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Abstract. In the humanities, any objects, phenomena or events that influence the behavior 
of people or society as a whole are called triggers. The concept of “trigger” is used in 
relation to language and speech more often. In linguistics, the term “trigger” is used to 
denote something that contributes to the emergence of a new meaning, determines the 
development of the plot, generates an acute negative reaction, etc. Thus, the concept turns 
out to be ambiguous. Taking into account the conceptual provisions of psycholinguistics on 
the essence of speech influence, the mental nature of evaluation, the emergence of emotions 
and their role in the formation of motives, as well as based on the analysis of speech material, 
the authors of the article define the main criteria for identifying trigger statements: focus on 
emotions as the main target of influence; the value component or message contained in the 
statement; the evaluative nature of the reaction the addressee and its situational- contextual 
conditionality; functional potential associated with the influence on the worldview and 
behavior of the addressee. As a conclusion, the following definition of a trigger statement 
is given: a statement identified taking into account the addressee’s evaluative reaction, 
causing them in a certain con- situation such value associations and emotional experiences 
that can contribute to their rethinking of a particular event/phenomenon and thereby 
motivate them to commit any action, deed.
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Триггерные высказывания  
как объект лингвистических исследований:  
проблема определения и критерии идентификации

Г. А. Копнина, А. Н. Роу (Забродина),  
Г. А. Цатурян
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В гуманитарной науке триггерными называют любые объекты, явления 
или события, которые оказывают влияние на поведение людей или общество в целом. 
Все чаще понятие «триггер» используют применительно к языку и речи. В лингвистике 
триггерами называют то, что способствует возникновению нового значения, определяет 
развитие сюжета, порождает острую негативную реакцию и т.д., то есть это понятие 
оказывается многозначным. С учетом концептуальных положений психолингвистики 
о сущности речевого воздействия, психической природе оценивания, о возникновении 
эмоций и их роли в формировании мотивов, а также на основе анализа речевого 
материала авторы статьи выделяют основные критерии идентификации триггерных 
высказываний: направленность на эмоции в качестве основной мишени воздействия; 
заключенный в высказывании ценностный компонент или посыл; оценочный характер 
реакции адресата и ее ситуативно- контекстуальная обусловленность; функциональный 
потенциал, связанный с влиянием на картину мира и поведение адресата. В качестве 
вывода предлагается следующее определение триггерного высказывания: это 
высказывание, идентифицируемое с учетом оценочной реакции адресата, вызывающее 
у него в определенной конситуации такие ценностные ассоциации и эмоциональные 
переживания, которые могут способствовать переосмыслению им того или иного 
события/явления и тем самым мотивировать его на совершение какого-либо действия, 
поступка.

Ключевые слова: триггер, триггерное высказывание, лингвистические маркеры 
триггерности.

В статье представлены результаты исследования, выполненного при финансовой 
поддержке гранта Российского научного фонда № 24–28–01350 (https://rscf.ru/
project/24–28–01350/) и посвященного лингвистическому обоснованию понятия 
«триггерное высказывание» и проблеме его определения.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.9.8 –  теоретическая, прикладная и сравнительно- сопоставительная 
лингвистика.
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Введение в проблему исследования
Понятие «триггер» достаточно широ-

ко используется в современной науке: оно 
фигурирует в научных статьях не только 
в области технических наук, но и гумани-
тарных (социологии, философии, искус-
ствоведения, культурологии, педагогики, 
психологии и др., включая филологию), 
что позволяет считать его междисципли-
нарным. История становления этого поня-
тия с опорой на англоязычную литературу 
рассматривалась ранее (см.: Skalaban et al., 
2022), поэтому как основу для дальнейших 
рассуждений кратко рассмотрим объем 
и содержание этого понятия в современных 
русскоязычных публикациях в области гу-
манитарных наук.

