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Введение
Обращение к просветительскому дискурсу о русском языке ак‑

туально, так как вопросы языковой политики и культурно‑речевой си‑
туации в России относятся к числу стратегических задач, нацеленных 
на укрепление национальной идентичности россиян.

Проблема ухудшения культурно‑речевой ситуации в медиа актив‑
но обсуждается специалистами на протяжении нескольких десятиле‑
тий. Социокультурные перемены постсоветского времени открыли до‑
ступ к медиа непрофессиональным авторам и снизили культурный по‑
рог доступа в медиасреду. С развитием интернет‑медиа ситуация толь‑
ко усугубилась: частотными стали такие проявления, как пренебреже‑
ние нормами русского литературного языка, отсутствие тематических 
ограничений, агрессивность речевого поведения участников коммуни‑
кации, рост вульгарного и нецензурного словоупотребления, жаргони‑
зация речи, тиражирование речевых ошибок и т. д. [Скляревская, 1998; 
Костомаров, 1999; Сиротинина, 2001; Крысин, 2005; Кронгауз, 2007] и др.

Однако негативные процессы в речи сформировали и контр‑интерес 
интеллектуальной аудитории к программам о русском языке, на что ме‑
диарынок ответил появлением просветительских медиапродуктов снача‑
ла в традиционных, а затем и в новых медиа (см., например, радио «Ра‑
дио России», «Арзамас», «Лекториум» и др.).

Просветительский радиодискурс в последнее десятилетие неодно‑
кратно становился объектом изучения, в том числе в кандидатских дис‑
сертациях [Арсеньева, 2013; Коньков, Сурикова, 2018; Цзюй, 2018; Са‑
баева, 2019; Фащанова, 2019], а также является сферой приложения уси‑
лий общественных движений и групп населения, которые заботят вопро‑
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сы культурно‑речевой ситуации в медиа. Сказанное усиливает актуаль‑
ность обращения к просветительскому радиодискурсу о русском языке.

Источниками материала для данного исследования послужили про‑
грамма «Говорим по‑русски»1 и подкаст «Как это по‑русски?»2. Выбор 
программ обусловлен следующими критериями: соответствие тематике 
(просветительские, о русском языке); актуальность (соответствует про‑
светительской стратегии); информативность (отвечает на информаци‑
онный запрос целевой аудитории); коммуникативность (наличие по‑
дробной аннотации, вербально выраженной обратной связью); источ‑
никоведческий потенциал (предоставляет богатый материал для лин‑
гвистического исследования). Выбор программы и подкаста обоснован 
также авторитетом ведущих. Так, «Говорим по‑русски» ведут Ольга Се‑
верская, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
РАН, и Оксана Пашина, журналист радиостанции; в программе при‑
нимает участие гость — специалист в сфере русского языка и культуры 
речи. Подкаст «Как это по‑русски?» представляет собой полилог трех 
постоянных участников: ведущая — журналистка Елена Майзель; го‑
сти — профессора кафедры русского языка Российского государствен‑
ного педагогического университета им. А. И. Герцена М. Я. Дымарский 
и В. А. Ефремов.

Избранные для исследования программы являются ярким свидетель‑
ством активных изменений в дискурсивных практиках, которые реали‑
зуются в просветительском радиодискурсе о русском языке.

Дискурсивные практики, реализованные в программе «Говорим 
по‑русски», ранее были рассмотрены в кандидатской диссертации 
Т. Е. Арсеньевой и обстоятельно описаны через призму коммуникатив‑
ных стратегий и тактик [Арсеньева, 2013]. Дискурсивные практики рас‑
цениваются автором как «динамическая система языковых (текстовых) 
и неязыковых (собственно дискурсивных) реализаций диалогическо‑
го взаимодействия участников радиодискурса» [Арсеньева, 2013, с. 12]. 
Автором убедительно продемонстрировано, как генеральная просвети‑
тельская цель программы достигается посредством коммуникативных 
стратегий обучения и формирования познавательной активности ауди‑
тории. Были выявлены и систематизированы способы языковой репре‑

1 Записи выпусков находятся в свободном доступе. Длительность выпусков в среднем 
составляет 50 минут.

