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В статье рассматриваются способы и вербальные средства репрезентации автора журналистского текста, ко-
торые составляют одно из обязательных условий образования жанров средств массовой информации. Под 
авторизацией в статье понимается сознательное или бессознательное выражение в медиаконтенте личности 
его создателя, выявляемое посредством анализа конкретных языковых средств. Поскольку публицистика – это 
сфера личностной, субъективной, документальной, подлинной речи, то авторизация входит в перечень самых 
актуальных признаков журналистского текста, и поэтому описание репрезентации автора в соответствии с 
требованиями жанров имеет важное значение для практической журналистики. Для современной медиасферы 
корректная авторизация контента является проблемой, поскольку в последнее время форма ее выражения в 
журналистских текстах все больше размывается, что стало одной из главных причин дегуманизации совре-
менных СМИ. Особое внимание в статье уделяется тому, каким образом качество и степень проявления ха-
рактеристик автора регламентируется в текстах, относящихся к разным жанрам. Путем применения ком-
плексного лингвистического анализа подробно описаны специальные вербальные структуры, которые журна-
листы используют для собственной репрезентации в текстах разных жанров, и которые создают форму авто-
ризации, являющуюся узнаваемым признаком их индивидуального стиля.  
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Некоторые исследователи современной журналистики считают, что в настоящее время рос-
сийские массмедиа вслед за западными переживают дегуманизацию, ставшую сегодня особой при-
метой не только СМИ, но и всего информационного общества в целом. Дегуманизация в общем 
смысле – это действия, направленные на лишение субъекта прав, связанных с принадлежностью к 
человеческому роду. Однако в эпоху постмодернизма явление дегуманизации проявляется чрезвы-
чайно многообразно, и одной из ее форм является моральное отстранение общества, неосознанный 
или намеренный отход от духовных ценностей, принятых в качестве ориентиров нравственного гу-
манного отношения к человеку и к окружающему миру. Именно эта форма дегуманизации особенно 
активно проявляется в последнее время в общественной жизни и как следствие стала также харак-
терной и для современных СМИ.  

В.В. Хорольский считает, что дегуманизация СМИ является следствием квазигуманизации, вы-
званной «глобализацией масс-медиа, приводящей к унификации медийного стандарта, что порождает 
новые, подчас неожиданные, формы массовой культуры» [15. С. 218]. Он с сожалением отмечает за-
кономерность этого процесса: «Конвейерные технологии масскульта, усиливая и ускоряя процессы 
визуализации, распространения философии гедонизма, самоцельного потребления материальных и 
духовных благ, создают квазигуманистический общепланетарный стандарт журналистского текста. 
Разнообразие интересов и диверсификация вкусов аудитории стали привычным фактом эволюции 
СМИ на современном этапе» [15. С. 218]. К сожалению, проблемы гуманитарной сферы неизбежно 
вызывают проблемы смежных сфер: «Лингвоэкологические, лингвоэтические и культурно-речевые 
проблемы (…) становятся следствием, а не причиной гуманитарных проблем в массмедиа» [9]. 

Н.И. Клушина рассматривает дегуманизацию СМИ сквозь призму культурно-речевых про-
блем и одну из них видит в «пренебрежении к автору / авторству» журналистских текстов: «Размы-
вание авторства – серьезная гуманитарная проблема, порожденная информационной эпохой и усу-
губленная бурным развитием Интернета. Автор как демиург своего оригинального текста, автор как 
выразитель самобытной авторской идеи сегодня терпит катастрофу» [9]. 

Для успешного решения проблемы, изложенной выше, на наш взгляд, сегодня необходимы де-
тальные лингвистические разработки форм и способов выражения авторства журналистского текста в 
разных аспектах. Следует отметить, что, хотя сегодня возникла насущная необходимость изучения 
авторского своеобразия медиаконтента, эта задача не является новой, поскольку существует ряд науч-
ных трудов, посвященных понятиям: «автор текста», «образ автора», «авторская позиция» – которые 
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неоднократно и разносторонне были описаны в филологической и журналистской теории текста в 
прошлом веке В.В. Виноградовым [5], М.М. Бахтиным [3], Р. Бартом [2], Ю.М. Лотманом [10] и дета-
лизированы современными учеными Н.Д. Арутюновой [1], Г.Я. Солгаником [12], И.П. Ильиным [8]  
и другими. Однако, несмотря на имеющийся материал, категория авторизации текста в жанроведении 
журналистики до настоящего времени остается, мягко говоря, недостаточно изученной, и это тоже 
оказывает свое влияние на дегуманизацию СМИ. По этой причине вербальная репрезентация авторст-
ва в журналистском тексте должна быть изучена глубоко и всесторонне. 

