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С.В. Ушакова (г. Белгород, Россия)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
В СОВРЕМЕННОМ ЖУРНАЛИСТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Современная фундаментальная подготовка будущих журналистов 
предполагает междисциплинарный подход в изучении лингвистических 
дисциплин, обеспечивающий внедрение круга актуальных понятий и кате
горий, способствующих повышению коммуникативной компетентности 
обучающихся.

Ключевые слова: специфика современных СМИ, медиатекст, гипер
текст, семантико-синтаксический подход, событийность, текстовые 
категории.

Масштабные социально-культурные изменения, коренная пере
стройка самой среды коммуникации на основе цифровых технологий, 
движение к информационному обществу, а также перестройка тради
ций существования отечественной журналистики за последние 20 лет, 
влияние производственно-экономических условий на качество и спосо
бы представления информации выдвигают новые требования к журна
листике сегодняшнего дня, а следовательно, и к проблемам подготовки 
журналистских кадров. Как пишет Я.Н. Засурский, «в условиях ускоре
ния и многообразия методов обработки и доставки ... информации ... 
возрастает роль и ответственность журналистики и журналистов в 
жизни и развитии общества. ... Качество и уровень работы журнали
стов становятся глобальной проблемой и является одним из важнейших 
аспектов развития культуры и современного общества знаний» [Засур
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ский 2006: 3]. Качественно новый уровень технологизации современ
ной жизни также влияет на представления о журналистской деятельно
сти. Г. С. Мельник констатирует, что «благодаря новейшим технологи
ям журналистом (по крайней мере, в виде репортера) может быть почти 
любой желающий, у кого есть мобильный терминал. На место коррес
пондента, репортера, папарацци придет текст-лидер (от английского 
неологизма texting — передаватель информации по каналам мобильной 
связи). Его основной профессиональной обязанностью будет создание 
профессиональных блогов, в которых он станет размещать всю полу
ченную и переработанную за день информацию самых разных видов и 
жанров (видео, аудиофайлы, классические тексты, цифровые фотогра
фии, многое другое, что будет приобретено в ближайшее время. Жур
налист сможет оперировать большими объемами информации, разли
чающимися по типу, формату, содержанию» [Мельник: электронный 
ресурс].

В коммуникативную практику входят электронные интеграторы 
новостей и ресурсы смешанного типа, аналитико-комментарийные ре
сурсы, сетевые версии изданий, кросс-платформенные образования, 
использующие различные средства массовой коммуникации для веде
ния гражданского диалога путем создания сетевого сообщества и под
держания контакта в оффлайновых структурах.

Таким образом, в современных условиях, когда невозможно игно
рировать требования медиарынка и медиатехнологий и при этом необ
ходимо сохранить лучшие традиции отечественного университетского 
образования, актуальными становится вопрос о приоритетах в препо
давании журналистики.

Претензии работодателей по поводу недостаточной филологиче
ской подготовки выпускников отделений и факультетов журналистики, 
их недостаточной начитанности и общекультурной эрудиции, низкой 
грамотности во многом обусловлены укоренившимся уже отношением 
к филологической составляющей как неважной на фоне безусловной 
значимости сугубо практических навыков. Эти претензии к выпускни
кам заставляют задуматься о фундаментальности журналистского об
разования, диалектике сохранения плодотворной традиции и модерни
зации содержания и структуры подготовки специалистов. Одна из про
блем, волнующая преподавателей и руководителей факультетов жур
налистики -  соотношение в стандарте филологических и общегумани
тарных дисциплин.
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Исторически факультеты и отделения журналистики формирова
лись в России на базе филологических факультетов, что привело к со
хранению значительной доли филологических дисциплин в блоке об
щепредметной подготовки. Проф. СПбГУ JI. П. Громова видит в этом 
позитивный момент и настаивает на сохранении базового филологиче
ского образования, считая, что нужно не только формировать стерео
типные навыки подготовки новостей или репортажей, не только обу
чать технологическим тонкостям, но и давать фундаментальные знания 
в области гуманитарных наук, что позволяет сформировать культуру 
мысли, богатое воображение, развитые речевые умения (см. открытую 
дискуссию на сайте www.if.pu.ru). Опыт многолетней успешной подго
товки журналистов делает весьма убедительными суждения авторитет
ных специалистов, выделяющих те или иные актуальные направления 
(см., например [Ковалева 2006; Тулупов 2004]), при этом заслуживает 
внимания и точка зрения А.П. Короченского, который видит перспек
тиву в междисциплинарном подходе с обязательным учетом достиже
ний коммуникологии: «Междисциплинарная ориентация в подготовке 
будущего журналиста представляется как процесс ... формирования у 
него относительно целостного мировоззрения на основе гуманитарных 
и общественных дисциплин -  ... с одной стороны, и освоения новых 
технологических возможностей организации коммуникации -  с другой. 
Только в этом случае, пожалуй, можно будет надеяться на формирова
ние у студентов когнитивных парадигм, адекватных и задачам профес
сиональной интерпретации действительности, и разнообразным типам 
каналов коммуникации, включая новейшие» [Короченский, Ушакова 
2006: 17].

