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Представлен аналитический обзор литературы, в которой исследуются и описываются вопросы творческой дея
тельности журналиста с учетом процессов медиаконвергенции. Отмечается, что сегодня журналистская работа име
ет свои особенности как в плане продуцирования медиатекстов, так и во взаимодействии с аудиторией. Определяют
ся основные характеристики журналиста как дискурсивной личности. Подчеркивается, что в интернетпространстве 
специалисты в области медиа могут в большей степени проявлять свой творческий потенциал и решать задачи эф
фективнее и более оперативно за счет интерактивности, открытости, виртуальности, отсутствия пространственно
временных ограничений. Устанавливается, что развитие информационных технологий и внедрение их в професси
ональную сферу повлияло на творческую деятельность журналиста: ее планирование, организацию и оптимизацию; 
поиск новых способов работы с информацией и ее представления с учетом новых жанров и форматов конвергентной 
журналистики; появление новых профессий; изменение как в контенте конвергентных средств массовых коммуни
каций исходя из запросов аудитории, так и в способах взаимодействия с ней. 
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вергентная редакция; медийный дискурс; медиаконвергенция; медиаспециалист; средства массовой коммуникации. 
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Введение

Деятельность журналиста, являясь коммуника
тивной по своей сути, нацелена прежде всего на 
информирование общества о различных событи
ях, процессах, явлениях, фактах, происходящих как 
в отдельно взятой стране, так и во всем мире; на 
установление контакта с аудиторией и получение 
обратной связи от нее; совместное обсуждение ин
формации, а также на формирование обществен
ного мнения. 

Сегодня деятельность специалистов в области 
медиа заключается не просто в создании текстов 
и их передаче своим читателям, зрителям, слуша
телям, но и в умении проявлять творческий под
ход  в  процессе  продуцирования  журналистских 
материалов (это связано со способностью взаимо
действовать  с  окружающей средой,  ее  субъекта
ми и объектами, профессиональным восприятием 
медиасобытий и их интерпретацией); объективно 
передавать информацию и вызывать у аудитории 

перлокутивную реакцию на сообщение. Можно ут
верждать, что работа современного журналиста – 
это реализация его творческого потенциала в но
вых условиях. 

В медийном дискурсе репрезентируются раз
личные дискурсивные практики, отражающие со
бытия или явления окружающей нас действитель 
ности,  участниками  которых  выступают  комму
никанты/субъекты, вовлеченные в эти практики, 
а  также журналисты,  передающие  информацию 
об этих событиях и конструирующие реальность 
в своих текстах. С учетом того, что любое общение 
ситуационно обусловлено, т. е. происходит в опре
деленном контексте, обладающем рядом экстра
лингвистических параметров, реализуемых через 
дискурскатегории, правомерно  говорить о дис
курсивной личности журналиста как одной из клю
чевых фигур медийного дискурса и его дискурсив
ных практик. 

Основная часть

Выбирая в качестве объекта изучения творче
скую составляющую современного медиаспециа
листа, ряд исследователей рассматривают ее сквозь 
призму деятельности дискурсивной личности журна
листа. Под термином «дискурсивная личность» не
которые ученые понимают прежде всего языковую 
личность. Так, например, С. Н. Плотникова пишет, 
что языковая личность порождает «определенный 
дискурс в виде непрерывно возобновляемого или 
законченного, фрагментарного или цельного, устно
го или письменного сообщения» и несет ответствен
ность за его содержание, а в процессе порождения 
этого сообщения «понимает, для какого конкрет
ного или социального адресата оно предназначено, 
т. е. она немедленно становится коммуникативной 
личностью или готовится стать ею в будущем» [1]. 
Как далее заключает профессор, дискурсивная лич
ность реализует себя в продуцируемых ею дискур
сах и отвечает за содержащуюся в них информацию.

Исследователь Е. Г. Малышева рассматривает 
понятие «дискурсивная личность» применительно 
к профессии журналиста и также определяет ее как 
языковую, у которой специфические индивидуаль
ные характеристики и коммуникативные компе
тенции проявляются в дискурсивной деятельности 
в рамках определенного типа дискурса. Типологи
ческие характеристики моделей дискурсивных язы
ковых личностей будут задаваться совокупностью 
дискурсивных характеристик (коммуникативной 
и жанровой спецификой дискурса) и детермини
роваться индивидуальными особенностями языко
вой личности [2]. 

