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Введение. Постановка вопроса. Социологические исследования 

отмечают высокую степень проникновения цифровых технологий в 

жизнь россиян. По данным Global Entertainment and Media Outlook, «за 

последние пять лет число подключений широкополосного интернета со-

ставляет 65,1 % от всех домохозяйств России. Число абонентов мобиль-

ного интернета выросло еще значительнее – с 81,3 млн до 106,2 млн че-
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ловек» (https:// www.pwc.ru/ru/publications/media-outlook-2020/media-

outlook-2020-2024.pdf). Наиболее активный рост наблюдался у пользова-

телей интернет-новостей и аудитории визуального контента социальных 

сетей: «YouTube (эту сеть использует 37 % россиян), Instagram (34 %), 

TikTok (16 %). Лидером по охвату аудитории остается платформа 

“ВКонтактеˮ (44 %). Продолжает расти популярность средств мгновен-

ного обмена сообщениями, среди которых наибольшая популярность от-

водится мессенджерам: WhatsApp (64 % населения), Viber – 31 %, 

Telegram – 21 %)»1 (Волков, 2021). 

«Фактически за последнюю четверть века в стране произошла IT-

революция, и сейчас можно говорить о том, что информационные тех-

нологии в различных их видах прочно вошли в повседневную жизнь 

россиян независимо от того, где они проживают» (Столицы и регио-

ны ... , 2018. С. 67). Благодаря цифровым трансформациям медиа не 

ограничиваются посредническими функциями, а все активнее играют 

роль полноправных партнеров и участников социального информацион-

но-коммуникативного взаимодействия. «В обществе наблюдаются каче-

ственные изменения социальных отношений, особенно в молодежной 

среде. Более половины опрошенных сообщают, что основная часть ре-

спондентов в возрастной группе до 30 лет используют социальные сети 

для дружеского и делового общения. Пандемия задала небывалые ранее 

паттерны поведения пользователей медиа. В частности, к телеэкранам 

пришли новые категории зрителей – так называемые “лайт-вьюеры“ (те, 

кто включает телевизор всего 1–3 раза в неделю) и молодая аудитория»2. 

Характерная для последнего десятилетия модель поведения молодежно-

го онлайн-общения – нахождение в режиме постоянной коммуникации с 

целью дружеского взаимодействия с другими пользователями социаль-

ных сетей и создание коммуникативных сообществ. Благодаря этой осо-

бенности коммуникативного поведения молодое поколение получило 

название «живущие в сети». Показателем стремления к постоянному со-

циальному взаимодействию служит то, что «четверть опрошенных от 18 

до 24 лет проверяют на своих гаджетах обновления не реже двух раз в 

час и почти 70 процентов подростков испытывают потребность незамед-

лительного реагирования на сообщения в социальных сетях» (Ежегод-

ный доклад интеграционного клуба ... , 2019. С. 156).  

 

1 Digital 2021: главная статистика по России и всему миру. URL: https://exlibris.ru/news/digital-2021-glavnaya-

statistika-po-rossii-i-vsemu-miru/ 
2 Медиаиндустрия в 2020–2024 гг. Ежегодный обзор мировой и российской индустрии развлечений и медиа. 

URL: https:// www.pwc.ru/ru/publications/media-outlook-2020/media-outlook-2020-2024.pdf 
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Коммуникация в социальных сетях упрощает социальное взаимо-

действие, устраняя многие социальные барьеры, закрепленные на уровне 

языка. В интернет-коммуникации вводится новая социальная маркиров-

ка, индикаторами которой выступает причастность пользователей к раз-

личным коммуникативным сообществам и культурным трендам, что 

позволяет актуализировать вывод о том, что «социальные отношения 

формируются исторически посредством медиатехнологий и медиаорга-

низаций» (Mediatization. Concepts, Changes ... , 2009). 

Отмеченные особенности информационно-цифровых трансформа-

ций показывают, что модели потребления и обмена информации влияют 

не только на формирование определенных коммуникативных моделей, 

но во многом предопределяют ментальные программы и модели соци-

ального поведения различных слоев населения, особенно молодежи как 

наиболее активной части общества, встроенной в новые коммуникатив-

ные и социальные отношения.  

