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Аннотация. Рассматриваются механизмы процесса мифологизации художественного 
текста в медийном пространстве. Анализируется роль и значение художественного текста 
и художественного образа как важных и специфических инструментов моделирования 
социально-информационного пространства. Изучается взаимосвязь между социальны-
ми, политическими, культурными процессами и характером эстетизации информаци-
онно-коммуникационного пространства, определяется роль художественного образа и 
художественного текста в этом процессе. Выявлен характер создания, циркуляции и 
функционирования актуальных мифов в современном медийном пространстве, обозна-
чено их влияние на коммуникацию в современном социуме. Рассмотрен феномен по-
движности нормы в современном обществе как следствие ускорения и активизации 
процесса мифотворчества, основанного на изменении эстетических характеристик ме-
дийного и информационно-коммуникационного пространства в современном мире. Создан 
теоретический фундамент для последующего изучения функциональных задач мифологии 
в контексте специфики медийной сферы и социально-информационного пространства. 
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Abstract. The mechanisms of the process of mythologization of artistic text in the modern 
media space are considered. The role and importance of the artistic text and artistic image 
as an important and specific tool for modeling the socio-informational space are analyzed. 
The relationship between social, political, cultural processes and the nature of the aestheti-
cization of the information and communication space is studied, the role of the artistic image 
and the artistic text in this process is determined. The author of the study has identified 
the nature of the creation, circulation and functioning of the actual myths in the modern 
media space, marked their impact on communication in the modern society. The phenomenon 
of norm mobility in modern society as a consequence of acceleration and activation of myth-
making process based on the change of aesthetic characteristics of media and information 
and communication space in the modern world has been considered. The author also discusses 
the functional tasks of mythology in the context of the specifics of the media sphere and 
the socio-information space. 
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Введение 

Восприятие художественного текста – это сложный и неоднозначный 
процесс. Он неоднороден в социокультурной парадигме и детерминирован 
временными и казуальными характеристиками. Это психологический про-
цесс, затрагивающий как личностные, субъективные аспекты, так и уро- 
вень социального взаимодействия и воздействия на конкретную личность. 
В то же время принято говорить о тексте, как о способе фиксации смысла. 
Другими словами, можно было бы утверждать, что коммуникация с текстом – 
это взаимодействие в первую очередь со смыслом. Но текст вступает в диа-
логические отношения с реципиентом, и, следовательно, трансформируя 
смысловые структуры адресата, сам подвергается смысловым деформациям. 
Текст, попав в поле действия герменевтического круга (чтение – интерпре-
тация – понимание – осмысление), усложняется, подвергается воздействию 
категориальных конструктов воспринимающего, то есть, смысл выходит на 
новый уровень бытования, преодолев рамки дискретного коммуникативного 
акта: восприятие текста либо реципиентом, либо его аудиторией. Очевидно, 
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что этот процесс, не замкнутый в себе, не изолированный от сопутствующих 
коммуникативных цепей: он влияет на них и одновременно испытывает с их 
стороны определенное воздействие. А значит, можно утверждать, что любо-
му тексту в той или иной степени присуща иммерсивность. 

Иммерсивный характер бытования текста актуализирует проблему от-
ношения к реальности как к моделируемому конструкту. Как утверждал 
В. Дильтей, процесс познания себя субъектом осуществляется через других, 
а другие понимаются через себя (Дильтей, 2000). Проходя через процесс по-
нимания, текст-смысл интерпретируется, и, трансформируясь, переходит на 
качественно иной уровень. Можно описать процесс понимания как творче-
ский результат процесса интерпретации, это поступательный процесс, каж-
дый этап которого характеризуется новым уровнем обретения смысла (Бо-
рев, 2005). Некоторые аспекты данной проблемы рассматриваются в работе 
«Мифотворчество современной российской журналистики» (Деминова, Фо-
тиева, Семилет, Чутчева, 2018). Современные смыслы и идеи в мифологизи-
рованном пространстве социального бытия усваиваются на уровне неосо-
знанного ощущения. 

