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Аннотация. В статье представлен анализ новых междисциплинарных 
подходов к пониманию взаимосвязи и взаимовлияния медиа и конфликта 
в контексте сохранения исторической памяти в современной медиасреде. 
Исследуются теоретические, исторические, социокультурные и коммуни-
кативные аспекты взаимодействия и взаимовлияния медиа и конфликта в 
рамках актуальной трансформации медиапространства и общества. Сде-
ланы выводы о роли медиа в сохранении культурно-исторического насле-
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дия и исторической памяти в условиях цифровизации. Проанализированы 
перспективы дальнейшего изучения рисков, вызовов и конфликтов, воз-
никающих в ситуации неустойчивости и неопределенности современной 
медиасреды, и обозначены возможные результаты работы в данном на-
правлении. Делается вывод о существенных трансформациях отражения 
конфликта в различных СМИ, а также эффектов, производимых в резуль-
тате таких изменений на индивидов и сообщества, которые испытывают 
подобные воздействия. Отмечается необходимость рассмотрения новых 
предназначений медиатекстов с помощью задействования традиционных 
функций журналистики и вовлеченности репрезентативного сегмента ме-
диапотребителей в процесс ознакомления со сведениями о конфликтах. 
Подчеркивается востребованность анализа полисубъектной цифровой 
медиасреды с целью соотнесения друг с другом двух типов конфликтных 
ситуаций (порождаемых медиа и происходящих по другим причинам), 
конструирования технологий и способов управления процессами медиаре-
презентации конфликтов, создания требующихся для этого инструментов. 
Высказывается обоснованный прогноз, что на основе междисциплинарно-
го анализа взаимного влияния феноменов конфликта и медиа будут рас-
ширены имеющиеся на сегодняшний день представления о том, что собой 
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представляет конфликт в ситуации новой медийной реальности, которая 
складывается в результате взаимодействия разных по своей природе СМИ 
и их адресных аудиторий. В качестве возможной перспективы исследо-
ваний в данном направлении указывается поиск способов повышения 
эффективности медиакоммуникаций для снижения рисков конфликтов 
и формирования мер, которые призваны гармонизировать приемы пу-
бличной коммуникации. Обращается внимание на значение такого рода 
наработок для заполнения пробела, имеющегося в теоретическом осмыс-
лении феномена медиарепрезентации в контексте актуальных проблем 
современного российского общества, в том числе рисков возникновения 
конфликтов разной природы.

Ключевые слова: медиа, конфликт, историческая память, медиатиза-
ция, цифровизация, культурно-историческое наследие.

Abstract. Th e article analyzes new interdisciplinary approaches to under-
standing the relationship and mutual infl uence of media and confl ict in the con-
text of preserving historical memory in the modern media environment. Th e 
article examines theoretical, historical, socio-cultural and communicative aspects 
of the interaction and mutual infl uence of media and confl ict in the context of 
the current transformation of media space and society. Th e authors draw conclu-
sions about the role of media in preserving cultural and historical heritage and 
historical memory in the context of digitalization. Th ey analyze the prospects for 
further research into the risks, challenges and confl icts arising from the volatility 
and uncertainty of the contemporary media environment and outline possible 
outcomes of work in this area. Th e article identifi es signifi cant changes in the 
way confl ict is refl ected in diff erent media, and the impact of these changes on 
individuals and communities aff ected by them. It identifi es the need to consider 
the new purposes of media texts, using the traditional functions of journalism and 
involving a representative segment of media consumers in the process of learn-
ing about confl ict. Th e authors emphasize the need to analyze the multi-subject 
digital media environment in order to correlate two types of confl ict situations 
(those generated by the media and those arising for other reasons), to design tech-
nologies and ways of managing the processes of media representation of confl ict, 
and to create the necessary tools for this purpose. It is reasonable to predict that 
interdisciplinary analyses of the mutual infl uence of the phenomena of confl ict 
and the media will broaden the current understanding of what confl ict is in the 
situation of a new media reality that emerges as a result of the interaction of dif-
ferent media and their target audiences. As a possible prospect for research in this 
direction, the authors point out the search for ways to improve the eff ectiveness of 
media communications in order to reduce the risks of confl ict and the formation 
of measures that are designed to harmonize the techniques of public communica-
tion. Th ey draw attention to the importance of such developments to fi ll the gap 
in the theoretical understanding of the phenomenon of media representation in 
the context of current problems of contemporary Russian society, including the 
risks of confl icts of diff erent nature.

