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Приемы привлечения внимания, выявленные в заголовках 

политических интернет-статей 
АННОТАЦИЯ. Актуальность данного исследования связана с ростом приемов привлечения внимания чита-

тельской аудитории к продукции СМИ. Этот процесс также связан с активизацией электронных средств комму-

никации. Исследование затрагивает вопросы изучения языковой личности, политической лингвистики, включающей 

медиадискурс и политический дискурс. Целью работы является изучение приемов формирования аттрактивного и 

эффективного заголовка статьи политического характера в сети Интернет. Материалом исследования стали 

заголовки политических интернет-статей, размещенных на новостных платформах города Новосибирска в перио-

ды 2009–2016, 2020–2022 гг. Предметом исследования становятся языковые особенности, которые участвуют в 

формировании аттрактивности. Изучение аттрактивного компонента заголовков осуществляется путем мето-

дов лингвистического анализа. Заголовок рассматривается как коммуникативная единица, занимающая определен-

ное положение в общении автора и реципиента, в связи с чем она выполняет множество функций, реализованных в 

статьях и заголовочных комплексах для достижения желаемого результата. Объем изученного материала позво-

ляет утверждать, что заголовки политических статей включают экспрессивную составляющую как обязательный 

компонент медиадискурса, который может быть реализован и эксплицирован разными способами. Нами были вы-

делены некоторые способы формирования читательской привлекательности и экспрессивности: информационная, 

диалогическая/ коммуникативная, оценочная направленность, а также наличие прецедентных текстов, стилисти-

ческая неоднородность, сокращения, изобразительно-выразительные средства и особенности синтаксиса. Дискур-

сивная направленность заголовка диктует возможность включения нескольких способов достижения читатель-

ской привлекательности одновременно в одном заголовке, что зависит от целей и тактик коммуникативного и 

манипулятивного характера новостного портала. 
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Techniques for Attracting Attention in the Headlines of Online Political 

Articles 
ABSTRACT. The urgency of this study is related to the growing popularity of techniques for attracting attention of the 

readers in mass media products. This process is also connected with the activization of electronic mass media. The study 

touches upon the issues of linguistic personality and political linguistics, including media discourse and political discourse. 

The aim of this work is to analyze the techniques of formation of attractive and effective headlines of political articles on the 

Internet. The practical research material embraces the headlines of political Internet articles published on the news websites 

of Novosibirsk over the periods 2009-2016 and 2020-2022. The object of the study covers the linguistic means that partici-

pate in the formation of attractiveness. The attractive component of headlines is studied via the methods of linguistic analy-

sis. The author interprets the headline as the most important communicative unit, which occupies a special position in the 

communication between the author and the recipient. In view of this, this unit carries out many functions, realized in the 

articles and headline complexes to achieve the desired result. The scope of the practical material studied allows the author to 

argue that the headlines of political articles include an expressive constituent as an essential component of media discourse 

that can be realized and explicated in different ways. The author has singled out some techniques for attracting attention and 

enhancing expressiveness: informative, dialogic / communicative and evaluative orientation, as well as the presence of prec-

edent texts, stylistic heterogeneity, abbreviations, expressive representation means and specific syntax. The discursive orien-
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tation of the headline requires the possibility of using several techniques for achieving attractiveness for many readers in one 

headline, which depends on the aims and tactics of communicative and manipulative nature of the news website. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Информация и знания об окружающем 
мире преломляются в тексте, который при-
обретает черты живого и говорящего, только 
контактируя с человеком, стремящимся не 
только ментально и психологически его об-
работать, но и передать другим поколениям. 
Современные исследования позволяют рас-
сматривать человека как языковую личность 
(далее ЯЛ) [Богин 1982; Иванцова 2010; Ка-
расик 2002; Караулов 2014], обладающую 
определенным набором речевых качеств и 
характеристик, которая создает и интерпре-
тирует тексты. Научные изыскания предста-
вителей Барнаульско-Кемеровской лингвис-
тической школы [Голев 2008; Трубникова 
2009; Мельник 2011; Шпильная 2015; Росто-
ва 2002; Голев 2009] ввели в лингвистику 
понятия метаязыка, метатекста языкового 
сознания (далее ЯС) и т. д., далее частотно 
фигурирующие в трудах по лингвоперсоно-
логии, психолингвистике, металингвистике, 
политлингвистике и т. д. Таким образом, лю-
бая ЯЛ может обладать интерпретационной 
коммуникативной способностью, по этой 
причине она способна порождать, воссозда-
вать достаточно большое количество вто-
ричных текстов (далее ВТ) [Ким 2013], далее 
их комментировать, толковать и т. д. 

