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Abstract. A theoretical model of media representation of social conflict is proposed for 
the discussion. At its centre is a media text surrounded by various “shells”, each of which 
has its own determinants, parameters and attributes that are in dialectical interaction. The 
conflict itself can be considered as a thematic “shell”; the media communication environment 
in which it is presented, as an organizational and environmental “shell”; the social space 
where the conflict exists and in the context of which its representation is created, as a 
generic (or generative) “shell”. When analysing media representation using this model, it 
is important to take into account the interactions of all its components –  the core and the 
shells. It also provides a scheme for analysing the mutual influence of the parameters of 
various shells (fields) and allows us to predict the nature of media representations. Prospects 
for the development of the model lie in its transformation from qualitative to quantitative.
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Медиарепрезентация социального конфликта:  
подходы к формированию теоретической модели

Е. Л. Вартанова, Д. В. Дунас, А. А. Гладкова
Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова  
Российская Федерация, Москва

Аннотация. В статье предложены подходы к формированию теоретической 
модели медиарепрезентации социального конфликта. Основой –  ядром модели –  
выступает медиатекст, окруженный различными «оболочками», каждая из которых 
имеет свои детерминанты, параметры и атрибуты, находящиеся в диалектическом 
взаимодействии. Сам конфликт можно рассматривать как тематическую «оболочку»; 
медиакоммуникационную среду, в которой он представлен, как организационно- 
средовую «оболочку»; социальное пространство, где конфликт существует 
и в контексте которого создается его репрезентация, как родовую (или порождающую) 
«оболочку». При анализе медиарепрезентации с использованием данной модели 
важно учитывать взаимодействия всех ее компонентов –  ядра и оболочек. Она 
также предоставляет схему анализа взаимовлияния параметров различных оболочек 
(полей) и позволяет прогнозировать характер медиарепрезентаций. Модель обладает 
потенциалом развития из качественной в количественную.

Ключевые слова: медиарепрезентация конфликта, конфликтология, поля социального 
пространства, цифровые медиакоммуникации, модель медиарепрезентации конфликта.
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Введение
Целью данной статьи является форми-

рование теоретических подходов к созданию 
модели медиарепрезентации социального кон-
фликта с использованием методов междисци-
плинарного анализа на основе деконструирова-
ния этого явления. Авторами были поставлены 
задачи осмысления и типологизирования 
ключевых конфликтологических, медиаком-
муникационных и социальных параметров 
и атрибутов, определяющих природу и типы 
медиарепрезентаций, и предложить основные 
характеристики модели медиарепрезентации.

В основу методологического подхода 
были положены представления П. Бурдье 
о социальном пространстве как многомерном 
открытом ансамбле относительно автоном-
ных «полей» (Bourdieu, 1999). Сложные со-
перничающие отношения между полями или 
между группами, занимающими различные 
позиции на отдельных полях, приводят к пе-
реводу их на смежные поля и к изменению 
взаимоотношений между старыми института-
ми, что рассматривается Бурдье как источник 
перемен в обществе. Образуемые новые поля 
представляют собой новые развивающиеся 
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социальные сущности, характеризуемые ди-
намическими аспектами (Levin, 2023).

Изучение медиарепрезентаций кон-
фликта показывает, что на основе таких 
явлений общественной жизни, как социаль-
ный конфликт и его представления в медиа, 
возникает сложная система формирования 
медиатекста в социальном пространстве. 
Она характеризуется множеством фак-
торов: многокомпонентностью, большим 
количеством разнородных параметров, 
которые представляют разные сферы об-
щественной жизни, а также комплексным, 
динамическим и разнонаправленным влия-
нием их друг на друга.

Предлагаемая обобщенная модель ме-
диарепрезентации конфликта призвана 
учитывать перечисленные выше факторы 
и их качественное взаимодействие. Ее опи-
сание может позволить сформировать новое 
знание об объектах социального мира. Как 
отмечает И. Б. Новик в классической рабо-
те, модель как особая форма кодирования 
информации дает одновременно и упро-
щенное, и скрытое знание об объекте иссле-
дования. Особенность модели как таковой 
состоит в том, что она кодирует не толь-
ко уже известную информацию, но также 
и ту информацию, которая раньше не была 
известна, но имплицитно присутствовала 
в моделируемом явлении. Сформировав мо-
дель, исследователь получает одновремен-
но и явное внешнее, и внутреннее неявное 
знание (Novik, 1963: 56–68).