Анализ публикаций показывает, что 
в объем понятия «триггер» включаются раз-
личные явления, к которым оно приложимо:

– социальные ситуации, события 
и факторы, способствующие совершению 
какого-либо поступка (Kleibergг, 2020: 269), 
например, конфликты с партнерами, субъ-
ективные переживания и др. (Lasy et al., 
2012: 58);

– события, оказывающие влияние 
на социокультурные процессы: Великая 
Французская революция, Великая Октябрь-
ская революция и др. (Gerasimov, 2022: 70);

– психологические стимулы (стресс, 
возбуждение, фрустрация и др.), актуали-
зирующие тот или иной тип (модальность) 
мышления и поведения или переключаю-
щие с одного типа мышления на другой 
(Startsev, 2015: 87);

– средства массовой коммуникации 
как социальные институты, контроль над 
которыми «позволяет властным струк-
турам осуществлять мониторинг и на-
правлять процессы, идущие в обществе, 
не прибегая к прямому насилию» (Ustinov, 
Karavanov, 2018);

– некритично воспринимаемые со-
общения с побуждающим потенциалом 
(Mammаdov, 2021: 151, 163);

– «индивидуальный визуальный, ау-
диальный, графический, языковой символ, 
образ или их совокупность» как символь-
ная репрезентация определённого феноме-
на или события (Katermina et al., 2021: 89) и 
т.д.

Другими словами, понятие «триггер» 
оказывается приложимым к таким предме-
там (в широком смысле), которые оказыва-
ют влияние на поведение отдельных людей, 
их групп или общество в целом. Этот объ-
ем понятия прослеживается и в таких за-
фиксированных нами терминологических 
словах и сочетаниях, как триггер- событие 
/ триггерное событие, триггерная ситу-
ация, триггерная дискуссия, триггерный 
объект, триггерное сообщение, триггер-
ные обстоятельства, триггерная зона, 
психологический триггер, социальный три-
ггер, триггер- проект, человек- триггер, 
государство- триггер, триггер- изменение, 
триггер- коммуникация, а также триггер- 
реакция, триггерные точки, триггер-
ный эффект, стимул- триггер и другие. 
По сути, гуманитарии считают, что три-
ггерным может быть любой компонент 
события, в том числе коммуникативного, 
как и само событие в целом. Это дает нам 
основание перейти к осмыслению понятия 
«триггер» применительно к языку и речи, 
тем более что в гуманитарной литературе 
можно встретить словосочетания триггер-
ные слова, триггерные фразы, триггерные 
письма.

Заметим, что за последние годы в линг-
вистике наблюдается рост частотности 
употребления понятия «триггер», но, как 
правило, без его научного определения. 
Триггерами называют:

– факторы, способствующие возник-
новению у языковой/речевой единицы 
какого-либо значения (это значение про-
слеживается в таком контексте: «…особен-
ности менталитета определенного лингво-
социума <…> послужили триггером для 
возникновения сходной или различной кон-
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нотации у языковых единиц- эквивалентов, 
принадлежащих разным языкам» 
(Kislitsyna, 2022: 9); само это значение (в ра-
боте осуществляется компонентный анализ 
языковой единицы «с целью установления 
сем- триггеров коннотативного значения» 
(Там же: 168);

– смысловые образования, определя-
ющие развитие событий в произведении –  
сказке, художественном фильме (Karasik, 
2015);

– визуальные образы и сообщения про-
воцирующего типа (Terskikh, Zaitseva, 2023: 
229), что ставит вопрос о соотношении три-
ггерных и провокационных высказываний;

– ментальные образования, осно-
ванные на эмоциях, объединяющих лю-
дей, и репрезентированные в «языке 
события» («Триггер ‒ это “спусковой крю-
чок”» для организации эмоций. Страх, 
тревожность, стресс, объединившие лю-
дей, можно отнести к числу ментальных 
(экзистенционально- социальных) тригге-
ров пандемического дискурса» (Sinelnikova, 
Selezneva, 2022: 103); «В резонансном дис-
курсе <…> триггер конвертируется в собы-
тие, а событие в результате множественных 
интерпретаций “сворачивается” в слово» 
(Там же: 102); например, маркерами тригге-
ра страха в пандемийном дискурсе высту-
пают слова ковид- истерия, ковидопаника, 
ковидопсихоз, вирусобесие и мн. другие 
(Там же: 103);

– высказывания, порождающие обще-
ственную негативную реакцию «по отно-
шению как к автору слов, так и к конструи-
руемой им реальности», например реплика 
Павла Астахова как поплавали?, обращен-
ная при посещении больницы к детям, 
выжившим после трагедии на Сямозере 
(Kornienko, 2022: 154).

