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Аннотация. В  статье рассматриваются проблемы, связанные с  происхо-
дящими трансформациями в  современной медиакультуре, с  акцентом 
на  анализ изменений в  психологии медиаповедения личности. Тенденция 
последних лет свидетельствует о  том, что активность человека в  медиа-
пространстве становится значимее, нежели активность в  реальном мире. 
Новые медиа послужили драйвером перехода человека из  роли, воспри-
нимающего в роль транслирующего, демонстрирующего, преобразующего, 
активно соучаствующего в формировании и развитии медиасреды. Подчер-
кивается возрастание медиавовлеченности и связанные с ним дальнейшие 
изменения как в психологии медиапользователя, так и в культурно-психо-
логических практиках взаимодействия с  медиа каждого участника меди-
апроцесса. По  мнению автора сегодня можно говорить о  гиперболизации 
гедонистической, компенсаторной, коммуникативной, продвиженческой 
функций медиакультуры.
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Смена информационных и  психологических пара-
дигм под влиянием новых медиа актуализирует 
на  авансцене медиаисследований темы, связан-

ные с трансформацией медиаповедения личности в кон-
тексте современной медиакультуры. Продолжающееся 
интенсивное развитие медиа технологий обуславливает 
широкомасштабные воздействия массмедиа на все сто-
роны жизни человека, и конкретно, влияет на модифи-
кацию прежних и появление новых медиапрактик.

Медиаисследователи уже не  первый год говорят 
о серьезных изменениях в медиакультуре, но в послед-
ние годы в  новых условиях экстенсивного развития 
цифровых медиа особенно ярко звучит тема, связанная 
с  глобальной трансформацией медиакультуры и  соот-
ветственно культурных практик современного человека. 

В контексте представляемой статьи остановимся на рас-
смотрении основных трендов — трансформаций медиа-
культуры, а следовательно, на изменениях в медиапове-
дении личности, т. е. тех, вопросах, которые, собственно, 
входят в  проблемное поле медиапсихологических ис-
следований.

Одной из важных характеристик современной меди-
акультуры является то, что сегодня медиа играют важную 
и все возрастающую роль во всех сферах, заполняя жиз-
ненное пространство человека, и  кроме того, эффекты 
медиатизации жизненного пространства можно не всег-
да осознать в  ближайшей перспективе. Как подметил, 
Ф. Уэбстер, «мы живем в медианагруженном обществе,…
информационное влияние на нас гораздо тоньше и про-
никает гораздо глубже, чем кажется поначалу» [9, с. 28]. 
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Наряду с  этим, современные исследователи, говорят 
о том, что сегодня мы являемся свидетелями глобальных 
системных изменений в медиакультуре, и, зачастую ско-
рость происходящих изменений превышает скорость 
теоретического осмысления все более углубляющейся 
медиатизации общества.

Прежде всего, необходимо отметить, что в контексте 
изучения проблемы трансформации современной меди-
акультуры именно анализу медиаповедения уделяется 
первостепенное значение. В  целом можно сказать, что 
в последние годы в научных публикациях (Е. Л. Вартано-
ва, И. М. Дзялошинский, В. П. Коломиец, О. В. Краснояро-
ва, Е. Е. Пронина, М. Г. Шилина и мн. др.) все настойчивее 
звучит идея об  изменении статуса объекта массовой 
коммуникации — массовой аудитории, которая уже 
давно стала не  только «получателем» или объектом 
коммуникации, но  и  отправителем — субъектом ком-
муникации. В  связи с  чем, если раньше исследователи 
использовали термин «аудитория», то  теперь авторы, 
преимущественно оперируют понятиями «медиаполь-
зователь», «просьюмер», «провайдер журналистики» тем 
самым, подчеркивая активность человека в  контексте 
сегодняшних медиа, и то, что человек из пассивного по-
требителя перешел в  статус соавтора, соучастника или 
автора процесса производства медиаконтента.

