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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «МЕДИА» 
КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИУМА

Э. Н. Бердникова, Н. И. Рыжова

Аннотация. Современный рынок медиаобразования изобилует новыми направлениями ме-
диатехнологий: сетевые школы, удаленное репетиторство, дистанционное обучение, ин-
форматизация, компьютеризация, интернетизация, геймификация и др. В связи с этим 
особую актуальность приобретает необходимость переосмысления и распространения 
существующего эмпирического образовательного опыта в области обучения и освоения 
медиакоммуникаций на различных уровнях образования. Особенности развития современ-
ных медиа на протяжении многих лет являются поводом для дискуссий целого ряда спе-
циалистов, среди которых как специалисты в области медиатехнологий, журналистики, 
рекламы и связей с общественностью, так и педагоги и психологи. При этом одни иссле-
дователи вкладывают в понятие «новые медиа» или «современные медиа» исключитель-
но характеристики средств массовой информации, которые постепенно перешли в Ин-
тернет, создавая отдельные собственные сайты и аккаунты СМИ в социальных сетях. 
Другая группа ученых полагает, что, ввиду повсеместного процесса конвергенции в меди-
апространстве, в понятие «новые медиа», которые по сути являются информационными 
системами, должны быть включены социальные сети, мессенджеры и другие современные 
коммуникационные платформы как самостоятельные средства коммуникации. В статье 
исследуется генезис понятия «медиа» с позиции включения в него понятия социальных се-
тей, а также затрагивается вопрос о систематизации информации о медиаобразовании.
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Современное общество в услови-
ях цифровизации характеризуется 

прогрессирующим ускорением и глоба-
лизацией коммуникаций в социальной 
сфере. Средства массовой информа-
ции и социальные сети актуализируют 
проблемы всего общества, а человек 
ежедневно потребляет гигабайты ин-
формации. Медиасреда влияет на лю-
дей, и это воздействие в XXI в. просто 
неизбежно. Жизнь в условиях цифрови-
зации социума уже невозможно пред-
ставить без социальных сетей и совре-
менных медиа. Недавнее масштабное 
событие – пандемия – полностью пере-
вела жизнедеятельность современного 
человека в режим онлайн, полноценное 

функционирование в котором возможно 
лишь благодаря средствам цифровиза-
ции. Работа в Интернете, учеба и даже 
совершение покупок – все эти процес-
сы органично встроились в повседнев-
ность людей. 

Уже в середине ХХ в. М. Маклюэн 
[1] определил существенное конструк-
тивное влияние медиасреды на куль-
туру, жизненные установки и принципы 
человека. Развитие информационно-
коммуникативных комплексов: систе-
мы средств массовой коммуникации 
(СМК), средств массовой информа-
ции (СМИ), а также созданных на их 
основе новых медиа – привело к зна-
чительным изменениям социокуль-
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турного пространства. Данные пре-
образования носят амбивалентный 
характер, следовательно, логично го-
ворить о двойственности социальных 
медиа, которая проявляется, с одной 
стороны, в удовлетворении потреб-
ностей пользователей в общении, 
поиске, производстве и распростра-
нении любой информации, а с дру-
гой – в создании безграничных воз-
можностей анонимного управления 
аудиторией, навязывание каких-либо 
установок, использования элементов 
пропаганды, а также распространения 
фейковых сведений. 

Феномен новых медиа в совре-
менное время является актуальным 
для изучения и вместе с тем достаточ-
но дискуссионным. Существует боль-
шое количество литературы об ис-
токах происхождения новых медиа, 
об истории их формирования и раз-
вития в зависимости от историчес-
кого и культурного контекста. Вместе 
с тем существует несколько подходов 
к определению дефиниций понятия 
«новые медиа». Два основных подхо-
да к определению новых медиа, изу-
чению различных медиа процессов, 
аспектов и явлений приводит зна-
менитый отечественный журналист, 
социолог и педагог Е. Л. Вартанова, 
она выделяет первый классический 
и второй междисциплинарный подход 
[2, с. 165]. Первый подход объясняет 
происхождение новых медиа как но-
вую форму традиционной журналис-
тики, которая причисляется к группе 
филологических наук. В подобных 
работах исследования новых медиа 
сводились к изучению различных 
аспектов средств массовой информа-
ции, их видам, форматам, а также се-
мантической составляющей. Однако 
со временем стало понятно, что объ-
ектно-предметное поле изучения «но-
вых медиа» не ограничивается только 
журналистикой и политологией. Но не-
смотря на то, что количество областей 

знаний, в рамках которых исследова-
ли «новые медиа», с каждым годом 
увеличивалось в геометрической про-
грессии, во многих работах новые ме-
диа все же ассоциировали с журна-
листскими процессами и понятиями.

