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Итак,	можно	отметить,	что	в	рамках	цифровой	медиакоммуникации	
мы	наблюдаем	определенные	изменения	семантического	поля	«Семья»	
в	сравнении	с	тем,	как	оно	представлено	в	языковой	системе:	актуали-
зация	 отдельных	 элементов,	 вытеснение	 других,	 взаимодействие	 цен-
тра	и	периферии,	совмещение	профессиональной	и	наивной	языковой	
картины	мира	и	 т.	п.	Отдельно	следует	отметить	наличие	корреляции	
между	типами	медиакоммуникации	и	актуализацией	макрополей	семан-
тического	поля:	состав	семьи	–	информирующий	тип,	взаимоотношения	
в	семье	–	побудительный,	взаимоотношения	в	семье	и	пространство	се-
мьи	–	оценочный.	
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КОРРЕЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ PR-ДИСКУРСА  
И СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Исследуются	 коррелятивные	 процессы	 PR-дискурса	 и	 современного	
медиапространства.	Утверждается,	что	в	медиадискурсе	все	чаще	исполь-
зуются	характерные	для	паблик	рилейшнз	приемы	и	средства	воздействия	
как	на	отдельную	личность,	так	и	на	определенные	социальные	группы,	что	
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обуславливается	 борьбой	 за	 потенциального	 потребителя	 информации	 и	
стремлением	повышения	конкурентоспособности	субъектов	современного	
медиарынка.

Ключевые слова:	PR-дискурс;	медиапространство;	информационно-ком-
муникационные	технологии;	пиарология;	многовекторный	дискурс.

Медиапространство	 в	 современном	мире	 не	 только	 играет	 инфор-
мационно-познавательную	роль,	но	и,	живя	самостоятельной	жизнью,	
подстраивает	 под	 себя	 мышление	 общества.	 СМИ	 интенсивно	 заво-
евывают	ведущие	позиции	в	социокультурной	эволюции	человечества,	
приобретая	 функции	 формирования	 нашего	 сознания,	 образа	 жизни,	
предпочтений	в	выборе	той	или	иной	потребительской	корзины,	тех	или	
иных	культурных	и	нравственно-этических	ценностей.	Представление	
общества	и	индивидов	об	окружающем	мире	и	реальной	действитель-
ности	во	многом	зависит	от	информационного	потока,	транслируемого	
печатными	и	компьютерными	СМИ,	радио,	ТВ.	

Как	 утверждает	 В.	 Ивченков:	 «Сучасныя	 СМІ	 дамінуюць	 на	 ўсіх	
узроўнях	 структуры	 соцыуму,	 фарміруючы	 такім	 чынам	 медыяды-
скурс,	у	якім	пададзена	карціна	свету	–	спецыфічны	спосаб	успрыман-
ня,	інтэрпрэтацыі	падзей	і	з’яў;	падмурак,	абапіраючыся	на	які	чалавек	
дзейнічае	ў	свеце»	[1,	с.	164].

Современные	процессы	глобализации	обусловили	бурное	развитие	
СМИ	и	расширение	виртуальной	информации,	которые	создали	целый	
комплекс	 информационного	 поля,	 включающего	 в	 себя	 различные	 по	
своим	 целям,	 структуре	 и	 форме	 подсистемы.	 Информационно-ком-
муникационные	 технологии,	 интернет	 начинают	 влиять	 не	 только	 на	
экономику,	 но	 и	 на	 социум,	 трансформируясь	 в	 информационно-ком-
муникативные	 технологии.	 Изучение	 многовекторной	 системы	 ме-
няющегося	 национального	 медиапространства	 СМИ	 с	 характерными	
процессами	 трансформации	 его	 сущности	 и	 структуры	 стало	 более	
объективным	и	научно	обоснованным	только	при	введении	в	методоло-
гический	аппарат	исследования	этого	современного	феномена	термина	
медиадискурс.	Существуют	различные	понимания	медиадискурса	в	за-
висимости	 от	 когнитивных	 установок	 адресанта,	 характеристик	 целе-
вой	 аудитории,	 лингвистических	 и	 экстралингвистических	 стратегий	
подачи	 информации.	 Например,	 В.	 Ивченков	 считает	 медиадискурс	
«дынамічным	 выразнікам	 убачанага	 журналістам	 свету,	 кагнітыўнай	
сутнасцю	якога	з’яўляецца	магчымасць	прайгравання	аўтарам	эстэтыч-
ных,	камунікатыўных	і	сацыяльна	арыентаваных	задум»	[1,	с.	164].
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По	мнению	же	ученого	из	Белгорода	Е.	Кожемякина,	медиадискурс	
представляет	 собой	 «тематически	 сфокусированную,	 социокультур-
но	 обусловленную	 речемыслительную	 деятельность	 в	 массмедийном	
пространстве»	[2,	с.	14].	Такой	подход	говорит	о	вертикальных	связях	
в	формировании	медиадискурса,	 который	представляет	живой	комму-
никативный	процесс,	имеющий	глобальные	масштабы.	Масштабы	ме-
диадискурса	позволяют	говорить	и	о	его	посреднической	роли,	которая	
позволяет	присутствие	другого	дискурса	в	медиапространстве,	способ-
ствует	 становлению	 других	 речемыслительных	 практик,	 в	 том	 числе	
и	PR-дискурса.	