В  рассмотрении проблемы трансформации совре-
менной медиакультуры, в  частности, медиаповедения 
архиважной темой является новые медиа и  их роль 
в  трансформации взаимодействия человека и  мас-
смедиа. Различные научные сообщества единодушно 
признают, что именно новым медиа принадлежит роль 
драйвера произошедших и происходящих перемен.

Огромный объем контента и  сокращение внимания 
к  нему способствуют переходу к  новому способу вос-
приятия — мультимедийному. Прежде всего, необходи-
мо отметить, что мультимедиа, кросс-медиа, трансмедиа 
на сегодняшний день являются важными характеристи-
ками сегодняшний медиакультуры, новыми трендами 
и синонимами ее магистральных трансформаций, по вы-
ражению А. Г. Качкаевой они представляют собой фи-
лософию «цифровых медиа». Именно с этими трендами 
медиаэксперты связывают развития культуры участия, 
повышение вовлеченности и  расширению аудитории, 
продвижению брендов и усиливающуюся коммерциали-
зацию медиакультуры. Сегодня изменились и продолжа-
ют меняться практики взаимодействия с медиа каждого 
участника медиапроцесса.

К  характеристикам новых медиа исследователи от-
носят также увеличение скорости осуществления ком-
муникации и  уменьшение значения географических 
расстояний, распространение многозадачных и  мульэ-

тиэкранных практик, рост внедомашнего потребления, 
а также увеличение медиапотребления в дороге (И. Дзя-
лошинский, В. Н. Ильмухин, К, Насс, Р. Ньюман и др.). На-
ряду с этим, аналитики говорят об изменениях в психо-
логии восприятия и  переработки медиаинформации. 
А. Ш. Тхостов и  К. Г. Сурнов клиповость сознания, его 
поверхностность, селективность рассматривают в каче-
стве одного из  результативных защитных механизмов 
для психики людей в  условиях неопределенности гло-
бализирующегося мира [8]. А. И. Донцов и А. В. Дроздова 
сравнивают взгляд пользователя интернета с  «автомо-
бильным восприятием», которое превращает простран-
ство в калейдоскоп сменяющихся образов» [2].

В ряду значимых проблем, возникающих в условиях 
современной медиакультуры авторы выделяют инфор-
мационную перегрузку, следствием которой появилась 
такие новые тенденции как персонификация и демассо-
визация информации. Важная особенность новых медиа, 
непосредственно связанная с  вовлекающей моделью, 
заключается в том, что процесс потребления медиа ста-
новится все более персонализированным. Отметим, что 
именно персонализация контента является на  сегод-
няшний день одним из обсуждаемых трендов развития 
медиа. Важно отметить, что персонализация медиакон-
тента в поисковых порталах, социальных сетях, новост-
ных агрегаторах, используемая, прежде всего, инду-
стрией рекламы и онлайн-услуг таит в себе много угроз 
и рисков.

В  связи с  максимальной персонифицированностью 
медиаконтента актуализируется эффект эхо-камеры, 
прекрасным примером может являться персонализиро-
ванная лента новостей и  функция ретаргетинга, позво-
ляющая показывать посты и  рекламу только заинтере-
сованным людям. Согласно Н. Лосевой «персонализация 
информационного пространства в  итоге рождает риск 
формирования информационных «тоннелей» и  «гетто», 
субъективных и  мультиплицированных «картин мира» 
[6].

