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Аннотация. В статье рассматриваются особенности медиасистем 
постсоветского пространства, исследуются векторы эволюции и мето-
ды исследования данных медийных систем. Во введении авторы ста-
вят задачу по сопоставлению постсоветских медиасистем, выявлению 
общих принципов их функционирования, выделяют «внутрисистемные» 
и «внешние» факторы, относящиеся к экономической и политической 
областям, а также к изменениям, затронувшим аудиторию массмедиа, 
влияющим на векторы развития постсоветских медиасистем. В методо-
логической части статьи авторы обобщают подходы к изучению пост-
советских медиасистем, включая труды российских исследователей 
и западных специалистов. В научных трудах западных ученых с конца 
1980-х гг. больше внимания уделяется медиа как инструменту констру-
ирования особой реальности, особенно в связи с развитием интерне-
та. Отмечается, что специфические отечественные традиции изучения 
массмедиа характеризуются повышенным интересом к журналистике во 
всех ее формах. При этом в настоящее время акцент российских иссле-
дований смещен в сторону изучения медиасистем и цифровых медиа. В 
части, посвященной результатам исследования, авторы отмечают, что в 
России появление цифровых медиаплатформ привело к значительным 
изменениям в структурах традиционной медиасистемы, которая сейчас 
является сложной многокомпонентной единицей. Сходные процессы от-
мечаются в медиасистемах в постсоветских Беларуси, Казахстане, Кыр-
гызстане. В заключительной, дискуссионной части авторы приходят к 
закономерному выводу, что цифровизация медиасистем постсоветского 
пространства ставит перед ведущими странами Содружества Независи-
мых Государств задачи использования инструментов цифровизации для 
выработки общих подходов и единой информационной политики евра-
зийского информационного пространства.

Ключевые слова. Медиасистема, постсоветское пространство, медиа-
потребление, медиаполитика, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
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Abstract. The article examines the features of media systems in the 
post-Soviet space and examines the evolution vectors and methods of 
studying these media systems. In the introduction, the authors set the task 
of comparing post-Soviet media systems, identifying the general principles 
of their functioning, highlighting "intra-system" and "external" factors re-
lated to the economic and political spheres, as well as to the changes that 
affected the mass media audience, influencing the development vectors of 
post-Soviet media systems. In the methodological part of the article, the 
authors summarize approaches to the study of post-Soviet media systems, 
including the works of Russian researchers, as well as Western special-
ists. Since the late 1980s, the works of Western researchers have paid 
more attention to media as a tool for constructing a special reality, espe-
cially in connection with the development of the Internet. It is noted that 
specific domestic traditions of studying the mass media are characterized 
by an increased interest in journalism in all its forms. At the same time, the 
emphasis of Russian research is currently shifting towards the study of 
media systems and digital media. In the section devoted to the results of 
the study, the authors note that in Russia the emergence of digital media 
platforms has led to significant changes in the structures of the traditional 
media system, which is now a complex multi-component system. Simi-
lar processes are observed in the media systems of post-Soviet Belarus, 
Kazakhstan, and Kyrgyzstan. In the final, discussion section, the authors 
come to the conclusion that the digitalization of media systems in the post-
Soviet space poses challenges for the CIS countries to use digitalization 
tools to develop common approaches and a unified information policy for 
the Eurasian information space.
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Введение
Распад Советского Союза озна-

меновался не только изменением 
функций журналиста и журналисти-
ки, но и кризисом всей медийной 
системы некогда единой страны, за-
мещением «звеньев» этой системы 
самостоятельными медиасистема-
ми, обособленными и идеологически, 
и политически, и территориально.

Несмотря на наличие теоретико-
методологической базы для иссле-
дований функционирования меди-
асистем, вопрос о трансформации 
постсоветских медиасистем еще не 
изучен до конца.

Цель данного исследования: на 
основе выявления основных тенден-
ций эволюции постсоветских медиа-
систем наметить пути их интеграции, 
что могло бы способствовать гармо-
низации как информационного, так 
и общественно-политического взаи-
модействия евразийских государств.

В связи с этим важнейшей за-
дачей евразийских исследователей 
остается сопоставление постсовет-
ских медиасистем, выявление общих 
принципов их функционирования. 
Параллельно необходимо рассма-
тривать и процессы культурологи-
ческой дифференциации, выявлять 
значимость национальных сценари-
ев, особенностей развития медиаси-
стем независимых стран, которые ра-
нее были советскими республиками.