В теории неклассической эстетики метамодернизма используется по-
нятие «атмосфера» Гернота Беме (Böhme, 1993), которое фактически описы-
вает мифологическое пространство современного социума, конструируемое 
через использование инструментов эстетики. Мифосмыслы формируются на 
основе погруженности в объектную среду и влияют на закономерности су-
ществования индивида и общества. Современная мифологическая система 
строится на иммерсивности, активной погруженности в контекст. Исследо-
ватели отмечают особую природу атмосферы, телесно определяющую взаимо- 
действие человека с материальным миром: она неопределенна, не локализу-
ема, не артикулируема и является своеобразной характеристикой средовых 
пространств. Акцент делается на важности бессознательных ощущений, 
формируемых атмосферами, когда восприятие приобретает характер «опти-
ческого бессознательного», не визуальной, не эмпирической, бессознатель-
ной рецепции. Отмечается перенос внимания с эмпирических, рационали-
стических предпосылок наблюдения субъектом видимого и слышимого мира 
на телесную погруженность в этот процесс, что может быть описано как 
утверждение мультисенсорного режима восприятия в современной культуре 
(Венкова, 2021). Все это непосредственно связано с неоромантическим миро-
ощущением, построенным на рефлексии по поводу мифологической реаль-
ности, где индивид имеет дело с мифом, возможно сконструированным ис-
кусственно, но искренне проживаемым и переживаемым. 

В этих условиях художественный текст существует и воспринимается 
качественно иным образом: работа воображения, опираясь на атмосферу и 
иммерсию, становится не только территорией создания смыслов, но меха-
низмом формирования социального пространства. Как отмечают авторы не-
которых исследований, новое заключается в том, как стимулируется работа 
воображения. Закрепляются два понятия, прорабатываемые на уровне тео-
рии и в художественной практике, отвечающие за новые способы работы 
с эмоциональностью и воображением зрителя: «атмосфера» и «иммерсия» 
(Венкова, 2018). 
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Можно утверждать, что осмысление феномена иммерсивности стано-
вится общим направлением в современной философии и культуре. Новая 
мифологическая система рассматривается в теориях философского, социо-
логического и художественного плана. В большинстве подобных теорий ак-
цент делается на средовом мультисенсорном опыте, его перформативном и 
аффективном характере (Венкова, 2021). 

К таковым можно отнести теорию гиперобъектов Т. Мортона и его 
идею «иммерсивного стиля», утверждающего отсутствие заранее определен-
ных границ, где телесная и материальная разомкнутость определяют впи-
санность воспринимающего сознания и действующего агента в мир (Мор-
тон, 2018). Сюда же примыкает теория трансформации человека Дж. Бен-
нета, построенная на идее ассамбляжа внутреннего, духовного мира челове-
ка и внешних материальных объектов, (например, еды). Автор опирается на 
«научные исследования воздействия полезных (диетических) жиров на на- 
строение человека и его когнитивные способности… мы окунемся в дискус-
сии… о моральном и политическом влиянии того или иного рациона пита-
ния» (Беннет, 2018, с. 59). Существует теория симпоэзиса, в которой под-
черкивается структура бытия, в котором существование разнородных про-
цессов, неотделимо от их кооперативного взаимодействия (Харауэй, 2020). 
И, наконец, манифест метамодернизма Л. Тернера. «Так же, как наука 
стремится к поэтической элегантности, художники могли бы взять на себя 
поиски истины. Вся информация является основанием для знания, будь оно 
эмпирическим или афористичным, безотносительно его истинности. Нам 
следует принять научно-поэтический синтез и осведомленную наивность 
магического реализма. Ошибка порождает смысл» (Turner, 2011). 

Описанные выше трансформации в сфере восприятия реальности из-
меняют восприятие художественного текста. Оно эволюционирует от уста-
новки на вымысел, преобразуемый в смыслы рефлексией и абстрагировани-
ем, к установке на новую реальность, когда вымысел воспринимается как 
данность. Мы имеем дело с мифологизацией художественного текста как 
составного элемента медиатизированной культуры. 