Так, анализируя исследование 
Д. В. Дунаса [3], можно сделать вывод, 
что новые медиа зачастую станови-
лись объектом исследования ученых-
лингвистов, историков, социологов, 
следовательно, помимо журналистики 
и политологии стали активно рассма-
триваться и в других гуманитарных 
областях знания. Заинтересовавшись 
тем, насколько применяется междис-
циплинарный подход в современных 
исследованиях, посвященных новым 
медиа, мы провели контент-анализ 
и составили таблицу, которая отража-
ет динамику изменения научного инте-
реса в контексте исследования фено-
мена «новые медиа» в 2021–2022 гг. 
(табл. 1). Сводная таблица в контексте 
междисциплинарного подхода, в вы-
пускных квалификационных работах, 
магистерских диссертациях и научных 
статьях доказывает, что с развитием 
технологий, социальных сетей, фор-
матов подачи контента расширяется 
и поле функционирования, а следова-
тельно, и изучения феномена «новые 
медиа».

Важно отметить, что подходы к изу-
чению новых медиа, представленные 
выше, в числе которых можно также 
рассматривать и нейросетевое моде-
лирование социальных процессов, 
и гуманитарно-математическое [4; 5], 
не вступают в конфронтацию друг с дру-
гом и не являются взаимозаменяемыми 
при исследовании феноменов, в том чис-
ле и «медиа», так как представляют со-
бой отдельные проявления общих осно-
ваний моделирования как науки. Именно 
поэтому для исследования трансформа-
ции научного интереса к феномену со-
временных медиа была выбрана следу-
ющая схема (рис. 1).
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Исходя из схемы (см. рис. 1), можно 
сделать вывод, что первые три этапа 
изучения медиапроцессов – теоретиче-
ские. Анализ опирается на методы наук 
социально-гуманитарного цикла, что по-
зволяет при исследовании уже конкрет-
ного феномена медиапространства при-
менять междисциплинарный подход. 
Благодаря данному подходу становится 
возможным прогнозирование состояния 
и развития медиа как целостной само-
стоятельной системы, социального ин-
ститута. Также для анализа текущей 
ситуации в медиапространстве, поведе-
ния пользователей, приемов и методов 
работы специалистов в новых медиа 
становится более реально примене-
ние методов математического анализа 
или физического моделирования. Таким 
образом, основной особенностью выде-
ления конкретных дефиниций понятия 
«новые медиа» на современном этапе 
в условиях цифровизации является си-
нергия подходов и инструментов теоре-
тико-концептуальной базы. 

Достижение консенсуса в конкретном 
определении понятия «новые медиа», 

Таблица 1
Выявление научного интереса

Наименование дисциплины
Количество ВКР 

(магистерских работ 
и научных статей)

Реклама и маркетинг 32

Социология 32

Культурология 30

Политология 24

Информатика (включая мультимедиа) 18

Экономика и менеджмент 17

Лингвистика 10

История 3

Дизайн и архитектура 2

Рис. 1. Процесс комплексного изучения 
объекта с использованием медиа
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а также в формулировании основопо-
лагающих аспектов теории медиа – 
достаточно сложный процесс. Объяс-
няется это, во-первых, синтетическим 
характером основного объекта изуче-
ния, формируемым из феноменов, ин-
ститутов и процессов различного свой-
ства и генезиса. Во-вторых, предметом 
исследования могут быть совершенно 
различные явления медиасистемы, 
как показали результаты табл. 1, от по-
литологии до дизайна и архитектуры, 
от лингвистических до культурологи-
ческих аспектов. Из вышесказанного 
следует, что научный инструментарий 
рассматриваемой в данной работе 
многоаспектной сферы должен быть 
междисциплинарным и синтетическим 
по своей сути. Именно это служит ос-
новной причиной для изучения медиа 
комплексно, используя методологию 
различных наук – от гуманитарных 
до естественнонаучных. 

