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Аннотация. В статье рассматривается проблема сетевых дискуссий, представляющих 

новую социальную реальность современного цифрового общества. Коммуникативная онлайн-
активность задает представление о происходящем, что стимулирует интерес к изучению 
постсобытийного интернет-дискурса. Отмечается, что доминирующую роль в этой комму-
никативной среде играет направленность на продвижение собственной картины мира и по-
давление активности других пользователей. Настоящая работа продолжает серию исследо-
ваний, ориентированных на конкретизацию этих представлений. В исследованиях, прове-
денных ранее с использованием метода интент-анализа, было установлено, что в процессе 
обсуждения происходит модификация референциальных объектов и сдвиг интенционального 
состава дискурса относительно исходной презентации события, а также были обнаружены 
отличия видов постсобытийного дискурса по степени конфликтности, составу интенций и др. 
Верификация выявленных закономерностей, связанных с интенциональным пространством 
постсобытийного дискурса, составила цель настоящего исследования, выполненного на 
материале обсуждения на различных площадках одного и того же события – отказа принца 
Гарри Виндзора и Меган Маркл от статуса членов королевской семьи. Полученные данные 
подтверждают значительную модификацию в ходе обсуждения референциальных объектов 
и интенционального содержания дискурса относительно поступившего сообщения: появля-
ются дополнительные референциальные объекты, их значение размывается, с добавлением 
многочисленных эмоционально окрашенных интенций многократно возрастает число кате-
горий интенций. При этом выявляется сдвиг в сторону интенций дистанцирования и дис-
кредитации относительно большинства обсуждаемых тематических объектов. Обсуждение 
развивается преимущественно за счет направленности пользователей на комментарии со-
беседников и соответствующие интерактивные объекты, что соотносится с высокой диало-
гичностью постсобытийного дискурса. Результаты исследования позволяют продвинуться 
в изучении обсуждения событий интернет-пользователями и вопросе о том, какие характе-
ристики постсобытийного дискурса являются устойчивыми, а какие видоизменяются в свя-
зи с ведущей функцией, тематикой и пр. 
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Введение 

Современные исследования показывают, что мы живем в новом, не имев-
шем аналогов, информационном поле. В его формировании огромную роль 
играет не только моментальное распространение информации, но и активное 
включение миллионов людей, которые в силу самых разнообразных психоло-
гических потребностей, в том числе таких, как получение социальной поддерж-
ки, самопрезентация и прочего, могут выступать источниками сообщений и 
давать отклик на значимые события общественной жизни. Эта коммуника-
тивная активность, усиливающая собственное присутствие человека в мире, 
вместе с тем задает представление о происходящем и может способствовать 
трансформации образа реальности в сознании. Неудивительно, что расту-
щий интерес вызывает функционирующий в интернете постсобытийный дис-
курс, связанный с сетевой активностью и комментариями пользователей. 

Обсуждая события или сообщение о них, коммуникант выражает свое 
отношение и делает это в экспрессивной, постоянно заостряемой форме. Оце-
ночное толкование присуще постсобытийному дискурсу, причем негативная 
оценочность преобладает (Радина, 2016; Кирилина, 2015; Градосельская, Пиль-
гун, 2015 и др.). Это касается как предмета обсуждения, так и процесса вза-
имодействия, что обнаруживается в особенностях дискурсивных стратегий, 
среди которых ведущими признаются стратегия самопрезентации и более 
частные стратегии антагонизма в отношении чужой позиции, доминирования, 
кооперативная и деструктивная стратегии (Романтовский, 2015; Попова, 
2014; Сидорова, 2011). Хотя сетевая активность при определенных условиях 
может трансформироваться в коллективное действие (Theocharis et al., 2017; 
Bastos et al., 2015; Sutherland, 2016), доминирующей выступает направлен-
ность на продвижение своей картины мира и подавление активности других 
пользователей, приобретающая нередко специфические для данной среды агрес-
сивные формы (Радина, 2018; Курьянович, 2018; Heirman et al., 2015 и др.). 
Вместе с тем взаимодействие в сети регулируется определенными нормами 
(Сергеева и др., 2016; Stroud et al., 2015; Woong Yun et al., 2013; Benamar  
et al., 2017), обнаруживается специфика этикета на различных площадках (Ин-
тернет-коммуникация.., 2018; Santana, 2014 и др.).  

