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Введение. В статье представлен обзор конститутивных признаков медиаполитиче-
ского дискурса. Цель статьи – определение сущностных параметров современного ан-
глоязычного медиаполитического дискурса. Рассматриваются основные компоненты 
данного типа дискурса, его аксиологическая структура. Особое внимание уделяется 
идеологичности и манипулятивному характеру медиаполитического дискурса. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью выделения медиаполитиче-
ского дискурса в качестве одного из разделов теории дискурса посредством систем-
ного изучения его системообразующих особенностей.  
Методология и источники. Методологическая база статьи представлена отдельными 
положениями функционального подхода к анализу дискурса, в частности критического 
дискурс-анализа, а также когнитивной лингвистики, медиадискурса, медиалингвистики, 
мультимодального подхода к исследованию дискурса. Основным методом является ана-
литический научный обзор отечественных и зарубежных трудов по теории дискурса. 
Результаты и обсуждение. Согласно результатам обзора основными компонентами 
медиаполитического дискурса являются политическая тематика, политические акторы, 
политический язык, а также средства массовой информации, опосредующие коммуни-
кацию в рамках медиаполитического дискурса. К числу фундаментальных характери-
стик медиаполитического дискурса относятся идеологичность, манипулятивность, пер-
суазивность, эмоциональность, поликодовость, информативность, динамичность, теат-
ральность. Сетевой медиаполитический дискурс, как и сетевой дискурс вообще, харак-
теризуется гибридностью, стилистической неоднородностью, креолизованностью, 
многоканальностью и диалогичностью и предполагает дистантное интерактивное и 
иммерсивное общение виртуальных собеседников. Очевиден более высокий уровень 
актуализации, оперативности и информативности сетевого медиаполитического дис-
курса по сравнению с традиционными СМИ. Новые медиа дополняют традиционные 
медийные задачи новыми функциями. Аксиологический ореол текста, под которым под-
разумевается весь набор ценностей, представленных в тексте, оказывает решающее 
воздействие на интерпретацию идеологической позиции автора и способствует усиле-
нию суггестивности медиаполитического текста.  
Заключение. Основной функцией медиаполитического дискурса можно считать кон-
струирование в данном типе дискурса коллективной политической реальности. Медиа-
политический дискурс представляет собой конструкт, обладающий конститутивной си-
лой и участвующий в создании социальной реальности. Медиполитическая картина 
мира конструируется посредством трансляции определенных образов, смыслов, идео-
логии, ценностей и политических взглядов. Исходя из таких особенностей медиаполи-
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тического дискурса, как поликодовость и многоуровневость представляется целесооб-
разным рассматривать этот тип дискурса с позиции мультимодальности. 
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Introduction. The article presents an overview of the constitutive features of media political 
discourse. The aim of the article is to determine the essential parameters of modern English-
language media-political discourse. The main components of this type of discourse, its 
axiological structure are considered. Special attention is paid to the ideological and 
manipulative nature of media political discourse. The relevance of the study is conditioned 
by the necessity of singling out media political discourse as one of the sections of discourse 
theory through the meticulous study of its system-forming features.  
Methodology and sources. As a methodological basis, the article uses some ideas of the 
functional approach to discourse analysis, in particular, critical discourse analysis, as well as 
cognitive linguistics, media discourse, medialinguistics, multimodal approach to the study 
of discourse. The main method is an analytical scientific review of Russian and foreign works 
on discourse theory. 
Results and discussion. According to the results of the review, the main components of 
media political discourse are political topics, political actors, political language, and, mainly, 
mass media that mediate communication within the framework of MPD. The fundamental 
characteristics of media political discourse include ideology, manipulativeness, 
persuasiveness, emotionality, polycodicity, informativeness, dynamism, and theatricality. 
Virtual media-political discourse, as well as Internet discourse in general, is characterized by 
hybridity, stylistic heterogeneity, creolization, multichannel and dialogicality, and involves 
remote interactive and immersive communication of virtual interlocutors. A higher level of 
actualization, timeliness and informativeness of online media-political discourse compared 
to traditional media is evident. New media supplement traditional media tasks with new 
functions. The axiological halo of the text, which means the whole set of values presented 
in the text, has a decisive impact on the interpretation of the author's ideological position 
and contributes to the strengthening of the media political text's suggestiveness. Based on 
the definition of such features of media political discourse as polycode and multilevel, it 
seems most effective to consider this type of discourse from the position of multimodality.  
Conclusion. The main function of media political discourse can be considered the 
construction of collective political reality in this type of discourse. Media political discourse 
is a construct that has constitutive power and participates in the construction of social 
reality. The media political picture of the world is constructed through the broadcasting of 
certain images, meanings, ideological attitudes, values and political preferences. 