Keywords: media, confl ict, historical memory, mediatization, digitalization, 
cul tural and historical heritage.
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Введение
Интенсивное развитие и широкое проникновение медиатех-

нологий, предоставляющих различные сервисы и платформы для 
многосторонней сетевой коммуникации и взаимодействия между 
социальными институтами и людьми, привели к качественному 
изменению социальной организации коммуникации современных 
обществ. Медиа — среда, в которой потенциально возможно при-
сутствие множества конфликтных факторов, порождаемых субъек-
тами разной природы и детерминированности в рамках медиаком-
муникационного процесса. Через информирование и общественную 
коммуникацию медиа могут как предупреждать и предотвращать 
социальные конфликты, так и провоцировать и распространять их.

При анализе актуальных трансформаций медиа современные 
исследователи все чаще опираются на идею неустойчивости, из-
менчивости, «ликвидности» (от англ. liquid), характеризующую в 
более широком контексте общественно-политические и социокуль-
турные процессы и практики. Идея «текучести», или «ликвидно-
сти» (liquidity), изначально осмыслялась З. Бауманом в контексте 
«текучей современности» (liquid modernity)1. Сегодня этот подход 
все чаще оказывается в фокусе внимания исследователей медиа и 
журналистики, психологии, конфликтологии, этнологии, истории.

Трансформации норм, ценностей, профессиональных прак-
тик и стандартов, медиасистем, аудиторий, практик потребления 
и распространения информации, идентичности, роли журнали-
стов и аудитории, журналистских культур, форм занятости и форм 
труда, бизнес-моделей СМИ и многих других аспектов становятся 
своеобразными маркерами «текучей современности»2 с ее неопре-
деленностью, гибкостью, изменчивостью, нестабильностью, неу-
стойчивостью, поливариантностью и непредсказуемостью течения 
социальных процессов. В последние несколько лет исследователи 
говорят также о «пересборке» медиасистемы в контексте появления 
ее новых субъектов — традиционных институционализированных 
СМИ, имеющих лицензию Роскомнадзора; неинституционализиро-
ванных медиа, или «новых профессионалов», — блогеров, инфлю-
энсеров, лидеров мнений; активной аудитории, участвующей в соз-
дании и дистрибуции контента на онлайн- и офлайн-платформах; 

1 Bauman Z. Liquid Life. Cambridge, 2005; Ibid. Liquid Times: Living in an Age of 
Uncertainty. Cambridge, 2007.

2 Deuze M. Journalism in Liquid Modern Times // Journalism Studies. 2007. Vol. 8. 
N 4. P. 671–679; Idem. Th e Changing Context of News Work: Liquid Journalism and 
Monitorial Citizenship // International Journal of Communication. 2008. Vol. 2. Issue 5. 
P. 848–865. 
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искусственного интеллекта, способного также генерировать контент, 
а возможно, в некотором роде и смыслы3.

В условиях подобной неопределенности актуальным становится 
вопрос о сохранении культурно-исторического наследия и истори-
ческой памяти на фоне трансформаций медийного пространства, 
усиления кросс-медийности, платформизации, медиатизации, роста 
влияния на традиционные медийные практики цифровых техно-
логий, появления новых игроков в лице «новых профессионалов», 
аудитории и искусственного интеллекта, а также возникновения 
новых вызовов и конфликтов в медийном поле. Отдельным важ-
ным вопросом становится разработка новых критериев для анализа 
медиа в условиях цифровой среды и мультимедийности. Одним из 
таких критериев, как отмечают исследователи4, может стать сравни-
тельный анализ цифровой журналистики в разных национальных и 
культурных контекстах.

Еще одной важной задачей является изучение взаимовлияния 
конфликта и медиа с позиции не узко специализированного/про-
фильного, а более широкого междисциплинарного подхода, кото-
рый позволил бы синтезировать актуальные наработки в области 
конфликтологии, истории, массовой коммуникации, журналистики, 
культурологии, этнологии, социологии и сделать выводы о перспек-
тивах дальнейшего изучения конфликта в условиях динамично раз-
вивающейся — и в то же время неустойчивой — информационной и 
коммуникационной среды.

