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интернет и Рунет: новые направления  
и тенденции медиаисследований

Реалии и перспективы развития современного медийного про-
странства определяют дигитализация, конвергенция, интернет. 
Пространство медийной интернет-коммуникации экспоненци-
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ально растет, однако релевантные модели профессиональной 
творческой и экономической деятельности в медиасфере интер-
нета и Рунета пока не найдены. Фактически распространение 
интернета определяет ситуацию институционального «цифрово-
го раскола». 

исследования интернета, медийного интернет-пространства 
находятся на стадии становления, нет адекватной методологии, 
общепризнанного понятийного аппарата. Продуктивным пред-
ставляется системно-функциональный подход исследования ин-
тернета как коммуникативного феномена, то есть как: 

— информационно-коммуникативной инфраструктуры, тех-
ническая основа которой — глобальная информационная ком-
пьютерная сеть; 

— информационно-коммуникативной технологии, техноло-
гическая основа которой — веб, всемирная система компьютер-
ной коммуникации;

— информационно-коммуникативного пространства, форми-
руемого на основе аппаратной и программной инфраструктур 
как совокупности процессов коммуникации всех субъектов.

В рамках предложенного подхода причины профессиональ-
ного «цифрового раскола» в медиасфере можно классифициро-
вать как коммуникационные (технико-технологические) и ком-
муникативные (связанные с социальной, антропоцентрической 
сферой взаимодействия в Сети). таким образом, исследова-
ние общих коммуникационных оснований функционирования 
СМи в интернете, медийной сферы с точки зрения результа-
тов релевантно для интернета и Рунета, поскольку технико-
технологический уровень функционирования всех сегментов 
Сети является стандартизированным и в достаточной степени 
сходным. 

технологии интернета радикально изменяют парадигмы ме-
диакоммуникации по ряду ключевых направлений: приоритет 
гипертекстуальности как концепции равноправного создания 
текста автором и читателем в глобальном масштабе; субъект-
субъектная матрица коммуникации, когда аудитория получа-
ет информацию не из официальных источников, а от трендсет-
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теров; ориентация на просьюмера; интерактивность, мультиме-
дийность и т. п. 

Модели медиакоммуникации в Сети существенно отличаются 
от классических: интернет, в частности, определяет уход от вер-
тикальных моделей к горизонтальным, демонстрирует эффек-
тивность моделей партисипативного участия адресантов и адре-
сатов в создании контента; открываются возможности для так 
называемой «журналистики граждан»: читатели получают шанс 
стать авторами профессиональных СМи. 

техническая среда вступает в конкуренцию с человеком в соз-
дании медиапродукта, роботы формируют ленты новостей, за-
меняя профессионального журналиста и редактора; традицион-
ные СМи и журналистика оказываются менее эффективными по 
сравнению с Сетью не только в скорости доставки информации, 
но и с точки зрения разнообразия возможностей креатива. Вир-
туальный итоговый информационный продукт все более явно 
носит комплексный характер, создается в соавторстве с аудито-
рией. таковы лишь некоторые общие проблемы профессиональ-
ной медиасферы, обусловленные коммуникационными характе-
ристиками Сети.

коммуникационные причины компетентностного раскола 
определяют коммуникативные проблемы, которые различаются 
принципиально в национальных сегментах Сети.

В России количественные показатели развития интернет-СМи 
свидетельствуют о динамичном росте. так, в Рунете в начале века 
были представлены 50 телекомпаний, 60 радиосайтов, 33 агент-
ства, около 1200 изданий (причем треть из них — сетевые, не име-
ющие печатных аналогов), а в 2011 году, по данным «яндекс.ново-
сти» с учетом данных открытой системы статистики liveInternet.
ru и компании comScore, функционировало уже более 3500 он-
лайновых СМи. Востребованность новостной информации ауди-
торией позволила порталу «Рамблер» определить наиболее значи-
мые онлайновые СМи (2011): РБк (103533 просмотров), lenta.Ru 
(102840), «Эхо Москвы» (99669), «тВ дом-2» (99617), «Рамблер-
новости» (99085), NeWS.ru (98278), «комсомольская прав-
да» (97793), «Газета.Ru» (97689), «Первый канал» (95899). Вос-
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требованность непосредственно интернет-СМи (РБк, lenta.Ru, 
«Рамблер-новости», NeWS.ru, «Газета.Ru») очевидна. 

Статистика структуры потребления интернет-информации (в 
среднем в сутки) демонстрирует, что аудитория Рунета (2011) 
тратит на поиск информации и просмотр новостей 6 и 5 минут 
соответственно (гораздо больше времени потенциальные чита-
тели интернет-СМи отдают общению в социальных сетях и на 
сайтах знакомств — 31 и 15 минут и просмотру видео — 11 ми-
нут). 82% российской аудитории использует интернет для обще-
ния, 78% — для запросов в поисковых системах, и только 17% 
пользователей занимается поиском новостей, то есть фиксиру-
ется невысокий уровень потребления профессионального меди-
аконтента. данные по коммуникативным характеристикам ме-
дийного пространства Рунета, например по участию активной 
аудитории в формировании коммуникации профессиональных 
онлайновых СМи, отсутствуют, однако можно предположить, 
что активная аудитория — граждане, которые могли бы выпол-
нять функции журналистов (так называемая «журналистика 
граждан»), — не столь многочисленна, и парадигмы интерактив-
ных современных СМи являются в медиапространстве Рунета не 
вполне востребованными.