Широкая референциальная соотнесен-
ность понятия «триггер» и многозначность 
соответствующего термина обусловлены 
разными исследовательскими подходами 
и направлениями. Тем не менее этот факт 
не снимает проблемные вопросы о крите-
риях идентификации триггерных высказы-
ваний (высказываний- триггеров), которые 
используются в различных коммуникатив-

ных сферах и являются объектом нашего 
исследования, и о разработке эффективных 
методик их изучения и описания. На данном 
этапе лингвистами охарактеризован лишь 
один вид триггерного высказывания –  это 
высказывания- триггеры представителей 
власти, вызывающие «острую негативную 
реакцию», репрезентированную в СМИ, 
и имеющие «четкую прагматическую орга-
низацию» (Ruzhentseva et al., 2022: 99).

Постановка проблемы
Проблема научного дефинирования 

и выявления критериев идентификации 
триггерных высказываний вытекает из сле-
дующих научных лакун и противоречий:

– отсутствие в гуманитарной нау-
ке, включая лингвистику, общепринятого 
определения понятия «триггер» (метафо-
ра «спусковой крючок» дает лишь общее 
представление, не проясняя механизм воз-
действия);

– преимущественное внимание к три-
ггерным высказываниям, вызывающим не-
гативный общественный резонанс, то есть 
к триггерам только одного типа (и по мас-
штабности реакции, и по ее оцениванию), 
в то время как замечено, что триггер «в 
зависимости от контекста может вызывать 
как позитивные, так и негативные эмоции» 
(Skalaban et al., 2022: 71);

– нерешенность вопроса о лингвисти-
ческом статусе триггерных высказываний 
в их соотношении с высказываниями дру-
гого типа (манипулятивными, провокаци-
онными и др.);

– недостаточная лингвистическая оха-
рактеризованность триггерных высказы-
ваний (можно предположить, что система 
маркеров триггерности различается в раз-
ных типах высказываний- триггеров);

– недостаточная разработанность ме-
тодики их лингвистического исследования.

Концептологические  
основания исследования

Если признать, что триггерные выска-
зывания вызывают индивидуальный и(или) 
общественный отклик в виде оценочных 
реакций, то хотелось бы для начала найти 
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ответ на вопрос, почему эти реакции воз-
никают, или каков психолингвистический 
механизм воздействия высказываний- 
триггеров. С целью поиска ответа на этот 
вопрос, от которого зависит уточнение де-
финиции понятия триггерного высказыва-
ния, мы обратились к работам в области 
психологии и психолингвистики, выявив 
следующие значимые для нашего исследо-
вания концептологические основания.

1. В соответствии с психолингвисти-
ческой моделью вербального воздействия 
любое воздействие имеет целенаправлен-
ный характер, то есть любое речевое воз-
действие на объект осуществляется с целью 
повлиять на его поведение в нужном для 
инициатора направлении, что предполагает 
поиск уязвимых «точек» у адресата и изби-
рательное воздействие на них. Это означа-
ет, что в сферу наших интересов не входят 
так называемые непреднамеренные, или 
случайные (Katermina et al., 2021: 97), три-
ггеры.

