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Аннотация. В центре исследования коммуникативное поведение профессиональной лич-
ности в пространстве социальных сетей, в результате которого создается ее образ. Работа ба-
зируется на понимании того, что в цифровой среде языковая личность трансформируется в 
цифровую коммуникативную личность, которая может конструировать свой образ или иден-
тичность в зависимости от прагматики коммуникации, учитывая специфику той или иной 
платформы. Цель исследования – определение сложившихся коммуникативных стратегий, 
которые используются профессиональной личностью для выстраивания своего образа, – 
требует выделения тех сторон профессиональной личности, которые приоритизируются про-
фессионалами в сетевой коммуникации. Соответственно, исследование предполагает ответы 
на вопросы о том, каковы стратегии конструирования образа или его трансформации и какие 
лингвосемиотические инструменты используются для этого. Материалом исследования по-
служили аккаунты пользователей социальных сетей, представляющих профессиональное со-
общество преподавателей российских вузов. Методологический инструментарий охватывает 
методы наблюдения, контекстуального, коммуникативно-прагматического и семиотическо-
го анализа. Выделяются пять стратегий создания образа профессионала на разных уровнях 
формирования сообщения – на коммуникативном уровне это стратегия информирования, 
на прагматическом уровне задействована стратегия персонализации, на метапрагматическом 
уровне – стратегия самопрезентации или самопродвижения, на уровне имплементации тек-
стового сообщения – нарративизация и на инструментальном уровне – мультимодальность.
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Abstract. The focus of the study is the communicative behavior of a professional personality within 
social networks, as a result of which an image of a professional is created. The work is based on the 
understanding that in the digital environment, a linguistic personality is transformed into a digital 
communicative personality that can choose an image or identity depending on the pragmatics of 
communication and the specificity of a particular platform. The purpose of the study is to determine 
the communicative strategies with the help of which a professional creates their image. It involves 
highlighting those aspects of a professional personality that are prioritized by professionals in network 
communication, which involves answering questions about how they build their image or transform it if 
necessary and in what ways, what tools are used for this. The research material encompasses accounts 
of social network users representing a professional community of Russian universities lecturers. The 
methodological tools include methods of observation, contextual, communicative-pragmatic and 
semiotic analysis. Four strategies for creating the image of a professional are identified at different levels 
of post formation: an information strategy at the communicative level, the personalization strategy 
at the pragmatic level, the strategy of self-presentation or self-promotion at the metapragmatic level, 
narrativization at the level of text implementation and multimodality at the instrumental level.
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Введение: постановка проблемы и методология исследования

Цифровизация, набравшая невиданные обороты, характеризуется глобальностью по мно-
гим параметрам – по географии, по охвату жизненных сфер, задействованных участников и ис-
пользуемых ресурсов. Одной из таких сфер, которая испытала и испытывает крупномасштабное 
трансформирующее воздействие цифровизации, является человеческая коммуникация. В дан-
ной работе хотелось бы остановиться на особенностях сетевого общения и поведения професси-
ональной личности в этом сегменте цифровой среды.

Есть все основания говорить о двуединстве процессов, характеризующих сетевое общение. С 
одной стороны, цифровое пространство формирует различные проекции языковой личности, по-
скольку интегрирует на единой платформе разносторонние социальные связи человека. Разноо-
бразие коммуникативных характеристик адресатов и отношений между адресантом и адресатами 
требует от участника сетевого общения владения различными коммуникативными практиками. 
Но, с другой стороны, языковая личность учится пользоваться возможностями цифрового про-
странства, приспосабливая его под свои коммуникативные потребности. В результате на интер-
нет-просторах человек говорящий перевоплощается в человека цифрового, виртуального, в об-
разе которого отражаются разные ипостаси человека реального. Таким образом, в пространстве 
цифровой среды коммуникативная личность трансформируется в цифровую личность, которая 
может выбирать образ или идентичность в зависимости от своих целей и своего предвосхищения 
ожиданий принимающей аудитории, то есть от прагматики и метапрагматики коммуникации. 
По сути, анализ конструируемых участниками сетевого общения или уже созданных ими образов 
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в цифровом пространстве демонстрирует, что в разных ситуациях цифрового взаимодействия на 
первый план выходит или позиционируется та или иная грань личности.

