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Современные медиа давно перестали восприниматься только как технологический ин-
струмент, трансформировавшись в полноценный институт, влияющий на социум. Произо-
шедшие в обществе в связи с развитием медиа изменения определены в концепции меди-
атизации, широко распространившейся среди исследователей в последнее десятилетие [1,
3, 5].

В настоящее время за медиатизацией скрывается большее, чем фиксирование влияния
медиа на общественные структуры - теоретики отмечают, что она является «сдвигом па-
радигмы» в исследованиях медиа, коммуникации и в социальных науках. В контексте изу-
чения процесса медиатизации немаловажное место занимают исследования медиатизации
политики как взаимопроникновения политической системы и медиасистемы, в результате
которого трансформируются как медиадискурс, так и политический дискурс.

При рассмотрении современного состояния развития процесса медиатизации важно
учитывать коренные изменения, вносимые процессами цифровизации и датафикации. Так,
отталкиваясь от медиацентричного (media-centred) взгляда на медиа исследователи Н. Ко-
улдри и А. Хепп считают, что существующие медиа не являются однозначной причиной
изменений, но находятся в центре социально-политических трансформаций, подпитывае-
мых взаимовлиянием повседневных коммуникативных практик и медиалогики. Опираясь
на данное понимание роли медиа, они выделили несколько «волн» медиатизации, и каж-
дая из них определяется не просто отдельными формами медиа, а способом функциони-
рования медиасреды в целом.

Понимая под медиатизацией одновременно увеличение распространения в обществе ме-
диа, основанных на технологиях, и то, как эти медиа все больше поддерживают различные
социальные сферы, А. Хепп связывает с последней волной появление так называемой глу-
бокой медиатизации (deep mediatization). По мнению исследователей, она представляет
собой новый, сложный и противоречивый этап, при котором цифровые медиа проникают
во все элементы общественной жизни и трансформируют практики как отдельных лиц и
социальных групп, так и организаций и социальных институтов. Глубокая медиатизация
проявляется через пять всеохватывающих тенденций, тесно связанных между собой [4]:

1. Дифференциация огромного количества медиа, основанных на цифровых техноло-
гиях;

2. Повышающаяся связанность («коннективность») средств коммуникации;
3. Растущая вездесущность медиа, создающая возможность постоянно и повсеместно

подключаться для присутствия сразу в нескольких местах;
4. Стремительный темп инноваций: возникновение «новых» медиа за более короткие

периоды времени;
5. Датафикация как представление социальной жизни через данные с мультимедийных

устройств, их базового программного обеспечения и инфраструктуры.
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Согласно Н. Коулдри и А. Хеппу, современный мир в условиях глубокой медиатизации
представляет собой сеть неизбежных взаимозависимостей, где информационно-коммуни-
кационные технологии глубоко интегрированы в всеобъемлющую медиасреду. Для опи-
сания этого феномена авторы используют понятие сложноорганизованного многообразия
медиа (media manifold) или «медиамультиверса». Многомерность медиа конкретизируется
не только множеством современных медиаканалов и интерфейсов, но и их взаимосвязан-
ностью, медийными ансамблями в различных социальных сферах и медийном репертуаре
отдельных людей, и данная многомерность оказывает влияние как на отдельных поль-
зователей, так и на общественную среду в целом. С каждым «ансамблем медиа» через
коммуникативные практики связана определенная коммуникативная фигурация, в цен-
тре которой находятся человеческие акторы. Характеризуя глубокую медиатизацию на
современном этапе, А. Хепп выделяет три паттерна: появление взаимосвязей между ком-
муникативными фигурациями; трансформация существующих фигураций; возникновение
новых фигураций.

Возникновение глубокой медиатизации и появление различных цифровых платформ,
которые в силу многофункциональности могут быть взаимосвязаны сразу с множеством
коммуникативных фигураций, в последнее время определяются разработками крупных
медиакорпораций, контролирующих ход технологического развития. В условиях распро-
странения волны датафикации крупные медиакорпорации посредством представляемых
ими цифровых платформ и других сервисов осуществляют управление колоссальным по-
током пользовательских данных, что обеспечивает их потенциалом политического влия-
ния, позволяя действовать в качестве самостоятельного субъекта политики и определять
порядок осуществления политической коммуникации. В этой связи можно также обозна-
чить не только медиатизацию политики, но и политизацию медиа, которые в совокупно-
сти с виртуализацией политического пространства трансформируют политическую реаль-
ность в политическую медиареальность, способную искажать восприятие происходящих в
действительности политических явлений, событий и процессов в общественном сознании
в соответствии со сконструированными в определенных интересах ценностно-смысловыми
ориентациями [2].

Оценивая перспективы дальнейшего изучения данного вопроса, стоит отметить, что
исследования медиатизации (в том числе и медиатизации политики) охватывают преиму-
щественно состояние современного западного общества. Кроме того, в условиях «утраты
реальности» (потери реальности, единой для всего общества) важно предпринимать по-
пытки анализа медиатизации не как целостного процесса, а ее отдельных проявлений.
Таким образом, в настоящее время в контексте экспоненциального развития информаци-
онно-коммуникационных технологий политическая коммуникация активно трансформи-
руется в связи с глубокой медиатизацией: политическая система взаимопроникает в ме-
диасистему, что обеспечивает «врастание» социально-политических акторов в цифровые
инфраструктуры, принадлежащие крупным медиакорпорациям.
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