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Аннотация: Статья посвящена изучению современных литературных произведений сверхмалых форм, 
отобранных в англоязычном сегменте сети Интернет. Обращение к данной теме обусловлено необходимостью 
изучения способов достижения коммуникативной эффективности речевых произведений в современных 
условиях вербальной оптимизации речемыслительного процесса и явной тенденции к сокращению физической 
протяженности текстовых образований. Малоформатные произведения сетевой литературы рассматриваются 
с позиций системно-динамического подхода, а именно с точки зрения динамики формирования сложного 
смыслового конструкта в процессе когерентного взаимодействия и взаимовлияния разноуровневых элементов 
дискурсивной системы, включая факторы внешней среды. При анализе языкового материала используются 
методы дискурсивного, контекстологического и лингвосинергетического анализа, которые в комплексе 
позволяют получить представление о способах системного взаимодействия речевых элементов в малоформатном 
дискурсивном пространстве, нацеленного на оказание эффективного прагматического воздействия на 
адресата. В частности, в статье описываются механизмы интердискурсивного взаимодействия формальных и 
содержательных параметров рассказов, приводящего к возникновению дополнительных смысловых комбинаций. 
Кроме того, выявляется механизм формирования смысловых приращений посредством нарушения принципа 
соразмерности между структурным и семантическим планами малоформатных сетевых нарративов. Особое 
внимание уделяется способам расширения семантического пространства дискурсивной системы за счет 
специфического взаимодействия лексических операторов, формирующих вербальный план дискурса. Делается 
вывод, что синергийное взаимодействие разноуровневых текстовых элементов имеет принципиальное значение 
для реализации прагматической задачи малых форм сетевой литературы, так как на его основе формируется 
целостная смысловая система, способная не только оказывать влияние на когнитивную сферу реципиента, но и 
удовлетворять его эстетические потребности.
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Abstract: The article is devoted to the study of modern mini-format literary works of English web literature. This subject 
is addressed due to the fact that there exists an urgent need to study ways of ensuring eff ective communication in the light 
of modern tendencies of verbal optimization of the cognitive processes and the reduction of the physical length of the 
texts. Mini-texts of web literature are considered from the standpoint of the system-dynamic approach, namely from the 
point of view of the dynamics of the formation of a complex semantic construct in the process of interaction and mutual 
infl uence of diff erent-level elements of the discourse system, including the factors of the exterior environment. The 
methods of discourse, contextual and linguosynergetic analysis are employed for the analysis of the texts, which allows to 
understand how systemic interaction of speech elements within a small-format text is organized. In particular, the article 
describes the mechanisms of the emergence of additional semantic combinations due to the interdiscursive interaction at 
the level of form and content within the mini-format web narratives. Another mechanism of creating additional semantic 
structures consists in the violation of the proportionality between the structural and semantic plans of the mini-texts. 
Besides, attention is paid to ways of expanding the semantic plan of the discourse system due to the specifi c interaction 
of lexical operators that form the verbal layers of the text. In general, it is concluded that the synergetic interaction of 
diff erent-level textual elements is of fundamental importance for ensuring pragmatic eff ectiveness of small-format web 
narratives, since on its basis an integral semantic system is formed which does not only infl uence the cognitive sphere of 
the recipients, but also is capable of fulfi lling their aesthetic needs.
Key words: mini-text, web literature, micro genres, synergetic eff ect, functional attractor, semantic combinations, 
emergent properties.
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Введение
Современное общество характеризуется целым 

рядом существенных трансформаций, значитель-
ная часть которых обусловлена масштабным вне-
дрением в жизнь человека электронных способов 
получения и распространения информации. Вли-
яние цифровых медиа сказывается как на темпе 
жизни людей, на характере их социального взаи-
модействия и способах проведения досуга, так и 
на более глубинном уровне психофизиологиче-
ских процессов, когнитивных механизмов, цен-
ностных установок и культурных стереотипов. 
Одним из важных следствий перехода жизненно 
важных социальных процессов в виртуальную 
среду является нежелание, и вероятно неспособ-
ность современного человека воспринимать боль-
шие объемы линейно выстроенной текстовой ин-
формации в ее традиционном печатном варианте 
[Карасик, Слышкин 2021; Леденева, Зинкевич 
2020; Buckingham, Willett 2017]. В связи с этим 
многие традиционно печатные коммуникативные 
практики вынуждены вырабатывать целый ком-
плекс сетевых стратегий создания и распростране-
ния речевых произведений, который учитывал бы 
«…технологические, формальные и эстетические 
особенности восприятия текста в сети, а также 
ожидания и предпочтения массовой сетевой чита-
тельской аудитории» [Сарин 2017, с. 14].

