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Экранный текст — это сложная лингвосемиотическая си-
стема. Необходимость его изучения определяется тем, что 
в современной действительности такого рода тексты зани-
мают всё больше информационного пространства, отражая 
реальность и создавая её  симулякративный вариант. Среди 
характеристик экранных текстов выделяются неоднород-
ность и многозначность, на основании которых строятся 
свойства текста как аудиовизуальной симуляции реально-

сти. Экранный текст представляет собой неразрывное поликодовое единство видео, 
аудио и вербального кодов. В данной статье на материале разных видов экранных тек-
стов (кинотексты, телетексты и видеотексты сети Интернет) описывается их кор-
невой процесс и рассматриваются такие неотъемлемые свойства, как открытость, 
психологический и эстетический стимулы. К методам, используемым для достижения 
поставленной цели, относятся философско-общелогические методы и приёмы: абсо-
лютизация, абстрагирование, идеализация, анализ, синтез; общенаучные эмпирические 
методы: наблюдение и описание; дисциплинарные методики: наблюдение, обобщение, 
интерпретация результатов наблюдения. В результате проделанного анализа дела-
ется вывод, что экранный текст обладает свойствами неоднородности, иерархич-
ности и многозначности, особенности которых лежат в корневом процессе текста. 
Форма актуализации экранного текста (собственно экранность) накладывает на него 
формальные ограничения по представлению информации. Гетерогенность экранного 
текста напрямую влияет на его многозначность, превращая текст в открытую си-
стему. В таком типе текста обнаруживаются, помимо всего прочего, психологический 
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Введение

Одним из современных средств пе-
редачи информации являются ге-
терогенные тексты, состоящие из 

различных модальностей и кодов, не име-
ющих стабильного тела и актуализирую-
щихся на экране. 

В тексте экранном обнаруживаются те 
же категории, выделенные Ю.М. Лотманом, 
что и в тексте словесном: выраженность, 
отграниченность и структурность [Лот-
ман, 2005]. Такой текст является матери-
альной реализацией «языка» экранности, 
базисные элементы которого при актуали-
зации на экране выражаются единицами 
экранной «речи» — знаками, как вербаль-
ными, так и невербальными. Экранному 
тексту также присуща отграниченность, 
которая манифистируется границами  
физическими — самим экраном, и струк-
турными — архитектоникой. Ограничен-
ность неразрывно связана со структур-
ностью — экранный текст представляет 
собой иерархию элементов, внутренняя 
организация которых на синтагматиче-
ском уровне делает его единым струк-
турным целым. Таким образом, экранный 
текст является сложной системой, состо-
ящей из лингвосемиотических структур, 
имеющей три измерения — семантиче-
ское, синтаксическое и прагматическое, 
в которых происходит аудио-визуальная 
симуляция действительного мира.

Экранные тексты рассматриваются 
на сегодняшний день с различных точек 
зрения: в сравнении с печатными текста-
ми [Кондаков, 2014; Костомаров, 2019], 
в аспекте их поликодовости и полимо-
дальности [Борщевский, 2019; Горошко, 

2016; Корчагин, 2017а; Лущинская, 2019; 
Морозов, 2016; Никулова, 2017; Ромаки-
на, 2020], в аспекте перевода [Корчагин, 
2017б] и культуры [Гольдерова, Кузьмина, 
2019; Северина, 2019; Стахорский, 2019] и 
т.д. Без внимания, однако, остаются харак-
теристики и свойства экранного текста, 
позволяющие ему выступать аудио-визу-
альной симуляцией реальности. 

Корневой процесс 
и свойства экранного текста

Описание материала 
и методов исследования

Настоящее исследование проводит-
ся на такой семиотически «предельной» 
форме гетерогенных экранных текстов 
как поликодовые-полимодальные тексты, 
под которыми понимается «техно-сенсор-
ное единство, поддающееся перцептивно-
му восприятию при помощи различных 
модальностей (каналов восприятия ин-
формации), сочетающее аудиальные и ви-
зуальные семиотические средства и пере-
дающееся проецированием на экран. В нём 
обнаруживается синкретическое единство 
движущегося изображения, фонетическо-
го звука (речь), шумов, музыкального со-
провождения и письма (вступительные 
титры, субтитры и т.п.)» [Евграфова, 2019]. 
Целью данной статьи является описание 
корневого процесса и свойств экранного 
текста, которые позволяют ему функци-
онировать как аудио-визуальной симуля-
ции реальности. 

