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Аннотация. На примере информационных и аналитических жанров современной прессы и электронных
СМИ выявляются основные тенденции изменений в массмедийной коммуникации. Исследование базиру-
ется на применении интерпретативного и дискурсивного видов анализа, а также приёма количественной
обработки материала. Авторы статьи отмечают, что в современную информационную эпоху традицион-
ные СМИ перестают быть самой влиятельной сферой коммуникации. СМИ вынуждены уступать место
социальным сетям, далёким от соблюдения норм русского языка. В условиях такой жёсткой конкуренции
традиционным массмедийным изданиям приходится подстраиваться под современного читателя, чтобы
соответствовать его запросам и ожиданиям. Это приводит к тому, что их жанровый и стилистический
облик постепенно меняется. Наиболее важными изменениями, происходящими в современных СМИ, яв-
ляются тенденции к конвергенции жанров, визуализации информации, интерактивности, демократизации
(которая выражается не только на лингвистическом, но и на экстралингвистическом уровне: в изменении
характера освещаемой в СМИ информации и привлечении к созданию публицистических материалов
непрофессионалов) и интеллектуализации языка.
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Abstract. The article discusses the main trends of changes in mass media communication based on informative
and analytical genres of the modern press and electronic media. The research is performed within interpretative
discourse analysis and is based on quantitative analysis of the data. The authors of the article claim that in the
modern information age, traditional media are no longer the most influential sphere of communication. The
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media are forced to give way to social networks that are far from complying with the norms of the Russian
language. In conditions of such fierce competition, traditional mass media have to adapt to the modern reader
in order to meet their needs and expectations. This leads to the fact that their genre and stylistic appearance is
gradually changing. The most important changes taking place in modern media are the convergence of genres,
visualization of information, interactivity, democratization (which is expressed not only at the linguistic, but
also at the extralinguistic level: in changing the nature of the information conveyed in the media and cooperation
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Введение

Как известно, язык СМИ характеризуется
политематичностью, богатством и разнооб-
разием жанров. Ему свойственны установка
на воздействие (экспрессивно-эмоциональный
характер речи), прямая социальная оценоч-
ность и, вместе с тем, информативность.
Таким образом, «интенциональность всей
речевой деятельности журналиста опреде-
ляется целью журналистской коммуникации
в масс-медиа – информирующим воздействи-
ем» [1: 13].

В журналистике традиционно выделяется
три типа жанров: информационные, анали-
тические и художественно-публицистические
[2]. Однако сегодня, как справедливо замеча-
ет М. А. Кормилицына, облик современного
коммуникативного пространства изменили се-
рьёзные трансформации в жизни общества,
«обусловленные социально-психологическими
факторами, а также новые технологии мгно-
венной передачи информации в интернет-
общении, в том числе и на сайтах СМИ.
В современной прессе трудно определить
принадлежность текста к традиционно выде-
ляемым в журналистике информационным,
аналитическим или художественно-публици-
стическим жанрам» [3: 68].

Я, О. Б. Сиротинина, будучи лингвистом,
прожившим долгую жизнь (сейчас мне испол-
нилось 99 лет), стала очевидцем становления
новых способов передачи информации и воз-
никновения новых СМИ. Расширились возмож-
ности общения на расстоянии и во времени
(теперь сообщения можно передавать даже
за пределами Земли). Если раньше люди вы-
писывали газеты и журналы, слушали радио
и смотрели телевидение, то сейчас они всё
чаще черпают новостную информацию из Ин-
тернета.

Доступность связи на больших расстояниях
привела к тому, что люди стали меньше за-
ботиться об эффективности речи, понимании
её собеседником. Сегодня даже члены одной

семьи часто общаются друг с другом по се-
ти (нередко – находясь в одном помещении),
ведь опосредованное общение всё больше
вытесняет непосредственное.

В третьем тысячелетии россияне
(и не только) предпочитают получать инфор-
мацию из соцсетей, а не из авторитетных
СМИ. На платформах «ВКонтакте», «Яндекс»,
«Мейл» и мн. др. существуют открытые для
вступления и комментирования материала
группы, освещающие новости России и мира.
Некоторые из них насчитывают внушительное
количество пользователей: несколько мил-
лионов человек. Такие группы в основном
не ограничены требованиями официальной
цензуры, поэтому в них обсуждаются как резо-
нансные события общественно-политической
жизни, так и пикантные подробности из лич-
ной жизни «звёзд». Новостные материалы,
публикуемые в соцсетях, часто создают-
ся непрофессионалами, не соблюдающими
постулатов журналистской этики и элемен-
тарных коммуникативных и речевых норм.
Тем не менее, широкий охват публикуемых
в неофициальных новостных группах тем, оби-
лие визуальной информации и возможность
моментального обсуждения с другими поль-
зователями Интернета делают соцсети более
привлекательными для современной аудито-
рии, чем традиционные медийные издания.

В такой конкурентной обстановке автори-
тетные СМИ вынуждены бороться за аудито-
рию любыми действенными (при этом не все-
гда этичными) способами. Они откликаются
на новые жизненные реалии существенными
трансформациями стилистического облика,
тематики публикаций, отношения к професси-
ональной компетентности авторов медийных
текстов и под.

Объектом нашего исследования являют-
ся информационные и аналитические жанры
современных СМИ. Цель данного исследо-
вания заключается в выявлении основных
тенденций, под влиянием которых во втором
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и третьем десятилетии ХХI века они претер-
певают существенные изменения.

