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Как известно, язык отображает мир и, 
таким образом, формирует картину мира. 
Это может быть картина мира народа или 
нации, индивидуально-авторская картина 
мира, научная картина мира и т.д. Все они 
воплощаются в языке и в его дискурсивной 
вариации в зависимости от функций и за-
дач той или иной области деятельности че-
ловека. Сегодня ученые эту идею уже ни-
кому не доказывают, а пользуются ею, как 
говорят в науке, в снятом виде. Фактически 
это для когнитивистики и дискурсологии 
аксиома. Поэтому специфика любого дис-
курса – это специфика той картины мира, 
которая им формируется. 

Социальные сети, как часть современ-
ного медиапространства, воплощают собой 
особый тип дискурса, который мы рассмат-
риваем как разновидность медиадискурса, 
являющегося родовым по отношению к со-
циально-сетевому. Принципиально важно, 
что медиадискурс – комплекс «семиотико-
коммуникативных параметров, определя-
ющих способы осуществления коммуни-
кации на всем медиапространстве в виде 
формации медиатекстов, маркированных 
наличием стилистических черт языка средств 
массовой информации и коммуникации 
и воплощающих в себе особый способ от-
ражения мира, принятый в рамках медиа-
коммуникации, то есть медиакартину мира» 
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(Анненкова, 2011: 69). Соответственно, ме-
диакартина мира – это родовое понятие, 
охватывающее деятельность множества 
субъектов массовой коммуникации. В связи 
с этим мы считаем целесообразным гово-
рить о разновидностях медиакартины ми-
ра – различных способах отражения дейст-
вительности в отдельных областях массо-
вой коммуникации. То есть картины мира, 
формируемые средствами массовой ин-
формации, рекламной и PR-деятельностью, 
в процессе интернет-коммуникации и т.д. 
могут и должны рассматриваться в качест-
ве видовых, или субкартин, по отношению 
к родовому понятию «медиакартина ми-
ра». Последняя оказывается неоднород-
на и мозаична не только по содержатель-
но-идеологическому наполнению, но и по 
своей формально-тематической и техни-
ческой структуре.

Эмпирический материал 
и методология исследования

Данное исследование проводилось на 
материале российских социальных сетей 
«ВКонтакте» и Ask.ru. Также мы обращались 
к международной соцсети Ask.fm, имеющей 
русскоязычную версию сайта. Выбор со-
циальных сетей был обусловлен тем, что 
«ВКонтакте» является одной из наиболее 
популярных соцсетей в молодежной сре-
де (подтверждено данными, полученными 
исследовательской компанией Mediascope 
в апреле 2022 г.1), а Ask.ru и Ask.fm относятся 
к так называемому молодежному сегменту. 
Именно молодежь, в силу своих возрастных 
и психологических особенностей, наибо-
лее быстро реагирует на все происходящее 
в обществе изменения. Говоря о молодежи, 
мы рассматриваем ее как своеобразную 
субкультуру. Существует большое коли-
чество трактовок данного понятия, одна-
ко исследователи сходятся во мнении, что 
субкультура в целом представляет собой 
культуру какой-либо социальной группы, 
кардинально отличающуюся от культуры, 

господствующей в обществе. Мы придер-
живаемся точки зрения, согласно которой 
субкультура – это «автономное целостное 
образование внутри господствующей струк-
туры, определяющее стиль жизни и мыш-
ления ее носителей, отличающееся свои-
ми обычаями, нормами, комплексами цен-
ностей и даже институтами» (Современная 
западная социология, 1990: 336). 

