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На рубеже ХХ–XXI вв. тотальная электронизация, 
компьютеризация и цифровизация всех средств со
циальной связи ускорила конвергенцию – техноло
гическое слияние средств массовой информации 
и коммуникации (далее – СМИК), создав новую си
туацию функционирования печатной прессы, ра
дио, телевидения, кино. Одним из существенных 
результатов конвергенции стал перенос производ
ства и распространения любого контента в прин
ципиально новую виртуальнотехногенную ме диа
среду – интернет. 

Медиатизация СМИК отражает перемены, кото
рые происходят в социальной системе – от темпов 
освоения обществом инновационных электронно
цифровых технологий до создания условий для раз
вития интеллектуальнокреативных способностей 
социального индивида, раскрытия потенциальных 
возможностей его самореализации и личностного 
роста [1, с. 7–10].

Социальногуманистическая направленность про
ис ходящих изменений актуализирует не орди нар
ные проблемы. Исследователи ставят цели выявить  
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воздействие информационномедийных техноло
гий на сенсорнопсихические и познавательные ме
ханизмы человека, установить, как они влияют на 
его язык, мышление и поведение в реальной и вир
туаль ной среде. 

Особый интерес на этом фоне представляет жур
налистика. В силу своей социальномассовой приро
ды она в настоящее время глубоко инкорпо ри ро ва
на в медиаиндустрию. Опираясь на общий прин цип 
творчества как деятельности, направленной на 
созда ние нового, журналистика тем не менее не ос
тает ся вне норм и правил, предъявляемых индус
трией  (от лат.  industria –  усердие, деятельность) 
к «производству чувств, образов и смыслов». Иначе 
говоря, творчество не может существовать без опре
деленных средств – медиа. Наиболее наглядно это 
проявляется в таких техногенных СМИК, как радио, 
телевидение, кино [2, c. 16–19]. Сегодня на наших 
глазах возникает новый конвергентный тип меди
атворчества, который развивается в интернетсре
де. Неслучайно пока не выработано единого подхо
да к исследованию этих изменений: наука просто не 
успевает за потоком непрерывно обновляющихся 
журналистских практик. Однако большинство спе
циалистов разных стран, в том числе Беларуси и Ки
тая, высоко оценивают перспективы развития ме
диатворчества для всех его видов в науке, технике, 
искусстве, культуре и журналистике [3–6].

Вместе с тем существует и такая точка зрения, 
сторонники которой придерживаются крайне кри
тической позиции относительно, по их словам, пан
медиатизации и считают, что в этом ключе отме
чаются весьма негативные тенденции: упрощение, 
или редукция, языковой картины мира, ее облегчен
ная интерпретация, вербальный хаос интернетсре
ды, который не поддается коррекции и содействует 
проникновению любого, нередко не верифициро
ванного контента в сознание массовой аудитории. 
Все это накладывает негативный отпечаток на ин
теллект и ценностный мир медийного человека как 
социального индивида с исключительно потреби
тельскими запросами. Но наибольшие опасения вы
сказываются по поводу неизбежного снижения твор
ческого потенциала «бумажной журналистики» при 
ее перемещении в интернетсреду, и в связи с этим 
прогнозируются неблагоприятные перспективы для 
вербальной коммуникации в целом [7]. 

Характерно, что критическая позиция выстраи
вается с опорой на основные положения, разрабо
танные в зарубежной неклассической философии 
в  1920–60х  гг.:  на  известные  концепции  заката 
культуры (Ф. Ницше, О. Шпенглер) под натиском 
индустриальной цивилизации, вторжения техники 
в сферу творчества, разрушающей гармонию выра
жения внутреннего я творцадемиурга в воплоще
нии картины мира (М. Хайдеггер). Также проявля
ется влияние французской школы структурализма, 

постструктурализма и деконструкции 1960–70х гг., 
в рамках которой спрогнозирована «смерть автора», 
«мозаичная реальность» (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Дерри
да) [7, c. 10–18]. 

Такой выбор в условиях повсеместного рас про
странения интернета, конечно, логичен. Гумани
тарное сообщество сегодня снова переживает смену 
типов цивилизации, как это было в первой поло
вине ХХ в.: индустриальный тип уступает место 
пост индустриальному. Хотя, вероятно, именно тог
да в прямом смысле и родился медийный человек. 
Сейчас он повзрослел и, может быть, уже стал пен
сионером, поэтому и обострились старые хрониче
ские болезни. Но теория панмедиатизации конкрет
ного ответа на данные вопросы не дает.

