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В современном мире мнения и оценки журналистов влияют на восприятие чита-
телями событий, иногда меняя уже сложившееся к ним отношение. Воздействующий 
потенциал медиатекстов увеличился в последние годы вследствие того, что онлайн 
версии контента СМИ сопровождаются видео- или аудиоматериалом и предусмат-
ривают возможность отклика читателей в комментариях, идущих непосредственно 
за текстом сообщения. В данной работе рассматриваются факторы, определяющие 
оценочные компоненты смысловой структуры текстов СМИ 2020–2021 годов.

Ключевые слова: прагмалингвистика; аксиология; СМИ; медиатизация; медиа-
текст.

Введение

Развитие коммуникационных процессов в современном обществе, 
углубление и расширение отношений общения являются следствием 
формирования нового типа информационного пространства. Вслед 

за А. Хеппом и У. Хейзбринком [14] и другими скандинавскими учеными 
(S. Hjarvard [15]; D. Deacon & J. Stanyer [13]; J. Strömbäck [16]), разрабаты-
вающими концепт медиатизации, мы усматриваем новую парадигму в исследо-
ваниях СМИ в этих условиях.

Большое внимание уделяется в настоящее время описанию и изучению раз-
личных приемов, способствующих эффективной реализации прагматической 
установки медиатекста [12]. Новостные сайты рассматриваются исследовате-
лями как «компонент социально-информационной системы, выполняющий 
функцию ориентации, оказывающий влияние на мировоззрение читателя и фор-
мирующий общую картину мира» [6]. В связи с этим «любая брошенная в эфир 
или на газетную полосу правдоподобная версия событий приобретает характер 
апробированного факта. Подчеркнем, что ей нет нужды быть правдивой, доста-
точно, чтобы ее приняли за правду» [3: c. 98]. Мы согласны с поло жением о том, 
что СМИ являются одновременно и «показателем социального самочувствия», 
и «инструментом, формирующим социальное самочувствие и эмоциональный 
фон людей» [8: с. 103]. В этом же ключе рассматривает современную ситуацию 
и Э. Ю. Ковалев, считающий, что в условиях информационной цивилизации 
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«философия и культура постмодерна зафиксировали факт выбора человеком 
любых идентичностей, беспрецедентное пространство их вариантов и смыслов» 
[7: с. 112]. 

В последние годы воздействующий потенциал медиатекстов увеличился 
вследствие того, что практически все СМИ, и прежде всего наиболее влия-
тельные, создали онлайн-версии своего контента. Значительная часть сообще-
ний сопровождается (а иногда и дублируется) видео- или аудиоматериалом 
и предусмат ривает возможность отклика читателей в комментариях, идущих 
непосредственно за текстом сообщения. Таким образом, Интернет и СМИ 
в наше время соотносятся как целое и его часть.

Следовательно, прагматическое направление антропоцентрического прин-
ципа понимания текста предполагает рассмотрение его средств репрезентации 
фактов и, как отмечал И. П. Сусов, «воплощения и сообщения своих оценок, 
чувств, эмоций, решений, волеизъявлений, мотивов, намерений» [10: c. 100], 
с учетом того, что они отбираются не только автором публикации, но и читате-
лями, ставшими полноправными и непосредственными участниками создания 
фактологического и аксиологического пространства. В своих работах С. В. Чер-
ненькая правомерно ставит важные вопросы о соотношении автора, читателя 
и комментатора открытого электронного текста — гипертекста. [11: c. 75]. 

На интернет-сайтах СМИ мы можем отследить и то, как происходит 
встречный процесс — понимание текста. Каждая статья предлагает читателям 
сделать комментарий и вступить в обсуждение темы и позиции автора, то есть, 
в терминологии В. А. Артемова, происходит преобразование смыслового звена 
в «речевой поступок» [3]. У опытного читателя «взаимодействие механизмов 
чтения происходит не линейно, а напоминает челночное движение от низ-
ших психических процессов (восприятие – сличение – узнавание) к высшим 
(антиципация, догадка и логическое понимание воспринимаемой информации) 
и наобо рот» [5: с. 210]. 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении особенностей 
современного функционирования средств оценочной характеристики событий 
в медиатекстах.

