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Аннотация: В статье представлены результаты изучения лингвокультур-
но обусловленных коммуникативных особенностей официальных сайтов 
университетов России, Великобритании, США и Кипра. В фокусе внимания 
находятся особенности актуализации контекстных моделей коллективного 
автора. Для обозначения данного типа дискурса в исследовании используется 
разработанный в современной теории дискурса термин «дискурс активного 
воздействия». Обеспечение достоверности и практической востребованности 
результатов изучения рассматриваемого в статье вопроса потребовало обра-
щения к данным различных научных направлений: философского, лингви-
стического, культурологического, социологического. Таким образом, иссле-
дование включает обзор тенденций развития современного образования, 
рассмотрение технологий продвижения образовательных программ в онлайн-
пространстве, определение основных свойств изучаемого типа коммуника-
тивного пространства, анализ наполнения сайтов университетов на уровне 
структуры и на уровне контента, выявление используемых коллективными 
авторами рассмотренных сайтов вербальных средств, способствующих при-
влечению целевой аудитории к уникальным качествам конкретного универ-
ситета, анализ специфики значимых для коллективных авторов культуронос-
ных смыслов, реализуемых посредством обнаруженных вербализаторов. 
Кроме того, в статье очерчиваются перспективы дальнейшего изучения 
коммуникативного стиля коллективного автора продвигающих текстов, 
функционирующих в цифровой образовательной среде.
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Постановка проблемы
Для комплексного анализа современного образования как слож-

ного феномена в рамках лингвокультурных исследований сегодня 
используются различные подходы: рассмотрение образования как 
системы, как процесса, как результата и как ценности. Обращение 
к образованию как к системе позволяет зафиксировать трансформа-
ции не только институтов образования, но и форм их взаимодей-
ствия, позиционирования в общественном пространстве, появление 
новых форматов и инструментов образовательных практик, изме-
нение соотношения системных и внесистемных провайдеров об-
разования: образование, «…как любой объект во времени, находит-
ся в постоянной динамике, чутко реагируя на изменения во внешней 
среде, адаптируясь к ее меняющимся потребностям и вместе с тем 
активно влияя на состояние среды, предопределяет и сами эти по-
требности» [Гершунский, 1998: 86].

При всем стремлении к технологической новизне, следованию 
актуальным тенденциям в образовательном процессе и созданию 
новых форматов обучения образование справедливо называют кон-
сервативным институтом, а мы добавим — улавливающим малей-
шие изменения социальных запросов, поскольку система образова-
ния действительно отвечает на вызовы — внутри- и внесистемные: 
«Передача смысла института основана на социальном признании 
этого института в качестве “перманентного” решения “перманент-
ной” проблемы данной общности. В связи с этим потенциальные 
деятели, совершающие институционализированные действия, 
должны систематически знакомиться с этими значениями, для чего 
необходима та или иная форма образовательного процесса» [Бергер, 
Лукман, 1995: 116]. Образование как система отражает особенности 
функционирования конкретного социального порядка, при этом 
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общим местом является необходимость учета, с одной стороны, 
консервативного характера образовательной системы, а с другой 
стороны, его принципиальный новаторский характер, ведь система 
образования работает на воспроизводство будущих поколений как 
в содержательном, так и в аксиологическом и методологическом 
смыслах. Отказ от функции преемственности в образовании невоз-
можен; при этом акцент на усложнение системы образования в эпо-
ху стохастичного настоящего и в высшей степени неопределенного 
будущего очевиден. Н. Луман в своем труде «Общество общества» 
говорит о парадоксальности вероятности невероятного как путевод-
ной нити анализа общества — именно это положение является 
ключевым для анализа современного образования в контексте его 
актуальности для современных субъектов образования [Луман, 2011: 
445]. В свою очередь, субъекты образования, являясь активными 
участниками различных социальных взаимодействий, должны по-
нимать друг друга — именно образовательный диалог образует 
крепкую основу для формирования общего смыслового простран-
ства и функционирования каналов образовательной коммуникации.

Усиление роли образования в современном обществе, трансфор-
мация статуса и специфики образовательных учреждений и инсти-
туций, а также особенности динамики их развития и функциони-
рования в социуме неизбежно обусловливают необходимость 
обеспечения эффективного коммуникативного взаимодействия 
образовательных учреждений с их аудиторией (на разных уровнях, 
в том числе в сетевом пространстве).