Классическое представление об авторизации контента в журналистике базируется на весьма 
простой мысли: каждый текст написан кем-либо, и поэтому обязательно несет в себе отражение 
личностных качеств автора. По этой причине под авторизацией в широком смысле понимается в той 
или иной степени субъективированный способ подачи информации в тексте [7], который в более 
узком смысле можно рассматривать как группу дополнительных смыслов, привносимых автором в 
сообщение о некотором «положении дел» в объективной действительности [6]. Любой медиатекст 
осознается читателем как невымышленный, даже если в нем и содержится доля вымысла. Противо-
поставление презумпции вымысла презумпции истинности, отличающее художественные тексты от 
нехудожественных, имеет самое непосредственное отношение к проблеме авторизации журналист-
ского текста. Если повествователь, от лица которого излагаются события в художественном тексте, 
в определенной степени представляет собой художественный образ, то авторы публицистических 
текстов обязательно должны восприниматься читателем как реальные лица. Функциональную важ-
ность авторизации для журналистского текста отметил Г.Я. Солганик: «Публицистический текст по 
определению, по природе должен содержать в себе в большей или в меньшей степени черты, при-
меты авторской личности» [12. С. 78]. Это создает эффект достоверности излагаемых в публикации 
фактов и объективности оценочного материала.  

Даже если журналист нигде не использует прямых указаний на то, что он выражает свою соб-
ственную точку зрения, читатель все равно воспринимает текст как выражение его личностной ав-
торской позиции, его знаний и представлений о жизни и о мире. В зависимости от того, будет ли 
автор скрыто или открыто выражать свое мнение и оценки, предлагать свою интерпретацию или 
просто констатировать факты, можно говорить о степени авторизованности текста или о разной ак-
тивности авторизации.  

Особые черты создателя журналистского контента отражаются как в содержательной струк-
туре текста, так и в своеобразии его вербального выражения. Автор отображает свою позицию в 
тексте конкретными «речевыми структурами» [11. С. 273], которые и создают узнаваемую форму 
субъекта повествования. В основном в современном журналистском тексте употребляются все спо-
собы авторизации, применяемые в художественной литературе и описанные литературоведами, но в 
связи со спецификой сферы и появлением в последнее время моды на собственный стиль журнали-
ста в массмедиа используются и свои особые приемы, располагающие конкретными языковыми 
средствами в разных жанрах.  

Профессиональный подход к авторизации как текстовому приему в журналистике, на наш 
взгляд, должен осуществляться только в соответствии с требованиями к каждому конкретному жанру. 
Надо отметить, что этот на первый взгляд простой принцип, довольно трудно применим в действи-
тельности, поскольку сегодня недопустимо большое количество журналистской продукции отличает-
ся не только «размытым авторством», но и размытыми жанровыми признаками. Не способствует ис-
правлению ситуации и введенное в последнее время понятие «гибридная форма жанра» [13. С. 30], 
которое часто применяется к текстам, жанровую принадлежность которых вообще невозможно опре-
делить. Между тем корректно выполненная авторизация журналистского текста позволит придать ему 
адекватные жанровые черты, что плодотворно скажется и на функциональном качестве информаци-
онного продукта. 

В первую очередь необходимо выделить три основных способа вербального выражения авто-
ра в текстах СМИ:  

– открытую авторизацию,  
– закрытую авторизацию, 
– нулевую авторизацию.  
Открытая авторизация – это прямое указание автора на самого себя в тексте путем использо-

вания специальных средств языка. Закрытая авторизация, напротив, заключается в отсутствии пря-
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мого указания субъекта текста на самого себя, вербальная репрезентация автора осуществляется 
косвенными средствами. Нулевая авторизация – это полное отсутствие вербальных средств автор-
ской саморепрезентации в журналистском тексте, являющееся обязательным признаком определен-
ных информационных жанров. 

