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Аннотация. В  статье проблема развития личности в  медиатизированной 
культурной среде раскрывается на основе выявления как негативных фак-
торов, связанных с  «уходом от  реальности», с  бесцельным подражанием 
и безответственностью, так и позитивных факторов, связанных с осмыслен-
ным и  целесообразным действием по  использованию доступных средств 
в достижении значимых для субъекта результатов. Авторы делают акцент 
на  актуальном в  настоящее время подходе, направленном на  изучение 
интернет-пространства не как совокупности средств, а как среды жизнеде-
ятельности. В  этой среде ускорению инновационных и  социально-комму-
никационных процессов способствует самореализация личности на основе 
единства ее эмоциональных, коммуникативных и  деятельностных прояв-
лений, формирующихся под влиянием медиакультуры и  различных соци-
окультурных практик. На  основе опыта работы со  студентами выявляется 
особая значимость медиаобразования в формировании культуры личности.
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С овременные индивидуальные и  массовые соци-
окультурные практики напрямую связаны с  раз-
витием медиа технологий. Скорость появления 

новых медиаресурсов становится ключевым фактором 
развития целого комплекса элементов культурного 
пространства, расширяющего физические границы ин-
ституций и  индивидуумов. Развитие СМИ, Интернета, 
индустрии развлечений приводит к тому, что медиа ста-
новятся неотъемлемой частью практически каждой сфе-
ры человеческой жизни. В  информационном обществе 
медиа являются ведущим средством социализации, вос-
питания и  образования молодого поколения, личност-
ное формирование которого осуществляется в условиях 
тотальной медиатизации культурной среды.

Термин медиатизация впервые введен в  научный 
оборот в 1990 году Дж. Томпсоном [17]. Его распростра-
нение во  всем мире обуславливается развитием мас-
совых коммуникаций на  основе цифровых технологий 
и, соответственно, все большего числа публикаций, свя-
занных с исследованием социальных последствий этого 

феномена, его социокультурных эффектов. Рассматри-
вая данную проблематику, Т. В. Шмелева в статье «Меди-
атизация как феномен современной культуры и объект 
исследования» подчеркивает роль медиа как фактора, 
определяющего «существенные моменты жизни обще-
ства и современной личности» [15, с. 2]. М. Кастельс, вы-
деляя культуру «реальной виртуальности», отмечает, что 
«виртуальность и есть наша реальность», именно через 
нее «мы в основном и производим наше творение смыс-
ла» [7, с.  237]. С. Жижек, рассматривая проблематику, 
связанную с утратой человеком связи с реальностью под 
воздействием и  с  помощью виртуальности, обозначает 
это в  таких терминах, как имитация, симуляция, децен-
трация и расщепление субъекта [6]. В этой связи доста-
точно остро встает проблема взаимодействия личности 
с медиатизированной культурной средой.

С  начала XXI  века российские специалисты разных 
научных направлений активно включаются в процесс из-
учения негативных и позитивных факторов влияния ме-
диатизации культурной среды на формирование и раз-
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витие личности, на  модификацию и  инновационные 
преобразования форм взаимодействия человека и куль-
туры. При всем разнообразии векторов этих исследова-
ний, концептуально они объединены в два направления.

Одно из этих направлений по своей сути является ме-
диа-центристским. В  рамках этого подхода роль медиа 
значительно превышает роль человека в  современном 
социуме. В  этой связи подчеркивается необходимость 
контроля и защиты человека от негативного влияния ме-
диа, в  первую очередь — возрастающих возможностей 
интернет-технологий — что может выражаться, напри-
мер, в  формах игровой зависимости или зависимости 
от  социальных сетей, которые сокращают жизненное 
пространство до  размеров экрана компьютера. Среди 
последствий в  этом случае выделяются повышенная 
агрессивность, склонность к  троллингу и  буллингу, на-
растание непреодолимых коммуникативных барьеров, 
суицидальные наклонности и ряд иных асоциальных по-
веденческих характеристик.

Во  втором подходе, который носит своего рода че-
ловеко-центристский характер, на первый план выходят 
колоссальные возможности, связанные как с професси-
ональным, так и с обыденным использованием ресурсов 
и  технологий, существенно расширяющих жизненное 
пространство современного человека.