Социальные отношения в условиях медиатизации. Беспреце-

дентные масштабы распространения медиа и укоренение новых моделей 

медиапотребления позволяют говорить о медиатизации как интеграль-

ном процессе «растущего влияния современных коммуникационных 

технологий, включая медиаконтент, медиаорганизации, медиаэффекты, 

медиалогику, а также индивидуальную и социальную значимость ме-

диапотребления. В гносеологическом смысле данное понятие позволяет 

описать информационно-коммуникативную революцию конца ХХ – 

начала ХХI в. в её целостном проявлении, поставив в один ряд с такими 

понятиями, как глобализация, индивидуализация, коммерциализация; 

рассматривать медиатизацию как мегатренд современного общественно-

го развития» (Коломиец, 2014. С. 85).  

Если продолжить эту мысль, то следует предположить, что развитие 

медиа происходит по законам, присущим социальным институтам и про-

цессам, а стало быть, теория исследования медиасистем должна быть сход-

ной с методологическими подходами к анализу социальных процессов.  

В классических подходах к исследованию медиа отмечается, что 

теоретический анализ может (и, добавим, должен) осуществляться с ис-

пользованием множества методологических парадигм.  

Парадигмы медиа и теория среднего уровня. В связи с влиянием 

цифровых технологий меняется методологический подход к анализу ме-

диакоммуникаций. В частности, в трансформации модели медиа от клас-

сической к новым медиапарадигмам «пользователь рассматривается как 

часть коммуникационного процесса, контент ассоциируется лично с ме-

диа, мультимедиа приобретают характер нового универсального языка, 
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гипертекст обозначает новую грамматику, а знания − новую информа-

цию» (Orihuela, 2004. P. 129–135). Несмотря на некоторую метафорич-

ность дефиниций, в рассматриваемой концепции методологически верно 

обозначена необходимость применения мультипарадигмального подхода 

к пониманию и изучению медиакоммуникаций в условиях информаци-

онно-цифровых трансформаций.  

Наряду с использованием множества парадигм теоретико-

методологические подходы к научному анализу медиакоммуникаций 

должны удовлетворять положениям теорий среднего уровня, которые 

призваны «объяснять всю модель коммуникативного цикла, включая 

функционирование социальных институтов, процессов и механизмов их 

деятельности; учитывать многоаспектность медиасистем и усложнен-

ность взаимодействия всех составляющих элементов медиакоммуника-

ций с разнонаправленными интересами и целями их участников; пони-

мание цифрового неравенства как разнообразных степеней использова-

ния цифровых медиатехнологий, начиная от простого распространения 

их на той или иной территории и заканчивая умениями  и активностью 

их использования в обыденной жизни» (Дугин, 2017. С. 18–19). В рам-

ках теории среднего уровня выявляются наиболее существенные эле-

менты научного осмысления социального явления: предмет и объект, 

характерные свойства, типологические черты наряду с указанием новиз-

ны для науки, обоснованием практической значимости и т. п. 

К сожалению, исследования медиа не всегда следуют методологиче-

ским принципам и положениям теорий среднего уровня и не используют 

для анализа данные социологической диагностики общества. По этой при-

чине средства массовой информации оказываются малоприспособленными 

к конструктивной помощи в адаптации населения к динамично меняющим-

ся реалиям современной жизни общества и государства, равно как и кор-

рекции моделей социального поведения, рассматриваемых в качестве «ко-

ротких поведенческих сценариев или образцов социальных действий. При 

этом модели социального поведения – это упрощенные представления о ре-

альности, к которой не предъявляются требования отражения реальности во 

всей полноте» (Ментальные программы и модели … , 2016. С. 12). Данное 

определение схватывает основные характеристики, присущие сценариям 

экранных произведений телевидения, которые, как правило, упрощают ре-

альность и снижают критерии требований с точки зрения полноты отобра-

жения реальных событий. Их природа находится в рамках так называемой 

мозаичной культуры. 

Представляется важным проанализировать, в какой мере социаль-

ные модели поведения находят отображение в виде коротких поведенче-
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ских сценариев, зафиксированных, например, в произведениях экранной 

публицистики телевидения. И с другой стороны, для теории коммуника-

ции может представлять определенную значимость анализ способов и 

механизмов использования медиа в контексте трансформации социаль-

ного поведения, предопределения моделей коммуникативного поведе-

ния различных групп и слоев общества.  

