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Аннотация. В статье представляется авторская разработка типологии 
агрессии, фиксируемой в вербальной модальности на материале пись-
менного текста / дискурса в различных лингвокультурах. Постулирует-
ся требование рассматривать агрессию как комплексный феномен, ко-
торый эксплицирует в языке и речи эмоционально-модальные 
состояния агрессивного типа, враждебную языковую картину мира, аг-
рессивность как индивидуально-личностную характеристику человека, 
собственно речевую агрессию. В качестве центрального звена, вокруг 
которого строится типология, предлагается рассматривать действую-
щего субъекта, «исполняющего» роль агрессора / жертвы / третьего ли-
ца. В рамках разрабатываемой типологии реализуется принцип дейст-
вия с опорой на индивидуальное (субъективное) восприятие реальности  
(в противоположность принципу действия с опорой на реальность): ре-
ципиент текста / дискурса вырабатывает индивидуальную реакцию  
на физические / вербальные / ментальные действия в реальном мире на  
основе обобщенного в тексте / дискурсе образа; элементы семантиче-
ского поля «агрессия», собираемые в связном тексте в функционирую-
щую структуру коммуникативного акта «агрессия», генерируют в соз-
нании реципиента стереотипное представление об агрессоре / жертве  
 

                                                      
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания МГЛУ  

(тема №FSFU-2020-0020). 
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агрессии / третьем лице, это представление впоследствии атрибутиру-
ется субъектам в реальной жизни. Механизм и возможный репертуар 
взаимодействия триады «агрессор – жертва – третье лицо» предписы-
вается в тексте / дискурсе заранее и, как правило, ограничивается ха-
рактеристикой деструктивности. 

Ключевые слова: типология; вербализация агрессии; агрессогенный 
текст; виктимогенный текст; письменный текст / дискурс; семантиче-
ское поле; картина мира; перцептивный образ. 
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Abstract. The paper explores original typology of aggression embedded in 

verbal modality in written text / discourse. It is critical to consider aggres-
sion as a complex phenomenon that explicates in language and speech ag-
gressive emotional-modal states, a hostile image of the world, aggressive-
ness as an personal characteristic and speech aggression as a specific type of 
aggression. The person playing the role of an aggressor / victim / third party 
is considered to be the pivot this typology. The typology is based upon the 
principle of acting through individual (subjective) perception of reality  
(as opposed to the principle of reality-based action): the recipient of the text /  
discourse produces an individual reaction to physical / verbal / mental ac-
tions in the real world based on the image generalized in the text / discourse. 
The elements of the semantic field «aggression» united in this text / dis-
course in the functional structure of the communicative act of aggression re-
produce stereotypical understanding of what aggressor / victim / third party 
are – this understanding is subsequently attributed to real subjects in  
real life. The mechanism and possible repertoire of interactions between  
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«aggressor – victim – third party» triad is prescribed in the text / discourse 
and, as a rule, is characterized as destructive interaction. 

Keywords: typology; verbalization of aggression; aggressogen text; victi-
mogen text, written text / discourse; semantic field; image of the world; per-
ceptual image. 
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Агрессия как комплексное явление 

Агрессия относится к тому ряду явлений, которые невоз-
можно рассматривать лишь в одной плоскости познания. Много-
гранность данного феномена подтверждает его сложность как 
объекта исследования и требует привлечения комплекса междис-
циплинарных знаний для решения исследовательских задач, свя-
занных с проявлением агрессии. 

Ряд социально-гуманитарных и естественных наук, объектом 
которых является человек, изучает феномен «агрессия». К таким 
наукам по праву можно отнести философию, психологию, меди-
цину, физиологию человека, нейробиологию, социологию, исто-
рию, культурологию. В это число также входит филология (лин-
гвистика и литературоведение). 

