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Разрабатываются критерии для составления типологии современных жанров СМИ. 
Предложенная типология отражает тенденции современного массмедийного простран-
ства, где наблюдается усиление воздействующей составляющей, а также отмечается 
подвижность жанров и жанровой системы. Новизна исследования видится в том, что 
нами представлен универсальный метод типологизации современной системы жанров 
СМИ с учетом современных тенденций массмедийного пространства. Согласно резуль-
татам исследования, в основе подобной типологии лежат различия в коммуникативном 
замысле, который может быть либо информационным, либо неинформационным. Автор 
подразделяет неинформационный коммуникативный замысел на такие интенции, как 
фатика, открытое воздействие, манипуляция и мистификация, где каждый из замыслов 
является не отдельно взятой интенцией, но элементами единой шкалы; при этом каждый 
элемент проистекает из предыдущего и представляет его более интенсифицированную 
форму. Разрабатывается система жанров. Предлагается определять положение жан-
ра в типологии путем расчёта соотношения объективной и субъективной модальности 
в текстах этого жанра. Показано, что категория «модальность» соотносится с авторскими 
интенциями: объективная модальность — с информационным коммуникативным замыс-
лом, субъективная модальность — с неинформационным.
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1. Введение
Разработка жанровой системы СМИ остается одним из центральных 

вопросов современной лингвистики, и, хотя исследователи отмечают, что 
сегодня жанры СМИ представляют собой «целостную и развитую систе-
му» [Ким, 2019], поиск критериев их типологизации продолжает оставаться 
одной из наиболее трудноразрешимых задач. Отсутствие общепризнанной 
типологии объясняется вполне объективными сложностями. Во-первых, 
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в последнее время наблюдаются существенные преобразования в системе 
массмедийных жанров: «Многие жанры, такие как репортаж, отчет, интер-
вью, настолько трансформировались, что перестали позиционироваться 
как информационные» [Ляпун, 2011]. Во-вторых, появление на рубеже ве-
ков большого количества новых жанров СМИ (например, блог [Miller et al., 
2004]; лонгрид [Колесниченко, 2008]; политическое эссе [Никонова, 2020]) 
приводит к диффузии существующей системы взаимодействия жанров. 
В-третьих, значительное влияние на формирование классификации текстов 
СМИ оказало появление новых медиа: открытым остается вопрос о при-
знании одного и того же текста в печатном виде и онлайн-версии разными 
жанрами или форматами одного жанра. В-четвертых, на сегодняшний день 
наблюдается трансформация функционального аспекта СМИ: в условиях 
высокой конкуренции усиливается борьба за внимание читателя / зрителя, 
что приводит к искажению баланса «объективный факт — мнение».

Актуальность данного исследования связана с необходимостью выра-
ботки правомерных оснований для типологии жанров СМИ, что позволит 
решить многие дискуссионные вопросы современной лингвистики. Но-
визна исследования заключается в выработке универсального метода ти-
пологизации современной системы жанров СМИ с учетом современных 
тенденций массмедийного пространства.

2. Современное пространство СМИ
Трансформация современного пространства СМИ — явление, при-

знаваемое как отечественными [Апухтин, 2015; Солганик, 2010], так и 
зарубежными исследователями [Miller, 2017]. В данной работе речь идет 
о глобальных изменениях, затрагивающих систему СМИ независимо от 
ее принадлежности определенному региону (в ряде работ отечественных 
лингвистов [Играев, 2009; Кройчик, 2000] обращается внимание на «пере-
кройку» системы массмедиа в связи с изменением политического строя; 
мы исходим из того, что в настоящее время можно констатировать избав-
ление от «посткоммунистического отпечатка» отечественными СМИ и не 
анализировать процесс «политического пересмотра» в качестве ведущего 
системообразующего фактора).