Ход проводимого исследования демон-
стрируется на примере поликодовой-по-
лимодальной формы экранного текста — 
кинотекстов, телетекстов и видеотекстов 
сети Интернет. 

Ключевые слова: экранный текст, поликодовый-полимодальный текст, экранность, от-
крытость, многозначность, симуляция, симулякр, манипуляция сознания.

и эстетический стимулы. К психологическому стимулу относится многозначность, 
опыт, правдоподобие. К эстетическому стимулу относится эмотивность, суггестив-
ный потенциал, суггестивное внушение. Дальнейшее исследование корневого процесса 
и свойств экранного текста поможет более детально описать механизмы порождения 
вторичной, возможно истинной реальности и симулякров в континууме экрана, а также 
способы манипуляции сознанием зрителя. 
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Для внутренней организации и регу-
лирования процесса исследования и пре-
образования полученных результатов 
использовались философско-общелогиче-
ские методы и приёмы: абсолютизация, 
абстрагирование, идеализация, анализ, 
синтез; общенаучные эмпирические мето-
ды: наблюдение и описание; дисциплинар-
ные методики: наблюдение, обобщение, 
интерпретация результатов наблюдения.

Корневой процесс
Объективно истинная реальность яв-

ляется вероятностным пространством, 
для моделирования которого на экране 
используются определëнные правила и 
ограничения. Благодаря им случайность 
жизни приобретает некую конфигурацию, 
становится системой, организованной 
определëнными элементами и структу-
рами, между которыми при актуализации 
на экране выстраивается почти бесконеч-
ное количество связей. Таким образом, 
экранный текст обладает всеми тремя 
компонентами энтропии художественного 
текста, выделенными А.Н. Колмогоровым 
[Колмогоров, 1964: 54]. Его неоднород-
ность, иерархичность и многозначность 
обуславливают разнообразие содержа-
ния и выражения, а форма актуализации 
(экранность) накладывает формальные 
ограничения. 

Энтропия экранного текста имеет свои 
особенности, и, прежде чем их описы-
вать, следует рассмотреть корневой про-
цесс экранного текста. Как уже отмеча-
лось нами ранее, «конкретный экранный 
текст имеет свою уникальную структуру 
и конфигурацию, непохожую на осталь-
ные. На глубинном уровне функциониру-
ют единицы „языка“ экранности — про-
странственные и временные базисные  
элементы, выражающиеся на поверхност-
ном уровне в виде конкретных единиц тек-
ста — экранной «речи». Экранная «речь» 
текста динамична и разворачивается вме-
сте с ходом повествования, единицы кото-
рой организуются не только в простран-
стве, но и во времени, порождая смысл не 
только на уровне одной фотограммы, но и 
в цепочке фотограмм» [Евграфова, 2019]. В 
основе системы любого экранного текста 

лежит механизм (корневой процесс), под-
чиняющийся правилам, на основании ко-
торых порождаются последовательности 
базисных элементов «языка» экранности. 
В ходе корневого процесса осуществляет-
ся фреймирование реальности, границы 
и движение которого заданы базисными 
элементами «языка» экранности, направ-
ляющими процесс взаимодействия автора 
текста и его реципиента. Таким образом, 
экранные тексты стали новым способом 
моделирования реальности — фреймом 
(в терминологии И. Гофмана), корневой 
процесс которых переносит фрагменты 
эмпирической реальности в границы про-
странственно-временного континуума 
экрана, отделяя от объективно истинной 
реальности выбранный отрезок, маркируя 
симулякративность (подобие реальности). 

