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М едийный дискурс представляет собой отдельный институци-
ональный тип, который имеет отличительные характеристи-
ки, признаки, параметры, свойства, ценности и др. Он вклю-

чает в себя такие разновидности, как новостной, рекламный, PR-дис-
курс, аналитический, публицистический и ряд других. Институцио-
нальное общение предполагает наличие статусно-ролевых характери-
стик участников коммуникации, соответственно, в медийном дискур-
се — это журналисты и их целевые аудитории. Для взаимодействия 
с ними медиаспециалисты используют не только традиционные ка-
налы передачи информации, но и ресурсы сети интернет, в которой 
функционируют сетевые издания, информационные интернет-порта-
лы, интернет-издания, электронные версии печатных СМИ и другие, 
относящиеся к сфере конвергентной журналистики. Именно этот тип 
журналистики привлекает внимание многих исследователей, которые 
изучают средства массовой коммуникации с разных сторон: контент, 
структурно-организационные особенности, специфику освещения 
и представления информации в них, построение медиатекстов и их 
языковую реализацию и другие вопросы. Среди белорусских ученых, 
занимающихся исследованием данной сферы, в первую очередь следу-
ет назвать работы В. И. Ивченкова и А.А. Градюшко [Ивченков, 2018а, 
2018б; 2019; Градюшко, 2014; 2018]. Вопросы конвергентной журнали-
стики и функционирования в ней «новых» СМИ, конвергентные жан-
ры, форматы и их специфические черты, категории медийного дис-
курса, особенности взаимодействия автора сообщений и аудитории 
в этом дискурсе широко освещаются в работах российских исследо-
вателей: Е.А. Барановой, А.А. Бастрон и Е.В. Желудевой, Т.А. Бирюко-
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вой, Е.Л. Вартановой, Ю.С. Воротниковой, А.В. Вырковского, А.А. Гра-
бельникова, М.М. Лукиной, Е.В. Олешко, Е.М. Пак, М.В. Симкачевой, 
В.С. Хелемендика [Баранова, 2018; Бастрон, Желудева, 2016; Бирюко-
ва, 2017; Вартанова, 2015; Воротникова, 2005; Вырковский, 2017; Гра-
бельников, 2013; Лукина и др., 2010; Олешко, 2018; Пак, 2012; Симка-
чева, 2015; Хелемендик, 2013] и др. Однако в качестве предмета изу-
чения в этих исследованиях в основном выступают белорусские или 
российские средства массовой коммуникации. Специфические кон-
вергентные явления в зарубежных СМК не находят достаточного вни-
мания. Мы имеем в виду не общую характеристику этих интернет-из-
даний, а особенности их структурно-композиционного наполнения 
с учетом выстроенной иерархии разных компонентов и составных 
частей, а также контентной организации конкретных СМК и их жан-
ров и форматов, специфику репрезентации в содержании медиатек-
стов экстралингвистических параметров, которые синкретизируют-
ся с интралингвистическими.

В фокусе наших исследовательских интересов находятся конвер-
гентные средства массовой коммуникации в разных журналистских 
традициях, в частности, в белорусской, британской и американской. 
Всестороннее изучение данных СМК позволит выявить их сход-
ные и отличительные черты, построить модели этих медиа, что будет 
способствовать, с одной стороны, определению мировых тенден-
ций и аспектов в сфере конвергентной журналистики, а с другой, — 
рассмотреть эти тенденции в преломлении к белорусской медиасфере. 
Привлечение широкой эмпирической базы, в данном конкретном слу-
чае британского веб-издания «The Guardian», даст возможность полу-
чить необходимую информацию для моделирования дискурса британ-
ских конвергентных СМК. 

