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Аннотация. Предметом рассмотрения статьи является медиалект как 
современная форма существования языка в медийном пространстве, форма 
выражения сознания «медийного человека», появление которой обусловлено 
процессом медиатизации общества, его языка и культуры. Медиалект становится 
своеобразным ретранслятором культурной идентичности определенной культурной 
общности. Исследование позволило провести анализ медиапространства Алтая и 
выявить характерные особенности развития и взаимодействия языка в 
медиапространстве Алтая. 
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Annotation. The subject of the article is the media dialect as a modern form of 

language existence in the media space, a form of expression of consciousness of a "media 
person", the appearance of which is due to the process of mediatization of society, its 
language and culture. The media dialect becomes a kind of repeater of the cultural identity 
of a certain cultural community. The study made it possible to analyze the Altai media space 
and identify the characteristic features of the development and interaction of language in 
the Altai media space. 
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Стремительное развитие цифровых технологий обуславливает 
трансформацию системы коммуникации, что приводит к созданию принципиально 
новых медиаканалов, «предполагающих активное использование современных 
электронных технологий и создание принципиально новых видов медийных текстов, 
характеризующихся мультимодальностью, гипертекстуальностью, 
конвергентностью и интерактивностью [1, с.157]. Происходит расширение условных 
границ текста, превращение его в негомогенное образование с новыми структурно- 

http://padaread.com/?book=80066


60  

смысловыми характеристиками, обусловленными медийно-технологическими 
свойствами того или иного медианосителя [2, с.26], для восприятия которого 
необходимо одновременное включение нескольких структурных компонентов 
репрезентативной системы человека. Такая новая разновидность текста получила 

название «медиатекст» – «актуализированное в определённом медиаформате и 
объединённое общим смыслом последовательное сочетание знаковых единиц 
вербального и медийного уровней» [2, с.30]. 

Медиатекст формируется в условиях медийной среды и медийной культуры. 
Он становится языком СМИ, выступает зеркалом культурных традиций и обычаев, 
гибким инструментом коммуникации, отражающим систему ценностей, взглядов, 

мировоззрений, верований участников медиапространства, их интеллектуальный, 
культурный и эмоциональный опыт, совокупность нравственных и этических норм. 
Впервые о культуро-наследственной функции медиатекстов заявил Г. Лассуэл, назвав 
средства информации «носителями, трансляторами идеалов и культурного наследия 
поколений». Под медиатекстом стали понимать сложный конструкт медиамира, «в 
рамках которого объективируются (или формируются), а также активно 
транслируются ценности, мнения, представления о мире. Он стал выступать как 
способ хранения, передачи и трансформации ценностей» [3, с.297]. В настоящее 
время лингвокультрология рассматривает медийные тексты в качестве медиатора 
культурозначимой информации, вербально-знаковую репрезентацию культуры, 
отражающую территориальную, этническую, конфессиональную, локальную или 
иную идентичность. 

По определению И.С. Кона, идентичность определяется как совокупность 
представлений человека о своей самобытности трех модальностях: 
психофизиологической, социальной и личностной [4]. В речи находит свое 
проявление прежде всего социальная идентичность. Гуманитарные науки 
определяют идентичность в качестве «осознания человеком своей принадлежности к 
какой-либо группе, которое позволяет ему определить свое место в социокультурном 
пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире» [5, с.156]. Это своего 
рода создание человеком субъективного конструкта собственной принадлежности – 
якорей [6, с.27]. Якорем может выступать место рождения \ место жительства, 
особенности ландшафта и климата, значимые историко-культурными события и 
известные личности [7, с.150-155]. Ряд исследователей отмечает феномен 
коллективной идентичности – «мы-идентичность». По утверждению Я. Ассмана, 
коллективная идентичность имеет социогенный характер и имеет некий приоритет 
перед индивидуальной идентичностью [8, с. 140]. Именно «мы-идентичность» 
определяет набор черт, которые в последствии образуют личную идентичность, так 
как именно они влияют на поведение субъекта в тех или иных обстоятельствах. 

Д. Йозеф называет феномен идентичности языковым. Он объясняет это тем, 
что восприятие человека определяется тем, что и как кто-то говорит о себе или о ком- 
то другом [9, с. 11-12]. Язык выступает средством «самовыражения, репрезентации 
своей идентичности, созданное самим человеком: посредством выбора, 
использования и выборочного преобразования языковых средств и методов» [10, с.32]. 
Исследователи выделяют несколько форм выражения языковой идентичности: 
родной, иностранный язык, идиолект, социолект, диалект, региолект. [10, с.33]. 