2. По данным психолингвистики, «пси-
хическая природа оценивания определяет-
ся учеными как врожденность оценочного 
смысла, который фиксирует выделение 
в психической сфере лица положитель-
ных и отрицательных эмоций» (Prikhodko, 
2009). Согласно психологической теории 
мотивационных эмоций, «эмоция наравне 
с потребностями участвует в побуждении 
поведения человека» (Pyriev, 2019: 48). Она 
«появляется намного быстрее когнитивной 
оценки стимула» (Там же: 50), следует «за 
актуализацией мотива и до рациональной 
оценки адекватности деятельности субъек-
та» (Leontiev, 1971). Эмоция определенным 
образом настраивает мышление, восприя-
тие, влияя на принятие решений и тем са-
мым побуждая не только непреднамерен-
ные, но и сознательные действия (Pyriev, 
2019: 51–52). Доказано, что эмоции органи-
зуют деятельность, стимулируют ее и вли-
яют на нее, а значит, они могут способство-
вать вербальной оценочной реакции. Это 
дает нам основание одним из признаков 
триггерных высказываний считать их спо-
собность вызывать эмоции (в широком по-
нимании, включая чувства). Такой подход 

не противоречит наблюдениям целого ряда 
психологов о том, что «триггер всегда про-
дуцирует эмоции, хотя степень и формы их 
проявления могут быть разными» (Skalaban 
et al., 2022: 71).

Триггер в психологической интер-
претации не всегда «активизирует пове-
денческие изменения» (он является лишь 
стимулом невербальных действий): чело-
век может просто публично выразить эмо-
цию, например в социальных сетях, мест-
ной прессе, но может и от эмоции перейти 
к действиям (Там же). Фиксация эмоций, 
эмоционального и/или оценочного отноше-
ния к информации в виде какого-либо тек-
ста, на наш взгляд, есть уже коммуникатив-
ное действие. «Триггерные точки» (темы, 
привлекающие наибольшее внимание) в об-
ществе исследователи выявляют по коли-
честву комментариев, лайков и дизлайков 
(см., например, (Mamonova, 2021: 542), хотя 
это количество может быть вполне контро-
лируемым («заказным»). Фиксация эмоций 
может быть получена экспериментальным 
путем: проведение психолингвистического 
эксперимента –  один из методов получения 
материала и его изучения.

3. В современной психологии «на пер-
вый план выходит когнитивная модель воз-
никновения эмоций», в которой признается, 
что эмоциональные переживания возника-
ют «не только при непосредственных воз-
действиях внешней среды, но могут быть 
вызваны словами, мыслями» (Kuzmin, 2022: 
52), они зависят от когнитивных факторов 
(опыта (памяти) человека, его потребностей 
и интересов) и меняются в соответствии 
с новой полученной информацией. Следо-
вательно, следующим признаком триггер-
ных высказываний можно считать наличие 
в них таких слов или их сочетаний, которые 
выступают своего рода «раздражителями» 
(особенность плана выражения), и личност-
но значимого смысла, соотносимого с акту-
альными нравственными, эстетическими 
и другими ценностями (особенность плана 
содержания).

С опорой на сформулированные кон-
цептуальные постулаты и осуществлялся 
сбор материала исследования. На данном 



– 921 –

Galina A. Kopnina, Anastasiia N. Rowe (Zabrodina)… Trigger Statements as an Object of Linguistic Research…

(начальном) этапе он составил свыше 150 
высказываний разного объема (в контек-
сте их употребления и с учетом ответных 
реакций), источником получения которых 
послужили как социальные сети и мессен-
джеры, так и новостные медийные платфор-
мы в сети Интернет.