2 Анонсы всех выпусков размещены в социальной сети «ВКонтакте»; группа «Радио Рос-
сии». Длительность выпусков в среднем составляет 15 минут. Подкаст выходил на сай-
те «Радио России» еженедельно в течение нескольких лет (до июня 2020). Архивы 
подкаста представлены в Интернете.
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зентации коммуникативных стратегий и тактик, присущих просвети‑
тельскому радиодискурсу о русском языке.

Так, стратегия обучения реализуется с помощью тактик дефиниции, 
обращения к авторитетному источнику и переоформления информации; 
стратегия формирования познавательной активности аудитории осуще‑
ствляется применением тактик коммуникативного равенства и привле‑
чения внимания аудитории. Обосновано, что коммуникативные такти‑
ки и ходы направлены на расширение у адресата знаний о русском язы‑
ке и культуре речи, на обеспечение усвоения этих знаний массовым ад‑
ресатом, на формирование навыков и умений владения языком в разных 
сферах коммуникации. Анализ контента программы «Говорим по‑рус‑
ски» показал, что репертуар коммуникативных ходов, используемых 
ведущими, обусловлен общей нацеленностью программы на эффектив‑
ность коммуникации. Полученные в указанной диссертации результа‑
ты не потеряли своей значимости, так как выявленные тактики остают‑
ся ключевыми. При этом автором подчеркивалось, что перечень комму‑
никативных ходов открыт и может быть расширен с появлением новых 
коммуникативных практик.

Еще несколько лет тому назад в качестве ключевой медийной особен‑
ности радиодискурса отмечалось отсутствие визуализации этого СМИ, 
и для иллюстрации коммуникативного хода авторской дефиниции ве‑
дущими предлагался (в числе других) прием компенсации вневизуаль‑
ности радио, основанный на включении коммуникантами воображения: 
Мне кажется, что никаких там сложностей особых нет, нужно толь-
ко представить себе картинку, две картинки. Первая картинка — это 
когда человек с рюкзаком, в кедах, костер, он отправляется в поход. За-
меть, в туристский поход. Туристский — это то, что имеет отноше-
ние к туристу <…> Туристический — это то, что имеет отношение 
к туристической отрасли как к организации поездок и путешествий, 
это совсем другая картина (Говорим по‑русски. 13.02.2011) [Нестерова, 
Арсеньева, 2011, с. 102]. Новые коммуникационные условия определи‑
ли целый ряд новых дискурсивных практик, которые реализуются в со‑
временном просветительском радиодискурсе.

Развитие Интернета обусловило не только конвергенцию традици‑
онных СМИ, но и взаимодействие их с новыми медиа. Результатами от‑
меченных процессов стали разного рода трансформации в СМИ, наибо‑
лее существенные из которых претерпело радио. Это изначально ауди‑
альное средство массовой информации в ХХI веке неоднократно меняло 
формы существования. Возможности Интернета сначала привели к ор‑
ганизации интернет‑сайтов радиостанций и интернет‑радиостанций: 
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наряду с традиционным звучащим в эфире СМИ стало функциониро‑
вать интернет‑радио (об истоках интернет‑радио см., например: [Дени‑
сова, 2006]). Сайты радиостанций обеспечили наличие визуальных ком‑
понентов, дополняющих аудиальную информацию. В период активного 
развития интернет‑радио нами был проведен опрос радиоведущих (ад‑
ресанта радиокоммуникации) и студенческой аудитории (адресата ра‑
диокоммуникации), который показал существенные изменения в дис‑
курсивных практиках этого СМИ. Отмечался прежде всего новый при‑
знак — мультимедийность, которая проявилась во взаимодействии зву‑
ковых и визуальных компонентов, представленных графикой, фото, ви‑
део. Изменились функции адресанта, связанные с созданием контен‑
та. Как отмечали участники опроса, журналист одновременно гото-
вит материал и для Интернета, и радийный, и делает видеоматери-
ал [Нестерова, 2013, с. 21]. Изменились также возможности восприятия 
радио. Радиожурналисты отмечали: Радио сейчас не только на волнах, 
но и в Интернете. Можно послушать звук, можно прочитать текст 
[Там же]. Отмеченное расширение функционала сайтов радиостанций 
открыло возможность трансляции происходящего в радиостудии, а за‑
тем и демонстрации видеоконтента — появилось видеорадио [Журав‑
лева, 2019] как результат, обусловленный интеграционными процесса‑
ми в радиокоммуникации.

