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Аннотация. В публикации рассматриваются исторические предпосылки для формирования 
современного эстетического запроса общественного сознания и роль электронных масс-медиа как одного из 
важнейших инструментов воссоздания медиакартины мира.

Resume. Xhe paper reviews the historical background for the formation of modern aesthetic inquiry in public 
conscience and the role of electronic mass media as one of the most important ways of recreating media world view.

Д ля начала X XI века особо характерно разм ы вание каких бы то ни бы ло границ меж ду 
искусством  и медиа, их взаим опроникновение и взаимодополнение. М ассмедиа успеш но 
освоились с ролью  проповедника в соврем енном  мире, активно используя все возм ож ны е 
инструменты  воздействия на сознание индивидуум а. Средства массовой инф ормации, в свою  
очередь, приучили человека к непреры вном у получению  м едиаф актов, ф ормирую щ их новую  
реальность, или м едиакартину9, доступную  вне зависимости от его социального статуса, уровня 
образованности, м естонахож дения, принадлеж ности к той или иной культурной, в том  числе и 
язы ковой среде.

П риходится признать, что, если в эпоху господства в литературе и искусстве высоких 
стилей человек искал в них источник непостиж имого и прекрасного — того, что давало бы 
пищ у для ума и сердца, то  новая «цифровая» реальность, главны м  образом  через электронны е 
средства м ассовой инф орм ации, активно тираж ирует постулаты  потребления: потребления 
эмоций, впечатлений, сию минутны х ощ ущ ений.

Технические возмож ности, присущ ие новы м  масс-м едиа, к  числу которы х м ы  отнесём  и 
электронны е средства м ассовой инф ормации, соверш енствую тся день ото дня, тем  самы м 
вы зы вая множ ество споров и теорий вокруг объективного и субъективного воздействия на 
общ ественное и индивидуальное сознание. За последние десятилетия исследовано бесконечное 
множ ество артефактов, вы званны х к ж изни посредством  новейш их технологий. Человечество

9 Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект // Дисс. д. филол. н. -  
Барнаул, 2003. -  430 с.; Анненкова И.В. Современная медиакартина мира: неориторическая модель 
(Лингвофилософский аспект). -  Дисс. д. филол. н. -  М., 2012. -  440 с.
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не ж елает относиться к ним только лиш ь как к пассивны м  носителям  идей, трансф орм ируем ы х 
и транслируем ы х через расстояние, время, пространство.

П опы тки осмы слить возм ож ности м едийны х технологий приводят исследователей 
порой к м ы сли о сущ ествовании неких вы свобож денны х, независим ы х от человека процессов, 
обладаю щ их собственной волей к творчеству, к произвольном у созданию  худож ественны х 
образов10. И нтерпретации этих идей у ж е  наш ли воплощ ение в массовом  кино. Э ту тем у, явно 
вы зы ваю щ ую  тревогу у  её сочинителей, так  или иначе обыграли, например, в сю ж ете ф ильма 
«П ревосходство» (2014 г.) и даж е в заверш аю щ ей части легендарного Терминатора 
(Терминатор. Генезис, 2015 г.). Н асколько близки сценаристы  этих ф антастических триллеров 
к наш ей реальности, мы поймём, проанализировав, каким образом  трансф орм ировался 
эстетический запрос общ ественного сознания и какую  роль в этом сы грали соврем енны е м асс- 
медиа, и в частности, электронны е СМ И?

Электронны е СМ И по своей природе — синтетический продукт, вобравш ий в себя 
типологические признаки традиционного источника инф орм ации и соврем енного м едийного 
инструмента, главная цель которого — не просто инф орм ировать, а влиять, воздействовать, 
властвовать, т.е. управлять общ ественны м  сознанием. Как утверж дает И.В. А нненкова, «во 
второй половине X X  века отечественны е СМ И оказались полностью  во власти тех стратегий, 
которы е уж е бы ли сф орм ированы  на Зап аде»11. Д ом инирую щ ей автор назы вает стратегию  
гедонизма. М ы понимаем , что в данном  контексте речь идёт о глобальной тенденции к 
приниж ению  значим ости духовны х исканий, о построении вселенной, ядром  которой, по 
словам П атриарха Кирилла, стал человек как мера всех вещ ей 12, тем, что А рнольд Тойнби 
назвал триум ф ом  «идолопоклонства в наиболее порочной ф орме поклонения человека сам ом у 
себе» 13.

