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Abstract. The article deals with the problem of distortion of meanings when covering an event in transmedia in
the aspect of its impact on the linguistic personality of a web communicant. A detailed review of domestic and foreign
scientific literature enables the authors to conclude that the formation of transmedia as a specific means of reproducing
the information picture of an event is accompanied by genre transformations and convergence of media formats. The
article proves that as a component of the transmedia structure, which is formed by means of artificial intelligence and
digitalization, network media are changing their style of event coverage, and the use of clickbait is becoming more
frequent in the headlines of publications. It increases the incongruence between the content and the title. As a result,
a linguistic virtual personality, experiencing uncertainty about the reliability of media reports, demonstrates a tendency
towards linguistic simplification, entertainment, speech negativity and provocation. It shows the need for strong
emotional, expressive, evaluative language tools that enhance the effect of sensationalism. Systematization of
quantitative and qualitative indicators has made it possible to specify the signs of destructive disorders and trace the
mechanisms of influence of transmedia processes on the virtual linguistic personality. As a result, the authors identify
similarities and differences between the communicative expectations of information recipients and the linguistic
means of media texts as part of transmedia, revealing their destructive impact on the network audience.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема искажения смыслов при освещении события в транс-
медиа в аспекте его воздействия на языковую личность веб-коммуниканта. Обзор отечественной и зарубеж-
ной научной литературы приводит авторов к выводу о том, что становление трансмедиа как специфического
способа репродукции информационной картины события сопровождается жанровыми трансформациями
и конвергенцией медиаформатов. Г.Н. Трофимовой доказано, что в качестве компонента структуры транс-
медиа, которая формируется при участии цифровизации и искусственного интеллекта, сетевые СМИ меня-
ют свой стиль освещения событий, а в заголовках публикаций учащается применение кликбейта, который
усиливает неконгруэнтность между содержанием и заголовком. В результате языковая виртуальная лич-
ность, испытывая неуверенность в достоверности сообщений в СМИ, начинает проявлять склонность к язы-
ковому упрощению, зрелищности, речевому негативу и провокации. Она демонстрирует потребность в
эмоциональных, экспрессивных, оценочных языковых средствах, усиливающих эффект сенсационности.
Систематизация количественно-качественных данных позволила Н.И. Чесноковой конкретизировать призна-
ки деструктивных нарушений и проследить механизмы влияния трансмедийных процессов на виртуальную
языковую личность. Р.А. Савастенко определены сходства и различия коммуникативных ожиданий получате-
лей информации и языковых средств текстов СМИ как части трансмедиа, выявлено их деструктивное воздей-
ствие на сетевую аудиторию.

Ключевые слова: трансмедиа, СМИ, веб-коммуникация, заголовок, информация, языковая веб-личность.
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Введение

В центре веб-коммуникации стоит лич-
ность как субъект и объект речевой деятель-
ности, виртуального общения и виртуальной
реальности. В Интернете языковая личность
реализовала свое стремление к публичности,
оставаясь анонимной. Однако если десять лет
назад детерминантой речевой самореализа-
ции виртуальной личности был игровой имп-
ровизационный стиль, то сегодня фокус сме-
щается в сторону ограничения импровизаци-
онной свободы и радикализации коммуника-
тивных реакций. Такие изменения заставля-
ют и СМИ по-иному освещать события, при-
спосабливаясь к общей тональности инфор-
мирования и активности воспринимающей ее
аудитории. При этом, как справедливо отме-
чает Т. Бернерс-Ли, «возможность редакти-
ровать информацию не менее важна, чем воз-
можность просто ее потреблять» [Berners-Lee,
1999, p. 45]. Информационные нагрузки на
человека продолжают расти, поэтому, наряду
с попытками переложить часть работы по
информационному производству на робота,
решается задача обеспечения взаимодей-
ствия сообщений из различных по формату
интернет-ресурсов, в результате которого мож-
но будет не только создавать информацию, но
и эффективно пользоваться ею как знанием.
Между тем далеко не вся информация, суще-

ствующая внутри сетевого медиапотока, пере-
растает в знание, так как интернет-технологии,
вызвав информационный взрыв, одновременно
спровоцировали снижение значимости медиа-
образа события.