Предлагая авторскую модель медиа-
репрезентации конфликта, данная работа 
призвана предоставить исследованиям со-
циального конфликта, с одной стороны, 
и медиа –  с другой, новый комплексный 
инструментарий анализа и получения ново-
го знания. В соответствии с задачами были 
сформулированы следующие исследова-
тельские вопросы.

ИВ 1: Какова теоретическая атрибути-
ка медиарепрезентации конфликта в кон-
фликтологии и в медиаисследованиях?

ИВ 2: Какую структуру и основные па-
раметры можно предложить для формиро-
вания теоретической модели медиарепре-
зентации конфликта?

Теоретический обзор
В исследованиях, выполненных ранее, 

были выявлены концептуальные и понятий-
ные блоки медиаконфликтологии, выделяв-
шие в ней шесть сфер анализа: 1) группы, 
вовлеченные в медиаконфликт и влияющие 
на создание медиасообщений; 2) положение 
и статус медиаканалов в структуре медиа-
системы; 3) причины и факторы медиаре-
презентации конфликтов, включая полити-
ческие, идеологические и этнокультурные; 
4) язык репрезентации конфликтов, иссле-
дуемый через призму национальных меди-
асистем, политики и регулирования СМИ; 
5) профессиональная культура журнали-
стов и коммуникативная культура обще-
ства; 6) системные вопросы регулирования 
социальных процессов и управления кон-
фликтом (Vartanova, Dunas, Gladkova, 2023: 
612–613; Vartanova & Dunas, 2023:731).

На примере Африканского региона 
было также показано, что российские ме-
диа формируют медиарепрезентации вну-
тренних конфликтов других стран не как 
самостоятельных событий с собственными 
причинами и последствиями, а в том объ-
еме, в каком они являются следствием ми-
ровых кризисов и геополитических сдви-
гов и через призму интересов и внешней 
политики государства. Подчеркивалось, 
что формирование положительных медиа-
репрезентаций происходит даже в контек-
сте общего негативного конфликтогенного 
информационного фона (Vartanova, et. al., 
forthcoming).

Ряд авторов обращали внимание 
на влияние медиакоммуникаций на «жиз-
ненный цикл» конфликта в традицион-
ных и новых медиа (Krasheninnikova, 
Nikol’skaya, 2022); анализировали причины, 
по которым те или иные информационные 
характеристики конфликта представлены 
в медиа, а также изучали влияние на это 
профессиональных редакционных стандар-
тов и корпоративных ценностей (Lukina, 
Tolokonnikova, 2021); обращали внимание 
как на внутримедийный, так и внемедий-
ный, в том числе внешнеполитический, 
контексты освещения конфликта и особен-
ности формируемых контент- стратегий 
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(Smirnova, Lazutina, Denisova, 2021; Yakova, 
2021, 2023).

Было также отмечено, что в целом дис-
циплинарное поле медиаконфликтологии 
страдает от недостаточности методических 
инструментов. Не до конца решен вопрос 
о переносе исследовательского фокуса 
на аудиторию с учетом процессов приня-
тия решений аудиторией, а также использо-
вания концептов памяти и травмы, широко 
представленных в психологии, антрополо-
гии, этнографии, фольклористике, эконо-
мике, но не в научном дискурсе медиаис-
следований и конфликтологии (Vartanova, 
Vyrkovskij, 2023).

Методологические подходы  
к формированию модели

Построение моделей является в насто-
ящее время одним из наиболее распростра-
ненных методов научных исследований 
не только в естественно- научных и мате-
матических, но и социогуманитарных об-
ластях науки (Volkova, SHishkunov, 2019; 
Uemov, 1971; Vartofskij, 1988, Frolov, 1961). 
В самом общем представлении под моде-
лью подразумевается отображение любого 
объекта в определенной форме, например, 
физической, математической, графиче-
ской, вербальной и т.д. и замещающей со-
бой объект познания (Alekseev, Panin, 1996). 
Зачастую смысл моделирования сводится 
к определенному упрощению исследуемого 
объекта с сохранением его основных харак-
теристик, свой ств и параметров.

