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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации Одной из наиболее актуаль-
ных тенденций развития культуры в наши дни является нарастание 
влияния современных коммуникационных технологий, и реалии 
формирующегося информационного общества неизбежно подразуме-
вают поиск новых методов трансляции социокультурного опыта, ста-
вят перед научной общественностью задачу адекватного объяснения 
культурных трансформаций, возможностей их прогноза 

Один из наиболее авторитетных отечественных исследователей, 
основатель отечественной семиотической школы Ю М Лотман, от-
метил, что «органическая связь между культурой и коммуникацией 
составляет одну из основ современной культурологии Следствием 
эгого является перенесение на сферу культуры моделей и терминов, 
заимствованных из теории коммуникаций» Однако это процесс дву-
сторонний Современная культурологическая мысль гакже оказываег 
существенное влияние на развитие теории коммуникаций Сегодня 
мир вступил в фазу постиндустриальною развития По мнению Д 
Белла, как труд и капитал были центральными переменными в инду-
стриальном обществе, так информация и знания становятся решаю-
щими для постиндустриального общества Коммуникация есть обмен 
информацией Объемы коммуникативных погоков в информацион-
ном обществе выросли настолько, что у личности возникли трудно-
сги с приведением поступающей информации в единую, внутренне 
непротиворечивую систему Это явление Э Тоффлер назвал блип-
культурой, а не согласующиеся друг с другом фрагменты информа-
цни (объявления, команды, обрывки новостей) - блипами С их по-
мощыо человек конструирует свою модель реальности, часто не 
осознавая, насколько тот или иной блип отвечает сложившейся в ок-
ружающем мире ситуации, и это состояние во многом определяет ли-
цо современной культуры 

Культура наших дней, процессы инкультурации личности изме-
нились под интенсивным воздействием массовой коммуникации, и 
это иначе ставит вопрос культурной адаптации субъекта, определяет 
актуальность проблемы развития информационно-
коммуникационной культуры в современном обществе Культура ин-
формационного общества наследует культуру прежних состояний 
развигия общественных отношений, как информационное общество 
являеіся продолжением общества индустриального, и в современных 
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условиях информационно-коммуникационные технологии как фактор 
изменепия общества и культуры, интенсивно развиваюіся И, коль 
скоро любая практика вносит свои коррективы в теорию, одним из 
важнейших вопросов современного гуманитарного знания становится 
адаптацня представлений о культурном прогрессе к реалиям культур-
ной среды, в которой информационно-коммуникационная процессу-
альносгь становится доминирующей Невысокая степень разработан-
ности проблем коммуникативной культуры в отечественной культу-
рологии наглядно демонстрирует отсутствие в культурологической 
научной литературе общепринятой и четкой дефиниции коммуника-
тивной культуры 

Одной из важнейших научно-теоретических задач, когорые сто-
ят сейчас перед системой культурологической рефлексии, является 
коммуникационный анализ современных процессов передачи соци-
ального опыта, что связано с изучением коммуникационных детер-
минант современной культуры с позиций рго еі сопгга в контексте ге-
гелевской философии приобретений и утрат, осмыслением прогнозов 
и перспектив электронной культуры и настоящим этапом развития 
истории «очеловечивания» мира Безусловно, что сотворение новых 
коммуникационных субкультур и социокультурных систем должно 
служить развитию человеческого в человеке, формировать новые 
константы культурной среды 

Культуросозидающее значение современных коммуникацион-
ных систем продолжает быть объектом научных дискуссий сегодня 
вопрос об отнесении глобальной сети Интернет к числу средств со-
циокультурной коммуникации в научном сообществе остается откры-
тым Вместе с тем очевидно, что Интернет как сложная коммуника-
гивная среда востребована и находит свое место в системе социо-
культурных систем, пронизывая коммуникативное пространство и 
совершенствуя коммуникативную культуру Таким образом, сегодня 
Интернет является быстро развивающейся и наиболее слабо изучен-
ной средой коммуникативной культуры, тем не менее продолжающей 
расширять свое влияние 

На сегодняшний день происходит смена технологических пара-
дигм социокультурной коммуникации Рождается новая субкультура, 
Интернет становится все более эффективным средством как реализа-
ции индивидуального творческого и познавательного потенциала, так 
и продуктивного коллективного сотрудничества в целях решения об-
щих проблем, развития системы человеческих знаний, что особенно 
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важно в образовательной среде, в деле укрепления социалыюй роли 
образовательных учреждений сферы культуры 