Таким образом, следствием различных негативных 
и  позитивных факторов влияния медиатизации куль-
турной среды на  формирование и  развитие личности 
является как ускоренная социализация наряду с  ак-
тивным включением в  творческую деятельность, так 
и  социальная дезориентированность, связанная с  не-
возможностью осмысления гигантских, часто противо-
речивых, информационных потоков. Кроме того, разви-
тие медиатехнологий в последние десятилетия связано 
с  приоритетом потребления над производством. Вся 
система массовых коммуникаций ориентирована на ак-
тивизацию потребления, на  повышение комфортности 
потребителей товаров и  услуг. К  тому  же, изменяется 
и  сущность потребления. Как утверждает Ж. Бодрийяр, 
в  эпоху симуляции знаки выделяют реальность как не-
кий сверхзнак: «реальность умерла, да  здравствует ре-
алистический знак!» [2, с. 182]. Это означает, что человек 
под воздействием навязываемых СМИ установок приоб-
ретает товары, потому что они являются знаками прести-
жа, статуса, власти, благополучия, принадлежности к тем 
или иным социальным группам или модным течениям.

Проблема взаимодействия личности с медиатизиро-
ванной культурной средой связана также с  интенсив-
ным развитием эскапизма — феномена, который имеет 
как негативную, так и позитивную репрезентацию в раз-
личных исследованиях. В. И. Белов выделяет такие его 

стороны как бегство от обыденной реальности в стрем-
лении к  разнообразию впечатлений; отчужденность 
и  закрытость из-за отсутствия желания делать выбор 
и  работать (в  самом широком смысле этого понятия); 
неосознаваемый страх несоответствия от неопределен-
ности социальных норм; протестное реагирование как 
следствие системных неразрешимых внутренних про-
тиворечий при взаимодействии личности и  социума; 
внутренний конфликт между представлением человека 
о самом себе и нивелированием личности даже в семье, 
следствием чего становится недостаток самоуважения; 
длительный стресс и  разочарование. Исследователь 
определяет эскапистские практики как воплощение не-
реализованности личности по  объективным или субъ-
ективным причинам, что может быть обозначено и  как 
«уход от себя», и как «уход от реальности» [1]. Социологи 
и психологи относят к эскапизму дауншифтинг и экопо-
селения, широкий спектр иных социокультурных и досу-
говых практик современной городской молодежи [10].

В то же время, условия, создаваемые медиа, способ-
ствуют преодолению рутины повседневности и предска-
зуемости общепринятых стандартов и правил, следстви-
ем чего и является перенос различных форм активности 
в  виртуальную реальность. Об  этом свидетельствует 
скорость развития блогерства, рост популярности ком-
пьютерных игр, вовлеченность гигантской аудитории 
в  многочисленные социальные сети. Образовательные 
и рекреативные проекты в интернете отличаются от тра-
диционных обучающих или информационно-дискусси-
онных программ тем, что информация преподносится 
в  игровой, интерактивной форме. Например, баттл — 
одна из  наиболее популярных форм обсуждения соци-
окультурных проблем среди молодежи. В  социальных 
сетях идет активное формирование культуры, прово-
дниками которой становятся «лайки», «мемы» и «фолло-
веры». Вместе с тем, многочисленные «блоги», в которых 
представлены различные точки зрения на  проблему, 
способствуют формированию критического мышле-
ния, многовариантной интерпретации информации, 
что представляет огромную значимость в условиях ма-
нипулирования общественным сознанием со  стороны 
СМИ. В связи с этим взаимодействие с интернет-средой 
основывается на единстве эмоциональных, коммуника-
тивных и деятельностных проявлений личности. Именно 
поэтому особо актуальным в настоящее время становит-
ся подход, связанный с изучением медиа не как инфор-
мационного средства, а как среды обитания, свойством 
которой является ускорение инновационных и социаль-
но-коммуникационных процессов.