Среди многообразия моделей в социо-
гуманитарных научных дисциплинах осо-
бое место занимает модель в форме теоре-
тической конструкции, представляющая 
собой некий аналог объекта, создаваемый 
при опоре на теоретические или эмпири-
ческие посылки. Под моделью в том числе 
понимается такая мысленно представляе-
мая система, которая, отображая или вос-
производя объект исследования, способна 
замещать его так, что его изучение дает но-
вую информацию об объекте (Shtoff, 1966). 
Ряд исследователей при этом подчеркивает, 
что формируемая модель во многом явля-
ется абстрактной и идеальной конструк-

цией, построенной средствами мышления 
и передаваемой посредством естественного 
или профессионального языка (Volkova, 
Shipunkov, 2019).

В некоторых областях гуманитарных 
наук такого рода модель часто является эв-
ристической и описываемой естественным 
языком. И как считает ряд авторов, приме-
нение эвристического моделирования –  это 
основной инструмент выхода за рамки обы-
денного и устоявшегося. При этом такая 
модель используется на начальных этапах 
исследования новых сущностей, когда све-
дения о новой системе еще скудны. И на по-
следующих этапах исследования эти модели 
могут быть заменены на более конкретные 
и точные (Nejumin, 1984).

Общий анализ медиаконфликтоло-
гии, выполненный недавно рядом авторов 
(Vartanova, Dunas, Gladkova, 2023; Anikina, 
Krasheninnikova, Vyrkovsky, 2023), дает 
основания выделять ряд общих характе-
ристик медиарепрезентаций социального 
конфликта, которые могут быть положены 
в основу их теоретической модели.

Представляется, что разрабатываемая 
авторами модель медиарепрезентации от-
носится к классу эвристических моделей 
и обладает сложной структурой, представ-
ляющей собой ядро и многочисленные его 
оболочки, которые взаимодействуют как 
с ядром, так и между собой. Такая структу-
ра обуславливается главным образом тем, 
что основу медиарепрезентации конфлик-
та представляет медиатекст в той или иной 
его форме (вербальной, аудиовизуальной, 
креолизованной, мультимедийной, конвер-
гентной и т.д.). Именно текст/содержание/
контент является продуктом и результатом 
деятельности медиа во всех их индустри-
ально и неиндустриально, институциональ-
но и неинституционально организованных 
структурах и процессах (Vartanov, 2023).

Термин «репрезентация», берущий 
начало в психологии, социологии, поли-
тологии, в последние годы становится од-
ним из важных концептуальных понятий 
и в медиаисследованиях (Sidorskaya, 2021; 
Solov’eva, 2018; Vartanova, 2023). Исследова-
тели подчеркивают, что предметное поле, 



– 2019 –

Elena L. Vartanova, Denis V. Dunas… Media Representation of Social Conflict: Approaches to the Formation…

охватываемое им, довольно широкое, мно-
гостороннее, хотя и размытое по смыслу. 
Несмотря на это, при изучении медиа под 
ним преимущественно понимается освеще-
ние фактов социальной жизни, то есть соз-
данная медиаавторами и передаваемая ими 
или редакциями СМИ информация о реаль-
ности (Dontsov, Aslanov, 2022). То есть речь 
идет и о социально значимых феноменах, 
освещаемых, отражаемых, репрезентируе-
мых и интерпретируемых в массовой или 
медиакоммуникации, и о текстах как о со-
держании медиа –  вне зависимости от того, 
что и как в них изображается, и о социаль-
ных и аудиторных эффектах общественной 
коммуникации на разных уровнях (Slavkin, 
2005; Solganik, 2005). Поэтому следует 
рассматривать содержание, то есть тек-
сты медиа, как ядро медиакоммуникации. 
Остальные процессы и явления медиасреды 
можно рассматривать как вторичные по от-
ношению к ядру и обеспечивающие созда-
ние/производство основного, «ядерного» 
продукта –  текста. Они влияют на разные 
стадии производства и формы существова-
ния ядра –  то есть медиатекста, находятся 
на разных уровнях, и в разрабатываемой 
нами эвристической модели их можно пред-
ставить как «оболочки» ядра, испытываю-
щие его воздействия и одновременно влия-
ющие на него (рис. 1).

