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Глобализация придает цивилизационное и культурное своеобразие миру 

личности. Сетевое взаимодействие людей в интернет-пространстве стало 

определяющей характеристикой городской цивилизации XXI в. Инфор-

мационно-сетевое окружение человека является неотъемлемой частью 

его жизни. Культурное своеобразие выражается в том, что личность ус-

ваивает ценности и нормы в динамично изменяющихся условиях и ран-

жирует их в соответствии с собственными жизненными установками и 

социальными ролями. Одновременно личность оказывается под воздей-

ствием многообразных узлов сетевых коммуникаций, осуществляющих 

постоянную перекачку информации под воздействием ресурсов беспро-

водных технологий и масс-медиа. Включенность в интернет-

коммуникации актуализирует степень ответственности человека перед 

массовой «сетевой» аудиторией. Глобализация переплетает профессио-

нальную и повседневную жизнь человека. С позитивной точки зрения 

это может рассматриваться как способ приобретения навыков высокой 

самоорганизации, как получение дополнительной возможности выбора 

личностного самоопределения, как расширение взаимных обязательств; 

с негативной – как риск потери конфиденциальности, как риск снижения 

речевой активности собеседников в сети.  
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Глобализационные проявления охватили практически все сферы 

жизнедеятельности человека и общества: коммуникационно-сетевую, 

экономическую, экологическую, сферу организации труда, сферу граж-

данского общества, сферу досуга и другие. Стремительное расширение 

интернет-коммуникаций актуализирует потребность в осмыслении ци-

вилизационного и культурного своеобразия мира личности, живущей в 

условиях расширения сферы информационно-сетевого общества. Ко-

ренным образом меняется конфигурация социальных взаимодействий 

человека, что ведет, с одной стороны, к приобретению навыков высокой 

самоорганизации, к получению дополнительной возможности личност-

ного и профессионального самоопределения, с другой стороны – к на-

растанию риска потери приватности частной жизни. 

Мир личности уникален и представляет собой сложный и много-

мерный континуум, разворачивающийся от глубинного самоощущения 

до вербализации концептуализированных представлений о себе в сете-

вом контексте. Исследователи самых разных направлений связывают 

эти представления с профессиональной деятельностью человека и с те-
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ми смыслами и ориентирами, которыми он руководствуется в своей по-

вседневной жизни [3; 7; 8]. По мере обращения социального опыта и 

общественных кругов к транснациональной открытости отдельный че-

ловек сталкивается с трудностями освоения ценностей и норм. В дина-

мично изменяющемся мире он не успевает ранжировать поток инфор-

мации в соответствии с собственными жизненными установками и со-

циальными ролями. Мир личности оказывается вовлеченным в много-

образные узлы сетевых коммуникаций, осуществляющих постоянную 

перекачку сообщений под воздействием ресурсов беспроводных техно-

логий и средств массовой коммуникации. 

В условиях глобализации цивилизационные и культурные компо-

ненты жизни современного человека становятся как никогда взаимопере-

плетенными. В данной статье поднимается вопрос о том, что цивилиза-

ционные характеристики мира личности отражают вовлеченность чело-

века в транспортные, коммуникационные и энергетические сети, а куль-

турные – высвечивают индивидуальную ответственность за коммуници-

рование в этих сетях, моральные обязательства перед «сетевой» аудито-

рией, корректирующей его знания, представления, нормы и ценности. 

В исследовательской среде фиксируется «узкий» и «широкий» 

диапазон применения термина «глобализация». Глобализация в узком 

смысле, с посыла М. Кастельса, – это собирательный образ ключевых 

видов виртуальной экономической деятельности, разворачивающейся 

на основе компьютерных сетей и поддерживающейся информационно-

сетевыми технологиями. Широкий смысл глобализации, в интенции 

У. Бека, – это многообразие взаимных переплетений экономического, 

культурного, политического, военного, экологического характера [1, 

с. 25–27, 40]. В таком контексте отчетливо видны два аспекта глобали-

зации – непосредственный (глобализация как результат интенсифика-

ции взаимосвязей и взаимозависимостей поверх культурно-

национальных границ) и опосредованный (глобализация как унифици-

рованная информация, внедренная в сознание человека с помощью 

масс-медиа) [там же, с. 89]. 