Важным звеном культурологического контекста идентичности в условиях 
обширной медиатизации общества выступает медиалект. Словарь-справочник новых 
медиа определяет медиалект как «разновидность национального литературного 
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языка, для которой характерны определенные черты лингвистического оформления 
речевой практики в соответствии со спецификой конкретного средства создания и 
трансляции сообщений» [11, с.147-148]. При помощи медиалекта создается и 
транслируется основной пул медиаинформации «на основе форсированной 
медиаактивности всех субъектов социального взаимодействия, что обусловлено их 
технологически обеспеченной потребностью не только в актуальной информации и 
в динамическом контакте с целевыми аудиториями» [12, с.180], но и в производстве 
медиапродукта. Медиалект рассматривается в качестве маркера «речевой активности 
индивидов и сообществ, обладающих финансовыми ресурсами, коммуникативной 
компетенцией и навыками пользователя наиболее оптимального для их 
взаимодействия СМК» [8, с.147-148]. А. Полонский отмечает, что именно медиалект 
обеспечивает «полиформатное, многоцелевое, социально и личностно- 
обусловленное информационное взаимодействие разных социальных субъектов в 
медийной  среде»  и  является  необходимой  составляющей  речевой  практики 
«медийного человека» [11]. По определению Е.В. Вартановой, homo mediatus (человек 
медийный) – это «член общества, бытие которого определяется и в значительной 
степени формируется содержанием СМИ как продуктом, производимым отдельной 
отраслью современной экономики – медиаиндустрией, и потребляемым в процессах 
массовой/социальной коммуникации, а также коммуникационными отношениями и 
интересами индивида» [13]. На этом основании целесообразно полагать, что 
формирующей основой медиалекта выступают «как те, кто профессионально связан 
с массовыми коммуникациями (журналисты, специалисты в сфере рекламы и связей 
с общественностью), представители «креативного класса» (политики, педагоги, 
профессионалы и любители в сфере искусства, дизайна и моды)» [12, с.180], так и 
обычные участники медиапространства. Это расширяет поле медиалекта и дает 
возможность включать в него «разные пласты национального языка: 
территориальные диалекты, социолекты, просторечия, разговорную речь, сленг, 
жаргон, арго» [12, с.180]. А. Поклонский выделяет ряд специфических черт 
медиалекта, среди которых полифункциональность, многовекторная нормативность, 
конструктивный принцип построения высказывания и письменная форма. По его 
мнению, каждый медиум сегодня «предлагает свой формат мысли, творчества, языка 
и диалога, что обусловливает формирование разных стилистических регистров 
медиалекта, или разных медиалектов» [12, с.182]. 

На основе результатов анализа языка тексты о культуре региональных 
интернет-порталов за 2021 год нами было установлено, что основными способами 
выражения культурного медиалекта Алтая, сформированного речевой практики 
локальных СМИ, являются: локализация пространства средствами языка и 
использование системы единиц локальной прецедентности. 

Локализация пространства формирует локальную проекцию Алтая в 
медиапространстве. В исследуемых текстах используются маркеры-указатели – 
притяжательные, указательные и относительные местоимения. С их помощью все 
медиасобытия и факты, описываемые в медиатекстах, воспринимаются 
медипотребителем «приближенно», как часть их собственной жизни. Например: «В 
нашем поселке возродилась давно забытая традиция "Колядки"», «Многие знают, что 
достопримечательностью нашего поселка является Бурлинское озеро, которое 
известно  даже  за  пределами  нашего  края,  но  мало  кто  знает,  что  первыми 
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первоселенцами наших степей вокруг соленого озера были казахи»; «Встречи с 
известными писателями и концерты рок-групп пройдут в Алтайском крае в рамках 
литературного фестиваля Роберта Рождественского, который состоится в июне в селе 
Косиха»; «К тому же для Алтайского края - территории, имеющей богатые 

музыкальные традиции, создание профессионального объединения композиторов - 
важный этап, который позволит выйти на более высокий уровень развития и 
обогатить наш край новыми творческими связями с представителями не только 
регионов нашей страны, но и зарубежья». 

Единицы локальной прецедентности выражены системой значений, 
отражающих общие знания, которые объединяют жителей Алтайского края. Среди 
них топонимы и их производные, наименования территорий, значимых для истории 
Алтай, обозначение региональных культурных и исторических объектов, 
упоминание исторических деятелей, спортсменов, ученых, героях, чья деятельность 
стала частью культурного наследия Алтайского края, праздники и другие 
мероприятия, раскрывающие уникальность региона. 

Наиболее частотными в медиатекстах региональных СМИ являются 
номинации, замещающие топонимы, называющие территорию Алтайского края и 
его вторичные номинации. Подобные единицы возможно поименовать 
топомаркерами, или топотегами алтайского культурного текста. Например: «На 

родине Василия Шукшина в Алтайском крае создадут творческий центр 
"Праздники детства"»; «В музее истории образования педагогического университета 

им. Костенкова предложат разгадать математические головоломки, попробовать 
собрать движущуюся космическую робототехнику и узнать о становлении первого 
вуза на Алтае»; «В Центральном парке с полудня начнет работу интерактивная 
площадка "Алтай мастеровой"»; «Так, на барнаульском "Арбате" с утра откроется 
территория алтайского гостеприимства с живой музыкой»; «Их можно было 
наблюдать на больших экранах, размещенных на трех площадках краевой столицы: 
"Барнаульская крепость", Парк спорта Алексея Смертина и Государственный музей 
истории литературы, искусства и культуры Алтая»; «Б. Свинцов инициатор и 
организатор многих творческих идей и мероприятий таких как издательский проект 
"Библиотека "Писатели Алтая", ежегодные литературные чтения и встречи на 

"малых родинах" ушедших из жизни писателей Алтайского края, литературные 
премии, поэтические конкурсы и т.д.». 