Одним из актуальных вопросов, связанных с данным обществен-
ным запросом, является вопрос об организационных и лингвисти-
ческих особенностях построения сайтов образовательных органи-
заций. В силу значимости указанного вопроса он неоднократно 
оказывался в фокусе исследовательского внимания. Специалистами 
были описаны: особенности информационной образовательной 
интернет-среды; научно-методические основы проектирования 
сайтов образовательных организаций; социальные, технические, 
правовые, психолого-педагогические аспекты функционирования 
сайтов образовательных организаций; структурные особенности 
сайтов вузов (включая правовые требования к структуре официаль-
ных сайтов образовательных организаций).

Мониторинг состояния дел в области продвижения образователь-
ных организаций и программ, а также взаимодействия образова-
тельных учреждений с их целевой аудиторией в цифровом про-
странстве продемонстрировали необходимость исследования 
особенностей коммуникативных процессов в цифровой академиче-
ской среде.
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Цель настоящего исследования — выявление лингвокультурной 
специфики контекстных моделей коллективного автора в цифровом 
академическом дискурсе активного воздействия. В фокусе внимания 
находится актуализация лингвокультурной информации при по-
мощи вербальных и невербальных средств, используемых для про-
движения образовательных организаций посредством официальных 
сайтов, а также при осуществлении актуального и потенциального 
взаимодействия с целевой аудиторией с использованием информа-
ции, представленной на сайте.

Исследование выполнено в рамках междисциплинарного про-
екта «Цифровые технологии в культуре», который предполагает 
взаимодействие нескольких научных направлений — философско-
го, лингвистического, культурологического и социологического. 
Специфика исследуемого материала обусловливает важность раз-
работки принципов междисциплинарного взаимодействия.

Учет особенностей организации коммуникативного простран-
ства, среды, в которой реализуется речевое взаимодействие, явля-
ется одним из условий обеспечения как достоверности результатов 
изучения различных аспектов коммуникации в определенной про-
фессиональной сфере, так и практической ценности эти результатов. 
В последнее время наблюдается формирование и развитие иннова-
ционных направлений гуманитарных исследований, предметное 
поле которых включает вопросы, успешное решение которых тре-
бует обращения к различным отраслям. В ряду таких направлений — 
психолингвистика, лингвокультурология, политическая лингвисти-
ка, медиалингвистика, социальная психология, юридическая 
лингвистика, иные (достаточно многочисленные на сегодняшний 
день) направления. Подобная тенденция является проявлением экс-
пансионизма в науке, который уже на рубеже веков отмечался в ка-
честве одной из отличительных характеристик современных гума-
нитарных направлений (см., например: [Кубрякова, 2006: 52]). 
В данной связи приходится отметить следующее: вопрос о взаимо-
действии научных сфер и тенденциях формирования и развития 
интегративных научных отраслей является одним из активно об-
суждаемых и, более того, одним из наиболее дискуссионных.

Указанные тенденции предполагают совершенствование мето-
дологии исследования в новых и развивающихся областях, а также 
необходимость разработки новых способов разрешения существу-
ющих методологических проблем. К разряду вопросов, требующих 
применения интегративного подхода, относится вопрос об обе-
спечении эффективности коммуникативного взаимодействия в об-
разовательной среде, в том числе с использованием цифровых 
технологий.
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Междисциплинарное взаимодействие при исследовании объектов 
различных наук применяется сегодня в постнеклассической науке 
(в терминологии В.С. Степина): «Если классическая наука была 
ориентирована на постижение все более сужающегося, изолирован-
ного фрагмента действительности, выступавшего в качестве пред-
мета той или иной научной дисциплины, то специфику науки конца 
XX — начала XXI в. определяют комплексные исследовательские 
программы, в которых принимают участие специалисты различных 
областей знания» [Степин, 2006: 321]. Кроме этого, современная 
наука в силу необходимости отражения мира объективного и мира 
субъективного зачастую не может оставаться актуальной в рамках 
только одной формальной дисциплины — все чаще исследователи 
идут по пути междисциплинарности и включения в свои исследо-
вания не только методологии смежных дисциплин, но и переопре-
деление объекта изучения — он трактуется как сложный и ком-
плексный, поскольку «искусственная изоляция какой-либо части 
реальности дает возможность ее углубленного изучения, однако при 
этом не учитывается связь этого объекта со средой» [Брызгалина, 
2012: 17]. Именно внимание к сложности объекта исследования 
и учету его связей с другими объектами определило необходимость 
обращения при проведении исследования к результатам разработок 
в рамках различных научных направлений — когнитивной лингви-
стики, теории дискурса, философии образования, маркетинговой 
лингвистики.

