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Медиатизация мира повседневности — насущная потребность современно-
го этапа цивилизационного развития (Вартанова, 2019; Коломиец, 2020; Демина, 
2021; Гуреева, 2021). Она вызвана необходимостью обеспечения единства созна-
ния и деятельности участников повседневной социальной практики для преодо-
ления острого дефицита публичности этого мира — одной из важных причин 
роста противоречий и конфликтов в нем (Вахнина, 2019; Гришина, 2008). По-
вседневность есть реализация в процессе общественного бытия существующих 
и выработка новых культурных норм, стандартов и ценностей, формируемых 
жизненным опытом индивида и социума. Она выступает как сочетание различ-
ных видов специализированной и обыденной деятельности, детерминированных 
ценностными ориентациями человека, переживающего здесь и сейчас как насто-
ящее, так и неотъемлемое от него прошлое, как субъективно, в живом восприя-
тии, так и объективно как данность, налагающую отпечаток на настоящее (Бело-
винский, 2012).

Современные социальные науки, отмечает Е.Л. Вартанова, уже несколько 
десятилетий рассматривают конфликт как неотъемлемую часть повседневной 
общественной жизни, которая через возникновение и разрешение противоречий 
приводит социум к изменениям (Вартанова, 2021). Это подтверждает и широ-
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кий круг исследований по проблемам публичности в целом и медиапубличности 
в частности. Проблемам публичности посвящены многие работы зарубежных  
(И. Кант, Х. Арендт, Ю. Хабермас, Н. Луман) и отечественных исследователей 
(Е.Л. Вартанова, С.Г. Корконосенко, С.С. Бодрунова, М.А. Бережная, Т.И. Фро-
лова, И.Н. Демина и др.).

Е.Л. Вартанова связывает понятия медиатизации и публичности с проблема-
ми разрешения конфликтов. Однако медиатизация как информационный обмен, 
осуществляемый на основе медиакоммуникационного пространства, вовлекает 
систему интеллектуального творчества — экономического, политического, науч-
ного, образовательного, художественного и другого — в процессы самопозна-
ния миром повседневности самого себя как объекта самодвижения, текучести, 
изменчивости (Смирнова, 2020). Е.Л. Вартанова обращает внимание на такой 
аспект взаимосвязи конфликта и медиа, как конфликтный дискурс современной 
журналистики, ее цивилизационный медиадиалог, создающий в информацион-
ном потенциале медиа картину конфликтной ситуации в мире повседневности, 
непрерывно обновляя эту картину на основе происходящих событий (Вартанова, 
2021).

Медиатизация тесно связана с обеспечением свободы интеллектуального 
творчества творцов инноваций, создающих инновационные ресурсы, преодоле-
вающие конфликтные ситуации, и творчеством тех, кто эти ресурсы использует в 
своей деятельности участвуя в типизации предлагаемых конструктов (Владими-
рова, 2020). Мир повседневности на основе медиатизации всегда в поиске. Со-
ставляющие его индивиды, различные общности всегда устремлены к познанию 
и реализации своих стратегий жизни (Борсяков, 2013).

Медиатизация неразрывно связана с обеспечением оптимизации процессов 
социального взаимодействия, в котором решающую роль начинает играть взаи-
модействие интеллектуальное в связи с процессами преобразования физического 
и умственного труда в труд интеллектуальный, с развитием системы интеллекту-
ального творчества.

В этих условиях существенно обостряются противоречия и конфликты в 
мире повседневности, которая призвана гармонизировать традиционные ресурсы 
повседневного мышления и повседневной практики с ресурсами инновационны-
ми, которые оптимизируют, типизируют изменяющийся характер общественного 
труда (Анохина, 2015). Необходимость непрерывно осмысливать возникающие 
противоречия требует значительной актуализации функций мира повседневно-
сти познавать самого себя, осмысливать и переосмысливать конфликтные ситуа-
ции в нем, а также непрерывно предлагать образцы мышления и деятельности в 
соответствии с достижениями социального творчества, ростом объема невостре-
бованных обновляемых ресурсов интеллектуального потенциала общества, спо-
собствующих преодолению растущих в этом мире противоречий и конфликтов.

Мир повседневности как коллективный субъект объединяет в единое целое 
индивидов как участников текущей социальной практики. Повседневное мыш-
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ление и повседневная деятельность требуют их единства в процессе самодвиже-
ния этого мира на его цивилизационном пути (Рубинштейн, 1975). Это единство 
достигается на основе культуры повседневности, в том числе и конфликтологи-
ческой культуры. В результате происходит непрерывное обогащение интеллекту-
ального творчества участников этой практики (Демина, 2021).