С глобализационными процессами сопряжено «сетевое общест-

во». Это понятие уже прочно вошло в семантический арсенал исследо-

вателей, занимающихся анализом современной информационной эпохи. 

И. Пригожин в числе первых заговорил о формировании сетевого типа 

общества, в котором социальная структура вынуждена напрямую реаги-

ровать на «революционное развитие информационной техники» [6, 

с. 24]. Интерпретируя становление сетевого общества в его синергети-

ческом диапазоне, ученый обозначил этот процесс как результат качест-

венных перемен, произошедших в момент «прерывности» развития. Ка-

чественный переход от одних форм развития к другим фиксируется в 

точках бифуркации, меняющих прежние представления человека о при-

роде и обществе. Нестабильность системы и нелинейность ее развития – 
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это два обязательных условия, способствующих вариативности лично-

стного выбора и самоорганизации [там же, с. 25]. В контексте такого 

рода выбора и самоорганизации и формируется сетевое общество как 

нелинейная система, включающая обязательное взаимодействие и взаи-

мовлияние всех социальных форм и отношений. 

В условиях расширяющегося информационно-сетевого общества 

остро встает вопрос о культурной глобализации. В арсенале исследова-

тельской мысли уже накопилось много постановочных вопросов. Озна-

чает ли глобализация разрушение единства культурно-локального про-

странства? Способствуют ли глобализационные процессы возникнове-

нию ложных интерпретаций действительности, основанных на конку-

рентных противостояниях между национальными акторами, их иден-

тичностями, жизненными пространствами и личными ситуациями, с од-

ной стороны, и транснациональными игроками – с другой? Не заменя-

ется ли в представлениях личности процесс восприятия информации 

символами товарного знака, взятыми из рекламного и имиджного ди-

зайна мультинациональных концернов, которые широко используют 

беспредельный мир информационных технологий? 

Образ жизни современного человека представляет собой кульми-

нацию многовекового процесса создания, применения и интеграции 

транспортных, коммуникационных и энергетических сетей. Личность, 

ее окружение, город/поселение, экономика и культура – все это уже не-

возможно разделить с помощью стен жилища или национально-

территориальных границ. Все эти константы оказались неразрывно свя-

заны густой паутиной взаимозависимостей. В этой связи по-новому 

звучит известное выражение «эффект бабочки». Сформулированное 

Э. Лоранцем для обозначения свойств некоторых хаотичных систем, 

оно отражает тезис: незначительное влияние на систему может иметь 

большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в 

другое время [11]. Этот тезис символизирует сетевой, а следовательно, 

глубоко взаимозависимый характер коммуникаций: в таком контексте 

пещера в Афганистане может угрожать нью-йоркскому небоскребу, а 

ребенок в Бостоне в социальном и культурном плане связан со своей 

мельбурнской бабушкой [5, с. 273]. «Эффект бабочки» означает сего-

дня, что круги взаимодействия и взаимные обязательства не могут более 

ограничиваться ближайшими родственниками, соседями, сокурсниками 

по университету, коллегами по работе, городом, государством и други-

ми странами. Неминуемо сетевые коммуникации выходят на глобаль-

ный, в полном смысле этого слова, уровень. 

На фоне многообразия проблем выделяется вопрос «глобализа-

ции биографии», т. е. частной, приватной жизни индивида. Глобализа-

ция биографии означает, что мир со всей его многомерностью и проти-

воречивыми проявлениями разворачивается не где-то там снаружи, а в 

самом центре жизненного мира личности: в мультикультурных браках и 
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семьях, на производстве, в кругу друзей, в кинотеатрах, в супермарке-

тах, во время слушания музыки, в ходе спортивного матча, наконец, в 

школе и в университете. 

