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На рубеже XX–XXI столетий текст массовой коммуникации стал 
предметом пристального внимания и научной рефлексии представи-
телей разных наук: филологии, семиотики, культурологии, социоло-
гии.

В начале XXI века сложился некий консенсус в области общего по-
нимания текста массовой коммуникации. К текстам массовой коммуни-
кации специалисты (Р. Барт, У. Эко, Д. Белл, Я. Засурский, Г. Солганик, 
В. Славкин, В. Богуславская, С. Сметанина, Т. Добросклонская, Л. Ду-
скаева, В. Ивченков, Н. Мансурова, И. Рогозина, И. Анненкова, Л. Ли-
сицкая, М. Деминова и др.) относят, наряду с традиционным журналист-
ским текстом, в котором не происходит существенной дифференциации 
между газетно-журнальным текстом и текстом индивидуально-автор-
ской, чисто писательской публицистики, рекламный текст, PR-текст, а 
также тексты, которые продуцируют Интернет и мобильная связь.

Однако, несмотря на пристальное внимание исследователей к масс-
медийному тексту и целенаправленное его изучение, в начале третьего 
десятилетия XXI века все еще остается актуальной идея Я. Засурского о 
том, что анализ текста как универсального метода массовой коммуника-
ции в условиях конвергенции только начинается [1, с. 7]. Это обуслов-
лено тем, что на данный момент в значительной степени исследованы 
формально-содержательные, прагматические, аксиологические сторо-
ны текста массовой коммуникации, определенные его современным со-
стоянием, структурными признаками, дискурсивными особенностями, 
функциями воздействия на аудиторию, социокультурную ситуацию и 
т. п., но его жанровая природа и сущность как фундаментальные явле-
ния медиапространства, социальной коммуникации и теории словесно-
сти еще требует глубокого, всестороннего и основательного изучения. 
А ведь жанр традиционно – начиная с работ М. Бахтина – осмыслива-
ется как фундаментальная основа текста, являясь проявлением миро-
созидательных стратегий, ценностным основанием конструирования 
взаимоотношений человека и мира [2, с. 283].

Безусловно, проблеме жанра и печатных, и электронных (включая 
новейшие) средств существования медиатекста посвящено немало ис-
следований, которые во многом продуктивны и перспективны. Следу-
ет отметить, что в настоящее время в науке подход к изучению жан-
ровой системы современных медиатекстов является по преимуществу 
«современноцентричным». Естественно, что такой подход к проблеме 
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жанра текста массовой коммуникации продиктован его субстанциаль-
ной сущностью, статусом и функциональным предназначением в об-
щем медиапространстве в процессе социальной коммуникации. Жанр 
медиатекста обусловлен современностью, актуальным историческим и 
культурно-общественным моментом. Если при этом учесть, что жанр 
медиатекста – это особый тип информационно-дискурсивного целого, 
специфическая «общественная структура», которая «не столько отра-
жает мир, сколько предлагает и моделирует его» [3, с. 12], то синхро-
нический подход кажется наиболее перспективным и обоснованным, а 
диахронный план существования жанра текста массовой коммуникации 
представляется или несущественным, или значимым в некой идеальной 
перспективе как любопытная исследовательская задача. Однако «совре-
менноцентричный» подход не может быть исключительно определяю-
щим при общем взгляде на субстанциальную природу, истоки и основы 
жанра медиатекста. Без ответов на вопросы как, на каких основаниях и 
принципах возможен жанр текста массовой коммуникации, откуда про-
исходят, из чего состоят и в какую культурную глубину уходят его корни, 
в чем заключается его субстанциальная сущность теория медиажанра 
теряет объемность. 

Синхронический, «современноцентричный» взгляд лишает жанр ме-
диатекста такого методологического подхода, который нацелен на его 
глубинное развитие, внутреннюю наследственную возможность жанро-
вого забвения или возрождения. Господствующие современные теории 
медиатекста и медиажанра утверждают якобы естественное для них 
типологическое и генетическое «беспамятство». Но жанр текста мас-
совой коммуникации (именно как жанр, который, исходя из собствен-
ных субстанцианальных основ и задач, желает приобрести смысловую 
полноту и выполнить свое функциональное предназначение) принци-
пиально непредставим без истории, культурной памяти, преемственно-
сти. Таким образом, чтобы установить и проследить истоки, основы и 
типологическое развитие жанра, нужно обратиться к истории, и уже на 
этом основании проследить сложные (иногда до ризоматичности) куль-
турные пути и судьбы жанра. Это становится очевидным даже при при-
ближении к новостной группе жанров, тележанрам, реалитишоу, блогам 
и т. д., которые активно находят в себе внутренние возможности воскре-
шения памяти жанровой системы текста массовой коммуникации XIX–
ХХ столетий, а также различных культурных практик. 
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Безусловно, современная система жанров в медиасфере качественно 
отличается от всех своих предшественниц в том, что это система крайне 
неустойчива, диссипативна. Она, согласно правилам синергетики, бы-
стро переходит из одного состояния в другое, превращаясь, по термино-
логии Ж. Делеза, в «хаосмос» [4, с. 53], однако в ней остается и сверх-
личное, объективное начало – неумирающая «память жанра». 

Изучение субстанциальных основ, специфики и происхождения 
жанра медиатекста оказывается не только умозрительной, чисто теоре-
тической проблемой, но и выявляет фундаментальный характер жанра, 
проясняет специфику существования и общие закономерности соб-
ственно массмедийного пространства и культурно-исторического про-
странства в целом. 
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