Поэтому в контексте современных культурологических проблем 
актуальным является изучение человека познающего в новой системе 
социокультурных коммуникаций, новых способов восприятия куль-
турной информации, в том числе и электронных, информационно-
коммуникационных инноваций 

Степень изученносі и темы 
Глобальные социокультурные тренды, роль и значение новей-

ших информационных технологий в целом культуры изучались таки-
ми авторами, как А И Арнольдов, А С Ахиезер, П С Гуревич, Л Г 
Ионин, М С Каган, Э С Маркарян и др Также проблемы глобализа-
ции в культуре изучались известными западными авторами У Беком, 
Д Беллом, Ф Броделем, И Валлерстайном, Э Гидденсом, М Кас-
тельсом, О Тоффлером и др Концепция «постиндустриального» и 
«информационного» общества получила свое развитие в трудах У 
Бека, Д Белла, 3 Бжезинского, Дж Гэлбрейта, У Дайзарда и др, 
подробно проанализировавших социокультурные процессы совре-
менности, в том числе - в контексте проблем коммуникации 

Коммуникативная культура является адаптивным и эпистемоло-
гиическим фактором в социокультурной среде Она позволяет раз-
вить и упорядочить картину мира, обслуживая управление информа-
ционными потоками общества. Мы можем отметить, что прикладные 
аспекты коммуникативной культуры изучены весьма полно - по-
скольку они, по сути, являются основой коммуникативных (гумани-
тарных) технологий, широко применяющихся не только в рекламе, 
РК и ОК, но и практически во всех отраслях «экономики знания» Ве-
сомый вклад в изучение отдельных аспектов коммуникативной куль-
туры внесли в рамках своей профессиональной компетенции и пред-
ставители смежных с культурологией гуманитарных научных дисци-
плин - семиотики, лингвистики, психологии, социологии Так, единая 
модель коммуникативных ситуаций была создана известным лин-
гвистом Р Якобсоном и дополнена представителями отечественной 
семиотической школы - Ю Лотманом и А Пятигорским. 

Воздействие массовой коммуникации на современные культур-
ные процессы и идеологию было предметом рассмотрения таких ис-
следователей, как Л Н Землянова, В П Конецкая, П Лазарсфельд, Г 
Лассвелл, Р Мертон, М М Назаров, Э А Орлова, Г Г Почепцов, К Э 
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Разлогов, Э В Соколов В П Терин, А Я Флиер, Ю Хабермас, Г 
Шиллер и др 

Оідельный блок исследований представляют труды известных 
зарубежных и российских специалистов в области информационных 
технологий Л Бриллюэна, У Дайзарда, Э Дайсона, А С Дриккера, 
А И Ракитова, Д Тапскотта, Д Уилхелма, А Файнстейна, К Шен-
нона и др 

Для данного исследования большое значение имели работы об 
эволюции социокультурных коммуникаций в обществе и ее креатив-
ной роли в процессах культурного развития - школы Ю М Лотмана, 
А Моля, М Маклюэна, Д Белла 

Перспективные тенденции развития новых информационных 
гипертекстовых технологий, основанных на реальности виртуального 
мира, с позиций культурологии в определенной мере исследованы 
Э П Семенюком, В А Емелиным, Н А Носовым, М М Кузнецо-
вым, А Д Урсулом, А В Соколовым, О В Шлыковой и другими ав-
торами 

Интерпретация культуры личности на основе информационно-
коммуникационных теорий изучалась в работах В А Ремизова, М М 
Шибаевой и др 

Однако системное последовательное описание коммуникатив-
ной культуры с позиций культурологии отсутствует Даже наше ис-
следование посвящено прежде всего частному случаю практического 
применения коммуникативной культуры Все это - свидетельства то-
го, что феномен коммуникативной культуры воспринимается науч-
ным и экспертным сообществом как принадлежащий в большей сте-
пени к области практико-ориетированного, нежели теоретического 
знания 

Недостаточная степень разработанности проблематики комму-
никаіивной культуры в отечественной культурологии наглядно де-
монстрирует отсутствие в культурологической научной литературе 
общепринятой и четкой дефиниции «коммуникативной культуры», 
которая, по нашему мнению, отнюдь не тождественна культуре соци-
альной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информа-
ции, хотя и является важной частью ее структуры, обслуживая ее со-
ставляющие 

Осмысление коммуникативной культуры на уровне комплексно-
го междисциплинарного подхода требует выработки целостной гео-
рии, которой в настоящее время пока не существует Все это обу-
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словливает необходимосгь и возможность изучения познавательного 
потенциала коммуникационной культуры Ишернег-среды в рамках 
данного диссертационноіо исследования 