Ниже рассмотрим характеристики современных СМИ, оказывающие 
непосредственное влияние на жанры и жанровую систему:

(1) журнАлиСтикА мнений. Традиционно «золотым стандартом» жур-
налистики являлись объективность и беспристрастность, при этом автор 
оставался отстраненным наблюдателем, чье мнение было вне фокуса вни-
мания или вовсе неважным [Coward, 2013, p. 13]. Таким образом, в СМИ 
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долгое время сохранялся некий баланс «субъективное — объективное» 
с существенным доминированием второй характеристики. Рост информа-
ционного потока последних нескольких десятилетий привел к тому, что се-
годня разобраться в представленной в СМИ информации самостоятельно 
кажется практически невозможным. В связи с этим возрастает востребо-
ванность селекции и интерпретации информации. Людей все больше инте-
ресуют не голые факты, а авторитетные выводы, с опорой на которые они 
могут принимать решения. В результате СМИ перестают быть средством 
передачи информации, а «продают свое видение информационного пото-
ка, свое умение отобрать интересные аудитории новости» [Слуцкий, 2008]. 
Ярким индикатором данных изменений можно считать рост популярности 
«исповедальной журналистики», что предполагает увеличение количества 
текстов, написанных от первого лица с элементами изложения сведений 
о реальном жизненном опыте, и фокусирование на личных эмоциональ-
ных переживаниях [Coward, 2013, p. 91]. Хотя данная характеристика тра-
диционно лежала в основе желтой прессы, сегодня показательным являет-
ся ее проникновение в авторитетные издания (примером может являться 
рост популярности таких жанров, как «editorial», «comment», «opinion», 
предполагающих интерпретацию актуальных событий не с точки зрения 
объективного анализа, а с учетом авторитетного мнения), а также увели-
чение доли рынка, занимаемой блогами, Telegram-каналами. Безусловно, 
первоначальная функция СМИ — информировать — сохраняется, но она 
претерпевает существенные изменения, поскольку сегодня СМИ призваны 
среди прочего выражать свое мнение. В результате жанры, в основе кото-
рых традиционно лежала информативная функция, переживают усиление 
воздействующего элемента [Никонова, 2020], что отражается на их жанро-
образующих характеристиках. 

(2) диджитАлизАция Сми. Процесс диджитализации оказал влияние 
на все пространство СМИ. Во-первых, онлайн-формат предполагает боль-
шую интерактивность, более тесное общение с читателями. Оно выражает-
ся в функциональной возможности читателя задать вопрос автору / редак-
ции в режиме реального времени, а также имеет более глубокое влияние, 
в результате которого не только новые медиа, но и старые ощутили на себе 
усиление интерактивности, обеспечиваемое «особыми средствами актуа-
лизации информации, привлечения и удержания внимания адресата; сред-
ствами помощи адресату в понимании текста; диалогизацией: включением 
в монологический текст единиц диалога, вопросно-ответных единств раз-
ных типов, а также вопросительных предложений, риторических вопросов, 
разговорных конструкций» [Кормилицына, 2018, с. 67]. Во-вторых, появле-
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ние электронных СМИ обеспечило мгновенность доступа к новостям. В ре-
зультате «борьба между субъектами информационной деятельности идет не 
за саму информацию, а за контроль над каналами ее распространения», и 
побеждает тот, кто сумеет «первым правильно аранжировать полученную 
информацию» [Ильченко, 2019, с. 70]. Это означает следующее: чтобы тебя 
«читали», информация должна быть привлекательной, запоминаемой и убе-
дительной, что в большинстве случаев подразумевает субъективность ее 
подачи. В-третьих, современные СМИ мультиинструментальны [Le, 2017, 
p 137], что порождает вопрос о статусе жанров, которые могут быть реали-
зованы через различные информационные каналы (так, одно и то же произ-
ведение может быть книгой, видеоигрой и выставкой).

(3) СВязь С ПолитичеСким диСкурСом. Сегодня в научной литературе, 
посвященной исследованию пространства СМИ, отмечается тесная связь 
политического дискурса и дискурса СМИ (под дискурсом СМИ понимаем 
самостоятельный вид дискурса, представленный всем разнообразием меди-
атекстов, объединенных целью производства и воспроизводства социальных 
и социоэкономических ценностей и отношений [Руденко, 2012, с. 77]; под 
политическим дискурсом понимаем самостоятельный вид дискурса, обще-
ственное предназначение которого состоит в том, чтобы внушить адреса-
там — гражданам сообщества — необходимость «политически правиль-
ных» действий и / или оценок. Иначе говоря, цель политического дискур-
са — не описать (то есть не референция), а убедить, пробудив в адресате 
намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию [Демьянков, 
2008, c. 374]). При этом ряд исследователей [Ануфриенко, 2016; Карадже, 
2013] объясняют причину закрепления данной тенденции влиянием поли-
тизации, другие [Анненкова, 2011; Пронина, 2002; Шейгал, 2004] — медиа-
центризмом / медиатизацией. На наш взгляд, сегодня нет возможности четко 
разграничить дискурс СМИ и политический дискурс; открытым остается 
вопрос о первоочередности явлений и диапазоне их взаимного влияния. Тем 
не менее правомерным является утверждение о взаимном влиянии полити-
ческого дискурса и дискурса СМИ, результатом чего стало усиление воз-
действующей функции и, как следствие, «субъективного» в текстах СМИ 
(поскольку политический дискурс по своей природе манипулятивен).

