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Аннотация: В статье исследуются траектории изменения коммуникаций в 
современных медиаусловиях, которые порождены новейшей коммуника-
ционной революцией. Автор анализирует перемены коммуникативной мо-
дели, в этой связи знакомит с интерпретациями понятий «медиаплатформа» 
и «медиакоммуникация», представляет различные подходы в их формиро-
вании. Кроме того, речь идет о возможностях воздействия медиасредств в 
силу их мультимедийного формата на человеческое сообщество в качестве 
социальных и политических аттракторов.
В статье затрагиваются эколингвистические и медиалингвистические про-
блемы, актуализированные полиинтенциональностью медиапространства.
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Summary: The article examines the trajectories of communication 
changes in modern media conditions, which are generated by the latest 
communication revolution. The author analyzes the changes in the 
communicative model, in this regard introduces the interpretations of 
the concepts of "media platform" and "media communication", presents 
various approaches in their formation. In addition, we are talking about 
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Человечество переживает очередную коммуникаци-
онную революцию – этот факт следует принять как дан-
ность; человечество принимает очередной вызов. При-
мем этот постулат в качестве базового для того, чтобы 
исследовать траектории изменения коммуникаций в но-
вых медиаусловиях. Действительно, медиатизация уко-
ренилась в нашей реальности основательно, при этом 
«цифра» весьма активно вошла в социально-политиче-
скую сферу1. По мнению А.Н. Гуреевой и П.А. Киреевой, 
влияние медиасферы столь велико, что «значение про-
странства новых медиа … осознается всеми вовлечен-
ными в нее акторами, в том числе государством2» [1, с. 
843].

В.О. Калишук полагает, что именно широкое распро-
странение социальных медиа значительно меняет «про-
цесс медиакоммуникации в частности и коммуникации 
в общем», поскольку «субъект-объектная модель пре-
вращается в субъект-субъектную». Что же происходит? 

Те, кто информацию потребляет, получили возможность 
вступать в коммуникацию с теми, кто ее производит, «че-
рез интерактивную реакцию в комментариях на новост-
ных ресурсах». Далее, с момента перехода новостных 
ресурсов в социальные сети, у потребителей открывает-
ся возможность «самостоятельно формировать инфопо-
воды и повестку дня в целом». По мнению В.О. Калишук, 
в такой цепи происходит информационное искажение 
«перед шумом через социальные медиа»3, и, в конечном 
счете, сущность медиакоммуникации трансформирует-
ся из процедуры воздействия в процедуру взаимодей-
ствия [2, с. 117].

В.О. Калишук полагает значимым, что «медиаком-
муникация осуществляется на базе интернет-комму-
никации и перенимает ее особенности». Автор статьи 
«Социальные медиа и медиакоммуникация в структури-
ровании социального пространства» (2023) актуализи-
рует проблему «определения степени влияния каждой 
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1 Роль медийной среды в социально-политической коммуникации детально изучается и отечественными, и зарубежными уче-
ными: Вартановой Е.Л., Лабуш Н.С., Пую А.С., Шестопал Е.В., Хепп, А., Кротц, Ф. (более подробно см: Гуреева, А.Н. Особенности медиакомму-
никации молодежи с государством в социальных сетях / А.Н. Гуреева, П.А. Киреева // Журнал Сибирского федерального университета.  – 
Серия: Гуманитарные науки. –  2023. – Т. 16. – № 5. – С. 841-857) [1, с. 855-856].

2 В июле 2022 года Президент России подписал Федеральный закон № 270-ФЗ, в соответствии с которым госорганы должны 
регулярно размещать информацию о своей работе на официальных страницах в социальных сетях; закон вступил в силу 2 декабря 2022 
года [1, с. 843].