Исследование проводится на основе дан-
ных современной прессы и сайтов массме-
дийных изданий. Оно базируется на примене-
нии интерпретативного и дискурсивного видов
анализа, а также приёма количественной об-
работки материала.

Основная часть

Проведённое исследование и анализ на-
учной литературы показывают, что одними
из основных тенденций, изменивших облик
современных СМИ, являются тенденции к кон-
вергенции жанров, визуализации информа-
ции, интерактивности, демократизации (кото-
рая выражается не только на лингвистиче-
ском, но и на экстралингвистическом уровне:
в изменении характера освещаемой в СМИ
информации и привлечении к созданию публи-
цистических материалов непрофессионалов)
и интеллектуализации языка. Итак, обратимся
к подробному анализу каждой из тенденций,
изменивших облик современных СМИ.

1. Конвергенция жанров

Современные медийные жанры претер-
певают существенные изменения. Наиболее
очевидным из них является тенденция к вза-
имопроникновению разных жанров, которую
предлагается называть конвергенцией [3] или
уплотнением жанров [4]. Например, в но-
востную заметку сейчас проникают элементы
таких жанров, как репортаж, научная статья,
интервью, анонс и др. [4]. «В современной
медиасфере жанровая “плотность” медийных
текстов ближе к повседневному общению,
когда автор текста решает одновременно
несколько коммуникативных задач, давая по-
нять при этом, какова его основная интенция»
[4: 274].

По-видимому, конвергенция жанров СМИ
объясняется тем, что «журналисты стре-
мятся представить многоаспектную картину
усложнившейся современной жизни, что де-
лает информационное пространство особенно
плотным и разнородным» [3: 67]. Тенденция
к взаимопроникновению жанров свойствен-
на, конечно, не только центральным, но и
региональным СМИ. В качестве примера
приведём новостной материал, посвящённый
росту расходов саратовцев на подготовку де-
тей к школе, написанный И. Лихоман для
саратовского «Московского комсомольца» (да-
лее – МК) от 18.08.2022. Чтобы придать
публикации аргументированности, достовер-
ности и основательности, журналист включает
в неё элементы других жанров: рекомендации,
опроса, репортажа, а также данные статисти-

ческих исследований. Так, говоря о выборе
одежды для школьников, И. Лихоман обра-
щает внимание читателей на рекомендации
Роспотребнадзора: «Родителям при приобре-
тении школьной одежды для ребёнка важно
помнить, что в ней он будет проводить 5–6
и более часов. В связи с этим необходи-
мо понимать, что одежда, которая состоит
только из синтетических волокон, для этих
целей не подойдёт», – информирует ведом-
ство и поясняет, что для школьной зимней
формы лучше всего подходит шерсть и ка-
шемир, а для весеннего сезона – хлопок
и лён». Журналист, однако, не просто пе-
речисляет рекомендации, но и опрашивает
родителей школьников, чтобы выяснить, гото-
вы и могут ли они следовать предписаниям
Роспотребнадзора. С этой целью в новостном
материале приводится мнение саратовских
матерей: «Где вы видели льняные школь-
ные блузки? А рубашки? – интересуется
Людмила Максимова, мама пятиклассницы
из Энгельса. – Если только на заказ,
но это совершенно не практично, посколь-
ку лён мнётся. Большинство рубашек как
для мальчиков, так и для девочек, не говоря
уж о сарафанах, юбках и костюмах, шьют
из полиэстера с минимальным добавлением
хлопка и вискозы. Цена на такие изделия со-
ставляет от 1 до 1,5 тысячи рублей».

Говоря о росте цен на канцтовары для
школьников, И. Лихоман включает в свой
материал и данные статистических исследо-
ваний: «По данным ресурса “Чек Индекс”,
список товаров из минимального набора
школьника (без затрат на повседневную
одежду) в июне-июле 2022 года составил
13,3 тыс. руб., что на 15% больше, чем
в прошлом году. Согласно исследованию
интернет-сервиса Авито, результаты ко-
торого приводит “Коммерсант”, на все необ-
ходимые школьные товары: один комплект
одежды, портфель, канцелярию, ноутбук
и смартфон, родителям мальчика придёт-
ся потратить 54 тыс. руб., а родителям
девочки – на одну тысячу меньше. Если
не покупать школьникам технику, траты
снижаются до 7,5 тыс. руб.».

Присутствуют в тексте новости и элементы
репортажа: «В последнюю неделю корреспон-
дент “МК в Саратове” увидел заметное
оживление в секциях канцелярских товаров
гипермаркетов: родители скупают ручки,
карандаши, тетради, рюкзаки и проч. Неко-
торые сетевые магазины уже устроили
скидку на канцелярию, видимо, вслед за мар-
кетплейсами».
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2. Тенденция к визуализации информации

В современных СМИ возрастает количе-
ство графической информации, создающей
«поликодовость, совмещение в журналист-
ском тексте разных знаковых систем» [3:
71]. К визуальным средствам привлечения
читательского внимания, которые использу-
ются в информационных и аналитических
жанрах, относятся не только фотографии,
рисунки, графики и диаграммы, но и различ-
ные шрифтовые выделения, которые нередко
являются проявлением языковой игры с чита-
телем: ОПЕКуны: продолжит ли расти спрос
на нефть и почему (Известия 17.07.2021);
COVIDно будет (pressa.ru 12.05.2020) и под.

