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хоккейная лига находится в кризисе и, возможно, в скором времени перестанет 
существовать. Автор говорит, что необходимо подумать, сколько еще продер-
жится Лига на своем месте в такой ситуации.

3) В анализируемом контексте лексема вопрос выступает в переносном зна-
чении, являясь вербализованным знаком, то это словесное обозначение пунктуа-
ционного знака, который используется в качестве средства выражения сомнения, 
что подтверждается соответствующей конструкцией – ставить под вопрос.

4) Причиной использования данного вербализованного знака является вы-
ражение определенного смысла – сомнения.

После проведения анализа контекстов, содержащих вербализованные зна-
ки препинания (в данном случае «вопрос»), можно сделать вывод о том, что эти 
языковые средства используются для выражения эмоций, а также особых смыс-
ловых оттенков (‘неизвестность’, ‘сомнение’).

Таким образом, мы убедились не только в том, что вербализация пунктуа-
ционных знаков активно используется в современной речи, но и в том, что вер-
бализация словосочетания «вопросительный знак» достаточно активно исполь-
зуется в современной разговорной речи.
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Аннотация. В статье рассматривается сходство и различие научного стиля 
и научно-популярного подстиля. Приводятся понятия описываемых функцио-
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популярного ютуб-канала «ТОПЛЕС» описаны языковые средства, реализу-
ющие научно-популярный подстиль в видеоблогинге, и сделан вывод о том, 
что выявленные языковые средства позволяют автору решить поставленную 
коммуникативную задачу – популяризировать научное знание для широкой 
аудитории.
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Научно-популярный подстиль набирает все большую популярность в раз-
личных СМИ: выпускаются научно-популярные журналы, ТВ-шоу, ведутся 
научно-популярные Интернет-блоги в соцсетях и т.д. С развитием Интернета 
и современным ускоренным ритмом жизни у людей появилась потребность 
получать информацию быстро и в доступном формате. Научно-популярный 
подстиль позволяет донести научное знание массовому зрителю, популяри-
зовать науку, иногда в развлекательном формате. Именно этим обусловлена 
актуальность исследования. 

Определим базовое для нашего исследования понятие – научный стиль. 
В стилистическом энциклопедическом словаре под редакцией М.Н. Кожиной 
оно трактуется следующим образом: «Научный стиль представляет научную 
сферу общения и речевой деятельности, связанную с реализацией науки как 
формы общественного сознания; отражает теоретическое мышление, высту-
пающее в понятийно-логической форме, для которого характерны объектив-
ность и отвлечение от конкретного и случайного, логическая доказательность 
и последовательность изложения. Общая цель научной речи – сообщение но-
вого знания о действительности и доказательство ее истинности» [1].

Научно-популярный подстиль определяется как «одна из стилистико-
речевых разновидностей научного функционального стиля, выделяемая на 
основании реализации “дополнительных” задач коммуникации – а именно – 
задач популяризации научных знаний для широкой аудитории» [1].

Научно-популярный подстиль, являясь разновидностью научного стиля, 
имеет свои особенности. Его главное отличие состоит в коммуникационной 
задаче: «донесение до неспециалиста в доступной форме достоверных науч-
ных знаний» [1].

Перейдем к демонстрации языковых средств, позволяющих реализовать 
коммуникативную задачу научно-популярного подстиля в видеоблогинге.  
В качестве примера мы проанализировали видеоролики научно-популярного 
ютуб-канала «ТОПЛЕС». Видеоканал имеет общеобразовательную направ-
ленность и рассчитан на массового зрителя. Видеоролики выпускаются на 
различные научные темы, а также на темы искусства.

Отвлеченность, обобщенность и точность научной речи как черты, об-
щие для научного стиля и научно-популярного подстиля, достигаются ис-
пользованием в видеороликах, прежде всего, общенаучной лексики и терми-
нов: рецепторы, молекула АТФ, аденозин, мелатонин, шишковидное тело, 
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апноэ, парасомния, сомнамбулизм и др. Эта черта также реализуется за счет 
широкого использования языковых единиц абстрактного и обобщенного зна-
чения, которое могут передавать существительные единственного числа и 
существительные среднего рода: электричество, тело, энергия, электриче-
ство, производство, вода, пар, атомная станция и др.

