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та на волков» (СБ. Беларусь сегодня, 15.02.2003) – назва песні 
У. Высоцкага выносіцца ў загаловак артыкула пра адкрыццё 
палявання на ваўкоў; «Кадры решают все» (СБ. Беларусь сегод-
ня, 13.05.2006) – у якасці загалоўка артыкула пра дзяржаўных 
дзеячаў Рэспублікі Беларусь выкарыстана прэцэдэнтнае вы-
казванне з прамовы І. Сталіна на выпуску слухачоў Акадэміі 
Чырвонай Арміі 4 мая 1935 года, якое па сэнсе не суадносіцца з 
кантэкстам журналісцкага матэрыялу.
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ÌÅÄÈÀÄÈÑÊÓÐÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ: 
ÍÎÂÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÅ ÎÐÈÅÍÒÈÐÛ È ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ

Мир становится медиацентричным. Особенно это касается та-
ких сфер, как культура, образование, коммуникация. Просве-
тительская роль, некогда принадлежавшая литературе, 
яв лявшейся на протяжении веков мощным инструментом фор-
мирования мировоззрения личности и ценностной ориентации 
общества, постепенно переходит к СМИ. И если раньше к жур-
налистскому материалу можно было быть снисходительным, 
представляя в нем (вслед за Г. Винокуром) «грамматический 
кар кас», заполнить который мог мало-мальски образованный 
человек, то сегодня можем говорить не столько об информаци-
онном продукте, сколько о произведении конкретной пишущей 
личности. Это не означает, что современный журналист стал 
писателем, а журналистика сама превратилась в писательство. 
Журналистика стала не просто транслировать уже давно сло-
жившиеся предпочтения общества, а предлагать (и довольно 
успешно) новые ценностно значимые ориентиры. 
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Современные СМИ представляют собой стратифицирован-
ное явление и доминируют на всех уровнях структуры социума, 
формируя таким образом медиадискурс, в котором представле-
на картина мира – специфический способ восприятия, интер-
претации событий и явлений; фундамент, опираясь на который, 
человек действует в мире. 

Построение журналистского текста и протекание инфор-
мационного процесса приобрели ярко выраженный техноло-
гичный характер, диктующий свои нормы, свою перцептику и 
многообразие новостных потоков. Это происходит на фоне рас-
ширения платформы социальных сетей, ведущих к разного 
рода потрясениям в мировом сообществе: от «революций через 
социальные сети» и «болотных революций» до кровопролитий 
незатухающей «арабской весны». Интернет способен взорвать 
мир, как это случилось в сентябре сего года с «исламским ми-
ром». Газеты пестрили заголовками вроде «Исламские страны 
сотрясает антиамериканская лихорадка», суть которых выра-
жалась в перлокуциях: «Главное, чем запомнится уходящая 
неделя – антиамериканскими выступлениями, которые прока-
тились по всему мусульманскому миру. Все началось во втор-
ник, со штурма диппредставительств США в Ливии и Египте. 
В Каире акция прошла с размахом, но без человеческих жертв, 
а вот в Бенгази от рук беснующейся толпы погибли 4 амери-
канских гражданина, в том числе и сам посол. Вашингтон на 
эту новость отреагировал молниеносно – к берегам Ливии были 
отправлены два эсминца, а американские дипмиссии по всему 
миру взяты под особый контроль. Но на разъяренных ислами-
стов все эти меры особого впечатления не произвели, пятница 
была объявлена днем гнева – и новые акции и погромы вспых-
нули в десятках стран ближнего востока и северной Африки» 
(Телеканал РБК, 17:29 16 сентября 2012 г.). 

Мир, кажется, впал в эйфорию призрака-симулякра, дающе-
го человеку прекрасную возможность самовыражения, которое 
также имеет феноменальные свойства – быть правдивым или 
ложным, эксплицированным или представленным имплицит-
но. Справедливо мнение о том, что социальные сети работают 
по типу воронки: попавшие в нее идеи могут интерпретировать-
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ся и разрастаться до банальной диффамации, и, как результат, 
воплощение идеи уже не зависит от своей сути… Следует при-
знать тот факт, что в истории вербалистики еще никогда чело-
век не был так востребован в общении, как сегодня: мы действи-
тельно стали, «всемирной глобальной деревней» (М. Маклюэн), 
в которой люди волей или неволей рождаясь в ней и умирая, 
все чаще и основательнее вторгаются в жизнь друг друга, рас-
суждая обо всем увиденном и услышанном, любя и ненавидя, 
радуясь и огорчаясь, создавая тем самым новую социологиче-
скую структуру. И частые сегодня призывы к молодежи «мень-
ше сидите в социальных сетях» обречены на неудачу. Это рав-
носильно запрету думать, высказываться, жить. 

Влияние журналистских коммуникаций по сути своей ста-
ло настолько велико, что развитие стратегий и целей функци-
онирования средств массовой информации, поведение и цен-
ностные установки изданий, телерадиоканалов и отдельных 
журналистов сегодня оказывают воздействие на развитие всего 
общества больше, чем циркуляры и указы, активнее, чем ху-
дожественная литература, формируют речевое поведение обще-
ства.