Важной особенностью современных элек-
тронных СМИ является больший, по сравне-
нию с печатными версиями, объём визуальной
информации. Так, в электронной версии га-
зеты «Известия» есть специальный раздел
«Инфографика». Он позволяет систематизиро-
вать и наглядно представить полезную для
читателя информацию, связанную с разными
сферами общественной и культурной жизни.
В «Инфографике» представлено расписание
ЕГЭ, календарь нерабочих дней, карта Се-
верного морского пути, интерактивные карты
железнодорожных маршрутов, статистические
данные, связанные с Великой Отечественной
войной, выборами в Госдуму и многое другое.
Всё это помогает читателю ориентировать-
ся в потоке информации, систематизировать
важные данные, которые больше не нужно
искать на просторах Интернета: достаточно
просто обратиться к сайту издания. Таким
образом, визуализация информации помогает
современным медиа привлекать и сохранять
аудиторию.

3. Тенденция к интерактивности

Одной из наиболее заметных особенно-
стей современных СМИ является тенден-
ция к интерактивности. Она «реализуется
в журналистском тексте использованием раз-
нообразных конструкций диалогической речи:
вопросно-ответных единств; многочисленных
вопросов, обращенных и к читателю-едино-
мышленнику, и к воображаемому оппоненту,
и к самому себе; риторических вопросов»
[3: 70]. Достигается интерактивность и за
счёт обращений к читателю, использования
инклюзивного «мы», вовлечения аудитории
в совместный поиск решения проблем и под.
Удачное использование интерактивности мож-
но найти в аналитической статье А. Минкина,
посвящённой практике присуждения мировых
и государственных наград: Нобелевскую пре-
мию мира присуждает комитет в Норвегии.
Товарищи, Норвегия – другая планета. То,

что у нас с нею будто бы есть где-то
там общая граница, – это ничего не зна-
чит. Как быть? Как вернуть престиж
государственным наградам <…>? Есть
идеальное решение, и мы рады предста-
вить его на рассмотрение Думе, Совету
Федерации, Кремлю и всем, кто искренне
озабочен престижем России во всех сферах
(МК 20.10.2021).

Важным средством реализации интерак-
тивности в СМИ третьего тысячелетия явля-
ется создание интернет-версий массмедийных
изданий, позволяющих читателям комменти-
ровать публикации. Как показывают наши
наблюдения, наибольший отклик у аудито-
рии вызывает информация о трагических
событиях. Под такими материалами чита-
тели выражают не только соболезнования,
но и негативные эмоции: гнев, негодование,
возмущение. Так, к новости о задымлении
на угольной шахте «Листвяжная», произошед-
шем 25 ноября 2021 в Кемеровской области
и приведшем к гибели более 50 человек,
читатели электронной версии газеты «Коммер-
сант» оставили эмоциональные комментарии.
Приведём их с сохранением авторских орфо-
графии и пунктуации: «Шахтёр – понятие
героическое. Тем более странно, что по-
сле трагедии никто не хочет понять, что
вина за такое отношение даже к людям
такой героической профессии, лежит полно-
стью на владельцах шахты. Не на дирекции,
которая тоже наёмная, а на зажравшихся
бездельниках, паразитирующих на здоро-
вье и жизни людей»; «Научно-техническую
интеллигенцию, прикладную инженерную ка-
сту, ещё в 90-е годы Ельцин уничтожил
как класс. Остались одни капиталистически
настроенные “управленцы”. Некому систе-
му безопасности создавать и обслуживать.
Одни блогеры остались, да и у тех един-
ственная извилина прямая, и компьютерно-
му креслу прижата».

Как видим, интерактивность является од-
ним из важнейших способов поддержания кон-
такта СМИ с аудиторией. К сожалению, сей-
час многие авторитетные массмедиа («МК»,
«Известия», «Коммерсант», «Комсомольская
правда» и др.) в связи с бурно развива-
ющимися внешнеполитическими событиями
запретили комментирование своих электрон-
ных публикаций. Главные редакторы газет
объясняют это тем, что возросло количество
пользователей, регулярно обсуждающих ново-
сти, а значит, увеличилась нагрузка на моде-
раторов контента. В таких условиях следить
за тем, что публикуют читатели, стало крайне
сложно. Вполне понятно, что представители
руководства массмедийных изданий не хо-
тят нести ответственность за нетолерантные
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или даже экстремистские высказывания, ко-
торые могут быть опубликованы на сайтах
СМИ. Вот что по этому поводу, например,
сказано на сайте газеты «Коммерсант»: Ува-
жаемые читатели! Сегодня мы отключили
на Kommersant.ru возможность оставлять
и читать комментарии. В соответствии
с законодательством мы несем ответ-
ственность в том числе за содержание
в комментариях на сайте призывов к экстре-
мизму и нецензурную брань. В настоящий
момент наши модераторы не справляют-
ся с возросшим количеством постов (https://
www.kommersant.ru/doc/5270909). Отключение
комментариев, однако, имеет и негативные по-
следствия. На многих форумах пользователи
Интернета сожалеют о том, что отсутствие
возможности обсуждения новостных и анали-
тических материалов привело к сокращению
потенциальной аудитории электронных СМИ
и падению интереса к их публикациям.