Наша работа обращена к анализу мини-
текстов, т. е. заголовков политических ин-
тернет-статей, посвященных актуальным 
темам. Общеизвестно, что статья должна 
привлечь внимание, чтобы реципиент ее 
прочитал, прокомментировал. Что может 
повлиять положительно на этот процесс? 
С одной стороны, графическое выделение 
заголовка — как один из ярких приемов ат-
трактивности: жирный шрифт, курсив или 
фото, иллюстрирующее описываемые собы-
тия, с другой стороны — использование оп-
ределенных языковых средств. 

Новизна данной работы заключается в 
сравнительно-сопоставительном и аналити-

ческом характере исследования, ориентиро-
ванном на выявление специфических черт, 
указывающих на эмоциональные и экспрес-
сивные компоненты заголовков статей об-
щественно-политического характера г. Ново-
сибирска. 

Эта статья становится перспективой в 
области исследования степеней проявлен-
ности метаязыкового сознания (далее МЯС), 
типологии ЯЛ и создания и восприятия тек-
стового материала рядовыми носителями 
языка [Богачанова 2021, 2022]. Данное ис-
следование расширяет разрабатываемый 
материал создания эффективного и экс-
прессивного заголовка, привлекая большее 
количество анализируемых мини-текстов 
(заголовков) и тематических рубрик. 

МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ, ОБЗОР 

Материалом изучения выступают тексты 
политического характера. В процессе иссле-
дования было изучено около 2000 заголов-
ков российских политических интернет-
статей, размещенных на сайтах г. Ново-
сибирска НГС

1
, НДН.ИНФО

2
, Вести Новоси-

бирск
3
, Сибкрай.ru

4
, Типичный Новосибирск

5
, 

в таких рубриках, как «ЖКХ», «транспорт», 
«общество», «происшествия» в период 2009–
2016 и 2022 гг. 

Мы придерживаемся мнения о том, что 
любой текст многогранен, полиинформати-
вен, полиинтерпретационен и функциониру-
ет в определенном речевом общении, т. е. 
дискурсе, представляющем для нас особый 
интерес в связи со своей спецификой. В ра-
ботах Э. В. Будаева, А. П. Чудинова это по-
нятие объясняется как явление, имеющее 
коммуникативную направленность и вклю-
чающее внешние, т. е. внеязыковые факто-
ры, способствующие пониманию текста [Ка-
раулов 1989: 8], т. е. текст предстает как 
структурированная коммуникативная форма, 
обусловленная влиянием различных факто-
ров. Авторы отмечают, что дискурс «вклю-

 
1
 Новосибирский городской сайт — https://ngs.ru/ 

2
 Наш дом Новосибирск — https://ndn.info/ 

3
 Вести Новосибирск — https://www.nsktv.ru/ 

4
 Сибкрай.ru — https://sibkray.ru/ 

5
 Типичный Новосибирск Вконтакте — https://vk.com/typical_nsk 
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чает также социальный контекст коммуника-
ции, характеризующий ее участников, про-
цессы продуцирования и восприятия речи с 
учетом фоновых знаний» [Будаев 2007: 24]. 
Так, дискурс ориентирован на автора и ад-
ресата, которые выстраивают собственную 
коммуникацию (т. е. общение) [Арутюнова 
1990; Карасик 2000: 27], включающую цель 
общения, канал связи, участников, а также 
влияние лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов. 

По той причине, что в качестве объекта 
исследования выступают языковые особен-
ности текстов средств массовой коммуника-
ции, необходимо обратиться к понятию 
именно политического дискурса. Вербальная 
коммуникация обязательным элементом по-
мимо собственно текста предполагает и че-
ловека, который является и объектом, и од-
новременно субъектом любой политической 
ситуации, что подтверждается в работах ис-
следователей [Дугин 2004; Шейгал 2000: 46]. 
А. П. Чудинов полагает, что «в содержание 
политического дискурса должны быть вклю-
чены все присутствующие в сознании гово-
рящего и слушающего компоненты, способ-
ные влиять на порождение и восприятие ре-
чи. … другие тексты, содержание которых 
учитывается автором и адресатом данного 
текста, политические взгляды автора и его 
задачи при создании текста, представление 
автора об адресате, политическая ситуация, 
в которой создается и „живет“ данный текст» 
[Чудинов 2006: 41]. Таким образом, мы рас-
сматриваем политический дискурс как ком-
плексное и многокомпонентное понятие, 
включающее адресанта, адресата сообще-
ния, их активизированное сознание, готовое 
понимать, интерпретировать текстовое со-
общение, канал связи, а также экстралин-
гвистические и собственно лингвистические 
факторы, оказывающие влияние на комму-
никацию в рамках сложившейся политиче-
ской ситуации. 