Объект исследования - коммуникативная культура современ-
ного общества 

Предмет исследоваиия - эволюция познавательных возможно-
стей современных электронных средств коммуникации на примере 
образовательного пространства вузов культуры 

Цель исследования - выявление познавательного потенциала и 
возможностей коммуникативной культуры в аспекте культурной 
трансляции информации с использованием современных каналов 
коммуникации, в частности глобальной сети Интернег 

Для достижения этой цели были поставлены следующие науч-
иые задачи 

1) выявить особенности коммуникативной культуры в условиях 
глобализации и иных доминирующих социокультурных трендов, 

2) проанализировать культуросозидаюшие функции коммуника-
ций в современных условиях, 

3) произвести структурный анализ коммуникативной культуры, 
4) исследовать перспективы влияния новых коммуникационных 

технологий на социокультурные среды в целом и на образовательные 
учреждения в частности, 

5) на основе специфики коммуникативной культуры на совре-
менном этапе развития цифрового общества обосновать познаватель-
ные возможности коммуникативной Интернет-среды, 

6) проанализировать характерные черты развития Интернета и 
информационно-коммуникационных технологий на примере веб-
сайтов вузов культуры и искусств 

Мстодологической основой исследования выступает культуро-
логический подход, требующий рассмотрения каждого конкретного 
культурного феномена как системы, органически связанной с окру-
жающими ее сферами культуры 

В данной работе автор опирался на фундаментальные мегодоло-
гнческие идеи современных наук о культуре и коммуникации Мето-
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дологически значимьши для исследования стали подходы структур-
но-функционального направления, в которых функции массовой 
коммуникации изучались на уровне общества и анализировались в 
качестве средства поддержания функционирования общества, куль-
турных норм и ценностей, образцов и идеалов, социокультурной 
общности и социальных связей, обеспечения преемственности куль-
туры и т п Методологически значимыми для данного исследования 
стали прогнозы российских культурологов относительно роли массо-
вой коммуникации в глобализующемся мире 

Теоретико-методологические компоненты культурологии, семио-
тики, коммуникативистики и пр применяются в настоящей работе в 
соответствии с особенностями сложного комплексного целого ком-
муникационной подсистемы культуры, дополняясь многообразием 
частнонаучных методов и теоретико-методологических оснований 
дисциплин, близких к теме исследования Формируемая таким обра-
зом системная теоретико-методологическая стратегия способна обес-
печить максимально доказательные результаты и обобщить накоп-
ленные теорегические наработки 

Основные методы исследования. В исследовании применена 
система теоретических и практических методов аналитико-
синтетическое изучение теоретических источников, поиск«и исполь-
зование аналогий, экстраполяция процессов, имеющих динамический 
характер, системно-деятельностный подход, структурно-
функциональный анализ При их выборе учитывалась специфика 
объекта и предмета диссертации 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, 
что в нем 

1) выявлена функциональная специфика коммуникационной 
культуры, уточнено понятие коммуникативной культуры, 

2) обозначены структурно-функциональные единицы коммуни-
кативной культуры, а именно коды коммуникации, сообщение, текст, 
дискурс, гипертекст, мем, коммуникативные и метакоммуникативные 
паттерны, паттерны восприятия (фреймы), 

3) выявлены основные культурные роли и назначения коммуни-
кативной культуры, которые заключаются в том, что она транслиру-
ет и формируег коммуникативную компетентность, в частности, 
транслирует коммуникативные коды, нормы и правила коммуника-

8 



ции, создает общее когнитивное поле, позволяет анализировать ком-
муникативное пространство для корректного определения вектора и 
целей коммуникации, вырабатывать стратеіию и тактику коммуника-
ции, позволяет осуществлять в ходе коммуникации совместные дей-
ствия, 

4) доказано, что коммуникативная культура способствует траис-
ляции и приумножению знаний, развитию социокультурного опыта, а 
также порождает новые социокультурные смыслы, 

5) обосновано, что Интернет служит культуросозидающим ин-
струментом, с помощью коіорого пользователь создает виртуальный 
контекст коммуникации, основанный исключителыю на нарративе 
(который либо дается коммуникантами, либо порождается их вооб-
ражением), 

6) проанализировано культурное влияние новых информацион-
ных технологий, заключающееся в их роли познавательных инфор-
мационных источников, исследованы оптимальные современные 
формы трансляции и популяризации познавательного материала в 
веб-сайтах вузов культуры и искусств 

