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Актуальность исследования современной 
трансформации текстов журналистского содержа-
ния под влиянием социальных сетей сегодня ни у 
кого не вызывает сомнения. Это объясняется по-
пыткой сформировать новые требования к языку 
прессы и к ее контенту, так как появилась необхо-
димость терминировать новый тип языка массовой 
коммуникации как тип функционально-стилевых и 
синтаксических единств.  

Таким образом, была определена цель иссле-
дования, проведенного студентами факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова в 
течение 2016 г., работающими на семинаре по 
данной тематике. В рамках исследования предпо-
лагалось выявить основные принципы трансфор-
мации современного журналистского текста на 
примере массового издания, такого, как газета 
«Комсомольская правда» и ее электронная версии. 
Полученный эмпирический материал позволяет 
говорить о том, как терминирует новый разговор-
но-письменный тип языка массовой информации. 

Поставленная цель требовала решения задач: 
 выявить суть понятия современного жур-

налистского текста; 
 выявить основные факторы изменения 

текстов журналистики; 
 определить место социальных сетей в сис-

теме современных СМИ; 

 провести анализ публикаций в ряде массо-
вых изданий на примере газеты «Комсомольская 
правда»; 

 провести анализ публикаций студентов 
факультета журналистики МГУ им. Ломоносова в 
социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 
Твиттер и др.); 

 провести сравнительный анализ между 
текстами в периодических изданиях (печатная и 
электронная версия) и публикациями в социаль-
ных сетях.  

Для решения задачи, связанной с выявлением 
сути понятия современного журналистского тек-
ста, необходимо было определить, что представля-
ет собой современный журналистский текст в ус-
ловиях конвергенции СМИ. Именно теоретическое 
обоснование этого понятия позволяет собрать 
представительную эмпирическую базу, анализ ко-
торой наглядно показывает студентам, насколько 
сегодня изменился журналистский текст.  

Для анализа современного журналистского 
текста необходимо дать определение понятия 
«текст». И.Р. Гальперин определяет текст как 
«произведение речетворческого процесса, обла-
дающее завершенностью, объективированное в 
виде письменного документа, литературно обрабо-
танное в соответствии с типом этого документа, 
произведение, состоящее из названия (заголовка) и 
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ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 
объединенных разными типами лексической, 
грамматической, логической, стилистической свя-
зи, имеющее определенную целенаправленность и 
прагматическую установку» [2]. 

Опираясь на это определение, под текстом мы 
будем понимать особый вид речетворчества, обла-
дающий своими функциями и особенностями, от-
личающимися от устной речи. Журналистский 
текст, являясь одной из разновидностей текстов, 
обладает завершенностью, сверхфразовым единст-
вом, посредством которого осуществляется пере-
дача информации в сфере массовых коммуника-
ций.  

Современные ученые рассматривают текст не 
только с лингвистической точки зрения; так 
Ю.М. Лотман дал современным текстам определе-
ние «сложного устройства, хранящего многооб-
разные коды, способные трансформировать полу-
чаемые сообщения и порождать новые, как ин-
формационный генератор, обладающий чертами 
интеллектуальной личности» [7, с. 132]. 

Журналистский текст является сверхфразо-
вым единством высшего порядка: если для знако-
вой и иконической записи текста (набор газетного 
материала, верстка полосы газеты) достаточно 
языковых символов, графических элементов, то 
для передачи его смысла нужны более сложные по 
своей организации знаки, требующие осмысления 
читателями. В.А. Сидоров отмечает, «поскольку 
аудитория всегда разнородна, постольку в ней за-
рождается не одно, а несколько осмыслений. Ко-
гда знаки из журналистских текстов начинают 
систематически не совпадать с реальным опытом 
аудитории, конкретное средство массовой инфор-
мации перестает пользоваться доверием тех, для 
кого оно действует» [10, с. 139–140]. 