Наблюдения над практикой сетевого общения показывают, что коммуникативная личность не 
только стремится оставить цифровой след, но и целенаправленно создает, а если говорить точнее 
– конструирует тот или иной образ, а подчас и разные образы. В связи с этим телеологический 
вектор данного исследования задан вопросом: при помощи каких коммуникативных инструмен-
тов выстраивает свой профессиональный образ российский вузовский преподаватель-гуманита-
рий в сетевой коммуникации, то есть речь идет о коммуникативных стратегиях выстраивания 
такого образа; о лингвосемиотических инструментах имплементации данных стратегий или дан-
ной стратегии; о том, что приоритизируется в этом образе, что уходит на второй план, каковы 
возможные подтипы профессионального образа, если таковые имеются.

Материалом исследования послужили публичные индивидуальные посты в аккаунтах россий-
ских вузовских преподавателей в социальных сетях за период с начала пандемии (март 2020 г.), 
когда по понятным причинам цифровая активность набрала невиданные до того обороты. Мето-
дологически поставленные задачи решаются за счет проведения контекстуального, семиотиче-
ского и коммуникативно-прагматического типов анализа. Семиотический анализ используется 
при интерпретации используемых в сообщениях знаков, в том числе и визуальных. Контекстуаль-
ный анализ направлен на выявление контекстуальных значений, задействованных в цифровых 
сообщениях вербальных и невербальных знаков. При этом контекст предстает «как экстралинг-
вистическое окружение целого текста, создающее его прагматическую и социокультурную реле-
вантность» [1, с. 83; 2, с. 699]. Соответственно, при анализе учитывается результат семантизации 
конвенциональной языковой единицы, продиктованный ее ситуативной обусловленностью [1,  
с. 83–84]. Коммуникативно-прагматический анализ, раскрывающий свойства языковой едини-
цы в сложной структуре человеческой коммуникации [3, с. 99], позволяет определить особен-
ности употребления языка в зависимости от коммуникативной ситуации и поведения субъекта, 
исходя из коммуникативной ситуации, а также цели или намерений субъекта коммуникации [4, 
с. 68]. Важным методологическим ракурсом данной работы является внимание к метапрагма-
тическому аспекту текста, отвечающему за воссоздание на основе рефлексии прагматической 
антиципации реципиента субъектом коммуникации [5, с. 110]. Наконец, в работе используется 
нарративный анализ, направленный на воссоздание отношений между субъектом, временем и 
местом, которые организуют нарративное осмысление мира [6, с. 92]. Необходимость нарратив-
ного анализа вызвана тем, что он «позволяет выявлять устойчивые и изменчивые коллективные 
представления, определять социально одобряемые и неприемлемые варианты позиционирова-
ния в социальных иерархиях» [7].

Структура работы включает теоретические основания исследования, раскрывающие в целом 
особенности коммуникации в цифровой среде, далее предлагается проведенное с привлечени-
ем коммуникативно-прагматического и нарративного анализа обращение к коммуникативным 
стратегиям и практикам, нацеленным на конструирование образа профессионала, рассматрива-
ются семиотические инструменты этого конструирования и подводятся итоги.

Теоретические предпосылки исследования

Прежде чем приступить к рассмотрению стратегий, используемых для построения образа про-
фессионала, необходимо кратко обрисовать особенности электронно-опосредованной, или циф-
ровой, коммуникации, ибо ее природа во многом определяет и форматирует коммуникативное 
поведение «диджитала», то есть человека цифрового, или цифрового коммуниканта.