Методология
Методика исследования триггерных 

высказываний зависит от материала, точ-
нее –  от того, в каком жанре используются 
эти высказывания или какой жанр они ре-
презентируют. Применительно к диалоги-
ческим формам коммуникации более или 
менее продуктивной является предложен-
ная нами ранее методика декодирования 
речевого триггера. На первом этапе опре-
деляется фрагмент коммуникативного вза-
имодействия: высказывание/текст плюс 
вербализованная на него реакция, выра-
жающая те или иные эмоции, чувства, 
оценку (например, пост в социальный сети 
и комментарий к нему, публикация в СМИ 
и комментарии к ней, диалогическое един-
ство в форуме, интервью, диалог в коммен-
тариях и т.д.). На втором этапе анализиру-
ется тематическое содержание, связанное 
с возникновением триггерного коммуни-
кативного события, определяются типы 
используемых собеседниками речевых 
актов/жанров и эксплицитно и/или им-
плицитно воплощенные в них интенции. 
На третьем этапе вычленяются различные 
знаки, реализующие механизм «запуска» 
эмоционального переживания у собесед-
ника (катализаторы реакции или ее мар-
керы), анализируется их прагматическая 
направленность и делается вывод о смыс-
ловой структуре триггерного высказыва-
ния, специфике его речевого оформления 
(Zabrodina, Kopnina, 2023: 110–111). Вер-
бальная реакция на высказывание- триггер 
может вычленяться путем мониторинга 
массмедийного пространства с целью вы-
явления свидетельствующих о ней инфор-
мационных следов или путем лингвисти-
ческого эксперимента, детальное описание 
которого не входит в задачи данной статьи 
(поэтому примеры реакций, полученных 

экспериментальным путем, далее не при-
водятся, оставим их для следующей публи-
кации). Другими словами, триггерность 
высказывания исследования определяется 
по его перлокутивному эффекту, который 
зависит от целого ряда факторов (конси-
туации, модели мира адресата, его опыта 
и т.д.).

Возможно, выявление и систематиза-
ция лингвистических маркеров триггер-
ности в дальнейшем будут способствовать 
решению проблемы автоматизированного 
распознавания речевых триггеров.

Результаты исследования,  
их обсуждение

Известно, что критерии идентифи-
кации любого явления должны отражать 
типичные (наиболее характерные) свой-
ства, быть объективными (независимыми 
от субъективных данных исследователя) 
и проверяемыми (при повторных незави-
симых проверках должны быть получены 
те же самые или близкие к ним результаты). 
Применительно к триггерным высказыва-
ниям такими критериями их идентифика-
ции являются следующие.

1. Наличие ответных реакций 
на высказывание, указывающих  
на возникшие эмоции/чувства  
и на оценочное отношение адресата  
к сообщаемой информации

Этот критерий триггерности является 
наиболее проверяемым в том случае, если 
реакции носят ярко выраженный вербаль-
ный характер. Так, 29.03.2018 в программе 
«Жить здорово» Елена Малышева при об-
суждении проблемы бродячих животных 
и ситуации, когда собаки загрызли челове-
ка, сказала: «…Поэтому этих собак надо 
отстреливать». Данное высказывание- 
триггер вызвало бурную реакцию обще-
ственности, следы которой нашли отра-
жение в СМИ, например: Алеся Клочко 
назвала Елену Малышеву «бездушной тва-
риной» (https://www.dom2.ru. 04.04.2023); 
Краснодарская зоозащитница Татьяна 
Пантина разместила петицию на сайте 



– 922 –

Galina A. Kopnina, Anastasiia N. Rowe (Zabrodina)… Trigger Statements as an Object of Linguistic Research…

Change.org, а также обратилась в МВД 
России с просьбой привлечь Елену Малы-
шеву к ответственности (https://russian.
rt.com/russia/news/499633-malysheva- otstrel- 
sobaki); петицию, по данным СМИ, под-
писали 21 000 человек (https://www.kp.ru/
daily/26816.7/3852199/).

Обратим внимание, что оценочные 
или эмоционально- оценочные реакции 
на триггерные высказывания аксиологиче-
ски могут быть прямо противоположными, 
что говорит о поляризованности общества 
по затронутой в передаче теме, например: 
Это же надо, сколько злобы, ненависти 
в этой глупой очкастой старухе!!! (https://
medialeaks.ru/0204xsh- zhit- zdorovo- bez- 
sobak/); Овца драная эта Малышева. Какая 
она врач? Призывает к убийству. Видеть 
эту рожу, а тем более слышать ее надое-
ло! (https://sm24.info/news/7739); ну наконец 
услышал от Малышевой что- то нормаль-
ное (https://www.yaplakal.com/forum1/st/250/
topic1766424.html); Она выросла в моих гла-
зах. Я еще помню, как милиция по утрам 
этим занималась… (Там же). Ярко выра-
женные (в плане и языкового оформления, 
и частотности) реакции от адресатов разно-
го типа (простых пользователей, предста-
вителей общественности, медийных персон 
и т.д.) свидетельствуют о высокой степени 
триггерности высказывания Елены Малы-
шевой.