Keywords: media political discourse, virtual media political discourse, media discourse, media text, 
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Введение. Цель настоящей статьи состоит в выявлении сущностных параметров ме-
диаполитического дискурса в современной лингвистике на основании обзора научных ис-
следований в области дискурсологии. Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью выделения медиаполитического дискурса (МПД) в качестве одного из разделов тео-
рии дискурса посредством системного изучения его системообразующих особенностей, а 
также релевантностью определения наиболее подходящих для изучения этого типа дис-
курса подходов и инструментов. Сложность и объемность рассматриваемого явления по-
рождает множество трудов, посвященных его исследованию, а также разнообразие мнений 
относительно его природы и характера функционирования. В связи с этим работы, ориен-
тированные на систематизацию существующих подходов к интерпретации МПД, видятся 
особенно востребованными. Исследование МПД позволяет эксплицировать идеологиче-
ские и функциональные зависимости, возникающие при взаимодействии медиадискурса с 
другими политическими институтами. Обращение к МПД становится более релевантным в 
связи с интенсификацией медиатизации политики [1, с. 220].  

Характерные особенности медиаполитического дискурса определяются в первую оче-
редь его основной интенцией, которая состоит в информировании массового зрителя по-
средством субъективной интерпретации фактов с целью воздействия на него и создания в 
его сознании определенной картины действительности, в чем заключается манипулятивная 
составляющая МПД как инструмента достижения основной цели политического дискурса – 
завоевания и удержания власти. Несмотря на то, что политическая тематика текстов СМИ 
по сути своей не ограничена, все они созданы для популяризации мнений и позиций сторон, 
так или иначе стремящихся к власти. Борьба за власть как одна из основополагающих ин-
тенций политического дискурса проявляется в агональности медиадискурса [2, с. 34], за-
ключающаяся в дискуссионном или идеологическом противоборстве сторон. 

Методология и источники. Методологической базой исследования выступают работы 
российских и зарубежных ученых в области медиадискурса, медиалингвистики, политиче-
ского дискурса, политической лингвистики, когнитивной лингвистики, лингвоаксиологии, 
стилистики: R. Wodak, В. И. Карасика, Т. Г. Добросклонской, М. Р. Желтухиной, В. А. Ма-
рьянчик, О. Ф. Русаковой, О. Г. Орловой, О. В. Сулиной и др. 

На первом этапе исследования в фокусе внимания находятся характеристики МПД, опре-
деляющие его сущность и детерминирующие его функционирование. На втором этапе рас-
смотрению подвергается аксиологическая природа и функции данного типа дискурса. Третий 
этап включает анализ манипулятивного потенциала МПД. Наконец, на завершающем этапе 
исследования осуществляется обзор мультимодального подхода к дискурсу и обосновывается 
целесообразность его применения при изучении медиаполитических текстов (МПТ). Отдель-
ное внимание уделяется определению конститутивных признаков сетевого МПД. 

Отметим, что в предыдущей статье [3] были рассмотрены предпосылки становления 
МПД как обособленного раздела теории дискурса, синтезирующего политический и медиа-
дискурс, а также был выполнен обзор подходов к интерпретации и исследованию МПД в 
современной лингвистике.  
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Результаты и обсуждение. Сущностные параметры МПД. О. Г. Орлова рассматривает 
компоненты МПД, в числе которых политическая тематика, политические акторы (агенты 
и клиенты МПД), политический язык, а также главным образом средства массовой инфор-
мации, опосредующие коммуникацию в рамках МПД. К МПД, таким образом, относятся 
тексты, распространяемые СМИ, в том числе в контексте интернет-дискурса информацион-
ными агентствами и блогерами, имеющими массового читателя [4, с. 58]. 

Специфика МПД преимущественно заключается в том, что он, являясь гибридным ти-
пом дискурса, сочетает в себе характерные черты политического и медидискурса. МПД, 
представляя собой разновидность институционального политического дискурса, заим-
ствует из него такие особенности, как актуальность, прагматическая направленность, ин-
формативность, регулятивность, манипулятивность, социальная оценочность, интертексту-
альность [5, с. 7]. К сущностным параметрам современного медийного пространства отно-
сится поликодовость, мультимодальность, семиотическая осложненность, обусловленная 
тенденцией ко все большей визуализации информационного потока. Таким образом, боль-
шая часть МПТ сочетает в себе различные знаковые системы [6, с. 653].  

Согласно справедливому замечанию О. Г. Орловой, МПД – дискурс характеризую-
щийся динамичностью, которая проявляется в оперативном пополнении языка новыми еди-
ницами «ввиду динамичности самого политического процесса», идеологичностью – высо-
кий процент единиц с идеологическиим компонентом, смысловой неопределенностью, раз-
мытостью семантических границ. Два последние свойства автор объясняет тем, что поли-
тические деятели склонны использовать эвазивную стратегию (по О. Г. Орловой – страте-
гию ухода от обещаний и ответственности). К характеристикам языка и стиля жанров МПД 
относятся: персуазивность, оценочность, а также в группе агональных жанров – агрессив-
ность стиля (метафора войны, инвективная лексика, единицы милитаристкого и криминаль-
ного дискурса, маркеры «своих» и «чужих» и др.) [4, c. 68].  