Текст медиа как ядро модели, окру-
женный различными оболочками, которые 

содержат свои детерминанты –  параметры 
и их атрибуты, объединяет их в диалектиче-
ском взаимодействии. Оболочки характери-
зуются сложной структурой, формируемой 
многочисленными параметрами и атрибу-
тами и различны по своей сущности. Так, 
сам конфликт можно рассматривать как 
«тематическую оболочку», медиакомму-
никационную среду, в которой происходит 
его репрезентация, как «организационно- 
средовую оболочку», а социальное про-
странство, в котором существует конфликт 
и для которого создается его репрезента-
ция, –  как «родовую (или порождающую) 
оболочку». При использовании предлага-
емой модели в каждом конкретном случае 
анализа медиарепрезентации следует также 
определить взаимодействия параметров 
оболочек на горизонтальном и вертикаль-
ном уровнях (см. рис. 1).

Возвращаясь к представлениям П. Бур-
дье о социальном пространстве как вза-
имодействии относительно автономных 
социальных полей, следует подчеркнуть, 
что в предлагаемой модели оболочки ядра 
и есть социальные поля. Ядро модели –  
текст –  и есть результат взаимодействия 
полей. Представляется, что это свидетель-
ствует о непротиворечивости предлагаемой 
модели теории Бурдье.

Рассмотрим внутреннюю суть ядра 
и модели «оболочек» модели (или полей 
по Бурдье) через их основные параметры.

Рис. 1. Графическое представление теоретической модели медиарепрезентации конфликта
Fig. 1. Graphical representation of the theoretical model of media representation of the conflict
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Основные параметры и их атрибуты:  
ядро и оболочки

Формирование модели медиарепрезен-
тации конфликта предполагает выделение 
и структурирование параметров и их групп 
в соответствии с выделенными ядром 
и оболочками.

Ядром предлагаемой модели выступает 
текст, который изначально был продуктом 
труда журналиста, но по мере технологи-
ческого развития медиаиндустрии рас-
ширил и авторскую палитру, и форматно- 
жанровую структуру, и технологическую 
природу, и свои конвергентные характери-
стики. Опираясь на определение Г. Я. Сол-
ганика, будем считать медиатекстом разно-
видность текста, принадлежащую и СМИ, 
и цифровой медиакоммуникации, характе-
ризующуюся особым типом автора (то есть 
принципиальным совпадением производи-
теля речи и ее субъекта), специфической 
текстовой модальностью (открытая речь, 

многообразное проявление авторского Я) и 
рассчитанную на массовую аудиторию 
(Solganik, 2005: 15). Как видим из определе-
ния, медиатекст –  сложное порождение про-
фессиональной деятельности журналистов 
и одновременно полисубъектной цифровой 
коммуникации, в которой на равных дей-
ствуют и новые профессионалы цифровой 
эпохи, и технологические системы произ-
водства содержания.

Параметры конфликтологического 
поля определяют тематическую оболочку 
медиарепрезентации, параметры медиаком-
муникационного поля –  организационно- 
средовую, параметры социального про-
странства –  родовую (порождающую).

В число параметров тематического поля/
оболочки входят: участники, мотивация, ха-
рактер и тип конфликта, объективность кон-
фликтной ситуации, масштаб социальной 
напряженности, ценностный аспект и стра-
тегия разрешения конфликта (табл. 1).

Таблица 1. Параметры тематического поля/оболочки
Table 1. Theme Field/Shell Parameters

Параметр Атрибуты

Участники конфликта Представители самых разных статусов, ролей и групп (от противоборства двух 
физических лиц до противоборства групп, слоев, классов). При международ-
ном конфликте появляются государства или блоки государств

Мотивация 
конфликта

Конфликт интересов (борьба за ресурс, конкретную материальную или духов-
ную ценность); когнитивный конфликт (борьба за идеи, взгляды)

Характер конфликта Интенсивность конфликтных действий, потенциал урегулирования
Тип конфликта По сферам проявления: экономический, политический, межнациональный, бы-

товой, культурный, социальный; по количеству участников; по степени урегу-
лированности; по мотивам и т.д.