Еще раньше, исследуя трансформации видеоконтента в Интернете 
и использование этого способа подачи информации в интернет‑верси‑
ях традиционных СМИ, Л. А. Круглова включила в сферу своего анали‑
за такие вопросы, как «появление видеоматериалов на порталах газет, 
радио и информационных агентств, их жанровое разнообразие и тен‑
денции развития» [Круглова, 2010, с. 101]. То есть уже в это время были 
предопределены перспективы развития медиасферы, постулированные 
автором со ссылкой на генерального директора Google Э. Шмидта, ко‑
торый утверждал, что «через пять лет различия между ТВ, радио и ин‑
тернет‑ресурсами сотрутся окончательно» [Там же]. Следующим эта‑
пом развития радио стала его закономерная интеграция в социальные 
сети [Сабаева, 2019], такая форма реализации радиоконтента и взаимо‑
действия с адресатом получила терминологическое обозначение «соци‑
ально‑сетевое» радио [Ермоленкина, 2020].

Подчеркнем, что в настоящее время ни специалистами, работающи‑
ми в медиасфере, ни потребителями массовой коммуникации не отвер‑
гается существование радио, телевидения и прессы как самостоятельных 
средств массовой коммуникации. При этом в рамках данной статьи вни‑
мание направлено на новые дискурсивные практики, которые появились 
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и получили развитие в новых медиакоммуникационных условиях, об‑
условливающих гибридизацию средств массовой коммуникации. Объ‑
ект рассмотрения обосновывает новизну исследования.

Основным методом выступил дискурсивный анализ, который обес‑
печил выявление новых дискурсивных практик. Медиалингвистиче‑
ский анализ был применен при включении в радиодискурс текстов, реа‑
лизующихся в разных формах существования; при выявлении спосо‑
бов создания и восприятия медиатекста, а также особенностей взаимо‑
действия в нем «вербального и медийного уровней» [Добросклонская 
2015, с. 51]. Полученные результаты обобщены посредством метода на‑
учного описания.

Анализ и результаты
Рассмотрим новые дискурсивные практики, реализуемые в програм‑

ме «Говорим по‑русски».
Изменение формы существования и восприятия радиоконтен-

та. Современный радиотекст (ключевая единица радиодискурса) пред‑
ставляет собой не только «сочетание вербального текста с музыкальны‑
ми и аудиоэффектами» [Добросклонская, 2020, с. 27], он функционирует 
подобно телевизионному, который «разворачивается сразу на несколь‑
ких уровнях — вербальном, видеоряда и звукового сопровождения, об‑
разуя единое целое и приобретая черты объемности и многослойности» 
[Там же]. Динамика дискурсивных практик в связи с восприятием кон‑
тента проявилась в том, что программу еще недавно можно было сна‑
чала прослушать 1) в определенное время радиоэфира; 2) затем — в лю‑
бое удобное время на сайте радио; 3) вскоре появилась возможность ска‑
чать запись эфира на любое устройство и прослушать ее даже без досту‑
па к Интернету; 4) на следующем этапе стало возможным посмотреть 
запись из студии и видеотрансляции на YouTube‑канале «Эхо Культура». 
В настоящее время трансляции программы ведутся на одноименном 
с программой YouTube‑канале «Говорим по‑русски».

Расширение форм интерактивности. С вхождением радиодискур‑
са в интернет‑среду он приобрел возможность интерактивной обратной 
связи, которая реализуется в форме слушательских комментариев, обра‑
щенных к программе (к ведущим), и в комментариях между слушателя‑
ми. Новой формой интерактивности стал чат во время прямого эфира, 
в котором слушатели могут поделиться своим мнением по ходу програм‑
мы (обратная связь осуществляется в режиме онлайн) (см. рис.). Относи‑
тельно комментария замечено, что он «сочетает в себе реализацию функ‑
ции информирования с усилением компонента воздействия посредством 



Статьи 31

выражения субъективных мнений и оценок» [Колесникова, Пескишев, 
2021, с. 259]. Эти же особенности свойственны чату в прямом эфире.

