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Статья посвящена разработке процессуальной схемы реализации механизма успешной 
творческой коммуникации в формате трансмедийного проекта, выступающего акти‑
ватором признаков креативной среды взаимодействия между специалистами разных 
профессиональных сфер и  реципиентами соответствующего контента. Трансмедий‑
ный проект рассматривается в исследовании как коммуникативное гетерогенное про‑
странство по созданию вымышленных миров и  вселенных, существующих одновре‑
менно в различных медиаформатах и когерентно связанных между собой релевантны‑
ми творческими компонентами, позволяющими эффективно достигать поставленной 
цели коммуникации. Исследование предлагает эмпирически апробированную процес‑
суальную схему, содержащую логическую последовательность определенных элемен‑
тов: тип проекта, типичный признак трансмедийного проекта, релевантный творче‑
ский коммуникативный признак и целевой маркер результативности коммуникации. 
Новизна подхода заключается в возможности актуализации предложенной в рамках 
трансмедийного проекта процессуальной схемы в  реальном коммуникативном про‑
странстве через идентификацию доминирующих целевых маркеров. В  исследовании 
при помощи критического тематического анализа трех трансмедийных проектов раз‑
ного типа, реализованных в различных индустриях, предложена моделирующая схема 
универсального процессуального механизма эффективности творческой коммуни‑
кативной деятельности, выведенная эмпирически и  акцентирующая отдельные при‑
знаки творческого коммуникативного акта, с выстроенной затем проекцией маркеров 
успешности или неуспешности коммуникации, выделенных по доминирующему целе‑
вому принципу идентификации релевантных творческих элементов. Обнаруженные 
критерии результативности творческой коммуникации включают в  себя следующие 
коррелирующие паттерны («творческий признак  — целевой маркер результативно‑
сти»): «комплексная переводческая стратегия для поиска нестандартного эквивален‑
та — адекватный перевод для разноплановой аудитории», «персонализация критиче‑
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ской оценки — эффективность дидактического подхода» и «вариативность интерпре‑
таций — успех бренда».
Ключевые слова: трансмедийный проект, результативная творческая коммуникация, 
коммуникативные процессы.

Введение

Отличительной характеристикой реализации коммуникативных процессов 
в современной цифровой действительности является их комплексная целевая на‑
правленность, все чаще репрезентируемая в трансмедийном формате, в том числе 
в рамках творческих трансмедийных проектов, позволяющих не только трансли‑
ровать реципиенту исходные смыслы в кросс‑платформенной проекции, но и ин‑
терпретировать и выражать извлеченные смыслы путем одновременного создания 
целого ряда новых взаимосвязанных смысловых экосистем в ходе тематически со‑
пряженных процессов коммуникации.

В этой связи повышается актуальность исследования творческих коммуни‑
кативных аспектов, характеризующих взаимодействие всех реальных и потенци‑
альных участников коммуникативного акта для достижения его максимальной 
результативности в  соответствии с  множественными интенциями отправителей 
условной единицы исходного сообщения. Ценностная значимость адекватной де‑
шифровки транслируемой порции информации требует понимания механизмов ее 
когнитивной обработки как отправителями и реципиентами, так и участвующи‑
ми в  коммуникативном процессе посредниками (переводчиками, репортерами, 
журналистами, критиками, педагогами и т. п.), чтобы по мере реализации данного 
многопланового процесса избегать конфликта смысловых интерпретаций, когда 
речь идет о «специфическом столкновении восприятий двух творческих сознаний» 
[Штейнман 2022: 329].

В настоящей работе представляется целесообразным выстроить методом кри‑
тического анализа на примере трансмедийных проектных кейсов процессуальный 
механизм такого вида коммуникативной деятельности и предложить моделирую‑
щую схему его действия через выявление конкретных творческих признаков про‑
екта, с последующей идентификацией маркеров успешности подобной коммуника‑
ции в зависимости от ее конечной цели.