Термин «медиатекст» был впервые опублико-
ван в англоязычном издании в конце XX века. 
Этот термин был принят в академических кругах и 
стал часто использоваться в национальном медиа-
дискурсе. Многие ученые (Н. Фейерклаф, А. Белл, 
Р. Фаулер, Г.Я. Солганик, Т.Г. Добросклонская) 
анализировали медиатекст как предмет исследова-
ния социолингвистики, контент-анализа; пытались 
определить статус и методы воздействия языка 
медиа на аудиторию. Принятие учеными понятия 
медиатекста было вызвано их интересом к изуче-
нию вопросов языка медиа, исследованию особен-
ностей языка в сфере массовой коммуникации. 
Г.Я. Солганик определяет медиатекст как «разно-
видность текста, принадлежащую массовой ин-
формации, характеризующуюся особым типом 
автора (принципиальное совпадение производите-
ля речи и ее субъекта), специфической текстовой 
модальностью (открытая речь, многообразное 
проявление авторского Я), рассчитанную на мас-
совую аудиторию» [11, с. 14].  

Н.А. Кузьмина раскрывает медиатекст как ос-
нову членения медиапотока. В рамках медиатекста 

она объединяет такие разноплановые и много-
уровневые понятия, как статья в газете, радиопе-
редача, телевизионные новости, Интернет-реклама 
и другие виды продукции средств массовой ин-
формации [6]. В рамках данного исследования мы 
рассматривали только журналистские тексты, соз-
данные для распространения информации, не ос-
танавливаясь на рассмотрении текстов рекламы и 
PR, в связи с чем и было введено разграничение 
понятий «журналистский текст» и «медиатекст».  

Отличительной особенностью письменной 
разновидности сообщения журналистского текста 
является его функциональная направленность, 
ориентация на достижение определенной цели, 
выполнение конкретной задачи. Однако, создавая 
свой уникальный текст, современный журналист 
может предложить его различным каналам СМИ: 
материал может быть опубликован и в газете, и 
в онлайн-издании, и на WAP-версии для смартфо-
на. Л.П. Шестеркина, Л.К. Лободенко отмечают, 
что современное информационное общество стре-
мительно движется к конвергентной журналисти-
ке. Конвергенция предполагает сближение и объе-
динение в одном издании различных жанров жур-
налистики и разных методов распространения 
контента, в силу общего условия перехода инфор-
мации на современную цифровую основу [12]. 
Конвергенция СМИ обуславливает появление но-
вого типа гипериздания, включающего в себя раз-
личные сочетания составляющих компонентов. 
К примеру, возможным становятся сосуществова-
ние на одной платформе Интернет-ресурса, печат-
ного издания и радио (холдинг АО ИД «Комсо-
мольская правда»). В условиях конвергентных 
процессов Интернет становится «плацдармом, на 
котором эти процессы разворачиваются» [4, 
с. 384]. Из интервью с SMM-менеджером газеты 
«Комсомольская правда» Викторией Бубновой: 
«Говоря о современном журналистском тексте, 
важно понимать, что сейчас XXI век, и мы уже не 
«пишем на папирусах». Сегодня журналисты все 
пишут в Интернете. Нужно понимать, что газета – 
это ресурс, который выдает информацию спустя 
сутки, сегодня газета уже не является «отправной 
точкой» издания. На сайте заметка появляется в 
минуту с событием. То есть что-то случается, и 
заметка уже через две минуты появляется на сайте. 
Если потом выпускающий редактор газеты сочтет 
нужным поместить ее в номер – возьмет материал 
с сайта, обрежет его, если необходимо, и сдаст в 
печать. Текст, попадая с сайта в газету, никак не 
переформатируется, не переписывается, только 
обрезается, потому что у газеты ограниченное 
число полос, знаков, а у сайта – нет».  

В современных условиях конвергенции СМИ, 
меняются не только требования к профессии жур-
налиста, но и журналистские тексты, и их отдель-
ные структурные элементы. Новые функции вы-
полняют заголовки, ссылки на источники. У жур-
налистских текстов появляются новые, не 



Коханова Л.А.                     Современный журналистский текст  
в условиях конвергенции СМИ: теоретический аспект 

  7 Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 
2017. Т. 14, № 2. С. 5–11 

свойственные традиционным «носителям» функ-
ции: гипертекстуальность, интерактивность, муль-
тимедийность [13, с. 109]. 

Гипертекстные линки по-новому организуют 
текстовое пространство журналистского материа-
ла, изменяя и сам процесс чтения нового типа тек-
ста. М.М. Лукина, давая определение понятию 
«гипертекст», отмечает, что он состоит из «потен-
циально бесконечного множества текстов, объеди-
ненных системой встроенных гиперссылок, что 
позволяет не только читать его горизонтально, как 
на бумаге, но и с помощью внутренних и внешних 
ссылок просматривать «вглубь» [3, с. 63].  

