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Аннотация. Настоящая статья посвящена одному из актуальных культурных явлений современности — 

карнавализации речевой культуры развлекательного российского телевидения. Для современной медиакультуры 

в рамках ее коммуникативного аспекта характерна карнавализация массмедийных речевых процессов. 

Структурно-функциональный метод анализа речевых практик современного развлекательного телевидения 

доказывает уместность научного дискурса об особом, формируемом в нынешних реалиях типе современного 

речевого мышления, основанного на карнавализации речи в современном развлекательном телевидении. Анализ 

теоретических трудов, посвященных речевым практикам, позволил заключить, что, хотя идея всеобщей 

«карнавализации» языка была предложена еще М. М. Бахтиным, сам процесс «карнавализации» наиболее полно 

реализуется именно в языке рубежа XX-XXI вв. Основной характеристикой современной речевой практики и 

существующих в цифровом пространстве языковых идеалов является стремление к упрощению, изменению, 

трансформации привычных систем передачи языковых конструкций в набор эксплуатируемых штампов, 

основанных, как правило, на подражании популярным трендам. Цель данной статьи — анализ развития 

процесса карнавализации речевой культуры в поле современных медиа, в том числе телевизионных продуктов. 

В качестве эмпирического материала рассмотрены научные исследования, посвященные массово-

коммуникативной деятельности различных телевизионных персон и специфическим речевым воплощениям 

культурных трендов современного телевизионного пространства. Рассматриваются тенденции популярных 

речевых практик, выявляются отличительные черты современной массовой речевой культуры с позиции 

всеобщей карнавализации. Автор приходит к выводу, что общий характер существующих метаморфоз речевой 

культуры развлекательного телевидения связан непосредственно с «карнавальностью» современного речевого 

поведения телеаудитории, всеобщей медийной языковой игрой репрезентативных речевых образов 

развлекательного телевидения, европеизацией современного телевизионного формата, которые и определяют 

значимые изменения современной массовой речевой культуры на российском телевидении. 
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Abstract. This article is devoted to one of the actual cultural phenomena of our time — the carnivalization of the 

speech culture of entertainment Russian television. For modern media culture, within its communicative aspect, the 

carnivalization of mass media speech processes is characteristic. The structural-functional method for analysing the 

speech practices of modern entertainment television proves the relevance of a scientific discourse about a special type 
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of modern speech thinking that is being formed in the current realities, based on the carnivalization of speech in modern 

entertainment television. The analysis of theoretical works devoted to speech practices allowed us to conclude that the 

idea of universal «carnivalization» of language was expressed by M. M. Bakhtin, but the «carnivalization» itself was 

fully manifested in the modern language — the language at the turn of the XX-XXI centuries. The main characteristic 

of modern speech practice and language ideals existing in the digital space is the desire to simplify, change, transform 

the usual systems of transmitting language constructions into a set of exploited stamps, based, as a rule, on imitation of 

popular trends. The purpose of this article is to analyze the development of the process of  speech culture carnivalization 

in the field of modern media, including television products. As an empirical material, scientific studies devoted to the 

mass communication activities of various television personalities and specific speech embodiments in the space of 

cultural trends of the modern television space are considered. The tendencies of popular speech practices are 

considered, the distinctive features of modern mass speech culture from the position of universal carnivalization are 

revealed. The author comes to the conclusion that the general nature of the existing metamorphoses of the speech 

culture of entertainment television is directly related to the «carnival» of the modern speech behavior of the television 

audience, the universal media language game of representative speech images of entertainment television, the 

Europeanization of the modern television format, which determine the significant changes in the modern mass speech 

culture on Russian television. 