Степень изученности проблемы
Дискурс является одним из наиболее распространенных и наи-

более дискуссионных понятий в современной науке: подходы как 
к трактовке данного понятия, так и к его классификации отличают-
ся существенной вариативностью. В то же время при отсутствии 
единства мнений по указанным вопросам, все же неизменно под-
черкивается значимость понятия «дискурс» для лингвистических 
и шире — гуманитарных исследований. Как отмечается в работе 
«Новые объекты и инструменты лингвистики в свете старых по-
нятий», «в современной отечественной лингвистике отношение 
к этому объекту колеблется от его приятия (Дискурс есть) до пол-
ного отрицания (Дискурса нет)» [Чернейко, 2007: 151]. Сложность 
определения данного понятия усугубляется его междисциплинарной 
природой: понятие «дискурс» актуально для различных гуманитар-
ных наук.

Трактовки понятия «дискурс» в философии и лингвистике пре-
терпели существенные изменения: изначально понимавшийся как 
исключительно языковой феномен (текстовая данность), дискурс 
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приобрел значение текста в его событийности, а также как речи, 
рассматриваемой в качестве целенаправленного социального дей-
ствия, «как компонент, участвующий во взаимодействии людей 
и в механизмах их сознания» [Зарубина, 2004: 95]. Иными словами, 
дискурс стал местом соединения языка и бытия, события, это кон-
кретный речевой акт, который необходимо рассматривать в сово-
купности со временем, местом и другими условиями функциониро-
вания речи, а также активностью субъектов коммуникации.

Сложность и неоднозначность дискурса определяет методологи-
ческую необходимость и значимость типологизация различных 
подходов к его пониманию и изучению. На основании изучения 
речевого воздействия в массовой коммуникации и исследования 
интегрированных маркетинговых коммуникаций (в частности, ре-
кламы, связей с общественностью, стимулирования сбыта и др.) 
специалистами было предложено выделить такой тип дискурса, как 
дискурс активного воздействия (см., например, [Соколова, 2014]). 
К данному типу относится ряд дискурсов, ориентированных на во-
влечение адресата в интеракцию. «Дискурсы активного воздействия 
направлены на преодоление коммуникативных помех различного 
характера …и повышение прагматического эффекта, определяемо-
го манипулятивным воздействием» [Соколова, 2023: 94].

Имеющийся в настоящий момент корпус исследований, посвя-
щенных различным типам дискурсов активного воздействия, опи-
сывает такие его типы, как политический, рекламный, дискурс 
сферы связей с общественностью, поэтический авангард и др.

Практика изучения данного типа дискурсов продемонстрирова-
ла, что для обеспечения теоретической достоверности и практиче-
ской ценности исследований, посвященных анализу речевого воз-
действия в профессиональной коммуникации, существенным 
является учет коммуникативных факторов, обусловленных специфи-
ческими характеристиками коммуникативной среды, т.е. сферы 
профессиональной деятельности, в рамках которой осуществляется 
рассматриваемое коммуникативное взаимодействие [Соколова, 2014; 
Ксензенко, Великоднев, 2022].

На основании рассмотрения конститутивных признаков ряда 
дискурсов активного воздействия были выделены такие критерии 
их сопоставления, как критерий коммуникативной интенции от-
правителя, ключевые параметры выделения адресата, коммуника-
тивный (перлокутивный) эффект, специфика адресации, коммуни-
кативные стратегии [Соколова, 2014]. 

С учетом данных критериев представляется возможным говорить 
о цифровом академическом дискурсе активного воздействия как 
особом виде академического дискурса. Одна из форм реализации 
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данного вида дискурса — официальный сайт образовательной ор-
ганизации. Особенностью сайтов, как было продемонстрировано 
в обширном корпусе исследований [Алентьева, 2014; Большакова, 
Калиева, 2014; Комаревцев, 2008; Пескова, 2016; Потеряхина, 2013; 
Силаев, 2008; Сугак, 2012; Шурчкова, 2013], является сочетание 
и взаимодействие различных семиотических кодов.