В научной литературе в отношении личности 
журналиста используется другая терминология. Так, 
А. А. Селютин оперирует понятием «медиаличность» 

и дает ему следующую дефиницию: «это совокуп
ность вербальных и невербальных компетенций, 
позволяющая создавать и воспринимать тексты 
в информационнокоммуникативной среде и обес
печивающая включенность индивида в публич
ное языковое пространство» [3, с. 47]. Автор утвер 
ждает, что «будущая медиаличность должна прий
ти к пониманию специфики речевой деятельно
сти в медийном информационнокоммуникацион
ном пространстве, которое фактически заключается 
в освоении языковых компетенций, индивидуаль
ных способностей к коммуникации» [4, с. 303]. Среди 
компетенций, необходимых будущим профессиона
лам, А. А. Селютин особо подчеркивает те, которые 
развивают «умение самостоятельного решения раз
личных проблем, начиная от поиска недостающих 
знаний и заканчивая организацией рабочего про
цесса. А это в первую очередь коммуникативные 
компетенции» [4, с. 304]. Кроме того, по мнению ис
следователя, медиаличность должна быть знакома 
с прецедентными текстами и прототипическими 
сценариями, иметь постоянную творческую прак
тику составления собственных текстов и их пред
ставления в публичном языковом пространстве [4].

Изучая личность журналиста, А. В. Вырковский 
определяет две группы ее индивидуальных харак
теристик: профессиональные компетенции и личные 
качества [5]. В первую ученый включает такие ком
петенции, как знания, навыки и умения, обуслов
ленные специфическими требованиями профессии 
и приобретаемые в той или иной степени в резуль
тате профессионального обучения. Наличие ком
петенций определяется опытом. Ко второй группе 
относится совокупность специфических характе
ристик личности журналиста, не имеющих профес
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сиональной детерминированности и зависящих от 
психологических особенностей медиаспециалиста.

Современный журналист работает в новых усло
виях, ему необходимо владеть набором соответству
ющих профессиональных компетенций. Личность 
журналиста подругому проявляется в условиях кон
вергентных средств массовой коммуникации (СМК), 
поскольку на нее оказывают влияние разные факто
ры, например: технические средства; особенности 
медиатекстов в интернетпространстве (гипертек
стуальность, мультимедийность, интерактивность 
и др.); новые способы и подходы к работе медиа
специалиста и, соответственно, создание текстов 
в электронных изданиях. Дискурсивная личность 
журналиста, или медиаличность, приобретает но
вые черты, которые и появляются в связи с изме
нившимся подходом к передаче информации. «За 
каждым медиатекстом “стоит” дискурсивная язы
ковая личность со свойственными ей особенностя
ми: картиной мира, тезаурусом, системой ценно
стей, общей и речевой культурой» [2, с. 39].

Рассмотрев отдельные дефиниции и подходы 
к интерпретации личности современного журнали
ста, можно сказать, что термин «дискурсивная лич
ность» всесторонне охватывает деятельность журна
листа, которая, в свою очередь, находит выражение 
как в объектсубъектных отношениях, так и в субъ
ектсубъектной актуализации. Исходя из этого, под 
данным термином понимается прежде всего комму
никативная личность, способная порождать разные 
типы дискурса в соответствующем дискурсивном 
пространстве, выбирая необходимые лексические, 
грамматические и стилистические средства и учи
тывая ряд экстралингвистических характеристик си
туации общения. Дискурсивная личность журнали
ста обладает определенным набором особенностей 
коммуникативного поведения. Она продуцирует 
тексты медийного дискурса согласно правилам их 
построения и с учетом различных категорий в со
держании сообщений, а также соблюдает нормы 
поведения, принятые в определенном сообществе. 
Кроме того, данная личность имеет свою систему 
ценностей и профессиональноличностных устано
вок, обладает профессиональной компетентностью, 
профессиональной картиной мира, профессиональ
ным языком и способна осуществлять коммуника
цию в профессионально ориентированных ситуа
циях разных форматов и жанров. 

Таким образом, можно утверждать, что совре
менный журналист (как дискурсивная личность), 
работающий в условиях медиаконвергенции, – это 
медиаспециалист, обладающий рядом профессио
нальных компетентностей, в том числе мультиме
дийными навыками и умениями, и способный бы
стро ориентироваться в изменяющихся условиях 
глобального мира и подстраиваться (быть гибким) 
под эти изменения, приобретать новые умения, быть 
универсальным, продуцировать коммуникативные 

продукты для своих аудиторий и взаимодейство
вать с ними. Кроме того, как отмечает В. И. Ивчен
ков, это «коммуникативный лидер, который говорит 
с читателем, рассуждает, анализирует, информи
рует (docere), реализует коммуникативные уста
новки, раскрывая свою мировоззренческую пози
цию, побуждает к действию (movere), аргументирует 
и развлекает, склоняя аудиторию на свою сторону 
(delectare). Высказанное журналистом мнение ста
новится в ряд других мнений, представленных на 
медийных и вебплатформах» [6, с. 136].

