от отсутствия противника, что явля-
ется абсурдом и противоречит здравому 
смыслу. Саркастическое замечание подчер-
кивает неэффективность и недостаточную 
подготовку вооруженных сил Украины, а также 
подсвечивает несоответствие между заяв-
ленными целями и реальными возможно-
стями. Подобное структурирование повест-
вования помогает автору выразить скептиче-
ское отношение к действиям противника и вы-
звать аналогичное отношение у аудитории. 
Фраза «киевский режим бросит личный состав 

 
1
 «Мобилизация (призыв) резерва для участия в СВО — это лишь полдела…». Авторская колонка А. Слад-

кова для Telegram-канала «Специально для RT». 25.09.2022. URL: https://t.me/Sladkov_plus/6336 (дата об-
ращения: 26.01.2024). 

2
 «Еще про Змеиный». Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition». 30.06.2022. URL: https://t.me/epod 

dubny/11377 (дата обращения: 26.01.2024). 
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в мясорубку» создает образ бесчеловечного 
подхода украинского руководства к своим сол-
датам. Автор использует гиперболу для ак-
центирования внимания на высоких потерях 
стороны противника и безжалостности ко-
мандования. Разговорная лексика придает 
тексту неформальный характер, делает его 
эмоционально насыщенным и более доступ-
ным для широкой аудитории. 

«Вот скажите, украинцы, надо было вам 
это всё в 2013-14 на Майдане? Ладно бы вы 
уходили в Европу и всё, но зачем вы одно-
временно оскорбляли Россию, Путина, обе-
щали убивать русских? Для чего? Теперь 
Киев воюет, взрываются объекты, горят до-
ма, гибнут украинцы, хотя громить русские 
регионы, тогда еще в составе Украины, ваши 
хлопцы выезжали первыми. Самое страш-
ное, что для Киева всё только начинается»

1
. 

В данном примере военкор использует иро-
нию для выражения недоумения относи-
тельно действий украинцев. Риторические 
вопросы усиливают саркастический тон, под-
черкивая абсурдность поведения участников 
Майдана для автора. В данном случае сар-
казм используется для критики действий ук-
раинцев в 2013-2014 годах. Автор намекает 
на неоправданные и трагические последст-
вия, к которым привело агрессивное отно-
шение к России. В данном случае, средства 
выразительности помогают журналисту соз-
дать скептическое настроение у аудитории и 
вызвать сомнения в правильности действий 
участников событий на Майдане. Военкор 
использует контраст между событиями мир-
ного времени и текущим положением дел, 
чтобы подчеркнуть изменения, произошед-
шие в результате агрессивных действий 
и приведшие к ухудшению ситуации на Ук-
раине. Эмоционально насыщенная лексика 
усиливает драматизм и помогает военкору 
более убедительно передать свою точку 
зрения и посредством эмоций воздейство-
вать на позицию аудитории. Предсказание 
будущих событий усиливает драматизм 
и создает ощущение неизбежной катастро-
фы, а также помогает подчеркнуть серьез-
ность ситуации и вызвать у аудитории тре-
вогу за будущее Украины. 

«Мои доводы, конечно, вряд ли будут 
рассмотрены президентом Евросоюза Шар-
лем Мишелем, который запускает хештег 
«Бучанская резня» и анонсирует новые 
санкции против России. Хотя проверить то, 

что я говорю, несложно. Достаточно провести 
экспертизу, которая укажет время смерти не-
счастных. И соотнести с данными натовского 
объективного контроля, который четко укажет 
дату отхода российских войск. Но это — если 
искать правду. А кому она на Западе нуж-
на»

2
. В данном отрывке А. Коц использует 

иронию для того, чтобы показать, что его 
доводы не будут приняты во внимание, не-
смотря на очевидность и доступность их 
проверки. Сарказм проявляется в коммента-
рии, что президент Евросоюза вместо того, 
чтобы разобраться в ситуации, скорбит в со-
циальных сетях и анонсирует новый пакет 
санкций. Военкор использует иронию и сар-
казм для подчеркивания скептицизма отно-
сительно искренности и объективности за-
падных политиков, а также намекает, что ре-
альные факты и доказательства не интересу-
ют западных лидеров. Гиперболическое ут-
верждение о том, что правда никому не нужна 
на Западе, усиливает критическое отношение 
журналиста и помогает акцентировать внима-
ние аудитории на лицемерие западных поли-
тиков. Контраст между возможностью объек-
тивного расследования и реальными дейст-
виями западных лидеров подчеркивает несо-
ответствие между декларируемыми ценностя-
ми (поиск правды) и проводимой политикой 
(игнорирование фактов). 