Размышления о форме электронно-опосредованной коммуникации в самом начале ее по-
явления привели большинство лингвистов к пониманию того, что, хотя эта форма коммуни-
кации и могла бы претендовать на самостоятельный статус, она все же является по большей  
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части разновидностью письменной коммуникации [8, p. 21]. Но, даже высказывая эту мысль, 
Д. Кристал подчеркивал, что использование языка в обычной письменной коммуникации и ин-
тернет-коммуникации имеет несомненные и яркие отличия [8, p. 7]. Более того, с течением вре-
мени стали еще более заметны те черты цифровой коммуникации, которые демонстрируют ее 
уникальность в плане коммуникативных и конструктивных возможностей. Во-первых, в связке 
«отправитель сообщения ÷ получатель сообщения» реципиент цифровой коммуникации в соц- 
медиа обретает множественность аналогично адресату СМИ, и, как следствие, автор поста в соц- 
сети вырастает в полноправного соперника средств массовой информации. Соответственно, 
коммуникация осуществляется по принципу «наедине со всеми». Неизбежным следствием этого 
стал сдвиг в понимании личного и публичного в онлайн-пространстве [9]. Граница между ни-
ми сдвинулась (публичное пространство испытывает вторжение со стороны личного: публичное 
становится личным, личное выносится как публичное), с одной стороны, а с другой, она стала 
микшированной, что отражается в цифровых коммуникативных практиках, когда, казалось бы, 
публичная речь начинает приобретать качества речи разговорной, свойственной для неофици-
ального устного общения. Во-вторых, силу набирает техническая сторона: с технической точки 
зрения имеет место различное форматирование коммуникации – может быть регламентирова-
но количество знаков сообщения, количество фотоизображений и т. п. В результате, испытывая 
форматирующее воздействие технических требований, содержание также может до определен-
ной степени модифицироваться. Более того, порой форма, то есть ее неприятие или неудобство, 
заставляет цифрового коммуниканта, не принимающего правила игры на той или иной цифро-
вой площадке, покинуть непривлекательный для пользователя сегмент интернет-пространства.

Интернет, или цифровое пространство, ныне предстает в самых разных видах: блоги, соци-
альные сети, комменты к изданиям СМИ и т. п. В настоящей работе материалом анализа по-
служили аккаунты членов профессионального сообщества преподавателей российских вузов в 
социальных сетях. Социальная сеть определяется в социологии как социальная структура, кото-
рая состоит из множества индивидуальных или коллективных агентов и соответствующего мно-
жества отношений как совокупности связей между агентами [10, с. 255]. Данные отношения и 
связи устанавливаются и поддерживаются посредством коммуникации, которая приобрела свои 
характерные черты, закрепленные в складывающихся и уже сложившихся паттернах коммуника-
тивного поведения, что подтверждает наблюдение над задействованными вербальным и невер-
бальным кодами.

Обсуждение результатов исследования

Такие особенности, как множественность адресата, сдвиг границ личного и публичного, на-
ряду с техническими ресурсами интернет-платформ, на базе которых функционируют соцсети, 
не могли не сказаться на архитектуре коммуникации, выступающей в своем цифровом воплоще-
нии. Архитектура, то есть построение коммуникации, проявляется в использовании различных 
стратегий, отвечающих за планирование сообщения на разных уровнях его формирования. Пред-
ставляется, что можно выделить пять типов стратегий, организующих уровни сообщения в сете-
вой коммуникации. Во-первых, речь идет о коммуникативной стратегии, которая в самом широ-
ком смысле обычно определяется как ориентированная на достижение коммуникативной цели 
(см., например, [11, с. 76]). Во-вторых, функционирует прагматическая стратегия, отвечающая 
за выбор модели речевого поведения, сфокусированной на достижении коммуникативной цели 
или намерения. В-третьих, на метапрагматическом уровне реализуется стратегия, направленная 
на предвосхищение того, что «происходит» в результате данного речевого акта. В-четвертых, на-
личествует имплементирующая стратегия, связанная с выбором способа организации текстового 
сообщения. И, наконец, выделяется семиотическая стратегия, которая отвечает за выбор типа 
или типов знаков как инструментов, позволяющих достичь все эти цели.
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На уровне коммуникативной стратегии главной целью сообщений является инициированное 
продуцентом информирование участников соцсети о том, что представляет для него интерес. Об-
ращает на себя внимание, что участники соцсети делятся информацией как личного (это может 
быть день рождения члена семьи или собственный день рождения, посещение театра, выставки, 
выращенный на подоконнике цветок или урожай в личном саду, просмотр фильма), так и публич-
ного (день открытых дверей, юбилейные мероприятия своего университета, городские или регио-
нальные дела) планов. Это может быть информация о событиях профессиональной (конференции, 
вузовские мероприятия, профессиональное анкетирование, профессиональные проекты, профес-
сиональные планы и свершения), общественной (день рождения известной знаковой личности: 
Ирине Александровне Антоновой 20 марта исполнилось бы 102 года! Яркая, энергичная, элегантная, 
стойкая, мудрая, требовательная и остроумная! Вечная светлая память!1), а также личной (дости-
жения, свободное время, личные планы) жизни. Поскольку как личные, так и публичные события 
персонализируются, становясь частью личной сферы автора, они позволяют делать выводы о цен-
ностных ориентациях автора. Эти ценностные ориентации чаще всего задаются через позитивные 
утверждения (В унисон (и далее видео общественного деятеля и его позиция по актуальному вопро-
су политической жизни); У нашей прекрасной дочери N сегодня день рождения! Очень тебя любим и 
гордимся тобой! Будь счастлива!), что не отменяет утверждений негативного плана, но они довольно 
редки, а потому обращают на себя особое внимание (Не забудем! Не простим!).