В настоящем исследовании нас в первую 
очередь привлекает именно массмедийная 
составляющая политического дискурса как 
коммуникативной структуры, которая, по 
мысли Е. И. Шейгал, становится неким по-
средником между народом и политическими 
фигурами [Шейгал 2000]. 

Медиатекст, ставший ключевым элемен-
том в условиях политического дискурса с 
учетом коммуникативной направленности, 
должен привлекать внимание, а также удер-
живать его на протяжении всего времени 
прочтения адресатом. Принято считать, что 
в среде массмедиа заголовок является не-
отъемлемой частью оформляемой статьи. 
Множество работ посвящено изучению как 

структуры, функций заголовка, так и уточне-
нию его значения и роли в политическом 
дискурсе. 

Целью данной статьи является анализ и 
установление языковых средств, участвую-
щих в реализации эмоционально-экспрес-
сивной составляющей в заголовках статей 
общественно-политического характера. 

В качестве методов исследования высту-
пают дескриптивный метод, метод сплошной 
выборки, которые подразумевают процедуру 
поиска, сбора материала, наблюдения за 
языковыми фактами и явлениями, их клас-
сификацию и количественную характеристи-
ку, а также методы лингвистического анали-
за языковых единиц, фигурирующих в на-
званиях заголовков политических интернет-
статей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. ЯЛ как субъект политического дискурса 

Тексты политического дискурса создают-
ся субъектами коммуникации, т. е. ЯЛ. Ав-
тор-журналист должен вовлечь реципиента в 
коммуникативную ситуацию. Задачу автора 
можно считать наполовину выполненной в 
том случае, когда читатель познакомился со 
всем текстом политической статьи. Полно-
стью выполненной, когда читатель оставил 
комментарий, таким образом, приняв уча-
стие в массмедийном политическом дискур-
се. Считается, когда реципиент начал да-
вать ответную реакцию, т. е. писать коммен-
тарий, активизируется работа МЯС [Савель-
ева 2019] ЯЛ, продуктом которого становят-
ся новые ВТ-комментарии. 

По той причине, что массмедийный ком-
понент политического дискурса является 
транслятором между действующей властью, 
политическими лидерами, деятелями и мас-
совым читателем, то на первый план выдви-
гается цель манипулирования сознанием 
населения, т. е. ЯЛ. Здесь массмедийный 
аппарат оказывает огромное влияние на 
формирование нужного политического соз-
нания у населения, прогнозирование, ре-
зультаты и т. д. В ход идут различные мани-
пулятивные техники, которые на данный мо-
мент предписаны той или иной политической 
программой. 

Современное цифровое пространство 
политического дискурса многообразно в сво-
ем лингвопсихологическом отношении. Уча-
стники коммуникации проводят детальный 
отбор необходимой им информации, чтобы 
найти удовлетворяющий их эмоционально-
политическим потребностям приемлемый 
контент. ЯЛ — сложный феномен с точки 
зрения лингвоперсонологии, психологии, 
лингвистики, лингводидактики и т. д. Ее все-



Bogachanova T. D. Political Linguistics. 2024. No 5 (107). P. 42–51 

45 

объемлющее ЯС работает активно и практи-
чески без перерыва. Она принимает участие 
в создании, понимании, передаче и т. д. тек-
ста. В данном ключе мы можем говорить о 
медиатексте, т. е. единице медиадискурса, в 
том числе и политического дискурса, пред-
ставляющего собой динамический новостной 
текст, который нацелен на сообщение собы-
тий [Добросклонская 2006]. Реципиенты на-
чинают знакомство с медиатекстом непо-
средственно с заголовка. Установим статус 
данного фрагмента политической статьи. 

2. Заголовок медиатекста.  
Подходы к изучению 

Существует множество точек зрения, ка-
кое место в структуре статьи занимает заго-
ловок. Одни исследователи утверждают, что 
это самостоятельный компонент, другие — 
часть самой статьи. 

Некоторые ученые делают акцент на 
предтекстовом положении заголовка. Н. А. Ко-
жина утверждает, что заголовок «…занимает 
по отношению к тексту определенную функ-
ционально закрепленную позицию» [Кожина 
1988: 167]. И. А. Сыров указывает на комму-
никативность заголовка, а также его позицию 
перед дальнейшим текстом, определяя его 
как коммуникативную единицу «в позиции 
перед текстом, являющуюся его названием, 
имеющую синтаксическое оформление, пря-
мо или косвенно указывающее на содержание 
текста и отграничивающее одно речевое вы-
сказывание от другого» [Сыров 2002: 59]. 