«Глобализация биографий», этот термин, артикулируемый 

У. Беком, означает не любую полилокальность, а только ту, которая 

«перешагивает» границы разделенных миров – границы между страна-

ми, религиями, культурами, цветом кожи и т. п., ту, чьи противополож-

ности должны и могут вмещаться в жизнь отдельного человека. Тради-

ционное представление о том, что сращивание нескольких образов жиз-

ни в повседневном мире одного человека должно непременно означать 

перенапряжение его жизненных сил, теряет свою актуальность. Тран-

зитность ритма жизни становится нормой. Теперь в центре внимания 

оказывается «внутренняя мобильность» человека, понимаемая как пе-

ремещение социальной единицы жизни, обучения и деятельности (се-

мья, брак, учеба, работа) не между одним пунктом и другим, а перма-

нентное движение «туда-сюда», одновременное пребывание «здесь-и 

теперь» [1, с. 135]. 

Сегодня приватная жизнь человека не привязана к какому-либо 

определенному месту, это уже не устоявшаяся, оседлая жизнь. Это 

жизнь «в пути» (в прямом и переносном смысле данного слова) – жизнь 

в автомобиле, в самолете, в поезде, у телефона, в Интернете, жизнь, 

поддерживаемая разного рода масс-медийными ресурсами. По большо-

му счету это транснациональная жизнь. Техника и сетевые технологии 

служат человеку средством преодоления времени и пространства. Сете-

вые коммуникации минимизируют расстояния, восстанавливают бли-

зость, создают дистанцию «вблизи». Можно «отсутствовать» в каком-

либо месте, одновременно «присутствуя» в нем. Находиться, например, 

в одном офисе уже не означает коммуницировать «сообща», а общаться 

уже не означает быть в одном и том же месте. В сфере организации тру-

да уже укрепился термин «мобильный работник», использующий в ка-

честве рабочего места множество различных точек [9]. 

Ключевой фигурой профессиональной и повседневной жизни 

становится человек, оснащенный разного рода гаджетами для быстрой 

коммуникации, человек, зарегистрированный в социальных сетях и на-

ходящийся в режиме «он-лайн». За интернет-пользователем неотступно 

следует его информационное окружение. Если у человека есть персо-

нальный компьютер, сетевое подключение и виртуальный кошелек, то 

он может загрузить любой доступный текст с любого компьютера, мо-

жет общаться в режиме он-лайн, узнавать новости, использовать раз-

влекательные аудио- и видеоресурсы, играть в компьютерные игры. На-

лицо ситуация «электронного цемента»: ранее отдельные фрагменты 

жизненного он-лайн-мира человека становятся все более взаимосвязан-

ными и унифицированными [2, с. 5]. «Неподключенная» жизнь для 

многих становится равнозначной ограниченности существования в уз-
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ких пределах места, времени, памяти и вычислительной мощности 

персонального компьютера [5, с. 274].  

Преимущество беспроводного поля «присутствия» сопряжено с 

проблемами режима ограничения и контроля, давно сложившегося в 

школах, университетах и больницах. Например, в школе теперь работа-

ют учителя, которые завели аккаунты в социальных сетях гораздо 

раньше, чем занялись преподавательской деятельностью. Во многих 

случаях молодые учителя и их ученики подписаны друг на друга в ин-

стаграме. Если рассматривать инстаграм как способ заглянуть в окна 

школ, в которых работают молодые учителя, как возможность посмот-

реть на школу их глазами, то мы увидим, что тематизация «постов» мо-

лодых учителей в инстаграм имеет очевидный круг: групповые фото-

графии их учеников, кипы тетрадей, которые надо проверить, классный 

журнал с оценками, учебники, а также, на их взгляд, сомнительного ро-

да документы (например, тетрадь для «объяснительных учеников» или 

личная карта преподавателя), скучные или пафосные мероприятия (на-

пример, педсоветы). Но больше всего в инстаграме молодые учителя 

размещают селфи со своими учениками. В «Twittere» и «Vkontakte» мо-

лодые преподаватели делятся своими переживаниями и стрессами: «меня 

зовут по имени-отчеству», «маленькая зарплата», «как сложно с родите-

лями», «конференция – скука». Вот типичное сообщение: «Нашла минус 

в своей новой работе: заполнение ОГ-РОМ-НОЙ кучи документов и ко-

гда же заниматься творчеством? #работавшколе #образование» [10]. 