Очевидно, что моблогинг является самым продуктивным, 
а иногда и единственным, источником информации о топ-
событиях. Таковыми, например, стали моблоги из воюющей 
Сирии. Мобильная журналистика выступает как подвид граж-
данской (народной, массовой) журналистики. Все чаще и чаще 
появляются профессиональные мобильные репортажи.

Названные обстоятельства не могут не менять журналисти-
ку. Природа, характер, особенности функционирующих в сете-
вом пространстве СМИ определяются важным для развития 
языка фактором действия теории экономии речевых усилий. 
Речь становится мобильной, ей присущи черты эллиптичности, 
синтаксического свертывания, диалогичности, доминирования 
устного элемента, сленгированности и проч., что влияет на ком-
муникативное поведение человека.

В сетевой журналистике меняется образ автора. Журналист-
ский текст зависит от совокупности способностей и характери-
стик автора и выражает, скорее, не редакционную точку зрения, 
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а мнение одного конкретного автора. Так проявляется характер 
языковой личности в сети и стремление к максимальному само-
выражению (эмоциональное выражение в материале собствен-
ных переживаний, чувств; усиление этой тенденции в речевой 
ситуации форумов, дискуссий, авторская оценка в цепочке «ав-
тор – текст – адресат – социальная оценка»). Эти факторы про-
ецируются и на традиционные СМИ. 

В современной журналистике под давлением технологично-
сти меняются речевые характеристики жанров. Наблюдается 
трансформация традиционных жанров, что выражается в ви-
довой контаминации: «интервью – комментарий», «заметка – 
анонс», «блог – мнение» и др. Устойчивыми становятся такие 
понятия, как медиалингвистика, медиариторика, медиакрити-
ка и др.

Возрастает популярность авторских колонок, которая пря-
мо пропорционально зависит от языковой личности автора. 
Расширяется ранее синтагматически ограниченный тезаурус 
журналиста, выйти из поля действия которого для творческой 
личности было непростой задачей. Если это и удавалось, то не-
обходимо было соблюдение соразмерности и последовательной 
соотнесенности синтагматически обусловленного публицисти-
ческим стилем компонента и произвольного словоупотребле-
ния. Журналист как создатель профессионального текста очень 
зависим от кодифицированных в синтагматике выражений, ко-
торые «проложили» себе семантический путь и «зафиксировали» 
его частотным употреблением. В этом может наглядно просма-
триваться речевой вкус эпохи, т. к. именно в публицистической 
речи зачастую зарождаются новые явления в языке, возникают 
новые или реализуются генетически природные закономерно-
сти развития речи. Например, особым свойством публицисти-
ческой речи прошлого столетия является эволюционирование 
субстантивных форм, особенно отглагольных существительных, 
которые семантически компактны и аспектно коммуникатив-
ны. Именно им принадлежит роль сдерживающего фактора в 
восприятии журналистского текста. Их высокочастотное упот-
ребление – свидетельство специфики развития языка ХХ века. 
Современная окказиональная лексика в IT-сфере нивелирует 
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такую особенность (например, форумить, чатить, спамить и 
проч.). Иногда в асистемном проявлении речевого факта уга-
дывается складывающаяся закономерность в развитии языка. 
Журналист в своем творчестве аккумулирует знания о проис-
ходящем, реализует их в навыках построения текста как про-
екции картины мира. В таком русле весьма актуализируется 
когнитивная обработка медиадискурса современности.

Лізавета Іўчанкава
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
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(íà ìàòýðûÿëàõ ãàçåò «ÑÁ. Áåëàðóñü ñåãîäíÿ»
³ «Gazeta Wyborcza»)

Мова сродкаў масавай інфармацыі – гэта люстэрка нацыяналь-
най культуры, працэсаў, якія адбываюцца ў соцыуме. Сёння 
назіраем фарміраванне новай сістэмы каштоўнасцей, значнае 
месца ў якой займае кансюмерызм (празмернае спажыванне 
інфармацыі, калі патрэба ў апошняй набывае навязлівы харак-
тар і спараджае псіхічныя адхіленні, выкліканыя залежнас-
цю ад збыткоўнага жадання камунікаваць). Чалавек сучасны 
перманентна набывае інфармацыю, не звяртаючы ўвагі на тое, 
што сам можа з’яўляцца і суб’ектам (удзельнікам ), і спажыўцом 
(паглынальнікам) гэтай інфармацыі. Такімі характарыстыкамі 
асабліва вылучаюцца тэхналогіі Web 2.0.

У сувязі з пазначанымі акалічнасцямі цікавай і плённай 
у даследчай распрацоўцы бачыцца праблема адлюстравання 
чалавека ў так званых інфармацыйных «колазваротах» праз 
саматычнае (цялеснае) вербальнае выражэнне сукупнасці 
складнікаў яго жыццядзейнасці. Яшчэ большую цікавасць гэта 
набывае пры параўнальна-супастаўляльным вывучэнні роднас-
ных маўленчых сістэм, актуалізаваных у беларускіх і польскіх 
сродках масавай інфармацыі. Назіранні праводзяцца на ма-
тэрыялах газет «СБ. Беларусь сегодня» і «Gazeta Wyborcza» за 
2010–2012 гг.