Поскольку мы поставили перед собой 
задачу изучить тенденции, связанные с со-
циально-сетевым дискурсом и формируе-
мой им картиной мира в рамках молодеж-
ной субкультуры, вне поля нашего зрения 
осталась социальная сеть «Одноклассни-
ки», которая не пользуется популярностью 
у молодых людей. Если обращаться к дру-
гим существующим соцсетям, необходимо 
отметить, что по юридическим причинам 
нами не принимались во внимание соци-
альные сети Facebook2 и Instagram3. Плат-
форма Twitter, обладающая новостным ха-
рактером публикаций, являет собой пример 
микроблогинга (об этом см.: Попов, 2013), 
что не позволило нам проводить исследо-
вание на материале и этого ресурса. По-
пулярный в настоящее время Telegram, ко-
торый идентифицируется многими поль-
зователями как социальная сеть, вырос из 
мессенджера и заслуживает особого рас-
смотрения наряду с аналогичными средст-
вами массовой коммуникации, например, 
WhatsApp и Viber.

Основным материалом для исследо-
вания в социальной сети Ask.fm стали воп-
росно-ответные цепочки, опубликован-
ные в рубриках «О чем спрашивают люди» 
и «Фотоопрос» (также именуемой «Вер-
сус»), как в наиболее значимых коммуни-
кативных областях данного сайта. Общая 
численность проанализированных цепо-
чек составила 3000 ед. (по 1500 из каж-
дого раздела). В соц сети Ask.ru нами были 
рассмотрены вопросно-ответные цепочки 
в разделе «Глобально», который включает 
в себя вопросы и ответы на различные темы 
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(3000 ед.). В соцсети «ВКонтакте» мы взяли 
различные аспекты социально-сетевого 
дискурса, связанные с техническими воз-
можностями данной платформы в целом, на 
примере личных аккаунтов пользователей 
и групп/сообществ. Подробно изучались 
публикации и комментарии к ним в группах 
различной тематической направленности 
(спорт, развлечения, путешествия, культу-
ра, образование, кулинария, СМИ и т.д.), 
поскольку, на наш взгляд, целесообразно 
прослеживать реализацию полифункцио-
нальности соцсетей на материале групп,  
обладающих широким тематическим спект-
ром, т.е. формиру ющих собственную то-
посферу. Нами были отоб раны и проана-
лизированы публикации (5000 ед.) и ком-
ментарии к ним в 50 группах. В качестве 
временного интервала для анализа пуб-
ликаций во всех указанных соцсетях был 
взят период с 1 января 2021 г. по 1 июля 
2022 г. (1,5 года). В процессе исследования 
нами применялись такие общенаучные ме-
тоды, как наблюдение, анализ, сравнение, 
а также методы дискурсивного анализа, 
лингвосемиотического и лингвопрагма-
тического анализа.

Особенности социально-сетевой 
интернет-коммуникации 

Соцсети являют собой пример той об-
ласти Интернета, которую Б. Тошович (2015: 
56) определил как неофициальную, харак-
теризующуюся ориентацией на межлич-
ностное общение и индивидуализацию. 
Социально-сетевому дискурсу присущи, 
с одной стороны, личностность и интим-
ность, а с другой – публичный характер 
коммуникации. Публичность проявляется 
в возможности делиться контентом с услов-
но неограниченной аудиторией. 

Однако, на наш взгляд, наиболее важ-
ной чертой коммуникации в социальных 
сетях являются ее межличностный, интим-
ный характер, в некотором смысле прибли-
жающий пользователей к традиционной 

коммуникации, существующей за преде-
лами интернет-пространства, разговору 
в привычном понимании. С названной осо-
бенностью также связано понятие фати-
ческого общения, т.е. общения без конк-
ретной цели, производимого ради самого 
себя (Корнилова, 2013: 15–16), а также кон-
тактоустанавливающего (по Р.О. Якобсону), 
с употреблением ритуальных или этикет-
ных формул с целью поддержать коммуни-
кацию (Якобсон, 1975). В контексте соци-
альных сетей следует говорить о двойст-
венном характере фатического общения, 
нацеленного, с одной стороны, на уста-
новление контакта и поддержания комму-
никации с другими участниками соцсети, 
с другой – на сокращение дистанции и фор-
мирование комфортной коммуникативной 
среды. Как отмечает И.Г. Сидорова (2014: 
54), такой «разговор ни о чем» доставля-
ет коммуникантам эмоционально-психо-
логическое удовлетворение. Не случайно 
наиболее характерным для коммуникации 
в соцсетях является разговорный стиль ре-
чи: «Куда рванешь в отпуск?»4; «Скажи се-
крет длительных и классных отношений»5 
(все цитаты приводятся в авторской орфо-
графии и пунктуации). 