Она также отмечает, что, используя гипертек-
сты, журналисты придают своим текстам третье 
измерение – глубину. Если процесс чтения обыч-
ного текста традиционной прессы представляет 
собой последовательное восприятие информации, 
представленной линейной организацией текста, то 
процесс чтения гипертекста не будет таким упоря-
доченным, так как гипертекст не обладает линей-
ной организацией.  

Нелинейный гипертекст рассредоточен в про-
странстве сети Интернет, это, в свою очередь, по-
зволяет рассмотреть множество значений и свести 
их воедино, выделить ключевые слова, составить и 
противопоставить смысловые ряды. Особенности 
организации гипертекста обеспечивают целост-
ность восприятия информации.  

Любой текст является закрытой или открытой 
системой. Закрытость традиционных текстов ме-
диа подразумевает наличие признаков завершен-
ности и отграниченности от других текстов, а так-
же наличие автора или его отсутствие. Тогда как 
открытость гипертекста «реализуется в его связях 
и взаимодействии с внетекстовой сферой, что спо-
собствует включению текста в культурный про-
цесс» [8, с. 108].  

В свою очередь, гипертекст способен менять-
ся в зависимости от пользователя сети и его по-
требностей, для каждого читателя гипертекст бу-
дет своим, отличающимся от других, следователь-
но, у гипертекста нет обычного, в нашем 
понимании, автора. У гипертекста «множество 
авторов, причем для постоянно изменяющегося 
гипертекста авторский коллектив также постоянно 
меняется» [1, с. 32]. Таким образом, гипертекст – 
это текстуальная парадигма, которая создается 
каждым читателем самостоятельно.  

В процессе трансформации у журналистского 
текста стираются рамки между вербальным, визу-
альным, аудиальным и прочими компонентами. 
Текст в газете читатель воспринимает не только 
как вербальное сообщение, но и как визуальный 
комплекс, состоящий из цветового оформления, 
шрифта, размера кегля, расположения на полосе 
относительно других статей, соотнесение текста с 
иллюстрирующей фотографией или инфографи-
кой. Аналогичную интеграцию разнородных ау-

дио-, визуальных, вербальных компонентов мы 
можем наблюдать и в Интеренет-журналистике. 

Каждое средство массовой информации обла-
дает характерным набором медийных признаков, 
которые, в свою очередь, влияют на лингвофор-
матные особенности текста. К примеру, традици-
онные печатные СМИ предполагают шрифтовое и 
визуальное оформление, сопровождающие вер-
бальный текст. Радио‐текст содержит аудиальный 
компонент – голосовые характеристики диктора, 
ведущего и звуковое сопровождение. Вербальная и 
аудиальная составляющие текста телепередачи 
усиливаются видеорядом. Глобальная сеть Интер-
нет предоставляет возможность многоканальной 
передачи вербальной, визуальной, аудиальной ин-
формации и обуславливает подвижность границ 
текста. 

Н.А. Кузьмина отмечает, что недавно поя-
вившийся термин формат издания «связан с необ-
ходимостью принимать во внимание взаимовлия-
ние содержательных, технических и – отчасти – 
идеологических факторов, структурирующих ме-
диапродукт.  

Формат СМИ – это совокупность параметров 
элементов, составляющих контент и определяю-
щих особенности его подачи в соответствии 
с применяемыми информационно‐коммуникацион-
ными технологиями и концепцией СМИ (редакци-
онной политикой издания)» [6, с. 13–14]. 

Новые форматы журналистского текста выхо-
дят за рамки вербальной формы, обнаруживая до-
полнительные опции комментирования, общения в 
режиме онлайн. Современные тексты отличаются 
интерактивностью – взаимонаправленной комму-
никацией СМИ и пользователей. Для современных 
текстов также важна наглядность. Медиаиллюст-
рация, привлекающая внимание пользователя, по-
могает перенаправить трафик на новостной пор-
тал, разместивший у себя изображение. Большин-
ство современных изданий используют 
инфографику – форму визуализации информации, 
составляющую мультимедийного сюжета [3, 
с. 342]. 