В серии исследований, проведенных нами с использованием метода интент-
анализа, выявлены модификация референциальных объектов дискурса (заме-
на, обобщение и др.) и качественный сдвиг интенционального состава отно-
сительно исходной презентации события (Гребенщикова и др., 2016; Павло-
ва, Гребенщикова, 2017). Получены данные, демонстрирующие отличия ви-
дов постсобытийного дискурса по степени конфликтности, составу интенций, 
характеристикам референциальных объектов и др. (Гребенщикова и др., 2018; 
Гребенщикова, Павлова, 2019; Кубрак, 2019). Развиваемый подход приобре-
тает особую значимость в современный период, что определяется не только 
недостаточной разработанностью проблематики постсобытийного дискурса 
и сложностью его изучения, но и динамикой событий, обсуждение которых 
оказывает растущее влияние на все сферы жизни. 

Дальнейшее развитие начатых исследований ставит вопрос верификации 
выявленных закономерностей при обсуждении на различных площадках одно-
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го и того же события. Эмпирическое изучение этого вопроса составило цель 
проведенного исследования.  

Ставились следующие задачи: 
1) описать основные референциальные объекты и их качественные из-

менения относительно исходных сообщений при обсуждении на различных 
площадках конкретного события; 

2) охарактеризовать модификацию интенционального содержания дис-
курса, определив интенции, получающие наибольшее развитие в ходе об-
суждения; 

3) описать коммуникативную структуру постсобытийного дискурса и ос-
новные линии развития дискуссии.  

Исследовательские гипотезы: 
1. При обсуждении события происходит модификация референциальных 

объектов и интенционального состава дискурса относительно исходного со-
общения.  

2. В откликах на сообщение превалируют негативные интенции дистан-
цирования и дискредитации.  

3. Дискурс развивается преимущественно за счет направленности субъек-
тов общения на комментарии собеседников.  

Процедура и методы исследования 

Материал исследования. Пять информационных сообщений об отказе 
принца Гарри Виндзора и Меган Маркл от статуса высокопоставленных членов 
королевской семьи, так называемом мэгзите, и их обсуждение (176 коммен-
тариев, M = 35,  min = 20, max = 48) в социальных сетях «ВКонтакте» (Школа 
феминизма, vk.com/fem_school) и Facebook (страница издания «Медуза», 
facebook.com/themeduza/), в новостной ленте (Яндекс.Дзен, zen.yandex.ru), 
в личном блоге ЖЖ (Лена Миро, lena-miro.ru), на сайте информационного 
СМИ (радиостанция «Эхо Москвы», echo.msk.ru). Отбирались популярные 
сообщения указанной тематики, получившие более двадцати комментариев, 
которые были опубликованы в январе 2020 г. Комментарии к сообщению анали-
зировались в полном объеме. Критерием отбора площадок выступало их разно-
образие: по задачам, наличию лидеров, платформам. Исходно эмпирический 
материал исследования составляли тридцать семь постов с комментариями. 

Участники исследования. 109 человек (по информации в открытых 
интернет-источниках: 36 мужчин, 73 женщины).  

Процедура и методика исследования. Использовался интент-анализ – 
экспертный метод оценки психологического содержания речи, позволяющий 
реконструировать интенции субъектов общения, в том числе сопряженные с 
текущим взаимодействием, коммуникативными тактиками и др. (Ушакова и др., 
2000; Павлова, Гребенщикова, 2017). При квалификации интенций учитыва-
лись языковые и речевые маркеры (порядок слов, повторы и др.), ответные 
реакции партнеров, обнаруживающие их понимание сказанного и др.  