Существеннейшим моментом, влияющим на перестройку журна
листского образования, является масштабная дигитализация средств 
массовой коммуникации. Так, Л.М. Землянова приводит рассуждения 
западных специалистов, созвучные отечественным, также направлен
ные на сохранение фундаментального подхода к журналистскому обра
зованию в ситуации, «... когда индустрия новостей усиленно подчиня
ется корпорированию, коммерциализации и концентрации и когда од
новременно с этим возрастает значение ведущего принципа служения 
общественности... когда больше следует заботиться не об индустрии 
новостей, а о самой журналистике со всеми ее формами развития, ви
деть отличия от этой индустрии и теснее придерживаться целей акаде
мического исследования и обучения в интересах служения обществу»
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[Землянова 2006: 44].
М.И. Алексеева, делая обзор истории и современного состояния 

журналистского образования в России, также отмечает важность ком
муникативного подхода, подчеркивая, что появление новых каналов 
распространения журналистского продукта выявило значимость текста 
как первоосновы собственно журналистской деятельности, распро
страняемого затем по разным каналам различными медийными инсти
тутами. Соответственно, «проблемы текста приобретают новое звуча
ние. Текст является собственно тем, что мы называем журналистикой.
... Он, конечно, связан с медийной стороной ... может быть передан по 
мобильному телефону, по радио или телевидению. Эти же тексты мо
гут быть опубликованы и в печатно-медийной сфере. ...Это заставляет 
... думать над тем, как усовершенствовать преподавание русского язы
ка» [Алексеева 2006: 34), поскольку средства коммуникации, как из
вестно, меняют характер коммуникации

Соответственно, изменяется и представление о фундаментально
сти образования журналистов в области русского языка: сегодня меж
дисциплинарный подход к лингвистической подготовке будущего 
журналиста предполагает как совершенствование речевой культуры, 
так и подключение в теоретическом изучении к традиционному струк
турно-семантическому описанию языковых единиц результатов ком
муникативной и когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, се
мантического синтаксиса, логического анализа языка, а также «внесе
ние в программы обучения журналистов теорий семиотики, сигнифи- 
кации, репрезентации и дискурсные анатизы наряду с различными 
концепциями из ... других отраслей знания. ... студентам нужны по
знания, затрагивающие базисные проблемы жизни и науки, хотя сего
дня не все педагоги согласны с этим ...» [Землянова 2006: 40].

Единицей интегрирующего уровня в этом случае вполне может 
стать понятие медиатекста, типологические дихотомии при описании 
которого учитывают выраженность авторской позиции или же депер- 
сонализованность (наиболее ярко проявляющуюся в сообщениях ин
формагентств или в новостных лентах и RSS-агрегаторах в Сети); спо
собы воспроизведения текста (устный\письменный) и канат распро
странения, задающий форматные свойства текста; функционально
жанровый тип; принадлежность к тому или иному медиатопику [Доб- 
росклонская 2008: 60-66].

При семиотическом подходе к медиатексту одной из ключевых ка
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те гор ий признается событийность -  специфика создания и организации 
сообщения. В лингвистическом плане эта событийность проявляется в 
том, что «текст журналиста отличается от текста художественной лите
ратуры и от научного текста нацеленностью на подачу событий в их 
актуальности. От СМИ мы ожидаем в первую очередь сообщений о 
новостях» [Демьянков 2004: 75]. Если же рассматривать при этом со
бытие как то, что существует в речи (событие создается предложени
ем или текстом, а точнее -  их интерпретацией), то особую значимость 
приобретает введение в лингвистический компонент образования эле
ментов семантического синтаксиса, изучающего механизмы языковой 
интерпретации реального положения дел, позволяющие вводить в фо
кус высказывания актуальную информацию. Дидактическую ценность 
приобретают такие семантико-синтаксические категории, как семанти
ческий и синтаксический субъекты высказывания, лексико
морфологические способы выражения субъекта, ролевые отношения, 
семантические типы предикатов, логико-семантическая характеристика 
предложения (бытийное, характеризующее и т.д.), пропозиция.

