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Статья посвящена проблеме экспертного анализа информации порнографического характера, представляющей 

ситуацию порномести (несогласованное размещение материалов сексуального содержания в публичном 

пространстве). В работе представлен перечень социальных практик, относящихся к порномести; устанавливаются 

участники коммуникативного акта: актор, адресаты – запечатленное лицо, референтная группа, сторонний участник; 

определяется интенциональная составляющая коммуникативной деятельности актора; дается перечень 

коммуникативных целей актора в условиях множественной адресности. Раскрываются особенности 

реконтекстуализации порнографического материала; при этом обращается внимание на слабую зависимость 

порнографического дискурса от экстралингвистического фона. Отмечается, что в ситуации порномести информация 

порнографического характера подвергается реконтекстуализации, что при поверхностном анализе затрудняет 

установление лингвистических (семиотических) признаков информации порнографического характера. 

Утверждается, что в условиях переноса порнографического текста в конфликтогенный контекст, порнографические 

смыслы сохраняются. При этом актуализация табуированного аспекта сексуального взаимодействия лежит в основе 

трансформации эмотивного потенциала и определяет характер отношений между участниками коммуникативной 

ситуации. Авторы приходят к выводу, что для установления лингвистических признаков информации 

порнографического характера необходима деконстекстуализация представленного на исследование текста. Анализ 

контекста распространения необходим для установления экстралингвистического фона коммуникативной 

деятельности актора. 
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The paper discusses the problem of forensic analysis of pornographic information in revenge porn situation (non-consensual 

public placement of materials of sexual explicit content). The paper presents a list of social practices related to revenge porn, 

specifies the participants of the communicative act (actor, addressee- person caught on camara, addressee-reference group, 

addressee-third-party participant), determines the intentional component of the actor's communicative activity, gives a list of 

the actor's communicative goals in conditions of multiple addressee-targeting . The features of the recontextualization of 

pornographic material are revealed. A weak dependence of pornographic discourse on extralinguistic background is 

established. It is noted that in the situation of revenge porn sexual explicit information is subjected to recontextualization, 

which makes it difficult to establish linguistic (semiotic) signs of pornographic information in forensic analysis. It is established 

that under the conditions of the transfer of a sexual explicit text into a conflict-triggering context, pornographic meanings are 

preserved. At the same time, the actualization of the taboo aspect of sexual interaction underlies the transformation of the 

emotive potential and determines the nature of the relationship between the participants in the communicative situation. The 
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authors conclude that in order to establish the linguistic features of sexual explicit information, it is necessary to 

decontextualize the text submitted for forensic research. Analysis of the distribution context is necessary to establish the 

extralinguistic background of the actor's communication activity. 

 

Key words:  pornography narrative, context, re-contextualization, intentionality, discourse-analysis. 

 
Актуальность.  

Под порноместью понимается распространение в противоправных целях изображений/сообщений сексуального 

характера без согласия изображенного на них лица. Порноместь является одной из форм онлайн-насилия, что и 

обусловило интерес исследователей к данному явлению в правоприменительном аспекте [Голованова 2018; 

Юрченко 2018; Голованова 2019; Ильницкий 2021]. Наиболее детально порноместь описывается в англоязычных 

работах. В частности, затрагиваются сопряженные с ней репутационные риски, возникающие перед потерпевшими 

вследствие распространения материалов сексуального характера [Langlois & Slane 2017; Haynes 2018; Mckinlay & Lavis 

2020; Pavón-Benítez, Romo-Avilés & Tarancón Gómez 2021; Serpe & Brown 2021]. 

В странах англосаксонской правовой семьи (таких как Канада, Великобритания, США), с господствующим в них 

прецедентным правом, порноместь криминализована – для защиты интересов потерпевших предусмотрены 

отдельные законы на федеральном уровне или на уровне штата (как, например, в США). В ряде законодательств 

романо-германской правовой семьи также стали появляться законы против порномести. Так, в Испании уголовная 

ответственность наступает по ст. 197 Ley Organica 10/1995; в Германии – по ст. 201a УК (Verletzung des 

höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen [Нарушение 

неприкосновенности частной жизни и личных прав через распространение снимков]); во Франции – согласно закону 

№ 2016–1321 от 7.10.2016 République numérique [LOI № 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique].  