Более конструктивной позиции в этом плане при
держиваются другие исследователи. Так, Ю. А. Ар  
тамонова пишет: «Ком муникатив ная ра цио наль
ность не является инструментальной, ком му ни ка
тивность есть интерсубъективная связь, которую 
ус танавливают субъекты, обладающие языковой 
компетентностью. Требования к коммуникативным 
высказываниям таковы: понятность выражения, ис
тинность позициональных составных частей, нор
мативная правильность в перформативном смыс
ле и правдивость говорящего», «текст понимается 
в таком случае как картина мира, как мировоззре
ние» [8, c. 251]. Следовательно, под воздействием 
цифровых технологий существенно расширяется 
доступ к производству и потреблению социальной 
информации в целом. «В результате СМИ из средств 
массовой информации превращаются в  средства 
взаимного информирования тех, кому данное со
общение или периодическое издание, независимо 
от технического носителя, интересны» [8, с. 262].

Следует подчеркнуть,  что  в широком истори
кодиахроническом контексте журналистика орга
нично вошла в систему вербальной творческой дея
тельности. Через вербальные каналы по вертикали 
культурные ценности транслируются от поколения 
к поколению, по горизонтали – от одной культуры 
к другой. Однако в вертикальногоризонтальных ко
ординатах вербальной коммуникации циркулируют 
тексты как газет и журналов, так и научной, публи
цистической, философской, художественной литера
туры. Эта закономерность сохраняется и в интерне
те, однако здесь она приобретает иную специфику, 
которая  состоит в синхронизации взаимодействия 
реципиента с текстовыми единицами, хронологиче
ски отстающими от возникновения коммуникатив
ной ситуации, а также с моментом создания текста 
автором и восприятия данного текста реци пиен том. 
Первый вид «отложенной» обратной связи неплохо 
изучен и практически стал нормой. Например, чело
век прочитал детектив К. Дойла и так эмоционально 
увлекся интригой, что считает главного героя про
изведения – Шерлока Холмса – реальной личностью. 
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Этот тип обратной связи действует как бренд. Тыся
чи туристов из разных уголков мира с удовольстви
ем посещают Бейкерстрит в Лондоне, чтобы посмо
треть на дом, где «жил» Шерлок Холмс. 

Второй вид «отложенной» обратной связи заявил 
о себе с развитием сначала техногенного радио, за
тем – телевидения и значительно усилился в интер
нете. Наиболее яркий пример активированной син
хронности демонстрируют блоги, Telegramканалы, 
которые содержат адресно направленный контент 
и открывают возможность прямого общения заин
тересованного читателя с автором. 

О таком «лингвистическом повороте» журнали
сты, писатели, поэты, читатели, слушатели и зрители 
раньше могли только мечтать. Сейчас, когда новая 
модель вербальной коммуникации вошла в жизнь, 
перед креативно мотивированными субъектами от
крывается уникальная возможность использовать 
объемные массивы оцифрованной информации для 
приобретения новых знаний, обогащения эрудиции 
и личностного развития. 

Письмо и все известные на сегодня его техно
логии всегда нуждались в такой модели коммуни
кации,  где  посредством  чувственнотактильного 
восприятия  вещественных носителей передава
лась бы мыслительная энергия,  которая концен
трируется в человеке. Появившись в глубочайшей 
древности, письмо, выраженное знаками простей
ших образов на стенах пещер, китайских иерогли
фов на панцирях черепах, буквенного алфавита на 
минойских папирусах, цифр на пергаменте араб
ских манускриптов, изначально несло на себе от
печаток энергетических усилий. С этими усилиями 
преодолевалось сопротивление материала, из ко
торого состоял вещественный носитель. В данном 
процессе получило отражение не только многоты
сячелетнее развитие коллективного разума чело
вечества, но и усложнение его интеллекта, навыков 
и  умений в изобретении наиболее  совершенных 
инструментов для осуществления письма. Письмо 
придавало гибкость абстрактному воображению, 
повышало уровень технической сообразительно
сти. Мате риаль ные носители и инструменты, с по
мощью которых можно было наносить письменные 
знаки, – от твердых материалов и резца до изящной 
китайской кисточки из меха зверька колонка, гуси
ного пера в Европе и изобретенной в Китае бума
ги – в разных уголках мира использовались для того, 
чтобы мысль не стерлась, не затерялась в веках, ста
ла более понятной. С учетом этого письменная вер
бальная коммуникация во все времена оценивалась 
очень высоко и рассматривалась как главный прово
дник императивного единства образа – слова – лого-
са – смысла в общественное сознание.