Теоретический фон и целевые предпосылки исследования

Телеологические аспекты трансмедийных проектов

В современную эпоху доминирующей в  области коммуникативных процес‑
сов цифровизации информативный контент, потребляемый массовой аудито‑ 
рией, формируется, как правило, исходя из мультиплатформенного принципа его 
распределения, что отвечает запросам реципиентов на возможность получения 
доступа к  интересующим их медиапродуктам в  различных форматах. В  качестве 
таковых выступают, например, аудиовизуальные произведения (фильмы, аудиок‑
ниги, интернет‑комиксы, сериалы и  т. д.) [Сумская 2015]. Как известно, каждый 
коммуникативный акт нацелен на достижение определенного результата, и именно 
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мультиплатформенная медиасреда сегодня позволяет реализовать сразу несколь‑
ко преследуемых аудиторией интенций. Такая многоцелевая природа современной 
цифровой коммуникации привела, в свою очередь, к появлению трансмедийности 
как явления, связанного с вариативностью комбинирования различных коммуни‑
кативных форматов. В частности, одним из таких широко распространенных фор‑
матов коммуникации экспертами признается трансмедийный проект [Архангель‑
ский, Новикова 2021]. 

Трансмедийными проектами исследователями обозначаются медиапродукты, 
архитектура которых конструируется по принципам трансмедийного сторител‑
линга [Пильгун 2015]. Традиционно в качестве базового теоретического исследо‑
вания в области трансмедийности рассматривается книга Г. Дженкинса, в которой 
анализируется так называемая культура конвергенции. Именно в ней вводится тер‑
мин трансмедийного сторителлинга, равнозначно используемый в отечественных 
трудах как «трансмедийное повествование». Концепция Дженкинса постулирует 
идею развертывания такого повествования на нескольких медиаплатформах, когда 
трансмедийный нарратив не означает размещение одного и того же содержатель‑
ного контента на разных медиаплощадках, а, напротив, демонстрирует уникальные 
ресурсы каждой из подобных медиаплатформ по созданию новых смыслов, сюже‑
тов и  произведений [Jenkins 2006]. К  примеру, учеными выделяются такие виды 
трансмедийного сторителлинга, как интеркомпозиционная трансмедийность и ин‑
тракомпозиционная трансмедийность, где в первом случае обнаруживается один 
нарратив с  различными элементами повествования, сосредоточенными вокруг 
него, а в последнем каждый сегмент повествования в отдельности может обладать 
собственным нарративом, разворачивающимся в некой единой вымышленной все‑
ленной [Dena 2009]. 

Творческие характеристики трансмедийных проектов

Полителеологическая специфика трансмедийного проекта и, как следствие, его 
многозадачность, преследующая достижение конкретных результатов в процессе 
его реализации, предполагают возможность поэтапно проследить, как протекает 
комплексный коммуникативный процесс. Проекты такого типа высоко иллюстра‑
тивны в  исследовательском плане, поскольку ориентированы на использование 
и развитие интеллектуального и творческого потенциала его участников, выража‑
ющегося, например, в виде способности к осознанной критической оценке потре‑
бляемой информации. Данная способность представляется сегодня одним из наи‑
более сложных и необходимых элементов любого творческого процесса, посколь‑
ку требует тренировки навыков критического анализа как исходного, так и вновь 
создаваемого контента [Стехов 2020]. Исследование отличительных характеристик 
и маркеров успешности такого творческого процесса обладает высокой приклад‑
ной ценностью в текущих условиях активной цифровизации медиаконтента, осо‑
бенно для специалистов в  области профессиональной коммуникации из  разных 
областей: журналистов, литературоведов, педагогов, филологов, лингвистов, пере‑
водчиков и других представителей профессий, по долгу службы связанных с про‑
цессами интерпретации извлеченных из  полученной информации и  транслируе‑
мых ими вовне смыслов [Rubtsova 2022].
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Следует подчеркнуть, что исследователи трансмедийности характеризуют дан‑
ное явление через такие его отличительные особенности, как сложная мифология, 
вытекающая из  интенции создания вымышленной вселенной, канал распределе‑
ния контента и вовлеченность аудитории как способность и возможность участ‑
ника данного творческого акта коммуникации вмешиваться в исходный сценарий 
в  ходе создания новых произведений [Ciancia 2013]. Последняя особенность се‑
годня — одна из самых обсуждаемых исследователями разных научных областей. 
Дженкинсу как основоположнику трансмедийного теоретического подхода так‑
же принадлежит известная классификация ключевых признаков трансмедийного 
проекта, включающая в  себя такие, как три дихотомии: распространяемость vs 
углубляемость, непрерывность vs множественность, иммерсивность vs извлекае‑
мость, а  также еще четыре самостоятельных элемента: создание «мира проекта», 
или среды проекта, сериальность, субъективность и творческое воплощение.