В связи с этим агрессию следует рассматривать как много-
аспектный феномен в нескольких проекциях, которые, в свою оче-
редь, эксплицируются в тексте / дискурсе / речи: 

 как комплекс реализуемых и воспринимаемых деструктив-
ных эмоциональных и эмоционально-модальных состояний, ма-
нифестируемых в наборах коммуникативных действий; 

 как индивидуально-личностную особенность, проявляю-
щуюся в предпочтении тех или иных речевых стратегий и тактик в 
стереотипных коммуникативных ситуациях; 

 как определенный способ восприятия мира, который фор-
мируется во враждебной картине мира; 

 как комплекс социально-обусловленных моделей комму-
никативного поведения, определяющих виды деструктивных язы-
ковых личностей. 
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Экспериментальные данные подтверждают суждение о том, 
что в состав агрессии входит целый комплекс таких эмоциональ-
ных и эмоционально-модальных состояний, как злость, злоба, 
ненависть, раздражение, нервозность, гнев, бешенство, антипатия, 
рассерженность, страх, нетерпение, озлобленность, нервозность, 
крайняя неприязнь (см., например: [Дасько, 2004; Жирова, Ларио-
нова, 2016]). Эмоции могут стимулировать проявление агрессии, 
однако реализация агрессивных действий требует выполнения 
трех условий: наличия мотива, средств и возможности. Эмоции 
могут способствовать формированию мотива, но индивиду необ-
ходимы средства и возможности для реализации мотива. Таким 
образом, «эмоции сами по себе являются необходимым, но недос-
таточным условием для проявления агрессии во вне» [Matsumoto, 
Hwang, Frank, 2013, р. 465]. 

Помимо мотивационной составляющей характер агрессив-
ного поведения индивида обусловливается средовым контекстом 
(наличием фрустрирующих условий, депривацией, внешней агрес-
сии по отношению к данному индивиду, ситуацией неопределен-
ности и пр. – см., например: [Берковиц, 2001; Бэрон, Ричардсон, 
2001]), подталкивающим к агрессивным действиям, в то время как 
индивидуально-личностные особенности индивида (тип реагиро-
вания центральной нервной системы на раздражающие стимулы, 
тип темперамента, определенные акцентуации личности и пр. – 
см., например: [Междисциплинарность …, 2015]) «подсказывают» 
предрасположенность индивида к выбору определенных форм и 
видов агрессии в качестве способа разрешения возникшей пробле-
мы / трудности. 

Согласно Г. Олпорту, то или иное действие человека, в том 
числе агрессивного характера, является результатом, по меньшей 
мере, четырех условий [Олпорт, 2002, с. 274]: (а) стойких лично-
стных характеристик; (б) используемой человеком психологиче-
ской защиты и утаивания, степени его самораскрытия; (в) того, как 
он воспринимает нынешнюю ситуацию и ее релевантность для 
него; (г) чего на самом деле требует и ожидает от него ситуацион-
ное задание. Исследователь утверждает, что два первых условия – 
продукты личности, два последних – продукты ситуации. Чтобы 
понять любое поведение человека, необходимо знать обе группы 
детерминант. При этом «ситуационные детерминанты наиболее 
важны там, где сурово предписаны обязанности и роли, задачи и  
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функции. Личностные детерминанты наиболее важны там, где задачи 
свободные, открытые и неструктурированные» [Олпорт, 2002, с. 273]. 

В свете средового подхода следует рассмотреть условиях, 
тормозящие и стимулирующие агрессивные импульсы. Под «инги-
биторами агрессивного поведения» понимаются «факторы, преду-
преждающие агрессивные действия и включающие в себя в основ-
ном личностные структуры, подавляющие агрессивные импульсы» 
[Налчаджян, 2000; Сафуанов, 2003]. Среди тормозящих агрессию 
личностных структур выделяют ценностные, социально-норматив- 
ные, диспозиционные, эмоциональные, коммуникативные, интел-
лектуальные сдерживающие структуры и психологические защит-
ные механизмы [Калашникова, 2009; Сафуанов, 2003]. Данные  
структуры являются неотъемлемой составляющей «нормального» 
неагрессивного поведения, а их неразвитость или ситуативный де-
фицит в сочетании с выраженностью проагрессивных (провоци-
рующих агрессию) личностных факторов приводит к более легкой 
реализации агрессивного поведения [Сафуанов, 2003; Anderson, 
Carnagey, 2004; Ross, Fontao, 2008; DeWall, Anderson, Bushman, 2011; 
Denson, DeWall, Finkel, 2012; Implicit theories, 2013]. 

Проведенный нами на основе научной и методической лите-
ратуры анализ индивидуально-личностных особенностей языковой 
личности деструктивного типа, средовых и ситуативных факторов 
взаимодействия позволяет систематизировать проагрессивные и 
ингибирующие агрессию факторы (табл. 1). 