Методология	 пиарологии	 как	 утвердившейся	 самостоятельной	
и	востребованной	сегодня	науки	строится	на	коррелятивной	связи	линг-
вистического,	 философского	 и	 психологического	 знания.	 Сам	же	 PR-
дискурс,	являясь	самостоятельной	комплексной	научной	системой	ме-
диапространства,	привлекает	в	свой	рабочий	аппарат	данные	различных	
дисциплин:	 коммуникативистики,	 когнитивной	 лингвистики,	 социо-
лингвистики,	социальной	психологии,	общей	дискурсологии,	риторики,	
политологии	и	др.	

Таким	 образом,	 социокультурные	 функции	 и	 возможности	 совре-
менного	PR	позволяют	говорить	о	нем	как	о	многовекторном	дискурсе.	
Представитель	 крымской	 школы	 изучения	 медиалингвистики	 Л.	 Си-
нельникова,	 которая	 исследует	 PR-дискурс	 как	 конвергентную	 соци-
альную	 коммуникацию,	 выделяет	 в	 перечне	 социальных	 полномочий	
и	предназначений	PR	следующие:	«устанавливать	и	поддерживать	взаи-
мосвязи,	взаимопонимание,	взаимопризнание	и	сотрудничество	между	
организацией	 и	 общественностью;	 осуществлять	 управление	 процес-
сом	разрешения	проблем	или	спорных	вопросов;	помогать	руководству	
в	 изучении	 общественного	 мнения	 и	 реагирования	 на	 него;	 помогать	
руководству	 эффективно	 изменяться	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
времени	и	др.»	[3,	с.	11].	Со	временем,	безусловно,	могут	меняться	про-
блемное	поле	и	интересы	субъектов	и	объектов	PR,	а	вместе	с	ними	ме-
няются	виды	деятельности	и	типы	коммуникаций.

Паблик	рилейшнз	не	только	органично	вошел	в	современное	комму-
никативное	поле,	 но	и	 как	одна	из	 его	подсистем,	 активно	расширяю-
щих	границы	своего	воздействия	и	совершенствующих	технологии	этого	
воздействия,	оказывает	влияние	на	медиадискурс	в	целом.	PR-дискурс	
реализуется	через	коммуникацию	и	проистекает	так	же,	как	и	процесс	
коммуникации,	сохраняя	многие	его	элементы	и	подчиняясь	его	законам:	
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динамичности	языковых	норм	современных	массмедиа,	активизации	ме-
ханизмов	развития,	заложенных	в	языке;	активному	включению	в	речь	
иноязычных	вкраплений;	свободному	построению	дискурса	и	т.	д.	

В	свою	очередь	в	медиадискурсе	все	чаще	используются	характер-
ные	 для	 паблик	 рилейшнз	 приемы	 и	 средства	 воздействия	 как	 на	 от-
дельную	 личность,	 так	 и	 на	 определенные	 социальные	 группы,	 что	
обуславливается	борьбой	за	потенциального	потребителя	информации	
и	 стремлением	 повышения	 конкурентоспособности	 субъектов	 совре-
менного	медиарынка.
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