Итак, влияние отмеченных нами тенденций в пространстве СМИ мож-
но условно свести к двум следствиям. Во-первых, сегодня наблюдается 
усиление установки на воздействие во всех жанрах СМИ, в результате чего 
становится явной нацеленность массмедийных текстов на реализацию 
функции влияния наравне с традиционной функцией информирования. 
Во-вторых, жанровая система СМИ отличается особенной подвижностью: 
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появляются новые жанры, трансформируются старые. Данные аспекты не-
обходимо учитывать при разработке жанровой типологии СМИ. 

3. Вопрос типологии жанров в лингвистике
В языкознании не раз предпринималась попытка создания типологии 

жанров. Основные исследования в этом направлении можно условно раз-
делить на работы, авторы которых придерживаются структурного [Бахтин, 
1996; Баранов, 1997; Седов, 2007; Федосюк, 1997], лингвокультурологи-
ческого [Дементьев, 2020] и интенционального [Арутюнова, 1992; Шме-
лева, 1997] подходов. В случае структурной типологии основанием для 
типологизации является строение жанров. Эта идея восходит к работам 
М. М. Бахтина, который предложил деление на первичные и вторичные 
жанры, где вторичные являются более сложной конструкцией и включают 
в себя первичные. Мысль о жанрах как сложных иерархических построе-
ниях получила дальнейшее развитие, однако спорным остался вопрос о со-
отношении первичных и вторичных жанров [Дускаева, 2004, с. 59], что 
осложняет возможность классификации последних.

В рамках лингвокультурологической типологии основанием является 
система коммуникативных ценностей. Выделяются жанры, поддерживае-
мые данной речевой культурой и не поддерживаемые, что предполагает 
построение жанровой типологии для каждой отдельно взятой культуры, а 
не универсальной, «наднациональной» типологии.

Особый интерес для данной работы представляет интенциональная 
типология, в качестве основного критерия для разграничения жанров в ко-
торой выступает интенция высказывания. Мысль о том, что жанр рождает-
ся из замысла, не нова. Еще М. М. Бахтин писал, что замысел определяет 
выбор жанровой формы: «Этот выбор определяется спецификой данной 
сферы речевого общения, предметно-смысловыми (тематическими) сооб-
ражениями, конкретной ситуацией речевого общения, персональным со-
ставом его участников и т. п.» [Бахтин, 1996, с. 202]. Затем происходит 
обратное влияние: замысел сам корректируется избранным жанром, «скла-
дывается и развивается в определенной жанровой форме» [Там же]. Этот 
взгляд лег в основу теории жанров североамериканской риторической 
школы, где интенция говорящего рассматривается как один из дифферен-
циальных жанровых признаков: «Если рассматривать жанр как социальное 
действие, то его можно интерпретировать только в рамках конкретной си-
туации и с учетом интенций говорящего» [Miller, 1984, p. 21].

Построение интенциональной типологии ставит вопрос об оптималь-
ном выделении коммуникативных интенций. Основополагающей является 
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работа Т. Г. Винокура, в которой противопоставляется два речевых замыс-
ла: «фатика» и «информатика» [Винокур, 1993]. Под «фатикой» исследо-
ватель понимает общение ради общения. «Мотивы, генерирующие фати-
ческое речепорождение, можно было бы назвать символикой социального 
бытия, требующего контакта ради контакта и устанавливающего речевой 
контакт как паллиатив неречевой деятельности. Следовательно, речевой 
контакт есть, прежде всего, контакт социально-психологический, и в этом 
качестве он является главной целью фатического речевого поведения» 
[Там же, с. 137]. «Информатика» подразумевает общение с целью сообще-
ния какой-либо информации [Там же]. Данное деление коммуникативного 
замысла на информативный и неинформативный легло в основу последую-
щих типологий исследователей [Арутюнова, 1992; Шмелева, 1997], однако 
ни одна из них не получила всеобщего признания. 