Ученые А. А. Амзин и Н. А. Фатеева [Ам-
зин 2011; Фатеева 2001] настаивают на том, 
что заголовок — это самостоятельное и 
полнозначное коммуникативное целое, кото-
рое не обязательно должно зависеть от до-
полнительных текстовых элементов. 

Другие лингвисты полагают, что заголо-
вок представляется неотъемлемым элемен-
том текста, который нельзя удалить: так, по 
мысли И. Р. Гальперина, это «компрессиро-
ванное, нераскрытое содержание текста, 
которое можно метафорически изобразить в 
виде закрученной пружины, раскрывающей 
свои возможности в процессе развертыва-
ния» [Гальперин 1981: 133]. Этот тезис по-
зволяет сформулировать идею о том, что 
заглавие — это не самостоятельная едини-
ца, а часть большой системы, т. е. текста. 

Существует понятие заголовочного ком-
плекса, которое было введено Э. А. Лаза-
ревой. Автор указывает на его ключевые 
элементы, а именно: «заголовки, рубрики, 
подзаголовки, вводки (лиды), врезки (текст 
в тексте), анонсы» [Лазарева 2006: 158]. 
Подзаголовок следует за заголовком и уточ-
няет его значение, информацию, находя-
щуюся в заголовке. 

Также важную роль играют все элемен-
ты, находящиеся под заголовком, например, 
лид, который «…отвечает на 6 вопросов: 
кто, что, когда, как, почему и где; он макси-
мально привлекает внимание читателя к те-
ме материала…» [Чэхжэнь 2017: 126]. Эти 
элементы дополняют, комментируют или 
распространяют уже имеющуюся информа-
цию в тексте, или все вместе, выполняя 
множество функций. 

Таким образом, заголовок может быть 
понят как своеобразное вступление в даль-
нейший текст статьи. Заголовок, заголовоч-
ный комплекс, включающий в себя все необ-
ходимые композиционные элементы, явля-
ется своеобразным транслятором в следуе-
мый за ним текст, предопределяя воспри-
ятие, прогнозируя реакцию читателя. Он 
должен быть понятен читателю и адекватен 
имеющемуся содержанию. Рассмотренные 
исследования показали, что заголовок не 
может быть оторван от текста ни в смысло-
вом, ни в локальном отношении. Мы под-
держиваем мысль ученых о том, что он яв-
ляется коммуникативной единицей полити-
ческого или массмедиального дискурса. Его 
можно охарактеризовать как мини-текст, яв-
ляющийся самостоятельной синтаксически, 
грамматически и логически оформленной 
единицей восприятия, от которой зависит 
дальнейшая репрезентация самой полити-
ческой статьи. 

3. Приемы привлечения внимания 
в формулировках заголовков 

медиатекстов 

Заголовки выполняют множество функ-
ций, на наш взгляд, основной можно считать 
номинативную, по той причине, что они 
должны сообщать какую-то новую информа-
цию своим реципиентам, знакомить их с но-
востями, событиями и т. д. На втором месте 
может быть актуализирована эмоционально-
экспрессивная функция, так как фактическая 
передача информации в классическом вари-
анте может снижать интерес. Объективно и 
грамматически верно оформленный заголо-
вок по праву можно считать малопривлека-
тельным для современного читателя, хотя 
есть исключения. Однако принято считать, 
что в современных СМИ заголовок должен 
бросаться в глаза и на всех последующих 
этапах знакомства с вводимой информацией 
в статье эффектнее и эффективнее завле-
кать читателя независимо от темы, автора и 
события. 

Под аттрактивными приемами мы пони-
маем нестандартные формулировки с точки 
зрения грамматики, лексики, фразеологии 
русского языка заголовков медиатекстов и 
политических интернет-статей, которые при-
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влекают внимание. Понятие аттракции свя-
зано с термином «кликбейт» — общеприня-
тое название для комплекса аттрактивных 
приемов, которые повышают привлекатель-
ность заголовка в глазах читателей, что впо-
следствии заставляет реципиента кликнуть 
на заголовок и познакомиться с текстом 
дальнейшей статьи. Исследователь Н. Н. Воль-
ская трактует кликбейт как «средство при-
влечения аудитории с помощью специфиче-
ских заголовков, которые в определенных 
случаях сопровождаются графическими ма-
териалами, провоцирующими интернет-
пользователей читать конкретный контент в 
расчете на свойственные человеческой на-
туре чувства любопытства, возмущения или 
недоумения» [Вольская 2018]. Е. С. Куз-
нецов выделяет такой прием аттрактивно-
сти, как преувеличение [Кузнецов 2020], вы-
двигается проблема достижения аттрактив-
ности при переводе заголовка с другого язы-
ка [Шептала 2022], анализируется материал 
иноязычной прессы [Введенская 2020]. 