Стоит отметить, что развитие 
медиасистем на постсоветском про-
странстве протекает в условиях гло-
бальной цифровизации медийного 
пространства. Технические иннова-
ции преобразовали традиционные 
средства массовой информации 
по всему миру, не исключение — и 
постсоветские СМИ. Наличие своего 

сайта у того или иного массмедиа 
дает возможность увеличения охва-
тов аудитории и значительно расши-
ряет сферу его влияния.

В качестве показателя функцио-
нальной целостности медиасистемы 
рассматривается некий баланс меж-
ду ее духовно-познавательной и ду-
ховно-практической деятельностью. 
После распада советской медиаси-
стемы каждая ее часть, превращаясь 
в отдельную, независимую от других 
медиасистем, систему проходит про-
цессы типизации и форматирования, 
конвергенции и освоения современ-
ных коммуникативных стратегий и 
технологий, необходимых для фор-
мирования общественного диалога. 
Новейшие исследования постсовет-
ских медиасистем должны выявлять 
объективные условия (экономиче-
ские, политические, научные, куль-
турные) и субъективные факторы, 
способствующие или препятствую-
щие разрешению этих вопросов.

На направление развития меди-
асистем в постсоветском простран-
стве влияют и «внутрисистемные» 
факторы: экономические, техноло-
гические, редакционно-информаци-
онные. Для достижения устойчивых 
показателей развития каждой меди-
асистемы постсоветского простран-
ства, соответствующих потребно-
стям демократического общества, 
необходимо оптимизировать работу 
всех основных подсистем каждой 
постсоветской медиасистемы.

Также на становление постсо-
ветских медиасистем влияли новые 
«внешние» (по отношению к систе-
ме) политические и экономические 
возможности, в том числе:

– возникновение многопартий-
ности,
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– формирование новой, демо-
кратической модели выборов,

– влияние неправительственных 
организаций на социально-полити-
ческую и экономическую жизнь граж-
данского общества,

– становление и развитие рыноч-
ной экономики,

– появление частных медиаком-
паний, значительная часть которых 
ставила в основу своей деятельно-
сти коммерческие интересы,

– активизация аудитории за счет 
возможности самостоятельно удов-
летворять свои информационные 
потребности,

– фрагментированность потен-
циальной аудитории СМИ.

Методология
Российское научное сообще-

ство начало анализировать и ос-
мысливать различные подходы к 
исследованию данного объекта, кон-
цептуальные рамки изучения пост-
советских массовых коммуникаций в 
2010-х гг. [1, c. 71].

В качестве одного из основопола-
гающих исследований системы масс-
медиа, не потерявшего актуальность 
и в наши дни, можно назвать работу 
Ф. Сиберта, Т. Петерсона, У. Шрам-
ма «Четыре теории прессы» [2], в 
которой описывается и советская те-
ория подчинения средств массовой 
информации партийной идеологии. 
Советская медийная система, наце-
ленная на решение задач тоталитар-
ного социалистического общества, 
была строго выстроена и имела хо-
рошо подготовленные (как филоло-
гически, так и идеологически) жур-
налистские и редакторские кадры. 
Изучение особенностей советской 
медиасистемы имеет большое зна-
чение при рассмотрении медиаси-

стем постсоветского пространства, 
поскольку дает базу для сравнитель-
но-исторических исследований.

В зарубежных исследованиях 
1950–1980-х гг. медиа рассматрива-
лись как статическая система, вклю-
чавшая в себя прессу, телевидение 
и радиовещание.

Особенности национальных ме-
диасистем объяснялись различия-
ми в социально-политической жизни 
разных стран. Подобные концепции 
были актуальны до конца XX в. [3].

С 1970-х гг. национальные ме-
диасистемы претерпевали влияние 
глобализационных процессов. Раз-
вивались кабельные и спутниковые 
технологии. Интеллектуальная ат-
мосфера данного периода могла 
быть охарактеризована как «неопре-
деленность» и «неуверенность» [4, 
c. 8], что не могло не отразиться на 
состоянии медиасистем.

С 1980-х гг. идея о медиасистеме 
как стабильном и закрытом социаль-
ном институте стала подвергаться 
критическому переосмыслению. Во 
многом это было связано и с раз-
витием интернета. Влияние массме-
диа на общество усиливалось, и это 
было отмечено исследователями. 
Так, Ж. Бодрийяр утверждает, что 
медиа пронизывают общество и кон-
струируют реальность через свои 
образы и смыслы [5]. Изменчивость 
смыслов, транслируемых массме-
диа, была обусловлена не только 
разнообразием медиаканалов, но и 
тем, что аудитория в процессе по-
требления информации сама интер-
претировала эти многочисленные и 
непостоянные смыслы.