Сегодня в  контексте нового медиапространства ря-
довые пользователи участвуют в формировании повест-
ки дня, изменение агентов, влияющих на формирование 
информационной картины мира, привело к  модифици-
рованию повестки дня, теперь в  условиях безгранич-
ного доступа к  трансляции информации повестка дня 
рассредоточивается и  становится менее однородной. 
Неограниченное количество медиаисточников, индиви-
дуализация, фрагментированность медиапотребления, 
продолжающееся размывание традиционных ролей ме-
диапроизводителя и медиапотребителя, безусловно, су-
щественно влияют на функционирование повестки дня 
в  современной медиакультуре. Наблюдения показыва-
ют, что сегодня возрастает тенденция, когда та или иная 
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широко известная медиаперсона отечественного гла-
мурного шоу-бизнеса назначает в качестве повестки дня 
(а иногда и не на один день) одно из событий своей жиз-
ни, в  числе обязательных результатов служит минимум 
публикация статьи в просторах новостных ресурсов Ру-
нета из серии «Социальные сети бурно обсуждают……» 
или «Социальные сети восхитили … » и т. п. Следователь-
но, изменяются не  только поставщики-агенты повест-
ки дня, схема распространения информации, но  самое 
важное изменяется содержательная сторона новостей. 
Однако все же мнение о кардинальных изменениях в по-
вестке дня и безграничном влиянии на нее пользовате-
лей новых медиа, на наш взгляд, на сегодняшний момент 
несколько преувеличенным, хотя безусловно, имеющие-
ся значительные трансформации в повестке дня в усло-
виях новых медиа представляют безусловный интерес 
для медиапсихологического анализа и осмысления.

По  нашему мнению, тематика повестки дня в  новых 
медиа неразрывно связана с анализом роли новых лиде-
ров общественного мнения. Уже несколько лет и по на-
стоящее время блогеры и активные медиапользователи 
становятся новыми лидерами общественного мнения, 
формирующими отношение населения к  тем или иным 
сферам жизни, например, стимулируя политическую или 
покупательскую активность. Блогеры-звезды в социаль-
ных сетях очень близки аудитории, в  связи с  чем мар-
кетологи активно используют этот тренд, сотрудничая 
с популярными пользователями социальных сетей и вза-
имодействуя с их аудиторией, т. е. здесь речь идет о ре-
ализации блогерами маркетинговой функции, функции 
продвижения того или иного бренда. Однако на этом пе-
речень функций новых лидеров мнения отнюдь не огра-
ничивается, и  их социально-психологически потенциал 
в  плане определения повестки дня еще недостаточно 
изучен.

Исследователи также выделяют такую важную осо-
бенность новых медиа как их способность перефор-
матировать жизненный мир человека, его личное 
пространство жизни. В  частности, В. Е. Клочко, пишет: 
«Основной психологический эффект взаимодействия 
с новыми медиа — минимизация личного пространства 
на фоне видимого отсутствия пространственных ограни-
чений. Основное психологическое последствие — сти-
рание границы между личностью и социальной средой, 
становление «виртуальной идентичности» [5]. Исследо-
ватели различных научных школ констатируют, что в ус-
ловиях цифровой среды идентификация становится все 
более краткосрочной, приводящей к  постоянному об-
новлению идентичности, постоянному поиску себя.

В  контексте анализа трансформации медиаповеде-
ния исследователи также обращают внимание на  во-
прос, связанный с анализом взаимосвязи стиля медиапо-

требления со стилем жизни человека, другими словами, 
медиапотребление рассматривается как критерий диф-
ференциации стиля жизни, а сами медиа, служат средой 
в которой происходит формирование и интерпретация 
стиля жизни молодых людей. Кроме того, помятую о тео-
рии поколений Н. Хоува и У. Штрауса, большое внимание 
исследователи уделяют изучению проблемы медиапо-
требления с  учетом поколенческих особенностей, по-
лагая, что поколенческий сдвиг является одной из важ-
нейших причин кардинальных изменений в  структуре 
медиапотребления, произошедших за последние годы.

Традиционно авторы, анализируя происходящие из-
менения, новые тренды медиакультуры, трансформации 
в  медиаповедении, прежде всего, говорят о  молодеж-
ной аудитории как активном участнике медиапроцессов, 
именно для молодежи медиасреда является проявления 
активности, местом и  фактором социализации, именно 
для молодежной аудитории свойственна виртуализа-
ция взаимоотношений с  внешним миром. А. Г. Качкаева 
целом характеризует новое цифровое поколение как: 
«многозадачным (привычка к одновременному исполь-
зованию 3–4 коммуникативных устройств и  включен-
ность в  несколько медиа-сред), «смотрящим» (мир все 
больше воспринимается через визуализацию информа-
ции с  помощью «картинок»), вуайеристким (современ-
ная коммуникация узаконила подсматривание и  транс-
ляцию жизни), интерактивным (включенным в  жизнь 
людей и  сообществ с  помощью мобильных устройств 
и  соцсетей), проектным (коммуникация — частая, до-
ступная, на удаленном доступе, виртуальная — становит-
ся основой креативных работников проектного бизнеса, 
для которого не обязательно ходить на службу, а можно 
иметь идею, единомышленников, ноутбук и  подключе-
ние к сети)» [4].

