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В	 статье	 впервые	 предпринята	 попытка	 анализа	 базовых	 параметров	
концепции	медиатизации	в	контексте	фоновой	COVIDпандемии,	 которая	
спровоцировала	для	аудитории	замену	реальности	ее	медийной	репрезен
тацией	и	обусловила	императивность	и	тотальность	применения	интернета	
и	цифровой	датификации.	В	изучении	медиатизации	в	условиях	фоновой	
пандемии	 на	 основе	 системнофункционального	 и	 модельного	 подходов	
выявлены	особенности	новой	квазисубъектности	в	интернете	и	предложе
ны	параметры	интернетнасыщенности	(интернетсатурации)	как	базового	
параметра	 для	 релевантного	 исследования	 актуальной	 коммуникативной	
фигурации.	Автор	приходит	 к	 выводу,	 что	императивное	применение	ин
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тернеттехнологий	 усложняет	 коммуникацию,	 усугубляет	 ее	 немедийные	
эффекты	и	их	оценку.	

Ключевые слова: медиалогия;	«глубокая	медиатизация»;	коммуникатив
ная	фигурация;	фоновая	COVIDпандемия;	интернетрепрезентация	реаль
ности;	интернетсатурация;	базисный	квазисубъект.
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parameters	 analysis	 on	 the	 COVID	 pandemic.	 The	 replacement	 of	 reality	 by	
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В	XXI	веке	медиатизацию	как	явление	и	процесс,	который	отра	жает	
опосредованность	 всех	 сфер	жизнедеятельности	медийными	техноло
гиями,	относят	к	метапроцессам	глобализации	[1].	В	2020	году	панде
мия	SaRSCOVID19,	определившая	самоизоляцию	значительной	части	
населения	в	большинстве	стран	мира,	спровоцировала	проблемы	в	эко
номике,	политике,	обществе	и	определила	радикальные	изменения	ме
дийных	практик.	

Ковидпандемийную	 коммуникативную	 ситуацию	 отличает	 впер
вые	 появившееся	 глобальное	 замещение	 реальности	 ее	 медийной	
репрезентацией	 при	 радикальном	 снижении	 объемов	 и	 форматов	
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реаль	ного	взаимодействия	и	общения	 (офлайнового)	людей	в	пользу	
дистантного	виртуального	(онлайнового).	Соотношение	устной,	пись
менной	и	электронной	культур	радикально	изменяется	в	пользу	ком
муникаций,	 опосредованных	 интернетом	 и	 мобильным	 доступом.	 В	
контексте	 постковидного	фонового	 кризиса	 данные	параметры	 в	 це
лом	сохраняются.

Тотальный	 переход	 на	 дистантную	 цифровую	 интернеткоммуни
кацию	 трансформирует	 практики	медиатизации	 радикально,	 интернет	
впервые	оказывается	не	просто	доминирующим,	но	императивным	ин
струментом	и	средой	медиакоммуникации,	что	обусловливает	необхо
димость	пересмотра	параметров	классической	(доковидной)	медиатиза
ции	и	ее	изучения.

Решение	 выявленной	 научной	 проблемы	 в	 контексте	 mediatization	
studies	и	медиалогии	как	междисциплинарного	научноисследователь
ского	пространства	определяет	поиск	ответа	на	исследовательский	во
прос,	каким	образом	императивное	массовое	применение	интернета	как	
медиа	и	замещение	реальности	ее	интернетрепрезентацией	изменяют	
параметры	исследований	медиатизации.	Выделим	и	изучим	с	примене
нием	системнофункционаольного	и	модельного	подходов	в	ограничен
ных	рамках	данной	статьи	два	аспекта	коммуникации,	опосредованные	
Сетью:	субъектность	медийной	интернеткоммуникации	как	таковой	и	
масштаб	императивного	медиаприменения	интернета.	Новизна	пробле
матики	(а	также	дистант)	обусловливают	кабинетный	метод	исследова
ния	и	опрос	экспертов	(n=7,	2020).

Анализ	 научной	 литературы,	 релевантной	 заявленной	проблемати
ке,	выявил	широкий	спектр	подходов	к	исследованию	медиатизации	за	
рубежом,	основанных	на	концептах	в	первую	очередь	социальных	наук,	
однако	 без	 особых	 акцентов	 на	 специфике	 интернеткоммуникации.	
При	снижении	влияния	традиционных	медиа	и	роста	значимости	в	пу
бличной	коммуникации	платформ	как	агрегаторов	новостей,	журнали
стики	граждан,	информации	в	социальных	сетях	и	т.	п.	исследователи	
фокусируются	на	цифровых	и	датифицированных	трансформациях	ме
диа	и	их	эффектах.	

Отметим,	что	в	России	mediatization	studies	пока	на	начальном	эта
пе:	исследователи	отмечают	существование	медиатизации	как	явления	
и	 направления	 исследований,	 систематизируют	 зарубежный	 опыт	 [2];	
авторские	научные	подходы	и	концепции	пока	не	предлагаются.	
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Традиционно	медиатизация	изучается	в	институциональном,	 соци
альноконструктивистском,	технологическом	контекстах.	

Релевантным	в	докризисных	исследованиях	представлялась	концеп
ция	 «медиатизированных	 миров»	 немецких	 исследователей	 Андреаса	
Хеппа	 (Andreas	 Hepp)	 и	 Фридриха	 Кротца	 (Friedrich	 Krotz)	 [3].	 Уче
ные	по	аналогии	с	«малыми	жизненными	мирами»	предлагают	изуче
ние	 эмпирических	 ежедневных	 практик	 коммуникационного	 сетевого	
взаимодействия,	не	ограниченных	определенной	территорией	 (уровни	
социаль	ной	реальности;	особенности	пересечения	«миров»	и	т.	д.).	По
нятие	«коммуникативной	фигурации»	как	паттернов	«коммуникативно
го	переплетения»,	которые	опосредованы	и	реализуются	благодаря	раз
личным	медиа	и	их	«тематическому	фреймингу»	 [4,	С.	623],	является	
основанием	всякого	«медиатизированного	мира»	и	предлагается	в	каче
стве	базового	для	анализа	медиатизации.