На первом этапе выделялись основные референциальные объекты – упо-
минаемые в речи объекты, на которые направлены интенции коммуниканта 
(«Я», «Собеседник» и др.). На втором этапе осуществлялась квалификация про-
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явленных речевых интенций в эмпирическом материале. С опорой на слова-
ри (Афиногенова, Павлова, 2016; Гребенщикова и др., 2016) выделялись три 
группы интенций: 1) негативные, связанные с критикой, дискредитацией и/или 
дистанцированием; 2) нейтральные, направленные на анализ ситуации или 
точки зрения собеседника, а также представление своей позиции без осуж-
дения или критики Другого; 3) позитивные, служащие поддержке, консоли-
дации, воодушевлению и др.  

Анализ проводился тремя экспертами-психолингвистами, имеющими 
многолетний опыт интент-анализа, которые независимо друг от друга изучали 
соответствующий пост и комментарии к нему в сети Интернет и осуществ-
ляли квалификацию интенций с учетом информации о них, предыдущих со-
общениях пользователей и пр. Полученные результаты обсуждались совместно 
в ходе трех экспертных сессий, после чего принималось согласованное ре-
шение относительно категорий реализованных интенций. Далее осуществля-
лась экспертная оценка результатов интент-анализа, в процедуре которой были 
дополнительно задействованы еще два эксперта-психолингвиста. Им предлага-
лось на условиях анонимности оценить выраженность интенций из представлен-
ного списка в двух транскриптах обсуждений (дихотомическая шкала «да–нет»). 
Для единообразия понимания экспертами представленных категорий в каж-
дом бланке приводился список квалифицируемых интенций с определения-
ми. Данные интент-анализа использовались на третьем этапе для описания 
модификации референциальных объектов и интенционального содержания дис-
курса относительно исходных сообщений. На четвертом этапе определялась 
преобладающая интенциональная направленность в отношении референци-
альных объектов и основные линии развития обсуждений. 

Для оценки различия в выраженности долей и пропорций использовал-
ся точный критерий Фишера, который позволяет сравнивать относительные 
показатели, характеризующие частоту определенного признака. Для расчета 
использовалась программа Statistica 10. При экспертной валидизации резуль-
татов интент-анализа для оценки согласованности работы экспертов приме-
нялся коэффициент каппа Флейса для номинальных переменных. Для оценки 
степени совпадении его результатов с мнениями экспертов, привлеченных на 
этапе экспертной проверки, применялась статистика отношения шансов (ОШ) 
(Флейс, 1989).  

Результаты 

Референциальные объекты постсобытийного дискурса связаны с процес-
сом взаимодействия или с обсуждаемой темой. В числе объектов первого «интер-
активного» типа выделены: «Сообщество» – неперсонализированная аудито-
рия, на которую направлены высказывания участников; «Собеседник» – кон-
кретный комментатор, автор обсуждаемых постов; «Я» – сам говорящий. Среди 
связанных с темой обсуждения так называемых топик-объектов в исследуе-
мом дискурсе представлены семь объектов: «Меган Маркл», «Принц Гарри», 
«Супруги» (супружеская пара Меган и Гарри), «Большая королевская се-
мья» (королева Елизавета II, принц Чарльз и др.), «Россияне, мы» (граждане 
России, общественность, налогоплательщики), «Российская власть» (государ-
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ственные структуры, официальная пресса), «Другое» (фанаты Меган, Трамп, 
Запад и пр.).  

Сопоставление исходного сообщения и последующего обсуждения по-
казывает, что количество основных референциальных объектов относитель-
ного исходного может в 2–4 раза увеличиваться. Это отмечается в тех случаях, 
когда инициирующее сообщение содержит краткую сводку новостей (интернет-
площадки СМИ «Медуза» – 4/8, «Школа феминизма» – 2/8, СМИ «Эхо 
Москвы» – 2/8). Если сообщение представлено развернутым авторским вы-
сказыванием, число референциальных объектов возрастает, но остается близким 
исходному (личный блог ЖЖ – 6/7, интернет-площадка «Яндекс.Дзен» – 7/8). 
При этом во всех случаях добавляется референциальный объект «Собесед-
ник»; в числе добавляющихся могут выступать также объекты «Я», «Боль-
шая королевская семья», «Принц Гарри», «Российская власть». Вместе с тем 
выявляется модификация в процессе обсуждения образа исходных топик-
объектов. Коммуниканты в одних случаях обобщают их (Гарри и Меган – 
межрасовый брак, мужчина и женщина), в других, напротив, конкретизиру-
ют (герцогиня Сассекская – актерка, российская общественность – сантехник 
Василий и парикмахер Люся), в-третьих, заменяют одни объекты на другие, 
смещая фокус проблемной ситуации (члены королевской семьи – сынки Чаек 
и Ротенбергов, супруги – дети).  