Keywords: speech culture; television entertainment program; carnivalization of speech media culture; mass culture; 

modern trends; information phantom; film language 
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Введение 

На рубеже XXI в. телевидение под влиянием 

модных тенденций современного социокультур-

ного пространства и в связи с изменением вкусов 

и предпочтений потенциальной телеаудитории 

переживает активные системные преобразова-

ния. Современные лингвисты, культурологи, со-

циологи, филологи основополагающую страте-

гию развития массовой и популярной культуры, в 

частности ее телевизионной составляющей, ви-

дят в культурной глобализации и постмодерниз-

ме. Телевидение, вошедшее в повседневную 

жизнь людей в середине ХХ столетия, по мне-

нию исследователей, представляет собой «пост-

модернистскую технологию». Особое значение в 

культурологических исследованиях телевидения 

имеет вопрос о взаимовлиянии массовой культу-

ры и телевидения как канала распространения 

популярных трендов и катализатора процесса 

массовизации культуры. 

Современные исследователи в области совре-

менных медиа, а также телевизионной речевой 

культуры Н. В. Данилевская, Р. А. Дукин, 

А. А. Ефанов, М. Н. Крылова, С. А. Ржанова, 

В. В. Соковиков, Е. Ю. Чилингир, Л. П. Шестер-

кина [Данилевская, 2003; Дукин, 2014; Ефанов, 

2022; Крылова, 2016; Ржанова, 2005; Соковиков, 

2012; Чилингир, 2019; Чилингир, 2022; Шестер-

кина, 2014] и др. отмечают важный аспект: в ди-

намике современных изменений телевизионного 

пространства наравне с тотальным нарушением 

на телевизионном пространстве правил, норм, 

предписаний и канонов современного языка, ко-

торые реализуются, транслируются и закрепля-

ются непосредственно через речь, превалируют 

модные языковые тенденции — «карнаваль-

ность» речевого поведения, так называемые язы-

ковые игры, смеховая культура, медийная фан-

томность и информационная клиповость речево-

го общения. Однако в научных трудах речь в ос-

новном рассматривается с позиции прагматиче-

ской стороны речевых актов и акцентирования на 

текстовой составляющей, например, речевых 

ошибках телевизионных персон. При этом не 

указываются причины появления данных тен-

денций в речевой культуре телевидения. Одни 

полагают, что телевизионная речь стала семанти-

чески скудной ввиду неумеренного употребления 

жаргонизмов, другие акцентируют внимание на 

лексической стороне проблемы, указывая на 

фиксацию низкокачественных речевых конструк-

тов и эксплуатацию низкокачественных речевых 

штампов в процессе телевизионного говорения, 

оказывающих отрицательное воздействие на 

языковые вкусы. Здесь в фокусе нашего внима-

ния не следствие, указывающее на уже суще-

ствующие проблемы. Мы попытаемся попытаем-

ся осмыслить причины, которые привели к по-

добному проявлению. 
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Цель данной статьи — анализ развития про-

цесса карнавализации речевой культуры в поле 

современных медиа, в том числе телевизионных 

продуктов. Рассматриваются тенденции попу-

лярных речевых практик, выявляются отличи-

тельные черты современной массовой речевой 

культуры с позиции всеобщей карнавализации. 

Обзор литературы 

Известный филолог, специалист по коммуни-

кативно-функциональной, речеведческой ориен-

тации, автор стилистического энциклопедическо-

го словаря русского языка Н. В. Данилевская от-

мечает, что «языковая игра — определенный тип 

речевого поведения говорящих, основанный на 

преднамеренном (сознательном, продуманном) 

нарушении системных отношений языка, то есть 

на деструкции речевой нормы с целью создания 

неканонических языковых форм и структур, при-

обретающих в результате этой деструкции экс-

прессивное значение и способность вызывать у 

слушателя/читателя эстетический и, в целом, 

стилистический эффект» [Данилевская, 2003, 

с. 657]. Языковую игру часто ассоциируют с вы-

ражением в речи комических смыслов или с це-

лью создать новый речевой образ. Можно утвер-

ждать, что до введения в лингвистику термина 

«языковая игра» Л. Витгенштейном [Витген-

штейн, 1985] в телевизионном развлекательном 

поле существовала визуальная модель классиче-

ского типа, характеризующаяся классической 

подачей медиаматериала. 