Способы использования различных знаковых систем в продви-
жении идей, товаров и услуг, а также механизмы воздействия на 
реципиента в процессе были достаточно подробно описаны специ-
алистами, в частности, были рассмотрены функционально-стили-
стические характеристики продвигающих текстов, выявлены их 
жанры, изучены структурно-композиционные характеристики, 
рассмотрены особенности декодирования продвигающих текстов 
целевой аудиторией с учетом ее культурно-специфических харак-
теристик. Особое внимание в исследованиях указанного цикла 
уделяется определению, систематизации и описанию механизмов 
речевого воздействия в продвигающих текстах.

Продвигающие тексты создаются с целью способствовать реше-
нию маркетинговых задач (вызвать внимание, стимулировать инте-
рес и т.д.). В ряду ключевых качеств продвигающих текстов — чи-
табельность, запоминаемость, высокий воздействующий потенциал. 
Стремление создать текст, соответствующий этим требованиям, 
обусловливает насыщенность продвигающих текстов различными 
экспрессивными языковыми средствами, в том числе тропами и фи-
гурами речи. При этом при создании продвигающих текстов необ-
ходимо соблюдать баланс между функциональной установкой текста 
и степенью его экспрессивности, а также учитывать потенциальную 
успешность его интерпретации целевой аудиторией.

Как было отмечено, пространство дискурса требует фиксации 
особенностей самих субъектов этого взаимодействия, поэтому не 
вызывает сомнений фундаментальная значимость для человеческой 
коммуникации совместной интенциональности [Tomasello, 2008], 
а также общего для участников общения фонда знаний (причем, 
например, Г. Кларк разводит “personal common ground” — знания, 
выводимые из опыта взаимодействия с конкретным коммуникантом, 
и “communal common ground” — знания, разделяемые всеми члена-
ми конкретной эпистемической общности) [Clark, 1996: 93–121]. Эти 
получаемые индивидом в процессе приобретения жизненного опы-
та знания позволяют ему конструировать и корректировать в ходе 
межличностного взаимодействия т.н. контекстные модели, или, по 
Т. ван Дейку, хранящиеся в автобиографической части эпизодической 
памяти участников коммуникативных событий ментальные модели 
их личностного опыта, которые воздействуют на производство и по-
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нимание дискурса [Dijk van, 1999, 2008]. Изначально предполагалось, 
что релевантность контекстов для коммуникантов «можно проде-
монстрировать лишь на уровне индивидуальных участников, вне 
абстракций и генерализаций на более высоком уровне интеракций 
или групповых и социальных структур» [Дейк ван, 2013: 287.], од-
нако в настоящий момент представляется правомерным говорить 
и о возможности выявления ряда релевантных для коллективного 
автора (и потенциального интерпретатора) конкретного дискурса 
элементов микро-, но и макроконтекста [Грецкая, 2015].

Невзирая на то, что цифровой дискурс в целом, а также специфи-
ка воздействия интернет-среды на язык сайтов вузов, технологии 
их локализации и социокультурные особенности интернет-образо-
вания в разных странах занимают умы отечественных и зарубежных 
ученых не первый год (см., например [Мамедов, 2006; Помазов 2018; 
Тараскина, Цыремпилон, Платицина, 2020; Фещенко 2009; Zhou, 
2021]), лингвокультурные элементы контекстных моделей коллек-
тивного автора цифрового академического дискурса представляют-
ся недостаточно изученными.

Исследование материала
В ходе работы наполнение официальных сайтов университетов 

России, Великобритании, США и Кипра анализировалось как на 
уровне структуры, так и на уровне контента, представленного в раз-
личных вкладках.

В результате проведенного исследования был обнаружен ряд 
общих тенденций, а также тенденций, отличающих дискурс актив-
ного воздействия в русскоязычной и англоязычной цифровой ака-
демической среде.

В отношении структуры рассмотренных сайтов университетов 
следует заметить, что как авторитетные университеты России, Ве-
ликобритании, США, так и значительно более «молодые» универ-
ситеты Кипра вполне предсказуемо ориентированы по преимуще-
ству на собственно академический сегмент своей целевой аудитории: 
поступающих, учащихся различных категорий (студентов, аспиран-
тов, сотрудников иных вузов и прочих образовательных организа-
ций, желающих пройти повышение квалификации / профессиональ-
ную переподготовку в университете, школьников, которые 
посещают занятия для подготовки к поступлению в вуз, и т.д.): 
главные страницы вебсайтов университетов непременно содержат 
вкладки для абитуриентов и учащихся типа Поступающим / По-
ступление / Учеба / Студентам / Study at Cambridge / Admissions 
(Undergraduate — Graduate — Continuing education), Admission & aid, 
Prospective student-athlete information (последнее актуально для уни-
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верситетов Лиги плюща) и т.п. Кроме того, поскольку проведение 
научных исследований является важным аспектом деятельности 
вузов, оно не могло не найти отражения в структуре рассмотренных 
сайтов образовательных организаций: одним из обязательных эле-
ментов главной страницы является вкладка Наука / Research / About 
research.