Вербализация агрессии обнаруживается на разных языковых 
уровнях (фонетическом, лексическом, семантическом, граммати-
ческом, синтаксическом и прагматическом – см., например: [Апре-
сян, 2003; Ларионова, 2008; Черкасова, 2011; Якимова, 2012; Ени-
колопов, Кузнецова, Чудова, 2014; Жирова, Ларионова, 2016; The 
grammar of hate …, 2022]) и коммуникации (межличностной, внут-
ригрупповой и массовой). В пределах одного текста / дискурса 
индикаторы агрессии реализуются практически на всех уровнях 
языка одновременно. Следует отметить, что наиболее разработан-
ным инструментарием при идентификации агрессии по речи рас-
полагают лексика, семантика, стилистика и прагматика, в то время 
как фонетические и фонологические исследования в этом направ-
лении затруднены в силу отсутствия разработанных эталонов  
(в случае с лексикой таким эталоном выступает словарная статья, 
определяющая круг значений той или иной лексемы). 
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Таблица 1 
Соотношение факторов,  

провоцирующих и тормозящих агрессию  
[Комалова, 2017; Комалова, 2020, с. 90] 

Тип фактора 
Факторы, ингибирующие  
(тормозящие) агрессию 

Факторы,  
провоцирующие агрессию 

Индивидуально-
личностные 

Самообладание. 
Волевой самоконтроль. 
Нацеленность на результат. 
Высокая осмысленность жизни. 
Следование общепринятым 
нормам и правилам поведения 
и др. 

Аффективная ригидность. 
Тревожность. 
Низкая способность к эмпатии и 
обратной взаимосвязи с такими 
особенностями как навязчи-
вость, отсутствие самообладания 
и самоконтроля и др. 

Средовые Воспитание культуры толе-
рантности. 
Табуированность гендерно 
нестереотипного поведения. 
Асимметрия социальных стату-
сов и ролей. 
Близкие отношения с потенци-
альным объектом агрессии и др. 

Воспитание в среде агрессоров.
Наблюдение за агрессивными 
моделями поведения. 
Поощрение культуры индиви-
дуализма, конкурентной борьбы, 
стремления к лидерству и др. 

Ситуативные Отсутствие ресурсов для реали-
зации агрессивного поведения  
и др. 

Наличие физической агрессии 
и внешнеобвиняющих выска-
зываний в свой адрес. 
Фактор оружия и др. 

 
Итак, агрессия может проявляться на всех уровнях жизне-

деятельности человека, начиная от межличностных конфликтов в 
семье и на работе и заканчивая кровопролитными войнами между 
государствами. Деструктивная сторона агрессии считается едва ли 
не самым трудно поддающимся контролю аспектом человеческого 
поведения. В связи с этим агрессия как объект исследования нуж-
дается в глубоком и детальном изучении не только при помощи 
психологических и социологических методов, фокусирующихся на 
негативных установках субъектов акта агрессии, мотивах и видах 
агрессии, но и, бесспорно, с позиций лингвистики в отношении 
исследования языковых средств вербализации различных видов и 
форм агрессии и речевых особенностей, индицирующих речевую 
агрессию как особый вид агрессии, в целях диагностики и преду-
преждения реализации крайних форм проявления агрессии. 

На межличностном и внутригрупповом уровнях взаимодей-
ствия одним из ведущих признаков вербализации агрессии высту-
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пает наличие в речи коммуникантов так называемых речевых ак-
тов конфликтного типа (см. подробнее в: [Комалова, 2017; Кома-
лова, 2020, с. 68–88]). Гибридным явлением выступают тексты 
СМИ, которые одновременно репрезентируют когнитивные уста-
новки автора (его враждебную картину мира), отражают структуру 
коммуникативного акта «агрессия» и выступают элементами 
внешней среды, задающими правила взаимодействия между всеми 
субъектами коммуникативного акта «агрессия», транслирующими 
модели одобряемого и порицаемого агрессивного (в том числе 
речевого) поведения. 