Инфографика может быть статичной, пред-
ставленной схемой или диаграммой, или динамич-
ной, в форме анимированного изображения (gif) 
или короткого видео. К примеру, в интернет-
отделе газеты «Комсомольская правда» тексты 
в социальных сетях дополняют различными изо-
бражениями, эдвайсами. Эдвайс, [-а, м.], (от англ. 
advice – совет) – жанр баннера, интернет-плаката, 
выполненный по определенным правилам: цвето-
вой фрейм с изображением и ироническим выска-
зыванием. Сочетание вербальной и невербальной 
(иллюстративно-визуальной) составляющей со-
временного журналистского текста формирует 
креолизованный текст. Само слово креолизация 
обозначает сочетание разных средств смысловых 
систем, отвечающее условию текстуальности. 
Смысловые системы, в свою очередь, могут быть 
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представлены вербально или иконически (от гре-
ческого eikon – изображение).  

Современные лингвисты, изучая креолизо-
ванные (смешанного вида) тексты, отмечают соче-
тание различных семиотических систем: графиче-
ских, словесных, аудиальных, иллюстративных, 
кинематографических, музыкальных и других. 
Эдвайсы и демотиваторы являются наглядным 
примером соположения иллюстративной части и 
вербальной. К креолизованным типам текста так-
же относятся комиксы и рекламные тексты. Опре-
деление визуализации текста характеризует его по 
типу формы (фактуры), если придерживаться ти-
пологии, приводимой Н.А. Кузьминой. 

В классификации современных журналист-
ских текстов учитываются также следующие па-
раметры: 

 метод производства текста; 
 платформа существования; 
 функционально-жанровый тип текста; 
 преимущество одних тем перед другими. 
По методам производства современный жур-

налистский текст не отличается от текстов тради-
ционных СМИ: он может быть либо авторским, 
либо коллегиальным. Из определения понятия 
следует, что авторский текст имеет автора, указы-
вает на индивидуальный текст обозревателя или 
корреспондента. 

Коллегиальный текст в отличие от авторского 
представлен новостным агентством или коллегией 
авторов, подчеркивающей важность корпоратив-
ного характера издания. Коллегиальный текст 
конкретного автора не имеет. По функционально-
жанровому типу современные журналистские тек-
сты, как и тексты традиционной прессы, делятся 
на информационные, аналитические и художест-
венно-публицистические. 

По тематической доминанте журналистские 
тексты различают устойчивые и динамично-
изменчивые. Тематически устойчивые тексты ос-
вещают неизменяемые, универсальные темы и не 
зависят от национально-специфических особенно-
стей аудитории. Динамично-изменчивые тексты, 
напротив, освещают актуальную картину мира, ха-
рактерную для аудитории отдельно взятой страны.  

Динамично-изменчивые журналистские тек-
сты охватывают темы политики, культуры, спорта, 
предоставляют информацию о новостях жизни 
регионов. К примеру, в современной тематике 
российских медиа преобладают сообщения о во-
енной операции в Сирии, о взаимоотношениях с 
США, ЕС, новости об антисанкционной политике 
и о курсе валют.  

В средствах массовой информации США на 
данный момент преобладают новости о предвы-
борной компании кандидатов на пост президента 
Америки, о военной операции в Сирии и о взаимо-
отношениях с Россией. Таким образом, набор ме-
диатопиков отчасти универсален, а отчасти отли-

чается национально-культурной спецификой и 
актуальностью для отдельно взятой страны. 

Возможность аудитории участвовать в медиа-
производстве, возможность равного диалога 
с профессиональными коммуникаторами изменяет 
роли адресата и адресанта современного журнали-
стского текста. Современные медиа стремятся 
к установлению персональности, определению 
четкой ниши готового продукта, стремятся к 
уменьшению расстояния, разделяющего создателя 
контента и его потребителя. 

На современном медиарынке начался процесс 
«фрагментации медиа» и переход к «узкой спе-
циализации» как в традиционных печатных, так и 
в интернет-изданиях. «Масс‐медиа – уже нет. 
Средства массовой информации перестали быть 
массовыми (скорее они стали средствами узкой, а 
в будущем персональной информации) – по при-
чине узкой специализации СМИ, с одной стороны, 
или по причине разбредания целевых аудиторий 
по нишам» [9]. 