Функции социально-сетевого 
дискурса

Наиболее важной для социальных се-
тей является коммуникативная функция, 
подразумевающая собственно общение. 
Названная функция особенно актуальна 
для социальных сетей Ask.ru и Ask.fm, в кото-
рых общение осуществляется в вопросно-
ответном формате. Технические особен-
ности соцсети Ask.fm позволяют молодым 
людям использовать знаки различных се-
миотических систем, часто с доминантой 
визуального контента. Платформа Ask.ru, 
напротив, ориентирована в первую оче-
редь на вербальную коммуникацию (у ав-
торов постов нет возможности сопроводить 
текст изображениями или эмотиконами). 
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Функции социально-сетевого дискурса и социально-сетевая картина мира

Коммуникативная функция реализуется 
и в социальной сети «ВКонтакте»: личная 
переписка пользователей, комментирова-
ние публикаций. Отметим, что комменти-
рование представляет собой очень важный 
аспект социально-сетевой коммуникации. 
По мнению А.А. Попова (2013), именно ком-
ментарии в интернет-пространстве не только 
позволяют оперативно отслеживать обрат-
ную связь с аудиторией, но и способствуют 
тому, что медиатекст, например пост, ста-
новится не конечным продуктом, а лишь 
одним из звеньев коммуникативной цепи, 
что принципиально важно в контексте осо-
бенностей формирования социально-се-
тевого дискурса и той медиакартины, ко-
торая им формируется.

Коммуникативная функция пересекает ся 
с рядом других функций, например с рек-
реационно-развлекательной, которая обус-
ловлена обращением пользо вателей к со-
циальным сетям для отдыха и развлечения. 
Большой объем визуального, аудиаль ного, 
аудиовизуального контента, например в со-
цсети «ВКонтакте», непосредственно связан 
с этой функцией. Множество групп, объ-
единенных интересом к музыкальной ин-
дустрии, фильмам, сериалам, компьютер-
ным играм и другим сферам, позволяющим 
аудитории отдохнуть и развлечься, также 
детерминируется именно этой функцией. 
Можно приаести следующие примеры: «Со-
кровища пиратов» (компьютерные игры)6, 
«Новинки Музыки | Новая Музыка 2022» (му-
зыкальная индустрия)7, «Сериалы и Кино» 
(аудиовизуальная индустрия)8. В некото-
ром смысле к развлечению можно отнести 
«Фотоопрос» в Ask.fm. 

Однако гораздо большее значение для 
данных социальных сетей имеет функция 
управления идентичностью, связанная 
с потребностью человека ощущать свою 
принадлежность к определенной соци-
альной группе, с принятием ее ценностной 
системы, что в совокупности способствует 
формированию собственного «я» (Дукин, 

2017). Ярким примером реализации функ-
ции управления идентичностью служит 
та область коммуникации в соцсети Ask.
ru, которую мы определяем как ролевую 
(социально-сетевой медиатопик «роле-
вая игра»), цель которой заключается в со-
здании особого «ролевого» мира. Процесс 
самоидентификации очень важен для мо-
лодых людей, чем объясняется отождеств-
ление пользователями себя, с одной сто-
роны, с ими же созданными персонажами 
(участники ролевой коммуникации как бы 
«вживаются в роль»), с другой – с «роле-
вым» сообществом, включающим в себя 
тех людей, общение с которыми и форми-
рует своеобразную субкоммуникацию, или 
коммуникацию «для своих». 