«Как же раньше хохлы разносили распо-
лаги, когда российская связь в ДНР не рабо-
тала? Удивительно. Наугад, наверно. А что, 
Феникс, упоминаемая некоторыми блогера-
ми, система «Эшелон» не вскрывает? Угрозу 
несут только российские симки?»

3
. Через 

риторический вопрос автор делает ирониче-
ское замечание, что украинские военные 
действовали хаотично и без точной инфор-
мации. Также военкор подчеркивает одно-
сторонность мнения о том, что угроза исхо-
дит только от российских средств связи. 
Ироничное настроение создается и через 
применение слова «удивительно» в контек-
сте, где журналист явно не испытывает на-
стоящего удивления. Использованные сред-
ства выразительности и общий тон повест-
вования помогают автору создать у аудито-
рии негативное отношение к оппонентам и 
поддержать точку зрения А. Коца, доводяще-
го некомпетентность противоположной сто-
роны до абсурда. 

Ирония и сарказм в материалах журна-
листов выступают в качестве многофункцио-
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2
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 «С удивлением узнал, что в Донецке в роуминге заработали российские сим-карты». Telegram-канал 

«Kotsnews». 02.01.2023. URL: https://t.me/sashakots/37916 (дата обращения: 26.01.2024). 



Gorban’ P. V. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 144–155 

153 

нальных инструментов. На основе прове-
денного анализа можно выделить несколько 
основных целей использования иронии и 
сарказма военными корреспондентами в своих 
публикациях в Telegram, а именно: 

1. Критика и осуждение. Наиболее часто 
иронические и саркастические высказывания 
используются как способ выражения критики 
в адрес определенных лиц, организаций или 
действий. В контексте военной журналисти-
ки, они могут быть направлены на высмеи-
вание абсурдности военных решений, бюро-
кратии или пропаганды; 

2. Подчеркивание противоречий. Ирония и 
сарказм эффективно выявляют и подчерки-
вают несоответствия и противоречия в офи-
циальных и публичных заявлениях, медий-
ных сообщениях, поведении участников 
конфликта, что способствует более критиче-
скому восприятию информации и углублен-
ному пониманию ситуации; 

3. Привлечение внимания. Благодаря ис-
пользованию иронии и сарказма текст стано-
вится более выразительным и запоминаю-
щимся, способствуя привлечению внимания 
читателей, что особенно актуально в услови-
ях переизбытка информации, когда перед 
автором встает задача выделиться на фоне 
множества других новостей и источников; 

4. Снижение эмоционального напряжения. 
Ирония позволяет смягчить тяжелые и тра-
гические события, снижая уровень общего 
эмоционального стресса как у говорящего, 
так и у аудитории. В условиях вооруженных 
конфликтов, где чаще преобладают негатив-
ные эмоции, это особенно важно; 

5. Формирование общественного мнения. 
Иронические и саркастические комментарии 
могут оказывать влияние на формирование 
общественного мнения, побуждая аудито-
рию к переоценке происходящих событий 
или основных публичных деятелей. Ирония 
и сарказм стимулируют аудиторию к более 
активному участию в обсуждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В эпоху мгновенного обмена информа-
цией и тотальной цифровизации платформа 
Telegram стала одной из ключевых площа-
док для распространения новостей и ана-
литических материалов. Ирония и сарказм 
выступают не только стилистическими эле-
ментами, но и мощными инструментами по 
формированию эмоциональной реакции 
аудитории и векторизации общественного 
мнения. Данные приемы часто используют-
ся с целью привлечения внимания к важ-
ным вопросам, которые в более нейтраль-
ном контексте могли бы остаться незаме-
ченными. 