Ценностный аспект Разное отношение к ценностям и нормам общественной жизни, разнообразие 
объектов и предметов противоборства

Объективность  
конфликтной 
ситуации

Формирование конфликтной ситуации: объективно, помимо воли и желания 
потенциальных противоборствующих сторон и субъективно (вызвано или со-
здано одной или несколькими из сторон)

Масштаб социальной 
напряженности

Характер напряженности в обществе: межличностный, межгрупповой, межна-
циональный или глобальный

Стратегия разре-
шения конфликта

Основные виды: соперничество –  упорное отстаивание субъектом своих инте-
ресов в ущерб интересам других; сотрудничество –  совместный поиск реше-
ний, удовлетворяющих интересы всех сторон; компромисс –  взаимные уступки

Составлено по: Андреев В. И. Конфликтология (Искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов). 
М., 1995; Белкин  А. С.  Конфликтология: наука гармонии. Екатеринбург, 1995; Дарендорф Р.  Современный 
социальный конфликт // Иностранная литература. 1993. №  4; Дарендорф Р.  Элементы теории социального 
конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5; Дмитриев А. В. Конфликтология. М., 2000; Хабермас 
Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000; Coser L. A. The Function of Social Conflict. So-
ciological Theory. L., 1957.
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Выделение упомянутых параметров 
и атрибутов позволяет определить статус 
и количество участников конфликта, осо-
бенности их взаимодействия с социальной 
средой и друг с другом, связь участника 
конфликта с правовыми институтами. Име-
ет также значение параметр, связанный 
с мотивацией в конфликте: конфликт ин-
тересов предполагает, что цели участника 
конфликта, или группы лиц, оказываются 
достижимыми только в том случае, если 
цели другого участника конфликта при 
этом будет невозможно реализовать. Мо-
тивация подобного конфликта связана с ов-
ладением того или иного объекта вопреки 
желанию противника. Не всегда удовлет-
ворение интересов одного участника кон-
фликта противоречит аналогичной возмож-
ности другой стороны конфликта. В таком 
случае конфликт интересов отсутствует, 
а сам конфликт может быть надуманным. 
Когнитивный конфликт, напротив, тес-
но связан с ценностным аспектом, хотя 
и не всегда, поскольку знания и ценности 
возможно разделить (Gyurdzhyan, 2008; 
Ivanov, 1959).

В конфликтном взаимодействии нахо-
дит отражение исторический опыт и куль-
тура как отдельных групп, так и социаль-
ного контекста, который представляет 
эти группы в целом. Несмотря на то что 
ценности являются относительно общими 
на современном этапе развития и стабиль-
ными характеристиками людей, в услови-
ях конфликта усиливается их поляризация 
(Zdravomyslov, 1986; Matveeva, 1994).

Возможное состояние социальной на-
пряжённости представляет собой отражение 
конфликтной ситуации в глазах аудитории. 
Социальная напряжённость связана с ущем-
лением социальных, экономических, нацио-
нальных, культурных либо иных значимых 
прав и интересов. Стратегии разрешения 
конфликта различны по степени кооперации. 
Эффективное разрешение конфликтов часто 
требует гибкости и умения выбирать подхо-
дящую стратегию в зависимости от специ-
фики ситуации, а также сочетания и адапта-
ции нескольких стратегий (Aver’yanov, 1993; 
Andreeva, 1999; Dmitriev, Kudryavtsev, 1994).

К параметрам организационно- 
средового поля/оболочки мы относим: ар-
хитектуру медиасистемы, ее саморегули-
рование, динамику «жизненного цикла» 
медиарепрезентации, тип медиастратегии, 
аудиторию и язык медиа (табл. 2).

Параметры и атрибуты поля медиаис-
следований, образующие организационно- 
средовую «оболочку» медиарепрезентации 
конфликта связаны с системой внутрен-
них принципов деятельности медиаком-
муникаций, их сложной многоуровневой 
архитектурой, комплексом мер обеспе-
чения общественного, индустриального 
и профессионально- корпоративного поряд-
ка усилиями самих СМИ, редакций и жур-
налистов (профессионально- этические 
стандарты). Определяют динамику «жиз-
ненного цикла» медиарепрезентации кон-
фликта: начавшийся, продолжающийся 
или завершившийся конфликт подтвержда-
ется не только нарративными признака-
ми, но и количественными –  частотой 
публикаций, вовлеченностью аудитории 
и др. (Vartanova, 2022; Vartanova, Dunas, 
Gladkova, 2023).