Новизна предлагаемого нами исследования заключается в  постулируемой ги‑
потезе о том, что вышеназванные признаки трансмедийности связаны (напрямую 
или опосредованно) с творческими механизмами коммуникативного процесса. Так, 
способность переключаться от одной платформы к  другой (распространяемость) 
и необходимость максимально погрузиться в контент с целью его понимания (углу‑
бляемость), равно как и непрерывность, релевантно соотносятся с ментальным ме‑
ханизмом, в  дискурсивной лингвистике известным как смысловая когерентность, 
выражающаяся в творческом умении выстраивать текстуальность дискурса, т. е. его 
сквозную смысловую связность (к  примеру, через определенные лингвистические 
приемы когезии) [Baker 2018]. Множественность или многовариантность параллель‑
ны творческому процессу интеллектуального выбора из возможных альтернатив при 
создании уникального продукта [Убоженко 2016]. Иммерсивность и извлекаемость 
репрезентуются в возможности субъективного участия акторов в процессе комму‑
никации с привнесением в него индивидуальных перцептивных кодов и ассоциаций, 
что также является отличительным признаком конструируемой творческой среды 
(таковой может являться, например, художественный перевод) [Казакова 2006]. 
Извлекаемость, на наш взгляд, непосредственно связана с действенной актуализа‑
цией смыслов, выведенных путем интерпретации из  сообщения источника, если 
следовать логике концептуальных исследований в  лингвистике [Беляевская 2009; 
Зыкова 2013]. Создание мира проекта, или миросоздание, является максимально 
очевидным творческим элементом коммуникации, поскольку требует от аудитории 
умений генерировать новые коммуникативные пространства, т. е. уникальные ком‑
муникативные ситуации, акторов этих коммуникативных ситуаций и их коммуни‑
кативные роли, прогнозируя цели коммуникации и способы их достижения [«Ризо‑
морфный клубок»]. Сериальность также может являться категорией, параллельной 
тому, что в  коммуникативных теориях, в  терминах дискурс‑анализа, обозначается 
как последовательность смыслового изложения в противовес мыслительной хаотич‑
ности и нарушению нарративной логики. Максимально наполненными по степени 
творческого потенциала, на наш взгляд, являются такие характеристики, как субъ‑
ективность и  творчество (или творческое воплощение), в  силу их соотнесенности 
с механизмами достижения эстетических целей коммуникации, а также по причине 
их непосредственной причинно‑следственной зависимости от креативных ресурсов 
участников коммуникативного акта.
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Эмпирическое поле исследования

В статье предложено описание трех тематических кейсов исследования транс‑
медийных проектов, реализованных в  разных, но  смежных профессиональных 
областях: переводческой, педагогической и  сфере медиажурналистики. Методо‑
логически данные кейсы выступают для нас в качестве вторичных эмпирических 
данных, требующих критического обобщения и анализа их прикладной ценности.

Кейс 1: Специфика трансмедийного аудиовизуального проекта как маркер каче‑
ственного переводческого решения в процессе межкультурной коммуникации
Тип проекта: трансмедийный аудиовизуальный проект — аудиовизуальный перевод

Анализ данного кейса решает задачу обоснования предлагаемой нами алгорит‑
мической схемы результативности межкультурного коммуникативного процесса, 
где факторы, влияющие на принятие качественного переводческого решения, ил‑
люстрируют целесообразность выделения доминирующего творческого признака 
проекта как маркера успешности достижения цели коммуникации. Исследование 
было реализовано на примере китайско‑русской языковой пары в Сибирском феде‑
ральном университете на кафедре восточных языков Института филологии и язы‑
ковой коммуникации в  рамках курсовой работы С. А. Дауберт под руководством 
доцента Е. В. Чистовой (Красноярск, 2022) [Дауберт 2022; Чистова 2018]. 