Комическое является неотъемлемой ча-
стью современной коммуникации, одновре-
менно помогая выстроить более тесную 
связь с аудиторией. На основе проанализи-
рованных примеров можно сделать вывод о 
том, что разговорный стиль становится не-
отъемлемой частью коммуникации в соци-
альных сетях, где расстояние между авто-
ром и аудиторией стирается. Военные кор-
респонденты становятся лидерами мнений, 
к точке зрения которых прислушивается ау-
дитория, поэтому ирония и сарказм служат 
способом трансляции конкретных тезисов, 
которые заставили бы взглянуть на общую 
ситуацию под другим углом. В такой связи 
экспрессивные средства выразительности 
становятся неотъемлемым элементом языка. 

В современном медиадискурсе ирония и 
сарказм выполняют важные прагматические 
функции, среди которых могут быть обозна-
чены привлечение внимания, критика, раз-
влечение аудитории, создание чувства общ-
ности. Ирония чаще используется для выра-
жения смягченной критики и создания более 
многослойного восприятия, в то время как 
сарказм применяется для эмоционального 
воздействия и открытой критики. Оба инст-
румента помогают средствам массовой ин-
формации эффективно коммуницировать 
с аудиторией и обеспечивать для нее глубо-
кое и эмоционально насыщенное воспри-
ятие информации. Ирония и сарказм также 
могут быть распознаны благодаря использо-
ванию авторами метафор с негативной об-
разностью; разговорной, сниженной или 
жаргонной лексики; слов и словосочетаний с 
негативной семантикой; стилистически сни-
женных фразеологизмов. 

Л. В. Балахонская и И. А. Быков отмеча-
ют, что «политическая сфера сама по себе 
имеет конфликтогенный характер, поскольку 
чаще всего участники политического процес-
са рассматривают своих политических оппо-
нентов сквозь призму «свой — чужой» или 
«мы — они». … Даже в демократических 
странах от политических лидеров требуется 
активная, атакующая и даже агрессивная 
риторика, иначе электорат будет считать их 
слабыми политиками» [Балахонская, Быков 
2018: 493]. Данное условие вызывает ситуа-
цию, при которой, например, вербальная 
агрессия в Интернет-пространстве способ-
ствует увеличению общего уровня агрессив-
ности в обществе, а вербальная агрессия 
в политической коммуникации повышает ве-
роятность эксцентричного политического 
поведения. 

Проведенный в статье анализ показал, 
что ирония и сарказм играют важную роль в 
современной журналистской коммуникации, 
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выполняя ряд ключевых функций. Во-
первых, ирония и сарказм служат инстру-
ментами выражения критики и недовольст-
ва, предоставляя журналистам возможность 
транслировать свои эмоции и взгляды более 
ярко и образно. Во-вторых, данные ритори-
ческие приемы способствуют созданию эмо-
циональной связи с аудиторией, усиливая 
вовлеченность, стимулируя активное обсуж-
дение и формируя группы «единомышлен-
ников». Также важно отметить, что ирония и 
сарказм часто используются для подчерки-
вания абсурдности или противоречивости 
определенных ситуаций, что позволяет во-
енкорам критически оценивать происходя-
щее, при этом дистанцируясь от описывае-
мых событий, что может снижать общий 
уровень эмоционального напряжения и пре-
доставлять аудитории возможность сфор-
мировать собственную позицию. 

Исследование функциональных аспектов 
иронии и сарказма в авторских Telegram-
каналах открывает новые перспективы для 
понимания роли данных приемов в совре-
менной военной журналистике. Проведен-
ный анализ также указывает на необходи-
мость проведения дальнейших исследова-
ний, направленных на изучение, например, 
культурных, этических и технологических 
аспектов этих средств выразительности. Так, 
видится желательным проведение ряда ис-
следований, связанных с этическими вопро-
сами использования иронии и сарказма 
в контексте военной журналистики, уделяя 
особое внимание случаям, когда данные 
приемы приводили к негативным последст-
виям или были восприняты аудиторией как 
неуместные. 
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