Экранный текст и его корневой процесс 
обладают свойствами марковской цепи (в 
пространственно-временном континууме 
экрана последовательность случайных со-
бытий моделируемой реальности имеет 
своё конечное число, зависящее от преды-
дущих событий). Например, тексты Stories 
онлайн-платформы Instagram всегда со-
держат актуальную информацию из жиз-
ни пользователя аккаунта, тексты TikTok 
с хэштегом challenge будут бросать вызов 
и содержать призыв повторить демон-
стрируемое на экране, скетчи YouTube, на-
звание которых начинается со слов «Типы 
девушек/парней/соседей…» будут расска-
зывать о характерном поведении тех или 
иных людей, различные фильмы одного 
жанра, телевизионные ток-шоу, передачи, 
сериалы имеют одинаковую структуру, 
которая помогает предугадывать даль-
нейшие события. Таким образом, после-
довательность случайных событий, имею-
щая конечное число исходов, обусловлена 
жанровой принадлежностью текста и ти-
пом экрана для актуализации. Также, кор-
невой процесс зависим от платформы, на 
основании которой реализуется текст. Так, 
YouTube, Instagram, TikTok, Likee, Periscope, 
SnapChat представляют собой перформанс, 
семиотическую структуру, в рамках кото-
рой индивид становится исполнителем и, 
одновременно, объектом наблюдения со 
стороны людей, образующих их пользова-
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тельскую «аудиторию». Все это регулирует 
стереотипные ожидания реципиента и го-
товят его к определенной «манере» моде-
лирования реальности.

В ходе актуализации и воспроизведе-
ния текста корневой процесс обретает 
частные случаи при воплощении базис-
ных элементов «языка» экранности в кон-
кретных единицах экранной «речи», что 
служит для обозначения границ репре-
зентируемого фрагмента эмпирической 
реальности — локальной смысловой об-
ласти внутри целого текста (креплением 
фрейма в терминологии И. Гофмана).

Открытость
Поликодовый и полимодальный харак-

тер единиц экранной «речи» уменьшают 
вероятностное распределение смысла, 
заложенного в аудио-визуальное сообще-
ние, среди всех возможных выходных зна-
чений, т.е. обуславливают наполнение 
марковской цепи непредсказуемыми эле-
ментами — новыми значениями и смысла-
ми, которые появляются в семиотически 
плотном тексте и при интерпретации тек-
ста зрителем. Кроме того, усвоенные фор-
мы восприятия, диктуемые типом экрана 
и жанром, могут трансформироваться, 
расширяя устоявшиеся значения и смыс-
лы, приводя к новым неопределенностям. 
Экранный текст, таким образом, является 
открытой системой, корневой процесс ко-
торой реализуется в каждом конкретном 
случае с неограниченным числом исходов, 
которые даже с течением времени не ста-
нут избыточными и продолжат быть ин-
формацией, что сближает экранный текст 
с объективно истинной реальностью.

Примером максимально открытого 
экранного текста, в котором модель мира 
наиболее реалистична и которая отобра-
жает случайность жизни, может служить 
кинотекст «Господин Никто»1, рассказы-
вающий о многих возможных вариантах 
судьбы одного главного героя — Немо. 
Весь фильм — это его воспоминания, ко-

торые, по сути, являются выбором героя 
на своëм жизненном пути. Сюжет имеет 
несколько случайных вариантов разви-
тия событий, которые либо пересекаются 
каким-то образом друг с другом, либо нет. 
Кинотекст предлагает два варианта окон-
чания. 

Психологический 
и эстетический стимулы

Как уже отмечалось, экранный текст 
является моделью объективно истинной 
реальности, стремящейся отобразить 
многообразие, неоднозначность и неста-
бильность жизни, что достигается неодно-
родностью базисных элементов «языка» 
экранности, используемых для репрезен-
тации действительного мира. Сочетание 
пространственного и временного базисно-
го элемента обеспечивает многозначность 
и незавершённость текста, что ведëт к уве-
личению его семиотической плотности, и 
возникновению желания у зрителя упоря-
дочить получаемое сообщение, интерпре-
тировав его и наделив смыслом.