Огромное значение новаторских идей отмеча-

ется в работах культуролога Р. А. Дукина, кото-

рый в своих трудах по медиасоциологии обосно-

вал продуктивность социальных изменений ре-

чевой медиакультуры посредством эксплуатации 

процессов речевых игр телеперсонами. Также он 

анализирует реализацию феномена «карнавали-

зации» в социальных медиа с позиции социоло-

гической парадигмы [Дукин, 2014]. 

В своей работе мы опираемся на подход 

С. С. Соковикова, который вводит понятие «акту-

альные культурные практики», характеризуя дей-

ственные речевые практики, непосредственно 

воспринимаемые зрителем как наиболее приори-

тетные [Соковиков, 2012], а также выделяет ос-

новные аспекты осмысление популярной культу-

ры в новых концептуальных подходах. 

По мнению российского исследователя мас-

смедиа доктора филологических наук, профессо-

ра Л. П. Шестеркиной, основной характеристи-

кой новых социальных медиа является их транс-

формация от традиционного к инновационному, 

где ключевой приоритет включает краткость и 

доступность информационных сообщений, а 

также изменение формата подачи материала (по 

принципу «от сложного к простому», порой даже 

легкому — экстравагантному) [Шестеркина, 

2014]. 

Методы исследования 

Для определения содержательного поля ана-

лизируемых концептов использовались понятий-

но-смысловые аспекты терминологического ана-

лиза. В силу необходимости установления 

направленности явлений, обозначаемых пред-

ставленными концептами, применялись струк-

турно-функциональный метод, метод теоретиче-

ского моделирования, эмпирический метод 

наблюдения ведущих типов речевой культуры 

современного развлекательного телевидения. 

Учет динамики исторической трансформации 

этих явлений определил обращение к элементам 

культурно-типологического подхода. Верифика-

ция вырабатываемых теоретических положений 

происходила посредством обращения к материа-

лам экспериментальных научных исследований, 

связанных с проблематикой темы статьи. 

Результаты и дискуссия 

Как известно, феномен виртуальной реально-

сти, введенный М. Кастельсом для базовой ха-

рактеристики информационных систем совре-

менного синергетического этапа цивилизации, 

можно назвать информационной фантомностью 

или неореальностью. М. Кастельс («Информаци-

онная эпоха»), которому принадлежит термин 

«реальная виртуальность», определяет ее как 

«систему, в которой сама реальность (то есть ма-

териально-символическое существование людей) 

полностью погружена в виртуальные образы, в 

выдуманный мир, где внешние отображения не 

просто находятся на экране, через который пере-

дается опыт, но сами становятся опытом» [Ка-

стельс, 2000, с. 188]. На это так же указывают и 

ученые из «РосНОУ», полагающие, что широ-

чайшие коммуникационные каналы для распро-

странения карнавальных форм, в том числе ме-

мов, предоставили социальные сети [Чилингир, 

2019]. 

Из этого следует, что современная речевая 

культура, в том числе и телевизионная, подобна 

средневековому карнавалу, где речевой опыт яв-

ляется неким сводом общенормативных основа-
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ний подобному действующим правилам совре-

менной телевизионной культуры (установки и 

ценности, образцы и подражатели создания сво-

бодного интерактивного речевого взаимодей-

ствия), в которых и существует исходный жанр 

развлекательных телепрограмм — карнавальное 

медиадейство. 

Сегодняшняя речевая практика и существую-

щие в цифровом пространстве медиа языковые 

идеалы отмечены тенденцией к примитивизации, 

преобразованию общепринятых систем передачи 

языковых конструкций в набор тривиальных 

шаблонов и штампов, как правило, порожденных 

следованием трендам и их имитацией. В то же 

время жесткая конкуренция в современной теле- 

и литературной индустрии не всегда приводит к 

созданию качественного и нового продукта. Ряд 

авторов следуют принципу упрощения и вульга-

ризации языка, придерживая принципа «все 

средства хороши». Таким образом, элитарное 

искусство, где комические элементы были при-

званы оттенить трагическое содержание, пере-

рождается в новые виды телевизионных зрелищ, 

рассчитанных на широкую публику. 