Веб-сайт газеты «The Guardian» анализируется с точки зрения его 
структурно-композиционной организации и содержательных характе-
ристик на основе предложенной интегративной методики дискурсно-
го анализа [Лущинская, 2019], опирающейся на отдельные положения 
критического дискурс-анализа, социо-когнитивной и информацион-
ной моделей, лингвистического и структурно-сопоставительного ана-
лиза. Кроме того, предлагаемая методика дополняется другими элемен-
тами (критериями) для проведения более детального и всестороннего 
анализа, исходя из особенностей дискурса конвергентных средств мас-
совой коммуникации. В разработанной методике учитываются четы-
ре группы критериев: формальные, мультимедийных технологий, экс-
тра- и интралингвистические. Формальные критерии подразделяют-
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ся на несколько подгрупп и включают следующие: а) организационная 
структура (тип СМК; выходные данные; организация контента и рубри-
ки, тематическое наполнение; особенности жанрового разнообразия; 
дополнительные сервисы и услуги; специальные проекты; наличие 
и форматы рекламы; б) критерии дизайна: (визуализация материала: 
степень креолизации текста, уровень оформления, дизайн, интерфейс, 
навигация); в) количественные критерии (периодичность обновления 
информации; посещаемость сайта; способы реализации обратной связи).

Критерии мультимедийных технологий нацелены на анализ 
использования информационных технологий в медиатекстах: включение 
видеоинформации или аудиоматериалов в сообщение; наличие 
гиперссылок; присутствие элементов интерактивности (комментариев 
аудитории); другие уникальные мультимедийные технологии (при усло-
вии их наличия).

Экстралингвистические используются для анализа социокультурно-
го контекста дискурсивных практик посредством репрезентации следу-
ющих дискурс-категорий: целевая аудитория, коммуникативная уста-
новка медиатекстов, самоидентификация, время, пространство, интер-
текстуальность, интерсобытийность, интерсубъектность.

Интралингвистические критерии применяются для анализа лингви-
стической реализации медийного дискурса. Данная группа представ-
лена одной категорией — «стилистический диапазон», которая имеет 
широкое содержательное наполнение и отражает языковые средства, 
использованные автором в медиатексте; целостность дискурса (смыс-
ловое единство и логическое развертывание информации); связность 
(лексические, грамматические, стилистические и композиционные 
средства связи). Так как речь идет о конвергентных СМК, то, наряду 
с традиционными средствами связи, используются и гипертекстовые 
средства, такие, как цвет, подчеркивание, ссылки, иконические встав-
ки и др., т.е. визуальные средства. Кроме того, категория «стилистиче-
ский диапазон» отражает системность медиатекста, выражающуюся 
в определенной схеме следования элементов, и завершенность, связан-
ную с формированием целостного образа содержания.

Отметим, что все критерии взаимосвязаны и синкретизируются 
друг с другой, поэтому при анализе издания, его разных структурных 
частей и информационных блоков мы не всегда выделяем какой-то один 
критерий, а рассматриваем его в единстве с другими.

Веб-сайт «The Guardian» имеет свою структуру, композицию и реа-
лизует системно-иерархические отношения. «Шапка» выдержана в си-
нем цвете, как и в печатной версии. В этой части страницы справа по-
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мещено название сайта, выделенное белым цветом. Слева находится ло-
готип: «Available for everyone, funded by readers» («Доступно всем, спон-
сируется читателями»). Кроме того, в «шапке» содержатся активирован-
ные опции «Сделай вклад» и «Подпишись», «В поисках работы», «По-
иск» и опция «Издания Великобритании», кликнув на которую, можно 
выбрать наряду с британской еще американскую, австралийскую или 
международную версию. Ниже содержится строка с основными рубри-
ками, такими, как «Новости», «Мнение», «Спорт», «Культура», «Образ 
жизни» и «Больше». Последняя включает в себя уже названные рубри-
ки с их подразделами, а также много другой дополнительной инфор-
мации, например, видео, подкасты, фотографии, кроссворды и т.д., что 
репрезентирует критерий «дополнительные услуги» и показывает, как 
выстраиваются иерархические отношения. Далее помещаются статьи, 
сопровождающиеся названиями и иллюстрациями к ним. Обычно по-
сле «шапки» идет блок материалов под названием «Headlines», в кото-
ром находятся «свежие» и, по мнению редакции, важные на текущий 
день материалы из разных рубрик и их подразделов. 

