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Современный человек настроен на непрерывное потребление 
медийных продуктов -  образов, моделей поведения, тенденций. 
Располагая новыми, безграничными возможностями самоутверж
дения посредством медиа, в действительности он оказывается за
висимым от предлагаемых образов и моделей, начинает мыслить 
тенденциями и определяет свой статус в соответствии с эталона
ми, установленными в мировом медийном пространстве. Подчи
нение начинается с вполне естественного желания «быть в курсе», 
и СМИ успешно отвечают этой потребности, но желаемая осведом
ленность формирует новую потребность — создать собственное 
пространство в постоянно расширяющемся медийном простран
стве. Отсюда проистекают популярность сайтов «Одноклассники» 
и «Вконтакте», массовое создание блогов и увлеченность компью
терными играми. Нормальное желание человека самоутвердиться 
приобретает новые формы. Гюнтер Андерс по этому поводу пишет: 
«Сегодня действительное разыгрывается уже в расчете на его ре
продукции, даже в угоду им; оно должно идти навстречу своим от
ражениям, ибо именно они более подходят к грубой социальной 
реальности» (перевод наш. -  Т. Ч.) [3, с. 202].

Блоги работают как любое другое средство массовой информа
ции: информируют, предлагают «жареные факты», конструируют 
образы реальности и предоставляют возможность для выражения 
общественного мнения. Но именно в силу свободы обмена мнения
ми продуктивность отдельной дискуссии в блогосфере обусловле
на не остротой обсуждаемой проблемы, а популярностью автора: 
«одна из основных претензий, предъявляемых к блогам, -  то, что 
многие из них -  всего лишь вздор поглощенного собой челове
ка» [і]. Иначе говоря, дискуссия в блоге разворачивается не вокруг 
конкретной темы, а вокруг отдельно взятой записи, или, говоря 
языком блоггера, -  «поста». Конечно, при вводе любого слова по
исковая система предложит множество интереснейших заметок 
на похожие темы, но все их невозможно свести в единое дискус
сионное поле: блог позволяет лишь комментировать отдельные



«посты». Вариативность суждений порождается не многообразием 
актуальных тем, а многочисленностью пользователей, каждый из 
которых предлагает непосредственно себя и свои размышления 
в качестве темы для дальнейшего обсуждения.

Несмотря на то, что мы используем понятие «блогосфера», до
статочно сложно представить себе блог как единую систему. Можно 
предположить, что блог -  современный вариант реализации кон
цепции публичной сферы, но сложно вычленить среди миллионов 
пользователей блогов рефлесирующую общественность: статус 
«активные пользователи» не обязательно указывает на объединен
ную общими переживаниями группу интеллектуалов. Ежедневно 
возникают новые заметки, порождающие длинные разговоры, но 
поводом для обсуждения могут стать как вопросы, волнующие весь 
мир, так и проблемы личного характера. Блог не предполагает цен
зуры, а значит, не происходит отсеивания словесного мусора, отде
ления бессмысленного трепа от конструктивного диалога; соответ
ственно, мы никогда не сможем увидеть в блогосфере какого-либо 
результата обсуждения, концентрации идей, грамотного резюме.

Популярность блогов сегодня указывает не только на неспо
собность к конструктивному диалогу на актуальные общественно- 
политические темы, но и на многообразие способов самопрезента- 
ции. Как отмечает Е. Мейзель, «каждый из нас вносит посильный 
вклад в дело уничтожения смысла, забалтывая событие, имитируя 
сопричастность, используя его как повод для собственной репре
зентации» [2].

Появление сети Twitter.com [4] указывает не на эволюцию 
блога, а на кризис этого медийного жанра. Поскольку в блогос
фере сегодня прочно закрепились журналисты и несостоявшиеся 
писатели, а блог превратился в выставочный павильон литера
турных и публицистических трудов, Twitter являет собой попыт
ку возрождения интимности мысли, присущей блогу в начальной 
стадии его проникновения в Интернет-пространство. Twitter -  
система, изначально ограничивающая нас в смыслотворчестве 
(любой комментарий необходимо свести до 140 символов), и, ка
залось бы, лаконичность приближает этот жанр к философскому 
афоризму. В действительности же пользователи Twitter способ
ны часами заниматься информированием друг друга о смене на
строения, физио-логических потребностях, покупке новых вещей 
и т. п. Интимизация и лаконичность -  черты, «рекламирующие» 
Twitter, -  были восприняты большинством пользователей как 
возможность кратко сказать о себе простым языком. Именно по
этому разговор в Twitter так напоминает быструю смену статусов, 
констатирующих эмоциональное и физическое состояние. Twitter 
как микроблог «очищает» блог, доводя пространные записи до



голых фактов, и поговорка «Краткость -  сестра таланта» здесь не 
применима. Дискуссия в Twitter -  это не интеллектуальная беседа 
людей, способных кратко выразить глубокую мысль, а разговор на 
кухне типа «Поел? -  Поел». В Twitter человек направляет нереа
лизованные навыки социального рефлексирования на оценку по
вседневного и управление им. То есть обычные витальные события 
глобализируются до масштабов социально важных и политически 
значимых решений. Объектом такого рефлексирования становят
ся интимные, ранее прятавшиеся, не подлежащие коллективному 
обсуждению вещи; телесное, сексуальное, витальное выводится на 
поверхность.

Историю человечества можно рассматривать как историю ме
дийного выражения. «Человек медийный» -  не феномен совре
менного информационного общества, напротив, -  человек всегда 
существовал в рамках медийного пространства, создавал и вос
производил его как зеркало своих мыслей в форме изображений, 
текста и т. д. И Интернет сегодня как поле максимально свободной 
коммуникации обнаруживает не потребность человека в осмысле
нии происходящих событий, а стремление к глобальной самопре- 
зентации, расширению личностных качеств посредством форми
рования медийной идентичности.

Библиографические ссылки на источники
1. Гиллмор Д. Мы -  Медиа [Электроный ресурс]. URL: 

http://magazines.russ.n1/kn1/2006/3/gi5.html (дата обращения:
15.02.2010).

2. Мейзель Е. Беда коммунизма. ЖЖ как зеркало русской эво
люции // Искусство кино. 2009. №  6/7.

3. Anders G. Die Antiquirtheit des Menschen. 1995.
4. Twitter [Электронный ресурс]. URL: www.twitter.com (дата 

обращения: 19.04.2010).

ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»

С ПОЗИЦИИ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 
Г. В. Шекунова

соискатель кафедры истории философии 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького,

Екатеринбург

На развитие философской мысли как в XIX в., так и в прошлых 
веках большое влияние оказывали политические силы и историче
ские события. Особенная острота этого влияния прослеживается 
в истории русской философии XX в. В советский период отечествен
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