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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ РЕГИОНА  

СРЕДСТВАМИ СМИ 
Исследования современной культуры включают множество 

уровней и компонентов. Одним из актуальных направлений в 
исследовании медиакультуры является ее региональное изме-
рение. Особую важность представляет исследование основных 
векторов деятельности региональных СМИ в формировании 
региональной медиакультуры. 
Как отмечает исследователь Н. Б. Кириллова, «медиакульту-

ра – область культуры, которая связана с трансляцией динами-
ческих образов, получивших широкое распространение благо-
даря современным техническим средствам записи и передачи 
изображения и звука (кино, телевидение, видео, системы муль-
тимедиа)» [2, с. 25].  
В настоящее время нет единого истолкования понятия «ме-

диакультура региона». Дискурсивная практика ее применения 
фиксирует главные особенности диалектического взаимодей-
ствия СМИ и культурной жизни белорусских регионов в раз-
личных аспектах. Во-первых, с точки зрения форм и содержа-
ния влияния процессов глобализации и реакции региональных 
СМИ на них. Во-вторых, с позиции значимости роли массме-
диа региона в культурной сфере и важности их продукции, 
предназначенной для потребностей определенной аудитории, 
определенного региона. В-третьих, сквозь призму участия ре-
гиональных СМИ в процессах социокультурных трансформа-
ций, создания новых ценностей, норм, правил, практик, стилей 
жизни, изменения существующих ценностно-нормативных об-
разований современного белорусского общества. В совокупно-
сти это требует обращения к практическим проявлениям дея-
тельности региональных СМИ.  
Обращение к репрезентации и содействию реализации куль-

турной политики Республики Беларусь через СМИ наглядно 
иллюстрирует потенциал СМИ. Эффективным средством ре-
презентации является сайт Министерства культуры Республи-
ки Беларусь (http://kultura.by), который представляет квинтэс-
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сенцию информационного контента региональных и централь-
ных СМИ, формирующих национальное медиапространство. 
Региональные СМИ «Гродненская правда», «Могилевские ве-
домости», «Вiцьбiчы», «Маяк Прыдняпроўя» репрезентируют 
актуальную социокультурную информацию и являются соор-
ганизаторами ряда культурных проектов: «День театра», «Ку-
кольный квартал», представляющих способ формирования и 
трансляции региональной культуры.  
Высокие экспертные оценки при использовании региональ-

ных СМИ в профессиональной деятельности работников куль-
туры Витебского и Гродненского регионов не только как ин-
формационного средства, но и в качестве методических и ор-
ганизационных материалов позволяют говорить о потенциале 
региональной прессы как источника накопления профессио-
нального знания [4, с. 37].  
Высокие показатели социологических исследований по вы-

явлению уровня экспертной оценки использования региональ-
ных СМИ в профессиональной деятельности работников куль-
туры говорят о возможности использовании данных СМИ в 
сфере культуры. Так, 39 % респондентов часто используют ре-
гиональные издания не только в качестве информационного 
ресурса, но и для профессиональной деятельности [5, с. 31]. 
Примечательно то, что некоторые респонденты в качестве пре-
имуществ перечисленных изданий указали более глубокий 
уровень аналитики культурных проблем региона по сравнению 
с национальными СМИ.  
Конкретизацию формирования медиакультуры региона 

наглядно можно проиллюстрировать, анализируя ответы ре-
спондентов. Идентификационным критерием являлся вопрос: 
«Какие из актуальных для Вашего региона культурных проб-
лем освещают СМИ?» Ответы были следующие: «Содействие 
оказанию финансовой поддержки культурным проектам» 
(41 %); «Организация и поддержка культурных традиций и 
народного творчества региона» (39 %) [1, с. 67]. Отметим, что 
значительная часть пользователей полагают, что с помощью 
СМИ региона государство в значительной степени реализует 
культурную политику.  
Весьма важным в становлении медиакультуры региона явля-

ется трансляционный потенциал СМИ. Значительная часть ре-
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спондентов убеждена, что региональная пресса влияет на ду-
ховность. На вопрос «Какие уровни СМИ призваны воспиты-
вать чувство патриотизма и транслировать образцы духовно-
нравственного содержания?» – 44 % высказались в пользу ре-
гиональных СМИ. 
Ценный вклад в развитие медиакультуры региона внесло по-

явление медиакритики, содержательная сторона которой охва-
тывает не только грамотную оценку деятельности СМИ, но и 
творческий компонент деятельности журналиста. «Медиакри-
тика изучает и оценивает не только творчество создателей ме-
дийных произведений и содержание СМИ, но также “движу-
щийся” комплекс многообразных взаимоотношений печатной 
и электронной прессы с аудиторией и обществом в целом» [3, 
с. 27]. 
Масштабными региональными проектами стали порталы 