Открытая активная авторизация является визитной карточкой журналистики. Она используется 
в качестве отличительного признака большинства художественных жанров, а также в любом репор-
таже, во всех типах очерка, журналистского расследования, может применяться в корреспонденции и 
других жанрах. Открытая авторизация предполагает намеренную вербальную репрезентацию автора 
в тексте, причем журналист, как правило, целенаправленно придает своему образу черты, помогаю-
щие выполнению функции контента. В этом аспекте авторизацию можно рассматривать как вербали-
зованный в тексте комплекс отношений, главными из которых являются отношение к действительно-
сти и отношение к тексту. 

Особенно важным является отношение к действительности, в котором автор репрезентирует 
себя как: 

а) автор – человек социальный, 
б) автор – человек частный.  
Активность авторизации достигается использованием автором журналистского текста для са-

морепрезентации следующих средств: личного местоимения я, притяжательных местоименных 
форм мой, моя, мои и глаголов в форме первого лица единственного числа [14. С. 442].  

По мнению С.И. Сметаниной, к самой открытой форме авторства относятся метатекстовые 
включения, которые являются «непосредственной языковой декларацией автора». Кроме этого, она 
считает, что в авторском метатексте («вкраплениях») «Авторская рефлексия, добавляя субъективное 
в изложение, становится способом экспрессии и одновременно вводит новую информацию – об ав-
торе и о реальном мире, которому он принадлежит» [11. С. 263]. В таких случаях журналист не пря-
чет свое Я за повествователя и персонажа, а активно внедряет его в изложение, иногда вводя в текст 
и условного читателя, к которому обращается, используя местоимение и глаголы второго лица. В 
тексте формируется образ автора, который пишет о своем непосредственном восприятии предмета 
отображения, ставшего информационным поводом для журналистского материала. Это форма авто-
ризации является отличительным жанровым признаком разных видов репортажа:  

«Здесь зубов, даже самых безнадежных, не дерут, – сказал я себе. – Здесь их лечат, причем 
без боли». И я не ошибся... Короче говоря, мой зуб, теперь как новый, крепко сидит в десне, и я спо-
койно грызу им орехи. 

А вот о том, что я видел и ощущал в чудо-кабинете, стоит рассказать подробнее. Во-
первых, анестезия. Сначала доктор смазал мне воспаленную десну ароматическим гелем. «Это 
предварительное обезболивание», – пояснил; затем взял со стола нечто вроде авторучки, вставил в 
нее розовую капсулу и нитевидную иглу, которую при мне извлек из герметичного пакетика, и бы-
стро что-то сделал во рту» (газета «Московская правда»). В приведенном фрагменте нет прямого 
обращения автора к читателю с местоимениями и глаголами второго лица, но речевая структура 
стоит рассказать подробнее, так же как и строй изложения, фактически создают текстовую форму 
косвенно выраженного обращения. Аналогично в форме личных местоимений и глаголов осуществ-
ляется открытая авторизация и в следующем фрагменте репортажа: 

«Перед сном твердо решаю, что следующий день станет началом моего цифрового детокса. 
Если верить рассказам бывалых, это будет лучший день в моей жизни: я наконец увижу счастли-
вые лица сограждан, услышу пение птиц и все сопутствующие радости жизни. Честно говоря, 
это уже вторая попытка. В прошлый раз я протянул всего пару часов. 

На следующее же утро забываю о своем решении и спросонья тянусь к айфону, открываю 
почту, фейсбук, твиттер. Я называю это цифровым завтраком — привычка уже вошла в подсоз-
нание, все происходит на автомате. 92% жителей Нью-Йорка меня поймут: они начинают свое 
утро точно так же. Прочитав все письма и собрав лайки, я спохватываюсь, но поздно. Ладно, по-
пробую завтра» (журнал «Русский репортер»). 

Есть ряд жанров, в которых авторский метатекст почти так же активен, как и в текстах, опи-
санных выше. Так, в сатирических текстах (в фельетонах и памфлетах) автор не должен «прятаться» 
и из этических соображений обязан «высмеивать» кого или что-либо от своего лица. По этой же 
причине должны быть активно авторизованы обличительные тексты (разоблачительные статьи, 
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журналистские расследования). Авторские метатекстовые включения придают очеркам, особенно 
путевым, тональность особой интимности и лиричности, и, кроме этого, они должны вызвать эф-
фект сопереживания рассказчику. Читая путевой очерк, читатель должен почувствовать себя попут-
чиком журналиста.  

