
Автор рецензии анализирует новое учебное пособие, посвященное медиалогии – формиру-
ющейся научной дисциплине, исследующей особенности осмысления медиа в различных об-
ластях гуманитарного и социального знания. Отмечается, что наблюдаемое ныне социокуль-
турное разнообразие требует комплексного изучения процессов эволюции науки, техники и 
информационного социума в аспекте их взаимосвязи. В книге отражена репрезентация медиа 
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В настоящее время в условиях транс-
формации процесса научного познания и его 
структуры расширяется поле междисципли-
нарных, интегративных исследований, что 
влечет за собой возникновение наук, статус 
которых нуждается в обосновании их науч-
ности, продолжительности жизненного цик-
ла, особенно сегодня, в условиях «временно- 
скоротечных» и темпоральных ценностно- 
смысловых ориентиров [5].

В связи с этим правомерно возникает 
следующий вопрос: как изучается и прогнози-
руется приближающееся будущее? Думается, 
что обоснованно звучит заключение автори-

тетных культурологов о формировании так 
называемой «…транзитной методологии в ис-
следовании актуальной культуры (культуры 
настоящего), нацеленной не на осмысление 
организованного, осмысленно- рационального 
социума и его универсальных структур, 
а на принципиальную изменчивость, отно-
сительность и ситуативность действий в со-
стоянии нестабильности и принципиального 
разнообразия социокультурной реальности» 
(цит. по: [4, с. 49]).

Это высвечивает устойчивую тенден-
цию социальных и гуманитарных наук — из-
учение науки, техники и информационного 
общества в их взаимосвязи, что неизбежно 
определяет социальную динамику и перспек-
тиву самого человека, особенно в современ-
ном стремительно меняющемся медиами-
ре. Рецензируемое учебное пособие, с одной 
стороны, обобщает монографические иссле-
дования и научные труды Н. Б. Кирилловой, 
которая уже много лет изучает историко- 
культурные процессы медиатизации обще-
ства. С другой стороны, оно является мощным 
дидактическим наследием, за которым стоит 
опыт профессора с большой буквы, умеюще-
го сложные научные изыскания преподнести 
увлекательно, с уважительным отношением 
к предшественникам и новым хранителям- 
созидателям медиа как академической науки 
и предмета преподавания. 

В данном университетском учебнике ав-
тором, прежде всего, высвечена актуальная 
проблематизация новой науки XXI века — ме-
диалогии в контексте исторической репрезен-
тации медиа (от наскальных рисунков до ги-
бридных медиа), в процессе cмены парадигм 
культуры и образования, а также формиро-
вания новых концепций и векторов развития 

проблемы эволюции медиакультуры, ее социальные аспекты, вопросы медиафилософии и ме-
диаполитики. Определяя основную идею книги, рецензент приходит к мысли о том, что меди-
алогия представляет собой синтез гуманитарных наук, прошедших процесс трансформации, 
связанный с глобализацией и развитием информационно-коммуникационных технологий, 
оказывающих влияние на социализацию личности и общественное сознание.

Ключевые слова: медиалогия, массовая коммуникация, социокультурное пространство, ин-
формационно-коммуникационные технологии, медиакультура, медиасреда, управление меди-
асферой, медиапедагогика.
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медианауки, в расширяющееся исследова-
тельское поле которой постепенно включа-
ются теория и практики медиакультуры, ме-
диафилософия, инфоэстетика, медиасемио-
тика, медиаменеджмент, медиаобразование 
и медиапедагогика. 

Все эти направления медиалогии, име-
ющие динамичный характер, анализируются 
на междисциплинарном уровне, в сравнитель-
ной перспективе, с применением комплекс-
ных методологий. А в данном учебнике они 
органично вплетены в логично выстроенную 
структуру, представленную 9 главами.

Глава 1. «Медиагенезис» посвящена 
истокам системы массовых коммуникаций, 
языку медиа как знаковой системы. Опи-
раясь на культуртипологию Г. М. Маклюена, 
автор рассматривает отличительные особен-
ности медиа в эпоху дописьменных комму-
никаций, эпоху алфавита и письма, период 
«Галактики Гуттенберга» 1, эпохи электрон-
ной культуры (до, если так можно сказать, 
протогалактики Маркони 2 и «Галактики 
Цукерберга» 3). При этом, подводя итог от-
носительно эволюции медиатекста и СМИ, 
Наталья Борисовна убедительно заключает, 
что «новые медиа возникали каждый раз 
как способ реализации двух важнейших по-
требностей человека: они обещали большую 
свободу выбора и свободу взаимодействия 
в окружающем человека мире. Таким образом, 
различные медиа изобретались и совершен-
ствовались с мыслью о доставке разнообраз-
ной информации массовой, пространственно 
рассредоточенной аудитории, поэтому их 
продукты рассматриваются как продукты 
масскульта (“аттракционов”, если вспомнить 
термин С. Эйзенштейна, или “массовых удо-
вольствий”, если воспользоваться термином 
В. Савчука). Потребность в массовой транс-
ляции эмоциональных смыслов вызвала их 