Теоретическая значимоеіь исследования состоит в том, что 
оно 

1) расширяет теоретическую и эмпирическую базу для ком-
плексного анализа и решения проблем исследования коммуникатив-
ной культуры, уточняет понятие коммуникационной культуры и вы-
являет ее функции и структуру применительно к современному этапу 
развития системы культурных коммуникаций, 

2) позволяет осмыслить роль использования новых технологий в 
процессах изучения и популяризации социокультурной информации, 

3) на основе рассмотрения электронных носителей и интернет-
ресурсов в качестве средств сохранения, описания и трансляции 
культурных ценностей, традиций и кодов расширяет представления 
об уникальных возможностях культурных объектов, бесконечной по-
лифункциональности электронной культуры и познавательных воз-
можностях такого ее средства, как Интернет 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что основные результаты и выводы исследования могут быть исполь-
зованы в преподавании учебных дисциплин цикла культурологии, 
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коммуникативистики и информатики Материалы данного диссерта-
ционного исследования могуі быть использованы гакже 

©при разработке и коррекции культурной политики РФ, 
®при организации \ѵеЬ-серверов кулыурных учреждений и вы-

явлепии возможносгей их включения в мировую информационную 
Сеіь, 

• при создании информационных и социокультурных ресурсов 
для размещения их в Сети, 

© в системе повышения квалификации и дополнительном про-
фессиональном образовании работников кулыуры и искусств 

Основные положения, выносимые ма защиту 
1 Коммуникативная культура - атрибутивный компонент куль-

туры, обеспечивающий функционирование всех видов коммуникации 
- коммуникативных актов и процесса коммуникации - прежде всего 
посредством создания и поддержания (в том числе и путем межпоко-
лениой трансляции) общего для участников кода коммуникации (как 
вербального так и невербального), конвенциональных норм комму-
никации, коммуникаіивных и поведенческих паттернов, моделей 
когнитивной обработки информации 

2 Коммуникативная культура транслирует нормы и правила 
коммуникации в форме культурно-коммуникативной компетентно-
сги, которая, в свою очередь, определяет качество всех форм транс-
ляции социокультурного опыта и знаний Культурно-
коммуникативная компегентность заключается в умении эффективно 
пользоваться максимальным набором культурно-коммуникативных 
кодов, механизмов, инструментов и единиц коммуникации и мета-
коммуникации 

3 В эпоху электронных коммуникаций рождаются такие важ-
ные характеристики коммуникативной культуры, как анонимность 
коммуникаторов, дистангность коммуникации, горизонтальная (сете-
вая) организованность коммуникации, высокий уровень обратной 
связи, высокая скорость доступа к информации Глобальная сеть, яв-
ляясь совершенно новым пространством коммуникации, создает тех-
нологическую основу для формирования кулыурных сообществ са-
мого разного іипа от континентальных и национальных до регио-
нальных, социально-демографических, сексуальных и транслокаль-
ных и т п 
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4 В контексте формирования и трансформации кулыурно-
коммуникационных систем Интернет становигся социокультурным 
феноменом, активно влияющим на содержатсльное наполнение, спс-
цифику способов осуществления коммуникации и культурно-
познавательные процессы, в связи с чем Глобальная сеть высгупает 
эффективным средством освоения культурного наследия 

5 Рост числа и популярности веб-сайтов и порталов познава-
тсльного характера позволяет говорить о расширении поля современ-
ной коммуникативной культуры, ее структуры и функций, в связи с 
чем повышается потенциал гуманистического коммуникационного 
воздействия образовательных структур в сфере культуры, получаю-
щих возможность самостоятельного целевого воздействия на Интер-
нет-среду 

Апробация работы. Основные результаты исследования нашли 
отражение в 7 авторских публикациях, выступлениях на междуна-
родных научно-практических конференциях, таких как «Вузы куль-
туры и искусств в едином мировом образовательном пространстве» 
(2007), «Электронные визуальные искусства» (2007) и др Результаты 
исследования положены в основу учебно-методических разработок 
автора, а также читаемых им учебных дисциплин «\ѴеЬ-мастеринг», 
«Технологии корпоративных сайтов» и др, в которых рассматрива-
ются познавательные возможности Интернета как среды и средства 
коммуникативной кульгуры 

Диссертационное исследование обсуждено на заседании кафед-
ры культурной антропологии Московского государственного универ-
ситета куль гуры и искусств 24 сен гября 2007 г, протокол №2, и ре-
комендовано к защите 

II. Основное содержание диссертации 

Во введении рассматриваются актуальность, степень разрабо-
танности темы, цель, задачи, предмет, объект, теореіико-
методологические основания, методы и новизна исследования, ос-
новные положения, выносимые на защиту, а также теоретическая и 
практическая значимость диссертации 