Для большинства аналитических жанров характерна открытая пассивная авторизация. Откры-
тость авторизации предполагает вербальную саморепрезентацию автора. Пассивность заключается 
в том, что автор репрезентирует себя способами, которые не являются прямым персональным ука-
занием. К таким способам относится использование личного местоимения мы с притяжательными 
формами наш, наше, наши в корпоративном значении и глаголов в форме первого лица множест-
венного числа. Это связано, во-первых, с требованиями к языковому выражению, которое в анали-
тических жанрах тонируется средствами научного стиля [11. С. 263], использующего научное ав-
торское мы вместо общеупотребительного я. Во-вторых, рассуждение, которое используется как 
базовое для журналистской аналитики, итак является довольно сильно субъективизированным ре-
чевым типом, поэтому нет необходимости автору контента усиливать его еще и прямым указанием 
на самого себя при помощи местоимения я. 

Также пассивным способом является прием, распространившийся в российских СМИ в по-
следнее время – саморепрезентация автора контента при помощи какой-либо номинации, а также 
местоимений и глаголов в форме третьего лица, например, журналисты газеты «АиФ» часто назы-
вают себя «редакция «АиФ». Довольно часто можно встретить репрезентацию автора словами: кор-
респондент нашей газеты, наш репортер, журналист и другие. В таких случаях, когда для автори-
зации используются номинации типа: редакция газеты, наш коллектив, наша редакционная группа 
– репрезентируется реальный коллективный автор, и тогда в процессе создания медиатекста на ус-
тановки журналиста-автора накладываются установки целого ряда лиц, готовый текст дает пред-
ставление о субъектах, которые его создавали. В сознании читателя формируется образ, включаю-
щий заказчика, спонсора, работников издательства, редактора, корректора и других. Кроме этого, 
интертекстуальность и интердискурсивность журналистского контента предполагают включение в 
образ автора на этом уровне его соавторов – компетентных и авторитетных лиц, мнение которых 
учитывалось при создании текста. Результатом авторизации такого типа является моделирование в 
сознании читателя образа автора – «коллективные виртуальные мегаавторы». 

Особые способы пассивной авторизации характерны для жанров комментария и версии, кото-
рые по сути представляют собой собственно персональные оценочные суждения, поэтому обяза-
тельно должны содержать метатекстовые включения, отражающие авторскую позицию. «В матери-
ал «врезается» фотография автора комментария. Этим газета как бы подчеркивает, что текст ком-
ментария пронизан авторским «я», авторским восприятием, авторскими эмоциями» [4. С. 16]. Оце-
ночные авторские включения разного типа в следующем фрагменте журналистского текста позво-
ляют выразить ироничный характер комментария: 

«В итоге все категории льготников сохранились, а к ним добавились еще пособия по нуждае-
мости, которые даются семьям с доходами ниже прожиточного минимума! О чем говорят по-
добные метаморфозы, происшедшие, кстати, в недрах Госдумы, а отнюдь не в Министерстве фи-
нансов? Только об одном: депутаты (читай – мы с вами) еще не созрели для коренного пересмотра 
всей системы социальной помощи. А раз так – поиски виновных могут затянуться. Если, конечно, 
действительно, не назначить виновным Минфин. В конце концов, деньги-то у него...» (газета «Рос-
сийские вести»). 

Для классических собственно информационных жанров характерна нулевая авторизация, ко-
торая представляет собой полное отсутствие в тексте любых авторских речевых структур, в резуль-
тате чего достигается фактографическое отображение действительности, как в следующем фраг-
менте отчета под названием «Раскрутим колечко!»:  

«По второму вопросу было отмечено, что организация и финансирование названных работ 
ведутся пока не на должной высоте.  

Количество автотранспортных средств, состоящих на учете в ГИБДД ГУВД г. Москвы, 
приближается к 3 млн. единиц. Более трети из них старше 8 лет. Ежегодно в столице выбывает 
из эксплуатации и нуждается в утилизации почти 130000 автотранспортных средств. В связи с 
этим необходима модернизация действующих и создание новых перерабатывающих мощностей» 
(газета «Метро»). 