Ознакомившись с имеющими материа-
лами теоретико-практического характера, 
мы выделили наиболее частотные принципы 
привлечения внимания к заголовку: 
– сокращения; 
– эмоционально-оценочная составляющая; 
– изобразительно-выразительные средства; 
– прецедентные тексты; 
– стилистическая неоднородность; 
– диалогический характер. 
Думается также, что этот список можно 

дополнить таким компонентами, как инфор-
мационная составляющая, по той причине, 
что определенный блок информации пере-
дается также при помощи заголовка. 

Рассмотрим примеры заголовков, иллю-
стрирующих обозначенные приемы, снабдим 
их необходимыми комментариями. 

Элементы сокращений в заголовках 
Сокращения — это частотный прием при 

формировании заголовка. Он может реали-
зоваться как на лексическом, так и грамма-
тическом уровне. Современный ритм жизни, 
экономия времени и речевых усилий наце-
лены на трансформацию языковых средств 
во всех сферах жизни человека, в том числе 
и в условиях письменной коммуникации. По-
всеместно сокращаются слова, выражения, 
предложения и т. д., за счет чего графиче-
ское оформление языковой единицы в ме-
диатексте сводится к минимуму. СМИ также 
активно используют этот прием, ориентиру-
ясь на своего читателя. Однако есть и об-
ратная сторона: некоторые сокращения мо-
гут накладываться друг на друга, формируя 
лакуны, непонятные пользователям, или 
провоцирующие различное понимание дан-

ного фрагмента текста в зависимости от 
различных языковых и внеязыковых факто-
ров, влияющих на интерпретацию прочитан-
ного. Здесь мы поговорим об эллипсисе. 
В этом случае речь идет о пропуске опреде-
ленного понятного языкового элемента или 
единицы, которую можно легко восстановить 
из контекста, например: «Ниссан» снес 
столб на «тещином языке» (ngs.ru, 2012). 
В рассматриваемом заголовке отсутствуют 
такие слова, как автомобиль (указывается 
только его марка), улица (фиксируется вни-
мание только на ее названии, данном в ка-
вычках), т. е. пропущены родовые понятия. 
Аналогичный прием использован в данном 
варианте: Тогучин остался без свадебных 
платьев (sibkray.ru, 2010), в котором импли-
цитно подразумевается понятие город/насе-
ленный пункт, а также магазин, ввиду со-
кращения формулировок возникают разные 
трактовки. Например: На мою не позарятся 
(ngs.ru, 2015) — в дальнейшем из заголо-
вочного комплекса понятно, что речь идет об 
угоне автомобилей; По два человека на 
кресло (ngs.ru, 2015), что указывает на по-
вышение цен на билеты; Копытом в лобо-
вое (ngs.ru, 2015) — коротко фиксирует уча-
стников дорожно-транспортного происшест-
вия. Грамматическим сокращением можно 
считать данные примеры заголовков: Авария 
из четырех авто на М52: «Хонду» вынесло 
на микроавтобус (ngs.ru, 2012); В Иркутске 
вынужденно сел самолет «Боинг»: срабо-
тали датчики задымления (ndn.info, 2016). 
Здесь используется бессоюзное сложное 
предложение с пунктуационным знаком 
двоеточие, выражающим отношения пояс-
нения того, что говорится в первой части, 
здесь пропущен союз потому что, регули-
рующий причинно-следственные связи. 

Эмоционально-оценочная 
составляющая заголовков 

Эмоционально-экспрессивная состав-
ляющая на сегодняшний день является не-
отъемлемой частью СМИ. Активно исполь-
зуются жаргонизмы, разговорные слова и 
выражения, включение элементов оценочно-
го характера (положительного и отрицатель-
ного). По праву этот способ можно считать 
приоритетным и частотным. Например, 
в заголовке Канализационные смердящие 
стоки залили улицу в Новосибирске (nsktv.ru, 
2022) при помощи прилагательного смердя-
щие, имеющего пометку устар. в словаре, 
выражается крайне негативное отношению к 
событию. А такой вариант заголовка: Пожа-
ры в Красноярском крае стали причиной 
дымки в Новосибирске (nsktv.ru, 2018) — 
имеет в своем составе разговорное слово 
дымка, что в данном случае должно снизить 
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масштаб сложившейся экологической ката-
строфы в городе при восприятии реципиен-
тами за счет словообразовательного эмо-
ционально-оценочного суффикса -к-. Обес-
точенные троллейбусы спровоцировали 
пробку в левобережье (ngs.ru, 2012) — 
в этом случае используется слово пробка, 
по-другому дорожный затор, однако заме-
чена экономия речевых усилий и восприятия 
информации. Активизация разговорной речи 
прослеживается также в таких вариантах, 
как Пожар в девятиэтажке по улице Гоголя, 
4 потушен; В Искитиме рухнула крыша жи-
лого дома (sibkray.ru, 2009) — здесь видно 
негативное восприятие автором статьи слу-
чившихся событий за счет включения лекси-
ческих единиц, а именно, девятиэтажка, 
рухнула. 