Действительно, до проявления определяю щ ей роли м асс-м едиа в ф ормировании 
общ ественного сознания, человеческое познание стремилось охватить м ир как единое целое и 
человека как верш ину м ироздания. И менно поэтом у вся худож ественная сю ж етика 
ф ормировалась в клю че религиозного самопознания и создавала картину макрокосма, в 
котором не оставалось места для прим итивны х эмоций и тем  более для частны х, бы товы х 
запросов индивидуум а. Д аж е антропоцентристские эпохи античности и Ренессанса, или более 
чувственное по настрою  барокко не воспевали ф илософ ию  гедонизма в чистом виде — человек, 
в первую  очередь, восприним ался худож ником  как непостиж имая единица творения, и на его 
познание худож ник направлял доступны е ем у средства худож ественной вы разительности. В 
рам ках тех же традиций развивалась и литература. И видимо, не случайно, отечественная 
ж урналистика вы росла из «толстых» ж урналов, редакторам и которы х становились столпы  
русской словесности, писатели, философы , учёны е.

Если раньш е для понимания возвы ш енны х категорий человеку необходим о было 
подняться до ур овн я языка искусства, то теперь мы  наблю даем  обратны й процесс — 
приниж ение эстетических категорий до уровня обы вательского «нравится» -  «не нравится». 
П риходится признать, что м асс-м едиа вклю чились в эту ф орм улу не только как 
реф лексирую щ ая, но и конструирую щ ая среда, в значительной степени несущ ая 
ответственность за получаем ы й результат. «Сегодня мы  начинаем  по-настоящ ем у осознавать, 
что масс-медиа, отраж аю щ ие ком м уникативно-технологические возм ож ности разны х 
инф орм ационны х платф орм — телевидения, радиовещ ания, прессы, киносети (кинотеатров и 
учреж дений), принтаутов (ш ироко распространяем ой полиграф ической продукции самого 
разного характера), инсталляций (многообразны х в конструктивном  отнош ении: наруж ны х и 
внутренних, статических и динам ических, созданны х с прим енением  традиционны х или 
циф ровы х технологий) и И нтернета, не просто присутствую т в ж изни общ ества, обеспечивая 
востребованны й уровен ь комм уникативного взаим одействия всех его субъектов, не просто 
являю тся обязательны м  ком понентом  социальной среды, ф орм ирую щ им  ее ком м уникативную  
инф раструктуру, а стали клю чевы м, статусны м  контекстом, где обретаю т свои культурны е и 
идеологические ф ормы  все социальны е процессы , где разрабаты ваю тся актуальные м одели

10 Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Сосна и К. Федоровой. -  М.; Екатеринбург: 
кабинетный ученый, 2014. -  330 с.

11 Анненкова И.В. Риторическая модель современного медиадискурса //
http://jf.spbu.ru/upload/f1les/f1le_1357770312_5759.pdf

12 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси Свобода и ответственность: в поисках гармонии.
Права человека и достоинство личности. -  Изд. 2-е, дополненное. -  М.: Изд-во Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2014. -  288 с.

13 Тойнби, А.Дж. Постижение истории / Пер. с англ. Е.Д. Жаркова. -  М.: Айрис-пресс, 2010. -  С. 537.
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социальной идентичности, где определяется характер дом инантны х см ы словы х и 
идеологических векторов общ ественного сознания»14.

Создание м едиаф акта на потребу дня, аф ф ектация действительности, см ещ ение центра 
значим ости с позиций гум анности и морали на разж игание интереса к сю ж етам «из замочной 
скважины » разбиваю т слож ивш иеся веками устои и приводят к секуляризации 
м едиапространства. Теперь м едиадискурс отстраивается вокруг отдельно взятого индивидуума 
с его сию минутны ми потребностями и, одноврем енно с этим -  для безликих масс, готовы х 
потреблять предлож енны й м едиапродукт.

