
настоя щее  время  в про блем ном  поле жур на -
лист ской прак ти ки  не слу чай ным явля ет ся

факт обра ще ния  к меж дис ци пли нар ным обла стям,
в част но сти,  к психо ло гии. Тео ре ти че ская  и прак -
ти че ская психо ло гия, рас сма три вая тон чай шие
меха низ мы пси хи ки чело ве ка,  может рас ши рить
воз мож но сти жур на ли сти ки, преж де  всего,  с помо -
щью опе ра ци о на ли за ции мето дик орга ни за ции  и
вос при я тия жур на лист ско го тек ста. Три а да «жур -
на лист-по тре би тель-текст», раз ви ва ясь  на осно ве
зна ний  о сущ но сти пси хи че ских про цес сов-свойств-
яв ле ний, зна чи тель но уси лит каж дую  из сто рон  в
зави си мо сти  от кон цен тра ции  новых зна ний.

В  нашем иссле до ва нии осо бое зна че ние прио бре -
та ет  одна  из сто рон три а ды,  а имен но – «потре би -
тель (реци пи ент)».  Это свя за но  с  тем,  что,  на  наш
взгляд, стра те гию мышле ния реци пи ен та  в про цес -
се вос при я тия тек ста  можно про сле дить  более  явно. 
Цель иссле до ва ния –  выявить  роль чита тель ской

куль ту ры  в про цес се вос при я тия меди а тек стов.
Дости же ние  цели пред по ла га ет реше ние сле дую -
щих  задач: опи сать уров ни ком му ни ка ции чита те ля
с тек стом;  выявить фак то ры, спо соб ствую щие фор -
ми ро ва нию лич ной так ти ки потре бле ния меди а тек -
стов  на осно ве тео рии лич ност ных кон струк тов.

Безу слов но, сле ду ет ука зать  на слож ность
любо го кон так та чита те ля  с жур на лист ским тек -
стом. Дан ная слож ность обусло вле на  тем,  что  опыт
обще ния  с тек стом реци пи ен ту  не дает ся  от рож де -
ния: уме ния  и навы ки  читать, ана ли зи ро вать, оце -
ни вать  и прак ти че ски осваи вать тек сто вые арте -
фак ты фор ми ру ют ся  в спе циаль ных усло виях.

Рас смо трим уров ни ком му ни ка ции  с тек стом
более подроб но. 

На пер вом уров не ком му ни ка ции,  при пер вич -
ном зна ком стве  с тек стом  как локаль ным явле ни ем
( вне лич ност но-ин ди ви ду аль ных  и социо куль тур -
ных кон тек сту аль ных свя зей  и отно ше ний) про ис -
хо дит  некое  общее, диф фуз ное пред ста вле ние  о
тек сте, воз ни ка ет неко то рая  сумма  не вза имо свя -
зан ных ощу ще ний, кото рые  и явля ют ся осно вой
про цес са ком му ни ка ции.  При  этом сле ду ет отме -
тить,  что лич ность авто ра тек ста  и лич ность чита -
те ля зна че ния  не  имеют.

Вто рой уро вень ком му ни ка ции свя зан  в пер вую
оче редь  с лич но стью чита те ля-ин тер пре та то ра –  его
целя ми, лич ност но-смы сло вы ми струк ту ра ми, уров -
нем  общей куль ту ры, потреб ност но-мо ти ва цион ной
сфе рой, инте ре са ми, спо соб но стью  к сопе ре жи ва -
нию, вооб ра же ни ем, интуи ци ей, жиз нен ным опы -
том.  У каж до го отдель но го чита те ля –  своя субъек -
тив ная логи ка  и интер пре та ция, свя зан ные  с обна -
ру же ни ем  и обра ще ни ем  к инди ви ду аль но-лич ност -
ным смы слам, пере жи ва ни ем тек ста  как свое го соб -
ствен но го,  с обна ру же ни ем смы сло во го содер жа ния
тек ста  и лич но го эмо цио наль но го отно ше ния  к
нему.  В дан ном слу чае появля ет ся воз мож ность
про сле дить  свои соб ствен ные изме не ния  до  и  после
ком му ни ка ции, полу чить  с  ее помо щью  иное « Я». 

Тре тий уро вень ком му ни ка ции свя зан  с  рядом
допол ни тель ных приз на ков, про дик то ван ных кон -
крет ной ситуа ци ей,  в кото рой жур на лист ский  текст
вос при ни ма ет ся: моти вы  и  цели авто ра тек ста,
социо куль тур ная ситуа ция,  в кото рой  текст соз да -
вал ся  и  др.  Такое проч те ние  дает  новую  жизнь
любо му про из ве де нию, уси ли ва ет  его цен ность  и
напра влен ность  на зри те ля, пре до ста вля ет  новые
воз мож но сти  для смы сло твор че ства. 

На четвер том уров не наблю да ет ся  более деталь -
ное  и целе на пра влен ное вос прия тие тек ста,  в кото -
ром задей ство ва ны  не толь ко эмо цио наль но-чув -
ствен ные,  но  и поня тий но-ло ги че ские опе ра ции
мышле ния. 