В государствах Ближнего Востока и Азии, в го
родахполисах античной Греции и Римской импе
рии овладение техникой письма (от греч. techne – 

искусство, мастерство; лат. arc – искусность делания 
чегото, искусство) почиталось наивысшей наукой. 
Римский историк Светоний (70–140 гг. н. э.) в кни
ге «О грамматиках и риторах» писал, что «грамма
тика в Риме в прежние времена не пользовалась 
не только почетом, но даже известностью, пото
му что народ… был грубым и воинственным, и для 
благородных наук не хватало времени». Постиже
ние благородных наук, т. е. грамматики и риторики, 
возобновили «древнейшие ученые, которые были 
поэтами и наполовину греками. Они учили в Риме 
и на родине на греческом и латинском языках». Све
тоний подробно описывает «руководства» по обуче
нию, составлявшиеся наиболее опытными настав
никами. В их числе были учителя,  заслужившие 
прозвище Филолог за свое мастерство [9, с. 291–296].

В Китае древняя традиция овладения письмен
ностью восходит к трудам Конфуция, первейшего из 
китайских книжных мудрецов и публицистов, имя 
которого означает «учитель»  [10, с. 14–16]. В V в. 
до н. э. Конфуций создал первую в истории Китая по
годичную хронику «Чуньцю» («Период весен и осе
ней»), изложил своим ученикам «Лунь Юй» («Беседы 
и суждения»), собрал, отредактировал и стал препо
давать знаменитое «Уцзин» («Пятикнижие»), куда 
вошли классические книги «Шицзин» («Книга пе
сен»), «Шуцзин» («Книга истории»), «Лицзи» («За
писки о правилах благопристойности»), «Чуньцю», 
«Ицзин» («Книга перемен») о пяти добродетелях, 
среди которых превалирующее место зани мает лю
бовь к учебе и знаниям. «Умение разбираться с эти
ми текстами стало критерием для поступления на 
службу китайской императорской бюрократии», – 
пишет известный американский политический де
ятель Г. Киссинджер. «Чиновникиученые должны 
были быть сведущими в литературе. Их отбирали 
на общенациональных экзаменах и назначали под
держивать гармонию в огромном государствеим
перии» [11, с. 28–31]. Такая процедура сохранялась 
до падения Китайской империи в 1912 г.

В Европе прототипы журналистики ввел в 59 г. 
до н. э. древнеримский политический деятель Юлий 
Цезарь. По его указанию стали выходить на гли
няных дощечках «Ежедневные протоколы cената 
и римского народа» (Аcta diurna senatus ac populi 
romani) и «Ежедневные протоколы римского наро
да» (Аcta diurna populi romani) – аналог газеты о со
бытиях городской жизни. Считается, что от латин
ского  корня diurnal –  «день» –  произошло  слово 
«журналист» [12, с. 88–89].

Что касается прототипов журналистики в Китае,  
сведения об их  возникновении датируются  II  в. 
до н. э. и ассоциируются с понятием «дибао». Это слово 
состоит из двух иероглифов: ди ‘столица Срединного 
Царства’, бао ‘донесение, доклад’ (дибао ‘официаль
ный вестник, который специальные курьеры дос
тавляли управляющим чинов никам провинций’).  
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Дибао рассматривается современными китайскими 
учеными в качестве классического прототипа раз
нообразных газет и журналов, поскольку в логотипе 
каждой газеты есть иероглиф бао, например «Жэнь
минь жи бао» [10, с. 17–19]. 

Первая газета «Днсиян бао», отпечатанная кси
лографическим способом на китайском языке, по
явилась в Гуанчжоу в 1833 г. и в Сингапуре в 1837 г. 
В 1860  г.  американский миссионер В.  Гэмби усо
вершенствовал стандартную шрифтовую кассу пе
чатного станка, изобретенного Би Шэном почти на 
500 лет раньше немецкого первопечатника И. Гутен
берга. С середины XIX в. газеты и журналы нача
ли выходить повсеместно [10, с. 27]. Печатный ста
нок Гутенберга появился в Европе в 1451–1453 гг., 
но в целях развития журналистики стал использо
ваться с начала XVII в. [12]. 

На землях Беларуси традиции письменной вер
бальной коммуникации восходят к 863 г., когда в Ве
ликоморавскую державу были приглашены из Ви
зантии ученые монахи Кирилл и Мефодий, которые 
создали славянскую азбуку и перевели основные бо
гослужебные книги [13, с. 144]. На начало XII в. при
ходится дея тельность белорусских просветителей. 
Кирилл Туровский создает торжественные слова
проповеди, поучения, наставления. Дочь князя Свя
тослава монахиня Ефросинья Полоцкая в открытой 
ею школе начала учить грамоте крестьянских детей.

В середине XVI в. поэтлатинист Николай Гусов
ский написал светское произведение «Песня о зу
бре» по просьбе папы Римского во время пребыва
ния в Риме в составе представительства Великого 
княжества Литовского.