Функционирование любого языка, в том
числе и русского, в Интернете сопряжено с
психолингвистическими особенностями уча-
стников коммуникации, которые переносят
в письменно-речевую рефлексию сетевого
общения свою личностную манеру спонтан-
ного устного обиходно-бытового речевого
поведения. В Интернете языковая личность
формируется под влиянием разнообразных
сфер, тем и ситуаций, в рамках которых про-
исходит общение. Однако сегодня на смену
раскрепощению личности в Интернете, ко-
торое сопровождалось смягчением психоло-
гических барьеров и сотворческим комму-
никативным взаимодействием, пришли, с
одной стороны, строгий цифровой регламент
речевого поведения языковой виртуальной
личности в сетевом медиапотоке, а с дру-
гой – стандартизация облегченного освеще-
ния событий в результате трансмедийной
конвергенции.

Цифровизация в корне изменила отноше-
ние к интернет-пространству, а следователь-
но, и к его речевым практикам. Это оказыва-
ет негативное влияние и на саму информацию,
так как компьютерные технологии позволяют
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не только собирать и распространять ее, но и
обрабатывать вплоть до полного искажения
и смысловой деформации медиаобраза собы-
тия. Сеть породила качественно новые угро-
зы именно информационного характера в силу
специфики ее технологических характеристик
и возможностей по сбору и распространению
данных. Одним из парадоксов настоящего вре-
мени – эпохи интернет-технологий – стала
двойная игра СМИ, которые одновременно яв-
ляются основным производителем достовер-
ной, объективной информации и непреднаме-
ренным источником искаженной или ложной
информации. В связи с этим в современной
виртуальной русскоязычной коммуникации
возникают трудности получения адекватных
сведений, что влияет на эффективность веб-
коммуникации в целом.

Проблема искажения информации в жур-
налистских текстах рассматривается в на-
уке многовекторно, на основе различных под-
ходов к ее изучению. В частности, существу-
ют две противостоящие друг другу теории:
отражения реальности и конструирования
массмедийной реальности. Сторонники тео-
рии отражения реальности стоят на позиции
журналистских базовых принципов объектив-
ности и достоверности, так называемой «ме-
тафоры зеркала», и утверждают, что СМИ
максимально полно и точно отражают собы-
тия. Сторонники теории конструирования
массмедийной реальности настаивают на
объективной невозможности слепого отраже-
ния события в связи с фактором автора и
многими другими особенностями. Под кон-
струированием они понимают «интерпрета-
цию происходящего, обусловленную рядом
обстоятельств: зависящую от определенных
условий: от индивидуальных особенностей
автора текста (культурных, психологических,
социальных) до обстоятельств, заданных
политикой и концепцией конкретного СМИ»
[Красикова, 2013].

Новый ракурс проблемы искажения ин-
формации связан с тем, что перманентный
кризис достоверности информации в интерне-
те при освещении событий усугубляется фак-
тором цифровизации и применения нейротех-
нологий, возможностей искусственного интел-
лекта. В таких условиях идея о неизбежности
массмедийного конструирования, безусловно,

более убедительна, чем идея отражения ре-
альности, что подтверждают и зарубежные
исследователи. Так, У. Липпман предлагает
понятие «псевдоокружающая среда», он счи-
тает, что «СМИ вынуждены использовать
стереотипы, выбирая некие стандарты, близ-
кие аудитории, поскольку СМИ работают с
огромным информационным потоком» [Лип-
пман, 2004, с. 97]. М. Маккомбс и Д. Шоу
выдвигают гипотезу «установления повестки
дня» («agenda-setting»), утверждающую, что
«когда СМИ освещают какие-либо события,
то эти события начинают восприниматься
аудиторией как важные и значимые» (цит. по:
[Дьякова, Трахтенберг, 1999, с. 117]). Н. Лу-
ман предлагает понятие «селективности», под-
черкивая, что «средством создания реально-
сти является процесс отбора информации»
[Луман, 2005, с. 148].