Совершенно очевидно взаимное влияние медиа и феномена кон-
фликта в пространстве исторической памяти. На эту тему недавно 
вышло исследование, задающее общие рамки рассмотрения данной 
проблемы применительно к важнейшему на сегодняшний день сег-
менту медиа5. Вместе с тем, если историческую память воспринимать 
в качестве пространственным образом организованной среды — что 
на самом деле является оправданным шагом, поскольку к ней вполне 
применимы «измерения» наподобие понятий «центр», «периферия», 
«зазеркалье» (в смысле отраженной реальности), «конструкция», 
«архитектура пустоты» и др., — то плодотворным видится пожела-
ние М. Фуко: «Стоило бы написать целую историю различных про-
странств (которая в то же время была бы историей различных видов 

3 Вартанова Е.Л. К вопросу о последствиях цифровой трансформации ме-
диасреды // Меди@льманах. 2022. № 2. С. 8–14.

4 Waisbord S. Continuities and Breaks in Digital Journalism and Media Systems // 
Digital Journalism. 2023. Vol. 12. N 3. P. 1–7; Mancini P. Some Ideas to Update “Comparing 
Media Systems” to the Digital Age // Digital Journalism. 2024. Vol. 12. N 3. P. 1–6.

5 Тихонова С.В., Артамонов Д.С. Историческая память в социальных медиа. 
СПб., 2022.
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власти) <…>. Удивительно видеть, как давно был поставлен вопрос 
о пространствах, представая как задача историко-политическая»6. 
В настоящее время дискурсивные практики всецело делают погоду в 
пространстве памяти, реализуя либо властный, либо контрвластный 
сценарии. Такова ситуация в любом информационном обществе, вне 
зависимости от степени его укоренения в институтах гражданского 
общества и представительной демократии. Монополию на подоб-
ные практики имеет именно медиасфера, а отнюдь не академическое 
историческое знание. Иными словами, память как политический 
проект создают именно СМИ, и в этой своей работе они обознача-
ют приоритеты, акценты, точки сборки, границы и разделительные 
линии, зоны антипамяти (т.е. те локусы, в которые помещаются не-
желательные для данного проекта представления) и столь нелюби-
мые профессиональными историками, но регулярно используемые в 
медиа альтернативные сценарии прошлого («что было бы, если бы»).

В связи с этим необходимо четко понимать, что само восприятие 
конфликта с позиции исследования и с точки зрения медиа принци-
пиально разные. Историк действует индуктивно — от конкретного 
факта к общему заключению, в то время как специалист в области 
медиа идет обратным, дедуктивным, путем: оценка ему известна, но 
ее необходимо укоренить в плоти прошлого. Не следует вульгаризи-
ровать указанную задачу, упрощая ее до подгонки фактов под уже го-
товые концепции. Просто историк смотрит на прошлое из прошлого, 
а медийный профессионал — из настоящего. Для историка важно 
понимание, а для работы в медиапространстве требуется создание 
интерпретаций. Память основывается как раз на истолкованиях, 
объяснениях, оправданиях и осуждениях, т.е. на интерпретациях. 
Поэтому интерпретатор в гораздо большей степени «архитектор», 
«пространственный дизайнер», нежели исследователь, и в этом 
смысле «завет» Фуко представляется исключительно актуальным 
для медиаконструкторов.

Проблема сохранения культурно-исторического наследия 
в условиях новых вызовов и конфликтов
Говоря об актуальных вызовах глобального, национального 

и локального характера, исследователи отмечают сосуществование 
в современной медиасреде как рисков негативного (например, дезин-
формация, фейковые новости, кибербуллинг, низкий уровень защи-
ты персональных данных в онлайн-среде), так и в целом позитивного 

6 Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, высту-
пления и интервью. М., 2002. С. 224.
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характера (например, искусственный интеллект, дополненная реаль-
ность, большие данные, новые профессиональные методы работы и 
подходы со стороны цифровой журналистики), требующих, однако, 
критического осмысления со стороны профессионального журна-
листского сообщества7.

Еще одним вызовом для современной медиасреды  — как в 
России, так и за рубежом — остается цифровое неравенство, рас-
сматриваемое сегодня как комплексное многоуровневое явление, 
включающее в себя доступ к интернету и цифровой инфраструктуре, 
цифровые компетенции/навыки пользователей и преимущества от 
использования интернета и цифровых технологий в профессиональ-
ной и личной жизни индивидуума8. Эпистемиологическое/знаниевое 
неравенство, тесно коррелирующееся с цифровым неравенством9, 
а также алгоритмическое неравенство, основанное на понимании 
того, как работают современные алгоритмы и персонализирован-
ные подборки в онлайн-пространстве10, также представляют собой 
актуальные вызовы пользователям со стороны цифровой среды, при 
этом, в отличие от цифрового неравенства, в современной академи-
ческой литературе им уделяется значительно меньше внимания.