В то же время нельзя не обратить внимания на привлечение как 
зарубежными вузами (среди которых Кембридж, Оксфорд, Йель, 
Колумбия, Брауновский университет и т.д.), так и отечественными 
(см., например, сайты МГЛУ, РУДН, РГГУ, СПбГУ) средств в целе-
вой капитал, о чем свидетельствуют соответствующие вкладки 
официальных сайтов образовательных учреждений. Иными слова-
ми, университеты стремятся не только взаимодействовать с абиту-
риентами, учащимися и исследователями, ведущими свою профес-
сиональную деятельность в вузе, но и привлечь финансирование, 
что неизбежно расширяет целевую аудиторию, на которую необхо-
димо оказать воздействие посредством сайтов. Более того, следует 
отметить все более активное проявление российскими университе-
тами инициативы по организации бизнес-сотрудничества между 
образовательной организацией и компаниями, которые могли бы 
использовать разработки ученых университета и участвовать в фи-
нансировании дальнейших исследований (так, например, на сайте 
СПбГУ размещены сведения о созданной на базе вуза технологии 
Криптовече, позволяющей дистанционно проводить безопасные 
тайные голосования, сервиса Research IMS 2.0 для автоматизации 
работы в процессе оказания научно-исследовательских услуг, де-
централизованной платформы «е-Внештранс» для запуска электрон-
ного коносамента в морском экспорте России и т.п.), в то время как, 
например, Оксфорд, Гарвард, Колумбийский университет пригла-
шают к сотрудничеству не только бизнес, но и обычных граждан 
вне связи с образовательной или научно-исследовательской деятель-
ностью организации, предлагая использовать свою территорию 
и сотрудников для проведения, например, свадебных торжеств.

Что касается непосредственно использования новых технологий 
для оптимизации взаимодействия между образовательным учреж-
дением и целевой аудиторией сайта, следует отметить характерную 
как для зарубежных, так и для отечественных университетов чер-
ту — внедрение в структуру официального сайта иконок и гиперс-
сылок для перехода в социальные сети и на платформы видеохо-
стинга: так, на сайтах выбранных для изучения британских, 
американских и кипрских вузов оказались представлены Twitter, 
Facebook, YouTube, LinkedIn, Weibo, TikTok, в то время как отече-
ственные образовательные организации ориентируются на доступ-
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ные их целевой аудитории ресурсы, такие как Вконтакте, Telegram, 
Дзен, RuTube, Одноклассники, YouTube, TikTok.

Необходимо добавить, что проведенный анализ позволил обна-
ружить случаи использования и зарубежными и отечественными 
университетами чат-ботов наряду с привычными «электронными 
приемными», полями для удаленной подачи заявок на выдачу не-
обходимых документов или решения вопросов, связанных с учебной, 
научной, хозяйственной деятельностью, что неудивительно, ведь 
внедрение цифровых инноваций призвано, с точки зрения коллек-
тивного автора сайта образовательной организации, благотворно 
сказаться «на повышении качества и возможностей современной 
образовательной среды» [Молчанова, 2022: 10]. Примечательны раз-
личия в функциях, которыми они наделяются: так, на сайте РУДН 
гостей встречает робот-котенок Айя — функционирующий на базе 
кроссплатформенной системы Telegram электронный помощник, 
призванный сориентировать любого посетителя в том, как устроен 
университет, что необходимо для поступления, как осуществляется 
взаимодействие между студентами и администрацией, как произ-
водится оплата обучения и т.п., в то время как, например, чат-бот 
медведь Big Red, запущенный в марте 2023 г. на сайте Корнеллско-
го университета, нацелен на оказание помощи посетителям сайта 
в видах деятельности, связанных исключительно с использованием 
информационных технологий в университете, а Yalebot Йеля был 
создан, с одной стороны, для оперативного получения информации 
широкого спектра, от интересующих курсов и новостей о деятель-
ности университета до месторасположения зданий, номеров ауди-
торий, комнат в общежитии, проверки принадлежности конкретных 
пользователей группового чата к Йелю и даже сведений о погоде, 
а с другой, — для обеспечения пользователей комфортным про-
странством для общения друг с другом и развлечения, с банком 
анекдотов, текстов популярных песен, возможностью использования 
и самостоятельного создания мемов, комплиментов себе и другим, 
генерирования текстов в виде кода Морзе, названий несуществую-
щих университетских дисциплин и т.п.