4. Тенденция к демократизации

Демократизация языка СМИ имеет как
лингвистические, так и внеязыковые прояв-
ления. Под влиянием этого процесса в жур-
налистских текстах «наблюдается смешение,
некий сплав высокого и сниженного, старо-
го и нового, разрешенного и запрещённого,
официального и неофициального, публичного
и обиходно-бытового, устного и письменно-
го общения. В СМИ активно функционируют
книжные, разговорные, просторечные, жар-
гонные лексемы, используются стилистически
разнородные синтаксические конструкции» [5:
24]. Это можно объяснить «стремлением
журналистов реализовать основную страте-
гию современных СМИ, стратегию близости
к адресату, проявить так называемую “язы-
ковую солидарность”, подчеркнуть, что автор
и читатель принадлежат к одной социаль-
ной группе. Считается, что, если СМИ будут
говорить на том же языке, что и большин-
ство в современном обществе, использовать
те же правила общения, что и в привыч-
ной для человека повседневной обиходно-
бытовой сфере, тексты СМИ станут более по-
нятными и доступными массовому адресату»
[Там же].

Одним из проявлений демократизации язы-
ка СМИ является стилистическая контамина-
ция, которая проявляется в усилении влияния
разговорной речи на прессу и электронные
массмедийные издания, в смешении книжной
и разговорной стихий. В качестве одного из яр-
ких примеров стилистической контаминации
можно привести новостную заметку с на-
званием «Пожилой мужик в трусах сиганул
с Банковского моста в канал Грибоедова»
(МК в Санкт-Петербурге 05.11.2021). Заголо-

вок публикации свидетельствует о том, что
информация, освещаемая в ней, носит бы-
товой, а не социально значимый характер.
Чтобы заинтересовать читателя и передать
курьёзность происшествия, журналист изби-
рает ироническую тональность, которая вы-
ражается в использовании стилистической
контаминации. Именно поэтому в заметке про-
сторечные слова мужик, сиганул, студёный
[6: 465, 878, 953], ироническое, употреблённое
в переносном значении, персонаж [7: 451] со-
седствуют с устаревшей лексемой седовласый
[6: 869] и свойственными в большей степени
книжной речи словами воды (мн. ч.), засви-
детельствовать, перформанс, спикировать,
степенно, покорение: Петербургские поль-
зователи соцсетей живо обсуждают нырок
полуголого пенсионера в студёные осенние
воды канала Грибоедова. Очевидцы засвиде-
тельствовали, что 5 ноября седовласый
ныряльщик степенно разделся до трусов,
перелез через перила Банковского мостика
и спикировал в темные воды канала Гри-
боедова. При этом некоторые пользователи
соцсетей припомнили, что и раньше неод-
нократно наблюдали подобный перформанс
в исполнении этого же персонажа, предпо-
ложив, что речь идет о давней традиции
покорения осенних питерских вод.

Демократизация языка СМИ проявляется
и в отражении ими динамики современных
норм. Массмедийная коммуникация реагирует
на изменения в квалификации тех или иных
слов как общеупотребительных или недопу-
стимых. Так, лексема схожий, которая рань-
ше определялась как носящая просторечный
и устаревший характер [6] стала квалифици-
роваться как разговорная лексема [8, 9]. По-
видимому, это соответствует реальному упо-
треблению данного слова, что связано «с его
большей, чем у литературных синонимов,
диффузностью значения» [10: 153]. В некото-
рых современных газетах схожий, по нашим
наблюдениям, употребляется даже чаще, чем
литературное похожий: А Гончаров и Турге-
нев, заметим, дружили и имели схожий круг
общения, постоянно делились своими замыс-
лами, читали друг другу отрывки из новых
произведений (МК 18.06.2022); Схожего ро-
бота, представленного другой российской
компанией на форуме “Армия 2022”, предла-
гали использовать в том числе и в военных
целях (МК 23.08.2022).

Слово интернет в официальных СМИ сей-
час чаще всего пишется со строчной буквы,
поскольку академический орфографический
словарь допускает подобное написание на-
равне с господствовавшим ранее Интернет
[11: 243]: В интернете начали предлагать
купить вещи брендов ZARA, Н&M, Next,
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а также сделать покупки в iHerb при по-
мощи посредников из Турции и Казахстана
(МК 24.08.2022). При этом в «Парламентской
газете» (далее – ПГ), издании Федерально-
го Собрания РФ, данное слово продолжает
писаться с большой буквы: Военнослужащих
и граждан, призванных на военные сборы,
обязали отказаться от распространения ин-
формации о себе в СМИ и Интернете через
соцсети и с помощью современных гадже-
тов (ПГ 16.03.2019); Карты бесполётных зон
публикуют в Интернете (ПГ 22.08.2022).

К сожалению, демократизация языка СМИ
и необходимость подготовки целого массива
публикаций в сжатые сроки приводят к тому,
что современные журналисты (как и боль-
шинство носителей русского языка) перестают
уделять должное внимание форме выражения
мысли, реже задумываются о нормах языка
и речи. Так, они не затрудняют себя подбо-
ром нормативного или просто более точного
синонима. Этим объясняется, например, вы-
бор из синонимического ряда наречий меры
и степени слова крайне и активное употребле-
ние его в контекстах, не предназначенных для
выражения негативного отношения адресан-
та к передаваемой им информации: Крайне
важно наладить новые логистические связи
для максимального раскрытия экспортного
потенциала страны (МК 14.07.2022); <…>
оформить такой документ крайне просто
для любого желающего. Да и сама услу-
га крайне привлекательна <…> (Известия
02.09.2020). В современных СМИ ненорма-
тивно расширяет сферу своего употребления
и лексическую сочетаемость слово доста-
точно: Необходимы достаточно серьёзные
ресурсы <…> (МК 05.08.2022); Это хорошее
заживляющее средство, но сам по себе хи-
тозан достаточно плохо останавливает
кровь (Известия 12.04.2014); Имеются от-
личные продукты, но достаточно много
откровенного фальсификата и просто бра-
ка (ПГ 11.11.2021) и т. д. Нормативное для
таких употреблений довольно сейчас почти
не встречается.

