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МАСС-МЕДИА КАК ИСТОЧНИК ТРАНСЛИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ И 

ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

В работе представлен анализ языка масс-медиа, формирующего ментальность языковой 
личности эпохи глобализации. «Интернетизация» медиа-пространства в последние годы 
затрагивает многие аспекты жизни каждого человека, создавая новые социальные, 
ценностные, межкультурные и языковые модели. На примерах демонстрируется, что с 
одной стороны, современная философия медиа вбирает в себя лучшие практики по 
интеграции мирового сообщества, с другой – способствует смешению национальных 
языковых и культурных систем, формируя личность совершенно нового типа. 

 
Ключевые слова: масс-медиа, языковая личность, глобализация, культура. 
 
Развитие инновационных технологий в XXI веке позволяет использовать огромные 

массивы информации. Так, любой человек нынешней эпохи окружен медийным 
пространством – от новостной ленты в смартфоне до баннеров в городском ландшафте. 
Современные культуры представляют собой открытые динамично развивающиеся системы. 
В этом смысле массовая культура, в том числе медиа, становится отражением кросс-
культурного взаимодействия и в некоторым смысле формирует межкультурную 
компетентность.  

Занимая все более устойчивое место в жизни человека, масс-медиа начинает выполнять 
новую функцию в обществе - воздействующую. Информационная и познавательная функции 
медиа отходят на второй план. Медиа перестали фиксировать события, теперь они создают 
лишь образ этого события, размывая границы реальной жизни [9]. Причиной этому является 
постепенно меняющееся содержание масс-медийного дискурса — сейчас статьи журналов, 
ленты новостей и Интернет-блоги транслируют новые установки, приобщают к ценностям, 
отличным от национальных, и ориентируются на популярные западные образцы. 
«Американизация» российских медиа обретает глобальные масштабы: помимо языковых 
вкраплений навязываются культурные коды западных стран. 

Как считает С.Г. Кара-Мурза, человек существует и взаимодействует в таком типе 
общественного жизнеустройства, где манипуляция сознанием постепенно становится 
основным средством господства [5]. Форма воздействия также меняется — открытое 
убеждение заменяется скрытым манипулированием, например, фраза на русском языке 
может заменяться на фразу на английском языке, а суждения на русском языке могут 
подкрепляться примерами из обихода жителя США (пр. из популярного Интернет-блога: 
«Плохое настроение? Советуем тебе сходить на speed dating!»). 

Под предлогом интеграции стран и культур мира масс-медиа играют скорее 
деструктивную роль в мировом сообществе. В общем и целом, они обостряют политические 
конфликты, очерчивая границы между «своими» и «чужими», создавая негативные 
стереотипы «чужих». При этом явно прослеживается противоречие - смешивая культурные 
коды и национальные стереотипы, российские медиа агрессивно навязывают образ жизни 
«чужих» - «своим». Принуждая человека принять определенное видение мира, медиа 
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фактически делает его несвободным. Как отмечает Т. ван Дейк, адресат навязчивого 
сообщения, если его убеждают, например, купить определенный товар, может сам решить, 
будет ли он принимать данное предложение или нет. Однако при столкновении с 
манипуляциями медиа у адресата более пассивная роль, он не может им самостоятельно 
противостоять и, вероятнее всего, неосознанно примет имплицитно навязанные установки 
[13].  

В данном случае язык, понимаемый как средство мышления и общения людей, а также 
хранилище национальных ценностей и культуры, первым принимает на себя удар новых 
установок в медиадискурсе — так, русский язык в последние десятилетия заметно 
расширился за счет заимствований из английского, а в последние несколько лет — за счет 
американского сленга: «чилить», «анриал», «бро» и пр.  

Такие преобразования в национальном языке оказывают непосредственное воздействие на 
русскую языковую личность, а именно — на ее национально-культурную специфику [7], 
включающую в себя речевое поведение, речевой этикет, речевую культуру, способность 
правильного и уместного использования единиц родного языка в речи, а также умение 
отделить «свои» речевые образцы от «чужих» [4].  Соглашаясь с мнением В.И. Карасика, 
определяющего языковую личность как обобщенный образ носителя культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций [6], 
можно отметить, что любая заимствованная единица приходит не только в язык, но и в 
сознание личности, изменяя основу ее образа мира – личностный смысл значения или 
субъективное значение слова, наполняя его новым содержанием (подробнее об этом см.: 
[1,2]). По мнению социологов, философов и психолингвистов, поколение «зумеров» выбрало 
не только Найки, Пепси и Макдоналдс, они выбрали и нравственные ценности, которые эти 
образы принесли с собой. 

В этом контексте стоит рассмотреть разные типы речи и разные коммуникативные 
ситуации. Некоторые заимствования постепенно становятся элементами этикета офисной 
переписки, которая обогащается за счет английских слов. Так, вместо «ответить» или «дать 
обратную связь» используется новомодное «отфибэчить», вместо «важная для Вас 
информация» используется сокращение от английского FYI (for you information), вместо «как 
можно скорее» - ASAP (as soon as possible), а вместо «ответа» - «респонс». Такое явление в 
письменной речи частично вполне объяснимо - современная языковая личность россиянина, 
как и человека любого другого этноса, представляет собой поликультурную личность, 
способную взаимодействовать в любой ситуации и любом окружении. Это неоспоримый 
плюс эпохи постмодернизма и глобализма — для обмена речевыми практиками достаточно 
лишь онлайн-переписки с иноязычным собеседником. Но сейчас иностранная офисная 
лексика используется в общении между русскоязычными сотрудниками, превращаясь в 
устоявшиеся офисные клише. Здесь можно отметить две тенденции: либо современная 
языковая личность теряет способность адекватной оценки своей речи, либо такая личность 
постепенно лишается национально-культурной специфики. 

