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Паратекст выполняет в гипермедиатексте функции организации регулярно обновля-
емой и поливекторно циркулирующей информации, навигации пользователя в разнона-
правленных новостных потоках, позиционирования субъектов речи и их смысловых пози-
ций [2]. Динамически развивающийся научно-популярный сегмент сетевого медиадискурса
прагматически ориентирован на референцию научных открытий и оценочное комментиро-
вание связанной с ними проблематики. Анализ паратекстовой рамки научно-популярного
гипермедиатекста способствует обнаружению ироничного возражения преимущественно
в различных элементах заголовочного комплекса, который представляет собой кульми-
нацию развиваемой проблематики и характеризуется значительной смысловой нагрузкой
[4]. В сильной позиции текста, как правило, локализуется вычленяемое журналистом про-
тиворечие в соответствующей парадигме научных знаний (напр., обсуждаемой гипотезе),
которое получает репрезентацию в форме ироничного возражения и отражает этап разви-
тия гносеологической модальности реферируемой предметной области. Гносеологическая
неопределенность как неотъемлемый атрибут развития научного знания предполагает эта-
пы 1) накопления признаков, сигнализирующих о возможном несоответствии научной мо-
дели реальной практике; 2) оформления диагностируемого противоречия как автономной
научной проблемы [1]. В заголовочном комплексе научно-популярного сетевого медиатек-
ста данное противоречие все чаще воплощается в ироничной модальности.

Целью работы является изучение механизмов репрезентации гносеологической неопре-
деленности научной проблематики посредством инкорпорирования ироничного возраже-
ния в заголовочный комплекс научно-популярного медиатекста, а также прагматического
потенциала таких дискурсивных образований. Опубликованное научное исследование (в
июле 2022 года), которое с опорой на проведенные эксперименты ставит под сомнение
объяснительный потенциал серотониновой теории развития депрессии, стало значимым
научным событием не только в академических кругах, но и в широком публичном про-
странстве. Экспериментально подтверждённое сомнение в эффективности приема анти-
депрессантов при лечении депрессии представляет собой мощный стимул к обсуждению
и осмыслению альтернативных подходов (отход от медикаментозной терапии к психоло-
гической и поведенческой). Эмпирической базой нашего исследования служат более 40
медиатекстов сетевых изданий («Наука и Жизнь», «N+1» и др.), сообщающих о научном
открытии. Доминирующий метод интерпретации результатов – лингвопраксиологический
– доказавший эффективность при анализе гипермедиатекста одной темы [3]. Выбранный
случай отражает направление развития гносеологической модальности – последователь-
ное движение научного знания через возражение как этап перехода от сомнительных ги-
потез к эпистемологической определенности. Результаты исследования медиатекстов поз-
воляют сказать о существовании повторяющихся лингвокогнитивных паттернов продуци-
рования иронического модуса возражения, вербализующих социально значимые аспекты
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гносеологической неопределенности научной проблематики. Произведем подробный ин-
тенционально-стилистический анализ характерного заголовка.

Ученые снова спорят о причинах депрессии. Теперь ее будут лечить по-другому?
Наречия снова и теперь выступают в роли модальных слов и выражают субъектив-

ное отношение автора к обозначенной научной проблематике. Маркеры субъективной мо-
дальности характеризуют предмет речи как неоднозначный и неизменно порождающий
оживленные дискуссии (снова спорят), а также, на первый взгляд, передают оптими-
стичный настрой (теперь будут лечить по-другому) и даже нетерпение (теперь) автора:
определение спускового механизма заболевания поможет в будущем как можно скорее раз-
работать эффективное решение проблемы. Однако ряд акцентуаторов ироничного модуса
отражают неуверенность автора в осуществлении желаемого: вопросительная конструк-
ция, местоименное прилагательное по-другому как экспликация смутных представлений о
возможном способе лечения, синтагматическая связь с дискурсивным маркером снова как
напоминание о том, что предшествующие попытки осмыслить механизмы депрессивного
расстройства преимущественно оборачивались неудачей. Столкновение концептуальных
плоскостей прошлого и гипотетического будущего подчеркивает цикличность и повторяе-
мость наблюдаемой ситуации: фрустрация обусловливается восприятием научного откры-
тия как очередной тщетной попытки.

Таким образом, исследование ироничного возражения в заголовочном комплексе науч-
но-популярных медиатекстов способствует идентификации основных лингвокогнитивных
механизмов репрезентации гносеологической неопределенности научной теории через им-
пликацию сомнения в её объяснительном потенциале. Прагматические возможности по-
добных дискурсивных образований обладают широким диапазоном воздействия на ауди-
торию и обслуживают иерархию интенций субъекта речи.
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