1 Гуттенберг Иоганн (между 1397–1400–1468) — немец-
кий первопечатник, создатель европейского способа 
книгопечатания подвижными литерами.

2 Маркони Гульельмо (1874–1937) — итальянский ради-
отехник, используя электромагнитные волны, изобрел 
беспроводной телеграф и радио как средства связи.

3 Цукерберг Марк Элиот (род. 14 мая 1984 г.) — амери-
канский медиамагнат, предприниматель и филантроп.

к жизни; задача эта и ныне эффективно ими  
выполняется» [2, с. 2].

Глава 2. «Эволюция медиакультуры: 
XX век» охватывает сложный и насыщенный 
период технической революции эпохи модер-
на, перехода от печатных и электрических 
коммуникаций (радио, телефона) к экранным, 
электронным и цифровым медиаинноваци-
ям. В этой главе особое внимание уделено ки-
нематографу «как лидеру, локомотиву всей 
медиакультуры XX века» [2, с. 81], и кино как 
действующей метафоре, которая переописы-
вает мир с определенной целью. И, обладая 
способностью эстетического воздействия 
на зрителя, оно еще и проявляет качества ге-
нерирования, управления зрительскими на-
строениями, эмоциями, выступает средством 
могущественных динамических воздействий 
на подсознание человека, выполняя веер со-
циальных функций: коммуникативной, нор-
мативной, информационной, релаксационной, 
креативной, посреднической, маркетинговой 
и интегративной.

Возможности телевидения (удачно на-
званного М. Маклюэном «застенчивым гиган-
том») раскрыты, как и практически все пара-
графы пособия, с опорой на имена и ретро-
спекцию открытий, например, португальского 
ученого А. ди Пайва и независимо от него рус-
ского физика П. И. Бахметьева, сделанные еще 
в конце XIX в. 

Не ограничиваясь историческими экс-
курсами, Наталья Борисовна выдерживает 
стиль университетского учебника, не прини-
жая научную планку и умело встраивая в ло-
гику излагаемого материала вклад теоре-
тиков медиа. На страницах учебника можно 
встретить своего рода эссе не только о класси-
ке медиа М. Маклюэне, но и о Р. Вильямсе и его 
работах по анализу риторики телевидения 
как «потока», В. Саппаке, создавшем первую 
отечественную работу «Телевидение и мы» 
об искусстве «голубого экрана» в нашей стра-
не, и многих других. 

Глава 3. «Медиакультура как новая ми-
фология» построена на выявлении закономер-
ностей социокультурного развития общества 
в условиях «идеологизированного» массового 
сознания, что при этом тонко и в меру проде-
монстрировано на примерах мифотворчества 
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ХХ в. В данной главе речь идет не только о ми-
фах как инструменте власти, но и представле-
на трактовка мифа как коммуникативной си-
стемы, рассмотрены мифологизация массовой 
печати, мифотворчество в кино, телевидение 
как «фабрика мифов» и виртуальные мифы 
в постсоветской России. 

Автор пособия творчески подходит к ос-
мыслению данной темы, усиливая акценты 
на художественных образах в мировом кино, 
на интеллектуальном и философском компо-
нентах киномедиума, «завораживая» и вос-
хищая читателя своей эрудицией и глубоким 
анализом рассматриваемых медиатекстов.

Глава 4. «Проблемное поле медиафилосо-
фии» интересна тем, что в ней многомерность 
коммуникации автор показывает через разно-
образие подходов, существующих в медиафи-
лософии, включая философскую антрополо-
гию, онтологию, религию, эстетику и, прежде 
всего, инфоэстетику.

Богатая и насыщенная историография 
вопроса, характер поднимаемых проблем по-
зволяют значительно расширить кругозор 
студентов, осваивающих данную учебную 
дисциплину, погружая их в самостоятельный 
поиск ответов на вопросы бытия, со-бытия, 
реальности- медиареальности-виртуальной 
реальности, «прорыва к реальности — в — 
себе» и другим нетривиальным вопросам, 
которые не лежат на поверхности и неиз-
бежно приучают к системной рефлексии 
медиакультуры.