Изменение коммуникативного функционала адресанта. В качестве 
специфической новой дискурсивной практики реализуется деятель-
ность ведущего на двух площадках: в эфире и социальной сети. В каче‑
стве примера представим фрагмент выпуска «Дайте я скажу то, что ска‑
зал». Памяти Михаила Сергеевича Горбачева» (05.09. 2022). О. Север‑
ская: Кстати, мы опубликовали мемориальный пост во «ВКонтакте» 
и тут же получили комментарий: Как это может сообщество любите-
лей русского языка такую кошмарную речь пропагандировать?

Учитывая тот факт, что у каждой программы есть свои подписчи‑
ки, можно говорить о формировании сообщества любителей русско‑
го языка. Эта мысль поддерживается, в частности, в обращении ве‑
дущей в начале программы: Здравствуйте, дорогие любители гово-
рить по-русски!; Приветствую всех любителей говорить по-рус-
ски; Дорогие любители говорить по-русски, от имени нашей коман-
ды приветствую вас.

Изменение коммуникативного функционала адресата. К новым 
дискурсивным практикам относится расширение способов обратной 
связи, которая тоже реализуются на разных площадках. Во‑первых, 
как следует из описания программы на сайте, слушатели имеют возмож‑
ность (и реализуют ее) позвонить по телефону прямого эфира и, напри‑
мер, проголосовать в интерактивном опросе, выиграть призы за пра‑
вильные ответы в викторине и т. д. Во‑вторых, слушателям предостав‑
лена возможность комментировать выпуски программы, участвовать 
в опросах3.

Подчеркнем, что усиливающаяся персонификация медиадискурса, 
как один из его важнейших новых признаков, существенно дополняет 
представление об участниках просветительского радиодискурса о рус‑
ском языке.

3 Раньше комментарии размещались на сайте echo.msk.ru после окончания эфира, в на-
стоящее время — на платформе YouTube.com (https://www.youtube.com/channel/
UCPIJMhAFVw7qYaw3eaQAwvA) и в соцсети ВКонтакте (https://vk.com/echoporusski). 
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Скриншот эфира программы и онлайн-чата на Youtube-канале «Эхо Культура»

Продемонстрируем новую дискурсивную практику на примере он‑
лайн‑чата4. Так, гость программы, рассуждая о конкурентоспособности 
русского языка, утверждает: «влияние виртуальной реальности на спрос 
на язык и на его функциональную нагруженность огромно. <…> Мы об-
ратили внимание на то, <…> сколько пользователей сети Интернет 
выбирают тот или иной язык в качестве языка своего профайла». Это 
и многие другие наблюдения позволили гостю программы прийти к вы‑
воду, что самые популярные и конкурентоспособные языки в виртуаль‑
ной реальности — английский и испанский. Реакцией на это заключе‑
ние стал следующий комментарий: «Везде, где можно, интерфейс вклю-
чаю английский на сайтах. Потому что все термины будут одинаковы 
везде. А в русском каждый сайт по-своему одно и то же называет, пока 
поймешь, что имел в виду создатель». Данный комментарий позднее был 
зачитан ведущим программы: таким образом был осуществлен акт ком‑
муникации между ведущим и конкретным слушателем.

Параллельно с обсуждением темы программы в онлайн‑чате проис‑
ходило обсуждение других вопросов, в частности связанных с фамили‑
ей гостя программы:

Ёжик с ружьём: Осадчий симпотный
Ольган: Ёжик. Фамильё у него знакомое)
Ёжик с ружьём: Ольга Н распространённая фамилия
Валеркин футбол: по моему даже футболист такой был
Приведенные примеры демонстрируют следующие особенности этой 

дискурсивной практики. 1. Представленный на рисунке онлайн‑чат ими‑
тирует ситуацию реального устного общения. 2. Комментарии практи‑

4 https://youtu. be/ylOG6x84y9Y
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чески сразу же уходят за границы чата, как и слова, произнесенные уст‑
но. 3. Обсуждается лишь актуальная информация: то, что авторы и го‑
сти программы говорят в данный момент, а также то, что комментато‑
ры пишут в данную минуту. 4. Реализуются диалоги по линии «автор‑
адресат» и «адресат‑адресат».