В  этом контексте особо важна степень осознан-
ности выбора человека в  пользу тех или иных форм 
времяпрепровождения, контактов, информационных 
ресурсов и  т. п. Если в  индустриальном обществе по-
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добного рода выбор определялся четкой иерархией 
ценностей, то  в  постиндустриальном обществе весьма 
затруднительно ориентироваться, исходя из  традици-
онной шкалы «низкое — высокое». Прежде всего, это 
касается молодого поколения, которое легко манипу-
лируют непонятными старшему поколению терминами: 
хостинг-провайдер, веб-интерфейс, блокчейн, облачные 
технологии, таргетинг. Для них в  медиапродукте важ-
на возможность доступа без ожидания и  ограничений, 
интерактивность, синтез средств и форм, визуализация 
контента, удобство навигации поиска, комфортность вы-
бора из множества вариантов.

Сегодня основой выбора является шкала «традици-
онное — инновационное». Но  постоянное изменение 
информационного поля препятствует полноценному 
осознанию значимости, новизны и  даже содержания 
информации. Как показывают многолетние наблюдения 
и анализ выполнения практических заданий в ходе про-
ведения семинарских занятий и дискуссий со студента-
ми Санкт-Петербургского государственного института 
культуры, молодые интернет-пользователи зачастую 
не понимают, что такое достоверный и верифицирован-
ный источник, что такое репрезентативность информа-
ции, не  всегда могут отличить событие от  информаци-
онного повода, а контекстную рекламу от факта. В этом 
отношении вполне обоснованным является диагноз 
американского социолога Д. Ритцера о «макдональдиза-
ции» медийного пространства, где главное — скорость 
и доступность информационного продукта [11].

Для возрастания позитивного и  минимизации нега-
тивного воздействия указанных факторов крайне важен 
уровень развития медиакультуры. Медиаграмотный 
человек — «это человек, обладающий развитой способ-
ностью к восприятию, созданию, анализу, оценке медиа-
текстов, к пониманию социокультурного и политическо-
го контекста функционирования медиа в  современном 
мире, кодовых и репрезентационных систем, использу-
емых медиа» [14, с. 25].

Наряду с  особой значимостью медиаобразования 
в формировании культуры личности существенную роль 
призваны играть те  информационно-коммуникацион-
ные каналы, которые способны оказать воздействие 
на  формирование такого культурного пространства, 
«где на  восприятие реальности будут влиять не  только 
масс-медиа, но и такие значимые социальные институты, 
как семья, школа, город» [5, с. 93].

Традиционные институты и  учреждения в  изменив-
шихся условиях российского общества оказались не со-
всем готовыми к  реализации своих ведущих функций 
социализации и формирования культуры личности. Как 
отмечает Г. Л. Тульчинский, если традиционные инсти-

туты функционируют в обществе достаточно эффектив-
но, то  «игра на  понижение», осуществляемая массовой 
культурой не опасна, поскольку «форма, каркас ориен-
тиров социализации сохраняется, а  масскульт только 
поставляет массовые и качественные продукты матери-
ального и духовного потребления» [12, с. 133]. Массовая 
культура представляет собой опасность, когда снижает-
ся влияние традиционных институтов, и одновременно 
происходит омассовление культурной элиты, которая 
по своей сути призвана сохранять и укреплять традици-
онные ценности и  нравственно-эстетические ориенти-
ры, что приводит к усилению тенденции «игры на пони-
жение». Очень важен вывод Г. Л. Тульчинского о том, что 
«игре на понижение» должны противостоять задающие 
ориентиры «гражданское общество, полноценная элита 
и культурная политика» [13, с. 53]. Кризис в современном 
обществе традиционных институтов, к которым принад-
лежат семья и школа, во многом связан с омассовлением 
элиты, и, как следствие, резким снижением уровня вос-
питания и образования.