Перечисленные характеристики молодого цифро-
вого поколения могут быть свойственны и  взрослым 
людям, но  проявляются у  них в  равной степени. Так, 
в  рамках нашего исследования социальных представ-
лений о  массмедиа были выявлены различные типы 
медиаповедения взрослых в  зависимости от  степени 
активности, вовлеченности, доминирующей мотивации, 
по  уровню медиакомпетентности, по  типам отношения 
к массмедиа. И если учитывать, что с каждым днем наша 
жизнь все более виртуализируется (оплата коммуналь-
ных услуг, покупки и др.), то есть все основания полагать 
о  дальнейшей еще большей вовлеченности человека 
в медиапространство.

К  числу наиболее значимых и  заметных изменений 
современной медиакультуры можно отнести все воз-
растающую роль визуального контекста, в  силу чего 
феномен визуальности все чаще становится предметом 
исследовательского интереса специалистов различных 
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областей науки. Так, например, А. И. Донцов и А. В. Дроз-
дова констатируют «визуальный поворот», глобальную 
трансформацию дискурса от  вербального к  визуально-
му, что выражается в смещении современных способов 
восприятия от  вербальных в  сторону визуальных, об-
разных [2]. По  мнению Г. Г. Почепцова сегодня процесс 
визуализации информации достигает такого уровня, что 
можно, говорить о  своеобразном «визуальном синдро-
ме», когда любая информация в  обязательном порядке 
переводится в визуальную форму [7, с. 274]. А. В. Дроздо-
ва пишет о  том, что тяга документировать свою жизнь, 
фиксировать сиюминутное, травиальное, вести своео-
бразный визуальный дневник частной жизни, выстав-
ленный для всеобщего просмотра, носит по-настоящему 
вирусный характер [3]. Последствиями визуализации 
согласно мнению исследователя, являются эстетизация 
повседневности; активное воздействие на  эмоции зри-
теля; создание эффекта присутствия и  сопричастности 
происходящему на  экране; визуализация того, что ра-
нее было табуировано; смена приватного пространства 
на публичное пространство.

Многие авторы визуализацию медиакультуры связы-
вают с распространение консьюмеристического образа 
жизни и  усилением гедонистической направленности. 
По  мнению Л. В. Баевой, «меняется сам характер обще-
ния, отмечается преобладание нарциссического (ре-
кламно-презентационного), эстетического (гедонисти-
ческого) и провокационного типов» [1]. Считаем важным 
отметить, что исследователи различных областей науки 
уже на  протяжении ни  одного десятилетия поднимали 
вопрос в  отношении коммерциализации медиакульту-
ры, усилению ее развлекательной направленности, ори-
ентированию на тиражи и рейтинги, особенная критика 
была адресована телевидению в  плане дегуманизации 
сознания молодежи. Тенденции сегодняшних произо-
шедших глобальных изменений свидетельствуют о  ги-
перболизации прежде всего гедонистической, компен-
саторной, коммуникативной, продвиженческой функций 
медиакультуры.

Еще одна значимая тема, поднимаемая в рамках об-
суждения современной медиакультуры касается про-
блемы манипуляции общественным сознанием, которая 
в  современных условиях технических возможностей 
становится более эффективной и масштабной. Исследо-
ватели единодушны во  мнении о  том, что социальные 
сети представляют собой не только площадку для про-
ведения информационно-психологических операций, 
но  и  мощный информационно-психологический, со-
циальный инструмент манипуляции индивидуальным 
и массовым сознанием.