В качестве примера семиотически 
плотного текста можно привести скетч 
«Внутри Лапенко»2, выложенный на кана-
ле «Лапенко» онлайн-платформы YouTube. 
Первый сезон данного многосерийного 
фильма состоит из зарисовок жизни про-
стых советских граждан периода 1980–
1990-х гг.: инженера; ведущего программы 
о выживании «Сдохни или умри»; рокеров; 
журналиста, ведущего программу «Загад-
ка дыры», преступной группировки «Же-
лезные рукава»; рабочего Игоря Наталье-
вича Катамаранова. Все роли исполняет 
один и тот же актëр — Антон Лапенко. 
Техническое оформление скетча в стиле 
1980–1990-х гг., песни, звучащие за ка-
дром, внешний вид персонажей, их манера 
речи и событийное поле наполняют текст 
многочисленными значениями и смыс-
лами. Его семиотическая плотность и не-
предсказуемость приводят к тому, что при 
восприятии зритель стремится не к инерт-

1 Господин Никто (Mr. Nobody). 2009. Художественный фильм / режис. М. Скорсезе. Канада, Франция, Германия, 
Бельгия. 141 / 157 мин. 

2 Внутри Лапенко. 2020. Лапенко [ютуб-канал]. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiB9Q66T9RtlDt61EzpDYa2
GIq4nx_rkm (дата обращения: 19.07.2020)
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ному созерцанию аудио-визуального со-
общения, а к «активному» толкованию за-
ложенной многозначности. 

Открытость структуры (многознач-
ность и неопределённость текста) делает 
значимым эстетический опыт интерпре-
тации, поскольку в ходе данного процесса 
зритель делает выбор внутри существую-
щих неупорядоченностей, что вызывает 
в нём определённые психологические ре-
акции, т.е. в экранном тексте сочетаются 
психологический и эстетический стимулы. 

Экранный текст есть совокупность 
знаний, транслируемых в поликодовой-
полимодальной форме и организованных 
в событийное поле, внутри которого мо-
жет быть вычленен опыт разного рода. 
Например, во фрагменте Stories мега ин-
флюенсера в Instagram @samoylovaoxana 
от 25.04.20203 актуализируется опыт 
«счастливого материнства», в вайне «Ког-
да давно не выходила в „люди“» микро ин-
флюенсера в Instagram @annanicole_sochi 
от 25.04.20204, наоборот, показан опыт 
«уставшей мамы» и «непомогающего 
папы». В кинотексте «Полночь в Париже» 
(Midnight in Paris)5 через взаимоотноше-
ния Гилберта и его невесты Инес показы-
вается опыт «неудавшегося замужества», 
«брака по расчёту», «несчастливых отно-
шений», а в телетексте «Последние ново-
сти» на канале „Euronews“ от 25.04.20206, 
в котором описывается ужасная засуха в 
Европе, актуализируется опыт «трудного 
времени» и «экономического кризиса». Со-
бытийное поле, составляющее экранный 
текст, содержит узловые моменты, зало-
женные при его создании в нарративную 
карту, которые повторно обособляются 
зрителем при интерпретации и во многом 
зависят от текущего эмоционального со-
стояния. Зритель «вживается» в экранный 
опыт, и, основываясь на своём собствен-

ном, определяет его логические фазы и 
границы, которые могут не совпадать с 
задумкой автора, что приводит к различ-
ному толкованию транслируемой инфор-
мации. 

Также, в поле событий экранного тек-
ста присутствует причинно-следственная 
связь, которая помогает соотносить де-
монстрируемое на экране одно с другим,  
удовлетворяя схемам устройства объ-
ективно истинной реальности, т.е. в нëм 
реконструируется ощущение сходства с 
реальностью — правдоподобие. Как, на-
пример, в кинотексте «13 этаж»7. Сюжет 
фильма описывает мир, в котором получи-
лось создать полноценную компьютерную 
модель реальности с живыми персонажа-
ми. В ходе развëртывания фабулы оказы-
вается, что и сам «реальный» мир является 
симуляцией «первичной» действительно-
сти. Последние кадры намекают, что и 
«первичная» действительность тоже явля-
ется симуляцией. Схожесть компьютерной 
реальности с объективно истинной реаль-
ностью (т.е. правдоподобие) создаëтся в 
тексте при помощи сохранения детерми-
нации, при которой при воздействии одно-
го объекта происходит соответствующее 
ожидаемое изменение другого объекта — 
сохранение причиной взаимообусловлен-
ности событий во времени. 