Реакции адресата определяют-
ся контекстом (в его широком понима-
нии) и ситуацией общения. Например, 
на высказывания- триггеры о введении 
новых санкций, апеллирующих к страху, 
в современных условиях российские поль-
зователи дают комментарии, показыва-
ющие во многих случаях его отсутствие, 
например: Побольше санкций…, в России 
хоть заработает собственное производ-
ство, а то весь рынок занят был иностран-
цами; Эти санкции работают против 
Европы. Европа будет нищей; Пойду уши 
отморожу назло маме; Такие санкции ку-
рам на смех; Серëга глянь нам пакет какой 
то прислали, глянь чë там. Да там опять 
мусор какой- то (https://www.youtube.com/
watch?v=YqvTJ3IK6dA).

2. Наличие в смысловой структуре 
высказывания компонентов,  
которые основаны на оценке значимости 
какого-либо объекта, относятся  
к историко- культурным, нравственным 
и другим ценностям или отсылают к ним

Критерий обусловлен взаимосвязью 
ценностей и эмоций (ценности вызывают 
эмоции; в эмоциях раскрываются ценност-
ные качества объектов и явлений действи-
тельности; сами эмоции выступают в роли 
ценности) и тем, что «ценности притяги-
вают человека», «без осознания ценностей 
невозможно принятие решений» (Langle, 
2004). Не случайно логос (апелляция к рас-
судку), этос (отсыл к ценностному компо-
ненту), пафос (возбуждение эмоций) задают 
триаду убедительности текста.

Степень актуальности ценностей опре-
деляет, наряду с другими факторами (напри-
мер, каналом распространения), триггерный 
эффект (тип, количество и качество реак-
ций). «Притягивающее» свой ство ценно-
стей позволяет высказываниям- триггерам 
выполнять функцию переключения внима-
ния на отраженную в них тематику/пробле-
матику. Поэтому переключение внимания –  
это функциональный критерий- следствие.

В течение суток ленты крупнейших 
информационных агентств (ТАСС, Интер-
факс, РБК, РИА Новости, Ведомости и др.) 
облетела новость о сносе в Болгарии памят-
ника Советской армии, она озвучивалась 
и в эфире ведущих радиостанций страны 
(Радио России, Вести FM и др.), комменти-
ровалась на телевизионных каналах (Рос-
сия 24, Первый канал, НТВ и др). 12.12.2023 
снос памятника на брифинге прокоммен-
тировала официальный представитель 
МИД России Мария Захарова: «Болгария 
вновь, как уже не раз случалось, выбира-
ет не ту сторону истории». К активному 
обсуждению новости подключились поль-
зователи информационных платформ и со-
циальных сетей. В частности, в Телеграм- 
канале «Артамонов: Оборона России» 
14.12.2023 было опубликовано сообщение 
со ссылкой на Lenta.RU о том, что в сто-
лице Болгарии Софии «начался демонтаж 
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памятника Советской армии» (https://t.me/
nationaldef/6060). Под новостью оставили 
реакции (преимущественно в виде эмод-
зи –  иконического способа выражения эмо-
ций) 1194 человека. Некоторые вербальные 
реакции одной тональности: «Братушки»…
Сколько раз спасали их шкуры?; Предавши 
один раз…; Подлость не прощается –  бу-
дут отвечать конкретно, как и осталь-
ные, кто сносил памятники Освободите-
лям; Вернём. И рядом второй поставим. 
А куда ж нам деваться? Для российского 
народа победа в Великой Отечественной 
вой не является непреложной ценностью: 
трепетное отношение к событиям военного 
времени «вшиты» в потомков героев в ка-
честве «базовых настроек»; для того, в ком 
жива генетическая память о вой не, само со-
четание слов снос/демонтаж и памятник 
Советской армии представляет своего рода 
«ценностный алогизм».