«Соединяя в себе все многообразие жанров 

искусства и методов воздействия на аудиторию, 

они образуют доминанту современного карна-

вального телевизионного действа, что и влечет за 

собой показатель современного языкового каче-

ства развлекательных телевизионных передач» 

[Ефанов, 2016, с. 31]. Это в результате подтвер-

ждает идею о всеобщей карнавализации совре-

менной речевой культуры развлекательного рос-

сийского телевидения. 

Анализ семиотической теории карнавала рус-

ского исследователя М. М. Бахтина актуализиру-

ет в контексте данного исследования авторскую 

идею о преобладании в современной медиаре-

альности телевизионных развлекательных про-

грамм «масочных явлений», «стилевых эффек-

тов», «стилистических трактовок», рожденных 

карнавализациией современного телевизионного 

языка. Феномен «карнавализации» впервые рас-

смотрен в работе М. М. Бахтина «Творчество 

Франсуа Рабле и народная культура средневеко-

вья и Ренессанса». Амбивалентность карнавала 

выражается в инверсии существующего порядка, 

когда «верх» и «низ» меняются местами, в про-

фанации ценностей. Живая свобода карнавала 

противопоставляется устаревшему, омертвевше-

му официальному празднику. М. Бахтин выделя-

ет три основных, тесно связанных между собой 

типа смеховой культуры: обрядово-зрелищные, 

словесно-смеховые формы, а также формы и 

жанры фамильярно-площадной речи [Бахтин, 

1990]. 

Обращение к карнавальной эстетике в искус-

стве характерно для кризисных, порубежных мо-

ментов истории, когда происходит слом текущей 

культурно-философской системы или государ-

ственного строя. Поэтому на рубеже XX-XXI вв. 

современный язык активно подвержен «карнава-

лизации». В. Г. Костомаров и Н. Д. Буровиков 

отмечают, что «переломный, кризисный момент в 

жизни российского общества тут же был отражен 

языком» [Костомаров, 2001, с. 57]. Исследовате-

ли выделяют социальные и психологические 

причины «карнавализации» современного рус-

ского языка. Тенденция к пренебрежению его 

богатством выражается в использовании экс-

прессивной лексики — жаргона, сленга, просто-

речий и иностранных заимствований ведущими 

молодежных программ с целью общения с моло-

дежной аудиторией на ее языке, при этом опуска-

ется роль СМИ в формировании языка общения 

молодежи. Для идентификации с разными соци-

альными группами, включая маргинальные, ча-

сто используются специфические языковые мет-

ки, в том числе запрещенные или одобряемые 

обществом. В свою очередь, карнавализация 

окружающей действительности стимулировала 

карнавализацию языка [Бахтин, 1990; Костома-

ров, 2001; Костомаров, 1994]. А. А. Одноволова 

определяет карнавализацию как «праздник дура-

ков, карнавал, во время которого стирается раз-

граничение актеров и зрителей (в нашем случае 

это антиномия «говорящего» — журналиста, 

проводника культурной и правильной речи в мас-

сы — и «слушающего», потребителя массовой 

информации)» [Одноволова, 2006, с. 126]. 

Одна из модных языковых тенденций — 

«карнавализация» речевого поведения, языковая 

игра. Здесь нам видится правильной точка зрения 

исследователя Н. В. Данилевской: «Языковая иг-

ра — определенный тип речевого поведения го-

ворящих, основанный на преднамеренном (со-

знательном, продуманном) нарушении систем-

ных отношений языка, то есть деструкции рече-

вой нормы с целью создания неканонических 

языковых форм и структур, приобретающих в 

результате этой деструкции экспрессивное зна-

чение и способность вызывать у слушате-

ля/читателя эстетический и, в целом, стилисти-

ческий эффект» [Данилевская, 2003]. Для того, 
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чтобы телепрограмма заинтересовала телезрите-

ля, создатели передач прибегают к языковой игре 

в ее основной сути — речевой модели телевизи-

онного общения. Как свидетельствуют много-

численные исследования, карнавалы призваны 

снимать социальное напряжение в обществе по-

средством развлечения, игры. Телевизионное 

зрелище всегда пронизано игрой, а значит прин-

цип «поиграем, чтобы отдохнуть» как попытка 

ухода от современной повседневной реальности 

работает. Согласно Е. Г. Борисовой, выбор рече-

элементов во многом обусловлен желанием про-

сигнализировать о знании трендов и о включен-

ности в определенную, престижную социальную 

группу [Борисова, 2014]. 