Выполненный авторами работы контент‑анализ позволил сделать ряд требую‑
щих исследовательского внимания выводов, а именно: 

• при создании аудиовизуальных произведений трансмедийной направлен‑
ности трансмедийный проектный признак распространяемости непосред‑
ственно влияет на выбор лексических решений переводчика, использую‑
щихся для наименования тех или иных реалий, значимых для понимания 
сюжета произведения и миростроения вымышленной вселенной;

• в ходе анализа лексем, обозначающих подобные реалии, отобранные еди‑
ницы были разделены авторами на категории, по принципу соответствия 
обозначаемого референта в разных аудиовизуальных произведениях: наи‑
большую сложность для переводчиков представляют лексемы, обладающие 
общим референтом, но имеющие разные способы его наименования (не‑
соответствие переводов подобных лексем в разных аудиовизуальных про‑
изведениях может оказать негативное влияние — как на качество перевода, 
так и на зрительское восприятие);

• лексемы, обозначающие реалии, традиционно содержащие в себе культуро‑
логический компонент значения, являются важным творческим элементом 
адекватной расшифровки семантических коннотаций, и углубляемость как 
трансмедийная характеристика дает возможность зрителям обширнее по‑
грузиться в  контекст вымышленной вселенной, а  игнорирование данного 
факта неизбежно ведет к потерям в передаче авторского замысла. 

В связи с этим в работе приведены рекомендации по выполнению переводче‑
ских проектов трансмедийной направленности, указывающие на необходимость 
предварительного составления глоссария трансмедийного проекта, поиска рефе‑
рента при переводе реалий и обязательного учета культурно‑специфичного контек‑
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ста при переводе таких единиц. Ведение глоссария способствует оптимизации про‑
цесса унификации переводческих единиц, входящих в состав нескольких перевод‑
ческих проектов. Перевод лексем, обозначающих реалии, требует ориентироваться 
не только на представленный в аудиовизуальном произведении языковой контекст, 
но и на референт, обозначаемый этими лексическими единицами. Данный фактор 
позиционируется автором научной работы как особенно значимый, поскольку он 
сопряжен с концепцией Г. Дженкинса, где трансмедийные проекты отличаются тем, 
что все произведения функционируют в контексте единой вымышленной вселен‑
ной. Следовательно, чтобы поддержать ощущение единства и взаимосвязанности 
всех произведений, перевод должен воссоздать такую систему наименований, ко‑
торая не вызовет недопонимания при ознакомлении с аудиовизуальными произ‑
ведениями, являющимися частью единого трансмедийного проекта. Культурный 
подтекст единиц перевода в  трансмедийных проектах ориентирует зрителя на 
то или иное явление мировой культуры: следовательно, входящие в проект про‑
изведения наделяются более глубоким смыслом, таким образом воплощая собой 
трансмедийный признак углубляемости, выражающийся в возможности подробно 
изучить контент, предоставляемый одной из медиаплатформ. Все перечисленные 
рекомендации, по мнению С. А. Дауберт, следует применять комплексно, что спо‑
собствует не только осуществлению качественного перевода, но и получению по‑
ложительного эстетического опыта восприятия со стороны зрителей. 

Данный кейс послужил для нас основой предлагаемой ниже процессуальной 
схемы, содержащей следующие элементы: тип проекта — типичный признак транс‑
медийного проекта — релевантный творческий коммуникативный признак — це‑
левой маркер результативности коммуникации.