Конструирование типологии  
вербализованной агрессии 

Агрессия – сложное явление действительности. Любой анализ 
подразумевает разложение сложного на более простые и доступные 
для интерпретации компоненты. По сути разработка типологии явля-
ется аналитическим механизмом упрощения действительности. Зная 
о типе речевой агрессии, воспринимающий субъект становится более 
оснащенным, у него появляется возможность выбора характера реа-
гирования, т.е. окружающая действительность для него становится 
более управляемой. Иными словами, типология представляется как 
ментальный инструмент регуляции внешнего мира (пусть пока толь-
ко в сознании субъекта, с психологической позиции для многих  
типов акцентуаций и девиаций наличие подобного регулятора во 
многом снизит деструктивные импульсы), снижает эффект манипу-
лирования. Однако обратная сторона такой осведомленности – это 
оснащение агрессора инструментарием более тонкого воздействия. 

Типологические исследования принято осуществлять в рам-
ках типологического метода, который представляет собой «метаме-
тодику анализа данных, совокупность методов изучения феномена 
действительности, позволяющих выделить социально значимые, 
внутренне однородные, качественно отличные друг от друга группы 
эмпирических объектов, характеризующиеся признаками, природа 
которых различна, и интерпретируемых как носители различных 
типов существования данного феномена» [Татарова, 2007, с. 72]. 

При разработке типологии вербализации агрессии представ-
ляется необходимым выявление непосредственно вербализованной 
агрессии наряду с иными явлениями в акте коммуникации. Совре-
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менные специалисты и исследователи социально-гуманитарных 
областей знания достигли значительных результатов в деле рас- 
познавания агрессии как деструктивного типа речевого взаимо-
действия в письменной и устной формах (см., например: [Verbale  
aggression …, 2017; Data mining …, 2019; Rage, power, and  
aggression, 2022; Computational intelligence …, 2023; Guillén-Nieto,  
2023]). Результаты, полученные в ходе наших собственных  
исследований, дополняют инструментарий классификацией ре- 
чевых жанров конфликтного типа [Комалова, 2017; Комалова,  
2020, с. 68–88]. 

Отвечая на вопрос о возможности использования универ-
сальной единицы для анализа агрессии по письменной речи1,  
можно предположить, что такой единицей выступает агрессоген-
ная лексема2. Под агрессогенной лексемой мы подразумеваем лек-
сическую единицу, в значении (компоненте значения) которой 
раскрывается структура коммуникативного акта «агрессия»: его 
участников, возможных последствий агрессии, видов и форм реа-
лизации агрессии, речевых жанров в составе речевой агрессии.  
К таким лексемам можно отнести единицы семантического поля 
«агрессия» (СПА)3. 

Объектом типологизации выступает сообщение / текст / 
дискурс. Отнесение к агрессогенному типу должно проводиться в 
соответствии со следующими параметрами (одновременное соот-
ветствие всем критериям): 

 наличие в сообщении / тексте / дискурсе значительного 
числа лексем, входящих в состав семантического поля «агрессия»; 

 соответствие темы сообщения / текста / дискурса той или 
иной форме или виду агрессии (межличностные и организацион-
ные конфликты, виктимное поведение, криминальное поведение, 
геополитические конфликты, войны и т.п.); 

 наличие в содержании сообщения / текста / дискурса проаг-
рессивной семантики, провоцирующией у реципиента эмоциональ-
ные и эмоционально-модальные состояния комплекса «агрессия»; 
                                                      

1 В отношении устной речи подобной единицей может выступать перцеп-
тивно-слуховой стереотип (образ «агрессор»), соотносящийся с гендером агенса и 
пациенса применительно к условиям реализации акта коммуникации [Комалова, 
2015; Потапова, Комалова, 2016]. 

2 Понятие впервые было введено в работе: [Комалова, 2017]. 
3 В качестве опоры можно использовать разработанную нами структу- 

ру коммуникативного акта агрессии [Потапова, Комалова, 2015; Потапова, Кома- 
лова, 2017]. 
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 реализация прагматики нападения / обороны при помощи 
речевых жанров конфликтного поведения носителя языка. 

В дополнение к указанным параметрам при выделении ти-
пов вербализации агрессии в спонтанной устной и письменной 
формах речи обязательным фактором является уровень осуществ-
ления коммуникации. Применительно к массовой коммуникации, 
как правило, мы имеем дело с вмешательством со стороны инсти-
туциональных образований и публичных фигур. В этом случае 
диагностировать следует инструментальный вид агрессии, т.е. вид 
агрессии, целью которой является не нанесение ущерба, а запуск 
иных процессов социальных преобразований как реакции на ини-
циальную агрессию. В случае межличностной коммуникации и 
коммуникации индивидов в группе целесообразно говорить о всех 
возможных видах агрессии, как наступательного, так и оборони-
тельного характера, а также инструментальной агрессии. 