В данной связи не является исключением и 
такая масштабная сфера письменного бытования 

языка, как художественная литература, которая в 
настоящее время …adopts technical changes to keep 
pace with pressing needs of the time [Gugane 2014, 
p. 3]. Художественные произведения все активнее 
осваивают цифровое пространство, что неизбеж-
но оказывает воздействие на форму и содержание 
литературного текста, а также на его восприятие.

Прежде всего, художественный текст в цифро-
вой среде приобретает целый ряд ранее не свой-
ственных ему качеств, в частности таких, как инте-
рактивность, фрагментарность, полимодальность, 
процессуальность, нелинейность, многоавтор-
ство [Харьковская, 2016; Харьковская, Кривченко 
2017], в связи с чем серьезно переосмысливается 
вся система жанровых координат в данном типе 
дискурса; кроме того, первостепенное значение 
приобретает параметр объема произведения. Эф-
фективное сочетание краткости и емкости текста, 
высокая смысловая насыщенность при минималь-
ной физической протяженности нарратива стано-
вится едва ли не основным требованием, опреде-
ляющим успех произведения, так как, по словам 
С.Н. Леденевой, именно фактор объема является 
решающим в плане коммуникативной эффектив-
ности текста [Леденева 2017]. В связи с этим в по-
следнее время исследователи все чаще говорят о 
появлении сверхмалых жанров сетевой литерату-
ры, объем которых варьируется от 5–6 слов до не-
скольких предложений (Лебедева 2016) [Кучукова, 
Берберова 2020]. Подобные малоформатные про-
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изведения представляют собой некий жанровый 
гибрид, уникальную форму нарратива, сочетаю-
щую в себе «…признаки новеллы, анекдота, загад-
ки, афоризма, сентенции и притчи» [Хорева 2018, 
с. 149]. При этом основная прагматическая задача, 
заключающаяся в одновременном воздействии на 
когнитивную и эстетическую сферу реципиента, 
полноценно реализуется в данных текстовых об-
разованиях. Несмотря на ограниченный объем, 
малоформатные сетевые нарративы не только фик-
сируют необычное происшествие, мимолетное со-
бытие, эпизод, но позволяют выстроить целый ху-
дожественный мир, показать череду событий и их 
последствий за счет уникального сочетания фор-
мы текста, его содержания и конкретных средств 
его языкового воплощения.

Тот факт, что малые формы современной сете-
вой литературы не только отражают закономер-
ности, присущие современному художественному 
сознанию, но и дают четкое представление о не-
исчерпаемом потенциале комбинирования смыс-
лов за счет различных способов их вербализации, 
делает изучение малоформатных сетевых наррати-
вов крайне актуальным. Понимание данных меха-
низмов с одной стороны поможет прояснить зако-
номерности творческого процесса, а также может 
приблизить нас к пониманию принципов работы 
человеческого сознания в целом.

Таким образом, цель данного исследования за-
ключается в выявлении механизмов системного 
взаимодействия разноуровневых элементов мало-
форматного художественного текста, направлен-
ного на реализацию комплексной прагматической 
задачи интеллектуально-эмоционального воз-
действия на реципиента. В качестве материала 
было использовано 300 текстов, размещенных а 
англоязычном сегменте сети Интернет и обнару-
женных поисковыми системами по запросам six 
word stories, one sentence stories, short-short stories, 
280-character stories, drabbles, minisagas. Объем 
данных произведений варьируется в пределах от 
6 до 100 слов.

