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имплицитно (с помощью намеков, двусмысленностей, недомолвок, 
эвфемизмов, языковой игры), так и эксплицитно (посредством пейора-
тивной лексики). В первом случае авторская аргументация подменяется 
иронией, которая создает определенный подтекст, намек на дискредити-
рующие обстоятельства. В текстах с эксплицитно выраженной интенци-
ей адресант намерен оказать конкретное иллокутивное воздействие на 
адресанта, вследствие чего возможность вариативности интерпретации 
практически нивелируется.

Представляется, что разграничение событийных и оценочных суж-
дений в такого рода текстах не должно представлять больших затруд-
нений и может производиться только на основе формально-семантичес-
кого подхода. Но при этом в одном тексте может присутствовать как 
эксплицитные, так и имплицитные содержательные стороны, дополня-
ющие явно выраженную интенцию адресанта.

Таким образом, мы обозначили один из возможных подходов к ти-
пологии конфликтогенного дискурса на основании степени выраженно-
сти авторской интенции. Такого рода типология может служить основой 
для построения методических подходов анализа конфликтогенного дис-
курса.
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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÉ ÑÒÀÒÓÑ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÑÌÈ
Речевой практикой СМИ мы называем деятельность средств массо-

вой информации (печати, радио, телевидения), выражающуюся в соз-
дании идеологически ориентированных текстов. Полагаем, что из двух 
функций, информационной и воздействующей, функция воздействия 
является приоритетной. Информирование в СМИ подчинено идеологи-
ческим задачам.

От СМИ как субъекта речи, производителя идеологической речевой 
продукции, следует отличать СМИ как среду коммуникации, где могут 
существовать, функционировать и другие виды речевой продукции, по 
природе своей не являющиеся продуктами деятельности средств массо-
вой информации. Сюда следует отнести показываемые по телевидению 
художественные фильмы, трансляции спектаклей, концертов. Газеты и 
журналы печатают тексты законов, постановления правительства, про-
изведения художественной литературы и т.д.

Разумеется, сам факт их появления в СМИ придает им тот или иной 
идеологический подтекст, но генетически они с системой СМИ не свя-
заны.

Важнейшая особенность речевой практики СМИ заключается в том, 
что ее деятельность вписана в координаты социального пространства-
времени. Функциональное назначение текста зависит от его простран-
ственно-временных координат.

Предположим, телевидение транслирует новогоднее поздравление 
президента. Этот текст является перформативом. Данный текст – не 
просто текст, а речевое действие, которое является одним из многих дей-
ствий президента, не только речевых. Президент может принять делега-
цию, провести совещание и т. д. Поздравление как действие президента, 
как текст-перформатив, имеет статус данного перформатива только в 
момент своего осуществления. Если на следующий день телевидение 
в выпуске новостей покажет фрагмент с поздравлением президента, то 
в этот момент текст поздравления поздравлением уже не будет. Текст 
будет иметь статус информационного текста. Поздравление начинает 
восприниматься как текст, сообщающий о том, что уже было.

Когда журнал «Spiegel» публикует материал о том, что разведслуж-
бы США прослушивали канцлера Германии и президент Обама знал об 
этом, то такая публикация также имеет статус перформатива. Этот текст 
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является обвинением, которое предъявляется американскому президен-
ту. Текст-обвинение, поскольку он является перформативом, влечет за 
собой другие действия, предпринятые Германией, уже невербального 
характера. На следующий день тексты на ту же тему имеют иной комму-
никативный статус. Обвинение уже предъявлено, поэтому тексты при-
обретают статус информационных текстов, несущих дополнительные 
сведения, а также статус комментария.

Мы видим, что коммуникативный статус текста меняется в зависи-
мости от движения текста в социальном времени.

Рассмотрим пространственные координаты. Очевидно, что поздрав-
ление российского президента для жителей Германии поздравлением не 
будет. Для них это информация о жизни России. Для жителей России пу-
бликация в немецкой печати о деятельности разведки США в Германии 
носит также информационный характер. Эти тексты содержат новости, 
то есть социально значимую актуальную информацию, но перформати-
вами первоначального типа при изменении пространственных коорди-
нат они быть перестают.

Если текст содержит информацию, которая не имеет статуса ново-
сти, то есть информация не является актуальной и социально значимой 
для данного времени и в данном месте, то такой информационный текст, 
как правило, не может появиться в газете или на телевидении. Пример-
но так же обстоит дело и с текстами аналитического типа.