Вме сте  с  тем  все опи сан ные уров ни ком му ни ка -
тив но го про цес са сум ми ру ют ся  в целост ный  образ
тек ста. Имен но  образ  как «труд но деко ди ру емый
«оста ток» смы сла» [1, 69] обусло вли ва ет цен ность
тек ста  и  имеет гораз до боль шее зна че ние, неже ли
обра зы кон крет ных пред ме тов  или явле ний  в дей -
стви тель но сти. Разви тое образ ное мышле ние чита -
те ля позво ля ет «пере ве сти куль тур но-ис то ри че ское
насле дие чело ве че ства  во вну трен ний смы сло пре -
об ра зую щий  план  и явля ет ся ком му ни ка тив но-пре -
об ра зо ва тель ным цен тром актив но сти лич но сти»
[2, 27].  Сам  по  себе  образ выра жа ет толь ко эмо -
цио наль ное содер жа ние.  Но  в кон тек сте дру гих
явле ний  его гра ни цы раз дви га ют ся  до широ чай ших
пре де лов. 
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Отме тим,  что « образ тек ста»  в  нашем пони ма -
нии  имеет соб ствен ные спе ци фи че ские харак те ри -
сти ки:  он отли ча ет ся одно мо мент но стью, симуль -
тан но стью, широ той охва та.  Он отра жа ет  как
внеш ние,  так  и вну трен ние зако ны ком му ни ка ции  и
вклю ча ет  в  себя социо куль тур ные  коды,  их взаи мо -
дей ствие; инди ви ду альную автор скую кон цеп цию,
обусло влен ную субъек тив ным миро воз зре ни ем;
опе ра ци о наль ное вопло ще ние  этой кон цеп ции 
( язык, жан ро вое сво е об ра зие), сти ли сти ку  и тех ни -
ку испол не ния; эмо цио наль но-чув ствен ное нача ло.

Дан ная  точка зре ния обра ще на  к ког ни тив ной
тео рии лич ност ных кон струк тов  Дж.  Келли.  В
осно ве тео рии сле дую щая пози ция: «чело век  судит
о  своем  мире  с помо щью поня тий ных  систем  или
моде лей, кото рые  он соз да ет  и  затем пыта ет ся
прис по со бить  к объек тив ной дей стви тель но сти.
Это прис по со бле ние  не всег да явля ет ся удач ным.
Одна ко  без  таких  систем  мир  будет пред ста влять
собой  нечто настоль ко недиф фе рен ци ро ван ное  и
гомо ген ное,  что чело век  не смо жет осмы слить  его»
[3, 30]. Лич ност ный кон структ,  таким обра зом,  это
идея  или  мысль, кото рую чело век исполь зу ет,
чтобы осоз нать  или интер пре ти ро вать, объяс нить
или пред ска зать  свой  опыт.  В  свою оче редь  новые
идеи  и  мысли пре до ста вля ют устой чи вый спо соб,
бла го да ря кото ро му чело век полу ча ет инфор ма цию
в про цес се осмы сле ния дей стви тель но сти.

На  наш  взгляд, тео рия лич ност ных кон струк тов
как  некий клас си фи ка цион но-о це ноч ный эта лон
позво ля ет регу ли ро вать про цесс ком му ни ка ции  с
нес коль ких сто рон –  со сто ро ны ком му ни ка то ра
(регу ля тор пове де ния  и дея тель но сти жур на ли ста)
и  со сто ро ны реци пи ен та (регу ля тор про цес са вос -
при я тия  и чте ния тек ста). Отме тим,  что сто ро ны
бипо ляр ны ми  не явля ют ся. Имен но спо соб ность
чело ве ка порож дать лич ност ные кон струк ты  и пре -
вра ща ют про цесс ком му ни ка ции  в  живой орга низм. 

Таким обра зом, руко вод ству ясь выше пе ре чис -
лен ны ми тео ре ти че ски ми пози ция ми,  можно сде -
лать сле дую щие выво ды:

слож ная при ро да жур на лист ско го тек ста тре -
бу ет  от совре мен но го чита те ля осо бой куль ту ры.  В
осно ве  этой куль ту ры нахо дит ся осо бый спе ци фи -
че ский ана ли ти ко-син те ти че ский инстру мент,  с
помо щью кото ро го счи ты ва ет ся  и деко ди ру ет ся
любая инфор ма ция; 

нали чие дан но го инстру мен та явля ет ся
необхо ди мым атри бу том чело ве ка инфор ма цион -
ной  эпохи, опре де ляю ще го  его спо соб ность  не
толь ко сори ен ти ро вать ся  в суще ствую щих инфор -
ма цион ных пото ках,  но  и отли чить ( а зна чит,
защи тить)  от нека че ствен ной инфор ма ции;

важ ной  частью инстру мен та явля ет ся спо соб -
ность чита те ля  к смы сло твор че ству  и смы сло по ла -
га нию ( к соз да нию лич ност ных кон струк тов): дан -
ная спо соб ность позво ля ет беспре дель но рас ши -
рить гра ни цы ком му ни ка ции; 

фор ми ро ва ние выше опи сан но го инстру мен та,
в  связи  с  этим, счи та ем важ ней шей социаль ной
зада чей совре мен но го обра зо ва ния (меди а обра зо ва -
ния), реше ние кото рой необхо ди мо начи нать  в спе -
циаль но соз дан ных, педа го ги че ски упра вляе мых
усло виях.

