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Аннотация. В статье рассматривается политейнмент-дискурс как актуальная трансформация массмедийного 
политического дискурса и следствие реализации и медиатизации публичной политики. Анализируются 
существующие подходы к определению политейнмента и политейнмент-дискурса. Автор делает выводы 
о том, что существующие определения политейнмент-дискурса обладают оценочной составляющей 
самого феномена тейнмент-технологий, не учитывают социально-политические, культурные изменения, 
а также трансформацию медиасферы, публичной коммуникации, в целом, и предлагает собственное 
определение.
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Политический дискурс в современной науке является одним из самых актуальных и востребованных 
исследовательских направлений в социально-гуманитарных науках, поскольку с развитием 
коммуникационных технологий, форм коммуникации каждый индивид не только имеет доступ 
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к политической информации, но и может вступить в дискуссию, дать оценку с помощью медиа заявлению/
выступлению политического деятеля.

Под политическим дискурсом понимается смыслообразующая деятельность, которая регламентирована 
историческими факторами, социокультурными кодами, целью которой является воспроизводство 
и поддержание подчинительных отношений государства и общества, что позволяет выделить следующие 
цели политического дискурса: завоевание, удержание, распределение власти и ее легитимация [15. С. 346–
347]. Необходимо отметить и тот факт, что для политического дискурса сложно определить его границы, а 
также сами понятия «политика» и «политическое», поскольку на сегодняшний день в политическую сферу 
интегрируется множество предметов, явлений, политизируются многие сферы жизнедеятельности человека 
(культурная, социальная, образовательная и т.д.), т.е. при определенных обстоятельствах любой дискурс 
может стать политическим [28. С. 107–109], именно поэтому, например, в зарубежных исследованиях 
отсутствует как таковое понятие «политический дискурс», поскольку там он рассматривается в русле 
социальных, правовых проблем [8. С. 286–287] [37].

Структура политического дискурса строится на основании позиции адресанта и содержательно-
тематического параметра, что позволяет представить ее в следующем виде: институциональный 
политический дискурс (выступления политиков и документация), массмедийный политический дискурс 
(тексты о политике, созданные профессиональными журналистами и блогерами, опубликованные в 
медиа), «непрофессиональный» политический дискурс (тексты, созданные рядовыми читателями, которые 
интересуются политикой время от времени, в основном, это различные обращения в госструктуры и 
редакции), политические мемуары, политические детективы, политическая поэзия, научный политический 
дискурс [6; 27; 11; 24; 31; 29; 21].

На основании данной структуры можно выделить следующие виды политического дискурса: 
институциональный дискурс политика (служебный дискурс, выступления, мемуары действующего политика), 
неинституциональный дискурс политика (мемуары вышедшего в отставку политика), институциональный 
дискурс реагирования (все тексты, созданные журналистами, блогерами, опубликованные в СМИ, а 
также научные и научно-популярные работы ученых, политологов, опубликованные в массовых или 
специализированных изданиях), неинституциональный дискурс реагирования (всевозможные письма 
и обращения граждан в редакции, госструктуры, высказывания, труды ученых/политологов, которые не 
совпадают с мнением редакции, либо неопубликованные в СМИ) [См. подробнее: 21].

В данной статье мы сосредоточим внимание на институциональном дискурсе реагирования, а 
именно: на массмедийном политическом дискурсе. Политический дискурс в массмедиа претерпевает 
множество изменений, поскольку по отношению к политику и/или политическому институту может быть 
более или менее опосредованным, что будет зависеть от жанра и тематики текста [См. подробнее: 29], 
также массмедийный политический дискурс имеет гибридный характер, т. к. одновременно является 
одним из подвидов институционального дискурса и разновидностью массмедийного дискурса. Для 
политического массмедийного дискурса характерна опосредованность, двойная система (среда бытования 
и тематика) [16], данный вид дискурса является ключевой составляющей политической коммуникации 
как властный ресурс в его медийном, культурном и идеологическом характере [23. С. 66], его основная 
функция – сформировать посредством трансляции и/или ретрансляции определенных ценностей, 
образов коллективную политическую картину мира в том или ином обществе, т.е. его главная цель – 
борьба за власть, как и у политического дискурса [23. С. 66; 31. С. 27]. Также к задачам массмедийного 
политического дискурса можно отнести реализацию «политики мягкой силы» (soft power), т.е. является 
часть символической политики, необходимой для создания имиджа государства, политиков, трансляции 
ценностей, создания идеологии, нужного образа  главы государства и т. п., а массмедиа рассматриваются 
как наиболее удачный и удобный инструмент для реализации символической политики, которую, в свою 
очередь, следует рассматривать как составляющую публичной политики.