По мнению В. А. Марьянчик, основные функционально-стилевые параметры МПТ 
включают актуальность, прагматическую направленность, установку на новизну формы и со-
держания, информативность, стереотипность, социальную мозаичность, персонализацию ав-
тора, жаргонизацию и инвективизацию, ироничность и сарказм как модальные доминанты 
[7, с. 14]. Ю. Ю. Суханов отмечает такие свойства политического дискурса, как авторитар-
ность, информативность, динамичность, институциональность и театральность [8, с. 148]. 
Помимо перечисленных параметров для МПД характерны публичность, массовая направлен-
ность, групповая соотнесенность и инсценированность дискурса [9, с. 34].  

Контентообразование современных медиаполитических текстов отличается техноло-
гичностью, при которой концептуальная информация текста включает набор идей, базиру-
ющийся на определенных категориях и созданный при помощи специально отобранных 
языковых средств. К таким категориям С. В. Иванова относит прецедентность, ценност-
ность и оппозицию «свой–чужой». В медиаполитическом дискурсе ценностность и преце-
дентность подчиняются оппозиции «свой–чужой» и при этом направлены на её реализацию 
[10, c. 30–31]. Н. С. Ширяев также обращает внимание на такие категории, свойственные 
медиаполитическим текстам, как прецедентность, ценностность, диалогизация и идеоло-
гичность и раскрывает их сущность. Под прецедентностью следует понимать воспроизво-
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димость явлений культуры в языковой форме, интертекстуализацию культурных феноме-
нов. Медиаполитический текст содержит упоминания об исторических событиях и реалиях, 
создающих лингвокультурное пространство, к которому он относится. Использование пре-
цедентных феноменов является эффективным средством обращения к культурной идентич-
ности аудитории, что помогает разграничивать окружающий их мир на «своих» и «чужих» 
[10, с. 31]. С понятием прецедентности медиаполитического дискурса связано понятие цен-
ностности, под которым понимаются устойчивые прецеденты, отражающие в общем виде 
опыт лингвокультурного сообщества, регламентирующие его жизнь и придающие положи-
тельную или отрицательную оценку известным обществу элементам действительности 
[11, с. 34]. Заметим, что медиаполитический дискурс обращается к привычным или значи-
мым для социума концептам, при этом наблюдается прямая пропорциональная зависимость 
между ценностью упоминаемого объекта и частотой его упоминания [10, с. 32]. 

Стоит отметить, что для МПД характерна интерактивность и взаимодействие говоря-
щего и аудитории, исходящие из такой особенности этого типа дискурса, как ориентация на 
массового зрителя [2, с. 36]. Политический̆ дискурс, обращение к широким массам, которое 
осуществляется через монолог, обретает возможность воздействовать на зрителя и получать 
отклик активнее, благодаря интерактивным форматам, которые предлагают современные 
СМИ (диалог зрителей из зала с приглашенным гостем, присутствие живой аудитории на 
политических ток-шоу).  

К базовым характеристикам медиаполитического дискурса относится дизавторизован-
ность – позиция, при которой журналист выступает не от своего имени, а от лица опреде-
ленного политика, транслируя его образ. При этом журналист продолжает исполнять роль 
медиатора между властью и аудиторией и, таким образом, смягчает агрессивный характер 
политической коммуникации [2, с. 39–40]. 

Сближение медийного и политического дискурсов обусловлено присущей им идеоло-
гичностью. Идеологичность политического дискурса объясняется разными точками зрения 
по принципиальным вопросам у борющихся за власть сторон. Соблюдение принципа объ-
ективности при освещении событий в СМИ оказывается фактически невозможным из-за 
человеческого фактора – собственного мнения журналиста и разного рода установок. Это 
утверждение является особенно верным в отношении политических СМИ, поскольку они 
опираются на сформулированные властью идеологические установки. 

При написании медиаполитических текстов выбор языковых средств детерминирован 
факторами этнокультурного порядка, что реализуется в синтаксисе, семантике и прагматике 
[10, с. 30]. Так, изменение системы координат – от традиционной лингвистической пара-
дигмы к лингвокультурологической – способствует полноценному лингвокультурологиче-
скому представлению медиаполитического дискурса. С. В. Иванова отмечает, что в рамках 
медиаполитического дискурса идет борьба между двумя противоположными политико-со-
циокультурными тенденциями – интеграционными и центробежными. Медиаполитический 
текст одновременно отражает стремление современного общества к глобализации и этно-
культурную специфику конкретного лингвокультурного сообщества [10, с. 32].  