Когда пользователи заходят на сайт «The Guardian», то они попа-
дают на домашнюю страницу первой рубрики «Новости» с ее подраз-
делами: «Объединенное Королевство», «Мир», «Бизнес», «Коронави-
рус», «Футбол», «Окружающая среда», «Политика Великобритании» 
и др. Если листать страницу вниз, то можно заметить на ней выстро-
енные системно-иерархические отношения с учетом размещенных 
тематических блоков. На дату 08.07.2020 эти блоки были представле-
ны в следующей иерархии: «Заголовки», «Коронавирус», «Коронави-
рус в Великобритании», «Коронавирус в мире», «Прожектор», «Се-
годня в фокусе», «Мнение», «Спорт», «Видео», «Из Великобритании», 
«В мире», «Культура» и др. Отметим, что информационные блоки не 
являются фиксированными и периодически меняются: добавляются 
новые, исключаются другие. В то же время, те, которые представле-
ны в «шапке издания», присутствуют постоянно. Как можно заклю-
чить, приоритетность их следования определяется редакцией изда-
ния и с учетом освещаемой тематики. 

Нижняя часть страницы повторяет строку с подразделами рубри-
ки «Новости», что представляется удобным для пользователей и реа-
лизует дискурс-категорию «аудитория». Затем на синем фоне снова ду-
блируется лента с основными рубриками издания, которые отражены 
в его «шапке». Кроме того, содержится ряд активированных опций: 
«О нас», «Связаться с нами», «Жалобы и исправления», «Политика кон-
фиденциальности» и др. (реализация критерия «дополнительные услу-
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ги»). Есть оцифрованный архив печатной версии издания и ссылки на 
некоторые соцсети.  

Все рубрики и их подразделы следуют принципу единообра-
зия в оформлении и представлении информации, варьируется толь-
ко содержательное наполнение и названия подразделов, что обуслов-
лено спецификой освещаемой тематики. Было замечено, что в разных 
рубриках могут повторяться одни и те же подразделы. Во всех разде-
лах в конце домашней страницы присутствует блок «Наиболее просма-
триваемые статьи», в котором помещаются популярные среди читате-
лей материалы в рамках тематики каждого блока. 

На первых станицах каждого подраздела слева есть блок «Все пу-
бликации», кликнув на который, можно познакомиться с материала-
ми, опубликованными по дням в порядке убывания и с указанием вре-
мени по часам и минутам их размещения. Ниже находится строка 
с пронумерованными страницами, содержащими предыдущие статьи 
(архив публикаций). В данном случае репрезентируется дискурс-кате-
гория «время», так как читатели могут познакомиться с материалами, 
опубликованными ранее.  

Для привлечения внимания аудитории редакцией веб-сайта ис-
пользуются несколько цветов в оформлении информации. В назва-
ниях к статьям указывается ключевое слово, выделенное темно-крас-
ным цветом и помогающее пользователям сориентироваться в теме 
публикации, что реализует критерий «уровень оформления, дизайн, 
интерфейс, навигация». 

На некоторых материалах помещен значок, обозначающий количе-
ство просмотров, что репрезентирует критерий «посещаемость сайта».

Таким образом, анализ первых страниц разных рубрик издания по-
казал, что редакцией соблюдается принцип единообразия в оформле-
нии сайта и его разделов; каждая рубрика имеет свои тематические под-
разделы, которые на домашней странице выстраиваются в определен-
ной системно-иерархической последовательности; используется цве-
товая палитра для привлечения внимания аудитории; иллюстратив-
ная информация преобладает над текстовой.   