Л. М. Гончарова выделяет игровые практики 

развлекательных телешоу как субжанры, целью 

которых является вовлечение адресата в захваты-

вающий диалог, «позволяющий ему оценить ост-

роумие ведущего и проверить собственные ин-

теллектуальные способности» [Гончарова, 2022, 

с. 8]. Это подтверждает нашу позицию о всеоб-

щей карнавализации речевой культуры. Развивая 

идеи Н. Лумана, Н. А. Барабаш полагает, что 

стремление к игре является определяющей осо-

бенностью телевидения, которое стремится «по-

средством игры проникнуть совсем не в игровую 

жизнь, но жизнь, наполненную множеством 

смыслов, не поддающуюся банальным прогнозам 

и расчету» [Барабаш, 2010, с. 176]. А значит, мы 

можем говорить о том, что смеховая культура 

теперь отчетливо закрепилась на языковом 

уровне. 

Также «карнавализация» языка объясняется 

кокетничаньем с аудиторией, попыткой проде-

монстрировать якобы демократичный и народ-

ный язык, оказаться «в доску своим», завлечь 

публику понятными и привычными языковыми 

средствами и побудить приобрести именно этот 

медийный продукт. С. Г. Михейкина отмечает, 

что «в погоне за подписчиками пресса не заду-

мывается, нужны ли обществу ее порой прими-

тивные заигрывания с народом» [Михейкина, 

2006, с. 127]. 

По мнению С. С. Соковикова, «феномен кар-

навализации наиболее явно проявляет себя в гра-

ницах массовой культуры». А значит, «в самом 

общем виде современную популярную культуру 

можно определить как универсальный тип не-

специализированной культурно-рефлексорной 

адаптации ситуативных социально-

психологических общностей в отношении кон-

текстных для них социокультурных коллизий» 

[Соковиков, 2012, с. 72]. 

В литературе можно найти советы по работе с 

языком. Например, у А. А. Одноволовой встреча-

ем такую полезную рекомендацию: «Грамотному 

и образованному специалисту, каким должен 

быть ведущий, следует отказаться от “карнавали-

зации” своих проектов и обратиться к более се-

рьезным формам подачи материала: беседам, 

расследованиям, аналитическим рассуждениям» 

[Одноволова, 2006, с. 126]. 

Проведение параллели между языковыми 

элементами средневекового карнавала и специ-

фикой общения в современных развлекательных 

телепрограммах показывает причины, приведшие 

к формированию карнавальной модели общения 

в телевизионном развлекательном пространстве. 

Во-первых, массовый характер явления телеви-

дения. Ежедневно миллиарды людей находятся 

перед экраном телевизора, который изобилует 

множеством разноплановых телевизионных раз-

влекательных программ. Во-вторых, речевые об-

разцы, языковые имиджи медийных личностей 

рассматриваются телезрителем как популярные, 

образцовые, притягательные, значимые. 

Образ телеперсоны воплощает социально же-

лаемые аспекты (успешную карьеру, социальную 

значимость личности), утверждает незыблемые 

ценности, модели, тренды, стили, формы речевой 

культуры. Для культурных явлений с игровой 

основой характерны выраженные противоречия, 

смеховое начало, экспрессивность, преобладание 

жеста над словом, конструирование образа и т. д. 

Телеперсона как подобное явление становится 

распространителем образцов карнавальной эсте-

тики. 