Безусловно, обозначенные выше тенденции не могут 
не отразиться на особенностях медиапотребления и вы-

соком уровне вовлеченности медиаповедения лично-
сти. Все возрастающее информационное перенасыще-
ние, постоянно увеличивающиеся объемы информации 
имеют своим следствием возрастание мультизадачности 
человека, его постоянное включение и все большую вов-
леченность в  медиапространство, усиление информа-
ционно-психологической усталости, на фоне чего резко 
возрастают манипулятивные возможности массмедиа. 
Принимая во  внимание данные обстоятельства в  ис-
следовательском контексте не просто актуализируются, 
а приобретают новое и еще более актуальное звучание, 
чем когда бы то ни было, проблемы, связанные с инфор-
мационной перегрузкой сенсорной и нервной системы 
человека, экологии медиасреды, а точнее с обеспечени-
ем информационно-психологической (медиапсихологи-
ческая) безопасности человека.

Многие исследователи, констатируя повышенное 
психологическое негативное воздействие информа-
ционного пространства, подчеркивают, что среди всех 
возрастных групп именно дети и  молодежь находятся 
в особой группе риска в силу возраста, недостатка зна-
ний, из-за не сформированной еще способности к филь-
трации получаемой информации и  неумении противо-
стоять негативному влиянию медиасреды. Кроме того, 
уязвимость молодежной аудитории в медиавоздействи-
ях связана с  тем, что медиа для данной возрастной ка-
тегории является важным атрибутом жизни, имеющий 
определенный репутационный потенциал, возрастани-
ем социально-психологических факторов медиапотре-
бления, и  в  частности, активизации роли имиджевой 
компоненты медиаповедения.

Тенденция последних лет свидетельствует о том, что 
активность человека в  медиапространстве становится 
значимее, нежели активность в реальном мире. Расши-
рение репертуара ролей за  счет изменения форм вза-
имодействия пользователей с  медиаресурсами и  раз-
вития медиатехнологий привело к  тому, что изменился 
статус медиактивности, который перешел не  просто 
в  разряд чего-то необходимого, а  стал частью жизнью, 
рядовой социальной практикой человека. Важно заме-
тить, исследователи указывают, прежде всего, на  фак-
тор развития медиатехнологий в  возрастании медиак-
тивности человека, между тем, на  наш взгляд, особое 
значение в  трансформации медиаповедения личности 
принадлежит социально-психологическим механизмам, 
среди которых, в  частности, решающую роль играют 
такие механизмы как эмоциональное заражение, соци-
альное подражание, мода (модное поведение), желание 
соответствовать той или ной социальной группе. Стиму-
ляция демонстративного потребления, осуществляемая 
маркетологами, бренд-менеджерами и другими специа-
листами нацеленные на управление впечатлением, каса-
ется не только мира вещей, той или иной продукции или 

ПСИхОлОгИЯ

64 Серия: Познание №12 декабрь 2019 г.



услуг, но  и  распространяется, в  том числе на  образцы 
социального поведения.

В своих ранних работах мы неоднократно указывали 
на  актуализацию имиджевых коммуникаций, и  на  но-
вое звучание проблемы имиджа, значимость которого 
в  контексте современной медиакультуры постоянно 
возрастает в геометрической прогрессии. Активизацию 
визуального контента как тренда и неотъемлемого эле-
мента современной медиакультуры связывают с новыми 
медиа, которые стали мощным генератором и  постав-
щиком визуального контента. В контексте современной 
медиакультуры имидж используется в качестве инстру-
мента управления социальным поведением человека 
и в связи с чем имиджевые регуляторы выходят на пер-
вый план в функционировании медиаповедения.

Все вышеизложенное, позволяет заключить, что все 
происходящие в  современной медиакультуре транс-
формации в первую очередь проявляются в изменениях 
психологии медиаповедения человека. Возрастающая 
медиавовлеченность способствовала тому, что реаль-
ность новых медиа стала уже второй реальностью че-
ловека, и активность в рамках новых медиа равноценна 
значимости активности в  реальной жизни. Новые ин-
формационно-коммуникационные технологии повли-
яли на  медиаповедения человека, а  с  другой стороны, 
изменения в поведении и потребностях медипользова-
телей способствовали возникновению сообразно по-
требностям трендов в массмедиа и появлению медиано-
винок, новых функций, программ, приложений, другими 
словами, трансформационные изменения медиакульту-
ры обусловлены двусторонним влиянием медиа на  че-
ловека и человека на медиа.

