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МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 
Тенденции обновленного англоязычного коммуникативного пространства 
в эпоху медийных технологических инноваций рассматриваются в терми-
нах дискурс-анализа на материале текстизмов и их вариативных моделей. 
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Современные технологические средства организации коммуни-

кативного пространства обеспечивают возможность трансформаци-
онных преобразований текста как в процессе передачи информации 
отправителем, так и в ходе её декодирования адресатом на этапе по-
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лучения сообщения. В связи с этим интересными для размышления 
представляются результаты, полученные Шерри Робинсон и Гансом 
Антоном Стабберуд в ходе выполнения проекта, целью которого бы-
ло определить коммуникативные предпочтения студентов американ-
ских и норвежских университетов в контексте виртуальных диалогов 
по профессиональным, образовательным и социальным темам [Robin-
son, Stubberud 2014]. 

В отчетах по результатам опросов студенческих групп в кол-
ледже Секвойя и других представителей «net-поколения» авторы от-
мечают, что в 2009 г. немногим более 60 % студентов предпочитали 
общаться посредством sms-текстов, около 30% предпочитают элек-
тронную почту, около 10% отдавали предпочтение общению в соци-
альных сетях, допускающему мгновенный обмен письменной инфор-
мацией в формате кратких сообщений, а также личным персональным 
контактам. Среди тех, кто предпочитает визуальные контакты, 58% 
заявили, что они предпочитают посещать те студенческие мероприя-
тия, где свой опыт персонального общения они могут реализовать при 
непосредственном контакте с партнерами по общению, который в 
англоязычной научной литературе позиционируется как «face-to-face» 
способ коммуникации. Однако предпочтительный выбор коммуника-
тивного инструментария в университетской студенческой среде обу-
словлен тематической ориентированностью коммуникативной ситуа-
ции. Так, при решении образовательных задач и обсуждении соци-
альных проблем предпочтения в выборе способа общения могут не 
совпадать, более того, результаты опросов среди американских и нор-
вежских студентов, хорошо владеющих популярными гаджетами, по-
казали, что в социальной, образовательной и профессиональной сфе-
рах эти студенты отдают предпочтение личным визуальным контак-
там. Привлекательным моментом в личном общении для студентов 
является тот фактор, что оно происходит в условиях организованных 
массовых мероприятий, которые служат серьёзным стимулом для 
адаптации студентов к университетским традициям, с одной стороны, 
а с другой, – создают благоприятные условия для реализации личных 
амбиций и приобретению опыта социализации в профессионально-
ориентированной среде. 
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Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время все 
большую популярность приобретают вспомогательные способы орга-
низации коммуникативного поведения университетской молодежи, 
которые сопровождают учебную, развлекательную и бытовую ком-
муникацию студентов на всех этапах пребывания в университете. 
Мир on-line коммуникации сегодня отличается многообразием посто-
янно обновляющихся каналов связи, которые при всем разнообразии 
– мобильные телефоны, айфоны, айпэды, sms-послания, электронные 
письма, видеоконференции, чаты, твиттеры и т.п – традиционно ис-
пользуют текст в качестве центрального способа организации совре-
менного коммуникативного пространства, поскольку именно тексто-
вый формат признается наиболее оптимальным и адекватным вариан-
том существования и функционирования виртуальной информации в 
сфере массовой коммуникации. 

Сравнительно недавно в научный обиход вошло понятие «tex-
ting», которое, несмотря на активные попытки изучить это явление на 
материале английского языка [Crystal 2008], практически до сих пор 
не имеет однословного переводного аналога в русском языке. Более 
того, «texting» представляет собой чрезвычайно перспективное поле 
для лингвистического осмысления вследствие своеобразия своих 
формальных и содержательных характеристик, с одной стороны, а с 
другой, – по причине стремительных темпов изменений, которые со-
провождают распространение этого нового способа вербализации 
коммуникативных практик. Кроме того, нельзя не принимать во вни-
мание то обстоятельство, что мода на использование этого медийного 
канала распространяется не только в молодежной среде, но достаточ-
но активно занимает свою нишу в коммуникативной практике стар-
шего поколения и приобретает кросс-культурный характер, адаптируя 
англоязычные тенденции к условиям иноязычного коммуникативного 
социума. 

Лингвистическое осмысление текстовых фрагментов, которым 
отдается явное предпочтение в современном коммуникативном про-
странстве (75% владельцев мобильных телефонов утверждают, что 
применяют краткие текстовые сообщения в процессе общения; при-
чем глобальные масштабы этого вида коммуникации подтверждаются 
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тем обстоятельством, что «texting» как способ коммуникации распро-
странен не только в высокоразвитых в экономическом отношении 
странах, но и в таких государствах, как Индонезия и Кения, которые 
отличаются крайне низкими экономическими показателями), опира-
ется на теорию и практику дискурс-анализа, на данные смежных с 
лингвистикой наук – социологии, психологии, гендерологии, социо-
лингвистики, психолингвистики и др., что вполне отвечает вызову 
ХХI века, когда междисциплинарные исследования уверенно занима-
ют все более прочные позиции в парадигме научных знаний. 

В качестве универсального свойства вышеназванного формата 
текста исследователями отмечается его малый объем во всех языках: 
не более 140-160 символов в английском языке, который базируется 
на латинице; в китайском или японском, которые основаны на иерог-
лифической системе, допускается использовать большее по объёму 
текстовое пространство, дополненное визуальными и аудио-
материалами (фотографии, видео-послания, музыкальные тоны и т.п.) 
[Crystal 2008: 6-7]. С учетом этого обстоятельства представляется це-
лесообразным при изучении явления «texting» наряду с опытом деск-
риптивного, контекстуального, функционально-семантического и 
лингвосинергетического анализа использовать методологические 
схемы, успешно апробированные в исследованиях по проблематике 
малоформатных текстов [Копшукова 2013; Харьковская 2013; Поно-
маренко, Харьковская 2014; Лимановская 2011; Таюпова 2005; Тур-
лова 2009; Malyuga, Ponomarenko 2012]. 