Демонстрацией единства разных форматов изучаемого дискурса мо‑
жет послужить пост на публичной странице, выполняющий функцию 
анонса и побуждающий пользователей сети к участию в качестве слу‑
шателей эфира: 2 июля 1979 года в Риме состоялся единственный кон-
церт Владимира Высоцкого в столице Италии. В программе «Лавка му-
зыкальных редкостей» слушайте уникальную запись концерта и интер-
вью советского барда. Завтра, 27 февраля, в 11.10 по Москве! # ЛавкаМу-
зыкальныхРедкостей_РадиоРоссии#музыка# бард #Высоцкий.

Изменения на уровне текста. Радиотекст (ключевая единица ра‑
диодискурса) в настоящее время представляет собой не только «сочета‑
ние вербального текста с музыкальными и аудиоэффектами» [Добро‑
склонская, 2020, с. 27], он реализуется подобно телевизионному, кото‑
рый, «разворачивается сразу на нескольких уровнях — вербальном, ви‑
деоряда и звукового сопровождения, образуя единое целое и приобре‑
тая черты объемности и многослойности» [Там же]. Эту особенность 
можно наблюдать уже в заставке к программе. (Закадровый голос): Смо-
трите трансляцию этой программы на нашем канале ютюб! (Закадро‑
вый голос на фоне фотозаставки в формате мультикадр): Доброе утро! 
В студии Ольга Северская, Оксана Пашина и Анна Христочевская. (За‑
тем заставка продолжается разными голосами): — Говорим по-русски! — 
По-русски? — Это не сложно.

Итак, радиотекст стал поликодовым гипертекстом, он совмещает 
в себе черты, присущие текстам разных СМИ: радио, телевидения, прес‑
сы. Иллюстрацией последнего является, в частности, проанализирован‑
ный выше чат в прямом эфире, его письменная форма, а также коммен‑
тарий и пост на странице радио в социальной сети. Сближение устной 
и письменной форм существования радиотекста проявляется также бла‑
годаря одновременному восприятию адресатом устной речи ведущих 
и письменных сообщений, созданных адресатами.

Изменения на уровне языка. В современном радиодискурсе проис‑
ходит увеличение доли разговорного пласта языка, обусловленное усиле‑
нием субъективности коммуникации. Просветительский дискурс о рус‑
ском языке не является исключением, если рассматривать его широко, 
как это осуществлено в данной статье.
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Дополняет представление о динамике дискурсивных практик в ауди‑
альном медиадискурсе подкаст — новая форма радио в Интернете [До‑
рофеева, 2018, c. 192].

В научной литературе представлены результаты систематизации и об‑
общения предложений относительно определения феномена «подкаст» 
и ассоциируемых с ним понятий «подкастинг» и «подкастер». А. А. До‑
рофеевой описаны базовые типы подкастов, выявлены особенности, 
по которым подкастинг отличается от традиционного радио и интер‑
нет‑радио [Дорофеева, 2018]. В научной литературе обсуждается об‑
разовательный потенциал подкастов [Белинова, Сухарева, Шевченко, 
2020]; рассматриваются философско‑педагогические аспекты исполь‑
зования подкастинга в современной педагогической практике; описы‑
ваются цели, преимущества и потенциал образовательных подкастов 
[Страшко, 2015], изучаются вопросы использования подкастов в обуче‑
нии иностранному языку [Сысоев, 2014; Рублева, 2018; Горбачева, 2020].

Подкаст, будучи новым востребованным аудиоформатом средств мас‑
совой коммуникации, занял прочное место в медиапространстве. Пер‑
воначально этот термин употреблялся профессиональными журнали‑
стами для наименования контента, прозвучавшего на радио, а затем раз‑
мещенного для скачивания на сайте (см.: [Нестерова, 2013, с. 22]). Со‑
временные форматы функционирования радио также воспринимаются 
адресатом как подкасты. Иллюстрацией к сделанному замечанию явля‑
ется, в частности, следующий комментарий слушателя к рассматривае‑
мой в данной статье программе «Говорим по‑русски»: Племяшка Муль-
ти: Горбачев впервые в СССР получил статус «хороший мужик», «хотя 
и болтлив». А ближе к концу 90-х возник мем «Хороший парень — это 
не профессия». Спасибо вам за этот подкаст. (05.09. 2022).