Первая глава «Теоретико-методологические проблемы ком-
муникативной культуры» состоиі из трех параграфов В ней осу-
щесгвлен теорет ический аиализ проблемы, раскрыто культурологи-
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ческое содержание основных понятий - «коммуникативная культу-
ра», «коммуникация», изложены концептуальные основы культуро-
логического изучения различных форм и видов коммуникативной 
культуры 

В переом парагрифе «Структуриые единицы коммуникатт-
ной кулыпуры» анализируегся концептуальная и терминологическая 
специфика коммуникативнои культуры, исследуются дефиниции, ко-
торые в контексте современной культурологической научной мысли 
являются значительно противоречащими друг другу, рассматривается 
феномен коммуникационной культуры, ее структурных единиц и их 
взаимосвязей 

Говоря о коммуникации в культуре, автор различает коммуни-
кативный акт и процесс коммуникации Коммуникативный акі - од-
номоментная завершенная операция смыслового взаимодействия 
(прием-передача конечного объема информации), происходящая без 
смены участников коммуникации 

Процесс передачи культурных смыслов является протяженным 
во времени и состоит из череды коммуникативных актов Преобла-
дающий режим коммуникативных актов (подражание, управление 
или диалог) становится режимом соответствующего процесса комму-
никации 

В контексте семиотического подхода в культурологии коммуни-
кативная кульгура - эго умение правильно составить сообщение 
(коммуникативный уровень) и передать его надлежащим способом и 
в надлежащей обстановке (метакоммуникативный уровень), комму-
никативная культура в практическом смысле означает умение полу-
чить и дешифровать это сообщение Таким образом, основными 
структурно-функциональными единицами коммуникативной культу-
ры являются структурно-функциональные единицы собственно ком-
муникации и метакоммуникации 

Пользуясь современными постмодернистскими дефинициями 
культурно-коммуникационной проблематики, автор использует поня-
тие «дискурс» в качестве структурной единицы коммуникативной 
культуры, уточняя и расценивая его как последовательный обмен со-
общениями, в котором каждое последующее сообщение адресанта 
учитывает содержание предыдущего полученного им (адресантом) в 
качестве адресата и общий контекст коммуникации 

Основными структурными единицами культурной метакомму-
никации, по мнению автора, являются коммуникативные и поведен-
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ческие паттерны, когнитивные паперны. паттерны восприятия - і н 
фреймы Причем сегодня в постиндустриальном мире медиа, где 
личность испытывает непрерывное информационное давление, ког-
нитивные паттерны и фреймы зачастую выполняют в ходе коммуни-
кации бшіьшую смыслонесущую функцию, нежели сам текст 

Примениіельно к коммуникативной культуре можно говорить о 
степени владения структурно-функциональными единицами комму-
никации и метакоммуникации (культурію-коммуникативной компе-
тентности) Эта степень напрямую зависит от уровня общей социо-
культурной компетентности участника коммуникации 

Во втором параграфе «Функциональные едшшцы коммуни-
кативной культуры» рассмотрены основные действенные единицы 
коммуникативной культуры в аспекте познавательного процесса, где 
основным является адресант (создатель или посредник познаватель-
ной информации) и адресат (тот, кто познает получаемую информа-
цию) 

Автор подчеркивает, что коммуникативная культура транслиру-
ет нормы и правила коммуникации в форме культурно-
коммуникативной компетентности Под культурно-коммуникативной 
компетентностью понимается компетентносі ь, выраженная «в уровне 
полногы и свободы владения языками социалыюй коммуникации -
естественным разговорным (устным и письменным), специальными 
языками и социальными (профессиональными) жаргонами, языками, 
принятыми в данном обществе эгикега и церемониала, политиче-
ской, религиозной, социальной и этнографической символики, семан-
гики атрибутики престижности, социальной маркировки и пр 

В свою очередь, культурно-коммуникативная компетентность 
коммуникантов определяет качество межпоколенной (во времени) и 
пространственной (из одной точки в другую) трансляции социокуль-
турного опыта и знаний, а культурно-коммуникативную компетент-
ность сохраняет и транслирует коммуникативная культура - здесь 
круг замыкаегся 

Культурно-коммуникативная компетентность заключается в 
умении эффективно пользоваться максимальным набором коммуни-
кативных кодов, механизмов, инструменгов и единиц коммуникации 
и метакоммуникации, характерных для культурно-
коммуникационной системы данного уровня развития 