Публичная политика связана с пониманием публичности как отделении информации от ее локализации, 
формируется ее символьное содержание, индивид в связи с развитием средств массовой коммуникации 
получает возможность наблюдать за действительностью, которая намного шире его повседневности, что 
актуализирует рассматривать политический процесс в русле средств массовой коммуникации [12. С. 29–
34]. Публичная политика представляет собой форму репрезентации и конструирования власти, вовлекая в 
политический процесс все существующие социальные институты и социальные группы в определенном 
обществе [4. С. 4]. В свою очередь, СМК, в частности массмедиа, являются центральным институтом 
публичной политики, в их задачи входит информирование аудитории, организация открытого диалога, 
что является своеобразной оценкой, экспертизой властных решений [25. С. 63; 22. С. 139]. В российской 
науке и политической сфере термин «публичная политика» появился в 1990–2000-х гг., и в отличие от 
англосаксонской и европейской школ, не имеет четкого определения, целей, задач, элементов, структуры, 
объектов, субъектов.  Однако, так или иначе, можно определить, что в России ключевыми субъектами 
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публичной политики являются гражданское общество, бизнес, организации бизнеса, в качестве элементов 
можно назвать общественное участие, политическую коммуникацию, виртуализацию публичной политики 
и медиатизацию публичной политики [3; 20]. Помимо перечисленного, необходимо отметить главную 
черту российской политической политики: непогруженность государственной власти в публичную сферу, 
что приводит к непубличности запросов от общественности, либо превращение общественных запросов 
в запросы от бизнес-сообществ, т. е. выражение не общественных интересов, а корпоративных.

Выше нами было указано, что среди основных элементов российской публичной политики выделяется 
виртуализация и медиатизация, что превращает публичную политику в виртуальную сферу медийной 
борьбы политических деятелей посредством специально созданных виртуальных образов, особенно 
в период избирательных кампаний [3], что следует считать закономерным явлением превращения 
массмедиа в основной инструмент публичной политики, связующее звено между гражданским обществом 
и государством, проникновение массмедиа во все сферы жизни общества и последующим формированием, 
определением ценностей, целей, ключевых моментов не только социума, но и каждого человека [30. С. 145–
146]. Медиатизация трансформирует массмедиа в социальный институт, также существует точка зрения, 
что в последующем из социального института массмедиа переходят в фактор, который определяет жизнь 
общества [19. С. 30–38], однако это не останавливает процесс создания и институционализации новых 
массмедиа, при этом важно понимать, что медиатизация всегда связана в первую очередь с политической 
сферой.

Подобные процессы и непрерывное развитие цифровых технологий, диджитализация общества приводят 
к существенным изменениям в медийном пространстве не только на техническом и технологическом 
уровнях, но и к изменению модели массовой коммуникации.