Медиатизация мира повседневности призвана реализовать эту функцию 
рефлексии в повседневном, каждодневном режиме взаимодействия изменчиво-
сти и устойчивости культуры повседневности. В рамках этого процесса рожда-
ется событийность — актуальная изменчивость мира повседневности. Позна-
вать мир – значит познавать изменчивость этого мира (Палей, 2014), реализуя 
поток событий, вбирающих в себя инновационные ресурсы, типизация которых 
в социальной практике обеспечивает устранение возникающих противоречий и 
конфликтов. Одним из важных факторов этой медиатизации выступает инфор-
мационный обмен в медиа-коммуникационном пространстве, который не только 
реализует эту функцию, но и объединяет оптимизацию всего информационного 
обмена в рамках этого пространства.

Функцию рефлексии осуществляют журналистика (Муминов 1998; Вара-
кин, 2007; Дмитровский, 2019), а также другие виды интеллектуального твор-
чества, связанные с культурой повседневности, с повседневным мышлением и 
повседневной деятельностью. Медиатизация мира повседневности неразрывно 
связана с информационной революцией и является важным фактором осмысле-
ния и переосмысления этим миром самого себя на современном цивилизацион-
ном этапе.

Медиатизация по сути — это рефлексивное взаимодействие. Это организа-
ция продуктивного творческого мышления как особого механизма, предлагаю-
щего сферу отношений, взаимодействий, встроенную в систему информацион-
ных отношений, именуемых медиапубличностью (Никитина, 2013). Субъекты 
медиатизации не только созидают непрерывно обновляемый информационный 
потенциал в повестке дня медиа. Они обеспечивают непрерывное превращение 
потенциальной информации медиа в реальную информацию сознания аудитор-
ных групп. Авторская и редакторская деятельность регулирует информационный 
обмен между участниками цивилизационного диалога медиа в рамках управлен-
ческого цикла (Вартанова, 2017). При этом важнейшее место в управленческом 
цикле занимает конфликтологическая функция.

Авторская и редакторская деятельность в процессе медиатизации оптимизи-
рует процесс культурно-цивилизационного медиадиалога своим участием в этом 
диалоге и своей оптимизацией этого диалога в динамичном режиме повседнев-
ности. Ее поток медиасообщений характеризует картину изменчивости в мире 
повседневности как совокупность типов, инновационных образцов мышления и 
деятельности, типизацию которых необходимо непрерывно обновлять.

Непрерывно обновляемый информационный потенциал медиа представ-
ляет собой интегрированный результат культурно-цивилизационного диалога 
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между участниками текущей социальной практики как процесс осмысления и 
переосмысления ими сложившейся в данный момент конфликтологической си-
туации этого мира и отбор инновационных образцов мышления и поведения, 
которые могут быть использованы в ее разрешении, в оптимизации единства 
сознания и деятельности всей совокупности участников текущей социальной 
практики. По сути это непрерывно обновляющийся результат цивилизацион-
ного диалога, решение дилеммы индивидуального и общественного сознания, 
объективизация в медиатексте, аудио- и видеоряде модели повседневного мыш-
ления как системы конструируемых типов (Шюц, 1988). Модель, отраженная в 
потенциальной информации, которая в процессе ее освоения аудиторией может 
стать реальной информацией познающего аудиторного субъекта. Причем мо-
дель информационного потенциала не только собирает эту информацию, но и 
оптимизирует ее в процессе редактирования научного, художественного, лите-
ратурного и др.

Таким образом, медиатизация предполагаемой модели обновления потен-
циала культуры повседневности включает прилагаемые образцы мышления, об-
щения и деятельности, которые смогут оптимизировать систему целеполагания 
и целеосуществления личности, различных общностей, мира повседневности в 
целом. По сути, в содержании информационного потенциала медиа формируется 
и непрерывно обновляется модель инновационных ресурсов культуры повсед-
невности, способной типизировать текущую социальную практику на основе 
достижений событийного интеллектуального потенциала, рождаемого в рамках 
интеллектуального творчества (Луков, 2008).

Повседневная жизнь — это повседневное мышление и повседневная дея-
тельность, их единство достигается в процессе самодвижения мира повседнев-
ности как в преодолении дилеммы индивидуального и коллективного сознания.

В условиях социальной трансформации обостряются противоречия и 
конфликты в рамках мира повседневности как фактор защиты общества от 
роста дезорганизованности и хаоса на его цивилизационном пути (Зарубина,  
2011).