Таким образом, тот факт, что значительная часть текстов СМИ имеет 
перформативный характер, объясняется их включенностью в социаль-
но-пространство-время. В этом коренное отличие СМИ от сферы сло-
весного художественного творчества, от сферы художественной лите-
ратуры.

Художественное произведение в несоизмеримо меньшей степени 
зависит в своем существовании от параметров социального простран-
ства-времени. Сфера словесного художественного творчества представ-
лена произведениями художественной литературы. Каждое из них – это 
замкнутый виртуальный речевой мир. Персонаж литературного произ-
ведения и читатель живут в разных мирах и не могут соприкасаться друг 
с другом. С героем литературного произведения нельзя встретиться, 
нельзя написать ему письмо.

Автор не как реальный человек, а как тот мысленно фантазируемый 
образ автора, который создается у читателя по прочтении всего текста, 
также недоступен для читателя. При этом не играет роли, является ли 
реальный автор нашим современником или же автор жил в давнее время.

Текст художественного произведения как факт речевой практики об-
щества не вписан так жестко в систему социального пространства-вре-
мени, как текст СМИ. Текст художественного произведения принадле-
жит прежде всего миру знаний, когнитивной сфере. Он хотя и рождается 
в конкретных социальных пространственно-временных координатах, но 
он способен к существованию вне этого времени. Если роман прозаика 
или стихотворения поэта не нашли своего читателя сегодня, то они мо-
гут найти его завтра. Его могут оценить потомки.

Текст художественного произведения не привязан так тесно к социа-
льному времени, как текст СМИ. Роман Л. Толстого «Война и мир» 
можно читать и через сто лет после его выхода. Он принадлежит сфере 
знаний. Но газета так существовать не может. Если газета не прочитыва-
ется сегодня, то завтра она как газета никому не нужна. Она теряет свой 
коммуникативный статус перформатива, вписанного в социальное про-
странство-время, и, следовательно, как перформатив никому не нужна. 
Читатель сегодня слушает новости и читает газеты. Завтра эта газета 
перестает быть ему нужной. Сегодняшний выпуск новостей на ТВ зав-
тра не нужен практически никому.

Текст СМИ тесно связан и с конкретным местом. Читатель костром-
ской газеты читает местные новости, которые не интересуют читателя 
другой области и поэтому нигде больше, кроме местной прессы не рас-
пространяются. Роман Л. Толстого «Война и мир» можно читать как в 
любом городе страны, так и за рубежом, и везде он будет востребован.

Если текст СМИ извлекается из определенных координат социаль-
ного пространства- времени, то он становится принадлежностью мира 
знаний. Подшивка газеты «Известия» начала ХХ века, которую мы смо-
трим в библиотеке, является фактом когнитивной сферы.

Поскольку при перемещении текста СМИ во времени меняется его 
коммуникативный статус, то меняются и некоторые связанные с ком-
муникативным статусом свойства текста. Так, от журналиста при под-
готовке материала требуют точности формулировок, требуется, чтобы 
приведенные в тексте факты соответствовали действительности. Все 
эти требования обусловливаются тем, что коммуникативный статус тек-
ста СМИ – перформатив. Он вписан в реальную действительность.

По отношению к художественному тексту подобные требования 
предъявлять нелепо. Вопрос, на самом ли деле Безухов в Богучарово го-
ворил князю Андрею именно эти слова, является бессмысленным. Все, 
что происходит в виртуальном, вымышленном мире художественного 
произведения, никак не включено в реальный мир. Здесь важно, соот-
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ветствует ли реальной действительности идейно-художественная кон-
цепция романа, философия жизни Л. Толстого.

Текст художественного произведения не допускает однозначного про-
чтения. Он является генератором смысла, и каждое поколение его прочи-
тывает по-своему. От газетного текста-перформатива, наоборот, требует-
ся точность. Такой текст не должен допускать двойного прочтения.

Однако газетный текст с течением времени меняет свой коммуника-
тивный статус. То, что сейчас, является перформативом, через несколь-
ко десятков лет станет принадлежностью когнитивной сферы. Когда в 
«Известиях» в феврале 1917 года было опубликовано отречение импе-
ратора Николая Второго, то такой текст имел статус перформатива. Он 
был выверен юристами, с тем чтобы не было разночтений в его истолко-
вании. Сейчас для нас это факт истории, и текст отречения становится 
прежде всего основанием для исторической рефлексии. В этом смысле 
он допускает разные прочтения и истолкования.