Более современные исследования, 
объектом которых является медиапро-
странство, рассматривают данный фе-
номен с позиций различных подходов:

Медиа – как информационная си-
стема, актуальный продукт и/или сред-
ство цифровизации современного 
социума (О. В. Смирнова, А. В. Колес-
ниченко, Л. Г. Свитич, А. В. Вырковский, 
М. Ю. Галкина, С. А. Вартанов, А. Ю. Об-
разцова и др.);
 • Медиа – как социально-культурное 
явление современности и инстру-
мент межкультурных коммуникаций 
(Даниел Халлин, Паоло Манчини, 
Т. Рантанен, Дж. Курран, М. Е. Ани-
кина, И. С. Ашманов, М. В. Шкондин, 
Л. М. Землянова, Л. Л. Реснянская, 
Л. И. Харченкова и др.); 

 • Медиа – как социальный институт 
(Р. А. Дукин, Д. В. Дунас, Д. Ю. Куль-
чицкая, Л. Е. Вартанова, Е. А. Сали-
хова и др.); 

 • Медиа – как средство публичной поли-
тики и государственного управления 
(Д. Чэнь, М. Т. Гандалоева, М. В. Бе-

рендеев, Е. В. Ефанова, Д. В. Мель-
ниченко и др.); 

 • Медиа – как канал маркетинга 
(И. И. Засурский, К. В. Щепилов, 
Г. Г. Щепилова, Н. Ю. Соболев, 
Р. Пикард, Д. Рашкофф, Я. И. Ши-
гина, Д. А. Фоменков, А. В. Кравчен-
ко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов, 
К. М. Гуревич и др.). 
В особую категорию можно выделить 

исследования, в которых рассматрива-
ются проблемы влияния новых медиа 
на изменение ценностных ориентиров, 
результаты медиапотребления в целом, 
а также на формирование поведенче-
ских паттернов пользователей совре-
менными медиапродуктами. Представи-
тели научного сообщества акцентируют 
внимание как на положительных, так 
и на отрицательных последствиях влия-
ния социальных медиа на разновозраст-
ную аудиторию. Негативное воздействие 
и угроза безопасности распространения 
личной информации пользователей 
в новых медиа зачастую объясняется 
развитым уровнем, перманентным усо-
вершенствованием технологий и обили-
ем способов манипулирования сознани-
ем через соцсети. 

Несмотря на обилие научных под-
ходов к изучению понятия «новых ме-
диа», все исследования, объектом ко-
торых они выступают, осуществляются 
по единой исследовательской структу-
ре: определение конкретного явления 
для изучения, выбор научного подхода 
и классификации медиа, выявление 
функций, видов, форматов, определе-
ние последствий влияния социальных 
медиа на аудиторию. Как упоминалось 
ранее, конкретного определения по-
нятия «новые медиа» в отечественной 
науке не было выработано, по причине 
значительного объема и содержания 
основного понятия – «медиа». В сло-
варе отечественной теории медиа, где 
приведены основные и часто употреб-
ляемые понятия, основной особенно-
стью медиа определяется многознач-
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ность и расфокусированность, а термин 
«медиа» трактуется как «совокупность 
средств и содержаний коммуника-
ции, и как пространство, и как среда, 
и как система» [6, с. 109]. 

В практико-ориетированных исследо-
ваниях употребляются наиболее часто 
цитируемые определения зарубежных 
исследователей и специалистов в обла-
сти журналистики, IT-сферы, массовых 
коммуникаций и маркетинга. Примеча-
тельно, что во многих исследованиях 
дефиниции феномена определяются 
с помощью следующих архисем: «элек-
тронные технологии», «электронный 
инструментарий», «онлайн-коммуника-
ции», «продвижение в сети», «интер-
нет-приложения» и другие. Такое на-
блюдение позволяет сделать вывод, 
что в первую очередь исследователей 
волнует технологический и коммуника-
ционный контекст исследования данного 
феномена. Так, П. Гиллин говорит о мно-
гозначности термина «социальные ме-
диа», объединяющего разные онлайн-
технологии, способствующие общению 
и взаимодействию пользователей между 
собой [7, с. 47].