Процесс становления трансмедиа как
специфического способа репродукции инфор-
мационной картины события связан, по мне-
нию Г. Дженкинса, с многоуровневым дост-
раиванием в различных медийных форматах,
где вокруг исходного текста возникает мно-
жество других. Каждый из них, являясь отно-
сительно самостоятельным, примыкает к ос-
новной повествовательной линии [Jenkins,
2003]. Таким образом, расширенный диапазон
интернет-ресурсов как компонентов трансме-
диа предъявляет новые качества СМИ, к ин-
формации которого и присоединяются сведе-
ния от других компонентов трансмедийной кон-
струкции. Однако эти компоненты, среди ко-
торых большое место занимают различные
интерактивные форматы, влияют на стилис-
тику подачи события в ведущих СМИ, преж-
де всего информационного характера – ново-
стные онлайн-ленты различных изданий, ин-
формационные агентства. Стремление при-
влечь как можно большую аудиторию застав-
ляет СМИ применять некоторые специфичес-
кие приемы самопрезентации, такие как, на-
пример, кликбейт или языковая игра. В циф-
ровых трансмедиа их участники используют
слова, фразы и стилистические приемы, кото-
рые притягивают больше кликов [Kuiken et al.,
2017, p. 1307].

Рассмотрим, как влияют трансмедий-
ные процессы на языковую личность веб-
коммуниканта.
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Материал и методы

Интерактивность виртуального медиапро-
странства обусловливает множественность
коммуникативных практик. Это не только
многочисленные сетевые журналистские
издания, но и любительская критика, ком-
ментирование, информирование в соци-
альных сетях. Следовательно, в трансмедиа,
с одной стороны, событие создается в мас-
штабе тематически целостного универсума,
а с другой – оно дробится на множество фор-
матов в толковании «интерпретативных со-
обществ» [Scolari, 2009]. Так, трансмедиа
воспроизводят событие путем использова-
ния разных медиаплатформ для взаимодей-
ствия основного сюжета и альтернатив его
развития. При этом аудитория особенно глу-
боко вовлекается в происходящее и подчиня-
ется медиатрактовке происходящего. В этом
процессе среди основных свойств трансме-
диа, которые выделяет Г. Дженкинс, осо-
бенно существенны такие, как горизонталь-
ная и вертикальная диффузия, непрерыв-
ность и множественность, погруженность
и вовлечение [Jenkins, 2003]. Именно они
придают новый статус взаимодействию
аудитории со СМИ, при котором возникает
обратный эффект: деформационные тенден-
ции в осмыслении события виртуальной
языковой личностью.

Широкое вовлечение социальных медиа
в трансмедийные отношения в качестве аль-
тернативных источников информирования спо-
собствовало изменениям в языковой личнос-
ти веб-коммуниканта [Lunga, Mthembu, 2019,
p. 98; Pennycook et al., 2020]. Бесспорно, соци-
альные медиа обеспечивают свободу взгля-
да на событие, что способствует развитию
народной журналистики, но одновременно ве-
дет к снижению уровня контроля над досто-
верностью контента, провоцируя деструктив-
ные процессы в формировании информацион-
ной картины события. Таким образом, усили-
вается роль СМИ в деформации медиаобра-
за события, что, в свою очередь, отражается
на речевом поведении веб-коммуникантов и
реакции виртуальной языковой личности на
трансмедийные преобразования.

Развитие технологий привело к тому, что
картина события складывается из текстов,

размещаемых в разных медиаресурсах. При
этом заголовки стали ключевым инструмен-
том распространения информации не только
через профессиональные СМИ, блоги граж-
данских журналистов, но и с помощью самых
разных медиаресурсов, способных к распро-
странению доступного для обмена и клика-
бельного контента [Lagerwerf, Govaert, 2021,
p. 110]. Так, Дж. Куикен, А. Шут, М. Шпит-
терс и М. Маркс подчеркивают, что функция
заголовка изначально заключалась в том, что-
бы дать читателю газеты представление о
содержании материала [Kuiken et al., 2017,
p. 1309]. Современные заголовки преобразуют-
ся в механизмы смысловых деформаций, вли-
яющие на экологию веб-коммуникации.

В новостных кейсах трансмедиа заго-
ловки имеют особую привлекательность для
веб-коммуникантов, которые поддаются мни-
мому эффекту легкости в интерпретации со-
бытия [Munger et al., 2020, p. 55]. В силу
мгновенной распространяемости через раз-
нообразные сетевые медиаформаты искаже-
ние смыслов может доминировать, становясь
сенсацией, которую ожидает сетевая ауди-
тория. К. Молек-Козаковска исследовала ис-
пользование сенсационности с целью созда-
ния двусмысленности через конкретные ил-
локуции, семантические макроструктуры,
формулы повествования, параметры оценки,
а также межличностные и текстовые сред-
ства [Molek-Kozakowska, 2013, p. 181, 183].
Обманчивое правдоподобие заголовков вли-
яет на доверие аудитории, которая не только
интерпретирует их, но и корректирует инфор-
мацию о сообщении [Blom, 2021; Conklin, 2020;
Smelter, Calvillo, 2020].