Проведенная экспертиза данных интент-анализа показала, что экспер-
ты работали согласованно, данные ими оценки не случайны (x-kappa = 0,42, 
р = 0,0025) и с высокой вероятностью совпадают с результатами интент-
анализа (w = 7,2; стандартизированная ошибка w = 3,24 при р = 0,02), все это 
свидетельствует о валидности его процедуры и надежности результатов. 

Интенции субъектов общения, выявленные в материале, представлены 
пятьдесят одной категорией. Наименьшей выраженностью отличаются пози-
тивные интенции (двенадцать категорий). В их числе такие направленные на 
интерактивные референциальные объекты, как «похвалить», «поддержать», 
«согласиться», «пошутить» («Ой, как хорошо Вы сказали!»; «Я сейчас рас-
плачусь! – С кем Вы расплатитесь? Надеюсь, наличными?»). Топик-объекты 
могут вызывать восхищение, похвалу, сочувствие и другие эмоционально-
позитивные интенции («Невероятно сильная и смелая женщина»). Негатив-
ным интенциям присуще большее разнообразие, чем позитивным (двадцать 
категорий). Негативную окрашенность, связанную с критикой и дискреди-
тацией интерактивных объектов, имеют интенции «возразить», «оскорбить», 
«выразить возмущение» и пр.: «Но ты-то уж точно все на свете видела и 
знаешь! Что не мешает иногда писать удивительную чухню!». В отноше-
нии топик-объектов проявляется неприязнь, злорадство, стремление обесце-
нить и прочее: «Дура она, может возвращаться в Америку, кому она нужна! 
Принципиальная наша!». Чуть менее разнообразны (девятнадцать категорий) 
нейтральные интенции, связанные с представлением своей позиции, стрем-
лением узнать мнение других участников дискуссии, анализом и поддержанием 
темы: «выразить мнение», «выяснить», «предположить» и др. («Думаете, так 
серьезно? Я-то предположила, что элементарное нежелание платить 
налоги в США»).  
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При сопоставлении по интенциональным характеристикам сообщения 
о событии и его обсуждения обнаруживается расширение интенционального 
состава дискурса за счет многократного (в 3,5–9,2 раза) увеличения числа 
категорий интенций. Это определяется, с одной стороны, добавлением от-
сутствовавших в исходном сообщении категорий интенций, направленных 
на собеседника («выразить удивление», «уточнить», «поддержать» и пр.). 
С другой стороны, в процессе обсуждения остальных референциальных объ-
ектов могут проявляться ранее отсутствовавшие позитивные (площадки 
«Яндекс.Дзен», СМИ «Медуза», «Школа феминизма») и негативные интен-
ции (площадки СМИ «Медуза», «Школа феминизма»). Вместе с тем много-
кратно возрастает количество реализаций интенций (точный критерий Фи-
шера, p < 0,001), что связано с включением в обсуждение большого числа 
собеседников и коллективной разработкой темы.  

В целом, как показывает рис. 1, в исходных сообщениях приоритет 
имеют нейтральные интенции: «Внук британской королевы Елизаветы II принц 
Гарри и его жена Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопо-
ставленных членов королевской семьи и полагающихся в связи с ним приви-
легий», хотя значимых различий в выраженности интенций различной направ-
ленности не обнаруживается (точный критерий Фишера, p > 0,05). В после-
дующем обсуждении на первый план выходят негативные интенции («Да кто 
такая Меган Маркл, чтобы Трамп был ее врагом?! Третьесортная актри-
суля из канадского сериала»), частота реализации которых превосходит ча-
стоту проявления нейтральных и позитивных интенций (точный критерий 
Фишера, p < 0,001).  