Говоря о построении системы современных жанров СМИ, необходимо 
учитывать существующие тенденции, которые оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование жанров и их типологию. В связи с этим 
предложенное Т. Г. Винокуром деление интенций на «информатику» и 
«фатику» требует коррекции с учетом особенностей жанрового простран-
ства СМИ. На наш взгляд, в основу типологии жанров СМИ должно быть 
положено соотношение информационного и неинформационного комму-
никативных замыслов.

3.1. Информативная интенция
Информативная интенция традиционно является основополагающей 

для СМИ, поскольку они призваны информировать аудиторию о происхо-
дящем. Сегодня особо подчеркивается значимость информационной со-
ставляющей, поскольку «оперативное информирование в условиях глоба-
лизации, в сложных процессах взаимодействия разных культур способно 
во многом обеспечить устойчивость и динамику мирового порядка» [Ва-
сильева, 2010]. Информационный аспект в разной мере реализуется в жан-
рах СМИ. Наиболее ощутимо информационное наполнение новостных 
материалов в прессе, а также программ новостей на телевидении и радио. 
В некоторых жанрах, например реалити-шоу, информирование сведено 
к минимуму, однако говорить о его полном исчезновении преждевремен-
но, поскольку первоочередной задачей СМИ все еще является трансляция 
информации.

3.2. Неинформационные интенции 
Неинформационные интенции можно представить в виде шкалы воз-

действия. Шкала состоит из четырех блоков, где каждый последующий 
элемент включает предыдущий, а нарастание значений по шкале коррели-
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рует с возрастающей степенью влияния на аудиторию. Ниже рассмотрим 
каждую из составляющих в отдельности.

3.2.1. Фатика
Понятие «фатика» было введено в лингвистический оборот Б. Мали-

новским, понимавшим явление узко, как праздное общение, «общение 
ради общения» [Malinovski, 1923, p. 299], что позволяло рассматривать ее 
только в отношении разговорно-бытового общения. Со временем это поня-
тие получило более широкую трактовку: как «средство создания контакта» 
[Якобсон, 1975, c. 211] и «речевое поведение, которым люди пользуются 
для того, чтобы вступить в общение» [Винокур, 1993, с. 5—6]. «В услови-
ях фатической речи центром оказывается говорящий и его собеседник, а 
отправной точкой коммуникации — представление говорящего о речевой 
ситуации и, как следствие, выбор соответствующих ей речевых средств. 
<…> именно фатическая речь создаёт психологический комфорт в процес-
се общения — эмоциональную вовлечённость собеседников в коммуника-
цию» [Прокофьева, 2016, с. 164]. В такой трактовке постепенно сформи-
ровалось представление о фатике как неотъемлемой части текстов СМИ, 
присущей не только радиожурналистике или глянцевым изданиям, но и 
всему медиадискурсу [Дементьев, 2020; Федосюк, 1997].

Под фатической интенциональностью в СМИ мы понимаем нацелен-
ность текста на установление контакта и его поддержание с читателем, 
выраженные в использовании средств и приемов, позволяющих придать 
естественность совместному пребыванию. При этом автор не ставит за-
дачу убедить читателя в чем-либо, а тем более изменить его мнение и по-
ведение. Автор стремится «говорить на языке читателя и о том, что желает 
услышать читатель» [Чернышева, 2007, с. 48]. Фатика рассматривается 
нами как наиболее «мягкая» форма открытого воздействия.

Наиболее типичным проявлением фатической интенциональности мо-
жет быть ретроспективная отсылка к прошлым выпускам издания, что поз-
воляет сформировать общий круг фоновых знаний:

In 2017 The Economist pointed out that the gap between GDP per person 
in the richest and poorest parts of Britain is larger than in other rich countries. 
That remains true; indeed, it has grown (В 2017 году the Economist указывал 
на то, что разрыв в показателях ВВП на душу населения между самыми 
богатыми и самыми бедными частями Британии больше, чем в других раз-
витых странах. Данное утверждение справедливо и сегодня; на самом деле 
разрыв даже увеличился) [The Economist, 01.08.2020].