Многозначность, опыт и правдоподо-
бие составляют психологический стимул, 
заложенный в поликодовую-полимодаль-
ную форму экранного текста. 

Аудио-визуальное сообщение несëт в 
себе некую информацию о демонстриру-
емой реальности, при восприятии пред-
метного содержания которого между ком-
плексным означаемым и комплексным 
означающим устанавливается недвусмыс-
ленная связь. Для уяснения того, что де-
монстрируется на экране, адресат текста 

3 Samoylovaoxana. 2020. [Instagram-пользователь]. Stories. [25.04.2020]. URL: https://www.instagram.com/samoylovaox-
ana/ (дата обращения: 15.07.2020).

4 Когда давно не выходила в «люди». 2020. Аnnanicole_sochi [Instagram-пользователь]. [25.04.2020]. URL: https://insta-
gram.com/annanicole_sochi?igshid=re96r8ohzosw (дата обращения: 29.07.2020).

5 Полночь в Париже (Midnight in Paris): художественный фильм / режис. В. Аллен. США, Испания, 2011. 94 мин.
6 Последние новости. 2020. [информационно-аналитическая программа]. Euronews [телевизионный канал]. 

[25.04.2020]. URL: https://ru.euronews.com/bulletin (дата обращения: 30.07.2020)
7 13 этаж (The Thirteenth Floor). 1999. Художественный фильм / режис. Й. Руснак. США. 100 мин. 
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соотносит единицы экранной «речи» со 
своим личным опытом, что добавляет в 
традиционную схему понимания эмотив-
ный компонент, как, например, в коме-
дийных зарисовках Ольги Медыныч под 
общим названием «Инстаграм, любовь 
моя»8. В 12 серии данной публикации она 
разыгрывает комментарии, которые ей 
оставляют пользователи, начиная свою 
речь словами: «Мне кажется, что когда 
я выставляю видео в Инстаграм, оно по-
падает на Одесский рынок», которые 
служат введением к дальнейшим кадрам 
«оживления» комментариев. Среди фраз, 
включëнных в сюжет присутствуют: Вза-
имные лайки; 1 на 1, 1 на 1; Распродажа об-
уви, сестра; Г*вно; Дайте её инсту; Ты на 
её инсте; Чё за трек; Тупая овца; 5 на 5; Не 
смешно; Гадаю на шаре; Мне одной тут не 
смешно; 10 на 10; Ясновидящая; Я уволился 
из Бургер Кинга; А; Ну дайте её инсту; Ты 
на её инсте; Отписка; Если Вы мамочка в 
декрете; Всё равно г*вно. Для достижения 
комического эффекта Ольга обыгрывает 
каждую из фраз, «оживляя» произносимое. 
В завершении идёт еврейская народная 
песня как музыкальный маркер Одессы, 
на фоне которой в ускоренном формате 
демонстрируются все персонажи ещё раз, 
и в конце Ольга подносит игрушечную 
дрель к виску, после чего натягивает на го-
лову футболку, выражая своё отношение 
к разыгрываемым фразам. Всë это увели-
чивает семиотическую плотность текста, 
и сообщение, изначально выполняющее 
денотативную функцию (в данном случае 
описание предметных ситуаций), приоб-
ретает вторичное, коннотативное значе-
ние. 