Заголовок – это некая операция «назы-
вания, номинирования», которая сопровожда-
ет нас в самых разных жизненных ситуациях.
Заголовок сетевого медиатекста как концен-
тратор смыслов имеет особую значимость.
От смысловой точности заголовочного комп-
лекса зависит вербальная реконструкция со-
бытия, качество реакции того, кому направ-
лено новостное сообщение. Значение заголов-
ков в контексте организации всего спектра
информационного контента о событии в транс-
медиа неоспоримо [Ecker et al., 2014], посколь-
ку они во многом определяют речевое пове-
дение веб-коммуникантов [Roy et al., 2019] и
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дают возможность определить общее на-
правление формирования общественного
мнения [Ecker et al., 2014]. Заголовки обес-
печивают контекст, помогают в понимании и
интерпретации содержания, активизируя со-
ответствующие фоновые знания читателей,
тем самым облегчая восприятие новостей
[Bonyadi, Samuel, 2013].

В трансмедиа заголовки становятся
каркасными скрепами информационного
потока, в котором языковая личность веб-
коммуниканта испытывает давление этих
конструктивных пересечений [Dor, 2003;
Molyneux, Coddington, 2020], что провоциру-
ет многих авторов на использование приема
кликбейта. Его широкое применение связано
и с усилением коммерциализации медиапро-
странства, и с внедрением цифровизации и
искусственного интеллекта. При этом возни-
кает эффект неконгруэнтности между содер-
жанием и заголовком, который создает ког-
нитивный диссонанс у веб-коммуниканта, об-
манывая его ожидания и тем самым прово-
цируя неправильную реакцию и дальнейшие
речевые действия. Большинство участников
медиакоммуникации совершают подобные
ошибки или намеренно используют приемы
кликбейта, который стал восприниматься как
новая норма в журналистике в соответствии
с особенностями цифровых СМИ, с целью
получения прибыли или для борьбы с конку-
рентами на медиарынке. Вследствие этого
веб-коммуникант становится более неуве-
ренным, недоверчивым, раздражительным,
он теряет интерес к СМИ и отказывается от
их информационных услуг.

Приемы кликбейта противоречат этике
медиакоммуникации и усугубляют деформа-
цию и ослабление смысловых связей между
языковой личностью веб-коммуниканта и
трансмедиа. В ситуации радикализации ре-
чевых взаимодействий в сети многие соав-
торы трансмедийной интерпретации событий
оказываются в отношениях активного про-
тивостояния: с одной стороны, это спонтан-
ные или преднамеренные фальсификаторы
события, а с другой – получатели информа-
ции, страдающие от этой фальсификации. Ис-
следователями доказано, что у языковой лич-
ности веб-коммуниканта формируются такие
свойства, как склонность к языковым сред-

ствам упрощения, зрелищности, негатива и
провокации [Kuiken et al., 2017, p. 1306], сни-
жение требовательности к грамотности и
культуре речи. Следствием подобной тенден-
ции становится потеря доверия к СМИ, раз-
мывание границ объективности и оценочных
параметров.

