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Е. Г. Грибовод
медиадискурс*

Медиадискурс – «это совокупность процессов 
и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 
коммуникации во всем богатстве и сложности их 
взаимодействия».

Иными словами, медиадискурс представляет 
собой сиюминутный срез языкового и культурного 
состояния общества, поскольку в силу своей приро-
ды отражает как языковое, так и культурное статус-
кво социума. Он разнопланов и многообразен.

В настоящее время существуют разные под-
ходы к определению и типологизации дискурса, 
наличие такого многообразия подходов является 
возможным в силу того, что «анализ дискурса – 
междисциплинарная область знания, находящаяся 
на стыке лингвистики, социологии, психологии, 
этнографии, семиотического направления ли-
тературоведения, стилистики и философии». 
Кожемякин Е. А. и Переверзев Е. В. выделили два 
подходы к изучению медиадискурса на основании 
различения аспектов медиадискурса.

«Согласно первой из них, медиадискурс есть 
такой тип дискурса, который фиксирует сущност-
ные – когнитивные и коммуникативные – харак-
теристики речемыслительной деятельности, про-
являющиеся исключительно в информационном 
поле масс-медиа». Рассматривая дискурс в таком 
направлении, можно его сравнить с политическим, 
религиозным, научным дискурсом, поскольку раз-
личия будут заключаться лишь в некоторых моди-
фикациях параметров дискурса.

«Согласно второй точке зрения, выделение 
медиадискурса в самостоятельный тип дискурса 
происходит на основании несколько иных критери-
ев, нежели традиционное выделение институцио-
нальных дискурсов (политического, религиозного, 

медицинского, научного, медицинского и проч.)». 
Медиадискурс рассматриваемый как любой вид дис-
курса, реализуется в сфере массовой коммуникации.

Фактически в современных исследованиях 
сложилось несколько традиций исследования ме-
диадискурса, каждая из которых непосредственно 
строится на той или иной его трактовке, которая, 
в свою очередь, в значительной степени зависит 
от исследовательской традиции, от тенденций раз-
вития научной отрасли, от инновационных дости-
жений исследователей и исследовательских групп 
и, в конце концов, от установок и мотивов самого 
исследователя.

Таким образом, параллельно с различными 
дискурсами формируется медиадискурс, в котором 
возрастает значение коммуникационных операций 
граждан в сочетании с элементами интерактивно-
го общения с аудиторией. В настоящее время всё 
шире используют как «традиционные» массмедиа, 
так и сетевые, массовая коммуникация формирует 
новые характеристики медиадискурса, свидетель-
ствующие о его демократизации.
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интернет-дискурс
Интернет-дискурс – это термин, касающийся 

речевого действия, которое осуществляется посред-
ством компьютерных коммуникаций, сети.

Несмотря на многообразие терминов – 
«Интернет-дискурс», «компьютерный дискурс», 
«электронный дискурс», «виртуальный дискурс», 
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«сетевой дискурс» – в целом это тождественные 
понятия, которые представляют собой коммуни-
кативные действия, связанные с обменом инфор-
мацией и общением между людьми посредством 
компьютера, различных средств связи.

В настоящее время в Интернет-дискурсе как 
виде институционального дискурса выделяют 
Веб-дискурс, дискурс электронной почты (e-mail), 
дискурс асинхронного (форумы – Bulletin Board 
System, гостевые комнаты, конференции) общения 
и дискурс синхронного (чаты (IRC), айсикью (ICQ), 
SMS-сообщений, игры) общения в Интернет-среде.

Карасик В. И. выделяет два основных 
типа дискурса, базирующихся на противопо-
ставлении письменного и устного текста. Точно 
также, Интернет-дискурс может быть персональ-
ным (личностно-ориентированным) (переписка 
по электронной почте, общение в чатах) и ин-
ституциональным (общение на конференциях, 
участие в форумах, рекламно-информационные 
доски объявлений).

Интернет-дискурс как вид коммуникативного 
общения имеет следующие конститутивные при-
знаки: анонимность, виртуальность, дистантность, 
интерактивность, креолизованность текста, одно-
временность, креативность участников и т. д.

Интернет-дискурс как разновидность инсти-
туционального дискурса обладает следующими 
признаками, отражающими сложившиеся принци-
пы компьютерно-опосредованной коммуникации: 
электронный сигнал как новый тип письменного 
общения; виртуальность общения с воображае-

мым, неизвестным собеседником; дистантность 
участников компьютерного общения; опосредо-
ванность связи между коммуникантами; статусное 
равноправие, точнее, отсутствие возможности «по-
учения» друг друга; наличие графических средств 
для выделения актуальной информации, включая 
гипертекст, позволяющий изменять, дополнять, 
стирать, исключать или включать идеограммы, 
мелодии, видеоклипы; возможность комбиниро-
вания, смешения, креолизации текстов; фиксация 
эмоций, воли и состояния отправителя с помощью 
особых символов, «смайликов» и общепринятых 
команд, жаргонных кодов; владение компьютерной 
этикой, представляющей собой совокупность норм 
поведения коммуникантов.
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социально-Политическое Проектирование
Социально-политическое проектирование – 

определенный вид деятельности, направленный 
на развитие социальной и политической сферы, 
организации эффективной работы и преодоление 
различных социально-политических проблем. 
Трудно представить себе государственную со-
циальную политику без применения проектных 
технологий. Многие страны используют этот вид 
деятельности для реализации своих практических 
задач. Социальное проектирование нельзя рассма-

тривать узко только, как способ или технологию 
достижения ожидаемого результата в социально-
политической сфере, как это считалось раньше. 
В настоящее время акцентируется внимание 
на более значимой и обширной по объему за-
даче – утверждение в социально-политической 
практике проектного мышления (или мышления 
проектами).

Существует множество определений поня-
тия «социальное проектирование». «Социальное 