Анализ постов в социальных сетях показывает, что основной прагматической стратегией яв-
ляется стратегия персонализации. Суть стратегии персонализации состоит в том, чтобы показать 
персональную значимость того, о чем автор поста информирует, – описываемое событие лично-
го, профессионального или общественного планов переносится в персональную зону автора по-
ста. На языковом уровне это решается посредством использования соответствующих местоиме-
ний (Моя Россия; Я – со своей страной; Опять я со своими цветочками), в русском языке это можно 
делать и при помощи глагольных форм, указывающих на автора (Поздравляю всех с Днем поэзии! 
Размещаю одно из своих творений; На прошедшей неделе в СПбГУ прошла LII Международная науч-
ная филологическая конференция имени Л.А. Вербицкой, которая была приурочена к 300-летию СПб-
ГУ. В очередной раз с большим удовольствием приняла в ней участие вместе со своими аспирантами).

Наряду с прагматической стратегией имеет место метапрагматическая стратегия, которая отве-
чает за то, что «происходит» в результате речевого акта [12, с. 71; 13]. При этом «автор высказывания 
устанавливает те составляющие контекста, которые станут основными смысловыми опорами и за-
дадут рамки для интерпретации» [14, с. 138]. На метапрагматическом уровне стратегией выстра-
ивания образа профессионала в сетевом формате становится самопрезентация, которая может 
принимать свою крайнюю форму – самопродвижение – или интерпретироваться в качестве та-
ковой. Данный результат представляется вполне закономерным, поскольку социальная сеть дает 
возможность рассказать о себе, она, собственно, для этого и существует: именно социальная сеть 
задает формат «я как профессионал ÷ мир». Она предоставляет своего рода зеркало, и это зеркало 
отражает рукотворный образ цифровой личности. Рассказ о разных ипостасях себя направлен 
на то, чтобы представить себя на фоне разных событий и, соответственно, продемонстрировать 
свою личность в самых разных ракурсах. Это может быть продвижение своих работ (И это тоже 
мое пособие), получение награды (получение грамоты за победу в конкурсе: Пожинаем плоды или 
Получила награду из рук губернатора N области NN. Благодарна за признание моих скромных заслуг 
в науке, буду работать дальше, готовить учеников. Много планов на будущее. Наука – это важно и 
интересно! Спасибо кафедральным коллегам за то, что разделили со мной радость момента), участие 
в различных событиях (На торжественном в честь Дня российской науки с коллегами-единомыш-
ленниками).

1 Все примеры взяты из аккаунтов преподавателей вузов РФ – пользователей социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/ (дата 
обращения: 15.03.2024).
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Еще одно следствие информационной, персонализирующей и самопрезентационной стра-
тегий касается избрания стратегии имплементации, которая предполагает выбор организации 
текста сообщения, текстового формата. Как показывает анализ, таковой служит нарративиза-
ция сообщений. Нарративизация предполагает выраженную семиотически связь социального и 
личностного модусов человеческой жизни, поскольку нарративы выступают «моделями мира и 
моделями собственного „я“» [15, с. 37, 40]. Нарратив позволяет демонстрировать идентичность 
[7], а именно это и происходит в пространстве социальных сетей. По существу, разнообразные 
и многочисленные или немногочисленные посты в социальных сетях вырастают в некий нар-
ратив о жизни человека. Это рассказ о себе: Мой 5-летний юбилей в Российской ассоциации линг-
вистов-когнитологов! А это более 15 конференций и публикаций ВАК в сборниках «Когнитивные ис-
следования языка» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Омске, Калуге, Тамбове, Воронеже и Иркутске. И посты, даже если они разнесены во времени, 
вплетаются в общую канву и создают повествование, нарратив со всеми его составляющими, то 
есть с присутствием хронотопа и действующих лиц. Важность нарративной стратегии продикто-
вана тем, что автор «не столько описывает, сколько конституирует и производит (воспроизводит) 
действительность» [7] и самого себя. Необходимо подчеркнуть, что нарратив создается в соци-
альной сети даже на техническом уровне, так как сообщения автоматически содержат дату, место 
же может задать сам продуцент текста – оно может быть эксплицировано или имплицировано. 
В результате адресаты сообщения знакомятся с жизнью автора сообщения ровно настолько, на-
сколько он желает быть открытым в том, что касается перемещения в пространстве, событийной 
сетки, ценностных ориентаций.