Выявляемы неоднородные стратегии 
медиа при освещении конфликта. Кон-
структивная медиастратегия стремится 
к мирному урегулированию, к поиску ре-
шения, приемлемому для обеих сторон, 
в то время как агрессивная медиастратегия 
предполагает коммуникацию, нацеленную 
на развязывание конфликта вплоть до фи-
зического устранения или полного подавле-
ния противника. Нейтральная же стратегия 
предполагает посредническую роль медиа 
как технологической площадки, арены для 
дискуссий (Yakova, 2021). Аудитория медиа 
проявляет себя в сплочённости и способно-
сти объединяться в сообщества вокруг тех 
или иных участников конфликта (Dunas 
(ed.). 2021). Особое внимание уделяется 
языку конфликта –  всему многообразию 
языковых форм (приемов и технологий ре-
чевого воздействия) при создании медиаре-
презентаций (Dobrosklonskaya, 2005).

В число параметров родового (порож-
дающего) поля/оболочки мы включаем: 
культурные коды, медиарегулирование, 
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цифровое неравенство и цифровой капитал 
людей (табл. 3).

Группа параметров, характерная для 
социального пространства, представля-
ет собой культурно понятные аудитории 
и значимые для нее отсылки к разделяе-
мым общественным ценностям, норматив-
ную рамку и уровень развития медиатехно-
логий. Все эти параметры интегрированы 
в определенный социокультурный кон-
текст. Культурные коды –  это своего рода 
алгоритмы, которые формируют у людей 
базовые представления о мире на основе 
принятия уникальных культурных особен-

ностей нации, составляющих ее наследие, 
а также традиций, ценностей, культурных 
образов, формирующих идентичность со-
общества и разделяемых большинством его 
членов (Auzan, 2023, 30–31). Переосмысле-
ние культурных кодов, их реинтерпретация 
и ренарративация в условиях конфликта яв-
ляется свидетельством масштабности кон-
фликтного противостояния.

Правовое регулирование медиа вклю-
чает в себя сложный комплекс мер государ-
ственного законодательного (конституция, 
законы и подзаконные акты) нормотвор-
чества. В зависимости от этапа своего 

Таблица 2. Параметры организационно- средового поля
Table 2. Parameters of the organizational and environmental field

Параметр Атрибуты

Архитектура 
медиасистемы

Тип медиаканала (печать, вещание, включая телевидение или радио, онлайн); 
его правовое положение (институционализированное в качестве средства 
массовой информации, т.е. зарегистрированное регулятором, или неинститу-
ционализированное); статус собственности (государственная, частная или об-
щественная); свой ства контента (качественный, популярный, нишевый и т.д.) 
с учетом целевой аудитории (массовая, элитарная, с узкоспециальными инте-
ресами, B 2B и т.д.)

Саморегулирование Агент: уполномоченные государством лица или институции, общественный 
институт, коммерческое предприятие; субъект: СМИ, редакция, коллектив 
журналистов, группа журналистов, журналист
инструмент: профессиональный стандарт, этический кодекс, редакционный 
стандарт, правила поведения и др.

Динамика 
«жизненного цикла» 
медиарепрезентации

Совпадение или несовпадение «жизненного цикла» конфликта и его меди-
арепрезентации в границах самого конфликта и его медийного «жизненного 
цикла»: отличия динамики «жизненного цикла» в институционализированных 
и в неинституционализированных медиа

Тип медиастратегии Критерии определения стратегии: баланс позитивной и негативной информа-
ции; фокус на поиск решения проблемы и действия; примеры (прецеденты) 
решения конфликта; ответы на поставленные вопросы; позитивные элементы 
в структуре публикации; конструктивный (близкий к миротворческой), агрес-
сивный и нейтральный типы стратегии

Аудитория Аудитория медиа: массовая, фрагментированная по разным основаниям (сооб-
щества единомышленников, рассредоточенные по разным медийным ресурсам, 
каналам, платформам)

Язык медиа Языковые особенности медиарепрезентаций (тропы, юмор, ирония, сарказм, 
язык вражды, троллинг, шейминг и т.д.)