В медийной сфере художественный текст взаимодействует с так назы-
ваемой игровой реальностью, а сами игры опосредованно влияют на харак-
тер восприятия художественного текста. Например, участвуя в играх аль-
тернативной реальности «пользователь должен «забыть» о том, что это игра, 
и получить уникальный нарративный опыт с максимальной верой в проис-
ходящее» (Ефимова, Дележа, 2019, с. 31). Аналогичным нарративным опы-
том становится и художественный текст: с одной стороны, текст сам по себе 
игра, с другой, читатель-пользователь обучен специфическому игровому вос-
приятию. Он склонен переносить элементы игры и текста в реальную жизнь. 
Эти отрывочные элементы, вступая во взаимодействие друг с другом, стано-
вятся мифологическим контекстом его существования, а сам текст мифоло-
гизируется, то есть можно говорить об относительно новом механизме фор-
мирования мифа. 

Мифологизируясь, разные аксиологические и онтологические катего-
рии ставят перед человеком множество вопросов. И одним из «важнейших 
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вопросов, напрямую связанным с аксиологическим измерением мифа, является 
степень конструктивности или деструктивности последствий, результатов мифо-
логизационной деятельности» (Иванов, 2020, с. 310). В связи с этим необходи-
мость детального рассмотрения указанной проблемы не вызывает сомнений. 

Обсуждение 

Социальные механизмы мифологизации текста 

Становится очевидным, что формирование и трансформация смыслов 
в результате взаимодействия с текстом – один из базовых психологических 
механизмов смыслового моделирования информационно-коммуникационного 
пространства. Здесь текст смыкается с понятием мифа, как структурной еди- 
ницы сознания, выполняющей адаптирующую, структурирующую и экзи-
стенциальную функцию. 

Функциональные задачи мифологии в целом, и мифа в частности, сво-
дятся к формированию социальной и индивидуальной действительности, 
к решению проблем, возникающих в процессе взаимодействия между ними. 
Уровень стабильности в социуме зависит от того, насколько совпадают эти 
две модальности. Отношения между ними могут строиться по принципам 
тождества, конъюнкции, дизъюнкции и инверсии. 

Первый принцип тождественности характеризует состояние стабильно-
сти и отчасти стагнации в обществе. Индивидуальная мифология выходит из 
мифологии общественной или государственной, высок уровень социального 
консенсуса, индивидуальной удовлетворенности. Низка зависимость от об-
новления информации, так как существует статичная картина мира, в кото-
рую вписана личное представление о мире. Информация носит охранитель-
ный характер, фиксируя основные мифологемы, оперативные мифы либо не 
возникают, либо формируются крайне редко для разрешения незначимых 
конфликтов. В информационно-коммуникативной сфере преобладают верти- 
кальные коммуникации, нисходящие информационные потоки, исключена 
обратная связь. Содержание коммуникации фиксировано: тиражируется, 
не обновляясь. Характерны религиозные формы мышления, информацион-
ная сфера представлена религиозными и фольклорными текстами, выпол-
няющими функцию трансляции и репрезентации мифов. Ведущая характе-
ристика информационно-коммуникационных потоков – синкретизм. 

Подобный тип формирования мифологии, как способа организации со-
циального пространства, характерен для архаичных сообществ. Можно на- 
блюдать не полное сходство с тоталитарными обществами. Тоталитарное 
общество характеризуется латентным конфликтом между индивидуальной 
и государственной мифологией, что практически исключает социальный кон- 
сенсус и предполагает растущее внутренне напряжение, приводящее к взрывно-
му характеру изменений. 

