
Журналістыка ва ўмовах лічбавізацыі медыяпрасторы                                              129128                                                                                                         Журналістыка-2021

получить	 результат	 быстро.	 Логика	 при	 этом:	 оперативность	 распро
странения	информации	у	виртуальных	ресурсов	выше,	значит	и	поло
жительный	 результат	 (аудитория,	 доходы)	 можно	 получить	 быстрей.	
Естественно,	такая	позиция	ведет	к	упрощению	технологии	написания	
материалов	и	адаптации	в	работе	«серых»	инструментов,	все	это	ведет	к	
потере	аудитории,	имиджа	и	конкурентоспособности.	
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Рассмотрение	аналитических	жанров	журналистики	в	научных	рабо
тах	фактически	началось	с	момента	определения	журналистики	как	на
учной	области.	Наиболее	известной	к	настоящему	времени	является	ти
пологическая	структура,	разработанная	профессором	А.	А.	Тертычным.	
Данная	модель	представляет	собой	совокупность	жанров,	используемых	
еще	в	советской	периодике	(отчет,	опрос,	корреспонденция,	интервью,	
беседа,	комментарий,	анкета,	социологическое	резюме,	мониторинг,	ре
цензия,	статья,	обозрение,	обзор	СМИ,	обзор	писем,	эпистола,	эссе),	а	
также	тех	жанровых	форм,	которые	пришли	в	отечественные	СМИ	из	
западных	в	1990е	гг.	(версия,	прогноз,	реплика,	эксперимент,	исповедь,	
рекомендация,	аналитический	прессрелиз)	[1,	с.	265–267].	В	современ
ности	исследователи	преимущественно	дорабатывают	жанровую	модель	
А.	А.	Тертычного.	Так,	в	классификации	Г.	В.	Лазутиной	и	С.	С.	Рас
поповой	аналитическая	журналистика	именуется	«проблемноаналити
ческой»	 [2,	 с.	 55].	Авторы	объясняют	 это	 тем,	 что	 такое	название	ха
рактеризует	«предмет	и	функциональную	предназначенность	текстов»	
[Там	же],	поскольку	аналитические	тексты	способствуют	актуальному	
определению	проблемной	ситуации,	ее	рассмотрению	и	привлечению	к	
ней	общественного	внимания.	Таким	образом,	это	приводит	«к	оптими
зации	социальной	действительности»	[Там	же].	В	своей	классификации	
ученые	 определяют	 следующие	 основные	 жанры:	 статья,	 корреспон
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денция	(персонифицированная	и	деловая),	комментарий,	обозрение	[2,	
с.	67–83].	Вызывает	интерес	в	данной	научной	концепции	определение	
«форматов»,	 т.	 е.	«жанровых	моделей,	представляющих	собой	резуль
тат	внутрижанровой	дифференциации	журналистского	творчества»	[2,	
с.	84].	Так,	как	отмечают	исследователи,	форматы	обозрения	различают
ся	по	проблематике,	которой	касается	журналист	–	международной,	эко
номической,	спортивной	и	др.	[Там	же].	Формат	комментария	зависит	от	
того,	объясняет	или	прогнозирует	событие	автор	в	своем	тексте.	Таким	
образом,	рождаются	форматы	комментарияобъяснения,	 комментария
прогноза	 или	 комментария,	 который	 сочетает	 в	 себе	 данные	подвиды	
[Там	же].	По	нашему	мнению,	достаточно	дискуссионным	является	во
прос	о	подобном	обозначении	«форматов»	аналитической	журналисти
ки.	На	наш	взгляд,	формат	не	ограничивается	разновидностями	одного	
жанра,	каким	он	обозначается	в	концепции	Г.	В.	Лазутиной	и	С.	С.	Рас
поповой,	и	является	более	широким	понятием,	влияющим	на	аналитиче
скую	журналистику	в	целом.	Более	применимым	является	определение	
формата	как	«совокупности	параметров	элементов,	составляющих	кон
тент	и	определяющих	особенности	его	подачи»,	о	чем	говорит	О.	Р.	Ла
щук	 в	 исследовании,	 поднимающим	 вопросы	 разграничения	 понятий	
«жанр»	и	«формат»	[3,	с.	41].