3 По мнению В.О. Калишук, на современном этапе развития социальных медиа информация серьезно искажается блогерами, 
которые являются «лидерами мнений» [2, с. 117].
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конкретной платформы социальных медиа на искаже-
ние информации», допуская при этом, что «наибольшая 
степень искажения информации осуществляется в рам-
ках социальных сетей и видеохостингов с элементами 
социальной сети»4 [2, с. 117].

Попытаемся трансформацию воздействия во взаимо-
действие, иначе «субъект-объектное» в «субъект-субъ-
ектное», исследовать с иной точки зрения. В данном 
случае, обратимся к работе Е.А. Жарковой, которая за-
мечает, что качественные коммуникативные перемены 
сопровождаются расширением информационного поля, 
появлением новых средство доступа к данным и конвер-
генцией с иными областями науки. Автор уточняет, что 
«повышенный интерес к новому полю деятельности – 
медиакоммуникации» демонстрируют филологи, соци-
ологи, психологи, экономисты. Пользуясь терминологий 
Е.А. Жарковой, формируется некая медиареальность, и, 
более того, специалисты рассматривают социокультур-
ные процессы в границах обновляющегося понятийно-
го аппарата: «медийность», «массовость», «транслируе-
мость» и пр. Важно, по мению ученого, не оставлять без 
внимания и тот факт, что актуализируются исследования 
в области медиалингвистики, медиакультуры, медиаэко-
номики, медиатизации и др. [3, с. 112].

В рамках нашей работы представляется интересным 
уточнение по поводу дефиниции «медиакоммуникация». 
Е.А. Жаркова пишет, что существуют различные ее интер-
претации, однако, все едины в том, что «медиакоммуни-
кации являются информационной взаимосвязью между 
множеством людей, осуществляемой через технические 
средства». И, далее, «в настоящее время медиакоммуни-
кации не сформированы как отдельная структура, вклю-
чающая свои понятия и концепции5» [3, с. 112].

С.В. Венидиктов, анализируя природу медиакомму-
никации6 (МК), предлагает рассматривать данный фе-
номен в рамках гуманитарного измерения, опираясь на 
предложенное А.В. Чижиком, когда в качестве единицы 
МК принимается «информационный повод», передавае-
мый «в виде сообщений через средства массовой комму-
никации [4, с. 58].

К характерным признакам МК как процесса, С.В. Ве-
нидиктов относит: а) передачу, получение, сохранение и 
актуализацию смысловой и оценочной информации (ос-
нова адаптации и идентификации); б) влияние на соци-
альную установку, на взаимоотношения между группа-
ми различных уровней; в) наличие технических средств 
(функционирование и тиражирование медиапродукции) 
[5, с. 45]. Далее автор формулирует ряд эволюционных 
подходов7 в интерпретации природы интересующего 
нас феномена, связанных с трансформацией социаль-
ной среды, как-то: а) историко-культурный (эволюция 
форм познания мира; М. Маклюэн); б) социоцентриче-
ский (расширение социальных практик; М. Кастельс,  
Н. Луман); в) техноцентрический (технологические 
возможности медиа; А. Моль); г) семиоцентриче-
ский (знаковые системы; Ч.С. Пирс); д) психологиче-
ский (медиакоммуникативное поведения человека;  
П. Винтерхофф-Шпурк) [подробнее см 6; цит. по 5, с. 45].

Являясь свидетелями новейшей коммуникационной 
революции, точнее, находясь в лавине информацион-
ного потока, мы можем охарактеризовать степень воз-
действия8 ее мультимедийного формата: аудитория не 
ограничена, управление не лимитировано, реагирова-
ние молниеносное… Вот эти выгодные с определенных 
позиций проявления стали причиной для активного 
включения в медиаресурс экономических и политиче-
ских акторов9: МК-система превратилась в мощнейший 

4 Мнение В.О. Калишук базируется на следующих аргументах: 1) социальные сети являются наиболее распространенными и 
массовыми видами социальных медиа; 2) на указанных платформах присутствуют удобные и простые инструменты для создания, раз-
мещения и обсуждения контента совершенно различного рода.