Усложняющаяся социальная структура приводит к формированию мифо-
логии по второму типу (конъюнктивному). Социальная и индивидуальная 
мифология формируются с отсутствием жесткой зависимости, но между ни-
ми нет противоречия. Эти две системы мифов существуют параллельно, со-
блюдая взаимное уважение, границы и стремясь избежать конфликта. Но это 



Slobodyanyuk N.L. 2022. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 27(4), 757–766 
 

 

762                                                                            JOURNALISM. AXIOLOGY OF MEDIA 

не консенсус, что делает эту модель, характерную для переходных этапов 
развития общества, не самой эффективной и жизнеспособной. На этой ста-
дии повышается чувствительность к оперативной информации, формируется 
журналистика. Синкретичность разрушается, так как уже нет единообразия 
ни по форме, ни по содержанию. Происходит усложнение научных, фило-
софских, литературных текстов – они обслуживаю социальную и государ-
ственную мифологию; упрощаются другие, направленные на индивидуаль-
ное сознание. Коммуникативная модель обретает обратную связь, актуали-
зируются горизонтальные коммуникации. В этих условиях неизбежно воз-
никновение перекрещивающихся коммуникативных потоков, которые ведут 
к обострению социального конфликта. Эти пересечения порождают новые 
конфликтные взаимодействия и мифологемы, которые не находят конструк-
тивного разрешения, поскольку конъюнктивный тип реагированию предпо-
читает игнорирование конфликтных моментов и социум действует по прин-
ципу избегания. Это в конечном счете приводит либо к деформации мифо-
логической системы, либо к ее разрушению. 

Третий тип формирования мифологической системы – дизъюнктив-
ный, характеризуется поиском точек соприкосновения. Эта позиция дефор-
мирует картину мира, формируя состояние ускользающей реальности. 
Фрагментарность и искажение становятся главными проблемами в осуществ-
лении социального и информационного взаимодействия. Это состояние опи-
сывается с позиций модернизма, постмодернизма, различных философских, 
социальных и эстетических концепций. 

Четвертый тип – инверсивный. Он порождает преобладающий тип 
текстов, обслуживающих социальную реальность, которая, в свою очередь, 
далеко не всегда совпадает с объективной реальностью. При этом она не 
тождественна субъективным восприятиям реальности, не является ни вирту-
альной, ни искусственно смоделированной. В основе тотальное отрицание, 
переворачивание смысла, создание на его основе новых смысловых конно-
таций. Новые смыслы рождаются не на базе эмпирических социальных вза-
имодействий, что было характерно для первых трех способов конструирова-
ния мифов и мифологии, а создаются на уже бытующих мифах и мифологе-
мах с изменением знаков на противоположенные. Намечается деструктив-
ность в социальной жизни, так как принципы аксиологической, этической и 
деонтологической противопоставленности привязывают обыденное мышле-
ние к отжившим ментальным и смысловым конструктам, лишенным потен-
циала для развития социума. Ситуацию можно описать метафорически: бы-
ло «черное», стало «белым», но ситуация предполагает «фиолетовое». Мас-
совое сознание не видит конструктивные смысловые конструкты, способные 
задать инерцию для развития социума и достижения высокого уровня эф-
фективности коммуникаций. Говорить о консенсусе не приходится. Соци-
альная энергия черпается из деструктивного конфликта, который дает им-
пульс для определенного движения, но оно хаотично и не создает возможно-
сти для длительного планирования способа бытия общества. Все происходит 
здесь и сейчас. Отсутствие понимания перспектив и осознанности будущего 
порождает социальную и личностную напряженность, которая приводит к 
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появлению новых разрушительных, конфронтационных мифологем. Обще-
ство попадает в замкнутый круг, из которого можно выбраться только с по-
мощью социального взрыва, который запустит процесс формирования новой 
мифологии, по более эффективному пути. Это состояние общества предъяв-
ляет особые требования и к информации, и к тексту, и к авторству. 