Выявление недостоверных сообщений
связано с различными подходами. В основ-
ном используются экспериментальные опро-
сы с целью установления точности сообще-
ний в контексте фальшивых новостей [Molek-
Kozakowska, 2013; Blom, 2021; Effron, Raj,
2020; Pennycook et al., 2020]. Исследовате-
ли утверждают, что доверие к сообщению
не является критерием для решения о его
репостах через социальные сети. Было до-
казано, что, несмотря на невозможность про-
верки правдивости распространяемых сведе-
ний, читатели намеревались распространить
их, ориентируясь только на привлекатель-
ность [Efron, Raj, 2020; Pennycook et al., 2020].
К. Молек-Козаковска обращает внимание на
то, что чем сенсационнее тональность транс-
медийного текста, тем больше верит ему
аудитория [Molek-Kozakowska, 2013, p. 193].
Эфрон и Радж уточняют, что столкновение с
дезинформацией убеждает получателя сни-
жать свои требования к этике. Так, много-
кратное повторение схожих заголовков, кото-
рое всегда наблюдается в процессе распро-
странения новости в трансмедиа, независи-
мо от того, верит ли человек в нее, снижает
уровень критичности и усиливает эффект воз-
действия [Efron, Raj, 2020; Pennycook et al.,
2020]. Кроме того, установлено, что читате-
ли чаще делятся заголовками, повторяемы-
ми в различных медиаресурсах, чем новым
заголовком текста о том же событии. В ус-
ловиях трансмедиатизации огромное значе-
ние приобретает репостинг – медиаинстру-
мент распространения информации, подоб-
ный кругам от брошенного в воду камня.
Таким же образом распространяется и де-
формированная, искаженная информация.
Сам факт репоста становится имплицитно
выраженным одобрением распространяемой
интерпретации события. Так, вкусовые пред-
почтения популярных медиаперсон начинают
оказывать решающее влияние на восприятие
информации.
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Подобная реакция выявляет языковые
приоритеты веб-коммуникантов, которые
предпочитают в качестве заголовков – и боль-
ше им доверяют – самые устоявшиеся, об-
щеупотребительные, а не более точные, ори-
гинальные слова, словосочетания и фразы.
Ученые обнаружили, что в мультимедиасре-
де трансмедиа получатели больше доверяют
знакомым фотографиям, которые сопровож-
дают трансмедийные истории [Smelter, Calvillo,
2019, p. 1068]. В языковую личность участни-
ка трансмедийной веб-коммуникации встраи-
ваются невербальные компоненты изобрази-
тельного характера. Так, языковая личность
веб-коммуниканта демонстрирует потреб-
ность в сильных эмоциональных, экспрес-
сивных, оценочных словах, словосочетани-
ях, усиливающих эффект сенсационности
[Haselmayer, Wagner, Meyer, 2017]. Все это
определяет важность происходящих пере-
мен с точки зрения их влияния на виртуаль-
ную языковую личность.

Предпринятое нами комплексное изуче-
ние медиапотока опирается на широкий спектр
методов начиная с общенаучных методов ин-
троспекции и концептуального анализа и закан-
чивая методами текстовой обработки на ос-
нове системного анализа и контент-анализа,
которые позволяют изучить медиатексты с
учетом системно-функционального подхода к
исследованию Интернета как коммуникатив-
ного феномена.

Основным методом обработки эмпири-
ческого материала стал метод контент-ана-
лиза. Систематизация и выявление количе-
ственно-качественных показателей позволя-
ют конкретизировать признаки смысловых де-
формаций при освещении события, деструк-
тивно влияющих на языковую личность веб-
коммуниканта, проследить механизмы их воз-
никновения при одновременном сопоставле-
нии большого количества сообщений в различ-
ных медиаформатах. В качестве примера
было выбрано событие ярко кризисного ха-
рактера, особой социальной значимости: ут-
ром двадцатого сентября сенсационным со-
бытием стала трагедия, разыгравшаяся в
Пермском государственном университете, где
18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров,
вооруженный помповой винтовкой, напал на
студентов во время учебного процесса.

Результаты и обсуждение

Первый этап исследования – сравни-
тельный анализ заголовков и основного тек-
ста по критерию их смыслового соответ-
ствия. При этом для изучения в данном слу-
чае не важен конкретный источник информа-
ции. В день происшествия в Интернете было
опубликовано 238 материалов на указанную
тему. Приведем наиболее типичные приме-
ры смысловых несоответствий между заго-
ловком и основным текстом.

(1) Устроившим стрельбу в пермском вузе
оказался студент (https://tass.ru/proisshestviya/
12452635).

Заголовок является высказыванием в
форме утверждения с рематическим цент-
ром студент. Как концентратор смыслов
журналистского текста эта структурная
часть ориентирует читателя на текст, глав-
ной темой которого в соответствии с заго-
ловком должен быть студент. Сам текст по
жанру – короткое новостное сообщение, со-
стоящее из лида и основного текста. После
заголовка лид является второй по значимос-
ти особой частью медиатекста, в которой
должен быть сосредоточен весь фактологи-
ческий контент, главные его составляющие.
В лиде рематическим центром становится
высказывание устроил стрельбу. Суще-
ствительное студент находится в темати-
ческой части, отражая известное обстоятель-
ство. Основной текст сообщает подробнос-
ти происшествия, которые также раскрыва-
ют не личность студента, а значимые дета-
ли события. Особое внимание в тексте уде-
ляется стрельбе и ее последствиям. В зак-
лючении в качестве резюме содержится ин-
формация о ранении молодого человека при
задержании, что также концентрирует вни-
мание читателя на деталях самого трагичес-
кого происшествия.