И, наконец, инструментом воплощения нарратива на семиотическом уровне служит мульти-
модальность, которая предполагает интеграцию вербалики и невербалики, хотя каждая из этих 
форм может выступать как представленная единично. Невербалика может включать различного 
рода изображения, эмодзи, пунктуационные знаки, используемые в качестве эмотикона, коло-
ристику (Люблю Жулину улыбочку; В рабочем чате аспиранты веселят вопросами: «Что принести 
на занятие?» Отвечаю: «Ручку, тетрадку и голову»; Иду сеять разумное, доброе, вечное ☀; А солнце 
по-весеннему тёплое и ласковое – в лесу тоже начинает таять снег. Закрываем лыжный сезон.⛷☀✨; 
Вечно молодой и прекрасный Санкт-Петербург! ❤).

Соответственно, закономерно возникает вопрос: что именно представляется, что презенту-
ется, что продвигается авторами в рамках профессионального образа и какие инструменты при 
этом используются? Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что на уровне инструментальной 
стратегии образ профессионала выстраивается посредством как вербального, так и невербаль-
ного кодов, причем в большинстве случаев они интегрируются. Соотношение текста и картин-
ки может быть продиктовано правилами игры, то есть условиями той или иной соцсети. Но для 
профессионального образа картинка практически обязательна – посты такого рода без картинок 
или эмодзи минимальны и могут содержать вопрос по типу: Кто знает, что происходит?.. / Как 
вы относитесь к новому фильму?.. Тем не менее большинство постов развернуто и базируется на 
интеграции вербалики и невербалики, при этом последняя предпочтительно представлена фо-
тоизображением. Знаки эмотикона тоже используются довольно активно, так как это позволяет 
добавить ключ к декодированию эмотивности текста.

Наибольший интерес вызывает то, какие стороны профессиональной личности подлежат 
презентации. Профессиональный ракурс может охватывать научную, учебную, воспитательную 
работу, личные контакты с членами профессионального сообщества (коллеги и студенты). Чрез-
вычайно интересно, что многие профессионалы постоянно размещают посты, которые подчер-
кивают, что они разносторонние личности и их интересуют: домашние заботы (На раз-раз не по-
лучается. Работа движется третий день. Консервирую все до завтра), хобби (Рисовать – это не 
значит оставлять везде брызги краски и захламлять пространство. Здесь выложу потом готовый  
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результат, а этапы работы публикую сейчас в рисовальном телеграмм-канале), путешествия (Россия 
начинается здесь. Псковская губерния), посещение интересных мест (Касание души – так позицио-
нируют выставку организаторы. Коснулась? Прошла по касательной; В балетном спектакле Анюта 
в Большом театре все было прекрасно: изумительный танец, чудесная музыка Валерия Гаврилина, 
восхитительная сценография... И это Чехов, господа, рассказ Анна на шее! Браво! Восхитительный 
вечер в любимой компании). Обращает на себя внимание включение оценки во многие сообще-
ния подобного плана. Профессиональный ракурс может быть как эксплицитным (Я участвую в 
конференции), так и имплицитным (человек делится интересным с точки зрения профессии ре-
сурсом, помещает фото программы конференции и, возможно, страницу из нее с названием сво-
его доклада либо фотографию в месте проведения конференции и название конференции). Экс-
плицитный ракурс с постом в первом лице единственного числа не так частотен, но может быть 
индивидуальным предпочтением. Кроме того, обращает на себя внимание и то, что существует 
определенная дифференциация: есть авторы, которые не публикуют информацию из приватной 
сферы, но есть и те, кто ничего не публикует из профессиональной сферы, сосредоточиваясь ис-
ключительно на достижениях в садоводстве, хобби, предпочтениях, домашних любимцах и т. п.

