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Аннотация: целью данного исследования является рассмотрение мотивированности использования 
речевых неправильностей в текстах интернет-изданий как формально-семантического и функци-
онального свойства языковых элементов. Предпринимается попытка интерпретации языковых 
нарушений, встречающихся в самых цитируемых интернет-изданиях по состоянию на 2020 г. Пред-
полагается, что мотивированность наделяет языковую единицу потенциалом включения ее в 
нормативные языковые средства. 
Ключевые слова: мотивированность, речевая неправильность, языковые нарушения, интернет-
издания, прагматика.

Abstract: the purpose of this study is to consider the motivation for the use of speech irregularities in the texts 
of online publications as a formal, semantic and functional property of language elements. An attempt is made 
to interpret the language disorders found in the most cited online publications as of 2020. It is assumed that 
motivation gives a language unit the potential to include it in the normative language means.
Keywords: motivation, speech irregularity, norm, online publications, pragmatics.

Для современной лингвистики характерно уси-
ление интереса к новой культурно-речевой ситуации 
в СМИ, связанной с нарушением языковых и стили-
стических канонов. Свобода выбора средств выраже-
ния поставила перед исследователями вопрос о том, 
каковы источники обновления литературной нор-
мы, чем мотивированы языковые нарушения в СМИ.

В данной работе предметом исследования стано-
вятся намеренные нарушения литературной нормы, 
которые встречаются в самых цитируемых интер-
нет-изданиях: «Аи Ф.ru.», «Новая газета» (далее НГ), 
«Российская газета» (далее РГ), «Известия», «Комсо-
мольская правда» (далее КП), «Московский комсо-
молец» (далее МК), Gazeta.ru, dni.ru. (по данным мо-
ниторинга, проводимого компанией «Медиалогия» 
в 2020 г.). Уровень языковой компетентности журна-
листов и выпускающих редакторов данных изданий 
помогает нам проследить, как формируется норма 
в языке СМИ и какие отступления от литературно-
го канона вносят новые оттенки в стилистику СМИ.

Для современной публицистики характерна рас-
крепощенная, демократичная манера письма, зача-
стую противоречащая языковой норме. Использова-
ние речевых неправильностей и образной лексики 
направлено на усиление эмоциональности сообще-
ния, «поскольку нормативно-стилистические каче-
ства речи — это то, на что люди обращают внима-
ние в первую очередь, то, что вызывает оценочную 
реакцию» [1, 49]. Для публицистики оценка явля-

ется «интенциональной основой механизмов мода-
лизации, служащих задачам идеологии, поскольку 
выполняет функцию связующего звена между мен-
тальной сферой говорящего и социально-культур-
ным контекстом» [2, 53]. Соответственно, отдавая 
предпочтение не нормативному языковому средству, 
а средству, обладающему стилистическим зарядом, 
авторы ориентируются на потенциальный коммуни-
кативно-прагматический эффект сообщения. В этом 
случае языковые отклонения являются мотивиро-
ванными, что проявляется «в формальных, семан-
тических, формальносемантических, значимостных 
и функциональных связях, обусловливающих те или 
иные свойства единиц языка» [3, 7]. Соответственно, 
мотивированность наделяет языковую единицу по-
тенциалом включения ее в нормативные языковые 
средства, но не стоит забывать о том, что отклонение 
от нормы следует считать мотивированным только 
в том случае, если оно оправдано авторскими ин-
тенциями, а также самим содержанием материала.

Целенаправленное нарушение языковых норм 
становится отличительной особенностью манеры 
речевого поведения многих журналистов, которые 
нередко строят свои материалы таким образом, что 
ненормативность какого-либо фрагмента текста 
(часто это элементы заголовочного комплекса — 
шапка, заголовок, подзаголовок) становится смыс-
ловым и эмоциональным центром публикации [4, 
46]. Так, на наш взгляд, тенденция к оценочности 
вызывает переосмысление значения лексических 
единиц, сдвиги в их семантике. Например, это про-
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исходит со словом «шок», которое приобретает но-
вое значение, еще не отмеченное в новейших толко-
вых словарях, — «приятное удивление»: Артистка 
повергла подписчиков в шок (возникает представле-
ние, что далее речь пойдет о чем-то ужасном, нега-
тивном, что, по мнению журналиста, и должно при-
влечь читателей) — настолько похорошела за время 
самоизоляции (dni.ru., 03.11.2020). Семантика первой 
заголовочной части не совпадает со второй, где речь 
идет не о нарушении норм приличия, а говорится 
о похорошевшей героине. Кроме того, словосочета-
ние «повергнуть в шок» отсылает нас к разговорной 
форме «в шоке», имеющей широкое распростране-
ние и заменяющей литературное выражение «быть 
шокированным». Это дает основание предположить, 
что разговорный оборот речи вытесняет книжную 
форму в языковом пространстве СМИ.