Тексты СМИ, вписанные в наше социальное время, в наше простран-
ство личного существования, сосуществуют с нашей бытовой речью, 
обслуживающей нашу повседневную жизнь. Это часть нашей личной 
повседневной речевой жизни.

Читатель текстов СМИ и те лица, о которых говорится в этих тек-
стах, и автор текстов, – все они живут в одном и том же реальном мире. 
Герой очерка может встретиться с читателями. Автор-журналист также 
может встретиться с читателями. Автору публикации можно оставить 
свой комментарий, воспользовавшись теми возможностями, которые 
дает каждому из нас Интернет. Автор может вести свой блог, через кото-
рый имеет возможность общаться с читателями.

Соотнесенность деятельности СМИ с координатами социального 
пространства-времени заставляет нас обратить внимание на тот факт, 
что средства массовой информации являются открытой незамкнутой 
коммуникативной средой. Открытой является и речевая система СМИ.

В сферу словесного художественного творчества практически име-
ют доступ только одни профессионалы речи – писатели и поэты. Здесь 
важную роль играет редактор, который является гарантом высокого ка-
чества текста.

В коммуникативной среде СМИ производителями речевой продук-
ции являются не только профессионалы речи. Газеты и журналы зака-
зывают необходимые материалы у специалистов в различных областях 
науки, производства, медицины, образования, журналисты берут у них 
интервью. Кроме того, в речевой деятельности СМИ принимает участие 

огромное количество лиц, которые получают право на публичную рече-
вую партию в разного рода ток-шоу, в письмах в газету, в многочислен-
ных комментариях к публикациям на новостных порталах и т.д.

Тот факт, что тексты СМИ являются частью личной речевой жизни 
каждого из нас, а также открытость, незамкнутость речевой системы 
СМИ заставляют нас по-новому посмотреть на некоторые старые и хо-
рошо, казалось бы, понятные явления.

Рассмотрим использование разговорной, просторечной лексики в 
произведениях художественной литературы и в текстах СМИ. Казалось 
бы, в принципах их использования много общего. Разговорная лексика 
используется с изобразительной и выразительной целью. Этой действи-
тельно так. Но при этом мы должны иметь в виду и другое. Разговорная 
лексика в тексте художественного произведения подвергается художе-
ственному переосмыслению в соответствии с эстетической концепцией 
текста. В текстах СМИ разговорная лексика остается разговорной лек-
сикой, не меняет своего семантического качества (Данная мысль была 
высказана профессором Санкт-Петербургского университета К. А. Ро-
говой в выступлении на Второй международной научной конференции 
«Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в прагматическом, ритори-
ческом и лингвокультурологическом аспектах» в Москве в 2012 году).

Ставшие модными дискуссии о возможности употребления нецен-
зурной лексики в текстах СМИ с научной точки зрения не выдержи-
вают никакой критики. Нецензурное слово в тексте художественного 
произведения меняет свой социальный статус, благодаря тому что под-
верглось смысловой переработке в творческом сознании писателя или 
поэта. Нецензурное слово в текстах СМИ остается нецензурным сло-
вом, разрушающим при употреблении основные нравственные нормы, 
создающим атмосферу вседозволенности.

Своеобразный коммуникативный статус текстов СМИ приходится 
учитывать и при решении многих других проблем. Так, например, при 
изображении речи персонажа в тексте очерка мы сталкиваемся с проти-
воречивой ситуацией. Образ человека, в том числе и его речи, допускает 
право на вымысел. Однако вмещенность текста в определенные про-
странственно-временные координаты требует соблюдения соответствия 
текста тому, что было в действительности («на самом деле»).

Смежная проблема возникает при передаче в тексте выступления 
лица, имеющего высокий политический статус. Насколько дословно 
следует воспроизводить его речь, если она не всегда соответствует нор-
ме – эта ситуация также внутренне противоречива. С одной стороны, 
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требуется соблюдать точность, поскольку переданная в газете речь яв-
ляется частью реальной речевой жизни общества. Должно, опять-та-
ки, быть «как на самом деле». Но само понятие «как на самом деле» 
оказывается при этом не таким уж и очевидным, поскольку выступа- 
ющий имеет дело с устной речью, а журналист, готовящий текст к пе-
чати имеет другую речевую фактуру – речь письменную. При транс-
позиции фразы из одной фактуры в другую понятие «как на самом деле 
теряет свой смысл».