В уголовном законодательстве Российской Федерации квалификация порномести находится на стыке статей: 

ответственность за порноместь наступает по ст. 137 [Нарушение неприкосновенности частной жизни] и ст. 242 УК РФ 

[Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов], в связи с чем следствие при 

назначении лингвистической экспертизы ставит вопрос о наличии в материалах лингвистических признаков 

информации порнографического характера. Несмотря на отсутствие в российском законодательстве закрепленного 

определения «порнографии / порнографических материалов», из совокупности комментариев к ст. 242, 242.1, п. 8 

ст. 2 ФЗ от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

сведений из обвинительных приговоров (решение Калининского районного суда города Чебоксары от 12.04.2016 по 

делу N 2-1607/2016~М-1001/2016; Решение Апастовского районного суда Республики Татарстан от 19.02.2015 по делу N 

2-132/2015~М-59/2015; приговор Ленинского районного суда города Пензы от 03.08.2015 по делу N 1-69/2015) следует, 

что содержательная сторона порнографии предполагает натуралистичное (детализованное) изображение/описание 

половых органов, полового акта / его имитации или иных форм сексуального взаимодействия / их имитации. 

Прагматический (мотивационный) аспект порнографических материалов связан с его 

использованием/распространением в сексуальных целях.  

В содержательном аспекте порноместь в большинстве случаев соответствует критериям информации 

порнографического характера, однако прагматика порномести на первый взгляд отлична от привычных форм 

порнографического дискурса, в связи с чем эксперт-лингвист сталкивается с проблемой оценки материалов. Как 

социальный феномен и дискурсивная практика порноместь остается не изученной ни в русскоязычном пространстве, 

ни в работах исследователей, обобщающих судебную практику, сложившуюся на Западе. Таким образом, цель данной 

статьи – описание и анализ данного явления и разработка экспертных рекомендаций для анализа порномести. 

Параметризация интерперсонального аспекта порномести 

В широком смысле к порномести можно отнести три типа практик, связанных с несогласованным 

распространением компрометирующего материала:  

(1) публикации компрометирующих материалов без информирования об этом жертвы. Распространение контента 

может осуществляться без цели причинения запечатленному лицу репутационного ущерба. Контент размещается на 

тематических сайтах или в тематических изданиях либо пересылается в межличностной беседе актора 

с представителями своей референтной группы как целенаправленно, так и случайно. В данном типе порномести 

запечатленное лицо не выступает в качестве адресата, о размещении компрометирующего контента узнает случайно 

от сторонних участников или ближайшего окружения. Содержащаяся информация о запечатленном лице не 

детализирована и в подавляющем большинстве случаев не позволяет адресату установить с ним контакт (пример: 

Wood v. Hustler Magazine, Inc., 736 F.2d 1084, 1093, Ashby v. Hustler Magazine, Inc., 802 F.2d 856); 

(2) публикация компрометирующих материалов и сведений о запечатленном лице в результате кражи 

персональных данных. Распространение контента и сведений осуществляется с целью причинения запечатленному 

лицу репутационного ущерба. Обнародование компрометирующего материала и сведений о запечатленном лице 

происходит в результате отказа выполнять требования злоумышленника (речевой жанр «секстортинг»), т. е. является 

формой наказания (пример: United States v. Moore, 2:13-cr-00917, District Court, C.D. California);  

(3) публикация компрометирующих материалов и сведений о запечатленном лице бывшим партнером. 

Обнародование компрометирующего материала и сведений о запечатленном лице происходит в результате 

межличностного конфликта запечатленного лица и актора, т. е. является реактивным поведением последнего 
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(пример: Police v Joshua Ashby; Police v Ravshan Usmanov [2011] NSWLC 40; United States v. Moore, 2:13-cr-00917, District 

Court, C.D. California). 