Размышляя о природе ментальных программ социального поведе-

ния, исследователи приходят к выводу о том, что они образуются в ре-

зультате «информационного воздействия на их носители со стороны 

различных социальных акторов. Под влиянием такого воздействия про-

исходит трансформация рефлексивных структур ментальных программ 

путем восприятия людьми определенных представлений и оценочных 

суждений о социальной реальности, навязываемых различными агента-

ми, обладающими символическим капиталом власти» (Ментальные про-

граммы и модели … , 2016. С. 48). В условиях цифровизации медиа от-

меченные трансформации обладают не столь ярко выраженной иерархи-

ей коммуникативного взаимодействия в силу того, что пользователи ин-

формационных технологий сами могут выступать в качестве носителей 

символического капитала власти, а не только потребителей, как в преж-

ней коммуникативной модели. Новый характер коммуникативных взаи-

моотношений меняет традиционную модель поведения, согласно кото-

рой создается иная, виртуальная реальность, в которой имеются свои ав-

торитеты, лидеры мнений, звезды, кумиры, чья жизнь становится для 

массового общества или отдельных коммуникативных сообществ в ка-

честве модели − образца социального поведения для подражания.  

Иными словами, механизм формирования моделей социального 

поведения остается прежний, но в их структуре, в содержательном 

наполнении превалирует лично мотивированный аспект участия пользо-

вателей медиа в создании новых социальных отношений в обществе и в 

формировании специфических коммуникативных сообществ. Отмечен-

ные особенности современных коммуникативных моделей, формируе-

мые на локальном уровне, по горизонтали, повышают уровень доверия к 

региональным и местным каналам массовой информации и коммуника-

ции. И дело здесь не столько в интересе населения к локальным событи-

ям и местной информации или способности медиа содействовать реше-

нию социальных и материальных проблем. Новизна новых социальных 

отношений, создаваемых с помощью информационно-коммуникативных 

каналов и технологий, состоит в том, что региональные медиа «стиму-

лируют людей к общению, создают предпосылки для формирования 

групповой идентичности в рамках локальных обществ с перспективой 
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выхода на более широкие социальные и общественные институты» (Пе-

тухов, 2007. С. 88–89). 

Например, в результате социологического анализа моделей соци-

ального поведения были выявлены группы и слои населения, которые 

реализуют рационально-активистскую модель поведения, и носителей 

более традиционных, инертных форм адаптации к окружающей дей-

ствительности. Согласно данной типологии на эмпирическом уровне 

выделены следующие типы мировоззрения: активный тип составил 

37 %, традиционалистски инертный – 29 %, остальные представляют со-

бой смешанный тип (Петухов, 2007. С. 45–47). Эта типология мировоз-

зрения могла бы послужить ориентиром для взаимодействия с различ-

ными группами населения в целях выработки коммуникативных страте-

гий «соучастия комьюнитаристского типа». 

К сожалению, социология журналистики развивается в рамках соб-

ственной парадигмы, где превалирует подход к изучению форм, темати-

ко-жанровой направленности медиаканалов. В отдельных исследовани-

ях, ориентированных на анализ медиапотребления, преобладают аспек-

ты, связанные с удовлетворением информационных потребностей ауди-

тории, а не изучение ментальных программ и моделей социального по-

ведения различных групп и слоев населения.  

В течение последних трех десятилетий были проведены социоло-

гические исследования, которые содержат немало ценной информации и 

плодотворных идей для теории и практики журналистики и медиасисте-

мы страны. К числу таких общероссийских исследований можно отнести 

мегапроекты «Новая Россия: десять лет реформ» (2001), «Двадцать лет 

реформ глазами россиян» (2011), «Двадцать пять лет российских транс-

формаций в оценках и суждениях россиян» (2017), осуществленные ИС 

РАН1. 

Так, в исследованиях, проводимых ИС РАН в течение трех десяти-

летий постсоветского периода, получена «целостная картина накопления 

в обществе психоэмоционального негатива» (Горшков, 2017. С. 27). Ру-

ководитель проекта, академик РАН М.К. Горшков, комментируя резуль-

таты исследования, заявил: «Наибольшие тревоги жители нашей страны 

испытывают по поводу социально-экономических проблем. На первое 

место они ставят снижение качества и доступности медицинского об-

служивания. Многие признаются, что испытывают по этому поводу са-

мый настоящий страх (37 %). Болезненно воспринимается и возмож-

ность снижения уровня жизни, а также разорения малого и среднего 
 

1 В настоящее время − Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской акаде-

мии наук. 
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бизнеса, что ведёт к росту безработицы. Постоянную угрозу видят в 

этом 30 % и 28 % соответственно. Совершенно не боятся потерять работу, 

чувствуют себя в этом плане вполне уверенно лишь 22 % опрошенных. 

Кстати, у нас этот показатель в 2,5 раза лучше, чем в КНР или Польше, но 

в 1,5 раза хуже, чем в США, и в 2,5 раза хуже, чем в Германии. 