Составлено по: Вартанова  Е. Л.  Полисубъектность медиасреды и  ее потенциальное влияние на  социальный 
конфликт // Меди@льманах. 2022. №  3. С.  8–14; Вартанова  Е. Л.  Цифровой переход: от  технологических 
к  сущностным трансформациям медиа? // Меди@льманах. 2024. №  2 (121). С.  8–15; Вартанова  Е. Л., 
Дунас Д. В. Российская медиасистема в начале 2020 гг.: вызовы эпохи неопределенности // Меди@льманах. 2022. 
№ 6. С. 8–17; McQuail D. Mass Communication and Public Interest: Towards Social Theory for Media Structure and 
Performance. In: Cmwley D., Mitehell D. Communication Theory Today. Stanford: 1994. P. 241–254.
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развития может характеризоваться как ос-
лаблением, так и усилением роли государ-
ства в определении целей медиаполитики 
и, как следствие, большей активностью за-
конодательных органов в сфере медиаком-
муникаций. В условиях геополитической 
нестабильности особенно возрастает по-
требность формирования общенациональ-
ных приоритетов общества. В условиях 
военных противостояний вводится допол-
нительное регулирование, накладывающее 
ряд запретительных мер, актуальных толь-
ко на период вооруженных конфликтов.

Цифровизация определяет степень ин-
фраструктурной равномерности и равности 
доступа территорий, социальных групп 
и отдельных пользователей к Интернету, 
сетевой телекоммуникационной инфра-
структуре, цифровым устройствам, услу-
гам и контенту, а также равенство в циф-
ровых навыках пользователей и потенциал 
социальных преимуществ, которые пользо-
ватели получают при грамотном и полно-
ценном использовании цифровых техноло-
гий в профессиональной и частной жизни. 
Неслучайно наиболее масштабные инфор-
мационные вой ны реализуются с помощью 
инновационных цифровых медиатехноло-

гий в условиях инфраструктурно развитых 
урбанизированных территорий.

На основе понимания значения и роли 
параметров, а также их взаимодействия как 
в рамках своих оболочек / полей, так между 
оболочками, возможно выполнять на пред-
лагаемой модели различные исследования 
медиарепрезентации конфликта.

Дискуссия
Схематично рассмотрим два противо-

положных потенциальных сценария меди-
арепрезентации как результатов анализа 
взаимодействия ядра и оболочек модели. Об-
ратимся сначала к параметрам тематической 
оболочки, а именно к типу конфликта, его 
характеру, мотивации и его участникам. При 
этом, опираясь на проведенные ранее иссле-
дования (Krasheninnikova, Nikol’skaya, 2022), 
будем считать, что среди тематических пара-
метров ведущим выступает тип конфликта. 
Далее схематично рассмотрим его взаимо-
действие с параметрами других оболочек мо-
дели в стратегиях медиарепрезентаций.

При медиатизации бытового типа кон-
фликта чаще всего создаются тексты (то есть 
ядро), не имеющие большого общественно- 
политического значения и не вовлекающие 

Таблица 3. Параметры родового (или порождающего) поля/оболочки
Table 3. Parameters of the generic (or generative) field/shell

Параметры Атрибуты

Культурные коды Уникальные культурные особенности нации (общества), составляющие ее на-
следие; набор алгоритмов, фиксирующих влияние культуры нации на разные 
стороны жизни человека и общества; сформированная в результате неформаль-
ного общественного договора система традиций, ценностей, культурных обра-
зов, формирующая идентичность сообщества и разделяемая большинством его 
членов

Правовое 
регулирование медиа

Зависимость от социальных условий: относительно устойчивых; внутренней 
нестабильности; геополитической нестабильности; военных действий

Цифровое 
неравенство 
и цифровой 
капитал людей

Цифровое неравенство в доступе к Интернету, сетевой телекоммуникацион-
ной инфраструктуре, цифровым устройствам, услугам и контенту; на уровне 
цифровых компетенций пользователей и цифровой грамотности; на уровне со-
циальных преимуществ, которые пользователи получают при использовании 
цифровых технологий в профессиональной и частной жизни. Цифровой капи-
тал: социальное, профессиональное, личное измерения