Новые дискурсивные практики, обусловленные появлением и разви‑
тием подкаста, связаны прежде всего с возможностями восприятия кон‑
тента адресатом, который может прослушать записи выпусков на сай‑
те радио в любое удобное для него время, а также скачать записи себе 
на устройство. В группе «ВКонтакте»5 имеется возможность комменти‑
ровать выпуски.

Рассмотрим новые дискурсивные практики в подкасте «Как это 
по‑русски?» («Радио России»), который позиционирует себя так: Про-
грамма для любителей русского языка — разбор конкретных примеров, 
разговор о развитии языка6. Анонс конкретного выпуска программы 
определяет круг обсуждаемых вопросов: «Какие слова бывают общего 

5 https://vk.com/radiorussia1
6 https://www.radiorus.ru/brand/57203/about
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рода? Счетные существительные при парных предметах. Какая есть 
связь между словами „костер”, „кострец”, „кость”? Нормативно ли вы-
ражение „дико рад”? В Купчине или в Купчино? Считать ли вежливым 
выражение „пропустить мимо ушей”? Ответы на эти вопросы ищите 
в подкасте программы „Как это по-русски?”  #Подкасты_РадиоРоссии 
#КакЭтоПоРусски_РадиоРоссии»7.

В изучаемом подкасте некоторые темы для разговора определяются 
звонком в эфир, когда слушатель звонит и задает вопрос ведущей и го‑
стям подкаста: Стоит ли давать перевод заимствованным словам в га-
зетах? Какого рода слово «коллега»? и т. д. Вопросно‑ответная форма 
коммуникации сопровождает все элементы подкаста, проходя красной 
нитью сквозь описание, аннотацию и текст конкретного выпуска. Дан‑
ная дискурсивная практика примечательна тем, что звонки в эфир по‑
ступают не только с вопросами, но и с ответами участников из числа 
слушателей на вопросы других участников. Вопрос становится стиму‑
лом для формирования сложной, многоступенчатой коммуникативной 
ситуации. Так, например, один слушатель звонит с вопросами: Что та-
кое флешмоб? Можно ли подобрать русскую замену этому слову? Дру‑
гой слушатель звонит с предложением: Моя версия перевода на русский 
«флешмоб», фразы английской, — «молниеносное сборище»; и ведущие 
начинают обсуждать этот вариант. Подобная форма коммуникации от‑
личается от привычных звонков в эфир высокой степенью вовлеченно‑
сти адресата в ситуацию общения, при которой адресат становится ис‑
точником информации.

Новой дискурсивной практикой в гипертекстах, реализующихся 
при посредстве новых медиа, является использование хэштега. «Прото‑
типической функцией хештега8 является структурирование информа‑
ционных потоков в социальных сетях за счет тематического маркирова‑
ния публикаций — как правило, через указание на описываемое событие, 
место, участника ситуации и т. п.» [Беловодская, 2018, с. 421]. Хэштеги 
представлены в тексте анонсов выпусков изучаемого подкаста, а также 
на странице подкаста на сайте «Радио России». В тексте анонсов хэштег 
повторяет название программы (#КакЭтоПоРусски_РадиоРоссии), а так‑
же указывает на принадлежность программы «Как это по‑русски» к чис‑
лу всех подкастов радиостанции (#Подкасты_РадиоРоссии).

Хэштеги обеспечивают структурированность информации, указы‑
вают на включенность данного текста в общий ряд других текстов (кон‑
кретный выпуск «встроен» в ряд всех выпусков подкаста, конкретный 

7 https://vk.com/radiorussia1
8 Сохранен вариант написания, принятый в цитируемой статье.
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подкаст «встроен» в ряд всех подкастов данного радио и т. д.), а также 
дают характеристику тексту, к которому относятся. Так, на странице сай‑
та radiorus.ru подкаст «Как это по‑русски?» отмечен следующими хэште‑
гами: #русский_язык, #грамотность, #лингвистика, #языкознание, #по‑
знавательный. Первые четыре хэштега указывают на тематику подкаста, 
а последний — на его формат (подкаст познавательный).