Медиатексты электронного издания сохраняют структуру, оформ-
ление и особенности предъявления информации. Они включают заго-
ловки и подзаголовки, шрифты которых отличаются по размеру. Справа 
от статьи помещается ключевая фраза или слово по теме, ниже в стол-
бик указывается автор и уточняется, кто он, затем указывается дата 
и время выхода публикации, есть ссылка на соцсети, электронную 
почту и значок «поделиться информацией». После подзаголовка могут 
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находиться активированные ссылки на другие статьи, связанные тема-
тически с текущей публикацией, что свидетельствует о наличии гипер-
текстуальности. Далее следует большая фотография с подписью или 
помещается видео, имеющее отношение к сообщаемому. После этого 
следует текст. Для удобства читателей абзацы в нем отделяются друг от 
друга пробелами, это способствует лучшему восприятию информации. 
В текстах используются гиперссылки (внутренние и внешние), выделя-
емые другим цветом и подчеркнутые серой линией; может помещаться 
видеоинформация; диаграммы, схемы или таблицы. В конце текста на-
ходятся активированные ключевые слова и повторяется ключевая фра-
за по теме, а также значки соцсетей и e-mail, что соответствует крите-
рию «способы реализации обратной связи».

Для выявления жанров и форматов, используемых в издании, вни-
мание было сфокусировано на некоторых подразделах рубрики «Ново-
сти»: «Объединенное королевство», «Мир» и «Политика Великобрита-
нии», которые освещают общественно-политическую тематику как 
в самой стране, так и за рубежом. Методом сплошной выборки мы ото-
брали 100 материалов, опубликованных в июле 2020 г. В электронном 
издании новости размещаются часто, и в течение дня журналистами 
освещается большее количество событий. 

Анализ показал, что преобладающими жанрами выступают инфор-
мационные. Лидирующим среди них явилось расширенное новостное 
сообщение, что составило 41%. В этом типе сообщений журналисты ис-
пользуют много цитат, видеоинформации, графиков и диаграмм. 33% 
пришлось на новостное сообщение; встретилось и краткое новостное 
сообщение, что составило 8%. Кроме выделенных жанров публикуют-
ся и аналитические статьи: тематическая статья, в том числе и новост-
ная, — 14% от общего количества материалов; политический очерк — 
3%; 1% — статья-мнение. 

В содержании медиатекстов «The Guardian» наблюдается тенденция 
к использованию весомой аргументирующей информации именно 
в информационных жанрах, которая конкретизирует тему публикации 
посредством ссылок на мнения респондентов, включение статистиче-
ских данных, отсылок к разным документам, размещение графиков, ди-
аграмм, видеоинформации и др. 

Тематика, освещаемая в трех проанализированных подразделах ру-
брики «Новости», связана с общественно-политической жизнью Ве-
ликобритании, ее регионами, разными городами. Международные со-
бытия рассматриваются в преломлении к интересам государства и его 
взаимоотношений с другими станами. Проблема коронавируса прохо-
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дит центральной темой в освещении многих вопросов данной рубри-
ки. Рассматривается тема эмигрантов; состояния здравоохранения; ре-
шений премьер-министра страны по ряду вопросов; брексит и его по-
следствия для Великобритании; мнения политических партий в отно-
шении разных вопросов и др.      

Были рассмотрены 100 материалов подраздела «Бизнес» за пери-
од июль 2020 г. для определения его жанрового разнообразия. Преоб-
ладающими жанрами в этом разделе также выступают информацион-
ные: лидирует новостное сообщение, которое составило 45%; расши-
ренное новостное сообщение соответствует 14%; краткое новостное со-
общение — 3%. Встретилась статья-прогноз, что составило 1% от обще-
го количества проанализированных материалов. В данном подразделе 
используется, кроме того, тематическая статья, среди которой выделя-
ется такой ее подвид, как новостная, что составило 19%; далее следует 
статья-комментарий — 14%; письмо-мнение — 2%; статья-обзор — 1% 
и редакторская статья также 1%. 