Одновременно трансмедийный и  аудиовизуальный типы переводческого про‑
екта в данном случае накладывают определенные ограничения в ходе поиска твор‑
ческого переводческого решения и выработки адекватной переводческой стратегии. 
Трансмедийные признаки распространяемости и углубляемости требуют акцента 
на выработку такой стратегии качественной межкультурной коммуникации, репре‑
зентуемой через инструментальную функцию перевода, которая позволит в  ходе 
подбора нестандартных эквивалентов достичь цели коммуникации, заключающей‑
ся в удовлетворении прагматических и эстетических потребностей всех сегментов 
целевой аудитории трансмедийного проекта. Таким образом, рекомендуемый нами 
паттерн результативности коммуникации в формате «релевантный творческий ком‑
муникативный признак — целевой маркер результативности коммуникации» может 
выглядеть так: комплексная переводческая стратегия для поиска нестандартного 
эквивалента — адекватный перевод для разноплановой аудитории.

Кейс 2: Дидактика трансмедийного проекта как комплексный маркер успешной про‑
фессиональной коммуникации педагога: развитие творческого критического мышле‑
ния учеников vs необходимый комплекс профессиональных навыков учителя
Тип проекта: конвенциональный формат обучения  — гибридный кросс‑плат‑ 
форменный формат обучения

Следующее исследование было выполнено в рамках бакалаврской выпускной 
квалификационной работы в Школе иностранных языков НИУ ВШЭ (Москва) под 
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руководством доцента И. В. Убоженко и имело целью изучить инновационный ме‑
тодический потенциал эффективности творческого формата трансмедийного про‑
екта. Эмпирику для апробации авторы заимствовали из открытых материалов по‑
пулярной онлайн‑школы английского языка «Skyeng», рассмотрев новые возмож‑
ности данной трансмедийной дидактической платформы [Ворохова 2022].

Кейс доказательно продемонстрировал отличительные характеристики иссле‑
дуемого образовательного формата, выстроив маркеры оценки его функциональ‑
ности в трех взаимосвязанных плоскостях его применения: собственно дидакти‑
ческой, творческой и цифровой [Чистова, Убоженко 2022]. Критически обобщив 
последние научные достижения в  сфере актуализации понятий «трансмедиа» 
и  «творчество», авторы дополнили трактовки названных терминов включением 
в их комбинированный герменевтический тезаурус методик проектного обучения, 
предложив в итоге использовать трансмедийный проект как актуальный формат 
относительно новой, в отличие от креативной педагогики [Попов 2018, 339–347], 
более узкой области, которую, как мы полагаем, возможно обозначить сегодня как 
креативная/когнитивная дидактика1. 

Исследование детально (в приложениях к работе можно ознакомиться подроб‑
но с анализируемыми планами уроков и учебно‑методическими комплексами) про‑
иллюстрировало возможности развития критического мышления на занятиях по 
английскому языку через сравнение подачи используемой на уроке информации, 
размещенной учителем на разнообразных цифровых и  медиаресурсах. Подчер‑
кнем, что именно критическое мышление, как мы уже отметили ранее, выделяется 
экспертами в качестве базовой характеристики творческих ментальных стратегий. 

В описываемой работе Ю. И. Ворохова предприняла успешную попытку раз‑
работать авторский компетентностный комплекс требуемых в условиях развития 
современной цифровой педагогики профессиональных навыков, необходимых для 
обеспечения высокой результативности деятельности преподавателя иностранно‑
го языка, в числе которых активизация креативных ресурсов учеников, равно как 
и задействование собственного творческого потенциала учителя путем создания 
целевого трансмедийного дидактического проекта, указаны как ключевые маркеры 
эффективности дидактического процесса. В свою очередь и вся онлайн‑школа как 
единый цифровой образовательный продукт, а не только ее дидактический арсе‑
нал, позиционируется автором как возможный трансмедийный проект, участники 
которого распределены по различным площадкам. 

Прикладная ценность выполненной работы заключается в предлагаемой в ней 
типологии профессиональных навыков современного педагога по иностранному 
языку, способствующих в том числе и повышению его конкурентоспособности как 
специалиста. В этом типологическом комплексе особо подчеркивается значимость 
т. н. мягких навыков, среди которых указываются такие: 

1 См.: Креативное мышление для решения профессиональных задач. Курсы. Националь‑
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (hse.ru). https://www.hse.ru/edu/
dpo/789900533?roistat=direct17_search_13278831027_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&roistat_referrer=none&roistat_
pos=other_1&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4MTg2NDQwMzsxMzI3ODgzMTAyNzt5YW5k
ZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=13585187715682926591 (дата обращения: 25.11.2022).
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• способность принимать нестандартные решения в коммуникативных ситу‑
ациях обучения;