Большинство исследователей в про-
цессе терминообразования отталкива-
лись от доминирующей семы – «медиа», 
что трактуется как посредник между 
источником информации и пользовате-
лем, ее получателем. Этим и объясня-
ется инструментально-технологическая 
семантизация понятия «новые медиа», 
нельзя не учитывать факт, что данная 
особенность лежит в основе зарубеж-
ных исследователей при попытке обра-
зования термина. 

Противоположные подходы к тракто-
ванию понятия «новые медиа» представ-
лены в научных трудах отечественных 
исследователей, таких как О. Г. Фи-
латова, Р. А. Дукин, И. А. Быкова и др. 
Для вышеперечисленных представите-
лей научного сообщества первостепен-
ное значение термина «новые медиа» 
видится в отождествлении их с соци-

альными структурами медиасреды. 
По словам Р. А. Дукина [8], отечествен-
ная социологическая школа исследует 
новые медиа с позиции сетевой теории, 
изучая их преимущественно как кон-
кретные сообщества людей. Подобная 
мысль прослеживается и в научных тру-
дах, посвященных политологии: новые 
медиа приравниваются к структурам, 
состоящим из групп социальных объек-
тов, а также взаимосвязей между ними. 
Социально-коммуникативный подход 
не принимает во внимание специфику 
динамично меняющегося современного 
медиапространства, в котором, благода-
ря новым технологиям, наравне с реаль-
ными людьми участвуют и искусственно 
созданные алгоритмы, искусственный 
интеллект, выполняющий функции чат-
ботов и многие другие инновационные 
технологии. 

Отечественная наука также пред-
ставляет информационнокоммуникаци-
онный подход к формулировке понятия 
«новые медиа», в соответствии с кото-
рым медиа рассматриваются в качестве 
особого вида средств массовой инфор-
мации, представленных в Интернете. 
Так, знаменитый исследователь медиа, 
журналист М. С. Будолак акцентирует 
внимание не только на видовой принад-
лежности новых медиа к системе СМИ, 
но и на роль пользователей медиа в про-
цессе создания, распространения ка-
кой-либо информации, отождествляя их 
действия с функциями профессиональ-
ных журналистов [9, с. 15–23]. 

На наш взгляд, самый оптимальный 
подход к определению понятия «но-
вые медиа» предлагают И. А. Быко-
ва и О. Г. Филатова, так как наиболее 
полно рассматривают феномен «новые 
медиа». Исследователи акцентируют 
внимание на видовой принадлежности 
медиа к системе СМИ, учитывая также 
технологические условия и особенности 
процесса коммуникации, оперативное 
изменение роли пользователя из ньюс-
мейкера в комментатора и наоборот 
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[10, с. 226–237]. Важной частью иссле-
дования является мысль о создании 
пользователями собственных групп, 
сообществ, реализующих социально-
организующую роль новых медиа. В со-
временной зарубежной науке уже до-
статочно продолжительное время все 
вопросы относительно явлений и техно-
логий медиапространства являются ком-
петенцией науки медиалогии. В отечест-
венных исследованиях данный термин 
только начинает укореняться, так как на-
учному сообществу более привычен эк-
вивалент – медиаведение. Несмотря 
на схожесть понятий, поле исследова-
ния термина «медиалогия» намного об-
ширнее, чем понятия «медиаведение», 
чем и объясняется необходимость вне-
дрения первого в отечественные гумани-
тарные исследования. 

По этому поводу очень интересную 
мысль высказывает российский киновед, 
журналист и культуролог К. Э. Разлогов – 
комплексное изучение медиа «объясня-
ется социальными аспектами динамич-
но развивающегося информационного 
общества и перспективами культурного 
прогресса в общем» [11, с. 4]. Проблем-
ное поле медиалогии, как уже упомина-
лось, достаточно обширное: она изучает 
и аспекты развития медиакультуры, ее 
историю и генезис, функционирование 
в социуме и знаковую систему, воздей-
ствие медиа на глобальные процессы 
модернизации. В основе предметно-объ-
ектного поля изучения медиалогии лежат 
принципы духовной регуляции различ-
ных сфер жизни: развитие социально-
культурных и политических систем, но-
вые информационные войны, вопросы 
социализации личности и другие. 