Mediakritika.by (http://mediakritika.by) и baj.by (http:// baj.by), 
являющиеся творческой площадкой для журналистов. Здесь 
происходят горячие дискуссии, которые на региональном и 
национальном уровнях воспринимаются как особо значимые 
события. Специфика интернет-изданий позволяет оценивать 
СМИ экспрессивно, с использованием стилистически маркиро-
ванной лексики. Критические высказывания иногда предстают 
в виде иронии автора относительно непрофессионализма мест-
ных СМИ (к критическим разделам портала относится рубрика 
«Воруют», где журналисты формируют своеобразный рейтинг 
«воров информации»).  
Популярность рубрики «Люди» портала http://baj.by, по 

нашему мнению, обусловлена пристальным вниманием к мыс-
лям и оценкам авторитетных медиаперсон, предоставлением как 
можно более широкого спектра толкований событий и процес-
сов в медиасфере. Раздел «Дайджест» является весомой рубри-
кой, которая аккумулирует медиакритические публикации из 
других изданий и предоставляет возможность читателям озна-
комиться с их медиакритическим стилем. Рубрика «Новости», 
популярная среди профессионально-ориентированной части 
медиасообщества, предлагает информацию о тематических ме-
роприятиях. Появление и стремительная актуализация рубрики 
«Рынок» обусловлена феноменом рыночного существования 
медиа, потребностью анализировать и оценивать влияние ры-
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ночных механизмов функционирования медиа на их контент-
ные и аудиторные характеристики. 
Признаками медиакритического анализа выделяется пру-

жанский региональный ресурс budni.by, характеризующийся 
высоким показателем афферентации (обратной связи с аудито-
рией). В данном случае медиакритический анализ имеет регу-
лятивную форму и позволяет гармонизировать отношения 
СМИ и аудитории.  
Контент-анализ материалов медиакритического содержания 

указал на некоторые проблемные поля: смысловые параметры 
региональной медиакритики, содержание медиакритических 
выступлений в условиях локального регионального медиапро-
странства, устойчивость интересов местной аудитории и не 
всегда высокий уровень ее медиакомпетентности. Критика 
СМИ в региональных условиях не приобретает характера по-
стоянного анализа медиаконтента. В частности, местная жур-
налистика не всегда может полагаться на интересы аудитории. 
Однако потребности региональной аудитории в медиакритике 
не исследованы. Она должна позиционироваться прежде всего 
как важная составляющая медийного образования населения. 
Для этого необходимо провести основательную работу со сто-
роны ученых, журналистов, педагогов. Через понимание прин-
ципов деятельности региональных медиа можно полноценно 
осмыслить тенденции общего развития национальной ме-
диасферы.  
Таким образом, формирование современной медиакультуры 

региона в первую очередь связано с потенциалом СМИ. В ка-
честве приоритетных векторов формирования медиакультуры 
выделяется трансляция ценностей, которые в большей степени 
актуализируются именно в региональной прессе – традиция, 
патриотизм. В контексте организационного потенциала регио-
нальные СМИ активно участвуют в проведении территориаль-
ных культурных проектов.  
Активную функциональную нагрузку выполняет медиакри-

тика, являясь компонентом журналистского творчества, и по-
могает преодолеть определенные негативные медиапроцессы: 
насыщение медиапродуктов патогенными элементами, искрив-
ление реалий в медиадискурсе, предоставление аудитории не-
полной, неточной информации, поддержка состояний инфор-
мационной незавершенности и информационной тревожности.  
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МУЗЕЙ У ФАРМІРАВАННІ САМАСВЯДОМАСЦІ 
НАВЕДВАЛЬНІКАЎ (НА МАТЭРЫЯЛЕ НОВАЙ  

ЭКСПАЗІЦЫІ КРАЯЗНАЎЧАГА МУЗЕЯ ПОЛАЦКА) 
 

Агульна прызнана, што музей мае шырокія магчымасці ў 
фарміраванні нацыянальнай, грамадзянскай, гістарычнай 
самасвядомасці наведвальнікаў. Рэалізуючы свае сацыяльныя 
функцыі, музей з'яўляецца медыятарам у камунікацыі паміж 
пакаленнямі, у перадачы гістарычнага вопыту. Першынство ў 
гэтым працэсе належыць рэгіянальным музеям, якія ўяўляюць 
дамінанты сацыякультурнай дзейнасці ў рэгіёнах. Адным з 
інструментаў, што выкарыстоўваюць музеі ў фарміраванні 
самасвядомасці мясцовага насельніцтва, з'яўляецца музейная 
экспазіцыя. 
Вялікі патэнцыял у ажыццяўленні культурна-адукацыйнай 

працы краязнаўчых музеяў маюць экспазіцыі, пабудаваныя на 
аснове прынцыпу антрапацэнтрызму, у якіх рэгіянальная 
гісторыя інтэрпрэтуецца праз лёс канкрэтнага чалавека. 
Суадносіны агульнага і прыватнага, а таксама ўвага да 
індывідуальнасці (так званая «персонификация местной 
истории» [2, с. 229]), з’яўляецца асновай стварэння 
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