Базисные элементы «языка» экранно-
сти, составляющие текст, обладают спо-
собностью ассоциироваться с теми или 

иными представлениями и стереотипами, 
либо вызывая реакцию (позитивную / не-
гативную), либо оставаясь «нейтральны-
ми» и «незамеченными». Это запускает ра-
боту воображения, которое воздействует 
на эмоционально-волевую сферу личности 
и участвует в трактовке демонстрируемо-
го на экране, пополняя уже имеющуюся 
актуальную картину мира или открывая 
новую. Таким образом, аудио-визуальные 
единицы экранного текста реализуют его 
суггестивный потенциал. 

Примером высокосуггестивного экран-
ного текста могут служить видеотексты 
сети Интернет жанра challenge онлайн-
платформы TikTok. Суть данного жанра 
заключается в том, что какой-либо поль-
зователь TikTok с большим количеством 
подписчиков бросает другим пользовате-
лям вызов «а ты так можешь?», которые 
повторяют действие на свой манер и лад. 
Весной 2020 г. был популярен #подушка-
челендж, запущенный 10.04.2020 макро 
инфлюенсером @karinanigay9, в котором 
она надевала на себя разные подушки и 
подвязывала ремнями. Далее пользовате-
ли реализовывали этот челендж в своих 
аккаунтах. Например, макро инфлюенсер 
@demyanzaiko10 в посте от 16.04.20 надел 
на себя не только подушку, но и косынку, 
взял в руку веер и подписал: «Люда вы-
шла за колбасой в магазин — такой вот ка-
рантин», мид инфлюенсер @evdokisha_di 
сделала подборку образов с подушками 
на неделю и назвала видео «Лук на неде-
лю»11, микро инфлюенсер @ksushastar1 к 
подушке надела одеяло и к видео написала 
вопрос: «КАК ВАМ МОЕ СУПЕР ПЛАТЬЕ?»12, 
мид инфлюенсер @st_063 в огромной по-
душке идëт по комнате, спотыкается и па-
дает, потому что подушка очень большая 
и с ней она не может пройти через двер-

8 Инстаграм любовь моя 12. 2016. medynich: [Instagram-пользователь]. [10.06.2016] URL:  https://www.instagram.
com/p/BGdoxOTCN7A/ (дата обращения: 28.07.2020)

9 Karinanigay. 2020. #pillowchallenge #подушкачелендж. [TikTok-пользователь]. [10.04.2020]. URL: https://vm.tiktok.com/
wQstLS/ (дата обращения: 10.07.2020)

10 demyanzaiko. 2020. #pillowchallenge #подушкачелендж. [TikTok-пользователь]. [16.04.2020] URL: https://vm.tiktok.
com/JJWWh64/ (дата обращения: 15.07.2020).

11 evdokisha_di. 2020. #pillowchallenge #подушкачелендж. [TikTok-пользователь]. [14.04.2020]. URL:  https://vm.tiktok.
com/JJWQe9q/ (дата обращения: 10.07.2020)

12 ksushastar1. 2020. #pillowchallenge #подушкачелендж. [TikTok-пользователь]. [13.04.2020]. URL: https://vm.tiktok.com/
JJWxXPY/ (дата обращения: 15.07.2020)
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ной проëм, комичность видео добавляет 
аудио, наложенные на изображение: «По-
шла, молодец, красиво, как дикая кошка 
<спотыкается>... Да Таня, блин!»13 и так 
далее. Первоначальное аудио-визуаль-
ное сообщение, в котором пользователям 
предлагалось примерить на себя подушку 
претерпело различные изменения и при-
обрело множество коннотаций. Причëм, 
различная реферативность выражения 
«надень на себя подушку» изначального 
текста заключается не в нем самом, а в 
адресате, который сам впоследствии ста-
новится адресантом, воспроизводящим 
действие вызова. Вербальный коммен-
тарий, интегрированный в само видео 
или оставленный в качестве подписи к 
нему, способствует концентрации смысла 
и управлению восприятием реципиента, 
намекая на что-либо, оживляя некие вос-
поминания, включая в интерпретацию его 
фантазию. 