К	2020	году	А.	Хепп	в	рамках	идеи	и	метафоры	«глубокой	медиа
тизации»	(deep	mediatization)	представил	параметры	актуальной	медиа
реальности	 как	 медиатизированной	 социальной	 связности	 и	 даже	
реорганизации	социума	с	помощью	цифровых	средств	массовой	инфор
мации	и	их	инфраструктур	[5].	

Однако	 в	 2020	 году	 в	 условиях	 COVIDпандемии	 медиатизация	
и	 медиатизированная	 социальная	 связность	 радикально	 изменились	
после	перехода	к	интернету	как	тотальному	императивному	инструменту	
и	пространству	медиатизации.	

Применение	системнофункционального	и	модельного	подходов	по
зволяет	 более	 релевантно	 оценить	 сущность	 коммуникационных	 про
цессов,	медиатизации,	 опосредованной	 интернетом.	До	 начала	 кризи
са	 в	 большинстве	 существующих	 концепций	 медиатизации,	 включая	
наиболее	 актуальную	 концепцию	 «глубокой»	 медиатизации	 индивида	
и	общества,	основное	внимание	уделяется	аудитории	воздействия,	раз
личным	социальным	группам	и	общественности	как	таковой	как	объ
екту	и	измерению	эффектов	медиатизации.	

В	актуальном	исследовании	представляется	существенным	оценить	
модель	 коммуникации	 полностью,	 в	 том	 числе	 выявлять	 базисного	
субъекта	 (заказчика	 коммуникации),	 его	 интенции,	 действия,	 чтобы	 в	
итоге	 точнее	 определить	 параметры	 медиатизации.	 В	 условиях	 муль
тигибридности	 модели	 интернета	 (акторами	 являются	 пользователи,	
роботы/программы,	площадки	агрегации	информации)	в	модели	дати
фицированной	 коммуникации	 круг	 базисных	 субъектов	 расширяется	
за	 счет	 квазибазисных	 технических	 субъектов	 различного	 уровня	 как	
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прямых	 (например,	 программы	 веб),	 так	 и	 опосредованных	 (владель
цы	ресурсов,	платформ,	данных)	[6].	Фокусировка	на	расширившемся	
за	счет	новых	гибридных	акторовквазисубъектов	эмпирическом	и	ис
следовательском	поле	позволяет	в	контексте	«глубокой»	медиатизации	
и	 неопределенности	 пандемии	 проводить	 анализ	 стратегий	 базисных	
субъектов	(открытых	и	непрямых)	и	представлять	характеристики	ком
муникативных	фигураций	более	точно.	Далее	с	учетом	полученных	ре
зультатов	на	основе	анализа	данных	потенциальной	аудитории	возмож
но	выявлять	предполагаемые	алгоритмы	ее	поведения	и	прогнозировать	
эффекты,	что	представляется	крайне	важным	для	сохранения	информа
ционного	порядка	и	стабильности	аудиторий	в	кризис.

Доминирование	 интернеткоммуникации	 в	 постCOVID	 обществе	
и	во	всех	сферах	деятельности	формирует	коммуникацию,	которая	не	
просто	 тотально	опосредована	интернетом.	Релевантной	видится	 кон
цепция	 и	 метафора	 коммуникационной	 интернетнасыщенности,	 ин
тернетсатурации	 (что	 этимологически	 связывает	 понятие	 с	 COVID
пандемией).	 Данная	 метафора	 позволяет	 релевантно	 описать	 уровень	
медиальной	 трансформативности	 коммуникации,	 опосредованной	Се
тью.	 Опрошенные	 эксперты	 согласились	 с	 необходимостью	 вве	дения	
новых	категорий,	соответствующих	сегодняшним	эмпи	рическим	реали
ям	медиатизации.	Параметрами	сатурации	могли	бы	стать	количествен
ные	 показатели	 объема	 аудитории,	 проникновения	 интернета,	 темпо
ральности,	уровня	опосредованности	базисными	квазисубъектами.

Таким	образом,	 в	 контексте	 ковидпандемии	интернет	 как	 гибрид
ный	виртуальный	канал,	среда	коммуникации	медиа	обретает	импера
тивный	 статус.	 Такой	 же	 статус	 приобретают	 базисные	 технические	
квазисубъекты	Сети	(владельцы	программ,	платформ,	данных	и	т.	д.).	

Более	 релевантно	 определить	 сущность	 изменений	 в	медиа	и	 осо
бенности	влияния	Сети	на	аудитории	позволяют	предложенные	понятие	
и	концепция	интернетсатурации,	которые	позволяют	описать	уровень	
медиальной	 трансформативности	 коммуникации,	 опосредованной	Се
тью.

Дефакто	 трансформативность	 медиатизации	 амбивалентна,	 по
скольку	 чем	 выше	 интернетнасыщенность	 медиакоммуникации,	 тем	
выше	зависимости	и	риски	не	столько	от	медийных	базисных	субъек
тов,	сколько	от	технологических	квазисубъектов,	которые	императивно	
влияют	на	медийную	повестку	дня.
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Зафиксированное	 расширение	 состава	 акторов	 опосредованной	
интернетом	 медиакоммуникации	 открывает	 новые	 направления	 меж
дисциплинарных	исследований	в	рамках	медиалогии.
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