 

 
 

Рис. 1. Относительные частоты интенций различной направленности  
в сообщении о событии (n = 56) и последующем обсуждении (n = 486) 

[Figure 1. Relative frequencies of intentions of various direction 
in the message about the event (n = 56) and in the subsequent discussion (n = 486)] 

 
Важно отметить, что исходно негативные интенции превалируют лишь 

в описании события на интернет-площадке «Яндекс.Дзен», что соответствует 
преобладающей негативной окраске дальнейших обсуждений (рис. 2). Боль-
шинству сообщений, инициирующих дискуссию, негативные интенции не свой-
ственны («Супруга принца Гарри впервые появилась на публике после объяв-
ления “Мегзита”»). Однако преимущественно нейтральный тон сообщений 
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утрачивается в обсуждении, сменяясь негативной тональностью. Так, описа-
ние события, содержащее на площадке СМИ «Медуза» нейтральные интен-
ции («информировать», «характеризовать»), в последующем обсуждении разви-
вается в негативном ключе: «Какая жертва! Он откажется от влиятель-
ных личных связей и знакомств, личного имущества, блестящего образова-
ния? Начнет жизнь “с нуля”? Лицемерие, да и только!» (точный критерий 
Фишера, p < 0,001). Исключение составляет дискурс интернет-площадки «Школа 
феминизма», где нейтральное сообщение вызывает дискуссию, в которой 
три группы интенций реализуются практически с одинаковой частотой (точ-
ный критерий Фишера, p > 0,05). 

 

 
 

Рис. 2. Абсолютные частоты интенций различной направленности  
в сообщении о событии и последующем обсуждении на разных интернет�площадках 

[Figure 2. Absolute frequencies of intentions of various direction 
in the message about the event and in the subsequent discussion on different Internet sites] 

 
Эти результаты свидетельствуют о том, что в целом обсуждение не со-

ответствует подаче информации в инициирующем посте. Тем не менее, если 
оценивать тональность дискурса по соотношению проявленных в нем нега-
тивных, позитивных и нейтральных интенций, между ними прослеживается 
определенное соответствие. Превалирование негативных интенций над нейтраль- 
ными и полное отсутствие позитивных оценок в сообщении площадки «Яндекс. 

Блог ЖЖ 

Блог ЖЖ 

СМИ «Эхо Москвы» 

СМИ «Эхо Москвы» 

СМИ «Медуза» 

СМИ «Медуза» 
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Дзен» соотносится с наиболее выраженной негативной заряженностью раз-
ворачивающихся на этой площадке обсуждений (рис. 2). Присутствие в со-
общении позитивных интенций смягчает дискуссию, которая в этом случае 
протекает с преобладанием, хоть и незначительным, нейтральных интенций, 
как на площадке ЖЖ. 

Основные линии развития обсуждения характеризует распределение ин-
тенций, реализуемых коммуникантами, по референциальным объектам (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Представленность в дискурсе референциальных объектов 
и направленных на них интенций 

[Figure 3. Referential objects presented in the discourse and the intentions directed at them] 
 

Примечание. По оси указаны абсолютные частоты негативных, нейтральных и позитивных интенций. 
[Note. The absolute frequencies of negative, neutral and positive intentions are given on the axis.] 

 
Обнаруживается, что по числу направленных на них интенций в обсуж-

дении актуализируется примерно на 10 % больше интерактивных объектов, 
чем топик-объектов. При этом на первом месте по числу относящихся к нему 
интенций находится интерактивный объект «Собеседник» (37,5 %), который 
по представленности превышает другие, в том числе наиболее частотные, 
интерактивные и топик-объекты, более чем вдвое («Я» – 11,7 %, «Меган» – 
16 %; точный критерий Фишера, p < 0,001). Эти данные говорят о превали-
ровании диалогических интенций, направленных на выяснение позиции со-
беседника, выражение к ней отношения. Потребность в совместном обсуж-
дении и интерпретации события проявляется также в том, что интерактив-
ные объекты, среди которых первое место принадлежит «Собеседнику», вы-
зывают в 6,5 раз больше нейтральных аналитических интенций: «предполо-
жить», «пояснить», «уточнить» и др. (различия с топик-объектами значимы; 
точный критерий Фишера, p < 0,001).  