• способность к гибкой адаптации к всевозможным межкультурным особен‑
ностям коммуникации;

• развитие творческого мышления;
• способность выстраивать эффективную среду для кросс‑платформенного 

взаимодействия обучаемых и преподавателей. 
Именно трансмедийный проект, по мнению авторов, является уникальным об‑

разовательным коммуникативным пространством, в котором все участники ком‑
муникации могут не просто обмениваться информацией, а приобретать в ходе та‑
кого педагогического и дидактического процесса бесценный опыт ее критической 
и эстетической оценки [Архангельский, Новикова 2021]. 

На примере анализа материалов онлайн‑школы «Skyeng», находящихся в  сво‑
бодном доступе, а также на своих собственных дидактических наработках Ворохова 
представила убедительные доказательства результативности симбиоза использова‑
ния трансмедийных и цифровых образовательных технологий в рамках практико‑
ориентированного проектного подхода к обучению английскому языку, предложив 
типологию коррелирующих творческих характеристик трансмедийного проекта 
и соответствующего им рекомендательного списка навыков, которыми желательно 
овладеть современному профессиональному педагогу по иностранным языкам.

Таким образом, описанный тематический кейс также укладывается в  тести‑
руемую нами гипотетическую процессуальную цепочку. Профессиональный пе‑
дагогический коммуникативный процесс, реализуемый в рамках трансмедийного 
проекта условного типа «конвенциональный формат обучения  — гибридный 
кросс‑платформенный формат обучения» характеризуется такими типичными 
признаками трансмедийного проекта, как распространяемость, иммерсивность, 
субъективность и  творчество: в  данном примере релевантный творческий ком‑
муникативный признак может быть условно обозначен как персонализация кри‑
тической оценки, поскольку целевым маркером результативности коммуникации 
является эффективность инновационного дидактического подхода к обучению 
иностранному языку.

Кейс 3: Целевые характеристики трансмедийного проекта как маркер эффективно‑
сти коммуникативного процесса смысловой интерпретации 
Тип проекта: книга — экранизация

Завершающий тематический кейс обнаружен нами в статье признанного в на‑
шей стране исследователя в  области толкиноведения М. А. Штейнман. Позволим 
себе ниже полностью процитировать экспертное мнение исследовательницы, по‑
скольку мы используем данный отрывок в том числе и как дискурсивную практику 
(см. выделение жирным шрифтом т. н. опорных когнитивных точек (термин наш) 
и, соответственно, дискурсивных отрывков, являющихся репрезентациями смыс‑
ловых ассоциаций, указывающих на цель изучаемого проекта), на основании ког‑
нитивного анализа которой делаем свои выводы.