Это единство может быть достигнуто на основе культурно-цивилизаци-
онного диалога между акторами интеллектуального творчества, осуществляе-
мого в медиа-коммуникационном пространстве (Демина, 2021; Корконосенко,  
2020).

Субъектом этого диалога выступают представители различных видов твор-
чества из различных социальных реальностей. Медиатизация как социальное 
взаимодействие в медиакоммуникационном пространстве имеет своим конечным 
интегративным результатом непрерывную культурно-цивилизационную самои-
дентификацию личности, различных малых миров, всего мира повседневности 
по отношению к изменяющимся условиям жизнедеятельности социума. Одним 
из важнейших является рождение новых актуальных образцов мышления, обще-
ния, деятельности, которые непрерывно обновляют информационный потенциал 
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медиа, жизненный мир аудиторных общностей: личностей, различных групп, оп-
тимизируя их стратегии жизни в их системных целеполаганиях и целеосущест-
влениях (Гончаров, 2012; Гончаров, 2006; Демина, 2016).

Каковы системные качества медиатизации как фактора осуществления со-
циального взаимодействия в мире повседневности? Прежде всего в том, что она 
обеспечивает превращение потенциальной информации, рожденной в рамках ин-
теллектуального творчества, в реальную информацию, непрерывно осваиваемую 
массовой аудиторией медиа в процессе ее возникновения. Авторами — создате-
лями этой инфосферы как медиасферы, как медиапространства, ее потребителя-
ми выступают широкие круги участников текущей социальной практики.

Журналистика как интеллектуальная система неразрывно связана с жизнен-
ным миром участников текущей социальной практики (Шкондин, 2014). Моде-
лирование, непрерывное обновление этого мира в повестке дня медиа происхо-
дит в процессе культурно-цивилизационного диалога, осуществляемого в рамках 
медиакоммуникативного пространства. Это пространство охватывает всю сово-
купность действующих в рамках мира повседневности субъектов культурно-ци-
вилизационного процесса.

Медиатизация — это процесс трансформации системы социального взаимо-
действия в условиях современного цивилизационного этапа. Он характеризуется 
активным развитием интеллектуального творчества и современных информаци-
онных технологий. По сути, речь идет о медиатизации культуры повседневности, 
в том числе культуры конфликтологической (Тулупов, 2009). Медиатизация мира 
повседневности неразрывно связанна с процессами осмысления и переосмыс-
ления настоящего всей наличествующей в нем общностью участников текущей 
социальной практики и конструированием будущего.

Медиатизация способствует индивидуальной и коллективной рефлексии 
мира повседневности на основе процессов непрерывной гармонизации традици-
онного и инновационного этой культуры (Луков, 2008; Луков, 2006). Рефлексия 
состоит в непрерывном выявлении противоречий, конфликтных ситуаций, в об-
новлении образцов мышления и деятельности личности, различных общностей, 
организаций, мира повседневности в целом, которое обеспечивает преодоление 
противоречий и конфликтов в нем на основе результатов интеллектуального 
творчества в социуме.

Медиатизация призвана оптимизировать процессы рефлексии культуры по-
вседневности в соответствии с характером противоречий, конфликтов, рожден-
ных в этом мире, а также в соответствии с результатами интеллектуального твор-
чества, направленного на преодоление этих противоречий и конфликтов в том 
числе в рамках конфликтологической культуры.

Пока возрастание оптимизации процессов рефлексии в мире повседнев-
ности оставляет желать лучшего. Так, говоря об экономической журналистике,  
И.Н. Демина отмечает, что пока недостаточно активизированы ее функции в ком-
ментировании и экспертизе принимаемых акторами решений, предоставлении 



15

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2022 № 1

объективной, релевантной и актуальной информации аудитории для принятия 
решений в процессе целеполагания своей экономической деятельности (Демина, 
2021).

Важно непрерывное осмысление и переосмысление всем миром повседнев-
ности проблемных, конфликтных ситуаций, формирование образа возникающих 
проблем, возможных причин противоречий и конфликтов, а также путей выхо-
да из этих ситуаций. Важным фактором этой рефлексии мира повседневности 
в самопознании себя как непрерывно изменяющегося коллективного субъекта 
текущей социальной практики выступает система интеллектуального творче-
ства. Она непрерывно исследует происходящее, обновляет образцы мышления 
и деятельности и внедряет их в процессы целеполагания и целеосуществления 
участников текущей социальной практики. Тем самым обеспечивается культур-
но-цивилизационная самоидентификация этих участников как субъектов осовре-
менивания настоящего и конструирования будущего.

