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В данной статье рассматривается вопрос медиатизации коммуникатив-
ного пространства в контексте трансформации социальной реальности, в 
которой функционирование общества напрямую детерминировано про-
цессом продуцирования и потребления информации. В статье представ-
лены различные теоретические подходы к пониманию сущности концепта 
медиатизации с точки зрения ее влияния на индивидуальное и социальное 
бытие современного «медиального» человека, жизнь которого невозможно 
представить вне медиакоммуникации. Речь идет о структурной трансфор-
мации общественного дискурса, когда медиа в позиции центрального со-
циокоммуникационного института приобрели возможность формировать 
основные процессы общественной жизни, а как результат – и социальное 
сознание как таковое. 
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This article discusses the issue of mediatization of the communicative space 
in the context of the transformation of social reality, in which the functioning of 
society is directly determined by the process of production and consumption of 
information. The article presents various theoretical approaches to understanding 
the essence of the concept of mediatization from the point of view of its influence 
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on the individual and social existence of a modern «medial» person, whose life 
cannot be imagined outside of media communication. We are talking about the 
structural transformation of public discourse, when the media, in the position 
of the central socio-communication institution, acquired the ability to shape the 
main processes of public life, and as a result, social consciousness as such.

Key words: media; mass media; media logic; mediatization; mediatized 
society.

В условиях широкой информатизации коммуникативного простран-
ства понятие медиа (медиасредства) значительно расширило свое тер-
минологическое содержание, соотносясь уже не только с представлени-
ем о средствах массовой информации, но и (возможно, даже в большей 
степени) с представлением о средствах массовой коммуникации. Совре-
менные электронные медиа дают возможность каждому пользователю 
интернета непосредственным образом участвовать в процессе продук-
ции, потребления, интерпретации, распространения информации. В свя-
зи с пониманием медиа как средств массовой коммуникации датский 
ученый К. Б. Йенсен выделяет три уровня медиа, которые напрямую 
коррелируют с историческими этапами в развитии средств коммуника-
ции: 1) медиа первого уровня не предполагают использование техни-
ческих средств (устная и письменная коммуникация); 2) медиа второго 
уровня предполагают использование технических средств, помогающих 
преодолеть такие коммуникационные барьеры, как расстояние и вре-
мя (традиционные медиа); 3) медиа третьего уровня основываются на 
цифровых технологиях [1, с. 185]. Несмотря на то, что возникновение 
каждого из выше перечисленных типов медиа непосредственным обра-
зом повлияло на социальную реальность, способ ее структурирования 
и функционирования, именно в эпоху развития цифровых технологий 
возникает необходимость терминологического определения процес-
са влияния медиа на все сферы общественной жизни. В связи с этим в 
медиалингвистических исследованиях все чаще используется понятие 
медиатизации. 

На сегодняшний день медиатизация представляет собой один из клю-
чевых трендов в развитии не только коммуникативного, но и социаль-
ного пространства; «это исторический, перманентно протекающий про-
цесс, в котором все большее значение приобретают средства массовой 
коммуникации ˂...˃; это метапроцесс, аналогичный индивидуализации, 
коммерционализации и глобализации» [2, с. 23]. Медиатизация воспри-
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нимается как одна из составляющих парадигматических изменений в 
области исследования коммуникации, когда особое внимание начинает 
уделяться вопросам организации коммуникации, особенностям ее ин-
тенциональной структуры и влияния на социальную реальность [3, с. 3]. 
С одной стороны, речь идет о социальных и культурных изменениях под 
влиянием медиа, с другой – об изменениях в функционировании медиа 
под влиянием социальных и культурных изменений на всех уровнях [4].

Термину медиатизация предшествовало понятие медиальной ло-
гики, сущность которого связана с представлением о существовании 
особого способа мышления и конструирования социальной реально-
сти, обусловленного доминирующей позицией медиа во всех сферах 
общественной жизни, когда «социальная реальность формируется, 
идентифицируется и осознается благодаря медиа» [5, с. 120]. Термин 
медиатизация в научный оборот был введен английским социологом 
Б. Томпсоном для определения функции медиа как институционально 
организованных структур, целью которых является не только передача 
информации, но и культурных ценностей, непосредственным образом 
влияющих на формирование общества [6].