Среди наименований региональных поселений, значимых для культурного 
наследия региона, чаще упоминают с. Сростки, с. Косиха, с. Быстрый Исток, с. Курья. 
Например: «Закроется фестиваль 2 октября на родине Шукшина - в селе Сростки»; 
«В настоящее время полным ходом идут реставрационные работы ткацкого станка 
"кросна",  которую  осуществляет  сростинский  мастер  Александр  Юркин»; 
«Завершится фестиваль Роберта Рождественского, по традиции, в с.Косиха на Яру 
любви»; «Выставка завершается разделом о мероприятиях в память о Валерии 
Сергеевиче и создании его мемориального музея в с. Быстрый Исток»; «Первый 
заработал в конце 2019 года в Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе 

Курья». 
В качестве прецедентных единиц наименования используются обозначения 

культурных объектов, ставших символами края: Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник Василия Шукшина; Мемориальный музей Г. С. Титова, Музей 
культуры Алтая (ГМИЛИКА), Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина, Театр 
драмы  им.  В.М.  Шукшина,  Алтайский  государственный  музыкальный  театр, 
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Государственная филармония Алтайского края, театр кукол «Сказка» Например: «В 
2020 году мультимедиагид появился во Всероссийском мемориальном музее- 

заповеднике Василия Шукшина в Сростках»; «Историю культурной жизни Крыма 
в соцсетях напомнит Музей культуры Алтая (ГМИЛИКА)»; «На сцене 
Быстроистокского культурно-досугового центра прошли "Театральные подмостки" - 
ведущие  мастера  сцены  Молодежного  театра  Алтая  им.  В.С.  Золотухина»; 
«Государственная филармония Алтайского края 13 февраля в 16:00 приглашает 
зрителей на хореографическую сказку "Морозко"»; «Так, театр кукол "Сказка" 

показал для юных барнаульцев представление "Снежная почта"». 
Локальное медиапространство СМИ региона и медиапотребителей включает 

знание об исторических деятелей, спортсменах, ученых, героях, чья деятельность 
стала частью культурного наследия Алтайского края. Использование имен этих 
людей также позволяет актуализировать региональное содержание текстов. Наиболее 
заметными в медиаполе стали: Иван Пырьев, Владимир Свинцов, Екатерина 
Савинова, Евгений Гущин, Василий Шукшин, Валерий Золотухин, Роберт 
Рождественский. Лидерами упоминаний в медиатекстах стали: Василий Шукшин, 
Роберт Рождественский, Валерий Золотухин. 

С именами известных личностей неразрывно связаны уникальные локальные 
праздники и фестивали, которые также выступают единицей локальной 
прецедентности. Среди них «Шукшинские дни на Алтае», «Шукшинский 
кинофестиваль», «Гущинские чтения», «Фестиваль искусств, посвященный Валерию 
Золотухину», «Фестиваль Роберта Рождественского». Например: «Барды 
Змеиногорского пригласят любителей авторской песни на "Звенигору", Завьяловский 
район - на свой озерный фестиваль, Смоленский - к евдокимовским "Землякам", 
Музей культуры Алтая - на литературный фестиваль памяти Рождественского, а 
сростинский музей - на Всероссийские Шукшинские дни». 

Таким образом, при помощи употребления определенных лингвистических 
маркеров единиц происходит процесс идентификации территориальной 
принадлежности.. Медиаобразы локальных мест, событий, медиаперсон, культурных 
объектов создают специфические черты пространства в виртуальной реальности и 
фактически выступают ретранслятором культурной идентичности определенной 
культурной общности. Демонстрацию принадлежности к определенной локации, к 
ее геокультурному пространству можно рассматривать в качестве уникального 
культурного языкового кода – медиалекта, служащего идентификатором и 
инструментом формирования локального медиапространства. 
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«МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ» В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
АЛТАЙСКОГО ОКРУГА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Аннотация. В статье рассматривается особенности презентации местной жизнм 

в периодических изданиях Алтайского округа конца XIX – начала XX вв. на примере 
периодических изданий: журнал «Северное пчеловодство»; газета «Алтайский 
крестьянин»; газета «Жизнь Алтая»; газета «Ежедневные барнаульские телеграммы». 
Метод исследования – комплексное исследование дореволюционных периодических 
изданий, которое включает в себя использование элементов комплексного анализа 
изданий, метода системного анализа. 