В приведенном примере газета «The Economist» устанавливает контакт 
с читателем, ссылаясь на информацию, указанную в одном из предыдущих 
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номеров издания. При этом газета не дает прямой ссылки на номер, что 
свидетельствует о высокой степени контакта между автором и читателем.

Также распространенным приемом фатической интенциональности 
является отсутствие перевода иностранных слов в тексте или использо-
вание жаргонизмов из профессиональной сферы без дефиниций и уточне-
ний, что свидетельствует о доступности информации и языка ее изложе-
ния, по мнению автора.

Other crime syndicates are getting in on the act: The Jalisco New Genera-
tion cartel has sent heavily armed sicarios into poor neighborhoods to hand 
out aid packages (Другие преступные синдикаты присоединились: картель 
Нового поколения Халиско послала в наиболее бедные районы хорошо во-
оруженных наемных убийц для раздачи социальной помощи) [The Week, 
29.05.2020].

Слово sicario взято из итальянского языка и в данном примере не 
снабжается дефиницией. По всей видимости, автор не считает, что данное 
слово может вызвать затруднения при интерпретации читателем. Тем не 
менее очевидно, что оно знакомо не любому читателю, то есть автор четко 
ограничивает круг с в о е й  аудитории и говорит со с в о и м и  читателями 
«на одном языке».

3.2.2. Открытое воздействие
Сегодня общепринятой считается точка зрения, согласно которой воз-

действие является неотъемлемой частью современного массмедийного 
пространства. Стоит различать открытое и скрытое воздействие (то есть 
манипуляцию). Под открытым воздействием понимаем влияние на адре-
сата с целью заставить его сознательно принять чужую точку зрения, ре-
шение, передать информацию и т. д. Манипуляция предполагает насиль-
ственное подталкивание человека к неосознанному принятию решения / 
позиции. Открытое воздействие осуществляется за счет риторического 
построения предложения:

Not only did the US have little at stake in this fight, but it also had little 
ability to influence its direction or outcome (С одной стороны, США мало чем 
жертвовали в этой войне (имеется в виду война в Сирии. — Е. Н.), с дру-
гой, это означало, что у них были ограниченные возможности влиять на 
развитие ситуации и ее результат) [Foreign Affairs, 01.02.2016]. 

В данном отрывке инверсия выступает в роли содержательного ори-
ентира, позволяет привлечь внимание читателя к важной с точки зрения 
автора мысли. Степень воздействия синтаксического средства усиливается 
за счет использования противопоставления. При этом автор не пытается 
выдать свою точку зрения за непреложную истину, а прибегает к конвер-
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генции инверсии и противопоставления с целью усиления экспрессии дан-
ных предложений.

Стоит отметить, что традиционно исследователи говорят о воздей-
ствии как неотъемлемой части всех журналистских жанров [Костомаров, 
1970, с. 8], однако мы считаем, что в настоящее время, несмотря на тренд 
к усилению воздействующей функции СМИ, сохраняются жанры, где 
установка на воздействие минимальна (например, хроника).

3.2.3. Манипуляция
По многим вопросам в отношении манипулятивного воздействия тек-

стов СМИ (например, приемлемость манипуляции, характер последствий 
для субъекта манипуляции и др.) на сегодняшний день в научной среде не 
достигнуто консенсуса. Общепризнанным является понимание манипуля-
ции как нацеленности на изменение установок, взглядов, поведения адре-
сата, а также представление о ее скрытом характере. Речевую манипуля-
цию мы рассматриваем как «специфическое речевое поведение» [Денисюк, 
2004, c. 66], осуществляемое при помощи «искусного использования опре-
деленных ресурсов языка» [Копнина, 2017, c. 25] с целью оказания скры-
того воздействия на адресата, что предполагает изменение его намерений, 
установок, поведения. Критериями языкового манипулирования являются 
1) искаженное соотношение высказывания с действительностью; 2) наличие 
лингвистических аномалий (то есть преднамеренное использование в речи 
конструкций, не мотивированных системой языка); 3) частотность примене-
ния приема манипуляции, не мотивированного реальной ситуацией [Дани-
лова, 2014, c. 12—13]. Ярким примером манипуляции можно считать харак-
теристику различными зарубежными изданиями референдума по поправкам 
в Конституции РФ как попытки Путина остаться у власти:

The constitutional court in Russia approved amendments to the country’s 
constitution that will reset to zero the number of terms already served by Vlad-
imir Putin. He would otherwise have been ineligible to run again when his 
current term expires in 2024 (Конституционный суд РФ одобрил поправки 
к Конституции, которые позволят обнулить срок нахождения Влади-
мира Путина у власти. В противном случае он был бы лишен возможно-
сти баллотироваться на пост президента после окончания текущего срока 
в 2024 году) [The Economist, 21.03.2020].