Ещё одним из негативных последствий де-
мократизации языка СМИ является проникно-
вение в него нелитературных элементов и на-
рушение этических норм. В стремлении при-
близиться к массовому адресату и быть с ним
«на равных» журналисты активно используют
просторечные и жаргонные словечки: Тупо за-
валить Россию мусором: с 1 января стране
грозит проблема (МК 05.12.2018); Инцидент
произошёл аккурат во время речи Лиз Трасс
(МК 27.07.2022); Иногда просто по прико-
лу издевались (МК 05.12.2021); Паспортные
данные указали от балды (Комсомольская
правда (далее – КП) 21.07.2021); Ты жи-

вёшь в другой стране, с другой культурой –
на фига тебе это? (Известия 25.09.2020).
Несмотря на закон «О средствах массовой
информации», Медиаэтический стандарт Об-
щественной коллегии по жалобам на прессу
и другие документы, в современных медиа-
текстах всё ещё можно встретить «неумест-
ное, вульгаризированное употребление лекси-
ки »телесного низа»» [12: 57]: «Россия – это
Нигерия в снегу», – как-то заявил Сергей
Брин, сооснователь Google. Наталья тоже
нашла много схожего у наших стран: бю-
рократизм, пофигизм, привычку чуть что
яростно сигналить на автодороге и убеж-
денность, что какашки снятся к богатству
(журнал «Огонёк» 13.08.2018); По следу Чей-
за он нехотя отправляет киллера-философа
<…>, но, в отличие от Чейза, тот ока-
зывается недостаточно стар для этого
дерьма (Коммерсант Weekend 15.07.2022);
Когда развалилась страна, наши режиссёры
пустились во все тяжкие. Да, тогда если
не было голой бабы или полового акта –
это уже не кино. Не забыли еще злополуч-
ный «Мастер и Маргарита» Юрия Кары –
одни сиськи. Поэтому красота – это ещё
и чувство меры (МК 26.07.2022). По-видимо-
му, журналисты полагают, что вульгаризация
речи делает их ближе к типовому обывателю,
читающему прессу.

Демократизация проявляется также в бо-
лее свободном выборе тем для освещения
в СМИ, создании псевдосенсационности, при-
влечении к сотрудничеству с массмедийными
изданиями непрофессионалов. Рассмотрим
эти явления подробнее.

Одной из особенностей демократизации
языка современных массмедиа является осве-
щение незначительной информации, касаю-
щейся частной жизни известных персон. Обра-
щение традиционных СМИ к деталям, которые
имеют важное значение лишь для опреде-
лённых групп общества (учащихся, блогеров,
домохозяек; фанатов музыки, кино, модной
индустрии и др.), вызвано неизбежной кон-
куренцией с социальными сетями, в кото-
рых многие люди, к сожалению, проводят
большую часть своего времени. В Интер-
нете, превращающем личное пространство
в публичное, детали частной жизни «звёзд»
вызывают неподдельный интерес у обыва-
телей. Именно поэтому даже авторитетные
СМИ в борьбе за читателей вынуждены тоже
освещать подобную информацию, сопровож-
дая её фотографиями «кумиров»: «Блогер
Лерчик вышла в свет в платье из надутых
перчаток. Если бы лопнула хоть одна – да-
ма осталась бы без одежды (МК 23.04.2021);
Даня Милохин встретился с бросившей его
матерью спустя 17 лет (МК 21.01.2021);
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Пугачёва вышла в свет в чулках и бе-
лой шляпке (МК 30.10.2014); Бен Аффлек
выставил на продажу свой «холостяцкий»
особняк за $30 млн (МК 10.08.2022); Бен
Аффлек и Ана де Армас расстались (Ком-
мерсант 19.01.2021); Меган Маркл появилась
на публике в платье с биркой (Известия
25.10.2018); Располневшего Мэнсона раскри-
тиковали в социальных сетях (Известия
16.08.2022) и др.