Эксперты единодушно признают, что одно из  самых 
значимых и заметных изменений в медиаповедении за-
ключается в возрастании медиавовлеченности, именно 
новым медиа принадлежит роль драйвера перехода че-
ловека из роли, воспринимающего в роль транслирую-
щего, демонстрирующего, преобразующего, активно со-
участвующего в формировании и развитии медиасреды. 
И то обстоятельство, что человек перешел в статус про-
сьюмера — появилась новая коммуникационная пара-
дигма «многие-многим» создает иллюзию двусторонней 
равноправной коммуникации и  нисколько не  снижает 
актуальность звучания проблемы эффектов воздей-
ствия медиа на личность, лидеров мнений на личность 
и  межличностных медиакоммуникационных взаимов-
лияний. И, в связи с этим, анализ медиаэффектов в усло-
виях новых медиа, изучение манипулятитивных воздей-
ствий новых медиа являются важными направлениями 
медиапсихологиии. Следующее новое направление ме-
диапсихологического анализа может быть связано с из-
учением социально-психологического потенциала и ме-

ханизмов воздействия новых лидеров мнения в  плане 
определения повестки дня в условиях новых медиа.

Возрастание медиавовлеченности способствует 
дальнейшим изменениям как в психологии медиаполь-
зователя, так и в культурно-психологических практиках 
взаимодействия с  медиа каждого участника медиапро-
цесса. Среди трансформаций медиаповедения к  чис-
лу наиболее заметных и  распространенных относят: 
самопрезентация человека и  общение посредством 
визуального контента (увеличивается количество фо-
тографий, селфи, привычка вести визуальный дневник 
своей жизни); доминирование в  медиакоммуникациях 
нарциссического, рекламно-презентационного и  гедо-
нистического типа самопрезентации; увеличение скоро-
сти осуществления коммуникации; возрастание мульти-
задачности; распространение мультиэкранных практик 
медиапотребления; рост внедомашнего медиапотре-
бления, индивидуализация и фрагментированность ме-
диапотребления; изменения в  психических процессах 
(клиповость сознания, мозаичность мышления, неу-
стойчивость, рассредоточенность внимания, сложности 
с длительной концентрацией внимания, поверхностное, 
скользящее восприятие и  др.); размывание психологи-
ческих границ, минимизация личного пространства — 
изменения отношения к  приватности; краткосрочная, 
постоянно обновляющаяся идентичность и  доминиро-
вание виртуальной идентичности; увеличении вирту-
ализации взаимоотношений; рост демонстративности 
медиапотребления; возрастание зависимости от медиа.

Наряду с этим, новое звучание в контексте трансфор-
маций медиакультуры приобретает такое направление 
как изучение влияния социально-психологических ме-
ханизмов (среди которых, эмоциональное заражение, 
социальное подражание, мода, модное поведение — же-
лание соответствовать той или ной социальной группе) 
на психологию медиаповедения личности.

Учитывая проблему манипуляции общественным со-
знанием, которая в современных условиях технических 
возможностей становится более эффективной и  мас-
штабной, то  с  точки медиапсихологического анализа 
среди ряда значимых направлений, актуализируется 
и  обладает особой практической значимостью направ-
ление, связанное с  обеспечением медиапсихологиче-
ской безопасности, а, следовательно, с формированием 
медиакомпетентности личности.

Безусловно, этим перечень значимых направлений ме-
диапсихологии отнюдь не ограничивается. Все вышеизло-
женное, позволяет заключить, что обозначенные проблемы 
являются следствием появления новых трендов, трансфор-
мации медиакультуры и являются важными исследователь-
скими задачами в рамках медиапсихологического анализа.
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