428 Р.Д. Урунова 
2019. Т. 29, вып. 3  СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

Все же следует отметить, что в некоторых информационных текстах (например, в расширен-
ной заметке, интервью и отчасти в хронике и обзоре) довольно трудно или даже невозможно вообще 
обойтись без авторских речевых структур, в которых представление о создателе текста все-таки вы-
ражено, хотя и слабо, скорее слегка намечено без личностных черт. Отчасти это является следствием 
того, что любой тип речи осуществляется в системе нравственных координат, которые, хотя и осно-
вываются на общекультурной базе, у каждого автора личностные. Эти координаты используются в 
качестве ориентиров и основы для изложения, совсем не выразить их довольно трудно особенно в 
крупных по объему текстах. Например, в следующем фрагменте расширенной заметки автор Наталья 
Грачева репрезентирует себя ироничностью стиля изложения и оценочными словами («и вот, нако-
нец», «выплыли», «удачливый», «приценивается»): «Этим летом шведы у берегов Финляндии подня-
ли со дна галеаса ”Йончопинг” с тысячами бутылок редких вин на борту. … И вот, наконец, первые 
бутылки “выплыли” на аукционе “Кристи” в Лондоне. К продаже заявлены только первые 24 бу-
тылки – удачливый руководитель экспедиции Клас Бергваль пока приценивается».  

Аналогично используются косвенные средства авторизации и в следующих фрагментах: «А по-
чему бы и нет, с другой стороны? Можно же поплатится некоторыми женскими свободами ради 
спокойствия и процветания?»; «Можно было бы сравнить его с шутом при дворе средневекового 
правителя, которому позволено говорить все, но уж больно мрачен юмор. Собственно, Уэльбек и не 
смеется. Впрочем, называть «Покорность» романом-предостережением было бы пошло и неточно» 
(журнал «Русский репортер»). В этих случаях автор не открывается перед читателем, используя лич-
ные местоимения (я, мы), однако его присутствие проявляется при помощи других слов и сочетаний. 
Такие средства создают ненавязчивое представление об отношении автора к событию или факту, но 
не о его личных чертах. Этот способ относится к закрытому типу авторизации, для которого типично 
отсутствие прямого указания автора на самого себя, но характерно выражение его личного отноше-
ния к предмету. 

Закрытый тип авторизации не следует путать с нулевой авторизацией, для которой характерно 
полное отсутствие вербальной саморепрезентации автора. В закрытом типе автор целенаправленно 
использует экспрессивные оценочные слова и сочетания для выражения своего отношения к пред-
мету отображения. Этот тип широко используется в аналитических жанрах. 

В данной статье были рассмотрены только типовые способы авторизации современного жур-
налистского текста. Дальнейшее выявление и всестороннее изучение способов выражения авторства 
публицистического текста позволит полнее представить не только особенности их вербализации, но 
и их функциональные свойства в жанрообразовании, что открывает большие возможности для ис-
пользования этого материала в практике средств массовой информации. 
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The article deals with the methods and verbal means of representation of the author of a journalistic text, which consti-
tute one of the prerequisites for the formation of genres of mass media. Authorization in the article is understood as a 
conscious or unconscious expression in the media content of the personality of its creator, revealed through the analysis 
of specific language means.  Because journalism is a sphere of personal, subjective, documentary, and authentic speech, 
then authorization is included in the list of the most relevant characteristics of a journalistic text, and therefore, the de-
scription of the representation of the author in accordance with the requirements of the genres is important for practical 
journalism.  For the modern media sphere, the correct authorization of content is a problem, because in recent years the 
form of its expression in journalistic texts is increasingly blurred, which has become one of the main reasons for the 
dehumanization of modern media. Particular attention is paid to how the quality and degree of manifestation of the 
characteristics of the author is regulated in texts belonging to different genres. Through the use of complex linguistic 
analysis, special verbal structures are described in detail, which journalists use for their own representation in texts of 
different genres, and which create a form of authorization, which is a recognizable sign of their individual style. 
 
Keywords: dehumanization of the media, media genres, authorization, speech structures, representation of the author, 
speech inclusions. 
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