По сути, коллективная рефлексия, осуществляемая интеллектуальным твор-
чеством мира повседневности, есть процесс оптимизации культуры повседнев-
ности, который состоит в том, чтобы непрерывно гармонизировать устойчивость 
и изменчивость в этом мире традиционных интеллектуальных ресурсов в нем и 
инновационных, которые рождаются и осваиваются в текущей социальной прак-
тике. Медиатизация как осуществление оптимизации информационного обмена 
в мире повседневности на основе медиакоммуникаций обеспечивает объекти-
вацию в информационном потенциале медиа все более возрастающего объема 
ресурсов интеллектуального творчества. Она способствует реализации через ме-
диасистему коммуникативных функций всех социальных реальностей — эконо-
мической, политической, научной, образовательной, художественной и других, 
интеллектуального творчества в них (Келле, 2001). Медиатизация характеризует 
новое качество информационного обмена, который осуществляется через медиа-
коммуникационное пространство.

Медиатизация — функция мира повседневности как главной социальной 
реальности, которую эта реальность делегирует медиасистеме. Эта функция в 
первую очередь связана с противоречиями, конфликтами, конфликтными ситу-
ациями, которые непрерывно возникают в современной системе общественного 
разделения труда. Происходит «расширение» личности, о котором писал М. Ма-
клюэн (Маклюэн, 2003).

Медиатизация тесно связана с необходимостью непрерывно осмысли-
вать и переосмысливать миром повседневности культурно-цивилизационный 
процесс, обеспечивающий полноценное выявление противоречий и конфлик-
тов, нарушающих единство сознания и деятельности личности, всего сообще-
ства участников текущей социальной практики. И не только выявление, но и 
создание постоянно меняющихся образов этих конфликтных ситуаций в жиз-
ненном мире личности, различных сообществ, но и моделирование новых об-
разцов мышления и деятельности, которые могут преодолеть конфликтные си-
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туации, обновляя культуру повседневности, в том числе и конфликтологическую  
культуру.

На современном этапе требуется актуализация функций системы интеллекту-
ального творчества. Она реализует в первую очередь функции оптимизации жиз-
ненного мира личности, различных общностей, всего мира повседневности на ос-
нове ресурсов здравого смысла, объединяющих мир повседневности как единую 
организацию в единстве процессов управления и самоуправления (Тощенко, 2016; 
Тощенко, 2015). Мир повседневности как коллективный субъект объединяет в еди-
ное целое индивидов как участников текущей социальной практики. Повседневное 
мышление, повседневная деятельность требует их единства в процессе самодви-
жения этого мира на его цивилизационном пути. Это единство достигается на ос-
нове культуры повседневности, которая непрерывно обогащается интеллектуаль-
ным творчеством участников этой практики и осваивается ими.

Медиатизация — это функция мира повседневности, обеспечивающая но-
вое качество информационного обмена в нем, вызванное необходимостью акту-
ализировать и дигитализировать этот мир на современном этапе цивилизацион-
ного развития. Ее сущность состоит в непрерывном динамичном осмыслении и 
переосмыслении всей сообщностью участников текущей социальной практики 
конфликтных ситуаций в этом мире на основе динамичного моделирования об-
разцов повседневного мышления и повседневной деятельности как типовых кон-
структов обновления настоящего и конструирования будущего.

Медиатизация мира повседневности должна осуществляться на основе каче-
ственного обновления системы интеллектуального творчества, обеспечивающей 
свободу этого творчества в условиях интеллектуализации общественного тру-
да. В этих условиях активизируется культура повседневности, способствующая 
гармонизации традиций и инноваций в этой культуре. На основе культурно-ци-
вилизационного медиадиалога создается возможность обеспечивать самоиден-
тификацию личности, различных социальных реальностей — экономической, 
политической, научной, образовательной и других по отношению к проблемным 
ситуациям в мире повседневности и инновационным способом решать назревшие 
социальные проблемы в мире повседневности на основе типизации предлагае-
мых конструктов в текущей социальной практике, способствующих достижению 
единства повседневного сознания и повседневной деятельности в соответствии с 
развитием условий жизнедеятельности общества.

Медиатизация — это назревшая общественная необходимость преодоления 
дефицита публичности в мире повседневности, требующего оптимальных ин-
формационных отношений между участниками интеллектуального творчества, 
теми, кто создает инновационные ресурсы и теми, кто их использует в своей 
практической деятельности.

Медиатизация должна стать основным фактором преодоления противоре-
чий современного цивилизационного этапа как эффективная система интеллек-
туального взаимодействия в мире повседневности.
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