Тем самым, модель дискурсивного жанра порномести предполагает наличие: 

– актора (агенса коммуникативного акта, ≈говорящего), адресата – запечатленного лица, адресатов – сторонних 

участников (ближайшее окружение, или так называемая референтная группа, и сторонних наблюдателей); 

– материалов сексуального содержания, расцениваемых актором как компрометирующие; 

– сопроводительной информации, содержащей сведения о личности изображенного лица (внешности, имени) и 

его контактной информации – указание его адреса (либо адреса родственников), номера телефона, социальных сетей 

или имейла и пр. 

В случае порномести акцент преимущественно делается на факте проявления запечатленным лицом 

сексуальности и характеристики его личности. Состояние сексуального возбуждения в публичном дискурсе 

рассматривается постыдным социальным качеством и подвергается стигматизации [Goffman 1970; Гергилов 2017]. 

Мужская/женская гендерная идентичность подчинена значительному количеству социальных норм, нарушение 

которых ставит под сомнение всю идентичность индивида в целом [Гергилов 2017]. Через обнародование интимных 

снимков актор закрепляет запечатленное лицо в статусе аутсайдера, помещает его в условия изоляции через 

информирование общественности (как референтной группы, так и социума в целом) о социально нежелательных 

качествах запечатленного лица – сексуальной доступности, склонности к промискуитету и также (в некоторых 

случаях) готовности вступать в сексуальную связь с представителями стигматизируемых 

социальных/национальных/религиозных групп. Тем самым обнародование компрометирующих материалов, как 

предполагается, создает дистанцию между запечатленным лицом и обществом. 

Актор прогнозирует ролевое поведение адресатов и выстраивает коммуникативную деятельность с учетом 

позиций каждой из сторон. Несмотря на то, что порноместь актуализирует выражение негативной оценки действий и 

поведения запечатленного лица, данный коммуникативный жанр можно рассматривать как одну из диспозитивных 

форм побуждения (об особенностях диспозитивных форм побуждения см. [Волкова 2011; Мартемьянова 2013]). 

Размещая в публичном пространстве компрометирующие материалы и персональную информацию запечатленного 

лица, актор целенаправленно оказывает идейно-психологическое воздействие на адресата и подталкивает его к 

определенной социальной активности. За счет публикации компрометирующего материала и персональной 

информации запечатленного лица реализуются следующие коммуникативные цели актора:   

1) в отношении адресата – запечатленного лица: 

– информирование о наличии у актора компрометирующих материалов с участием запечатленного лица; 

– информирование о распространении (в некоторых случаях возможности распространения) компрометирующих 

материалов; 

2) в отношении адресатов – сторонних участников: 

(а) референтной группы (родителей, родственников, партнеров, друзей и знакомых):  

– информирование о социально неодобряемом поведении запечатленного лица;  

– побуждение к выражению неодобрительного отношения к поведению запечатленного лица (а также к 

дистанцированию от запечатленного лица или отказу от поддержания каких-либо отношений с ним); 

(б) сторонних участников коммуникативного акта:  

– побуждение к установлению контакта с запечатленным лицом / его референтной группой (если были указаны 

контакты кого-то из ближайшего окружения) (1) для выражения негативного отношения к поведению запечатленного 

лица; (2) для информирования запечатленного лица / его референтной группы о состоянии сексуального 

возбуждения, возникшего в результате ознакомления с материалом сексуального содержания с участием 

запечатленного лица; 

– побуждение к удовлетворению половой потребности (за счет ознакомления адресата с материалом сексуального 

содержания с участием запечатленного лица). 