Жанровая	 модель	 по	 Л.	 Е.	 Кройчику	 основана	 на	 трех	 компонен
тах:	«сообщении	о	новости	или	проблеме;	фрагментарном	или	обсто
ятельном	осмыслении	ситуации;	приемах	эмоционального	воздействия	
на	 аудиторию	 на	 логикопонятийном	 или	 понятийнообразном	 уров
не»	 [4,	 с.	 180].	По	 этим	характеристикам	жанры	разбиваются	на	пять	
групп:	оперативноновостные	(заметка	во	всех	проявлениях);	исследо
вательские	(статья,	письмо,	обозрение);	оперативноисследовательские	
(интервью,	 репортажи,	 отчеты);	 исследовательскообразные	 или	 ху
дожественнопублицистические	 (очерк,	 эссе,	 фельетон,	 памфлет);	 ис
следовательсконовостные	 (корреспонденция,	 комментарий	 (колонка),	
рецензия).	 Таким	 образом,	 в	 данной	модели	 основные	 аналитические	
жанры	 представлены	 в	 трех	 группах:	 исследовательской,	 оперативно
исследовательской,	исследовательсконовостной.	Кроме	того,	к	четвер
той,	исследовательскообразной	группе,	отнесен	жанр	эссе,	который	в	
классификации	А.	А.	Тертычного	является	аналитическим.	По	мнению	
Л.	Е.	Кройчика,	трансформации	публицистических	текстов,	произошед
шие	в	1990х	гг.	«сказались	на	системе	журналистских	жанров	и	на	их	
использовании	в	редакционной	практике»	[4,	с.	183].	Ученый	отмечает	

три	основных	отличия	советской	модели	от	постсоветской	российской:	
«раскованность»,	а	не	«идеологизированность»	публицистики;	отчетли
вая	персонификация;	диалог	с	аудиторией	[Там	же].

Наиболее	значительную	и	наиболее	дискуссионную	попытку	обно
вить	жанровую	систему	осуществил	исследователь	А.	В.	Колесниченко.	
Как	отмечает	Е.	В.	Выровцева,	ученый	«предпринял	попытку	система
тизировать	новую	практику	отечественных	СМИ	и	предложил	доволь
но	 спорную	 классификацию	 «жанров	 прикладной	 журналистики»	 [5,	
с.	53].	А.В.	Колесниченко	выдвигает	теорию	о	«типах	текстов,	из	кото
рых	как	из	 деталей	 конструктора	можно	будет	 складывать	материалы	
различных	жанров»	[6,	с.	29].	Автор	заявляет,	что	такая	концепция	не	
противоречит	рассмотрению	жанровых	форм,	«однако	они	представле
ны	именно	 как	 частные	 случаи	 общих	 закономерностей	 и	 принципов	
создания	журналистских	текстов	в	зависимости	от	их	типов»	[Там	же].	
К	аналитическим	типам	текстов	исследователь	относит	аналитическую	
и	 трендовую	 статьи,	 авторскую	 колонку,	 рецензию,	 мультимедийный	
лонгрид	 [6,	 с.	 168–200].	 По	 нашему	 мнению,	 такая	 градация	 крайне	
ограничивает	исследования,	касающиеся	аналитических	медиатекстов.	
Так,	 под	 аналитической	 статьей	 автор	 подразумевает	 «разъяснение	
проблемы	или	явления	с	опорой	на	факты	и	пояснения	экспертов»	[7,	
с.	30].	Однако	в	данной	концепции	никак	не	учтен	жанр	корреспонден
ции,	предмет	отображения	которого	предполагает	(по	Г.	В.	Лазутиной	
и	С.	С.	Распоповой)	концентрацию	на	«локальной	проблемной	ситуа
ции	в	процессе	получения	оперативного	знания	о	ней»	[2,	с.	83].	Спор
ным	 тезисом	 является	 выделение	 в	 качестве	 самостоятельного	жанра	
мультимедийного	 лонгрида.	По	мнению	А.	В.	Колесниченко,	 главной	
жанровой	 характеристикой	 лонгрида	 является	 глубина	 исследования	
журналистом	темы	[8].	Однако	рассмотрение	масштабной	проблемной	
ситуации	 также	 характерно	 уже	 для	 жанра	 статьи,	 где	 представлена	
детальная	 и	 обоснованная	 авторская	 концепция	 текущей	 социальной	
проблемы.	 Г.	 В.	 Лазутина	 и	 С.	 С.	 Распопова	 обозначают	 следующую	
функциональную	предназначенность	статьи:	«Знание	о	состоянии	мас
штабной	проблемной	ситуации,	требующей	серьезных	управленческих	
решений»	[2,	с.	112].	В	этой	связи	целесообразным	является	рассмотре
ние	мультимедийного	лонгрида	как	формата,	а	не	жанра.	