Отдельного упоминания заслуживают созданные в ряде рассмо-
тренных университетов мобильные приложения, скачать которые 
можно по ссылке, размещенной на официальном сайте соответству-
ющей образовательной организации. Например, Yale Mobile инфор-
мирует пользователей об основных новостях университета, содержит 
интерактивный календарь актуальных и грядущих мероприятий, 
происходящих на его базе, дает возможность совершить виртуаль-
ную прогулку по кампусу, предлагает ссылки на важные с точки 
зрения разработчиков ресурсы, а также доступ к официальному 
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аккаунту университета в Instagram и на платформе YouTube. Раз-
работанное в Университете Пенсильвании мобильное приложение 
Penn&Slavery, первое в ряду подобных проектов, призвано в помо-
щью технологий дополненной реальности провести экскурсию по 
кампусу университета для всех интересующихся (даже тех, кто 
физически не может попасть на территорию университета) и рас-
сказать о ключевых местах, людях и событиях, имеющих отношение 
к образовательной организации, которые, так или иначе, связаны 
с «наследием рабства».

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на специфику ис-
пользуемых коллективными авторами рассмотренных сайтов об-
разовательных организации России, Великобритании, США и Кипра 
вербальных средств, позволяющих актуализировать культуроносные 
смыслы, а также привлекать внимание целевой аудитории к преиму-
ществам конкретного университета.

Так, со всей необходимостью обнаруживаются имена значимых 
для культур, в рамках которых возникли конкретные университеты, 
концептов, среди которых акцентирующие внимание на специфике 
социальных процессов в современных США и Великобритании 
концепты “diversity”, “inclusion”, “belonging” (Йель, Дартмут,) 
“legacies of enslavement” (Кембридж, Пенсильвания), “modern slavery” 
(Оксфорд). Примечательно, что концепт “accessibility”, имя которо-
го нередко используется в названии одного из пунктов меню рас-
смотренных официальных сайтов британских и американских 
университетов, актуализируется по-разному: если для Йеля, Брау-
новского университета и Гарварда речь идет об обеспечении досту-
па наиболее широкому кругу заинтересованных лиц, в том числе 
людей с ограниченными возможностями здоровья, не только и не 
столько к наполнению вебсайта, сколько собственно к образователь-
ным услугам, то Кембридж, судя по содержимому одноименной 
вкладки на главной странице сайта, имеет в виду в первую очередь 
использование арсенала технических средств, позволяющих поль-
зователям в наиболее удобном для них формате, в том числе с уче-
том регулирования размера шрифта, цвета текста на странице, 
транскриптов аудиозаписей, подписей к видеоматериалам и т.п. 
получать доступ к данным сайта образовательной организации, в то 
время как особенности жизни в университете людей с действитель-
но или гипотетически ограниченными возможностями (“Let us know 
if you have a disability or if you think you have a disability”) как бы 
отходят на второй план — речь о них идет на дочернем сайте 
Accessibility and disability services.

Более того, среди ключевых слов, вербализующих значимые для 
современной американской культуры концепты, были обнаружены 
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имена концептов, связанные с терпимостью к инаковости и необхо-
димостью для студентов и сотрудников найти свою социальную 
нишу, в том числе по признаку сексуальной ориентации, обеспечить 
себе положительную идентичность и обезопасить себя в случае 
дискриминации (например, “pride”, “engage”, “bias reporting” (Йель, 
Пенсильвания и др.)), а также с получением денежных средств из 
внешних источников и деятельностью сотрудников и студентов на 
благо не имеющих прямого отношения к университету людей, про-
живающих в непосредственной близости от кампуса или в соседнем 
населенном пункте, например, “give now”, “giving”, “service” / 
“community service” / “serving the public good” (Дартмут, Пенсиль-
вания, Принстон и проч.). 