5 Поэтому медиакоммуникации основываются на теории коммуникаций.
6 По мнению И.М. Богдановской, в процессе определения понятия МК «доминирует междисциплинарный подход», обуслов-

ленный «всесторонним усложняющим воздействием на личность и социум, процессами глобализации и информационными вызовами 
эпохи» [7, с. 78].

7 С.В. Венидиктов отмечает реплику А.В. Болотнова, согласно которой на эволюцию МК значительно влияет «индивидуальный 
медиадискурс (контент) журналистов и эффекты, которые создаются ими, формирующие информационные волны и информационное 
эхо» [8; цит. по 5, с. 46].

8 Вот что по этому поводу пишет М.В. Шкондин: «Обладая способностью к тиражированию информационного продукта, пресса 
активно участвует в создании контакта между субъектами и носителями социальных отношений, входя в механизм функционирования 
общества» [9, с. 167].

9 Я.Н. Засурский и А.В. Федоров (об этом подробнее см: Засурский, Я.Н. Средства массовой информации постсоветской России: 
учеб. пособие / Я.Н. Засурский. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 303 с.; Федоров, А.В. Медиакомпетентность личности: от терминологии к пока-
зателям / А.В. Федоров // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2007. – № 3. – С. 26-54), принимая роль медиа в качестве 
движителя социальных интеграционных процессов, выделяют их приоритетные задачи в государственной системе: 1) надзор за соци-
ально-политическими условиями в рамках государства и международного сообщества; 2) формирование «повестки дня», включающее в 
себя: а) распространение аналитических материалов, статистических данных, позволяющих аудитории составлять самостоятельное мне-
ние о важнейших проблемах; б) обнародование экономических данных; 3) поддержание обмена мнениями между властью и обществом; 
4) повышение уровня транспарентности в деятельности правительства и распространение материалов, связанных с правительством;  
5) обеспечение стимулов для граждан включаться в общественную жизнь и укрепление каналов участия населения в политической 
жизни [цит. по 5, с. 48].
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механизм социальной интеграции, в чем С.В. Венидиктов 
небезосновательно видит причину «углубления инфор-
мационной аддикции — зависимости общества от ин-
формации, медийного контента» [5, с. 47].

Безусловно, анализ, заявленный в заголовке статьи 
будет неполным, если мы более пристально не разгля-
дим природу и состояние специализированных интер-
нет-площадок – медиаплатформ. Важно понимать, что 
в силу новизны материала, описывающего очередную 
коммуникационную революцию, в эпицентре которой 
волей случая мы находимся, литературная база по дан-
ному предмету представляется весьма экономной: уточ-
ним, по поводу происходящих изменений пишут много, 
но все написанное еще не выглядит окончательно систе-
матизированным. Человечеству необходимо время для 
того, чтобы принять данность, ее переосмыслить и соз-
дать нечто концептуально-универсальное.

Ниже предлагаем некоторые интерпретации понятия 
«медиаплатформа», полагая, что знакомство с данными 
версиями поможет глубже проникнуть в связь «меди-
аплатформа» – «медиакоммуникация». Итак, согласно  
О.В. Копылову, медиаплатформа – это «система взаи-
мозависимых компонентов, позволяющая реализовать 
целевые модели жизни общественно значимой инфор-
мации, производимой для регулярного потребления 
профессиональными конвергентными редакциями, а 
также участниками социальных сетей» [10; цит. по 11,  
с. 69]. Согласно П.П. Яковлеву, медиаплатформа сво-
дится к бизнес-модели, которая «ускоряет обмен цен-
ностью между двумя и более группами пользователей, 
потребителей, производителей» [12; цит. по 11, с. 69].  
М.Л. Поляков интересующий нас феномен определяет 
как «цифровое предприятие открытого типа, которое, 
используя алгоритмы и сетевой эффект, выполняет 
функции посредника между разрозненными группами 
создателей или владельцев, с одной стороны, и покупа-
телей или пользователей – с другой» [13; цит. по 11, с. 69].  
Е.М. Акулич резюмирует следующим образом: вышепе-
речисленные определения выделяют роль мадиплат-
формы «как средства для создания, регулирования и 
распространения информационного продукта», и, да-
лее, цель площадок – «размещение аудиовизуального 
контента в открытый доступ» [11, с. 69].