В условиях подобных вызовов и рисков, а также с учетом неопре-
деленности, изменчивости, нестабильности, «текучести» современ-
ной медиасреды, о которой шла речь выше, актуализируется вопрос 
сохранения культурно-исторического наследия и исторической па-
мяти в социуме. Данная проблема приобретает, на наш взгляд, осо-
бое значение в условиях многонационального и мультикультурного 
общества, где одной из важных задач является сохранение культуры, 
языков, традиций, обычаев, истории, этнической идентичности на-
родов, а также усиление этнокультурного и языкового плюрализма 
в медийном пространстве.

В контексте лингвистического и культурологического аспектов 
исследования следует исходить из понимания того, что коммуни-
кативное воздействие в современном информационном обществе 
осуществляется как сложное единство слова и визуального образа, 
соединяющее рациональное начало и эмоционально-чувственные 

7 Вартанова Е.Л., Дунас Д.В., Гладкова А.А. Медиаконфликтология как поле 
междисциплинарного анализа социальных конфликтов // Вопросы теории и прак-
тики журналистики. 2023. Т. 12. № 4. С. 601–618.

8 Ragnedda M. New Digital Inequalities. Algorithms Divide // Ragnedda M. En-
hancing Digital Equity: Connecting the Digital Underclass. London, 2020. P. 61–83.

9 Vartanova E., Gladkova A. From Digital Divides to Epistemic Divides: Th e Rise of 
New Inequalities in the Confl ict Media Space // World of Media. Journal of Russian Media 
and Journalism Studies. 2022. Issue 4. P. 5–22.

10 Ragnedda M. Op. cit.
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оценки, и как сложный в возможностях своего декодирования по-
ликодовый текст. Именно поликодовый формат современного ме-
диадискурса часто не только создает семантический контраст между 
вербальным и визуальным элементом, но и обусловливает особый 
модус восприятия и интерпретации сообщения, то есть фактически 
осуществляет рефрейминг за счет расширения или сужения преж-
него фрейма на основе создания нового контекста восприятия. Со-
временная медиасфера поликультурна, следовательно, сообщения, 
доминирующие в медиакоммуникации, интегрируют множество 
кодов — культурных, идеологических, лингвистических, семанти-
ческих, стилистических, графических. В настоящее время все боль-
шее внимание привлекают проблемы, связанные с национальной 
идентичностью и реакцией на тесный контакт культур.

Противоречия глобализации, ведущие к унификации культур, 
с одной стороны, и стремление к этнокультурной самоидентифика-
ции, с другой стороны, особую актуальность придают изучению роли 
межкультурных концептуальных смыслов, характеризующихся при 
помощи набора наиболее подходящих «элементарных терминов»11, 
что перекликается с учением Лейбница об «алфавите человеческих 
мыслей», т.е. с наличием общей для разных культур когнитивной 
базы. Фундаментальные концепты делят на универсальные («врож-
денные» и составляющие основу семантической системы любого 
языка) и культуроспецифичные. Согласно Дж. Брунеру12, челове-
ческие существа «от природы настроены» на определенные груп-
пы смыслов, которые «предшествуют» языку в качестве протоязы-
ковых репрезентаций мира. В свете сказанного Л.П. Лобковская13 
предлагает общие для разных лингвокультур элементы отнести к 
разряду универсальных лингвокультурных концептов. Как уже от-
мечалось выше, помимо универсальных знаний (универсального 
энциклопедического кода) существуют знания национально обу-
словленные, в основе которых лежат лингвокультуремы — «слож-
ные межуровневые единицы, отражающие диалектическое единство 
лингвистического и экстралингвистического содержания»14. По-
скольку структуру лингвокультуремы составляют форма языкового 
знака, содержание знака и культурный смысл, она является более 

11 Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 
С. 14.

12 Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной инфор-
мации. М., 1977. С. 413.

13 Лобковская Л.П. Языковые знаки: корреляция интернационализмов и се-
мантических универсалий // Культурная жизнь Юга России. 2012. № 3 (46). С. 57.