Сказанное позволяет нам сделать вывод о необходимости ввести по-
нятие коммуникативный статус текста. Под коммуникативным статусом 
текста, мы будем понимать функциональные назначение текста, осмы-
сленное применительно к той или иной коммуникативной ситуации в 
аспекте ее пространственно-временных параметров. Следует противо-
поставлять прежде всего два типа коммуникативного статуса Первый 
тип – тексты-перформативы, вмещенные в нашу жизнь и имеющие 
точные координаты в социальном пространстве-времени (такие тексты 
информируют, комментируют, обвиняют и т.д.). Второй тип – тексты-
когнитивы, принадлежащие сфере знаний и несоотносимые с конкрет-
ными пространственно-временными координатами нашей жизни. Ком-
муникативный статус текстов СМИ может меняться при изменении его 
пространственно-временных координат.

Олег Копытов
Хабаровский краевой институт переподготовки 

и повышения квалификации в сфере профессионального образования 
(Россия)

ÌÅÄÈÀÒÅÊÑÒ È ÀÂÒÎÐÑÊÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÛÅ 
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÅÄÈÀÏÎËß

В эпоху глобального средства коммуникации – Интернета, не могло 
не возникнуть, именно на его основе, глобального поля журналистики – 
медиаполя, а у него – главных категорий, одновременно служащих и 
точками его развития в плане социальной регуляции и в плане самораз-
вития журналистики, и главными характеристиками медиапотока. Эти 
главные категории – медиатекст и авторское начало.

Напрашивается требование дать рабочие определения всем упомя-
нутым понятиям. И это несмотря на то (и даже именно потому), что 
термин «медиатекст» – сегодня один из самых популярных в филологии 
(набираем «медиатекст» в поисковом окошке «Яндекса», попадаем на 
37 тыс. ответов). 

Итак. Медиапоток – все сообщения мировых СМИ в единицу вре-
мени (от суток до часа), имеющие свой след в Интернете или полно-
стью в нем отраженные, или только для глобальной Сети созданные. 
Медиатекст – информационное сообщение в любом жанре, исходящее 
из СМИ; основная единица медиапотока, имеющая как фундаменталь-
ные характеристики текста – от цельности и законченности до прагма-
тических характеристик, так и специфические – уникальность взаимо-
отношений адресанта и адресата, уникальность модуса, уникальность 
поэтических, риторических и стилистических средств создания. Меди-
аполе – 1. условия, при которых текст становится медиатектом; 2. ка-
тегория, устанавливающая основные правила профессионального и на-
учного описания медиатекста. Авторское начало – зримое или незримое 
присутствие автора в тексте: от интенций, мотивов автора до словесных 
проявлений автора в тексте. 

Обратим внимание на два момента. Внутри интернет-сообщества 
функционирует иное представление о явлении, называемом термином 
«медиапоток», – это любая оцифрованная видео- и аудиоинформация, 
передаваемая по сети Интернет в режиме реального времени. Не будем 
путать эти два медиапотока. 

Второй момент более существенен. В трудах ученых вот так жестко, 
как здесь выше, понятия медиапотока и медиатекста пока не связывают-
ся с Интернетом. Ни в работах создателя школы медиавистики в МГУ 
Т.Г. Добросклонской [1], ни в глоссариях терминов А.В. Федорова [6, 7], 
ни в работах одного из самых авторитетных исследователей текста Г.Я. 
Солганика [5]. Бытование текста, конечно, экстралингвистическая, но 
всё же филологическая проблема, поэтому обязательность следа в Сети 
включим в таксономию медиатекста и скажем, что только академизм и 
«густой» последовательный характер исследований медиатекста (одно 
вытекает из другого и/или тесно с ним соотносится) мешают признать 
очевидное: только бумажный, только радио- или телевизионный и т.п. 
формат СМИ-сообщения, без его вэб-варианта или следа выключают 
это сообщение из медиапотока, так как не позволяет адресату из одной 
точки (кабинета с компьютером, столика в кафе с вай-фаем и планшетом 
на этом столике и под.) наблюдать в единицу времени за этим сообще-
нием как единицей, имеющей определенное место в трафике всех со-
общений на ту же тему. При всем – действительно огромном – уважении 
к библиотеке как институту культуры она такую возможность сможет 
организовать… только если обеспечит своему читателю доступ к Ин-
тернету.


