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«УСТНОЕ», «ПИСЬМЕННОЕ» И «КНИГОПЕЧАТНОЕ» ОБЩЕСТВА МАК-ЛЮЭНА

зи — возможность интерпретации дедуктивных У. как
правдоподобных У. с максимальной степенью вероят-
ности полученного заключения.
Представленная классификация У. ни в коей мере не
претендует на завершенность, а лишь, принимая во
внимание исторически сложившуюся традицию изло-
жения материала, демонстрирует свою возможность.
Реально же проблема классификации У. не получила в
логике однозначного решения, существенные разли-
чия в этой классификации зависят от существенных
различий в подходах к логическому знанию: типы У.
изучались в зависимости от тех аспектов оформления
мыслительных процессов, которые анализировались
в данный культурно-исторический период; менялись
принципы обоснования последовательного описания
как самих У., так и взаимоотношений между ними;
менялись научные стандарты логических исследо-
ваний.
Обращение к У. связано с возникновением проблем-
ных ситуаций, и потому изучение У. играет большую
роль в рамках аргументационной деятельности, пред-
лагая основы для систем доказательства и опроверже-
ния, для формулировки и проверки гипотез, для по-
строения научных теорий и т. д.

А. Г. Кислое

«Устное», «письменное»
и «книгопечатное» общества Маклюэна
Социальная типизация с т. зр. истории развития
средств массовой коммуникации проводится в рабо-
тах канадского мыслителя Маршалла Маклюэна
(McLuhanM.). Историческую эпоху, предшествующую
становлению цивилизации, Маклюэн называет эрой
племенного общества (детством человечества). На сме-
ну ей, по Маклюэну, приходит юность человечества—
эра письменности, тысячелетий господства письмен-
ного текста. С сер. XV в. изобретение Гутенберга от-
крывает эру типографского станка, пяти веков господ-
ства печатной техники, сформировавшейся на основе
фонетического письма. С появлением телевидения,
согласно Маклюэну, началась электронная эра чело-
вечества. Общество Гутенберга сменилось электрон-
ной цивилизацией. «Электронное» общество Маклю-
эна («Виртуальная эра»), по сути, представляет собой
информационное общество (см.: «Информационное
общество»). В определенном смысле книгопечатное
общество Маклюэна соответствует индустриальному
обществу, тогда как в традиционном обществе опре-
деляются «устное» и «письменное» общества (см.:
«Традиционное общество», «Индустриальное обще-
ство»). Средства коммуникации (в самом широком
смысле слова, включая книгопечатание, телевидение

и др. формы обмена информацией между людьми),
по Маклюэну, являются не просто средством переда-
чи информации, определенных сообщений, но и —
«продолжением человека», структур индивидуально-
го и общественного сознания. Средства массовой ком-
муникации связывают различные социальные груп-
пы, превращая общество в определенную целостность.
Различия «устного», «письменного» и «книгопечат-
ного» обществ Маклюэна обусловлены историческим
развитием цивилизации. Развитие письменности ха-
рактеризует качественно новый уровень культуры по
сравнению с устной культурой. Книгопечатание же не
только способствовало революционному развитию
книжной культуры, образования и т. п., но и породи-
ло, как считает мыслитель, централизующую роль на-
циональных культур в формировании европейских
национальных государств. Типографский шрифт дал
возможность грамотному человеку видеть свой род-
ной язык, осваивать национальную культуру на осно-
ве книжной культуры. Текстовая реальность мира «Га-
лактики Гутенберга», европейского рационализма ос-
нована, по Маклюэну, на фонетической письменнос-
ти, качественно отличающейся от китайской иерог-
лифической: именно это способствовало развитию пе-
чатной книжной культуры в Европе и революцион-
ному научно-техническому и экономическому разви-
тию западной цивилизации по сравнению с отстава-
нием восточных культур, основанных на иероглифи-
ческой письменности. Национальные государства,
разделенные национальными книжными культурами,
объединяются в общечеловеческой культуре, по вы-
ражению Маклюэна, в «глобальную деревню». В со-
временном обществе государственная идеология во
многом определяется общечеловеческими ценностя-
ми, а не только национальными интересами (см.:
«Идеологическая функция технократических концеп-
ций пропаганды». М. Маклюэн и его критики. Вы-
пуски 1,2. М., 1977). Последовательное развитие идей
Маклюэна применительно к информационному об-
ществу характеризуется утверждением возрастающей
роли средств массовой информации как «четвертой
власти» в обществе. СМИ как продолжения человека
в информационном обмене сами претерпевают зна-
чительные изменения в информационном обществе.
Электронная почта, Интернет становятся глобальны-
ми средствами массовой информации и сами изме-
няют информационные структуры общества. Разви-
тие концепций «устного», «письменного» и «книго-
печатного» обществ Маклюэна имеет широкие перс-
пективы и находит свое отражение в теории инфор-
мационного общества.

И, А, Латыпов
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