Основная часть
Художественный текст малой формы, как и 

любой другой продукт художественной словес-
ности, представляет собой не просто последова-
тельность линейно выстроенных, поступательно 
разворачивающихся речевых элементов. Реализа-
ция cмысловых потенций данных произведений в 
условиях крайне ограниченного текстового про-
странства, накладывающего жесткие ограничения 
по количеству используемых языковых единиц, 
возможна только при многостороннем взаимодей-
ствии и взаимоусиливающем влиянии всех без ис-
ключения элементов системы, что дает в совокуп-
ности так называемый синергийный эффект, при 
котором 2+2 не равно 4, то есть, по выражению 
академика Л.В. Щербы, сложение смыслов не опи-

сывается линейной формулой, оно дает «…не сум-
му смыслов, а новые смыслы» [Щерба 2004, с. 24]. 
Методологический инструментарий для описания 
подобного рода взаимодействий разрабатывает-
ся в рамках функциональной лингвосинергетики, 
которая ставит своей целью выявление речевых 
способов комплексного воздействия на сознание и 
чувства человека в процессе вербального общения. 
Лингвосинергетический подход дает возможность 
«…представить всю динамику функционального 
плана дискурса как развернутый наглядный про-
цесс, обусловленный необходимостью коопериро-
вания элементов и частей системы для реализации 
коммуникативной цели, их комплексным взаимо-
действием как конституентов единого целого, об-
ладающей ингерентным свойством саморегулиро-
вания» [Пономаренко 2010, с. 3]. Благодаря такому 
фокусу внимания лингвосинергетический подход 
называют динамико-системным [Пономаренко 
2013 б]. В настоящей статье при анализе языко-
вого материала используются методы дискурсив-
ного, контекстологического и лингвосинергети-
ческого анализа, элементы которых в комплексе 
дают очевидное понимание способов системного 
взаимодействия речевых элементов в малоформат-
ном дискурсивном пространстве с целью оказания 
эффективного прагматического воздействия на 
адресата [Малюга, Пономаренко, Минаева 2020].

С позиций динамико-системного подхода дис-
курс рассматривается как «…сложный комплекс 
смыслопорождения, его языкового форматирова-
ния, речепроизводства и речевосприятия в сово-
купности со всеми смысловыми приращениями, 
обусловленными различными факторами ситуа-
ции и участников общения» [Пономаренко 2013 а, 
с. 134]. В рамках подобного холистичного взгляда 
на дискурсивную систему динамика ее развития 
может быть представлена следующим образом: 
на начальном этапе своего функционирования 
дискурс представляет собой иерархически орга-
низованную, нелинейную, открытую систему, на-
ходящуюся в состоянии относительного (динами-
ческого) равновесия. Функциональный потенциал 
всех его компонентов потенциально ориентирован 
на достижение коммуникативной цели – так на-
зываемого функционального аттрактора. По мере 
развертывания прагмасемантического плана дис-
курса, в процессе взаимодействия с внешней сре-
дой (в данном случае – с сознанием реципиента и 
общим коммуникативным контекстом) в систему 
начинают поступать новые элементы – информа-
ция/смыслы/ранее неочевидные значения речевых 
единиц и т. д., количественное накопление которых 
в определенный момент нарушает устойчивость 
системы и приводит к качественным подвижкам 
внутри нее. Иными словами, система вынуждена 
определенным образом изменить свои структур-
ные свойства, свой качественно-количественный 
состав таким образом, чтобы сохранить целост-
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ность с учетом ситуационной динамики, что в ко-
нечном итоге приводит к изменению системных 
свойств и переходу на качественно иной уровень 
функционирования. Момент перехода системы на 
новый путь развития называется точкой бифурка-
ции, при этом тот путь, по которому в дальнейшем 
будет происходить развитие системы, невозможно 
спрогнозировать заранее со стопроцентной точно-
стью, так как выбор этого пути в большой степе-
ни зависит от конкретных параметров ситуации 
коммуникативного взаимодействия, в частности – 
от конкретных прагматических целей коммуни-
кантов, их мировоззрения, социального опыта, 
культурного багажа и т. д. Тем не менее в ходе опи-
санных выше трансформаций, благодаря внедре-
нию в систему новых элементов и качественной 
перестройке всей системы, она может приобре-
сти эмерджентные свойства, то есть такие свой-
ства, которые возникают у системы как у единого 
целого в процессе ее развития, и не сводятся к 
сумме частных свойств входящих в состав систе-
мы единиц. 