Аксиологическая структура МПД. В. И. Карасик выделяет два основных социолинг-
вистических типа дискурса: личностный (персональный) и статусно-ориентированный. 
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Статусно-ориентированный дискурс представляет собой институциональное общение, т. е. 
речевое взаимодействие представителей разных социальных групп и институтов друг с дру-
гом. Институциональный дискурс трактуется как «специализированная клишированная раз-
новидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны об-
щаться в соответствии с нормами данного социума» [12, с. 191]. Институционный дискурс 
предполагает учет конкретных категорий: участников общения, хронотопа, тематики тек-
стов и их жанра, целей, стратегий, дискурсивных формул, прецедентных феноменов. В каж-
дом типе институционального дискурса можно выделить определенные ценности, демон-
стрируемые его субъектами. С. Х. Липириди подчеркивает, что аксиологическое поле явля-
ется частью ментального поля и состоит из элементов – ценностей отдельного человека и 
социума. В аксиологическом поле каждого дискурса выделяются определенные ценности, 
демонстрируемые данным дискурсом. Аксиологическое поле состоит из субполей, которые 
репрезентируют культурные ценности [13, с. 207].  

В. А. Марьянчик занимается изучением аксиологической структуры МПТ. С точки зре-
ния исследовательницы, аксиологическая структура МПТ подчинена основной цели дан-
ного типа дискурса – «формированию мировоззрения и управлению политическим поведе-
нием адресата» [14, с. 152]. Автор вводит понятие аксиологического ореола текста, под ко-
торым подразумевается весь набор ценностей, которые представлены в тексте как на уровне 
содержания, так и с точки зрения формы [14, с. 152]. Так, к ключевым компонентам формы 
медиаполитического текста, обладающим ценностным потенциалом (идеологические, ин-
теллектуальные, эстетические ценности), можно отнести: авторство текста и транслируе-
мый образ автора, лингвистическую форму текста в совокупности с пара- и экстралингви-
стическими факторами, а также жанр произведения. Эти компоненты связаны друг с другом 
и с содержанием медиатекста [14, c. 156]. Аксиологический ореол текста оказывает решаю-
щее воздействие на интерпретацию идеологической позиции автора и способствует усиле-
нию суггестивности МПТ. При этом происходит осознанное и целенаправленное влияние 
на картину мира массовой аудитории, приводящее к конструированию новой, параллельной 
реальности [14, с. 152]. 

Т. Н. Ефименко рассматривает реализацию оценки в МПД и справедливо, на наш 
взгляд, полагает, что формирование общественного мнения и воздействие на общественное 
сознание осуществляется в МПД главным образом в экспрессивном регистре. Также иссле-
довательница указывает, что оценивание в МПД может быть как групповым, так и индиви-
дуальным, поскольку коллективная оценка нередко определяет индивидуальное восприятие 
конкретного адресата медиатекста. Важно отметить и зависимость оценки от ценностной 
картины мира человека, т. е. от когнитивного плана дискурса, который является промежу-
точным звеном между социальной практикой и дискурсивными структурами [15, c. 20]. 

Манипулятивный характер медиаполитического дискурса. СМИ представляют собой 
площадку для порождения и воспроизведения институциональных видов дискурса, одним 
из которых является МПД. Институциональность характеризуется набором типичных ситу-
аций общения и моделей речевого поведения при исполнении социальных ролей, опреде-
ленной тематикой общения и специфическим набором интенций и речевых стратегий. 
В связи с этим важно отметить, что тексты МПД порождаются журналистами не как незави-
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симыми личностями, а прежде всего как представителями конкретных средств массовой 
информации. Исследование МПТ позволяет обнаружить, что в медиатекстах транслируе-
мые ценности нередко доминируют над фактами, эмоции подвергаются интенсификации, 
воздействие и оценочность превалируют над информированием. Таким образом, эмоцио-
нальный аспект в МПД нередко оказывается доминантным [16, c. 154].  

В связи с этим многие исследователи в качестве одной из фундаментальных характери-
стик МПД отмечают тенденцию к повышенной эмоционализации дискурса, когда масс-ме-
диа используются как инструмент пропаганды для формирования идеологических устано-
вок. Так, например, эмоциональный характер МПД подчеркивает Р. Водак, исследующая 
роль страха как базовой эмоции в политическом дискурсе: страх потери работы, страх «чу-
жого» (например, мигрантов), глобализации и потери национальной автономии, роста наци-
онализма и шовинизма, страх отойти от традиционных ценностей, климатических измене-
ний, страх финансового кризиса [17, p. 3]. 