14 Воробьев В.В. Лингвокультурология. М., 2008. С. 340.
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комплексной по сравнению с языковой единицей и обусловливает 
сопровождающее содержание имплицитное значение и/или конно-
тацию. Функция лингвокультуремы, таким образом, заключается в 
передаче сопутствующего комплекса маркированных значений, вы-
зывающих определенные культурные ассоциации15.

В контексте изложенных выше подходов к роли универсальных 
лингвокультурных концептов в формировании национально обу-
словленных знаний возникает понимание важности того места, ко-
торое занимают в процессе сохранения культурно-исторического 
наследия и исторической памяти в социуме не только общенацио-
нальные, но и локальные СМИ. В цифровую эпоху важность сохра-
нения культурно-исторического наследия в Российской Федерации 
подчеркивается на всех уровнях, в том числе на федеральном за-
конодательном уровне, в частности, в Стратегии национальной без-
опасности России, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». Так, раздел 8 главы IV «Обеспечение национальной без-
опасности» полностью посвящен вопросам «защиты традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти». Для обеспечения защиты ценностей, культуры и 
исторической памяти России авторы Стратегии предлагают целый 
ряд инструментов, среди которых значимое место занимает и дея-
тельность СМИ.

Защита языков народов Российской Федерации закреплена в 
Федеральном законе «О языках народов Российской Федерации» от 
25 октября 1991 г. Документ гарантирует всем народам Российской 
Федерации независимо от их численности равные права на сохра-
нение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и 
использования языка общения (статья 2). Права малочисленных 
народов Российской Федерации на сохранение и активное исполь-
зование родных языков впоследствии были закреплены также в 
Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г., где отдельно 
упоминалось также, что малочисленные народы имеют право созда-
вать собственные СМИ (статья 10), и в Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации от 1996 г. (раздел 
5), постанавливающей, что все граждане Российской Федерации вне 
зависимости от территории их проживания имеют право учреждать 
в установленном порядке всероссийские, региональные и местные 

15 Денисова Г.В., Смирнова О.В., Сапунова О.В. Лингвокультурные универса-
лии как доминирующий фактор восприятия мемов // Филологические науки. На-
учные доклады высшей школы. 2023. № 6. С. 43–48.
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СМИ, получать и распространять в них информацию на родном 
языке.

Важность сохранения культурно-исторического наследия, язы-
ков и культур народов России сегодня особенно актуальна. В частно-
сти, российские и зарубежные исследователи отмечают, что рост за-
интересованности историей в контексте актуальных общественных 
процессов становится все более заметным. Например, осмысление 
заново Великой Отечественной войны является важным фактором 
участия граждан в современных общественных процессах, понима-
ние которых также требует обращения к прошлому. Феномен «за-
бывания», при котором общество не касается и не упоминает особо 
конфликтогенные исторические события, формируется в том числе 
при непосредственном участии медиа и журналистики.

В этих условиях исследования категории конфликта в медиа-
дискурсе в различных аспектах — историческом, теоретическом, 
социокультурном и коммуникативном — позволяют более глубоко 
осмыслить общественные противоречия, которые в профессиональ-
ной культуре и глобальном журналистском сообществе в течение 
XX в. стали и главным элементом содержания СМИ, и важным кри-
терием в определении информационной ценности факта. Совре-
менные исследования показывают, что в условиях трансформаций 
медиасреды при изучении конфликтов следует учитывать их «много-
слойный», сложный характер, в частности, национально-культурное 
происхождение и последующее развитие в национальном контексте, 
которые могут оказывать значительное воздействие на специфику 
медиарепрезентации конфликта16.

В связи с этим можно говорить о том, что конфликт как способ 
социального взаимодействия наиболее наглядно отражается именно 
в содержании СМИ. При этом отражается не только сам конфликт — 
отражаются его результаты, его воздействие на участников конфлик-
та, корректировка их отношения и позиции. Далее необходимо рас-
смотреть особенности взаимовлияния конфликта и медиа с позиции 
междисциплинарного подхода и обозначить некоторые направле-
ния дальнейшего изучения конфликта в условиях динамично раз-
вивающейся информационной и коммуникационной среды. Именно 
междисциплинарный подход представляется наиболее уместным в 
контексте глубокого анализа конфликта, рисков, вызовов изменчи-
вой медиареальности и роли СМИ в создании и распространении 
конфликтов различного рода в медиапространстве.