В целом наши исследования фиксируют концентрацию страхов в 

старших возрастных группах, преимущественно у людей предпенсион-

ного возраста (56–65 лет). То есть у тех, чья сознательная жизнь при-

шлась на непростой период становления новой России» (Что у России 

впереди? ... , 2021). 

Наиболее деструктивные настроения (такие как агрессия, озлоб-

ленность, раздражение) фиксируются в исследованиях ИС РАН как ста-

бильные уже в течение продолжительного времени. «Заметное ухудше-

ние претерпел лишь один показатель: среди россиян стали чаще появ-

ляться чувства безразличия, апатии и подавленности (показатель вырос 

в два раза)» (Горшков, 2017. С. 27). 

Отмеченные показатели настроений в российском обществе вызва-

ны продолжающимся ростом цен на товары и услуги, повышением пла-

тежей за ЖКХ, снижением уровня жизни значительной части населения 

страны. В этих условиях «основной стратегией адаптации для населе-

ния стала экономия. Весной 2016 г. только 13 % населения не начали 

экономить по причине отсутствия необходимости в этом или подобного 

желания. Остальные россияне (87 %) отметили, что кризис заставил их 

изменить привычные модели потребления. Наиболее частыми направле-

ния экономии для населения оказались покупка одежды и обуви, про-

дуктов питания и отдых. Кроме того, около 40 % россиян стали эконо-

мить на текущем досуге и приобретении дорогостоящих товаров дли-

тельного пользования» (Горшков, 2017. С. 28–29). 

Рассмотренные показатели адаптации населения к меняющимся 

социально-экономическим условиям, выявленные в многолетнем ме-

гапроекте ИС РАН, можно рассматривать как тенденцию, которая под-

тверждается данными опросов общественного мнения, проведенного 

специалистами «Левада-центра» в декабре 2021 г.  

Вместе с тем анализ коммуникативных стратегий медиаканалов 

обнаруживает диаметрально противоположную иерархию тематико-

жанровых структур, в которых проблемам снижения уровня жизни, ро-

ста дороговизны товаров и услуг, угрозы безработицы и снижения до-

ступности медицинского обслуживания отводится незначительное место 

при одновременном беспрецедентном увеличении развлекательного 

контента. В материалах СМИ редко публикуются практические советы 
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для преодоления кризисных тенденций в обществе, по рачительному ве-

дению семейной экономики и другим направлениям адаптации населе-

ния к складывающимся социально-экономическим обстоятельствам 

жизни россиян в условиях кризиса. 

Показательно, что в 2021 г. впервые за десятилетие было зафикси-

ровано смещение интереса с информационно-развлекательных программ 

(ток-шоу, новости и т. п.) к тематическим (кино, хобби, познавательный 

контент). Доля информационно-развлекательного вещания «составляет 

36 % от общего объема смотрения, что на 12 % меньше, чем в прошлом 

году. А доля тематических телеканалов выросла на 37 % – до 35 % в об-

щем объеме телесмотрения в линейных средах»1. Населению не до раз-

влечений, к тому же низкого качества. Надежду на исправление ситуа-

ции дает некоторое повышение интереса телезрителей к познаватель-

ным, просветительским программам.  

Однако в целом пока не заметны изменения в моделях и сетках 

вещания государственных каналов телевидения, где рейтинги накачива-

ются за счет развлекательной продукции с привкусом пошлого ширпо-

треба. Конечно, вещатель сам определяет модель взаимодействия с 

аудиторией, руководствуясь коммуникативной стратегией, целями и за-

дачами канала коммуникации. Десять лет назад генеральный директор 

Первого канала телевидения Константин Эрнст, выступая в Совете Фе-

дерации, высказал озабоченность в связи с необходимостью смены мо-

дели вещания: «…наступает время неотвратимой необходимости выра-

ботки новой модели − доверия и заинтересованности зрителей … даже 

программы и жанры, работавшие все эти годы эффективно, пользующи-

еся успехом у сердцевины основной аудитории, сейчас теряют свою по-

пулярность. И мы находимся перед историей нового вызова. Если мы не 

будем ему соответствовать, то телевидение превратится в старомодный, 

увядающий способ коммуникации, который все активнее будет вытес-

няться новыми медиа» (Аналитический вестник … , 2012. С. 9). 

К сожалению, на практике модель Первого канала телевидения 

осталась прежней, последовательно теряя аудиторию. Новая модель 

«доверия и заинтересованности зрителей» – не улица с односторонним 

движением, она должна основываться на доскональном знании зритель-

ских ориентаций, на информационных, духовно-нравственных и куль-

турных запросах и потребностях различных слоев населения. А эти зна-

ния могут предоставить социологические исследования аудитории, до-

стоверная отраслевая статистика. К сожалению, такой информацией ве-

 

1 Телеспутник. URL: https://telesputnik.ru 
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щатели либо не располагают, либо не применяют в своей практической 

деятельности.  