Вме сте  с  тем, про цесс фор ми ро ва ния чита тель -
ско го  опыта  не всег да про те ка ет  в бла го при ят ных
усло виях. Прос мотр жур на лист ской про дук ции
низ ко го каче ства  не спо соб ству ет усво ению реци -
пи ен та ми  в пер вую оче редь  всей пали тры  средств
выра зи тель но сти,  во вто рую –  кодов  и сим во лов
слож но го  языка тек ста. Выде лен ные про бле мы
осо бен но замет ны  в моло деж ной микро сре де.
Одна ко сле ду ет обра тить вни ма ние  не столь ко  на
отсут ствие  вкуса уча щей ся моло де жи, сколь ко  на
ее непод го то влен ность  и неос ве до млен ность.
Отсут ствие сво е вре мен ной высо ко про фес сио наль -
ной инфор ма ции  в рас сма три вае мой обла сти  не
пре до ста вля ет воз мож но сти сам ооб ра зо ва ния,
кото рое  в дан ном слу чае явля ет ся ана ло гом отсут -
ствия обра зо ва ния.

В  связи  с  этим счи та ем необхо ди мым акту а ли -
зи ро вать про бле му фор ми ро ва ния чита тель ской
ауди то рии  и  ее эсте ти че ских  и вку совых пред поч -
те ний  в учреж де ниях обра зо ва ния.  Для  этого
необхо ди мо обра щать вни ма ние моло дых  людей  на
все соста вляю щие рас сма три вае мой инду стрии –
тран сфор ма цион ные обще ствен ные про цес сы,
влия ющие  на разви тие жур на ли сти ки;  ее  роль  в
пов се днев ной  жизни  людей; содер жа ние (тран сли -
ру ем ое  и  не тран сли ру ем ое); пред поч те ния ауди то -
рии;  формы чте ния  и ана ли ти ко-син те ти че ской
дея тель но сти чита те ля; ком мер циа ли за цию инду -
стрии;  взгляд  на жур на ли сти ку  как  форму ком му -
ни ка ции  и  как  часть  медиа  и  др. Пред ла га емый
под ход позво лит обоз на чить  и пре о до леть про бле -
му фор ми ро ва ния чита тель ской куль ту ры уча щей -
ся моло де жи  и спрог но зи ро вать  общую ста тус ную
кар ти ну буду щей ауди то рии,  что объяс ня ет ся
напра влен но стью дан но го под хо да, преж де  всего,
на миро воз зрен че ские уста нов ки моло дых  людей.

Спрог но зи ро ван ная  нами ауди то рия полу чит
воз мож ность: 

прио бре сти  общую прак ти ку потре бле ния,  в
ходе кото рой  все  члены дан ной ауди то рии вклю ча -
ют ся  в про цесс социаль но го обще ния  на мак ро-
у ров не;

исполь зо вать  новый социаль ный  опыт  на
осно ве пат тер нов ролево го пове де ния, свя зан но го  с
пои ском, выбо ром, прос мо тром  и вос прия ти ем
жур на лист ско го кон тен та; 

акти ви зи ро вать  базу  новых впе чат ле ний,
уста но вок, зна ний, уме ний  и навы ков  в после дую -
щем потре бле нии жур на лист ских тек стов; 

выра бо тать отно ше ние  к жур на ли сти ке  как
виду дея тель но сти (оцен ка, пред поч те ния, интер -
пре та ция, моти вы обра ще ния  к экра ну  и  др.); 
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сфор ми ро вать высо кий уро вень актив но сти  и
субъект но сти вос при я тия.

Пред ла га емые пока за те ли,  на  наш  взгляд,
позво лят при дать про цес су вза имо от но ше ний
совре мен но го чита те ля  с жур на лист ским тек стом
диа ло го вый дина ми че ский харак тер,  что  и явля ет -
ся  целью фор ми ро ва ния чита тель ской ауди то рии
совре мен ной уча щей ся моло де жи. 
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бой чита тель ской куль ту ры, вклю ча ющей меха низ мы вос при я тия  и ана ли ти ко-син те ти че ские инстру мен ты. Нали чие
чита тель ской куль ту ры позво лит чита те лю сори ен ти ро вать ся  в инфор ма цион ном про стран стве, нау чить ся отли чать
каче ствен ные тек сты  от нека че ствен ных, пони мать мани пу ля цион ное воз дей ствие тек стов,  а  также сфор ми ро вать лич -
ную так ти ку потре бле ния меди а тек стов  в широ ком смы сле. 

Клю�че�вые��слова: чита тель ская куль ту ра, меди а текст, мани пу ля цион ный.
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