Additionally, President Putin — who just a week earlier was insisting that 
Russia had only a few hundred cases and had the virus under control — an-
nounced that the referendum that would allow him to remain in power until 
2036 was being postponed because of the pandemic (Кроме того, президент 
Путин, который только неделю назад утверждал, что в России зарегистри-
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ровано только несколько сотен случаев заболевания и вирус находится 
под полным контролем, объявил, что референдум, который позволит 
ему оставаться у власти до 2036 года, был отложен из-за пандемии) 
[The Week, 04.04.2020].

Говоря о роли референдума, издания характеризуют его однобоко, со-
средотачивая свое внимание на одной из двухсот шести поправок. Кроме 
того, заявление о том, что после принятия поправок Путин будет переиз-
бираться на последующий срок, не мотивировано реальной ситуацией и не 
подкрепляется аргументативной базой. Учитывая, что подобное освеще-
ние референдума встречается не в одном издании (то есть не может рас-
сматриваться как авторское оформление высказывания или позиция кон-
кретного журналиста), то имеется достаточно оснований для именования 
его способом целенаправленного языкового воздействия.

3.2.4. Мистификация
Сегодня в пространстве СМИ широкое распространение получил фе-

номен фейк-ньюс, который понимается как сфабрикованный новостной 
материал, ложь в котором можно распознать и разоблачить, хотя она спо-
собна ввести аудиторию в заблуждение [Распопова, 2018, с. 5]. В действи-
тельности же «фейкизация» свойственна многим жанрам СМИ, а не только 
новостям. Причина этому видится в том, что сегодня «для журналистики 
возникла опасная ситуация, когда объективность трансформируется в объ-
ективизм, то есть мнимую объективность» [Ильченко, 2019, с. 46]. Исхо-
дя из того, что фейк — это некий информационный конструкт, который 
создается с целью искажения реальности намеренно, то видится целесо-
образным ввести такую медиаинтенцию, как мистификация. Хотя поня-
тие «(медиа-)мистификация» для лингвистики не является устойчивым 
и не получило достаточного освещения, все существующие определения 
объясняют данное явление через понятие «обман»: «под мистификацией 
в данном случае понимается намеренное введение в заблуждение, искаже-
ние действительного состояния дел» [Шустрова, 2008, c. 179].

В качестве примера мистификации рассмотрим статью “Russia’s latest 
attack on the Ukrainians is a warning to the West” («Последняя атака России 
на украинцев — предупреждение Западу») из газеты «The Washington Post», 
посвященную конфликту в Керченском проливе. На момент выхода статьи 
(26 ноября 2018 года) независимое расследование, которое бы позволило 
дать адекватную беспристрастную оценку событиям, произведено не было, 
о чем говорит в этот же день в своей речи Заместитель Генерального се-
кретаря по политическим вопросам и вопросам мироустройства Розмари 
А. Дикарло: “I wish to underline that the United Nations currently cannot inde-
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pendently verify the circumstances surrounding the incident” («Я бы хотела под-
черкнуть, что ООН на данный момент не смогла провести самостоятельную 
проверку обстоятельств происшествия») [The UN]. То есть при написании 
статьи автор не мог наверняка знать, что произошло в Керченском проливе, 
и, выдавая непроверенную информацию за фактическую, исказил факты:

Russian ships fired <…> (Российские корабли открыли огонь) 
[The Washington Post, 26.11.2018].

The Ukrainian ships were well within their right to be there (У украинских 
кораблей было полное право находиться в этих водах) [Ibid.].