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– проанализировать взаимодействие субъектов текста в коммуникации;
– выявить факторы, определяющие оценочные компоненты смысловой 

структуры текстов СМИ 2020–2021 годов;
– рассмотреть виды оценки в медиатекстах.
Коммуникативно-функциональный подход определил выбор методов 

иссле дования: метод сплошной выборки, прагмалингвистический анализ, 
функцио нальный анализ.

Материалом послужили публикации новостных интернет-сайтов как инфор-
мационных, так и изданий, отражающих мнение ограниченной группы людей. 

Настоящее исследование основано на понимании того, что адресант 
учи тывает возможные установки адресата и использует различные приемы 
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вербального убеждения, рассчитанные на возможные возражения. При этом 
основными особенностями адресата медиатекста является его активность 
и коллективность, он присутствует как обобщенный образ определенного со-
циального типа в сознании адресанта и, таким образом, «как бы отраженным 
светом» (по В. Л. Наеру [9: с. 108]) влияет на функциональные характеристики 
и структуру текста.

Предметно-событийный компонент текста СМИ часто представляет собой 
не конкретный объект реальности, а абстрактные политические, экономиче-
ские, социальные категории, которые реализуются через действия людей, 
закономерности развития общества, то есть он представляет собой размытый 
денотат, описание которого потенциально вариативно и зависит от позиции 
и целей субъекта текста.

Вслед за А. Н. Барановым мы понимаем когнитивную систему как непре-
рывно формирующуюся сложную систему концептов и образов, образующих 
конфигурации разной степени абстракции, которая включает в себя инфор-
мацию о мире, языке и речи. «Вся эта информация обладает определенными 
модальными оценками, куда входят и эпистемические» [4: c. 24]. Основы-
ваясь на этом определении, мы различаем в когнитивной системе человека 
две взаимо связанные подсистемы: 1) систему образов, понятий, представлений 
как единиц информации и 2) систему интенций, оценок, логических связей, 
эмоций, составляющую логико-оценочный концепт. Являясь продуктом ког-
нитивной системы адресанта, субьективный образ ситуации коммуникации 
сохраняет структуру этой системы.

Анализ объективного компонента ситуации дает возможность определить 
функциональные характеристики медиатекстов как важного средства информи-
рования и воздействия в обществе, требующего сознательного выбора приемов 
аргументации, полемики, риторики при речепорождении. 

В свою очередь, в речевосприятии адресата сочетаются активное стремле-
ние к получению самой свежей информации, высокая мобилизация внимания 
и потребность ускоренного ознакомления с позицией автора. Таким обра-
зом, медиатекст, с одной стороны, функционирует в благоприятных условиях 
для его восприятия, с другой стороны, эти условия требуют повышенного 
учета фактора адресата.

Вышеуказанная специфика СМИ определяет следующие структурно-функ-
циональные особенности текстов: использование принципов практического 
рассуждения; лаконичность; информационная насыщенность; использование 
броских парадоксальных суждений; внесение оценочных комплексов в инфор-
мационные сообщения.

Однако в восприятии читателя есть важная особенность: адресат видит 
себя как самостоятельно осуществляющего отбор информации и тематики 
текста, но на самом деле он в основном руководствуется установкой редакции, 
которая, в свою очередь, определяется направлением издания, актуальностью 
темы, политическими или экономическими интересами и т. д. 
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В результате новый информационно-оценочный комплекс функционирует 
нерасчлененно и часто воспринимается некритично, так как новая информация 
не противоречит уже имеющейся в сознании читателя и не требует умственных 
усилий для того, чтобы решить, принять ее или не принять. 

Новостные сайты как пространство осуществления социальной деятель-
ности непременно содержат отношения аксиологического характера: сущее/ 
должное, добро/зло, нравственное/безнравственное и др., — которые в текстах 
выражаются эксплицитно и имплицитно. Использование языковых единиц 
в функции выражения нравственных смыслов имеет дополнительную силу воз-
действия, поскольку слова данной семантики сами по себе привле кают внима ние 
читателя и становятся для него инструментом интерпретации не только отдель-
ного события, но, возможно, и переосмысления своих жизнен ных позиций.