Похожая ситуация наблюдается и в со-
циальной сети Ask.fm, в которой значитель-
ная часть коммуникации подчинена стрем-
лению пользователей попасть в рейтинг, 
формируемый на основе «монет», зара-
ботанных молодыми людьми в процессе 
общения за последнюю неделю. Участие 
в рейтинге является свидетельством успеха 
пользователя как участника данной соци-
альной сети (социально-сетевой медиа-
топик «виртуальный успех»). 

Большинство функций в исследуемых 
нами социальных сетях тесно связано между 
собой, в частности ролевая коммуникация 
в социальной сети Ask.ru служит примером 
реализации не только функции управления 
идентичностью, но и функции самовыра-
жения. Последняя четко прослеживается 
в создании «ролевых» медиатекстов, т.е. 
текстов, характерных для данной области 
коммуникации. Вообще, потребность в са-
мовыражении – одна из насущных потреб-
ностей современного человека, именно 
она породила еще одну характерную для 
социально-сетевой коммуникации функ-
цию самоактуализации (Садыгова, 2012).

В союзе с функцией самоактуализации 
выступает функция самопрезентации, ко-
торая, по мнению многих исследователей, 
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является чрезвычайно важной в социаль-
но-сетевой коммуникации (Богомягкова, 
Орех, 2019; Гагарина, 2018; Богдановская, 
Королева, Углова, 2020). Именно социаль-
ные сети позволяют сегодня немедийным 
людям (рядовым пользователям) вклю-
чить себя в медиапространство и показать 
себя миру. Самопрезентация обусловле-
на стремлением участников коммуника-
ции сформировать у других пользовате-
лей определенное впечатление о себе, по-
казать себя в наиболее выгодном свете, 
в связи с чем важным становится, какой 
контент человек размещает в своем акка-
унте, репосты каких публикаций он делает, 
какую личную информацию он указывает 
в своем профиле. 

С функцией самоидентификации тесно 
связана функция кооперации, также реа-
лизующаяся в процессе ролевого взаимо-
действия и общения, целью которого ста-
новится участие в еженедельном рейтинге: 
пользователи стремятся быть включен-
ными в определенные коммуникативные 
процессы. В более привычном понимании 
(Мансурова, 2016) кооперация осуществ-
ляется в социальной сети «ВКонтакте» пос-
редством подписки на определенные ак-
каунты с учетом интересов пользователей, 
участия в сообществах различной темати-
ческой направленности: спорт, культура, 
наука, кулинария, рукоделие, автомобили, 
красота, здоровье и т.д. 

Большое значение имеет социализиру-
ющая функция, которая реализуется в про-
цессе «френдирования», т.е. нахождения 
виртуальных «друзей» (например, в соци-
альной сети «ВКонтакте»), а также взаимо-
действия с ними. Другая категория поль-
зователей, с которыми осуществляется 
коммуникация, получила название под-
писчиков. 

И еще одна важнейшая функция – орга-
ни заторская, которая в большей степени 
экстралингвистична и связана с воздейст-
ви ем на людей через социальные сети для 

формирования их внемедийной деятель-
ности (собрания, митинги, демонстрации 
и т.п.).

Процесс реализации большинства функ-
ций соцсетей упрощается благодаря фак-
тору анонимности, поскольку пользовате-
ли могут более свободно выражать свое 
мнение, заниматься творчеством, вступать 
в определенные тематические сообще-
ства и т.д. Используя такие элементы, как 
никнеймы, или псевдонимы в социальных 
сетях Ask.ru и Ask.fm (соцсеть «ВКонтакте» 
предполагает наличие настоящих имени 
и фамилии, но часть аудитории все же при-
бегает к псевдонимам), и аватары, а также 
возможность скрывать определенные блоки 
информации в своем аккаунте, пользова-
тели остаются неидентифицированными 
(условно), что облегчает коммуникативное 
взаимодействие.