Классической общепринятой моделью массовой коммуникации является пятивопросная модель 
Г. Лассуэлла: кто сообщает? – журналист, редакция, холдинг: кому сообщает? – аудитория СМИ; что 
сообщает? – актуальную и новую социально значимую информацию; по какому каналу? – вербальный; 
с каким эффектом? – формирование общественного мнения, изменение первоначальных установок 
[33]. Однако в современных реалиях, как уже отмечалось выше, с развитием технологий, социальных 
изменений, помимо журналистики, появляются совершенно новые публичные сферы (реклама, связи 
с общественностью, медиакоммуникации), что дает необходимость пересмотра хрестоматийной модели 
Лассуэлла в следующем виде: кто сообщает? – характеристика социального субъекта коммуникации в 
современных реалиях публичной коммуникации; кому сообщает? – объект коммуникационного процесса; 
что сообщает? – характеристика нового сообщения в современных условиях публичной коммуникации; 
по какому каналу? – характеристики публичной сферы, специфика каналов передачи сообщений; с каким 
эффектом? – анализ явлений/тенденций реальности, появившихся в результате коммуникационной 
деятельности в современной публичной сфере [17. С. 30]. Современная модель массовой коммуникации 
Г. Лассуэлла дает возможность интегрировать массмедиа в новую технологическую среду, описать 
их функционирование в новой среде, кроме того, позволяет говорить о переходе от медиатекста к 
медиапродукту и взамен журналистского дискурса ввести такое понятие, как совокупность медиапродуктов: 
визуальный, тейнмент-продукт, просьюмерский [13. С. 34–37]. Подробнее в данной статье мы остановимся 
на тейнмент-продукте, поскольку именно такой контент становится закономерным итогом медиатизации. 
Под медийным тейнмент-продуктом понимается профессионально созданный в развлекательном формате 
контент на социально значимую, культурную, образовательную, политическую тематику [13. С. 38]. На 
сегодняшний день тейнмент-технологиями, ведущими в медиапространстве, особенно в интернет-СМИ, 
в частности, прослеживаются следующие тенденции: инфотейнмент, бизнестейнмент, эдъютейнмент, 
политейнмент, sciencetainment, culturetainment, socialtainment, arttainment [14. С. 99–100] – каждая из 
перечисленных тенденций образована слиянием первичной сферы (наука, бизнес, образование, политика 
и т. д.) + enretainment («развлечение»), таким образом, прослеживается преобладание развлекательного 
контента в медиасфере [14. С. 99–100]. Однако, идея тейнмент-технологий не сводится лишь к развлечению 
в привычном понимании, и скорее, предполагает легкость восприятия, удобную и релевантную форму 
подачи информации, адаптированность, запоминаемость [9. С. 146]. Также следует отметить, что тейнмент 
не предполагает обязательное/сплошное использование провокативных приемов, сенсаций и т.п.

В данном исследовании мы сосредоточим внимание на политейнменте (politics + enretainment – «политика 
и развлечение»). Следует обратить внимание на то, что в словосочетании использовано слово politics, под 
которым в английском языке понимается деятельность правительства и / или людей, которые пытаются влиять 
на управление страной, в целом, все, что связано с управлением страной, без какой-либо конкретики [34].

Принимая тезис о том, что политейнмент – одна из форм реализации инфотейнмента [9. С. 18], можно 
говорить о том, что политейнмент является также формой массовой культуры, имеет собственные жанры, 
предшествующие феномены проявления, выраженные в театрально-зрелищных формах, фольклоре, 
ораторском искусстве и т.д. [9. С. 18].
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Политейнмент, так или иначе, понимается как симбиоз политики и массмедиа: явление, связанное 
с философией массового потребления, порождающее медиадемократию и состояние перманентной 
избирательной кампании с жизнеутверждающим настроем, в первую очередь, политейнмент связан с 
политическими ток-шоу и коммерческими отношениями, превалированием развлечения над политикой 
[32. С. 31–112]; понимание политики как симбиоза новости, развлечения и рекламы [5]; процесс 
инсценирования новой реальности путем слияния политики и сферы развлечений [36]; эксплуатация 
политических тем в сфере развлечения, процесс капитализации политическими акторами своей публичности 
в целях продвижения [35]; эксплуатация форм массовой культуры как потенциального пространства для 
политической деятельности, а также изучение массовой культуры как индикатора гражданской активности, 
политической ориентации общества, его ценностей [35]; ненаучная форма политической рефлексии, 
порожденная эпохой массовой науки [10. C. 137–138]; результат медиатизации политики и ее превращения 
буквально в театр политических действий, политическое развлечение [7. С. 33–34]; развлекательный 
компонент на уровне политики [26. С. 461]; стратегический вид политической коммуникации, целью 
которой является получение массовой поддержки политика/власти посредством политического шоу или 
элементов развлечения [9. С. 139].

В приведенных выше определениях термина «политейнмент» прослеживаются общие черты: массовая 
аудитория, массовая культура, публичность, коммуникация, развлечение и политика, т.е. на основании общих 
черт и представленных определений, можно вычленить следующее определение политейнмента – разновидность 
политической коммуникации, ориентированной на массовую аудиторию, использующей публичность политиков, 
медиатехнологии, направленной на эмоциогенность и удобное, легкое восприятие информации.