Разрабатывая типологию вербализации агрессии, следует 
иметь в виду также следующие прагматические вопросы. 

– Как можно разграничить средовые, личностные и ситуа-
тивные факторы вербальной актуализации агрессии, если специа-
листу / эксперту доступно наблюдение в ограниченных условиях 
ситуации? 

– Какой минимальный перечень признаков позволяет диф-
ференцировать речевую агрессию (как самостоятельный вид  
агрессии)? 

– Какие языковые средства используются коммуникантами 
для вербализации агрессии? 

– Если человек действует вопреки предписаниям лингвокуль-
туры, вопреки своему обычному стилю реагирования на раздражи-
тели, является ли данный тип ситуаций для него критическим? 

– Какие коммуникативные ситуации допустимо рассматри-
вать как диагностические в отношении речевой агрессии? 

Методология и методика  
эмпирического исследования 

Методологической основой настоящего исследования явля-
ется обращение к следующим теориям и подходам: 

 к гипотезе «фрустрация – агрессия» (А. Долларда, Н.Е. Мил- 
лера, М. Дуба, Д. Маурера, Р. Сиэрса, Д. Зильмана, 1939), в рамках 
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которой затруднения и преграды на пути реализации цели рассмат-
риваются как возможные провокаторы (триггеры) агрессивного 
поведения; 

 к теории социального научения (А. Бандуры, 1969), со-
гласно которой человек, наблюдая за агрессивным (воспринимае-
мым как агрессивное) поведением другого, осваивает агрессивные 
модели поведения, в том числе коммуникативного и речевого; 

 к когнитивно-неассоциативной модели (Л. Берковица, 1989); 
 к практическим методам диагностирования агрессивного 

поведения (А. Басса, 1958); 
 к теории онтогенеза, в соответствии с которой прогнозиро-

вать настоящее и будущее поведение человека возможно посред-
ством анализа предшествующего опыта; 

 к теории фундаментального и прикладного речеведения 
(Р.К. Потаповой, 1986), в рамках которой текст / дискурс рассмат-
ривается как вербальный и паравербальный коррелят социального 
и эмоционально-модального поведения человека, а также как ис-
точник информации о его личностных и социально-обусловленных 
характеристиках. 

В рамках исследовательской процедуры применялись метод 
моделирования речевого поведения языковой личности, метод по-
строения семантического поля, метод лингвистического анализа 
текстов СМИ, сравнительно-сопоставительный метод, интерпрета-
ционный метод анализа текста / дискурса, метод контекстуального 
анализа, метод компонентного анализа и др. частные лингвистиче-
ские методы. 

Методика исследования заключалась в последовательном 
проведении научного анализа текстового материала на русском, 
английском, испанском и татарском языках, а именно: 

 компонентного анализа лексикографических источников с 
целью формирования семантического поля «агрессия» (СПА); 

 контент-анализа текстов сетевых СМИ с целью описания 
текста, характеризующегося наличием значительной доли лексем 
из состава семантического поля «агрессия»; 

 модифицированного массового ассоциативного эксперимента 
на материале полнотекстовых корпусов с целью выявления вербали-
зации семантического поля «агрессия» в языковом сознании испытуе-
мых и последующей кластеризации корпуса лексем из состава СПА, 
на основе которого становится возможным выделение типов текстов 
сетевых СМИ с семантикой деструктивности (см.: [Комалова, 2019]). 
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Результаты исследования 

Проведенное исследование позволило установить, что кон-
цепт «агрессия» реализуется в коллективном сознании различных 
этносов, свидетельством чему служит широкая представленность 
его лексико-семантических единиц (семантического поля «агрес-
сия») в лексикографических источниках на исследуемых языках  
(см.: [Потапова, Комалова, 2015; Потапова, Комалова, 2017; 
Komalova, 2019]). Помимо лексем, в дефинициях которых реали-
зуется концепт «агрессия» и его компоненты на первом и втором 
шаге семантизации, были выделены так называемые контексту-
альные репрезентанты семантического поля «агрессия» (СПА), 
относимые к данной категории, исходя из текстового (шире ком-
муникативного) контекста употребления конкретной единицы 
СПА в тексте / дискурсе. 