К сожалению, в современном медийном
мире, когда СМИ, как мы уже упоминали, вы-
нуждены конкурировать с соцсетями в борьбе
за аудиторию, журналисты прибегают к самым
разным приёмам привлечения читательского
внимания. Чтобы вполне обыденная новость
выглядела броско или сенсационно, сотруд-
ники массмедийных изданий готовы даже
нарушать этические нормы. Так, в издании
«МК-Спорт» от 15.06.2022 г. опубликовано
интервью с садовником Уиллом Брайерли
о подготовке теннисных кортов к Уимблдонско-
му турниру. Для своего материала журналист
«МК» Ульяна Урбан избирает моментально
бросающийся в глаза заголовок: «Какаш-
ки с травы убираем щётками»: садовник
Уимблдона раскрыл тайны работы. Брайер-
ли рассказывает много интересных деталей
о составе почвы на теннисных кортах, о ри-
туалах, которые существуют у теннисистов
и под. В конце интервью ему задают во-
прос, происходят ли во время турнира какие-
то неприятности. Садовник отвечает, что ино-
гда случайно срабатывают разбрызгиватели
воды или птицы испражняются на траву. В по-
следнем случае, по его словам, «с какашками
справляются щётками и совками для му-
сора, важно же, чтобы они не размазались
по корту». Конечно, подобную информацию
вообще не стоило бы переводить и включать
в публикацию. У. Урбан, однако, не только
приводит эти слова уимблдонского садовника,
но и помещает их в сильную позицию текста,
его проспективную часть: заголовок. Вырвав
слова У. Брайерли из контекста, журналист
формирует у читателя ложное представление
о том, что теннисисты или болельщики справ-
ляют нужду прямо на кортах.

Тем не менее, мониторинг СМИ, проводи-
мый в течение нескольких десятилетий мною,
О. Б. Сиротининой, показывает, что в речи со-
временных профессиональных журналистов
наблюдаются сдвиги в сторону нормативности.
Например, более частотным стало исполь-
зование русского слова подросток, а еще
несколько лет назад господствовало тиней-
джер: По данным следствия, 9 августа
днем подросток напал на 24-летнюю жен-
щину и ее 6-летнего сына, требуя отдать
ему деньги (ПГ 10.08.2022); По информации

от местных, подросток живет с матерью
и отчимом (МК 11.08.2022).

Другим следствием демократизации пуб-
личного общения является то, что совре-
менные СМИ приглашают к сотрудничеству
и непрофессиональных журналистов, что спо-
собствует наибольшему охвату аудитории,
учёту самых разнообразных интересов читате-
лей. Так, в электронной версии газеты «МК»
ведут свои блоги люди самых разных профес-
сий: не только журналисты и писатели, но и
общественные деятели, музыканты, програм-
мисты, многодетные матери и многие другие.
С одной стороны, привлечение к созданию
материалов непрофессионалов способству-
ет сокращению дистанции между читателем
и автором публикации, созданию атмосфе-
ры непринуждённого разговора на равных,
поскольку «в современных СМИ централь-
ным жанром становится гипержанр разговор
как инвариант многочисленных речежанровых
форм» [3: 69]. С другой стороны, уровень
коммуникативной компетентности приглашён-
ных авторов, далёких от писательского труда,
не слишком высок. Их речь нередко харак-
теризуется сниженностью, бедностью лексико-
на и однообразием синтаксических структур.
В качестве примера можно привести мате-
риал Е. Арсеньевой, турагента и, как она
себя называет, трэвел-блогера, в котором де-
вушка пытается донести до читателя мысль
о том, что самым главным для путешествен-
ника является духовное развитие, изучение
иной культуры, а не желание скоротать время
на пляжах или в магазинах: «Путешествие –
это не когда ты развела мужика на моря,
не когда вы с мужем взяли кредит, чтобы 7–
10 дней валяться тюленями, не готовить,
не мыть посуду. Это не для инстаграма
фоточки. Путешествие осознанное – это
медитация. Вот не меньше <…>. Вот при-
ехал ты …ну пусть, на отдых. А вообще,
это не отдых, а развитие. Саморазвитие.
И плюс сверху ещё целый пласт положи-
тельных понятий, которые человек сам для
себя определяет. Приехал. И первым де-
лом ты всё-таки хочешь быть на природе.
Мы тут пишем не для тех, кто в Хургаде за-
пирается в номере и пьёт. Природа, взаимо-
действие со стихиями – море, солнце, земля,
воздух… где ты в офисе возьмёшь подпитку
от стихий? Кондей, стул, лампы и кофе –
вот твои стихии. Если ты приехал гулять
по европам и не только, то тут город
и история покоряют тебя. И ты тоже за-
ряжаешься. Заряжаешься и от людей тоже,
потому что в туристических городах не все
бегут, роняя тапки на работу, а радост-
но ходят и фоткаются, улыбаются, едят
всякую радостную вкусняшку. Атмосфера
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лёгкости, счастья, и одновременно – исто-
рия города, культуру, искусство. Ты тоже
теперь в теме. И ты воспринимаешь себя,
как человек, у которого есть потребно-
сти интеллектуальные». Блогер обращается
к читателям на «ты», использует разговорную
и жаргонную лексику (вот, ну, валяться тю-
ленями, первым делом, кондей, по европам,
фоточки, фоткаться, вкусняшка; развести
(на деньги), быть в теме и под.) и элементы
разговорного синтаксиса (парцеллированные
конструкции, обратный порядок слов, вопро-
сительные предложения и др.). В тексте
встречаются грамматические (<…> история
города, культуру, искусство) и пунктуаци-
онные ошибки (не все бегут, роняя тапки
на работу; воспринимаешь себя, как человек,
у которого есть потребности), нарушения
речевых и стилистических норм (радостную
вкусняшку; плюс сверху ещё целый пласт по-
ложительных понятий; кондей, стул, лампы
и кофе – вот твои стихии и т. д.). Можно,
конечно, предположить, что автор публикации
намеренно создаёт образ малограмотного ту-
риста, завсегдатая соцсетей, но это кажется
нам маловероятным. Читатель, не облада-
ющий высоким уровнем речевой культуры,
из такого материла не почерпнёт для се-
бя ничего такого, что могло бы повысить
уровень его общей и коммуникативной куль-
туры. Наоборот, он может принять ошибки
за правильную, эталонную речь. У читате-
ля-интеллигента этот текст, напоминающий
плохое школьное сочинение, вызовет, скорее
всего, отторжение, да и прочитывать целиком
такой материал он, скорее всего, не станет.