В исследовании функциональных параметров малоформатных 
единиц современного английского языка, которые передаются по-
средством компьютера, зарубежные авторы различают такие способы 
передачи, как текстовые сообщения – «texting» и «мгновенные сооб-
щения» – instant messaging (IM), поскольку, по их мнению, именно 
эти коммуникационные режимы отличаются своеобразным оформле-
нием и в силу этого оказывают наиболее заметное влияние на транс-
формации в системе современного английского языка. Достаточно 
подробно разница между этими форматами описана в работах Дэвида 
Кристала [Crystal 2006]: text messaging предполагает как отправление, 
так и получение сообщений объемом не более 160 знаков, в то время 
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как instant messaging допускает обмен сообщениями любого объема 
посредством гаджетов, подключенных к глобальной сети, что создает 
для участников коммуникации возможность разговора в реальном 
времени. 

Вследствие разговорной формы общения внимание исследова-
телей этого сложного в лингвистическом отношении явления фокуси-
руется именно на тех функциональных аспектах фрагментов, которые 
терминологически сегодня обозначаются как «text speak» или «гово-
рящий текст». Под этим обозначением подразумевается язык массо-
вой коммуникации, который обеспечивается современными гаджета-
ми и обычно характеризуется свойствами, которые воплощают в себе 
т.н. «текстизмы» – «textisms». Важно подчеркнуть, что текстизмы со-
кращают время, необходимое для передачи сообщений, что может 
привести к терминологической омономии. Так, под текстизмами в 
популярной литературе иногда понимаются сокращения, которые ас-
социируются с языком массовой коммуникации «text speak» и обычно 
систематизируются в формате глоссария к публикации, посвященной 
обсуждению влияния новых способов коммуникации на судьбу со-
временного английского языка. Например, контрактуры – txt, plz, 
hmwrk; сокращения – аббревиатуры, в которых сокращается либо ко-
нечная часть языковой единицы (diff – difference; arr – arrive), либо её 
начало (phone – telephone), сокращения клиповой модели (hav – have; 
goin – going); акронимы типа BBC; символы – & и др. «экономные» 
модели. Общей чертой современных единиц, получивших распро-
странение в SMS-коммуникации, является их слитное написание 
(сu2nite – see you tonight; iowan2bwu – I only want to be with you; 
anfscd – and now for something completely different). Адекватная рас-
шифровка единиц такого рода возможна с учетом контекста их упот-
ребления в терминах дискурсивных маркеров. Так, предложение did 
di like ham? требует знания фоновой лингвокультурной информации 
для адекватного понимания вопроса, т.е. партнеры по мобильной пе-
реписке должны владеть информацией, позволяющей избегать ком-
муникативных сбоев (di – Diana; ham – Hamlet). Текстизмы также 
привлекают внимание психологов, социологов, нейролингвистов и 
представителей других профессий, которые с различных позиций 
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анализируют речевое поведение современных пользователей техноло-
гических новшеств в сфере массовой коммуникации. 

Положительные/отрицательные последствия массового внедре-
ния текстизмов в речевую культуру носителей английского языка и 
его вариантов, а также тех социальных групп, которые используют 
английский язык в качестве средства международного общения, ши-
роко обсуждаются сегодня, поскольку трансформационные ненорма-
тивные тенденции обнаруживаются не только на лексическом, фоне-
тическом, но и на грамматическом уровне, что не может не беспоко-
ить родителей, академическую среду, рядовых граждан и всех тех, кто 
пытается найти аналогии в истории английского языка и соотнести их 
с современной языковой ситуацией в глобальных масштабах. Актив-
ное обсуждение пользы или вреда лингвистических трансформаций в 
текстинге пока не принесло определенных результатов. Некоторые 
носители английского языка утверждают, что только отличное владе-
ние стандартным вариантом английского языка может обеспечить 
корректную интепретацию мини-посланий, подкрепляя свои рассуж-
дения достоверными социолингвистическими данными, в то время 
как сторонники соблюдения традиционных норм речевого поведения 
настаивают на ограниченном употреблении элементов, обусловлен-
ных внедрением инновационных технологий в практику массовой 
коммуникации. В связи с этим следует заметить, что несмотря на ти-
пологические процессы, происходящие в ХХI в. в глобальном поли-
культурном пространстве, при решении спорных вопросов необходи-
мо учитывать целый комплекс факторов дискурсивного порядка, от-
ражающих национально-культурные, гендерные, возрастные, этно-
графические, социолингвистические и т.п. особенности коммуника-
тивных ситуаций в новых условиях технологического обновления со-
циума. 

Поскольку наиболее активно вопросы позитивных/негативных 
последствий внедрения текстизмов и их аналогов обсуждаются сего-
дня на материале современного английского языка, выполняющего 
роль лидера в сфере международной коммуникации, для объективно-
го рассмотрения вопроса о функционировании текстизмов необходи-
мо учитывать специфику целевой аудитории пользователей и её ком-
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муникативные задачи. Изучение опыта функционирования текстиз-
мов в современном английском языке показало, что при совершенст-
вовании лингвистической грамотности носители английского языка 
могут использовать разнообразный арсенал коммуникативных 
средств без особых ограничений, в то время как при овладении анг-
лийским языком как иностранным необходимо регулировать перечень 
предпочтительных коммуникативных стратегий, обеспечивающих 
эффективный результат. 
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