Для научно-популярного подстиля большое значение приобретает экс-
прессивность и эмотивность, что отвечает задаче коммуникации – «стрем-
ление к выразительности речи как более убедительной» [1]. Для выражения 
экспрессивности в научно-популярном произведении широко используются 
художественные средства. 

Так, сравнения, выступая в пояснительной функции, обладают яркой об-
разностью и наглядностью. Например: Некоторые из них [лопасти] разме-
ром с футбольное поле; Комок нейронов с крупинку соли <…> и капельница с 
мелатонином не длиннее зернышка риса. Также в видеороликах можно встре-
тить и прием гиперболизации: Это хитрейшая система в экономии энергии; 
Маленькая железа с гигантским эффектом.

Созданию экспрессивности способствует также высокочастотная оценоч-
ная лексика, в том числе своеобразные эпитеты: фатальный баг, свеженький 
ток, мелатониновая вечеринка. Также распространен стилистический прием 
метафоры: С помощью термоэлементов, это такой сэндвич с начинкой из 
двух сплавов; Техобслуживание наших органов. Эту же задачу выполняют и 
олицетворения: Злая атомная станция тошнит тоннами дыма; Сами они 
[возобновляемые ресурсы] превращаться в электричество не хотят.

Как еще одно выразительное средство экспрессии и непрямой оценки 
выступает ирония и языковая игра: Он снабжал энергией единственное зда-
ние, которое не испугалось, – сумасшедший дом. Там боятся только санита-
ров, все остальное кажется волшебством. Достичь эффекта иронии помога-
ют окказионализмы: Время сна постоянно сдвигается, поэтому ночью у них 
бывает бессонница, а днем – сонница.

Достижению речевой выразительности способствует и употребление 
фразеологизмов, пословиц и поговорок: Не пропадать же добру; Проще  
сказать, чем сделать; Утро вечера мудренее.

Эмоциональную насыщенность в устной форме, прежде всего, выражает 
интонация. В частности, она выражается в использовании восклицательных 
предложений: О как! А давайте!

Экспрессивность выражения достигается также и широким использо-
ванием разговорной и просторечной лексики: Стопудово, халявный, прикол, 
отмазка, ваще, а также заимствований и сленгизмов: лайфхак, рандомно, 
флексить, крипово, тренд, boost (толчок), вообще изи, ачивка (достижение), 
майнить (добывать).

Для выражения экспрессии авторы ютуб-каналов используют и инвек-
тивную лексику. Самые грубые из них автор канала произносит редуцирован-
но, как бы накладывая на них цензуру.

Достижению коммуникативной задачи способствует диалогичность речи, 
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которая выражается в вопросно-ответных комплексах: Как это озеро вообще 
будет работать? Вот, представьте, что…; А как же батарейки, спросите 
вы? Они же хранят электричество? Нет … Коммуникативной связи автора с 
адресатом также способствует адресованность, что выражается в обращении 
к зрителям, в использовании местоимений 1 лица множественного числа мы 
и местоимений 2 лица множественного числа вы: Мы видим в реальности; 
Мы расходуем энергию тогда, когда нам хочется; В этом ролике вы узнаете 
/ Сейчас вы узнаете.

Таким образом, представленные языковые средства позволяют реализо-
вать коммуникативную задачу научно-популярного подстиля. Экспрессив-
ность, эмотивность, диалогичность, авторизация и черты научной речи по-
зволяют донести научное знание до широкого адресата в доступном и раз-
влекательном формате.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКСТРЕМИЗМА В ТЕКСТАХ СМИ

Аннотация. Современный человек практически всегда находится в ин-
формационном пространстве: каждый день читает новости или смотрит 
ленту в социальных сетях. В связи с тем, что журналистика является важ-
ной составляющей информационно-коммуникативной системы общества, 
контроль и регулирование информационного потока стали важной частью 
функционирования СМИ. С развитием технологий возник новый формат 
экстремизма – информационный, который заключается в распространении 
по СМИ незаконных материалов и дезинформации, способствующих форми-