Обратная картина складывается в отношении негативных интенций, ко-
торых на топик-объекты приходится в 2,2 раза больше, чем на интерактивные 
объекты (точный критерий Фишера, p < 0,001). При этом негативная направ- 
ленность на объект «Меган» выше, чем на прочие топик-объекты, минимум 
в 2,3 раза (точный критерий Фишера, p < 0,001); обнаруживаются случаи обес-



Pavlova N.D. et al. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2020, 17(3), 504–520 
 

 

512                                                               SOCIAL PSYCHOLOGY IN CULTURAL DIMENSIONS 

ценивания, дискредитации, сарказма: «Некрасивая, но чрезвычайно самолю-
бивая Меган»; «Актерка, излишне самоуверенная». Хотя позитивные интен-
ции поддержки, сочувствия, восхищения также присутствуют («Невероятно 
сильная и смелая женщина»), наблюдается выраженная асимметрия в сторо-
ну негативных оценок (точный критерий Фишера, p < 0,001). 

Наиболее сбалансированный интенциональный профиль имеет топик-
объект «Большая королевская семья»: количество относящихся к нему нега-
тивных интенций уравновешено суммарным весом нейтральных и позитив-
ных интенций. Сближены эти оценки и в отношении топик-объектов «Су-
пруги» и «Принц Гарри». Однако в сравнении с объектом «Меган», вызы-
вающим среди топик-объектов наибольший отклик (16 %), данные объекты 
существенно менее значимы по общему количеству реализованных интен-
ций (6,4, 8,8, 3,9 % соответственно; точный критерий Фишера, p < 0,001). 
Это характеризует доминирование объекта «Меган» в плане дистанцирования 
и дискредитации, формируя образ «хищницы», противостоящей королевской 
семье, вызывающей большее уважение и сочувствие, а также «подкаблучни-
ку» Гарри. 

Следует отметить преобладание негативных интенций и в отношении 
топик-объекта «Российская власть» (точный критерий Фишера, p < 0,001), 
который, хотя и не является значимым по общему количеству реализованных 
интенций (2,3 %), выступает на первый план в политическом контексте площа-
док СМИ «Медуза» и «Эхо Москвы» («Вот наш Вождь, не выходя “из грязи”, 
продолжает 20 лет, “как раб на галерах” пахать!»). Несколько более рав-
номерно распределены негативные, нейтральные и позитивные интенции в 
отношении объекта «Россияне, мы» (точный критерий Фишера, p > 0,05), 
представленного шире (4,3 %). Показательны, однако, случаи самокритики, 
проявляющиеся в таких направленных на данный объект негативных интен-
циях, как «выразить иронию», «высмеять»: «Их ждут наши южноуральские 
заводы: прЫнц – учеником фрезеровщика пойдет, Меган – разметчицей. 
20 тыщ р в молодой семье будут не лишними».  

В целом наблюдается асимметрия дискурса в сторону дистанцирования 
и дискредитации относительно большинства выделенных топик-объектов. Вы- 
раженная направленность на интерактивные объекты соотносится с высокой 
диалогичностью дискурса. Дискурс развивается преимущественно за счет направ- 
ленности субъекта на комментарии собеседников, что связано с потребностью 
в совместном обсуждении и интерпретации событий. 