В связи с этим возникает вопрос чрезмерной важности других языков и культур в жизни 
современного носителя русского языка. Другие картины мира, очевидно, всегда будут 
дополнять картину мира национальную. Однако манипуляции медиа могут превращать 
иноязычные дополнения в необходимую надобность, без которой русская языковая личность 
уже не может существовать. В данном случае речь идет о разговорной лексике, лексике 
подрастающего поколения и студентов как отражения языковой и культурной ситуации в 
стране. 

Проиллюстрируем высказанные тезисы примерами, полученными в ходе нашего 
эмпирического исследования, материалами для которого послужили статьи из молодежных 
интернет-журналов (Glamour, Elle Girl и пр.), а также тексты из социальных сетей. 

 «Что делать, если парень не поздравил тебя с Valentine’s Day?» Статья с таким 
названием является одной из самых просматриваемых на сайте за последний месяц (по 
состоянию на февраль 2022 года), что говорит о популярности текстов подобного 
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содержания. С точки зрения правил русского языка, иноязычие Valentine’s Day неуместно, 
ведь даже не учитывая тот факт, что этот праздник не имеет отношения к русской традиции 
и русской культуре, перевод в языке все же есть — День Святого Валентина. Такая замена 
связана с тем, что иноязычие воспринимается как более актуальное и красиво звучащее [8]. 
Красота и благозвучие современной речи сейчас определяется скорее внедрением модных 
вкраплений, нежели языковой грамотностью. Кроме этого, употребляя иноязычие вместо 
русского эквивалента, личность может почувствовать себя ближе к тому обществу, к какому 
она себя причисляет.  

Анализируя статьи, тексты и медиа-ряд о любви и чувствах между людьми в популярных 
социальных сетях (Tik-Tok, Instagram и пр.), можно отметить то, как меняется актуальность 
популярных «хэштегов» в социальной сети Инстаграм — #loveit вместо #люблютебя или 
#isaidyes вместо #ясогласна. Россияне — молодые люди 16-25 лет предпочитают 
рассказывать о важных событиях в жизни с помощью английских слов — это может быть 
свидетельством того, что инокультурное наполнение слова «love» становится русской 
языковой личности ближе, чем русское «любовь». Обращаясь к словарю Cambridge, 
отмечаем: «to love - to like another adult very much and be romantically and sexually attracted to 
them, or to have strong feelings of liking a friend or person in your family…» [12], в словаре 
Ожегова: «Любовь - глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство, чувство 
искренней привязанности» [10]. Таким образом, распространение новых модных «хэштегов» 
- это не просто популярное явление, происходящее в языковом пространстве и 
выражающееся в замене слова на более яркое и кричащее иноязычие, которое лежит на 
поверхности. За этим скрывается значительно более глубокое явление – замена содержания 
самого понятия.  

Некоторые исследователи полагают, что злоупотребление иностранной лексикой порой 
маскирует отсутствие самостоятельного мышления, свидетельствует о принятии истин 
извне, без критической оценки, а также пустоту речи [3]. Отсутствие навыков 
самостоятельного языкового решения объяснимо — в XXI веке, в эпоху, когда машина 
заменяет человека практически в любой его деятельности, человек утрачивает способность 
здравой оценки тех или иных явлений. Как пишет Х. Ортега и Гассет, из-за изобилия 
всевозможных благ человек больше не чувствует ответственности за свои поступки – 
причиной этому является технический прогресс, упрощающий жизнедеятельность и быт 
людей [11]. 

Мы полагаем, что то же самое происходит в языке. Модные блоги и популярные 
интернет-личности преподносят новую информацию так, что она не требует дальнейшего 
осмысления и воспринимается как данность. Слово не предается семантической обработке. 
Примерами языковых образований, единицы которых непонятны без контекста, могут 
служить статьи из различных онлайн-блогов, а также фразы популярных блогеров, 
обнаруженных нами в сети Интернет: «Так, поттерманы шипперят Гарри Поттера и 
Гермиону Грейнджер», «Этот принт в одежде просто кринж!», «Твой ultimate краш 
предскажет твою судьбу, вот увидишь!». По нашим наблюдениям, слово «краш» 
практически полностью заменило русское «возлюбленный», хотя и не является синонимом 
этому слову. Однако потребность обработки поступающей информации сводится на нет, так 
как в Интернет-сети всегда есть готовые ответы на вопросы и уже решенные задачи. Модные 
блогеры диктуют правила моды и жизни в обществе, и это понимание жизни транслируется 
через язык: то, что произносится известной личностью в сети Интернет или на телевидении, 
воспринимается как константа и не подвергается сомнениям. 

Проведенный анализ языкового материала, используемого в популярных печатных и 
онлайн медиа-текстах, дает основания утверждать, что в условиях постоянного влияния и 
имплицитного давления массовой культуры русская языковая личность начинает отвергать 
свои национально-культурные особенности. Это проявляется не только в замене русского 
слова на иностранное, но и в принятии понятий, идей и образцов чужой культуры. 
Конструируя мир как набор образов, масс-медиа формирует реальность, которая не имеет 
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ничего общего с обычной эмпирической реальностью. Молодежные медиа намеренно 
внушают чужой опыт, объединяют несовместимое и выступают против индивидуализации, 
хотя эксплицитно, напротив, декларируют полную свободу индивидуальности. Такие 
процессы в обществе и культуре оказывают непосредственное влияние на язык. В конечном 
счете языковая личность становится глобальной и «универсальной», речь которой 
подстроена под популярный стандарт, в котором внешняя привлекательность важнее 
содержания.  
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