Телеперсона, на наш взгляд, олицетворяет 

успешность карьеры, социальную значимость 

личности, утверждает незыблемые ценности, мо-

дели, тренды, стили, формы речевой культуры. 

Явлениям культуры, имеющим игровую основу, 

свойственны демонстрация противопоставлений, 

смеховое начало, экспрессивность, преобладание 

жеста над словом, конструирование образа и т. д. 

Телеперсона популярна, когда необходима те-

лезрителю в данном типе культуры, когда ее ре-

чевые портреты отвечают насущным потребно-

стям социума, когда она становится предметом 

активного взаимодействия в целях получения 

положительно окрашенных эмоций, удовлетво-

рения потребностей в самопрезентации, иденти-

фикации общих ценностей, эмоциональных пе-
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реживаний, подражании популярным персонам 

их речевому стилю, речевому портрету, речевой 

маске. Культурологические основы игрового мо-

делирования образа в маске имеют определяю-

щее значение в речевой культуре транслируемых 

речевых персон. Как отмечает в своей диссерта-

ции на тему «Феномен маски в театральной куль-

туре» А. В. Толшин, в опытах В. Э. Мейерхольда, 

Е. Б. Вахтангова, Н. П. Акимова маска, впитав в 

себя идеи карнавальной пародии, гротеска и им-

провизации, становится «частью эстетики аван-

гарда, важным инструментом развития художе-

ственных идей, поисков театральности как тако-

вой, новых выразительных средств театра и ак-

тера». Поскольку все элементы культуры как си-

стемы взаимосвязаны и выполняют социально 

значимые функции, то «моделирование образа 

при помощи маски — это специфический способ 

осуществления биологических, социальных, 

производственных целей коллектива — его «ба-

зовых потребностей». 

В результате «карнавализация» выступает со-

временным инструментом базовых репрезента-

ций функционирующего психологического воз-

действия, который играет роль активного дей-

ственного репрезентативного образа разножан-

ровых форматов информации медиа, той куль-

турно-ценностной системы, которая реально до-

минирует в обществе, носителя отчетливо выра-

женной системы ценностей персонажа и социума 

в пространстве цифровых медиа. 

В основе современной телепрограммы лежит 

диалоговая модель, в которой доминирует веду-

щий, заранее знающий результат коммуникации 

и ее жанр: «Телеведущий ведет аудиторию к 

установкам и ценностям, создавая якобы свобод-

ное интерактивное взаимодействие в заданном 

фоновом поле дискуссии или игры» [Новикова, 

2012, с. 109]. Интегрированность в общее куль-

турно-информационное пространство порождает 

общий для всех челнов группы опыт, обуславли-

вает схожие образцы поведения. Речевой и же-

стовый коммуникационный обмен вырабатывает 

чувство общности и, следовательно, создает кол-

лективную идентичность. Происходит соотнесе-

ние личных особенностей речи и речи телевизи-

онного персонажа, любимца публики. 

Мы также разделяем позицию Р. А. Дукина, 

полагающего, что «современные социальные ме-

диа организуют особое коммуникативное про-

странство со своими законами, приемами, язы-

ком и стилем общения. Можно снова провести 

параллель со средневековым карнавалом, где 

коммуникация представляла собой специфиче-

скую материю, наполненную духом свободы, па-

нибратства. Эти же элементы можно наблюдать и 

в медийном пространстве. Кроме того, символ 

маски, актуальный для площадного карнавала, 

актуализирован и в современных социальных 

медиа. Человек может создать практически лю-

бой виртуальный образ, надеть “маску”, отчего 

коммуникация приобретает более фривольный 

характер» [Дукин, 2014, с. 5]. Таким образом, 

карнавал в контексте массового воспроизведения 

современной культуры позволяет большинству 

людей включаться в процесс активного культуро-

творения. Коммуникативный процесс, в который 

включается человек у телеэкрана, состоит из 

быстро сменяющих друг друга клипов, красивых, 

эффектных и смысловых картинок. Динамика в 

полной мере отражает реалии современного ми-

ра, когда все совершается на бегу. Кроме визу-

ального компонента, клипы включают и различ-

ные литературные приемы: каламбуры, аллюзии, 

реминисценции, гиперболизацию, их авторы 

прибегают к искажению прежних устойчивых 

конструкций и созданию из их элементов новых. 