Обсуждение результатов 

Исследование подтверждает выявленную ранее закономерность, согласно 
которой в ходе обсуждения событий интернет-пользователями происходит 
модификация референциальных объектов и интенционального состава дис-
курса относительно исходного сообщения (Гребенщикова и др., 2016; Пав-
лова, Гребенщикова, 2017, Павлова и др., 2020). Увеличение количества объек-
тов и размывание их значения, а также возрастание числа категорий интен-
ций с добавлением эмоционально окрашенных интенций обнаруживается в 
тематически однородных обсуждениях как в тех случаях, когда инициирующее 
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сообщение содержит краткое описание события, так и в случаях, когда оно 
представлено развернутым авторским постом. Эти данные, свидетельству-
ющие в пользу устойчивости обсуждаемой закономерности, согласуются с 
представлением о продвижении собственной картины мира и конструирова-
нии версии событий как отличительной черте медиадискурса (Т. ван Дейк, 
Е.И. Шейгал, J. Potter, R. Harre, R. Wodak). Дискурсивная практика модифи-
кации в процессе обсуждения референциальных объектов смещает фокус про-
блемной ситуации, провоцируя интенции определенной тональности, – этот 
факт конкретизирует вывод о «притягивании» темой соответствующих оце-
нок и комментариев, сформулированный при изучении материалов Facebook 
(Stroud et al., 2015).  

Исследование показывает, что в откликах коммуникантов преобладают 
интенции дистанцирования и дискредитации, тогда как большинству сооб-
щений, инициирующих дискуссию, негативные интенции не свойственны. 
Зарубежные исследования, отмечая вариативность медиаконтента (Nordas, 
Ottosson, 2019), напротив, показывают, что негативные оценки присущи как 
описанию события (Ribot, 2019), так и его последующему обсуждению 
(Mahfouz, 2018). 

В проведенном исследовании сдвиг в сторону негативных интенций 
отмечается относительно большинства топик-объектов, как исходно присут-
ствовавших в дискурсе, так и добавляющихся в ходе обсуждения. Этот ре-
зультат согласуется с позицией, выраженной во многих исследованиях (Гра-
досельская, Пильгун, 2015; Кирилина, 2015; Радина, 2016; Рыжков, 2012), 
где обсуждения в Рунете выступают зоной негативной оценочности. Сба-
лансированность разнонаправленных интенций и выявленные ранее случаи 
преобладания нейтральных аналитических интенций (Павлова и др., 2020) 
свидетельствуют о функциональной дифференциации постсобытийного ин-
тернет-дискурса, виды которого формируются под влиянием комплекса со-
циальных, коммуникативных и тематических факторов.  

При наличии в обсуждении интерактивных и топик-объектов преиму-
щественная направленность коммуникантов на объект «Собеседник» говорит 
о выраженности диалогических интенций, потребности в совместном обсуж-
дении и интерпретации события, что согласуется с данными зарубежных ис-
следований, где также отмечается сосредоточенность на общении между ком-
ментаторами (Simoes, 2019). Интенции возникают не столько в ответ на ис-
ходный пост, сколько в связи с комментариями других участников, причем 
интерактивные объекты вызывают больше нейтральных интенций, связанных 
с анализом проблемной ситуации и обменом суждениями, чем топик-объекты. 
Эти данные, обнаруживающие заинтересованность в мнении Другого, ука-
зывают на растущую роль интернета как средства межличностного и группо-
вого общения, которая отмечается многими авторами (А.Г. Асмолов, А.Е. Войс- 
кунский, С.Н. Ениколопов и др.). При этом диалогичность дискурса, очевид-
но, зависит от параметров контекста: направленность на исходное сообще-
ние и задаваемые им топик-объекты может преобладать, что сопряжено с ин-
тенциями представления собственного опыта и впечатлений (Павлова и др., 
2020). 
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Заключение 

При обсуждении события на различных интернет-площадках отмечается 
модификация референциальных объектов и интенционального содержания дис-
курса относительно инициирующего сообщения. Появляются дополнительные 
топик- и интерактивные объекты («Российская власть», «Собеседник», «Я»), 
значение референциальных объектов размывается. Многократно (в 3,5–9,2 раза) 
увеличивается число категорий интенций, причем могут проявляться не пред-
ставленные исходно позитивные и негативные интенции. 

В откликах на сообщение преобладают интенции дистанцирования и 
дискредитации, тогда как большинству сообщений, инициирующих дискус-
сию, негативные интенции не свойственны. Сдвиг в сторону негативных ин-
тенций наблюдается относительно большинства топик-объектов, как исход-
но присутствовавших, так и добавляющихся в ходе обсуждения. 