Для получения более точной информации о формально-содержа-
тельных особенностях веб-сайта «The Guardian» были рассмотрены 
другие его рубрики и их подразделы. Особенностью электронного из-
дания является наличие отдельного раздела «Мнение», который сра-
зу же идет после «Новости» и в котором содержатся только аналити-
ческие материалы, распределенные по таким подразделам, как «Точ-
ка зрения The Guardian», «Обозреватели», «Карикатуры», «Мнение-ви-
део» и «Письма». Жанровое разнообразие рубрики представлено ре-
дакторскими статьями, колонками журналистов с их мнением и ви-
дением различных проблем и вопросов. Именно в этом разделе поль-
зователи могут увидеть материалы с карикатурами, познакомиться со 
статьями-комментариями, тематическими статьями, аналитическими 
публикациями, видеокомментариями, а также письмами в редакцию.  

В зависимости от рубрики, ее подразделов, коммуникативной уста-
новки, которую ставят перед собой журналисты с учетом освещаемой 
темы в той или иной публикации, определяется ее жанр и формат. 
Но во всех медиатекстах веб-сайта соблюдается принцип единообразия 
в их структурно-композиционном и дизайнерском оформлении, для 
них характерно наличие явлений конвергенции и креолизации. Следует 
отметить, что структурно-композиционное и системно-иерархическое 
представление информации выдерживается во всех частях веб-сайта, 
который представляет собой целостную систему. 

Поскольку электронное издание имеет несколько версий: для жите-
лей Великобритании, США, Австралии и международную версию, то 
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можно заключить, что аудитория у него обширная. Но так как мы рас-
сматривали именно версию для Великобритании, то ее целевая ауди-
тория — это жители Объединенного Королевства. В данном случае ка-
тегория аудитория учитывается и репрезентируется, во-первых, через 
оформление и соответствующее предъявление информации на сайте 
для своих пользователей. Соблюдение принципа единообразия в раз-
ных системных компонентах издания и выстраивание определенных 
иерархических отношений позволяет читателям достаточно легко ори-
ентироваться в потоке содержащейся информации и находить нужную. 
Кроме того, используемая цветовая палитра, разные виды и размеры 
начертаний, присутствие большого количества иллюстративного мате-
риала способствуют лучшему восприятию информации и привлечению 
внимания аудитории к конкретным публикациям. Разнообразные те-
матические подразделы рубрик издания также свидетельствуют об уче-
те интересов различных аудиторий, что в очередной раз подтверждает 
реализацию дискурс-категории «аудитория». 

Во-вторых, учет этой категории проявляется непосредственно при 
продуцировании медиатекстов: тематика публикуемых материалов 
в разных рубриках в первую очередь связана с различными событиями, 
происходящими в стране или относящимися к ней, по-другому, учи-
тывается новостной принцип «близости»; выбор соответствующих ар-
гументов, статистической информации, примеров, мнений респонден-
тов, гиперссылок на разнообразные источники осуществляется с уче-
том предполагаемой аудитории. 

Немаловажную роль играет использование явления конвергенции: 
видео- и графическая информация, фотографии и слайд-шоу, которые 
журналисты применяют в своих сообщениях, подбирается и выстраи-
вается определенным образом с фокусом внимания на целевую ауди-
торию. В медиатекстах интернет-издания часто встречаются аббреви-
атуры, которые авторами не всегда расшифровываются. Это показы-
вает, что журналисты пишут для аудитории Великобритании, для ко-
торой эта информация понятна.

В аналитических материалах авторы могут вписывать своих читате-
лей в контекст сообщения, называя или обращаясь к ним: Just because 
you’re at a desk and could work from home doesn’t mean that job will still be 
required when your colleagues shift to remote» («Тот факт, что вы сиди-
те за столом и можете работать из дома, не означает, что эта работа 
все еще будет необходима, когда ваши коллеги перейдут на удаленный ва-
риант»). В данном примере из статьи-комментария (от 23.07.2020 в ру-
брике «Стиль жизни») под названием «To survive, shops in Britain will have 
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to move to where the commuters are now», полужирным начертанием вы-
делены местоимения «вы и ваши», которые автор использует, обраща-
ясь к читателям и вписывая их в содержание сообщения.

Дискурс-категория коммуникативная установка медиатекстов 
определяется их содержанием и может заключаться в информирова-
нии аудитории о различных событиях, в анализе, интерпретации, объ-
яснении этих событий.