Каким образом  соврем енное общ ество сделало вы бор в пользу столь упрощ ённой 
м одели м ассового потребления инф ормации? Н емаловаж ны м  ф актором этого процесса нам 
видится им енно техническая, в наш ем  случае, циф ровая револю ция медийного пространства15.

Д ля того, чтобы  постичь всю  глубину гум анитарного м ировоззрения, например, в 
средние века, человеку необходим о бы ло не только владеть грамотой, но ещ ё и иметь 
возм ож ность приобщ иться к образцам  искусства. Книга, (как и книга книг -  Свящ енное 
Писание) в Европе стала доступной в соврем енном  см ы сле с изобретением  печатного станка (а 
перевод Библии с латы ни в Европе получил ш ирокое распространение по сути только в XVI 
веке). Таким  образом, инф орм ация долгое врем я бы ла уделом  избранны х. П ечатны й станок 
послуж ил прародителем  технической револю ции в области м асс-м едиа и первы м  ш агом  к 
доступной инф орм ации, инф орм ации для всех.

С той поры  технологии в м асс-м едиа работаю т на то, чтобы  инф орм ационная среда 
ф ормировалась не просто как внеш няя оболочка, охваты ваю щ ая личное пространство 
человека, но и воздействовала на него адресно. И нф ормация нового времени, по охвату 
аудитории являясь м ассовы м  явлением, одноврем енно с этим буквально знает по ф амилии 
каж дого своего адресата. П ерсониф икация медиадискурса принципиально м еняет его 
тональность. В центре внимания -  не возвы ш енны е категории бытия, не глобальны е вопросы  
человечества, а частны й запрос индивидуума. Возм ож ности соврем енны х технологий таковы, 
что реципиент в праве определять, что, в каком  виде, сколько и когда он будет получать в 
качестве м едийного продукта, и следуя этом у персональном у запросу инф орм ация 
«ассимилирует» и видоизменяется.

И сследователи по изучению  медиа уж е определили роль новейш их технологий в 
трансф орм ации общ ественного сознания как одну из самы х значимы х. Более того, технологии 
стали не просто «мостом» м еж ду источником  инф орм ации и человеком , они действительно 
активно вклю чились в процесс м едиатворчества. К. Ф едорова в своём  исследовании 
«Технологическое возвы ш енное и проприоцептивны е медиа» приводит слова ф ранцузского 
ф илософ а Ж . Симондона, которы й определяет технический объект как динам ическое явление: 
«это не вещ ь, данная здесь и сейчас, а нечто, у  чего есть генезис. т.е. это не м атериальная 
сущ ность, а процесс, последовательность собы тий» 16.

Д ействительно, возмож ности, дарованны е потребителю  новейш им и технологиями, 
воздействую т на него таким  образом, что он, погруж аясь в циф ровое медиапространство, 
восприним ает его как продолж ение себя -  логичное по ф орме и непостиж имое по 
содерж анию . Д ерж а в руках устройство с доступом  в глобальную  сеть, человек откры вает для 
себя безграничное киберпространство где он м ож ет, «редактируя» свою  реальную  сущ ность, 
создавать своеобразны й «аватар», себя-другого.

Д ля того, чтобы  индивидуум  не утрачивал ж елания сущ ествовать в этом 
киберпространстве, используется самы й ш ирокий спектр способов эстетизации медиасреды . 
Д ругим и словам и, подклю чаю тся все возмож ны е инструменты  для того, чтобы  «заговорить» 
на одном языке с потребителем  м едиаконтента. Электронны е СМ И  в этом процессе вы полняю т 
роль популяризатора и распространителя. Ч астны е инициативы  потребителя контента 
остаю тся всего лиш ь частны ми инициативами до той поры, пока они не будут 
растираж ированы  в м асс-медиа. Ведущ ие м ировы е СМ И со ш татом  проф ессиональны х 
ж урналистов, ф отограф ов, операторов и проч. охотно использую т лю бительские, дилетантски

14 Полонский А.В. Массмедийность как категория дискурса и текста // Дискурс современных масс- 
медиа в перспективе теории, социальной практики и образования». I Междунар. науч.-практ. конф. Белгород, 
БелГУ, 1-4 апреля 2014 г.: Сб. науч. работ / Под ред. Е.А. Кожемякина, А.В. Полонского, А.Г. Ходеева. -  
Белгород: КОНСТАНТА, 2014. -  С. 111.