3. Наличие лингвистических маркеров 
триггерности –  тех языковых/речевых  
средств, которые обусловлены 
целенаправленностью высказывания  
оказать речевое воздействие на эмоции,  
т.е. моделированием реакции адресата

Триггерные высказывания могут при-
нимать формы различных речевых актов/
жанров, однако в зависимости от их типа, 
связанного с мишенью воздействия, под 
которой мы понимаем тот или иной тип 
вызываемой у адресата эмоции, адресант 
использует определенные языковые/ре-
чевые средства. Например, в медийных 
высказываниях- триггерах страха частотно 
использование слов санкции, изоляция, со-
четаний типа «грязная» бомба, рука Крем-
ля, экстренная вакцинация, новая вой на 
и т.п., что не осталось не замеченным жур-
налистами: Microsoft пугает пользователей 
«санкциями» за удаление браузера Edge 
с компьютера и переход на другой обозре-
ватель. Она внушает им мысль о том, что 
это приведет к поломке ряда востребован-
ных функций ПК… (https://www.cnews.ru/
news/top/2023–10–17_microsoft_zapugivaet_
polzovatelej); Запад и ЕС пугают Рос-

сию изоляцией (https://gudok.ru/content2/
arkhivnye_rubriki /sujet /sanktsii- protiv- 
rossii/1147278/). Выявление, систематизация 
и описание лингвистических маркеров три-
ггерности –  одна из важных задач, которую 
предстоит решить.

4. Функциональный потенциал  
триггерных высказываний  
как дополнительный критерий

Поскольку триггерные высказывания 
имеют ценностно- эмоциональную направ-
ленность, они способны влиять на карти-
ну мира адресата и принятие им решений, 
связанных с совершением тех или иных 
действий или поступков. Например, после 
начала спецоперации на Украине публич-
ные признания- триггеры в чувстве стыда 
за свою страну, в том числе медийных пер-
сон, вызвали противоположные коммен-
тарии. Для примера приведем высказыва-
ние Большинству россиян стыдно за свою 
страну, основанное на приеме генерализа-
ции и стоящее в заголовке (триггеры часто 
выносятся в сильные позиции текста), оно 
вызвало различные комментарии: от «Да, 
ресурсов много, а народ нищий» (согласие 
и принятие позиции) до «А почему за стра-
ну должно быть стыдно? Международная 
политика госу- ва великолепная. Мы всегда 
приходим на помощь и защищаем слабых. 
На спортивной арене показываем вели-
колепный результат. Наше государство 
готовится к проведению саммита и олим-
пиады, на подходе чм по футболу» (несо-
гласие и приведение контраргументации) 
(http://www.vlkprf.ru/info/16672).

Предвосхищая дальнейшие исследова-
ния, выскажем гипотезу о том, что триггер-
ные высказывания, политически поляризу-
ющие общество, могут быть способом его 
дестабилизации, и в этом аспекте их изуче-
ние особенно актуально в условиях когни-
тивных вой н.

Заключение
В качестве вывода, опираясь на сфор-

мулированные выше теоретические по-
ложения, триггерное высказывание 
определим следующим образом: это вы-
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сказывание, идентифицируемое с учетом 
оценочной реакции адресата, вызывающее 
у него в определенной конситуации такие 
ценностные ассоциации и эмоциональные 
переживания, которые могут способство-
вать переосмыслению им того или иного 
события/явления и тем самым мотивиро-
вать на совершение какого-либо действия, 
поступка.

Предложенная дефиниция включает 
такие основные критерии идентификации 
триггерных высказываний, как направлен-
ность на эмоции в качестве основной ми-
шени воздействия, заключенный в них цен-
ностный компонент или посыл, оценочный 

характер реакции адресата и ее ситуативно- 
контекстуальная обусловленность, а также 
функциональный потенциал, связанный 
с влиянием на картину мира и поведение 
адресата.
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