В 1517–1519 гг. Франциск Скорина издал в Праге 
Псалтырь и 20 других книг Библии на белорусском 
языке. Позже он основал в Вильнюсе, в то время сто
лице Великого княжества Литовского, первую типо
графию в славянском регионе Восточной Европы.

В XVII в. приобретает известность творчество Си
меона Полоцкого. Он автор сборников «Вертоград 
многоцветный», «Рифмологион», наставник детей 
царя Алексея Михайловича и организатор типогра
фии в Московском Кремле.

В XIX в. революционердемократ Кастусь Кали
новский (1838–1864) издавал первую газету для на
рода «Мужыцкая праўда» [14, с. 47–48].

Исторические традиции развития письменной 
вербальной коммуникации, которые заложили ос
новы формирования журналистики в различных 
странах, в том числе в Беларуси и Китае, хотя и за
рождались в разные времена, тем не менее с новой 
силой заявили о себе сегодня, в эпоху интенсивно
го освоения инновационных технологий и медиати
зации классических СМИ. Интернет открыл новую 
страницу в развитии китайской и белорусской жур
налистики. Этому в большой степени способствует 
целенаправленная государственная информацион

ная политика обеих стран и высокая заинтересован
ность руководства в создании благоприятных усло
вий для ускоренной реализации государственных 
программ освоения всех видов интернетресурсов. 
Хотя не обошлось и без некоторых казусов. 

Американский публицистсоциолог Э. Тоффлер, 
автор известной трилогии «Шок будущего» (1970), 
«Третья волна» (1980), «Метаморфозы власти» (1990), 
в предисловии к последней книге приводит такой 
факт: труд «Третья волна», который стал бестселле
ром почти во всем мире, был первоначально запре
щен в Китае, но «сперва обвиненная в распростра
нении “западного духовного загрязнения”, затем 
осознанная и опубликованная огромными тиража
ми, она стала самой продаваемой книгой в самой 
многочисленной стране на планете и использова
лась при составлении речей Дэн Сяопина. Бывший 
в то время премьерминистром Цзао Дэнян созы
вал конференцию для ее обсуждения и убеждал по
литиков изучать этот труд» [15, c. 19].

Сегодня недоверие к медиатизации всех сфер 
общественной жизни и видов деятельности уходит 
в прошлое. В настоящее время в Китае и Беларуси 
сформировался конкурентный медиарынок. Интер
нет используется как эффективное средство офи
циальной, деловой и личной коммуникаций в си
стемах образования и культуры, осуществлении 
научных и социальных исследований. Так, в 2019 г. 
в  Беларуси была проведена перепись населения, 
в том числе посредством интернетопроса. 

Вообще трудно назвать те сферы общественной 
жизни, в которых можно было бы обходиться без 
интернета, мобильных электронных устройств, бла
годаря которым человек всегда на связи с внешним 
миром в какой бы географической точке он ни на
ходился. Что касается журналистики XXI в., то ее 
настоящее и будущее трудно представить без ин
тернета. В виртуальном пространстве динамично 
развивается новый тип средств массовой инфор
мации и, соответственно, журналистики. 

Как и в других странах мира,  в Китае и Бела
руси первыми в интернет пришли газеты, затем – 
радио вещание и телевидение. В настоящее время 
происходит интенсивная конвергенция технически 
разных СМИК на платформе оцифрованных муль
тимедиа. Этот процесс охватывает производство 
и распространение всех классических форм журна
листских материалов: выпусков новостей, публици
стических текстов, образовательнопознавательно
го, художественного и развлекательного контента. 
Можно сказать, что журналистика на практике вы
рабатывает адаптивные механизмы, позволяющие 
осуществлять не только техническую, но и социо
культурную конвергенцию многоплановых творче
ских ресурсов, ориентируясь на возросшие запросы 
современной аудитории.
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Учитывая данный фактор, в 2013 г. Государствен
ным советом КНР было принято новаторское реше
ние о переходе на новую политику управления на
циональной медиаиндустрией, которая получила 
название «конвергентный путь». В результате реор
ганизации произошло объединение Главного управ
ления прессы и публикаций КНР с Государствен
ной администрацией прессы, публикаций, радио, 

кино, телевидения и информационноновостных 
агентств КНР. Новый департамент подчиняется Го
сударственному совету КНР и оптимизирует управ
ление всеми «культурами» в целях эффективной ко
ординации печатной прессы, онлайнмедиа, радио, 
кино и телевидения, содействия углубляющейся ре
форме и ускоренному развитию национальной ме
диаиндустрии. 
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