15 Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. - М.: Академический проект, 2005. -  400 с.; 
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. -  М.: Академический Проект, 2006. -  448 с.

16 Медиа: между магией и технологией / под ред. Н. Сосна и К. Федоровой. -  Москва; Екатеринбург: 
кабинетный учёный, 2014. -  С.46.
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сняты е на кам еру телеф она видеоролики или ф отограф ии. И дело как раз в том, что способ и 
качество отображ ения уходят на второй план. Главны м  становится медиаф акт, или то, что 
позволит сделать его таковы м  — тем а, сю ж ет, коллизия, интересная простом у обывателю . Для 
обывателя же этот процесс м едиатворчества подм еняет тягу к чем у-то неординарному, 
высокому. Теперь с пом ощ ью  всесильной техники — гадж етов, фото- и видеооборудования, 
ком пью терны х программ  человек сам становится творцом , возвы ш енное и непостиж имое он 
держ ит в своих руках.

Эта стратегия неизбеж но приводит к дроблению  единой картины  мира, так 
свойственной предш ествую щ им  историческим  периодам. А  зам ы кание на интересах и 
потребностях отдельно взятого «я», в свою  очередь, срабаты вает на пониж ение общ его 
эстетического уровня запросов общ ества. Не столь ф антастичной становится картина, 
изображ ённая в «Терминатор. Генезис», где человечество превратилось в пассивную  массу, 
ж аж дущ ую  лиш ь все больш его погруж ения в глобальную  сеть, и уж е не осознаю щ ую , что 
см ертельная уязвим ость эволю ции кроется как раз в том, что право управления этой систем ой 
и есть тотальная власть над миром.

Какие черты  наш его врем ени м огли породить такие опасения у  автора-ф антаста?
М едиафакт, растираж ированны й и предъявленны й публике создаётся обоюдно: 

источник инф орм ации осущ ествляет чуткий м ониторинг спроса, а потребитель с пом ощ ью  
просчиты ваем ы х технологий «голосует кликом » или «лайком» за тот или иной м едиапродукт. 
М ассовост ь не прост о учит ы вает ся в ф орм ировании конт ент а, она сущ ест вует  как  
оценочная кат егория, даю щ ая право на сущ ест вование т ого или иного ресурса. С 
массовостью  связана и прямая м онетизация контента -  ф инансовы е потоки придут туда, где 
статистика посещ ений убедительнее.

П редлож енны е тем ы  затрагиваю т чувства -  аф ф ектация м едиасю ж етов становится 
нормой, а ф илософ ские искания личности в цивилизованном  общ естве в духе Кортасара 
просто не находят места в стремительном  потоке событий, фактов, сенсаций. М еняется сам 
характер вы сказы ваний: нарратив приобретает ф ормы  устной речи, отры вочной, с элем ентам и 
брани, насы щ енной сленгом  и вульгаризм ам. П рименив вы сказы вание Бахтина об эволю ции 
словесного творчества к наш ей теме, мы м ож ем констатировать уход литературности 
вы сказы ваний из вербального пространства: «Речевые субъекты  вы соких, вещ аю щ их ж анров -  
ж рецы, пророки, проповедники, судьи, вожди, патриархальны е отцы  и т. п. -  уш ли из жизни. 
Всех их заменил писатель, просто писатель, которы й стал наследником  их стилей. Он либо их 
стилизует (то есть становится в п озу пророка, проповедника и т. п.), либо пародирует (в той или 
иной степени). Ему ещ ё нуж но вы работать свой стиль, стиль писателя» 17.