В текстовом событии фокус, точка зрения мыслятся как некая по
стоянная, когда же она смещается, мы переходим к другому событию 
или к разрыву связанности дискурса в результате его переориентации. 
Благодаря постоянству фокуса эмпатии событие и воспринимается как 
целое, а «в интерпретации дискурса проявляется -  на каждом ее этапе -  
локация, позиция Эго интерпретатора» [Демьянков], что требует вве
дения в анализ медиатекста элементов нарратологии.

Существенными оказываются и такие семиотические характери
стики текстов СМИ, как статика vs динамика. При динамическом из
ложении интерпретатор следует ходу событий, в то время как статиче
ский предикат подчеркивает неожиданное положение дел, драматизи
рует его (ср.: У шел из жизни N  vs N мертв). Значима и категория кон
тролируемости vs неконтролируемое™ события, обусловленная нали
чием или отсутствием ролевой функции агенса -  действующего лица, 
способного\неспособного на преднамеренные действия, ср.: Наруши
теля доставши в отделение милиции при невозможности в подобной 
ситуации Нарушитель прибыл в отделение милиции. Названные при
знаки лежат в основе разнообразных логических и лингвистических 
способов репрезентации высказывания. В этом направлении можно 
выделить и другие значимые категории.

Актуализации новых лингвистических знаний требует и Интернет
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как «комплексный технокультурный организм» [Землянова 2006: 41]. 
Основной формой организации информационного пространства в Ин
тернете является гипертекст, хотя в последнее время исследователи все 
чаще применяют термин «гипермедиа» для обозначения комбинации 
ввдео-, звукового сигнала и письменного текста, причем семиотически 
разнородные компоненты в составе гипермедиа являются одинаково 
значимыми. Общими свойствами гипертекста считаются дисперсность 
структуры, нелинейность и мультимедийность. Эти качества совсем 
иначе соотносятся с такими фундаментальными свойствами традицион
ного текста, как связность, цельность, завершенность. В частности, дис
персность гипертекста представляется в виде небольших фрагментов- 
гнезд, и «войти» в эту структуру можно с любого звена Соответственно, 
возникают иные принципы структурирования такого текста, проявляю
щиеся в совпадении абзацного и содержательно-смыслового членения, 
когда одной мысли, ситуащш, эпизоду соответствует отдельный абзац. 
Натичие гиперссылок, с одной стороны, изменяет содержание таких 
признаков текста, как проспекция и ретроспекция. Но, с другой стороны, 
гиперссылки упрощают содержательную и синтаксическую структуру 
текста за счет актуализации фоновых знаний и пресуппозиций. Изучение 
конкретных механизмов языковой репрезентации гипертекста становит
ся и практически важным при подготовке будущих журнатистов, по
скольку современная медийная практика требует умения представить 
одно и то же событие в разных форматах -  от развернутой публикации в 
печатном издании до предельно сжатого сообщения в RSS-агрегаторе. 
Немаловажным представляется и использование последних данных ней
ролингвистики и нейропсихологии, объясняющих законы восприятия 
нелинейного мультимедийного гипертекста.

Представленный краткий обзор категорий и понятий, необходи
мых в лингвистическом образовании будущих журналистов, требует 
расширения ориентиров в формировании языковой и коммуникативной 
компетенции студентов и междисциплинарного подхода к изучению и 
продуцированию прежде всего текста.
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АКТИВНЫ Е ФОРМ Ы  МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
(на примере Челябинского государственного университета)

Ушедший в историю XX век, который по праву можно назвать 
веком массовой коммуникации, поставил перед педагогами пробле
му подготовки населения к жизни в медиатизированном обществе в 
режиме постоянного диалога со средствами массовой информации и 
коммуникации. Знания, умения, навыки и опыт пользования ими в 
наше время относятся к базовым личностным конструктам, нуж
дающимся в целенаправленном формировании со стороны су бъек
тов обучения и воспитания, и осу ществляться оно должно в идеале 
по отношению ко всем учащимся через разные формы так называе
мого медиаобразования. Его необходимость в наше время практиче
ски никем не оспаривается, и в большинстве стран осознана необхо-
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