Специфика социально-сетевой 
картины мира

Социально-сетевой дискурс формирует 
особый способ отражения и конструирования 
реальности, или социально-сетевую карти-
ну мира, характерную для данной области 
массовой коммуникации. Формирование 
такой разновидности медиакартины мира 
осуществляется одновременно в двух на-
правлениях. Во-первых, конструирование 
образа мира в духе общемедийных дис-
курсивных стратегий. Они обусловлены 
манипулятивными механизмами, которые 
оказывают влияние на сознание пользова-
телей и, как следствие, воздействуют на их 
реальную жизнь, организовывают их вне 
медиаполя, даже несмотря на частую де-
персонификацию (анонимность) участни-
ков в целом персонифицированной соци-
ально-сетевой коммуникации. Во-вторых, 
социально-сетевая картина мира связа-
на со стратегией формирования субком-
муникации, или коммуникации «для сво-
их». В этом случае происходит уход поль-
зователей в виртуальный мир. Количество 
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так называемых субкультур, формируе-
мых в процессе коммуникации, зависит 
от типа и структуры социальной сети. Так, 
например, всю соцсеть Ask.ru можно рас-
сматривать как своеобразную субкомму-
никацию (на дискурсивном уровне), но в то 
же время в ней присутствует менее мас-
штабная ролевая субкультура, имеющая 
большое значение для данного ресурса. 
В Ask.fm наб людается формирование суб-
коммуникации, связанной со стремлени-
ем пользователей добиться виртуального 
успеха и оказывающей влияние на общий 
процесс коммуникации. 

Семиотические особенности социаль-
но-сетевого медиадискурса связаны не 
с тем, что в нем возможно использование 
всех типов знаков – сигналов, икон и сим-
волов (эти возможности есть практически 
у всех современных медиа, особенно на 
онлайн-платформе), а с тем, что именно 
в социальных сетях наиболее полно и чет-
ко усматривается идея семиозиса как бес-
конечно развивающейся сети (традици-
онный образ семиозиса в классической 
семиотике). Посты и комментарии – узлы 
этой сети, которые могут развиваться в са-
мых разных и неожиданных направлениях, 
и развиваться до бесконечности. «Плетут» 
такую сеть все участники коммуникации, 
порождая бесконечное количество интер-
претаций, и эти интерпретации одновре-
менно и интерпретанты, и интерпретаты. 
Идея интерпретации сегодня реализуется 
наиболее явно и зримо именно в социаль-
но-сетевом дискурсе, несмотря на то что 
идея эта стержневая для всей постмодер-
нистской культуры. Но вербальное и к то-
му же почти мгновенное воплощение этой 
идеи есть только в социальных сетях: это их 

прагматическая установка, поддержанная 
техническими средствами. Несистемный 
характер социально-сетевой коммуника-
ции (наличие неограниченного количест-
ва лидеров коммуникации (адресантов), 
высокая степень транзактности и т.п.) дает 
нам право рассматривать социально-се-
тевой дискурс и социально-сетевую кар-
тину мира как структуры ризомного типа.

Выводы и перспективы
В связи с изложенными в данной статье 

наблюдениями над полифункциональным 
социально-сетевым дискурсом мы при-
шли к выводу, что назрела насущная по-
требность ввести в оборот новое кате-
гориальное понятие медиалингвистики 
(и медиалогии в целом) – понятие соци-
ально-сетевой картины мира как еще од-
ного вида в структуре родового понятия 
«медиакартина мира».

Перспектива исследования социально-
сетевого дискурса и формируемой им со-
циально-сетевой картины мира рассматри-
вается нами в двух направлениях. Первое 
направление связано с проблемой медиа-
сатиации и уходом пользователей (в основ-
ном – молодежи) в виртуальный мир пос-
редством формирования определенной 
субкоммуникации, или коммуникации 
только для «своих». Второе направление 
обусловлено организаторским потенци-
алом социальных сетей и социально-се-
тевой дискурсии, т.е. ее возможностями 
влиять на реальную, не медийную, жизнь 
пользователей. Но есть еще и третье на-
правление – это описание структуры со-
циально-сетевой картины мира, которую 
мы обозначили как ризомную, но которая 
требует дальнейшей детализации.
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