А.Р. Галимова в статье «К вопросу о методах исследо-
вания медиаплатформ в лингвистике» (2020) утвержда-
ет, что «современное медиапространство представляет 
собой полиинтенциональную систему», поскольку ме-
диаплатформа сегодня (группы, сайты, каналы, аккаун-

ты) – «это не просто виртуальный мир новостей и ин-
формации», но реальная площадка, с возможностями 
для бизнеса, «место для диалогов с единомышленника-
ми, для речевого творчества и тестирования своих писа-
тельских возможностей». Добавим к сказанному: медиа-
платформы обладают колоссальным и многомерным (по 
скорости передачи, по охвату аудитории и пр.) потенци-
алом передачи информации. По мнению ученого, имен-
но «вербальный канал остается все же приоритетной и 
привычной формой общения членов медиасообщества» 
(несмотря на «активное использование аудиовизуаль-
ных способов формирования медиаконтента») [14, с. 42].

Согласно А.Р. Галимовой, актуальным объектом со-
временной лингвистики становится медиатекст: наблю-
дается рождение новых жанров и форм общения, пись-
менно фиксируются разговорная речь, формируется 
иное речевое поведение, сменяется языковая политика 
и пр. Фактически, интернет-площадки «задают векторы 
формирования норм и образцов поведения, социально 
значимых и одобряемых форм общения, интересов и 
ожиданий, критерии отбора актуальной и мусорной ин-
формации» [14, с. 42].

На чем основаны подобные выводы? А.Р. Галимова 
предлагает обратить внимание на технологию, лежа-
щую в основе многих медиаплатформ, – технологию 
специализированного искусственного интеллекта, ис-
пользуемую для анализа предпочтений пользователя, 
например, при формировании ленты публикаций, что 
«автоматически происходит на основе мониторинга 
истории посещенных пользователем страниц, гендер-
ных, возрастных, темпоральных факторов» [14, с. 43].

В продолжении исследования полагаем необходи-
мым вернуться к несколько ранее обозначенной, весь-
ма злободневной теме «социально значимых и одобря-
емых форм общения, интересов и ожиданий»: речь идет 
о медиаплатформах в виде социальных сетей. Статисти-
ческая коммуникативная картина на платформах такой 
природы выглядит следующим образом: по данным ин-
тернет-журнала Cossa, на начало 2020 года в мире уже 
более 4,5 млрд. человек являются интернет-пользовате-
лями, из них 3,8 млрд. практикуют социальные сети (око-
ло 60% населения)10. В России компания Statista (данные 
опубликованы в 2019 году) фиксирует наличие аккаун-
тов в соцсетях у 67,8 млн. человек. Особенно привлека-
тельны для респондентов ресурсы: YouTube – 63% (из 
числа опрошенных), ВКонтакте – 61%, Одноклассники – 
42%, Facebook – 35%11. По утверждениям А.Г. Донских, 
социальная сеть выступает в качестве «организатора 

10 Digital 2020: глобальный обзор трендов и цифра за 2019 год от We Are Social и Hootsuite // Журнал Cossa. URL: – https://www.
cossa.ru/news/252951/ [цит. по 15, с. 92].

11 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад // Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуникациям, 2019.  – С. 93.  – URL: http://distpress.ru/images/ PDF/other/pechat_2019.pdf [цит. по 15, с. 92].
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распространения информации», поскольку его ключе-
вым признаком12 является возможность размещать ком-
ментарии на сайте [15, с. 93].