В своем докладе на форуме «Медиа будуще-
го» (Москва, 24.06.11) Наталья Лосева, замести-
тель главного редактора РИА Новости, отметила 
«Не аудитория приходит к нам, а мы идем туда, 
где аудитория!» [14]. Она подчеркнула, что «мы 
хотим позволить нашей аудитории обратить нас 
в тот формат, в который они хотят. Если они хотят 
видеть нас у себя в iPad, мы должны быть там. 
Если они хотят, чтобы мы отправляли им в режиме 
онлайн счет игры их любимой команды, мы долж-
ны делать это. Если мы сможем придумать, как 
перенаправить контент напрямую в ум наших чи-
тателей, мы должны сделать это!» [14]. 

Роль адресата сегодня довлеет над адресан-
том, что, как следствие, приводит к обезличива-
нию журналистского текста, стирает авторское 
начало в медийном дискурсе. Текст медиасообще-
ния транслирует ту картину мира, которая прису-
ща категории предполагаемого читателя. Это по-
ложение иллюстрирует тот факт, что каждое пе-
чатное издание знает свою аудиторию, на которую 
ориентируется контент. «То, что автор подает в 
тексте как собственное отношение, должно согла-
совываться с особенностями восприятия тех групп 
в обществе, которые являются целевыми аудито-
риями данного текста» [5]. 

Современный журналистский текст, рассчи-
танный на достаточно определенную целевую 
аудиторию, транслирует ту картину мира, кото-
рая зависит скорее не от автора, а от предпола-
гаемого читателя. К примеру, журналист, кото-
рый работает в молодежном издании, должен 
ориентироваться на речь и жизненный опыт мо-
лодежи, должен знать и уметь апеллировать к 
соответствующим социальным и языковым ко-
дам: специальной лексике, известным в опреде-
ленных кругах именам, политическим, музыкаль-
ным вкусам, фильмографии.  
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Журналист должен учитывать стиль жизни и  
возможный социальный статус предполагаемых 
читателей. Когнитивная база автора журналист-
ского текста может быть значительно богаче 
предполагаемой  когнитивной базы читателя, в 
таком случае журналист обязан реализовать в 
своем тексте лишь ту часть когнитивной базы, 
что совпадает с читательской. В противном слу-
чае, смысл текста не достигнет своего адресата, а 
эффект воздействия журналистского текста будет 
сведен к нулю.  

Таким образом, на основании анализа иссле-
дований в области современной текстологии, клас-
сификации текстов интернет-журналистики и со-
временных медиа попытаемся дать определение 
современному журналистскому тексту, находяще-
муся в процессе трансформации в условиях кон-
вергенции СМИ и под влиянием сети Интернет. 
Обобщая сказанное, можно утверждать, что со-
временный журналистский текст – это открытое и 
не отграниченное от других текстов сверхфразовое 
единство: 

1) представленное текстуальной парадигмой, 
которая создается в соавторстве с читателем;  

2) обладающее характеристиками гипертек-
стуальности, интерактивности, мультимедийности 
с добавлением визуального компонента;  

3) объединяющее в себе черты традицион-
ных СМИ (прессы, радио, телевидения) и предна-
значенное для публикации в гипериздании, по-
средством которого осуществляется взаимона-
правленная коммуникация СМИ и пользователя.  

Это определение, став краеугольным, позво-
лило студентам достаточно профессионально рас-
смотреть факторы трансформации журналистского 
текста на современном этапе, описать влияние со-
циальных сетей на традиционные СМИ, а также 
рассмотреть языковые изменения в журналистике 
и уровни их анализа.  

Следующим этапом стал анализ текстов кон-
кретных изданий, таких как газета «Комсомоль-
ская правда» и другие, а также публикаций в соци-
альных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер 
и др. Именно сравнительный анализ текстов под-
твердил теоретические положения, в частности, 
принятое в рамках данного исследования опреде-
ление современного журналистского текста в ус-
ловиях конвергенции СМИ. 

Это позволяет  утверждать, что сегодня в 
журналистском сообществе как никогда назрела 
необходимость теоретических обоснований поня-
тий, которые еще вчера казались незыблемыми. 
В результате глобальных технологических изме-
нений, связанных с развитием социальных сетей, 
дигитализацией средств массовой информации и 
других, они требуют корректировки и переосмыс-

ления. Именно с этого нам  надо начинать любое 
исследование.  
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