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проявляется	феномен	«чужака»	 –	 индивида,	 проживающего	на	 город
ской	территории,	но	не	вписывающегося	в	городское	пространство.	«Чу
жак»	–	тот,	кто	не	похож	на	большинство,	не	понятен	ему,	не	разделяет	
его	взгляды.	Физически	«чужак»	находится	в	тесном	взаимодействии	с	
остальными	горожанами,	но	символическая,	социальная	дистанция	при	
этом	будет	оставаться	значительной.	К	«чужакам»	могут	быть	отнесены	
целые	 социальные	 группы,	 подвергающиеся	 отторжению	 со	 стороны	
городской	 среды,	 состоящей	из	 других	 социальных	 групп,	 что	напря
мую	ведет	к	острым	конфликтам,	которые	иногда	проявляются	вспыш
ками,	а	иногда	приобретают	глобальные	размеры.	Появление	«чужаков»	
в	 коммуникативном	 пространстве	 города	 напрямую	 связано	 с	 комму-
никативными разрывами,	для	преодоления	которых	должны	быть	вы
полнены	определенные	условия,	такие	как	осознание	жителями	своей	
включенности	в	 городское	сообщество,	удобство	пространства	 города	
для	 осуществления	 коммуникативных	 практик,	 наличие	 поводов	 для	
активизации	коммуникации	внутри	 городского	сообщества	и	пр.	Пре
одолению	 коммуникативных	 разрывов	 способствуют	 GRтехнологии	
как	деятельность	по	выстраиванию	доверительных	отношений	между	
различными	сообществами	(представителями	бизнеса,	профессиональ
ными	 союзами	 и	 общественными	 организациями)	 с	 одной	 стороны	 и	
государственной	 властью	 –	 с	 другой.	 Сюда	 входят	 различные	 соци
альнокоммуникативные	 практики	 управления	 внешними	 и	 внутрен
ними	коммуникациями	субъекта	с	его	целевыми	аудиториями	–	меди
арилейшнз,	 участие	 в	 обсуждении	 органами	 государственной	 власти	
интересующих	 GRспециалиста	 вопросов,	 технологии	 реализации	
программы	 корпоративной	 социальной	 ответственности,	 различные	
спонсорские	программы,	участие	в	экспертных	советах	и	т.	п.

Современные	 тенденции	 интенсификации	 коммуникативного	 про
странства	 города	 (развитие	 информационного	 пространства	 сети	
Internet,	мобильная	телефония,	доступность	информации,	развитие	ин
терактивных	форм	общения	и	т.	п.)	повышают	значимость	символическо-
го образа (имиджа) города. Наличие	устойчивого,	узнаваемого	имиджа	
города	способствует	созданию	благоприятного,	целостного	впечатления	
о	городе,	поддерживает	связь	исторического	прошлого	и	современной	
культуры,	создает	образ	достижимого	будущего,	к	которому	можно	дви
гаться,	формирует	особую	духовноценностную	атмосферу,	«дух»	горо
да.	Иными	словами,	имидж	города	создает	«социально	воображаемый	
контекст»,	 который	 позволяет	 всем	 его	 жителям	 говорить	 «на	 одном	

языке»	и,	следовательно,	становится одним из основных средств	инте-
грации городских сообществ в коммуникативное пространство города.
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Современная	лингвистика	рассматривает	язык	как	единую	знаковую	
систему.	Под	системой	понимается	совокупность	взаимосвязанных	или	
определенным	 образом	 упорядоченных	 элементов,	 которые	 образуют	
некое	единство.	Важнейшей	составляющей	системы	является	структу
ра,	что	образует	собой	совокупность	устойчивых	взаимодействий	меж
ду	элементами	системы	или	способ	упорядочения	элементов	в	системе	
[1,	с.	227].