В  настоящее время сложность формирования цен-
ностных ориентаций личности связана с  размыванием 
границ между «высокой» и  масс-медийной культурой, 
между просветительскими и  гедонистическими цен-
ностями. Возрастание роли эстетических симулякров 
нейтрализует вкусовые различия. В  условиях потре-
бительской свободы аудитория нового типа удовлет-
воряет потребность в  радости, счастье, удовольствии 
посредством обмена не  вещами, а  информацией, зна-
ками [9, с. 153]. Вместе с тем, в этом процессе очевидна 
ориентация не  только на  потребление культурных ус-
луг, но  и  на  раскрепощение творческой энергии. Бес-
спорно, современные люди мало читают книг, «но зато 
пишут в  Facebook, Twitter и  другие социальные сети. 
Они не  смотрят искусство, но  снимают фото и  видео, 
которые потом рассылают своим друзьям и знакомым» 
[4, с.  23]. Что касается интернета, то  здесь, безусловно, 
имеет место еще не до конца раскрытый и реализуемый 
потенциал в  плане развития творческих способностей 
пользователя. В то же время просматривается сложная 
и  достаточно противоречивая ситуация, являющаяся 
предметом многих теоретических исследований в обла-
сти педагогики и психологии, а именно: человек делает 
достоянием собственного сознания то, что приобретает 
для него психологическое значение, то есть субъектив-
ный, личностный смысл.

Для уточнения наиболее ярких тенденций и  пред-
почтений молодых интернет-пользователей в  течение 
последних трех лет студентами Санкт-Петербургского 
государственного института культуры осуществлялось 
изучение различных аспектов уровня развития меди-
акультуры учащихся 10-х классов (98 человек) школ 
Санкт-Петербурга. В 2018 г. базами исследования стали: 
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Государственное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 617 Примор-
ского района Санкт-Петербурга, Государственное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 200 с  углубленным изучением 
финского языка Красносельского района Санкт-Петер-
бурга.

В  результате анкетирования выявлено, что стар-
шеклассники отдают предпочтение чтению жур-
налов развлекательно-познавательного характе-
ра — «Cosmopolitan», «Bravo», «Вокруг света», «OOPS». 
Практически все без исключения школьники, как и сами 
студенты, утверждают, что не  смотрят телевизор, одна-
ко обращают внимание в  режиме интернет-вещания 
на проекты таких телевизионных каналов как СТС, ТНТ, 
Муз-ТВ, MTV. Сами медиа старшеклассники рассматрива-
ют не только как средство отдыха и развлечения (31,6%), 
но и как средство получения новой информации (27,5%), 
знакомства с  новинками музыки и  кино (13,2%), с  со-
бытиями общественной жизни (17,3%). И  только 10,4% 
указали, что общаются с  медиа, чтобы не  чувствовать 
себя одинокими. Чаще всего школьники выбирают для 
просмотра тот или иной фильм по рекомендации друзей 
или тех взрослых, которые обладают для них авторите-
том. Иногда (14,5%) этот выбор связан с  известным ли-
тературным источником, хотя более ярко проявляется 
обратная тенденция. Больше половины опрошенных 
не  отождествляют просмотренные фильмы с  реальной 
жизнью и  не  рассматривают актеров и  киногероев как 
образцы для подражания, но  31,7% все-таки хотят по-
ходить на  некоторых известных звезд кинематографа. 
Подавляющее большинство — более 85% — молодых 
посетителей кинотеатров обосновывают свой выбор 
фильмов желанием развлечься и  «отключиться» от  по-
вседневной реальности, однако при этом отмечают зна-
чимость таких кинопроизведений, которые побуждают 
к размышлению о каких-либо сложных вопросах и жиз-
ненных проблемах. На вопрос «Опираетесь ли Вы в сво-
ей жизни, учебе, межличностных отношениях на инфор-
мацию, полученную из  медиаисточников», учащиеся 
10-х классов ответили следующим образом: 17,3% — 
«редко», 21,4% — «не задумывался об этом», 24,4% — «да, 
во многом» и 36,9% — «в 50% случаях». В целом данное 
исследование еще раз подтверждает концепцию Ж.-Р. 
Дюмазедье о формировании аудитории нового типа, для 
которой нет строго зафиксированных предпочтений, ко-
торая без каких-либо определённых установок выбира-
ет как национальную и  мировую, так и  масс-медийную 
и «высокую» культуру [16].