В современной (медиа)лингвистической теории медиатизация ин-
терпретируется как социальный процесс, в котором средства массовой 
коммуникации настолько проникли в общественную жизнь, что их не-
возможно исследовать вне общественных институтов [7]. С каждым 
днем возрастающая зависимость общества от медиа и специфики их 
функционирования с аксиологической точки зрения несет как пози-
тивные, так и негативные последствия. В основе этого процесса лежит 
целый комплекс объективных причин: снижение регулятивной роли 
государства, уменьшение значимости этических норм и правил и т. д. 
В процессе медиатизации социальные структуры и способы их интерак-
ции с общественностью и между собой существенно меняются под вли-
янием совершенствования и широкого внедрения информационно-ком-
муникационных технологий. С помощью данных технологий меняются 
все области общественной жизни, что, в свою очередь, влияет на фор-
мирование общественного мнения, общественного и индивидуального 
сознания [8]. В связи с этим теория медиатизации призвана объяснить 
основные тенденции в трансформации общества в контексте усиливаю-
щегося влияния медиа на социальные институты. 

На сегодняшний день сформировалось несколько социоориентиро-
ванных концепций теории медиатизации, которые отличаются подходом 
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к анализу причин возникновения и закономерностей развития данного 
процесса [9]. Согласно институциональной концепции, средства мас-
совой коммуникации устанавливают нормы социальной интеракции 
(медиальную логику); различные общественные институты объективно 
вынуждены к данным нормам приспосабливаться. 

Социоконструктивистская концепция основывается на понимании 
медиатизации как социального и культурного процесса. Привержен-
цы данного подхода критикуют медиальную логику, утверждая, что не 
имеет смысла описывать специфические черты, характерные для каж-
дой коммуникативной сферы. Возрастающее влияние средств массовой 
информации обусловлено практической составляющей медиа, которая 
воспринимается не как каузальная составляющая, но как сила, вынуж-
дающая действовать по определенным образцам. Теория социального 
конструктивизма призвана объяснить способ, с помощью которого ре-
ализуется и репродуцируется влияние средств массовой коммуникации 
посредством социальной интеракционной практики.

В рамках материалистической школы основное внимание ориен-
тировано на исследование того, как различные типы средств массовой 
информации влияют на социальную организацию общества. Данная те-
ория исходит из представления о том, что конкретные информационные 
технологии могли бы быть восприняты как ключевой фактор в процессе 
формирования общества новой формации. 

Все выше упомянутые концепции интерпретируют медиа как 
субъект влияния, а общество – как объект. Социокультурный подход 
основан на исследовании взаимосвязи между средствами массовой 
коммуникации и социокультурными изменениями в различных формах 
коммуникативной практики, в коммуникативной модели реальности. 

Немецкий социолог W. Schulz [10] уделяет отдельное внимание 
изменениям в общественной жизни под влиянием медиатизации 
коммуникативного пространства. При этом данные изменения определяет 
с помощью четырех взаимно обусловленных и взаимосвязанных 
процессов: расширение, субституция, совмещение и аккомодация1. 
Расширение соотносится со способом реализации коммуникативных 
возможностей, неограниченных временем, местом, физическим 
присутствием адресата и т. д. В медиалогии этот процесс был определен 

1Ср. англ. extension, substitution, amalgamation, accommodation.
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как «расширение человека»2 [11]. Субституция интерпретируется как 
замещение социальной интеракции (социальной системы и социального 
поведения) медиа, что закономерно ведет к трансформации ее основ-
ных характеристик. Медиатизация предполагает и процесс совмещения 
(объединения), который понимается как процесс постепенного исчезно-
вения четких границ между социальной реальностью, связанной с ме-
диа, и социальными действиями, реализованными вне медиа. Процесс 
медиатизации неизбежно ведет к аккомодации социальной системы, т. е. 
адаптации к новым условиям путем ее трансформации под давлением 
медиальной логики. Некоторые исследователи отдельно выделяют и 
креа цию3 – формирование медиального события в медиальном простран-
стве с целью привлечения внимания широкой общественности [12].

В свете вышеизложенных концепций медиатизация представляется 
как процесс квалитативных и квантитативных изменений в социальной 
коммуникации под влиянием медиа. Речь идет о структурной транс-
формации общественного дискурса: медиа в позиции центрального 
коммуникационного института приобрели возможность формировать 
основные процессы общественной жизни, а как результат – и социаль-
ное сознание как таковое [13]. Социальное и индивидуальное бытие 
современного человека сегодня фактически реализуется в информаци-
онно-коммуникационных процессах, т. е. напрямую детерминировано 
процессом продуцирования и потребления информации в условиях ме-
диатизированного общества. 

*Статья подготовлена в рамках решения гранта MŠVVŠ SR VEGA 
1/0111/20 «Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti» и 
гранта Словацкого агентства исследований и разработок на основании до-
говора № APVV-22-0275 «Inkluzívna štylistika».
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