Используют	 системный	 подход	 и	 при	 изучении	 терминологии.	
Специальная	лексика	–	это	«поле»,	пласт	в	общей	системе	лексиче
ского	состава	языка.	Границы	данного	поля	не	могут	быть	статичны
ми.	Понятие	 «терминологическое	поле»	было	 введено	А.	А.	Рефор
матским.	«Только	в	пределах	лексического	поля	слово	может	получать	
свою	значимость.	Ни	в	коем	случае	его	нельзя	сравнивать	с	понятием	
контекста.	Контекст	–	это	область	употребления	слова,	речи,	аполе	–	
сфера	его	существования	в	системе	языка»	[2,	с.	151].	Итак,	термино
логия	–	это	«поле»	того	или	иного	термина.	«Упорядоченная	термино
логия	должна	иметь	двустороннее	соотношение:	если	знаешь	термин,	
знаешь	место	 в	 системе;	 если	 знаешь	место	 в	 системе,	 знаешь	 тер
мин»	[2,	с.	151].

Терминология	является	системой.	Она	обладает	необходимыми	си
стемными	признаками:

1)	целостностью,	так	как	охватывает	всю	совокупность	понятий;
2)	структурностью,	поскольку	имеет	иерархическую	структуру;
3)	связностью,	так	как	отражает	логические	связи	между	элементами	

системы	понятий.
Связность	наглядно	представлена	в	родовидовых	отношениях,	в	от

ношениях	антонимии	и	градации,	в	отношениях	целого	и	части,	а	также	
в	гнездовом	терминообразовании.	Термин	не	может	существовать	сам	
по	себе,	без	взаимосвязи	с	другими	терминами	в	данной	терминосисте
ме.	Поэтому	нельзя	выключить	или	включить	в	нее	какуюлибо	часть,	
не	вызвав	перегруппировки	терминологических	единиц.

Поскольку	 системность	 проявляется	 в	 классификационных	 рядах,	
группах,	микрогруппах	отдельных	терминов,	в	их	структурной	анало
гии,	 то,	 для	 того	 чтобы	 выяснить,	 насколько	 в	 данной	 терминологии	
проявляется	системность,	обратимся	к	некоторым	терминам,	входящим	
в	 те	 или	 иные	 терминологические	 классификационные	микрогруппы,	
в	пределах	которых	термины	делимитируют	друг	друга	и	выводят	свое	
понятийное	содержание	из	микрогруппы	как	своеобразного	целого.

Проанализируем	микрогруппу	терминов	имиджелогии,	которые	обо
значают	‘представление	о	облике,	образе’:

«Имидж	–	представление	о	чьемн.	внутреннем	облике,	образе»	[3].
«Вербальный имидж	–	впечатление	о	человеке	или	компании,	сфор

мированное	в	процессе	речевого	общения,	устного	или	письменного»	[4].
«Внутренний имидж	представляет	собой	восприятие	и	психологи

ческое	 отношение	 к	 компании	 сотрудников,	 менеджеров,	 собственни
ков,	составляющих	внутреннюю	среду	компании»	[там	же].

«Габитарный имидж	–	совокупность	внешних	характеристик,	фор
мирующих	 основное	 впечатление	 о	 человеке.	При	 его	 формировании	
необходимы:	 учет	 особенностей	 внешности	 человека,	 его	 телосложе
ния,	конституции,	осанки,	наружного	вида,	его	лица,	одежды,	прически,	
тела,	походки»	[там	же].	

«Желаемый имидж	отражает	то,	к	чему	стремится	субъект.	Он	осо
бенно	важен	для	создаваемых	структур.	О	них	еще	никому	ничего	не
известно,	поэтому	именно	этот	желаемый	имидж	и	может	выступать	в	
виде	единственного	возможного»	[там	же].	

«Зеркальный имидж	 –	 это	 имидж,	 свойственный	 представлению	
человека	 о	 себе.	 Человек	 как	 бы	 смотрится	 в	 зеркало	 и	 рассуждает,	
каков	он.	Обычно	этот	вариант	имиджа	более	положителен,	ибо	психо
логически	любой	человек	всегда	выдвигает	на	первое	место	позитив»	
[там	же].	

«Удачный имидж	 –	 это	 способность	 внушить	 окружающим,	 что	
носитель	 этого	 имиджа	 является	 воплощением	 в	 себе	 тех	 идеальных	
качеств,	 которые	 они	 хотели	 бы	 иметь,	 если	 бы	 были	 на	месте	 этого	
человека»	[там	же].

