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Медиатекст как результат

текстовой деятельности на русском
и иностранном языках в не языковом вузе

Термин медиатекст, возникший в 90‐х годах 20‐го века в англоязычной 
научной литературе сегодня используеться в исследованиях , посвящён-
ных массовым коммуникациям. Зарубежные специалисты (А. Белл, Ван 
Дейк Т.А., М. Монтгомери, Н. Фейерклаф, Р. Фаулер) изучали и функци-
онално‐стилевые особенности языка СМИ, и типологию медиатекстов, 
и лингвомедийные технологии. А затем органично соединилась с оте-
чественной традицией изучения публицистического стиля, психологии 
массовой коммуникации, текстопорождения и языка СМИ, представлен-
ной А.А. Леонтьевым, Т.М. Дридзе, С.И. Бернштейном, А.Н. Васильевой, 
Д.Н. Шмелёвым, В.Г. Костомаровым, Ю.В. Рож‐дественским, Я.Н. Засур-
ским, Г. Я. Солганика, Н. Н. Кохтева и др. 

Т.Г. Добросклонская предложила объединить исследования подобного 
рода в особую дисциплину «медиалингвистику», рамки которой обеспе-
чивают системный научный подход к изучению языка СМИ, а также по-
зволяют выделить в качестве основной категории анализа медиатекст [7].

Отношение к медиатексту, понимание медиатекста для общества на 
ступени цивилизации есть нечто универсальное и повседневное. Поэ-
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тому медиатекст становится объяснением отношения человека к миру 
вообще, сводит неизвестное к известному. Медиатекст стремится пре-
вратится в отдельное «большое слово» с общим единым значением. Как 
феномен культуры медиатекст существует в знаковой форме и имеет 
значение. Основная функция медиатекста – быть средством массовой 
коммуникации.

Оперируя с медиатекстами по нормам коммуникации, присущим 
определенной культуре, субъект присваивает этот опыт, внедряет его в 
собственное сознание. Тем самым он понимает медиатекст. Понять ме-
диатекст означает некоторым образом включить его в мир собственной 
личности, взаимодействовать с ним. Понимание выражает отношение 
субъекта к медиатексту. В процессах общения медиатекст функциониру-
ет как целостная единица, служащая возможным средством достижения 
некоторой цели.

«Медиатекст можно определить как динамическую сложную единицу 
высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое обще-
ние в сфере массовых коммуникаций» цитата Н.А. Кузьминой [7, с. 13]. 

Таким образом, термин медиатекст является гиперонимом (сло-
вом с более широким значением, выражающим общее, родовое понятие) 
ряда предшествующих терминов: журналистский текст, PR-текст, публи-
цистический текст, газетный текст, теле- и радиотекст, рекламный текст, 
текст Интернет-СМИ и т. д. 

Из вышеперечисленного мы видим, что в основе всего – понятие текст 
(лат. texus – ткань, сплетение, соединение) и оно определяется как един-
ство содержания и чувственно воспринимаемой формы, гармоничное 
целое, все элементы которого оказывают существенное воздействие на 
достигаемый коммуникативный эффект. Так, по одному из определений, 
текст – «это целостная единица речевой коммуникации, состоящая из 
коммуникативных элементов (высказываний), функционально и тема-
тически объединенных в завершенную содержательную иерархическую 
структуру и организованных общим замыслом (коммуникативной ин-
тенцией)» [4, с. 18].

Можно выделить следующие характеристики текста как результата 
текстовой деятельности:

•	 порождение	 текста	 всегда	 социально	и	 ситуативно	 (контекстно)	
обусловленно;

•	 текст	 это	реализация	речевой	функции;	целостное	речевое	про-
изведение, стремящееся «превратиться в отдельное «большое слово» с 
общим единым значением» [1, с. 134];
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•	 высказывание	или	набор	высказываний	становится	текстом	толь-
ко при возникновении понимания в процессе коммуникации;

•	 возникая	из	потребностей	профессиональной	деятельности,	тек-
сты, в свою очередь, влияют на ее эффективность;

•	 текстовая	деятельность	требует	от	участников	коммуникации	осо-
бых способностей и умений, которые обозначаются термином лингвосо-
циопсихологические. [6] 

Объектом лингвосоциопсихологических исследований, таким обра-
зом, становится текстовая деятельность как подсистема человеческой 
деятельности. Лингвосоциопсихология изучает место текстовой дея-
тельности среди прочих видов общественной деятельности; роль и место 
текстов при обмене всеми видами деятельности, пути и механизмы вне-
дрения продуктов знаково-мыслительной деятельности в общественную 
практику, в культуру и общественное сознание [3].

Лингвосоциопсихологические входят как составная часть в струк-
туру способностей человека и являются способностями к построению 
ситуативно (контекстно) адекватных текстов, обеспечивающих реле-
вантное общение.

Релевантным (англ. relevant существенный, уместный, относящейся к 
делу) мы называем общение, в котором наблюдается смысловое соответ-
ствие между информационным запросом и полученным сообщением и 
которое приводит к формированию у субъектов общения единого поня-
тийного поля, обеспечивающего эффективную совместную деятельность. 
Релевантным профессиональное общение может быть только в том слу-
чае, если у субъектов деятельности в полной мере развиты лингвосоци-
опсихологические способности. 

Так как способность квалифицирует личность как субъект деятельно-
сти [5], развивая лингвосоциопсихологические способности, мы ставим 
их в позицию субъекта текстовой деятельности. 

На наш взгляд, процесс формирования медиаграмотности при рабо-
те с медиатекстом должен строиться с учетом особенностей развития 
лингвоциопсихологических способностей. 

Формирование медиаграмотности и есть основная цель и резуль-
тат медиаобразования. На основе анализа и сопоставления различ-
ных подходов к рассмотрению данного понятия (В.В. Гура, А.А. Жу-
рин, А.В. Федоров, А.В. Шариков, D. Buckingham, R. Hobbs, P. Messaris, 
E. Thoman и др.), медиаграмотность определяется как способность адек-
ватно взаимодействовать с потоками медиаинформации в глобальном 
информационном пространстве: осуществлять поиск, анализировать, 
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критически оценивать и создавать медиатексты, распространяемые с по-
мощью различных средств массовой информации и коммуникации, во 
всем разнообразии их форм [8: 487].

 Вопросы формирования медиаграмотности имеют особое значение 
для системы высшего языкового образования, так как тексты иноязыч-
ных средств массовой информации (СМИ) интенсивно используются в 
процессе подготовки специалистов в области иностранных языков. Они 
рассматриваются как аутентичный источник актуальной информации 
лингвистического, социокультурного, лингвострановедческого и иного 
характера, которая неизменно вызывает живой интерес субъектов обу-
чения, обеспечивая тем самым высокий уровень мотивации и включен-
ности обучаемых в процесс учебного взаимодействия.
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