интернет расширяет свое влияние в российской медиасфе-
ре, что подтверждает опережающий рост аудитории интернет-
ресурсов по сравнению с традиционными медиа. так, в России 
по дневной аудитории «яндекс» обогнал Первый канал в апреле 
2012 года (по данным tNS), растет медийная интернет-реклама. 
то есть Россия переходит от положения преимущественно «стра-
ны телевизоров» к статусу страны с современным уровнем раз-
вития информационно-коммуникативного пространства, в кото-
ром должны быть востребованы актуальные коммуникативные 
медиатехнологии и медиастратегии. 

новейшие трансформации интернет-коммуникации, и медий-
ной в частности, определяют как так называемую вторую версию 
веб — веб 2.0. технологически интернет отличают специфиче-
ские, максимально упрощенные для пользователя возможности 
создания и трансляции сообщений; мультимедийные составля-
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ющие превалируют; конвергентность становится условием соз-
дания новых форматов текста; социальное значение заключает-
ся в превалировании массовых горизонтальных связей, которые 
формируют неиерархический дискурс; универсальное значение 
определяют не глобальность и киберцентризм (как первую вер-
сию), а глокальность и антропоцентризм. 

технико-технологические эволюционные изменения веб ак-
тивизировали коммуникативный потенциал Сети, и новейшие 
характеристики антропоцентрической интернет-коммуникации 
являются, без преувеличения, революционными. действительно, 
принципиальное усложнение аппаратного и программного уров-
ней делает коммуницирование для рядового читателя макси-
мально простым и комфортным, пользователь получает техниче-
скую возможность активного участия в интернет-коммуникации, 
из адресата превращается в адресанта коммуникации, что было 
заложено в концепцию веб-гипертекста как технологии функ-
ционирования Сети. однако особенности новейшего интерне-
та оказываются вызовом для профессионалов массмедиа. напри-
мер, в веб 2.0 наиболее широко распространяется формат комму-
никации многие-с-многими, что означает вывод профессионала 
медиа за границы модели коммуникации. 

одним их ключевых вызовов для современных медиа в про-
странстве интернета становятся этические проблемы, возник-
новение которых обусловлено априорно спецификой интернета 
как открытого канала коммуникации виртуальных акторов. от-
вет на вопрос о том, как интернет-технологии влияют на профес-
сиональную мораль, позволяет сформировать не только более 
четкие положения в сфере этики, но и релевантную матрицу ком-
муникативных компетенций современного медиаспециалиста.

Первая попытка международного исследования этических про-
блем коммуникации версии веб 2.0 в интернете и Рунете предпри-
нята российскими исследователями кафедры рекламы и связей с 
общественностью факультета журналистики МГу и учеными из но-
вой Зеландии (Waikato Management School) и израиля (универси-
тет тель-авива). В настоящее время исследование ведется совмест-
ными усилиями преподавателей и студентов. данная сфера иссле-
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дований, возможно, окажется той точкой взаимодействия ученых, 
где национальные специфические особенности коммуникативно-
го пространства интернета и Рунета могут быть сведены к общему 
знаменателю для выработки общезначимых рекомендаций.

интернет-коммуникация становится для всех типов СМи ме-
такоммуникационной основой функционирования, что позволя-
ет сформировать теоретические основания исследований в фор-
мате комплексной науки о массмедиа (медиалогии): объектом 
изучения в указанной парадигме являются современные масс-
медиа как система, предметом — медиакоммуникация в ин-
тернете. таким образом, для теории массмедиа исследования 
интернет-коммуникации становятся базовыми.

Г. Г. Щепилова
Московский государственный университет им. М. В. ломоносова

к вопросу об изучении интернета:  
проблемные зоны 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, 
увеличение объемов производства и передачи информации, до-
ступность коммуникационного оборудования, разнообразие пре-
доставляемого контента вызывают у исследователей повышенный 
интерес к проблемам интернета. интернет стал глобальным вир-
туальным сообществом, той самой Глобальной деревней, о кото-
рой говорил еще Маршалл Маклюэн. Маклюэн гениально описал, 
как земной шар «сжался» до размеров деревни [Маклюэн 2003: 
12], в результате электронных средств связи стала возможна мгно-
венная передача информации с любого континента в любую точ-
ку мира [Mcluhan 1987: 254]. Сегодня это сложившаяся коммуни-
кационная и культурная реальность, в которой достойное место 
занимает и Россия, жители которой имеют сравнимые возможно-
сти широты выбора и мгновенной передачи информации, как и во 
многих технологически развитых странах. 