Мы	видим,	что	понятийное	содержание	каждого	из	терминов	отобра
жается	в	соответствующей	дефиниции.	Из	данных	дефиниций	следует:	
взаимосвязь	терминов	имидж,	вербальный имидж, внутренний имидж, 
габитарный имидж, желаемый имидж, зеркальный имидж, удачный 
имидж	 в	 том,	 что	 они	 называют	 ‘мысленный	 образ	 [representation];	
представление;	 идею;	 понятие’.	 Это	 является	 интегральным	 призна
ком,	который	объединяет	вышеупомянутые	термины	в	одну	микрогруп
пу.	Благодаря	же	дифференциальным	признакам	мы	отличаем	каждое	
отдельное	понятие	от	других	в	данной	микрогруппе.	Так,	вербальный 
имидж	 считает	 главным	 представление,	 сформированное	 в	 процессе	
речевого	общения;	для	внутреннего имиджа	 главное	–	представление	
восприятия	и	психологического	отношения	внутри	компании	и	т.	д.	Та
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отдельное	понятие	от	других	в	данной	микрогруппе.	Так,	вербальный 
имидж	 считает	 главным	 представление,	 сформированное	 в	 процессе	
речевого	общения;	для	внутреннего имиджа	 главное	–	представление	
восприятия	и	психологического	отношения	внутри	компании	и	т.	д.	Та
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ким	образом,	можно	сказать,	что	терминологические	единицы	данной	
микрогруппы	 в	 плане	 содержания	 являются	 системными.	 Классифи
кационные	микрогруппы,	в	пределах	которых	термины	делимитируют	
друг	друга	и	выводят	свое	понятийное	содержание	из	микрогруппы	мы	
будем	рассматривать	как	единое	целое.

Теперь	 рассмотрим	 эти	 термины	 в	 плане	 выражения:	 имидж;	 вер
бальный	 имидж;	 внутренний	 имидж;	 габитарный	 имидж;	 желаемый	
имидж;	зеркальный	имидж;	удачный	имидж.

Как	 видим,	 все	 термины	 имеют	 однотипную	 структуру:	 это	 двус
ловные	 терминысловосочетания,	 значения	 которых	 обусловлены	 об
щим	 терминологическим	 значением	 составного	 наименования.	 Они	
сконструи	рованы	по	одной	модели	Adj	←	S,	компоненты	связаны	гипо
таксичной	связью	согласования.	Однотипность	структуры	терминов	дает	
основания	утверждать,	что	они	являются	системными	и	в	плане	выраже
ния.

Очевидно,	что	однотипность	структуры	свойственна	только	некото
рым	терминам,	и	это	дает	основания	считать,	что	термины	микрогруппы	
со	значением	‘представление	о	облике,	образе’	лишь	частично	систем
ные	в	плане	выражения.

Проиллюстрированы	только	некоторые	примеры,	которые	показыва
ют,	что	для	терминологии	имиджелогии	системность	характерна	в	пла
не	 содержания.	Системность	же	 структурного	 выражения	 в	 большин
стве	случаев	проявляется	частично.
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Развитие	технологий	позволило	кардинальным	образом	изменить	роль	
медиадискурса	в	информационном	поле.	Медиадискурс	приобрел	качество	
интерактивности,	что	позволило	читателю	и	автору	взаимодействовать	в	ре
жиме	реального	времени	разными	способами,	основным	из	которых	явля
ется	интернеткомментирование.	В	данных	материалах	дается	определение	
такому	явлению	как	интернеткомментарий,	а	также	рассматриваются	его	
функции,	реализующиеся	в	глокальном	медиадискурсе.

Ключевые слова: самоорганизация;	медиадискурс;	лексические	едини
цы;	языковое	сознание.
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The	development	of	technologies	has	made	it	possible	to	change	radically	the	
role	of	media	discourse	in	the	information	field.	Media	discourse	has	acquired	the	
quality	of	interactivity,	which	allows	the	reader	and	the	author	to	interact	in	real	
time	in	different	ways,	 the	main	of	which	 is	 Internet	commenting.	This	article	
defines	such	a	phenomenon	as	 the	Internet	commentary,	and	also	examines	 its	
functions,	which	are	implemented	in	the	glocal	media	discourse.
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В	связи	с	бурным	развитием	технологий	и	виртуальной	реальности	
изменилась	среда	функционирования	языка.	Переход	городских	средств	