Составлено по: Байчик А. В. Массмедиа. Ценности. Конфликт. СПб., 2020; Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, 
культурные изменения и  демократия: Последовательность человеческого развития М., 2011; Хантингтон 
С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
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большое число участников. Такие тексты 
в незначительной степени становятся объ-
ектами саморегулирования, практически 
никогда –  правового регулирования медиа 
со стороны государства. Медиатизация 
бытового конфликта с неочевидным про-
тивостоянием интересов происходит чаще 
всего в неинституционализированных ме-
диа, в контексте противостояния общих 
культурных кодов и их индивидуализиро-
ванных представлений, причем масштаб 
медиатизации в этом случае определяется 
уровнем доступа вовлеченных в конфликт 
субъектов и сегментов аудитории к цифро-
вой медиасреде. Таким образом, мы видим 
взаимодействие параметров ядра и разных 
оболочек с невысоким потенциалом кон-
фликтогенности медиарепрезентации для 
социального пространства.

Аналогично можно рассмотреть взаи-
модействие тех же самых параметров и для 
других типов конфликта, например для по-
литического, особенно в его экстремальных 
формах (вплоть до межгосударственного 
военного конфликта). Такой тип конфликта 
имеет явный характер противостояния ин-
тересов, поляризации, сопровождается не-
примиримыми различиями в знаниях и по-
зициях участников, имеет противоположные 
трактовки со стороны участников, общество 
страдает от конфликта (Labush, Puyu, 2021).

Это накладывает на медиатексты зна-
чительный отпечаток: правовое и саморегу-
лирование фиксируют определенные рамки 
информационной деятельности, архитек-
тура медиа под воздействием поляризации 
институционализированных и неинсти-
туционализированных источников раска-
лывает аудиторию. Цифровое неравенство 
усугубляет расхождение в доступе к ин-
формации, ее проверке и интерпретации. 
Тип медиарепрезентации в таком случае 
деструктивный, что ведет к усиливающей-
ся поляризации аудитории. Это может ис-
пользоваться медиа для усиления культур-
ных и ценностных противостояний между 
сторонами конфликта, повышая и без того 
высокий потенциал конфликтогенности 
медиарепрезентации. Таким образом, воз-
действие ядра и параметров модели ведет 

к возрастанию конфликтного потенциала 
медиарепрезентации и возможным обще-
ственным последствиям.

Следует отдельно отметить временной 
и динамический характер предлагаемой 
модели, который связан с таким параме-
тром, как продолжительность «жизненного 
цикла» и самого конфликта, и его медиаре-
презентации (табл. 2). Возникающая связь 
между продолжением конфликта (страте-
гия разрешения) и длительностью медиа-
репрезентации может рассматриваться как 
фактор, детерминирующий продолжение 
и конфликта, и его медиарепрезентации.

Комплексный характер модели, нали-
чие многих параметров оболочек позволя-
ют вносить в модель количественные оцен-
ки –  шкалы, веса и т.п. Тогда конкретная 
медиарепрезентация может быть опреде-
лена по типам параметров в соответствии 
с их весом. Это может позволить перевести 
модель, не меняя ее сути, в качественно- 
количественную, а затем и в количествен-
ную модель.

Заключение
Предложенная впервые эвристическая 

модель медиарепрезентации социального 
конфликта дает возможность качественных 
оценок комплекса полей социального про-
странства (в терминологии П. Бурдье) и их 
параметров, определяющих представление 
конфликта в медиа. Предлагается рассма-
тривать медиатекст как продукт и результат 
деятельности медиа в центре модели в ка-
честве ее ядра. Важнейшими полями (обо-
лочками ядра) выступают сам конфликт 
как тематическая оболочка, медиакомму-
никационная среда как организационно- 
средовая оболочка и социальное простран-
ство как порождающая оболочка.

Модель призвана дать инструмент ана-
лиза взаимосвязей и взаимовлияния всех ее 
составных частей –  ядра и оболочек –  друг 
на друга. Она также предлагает схему ана-
лиза взаимовлияния параметров различ-
ных оболочек (полей) и прогноза харак-
тера медиарепрезентаций. Модель имеет 
перспективы развития с преобразованием 
из качественной в количественную.
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