В феврале 2022 г. к этой же мысли вернулись после публикации новых постеров. Это 
подтверждается высказываниями Джеффа Безоса наподобие «я хочу свою Игру пре‑
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столов» / «дайте мне Игру престолов» и т. д. Интернет‑издание Inverse подчеркивает, 
что Amazon крайне серьезно относится к «войнам контентов» [Welch, 2022], пред‑
почитая не участвовать в них, а побеждать. Выход официального логотипа сериа‑
ла, по сути, подтвердил это предположение: черно‑белая гамма в сочетании со спец‑
ифическим шрифтом действительно воспринимается скорее как визуальная отсылка 
к  «Игре престолов», нежели «Властелину колец» П. Джексона. Вышедшие в  начале 
2022 г. постеры стилистически продолжают эту линию. Возникает неизбежный во‑
прос: до какой степени эти факты влияют на канон. Конечно, существует искушение 
объявить все вышеперечисленное работой специалистов по связям с общественно‑
стью. Однако в эпоху конвергентной культуры подобный подход был бы весьма не‑
дальновиден. В 2019 г. Том Шиппи, будучи привлечен к проекту в качестве творче‑
ского консультанта, дал развернутое интервью немецкому сайту Tolkiengesellschaft.
de [Eckrich, 2019]. В  нем ученый, в  частности, подчеркивает принцип «свободной 
интерпретации», который лежит в основе сценария Amazon. В частности, этот прин‑
цип подразумевает следующее. Сценаристы корпорации свободны заполнять своей 
версией событий лакуны между ключевыми сюжетными точками Второй эпохи и, 
в  частности, измышлять, что делал Саурон после поражения Моргота или после 
вторжения в Эриадор. Однако, подчеркивает Шиппи, это не должно входить в про‑
тиворечие с тем, что пишет сам Толкин. Позиция писателя должна «оставаться ка‑
нонической», а сам сюжет — «толкиновским» (Tolkienian). Иными словами, Amazon 
планирует не «экранизацию» Приложений к «Властелину колец», где описаны собы‑
тия Второй эпохи, но создание грандиозного фанфика. Можно ли говорить о том, 
что Amazon при этом планирует сделать каноническим свой собственный текст? Или 
же речь скорее о том, что корпорация Amazon склонна претендовать не на расшире‑
ние канона, но на потенциальное присвоение его? В мае 2022 г. издательство Harper 
Collins, отныне аффилированное с  Amazon, выпустило новое издание «Властелина 
колец», где на обложке каждого из  томов изображен один из  постеров сериала 
«Кольца власти». На уровне семиотики происходит очевидная подмена смыслов: 
визуальное обозначение вторичного контента (сериал Amazon) предлагается в каче‑
стве исходного (т. е. канонического). Иными словами, сериал не просто маркирует 
собой книгу, но  аппроприирует ее. В  итоге сама трилогия Толкина подается как 
нечто вторичное по отношению к  сериалу, а  название «Кольца власти» оконча‑
тельно подменяет собой название «Властелин колец», если не вытесняет его. Это 
свидетельствует о  том, что водораздел проходит по линии «экранизация» /  «стри‑
минговый сервис». Чем же сериал радикально отличается от фильмов П. Джексона? 
Как ни парадоксально — именно своей принадлежностью не просто к конвергентной 
культуре, но к ее особой разновидности, ориентированной на маркетинг. У сериала 
де‑факто нет авторов, но есть бренд (стриминговый сервис), под которым выпуска‑
ется «продукт». Исключениями будут сериалы, где режиссеры обладают собствен‑
ным взглядом и собственной репутацией. Однако в случае с сериалом по вселенной 
Толкина об этом вряд ли можно говорить. В этом случае заинтересованным лицом 
опять‑таки оказывается бренд, который не предполагает личной ответственности 
творца за экранизацию [Штейнман 2022: 328–329].

Проанализируем данный многоцелевой и многоформатный коммуникативный 
процесс, реализуемый в рамках трансмедийного проекта условного типа «книга vs 
экранизация» по предложенной нами выше схеме: тип проекта — типичный при‑
знак трансмедийного проекта — релевантный творческий коммуникативный при‑
знак — целевой маркер результативности коммуникации.
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Если прогнозировать эффективность достижения цели коммуникации в логи‑
ке маркетингового успеха бренда (целевой маркер результативности коммуника‑
ции), то коммуникация может быть оценена как успешная. Творческий компонент 
коммуникации (обозначим данный релевантный творческий коммуникативный 
признак рабочей дефиницией «вариативность интерпретаций») в данном случае 
коррелирует с трансмедийными признаками распространяемости, множественно‑
сти, создания мира проекта.

Однако если предположить, что цель коммуникации заключается в сохране‑
нии того самого изначального сюжетного авторского интенционального кано‑
на, о котором рассуждает М. А. Штейнман, то упомянутый в ее дискусе принцип 
свободы интерпретации рушит исходный посыл автора, а  значит, возникают со‑
мнения относительно достижения эстетического эффекта целевой коммуникации 
(понравится ли такой новый мир без автора реципиентам нового творения?). Здесь 
отчетливо демонстрируется влияние признака извлекаемости (эксперт указыва‑
ет на семиотическую подмену смыслов, что является очевидно лингвистическим 
фактором) и перформанса проекта на возможный негативный итоговый результат 
коммуникации, а значит, ее неуспешность.