В	 целом,	 несмотря	 на	 то	 что	 классификация	 А.	 В.	 Колесниченко	
является	 спорной,	 она	должна	учитываться	 в	исследованиях	 аналити
ческих	жанров,	 поскольку	 основана	 на	 практике	 работы	 средств	мас
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денция	(персонифицированная	и	деловая),	комментарий,	обозрение	[2,	
с.	67–83].	Вызывает	интерес	в	данной	научной	концепции	определение	
«форматов»,	 т.	 е.	«жанровых	моделей,	представляющих	собой	резуль
тат	внутрижанровой	дифференциации	журналистского	творчества»	[2,	
с.	84].	Так,	как	отмечают	исследователи,	форматы	обозрения	различают
ся	по	проблематике,	которой	касается	журналист	–	международной,	эко
номической,	спортивной	и	др.	[Там	же].	Формат	комментария	зависит	от	
того,	объясняет	или	прогнозирует	событие	автор	в	своем	тексте.	Таким	
образом,	рождаются	форматы	комментарияобъяснения,	 комментария
прогноза	 или	 комментария,	 который	 сочетает	 в	 себе	 данные	подвиды	
[Там	же].	По	нашему	мнению,	достаточно	дискуссионным	является	во
прос	о	подобном	обозначении	«форматов»	аналитической	журналисти
ки.	На	наш	взгляд,	формат	не	ограничивается	разновидностями	одного	
жанра,	каким	он	обозначается	в	концепции	Г.	В.	Лазутиной	и	С.	С.	Рас
поповой,	и	является	более	широким	понятием,	влияющим	на	аналитиче
скую	журналистику	в	целом.	Более	применимым	является	определение	
формата	как	«совокупности	параметров	элементов,	составляющих	кон
тент	и	определяющих	особенности	его	подачи»,	о	чем	говорит	О.	Р.	Ла
щук	 в	 исследовании,	 поднимающим	 вопросы	 разграничения	 понятий	
«жанр»	и	«формат»	[3,	с.	41].

Жанровая	 модель	 по	 Л.	 Е.	 Кройчику	 основана	 на	 трех	 компонен
тах:	«сообщении	о	новости	или	проблеме;	фрагментарном	или	обсто
ятельном	осмыслении	ситуации;	приемах	эмоционального	воздействия	
на	 аудиторию	 на	 логикопонятийном	 или	 понятийнообразном	 уров
не»	 [4,	 с.	 180].	По	 этим	характеристикам	жанры	разбиваются	на	пять	
групп:	оперативноновостные	(заметка	во	всех	проявлениях);	исследо
вательские	(статья,	письмо,	обозрение);	оперативноисследовательские	
(интервью,	 репортажи,	 отчеты);	 исследовательскообразные	 или	 ху
дожественнопублицистические	 (очерк,	 эссе,	 фельетон,	 памфлет);	 ис
следовательсконовостные	 (корреспонденция,	 комментарий	 (колонка),	
рецензия).	 Таким	 образом,	 в	 данной	модели	 основные	 аналитические	
жанры	 представлены	 в	 трех	 группах:	 исследовательской,	 оперативно
исследовательской,	исследовательсконовостной.	Кроме	того,	к	четвер
той,	исследовательскообразной	группе,	отнесен	жанр	эссе,	который	в	
классификации	А.	А.	Тертычного	является	аналитическим.	По	мнению	
Л.	Е.	Кройчика,	трансформации	публицистических	текстов,	произошед
шие	в	1990х	гг.	«сказались	на	системе	журналистских	жанров	и	на	их	
использовании	в	редакционной	практике»	[4,	с.	183].	Ученый	отмечает	

три	основных	отличия	советской	модели	от	постсоветской	российской:	
«раскованность»,	а	не	«идеологизированность»	публицистики;	отчетли
вая	персонификация;	диалог	с	аудиторией	[Там	же].