Таким образом, контент, размещаемый в простран-
стве социальных сетей, является своего рода эмпири-
ческим базисом для медиалингвистики – отрасли со-
временного языкознания. По мнению Е.В. Мариновой, 
исследовательский интерес представляет новая фор-
ма речи, ее новая разновидность «в виде феномена 
электронной речи» [16, с. 75], которая, по мнению В.Е. 
Глызиной, И.В. Пашаевой и Т.А. Линовой, «оказывает 
влияние на традиционные формы литературного языка 
и речевую практику» [17, с. 1]. Ученые обозначают меди-
аплатформы в качестве «своеобразного “депо” языковых 
фактов», и, далее, в своих исследованиях характеризуют 
наиболее популярные из них с точки зрения экологиче-
ских рисков13 [более подробно об этом см: 17, с. 2].

В качестве некоторого отступления, обратим внима-
ние на не менее интересную тему, которую поднимает 
В.О. Калишук. Он утверждает, что «медиакоммуникация 
осуществляется на базе интернет-коммуникации и пе-
ренимает ее особенности». По мнению автора, инфор-
мацию серьезно искажают блогеры – лидеры мнений, 
поэтому назревает «проблема определения степени 
влияния каждой конкретной платформы социальных 
медиа на искажение информации». По этому поводу В.О. 
Калишук резюмирует: «Наибольшая степень искажения 
информации осуществляется в рамках социальных се-
тей и видеохостингов с элементами социальной сети» [2, 
c. 117].

Действительно, ученые в сфере эколингвистики (как 
и медиалингвисты) получают безграничные возможно-
сти для поля деятельности: бескрайняя эмпирическая 
база, фиксирующая любопытные лингвопрактики, ко-
лоссальный массив информации для статистической 
обработки, а, главное, открытый и доступный: новейшая 
коммуникационная революция «поставляет» материалы 

для размышлений с невиданной интенсивностью…

По мнению О.И. Таюповой, медиaтексты сегодня – 
«одна из самых распространенных форм кoдирования 
языка» и «явление мaссовой культуры». Медиалингви-
стика, изучающая функционирование языка в сфере 
современных массмедиа, занимается исследованием 
текстов массовой коммуникации14 многопланово: «дис-
курсивный анализ, контент-анализ, когнитивная лингви-
стика, критический анализ, функциональная стилистика, 
лингвокультурология» [19, с. 468].

О.И. Таюпова подчеркивает особенности медиа-
текста15, которые «кроются и в особом типе автора, от-
крытой речи, специфической текстовой модальности, 
многообразном проявлении личности автора, которая 
рассчитана на массовую аудиторию» [19, с. 469]. В этой 
связи представляется необходимым подчеркнуть, что в 
нынешних реалиях, в условиях интенсивных цифровых 
преобразований, медиатекст становится значимой ча-
стью кoммуникативного процесса. «При этом причины 
появления новых способов и средств коммуникации, – 
как пишет О.В. Таюпова, – следует искать в социальных 
потребностях, научно-техническом прогрессе и разви-
тии военных технологий». [19, с. 469].

Представляется необходимым отметить значение 
эколингвистики при обсуждении контента аккаунта16. 
По этому поводу А.Р. Галимова пишет, что его «на любом 
медиаресурсе определяют не специалисты в области 
языкознания, а “хозяева” канала. В связи с этим контент 
наполнен различного рода ошибками – орфографиче-
скими, пунктуационными, лексическими и грамматиче-
скими» [14, с. 45].