Глубинный анализ МПТ позволяет выделить два преобладающих типа ситуаций: с од-
ной стороны, это ситуации открытой «информационной войны», в рамках которой применя-
ются как вербальные, так и невербальные средства осуществления манипулятивной дискур-
сивной стратегии. С другой стороны – стандартные медиадискурсивные ситуации, в которых 
процесс информирования трансформируется в традиционное манипулирование. Разделение 
этих ситуаций необходимо по причине того, что в первом случае намерение автора воздей-
ствия очевидно для адресата, в то время как во втором случае это намерение маскируется 
при помощи различных лингвистических средств и не всегда распознается аудиторией. Ме-
диатексты, в дискурсивном пространстве которых разворачивается «информационная 
война», интересны с точки зрения исследования «дискурса вражды» и тем более интуитивно 
понятны. Второй тип текстов представляется более сложным для медиалингвистического 
анализа, поскольку исследователь не всегда способен отследить нюансы манипулятивной 
стратегии, тщательно вуалируемые автором дискурса [18, c. 182]. 

Стоит отметить, что манипулятивность выражается в использовании определенных 
лингвистических приемов, оказывающих воздействие на адресата для достижения скрытой 
цели говорящего. При этом эффективная манипуляция предполагает внушение уверенности 
в самостоятельности решений, принимаемых реципиентом. Для реализации манипулятив-
ной стратегии в рамках МПД используются персуазивность и суггестивность. Персуазивное 
воздействие основано на рассуждениях и доводах, в то время как суггестивное воздействие 
не имеет логических аргументов и апеллирует к эмоциям адресата [19, c. 54]. Суггестив-
ность предполагает неосознанное и непроизвольное восприятие смысла сообщения. Таким 
образом, отличительным свойством суггестивности является ослабленный контроль или его 
отсутствие со стороны сознания при получении информации. Наиболее эффективным спо-
собом манипулирования является наложение персуазивных приемов на суггестивные. При-
менение суггестивной тактики на начальном этапе позволяет ввести адресата в психологи-
ческое состояние, необходимое для дальнейшего восприятия аргументов и достижения 
нужного эффекта от использования персуазивных тактик. Манипулятивный потенциал 
МПД реализуется через особенности передачи информации: к компонентам коммуникатив-
ной схемы в политическом дискурсе (политику и общественности) добавляется посредник 
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в виде СМИ [20, с. 36], что влечет за собой изменения в интерпретации фактов и информа-
ционной составляющей сообщения. Политический журналист, являющийся основным 
участником коммуникации в МПД [21, с. 67], преследуя цель развлечь массового зрителя, 
прибегает к более экспрессивным видам презентации информации, при этом обнаруживая 
тенденцию упрощения и нивелирования серьезности политической риторики [20, с. 36]. 
Стремясь преподнести вопросы политической повестки наиболее увлекательно и зрелищно 
для аудитории, акторы СМИ нередко прибегают к искажению первоначальных фактов и 
транслированию собственной субъективной позиции. Во всем многообразии точек зрения 
и политических позиций для зрителя более релевантной становится не объективность и ис-
тинность высказываний, а их подлинность и актуальность для представителя власти или 
журналиста. Е. В. Егорченкова выделяет критерий управления информацией как особен-
ность МПД, позволяющий акторам дискурса структурировать жизненный опыт аудитории 
и определять ее взгляды на жизнь [22, с. 25].  

Манипулятивная природа МПД определяет одну из его главных функций – формирова-
ние коллективной политической картины мира у адресата, которая, по мнению О. Ф. Руса-
ковой, является основной функций этого типа дискурса. Медиполитическая картина мира 
конструируется «посредством выработки и трансляции определенных образов и смыслов, 
мифологем и идеологических установок, ценностных ориентиров и политических предпо-
чтений» [23, c. 67]. Среди прочих функций МПД выделяют коммуникативную, побудитель-
ную, эмотивную, фатическую [10, с. 133], а также воздействующую, просветительскую, раз-
влекательную, контролирующую и социализирующую. 

Мультимодальность как аспект коммуникации в медиаполитическом дискурсивном 
пространстве.  В медиаполитическом дискурсе, жанры которого отличаются зрелищно-
стью и спонтанностью, информация презентуется одновременно посредством аудиального 
и визуального каналов, при этом адресат сообщения получает информацию, декодируя 
знаки сразу нескольких семиотических систем. Вербальные, невербальные, кинесические, 
просодические знаки аудиовизуального контента, а также возможные дополнительные 
аудио-, видео- или графические элементы воспринимаются зрителем симультанно. Полико-
довость медиадискурса является не только особенностью актуализации информации, но и 
средством реализации персуазивности в дискурсе [24, с. 202]. Р. Т. Садуов предлагает опре-
делять поликодовость дискурса как комплекс лингвокогнитивных механизмов, воздейству-
ющих на разные каналы восприятия посредством нескольких кодовых систем, в результате 
чего создается «стереофонический» эффект присутствия и вовлеченности [25, с. 22]. По-
мимо поликодового характера МПД можно говорить и о его многоуровневости. Согласно 
Ю. В. Данюшиной, многоуровневый и многоаспектный характер дискурса определяется 
уровневой системой языка и многоаспектной природой дискурса, совмещающей лингвисти-
ческие и экстралингвистические факторы [26, с. 5].  