По нашим наблюдениям, в официальном
издании газеты «МК» тоже увеличивается
доля материалов, подготовленных непрофес-
сионалами. Они, однако, обычно публикуются
в обработке профессиональных журналистов.

Таким образом, привлечение непрофесси-
оналов к созданию текстов для авторитетных
СМИ (чаще всего, но далеко не всегда,
электронных) имеет не только и не столь-
ко положительные (создание доверительного
разговора с читателем, сокращение дистан-
ции между ним и автором публикации), сколь-
ко отрицательные последствия (демонстрация
низкого уровня речевой и общей культуры го-
стей издания).

Тем не менее, демократизация общества
в целом и практически повсеместное распро-
странение Интернета приводят к тому, что
сегодня новости создаются непрофессиона-
лами и активно публикуются в различных
социальных сетях. Конечно, новостная инфор-
мация, публикуемая в них, отличается от той,
которая встречается и в авторитетных СМИ,
повсеместной ненормативностью и – часто –

грубостью. В качестве примера приведём за-
метку из группы «Последние новости» в сети
«ВКонтакте» (на момент написания данной
статьи группа насчитывает 906098 участни-
ков-читателей): Pебёнка с аутизмом выгнали
из игровой комнаты TЦ “Myссон” в Cевасто-
поле. Сказали: он не такой как все, и может
быть опасен. У 9-летней Hелли лёгкая фор-
ма заболевания – она быстро обучается,
но пока что плохо говорит. Hесмотря на
это, y девочки никогда не было проблем со
сверстниками, спокойно проводила с ними
время в гейм-зонах. Мама всегда предупре-
ждала работников об особенностях Hелли,
всё было ок. Hо в этот раз администра-
тор заявила: по новым правилам инвалидам
запрещено находиться в игровой со здоровы-
ми детьми, даже под контролем родителей.
“Если какие-то предприниматели не вклю-
чают голову и отключают сердце, то мы
им поможем осознать и исправить свои
ошибки”. Губернатор Севастополя Михаил
Развожаев заявил, что был шокирован нашей
новостью”. И пообещал со всем разобраться
(https://vk.com/news_first). При прочтении мате-
риала сразу же бросается в глаза отсутствие
логики выстраивания новостной заметки. Сна-
чала читателю может показаться, что речь
идёт о мальчике (ребёнок, он), потом ока-
зывается, что неподобающему обращению
подверглась девочка. Из заметки не совсем
понятно, за что именно Нелли заставили
покинуть игровую зону. По-видимому, мать
девочки предупредила сотрудника детской
площадки об особенностях развития Нелли,
а та, в свою очередь, побоялась, что девочка
может неадекватно себя повести. Получает-
ся, ребёнка даже не пропустили в игровую
комнату, а не выгнали из неё. Кроме то-
го, в этой электронной новости по-разному
(и не всегда правильно) оформляется прямая
речь, а слова губернатора Севастополя цити-
руются так, что не сразу можно понять, кому
они принадлежат. Помимо отсутствия логи-
ки, пунктуационных ошибок, ощущается ещё
и бедность словарного запаса автора заметки
(например, вместо всё было хорошо употреб-
ляется модное в Интернете выражение всё
было ок).

Открытым и актуальным сегодня остаёт-
ся вопрос о том, как повлияют санкции,
наложенные на Россию, на нормативность
языка и речи. Думается, что рост патриоти-
ческих настроений в нашем обществе будет
способствовать охране родного языка и за-
боте о его экологии. В Совете Федерации
и Государственной Думе недавно был при-
нят к рассмотрению ряд мер по сохранению
богатства и независимости русского языка.
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Например, уже разработан законопроект о за-
прете вывесок на иностранных языках.

Явлением, противопоставленным демокра-
тизации языка СМИ, является его интеллекту-
ализация.

5. Тенденция к интеллектуализации

Интеллектуализация языка СМИ проявля-
ется в использовании конденсации инфор-
мации, а также непрямой коммуникации,
о которой свидетельствуют языковая игра,
прецедентные феномены, ирония, косвенные
речевые жанры, а также использование тро-
пов и фигур речи [13]. При этом «критериями
допустимого/целесообразного в выборе» жур-
налистом тех или иных «средств воздействия
далеко не всегда теперь являются этиче-
ские требования и чувство вкуса, основанное
на принципе соразмерности и сообразности»
[14: 247]. Как справедливо замечает М. А. Кор-
милицына, журналисту следует быть «очень
осторожным, чтобы в погоне за выразитель-
ностью не нарушить не только речевые,
но и этические, а также эстетические нормы.
Стремление к выразительности не может быть
достигнуто ценой разрушения норм вообще,
так как это может привести к разрушению тра-
диций и целостности культуры» [15: 13].