Авіор выделяет важнейшие факіоры, которые обусловливают 
адекватность коммуникации, среди кслорых фокусирует внимание на 
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таком из них, как наличие общего фонда знаний комм>никантов 
Коммуникативная и умственная деятельности связаны отношениями 
взаимного проникновения коммуникативная деятельность появляет-
ся или как результаі, или как исходная точка умственной деятельно-
сти Коммуникативная компетеитность, транслируемая коммуника-
тивной культурой, позволяет коммуникантам четко сформулировать 
коммуникатлвную цель, правильно выбрать стратегию и тактику 
коммуникации с учетом коммуникативных интенций адресага и адре-
санта 

Коммуникативная инкультурированность (знание кодов, норм, 
правил и конвенций коммуникации) способствует не только эффек-
тивной передаче информации, но и творческому переосмыслению ее 
А это творческое осмысление, в свою очередь, запускает механизм 
автокоммун и каци и 

Обосновывая основное назначение коммуникационной культу-
ры, автор огмечает, чго коммуникативная культура опосредованно 
(обслуживая коммуникацию) а) способствует трансляции знаний, 
социокультурного опыга и культурной компетентности, б) порождает 
новые социокультурные смыслы 

В третьем параграфе «Структурная специфика коммуника-
ттной культуры» исследованы те социокультурные институты, 
конвенциональные формы организации коммуникации и технические 
средства, которые позволяют коммуникативной культуре осуществ-
лять свои прямые и опосредованные функции 

В данной работе все структуры коммуиикативной культуры ус-
ловно разделяются на три уровня 

1) формирующие конкретное пространство коммуникации со-
циокультурные институции (институциональный уровень), 

2) технические средства коммуникации (технический уровень), 
3) культурные формы коммуникации 
Кпервому ( институционалыюму) уровню относятся 
в образоват ельные учреждения (школы, лицеи, колледжи, выс-

шие учебные заведения), 
а культурно-досуговые учреждения (театры, концертные залы, 

стадионы, клубы по интересам, ночные клубы), 
всредства массовой информации, 
Е научные учреждения, 
°Иіпернег 
Ко второму (техническому) уровшо огносятся 
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•документы (тексты) - книги, ауднозаписи, видео- и кинофиль-
мы, 

всредства массовой информации - печатные СМИ, іелевидение, 
радио, интернет-СМИ, 

вИнтернет (чаты, форумы и другие ресурсы) 
На третьем уровне структур коммуникативной кулыпуры-

обозначены только те культурные формы коммуникации, которые 
имеют отношение к тематике дисссртационного исследования, а 
именно беседа, лекция, семинар, тренинг, деловая игра, коілоквиум, 
экзамен (зачет), учебники, аудио и видео учебные пособия, интерак-
тивные обучающие программы 

Сама коммуникативная культура в целом (а не только ее струк-
туры) также разделена на гри уровня обыденный, корпоративный и 
профессиональный 

Обосновывая данную классификацию, автор уточняет, что она 
может детализироваться по другим прнзнакам, например, по верти-
кальному принципу или по горизонтальному, по принципу на основе 
диалогической или монологической коммуникации и др Выбор ос-
нования деления зависит от аспекта кучьтурной функциональности, 
значимого в данной коммуникационной системе 

Вторая глава «Интернет как социокультурное и коммуника-
тивное пространсгво» состоит из трех параграфов В главе автором 
рассматривается социокультурная функциональность среды Интер-
нет, анализируются концептуальные проблемы, связанные с совре-
менным уровнем теоретической рефлексии в этой области, в частно-
сти в связи с идеями Э Сепира, Л Тоффлера, М Маклюэна, М Кас-
тельса, Д Рашкоффа, и определяется влияние сети Интернет на фор-
мирование коммуникативной культуры и культуры социума в целом 

В первом параграфе «Кулыпура сети Интернет» автором от -
мечается, что в эпоху становления информационного общества воз-
действие Интернета на человека осваивает все большие сферы социо-
культурной деятельности 

Автор отмечает, что специфика Интернета в том, что в пем про-
исходит не диалог в привычном понимании, а «массовый» диалог 
(«полилог») - на форумах, в блогах и чатах собеседников, как прави-
ло, больше двух Но в силу гого, что коммуникация осуществляегся в 
письменном виде, она четко сгрукгурируется (сообщения приходят 
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последовательно, поочередно и с некоторой задержкой во времени) и 
погому каждый будет услышанным 