А.Р. Галимова в работе «К вопросу о методах исследо-
вания медиаплатформ в лингвистике» (2020) анализиру-
ет контент платформы «Яндекс.Дзен» (отличается боль-
шим охватом аудитории). Обращаем ваше внимание, что 
мы намеренно в тексте статьи подчас обнародуем даты 

12 А.Г. Донских отмечает, что исходит из логики Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [ФЗ от 23.06.2016 № 208-ФЗ]. В статье «Правовой статус социальных сетей в системе медиакоммуникаций» (2020) А.Г. Дон-
ских цитирует интервью заместителя руководителя Роскомнадзора О. Иванова на предмет определения организатора распространения 
информации : «Любой сайт в Интернете или онлайн сервис, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями или файла-
ми. Это социальные сети, различные форумы и блог-платформы, мессенджеры, файлообменники, видеохостинги» [18, цит. по 15, с. 93].

13 Понятие «экологические риски» в настоящее время успешно используется в эколингвистике [об этом подробнее см: Баребина, 
Н.С. Медиатекст как объект эколингвистики. / Н.С. Баребина, В.Е. Глызина, И.В. Пашаева и др. // Русский лингвистический бюллетень. – 
2023. – № 2 (38). – URL: https://rulb.org/archive/2-38-2023-february/ – DOI: 10.18454/RULB.2023.38.13].

14 Согласно П.П. Червинскому, под текстом массoвoй кoммуникации понимается текст, наполненный и определяемый соци-
ально актуальными знаниями о действительности, которые возможно и необходимо, с точки зрения господствующей идеологии и 
ментaльности, увидеть, запомнить и сохранить в пaмяти современников, в зоне действия «малого времени» [20, с. 60].

15 Не следует забывать о функциях массмедийной коммуникации, к которым, согласно исследованиям, можно отнести следую-
щие: контактоустанавливающая, функция самопрезентации, аппелятивная, побудительная, регулирующая, перформативная и др. Более 
подробно об этом: Бориснев, С.В. Социология коммуникации / С.В. Бориснев // М.: ЮНИТИДАНА, 2003. – 270 с.; Hesse, M. Textsorten. 
Studienarbeit / M. Hesse // Nordenstadt: Grin Verlag, 2010. – 253 р. [19, с. 469].

16 Проблема представляется максимально злободневной: по нашему мнению, что-то на уровне пандемии сквернословия…
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авторских публикаций для того, чтобы подчеркнуть их 
злободневность.

Итак, А.Р. Галимова приводит следующие примеры: 
«статья с охватом в 2 тысячи 100 дочитываний» имеет 
пропуски логических звеньев и неясность изложения: 
«Но я тут вас учу, как правильно, как надо и не надо. Ко-
нечно же я в первую очередь учу, и пытаюсь донести эту 
информацию до себя. Ведь мы многое знаем, многое чи-
тали. Но знать и делать, это совершенно разные вещи»17; 
текст с неясностью изложения – охват в 41 тысячу дочи-
тываний, 405 «лайков» и 144 комментария: «А во-вторых, 
даже и ответив хорошо, преподаватель (посмотрев за-
четку), не факт, что поставит “отлично” или “хорошо”»18.

Далее, нас знакомят с примерами пренебрежитель-
ного отношения к правилам дефисного написания, а 
также написанию гласных после шипящих, например: 
«Девушка провела рукой по соседней подушке, но к ее 
удивлению, Сережы рядом не оказалось»19. Последний 
текст имеет 39 тысяч дочитываний, 645 «лайков» и 12 
комментариев (без указаний на ошибку). А.Р. Галимова 
отмечает, что канал этого автора на «Яндекс.Дзен» отно-
сится к разделу «культура» [14, с. 45]. Собственно, не бу-
дем более приводить примеры, поскольку встречаемся 
с различного рода ошибками правописания ежедневно 
и в массовом количестве…