But this time, in a carefully arranged provocation, Russian ships fired on 
the Ukrainian ships — and then seized them, along with 23 crew members (Но 
в этот раз в рамках хорошо продуманной провокации российские корабли 
стреляли по украинским кораблям, а затем захватили их вместе с 23 чле-
нами команды) [Ibid.].

4. Интенциональная типология жанров СМИ
Главный жанродифференцирующий признак пространства СМИ — 

это соотношение коммуникативных интенций, лежащих в его основе. 
Коммуникативные интенции представлены информационным и неинфор-
мационным коммуникативными замыслами. При этом неинформационный 
коммуникативный замысел может быть выражен фатикой, открытым воз-
действием, манипуляцией и мистификацией, где каждый из замыслов явля-
ется не отдельно взятой интенцией, но элементами единой шкалы; каждый 
элемент проистекает из предыдущего и представляет собой его более ин-
тенсифицированную форму. Приведенная нами типология не исчерпывает 
всех коммуникативных интенций, осуществляемых в жанрах СМИ, однако 
перечисленные интенции позволяют дифференцировать основные жанры 
массмедиа с учетом возрастающей роли СМИ в воздействии на адресата.

Мы предлагаем определять положение жанра графически путем расчё-
та соотношения объективной и субъективной модальности в текстах этого 
жанра. Категория «модальность» соотносится с авторскими интенциями 
(объективная модальность — с информационным коммуникативным за-
мыслом, субъективная модальность — с неинформационным). Разница со-
отношения объективной и субъективной модальности является основным 
жанродифференцирующим признаком текстовой модальности. Отметим, 
что жанр определяется не как включающий в себя устойчивую сумму ин-
формационного и неинформационного коммуникативных замыслов, но 
как находящийся в некотором диапазоне этого соотношения, что позволяет 
ему сохранить динамичность и подвижность.
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Ранее нами были исследованы два жанра: «аналитическая статья» и 
«политическое эссе» [Никонова, 2020] — с позиций соотношения объек-
тивной и субъективной модальности. На основе полученных данных (со-
отношение объективной и субъективной модальности для аналитической 
статьи — 56 % и 44 %; для политического эссе — 33 % и 67 % соответ-
ственно) нами определено положение жанров на графике (рис. 1). Распо-
ложение остальных жанров условно и требует статистического подтверж-
дения в дальнейшем.

5. Выводы
В результате проведенного нами исследования было установлено, что 

сегодня пространство СМИ переживает трансформацию, основными ре-
зультатами которой являются усиление воздействующих функций всех 
жанров, а также подвижность и динамичность как самих жанров, так и 
всей их системы. Данные тенденции должны быть отражены в актуаль-
ной типологии жанров СМИ. В качестве основного критерия разграниче-
ния жанров СМИ мы предлагаем принять авторские интенции. Интенции 
жанров СМИ условно можно разделить на информационный коммуника-
тивный замысел и неинформационный, представленный в виде четырех 
элементов: фатика, открытое воздействие, манипуляция и мистификация. 
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Для определения положения жанра необходимо произвести расчет соот-
ношения объективной и субъективной модальности, связанных с основны-
ми интенциями. При этом жанр рассматривается не как устойчивая сумма 
объективной и субъективной модальностей, но как диапазон этого значе-
ния, что позволяет отразить динамизм современной жанровой системы.
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Criteria for drawing up a typology of modern media genres are being developed. The pro-
posed typology reflects the tendencies of the modern mass media space, where there is an in-
crease in the influencing component, and also the mobility of genres and genre system is noted. 
The novelty of the research is seen in the fact that we have presented a universal method of ty-
pologizing the modern system of media genres, taking into account the current trends in the mass 
media. According to the results of the study, this typology is based on differences in communica-
tive intent, which can be either informational or non-informational. The author divides the non-in-
formational communicative intention into such intentions as phatics, open influence, manipulation 
and mystification, where each of the intentions is not a separate intention, but elements of a single 
scale; with each element proceeding from the previous one and representing its more intensified 
form. A genre system is being developed. It is proposed to determine the position of a genre in 
typology by calculating the ratio of objective and subjective modality in the texts of this genre. It is 
shown that the category “modality” is related to the author’s intentions: objective modality — with 
informational communicative intention, subjective modality — with non-informational one.

Key words: genre; typology of media genres; information communicative concept; non-
informational communicative intent; phatics; manipulation; open exposure; mystification.
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