При продуцировании медиатекстов в информационных жанрах 
журналисты используют местоимения в третьем лице в единственном 
числе, чтобы объективно передать информацию, не высказывая свое-
го мнения открыто. Однако те факты и данные, которые они выбирают 
и помещают в текст сообщения, позволяют судить, насколько авторы 
компетентны по тому или иному вопросу, насколько глубоко они зна-
ют освещаемую тематику. На основе анализа содержания публикации 
можно составить определенное представление о журналисте, что ре-
презентируется посредством дискурс-категории самоидентификация.

В аналитических материалах медиаспециалисты также стараются 
быть объективными и непредвзятыми в освещении событий, в то же 
время используют ряд лексических единиц, имеющих оценочный ха-
рактер и которые дают возможность аудитории «считать» мнение ав-
тора по освещаемому вопросу. Например, в статье-комментарии 
«Donald Trump’s assault on the WHO is deeply worrying for global health» 
(от 23.07.2020) журналист Питер Бомонт пишет: «But above all this is what 
American diplomacy looks like in the Trump era. It is ugly, dishonest, bully-
ing and cruel, a pathetic trade in self-serving tittle-tattle that damages not 
only public health around the world, but undermines America’s claim to global 
leadership» («Но прежде всего так выглядит американская дипломатия 
в эпоху Трампа. Это уродливый, нечестный, запугивающий и жесто-
кий, патетический обмен корыстной болтовней, которая наносит 
ущерб не только общественному здравоохранению во всем мире, но под-
рывает притязания Америки на мировое лидерство»). Выделенный 
текст, изобилующий разными оценочными эпитетами, эксплицитно 
отражает мнение журналиста.

В аналитических материалах журналисты нередко иденти-
фицируют себя с аудиторией. В тематической статье «Seven key 
moments in Boris Johnson’s first year as prime minister» (от 23.07.2020) 
автор Хизер Стюард пишет: «A year on from Boris Johnson’s victory 
in the Conservative party leadership race, which ushered him into Downing 
Street, we look at the key moments of his time in office so far» («Год спустя 
после победы Бориса Джонсона в гонке за лидерство консервативной 
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партии, которая привела его на Даунинг-стрит, мы смотрим на клю-
чевые моменты его пребывания в должности до сих пор»).

В электронном издании новости обновляются по мере их появле-
ния. В верхней части страницы любой рубрики и ее подраздела всегда 
публикуются текущие события. Кликнув на фразу «все статьи» на до-
машней странице, пользователь видит, что материалы располагаются 
в определенной последовательности по дням и с указанием времени 
выхода сообщения, начиная с текущего дня и далее в порядке убыва-
ния, то есть соблюдается определенная иерархия. Есть архив новостей 
со страницами в конце списка событий после каждого дня. Все сказан-
ное подтверждает репрезентацию дискурс-категории «время». Кроме 
того, она реализуется и в самих медиатекстах, что зависит от освеща-
емой коммуникативной ситуации и ее составляющих. Текущее событие 
может рассматриваться в связи с другими, уже произошедшими собы-
тиями или теми, которые еще произойдут, но имеют отношение к глав-
ной новости. В тематической статье «UK coronavirus job losses: the latest 
data on redundancies and furloughs» (от 23.07.2020) основная тема связана 
с большим сокращением рабочих мест в стране из-за пандемии. В тек-
сте автор отмечает: «As a result, companies have announced tens of thou-
sands of redundancies, and with millions more still on furlough (1), ex-
perts warn this number will get higher (2). The government’s economics fore-
caster, the Office for Budget Responsibility (OBR), has warned unemployment 
could more than double by the end of this year (3) to the highest levels since 
the 1980s (4)» («В результате компании объявили о десятках тысяч 
увольнений, и, поскольку еще миллионы людей продолжают сокра-
щаться (1), эксперты предупреждают, что это число будет расти (2). 
Государственный прогнозист по экономическим вопросам, Управление 
бюджетной ответственности (OBR), предупредил, что безработица 
может более чем удвоиться к концу этого года (3) до самого высокого 
уровня с 1980-х годов (4)»). Полужирным шрифтом выделены события, 
репрезентирующие категорию «время»: основное, связанное с настоя-
щим моментом (1); прогнозируемое будущее (2) и (3); прошедшее (4).  