Характеризующие же особенности студенческой жизни в веду-
щих вузах США и Великобритании концепты типа “sororities” / 
“fraternities” / “student unions” оказываются менее многочисленными 
по сравнению с приведенными выше концептами, связанными 
с тенденциями, актуальными для общества в целом.

В свою очередь, на сайтах ведущих российских вузов фигуриру-
ют преимущественно имена концептов, имеющих непосредственное 
отношение к восприятию значимости образования и науки в наци-
ональной культуре: тут и «предуниверсарий» как система интегра-
ции школьников среднего и старшего звена в образовательный 
процесс в университете еще до этапа поступления в вуз (см., напри-
мер, сайты РГГУ, МАИ, МГПУ, ГУУ и т.д.), что позволяет универ-
ситетам начать реальную конкурентную борьбу за абитуриентов 
еще до окончания их обучения в средней школе; и «сеть партнерства» 
(МГУ имени М.В. Ломоносова) как совокупность иностранных 
организаций в сфере образования и науки, с которыми университет 
объединяют договоры о сотрудничестве; и «меценаты» как особый 
российский институт поддержки науки (СПбГУ); и «перезагруз-
ка» — метафорическое обозначение для концепции переосмысления 
прошлого опыта, разработки способов избежать ошибок и оптими-
зировать движение университета в будущее (СПбГУ).

Относительно актуализации значимых характеристик деятель-
ности кипрских университетов на их официальных сайтах следует 
заметить, что, по всей вероятности, в силу того, что они весьма 
«молоды» по сравнению с ведущими российскими, британскими 
и американскими вузами (многие основаны после 2000 года), боль-
шинство рассмотренных сайтов образовательных организаций 
высшего образования Кипра выводят на первый план привлечение 
иностранного контингента, а также мобильность представителей 
принимающей культуры, о чем свидетельствуют не только названия 
вкладок Internationalisation strategy, Student mobility / Student 
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exchange, International collaboration и т.п. (Кипрский университет, 
Открытый университет Кипра, Неаполисский университет Пафоса 
и др.), но и тот факт, что в подавляющем большинстве случаев глав-
ная страница — лицо — сайта кипрского вуза оказывается по умол-
чанию англоязычной, невзирая на то, что в логотипе название 
университета дано на греческом языке, а также доступны версии 
сайта на греческом и/или турецком языках (более того, даже если 
при переходе на иные страницы сайта система автоматически пере-
водит сайт в режим греческого языка, это не отменяет функциониро-
вание главной страницы в «универсальном» англоязычном режиме).

Что касается вопросов выбора коллективными авторами офици-
альных сайтов ведущих вузов России, Великобритании, США 
и Кипра доминирующего коммуникативного стиля и ключевых 
способов обращения к целевой аудитории, а также прецедентных 
текстов и категорий языковых единиц, наиболее активно использу-
емых для характеристики своей образовательной организации, 
представляется, что они нуждаются в более детальной проработке 
и открывают перспективы для дальнейших исследований дискурса 
активного воздействия в цифровой академической среде выбранных 
для изучения культур.

Выводы
Итак, проведенное исследование официальных сайтов вузов 

России, Великобритании, США и Кипра позволило сделать ряд вы-
водов относительно лингвокультурной специфики контекстных 
моделей коллективного автора, представляющего выбранные для 
изучения культуры, в цифровом академическом дискурсе активно-
го воздействия. Исходя из структуры и наполнения рассмотренных 
сайтов университетов, наиболее релевантными для отечественного 
коллективного автора оказываются элементы контекстных моделей, 
связанные с ролью и статусом высшего образования и науки в на-
циональной культуре, со значимостью традиции, преемственности 
в образовательной системе, способностью учесть опыт прошлого 
и уверенно шагнуть в будущее как в части продвижения высшего 
образования, так и в плане развития науки. В то же время в кон-
текстных моделях американских и британских коллективных авто-
ров наиболее существенными представляются элементы, указыва-
ющие на установки национальной культуры на поддержание 
положительной идентичности целевой аудитории, будь то абитури-
енты, сотрудники, потенциальные коллеги-исследователи, а также 
на гармонизацию общественных отношений за счет продвижения 
терпимости к инаковости, тогда как в деятельности значительно 
более «юных» вузов Кипра коллективным автором в цифровом 
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академическом дискурсе активного воздействия подчеркивается 
первостепенная важность международного характера образователь-
ной деятельности, интернационализации деятельности вуза.
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