Объединяя различные тексты под одним названием, хэштеги об‑
легчают поиск программ / выпусков по интересам, позволяют в корот‑
кие сроки найти необходимую информацию. В то же время по хэштегу 
#русский_язык на сайте radiorus.ru были обнаружены выпуски различ‑
ных программ: «Онлайн‑олимпиада по русскому языку объединила 147 
стран» (программа «Нашли время»), «Можем ли мы обойтись в речи 
без англицизмов?» (программа «Сигналы точного времени»), «Как и по‑
чему меняется русский язык» (программа «Завтра в мире»), не связан‑
ных с изучаемым подкастом.

Программа «Говорим по‑русски», несмотря на то что она дублиру‑
ется в Интернете, хэштегов не имеет. Можно предположить, что авто‑
ры программы не используют потенциал данной дискурсивной практи‑
ки, так как приоритетной считают установку на непосредственное взаи‑
модействие со слушателями, в то время как хэштег выполняет функцию 
навигатора по программе и маркирует ее тематическое разнообразие.

Название подкаста «Как это по‑русски?» мотивирует адресата заду‑
мываться о том, как правильно говорить на русском языке. Анализ ком‑
ментариев в подкасте обнаруживает приоритетное положение вопроси‑
тельных высказываний. Одни слушатели задают вопросы уточняющего 
характера: А как правильно тАможня или тамОжня? (30.01.2020); дру‑
гие строят высказывания при помощи риторических вопросов (фор‑
мально спрашивая, утверждают свою мысль): Зачем в этом копаться? 
Свое научное и передовое почти не имели в СССР (было наукообразие 
и поток бумажных, якобы, изобретений, а все передовое техническое по-
ступало из-за рубежа). А сейчас вообще тупик — банки и храмы полно-
стью задушили остатки науки» (дата публикации 20.06.2020); Жидкий 
порошок для стирки — полный бред. Почему нельзя назвать это — жид-
кое средство для стирки, гель для стирки? (дата публикации 13.01.2020).

Примечателен небольшой полилог трех слушателей, зафиксирован‑
ный после эфира в ветке комментариев к программе в соцсети «ВКон‑
такте». Полилог состоял преимущественно из вопросов, в том числе с от‑
сроченной реакцией на первый вопрос:

Игорь Синельников: До сих пор не пойму, можно ли склонять фами-
лию Гурцкая? (16.05.2020).
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Константин Керосаров: Игорь, а свое мнение? (18.05.2020).
Ирина Прошкина: Игорь, а почему нельзя? (18.05.2020).
Игорь Синельников: Мое мнение: эту фамилию не следует склонять. 

Но буду придерживаться правил русского языка (18.05.2020).
Таким образом, просветительские программы о русском языке, на‑

правляя адресата на самостоятельный поиск, стимулирует познаватель‑
ную активность адресата, сохраняющуюся за рамками эфира.

Итоги и выводы
Подводя итоги исследованию, отметим, что дискурсивные практики 

в просветительском радиодискурсе, рассмотренные в динамике через та‑
кие параметры, как формы существования и восприятия радиоконтен‑
та, формы интерактивности, коммуникативный функционал адресанта 
и адресата, изменения на уровне языка и текста, демонстрируют, каким 
образом происходила смена одних коммуникативных практик другими, 
как осуществлялось их расширение и какую роль они сыграли в обес‑
печении эффективности коммуникации. Совмещение в радиодискурсе 
возможностей разных семиотических систем способствует также инди‑
видуализации взаимодействия с адресатом.

В качестве выводов констатируем, что наиболее существенными об‑
стоятельствами, обусловливающими активное изменение в дискурсив‑
ных практиках на радио, являются связанные с развитием Интернета 
конвергенция СМИ, расширение функций сайтов СМИ, интеграция 
СМИ в социальные сети; появление новых разновидностей аудиальных 
средств массовой коммуникации.

В ходе исследования подтвердились сделанные нами ранее наблюде‑
ния, важные для оценки потенциала просветительского радиодискур‑
са. Новые дискурсивные практики в просветительском радиодискурсе 
о русском языке способствуют увеличению числа участников просвети‑
тельской радиокоммуникации, продвижению контента о русском язы‑
ке и, как следствие, удовлетворению разнообразных запросов адресата 
на получение информации.
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