Отдельного упоминания заслуживает общественная сфера, которая также находит отражение 
в сообщениях профессионалов. Посты, относящиеся к общественной сфере, прямо указывают 
на ценностные ориентации авторов в социальном плане. Такие сообщения не так частотны, но 
они имеются, и их количество возрастает на фоне определенных событий общественного звуча-
ния (Явка избирателей на выборы. Карта; Присоединяюсь к акции «Журавли» в память о жертвах 
теракта в «Крокус Сити Холле»; Как взрослый, ответственный человек, я сделала свой выбор).

В языковом плане обращает на себя внимание использование различных косвенных средств, 
направленных на сглаживание самопродвижения. Так, для снятия эффекта «яканья» некоторые 
авторы используют более скромное «мы» (А мы продолжаем радовать всех доброй поэзией; Слушаем 
с детьми лекцию о вреде наркотиков; По результатам работы прошлогодней секции вышла замеча-
тельная коллективная монография […] под редакцией NN, в которой мы с моей аспиранткой N то-
же приняли активное участие; Голодные птицы ищут еду. А барбарис, к сожалению, весь обледенел. 
Будем ждать потепления). Для этой же цели могут быть использованы косвенные речевые акты: 
вопросы (А Вы делали?.. / Кто хочет вязать со мной?) или повелительные предложения со значе-
нием приглашения к деятельности (Когда хорошо поработала, можно спокойно повязать. Мозг раз-
гружается на ура. Вяжите вместе со мной) или оценочные высказывания, когда участие автора 
в событии, которому дается оценка, подразумевается (Чудесная беседа о судьбе русских диалектов  
и не только).

Язык постов варьируется от литературного до разговорного (Да что ж такое...Час от часу не 
легче; Во какое у меня роскошество!; Уф. Справились за час; Жуле придумали новое обзывательство. 
Заслуженно. Лежит сейчас, храпит на коврике под письменным столом, Помадоежка), когда авто-
ры играют с языковыми единицами любой уровневой принадлежности: фонетико-графическими 
средствами, грамматическими, лексическими. Производится отсылка к единицам тезауруса (о 
домашнем питомце: Бесконечная магия Рыси; посещение Нового Иерусалима: Кто любит, тот 
любим, Кто светел, тот и свят). Нередки случаи языковой игры на самых разных уровнях, начи-
ная с единиц языка и выходя на уровень стилевых регистров.

Выводы и заключение

Цифровизация прочно вошла, если не вторглась, в мир коммуникации и неустанно под-
страивает его под себя. В цифровой среде языковая личность трансформируется в «диджитала» 
– цифровую коммуникативную личность, которая может конструировать и конструирует образ 
или идентичность в зависимости от прагматики коммуникации, с учетом специфики своего адре-
сата, особенностей той или иной платформы и ее сообщества, объединенного определенными 
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ценностями. Различные платформы имеют различные правила игры как в техническом, так и в 
ценностном плане; в эти игры и играет цифровой коммуникант.

В процессе конструирования профессиональной идентичности оказываются задействован-
ными стратегии, соответствующие уровням формирования текстового сообщения. Информиро-
вание, являющееся целью коммуникативной стратегии, на прагматическом уровне подвергается 
персонализации, что в результате ведет к реализации стратегии самопродвижения или самопре-
зентации, которая осуществляется на имплементирующем уровне посредством нарратива и далее 
«овнешняется» как мультимодальная сущность на семиотическом уровне построения текста.

Создаваемый при помощи данных коммуникативно-прагматических стратегий образ профес-
сионала отражает разные «Я» автора. При том, что траектории построения Я-образа расходятся, 
большинство профессионалов отражают и профессиональную, и приватную стороны своей жиз-
ни с возможной приоритизацией любой из этих сторон. По сути, совокупность постов выстра-
ивается в историю жизни, некую книгу дней, которую конструирует сам автор с предлагаемыми 
им самим акцентами и оценками. В качестве перспективы данного исследования можно было бы 
выделить анализ складывающихся паттернов нарративов, ибо наблюдается стереотипность по-
строения текстов в их нарративной целостности. Также за данными паттернами можно выявить 
ценностные установки не только данной личности, но и социума, которые пытается уловить и 
передать в своем нарративе «диджитал».
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