У молодого сегмента телевизионной аудитории 

формируется клиповое мышление. 

На наш взгляд, наблюдается общность между 

сознанием, которому присуще клиповое мышле-

ние, и сознанием человека в концепции карнава-

ла. Современный потребитель аудиовизуального 

контента и является и его активным создателем. 

Пример тому — набирающие популярность кли-

пы в социальных сетях, среди авторов которых 

как профессиональные видеоблогеры, так и ди-

летанты. Качества этих роликов, соответственно, 

варьируется и имеет широкий диапазон. Потреб-

ление и создание такого контента раскрепощает 

сознание пользователя, то же самое происходит и 

в ситуации карнавала. Раскрепощаясь, участник 

массового зрелища и действа реализует свой 

творческий потенциал. Эстетике клипов, как и 

карнавальной эстетике, присуща определенная 

профанизация ценностей, комическое сочетание 

высокого и низкого, мудрого и глупого, телесного 

и духовного. Атмосфера первобытного хаоса, 

архаическая синкретичность мировосприятия 

характерна для обоих явлений. 

Новый тип зрительского мышления, приемы 

«любительского зрительского» переходят в про-

фессиональную среду. Подтверждение тому — 

многочисленные периметры общения в про-
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странстве социальных сетей. Приметой времени 

является то, что «в современных телепрограммах 

автор и герой совпадают», сейчас каждый зри-

тель может быть автором, соперничает с автором, 

перенимая актерские приемы. Конвергенция ме-

диа приводит к тому, что имидж (амплуа) кон-

тента становится значительно важнее медиафор-

мата. Карнавализация, занимая существенное 

место в медийных технологиях, манипулирует 

массовым сознания, формирует новый способ 

мировосприятия, предполагающий иную комму-

никативную модель уровня «СМИ — аудитория» 

[Кастельс, 2000, с. 339]. 

На это указывает и Р. А. Дукин, утверждая, 

что «виртуальное пространство на сегодняшний 

день наполнено карнавальными формами», по-

скольку и карнавальность, и виртуальная реаль-

ность — это, своего рода, «материи», дополняю-

щие «обычную» реальность [Дукин, 2014, с. 5]. 

Именно эти «материи» позволяют современному 

человеку осуществлять то, что он не может сде-

лать в социальной реальности. 

Сформированное социальными медиа специ-

фическое коммуникативное пространство обла-

дает своими законами, приемами, языком и сти-

лем (амплуа) общения, которые наделены харак-

теристиками многомерности и клиповости. 

Выводы 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что карнавализация как феномен медийного про-

странства современной речевой культуры, преж-

де всего, является истинным отражением его ре-

альных интересов и желаний. 

Карнавализация, по нашему мнению, — это 

уже отражение культурных установок, которые 

определяют общий характер речевой культуры 

людей в современном обществе. Это обуславли-

вает и клиповый характер языка медиасообще-

ний, и ярко выраженное присутствие архетипи-

ческих образов, и упрощение сложных явлений, 

и опрофанивание ценностей. Карнавализация 

сдвигает фокус современного зрителя и ту зна-

чимую «информационную фантомность», кото-

рая влечет за собой искажение истинного кино-

языка. Таким образом, очевидно, что виртуаль-

ное пространство, насыщенное карнавальными 

формами, становится своего рода дополнением к 

реальности действительной. Карнавальность и 

виртуальность как особые формы бытия челове-

ка открывает ему те пути реализации себя, недо-

ступные в привычной социальной реальности. 

Вышеизложенное подтверждает нашу идею о 

том, что карнавализация речевой культуры раз-

влекательного российского телевидения является 

действенным актуальным культурным явлением 

«фантомности» современной речевой культуры 

развлекательного телевидения в условиях циф-

ровой медиакультуры. 
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