В художественном дискурсе текстовые потен-
ции – своеобразные вехи траектории развития 
дискурсивной системы – закладываются автором 
произведения, однако реализация (либо сбой реа-
лизации) данных потенций осуществляется в ходе 
сложной и многоаспектной интеракции всех эле-
ментов коммуникативного взаимодействия.

Так, О.И. Глазунова, подчеркивая системные 
свойства художественного произведения, говорит 
о том, что существование данной системы ста-
новится возможным благодаря взаимодействию 
смысловых, структурных и количественных кате-
горий текста в результате «…тщательного подбора 
языковых средств на основе соответствия содер-
жания форме по замыслу создателя» [Глазунова 
2012, с. 123].

В частности, в рамках малоформатных сете-
вых нарративов форма произведения играет реша-
ющую роль в выстраивании смысловой системы 
целого произведения. Большим потенциалом в 
данном смысле обладают способы обеспечения 
интердискурсивного взаимодействия на уровне 
формальных параметров рассказов, который за-
ключается в подмене одного типового текстового 
формата другим, как, например, в следующем об-
разце: 

• Broken heart, 45, WLTM disabled man.
Из приведенного примера следует, что автор 

произведения формально организует свой нарра-
тив в виде традиционного объявления о знаком-
стве. Использование данного формата создает 
устойчивые прагматические ожидания и направ-
ляет смысловой вектор данной дискурсивной си-
стемы в сторону, казалось бы, очевидного функ-
ционального аттрактора, а именно – к реализации 
попыток одинокого человека найти спутника жиз-
ни. Использование типичных для данного дис-

курсивного контекста вербальных операторов, 
а именно, аббревиатуры WLTM (would like to meet) 
и числительного, содержащего указание на воз-
раст (45), вполне согласуется с намеченным век-
тором движения и ускоряет прогресс смысловой 
системы в заданном направлении. В то же время 
неожиданная замена характерного указания ген-
дерной принадлежности (man/woman, male/female 
или lady/gentleman) на метафорическое упомина-
ние о перенесенных в личной жизни неудачах – 
broken heart в совокупности с упоминанием о том, 
что автор данного объявления хотел бы познако-
миться с инвалидом (disabled man) вносит смыс-
ловые колебания в  конкретную прагмасемантиче-
скую систему и нарушает траекторию движения 
дискурсивной системы по направлению к перво-
начально намеченному аттрактору. Конкретное се-
мантическое наполнение смысловых приращений, 
возникающих в результате взаимодействия тради-
ционного текстового формата и несвойственного 
ему вербального наполнения, будет сугубо инди-
видуальным, поскольку оно определяется прежде 
всего личным опытом реципиента в данной сфере, 
его мировоззренческими убеждениями и установ-
ками, однако в целом семантика анализируемого 
текста обогащается ощущением глубокого отчая-
ния человека в попытках устроить свою личную 
жизнь в общепринятом традиционном формате и 
решимостью действовать отчаянно и нестандар-
тно. Таким образом, целостный смысловой кон-
структ приобретает эмерджентное свойство вы-
ражения сильного эмоционального переживания; 
по сути, перед читателем возникает крик души 
отчаявшегося человека, а не банальный поиск пар-
тнера.

Аналогичный механизм возникновения си-
нергийного эффекта в результате взаимодействия 
типичного текстового формата и нетипичного 
вербального наполнения, приводящий к возник-
новению эмерджентных смыслов, реализуется 
в известном микро-рассказе, авторство которо-
го приписывается Э. Хемингуэю: For sale: Baby 
shoes. Never worn.

Другие примеры интердискурсивного взаи-
модействия текстового формата и хаотизирую-
щих вербальных операторов, нарушающих по-
ступательное движение дискурсивной системы к 
первоначально обозначенному функциональному 
аттрактору, включают, в частности, использова-
ние сказочного дискурса (They lived happily ever 
after, separately), новостного дискурса (Joining 
the President is his husband…; TIME MACHINE 
REACHES FUTURE!!! … nobody there…; BREAK-
ING: Simulated beings realize they’re simulated), 
автобиографии (Born in California. Then nothing 
happened); туристического дискурса (Passengers, 
this isn’t your captain speaking) и т. д. В результате 
такого взаимодействия дискурсивная система обо-
гащается семантическими приращениями, и как 
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следствие, малоформатное текстовое простран-
ство приобретает глубину, смысловую наполнен-
ность и многовариантность в плане интерпрета-
тивных возможностей.