Исходя из определения таких свойств медиаполитического дискурса, как поликодо-
вость и многоуровневость, рассматривать данный тип дискурса представляется наиболее 
эффективным с позиции мультимодальности. Стоит отметить, что в теории коммуникации 
на данный момент не существует единой интерпретации мультимодальности, однако в об-
щих чертах это понятие определяется как «направление в теории коммуникации и социаль-
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ной семиотике, которое рассматривает процесс коммуникации как набор текстовых, звуко-
вых, пространственных и визуальных средств или режимов для создания сообщения» [27, 
с. 2] или «текстуальная комбинация различных методов и их интеграция с точки зрения 
структуры, семантики дискурса и риторической функции в контексте социального(взаимо-) 
действия» [28, с. 50].  

Семиотика рассматривает все явления и процессы, которые можно представить как знак, 
следовательно, семиотическими каналами передачи и восприятия информации (или, модаль-
ностными параметрами) в рамках мультимодальности коммуникации являются не только вер-
бальный, но и аудиальный, визуальный и соматосенсорный (пространственный и телесный) 
каналы [29, с. 51]. Т. Стиверс и Дж. Сиднелл понимают мультимодальность (multiple modality) 
как сочетание и наложение друг на друга в одном сообщении семиотической, речевой и визу-
ально-пространственной модальностей [30]. Все знаки, существующие в рамках этих семио-
тических систем, в условиях равноценности сенсорных уровней и непрерывности взаимо-
действия субъектов коммуникации воспринимаются адресатом сообщения одновременно по-
средством одновременного задействования всех возможных каналов восприятия последнего. 
Симультанность декодирования сообщения является одним из важнейших аспектов мульти-
модальности, поскольку вследствие этой особенности получателю сообщения необходимо 
быстро интерпретировать аудиовизуальные сигналы, что замедляет когнитивную составляю-
щую анализа сказанного. В таких условиях средства актуализации информации на различных 
модальностях сообщения не могут восприниматься обособленно, в отдельности от других, 
что, в свою очередь, увеличивает воздействующий потенциал сообщения.  

Такие свойства текста, как темпоральность (изменение текста во времени), мутабель-
ность (изменяемость текста в зависимости от адресата) и эргодичность (зависимость 
смысла сообщения как от автора, так и от адресата) [31, с. 61], особенно характерные для 
текстов медиадискурса, также способны осложнить процесс интерпретации сообщения в 
рамках мультимодальности коммуникации.  

Одним из важнейших аспектов в понимании функционирования различных уровней мо-
дальности в одном сообщении является коммуникативная ситуация, являющаяся экстра-
лингвистическим фоном самих речевых актов. Мультимодальность коммуникации стоит 
рассматривать с разных точек зрения в зависимости от ее специфики, определяемой ее ди-
намичностью, характером графических изображений, длительностью и уровнем интерактив-
ности адресата [32, с. 95]. Дж. Бейтман, Дж. Уилдфер и Т. Хиппала классифицируют сферы 
исследования мультимодальности следующим образом: коммуникативные ситуации, развер-
тывающиеся во времени без определенного сценария; коммуникативные ситуации, развер-
тывающиеся во времени и имеющие определенный сценарий; коммуникативные ситуации, 
использующие статичные «полотна», которые предполагают развертывание в пространстве 
и материальный носитель информации; коммуникативные ситуации, использующие статич-
ные «полотна», которые предполагают темпоральное развертывание в пространстве и мате-
риальный носитель информации; коммуникативные ситуации, развертывающиеся и во вре-
мени, и в пространстве, и предполагающие действия и реакции адресата [32, с. 96].  

Смысловые компоненты сообщения могут подвергаться анализу на разных уровнях в 
аспекте комплексной мультимодальности. Ю. В. Сорокина выделяет микроуровень (деле-
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ние на отдельные коды и выявление различных семиотических потенциалов и ресурсов), 
мезоуровень (интеркодовые процессы элементов микроуровня и их изменение общего 
смысла сообщения) и макроуровень, имеющий более широкие границы рассмотрения, та-
кие как жанр или тип дискурса [33, с. 169], причем макроуровень является более широким 
понятием по отношению к компонентам микро- и мезоуровней. С точки зрения методов 
анализа разных кодов сообщения выделяют количественный, качественный и комбинатор-
ный методы, использование которых зависит от намерений исследователя [33, с. 169]. Пе-
речисленные понятия мультимодальности служат для понимания системной сложности 
всех семиотических уровней коммуникации и объясняют необходимость интегрированного 
анализа всех смысловых компонентов в актуальных медиаполитических текстах с целью 
интерпретации коммуникативных практик и интенций субъекта речи в дискурсе.  