Контент-анализ текста / дискурса на исследуемых языках 
(см., например: [Potapova, Komalova, 2013; Потапова, Комалова, 
2014]), в составе которого обнаруживается значительное число 
лексем семантического поля «агрессия», позволяет выявить цен-
ностную ориентацию автора текста / дискурса с последующим 
распределением лексических единиц СПА в конкретном тексте /  
дискурсе по группам вербальных репрезентантов СПА с положи-
тельной, нейтральной и отрицательной коннотацией, что, в свою 
очередь, позволяет классифицировать текст / дискурс как (а) ин-
формирующий о фактах проявления агрессии; (б) инструмент уси-
ления негативной установки реципиента; (в) провоцирующий от-
ветную вербальную агрессию в сочетании с порицанием. При этом  
текст / дискурс с высоким показателем общего числа лексем се-
мантического поля «агрессия» нельзя автоматически относить к 
текстам / дискурсам, вызывающим у реципиента ответную реак-
цию в виде агрессии. 

Исследование актуализации речевой агрессии в коммуника-
тивных ситуациях с помощью письменной речи позволило выявить 
значение ближайшего контекста в атрибуции признака «наступа-
тельная» для инициальной агрессии и признаков «оборонительная / 
наступательная» для ответной агрессии (см.: [Komalova, Kulagina, 
2021; Комалова, Садова, 2022]). 

Анализ ассоциаций испытуемых с агрессией, обнаруживае-
мых с опорой на тексты современных сетевых СМИ (на русском, 
английском, испанском и татарском языках), позволяет зафикси- 
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ровать универсальную (в рамках исследуемых языков) лексико- 
семантическую структуру коммуникативного акта «агрессия»  
и сформулировать узуальное определение агрессии как комплек- 
са деструктивных действий агрессора [Комалова, 2019]. Послед- 
ствия этих действий, элементы эмоционально-модального ком- 
плекса «агрессия», а также агрессивные системы и процессы  
рефлексируются в меньшей мере, чем виды и формы агрессии,  
субъекты агрессии и инструменты агрессии. 

Доказательством того, что агрессия представляет собой мно-
гомерный феномен, служит ассоциирование агрессии и с физиче-
скими и вербальными действиями, и с эмоциональными состоя-
ниями, и с ментальными представлениями [Комалова, 2017; 
Комалова, 2020, с. 152–176]. Подтверждением того, что стерео-
типным представлением об агрессии является мнение, что агрес-
сия – это исключительно деструктивное явление, служит преобла-
дание в структуре семантического поля «агрессия» большинства 
лексем, в значении (компонентах значений) которых раскрывается 
разрушительный (деструктивный) потенциал агрессии [Комалова, 
2017; Комалова, 2020, с. 176–178]. 

Четкое разграничение составляющих в рамках семантиче-
ских кластеров позволило структурировать и выявить соотноше-
ние категорий «агрессор», «жертва агрессии», «третье лицо, во-
влеченное в акт агрессии». Качественный анализ вербализации 
данных категорий в контексте русско-, англо-, испаноязычных 
текстов сетевых СМИ и текстов сетевых СМИ на татарском языке 
свидетельствует о действующей модели ролевого взаимодействия 
между этими субъектами в реальной жизни. 

На основе выявленных в ходе проведенного исследования 
лексико-семантических звеньев функционирования единиц СПА в 
тексте / дискурсе современных сетевых СМИ (типология, основан-
ная на семантических кластерах СПА) в исследуемых языках можно 
выделить, как минимум, три типа текста / дискурса (табл. 2): 

 агрессогенный (генерирующий в сознании реципиента об-
раз «агрессор» – субъекта агрессивных действий, совершающего 
эти действия преднамеренно с целью нанесения физического / 
психологического вреда); 

 виктимогенный (генерирующий образ «жертва» – объекта аг-
рессивных действий, испытывающего на себе последствия деструк-
тивных действий, обращающегося за помощью к третьим лицам); 

 генерирующий образ третьего лица, вовлеченного в акт аг-
рессии (наблюдателя, посредника, представителя, агента). 
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Таблица 2 
Типология текстов / дискурса  

по лексико-семантическому типу образа субъекта агрессии  
[Комалова, 2017; Комалова, 2020, с. 181] 

Тип текста / дискурса 

Параметры  
оценки 

Агрессогенный 
(генерирует 

образ агрессора)

Виктимогенный 
(генерирует образ 

жертвы) 

Генератор образа 
третьего лица, 
вовлеченного в 
акт агрессии 

Субъект агрессор жертва наблюдатель, по-
средник, представи-
тель, агент и т.п. 