По сформировавшимся нормам создания
сетевого медиатекста основной текст связан
гиперссылкой с дополнительным, озаглавлен-
ным Что известно о стрельбе в Пермском
государственном университете и структу-
рированным с помощью подзаголовков Что
произошло, Что известно о погибших и по-
страдавших, Что известно о нападавшем,
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Реакция. В общем объеме дополнения инфор-
мация о студенте занимает менее 1/6 части.

Таким образом, основной текст и его
неотъемлемое дополнение демонстрируют
мало соответствия смысловому центру заго-
ловка. В свою очередь, последний становит-
ся деформатором сообщения. Смысловая кон-
струкция заголовка не соответствует комму-
никативно-смысловой интенции лида и основ-
ного текста.

(2) Что известно о студенте, открывшем
стрельбу в университете в Перми? (https://aif.ru/
incidents/chto_izvestno_o_studente_otkryvshem
_strelbu_v_permskom_gosuniversitete).

Данный заголовок является вопросительным
высказыванием, смысловой центр которого –
существительное студент, и формирует век-
тор ожидания читателя в направлении подроб-
ностей о главном фигуранте события.

В условиях современного функциониро-
вания медиатекста ключевым структурооб-
разующим приемом становится принцип «пе-
ревернутой пирамиды», который предпола-
гает, что начало текста содержит главную
по значимости информацию. Начальная фра-
за текста является сообщением о том, что
стрельбу в пермском вузе устроил сту-
дент, рематическим центром, отвечающим
на вопрос, становится существительное
студент. Таким образом, смысловые цен-
тры заголовка и первой фразы текста про-
тиворечат друг другу, что полностью обес-
ценивает дальнейший текст, так как веб-
коммуникант, обнаружив такое несоответ-
ствие, вряд ли продолжит чтение данного
интернет-ресурса.

Таким образом, деформационный эффект
заголовка становится еще более очевидным
и подтверждается его несоответствием тек-
сту, который состоит из фрагментарной инфор-
мации из различных СМИ и телеграм-кана-
лов, выстроенной беспорядочно, без учета
требования создать образ события и дать
некоторые рекомендации по его восприятию.
Так, в завершающем абзаце текста автор пе-
ресказывает информацию одного из теле-
грамм-каналов о тяжелом состоянии напав-
шего, что демонстрирует его коммуникатив-
ную тактику вызвать сочувствие у аудитории
в отношении стрелявшего, хотя это полностью

противоречит общему ценностному пафосу
события.

(3) А маме пожелал доброго утра (https://
29.ru/text/incidents/2021/09/21/70147955/).

Данный заголовок является сообщением, выс-
казанным в форме утверждения о том, что кто-
то (вероятно, герой публикации) показал себя
добрым, заботливым, внимательным сыном.
Последующий за этим лид в форме назывно-
го предложения информирует о том, что в тек-
сте будет сообщено все, что известно о пер-
мском стрелке и бойне, которую он устро-
ил в вузе. Существительное бойня, использо-
ванное в высказывании, имеет ярко выражен-
ную негативную коннотацию и отнесено к пер-
мскому стрелку, которого, очевидно, в заго-
ловке автор охарактеризовал положительно.
Имплицитная экспрессия, возникающая на
основе контраста смыслов заголовка и лида,
в данном случае неуместна, так как заголо-
вок медиатекста должен выполнять функцию
гиперинформационного посыла, не вызывая у
аудитории затруднений в понимании содержа-
ния всего текста в целом. Существительные
из заголовка в тексте отсутствуют.

Дальнейший текст представляет собой
подробное изложений всех, имеющихся у авто-
ра сведений из всевозможных источников, ко-
торое не позволяет сформировать целостного
представления ни о событии, ни о его главном
действующем лице. Следовательно, данный
текст, созданный в формате трансмедиа, не яв-
ляется законченным и не отвечает потребнос-
тям аудитории как в информировании в соответ-
ствии с заголовком, так и в ценностной ориента-
ции по поводу события. Тональность заголовка
противоречит содержанию текста и деформи-
рует восприятие медиаобраза события.