В данном контексте особенно актуаль-
на классификация медиа, разработанная 
датским ученым К. Б. Йенсеном, соглас-
но которой (как указано в [12]) к первой 
группе относятся все медиа, позволяю-
щие человеку единолично или объеди-
нившись в сообщества реализовывать 
познавательные функции, необходимые 

для осуществления жизнедеятельности. 
В основе медиа второй категории лежит 
технологический критерий, что позволяет 
пользователям преодолевать два основ-
ных барьера при коммуникации: времен-
ной и пространственный. Характерной 
чертой медиа третьей группы является 
информационно-коммуникационные воз-
можности, которые создают значитель-
ную конкуренцию традиционным СМК.

Многообразие теоретических под-
ходов к изучению медиалогии, процес-
сов медиатизации, феномена «новые 
медиа» и их характеристик укореняет 
мысль о быстрых темпах внедрения но-
вых медиа в повседневную жизнь людей, 
а следовательно, и в образовательный 
процесс будущих специалистов меди-
аиндустрии. Понятие «новые медиа» 
стало широко употребляться благодаря 
цифровой революции. На сегодняшний 
день под «новыми медиа» понимают 
все мультимедийные каналы многосто-
ронней публичной коммуникации, сло-
жившейся в результате цифровизации 
информационного пространства. Техно-
логическими причинами возникновения 
их стало широкое распространение Ин-
тернета, мобильных систем связи, усо-
вершенствование телевизионных сер-
висов, появление мультиплексов. Новые 
медиа автоматически переняли все 
функции традиционных средств массо-
вой информации, заменив их. 

К новым медиа наряду с электронны-
ми формами традиционных средств мас-
совой информации стали также относить 
видеохостинги, тематические блоги, ин-
формационно-поисковые системы, рас-
сылки, приложения, мультимедийные 
спецпроекты и многие другие форматы 
публичных коммуникаций, использую-
щие электронные технологии.

С середины нулевых, говоря о новых 
медиа, в большей степени стали иметь 
в виду социальные сети. Причем 
не только отечественных исследо-
вателей (Р. А. Дукин, М. С. Будолак, 
Л. А. Браславец, И. А. Быков, О. Г. Фила-
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това и др.) интересует данный феномен, 
но и зарубежных мыслителей (Л. Сафко, 
Р. Джонс, Д. М. Скотт, П. Гиллин, А. М. Ка-
план, Д. Мерфи, Дж. Павлик и др.). На-
учные труды указанных ученых-иссле-
дователей посвящены онтологии новых 
медиа, особенностям их функциониро-
вания в современном медиапростран-
стве, а также обозначению преимуществ 
использования новых медиа в разных 
сферах деятельности, так как объект 
изучения достаточно интересен и поли-
семантичен.

Новые медиа являются наиболее 
быстро адаптирующимся интерактив-
ным инструментом распространения 
информации, если сравнивать с тради-
ционными форматами журналистики, 
за счет более обширных возможностей 
для восприятия и последующей переда-
чи данных. Благодаря тому, что сведе-
ния следуют напрямую, без посредника, 
от источника информации к получателю, 
создается эффект точного и оперативно-
го информирования. В последние годы 
появляется все больше работ о новых 
медиа, фокус внимания в которых сме-
щен в сторону анализа использования 
социальных сетей, как самого эффектив-
ного инструмента вовлечения аудитории.

Р. Нойман [13] определяет понятие 
«новые медиа» как современный фор-
мат функционирования средств мас-
совой информации, доступ к которым 
пользователи имеют на постоянной 
основе как со стороны читателей, так 
и со стороны производителей контен-
та. Основными сферами деятельности, 
влияющими на трансформацию семан-
тического поля термина «новые медиа», 
на сегодняшний день принято считать 
политическую и экономическую, и если 
в первом случае роль новых медиа ре-
ализуется напрямую – оперативный 
обмен информацией с релевантной ау-
диторией, то во втором – новые медиа 
отходят от привычных им функций про-
изводства контента к его дистрибуции. 
Это означает, что теперь конкуриру-

ют не сами медиа, а контент, при чем 
не с тематически близкими ему медиа, 
а с совершенно другими видами контен-
та, например, с сериалами, блогами, ки-
берсферой, социальными сетями и мес-
сенджерами. 

Нередко можно наблюдать, как, го-
воря о новых медиа, представители на-
учного сообщества используют выраже-
ние «конвергентные медиа». Принято 
считать, что именно с началом разви-
тия и широкого использования потре-
бителями Интернета начался процесс 
конвергенции. Конвергентные медиа 
представляют собой соединение разных 
источников информации в новое само-
стоятельное информационное поле. 
Для более наглядного понимания про-
цесса конвергенции в маркетинге была 
создана схема составляющих понятия 
конвергентных медиа в контексте марке-
тинга (рис. 2). 