Сегодня более чем никогда при создании текста современные журналисты 
оказались перед лицом новой трудности: произошел разрыв поколений в плане 
лингвистической пресуппозиции, то есть читатели некорректно соотносят еди-
ницы языка, которые отбирает автор с референтом. «В высказываниях полити-
ческих деятелей и журналистов узкоспециализированные термины получают 
надлежащую адаптацию к уровню восприятия реципиентов и интерпретацию» 
[2, c. 11], но им приходится делать сообщение более пространным вследствие 
того, что совокупность фоновых знаний читателя, обеспечивающих понимание 
смыслов текста, оказывается недостаточной в ситуации коммуникации, харак-
теризующейся исключительной медиатизацией. В такой ситуации журналисты 
утеряли возможность косвенного высказывания.

Так, в 2020 году у журналистов всего мира появилась необходимость, 
напри мер, растолковывать понятия, связанные с пандемией. Заметим, что 
и сами авторы некорректно оперировали входящими в обиход понятиями, (осо-
бенно в вопросах вакцинирования) и давали ложные оценки. Таким образом, 
широкая пресуппозиция (общие знания людей) не выполняла своей функции 
установления устойчивых предметных отношений слова с конкретным значе-
нием, при том что новые термины вошли в группу частотной лексики. СМИ 
делали попытки совместить беспристрастное информирование с добрыми со-
ветами и приказами административных органов, содержащими успокаивающие 
и оптимистичные компоненты оценочного ряда. Однако во многих странах 
результат работы СМИ был обратным: в комментариях к статьям мы обнару-
живаем выражение недоверия, растерянности, отчаяния, проявление несогла-
сия с санитарными мерами, страх не перед заболеванием, а перед методами 
лечения и медицинскими проце дурами. То есть прагматическая цель текста 
не была достигнута.

В сущности, произошло так, что пресуппозиция предопределяла различие 
между дословным пониманием семантики предложения и его аргументатив-
ным дополнительным смыслом в данном речевом акте. Предполагаемое жур-
налистом содержание не обращалось в реально сообщаемое из-за переосмыс-
ления его читателем.



36 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

Юмор, ирония, самоирония, свойственные в целом новому типу освеще-
ния событий [1], стали менее значимыми приемами организации сообщений 
СМИ. Иронично-философское отношение к серьезнейшим проблемам мира 
в 2020 году достигалось редко. 

Вместе с тем в своих комментариях к статьям читатели демонстрировали 
свои юмористические и иронические оценки, используя, например, шутли-
вые неологизмы и игру слов, построенную на одновременной актуализации 
двух компонентов фразеологической единицы. Пожалуй, самыми показа-
тельными в этом смысле стали комментарии читателей на тему образования 
в дистан ционном формате. Наиболее позитивно были окрашены тексты эко-
логической тематики с общей и понятной всем читателям идеей о том, что 
природа отдох нула от воздействия человека. 

Возможное несовпадение индивидуальных оценок читателей с эксплицит-
но или имплицитно выраженной оценкой автора текста требует со стороны 
автора медиатекста более осознанного и целенаправленного отбора языковых 
средств для обеспечения оптимального воздействия на читателя и убеждения 
его в достоверности предлагаемой интерпретации событий.

Выводы

Принятый в работе коммуникативно-прагматический подход к изучению 
функционирования языка СМИ позволяет выделить как важнейшее положение 
следующее:

• Воздействие СМИ реализуется через осознанные и целенаправленные 
действия адресанта по отбору языковых средств, что подтверждает исключи-
тельную роль автора текста. Медиатекст функционирует как средство интер-
претации действительности.

• Коллективность адресата определяет общезначимость тематики текста 
СМИ, апелляцию к сложившимся суждениям и оценкам.

• Адресат текста становится активным участником ситуации порождения 
аксиологического поля СМИ.

Оценки, заложенные автором в медиатекст, вызывают ответную деятель-
ность оценивания читателем, иногда провоцируя конфликт оценок. Возникает 
аксиологический комплекс, объединяющий статью и комментарии к ней. 
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M. Yu. Avdonina,
I. B. Chernysheva

Axiological Space of Mediatext

In the modern world, the opinions and assessments of journalists influence the percep-
tion of events by readers, sometimes changing the already established attitude. The impact 
potential of media texts has increased in recent years due to the fact that online versions 
of media content are accompanied by video or audio material and provide for the possibility 
of reader responses in the comments immediately following the text of the message. This 
paper examines the factors that determine evaluative components of the semantic structure 
of media texts in 2020–2021.
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