Элементы изобразительно-
выразительных средств в заголовках 
Включение изобразительно-выразитель-

ных средств, тропов в заголовок статей 
удерживает внимание читателей за счет 
своей нестандартности. Обратимся к иллю-
страции данного пункта классификации. 
Олицетворения и метафоры становятся час-
тотными в заголовках на сайте ngs.ru: Чет-
вертой жертвой трамвая № 13 стал «Нис-
сан»; «Тойота» сбила барана на темной 
трассе М52; Переобуться до среды; Руль 
вспотеет (2012–2015 гг.). В данных приме-
рах качества человека, т. е. водителя, уча-
стника дорожного движения, переносятся на 
транспортное средство в общем или частич-
но (трамвай № 13, «Тойота»; руль), наде-
ляя его свойствами живого существа, что 
реализуется при помощи таких глаголов, как 
стал, сбила, переобуться, вспотеет — так 
техника становится активным субъектом 
действия. Перенос свойств живого на нежи-
вое также актуализировалось в таком слу-
чае, как Снегопад добавил дорожникам ра-
боты на 5 дней: погодные условия наделя-
ются чертами участника событий, который 
мешает выполнению уставленного плана. 
Преувеличение событий, фиксируемых в 
заголовках, реализуется при помощи гипер-
болы, например: …сосульки длиной почти в 
метр; …образовалось море после ночного 
дождя (nsktv.ru, 2020–2021 гг.), По локоть в 
грязи (ngs.ru, 2016). В этих мини-текстах вы-
ражено негативное восприятие действи-
тельности: недовольство качеством уборки 
снега, работой ливневок. Проблемы с выво-
зом мусора заняли свое почетное место в 
формулировках заголовков передовых ново-
стных сайтов: …итоги мусорного апокалип-
сиса в Новосибирске; …коммунальщикам 
дали 2,5 дня на устранение мусорного кол-
лапса (nsktv.ru, 2020). Так, экологические 

вопросы в городе приобрели вселенский 
масштаб. Сравнение не является частотным 
тропом, например: Новый арт-объект: 
в Новосибирске в клумбе застрял автомо-
биль (nsktv.ru, 2020), «Семерка» преврати-
лась в факел (ngs.ru, 2015). Здесь этот при-
ем выражен имплицитно, т. е. авария иро-
нично сравнивается с объектом искусства, 
а автомобиль — с зажженным светильником. 
Эксплицитная форма выявлена в таких ме-
диатекстах: Страшнее, чем на войне (ngs.ru, 
2013); «Камри» вспыхнула как спичка (ngs.ru, 
2015). Градация, т. е. постепенное нараста-
ние, реализовалось в таком формате: Дог-
нал, ударил, победил (ngs.ru, 2016), что так-
же соотносится с трансформацией известно-
го латинского афористического выражения 
Veni, vidi, vici. 

Прецедентный текст как прием 
формирования заголовка 

Статус прецедентных текстов в полити-
ческих интернет-статьях совершенно осо-
бый: они применяются максимально для 
усиления эффекта от предлагаемой инфор-
мации. Е. Г. Санарова утверждает, что «для 
пословиц, пословичных и крылатых выраже-
ний, афоризмов характерна вариативность. 
Здесь мы имеем в виду буквальную вариа-
тивность — наличие нескольких отличных 
друг от друга планов выражения у одной и 
той же пословицы» [Санарова 2016: 146]. 
Автор указывает на возможность трансфор-
мации как плана выражения, так и плана со-
держания. Устойчивые, клишированные вы-
ражения находят свое отражение в заголов-
ках рассматриваемых нами статей, они пре-
обладают на сайте ngs.ru, встречаются такие 
варианты: Великая китайская цена; «Тойо-
та» на крови; Ускорение метро: 2 станции 
за 3 года; Уступи дорогу «Мерседесу»; Се-
верное стояние; Берегись в автомобиле 
(2013–2014 гг.). Данные трансформации лег-
ко воспринимаются ЯС читателя, соотносят-
ся с первоначальным вариантом наимено-
ваний культурных исторических объектов, 
фильмов, лозунгов (Великая Китайская 
стена, Спас на Крови, Пятилетку — в че-
тыре года!, Берегись автомобиля и т. д.). 
Также на сайте nsktv.ru можно найти много 
подобных прецедентных текстов: «Пункт 
назначения»: новосибирец чудом избежал 
смертельного ДТП…; Сюда не ступала но-
га коммунальщика…; «Сбой в Матрице»: 
новосибирцы обсуждают «атаку клонов» 
в метро; Тротуар раздора: ремонт пеше-
ходной…, встречаются как трансформиро-
ванные клишированные выражения (Яблоко 
раздора), так и заимствованные в ориги-
нальном виде (пункт назначения, Сбой 
в Матрице). Заголовок Крыша раздора: в цен-
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тре нейрохирургии могут отменить опе-
рации (2015–2021 гг.) включает в себя как 
трансформированный фразеологизм, так и 
способ сокращения, компоновки материала 
за счет использования двоеточия в бессо-
юзном сложном предложении. 