В главе оригинальны проводимые па-
раллели диалога между людьми и искусствен-
ным интеллектом на примере фильмов А. Тар-
ковского «Солярис», американского фильма 
«Трон», примеры «балансирования» человека 
между реальностью и виртуальностью, опре-
делением его места в современной медиа-
среде. Особо ставятся вопросы о философии 
творчества, приоритете ценностей в эпоху но-
вого витка глобальной революции, когда фор-
мируется новая коммуникативная культура, 
формируются новое мышление и новый тип 
личности.

В Главе 5. «Трансформация медиасреды 
на рубеже XX и XXI вв.» автор детально оста-
навливается на вызовах глобализации, вопро-
сах «демассификации» печатных медиа. 

Достаточно глубоко Наталья Бо-
рисовна раскрывает информационно- 
коммуникативные особенности медиасреды 
в зависимости от трансформации экрана как 
зрелищной формы и как средства массовой 
информации. Будучи в области кино специа-
листом, получившим основательную подго-
товку в аспирантуре ВГИКа у самого С. А. Ге-
расимова 1, она по-своему, высокопрофессио-
нально анализирует метаморфозы экранной 
культуры, влияние цифровых технологий 
на модификации экрана, а также тенденции 
развития нового типа коммуникативных от-
ношений в современном социокультурном 
пространстве.

В Главе 6. «Медиа и общество. Социаль-
ный психоанализ» не менее познавательно 
и академично рассмотрены парадоксы вза-
имодействия медиа и общества — от драмы 
идей «диалогизма» и интеграции в мировом 
медиапространстве до информационных вой-
н, которые сегодня уже наглядно, с позиции 
«жесткой силы» проявляются в «культуре от-
мены культуры». 

Как справедливо отмечает автор, «демо-
кратические реформы в России за три десяти-
летия продемонстрировали поразительные 
результаты: страна сделала мощный рывок 
от тоталитарной системы к современному 
гражданскому обществу, в котором очевид-
но возрастание роли медийной культуры как 
катализатора многих социальных процессов, 
ее влияние на модернизацию российской ме-
диасреды, более открытой и свободной, что 
позволило нашему обществу вой ти в инфор-
мационное и социокультурное пространство 
глобализованного мира» [2, с. 3]. 

Погружаясь в новые виртуальные миры, 
общество и человек обретают новые смыслы, 
в том числе смысл бессмыслицы, эффект само-
цензуры человека в культуре повседневности, 
наедине с собой [2, c. 253].

Исследователи отмечают манипуля-
тивный потенциал техногенного тренда, 

1 Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906–1985) — со-
ветский кинорежиссер, актер, сценарист, драматург 
и педагог, профессор ВГИКа. Академик АПН СССР, Герой 
Социалистического Труда, Народный артист СССР, лауре-
ат Ленинской премии, трех Сталинских премий, Государ-
ственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

О. В. Шлыкова= Культурно-исторические повороты и траектория...

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2023 № 2

137



подчеркивая совмещенность аналогового 
и цифрового миров, в котором человек об-
ретает свое «иное» информационное бытие, 
где ценность реального мира постепенно пе-
ретекает в сторону виртуального, усиливая 
иллюзорность в отношении к бытию. Акти-
визируется процесс трансформации человека, 
который становится все более контролиру-
емым и управляемым компьютерными про-
граммами субъектом, чья творческая и сози-
дательная активность приглушается за счет 
привлечения потенциала искусственного  
интеллекта [1] [3].

В этой связи сложно не согласиться с до-
водами автора учебного пособия, что стреми-
тельная трансформация существующих угроз 
и вызовов «новой нормальности» требует 
интеграции медиаполитики в структуру госу-
дарственной культурной политики, усиленно-
го внимания к созданию гибкой, адаптивной, 
мобильной и эффективной стратегии безо-
пасности, способной оперативно реагировать 
на них. 

Более подробно эти вопросы освеща-
ются в Главе 7. «Медиаполитика». Несмотря 
на отсутствие в политологии данного поня-
тия, автор вводит его в научный оборот, по-
нимая под медиаполитикой «совокупность 
всех политических и социокультурных фак-
торов, влияющих на развитие медиатехно-
логий, экономики медиа, способствующих 
формированию новой медиасреды», «процесс 
перемещения содержания политической де-
ятельности в символическое пространство  
массмедиа» [2, c. 269].