С учетом изменений, происходящих в обществе, 
с развитием новых информационных технологий, 
появлением запросов аудитории на представление 
контента в СМК подругому, специалистам в обла
сти медийного дискурса приходится адаптировать
ся к этим условиям. Следовательно, как отмечают 
некоторые исследователи, журналистам необходи
мо «обладать большей гибкостью мышления, сохра
нять баланс между работой на результат и творче
ской составляющей. В деятельности по созданию 
журналистских текстов на первый план выступа
ют эвристические зоны для активизации творче
ского процесса и создания эксклюзивного контен
та» [7, c. 40].

Работая в быстро меняющихся условиях и адап
тируясь к ним, медиаспециалистам также важно 
сохранять свой творческий потенциал и реализо
вывать его в продуцируемых коммуникативных 
продуктах, чтобы быть востребованными у своей 
аудитории и предоставлять ей необходимую и дос 
товерную информацию. Рассматривая понятие твор
чества и, соответственно, творческого подхода в жур
налистике, А. А. Тертычный отмечает, что «в опреде
лении творчества внимание акцентируется на том, 
что это есть деятельность по созданию не какогото 
продукта вообще, а продукта “качественно нового, 
никогда ранее не бывшего”, а то, каким путем этот 
продукт будет создан, в данном случае во внимание 
не принимается» [8, с. 79]. 

Продуцирование нового коммуникативного про 
дукта связано с использованием современных жур
налистских технологий, которые, как пишет В. И. Ив
ченков, «нацелены на поиск оптимальных путей вос
приятия предложенного массовой аудитории текста, 
что зависит от его интра и экстралингвистического 
оформления и презентации в нем коммуникатив
ных установок» [9, с. 50]. Публицистический текст 
выступает как своеобразная иерархия знаний, ком
муникативное явление, которое обеспечивает уста
новление контакта и ставит задачу наладить твор
ческое сотрудничество, диалог между журналистом 
и аудиторией; это результат творческой поли и мо
ноавторской деятельности журналиста [9].

Факт того, что творческий потенциал медиаспе
циалиста воплощается в новом коммуникативном 
продукте, отмечается еще одним исследователем – 
М. Н. Ким. Автор пишет: «Журналистское творчество, 
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относясь к духовнопрактической деятельности че
ловека, прежде всего проявляется в самом процес
се создания информационного продукта. В данном 
случае реализуются не только духовнотворческие 
силы журналиста, но и конкретные способы пости
жения социальной реальности» [10, с. 164]. В лю
бом виде творчества важна активная роль субъек
та деятельности. «В творческом труде журналиста 
субъективные начала проявляются и в особенно
стях восприятия им объектов окружающего мира, 
и в характере интерпретации фактов действитель
ности, и в постановке целей деятельности, и во мно
гом другом» [10, с. 165]. 

Журналистское творчество имеет свои особен
ности, одной из которых является его социальный 
и массовый характер. В рамках деятельности медиа
специалистов протекают два взаимосвязанных твор
ческих процесса: репродуктивный, связывающий 
деятельность журналиста с производственным цик 
лом и придающий ей воспроизводящий характер, 
и эвристический, или поисковый, предполагающий 
наличие специализированных условий и определен
ного уровня культуры субъекта(ов) творческой дея
тельности [11].

Сегодня с появлением и развитием конвергент
ной журналистики и благодаря интернету у специа
листов в области медиа появляется намного больше 
возможностей проявлять свой творческий потенци
ал и решать многие задачи эффективнее и быстрее. 
Интернет, являясь коммуникационной средой, обла
дает интерактивностью, открытостью, отсутствием 
пространственновременных ограничений, а также 
виртуальностью. 

В настоящее время изменяется сама деятель
ность журналистов, их роль в этой сфере и подходы 
к работе и ее организации. Эту мысль подчеркива
ет О. В. Копылов, утверждая, что «эпоха цифровых 
технологий ставит задачу выявления новых аспек
тов функционирования журналистики, вписанной 
в новые коммуникативные реалии. В результате 
чего журналист вынужден приспосабливаться к но
вой информационной технологии. Последствие та
кой трансформации – расширение границ профес
сии, переход к новой системе творчества, в которой 
литературное творчество и информационная рабо
та уходят на периферию» [12, с. 19–20]. 