Дискурс-категория пространство охватывает самый широкий кон-
текст. Наряду с географическим пространством Великобритании, ее ча-
стями / регионами и другим локальным пространством, в медиатекстах, 
освещающих мировые события, называются различные страны, их ре-
гионы, города, какие-то отдельные места в рамках города или другой мест-
ности. В частности, в рубрике «Новости» в ее подразделе «Мир» выделя-
ются блоки, посвященные новостям Европы, США, Северной и Южной 
Америки, Азии, Австралии, Средней Азии и Африке. В любом медиа-
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тексте всегда называется, конкретизируется географическое простран-
ство, в рамках которого освещается то или иное событие. 

В новостной тематической статье «Tsunami of fake news hurts Latin 
America’s effort to fight coronavirus» (от 26.07.2020) событие связано 
с Латинской Америкой. В тексте авторы пишут: «As Latin America batt-
les the advance of Covid-19, which has now claimed more than 160,000 lives 
in the region, it is also fending off a tsunami of online disinformation designed 
to bamboozle and deceive. From the Mexican state of Chiapas to Ceara 
in Brazil, social networks are awash with quack cures and fantastical conspira-
cies that can carry an all-too-real human cost» («В то время как Латинская 
Америка борется с наступлением Covid-19, который в настоящее вре-
мя уносит более 160 000 жизней в регионе, она также защищается от 
цунами онлайн-дезинформации, призванной запутать и обмануть. От 
мексиканского штата Чьяпас до Сеары в Бразилии социальные сети 
наводнены извращенными лекарствами и фантастическими заговора-
ми, которые могут нести слишком реальные человеческие затраты»). 
Выделенная информация репрезентирует категорию «пространство».

Интертекстуальность как одна из наиболее частотных категорий 
медийного дискурса и важный смыслообразующий текстовый признак 
[Кремнева, 2019; Сергодеев, 2019] находит реализацию на веб-сайте. 
Во всех сообщениях «The Guardian» используются цитаты и гиперссыл-
ки на другие тексты. Часто именно цитаты преобладают в авторском 
тексте. Данный факт свидетельствует об объективной, конкретной 
и достоверной подаче журналистами информации своим аудиториям. 

В британском издании журналисты достаточно часто реализуют 
дискурс-категорию интерсобытийность. Ссылка или упоминание дру-
гих событий в контексте описываемой ситуации позволяет конкре-
тизировать новость, предоставлять читателям больше информации 
и отражать полную картину происходящего. В новостном сообще-
нии (от 23.07.2020) под названием «Sajid Javid urges PM and businesses 
to improve diversity immediately» автор, поднимая тему расовой дис-
криминации в Великобритании, упоминает несколько событий, свя-
занных с описываемой новостью: «Following the killing of George Floyd 
in the US and the widespread Black Lives Matters protests in the UK, Boris 
Johnson announced he would set up an independent Commission on Race and 
Ethnic Disparities in June — the sixth review into discrimination since 
2014» («После убийства Джорджа Флойда в США и повсеместных 
протестов Black Lives Matters в Великобритании Борис Джонсон объ-
явил, что в июне он создаст независимую комиссию по расовому и эт-
ническому неравенству — шестой обзор дискриминации с 2014 года»). 
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В анализируемом интернет-издании категория интерсубъектность 
находит широкую репрезентативность, отражая взаимодействие и вза-
имоотношения участников события. Ссылаясь на суждения опреде-
ленных субъектов коммуникативной ситуации, авторы вписывают их 
в контекст, идентифицируют их, и аудитории понятно, почему имен-
но этих коммуникантов упоминают журналисты, почему их мнения 
используют в текстах. В публикации «Hospitals in north of England fear 
worst as coronavirus admissions rise rapidly» (от 10.10.2020) автор исполь-
зует цитату эксперта по поводу ситуации с коронавирусом и иденти-
фицирует его (выделено полужирным начертанием): «“I think we’re 
starting to see that again,” said Dr Matthew Tuck, who works in Newcastle 
as an anaesthetic registrar and is deputy chair of the BMA’s junior doc-
tors committee. “Where we are now is very similar to how we all felt 
in the middle of March”» («Я думаю, мы снова начинаем это видеть», — 
сказал доктор Мэтью Так, который работает в Ньюкасле анесте-
зиологом и является заместителем председателя комитета моло-
дых врачей BMA. «То, где мы сейчас находимся, очень похоже на то, что 
мы чувствовали в середине марта»). Кроме того, детальное представ-
ление информации о коммуникантах события имплицитно реализует 
еще один тип взаимодействия «автор — аудитория», который также ре-
презентируется данной категорией. 