Например, маркетологи под понятием 
«конвергентные медиа» имеют в виду 
результат слияния всех информаци-
онных ресурсов, доступных покупате-
лям, подтверждая информационную 
основу новых медиа. Примечательно, 
что в сфере рекламы и маркетинга сло-
воформа «медиа» редко употребляется 
как самостоятельная, зачастую она яв-
ляется частью сложносоставных слов, 
например, медиареклама, медиамикс, 
медиапланирование, медианоситель 
и других. Употребляя термин «медиа», 
маркетологи чаще всего имеют в виду 
либо «медианосители» – основные но-
сители и распространители рекламной 
информации, либо «медиакоммуника-
ции», определяющие все взаимосвязи 
и виды коммуникации, действующие 
на все каналы восприятия. 

Как уже упоминалось ранее, концепт 
«новых медиа» сформировался еще 
в середине ХХ в., но, из-за перманент-
ных изменений в основных сферах его 
функционирования до сих пор имеет 
неполное семантическое наполнение. 
Единого мнения о том, что же из себя 
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представляют новые медиа, до сих пор 
нет, но чтобы корректно декодировать 
информационные продукты, произведе-
ния современного искусства и формы 
человеческого общения, необходимо по-
нимать дифференциальные признаки, 
присущие новым медиа.

Во-вторых, новые медиа использу-
ют многообразие интерактивных форм. 
Именно диапазон интерактивных воз-
можностей, который динамично рас-
ширяется, характерен для новых ме-
диа. Особенно это можно наблюдать 
в сфере social media marketing, так 
как инструментарий создания контента 
в социальных сетях позволяет реализо-
вывать сразу несколько маркетинговых 
функций: вовлекать аудиторию, стиму-
лировать продажи, формировать опре-
деленную репутацию бренда и другие. 
Все современные медиа работают 
по принципу алгоритмов, учитывая ча-
стые запросы пользователей, понра-
вившийся контент, его модальность 
и формат. 

Для многих исследователей, рассуж-
дающих о дефинициях понятия «новые 
медиа», как указывает в своей работе 
В. А. Бейненсон [14, с. 145], приоритетен 
именно рассматриваемый критерий, так 
как они считают, что интерактивность 
является прямым следствием высокой 
технологичности феномена. Новые ме-
диа – темпоральный феномен, то есть 
они не противопоставляются всем пред-
шествующим форматам подачи раз-
личной информации, просто на данный 
период времени именно эти ресурсы яв-
ляются передовыми в медиапростран-
стве, пользуются большим спросом 
и актуальны для всех участников ме-
диасистемы. Сама по себе технология 
не только определила интерактивность 
как особое свойство, присущее новым 
медиа, но и повлияла на полную смену 
коммуникационной парадигмы. Прояв-
ляется это в активности пользователей 
Интернета: если раньше они принимали 
посредственное участие в процессе ком-
муникации, обращаясь только за поис-

Рис. 2. Составляющие понятия конвергентных медиа 
в контексте маркетинга
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ком необходимой информации, то сей-
час пользователь интернета – активный 
создатель контента точно в таком же 
процентном соотношении, как и полу-
чатель необходимых сведений. Про-
дуктами активной деятельности новых 
медиа – является появление новых со-
циальных практик, например, блогос-
фера, соцсети, специализированные 
тематические платформы, гражданская 
журналистика, краудфандинг и другие 
форматы пользовательского контента. 

Третьим критерием и определяющей 
особенностью новых медиа является кон-
вергентность, проявляющаяся на самых 
различных уровнях. Конвергенция может 
быть технологической, что приведет впо-
следствии к масштабной мультимизации, 
конвергенция рынков проявляется в мно-
гообразии площадок и каналов для реа-
лизации разнотематического контента, 
конвергентность форматов и жанров, 
которая приводит к их слиянию и появ-
лению гибридных форм подачи контен-
та, а также интеграция различных функ-
ций, которую объясняет интерактивной 
сущностью новых медиа. Следующим 
критерием новых медиа, по мнению ис-
следователей, является мультимедий-
ность, проявляющаяся в комплексном 
использовании нескольких форм подачи 
информации: визуальной, письменной, 
аудиальной и других. Исходя из этого наи-
более оптимальным термином для обо-
значения характеристики новых медиа 
выбрано понятие – «гипермедийность». 
Отличительной чертой новых медиа яв-
ляется возможность совмещения в себе 
всех предыдущих медиа, их форм и ха-
рактеристик, из чего следует, что новые 
медиа – гипермедийность.