Конститутивные признаки сетевого МПД. Роль сети Интернет в формировании акту-
альных дискурсивных практик и в конструировании медиапространства несомненна. Разно-
образие жанров онлайн-коммуникации обнаруживает новые свойства и качества языковой си-
стемы. Следовательно, особо востребованной становится проблема анализа дискурсивного 
поведения субъектов сетевого медиадискурса, а именно журналистов и блогеров, информи-
рующих широкую аудиторию и оказывающих на нее речевое воздействие [34, c. 217–218]. 

Сетевой МПД, так же как сетевой дискурс в целом, характеризуется гибридностью, 
стилистической неоднородностью, креолизованностью, анонимностью, многоканально-
стью и диалогичностью и может быть интерпретирован как совокупность текстов, функци-
онирующих в искусственно смоделированном языковом пространстве, предполагающем 
дистантное интерактивное и иммерсивное общение виртуальных собеседников. Сетевое 
пространство выполняет функцию среды, в которой постоянно возникают новые жанры и 
жанровые форматы, обладающие различной степенью интерактивности. Одной их главных 
характеристик сетевого дискурса является его жанровая организация, имеющая полевую 
структуру, в составе которой выделяются прототипические (дискурсообразующие) и дис-
курсоприобретенные жанры. Ведущей особенностью жанров сетевой коммуникации явля-
ется присущая им подвижность и прагматическая открытость, которые способствуют воз-
никновению в системе уже существующих сетевых жанров обширной категории новых раз-
новидностей/форматов [35, c. 53]. 

Одним из важнейших признаков сетевого дискурса является полидискурсивность. 
В виртуальном пространстве представлены различные виды дискурса – политический, эко-
номический, академический и др. Дискурсы связаны между собой разветвленной гипертек-
стовой сетью ссылок и указателей. Такое переплетение наделяет виртуальный дискурс по-
лидискурсивностью. Благодаря полидискурсивности виртуальный дискурс является осно-
вой любых других дискурсивных практик в сети Интернет, а также условием и возможно-
стью их существования. Полидискурсивность виртуального дискурса усиливает взаимное 
проникновение и влияние текстовых систем друг на друга [36, c. 55]. 

Л. М. Гриценко обозначает сетевой (виртуальный) дискурс как «текст, погруженный в си-
туацию общения в виртуальной реальности» [37, с. 9]. Автор полагает, что своеобразие сете-
вого дискурса проявляется в специфике его конститутивных признаков, которые выявляются 
через описание таких дискурсивных параметров, как: 1) особый вид канала связи – техническая 
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опосредованность; 2) коммуникативная цель: сетевой дискурс характеризуется целевым мно-
гообразием (поиск, распространение, обсуждение, хранение информации, общение, развле-
чение и др.); 3) тип коммуникантов: для многих жанров сетевого дискурса характерна ано-
нимность, определяющая статусное равноправие коммуникантов и ведущая к стиранию 
социальных, гендерных, возрастных и др. признаков; 4) хронотоп: хронотоп сетевого дис-
курса амбивалентен по своей природе, поскольку коммуниканты находятся одновременно в 
двух локально-временных позициях – виртуальной и реальной. Виртуальность пространства 
и возможность асинхронной коммуникации стирает определенные ограничения и расширяет 
рамки коммуникации; 5) жанровая организация дискурса: сетевой дискурс открывает прин-
ципиально новые возможности интеракции, становится своеобразной жанропорождающей 
средой, включающей жанры, существующие в других коммуникативных сферах, а также спо-
собствует возникновению новых, свойственных только интернет-дискурсу, жанров. Жанры 
интернет-дискурса дифференцируются на монологовые и диалоговые, общеинформацион-
ные, научно-образовательные, художественно-литературные, деловые и коммерческие жанры 
и др.; 6) дискурсивная картина мира: картина мира, создаваемая в рамках сетевого дискурса, 
характеризуется многообразием, обусловленным особенностями жанров сетевого дискурса, 
в которых он реализуется. Таким образом, в основе исследования картины мира лежит анализ 
жанра, выстраивающего ее; 7) языковое воплощение: отсутствие визуального контакта опре-
деляет стремление коммуникантов описательно передать эмоциональность, экспрессивность, 
интонационную сторону общения. Обозначив специфику конститутивных признаков вирту-
ального дискурса, Л. М. Гриценко делает вывод, что сетевой дискурс, правомерно сосуществу-
ющий с другими дискурсивными типами, обладает определенным набором специфических 
черт, отличающих его от других дискурсов, но в то же время является одной из дискурсивных 
сфер, формирующих общее национальное коммуникативное пространство, отражающее осо-
бенности менталитета, социокультурных установок, норм, ценностей [37]. 