В главе рассматриваются возможные 
модели медиаиндустрии в России, показаны 
взаимосвязь медиаполитики и социокультур-
ной модернизации, основные этапы преобра-
зований в издательской системе, расширение 
теле- и радиопространства, организация но-
вой системы государственного телерадиове-
щания, появление медиахолдингов, развитие 
рекламного рынка в первой четверти XXI в.

Глава 8. «Медиаменеджмент» посвя-
щена науке и искусству управления в ме-
диасфере, его нормативно- правовой основе, 
сделан акцент на феномене электронного 
менеджмента, «электронного правитель-
ства» в современном информационном об-

ществе. Обращается внимание на сетевые 
коммуникации и журналистику онлайн, 
процессы конвергенции, электронной ком-
мерции, интернет- маркетинга и рекламы 
в медиапространстве.

Познавательными и продуктивными 
являются не только теоретические посылы 
параграфа о фестивальном менеджменте, 
но и примеры кейсов престижных междуна-
родных фестивалей (Берлинского, в Карло-
вых Варах, Лос- Анджелесе, российских кино-
форумов «Кинотавр», «Киношок» и многих 
других), особенностей фестивального продю-
серства, спонсорства и инвестирования, что 
наращивает культурологическое знание сту-
дентов, позволяет распознавать успешные 
медийные практики и осваивать алгоритм их 
проведения.

Закольцовывает учебное пособие Глава 
9. «Медиапедагогика: отечественный и зару-
бежный опыт», в которой говорится об акти-
визации медиаобразовательной компоненты 
в медиакультуре, о типах медийных менталь-
ностей (евроамериканском, еврайзийском- 
российском, азиатском), информационной 
идентичности, прежде всего молодежи, твор-
ческом потенциале медиаобразования в его 
различных формах существования (от тради-
ционных — оффлайн- форматов до дистанци-
онных и онлайновых).

Рассматриваются различные теории 
в медиообразовании: 1) теория развития кри-
тического (демократического) мышления ау-
дитории, 2) культурологическая теория ме-
диаобразвания, 3) социокультурная теория 
медиаобразования, 4) семиотическая теория 
медиаобразования, 5) эстетическая теория 
медиаобразования, 6) «практическая» теория 
медиаобразования, 7) идеологическая тео-
рия медиаобразования, 8) медиаобразование 
как теория «потребления и удовлетворения», 
9) «инъекционная» теория медиаобразова-
ния, 10) этическая теория медиаобразования, 
которые направлены на развитие медиагра-
мотности аудитории, ее социокультурного 
развития и адаптации к новым реалиям жиз-
ни. Значительное место в главе занимают ха-
рактеристика научных школ и образователь-
ных программ в области медиаобразования 
и электронной культуры, специфика про-
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грамм и медиапроектов, роли медиатек и би-
блиотек в цифровую эпоху.

Основная мысль автора рецензируемо-
го учебника состоит в том, что медиалогия — 
это синтез гуманитарных наук, трансформи-
ровавшихся в условиях эпохи глобализма 
и интенсивного развития информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ), вли-
яющих на общественное сознание и процесс 
социализации личности.

Так, концепция цифровой гуманитари-
стики, связанная с использованием в исто-
рических, лингвистических, культурологи-
ческих исследованиях методов машинного 
анализа текста, обработки больших масси-
вов данных, цифрового картографирования 
и 3D-моделирования, активно входят в со-
временное социокультурное пространство. 
Все больше smart- институции начинают 
не только интегрировать потоки научной ин-

формации, но и выступать координационной 
структурой для гуманитарных исследований 
и проектных практик, в том числе онлайново-
го взаимодействия ученых, то есть становятся 
хранителями культурного наследия, включая 
и цифровое наследие, и провайдерами науч-
ной коммуникации, центрами организации 
и распространения знаний, цифровой грамот-
ности. Безусловно, новым научным направле-
нием медиаисследований становится и изуче-
ние логики изменения когнитивных процес-
сов под воздействием новой цифровой среды.