Наиболее	значительную	и	наиболее	дискуссионную	попытку	обно
вить	жанровую	систему	осуществил	исследователь	А.	В.	Колесниченко.	
Как	отмечает	Е.	В.	Выровцева,	ученый	«предпринял	попытку	система
тизировать	новую	практику	отечественных	СМИ	и	предложил	доволь
но	 спорную	 классификацию	 «жанров	 прикладной	 журналистики»	 [5,	
с.	53].	А.В.	Колесниченко	выдвигает	теорию	о	«типах	текстов,	из	кото
рых	как	из	 деталей	 конструктора	можно	будет	 складывать	материалы	
различных	жанров»	[6,	с.	29].	Автор	заявляет,	что	такая	концепция	не	
противоречит	рассмотрению	жанровых	форм,	«однако	они	представле
ны	именно	 как	 частные	 случаи	 общих	 закономерностей	 и	 принципов	
создания	журналистских	текстов	в	зависимости	от	их	типов»	[Там	же].	
К	аналитическим	типам	текстов	исследователь	относит	аналитическую	
и	 трендовую	 статьи,	 авторскую	 колонку,	 рецензию,	 мультимедийный	
лонгрид	 [6,	 с.	 168–200].	 По	 нашему	 мнению,	 такая	 градация	 крайне	
ограничивает	исследования,	касающиеся	аналитических	медиатекстов.	
Так,	 под	 аналитической	 статьей	 автор	 подразумевает	 «разъяснение	
проблемы	или	явления	с	опорой	на	факты	и	пояснения	экспертов»	[7,	
с.	30].	Однако	в	данной	концепции	никак	не	учтен	жанр	корреспонден
ции,	предмет	отображения	которого	предполагает	(по	Г.	В.	Лазутиной	
и	С.	С.	Распоповой)	концентрацию	на	«локальной	проблемной	ситуа
ции	в	процессе	получения	оперативного	знания	о	ней»	[2,	с.	83].	Спор
ным	 тезисом	 является	 выделение	 в	 качестве	 самостоятельного	жанра	
мультимедийного	 лонгрида.	По	мнению	А.	В.	Колесниченко,	 главной	
жанровой	 характеристикой	 лонгрида	 является	 глубина	 исследования	
журналистом	темы	[8].	Однако	рассмотрение	масштабной	проблемной	
ситуации	 также	 характерно	 уже	 для	 жанра	 статьи,	 где	 представлена	
детальная	 и	 обоснованная	 авторская	 концепция	 текущей	 социальной	
проблемы.	 Г.	 В.	 Лазутина	 и	 С.	 С.	 Распопова	 обозначают	 следующую	
функциональную	предназначенность	статьи:	«Знание	о	состоянии	мас
штабной	проблемной	ситуации,	требующей	серьезных	управленческих	
решений»	[2,	с.	112].	В	этой	связи	целесообразным	является	рассмотре
ние	мультимедийного	лонгрида	как	формата,	а	не	жанра.	

В	 целом,	 несмотря	 на	 то	 что	 классификация	 А.	 В.	 Колесниченко	
является	 спорной,	 она	должна	учитываться	 в	исследованиях	 аналити
ческих	жанров,	 поскольку	 основана	 на	 практике	 работы	 средств	мас
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совой	информации.	Однако	наиболее	релевантной,	по	нашему	мнению,	
на	данный	момент	остается	классификация	А.	А.	Тертычного,	которая	
подробно	определяет	и	описывает	всевозможные	жанровые	единицы.
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Интерес	 исследователей,	 журналистов,	 писателей,	 ученых	 к	 влиянию	
средств	массовой	информации	на	сознание	и	поведение	современного	чело
века	не	только	не	истощается,	а	стремительно	возрастает	по	мере	обостре
ния	 социальноэкономических	 и	 социальнополитических	 противоречий.	
Главной	проблемой	при	этом	остается	влияние	средств	массовой	коммуни

кации	(конструктивное	и	деструктивное)	на	жизненные	установки,	духов
ные	искания,	идеалы	и	ценности	подрастающего	поколения,	на	формирова
ние	его	патриотических	чувств	и	поведенческих	стереотипов.	

Ключевые слова: личная	 позиция;	 информационная	 безопасность;	
информационная	 система;	 общественное	 мнение;	 социальное	 сознание;	
государственная	идеология;	журналистика;	фотожуранлистика.	
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The	interest	of	researchers,	journalists,	writers,	and	scientists	in	the	influence	
of	 the	 media	 on	 the	 consciousness	 and	 behavior	 of	 a	 modern	 person	 is	 both	
not	 depleted,	 and	 rapidly	 increasing	 as	 the	 socioeconomic	 and	 sociopolitical	
contradictions	intensify.	At	the	same	time,	the	influence	of	mass	communication	
media	(constructive	and	destructive)	on	life	attitudes,	spiritual	quests,	ideals	and	
values			of	the	younger	generation,	on	the	formation	of	its	patriotic	feelings	and	
behavioral	stereotypes	remains	the	major	concern	of	specialists.

Key words:	 personal	 position;	 information	 security;	 information	 system;	
public	opinion;	social	consciousness;	state	ideology;	journalism;	photojournalism.

Усиление	идеологического	противоборства	в	мире,	очевидцами	ко
торого	 мы	 являемся,	 обусловлено	 расширением	 империалистических	
устремлений	ряда	наиболее	развитых	государств	мира.	Данное	обсто
ятельство	поднимает	на	пик	журналистской	деятельности	полное	и	ак
тивное	освещение	социальнополитических	и	экономических	проблем	
современности,	их	разрешение.	

Длительное	время	эффективность	журналистской	публикации	опре
делялась	 традиционно	 выбором	 актуальной	 темы,	 ее	 разработкой	 и	
литературным	 редактированием.	 Однако	 в	 журналистском	 творчестве	
следует	учитывать	особую	значимость	союза	слова	и	изображения,	ко
торые	многократно	 усиливают	 контент	 публикации,	 его	 психологиче
ское,	 идеологическое	 и	моральнонравственное	 воздействие	на	 созна