Важно отметить, что МПД воплощает результат «не только интерференции политиче-
ского и медийного дискурсов, но и гибридизации социально-коммуникативных признаков, 
свойственных, кроме названных исходных дискурсивных практик, электронной коммуни-
кативной среде». МПД как разновидность дискурсивной практики отличается «скрещива-
нием, объединением и гармоничным слиянием социально-коммуникативных признаков 
политического и медийного дискурсов, таких как открытая социальная оценочность 
и «фрагментированная картина мира»». К гибридным признакам МПД можно отнести 
креолизованность, равностатусность партнеров, желательность контактов и экспрессив-
ность, приобретенные МПД в электронной среде [38, c. 7].  

Влияние сетевого МПД интенсифицируется с дальнейшим распространением цифро-
визации. Так, посты в блогах политических и общественных деятелей, журналистов стано-
вятся источником информации и эффективным инструментом воздействия на массовую 
аудиторию. Современные технологии оказывают влияние на функционирование традици-
онных СМИ и приводят к появлению новых видов медиа. Блогинг в медиаполитическом 
дискурсивном пространстве получает широкое распространение в силу своей доступности, 
гибкости, мультимедийности, а также персонализированности, определяющей востребо-
ванность исследований субъективной модальности в сетевом МПД [39]. 
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О. Ф. Русакова рассматривает проблему виртуальной политической реальности, уточ-
няя, что «с развитием информационной политической среды существенно увеличивается 
властный потенциал медиадискурса. Обладая силой виртуализации политической реально-
сти, медиадискурс превращает политику в символический идеологический конструкт» [23, 
c. 67]. Виртуальная картина политической реальности представляет собой также и полити-
ческую медиареальность, во многом более привлекательную для аудитории, чем реальность 
политического опыта [23, c. 67]. К основным медийным конструктам, формирующим вир-
туальную политическую реальность, относятся события, новости и медиа-образы (имиджи) 
политических субъектов и институтов [23, c. 68]. Поскольку Интернет-дискурс характери-
зуется такими чертами, как мультимедийность, жанровая неоднородность, высокая интер-
активность, гиперконтекстуальность очевиден более высокий уровень актуализации, опера-
тивности и информативности сетевого МПД по сравнению с традиционными СМИ.  

По мнению М. Г. Житарюк, новые медиа сочетают в себе три вида традиционных СМИ 
(печать, радио и телевидение) и, таким образом, в условиях политических изменений «творят 
современный культурный феномен на основе диалога между адресантом и адресатом с по-
следующей заменой ролей» [40, c. 190]. Новые медиа дополняют традиционные медийные 
задачи образовательной, мобилизационной, адресно-ориентированной функциями [40, 
c. 189]. К свойствам интернет-коммуникации автор относит скорость доставки сообщений, 
высокую степень дублирования, массовость и мобильность, которые дают возможность вы-
ступить в роли журналиста не только профессионалу, но и любителю. Информация при этом 
становится достоянием общественности в доли секунды. Также в условиях сетевого МД 
трансформации подвергаются языковые символы, происходит сокращение лексического за-
паса, отмечается применение инвективов, нацеленных на упрощение восприятия, неограни-
ченно используется жанр фоторепортажа [40, c. 190]. Т. Л. Каминская полагает, что блогеры 
участвуют в трансформации медиаполя, являясь источником информации и агентами продви-
жения медиа в социальных сетях, оказывая влияние на информационную картину дня. 
Онлайн-медиа обращаются к сотрудничеству с блогерами в различных проектах [41, c. 191]. 

Заключение. Многие исследователи в качестве основной функции медиаполитиче-
ского дискурса выделяют конструирование в данном типе дискурса новой, параллельной 
политической реальности, что соответствует общему толкованию дискурса (в рамках функ-
циональных подходов и, в частности, критического дискурс-анализа) как конструкта, обла-
дающего созидательной силой и участвующего в конструировании социальной реальности. 
Можно говорить о формировании медиаполитической картины мира, конструируемой по-
средством трансляции определенных образов, смыслов, идеологических установок, ценност-
ных ориентиров и политических предпочтений. Принципиальная поликодовость и много- 
аспектность МПД создают предпосылки для исследования данного типа дискурса с точки 
зрения мультимодальности интеракции. Такой подход позволяет рассматривать МПД как 
комплексный многомерный феномен как на собственно лингвистическом, так и на лингво-
когнитивном уровне дискурса, учитывая при этом различные когнитивные составляющие 
объемной медиполитической картины мира как промежуточного звена между социальной 
практикой и дискурсивными структурами.  
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