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Статья посвящена исследованию проблем и перспектив трансформации 
жанров в цифровой медиасреде, в аспекте особенностей медиапроизводства 
и потребления. При сохранении наметившихся трендов следует ожидать, что 
жанры будут не только видоизменяться в сложившемся профессиональном 
русле, но и претерпевать структурные деформации, а журналистика в обо-
зримой перспективе станет развиваться в условиях осмысления опыта транс-
формации жанровой структуры цифровых медиа и подстройки под новые 
запросы аудитории.
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The article is devoted to the study of the problems and prospects for the 
transformation of genres in the digital media environment, in terms of the features 
of media production and consumption. While maintaining the emerging trends, 
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Традиционная система жанров и накопленный опыт создания журна-
листских материалов не вполне релевантны парадигмам, которые инсти-
туализированы в цифровых медиа. Следствием подстройки под них стали 
изменения, которые затронули жанровую палитру, язык и структуру мате-
риалов, подходы и механизмы их создания.

Выявление факторов, влияющих на процесс эволюции жанров, анализ 
формирующихся трендов, определяют актуальность исследования. 

Уже не одно десятилетие «проблема определения жанра находится 
в центре напряженного внимания науки. Эта проблема возникла из-за 
спорных вопросов о теории и природе жанра, его границах и перспекти-
вах» [1].

Существует значительное количество работ по проблемам и направ-
лениям трансформации жанров в цифровой медиасреде. Однако иссле-
дования эволюции жанровой палитры в увязке с развитием цифровых 
платформ, не дали ответы на ряд вопросов. Ведь с прогрессом информа-
ционно-коммуникационных технологий сформировалась новая медий-
ная реальность, в которой главными приоритетами стали оперативное 
удовлетво рение запроса на информацию в формате, обеспечивающим 
комфортное восприятие, аттрактивность, креативность и персонализиро-
ванность подачи, а также «возможность взаимодействия и интерактивного 
участия аудитории в обсуждении» [2].

Можно констатировать: цифровые технологии в медиа вызвали как 
модификацию и синтез устоявшихся жанров журналистики, так и появ-
ление новых, присущих только сетевым медиа. Более того, изменяются 
язык, объем и характер сообщений, появляются новые приемы подачи 
информации, которые слабо коррелируют с используемыми традицион-
ными СМИ. В сетевой журналистике наметилась тенденция перехода 
от разнообразия жанров к их сокращению, жанровая палитра сжимается 
и упрощается.

Исследователи отмечают «сокращаемый объем текстов и сужение 
жанро вого разнообразия» [3, с. 85], «все более стандартизированный язык 
заметок и корреспонденций» [4, с. 75], а также «размывание жанров при 
пода че материалов в интернет-изданиях и их упрощение» [3, с. 83].

В новых медиа наблюдается «превалирование жанров информацион-
но-аналитической направленности; относительно небольшое количество 
художественно-публицистических жанров; популярность жанров, позво-
ляющих выражать авторскую позицию» [5] 

Подтверждает эту тенденцию А. А. Колесниченко, который отмечает 
популярность у аудитории коротких новостных текстов, а среди не но-
востно го контента – аналитики и колумнистики [6, с. 17]. 
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Тренд на визуализацию, доминирование видеоконтента в новых медиа 
способствовал процессу общего сокращения текстов. В настоящее время в 
медиа и соцсетях по умолчанию институализированы достаточно жесткие 
ограничения объема публикации. Время дочитывания достигло своего ми-
нимального предела дальнейшее сокращение показателя возможно только 
при замене текста комиксом [7, с. 194]. 

Следует отметить, что по мере уменьшения объема текста происходит 
упрощение его структуры, размываются функционально-жанровые харак-
теристики, чему также способствует изменение структуры нарратива. 

Совокупность этих факторов ставит не только «проблему трансформа-
ции традиционных журналистских жанров, но и проблему их идентифи-
кации» [8].

Таким образом, характер и тренды происходящих процессов исследо-
ватели определили достаточно четко, но однозначного ответа на вопрос 
о пределах возможных трансформаций пока не дали.

Можно предложить к обсуждению следующий вариант развития собы-
тий.

У любого процесса есть своя уникальная динамика и последователь-
ность прохождения, есть точки, по которым можно определить завершение 
предыдущего и начало следующего этапа, есть маркеры, характеризующие 
как весь процесс, так и его отдельные стадии.

За исходную точку на координатной плоскости, от которой следует ве-
сти отсчет метаморфоз, которые претерпели жанры, можно принять их 
систему, сложившуюся в российской и советской прессе. Белорусские и 
российские исследователи (Б. В. Стрельцов, А. А. Тертычный, Е. В. Чер-
никова, В. Л. Цвик, Г. В. Лазутина, М. Н. Ким, С. Г. Распопова и др.) 
достаточно подробно изучили классификационные признаки на основе 
структурно-семантического подхода, и, предлагая различные критерии, 
разработали разветвленную и подробную шкалу классификации. Вы-
делив информационные (заметка, репортаж, отчет, интервью), аналити-
ческие (корреспонденция, комментарий, статья, рецензия, обзор печати, 
письмо, обозрение) и художественно-публицистические (очерк, фельетон, 
памфлет). 

С началом перестройки (и до исчезновения советской журналистики) 
диапазон ее заметно сузился под воздействием западной журналистики: 
одни жанры перестали использовался, другие – претерпели модификацию 
под воздействием западных стандартов культуры и этики, некоторые жан-
ры были некритично заимствованы.

Второе и самое значительное потрясение система жанров получила 
с развитием информационно-коммуникационных технологий, которые 
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привели к глобальным изменениям медиасреды. Предпосылки и условия 
жанровой трансформации создали такие факторы, как массовый переход 
аудитории в цифровые медиа, где сложились иные требования к объему 
текста, выработался свой стиль, свой особый формат подачи информации, 
т. е. сформировалась и оказалась востребованной иная структура дискурса.

Процессы утраты популярности традиционными каналами получе-
ния и обмена информацией, роста экосистемы новых медиа/соцсетей (их 
ауди тория фактически сравнялась с наиболее массовыми источниками 
информа ции, например, с ТВ), придали динамику происходящей диф-
фузии фундаментальных основ жанров.  

Та жанровая система, которая в основе своей уже сложилась к теку-
щему моменту, представляет собой гибрид западной, остатков российско-
советской и складывающихся новых форм. Конечно, гибрид во многом 
противоречивый и неустойчивый, но в этом состоянии может находить-
ся несколько лет, а может быть, и больше, пока не определится дальней-
шая судьба жанров, предполагающая окончательное переформатирование 
систе мы во что-то новое. 

Логика перехода предполагает гибкость и компромиссы в отношении 
жанровых признаков. Утрачивается одни специфические структурно-се-
мантические черты, и следует ожидать появления иных: журналистам при-
дется, по всей видимости, забывать одни жанры и развивать другие.

Прогнозировать, какой набор жанров будет в арсенале журналиста 
в ближайшем будущем сложно, но ожидать радикальных подвижек, на-
верное, не стоит: самые значимые перемены в истории журналистики, по-
жалуй, уже произошли, и другие перемены такого масштаба в принципе 
невозможны.
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