 

Особенности реконтекстуализации порнографического материала: рекомендации к лингвистическому 

анализу 

Порнографический дискурс предполагает единство внутреннего содержания контента и его прагматической 

направленности; алгоритм разбора, учитывающий это единство, отражен в экспертных методиках (И. Г. Корнилова) и 

работах теоретической направленности (А. Н. Баранов, В. В. Нагаев). Так, с точки зрения семантики, важна (1) 

тематическая соотнесенность информации с сексуальной сферой (признак 1), (2) непристойный характер 

информации (признак 2), связанный в рамках публичного и официального дискурса с табуированными темами, (3) 

соответствие критерию натуралистичности (признак 3) за счет детализованной демонстрации половых органов, 

полового акта и/или его имитации, иных форм сексуальной активности и/или их имитации; с точки зрения 

прагматики – (4) в реализации коммуникативной цели, связанной с информированием адресата о состоянии 

сексуального возбуждения у запечатленного лица и побуждения адресата к ознакомлению с материалами с целью 

удовлетворения сексуальной потребности (признак 4) (более подробно см. [Нагаев 2009; Баранов 2018; Корнилова 

2019]).  

Имея дело с классическим порнографическим текстом (вне зависимости от формы репрезентации – вербальной, 

визуальной, комбинированной), эксперт-лингвист не испытывает сложностей в интерпретации заложенных в нем 
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смыслов. Любой эпизод взаимодействия индивидуумов зависит от экстралингвистического фона, к которому можно 

отнести как коммуникативную ситуацию, так и социокультурный контекст [Чернявская 2023]. В рамках  

порнографического дискурса на содержание и формы его выражения  накладываются ограничения. У участников 

коммуникации и сторонних наблюдателей сформировано представление о том, какое поведение следует определять 

как непристойное и относящееся к категории высокой степени эксплицированности сексуальных смыслов. Тем самым 

порнографический текст (в силу социокультурной традиции) представляет собой самодостаточное произведение. 

Коммуникативная цель его создания и размещения определяется за счет декодирования заложенных в нем 

значений. Вербальные и невербальные средства выражения смыслов в рамках порнографического дискурса 

характеризуются эксплицитностью, что отражено на интенциональном уровне – практически любая манипуляция 

индивида со своим телом с целью удовлетворения сексуальных потребностей либо описание таковой предполагают 

однозначную интерпретацию материала – пример лингвистического (семиотического) анализа представлен в QR-

code 1. Информация о размещении/распространении, об участниках коммуникации и их характеристиках является 

факультативной. Она расширяет экстралингвистический контекст, но не играет ключевой роли при определении 

прагматического аспекта порнографического текста. 

 

QR-code 1: Пример лингвистического (семиотического) анализа материалов, содержащих признаки информации 

порнографического содержания 

 

 
 

На первый взгляд в ситуации порномести табуированные смыслы претерпевают изменения. Создается 

впечатление, что ключевые трансформации происходят в плоскости прагматики: материалы помещаются в 

конфликтогенный контекст, что исключает возможность их размещения в сексуальных целях – происходит 

изменение его прагматического значения. И хотя распространяемая информация все еще соотносима с сексуальной 

тематикой и соответствует критериям непристойности и натуралистичности, при поверхностном анализе эксперт-

лингвист может вынести отрицательный вывод о наличии в материале лингвистических (семиотических) признаков 

информации порнографического характера – пример такого ошибочного лингвистического (семиотического) анализа 

представлен в QR-code 2.  

 

 

QR-code 2: Пример ошибочного лингвистического (семиотического) анализа материалов в рамках речевого жанра 

«порноместь»  

 

 
 

В случае с порноместью информация порнографического характера подвергается реконтекстуализации. Под 

реконтекстуализацией понимается процесс извлечения текста или его фрагмента из исходного контекста («source 

context») и размещение его в целевом контексте («destination context») [Chilton & Schäfner 2002: 17; Connolly 2014]. 