Характер  
агрессии 

наступательная оборонительная инструментальная / 
оборонительная 

Виды и формы 
реализуемой  
агрессии 

прямая гетероаг-
рессия / косвенная 
аутоагрессия 

прямая аутоагрессия / 
косвенная  
гетероагрессия 

прямая / косвенная 
гетероагрессия 

Характерные 
объекту речевые 
жанры агрессивно-
го типа (следуют 
по мере уменьше-
ния частоты 
употребления) 

оскорбление, 
угроза, враждеб-
ное высмеивание, 
волеизъявление 

враждебная оценка, 
протест, дезинфор-
мирование, угроза, 
волеизъявление 

протест, враждеб-
ная оценка, воле-
изъявление 

Целевая направ-
ленность исполь-
зуемых инстру-
ментов 

для реализации 
агрессии 

для регулирования / 
реализации  
агрессии 

для регулирования 
агрессии 

Комплекс ведущих 
испытываемых 
эмоциональных / 
эмоционально-
модальных  
состояний 

пиковые деструк-
тивные эмоции  
и эмоц.-модал. 
состояния (произ-
водные гнева,  
ярости, ненависти)

группа эмоц.,  
эмоц.-модал.  
состояний  
производных  
страха и  
отвращения 

группа эмоц., эмоц.-
модал. состояний  
семантики мужества /
отваги / храбрости / 
бесстрашия 

Отношение  
(установка)  
автора  
текста / дискурса 
к субъекту и его 
действиям 

субъект агрессии 
и его действия 
порицаются 

жертва в роли  
субъекта агрессии  
и ее действия  
одобряются 

третье лицо в роли 
субъекта агрессии 
и его действия  
одобряются 

 



 20 

Заключение 

Феномен «агрессия» относится к сложному объекту изучения. 
Исследование агрессии требует применение комплекса методов из 
различных предметных областей научного знания. Это обусловли-
вается тем фактом, что агрессия одновременно может быть отнесена 
как к относительно стабильным факторам психической структуры 
языковой личности человека (агрессивность и враждебная картина 
мира), так и является результатом ситуативно обусловленных фак-
торов (агрессия как эмоциональное реагирование на ситуацию фру-
страции и конфликта) и более всеобъемлющих факторов социально-
культурной среды (агрессия, в том числе речевая как модель пове-
дения, принятая в конкретной социальной группе, как модель адап-
тации / социализации). Иными словами, агрессия как эксплицитно 
реализуемое действие является результатом симультанно дейст-
вующего комплекса внутренних и внешних факторов, как провоци-
рующих индивида на выбор агрессии в качестве адекватного реше-
ния в конкретной ситуации, так и тормозящих агрессию. 

В основе предлагаемого нами подхода к типологии вербали-
зованной агрессии заложен принцип действия с опорой на индиви-
дуальное (субъективное) восприятие реальности (в противополож-
ность принципу действия с опорой на реальность). Реципиент 
вырабатывает индивидуальную реакцию на физические / вербаль-
ные / ментальные действия в реальном мире в ситуациях конфликта 
и фрустрации на основе формируемой картины мира, репрезенти-
руемой, в том числе в так называемых культурных источниках (сло-
варях и справочниках, текстах СМИ, художественной литературе 
и пр.). Лексико-семантические образы участников коммуникативно-
го акта «агрессия», инструментов и средств реализации агрессии, 
сопровождающих акт агрессии эмоциональных и эмоционально-
модальных состояний, более широкого контекста – среды, социаль-
ных систем и процессов, способствующих агрессии – все эти  
элементы, собираемые в связном тексте в функционирующую 
структуру коммуникативного акта «агрессия», генерируют в созна-
нии реципиента (в настоящем исследовании – носителя русского 
языка) обобщенный образ (стереотипное представление) агрессора / 
жертвы агрессии / третьего лица, вовлеченного в акт агрессии, кото-
рый впоследствии атрибутируется субъектам в реальной жизни. 
Более того, механизм и возможный репертуар взаимодействия этой 
триады (агрессор – жертва – третьи лица) предписывается заранее и, 
как правило, ограничивается характеристикой деструктивности. 
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