И. В. Анненкова полагает, что «преце-
дентность и игра с ней сегодня должны
рассматриваться уже не только (и не столь-
ко!) как стилистический приём, но и как
риторическое моделирование медийной ком-
муникации, как путь, по которому адресанты
журналистского текста идут не всегда осо-
знанно, почти автоматически. Фактически, это
формирование новой речевой поведенческой
нормы в медиакоммуникации, а вслед за ней –
и в коммуникации повседневной» [16: 44–45].
И сейчас эта неосознанность необходимости
нормативного всё больше расширяется.

Языковая игра с прецедентными именами
становится приметой идиостиля современных
журналистов. Так, Вячеслав Костиков, дирек-
тор аналитического центра ИД «Аргументы
и факты» (далее – АиФ), в своих статьях
любит прибегать к формальным и семан-
тическим трансформациям идиом: Выброс
ребром. Надо ли отправлять на помой-
ку «свидетелей» уходящих времён? (АиФ
08.06.2022); Кому показывать «кузькину
мать»? Что Россия могла бы предложить
миру (АиФ 18.05.2022); Вам что, больше
всех НАТО? Что думают о внешней по-
литике простые люди (АиФ 09.03.2022);
Китайская грамота. Сотрудничая с КНР,
Россия не должна забывать о выгоде (АиФ
25.08.2021) и др.

По наблюдениям М. А. Кормилицыной,
в качестве источников прецедентных фено-

менов в современных СМИ «журналистами
особенно активно используются русские по-
словицы и поговорки, цитаты из народных
сказок и сказочные имена, что объясняется,
вероятно, усилением патриотической состав-
ляющей общественных настроений в России»
[15: 16]. Это подтверждает и наш материал:
Почему в Волгограде куриные яйца стали зо-
лотыми (КП 18.12.2018); Кощей думал, что
он бессмертный, пока не встретил гоп-
ников (КП 22.09.2017); Не буди лихо, как
у нас говорится (АиФ 10.12.2021); Вот та-
кой он ласковый телёнок, способный сосать
даже не двух, а неограниченное количество
тёлок (АиФ 15.04.2020).

Интеллектуализация языка СМИ, как и его
демократизация, имеет негативные послед-
ствия. Одним из них является использо-
вание новейших заимствований (как прави-
ло, из английского языка) без пояснения
их значений: Кроме того, дополнительно
оборудованы четыре уличных павильона, ко-
воркинговый центр, три сцены, лаунж-
зона для отдыха, кинотеатр под открытым
небом, танцевальная площадка и другие
объекты (МК 18.06.2015); Шифрование, блок-
чейн и анонимайзер: разбираемся в ДЭГ
(МК 03.09.2021); Такой плачевный тренд
наблюдался только в разгар первой вол-
ны короновируса (МК 05.08.2022); Буллинг
в детском лагере – как его избежать и что
делать (МК 17.07.2022); Ссоры с мамой,
потеря родительских прав на сына, хейт
в соцсетях (АиФ 21.01.2022). Как мы отмеча-
ли ранее, современные «СМИ создают моду
на англицизмы» [17], поэтому не знающим
английского языка, сегодня даже газету уже
читать невозможно. Даже мне, О. Б. Сиро-
тининой, свободно читавшей в подлиннике
английские романы, многие слова в СМИ
непонятны.

Следует также отметить, что материалы,
посвящённые политической и финансовой об-
становке в стране и мире, подвергаются
интеллектуализации. Понимать их неподготов-
ленному читателю становится всё труднее
из-за обилия профессиональных терминов
(часто – заимствованных), повышенной кон-
денсации информации, выражающейся в на-
низывании цепочек родительного падежа, пре-
обладании сложных предложений, активном
использовании средств синтаксической ком-
прессии, прецедентных феноменов и под.:
Блокчейн российского IT-вуза можно исполь-
зовать для согласования договоров, кон-
троля цепочек поставок, планирования
объёмов продаж товаров с учётом постав-
щиков и групп покупателей в методоло-
гических структурах программ лояльно-
сти, в своп-сделках, голосовании и в любых
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других информационных системах, требу-
ющих согласованных действий нескольких
участников (Известия 08.11.2021); Вашинг-
тон сфабриковал провальный нарратив
о «справедливости против зла», который
поставил под угрозу архитектуру глобаль-
ной безопасности (Известия 24.08.2022).

Заключение
Во втором и третьем десятилетиях ХХI в.

изменяется сам язык и отношение его носи-
телей к норме, ведь благодаря цифровизации
жизни теперь уже не нужно запоминать боль-
шие объёмы информации. На эти изменения
своевременно откликаются и СМИ.

Современная «информационная эпоха со-
провождается сменой культур, которую мы се-
годня наблюдаем: от традиционной книжной –
к медийной, экранной» [18: 75]. Сегодня СМИ

(как печатные, так и электронные) перестают
быть самой влиятельной сферой коммуни-
кации. Им на смену приходят ещё более
далёкие от нормативной речи социальные се-
ти.

В условиях жёсткой конкуренции тра-
диционные СМИ вынуждены пересмотреть
отношение к характеру освещаемой ими ин-
формации, соответствовать интересам сред-
нестатистического читателя, но, вместе с тем,
отвечать потребностям и более взыскатель-
ной аудитории. Всё это приводит к тому,
что их жанровый и стилистический облик
постепенно меняется. Наиболее важными тен-
денциями изменений, происходящих в совре-
менных СМИ, являются конвергенция жанров,
усиление визуализации информации, интерак-
тивность, демократизация и интеллектуализа-
ция языка и всё ещё господство англицизмов.
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