Стирание границ между жизненными мирами сетевых коммуни-

кантов оказывается сопряженным с риском потери конфиденциально-

сти. Школьные учителя в числе первых столкнулись с этой проблемой: 

с помощью беспроводных устройств их ученики стали обмениваться 

sms-записками, списывать друг у друга или качать из Интернета кон-

трольные задания. Преподаватели университетов также столкнулись с 

тем, что на их лекциях студенты превратились в отстраненные фигуры, 

«уткнувшиеся» с свои беспроводные ноутбуки, изредка фотографи-

рующие слайды мультимедийной презентации «для экзамена», не вни-

кая в смысл обсуждаемой темы. Появилась и другая проблема. Молодые 

преподаватели оказались вовлеченными в те же сетевые сообщества, в 

которых зарегистрированы и их ученики. Каждая социальная группа в 

сети обладает своим особым темпом и ритмом, риторикой и тематикой. 

Поэтому интернет-пользователь, а в нашем случае это молодой препо-

даватель, должен сам заботиться о своей конфиденциальности, должен 

отдавать себе отчет в том, что его приватная жизнь может попасть в зо-

ну массовой аудитории, стать достоянием его учеников или студентов.  

В медийной сфере часто звучат опасения, что глобализирующая-

ся культура может «забыть» о своем происхождении, утратить свою ро-

дину и свою память, что погружение мира личности в глобальную пау-

тину может создать почву для подрыва традиционных форм обучения и 
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воспитания. На самом же деле ситуация не так трагична: образователь-

ное пространство становится транснационализированным местом, соз-

дающим новые связи между преподавателями и студентами, их культу-

рами, жизненными представлениями, стилем жизни, нормами поведе-

ния, ценностями и интересами. Такое место, с одной стороны, дает по-

вод открыть и испробовать для себя новые стороны «самого себя», с 

другой стороны, требует дополнительных коммуникационных усилий 

всех участников. 

Если исходить из признания, что сети стали постоянным и неиз-

бежным посредником в социальной и культурной жизни человека, то 

смысловую емкость их коммуникаций представляет множественность 

виртуальных текстов, самых разнообразных по своей сути и значимо-

сти: от индивидуальных текстов (профиль, sms, почтовая переписка, 

комментарии, блоги и др.) до метаданных (перекрестные ссылки, источ-

ники с гипертекстовыми связями и др.). На первый взгляд может соз-

даться впечатление, что само понятие текста в сети претерпевает сущ-

ностные изменения. На самом деле меняется только формат текста, а 

его типологические характеристики, применимые к вербальной комму-

никации, остаются прежними. 

В качестве иллюстрации, оперируя терминологией теории текста, 

можно проследить его типологии на примерах из сетевых коммуника-

ций. Так, статья или запись в блоге скорее тяготеет к монологическому 

тексту, хоть и предусматривает обратную связь в виде комментариев. В 

свою очередь, комментаторы под любым резонансным постом вступают 

в диалог. Ещё более явный пример диалогического текста – «лог» (за-

пись) чата, максимально приближенный к живой коммуникации текст. 

Сетевая коммуникация также предполагает вполне явное деление тек-

стов на подтипы в зависимости от адресата. Сравним электронное 

письмо, текст которого адресован одному субъекту (лицу или организа-

ции) и петицию, специально созданную для максимального обнародо-

вания и размещенную на доступном любому носителю языка ресурсе. 

Важным представляется авторская оценка своего текста по такому па-

раметру. Этика сетевого общества не предполагает копирование и пере-

дачу приватных сообщений, тогда как «репост, «реблог» (аналог тради-

ционной «перепечатки» и «переиздания») публичного сообщения при-

ветствуется и часто становится самоцелью. Следовательно, мы имеем 

дело с типологией «полиадресатный – моноадресатный текст». 