Становление политейнмента как отдельного вида дискурса определили процессы медиатизации 
политической сферы, в частности, публичной политики, новой специфики взаимодействия с аудиторией 
(коммуникация происходит посредством медиа, не напрямую, стираются границы распространения 
информации, участия, нивелируется привязка к локализации и географии), развитие массовой культуры 
во всех ее аспектах – все это приводит к трансформации медиаформатов, жанров, тематики, каналов 
распространения, трансляции, формы подачи медиапродуктов. Политейнмент-дискурс в отличие от 
самого термина «политейнмент» не имеет той широты изучения и определения, мы можем представить 
следующие определения: гибридный дискурс, сочетающий в себе политический, массмедийный, 
бытовой дискурсы, его прагматика характеризуется несерьезностью и развлекательно-увеселительной 
составляющей, а также искажением институциональных норм в угоду создания новых норм, а также 
персонализацией, эпатажностью, готовностью перейти на личности [1. С. 135]; особый тип гибридного 
дискурса, который актуализирует людическую функцию языка в политической сфере [2. С. 94]. Кроме 
того, выделяют следующие черты политейнмент-дискурса: эпатажность, персонализация, оскорбления, 
отрицание политкорректности, толерантности, использование формата шоу, трансформация политических 
фигур в медиаперсон, «звезд», а политики – в шоу-бизнес, использование языковой игры (в основном, 
связаны с сарказмом и иронией, либо оскорблениями, оппонента), а также использование манипулятивных 
приемов [1; 2]. Кроме того, с политейнмент-дискурсом связывают процесс таблоидизации качественных 
массмедиа: кричащие заголовки и их несоответствие содержанию, обилие иллюстративного материала 
(карикатуры, мемы, коллажи и т. д.), ссылки на псевдоавторитет, оценочная лексика [18].

Приведенные выше трактовки политейнмент-дискурса и его особенностей, процессов, связанных с 
ним, имеют такие общие моменты, как превращение политики в шоу-бизнес, превращение качественных 
массмедиа в «желтые», обилие визуализации, элементов шоу. Однако, на наш взгляд, подобный подход 
к пониманию политейнмент-дискурса не является полноценным и не описывает данное явление во всей 
его сложности и специфике. Так, например, мы можем наблюдать сосредоточенность именно на языковой 
игре и эпатажности, использовании сниженной, просторечной лексики, просторечий, позиционировании 
политика себя как не-политика, но данные черты будут, скорее, присущи конкретному политическому 
лидеру, особенностям его позиционирования в медиапространстве, а не технологии и дискурсу, в целом. 
Помимо этого, не учитывается социокультурный контекст, типы массмедиа: неоднородный и сложный 
характер массовой аудитории, отсутствие конкретного адресата, отсутствие привязки к определенной 
локации, изменение характера публичности, существование такого типа массмедиа, как квалоиды, также 
не учитывается тот факт, что политейнмент-дискурс будет являться институциональным политическим 
дискурсом реагирования, т. е. контент делается профессиональными журналистами, блогерами, размещается 
на медиаплощадках, и данный контент преследует своей целью актуализировать политическую тематику 
во всех сферах жизни общества, поскольку политейнмент, как уже говорилось выше, это современная 
ненаучная форма политической рефлексии.

Таким образом, предлагаем следующую формулировку определения политейнмент-дискурса: 
сложноорганизованная информационно-коммуникационная система коммуникационных и медиапродуктов, 
локализованная в пространстве, времени и событийном ряду вокруг сферы политики и смежных предметных 
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сфер, обладающая институциональной целостностью, позволяющая актуализировать политическую 
тематику в медийной, социальной, экономической, и культурной средах и создавать определенную форму 
интерпретации реальности в сфере политики. В качестве специфики политейнмент-дискурса предлагаем 
выделить следующие черты: удобство и легкость подачи информации, гибридность, использование 
медийных технологий и самых разных жанров, ориентация на массовую аудиторию, использование 
квалоидов как основных площадок в СМИ, профессиональный подход к контенту.

Данное определение и специфика политейнмент-дискурса позволяют позиционировать его как 
актуальную трансформацию политического массмедийного дискурса, которая также соотносится с 
изменениями в медиапространстве, модели массовой коммуникации, но сохраняет при этом тематику и 
среду распространения.
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