(4) «Стрельба в пермском университете»
(https://59.ru/text/incidents/2021/09/20/70146047/).

Заголовок является высказыванием в форме
назывного предложения и номинирует собы-
тие, сосредоточивая внимание аудитории на
существительном стрельба. Следующий за
заголовком лид сообщает о том, что главы
Минздрава и Минобранауки срочно выле-
тают в Пермь из-за стрельбы в универси-
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тете. В этой конструкции смысловой фокус
переносится на конкретных персон, которые
производят определенные действия, а тема
стрельбы уходит на второй план. Основной
текст также посвящается подробностям вы-
лета министров на место трагедии. Заверша-
ется текст информацией, касающейся соцсе-
тей. Существительное стрельба появляется
в тексте один раз, что также свидетельству-
ет о разрыве смысловых связей между заго-
ловком и текстом публикации.

В то же время новостное сообщение со-
держит мало конкретной информации о самом
событии, хотя заголовок заявляет аудитории
именно такой подход: номинативность всегда
предполагает конкретику, фактологичность и
информационную насыщенность согласно за-
явленным смыслам. Деструктивность данного
заголовка заключается в его смысловом рас-
хождении с последующим текстом и дезори-
ентации веб-коммуниканта в его информаци-
онных ожиданиях.

(5) Устроивший стрельбу в пермском универ-
ситете оказал сопротивление силовикам (https://
www.e1.ru/text/incidents/2021/09/20/70145993/).

Данный заголовок является высказыва-
нием в форме утверждения, в котором рема-
тическим смысловым центром стала фраза
оказал сопротивление силовикам. Следова-
тельно, вектор информационных ожиданий
аудитории направляется заголовком на полу-
чение сведений именно об этой ситуации.
В лиде, который следует за заголовком, со-
держится сообщение о том, что по данным
следователей, при стрельбе в вузе погиб-
ли 8 человек. Несмотря на то что контекст
высказываний, безусловно, общий, при их со-
поставлении выявляется существенное несо-
ответствие. Дальнейший текст публикации
также не содержит информации, освещающей
факт сопротивления, текст насыщен разроз-
ненными сведениями, которые излагаются
несвязно, что делает его набором подробнос-
тей, ставших известными автору. Существи-

тельные сопротивление и силовики в тек-
сте сообщения отсутствуют.

Заявленные в заголовке ключевые
смыслы не поддержаны лидом и основным
текстом. В смысловой конструкции медиатек-
ста возникают деформационные разломы, ко-
торые и определяют деструктивность данно-
го заголовка. Выявленная деструктивность,
как и в предыдущих случаях, оказывает не-
гативное воздействие на языковую личность
веб-коммуниканта, который, обнаруживая
смысловую неконгруэнтность заголовка, лида
и основного текста, утрачивает когнитивную
устойчивость и – как следствие – теряет до-
верие к публикации.

Выявленные несоответствия можно оце-
нить в пошаговом количественно-качествен-
ном измерении. 100-балльная шкала несоот-
ветствия может быть построена по следую-
щим параметрам: лексико-семантическое со-
ответствие (ЛСС); рема-тематическое соот-
ветствие (РТС); соответствие между заголов-
ком и фактологией текста (З/Ф); соответствие
между заголовком и постулатом (З/П); струк-
турная конструкция (СК). Каждый из этих
параметров оценивается исходя из 20 баллов.
Набранный публикацией итоговый оценочный
балл определяется как коэффициент деструк-
тивности (КДестр) (табл. 1).

Изучение комплекса публикаций позво-
лило распределить их по данным параметрам
(см. табл. 2).

В результате в шкале несоответствия па-
раметры можно распределить по их значимо-
сти для выявления деструктивного потенциа-
ла: 1) лексико-семантическое соответствие;
2) соответствие между заголовком и посту-
латом; 3) структурная конструкция; 4) рема-
тематическое соответствие; 5) соответствие
между заголовком и фактологией текста.

По величине коэффициента деструктив-
ности количественный показатель распреде-
лился следующим образом: 1) КДестр 30–40;
2) КДестр 50–60; 3) КДестр 70–80; 4) КДестр
10–20; 5) КДестр 90–100.