Кроме того, для решения прагматической зада-
чи художественных текстов ограниченного объема 
существенную роль играет принцип соразмерно-
сти. В частности, ряд исследователей говорят о 
том, что одновременное эстетическое и когни-
тивное воздействие на реципиента, к которому в 
идеале стремится любое художественное произ-
ведение вне зависимости от его объема, основано, 
в частности, на гармонизации входящих в его со-
став компонентов, в основе которой лежит симме-
трия, понимаемая как «…функциональное равно-
весие частей по отношению к целому» [Глазунова 
2012, с. 17; Москальчук 2016; Олизько 2016]. В 
контексте малоформатных сетевых нарративов во 
многих случаях принцип симметрии реализуется 
в буквальном смысле, в виде уподобления синтак-
сического рисунка структур, составляющих вер-
бальный план текста, например: 

• He asked “Are you Hindu or Muslim?” 
Response came, “I am hungry, sir”.

В приведенном примере вербальные операторы, 
указывающие на религиозную принадлежность 
(Hindu, Muslim), оформленны в виде вопроситель-
ной конструкции в первой части высказывания, 
что и задает первоначальный прагмасемантиче-
ский вектор данного мини-рассказа в плане рас-
крытия религиозной тематики. Синтаксический 
параллелизм вопросно-ответной диады настраива-
ет реципиента на последовательное развитие дан-
ной темы, однако контекстуально антонимичное 
высказывание, по сути не являющееся ответом на 
поставленный вопрос и формально разрушающее 
логику смыслового конструкта, привносит в дан-
ную систему смысловые колебания, в результате 
чего функциональное пространство текста рас-
ширяется за счет возникновения новых смыслов, 
а именно – констатации факта присутствия цен-
ностей, более существенных, чем религиозные 
или иные формальные различия, существующие в 
обществе.

Таким образом, формальная уравновешен-
ность, сбалансированность, «гармоничность» тек-
стовой структуры служит фоном для введения кон-
трастирующих, полярных в семантическом плане 
тематических доминант, выраженных (контексту-
ально) антонимичными вербальными парами. Си-
нергийное взаимовлияние формальных и смысло-
вых компонентов текста, в основе которого лежит 
несоответствие идеально правильной, симметрич-
ной формы и «неправильного», «несимметрично-
го» содержания, приводит к возникновению до-
полнительных смысловых комбинаций, благодаря 
чему движение прагма-семантической системы 
дискурса в сторону функционального аттрактора, 
то есть достижения коммуникативной цели, на-

меченной на начальной стадии ее формирования, 
переориентируется в сторону нового функцио-
нального аттрактора. Результатом этих процессов 
является расширение прагма-семантического пла-
на малоформатного художественного текста, на-
сыщение произведения значимым содержанием, 
что в конечном итоге и позволяет оказывать жела-
емое прагматическое влияние на адресата.

Сходный механизм синергийного взаимодей-
ствия формы и содержания можно проследить в 
частности, в следующих примерах:

• Her coff ee was getting cold as she waited 
for him to miss her, while his cigarettes were 
running one after another trying to forget her.

• Table for one. Martinis for two.
• He got diagnosed; we got married.
• Found true love. Married someone else.
Еще один механизм расширения функциональ-

ного пространства малоформатного художествен-
ного текста строится на создании синергийного эф-
фекта за счет введения в линейно выстраиваемую 
цепочку семантически когерентных лексических 
единиц алогичных компонентов, нарушающих по-
ступательное движение дискурсивной системы к 
аттрактору и выводящих ее на точку бифуркации:

• Young lovers: gorgeous, certain. Oh, well.
Как следует из приведенного примера, перво-