Изменение модели медиакоммуникаций. Анализ, проведенный в 

настоящей статье, обнаруживает существенное противоречие между ре-

зультатами и выводами социологических исследований и медиаинду-

стрией. С одной стороны, академическая наука отрабатывает гранты и 

выполняет проекты в рамках высокой теории, к тому же не очень тесно 

связанной с социальными реалиями. С другой − представители отрасли 

не имеют навыка и привычки использовать результаты социологических 

исследований в практической работе. С различной степенью осведом-

ленности рекламодатели ориентируются на данные исследований в виде 

рейтингов, для которых важны показатели охвата аудитории, масштаб 

распространения рекламных материалов, но не динамика социально-

психологического климата в обществе или коррекция ментальных про-

грамм и моделей социального поведения. 

Не используя рекомендаций академической социологической 

науки, медийные компании и организации зачастую проводят собствен-

ный анализ взаимоотношений с аудиторией. Так, выступая на одном из 

круглых столов экспертов отрасли, генеральный директор типографско-

го комплекса «Девиз» (Санкт-Петербург) Олег Киселёв поделился лю-

бопытными результатами исследования отношения аудитории к бумаж-

ным носителям информации в связи с переходом на цифровые коммуни-

кации. «Если лет 10 назад “цифраˮ была уделом избранных, – сказал он, 

− а массовая публика работала с бумажными носителями, то сейчас 

“цифраˮ – это пища для бедных, а бумага – новая роскошь. Это дорого, 

но люди готовы платить за ощущения, за избавление от цифрового дав-

ления. Для издателя и рекламодателя должно быть важно, что, как пока-

зывают исследования, мозг человека на 60 % более восприимчив к ин-

формации на бумаге, чем на экране. В поле зрения получателя бумаж-

ный информационный носитель живет до 60 дней. Он должен стано-

виться более умным, адресованным конкретному потребителю. Тради-

ционный контент на бумажных носителях может меняться и становиться 

динамическим, он может быть кастомизированный, т. е. в офсетный по-

луфабрикат на “цифреˮ может вноситься информация для таргет-групп 

по возрастному, территориальному, гендерному признаку. Это очень 

сильно удешевляет производственную часть, и это удобный инструмент 

в работе с подписчиками, тем более в пандемию, когда у издателя сузил-

ся доступ к читателю»1. 
 

1 Цифровые технологии, смарт-процессы и big data в массмедиа. ГИПП. URL: https://gipp.ru/news/konferentsii-

seminary/tsifrovye-tekhnologii-smart-protsessy-i-big-data-v-mass-media/ 
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Отмеченная здесь проблема анализа отношения аудитории к бу-

мажным и цифровым носителям информации, безусловно, важная для 

понимания степени удовлетворенности аудитории и практики медиа, 

остается за рамками исследовательских проектов, связанных с изучени-

ем цифровых трансформаций медиаиндустрии и коррекцией менталь-

ных программ и моделей социального поведения пользователей медиа.  

Выводы. Рассмотренные в статье противоречия между менталь-

ными программами, моделями социального поведения и деятельностью 

медиа иллюстрирует существенный разрыв между данными социологи-

ческой науки, информационно-коммуникативными моделями и комму-

никативными стратегиями, формируемыми медиаиндустрией.  

Фундаментальные наблюдения и выводы социологической науки 

могли бы содействовать разработке коммуникативных стратегий систе-

мы средств массовой информации и коммуникации, определить темати-

ко-жанровые структуры журналистики, связанные с морально-

нравственным содержанием деятельности различных групп общества, их 

моделями социального поведения и ментальными программами. 

Выводы социологических проектов могли бы стать новыми иссле-

довательскими направлениями в теории медиа и основой для разработки 

и реализации коммуникативных стратегий печати, телевидения, радио-

вещания и медиа по адаптации россиян к процессам трансформации со-

циально-экономической жизни страны в целях коррекции ментальных 

программ и моделей социального поведения.  

В свою очередь, преодоление выявленного в настоящей статье 

противоречия между социологическими исследования и деятельностью 

медиа потребует внесения изменений в освоение новых компетенций со-

трудниками медиа и коррекции программ переподготовки и повышения 

квалификации кадров медиаиндустрии. 
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