Так как популярность мобильных 
устройств стремительно растет, мобиль-
ная связь и мобильный интернет уже 
не просто развлечение после сложного 
рабочего дня, но и профессиональная 
необходимость. В этом и кроется еще 
одна немаловажная характеристика 
новых медиа, они – оперативны. Все 

наиболее популярные на сегодняшний 
день новые медиа созданы с расче-
том на мобильное использование. Так, 
в журналистике использование мобиль-
ных устройств является профессиональ-
ным обязательством. Американский 
исследователь современного медиа-
пространства – Дж. Павлик рассуждал 
о том, что именно развитие мобильных 
технологий, мобильного интернета и до-
ступность мобильных гаджетов положи-
ли начало такому уникальному фено-
мену в журналистской деятельности, 
как «one-person news» [15, с. 643]. Оne-
person news – это новость, сделанная 
одним человеком на всех этапах работы 
с информацией, написание новостей 
и дальнейшее их преобразование в ка-
чественные журналистские материалы 
теперь могут быть сделаны не командой, 
а одним человеком, что менее затратно 
для редакции, и все это благодаря одно-
му устройству в кармане журналиста. 

Следует также отметить, что именно 
благодаря новым медиа в профессио-
нальной деятельности маркетологов, 
рекламщиков, пиарщиков и журналистов 
стали использоваться многие техноло-
гии и форматы работы с информацией, 
многие из которых даже не получили 
русскоязычных аналогов и в основе ко-
торых лежит понятие информационной 
системы [16]. В связи с этим можно ут-
верждать, что новые медиа, вступая 
в различные взаимосвязи с другими де-
финициями медиапространства, пред-
ставляются как комплекс явлений циф-
ровой и web-среды. Соответственно, 
будущий специалист по массовым ком-
муникациям должен обладать функцио-
налом, связанным с профессиональным 
пониманием социальных процессов, 
их механики, причинно-следственных 
отношений, а также знаниями и прак-
тическими навыками по управлению 
этими процессами. Управленческие на-
выки базируются на предметных зна-
ниях современных тенденций рынка, 
паттернов потребительского поведения, 
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парадигмы ментальных сценариев 
и творческом начале. Иными словами, 
в целях получения квалифицирован-
ного специалиста по рекламе и связям 
с общественностью в процессе его про-
фессиональной подготовки [17–19] не-
обходимо сформировать не только си-
стемные базовые знания, но и развить 
креативное, творческое начало, благо-
даря которому будущий специалист – 
субъект рынка труда – сможет самостоя-
тельно решать любые по объему 
и сложности профессиональные задачи, 
в том числе и управленческого характе-
ра, а также генерировать и реализовы-
вать проекты различной направленно-
сти, прогнозировать тренды в обществе 
и в коммуникации, быть способным к са-
мообучению и самореализации.

Изучение различных научных подхо-
дов к определению понятия «новые ме-
диа» дало возможность выявить некото-
рые особенности образования термина 
в части объяснения родовых и видовых 

признаков исследуемого объекта. Та-
ким образом, первостепенной задачей 
высшей школы в данном контексте яв-
ляется подготовка уникальных специ-
алистов по массовым коммуникациям, 
способных думать масштабно, страте-
гически, системно. Традиционные мето-
дики и подходы к преподаванию, к сожа-
лению, не могут обеспечить подобную 
подготовку, где классические образова-
тельные ценности логично сочетались 
бы с инновационными компонентами 
процесса обучения [19]. Одновремен-
но с этим перед преподавателем стоит 
сложная задача по постоянной пере-
работке учебных материалов, что не-
эффективно и обременительно. Также 
остается только надеяться, что препо-
даватель в аудитории владеет полным 
объемом информации о тенденциях 
и трендах на рынке, в каждом его сег-
менте, что должно отразиться в актуаль-
ном эмпирическом сопровождении тео-
ретических материалов. 
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