Важнее, что А.Р. Галимова резюмирует: «Мы можем 
справедливо отметить, что в настоящее время не суще-
ствует правил правописания в Интернете, нет регулято-
ра грамотности за выпускаемым контентом», и, далее, 
«интернет-площадки сегодня задают векторы форми-
рования норм и образцов речевого поведения. Соот-
ветственно, чем больше в медиапространстве неграмот-
ного контента, тем больше неграмотных людей» [14, с. 
46]. А.Р. Галимова в этом плане не одинока: по мнению 
В.Е. Глызиной «существуют риски, характеризующиеся 
утратой речевых эталонов и тиражированием фактов 
упрощения и искажения речи и языка, влияющих на узус, 
что, в соответствии с принципами эколингвистики, ока-
зывает негативное влияние на систему языка и лингво-
культурное сообщество в виде неграмотности» [17, с. 3]. 
Согласимся, что приведенный тезис слишком длинен, но 
он абсолютно точен каждым своим словом…

Поскольку, как показывает практика, социальные 
медиаплатформы становятся средой «для распростра-
нения пренебрежительного отношения к литературным 
нормам языка», что прямым образом сказывается и в 

реальных бытовых ситуациях, А.Р. Галимова предлагает 
особую роль «уделить разработке механизма, который 
мог бы контролировать уровень грамотности интернет-
пользователей» [14, с. 45].

Влияние медиапространства и информационно-
го поля на социальное пространство подчеркивает и  
В.О. Калишук, отмечая, что медиасреда в современных 
реалиях – это «значительная часть повседневной ком-
муникации». Исследователь подчеркивает в этой связи 
особую актуальность медиаплатформ «для государ-
ственных, политических и социальных деятелей», по-
скольку новые медиа позволяют достичь «наиболее эф-
фективного взаимодействия с населением, гражданским 
обществом и индивидом», и, как следствие, «медиапро-
странство, в значительной степени модифицирует и по-
литическое поле» [2, с. 118].

Новейшая коммуникационная революция подключи-
ла к нашей жизни особый инструмент (или нашу жизнь 
к этому инструменту?) в виде средств массмедиа, кото-
рые, как полагает В.П. Коломиец, стали «постоянными 
посредниками между сознанием индивида и окружаю-
щим его миром», поэтому «по мере цивилизационного 
развития индивидуальная «картина мира» все в боль-
шей степени детерминируется медиакоммуникацией» 
[21, с. 7]. В.П. Коломиец предлагает некоторый прогноз, 
согласно которому избыток информации станет основой 
для возникновения «разнообразных стихийных групп по 
интересам, где главным становится не информация (ее 
качество, актуальность, правдивость и т.п.), а отноше-
ния» [21, с. 10].

Действительно, мы существуем в иной коммуника-
тивной архитектонике, когда Интернет, «цифра» молни-
еносно сдвинули на обочину информационного потока 
почтовые носители, радиоэфиры, телевещание… Абсо-
лютно солидарны с мнением В.П. Коломийца по поводу 
того, что цифровые технологии приняли на себя роль 
«социального актора», «современных технологических 
посредников», лишив СМИ «монополии на распростра-
нение смыслов» [21, с. 11].

Мы – свидетели становления «новой социокультур-
ной экосреды, в которой медиа превращаются в одну из 
основополагающих детерминант» (Е.Л. Вартанова) и «го-
сподствующий способ переживания повседневности» 
(Адам Гринфилд) [цит. по 21, с. 12]. Насколько происходя-
щее сделает человека правильнее – доверимся времени 
…

17 URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5d4e9c40bd639600acf9dd86/zachem-ia-muchila-sebia-dietami-esli-mojno-hudet-i-bez-nih-
rezultatom-ochen-dovolna5d7e7368a660d700bf456b76.

18 URL: https://zen.yandex.ru/media/kanc_z/pochemu-horoshaia-ucheba-na-1om-kurse-vuzaznachitelno-uproscaet-sdachu-
ekzamenov-5d1691f8be074c00af3ea64e.

19 URL: https://zen.yandex.ru/media/victoryvictoria/a-ego-vse-netinet5d7aa2d29515ee00ae4129b2.
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