Обсуждение развивается преимущественно за счет направленности 
субъекта на комментарии собеседников и соответствующие интерактивные 
объекты, что соотносится с высокой диалогичностью дискурса и потребно-
стью в совместном осмыслении события.  

Исследование расширяет представление о видах дискурса, появление 
которых связано с развитием информационных технологий. Оно показывает, 
что функционирующий в интернете постсобытийный дискурс обнаруживает 
модификацию объектов обсуждения и смещение интенционального состава 
в сторону негативных интенций. Эти данные, свидетельствующие о форми-
ровании образа ситуации и негативном векторе осмысления событий, имеют 
практическую значимость в контексте проблемы информационно-психоло- 
гической безопасности, привлекающей внимание общества. Существенное 
изменение референциальных объектов и интенционального содержания дис-
курса относительно инициирующего сообщения в очередной раз подтверждает 
представление о том, что коммуникативная онлайн-активность может спо-
собствовать трансформации образа реальности в сознании. Понимание зако-
номерностей обсуждения событий пользователями может использоваться при 
разработке мер информационно-психологической безопасности и проведении 
психолингвистической экспертизы, служить развитию инструментов автома- 
тического анализа дискурсивного пространства интернета и прогнозирова-
ния группового поведения в интернет-среде. 

Виды интернет-дискурса активно изучаются. Однако постсобытийный 
дискурс, насколько нам известно, как особый вид дискурса систематически 
не исследовался, хотя он широко представлен в интернете и весьма много-
образен. В его организации принципиальна соотнесенность двух составляю-
щих: события и/или его описания и соответствующего постсобытийного об-
суждения. Это формирует дискурсивные практики, смешивающие черты ти-
повых дискурсов – политического, повседневного, рекламного. Какие харак-
теристики постсобытийного дискурса можно рассматривать как устойчивые, 
а какие видоизменяются в связи с ведущей функцией, тематикой, условиями 
распространения – этот вопрос, предполагающий сопоставительный анализ 
дискурса на различных интернет-площадках и выявление психологических, 
социокультурных и коммуникативных факторов дифференциации его форм, 
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намечает перспективу разработки типологии постсобытийного дискурса в ин-
тернете. Вместе с тем обнаруживается и другой актуальный аспект дальней-
ших разработок – сравнительное изучение однотипных обсуждений в Рунете 
и других сегментах интернета, выявление специфики дискурсивных практик, 
особенностей российской выборки и пр. 
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Abstract. The article deals with the problem of network discussions representing the new 

social reality of modern digital society. Communicative online activity sets an idea of what is 
happening, stimulating interest in the study of post-event Internet discourse. It is noted that 
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the dominant role in this communication environment is played by the focus on promoting 
one’s own world view and suppressing the activity of other users. This work continues a series 
of studies aimed at concretising these ideas. In previous studies conducted using the method 
of intent analysis, it was found that, in the process of discussion, there is a modification of 
referential objects and a shift in the intentional composition of discourse relative to the initial 
presentation of the event. In addition to it, differences in the types of post-event discourse were 
found in terms of the degree of conflict, the composition of intentions, etc. Verification of  
the revealed patterns associated with the intentional space of post-event discourse was the goal 
of the study carried out on the material of the discussion of the same event at different sites, 
i.e. the refusal of Prince Harry and Meghan Markle from the status of members of the royal 
family. According to the data obtained, a significant modification is confirmed during the dis-
cussion of referential objects and the intentional content of discourse regarding the received 
message: additional reference objects appear, their meaning is blurred, the number of catego-
ries of intentions increases many times with the increase of numerous emotionally coloured 
intentions. At the same time, a shift towards intentions of distancing and discrediting is revealed 
in relation to most of the discussed thematic objects. The discussion develops mainly due to 
the focus of users on the comments of interlocutors and the corresponding interactive objects, 
which is associated with the high dialogueness of post-event discourse. The data obtained 
allow us to advance in studying the discussion of events by Internet users and understanding 
which characteristics of the post-event Internet discourse are stable, and which are modified 
in connection with the leading function, theme, etc. 

Key words: Internet discourse, discussion of events by Internet users, post-event dis-
course, intent analysis, categories of speech intentions, reference objects of discourse 
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