Предполагается, что при реконтекстуализации происходит подавление части смыслового потенциала за счет 

абстрагирования от исходного экстралингвистического фона в целях реконтекстуализирующего актора [Bernstein 

1996: 24, 53; Chouliaraki & Fairclough 1999: 126]. Изменение контекста неизбежно влечет за собой ресемиотизацию 

(процесс трансформации значении при помещении текста в целевой контекст). Однако степень трансформации 

значения – приобретение текстом дополнительных семантических приращений или утрата им исходных смыслов – 

зависит от того, (1) какой смысловой материал должен быть перемещен из исходного контекста (принцип «отбора» – 

«selection» / «selective appropriation»), (2) в какой контекст он помещается (принцип «расположения» – 

«arrangement»/«relocation»), (3) какое значение намеревается актуализировать актор (принцип «актуализации» – 

«foregrounding»/«refocusing») и какая модальность с учетом нового социокультурного фактора должна быть 



75 Лингвоэкспертология 

  

Legal Linguistics, 30, 2023 

 

 

инкорпорирована (принцип «социальной реорганизации» – «social repositioning»/«abstraction») [Bezemer & Kress 2008; 

Bernstein 1996; Fryer 2016]. 

При помещении порнографического текста в конфликтогенный контекст происходит переосмысление социальной 

практики. Текст не только несет в себе табуированные смыслы, но и представляет собой социальное действие, 

в котором реализуются интенции коммуникантов. Закодированные смыслы представляют значимость для актора 

ввиду того, что их перемещение из сферы личного в сферу публичного способно нанести репутационный ущерб 

запечатленному лицу. В целевом контексте не только сохраняется порнографическое значение, но и актуализируется 

его табуированный аспект, что приводит к видоизменению эмотивного потенциала (выражение состояния 

сексуального возбуждения в исходном контексте преобразуется в источник негативных эмоций у адресатов) и 

определяет характер отношений между участниками коммуникативной ситуации. 

Таким образом, при исследовании материалов, помещенных актором в ситуацию порномести, сначала требуется 

проведение анализа текста изолированно от контекста распространения. Деконтекстуализация материала в данном 

случае является необходимым этапом экспертного исследования и направлена на выявление свойств 

обнародованного текста, представляющих личный интерес для актора в силу появляющихся репутационных рисков 

для запечатленного лица. Последующий анализ контекста распространения скорее будет указывать на 

дополнительные смыслы, которые возникли в результате реконтекстуализации материалов, направлены на 

раскрытие характера отношений между участниками коммуникации и необходимы для установления всего спектра 

коммуникативных целей актора в условии множественной адресности – пример лингвистического (семиотического) 

анализа представлен в QR-code 3. 

 

QR-code 3: Пример корректного лингвистического (семиотического) анализа материалов в рамках речевого жанра 

«порноместь»  

 
Выводы  

В ситуации порномести эксплуатируется табуированный аспект порнографических смыслов. В процессе переноса 

порнографического текста из исходного контекста (сферы межличностных или аутоличностных отношений) 

в целевой (например, в сферу массовой коммуникации) заложенные в нем смыслы не претерпевают трансформации 

(хотя и приобретают дополнительные семантические приращения), так как перенос порнографического содержания 

входит в целеустановку актора. В связи с этим при производстве лингвистической экспертизы / лингвистического 

исследования необходимо учитывать, что анализ текста на предмет содержания признаков информации 

порнографического характера должен сначала проводиться изолированно от контекста распространения. 

Конфликтогенный контекст, в который помещены порнографические смыслы, является вторичным по отношению к 

транслируемым значениям и содержит сведения о характере взаимодействия его участников, что является 

релевантным для установления всего спектра коммуникативных целей актора. 

Понимание особенностей реконтекстуализации в рамках порнографического дискурса необходимо для 

комплексной оценки специфичных социальных практик и минимизации рисков экспертной ошибки. 

Вышеизложенные рекомендации можно также применять при исследовании схожих форм порнографической 

коммуникации, например порношантажа (секстортинг), кибербуллинга, скрытой рекламы сексуальных услуг, ситуации 

размещения порнографических материалов в треш-пабликах с целью привлечения внимания подписчиков. 
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