16 Anikina M., Krasheninnikova M., Vyrkovsky A. Structural Characteristics of So-
cial Media Presentation of Diverse Confl icts: Prospects for Modeling // World of Media. 
Journal of Russian Media and Journalism Studies. 2023. Issue 4. P. 5–26.
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Конфликт и медиа: 
перспективные направления исследования
Одной из важнейших функций журналистики и СМИ является 

отражение динамики конфликтов и их различных фаз17. В современ-
ных условиях отмечается рост интенсивности участия медиа в соци-
альных конфликтах разного рода и уровня. В значительной степени 
это связано с тем, что в условиях цифровизации общество наблюдает 
за конфликтами через «медиалинзы»18.

Для анализа взаимовлияния конфликта и медиа через призму 
междисциплинарного подхода можно сфокусироваться на следую-
щих ключевых направлениях исследования.

Во-первых, представляется важным усилить внимание к изуче-
нию исторического опыта медиаполитики в России, включая си-
стематическое изучение особенностей формирования и функци-
онирования системы СМИ в разные периоды, а также специфики 
деятельности журналистов в условиях конфликта на разных исто-
рических этапах. Целесообразным результатом данной работы могла 
бы стать разработка исторической модели паттернов субъектов ме-
диасреды, под которой подразумеваются не только формирование 
информационной повестки и управление ею, но и та особая роль, 
которую она играет в отечественных социокультурных реалиях при 
реализации власти, с одной стороны, и осуществлении контрвласт-
ной деятельности — с другой.

Выработка подобной модели должна включать анализ мегатрен-
дов исторического развития России, в том числе формирования го-
сударственной национальной политики и этнополитики на терри-
тории многонациональной России в исторической ретроспективе. 
В контексте данной работы необходимо проанализировать исто-
рический опыт медиаполитического взаимодействия в Российской 
империи, Советском Союзе, Российской Федерации и ближнем за-
рубежье и сделать выводы о преемственной онтологической кон-
фликтности национального способа обустройства информацион-
ного пространства и принципов его функционирования. В рамках 
разработки исторической модели паттернов субъектов медиасреды 
необходимо также поставить задачи по системному изучению осо-
бенностей формирования и функционирования советской системы 
СМИ и пропаганды в предвоенные, военные и послевоенные годы 

17 Smirnova O., Denissova G., Gladkova A., Steblovskaya S., Antipova A. COVID-19 
Public Discourse in Russia: Semantic Mapping // World of Media. Journal of Russian Media 
and Journalism Studies. 2022. Issue 2. P. 106–123.

18 Th eorising Media and Confl ict / Ed. by P. Budka and B. Brauchler. New York, 2020.
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(с начала 1930-х гг. до конца 1940-х гг.), а также деятельности журна-
листов этого периода в условиях военного конфликта.

Во-вторых, необходимо продолжить исследования междисци-
плинарного характера с целью сохранения культурно-исторического 
наследия в условиях трансформации информационного и коммуни-
кационного пространства, а также «текучести» и неопределенности 
российской медиасреды. В данном случае важно учитывать особен-
ности российского информационного пространства и исходить из 
ценности укрепления единства российской нации и гармонизации 
межнациональных отношений, в том числе через каналы массме-
диа — как на русском, так и на национальных языках. Актуальными 
в рамках данного направления являются исследования этнической 
журналистики и СМИ, выходящих на национальных языках в Рос-
сийской Федерации, с позиции комплексного подхода, включающего 
теорию журналистики, этнологию и этнопсихологию.

В-третьих, предлагается актуализировать работу по анализу 
конфликтной составляющей различных форм медиадискурса в Рос-
сии. Это, в свою очередь, позволит выявить социокультурные инди-
каторы присутствия конфликта в российских СМИ и конструиро-
вать частотно употребляемый набор слов, связанный с категорией 
«конфликт» и его семантической близостью к другим понятиям. 
Данное исследование будет способствовать выявлению этнопсихо-
логических особенностей аудиторных групп и других актуальных 
особенностей, связанных с конфликтной информационной по-
весткой. Апробированная ранее методика позволит осуществить 
конструирование частотно употребляемого набора слов, связанных 
с категорией «конфликт» семантически, а также близких семанти-
ческих пар.