Стилистическая неоднородность 
Множество анализируемых текстов вклю-

чает в себя элементы разных стилей, так, 
наряду с терминологическим рядом или сти-
листически нейтральной лексикой могут фи-
гурировать разговорные слова, сниженная 
лексика. Этот перепад лексической стороны 
подачи информации также выполняет ат-
трактивную функцию создания мини-текста. 
Например, ГИБДД: отмена нулевой про-
милле обошлась без всплеска пьянства 
(ngs.ru, 2013); Водитель «пятерки» погиб в 
аварии с Hino Ranger на Северном объезде 
(ngs.ru, 2013); «Оборотни в погонах» кры-
шевали преступную группировку малоле-
ток (sibkray.ru, 2009); Новосибирская об-
ласть вырвалась в лидеры рождаемости по 
Сибири (vk.com, 2015); Дебоширке, избив-
шей сотрудницу полиции в «Толмачево», 
грозит до пяти лет тюрьмы (ndn.info, 
2015). Мы обращаем внимание на появле-
ние такой лексики разговорного характера в 
одном ряду с терминами или официальными 
наименованиями: нулевое промилле (тер-
мин) — пьянство (разгов.), «пятерка» (раз-
гов.) — с Hino Ranger на Северном объезде 
(полное наименование марки автомобиля и 
название улицы), Новосибирская область 
(официально название населенного пункта) — 
вырваться (разгов.), дебоширка (разгов.) — 
сотрудница полиции (канцеляризм). Обрат-
ный порядок слов в конструировании заго-
ловка воспринимается ЯС реципиента не-
стандартно: Убрать незаконный снегоот-
вал требуют жители Октябрьского рай-
она (nsktv.ru, 2019) — на первое место ста-
вится важнейшее словосочетание в соответ-
ствии с тема-рематическим членением 
предложения. Данный способ сокращает 
дистанцию между подаваемой новостью и 
реципиентом, тем самым обостряя кон-
фликтную ситуацию и настраивая аудиторию 
определенным образом. 

Дополнительным элементом заголовков 
можно считать включение неологизмов, от-
ражающих описываемую обстановку, напри-
мер: Угон по-новосибирски (ngs.ru, 2015); 
На вокзале «Новосибирск-Главный» 21 ян-
варя Минтранс будет останавливать без-
масочников (nsktv.ru, 2022); «Зацепер»-
экстремал сорвался с поезда и упал на 
рельсы в Новосибирске (ndn.info, 2016). 
В рассматриваемых случаях значение новых 
слов понятно только благодаря контексту 

или знанию особенностей города (по-
новосибирски, «зацепер»-экстремал): в этом 
формате они являются актуальными или 
связанными с феноменом, отражающим об-
щественно-политическую обстановку на дан-
ный момент (безмасочник). 

Диалогическая форма заголовка 
Эффект создания диалога с читателем — 

нередкий прием на сайте ngs.ru, он может 
быть оформлен по-разному. Например, 
встречаются такие тексты: Куда прешь?! — 
где присутствует элемент диалога-пере-
палки между участниками движения, начи-
нающийся с вопроса; Ходи пешком, «Я ни-
кому не мешаю — места кругом полно!», 
«Валите отсюда, а?» — своеобразный от-
вет недовольному водителю. Данные заго-
ловки используют ты-номинацию, т. е. вы-
ражают неуважительное, презрительное от-
ношение к воображаемому собеседнику. За-
головок Авто оставьте дома — совет во-
дителям, не желающим попасть в пробки, 
реализующийся при помощи повелительного 
наклонения с вы-номинацией. Нами были 
выявлены такие примеры заголовков, как 
Третьим будешь, Плюнь и постучи (2013–
2015 гг.), которые не завершаются восклица-
тельным и вопросительным знаком, но их 
можно квалифицировать как рекомендацию 
или императивную форму. Данные фразы 
диалогического характера могут выражать 
констатацию факта, включая лексику разго-
ворного стиля. 