Традиционные учреждения культуры вынуждены пе-
рестраиваться и осуществлять свою деятельность с уче-
том изменившейся социокультурной ситуации. Именно 
поэтому они стремятся удовлетворить разнообразные 

интересы молодежной аудитории и  в  своей деятель-
ности реализуют коммуникативную, компенсаторную 
и  креативную функции культуры наравне с  информа-
ционно-просветительской. Например, в  залах музея 
наряду с экскурсиями проводятся игровые программы, 
различные театрализованные акции и  перформансы. 
Р. Голдберг указывает на  изменение функций музеев 
и  театров начала XXI  в., которые призваны «обеспе-
чить пространство для большого числа людей, дать им 
возможность собираться там, чтобы приобщиться к ис-
кусству, взаимодействуя с  ним и  его создателями» [3, 
с. 280]. Традиционные учреждения культуры реализуют 
синтетический подход в  своих художественно-познава-
тельных проектах, соединяя различные стили, жанры, 
традиции, основываясь на импровизации и активизации 
аудитории, стремясь к преодолению ограничений субъ-
ект-объектных отношений.

В  то  же время в  современной культуре происходит 
и размывание границ между работой и досугом, разви-
тие фрилансинга и  «удаленной» работы, дистанцион-
ного образования и  ненормированного рабочего дня 
на фоне жестких экономических приоритетов, что также 
свидетельствует об  усложненности условий формиро-
вания культуры и процесса самореализации личности. 
При этом повышается значимость знаний, умений и на-
выков в  области коммуникационной компетентности, 
позволяющей успешно встроиться в  систему социаль-
ных и,  прежде всего, производственных отношений. 
Однако умение пользоваться современными техно-
логиями не  обязательно обуславливает умение пра-
вильно распоряжаться информацией. Об  этом, в  част-
ности, свидетельствуют результаты самодиагностики 
студентов 2 курса факультета социально-культурных 
технологий СПбГИК, которая проводилась в  2018  году 
с  целью выявления их профессионально-личностной 
ориентированности. Большинство из них полагает, что 
для специалиста сферы культуры сегодня наиболее зна-
чимым становится высокий уровень коммуникативных 
навыков, позволяющий продуктивно обрабатывать тон-
ны информации. Но именно это и вызывает наибольшие 
затруднения.

Молодое поколение живет уже не  в  прежнем фор-
мате «общества-завода» с его регламентацией и этикой 
трудовых отношений, а в строящемся «обществе-улье», 
где пользователи Сети получают разнообразные, не обя-
зательно материальные, выгоды от своей деятельности 
на  основе обмена. Участники социальной сети равно-
значны и  объединены не  только собственно связями 
между собой. Интернет-сообщество, основой которого 
является предмет общего интереса, способно на  регу-
лярную реальную коллективную деятельность, порож-
дающую в  реальной жизни результат коллективного 
приложения сил. Те,  кто вносит вклад в  коллективные 
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проекты, удовлетворяя потребность в  признании, воз-
действуют на  развитие актуальных форм коллективно-
го труда и  индивидуального творчества. В  этом новом 
обществе на  первое место в  его развитии выдвигается 
экономика дарения с  технологиями фримаркета. Эта 
тенденция в  большой степени опровергает маклюэни-
стский тезис о том, что медийные технологии, а не люди 
и  их деятельность, являются субъектом истории [8]. 
В этой среде отказ от иерархии и переход к партнерству 
является наиболее актуальным запросом, что находит 
свое отражение в  различных формах и  направлениях 
деинституализации социально-культурного проектиро-
вания и  возникновении новых видов социокультурных 
практик и предприятий.

Таким образом, проблема развития культуры лично-
сти в медиатизированной культурной среде может быть 

осмыслена только на основе выявления как негативных 
факторов, связанных с  «уходом от  реальности», со  сти-
хийными неосознаваемыми действиями, бесцельным 
подражанием и безответственностью, так и позитивных 
факторов, связанных с  осмысленным и  целесообраз-
ным действием по  использованию доступных средств 
в  достижении значимых для субъекта результатов, что 
во многом определяет социализацию, самореализацию 
личности и  развитие культуры в  целом. В  этом контек-
сте развитие образовательных практик по  повышению 
медиакомпетентности интернет-пользователей необхо-
димо рассматривать не  как процесс взращивания тех-
нически грамотных потребителей и  даже не  как техно-
логию защиты от манипулятивного влияния медиа, а как 
деятельность по  созданию условий для продуктивной 
самореализации личности, построенной на основе осоз-
нанной ответственности.
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