Продуктивность смысловой емкости множественных виртуаль-

ных текстов имеет и обратную сторону: актуальность вербального рече-

вого общения снижается. Например, интеграция цифровых камер в со-

товые телефоны дает собеседникам возможность просто показывать или 

пересылать информацию, а не проговаривать словами свои впечатления 

или переживания по поводу содержания фотографии или видеоролика. 

Получается, что сам факт «репоста» говорит о некой значимости ин-
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формации для ее отправителя, но остается «за скобками» личностная 

интерпретация ее смысловой нагрузки.  

В качестве обобщения можно отметить, что благодаря невероят-

но разветвленной диаграмме взаимосвязей в интернет-пространстве мир 

личности испытывает влияние глобализации двояко: непосредственно – 

как интенсивные взаимосвязи и взаимозависимости поверх культурно-

национальных границ, и опосредованно – как представления, сформи-

рованные потенциальными возможностями масс-медийных средств ин-

формации. 

Среди «приобретений» культурной глобализации можно выде-

лить: увеличение скорости работы с «текстом» в широком смысле этого 

слова; доступность международных информационных баз данных; ми-

нимизацию цифрового неравенства; расширение возможности коллек-

тивного художественного творчества на платформе социальных масс-

медиа; расширение форм прямого диалога автора со своими читателями 

на страницах его блога и другие продуктивные новшества в реалиях 

формата сетевых коммуникаций. В качестве «потери» можно отметить, 

что процесс информатизации сферы общения транснациональных акто-

ров оказывается сопряженным с минимизацией вербального, психо-

тактильного, чувственно-эмоционального взаимодействия, т.е. всего то-

го, что мы называем богатством «живого» общения. 

Мир личности превращается в транснационализированное место. 

Глобальное означает не унификацию, а транслокацию, т. е. возникнове-

ние ситуации, которую можно определить тезисом «во многих местах 

одновременно». Конвергирующая значимость глобального пространства 

выражается в унификации стилей жизни, символов культуры, поведен-

ческих норм. Сегодня теряет свою актуальность взгляд на локальное и 

глобальное как взаимоисключающие друг друга тенденции. «Подсве-

ченные» самозначимостью, эти тенденции выглядят сориентированны-

ми, каждая по-своему, не на ослабление, а, наоборот, на усиление роли 

субъекта. Культурная оболочка человека (представления, ценности, 

убеждения, идеалы), его локальные социально-этические предпочтения 

«переходят» вслед за ним в глобальную виртуальную реальность. По-

этому есть резон рассматривать глобализацию частной жизни человека 

с позитивной точки зрения – как способ приобретения навыков высокой 

самоорганизации, как получение дополнительной возможности выбора 

личностного самоопределения. 
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CIVILIZATIONAL AND CULTURAL SINGULARITY OF THE 

PERSONALITY WORLD IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

E.E. Mikhailova 

Tver State Technical University (Tver) 

Globalization creates a civilizational and cultural singularity of the personality 

world. Network interaction of people in the Internet has become the main 

characteristic of an urban civilization of the XXI-st century. The information-

al and network environment of the person is an integral part of his or her life. 

The cultural originality is expressed in the mode of values and norms personal 

assimilation under the dynamically changing conditions and in accord with 

life conditioned attitudes and social roles. At the same time, the personality is 

influenced by the diverse knots of the network communications conducting 

the continuous transfer of information on the basis of wireless technologies 

and mass media. The involvement in Internet communication actualizes the 
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degree of responsibility of the person before the mass "network" audience. 

Globalization binds together professional and daily life of the person. From 

the positive point of view, it can be considered as a way of acquisition of high 

self-organization skills, as receiving additional possibility of a personal 

choice, as extension of mutual obligations; in the negative perspective – as a 

risk of confidentiality loss, as a danger of speech activity decrease in network 

interaction. 

Keywords: civilizational globalization, cultural globalization, ethics, Internet 

communications, personality, choice. 
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