Следовательно, анализ соотнесенности признака трансмедийности с  кон‑
кретной творческой доминантой коммуникации может выводить как на крите‑
рии результативности с позитивным исходом, так и на отрицательные критерии 
достижения цели коммуникации. Безусловно, в данной статье наша моделирую‑
щая схема не тестируется социологическими методами (к примеру, опросом по‑
клонников Толкина, толкинистов и  толкиноведов), поскольку такое исследова‑
ние претендует на статус абсолютно самостоятельного и может быть выполнено 
в перспективе.

Результаты исследования

Таким образом, в  настоящем исследовании в  результате критического те‑
матического анализа трех трансмедийных проектов разного типа, реализован‑
ных в различных индустриях, предложена моделирующая схема универсально‑
го процессуального механизма эффективности творческой коммуникативной 
деятельности, выведенная эмпирически и  акцентирующая отдельные признаки 
творческого коммуникативного акта, с выстроенной затем проекцией маркеров 
успешности или неуспешности коммуникации, выделенных по доминирующему 
целевому принципу идентификации релевантных творческих элементов. Моде‑
лирующая схема процесса реализации трансмедийного проекта представляет со‑
бой логическую цепочку: тип проекта — типичный признак трансмедийного про‑
екта — релевантный творческий коммуникативный признак — целевой маркер 
результативности коммуникации. Обнаруженные критерии результативности 
творческой коммуникации включают в себя следующие коррелирующие паттер‑
ны («творческий признак  — целевой маркер результативности»): комплексная 
переводческая стратегия для поиска нестандартного эквивалента — адекват‑
ный перевод для разноплановой аудитории, персонализация критической 
оценки  — эффективность дидактического подхода и  вариативность интер‑
претаций — успех бренда.
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Заключение

Предложенный в нашем исследовании в виде схемы и претендующий на от‑
носительную универсальность процессуальный механизм конструирует последо‑
вательную алгоритмическую цепочку, где тип трансмедийного проекта и  его ко‑
нечная цель определяют соответствующие значимые трансмедийные признаки, 
которые в свою очередь, как проиллюстрировал наш эмпирический кейс‑анализ, 
обусловливают релевантный творческий признак коммуникативной ситуации, по‑
зволяющий определить доминантный маркер результативности (успешности или 
неуспешности в  терминах достижения коммуникативной цели трансмедийного 
проекта определенного типа) коммуникативного процесса в целом.
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Transmedia project as a format of creative communication: 
Process mechanisms and successful performance markers

For citation: Ubozhenko I. V., Rubtsova S. Yu. Transmedia project as a format of creative commu‑
nication: Process mechanisms and successful performance markers. Vestnik of Saint Petersburg Uni-
versity. Language and Literature. 2023, 20  (2): 348–361. https://doi.org/10.21638/spbu09.2023.209 
(In Russian)

The article is devoted to the development of a procedural scheme for the implementation of 
a mechanism for successful creative communication in the format of a transmedia project, 
which acts as an activator of creative environment features during the interaction between 
specialists of different professional fields and recipients of the relevant content. The transme‑
dia project is considered in the research as a communicative heterogeneous space for the cre‑
ation of fictional worlds and universes that exist simultaneously in various media formats and 
are coherently interconnected by certain creative components that allow effectively achieving 
the communication goal. The study offers an empirically tested procedural scheme containing 
a logical sequence of certain elements: the type of project, a typical feature of a transmedia 
project, a relevant creative communicative indicator and a target marker of communication 
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effectiveness. The novelty of the approach lies in the possibility of updating the procedural 
scheme proposed in the framework of the transmedia project in the real communication 
space through the identification of dominant target communicative markers. Using a criti‑
cal thematic analysis of three different types of transmedia projects implemented in various 
industries, a modeling scheme of a universal procedural mechanism for the effectiveness of 
creative communicative activity is proposed, empirically derived and emphasizing individual 
features of a creative communicative act, with a projection of success or failure markers of 
communication, identified according to the dominant target principle of identifying relevant 
creative elements. 
Keywords: transmedia project, effective creative communication, communicative processes.
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