Отдельно следует подчеркнуть еще одно важное направление 
исследований, а именно — выявление в разных формах контента 
медиаимпликатур конфликта. Поликодовый формат современного 
медиадискурса создает семантический контраст между вербальны-
ми и визуальными элементами, обусловливая особый модус вос-
приятия и интерпретации сообщения, т.е. фактически осуществляет 
рефрейминг за счет расширения или сужения прежнего фрейма на 
основе создания нового контекста восприятия. Мемосфера как часть 
современного медиадискурса представляется все более актуальным 
объектом исследования, поскольку в ней отражается не только 
конфликтная информационная повестка, но и, что крайне важно, 
реакция на нее аудитории. Кроме того, изучение мем-повестки по-
зволит выявить этнопсихологические особенности сообщества, се-
мантические вербальные характеристики, семиотический симбиоз 
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визуального и вербального ряда и другие актуальные особенности, 
отражающие состояние аудиторной общности.

В-четвертых, важным направлением работы, с учетом актуаль-
ных глобальных и национальных тенденций, является анализ совре-
менных трансформаций в российской журналистике и медиасистеме. 
Комплексный анализ конфликта на фоне текущей информационной 
повестки позволит расширить критерии и подходы для анализа роли 
медиа в преодолении конфликтов с учетом исторических, теорети-
ческих, социокультурных и коммуникативных аспектов в условиях 
актуальных вызовов. С учетом значительной вовлеченности ауди-
тории в изучение материалов о конфликтах, необходимо выявить 
новые функции медиатекстов —такие, как интеграция, мобилиза-
ция, разжигание вражды и нетерпимости и другие. При этом важно 
учитывать реальные и порождаемые медиа конфликтные ситуации 
при конструировании инструментов и форм управления медиаре-
презентацией конфликта в полисубъектной цифровой медиасреде.

Важным направлением работы является также исследование 
конфликта с позиции журналистики рисков, получившей в послед-
ние годы широкое освещение в медиаисследованиях19. Поэтому 
актуальной задачей становится выработка более четкого термино-
логического аппарата для систематизации и гармонизации отече-
ственных исследований в области коммуникации и журналистики 
рисков. Это позволит предупредить ситуацию, при которой опре-
деления данных концептов имеют очень широкий и зачастую субъ-
ективный характер. Также необходимо усилить внимание к прак-
тическим кейсам изучения журналистики рисков и коммуникации 
рисков с учетом специфики национальных, культурных и информа-
ционных контекстов и конфликтов, которые могут оказывать значи-
тельное влияние на журналистскую деятельность в эпоху кризиса и 
неопределенности.

Заключение
В процессе формирования многокомпонентной цифровой меди-

акоммуникационной среды, когда в производство и распространение 
контента вовлечены одновременно различные субъекты (професси-
ональные СМИ, социальные медиа и аудитория), медиарепрезента-
ция конфликта и возможные эффекты в аудиторной среде претер-
певают большие изменения. Опираясь на традиционные функции 
журналистики (информирование, просвещение, развлечение) 
и учитывая значительную вовлеченность заинтересованной части 
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аудитории в изучение материалов о конфликтах, в русле дальнейших 
исследований необходимо выявить новые функции медиатекстов 
(интеграция, мобилизация, разжигание вражды и нетерпимости и 
т.д.). На основании формулирования новых функциональных ролей 
профессиональных и непрофессиональных медиа представляется 
важным проанализировать природу полисубъектной цифровой ме-
диасреды и сделать выводы о соотнесении реальных и порождаемых 
медиа конфликтных ситуаций, о конструировании инструментов, 
технологий и форм управления медиарепрезентацией конфликта.

В ходе реализации междисциплинарного подхода к пониманию 
взаимовлияния медиа и конфликта могут быть существенно расши-
рены представления о природе конфликта в условиях формирования 
новой медиарельности, в формировании которой сегодня принима-
ют активное участие субъекты разного типа — профессиональные 
институционализированные СМИ, неинституционализированные 
медиа, активная аудитория. В дополнение к этому могут быть сдела-
ны выводы о специфике эффективной медиакоммуникации, способ-
ствующей снижению социального напряжения в условиях россий-
ского общества, а также о формировании саморегулирующих мер, 
направленных на гармонизацию публичной коммуникации. Также 
в ходе работы может быть ликвидирован существующий пробел 
в теоретическом изучении медиарепрезентации применительно к 
российскому обществу с учетом актуальных факторов рисков и со-
циальных конфликтов на территории страны.
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