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ФЕНОМЕНЫ КИБЕРКУЛЬТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКИ

Киберкультура – неотъемлемая часть массовой культуры рубежа XX–
XXI веков, реализация и распространение явлений и феноменов которой 
осуществляется в сети Интернет. Вместе с тем она влияет на реальную си-
стему эстетических и этических ценностей современного человека (поль-
зователя глобальной сети), поскольку личность оказывается вовлеченной в 
процессы интенсивного совмещения жизненных пространств – реального и 
виртуального. 

Киберпанк и посткиберпанк как феномены киберкультуры определяют 
картину микро- и макрокосмоса человека рубежа XX–XXI веков, ориенти-
рованного в технократическое постиндустриальное будущее и познающего 
действительность – настоящую и мнимую – через призму постмодернист-
ского восприятия мира. Неслучайно применительно к киберпанку употре-
бляют определение «постмодернистский имплантант» [6], учитывая особый 
путь развития данного направления (изначально – литературного). «Продукт 
замены философии прагматической, чуть ли не кибернетической когнитоло-
гией – постмодернизм – открывал новые горизонты, наделяя слово остротой 
ланцета, образ – вольтажом электрошока, а героя отчетливым, порой несве-
жим, дыханием в читательскую спину. Искушение вывести в свет литерату-
ру о киберсвободе именно на таких полозьях было велико» [6]. Еще в 1990-х 
годах аналитики указывали, что «антигуманистические» киберпанковские 
утверждения – это «не просто некий литературный трюк, предназначенный 
для того, чтобы шокировать буржуа; это объективные утверждения о со-
стоянии культуры конца XX столетия. Киберпанк не создавал данную си-
туацию; он всего лишь отображает ее» [5]. Одновременно интернет-куль-
тура активно пропагандирует свободу творчества, способность личности к 
трансцендированию. По М. Мамардашвили, «трансцендировать – выйти за 
пределы» [2, с. 368], и киберпанк в своей философии поднимает на щит 
идею и даже необходимость «выхода за пределы». И поскольку «по своему 
характеру любая человеческая деятельность является отражательной» [1, 
с. 21], то и в данном случае речь идет об отражении расширенных границ 
действительности в тесном переплетении ее реальной и альтернативной со-
ставляющих. Примечательно, что посткиберпанк не просто отражает потен-
циальную реальность, но и выбирает в качестве объекта пародии и сатиры 
искусственные миры, созданные киберпанком. Такая концепция культуро-
логической преемственности опять-таки указывает на постмодернистский 
характер рассматриваемых явлений.
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Если анализировать феномены киберкультуры в аспекте их включенно-
сти в информационное поле веб-журналистики, то необходимо адекватно 
оценивать степень влияния киберпанка и посткиберпанка на современное 
массовое сознание и в практике журналисткой деятельности уделять осо-
бое внимание их культурологическим кодам. Это, в свою очередь, позво-
лит веб-журналисту расширить диапазон профессиональных ориентаций и 
компетенций в сложном и многомерном пространстве виртуальной комму-
никации. Особенно с учетом того, что «всеобъемлющие процессы вирту-
ализации общества (его экономики, политики, науки и искусства) в целом 
имеют общекультурный генезис» [4] и «сущность человека отчуждается не 
столько в социальную (с последующим овеществлением), сколько в вирту-
альную реальность» [4]. Опять же современная концепция мировосприятия, 
сводимая к киберпанковской формуле «ты есть только в глазах других» [3], 
постепенно становится доминантой психологии современных интернет-
пользователей и должна приниматься (и уже во многом принимается) во 
внимание веб-журналистикой, поскольку способствует актуализации наи-
более эффективных способов подачи информации и воздействия на реци-
пиента, зависимого от восприятия виртуального социума. Примечательно, 
что сам пользователь при этом декларирует независимость как от реального 
общества, так и от глобального интернет-сообщества. В свою очередь, веб-
журналистика сегодня не может (и не должна) закрывать глаза на идущий по 
нарастающей процесс «виртуального протезирования реальности» [4], при-
звана откликаться на его многовекторные вызовы, просвещать потенциаль-
ного потребителя интернет-информации и давать ему ценностные ориенти-
ры, направлять собственную творческую рефлексию на те медиаобъекты, 
которые актуальны и важны для аудитории.

Социальная ответственность веб-журналистики в условиях стремитель-
но развивающихся технологий столь же стремительно возрастает. По мере 
того как меняется в сторону увеличения удельный вес интернет-СМИ, ак-
тивно развиваются социальные медиа, именно веб-журналист выходит на 
авансцену информационного общества. На фоне того, что интернет-про-
странство на протяжении последних десятилетий является широкой пло-
щадкой для активного распространения различных субкультур – конструк-
тивных и деструктивных, для веб-журналистики действительно важно 
заполнять возникающие когнитивные лакуны культурологически выверен-
ной, этически осмысленной и аналитически концептуальной информацией. 
Будучи явлениями социального порядка, феномены киберкультуры долж-
ны попадать в поле зрения веб-журналистики, поскольку «местом обита-
ния» пользовательской аудитории интернет-субкультур является не столько 
реаль ный мир, сколько виртуальное пространство, не изолированное, од-
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нако, от объективно существующей действительности. Аксиоматично, что 
потребность в качественной информации, распространяемой в сети, сегодня 
велика как никогда. И, таким образом, одной из приоритетных задач, стоя-
щих перед веб-журналистикой в целом и отдельными веб-журналистами, 
специализирующимися на актуальных вопросах взаимодействия культуры 
и социума в частности, становится освещение проблемного поля наиболее 
популярных субкультур, помощь потенциальной аудитории в определении 
этических и эстетических критериев киберкультуры и ее феноменов.
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ПРИКРОВЕННОСТЬ-ОТКРОВЕННОСТЬ В СМИ
Если на протяжении семидесяти лет существования советской власти 

личные проблемы практически никогда не выносились на общественное 
обсуждение, то в 90-е годы ХХ века были сняты все барьеры, в том числе 
и в СМИ. Темой общественных обсуждений стало все то, что (помимо, ко-
нечно, политики) было табуировано ранее и не выходило далее обсуждения 
на пресловутой советской кухне: разводы, аборты, насилие в семье и т. д. 
Семишова Е. П. пишет, что этот процесс начался даже ранее: «На протяже-
нии многих столетий бытовая повседневность рассматривалась как изнан-
ка бытия, т. е. как неприметная и непривлекательная противоположность 