Развитие интернетжурналистики сказывается 
на изменениях в организации и переформатиро
вании профессиональной деятельности специали
стов СМИ. Появившиеся конвергентные редакции 
кардинальным образом отличаются от традици
онных. Так, Н. Г. Лосева замечает, что «в конвер
гентной редакции нового типа появляются и но
вые профессии с новыми ролевыми функциями» 
[13, с. 240]. Данные изменения наблюдаются в про
фессиональной группе, имеющей дело с технологи
ями и оборудованием и производящей мультиме
дийный контент [13]. Среди таких специальностей 

автор называет фотовидеокорреспондентов, видеоо-
ператоров, появилась профессия онлайн-коммента-
тора, редактора пользовательского контента. Кро
ме того, это универсальный журналист, обладающий 
набором навыков и умений в своей области. Выде
ляется профессиональная группа инфографики (ху
дожникиинфографики, 3Dинфографики, анимато
ры, редакторы и др.), группа выпуска в конвергентном 
СМИ (планируют и создают историю из мультиме
дийных фрагментов).

Авторы Т. В. Удалова и В. А. Варда также обраща
ют внимание на ряд перемен, которые происходят 
в связи с преобразованием традиционной редакции 
в конвергентную, и называют в их числе изменение 
ролей для отдельных сотрудников, появление новых 
специальностей, стремление к синхронизации собы
тия и сообщения о нем, планирование истории сразу 
в нескольких форматах, изменение принципов пла
нирования и продвижения материалов, приобрете
ние и развитие новых навыков для корреспонден
тов и редакторов, освоение новых жанров, переход 
в модель вещания 24/7, изменение редакционного 
цикла и дедлайнов. Важной особенностью конвер
гентной редакции, по мнению исследователей, яв
ляется еще и производство собранных мультимедиа 
историй для различных платформ: традиционных 
носителей, сайта, мобильного телефона, инфоэкрана 
и др. Значимой характеристикой выступает внедре
ние новых бизнесмоделей, сервисов и услуг, фор
матов прямой рекламы [14]. 

О. В. Копылов, рассматривая творческую деятель
ность журналиста в условиях медиаконвергенции, 
отмечает, что технологическая трансформация об
щества и медиасреды вынуждает специалистов «вы
страивать цифровую составляющую своего творче
ства по абсолютно новым правилам и конкурировать 
с новыми коммуникантами, которые более приспо
соблены к функционированию в цифровой среде» 
[12]. Сегодня журналисты активнее работают с со
циальными сетями, облачными интернеттехно
логиями, базами данных. Новый инструментарий 
позволил им подругому посмотреть на процесс по
лучения информации, а также активно использо
вать в своей работе мультимедийные методы для 
ее получения [12].

Анализируя жанры в интернетсреде и, соот
ветственно, работу журналиста по созданию но
вых коммуникативных продуктов, исследователь 
Е. М. Пак приходит к выводу, что журналист вы
полняет в этом пространстве роль активного твор
ца виртуальной действительности и выступает не 
только как создатель текста, но и организатор твор
ческого процесса, а его творческое самораскрытие 
зависит и от внутренних, и от внешних факторов, 
в первую очередь от учета объективных и субъек
тивных предпочтений аудитории [15, с. 19]. Автор 
также подчеркивает роль пользователей в этом про
цессе и пишет, что «в ходе коммуникации осущест
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вляется не просто творчество как деятельность од
ного субъекта, адресующего свой продукт другому, 

а сотворчество – создание общего продукта в кон
такте двух субъектов» [15, с. 20].

Заключение

Рассмотрев концептуальные взгляды ряда ис
следователей на интерпретацию личности журна
листа в современных условиях, можно утверждать, 
что развитие информационных технологий и вне
дрение их в профессиональную сферу значитель
но повлияло на творческую деятельность этой лич
ности и на саму медиаличность. Это проявляется: 

• в планировании, организации и оптимизации 
журналистской работы с учетом функционирова
ния конвергентных редакций; 

• способности адаптироваться к новым реали
ям, сохраняя баланс между работой на продуциро
вание определенного коммуникативного продукта 
и творческим подходом к его созданию; 

• поиске новых способов работы с информацией,  
ее получении, предоставлении и иной подаче, при
нимая во внимание возникновение новых жанров 
и форматов конвергентной журналистики или ви
доизменения традиционных жанров. 

Кроме того, для осуществления деятельности 
в конвергентных редакциях появляются журна
листские профессии, которых не было ранее. Про
исходят изменения в контенте конвергентных СМК, 
в том числе с учетом запросов аудитории, а также 
в способах взаимодействия с этими аудиториями. 
Как уже отмечалось, журналист становится уни
версальным в условиях медиаконвергенции, при
обретая ряд новых знаний и умений, личностных 
качеств, профессиональных компетентностей, в то 
же время проявляя и организуя творческий процесс 
согласно иным правилам журналистской деятель
ности. Понятие дискурсивной личности журнали
ста как нельзя лучше подходит для определения 
и всестороннего выявления сути профессиональ
ной деятельности медиаспециалиста на современ
ном этапе развития журналистики, принимая во 
внимание происходящие в ней процессы медиа
конвергенции. 
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