Семантические сдвиги и семантическая дери-
вация, которые поддерживаются стремлением го-
ворящих к экспрессивности, как правило, приводят 
к расширению семантического объема, что подраз-
умевает не только увеличение количества значений 
слова, но и расширение сферы его употребления 
[5, 130]. Например: На Совете при президенте РФ 
по культуре и искусству, прошедшем на этой неделе, 
эксперты назвали самые чувствительные проблемы 
(РГ, 30.10.2020). Так, лексема «чувствительный» ис-
пользуется в несвойственном сочетании с существи-
тельным «проблемы», в результате приобретающим 
«психологически релевантное значение» (термин 
А. А. Леонтьева) [6, 197] или «психолингвистическое 
значение» (термин И. А. Стернина), которое «всегда 
шире и объемней, нежели его лексикографический 
вариант» [7, 8]. Национальный корпус языка отмеча-
ет употребление данного словосочетания опять же 
в интернет-издании в разделе «Политика»: По мнению 
Кудрина, Brexit на Россию существенно не влияет, так 
как у нашей страны есть свои более чувствительные 
проблемы (Gazeta.ru, 24.06.2016). Таким образом, вы-
ражение «чувствительные проблемы» может стать 
устойчивым в значении «требующие решения» или 
эквивалентным идиоме «слабое место».

Точность, ясность употребляемых слов перестала 
быть важной для журналистов, но иногда двусмыс-
ленность, которая рассматривается как нарушение 
коммуникативных качеств речи, может нести опре-
деленный прагматический эффект и воспринимается 
тогда уже как стилистический прием — оксюморон: 
Ничья в нашу пользу (НГ, 23.01.21). Таким заголовком 
автор статьи пытается привлечь внимание читателей 
к проблемам Байкала, подчеркивает противоречи-
вость правительственного постановления об уров-
не воды в озере Байкал, прибегая к абсурдному за-
головочному блоку.

Стремление черпать экспрессию из запасов разго-
ворной лексики все чаще наблюдается у журналистов 
тех изданий, целевая аудитория которых может поло-

жительно оценить такой ход: В конце 2018 года пре-
зидент России Владимир Путин и тогдашний (разг.) 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились 
об активизации российско-японских переговоров (Из-
вестия, 26.10.2020.); В хаотичном потоке властных 
репрессий, направленных на самосохранение, весть 
о питерском суде над японскими мультфильмами 
затерялась как бугагашный (сленг.) курьез, недо-
стойный общественного внимания (НГ, 23.01.21); 
Материал Татьяны Юрасовой о месте подготов-
ки предполагаемых «титушек» (жаргонное слово, 
которым на Украине стали обозначать крепких мо-
лодых людей в спортивных костюмах, выступаю-
щих в роли провокаторов на гражданских акциях) 
удален по требованию Роскомнадзора в 15:20 (мск) 
23 января (НГ, 23.01.23). Можно лишь предположить, 
что обилие подобных примеров разговорных, про-
сторечных, а также жаргонных и инвективных вы-
ражений, встречающихся на страницах интернет-
изданий, является частью стратегии издательства, 
стремящегося расширить свою аудиторию за счет 
использования подобной лексики. Однако не стоит 
забывать о том, что описание и комментирование 
каких-либо явлений или событий требует от жур-
налиста не только их оценки (порой очень эмоцио-
нальной), но и «серьезной ауторефлексии, которая 
невозможна без обращения к справочным изданиям 
по русскому языку» [8, 42].

Мотивированными, функционально обуслов-
ленными, могут быть и нарушения сравнительно 
устойчивых пунктуационных норм. Так, приемом, 
усиливающим «эмоциональное, интеллектуальное 
и информационное воздействие на читателя» [9, 
7], является парцелляция: Отрезали голову — и от-
резали. Где-то кто-то кому-то. Ну так получилось. 
Бывает (Gazeta.ru, 02.11.2020); Французские власти 
решили «вышибать клин клином». Информационным 
(Gazeta.ru, 02.11.2020); Ноябрь. Вступает в силу (РГ, 
30.10.2020). Точка в данных предложениях подчер-
кивает и выделяет важную для процесса внушения 
информацию, актуализирует определенные лексиче-
ские единицы [10, 258]: где-то кто-то кому-то, так 
получилось, бывает и т. д. Подобная структура пред-
ложений не только вызывает интерес у читателя, 
привлекает его внимание, воздействует на сознание 
и усиливает восприятие информации, но и отража-
ет действие закона экономии языковых средств как 
в плане синтаксической организации заголовочного 
текста, так и в целях уточнения его семантического 
наполнения. В целом же тенденция к расчлененно-
сти характерна для разговорной речи, а живая речь 
носителей языка оказывает непосредственное воз-
действие на язык публицистики, проявлением этого 
влияния является широкое распространение расчле-
ненных, парцеллированных конструкций.

Мотивированность использования речевых не-
правильностей в текстах интернет-изданий как фор-
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мально-семантическое и функциональное свойство 
языковых элементов, таким образом, может быть 
обусловлена лингвистическими и экстралингвисти-
ческими факторами. В качестве экстралингвистиче-
ских факторов, как правило, выступает стремление 
авторов к выразительности речи, желание усилить 
эмоциональное воздействие на читателя, в резуль-
тате чего происходят семантические сдвиги, расши-
ряется смысловой объем слов, развиваются новые 
ассоциативные связи на разных языковых уровнях 
и осуществляются отступления от традиционных 
правил постановки знаков препинания.
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