Информативная составляющая 
заголовков 

Как мы говорили ранее, заголовок при-
зван сообщать новость в конкретном сжатом 
виде. Именно по этой причине информатив-
ный компонент также рассматривается. В ка-
честве примера можно привести такие вари-
анты заголовков: Глава Куйбышевского рай-
она запретил подчиненным встречи с из-
бирателями и кандидатами в депутаты 
без согласования (ndn.info, 2015), Продавца 
автомобилей Skoda обвиняют в мошенни-
честве (sibkray.ru, 2009), Ремонт тепло-
трассы изменил маршруты троллейбусов 
(ngs.ru, 2012), Локоть рассказал о сроках 
сноса недостроенной гостиницы на пло-
щади Маркса (vk.com, 2017). Традиционно 
к заголовкам предъявляются такие требова-
ния, как содержательность, т. е. тезис, заяв-
ленный изначально, должен прослеживаться 
в статье непосредственно, раскрываться, 
иными словами, автор статьи не может от-
ходить от темы и транслировать содержание 
какого-то другого информационного компо-
нента, а также выразительность, или прие-
мы экспрессивно-эмоциональной стороны 
мини-текста. Данные заголовки кажутся ин-
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формативными, заключающими определен-
ный объем передаваемого для ознакомления 
и прочтения материала, так что у реципиен-
тов не должно возникать двоякого понимания 
или различных вариантов трактовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мы апробировали выяв-
ленную классификацию способов привлече-
ния внимания на заголовках политических 
интернет-статей, медиатекстах, размещен-
ных в рубриках, посвященных ЖКХ, транс-
порту, обществу, происшествиям, политики, 
на вышеобозначенных сайтах преимущест-
венно в период 2009–2016, 2020–2022 гг. 
Анализ заголовков указал на многообразие 
применяемых способов привлечения внима-
ния к подаваемому материалу в лексико-
грамматическом плане. Данные показали, 
что прием информативности реализуется во 
всех заголовках на обозначенных информа-
ционно-новостных сайтах в той или иной 
степени. 

Заголовки с сайта ndn.info в основном 
представляют собой простые распростра-
ненные предложения, а также сложные 
предложения, минимально реализующие 
свою аттрактивную функцию путем следова-
ния принципу информативности без включе-
ния изобразительно-выразительных средств 
и прецедентных текстов. Сайт nsktv.ru отно-
сительно подачи заголовков изобилует про-
стыми распространенными предложениями 
и сложными предложениями, которые уве-
личивают объем материала и тем самым 
усложняют восприятие заголовка. Этот сайт 
максимально использует лексику разговор-
ного стиля, трансформированные преце-
дентные тексты, изобразительно-вырази-
тельные средства как приемы привлечения 
внимания. Более емкими и изобилующими 
разговорными элементами становятся заго-
ловки портала sibkray.ru: информативность 
наряду с краткостью и экспрессивностью 
привлекает внимание читателей. Мини-
тексты, рассмотренные на сайте vk.com, 
придерживаются нейтрального способа по-
дачи материала в заголовках. Наиболее бо-
гатым, разнообразным материалом на сего-
дняшний день располагает ngs.ru, включая 
все приемы создания эффективного и при-
влекательного для читателей заголовка. Он 
демонстрирует разговорные черты, что соз-
дает диалогический характер медиатекстов, 
ориентирован на экономию речевых усилий 
и минимализм формальной стороны. Час-
тотным становится такой вариант синтакси-
ческого строя сложного бессоюзного пред-
ложения, как основная часть: пояснение. 
Метафоризация заголовка сопровождает 

весь материал этого сайта на протяжении 
долгого времени, равно как трансформация 
клишированных оборотов, а также включе-
ние других изобразительно-выразительных 
средств, таких как сравнение, градация. От-
мечено активное использование прецедент-
ных текстов, причем авторы заголовков на-
целены на их трансформацию и точное ме-
тафорическое указание на проблему. 

Подводя итоги исследования, можем ут-
верждать, что заголовки политических ста-
тей, являющиеся компонентом политическо-
го дискурса, могут одновременно включать в 
себя несколько приемов привлечения вни-
мания. Перспективой развития данной темы 
может служить не только дальнейшее изу-
чение заголовка, но и всего заголовочного 
комплекса в целом как структурно-семанти-
ческой единицы медиадискурса на предмет 
включения эмоционально-экспрессивного эле-
мента. 
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