Выход учебника всегда особое событие 
в академической среде. Это инструмент для 
познания и освоение нового, расширение го-
ризонтов познания в столь многогранной 
и стремительно развивающейся науке — ме-
диалогии. Огромная признательность автору 
Наталье Борисовне Кирилловой за ее уни-
кальный и бесценный труд.
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Medialogy: Cultural and Historical Turns 
and the Development Trajectory

Abstract. The reviewer analyzes a new textbook on medialogy, an emerging scientific discipline 
that studies the peculiarities of media comprehension in various fields of humanitarian and social 
knowledge. She notes that the currently observed socio-cultural diversity requires a comprehensive 
study of the evolution of science, technology and the information society in terms of their relationship. 
According to the reviewer, the book reflects the representation of media in a historical aspect and trac-
es the expansion of the research field of medialogy. The reviewer consistently considers the content 
of all the chapters of the book. She positively evaluates the author’s conclusions that new media arose 
every time as a realization of the needs of the individual for freedom of choice and freedom of interac-
tion, and notes the author’s high-quality analysis of the 20th-century media culture’s evolution, which 
is considered in the unity of the development of technical innovations and an almost simultaneous 
theoretical understanding of the possibilities of invented new means of communication. The reviewer 
also notes the author’s creative approach to the analysis of the mythologization and myth-making in 
the field of media culture, her desire to show the multidimensionality of communication through the 
variety of approaches that exist in the philosophy of media, and her deep study of the features of the 
media environment depending on the transformation of the screen as a spectacular form and as a mass 
media. The author’s analysis of the paradoxes of interaction between media and society from the ideas 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2023 № 2

139

О. В. Шлыкова= Культурно-исторические повороты и траектория...



References: 
1. Castells, M. (2000) Information Age: Economy, 

Society and Culture. Moscow: Gos. un-t Vysch. shk. ek-ki (In 
Russian).

2. Kirillova, N.B. (2022) Medialogiya: Nauka 
globalizovannogo mira [Medialogy: The Science  
of the Globalized World]. Moscow: Akademicheskiy proekt. 

3. Luhmann, N. (2005) The Reality of the Mass Media. 
Moscow: Praksis  (In Russian).

4. Shlykova, O.V. (2021) [The Humanities: Global 
Challenges of the Era]. Istoricheskie transformatsii kul’tury: 
kontsepty, smysly, praktiki [Historical Transformations  
of Culture: Concepts, Meanings, Practices]. Proceedings  
of the XVI Kolosnitsyn Readings International Conference. 
Yekaterinburg. 19–20 November 2021. Yekaterinburg: [s.n.]. 
pp. 46–51. (In Russian).

5. Shlykova, O.V. (2021) [Culturology in the 
Structure of Scientific Knowledge: Forecasts of the Status  
and Prospects]. Nauka v innovatsionnom protsesse [Science 
in the Innovation Process]. Proceedings of the International 
Conference. Moscow. 1–2 December 2021. Moscow: ISS RAS. 
pp. 320–325. (In Russian).

Использованная литература:
1. Кастельс М. Информационная эпоха: эконо-

мика, общество и культура / Пер.  с англ. Под науч. ред.  
О.И. Шкаратана. М.: Гос. ун-т Высш. шк. эк-ки, 2000. 

2. Кириллова Н. Б. Медиалогия: Наука глобали-
зованного мира: уч. пособие. М.: Академический проект, 
2022. 

3. Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем.  
А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005.

4. Шлыкова О. В. Гуманитарные науки: глобаль-
ные вызовы эпохи // Исторические трансформации 
культуры: концепты, смыслы, практики: материалы 
Междунар. науч. конф. XVI Колосницынские чтения (Ека-
теринбург, 19–20 ноября 2021 г.) / под ред. Н. Б. Кирил-
ловой, И. Я. Мурзиной. Екатеринбург: Б. и., 2021. С. 46–51. 

5. Шлыкова О. В. Культурология в структуре на-
учного знания: прогнозы статуса и перспектив // Наука 
в инновационном процессе: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. (Москва, 1–2 декабря 2021 г.). М.: Ин-т 
проблем развития науки Рос. акад. наук, 2021. С. 320–325.

of integrating the global media space to information warfare is cognitive and simultaneously academic. 
The reviewer agrees with the author, who proves the need to integrate media policy into the structure 
of state cultural policy. The reviewer positively evaluates the examples of successful media practices 
considered in the context of managing the media sphere. The reviewer characterizes in detail the con-
tent of the section on the problems of media education. According to the reviewer, the main idea of 
the book is that medialogy is a synthesis of the humanities that have been transformed in the era of 
globalism and the intensive development of information and communication technology that affects 
public consciousness and the individual’s socialization. 

Keywords: medialogy, mass communication, sociocultural space, information and communication 
technology, media culture, media environment, media sphere management, media pedagogy.
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