Эстетические факторы мифологизации текста 

Нередко определяющими для восприятия текста становятся имиджевые 
технологии. Эстетические, интеллектуальные, креативные характеристики 
текста оцениваются читателем, который начинает вести себе как потреби-
тель: исключается элемент соавторства, характерный для восприятия лите-
ратурного произведения, вне рамок литературного творчества в наиболее 
общем его понимании. С точки зрения его «товарных» характеристик актуа-
лизируется феномен имиджа: 1) история-легенда создателя – имидж автора; 
2) имидж потребителя – кто читает; 3) имидж места – степень близости к 
эталонному центру, региону. Технология бренда распространяется на лите-
ратурное произведение и художественный текст. И этот факт является еще 
одним доказательством того, что художественный текст в современном мире 
активно втянут в процесс мифотворчества – мифологизируясь сам, он тво-
рит новую мифологию. 

Преобладающий характер коммуникаций в обществе, тип создания 
мифологии, роли и значение информационных конструкций предъявляют 
определенный набор требований к циркулирующим текстам, одновременно 
определяя комплекс их характеристик. Одной из этих характеристик являет-
ся художественность. 

Известно, что мифологемы формируются на основе художественного 
образа. Задачей этого образа становится формирование в сознании человека 
довольно статичной, либо подверженной минимальным трансформациям, 
картины мира или определенного единичного явления этого мира. При этом 
обращение к рациональному типу мышления, к логическому способу орга-
низации информации с этими задачами справляются плохо. Во-первых, воз-
никает большое количество коммуникативных барьеров различной природы, 
от физиологических до когнитивных. Во-вторых, такой способ предполагает 
процесс формирования новых смысловых конструкций, характеристики ко-
торых контролировать становится практически невозможно. Императивные 
смысловые конструкции эффективно влияют на аудиторию только при сте-
чении определенных факторов: высокий авторитет источника коммуника-
ции, обладающего одновременно неограниченной властью, кроме того, им-
перативные конструкции формируются на основе уже сложившейся соци-
альной мифологии при высокой степени включенности в нее индивидуальной 
мифологии. Перефразируя известное утверждение: «верхи могут управлять, 
а низы хотят подчиняться». Эти условия близки к идеальным, учитывая си-
стемные характеристики общества. Как следствие – обращение к текстам, 
способным обходить эти подводные камни социального взаимодействия. 
Этими же факторами объясняются особенности ключевые характеристики 
современной медиасреды, которая в современных условиях выполняет все 
больше управленческих, регулирующих, организационных задач. 
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Эстетические правила вбирают в себя референциальные (Барт, 1994). 
Эстетика становится сообщением, вовлекающим в поле своего действия 
текст, контекст, форму и аудиторию, таким образом, стираются границы 
восприятия текста. Процесс усвоения частично подменяется процессом при-
своения, а сам текст начинает вытеснять реальность, заменяя собой ее фраг-
менты. Как известно, текст, ставший реальностью, является мифом. То есть 
благодаря моделированию эстетической составляющей сообщения мы полу-
чаем возможность встраивать нужные смысловые конструкты в опыт либо 
конкретной группы, либо социума в целом. 

Заключение 

Художественный текст формирует ментальное социальное пространство. 
При этом эстетические характеристики имеют большее значение, чем смыс-
ловое и содержательное наполнение. Художественный текст выходит за рамки 
бытования внутри конкретного вида искусства, становится структурной еди-
ницей медиапространства. Процесс актуализации художественного текста пе-
рестает быть индивидуальным, личностным и дискретным. В поле его дей-
ствия оказывается не только непосредственно воспринимающий реципиент, 
но и создается вторичная аудитория, не взаимодействующая с текстом непо-
средственно. Созданный, прочитанный и актуализированный художествен-
ный текст превращается в инструмент формирования социальной реальности. 
Его потенциал активно используется при управлении социальными процесса-
ми в пространстве массмедиа. Как показывает анализ формирования типов 
мифологических систем, процесс взаимодействия в системе «художественный 
текст – социум» взаимообусловлен и цикличен. Глубокое понимание сути 
этого взаимодействия может сделать более эффективным функционирование 
СМИ, помогая на инструментальном уровне решать задачи, стоящие перед 
специалистами в области теории и практики медиакоммуникаций. 
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