Поликодовость и полимодальность 
экранного текста способствуют тому, что 
значение, артикулируемое на денотатив-
ном уровне, не только остаëтся в фокусе 
внимания адресата, но и вызывает ряд 
ассоциаций в рамках транслируемого со-
общения, выделяя заложенные смыслы 
вербально, визуально и аудиально. Так, 
в экранном тексте осуществляется сугге-
стивное внушение определëнной инфор-
мации при помощи различных базисных 
элементов «языка» экранности. Напри-
мер, в экспозиции кинотекста «Всë будет 
хорошо»14 [Всë… , 1999] при рассказе о 
службе в армии одного из главных персо-
нажей используются как невербальные 
знаки (солдатская форма, агитационные 
плакаты, оружие и военная техника) и ки-
неморфы (процесс военной подготовки, 
спортивные соревнования, дедовщина), 
которые отсылают к объектам опытного 
знания, относящимся к «службе в армии», 
актуализируя в сознании адресата пред-
ставления о том, что этот процесс собой 
представляет,  так  и вербальные (письмо 

девушки главного героя, которое он зачи-
тывает, и из которого становится понятно, 
что герой скрывал от неë тяготы жизни в 
армии). Визуальные намëки включают в 
работу фантазию, а вербальный коммен-
тарий связывает демонстрируемые обра-
зы с заложенными значениями, опираясь 
на ассоциации, которые вызывает служба 
в армии у получателя аудио-визуально-
го сообщения. В потоке экранной «речи» 
адресат выделяет значимые единицы 
различной природы (визуальные, ауди-
альные, вербальные), которые группиру-
ются им в комплексное означающее, для 
которого далее определяется комплекс-
ное означаемое. Значения, артикулируе-
мые на денотативном и коннотативном 
уровнях включаются в синтагматику и 
архитектонику экранного текста, а также 
подчиняются фабуле и сюжету, т.е. несмо-
тря на открытость текста, эмоциональ-
ные реакции адресанта, направляются и 
ограничиваются эстетикой, заложенной 
автором в текст. Например, включëнные 
в описанный выше фрагмент кинотекста 
«Всë будет хорошо» вербальные единицы 
в форме письма, которое зачитывает герой 
и которое служит комментарием того, что 
происходит на экране, дублируют и допол-
няют визуально передаваемые значения, 
расширяют прагматическую реакцию на 
демонстрируемые события. 

Эмотивность, суггестивность и сугге-
стивное внушение присутствуют в экран-
ном тексте не как отдельные единицы, 
а как некое единство (эстетический сти-
мул), не поддающееся разложению. Таким 
образом, адресат воспринимает аудио-ви-
зуальное сообщение не как набор дено-
тативных значений и однозначных рефе-
ренций, а как сложное целое, в котором 
означающее и означаемое складываются 
в единый комплекс, на многозначность 
которого, помимо внутритекстовых свя-
зей, влияет используемое художественное 
выражение, а также сам процесс интерпре-
тации, в котором получатель сообщения 

13 st_063. 2020. #pillowchallenge #подушкачелендж. [TikTok-пользователь]. [14.04.2020]. URL:  https://vm.tiktok.com/
JJWGQVe/ (дата обращения: 10.07.2020)

14 Всё будет хорошо. 1995. Художественный фильм / режис. Д. Астрахан. Россия. 100 мин.
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наделяет текст «своим» смыслом, выделяя 
в транслируемом аудио-визуальном сооб-
щении  ценную информацию, испытывая 
при этом некие эмоциональные реакции. 

Психологический и эстетический сти-
мулы участвуют в порождении и интер-
претации текста, при помощи которых 
моделируется экранная реальность, осно-
ванная на ассимиляции и упорядочивании 
культурно-исторического, социального и 
личного опыта. Это сохраняет основной 
смысл, не позволяет ему раствориться в 
поликодовых и полимодальных средствах 
передачи, и, одновременно с этим, откры-
вает возможность новых интерпретаций 
при повторном обращении к тексту (бес-
конечный семиозис). Задействованные 
фантазия, эмотивность, суггестивное 
внушение объединяют значения, пере-
даваемые единицами экранной «речи», 
с психологическим стимулом — опытом, 
многозначностью и правдоподобием. 