Таблица 1. Оценка соответствия / несоответствия по ключевым параметрам

Table 1. Conformity / non-conformity assessment by key parameters
Параметры ЛСС РТС З/Ф З/П СК КДестр 
Пример (1) 5 2 8 2 1 18 
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На втором этапе для того, чтобы выя-
вить маркерный статус номинаций ключево-
го события в публикациях СМИ как компо-
ненте трансмедиа, слова-маркеры выстрое-
ны в порядке убывания их частотности. Рас-
смотрим это на примере номинации главно-
го фигуранта события (студент) (табл. 3).

Из результатов расчетов следует, что
большинство СМИ в своих сообщениях для
номинации героя события использовали сло-
во студент. Такая семантическая доми-
нанта указывает на частичную деструкцию
информации, так как акцент переходит с де-
яния на социальный статус героя. В контек-
сте сообщений эта лексема, а также доста-
точно частотное сочетание молодой чело-
век, имея нейтральную окраску, создают об-
раз героя как обычного студента, молодого

человека, ничем не отличающегося от дру-
гих учащихся. Наоборот, номинации убий-
ца,  палач или злоумышленник ,  которые
могли бы создать негативный образ персо-
нажа, использованы меньше всего. В созна-
нии получателя информации формируются
определенные понятийно-смысловые связи,
влияющие на деструкцию его языковой лич-
ности. Поскольку речь идет о массовой
аудитории, то можно говорить и о некой обоб-
щенной языковой личности получателя мас-
совой информации. Несмотря на позициони-
рование критической картины мира, как буд-
то формируемой участниками интернет-ком-
муникации, в реальности многочисленные
медиасообщения о событии смещают смыс-
ловой центр и формируют ложные понятийно-
смысловые векторы.

Таблица 2. Оценка соответствия / несоответствия в процентном выражении

Table 2. Assessment of compliance / non-compliance in percentage terms

Параметры 
Количество публикаций 

Абсолютное 
выражение % 

ЛСС 231 97 
РТС 197 83 
З/Ф 159 67 
З/П 214 90 
СК 205 86 
КДестр 90–100 15 6 
КДестр 70–80 40 17 
КДестр 50–60 59 25 
КДестр 30–40 85 36 
КДестр 10–20 39 16 
 

Таблица 3. Иерархия слов-маркеров по их частотности

Table 3. Hierarchy of marker words by their frequency
Слова-маркеры Частотность 

студент 23 
стрелок 19 
нападавший 17 
молодой человек 12 
подозреваемый 10 
преступник 7 
парень 5 
неизвестный 4 
убийца 3 
первокурсник  3 
злоумышленник 3 
сын 2 
студент-первокурсник 1 
подросток 1 
палач 1 
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Заключение

В медиатекстах современных СМИ, ко-
торые конвергируются в трансмедийные кон-
гломерации, выявлены устойчивые языковые
признаки смысловых расхождений между за-
головками, лидами и основным текстом, а
именно тема-рематические замены и лексико-
семантические несоответствия. Данные яв-
ления становятся деструктивными фактора-
ми, деформируют общую информационную
картину события и оказывают воздействие на
языковую личность веб-коммуниканта, ослаб-
ляя его когнитивную устойчивость.

В эпоху становления трансмедиа пробле-
ма искажения смыслов при взаимодействии
различных сетевых медиаресурсов в качестве
трансмедийных компонентов, освещающих
событие, стала отражением деформационных
процессов и способствовала деструктивному
воздействию на языковую личность веб-ком-
муниканта. В конструирование заголовочно-
го каркаса трансмедийной истории события
включаются блогеры и многочисленные уча-
стники народной социальной журналистики,
при участии которых искаженный образ со-
бытия приобретает свойство размноженнос-
ти и способствует развитию деструктивных
процессов в коммуникативной среде, влияю-
щих на языковую личность участника медиа-
коммуникативных процессов. Деформацион-
ные тенденции в освещении и осмыслении
событий сопряжены с обманом ожиданий
аудитории в связи со смысловыми расхожде-
ниями между заголовком и основным текстом
сообщения.

В дальнейших исследованиях проведение
опросов, глубинных интервью, фокус-групповых
мероприятий и применение других приемов
медиаметрии позволит исследователям уста-
новить причины и определить демаркацион-
ную линию компромисса между цифровыми
допущениями и смысловыми искажениями при
освещении событий в трансмедиа.
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