Интернет как часть медиапространства (инфосферы) отличается 
от обычной коммуникационной структуры тем, что сегодняшний 
уровень развития информационных технологий позволил сделать эту 
коммуникативную сеть не просто глобальной, но интерактивной, 
обеспечивающей высокую степень индивидуального воздействия 
личности на социокультурную среду 

В параграфе выявлены основные характеристики и проблемы 
сети Интернет, связанные с практически бесконечной итерацией дис-
тантность коммуникации, интерактивности системы, анонимность 
пользователя, а также проблемы достоверности информации, сохран-
ности значимой информации, конфиденциальности информации, ва-
лидности информации, этической ответственносіи пользователя за 
размещенную им информацию и его поведение в ходе коммуникации 
и др , рассмотрены социокультурные проекции этих коммуникацион-
ных признаков 

Во втором параграфе «Интернет как средство купьтурной 
коммуникации» автором рассматриваются культурно-
коммуникационные процессы второй половины XX в, повлиявшие 
на становление современного информационного общества Принци-
пиально важным событием, радикально повлиявшим как на направ-
ленность социальной динамики сообществ в целом, так и на состоя-
ние национально-культурной сферы их бытия в частности, стала так 
называемая «информационная революция», в результате которой ста-
ли формироваться глобальные информационные сети, транснацио-
нальные мультимедийные системы и тп Это обусловило большую 
прозрачность наций, которые до недавнего времени были сравни-
тельно замкнутыми «информационными организмами», отгорожен-
ными друг от друга политическими, идеологическими, технико-
коммуникационными, языковыми средствами самодостаточного бы-
тия Появилась техническая возможность формирования не только 
региональных, но и общепланетарных коммуникативно-
деятельностных систем в общедоступных областях социокультурной 
жизни 

Культурная инфосфера, порождение информационного общест-
ва, таким образом, стала новым пространством существования куль-
туры Культура существует в инфосфере в виде набора социокуль-
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турных мифов и коммуникативных папернов, от взаимодействия ко-
торых в инфосфере в значительной степени зависит реальная социо-
культурная динамика 

Сеть не только стала новым пространством бытования культуры 
(в том числе и коммуникативной), но и изменила многие принципы ее 
существования Автором упоминается в качесгве примера сетевая ли-
тература, в том числе и блоги (сетевые дневники, доступные другим 
пользователям), в когорых провозглашен принцип «каждый читатель 
является писателем» 

В параграфе рассматриваются такие понятия, присущие комму-
никации в информационных технологиях, как социальная перцепция 
и ритмическая структура общения В данном случае, социальная пер-
цепция рассматривается как позитивный момент, опирающийся на 
редуцированные средства Наряду с прямыми средствами построения 
образа другого человека (рассказы о себе, шутки, реакции на чужие 
шутки) учитываются и косвенные (частота продуцирования сообще-
ний, их стиль, степень подробности высказываний, соответствие эти-
кету электронной переписки и реакции на его нарушение другими 
людьми и т п ) Ритмическая структура общения в сети Интернет свя-
зана с отсроченостью и асинхронностью трансляции, что, в свою оче-
редь, негативно влияет на мотивацию дальнейшего общения 

Вышеперечисленные характеристики Интернет-
коммуникационной среды позволяют говорить о радикальной транс-
формации коммуникационных конвенций, формировании нового ти-
па коммуникационной культуры 

В третъем параграфе «Познавателыіые еозможности сети 
Интернет» автором рассматриваются процессы, ведущие к значи-
тельным структурным и функциональным изменениям в культуре и 
познавательной деятельности человека Эти изменения позволяют го-
ворить о деятельности человека в Интернете как новом виде культур-
ной реальности, который сочетает в себе свойства различных тради-
ционно выделяемых в культурологии видов деятельности (познава-
тельной, коммуникативной и творческой) 

Сегодня, несмотря на то, что пока традиционные формы систе-
мы просвещения доминируют в процессах социализации и инкульту-
рации подрастающего поколения, бурное развитие технических 
средств передачи информации уже позволяет использовать ее для 
межпоколенной трансляции национальных традиций, обрядов, пове-
денческих норм, эстетических предпочіений и прочих составляющих 
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набора социальных ролей и ценностных ориентаций, исторически 
сложившихся в данном обществе 