Технологии позволяю т не только ф ормировать своё виртуальное «я», но и даю т 
возмож ность человеку воссоздать ж елаемую  атм осф еру вокруг себя. В итоге границы  новой 
реальности размы ты , эф ф ект присутствия одноврем енно здесь и везде способствует 
трансф орм ации м ироощ ущ ения. За предлож енны м  нам медиаф актом  мы  уж е м ож ем  не 
разглядеть настоящ его события, и тем  не менее мы  уверены, что поним аем  суть происходящ его 
-  ведь наш и девайсы  переносят н ас в лю бую  точку мира, в лю бое время, словно разры вая 
границы  бытия. Становясь незаменим ы ми, разговаривая на понятном  нам  языке, о понятны х и 
близких нам явлениях и лю дях, м асс-м едиа достигаю т той точки доверия к себе, когда 
сказанное извне восприним ается как наш е собственное мнение.

Х удож ники и учёные, пы таясь осознать ф еном ен новой эстетической реальности, 
зачастую  дем онизирую т роль технологий в процессе её ф ормирования. П редметом подобны х 
исследований становится м едийны й инструм ент сам по себе (компью терная программа, 
техническое устройство, инсталляция с использованием  технических новш еств), который 
сознательно лиш аю т непосредственной связи с одуш евлённы м  субъектом, его создавш им. Эта 
черта нового врем ени легко вписывается в контекст упрощ ения смыслов: за получением  по 
сути прим итивны х эстетических результатов человек обращ ается к технологиям, способны м  по 
ряду причин так или иначе «играть» наш им  восприятием  времени, пространства, красоты. 
М еж ду тем  необходим о понимать, что технологии, какую  бы задачу они не реш али, сам и по 
себе не м огут вы рабаты вать эстетический идеал соврем енности, для этого необходим  человек, 
его воля и система его запросов.

П риходится признать, что система запросов общ ества все более отчётливо становится, 
по мнению  И.В. Анненковой, на уровень крайнего секуляризм а, сознательного приниж ения до

17 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества/ Сост. С.Г. Бочаров. -  2-е изд. -  М.: Искусство, 1986. -
445 с.
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ур овн я телесны х потребностей. «О станавливаться на активизации в соврем енны х СМИ 
лексики телесного низа н ет нужды: об этом  много сказано [...] И зъятие из триады  Д ух -  Д уш а -  
Тело, составляю щ ей полноту христианского представления о человеке, двух первых 
ком понентов и гипертроф ированная акцентация последнего полностью  м еняю т и искаж аю т 
место человека в соврем енной картине мира. А  значит -  искаж аю т и сам у картину м ира»18.

Так что же в действительности даёт человечеству соверш енная, отвечаю щ ая самым 
прихотливы м  его пож еланиям, техно-револю ция м едийного пространства?
Д ействительно, проры в техн о м ож ет откры ть удивительны е возм ож ности для самопознания, 
новы е горизонты  прекрасного, питать человеческий разум  неповторимы м и ощ ущ ениям и и 
знаниями. Как верно отметил в одной из своих статей П атриарх Кирилл: «Сегодня в деле 
гармонизации прав человека и нравственности очень важ на позиция средств м ассовой 
инф орм ации. Они долж ны  представлять полож ительны е прим еры  использования свободы. 
Как человек будет нравственно пользоваться своей свободой, если телевидение дем онстрирует 
ем у в качестве усп еш н ого образа ж изни сплош ное потребление, насилие, разврат? В своё 
оправдание представители [...] СМ И говорят, что такая продукция востребована и хорош о 
продаётся. Н икто и не спорит, что порок легко продаётся. [...] О днако неправда, что у  
соврем енного человека есть «спрос» только на порок. Он ищ ет счастья, мира, настоящ ей лю бви 
и других добродетелей»19.

Сейчас же м ы  вы нуж дены  признать, что на м ассовом  ур овн е им еет м есто иная 
тенденция, когда человек прячется в «футляр» индивидуальны х настроек, не только 
максим ально сузив своё виртуальное пространство, но и постепенно утрач и вая почву под 
ногами реальной ж изни. Он слиш ком много врем ени проводит внутри «себя-другого», своего 
«аватара», отры ваясь от реальности и продвигаясь в ней только с пом ощ ью  «электронны х 
протезов».

Реш ение видится не только в глубоком  изучении возм ож ностей и роли электронны х 
масс-медиа в ф ормировании м ировоззрения соврем енного человека, но и более ответственная 
их позиция по отнош ению  к общ еству в целом  и человеку в частности.
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