начальный вектор развития данной прагмасе-
мантической системы формируется посредством 
лексических единиц с явной положительной кон-
нотацией – young, lovers, gorgeous, certain. Пере-
численные элементы в совокупности задают по-
зитивную тональность восприятия описываемой 
картины и направляют ожидания адресата по пути 
восхищения прекрасной молодой парой. Однако 
два междометия, завершающие данный смысло-
вой ряд, разрушают поступательное движение 
системы. Снова следует отметить, что финальный 
смысловой конструкт, возникший у реципиента 
в результате восприятия данного текста, сложно 
предсказать с абсолютной точностью, так как он 
формируется под воздействием сугубо индиви-
дуальных факторов, однако синергийное взаимо-
действие позитивно заряженных лексем и слабых, 
невыразительных междометий, резюмирующих 
данный семантический ряд, расширяет прагма-
семантическое пространство дискурсивной систе-
мы, уводя функциональный аттрактор от простого 
восхищения молодой парой к осознанию не слиш-
ком радужной перспективы совместного будущего 
у большинства молодых прекрасных пар.

При этом точка бифуркации маркируется в ма-
лоформатных текстах при помощи пунктуацион-
ных символов, в частности, – многоточия:

• She loved cigarettes ... more than life.
В данном случае многоточие служит сигналом 

того, что поступательное развитие смысловой си-
стемы достигло переломного момента, дальше 
должен произойти выбор направления последу-
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ющего движения и формирование нового функ-
ционального аттрактора. В пространстве мало-
форматного текста на фоне вполне нейтральной 
констатации факта пристрастия человека к сига-
ретам пунктуационный символ прирастает допол-
нительной функциональной нагрузкой и приоб-
ретает текстообразующие потенции, то есть явно 
маркирует кульминационный момент нарратива, 
за которым следует своего рода развязка – метафо-
ричное упоминание о смерти.

Кроме того, нельзя не отметить синергийный 
эффект, возникающий при взаимодействии соб-
ственно формы лексических единиц, составля-
ющих вербальный план текста и их семантики, 
усиленных за счет особой организации лексем в 
единое целое:

• T.H.C., L.S.D., D.U.I., C.P.R., D.O.A., R.I.P
Данный текст на первый взгляд напоминает 

бессвязный набор буквенных символов, однако 
при расшифровке сокращений их семантика вы-
страивается в логичную последовательность фак-
тов и событий, формирующих целостную картину 
бессмысленно загубленной жизни: THC (delta-9 
tetrahydrocannabinol – химическое соединение, вхо-
дящее в состав легких наркотических веществ) 
→ LSD (более сильный наркотик) → DUI (Driving 
Under the Infl uence – правонарушение, совершенное 
в состоянии наркотического опьянения) → CPR 
(cardiopulmonary resuscitation – искусственное ды-
хание) → DOA (dead on arrival – медицинский тер-
мин, обозначающий, что пациент умер по дороге 
в больницу) → RIP (Rest in Peace – традиционная 
надпись на могильном памятнике). Элементы це-
почки последовательно выстраиваются друг за 
другом наподобие штрихов в картине импрессио-

ниста, в совокупности создавая ощущение напря-
женной драмы, а также быстроты и неизбежности 
разворачиваемых событий. Однако вербальное во-
площение трагичных вех посредством сухих фор-
мальных аббревиатур привносит дополнительное 
ощущение типичности описываемой ситуации, а с 
другой стороны, говорит о равнодушии общества 
и социальной системы к таким фактам.

Заключение
В заключение следует сказать, что в рамках 

малоформатных произведений сетевой литера-
туры максимально ярко проявляется механизм 
синергийного взаимодействия разноуровневых 
текстовых элементов, проявляющийся в их вза-
имоусиливающем совокупном влиянии друг на 
друга. Это взаимодействие приобретает раз-
личные формы, однако вне зависимости от кон-
кретного набора взаимодействующих элементов 
и механизма этой интеракции, ее результатом 
является расширение смыслового пространства 
дискурсивной системы за счет появления у нее, 
как у целостного образования, эмерджентных 
смысловых комбинаций, принимающих финаль-
ную законченную форму в результате контакта 
с сознанием реципиента, под воздействием его 
жизненного опыта, ценностных установок и ми-
ровоззренческих позиций. Этот сложный алго-
ритм функциональной эволюции дискурсивной 
системы в конечном итоге позволяет сетевым ма-
лоформатных нарративам реализовывать их спец-
ифическую прагматическую задачу, а именно, – 
удовлетворять эстетические потребности сете-
вого читателя, а также оказывать влияние на его 
когнитивную сферу. 
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