Заключение и выводы
Экранный текст обладает всеми тремя 

компонентами энтропии художественно-
го текста: неоднородностью, иерархич-
ностью и многозначностью. Особенности 
энтропии экранного текста лежат в его 
корневом процессе. Корневой процесс 
экранного текста — это регулируемая 
рядом правил реализация базисных эле-
ментов языка экранности в простран-
ственно-временном континууме экрана, в 
результате которой происходит преобра-
зование объективно истинной реальности 
в реальность возможно истинную.

Базисные элементы, лежащие в основе 
корневого процесса, формируют границы 
фреймирования реальности и влияют на 
интерпретацию транслируемого аудио-ви-
зуального сообщения. Корневой процесс 
позволяет манипулировать созданными 

фрагментами реальности, трансформируя 
один в другой, например, при помощи ре-
постов, комментариев, мемов, гифок и пр. 

Степень удалëнности личностной се-
миосферы адресата от границ семиосферы 
текста, влияет на процесс сборки целост-
ного смысла. 

Поликодовость и полимодальность 
экранного текста способствуют его напол-
нению непредсказуемыми элементами, т.е. 
делают его открытой системой, корневой 
процесс которой реализуется в каждом 
конкретном случае с невероятным числом 
исходов, которые даже с течением време-
ни не станут избыточными и продолжат 
быть информацией.

В экранном тексте сочетаются психоло-
гический и эстетический стимулы. К пси-
хологическому стимулу относится много-
значность как отображение многообразия, 
неоднозначности и нестабильности жиз-
ни, опыт как совокупность знаний, транс-
лируемых в поликодовой-полимодальной 
форме и организованных в событийное 
поле текста, правдоподобие как ощущение 
сходства с реальностью. К эстетического 
стимулу относится эмотивность, подклю-
чающая эмоциональные переживания 
адресата через коннотативные значения, 
суггестивный потенциал, включающий 
в интерпретацию воображение адресата, 
суггестивное внушение при помощи вер-
бально, визуально и аудиально выражен-
ных смыслов. 

Дальнейшее исследование корневого 
процесса и проявлений свойств экранно-
го текста как аудио-визуальной симуля-
ции реальности позволит более подробно 
описать механизмы порождения симуля-
кративности и симулякров в континууме 
экрана, а также способы манипуляции со-
знанием зрителя.
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Abstract. The article touches upon the issue of functions and features of screen text. Being generally a 
form of text, being expressed, semiotically separated and structured, screen text follows the same lines 
of general and linguistic semiotics as average texts. However, it is a multicomponent system. Among its 
characteristics it is possible to distinguish heterogeneity and polysemy that render it the audio-visual 
reflection, or rather simulation of reality. This article is a case study of a specific type of texts which are 
called polycode-polymodal. Logical and descriptive methods as well as observation, generalization, 
interpretation are the foundation of analyzing heterogeneous screen texts such as film texts, television 
texts and video texts of the Internet. On the exempl of various texts of visual arts and media the root pro-
cess of text as specific mechanisms of framing the language used and, thus, the images and the mean-
ing. Fundamental characteristics of the screen text – openness, psychological and aesthetic stimuli –  
are illustrated in descriptions of the root process. The paper contributes to revealing that the screen text 
obtains such features as heterogeneity, hierarchy, and polysemy, deriving from the root process of the 
screen text. Heterogeneity of the screen text directly influences its polysemy and makes screen text an 
open system. Polysemy, experience and likelihood, then, belong to the psychological stimulus; affect-
ability, suggestive potential, suggestive infusion belong to the aesthetic stimulus. In turn, psychological 
and aesthetic stimuli are manifested in the screen text. Study of the root process and peculiarities of 
the screen text helps describe the schemes of constructing the secondary reality and simulacra on the 
screen, and also helps list the means of manipulation with the consciousness of the viewer in more 
detail.

Keywords: screen text, polycode-polymodal text, dvreen character, openness, polysemy, simulation, 
simulacra, mind manipulation. 
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