Автор высказывает предположение, что освоение социокуль-
турного пространства Интернета может привести к позитивным гло-
бальным преобразованиям личности путем качественной трансфор-
мации коммуникативной и познавательной деятельности, а также 
стиля обучения и шире - познания в целом Развитие навыков осуще-
ствления познавательной деятельности посредством Интернета мо-
жет стимулировать не только развитие познавательных действий в 
рамках традиционной деятельности (реализация принципа возврат-
ных воздействий), но и личностный рост (генерализация преобразо-
ваний) Растущая интернетизация образовательной сферы вносит в 
нее, несомненно, свободу творчества и интеллектуальной деятельно-
сти, освобождает человека, его мышление от необходимости прове-
дения множества рутинных операций Компьютеризация, помимо 
вышесказанного, фактически «снимает пространственно-временные 
ограничения в работе с различными источниками» искомой инфор-
мации и уже этим способствует «увеличению темпа и ритма мысли-
тельной деятельности» 

Введение новых информационных технологий предопределяет 
необходимость преобразований всей сферы общения в процессе по-
знания, открывая тем самым принципиально новый путь функциони-
рования и освоения коммуникативной культуры 

Третья глава «Становление и развитие коммуникативно-
сетевой культуры образовательного пространства» состоит из 
двух параграфов 

В первом параграфе «Совремеппая коммуникативно-сетевая 
культура в России: основные характеристики и проблемы», про-
слеживая эволюцию коммуникативно-сетевой культуры в России, ав-
тор подчеркивает, что для современного пользователя компьютерной 
техники Интернег перестал быть обыкновенным средством передачи 
информации, он выступает социокультурным феноменом, оказываю-
щим все более возрастающее влияние как на поведение человека как 
социальной единицы, так и на природу коммуникаций и как следст-
вие социального взаимодействия 

В ходе проведенного исследования обосновывается, что комму-
никативно-сетевая культура обуславливается влиянием сетевых тех-
нологий на формирование творческих возможностей и способностей 
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личности Коммуникативно-сеіевая кульгура включаег в себя пред-
метные реіульгаты деятельностн общества и конкреіного человека, 
полученные на основе использования инструментов виртуальной 
культуры (Интернет, результаты познания сетевой культуры, сетево-
го искуссгва, сеіевой лики и морали, произведения искусства, нор-
мы морали и права), а также мировоззрение, знания, умения, навыки, 
позволяющие использовать весь поіенциал коммуникативной куль-
туры в эпоху цифровых технолоіий 

Автор уточняег понягие коммуникативно-сетевой культуры, от-
мечая, что это структурный компонент коммуникативной культуры, 
отражающий уровень развития информационного общества на этапе 
электронных коммуникаций и во многом определяющий познава-
тельный потенциал современного человека 

Во втором параграфе - «Особенности коммуникативпо-
сетевой среды вуза культуры» осмысливается такой раздел комму-
никавтино-сетевой культуры образовательного пространства, как 
сайтостроение, а также продвижение образовательного контента Со-
временное образовательное учреждение в сфере культуры и искусств 
является активным субъектом, способным целевым образом воздей-
ствовать на кульгурные процессы как в своем регионе, так и в пре-
дельной удаленности, используя, в том числе и интернет-технологии 
Автор утверждает, что в настоящее время практически не разработа-
ны критерии контентной и структурной наполнености сайта как эле-
мента коммуникативно-сетевой культуры, притом чіо именно они 
максимальным образом влияют на значение предоставляемых сведе-
ний Практически отсугствует набор обязательных и дополнительных 
рубрик, отражающих познавателыіые и коммуникативные потребно-
сти пользователя сайта вообще и сайта вуза культуры в частности В 
качестве возможного варианта предлагаегся модель сайт кафедры 
мультимедийных технологий и информационных систем МГУКИ 
Кгхр /Лѵ\ѵ\ѵ ѵігі ІШ8ІІ ш, в котором обоснованы разделы меню, позво-
ляющие осуществлять акт коммуникации в системе «преподаватель-
студент», «студент-студент», «выпускник вуза-абитуриент», «кафед-
ра-партнеры-работодатели» и др 

Основные выводы нашего исследования подтверждают гипоте-
зу, развитую в работах ряда исследователей К Вельтмана, Ч Гира, 
О В Шлыковой и др, что Интернет выступает мощным познаватель-
ным средством в освоении культурного наследия В свою очередь, 
Интернет можно рассматривать и как социокультурный феномен, 
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влияющий па способы коммуникации, способы познания и воспри-
ягия культурно значимой информации, на тип познания и т д 

Веб-сайты и порталы познавательного характера выступают од-
ной из эффективных форм познавательной и креативной деятельно-
сти личности, а их создание позволяет говорить о расширении поля 
современной коммуникационной культуры, ее структуры и функций 

В заключении подводятся итоги предпринятого исследования, 
содержатся выводы и предложения по дальнейшему изучению про-
блемы 
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