Дискурс-категория стилистический диапазон связана с лингвисти-
ческим анализом медиатекстов, в частности, использованием опреде-
ленных лексических единиц. В медиатекстах упоминаются различные 
государственные институты, комитеты, организации, международные 
в том числе, бизнес-компании и их аббревиатуры. В предложениях ис-
пользуется активный залог, по структуре предложения сложные или 
сложноподчиненные. В новостных сообщениях лексика нейтральная, 
в аналитических статьях, в первую очередь в тематических могут ис-
пользоваться разнообразные стилистические средства. Медиатексты 
имеют завершенный характер, являются целостными и связными муль-
тимедийными коммуникативными продуктами.  

Таким образом, британское интернет-издание «The Guardian» пред-
ставляет собой целостную дискурсную систему с выстроенными ие-
рархическими отношениями, которые реализованы и прослеживают-
ся в последовательной организации информации на домашней страни-
це и в отдельных рубриках сайта, а именно, в том, какие тематические 
разделы и информационные блоки выбраны редакцией и как они вы-
строены в приоритетном направлении, каким событиям отводится пер-
воочередное место на домашней странице и др. Данное издание име-
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ет структурно-композиционные особенности (как на различных стра-
ницах, так и в медиатекстах, о чем свидетельствуют результаты прове-
денного и описанного анализа) и отличается спецификой дизайнерских 
приемов и контентной реализацией. 

Несмотря на то, что современные конвергентные СМК в разных 
журналистских культурах имеют общие черты, в то же время, в каждой 
культуре есть свои особенности и тенденции. Так, в «The Guardian» яв-
ление конвергенции шире отражено на домашней странице, в рубри-
ках и в содержании медиатекстов, чем в некоторых белорусских и аме-
риканских электронных изданиях. В то же время текстовая информа-
ция является базовой во всех СМК. Если, например, в белорусских кон-
вергентных СМК информационные жанры краткие и не расширенные, 
то в британских изданиях (в «The Guardian» в том числе) точно также, 
как и в американских, используется много аргументирующей инфор-
мации, что увеличивает объем текста, но с учетом того, что речь идет 
об интернет-изданиях, такой подход целесообразен. Использование 
иллюстраций, главным образом, фотографий в публикациях, свиде-
тельствует о наличии явления креолизации. Это свойственно различ-
ным интернет-изданиям в разных журналистских культурах, в том 
числе и в проанализированном британском СМК. Применение широ-
кой цветовой гаммы, что, например, не так распространено в белорус-
ских интернет-СМИ, способствует привлечению внимания аудитории 
и ее лучшему восприятию информации. Освещение событий в медиа-
текстах происходит посредством репрезентации таких дискурс-катего-
рий, как аудитория, коммуникативная установка, самоидентификация, 
время, пространство, интертекстуальность, интерсобытийность и ин-
терсубъектность, которые реализуют экстралингвистические параме-
тры интернет-издания на фоне стилистического и жанрового диапазо-
на. Отражение данных категорий в содержании медиатекстов разных 
СМК имеет много общего, что свидетельствует о едином подходе к ос-
вещению дискурсивных практик.
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