Практически все работы, по-
священные постсоветским медиа-
системам, приводят нас к выводам 
о существовании специфических 
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отечественных традиций изучения 
массмедиа. Эти традиции характе-
ризуются повышенным интересом 
к журналистике во всех ее формах, 
что зачастую затмевает многие дру-
гие области исследований меди-
акоммуникаций. Преобладающим 
подходом остается гуманитарно-
филологический. Отмечается, что 
некоторые авторы склонны исполь-
зовать публицистический формат в 
академических текстах, что может 
усложнять понимание научного тек-
ста [6]. Ряд экспертов убежден в том, 
что подобный стиль изложения дает 
возможность российской медийной 
науке сохранять свое уникальное 
положение в глобальном исследо-
вательском ландшафте [7].

Фундаментальные исследова-
ния медиасистем постсоветско-
го пространства были проведены 
на факультете журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова (огромный 
вклад в изучение постсоветских 
медийных систем внесла Е.Л. Вар-
танова) [8]; весьма значительными 
при изучении постсоветских меди-
асистем оказались и труды ученых 
из Школы журналистики Колумбий-
ского университета, Амстердамской 
школы исследований коммуникации 
и многих других [9].

Существенная задача новейших 
медиаисследований — выявить по-
следние тенденции развития пост-
советских медиасистем, расширить 
исследовательское поле, внести ве-
сомый вклад в развитие модернизи-
рованных теорий медиа [10].

В глобальном исследователь-
ском процессе изучения медиаси-
стем намечается изменение методо-
логической базы. Первоначальные 
работы, обобщавшие опыт изучения 
медиакоммуникаций и выделившие 

научные парадигмы, в рамках кото-
рых формировался этот опыт, были 
сугубо теоретическими [11]. Затем 
популярным становится специфи-
ческий исследовательский инстру-
мент — метод контент-анализа [12], 
разрабатывается концепция трех па-
радигм медиаведческих исследова-
ний, классификация методологиче-
ских подходов к изучению массовых 
коммуникаций [13], выявляются наи-
более активно используемые теории, 
а также ключевые изменения, прои-
зошедшие в самой журналистике и в 
направлениях ее изучения (с учетом 
воздействия цифровизации) [14].

В России первые попытки иссле-
дований российских академических 
текстов, посвященных изучению ме-
диасистем и медийной индустрии в 
постсоветском пространстве, были 
построены вокруг тематики диссер-
тационных исследований [15], объ-
ектом которых все чаще становилась 
именно цифровая журналисти-
ка [16]. Внимание исследователей 
«сдвигается» от теории журнали-
стики к теории медиа. Вскоре по-
явились первые метаисследования 
на материале статей в российских 
журналах. Эти исследования сфоку-
сировались на современных тенден-
циях в изучении медиасистем.

Свой вклад в изучение медиаси-
стем внесли Т. Флю и С. Вайсборд. 
По их мнению, понятие «медиаси-
стема» позволяет изучать медиа и 
политику не обособленно, а в сово-
купности, комплексно [17]. Сегодня 
концепция медиасистемы остается 
эффективным аналитическим ин-
струментом медиаисследований. 
Акцент ставится на выявление на-
циональных истоков, универсальной 
природы, современных особенно-
стей конкретных медиасистем.
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В течение последнего десятиле-
тия в русскоязычной научной лите-
ратуре не прекращается дискуссия 
по поводу соотношения терминов 
«медиасистема», «медиасфера», 
«медиапространство». Так, иссле-
дователь А.В. Потребин подчер-
кивает, что термин «медиасфера» 
чаще всего идентичен понятию 
«медиапространство». В то же вре-
мя, по мнению данного исследова-
теля, медиапространство входит 
как составная часть в информаци-
онное пространство и служит для 
локализации определенной медиа-
системы [18, с. 201].

Большинство исследователей 
определяет медиасистему как со-
вокупность взаимосвязанных меди-
апредприятий в национальном или 
региональном информационном 
пространстве. В частности, «медиа-
система — это сложноорганизован-
ный объект, который представляет 
совокупность внутренне неоднород-
ных печатных, электронных, циф-
ровых СМИ, взаимосвязанных ти-
пологически в единую открытую 
структуру, что позволяет обеспечить 
целостное информационное про-
странство, ориентированное на по-
требности аудитории»1.

Определенный итог обсуждению 
термина «медиасистема» подводит-
ся в коллективном труде исследо-
вателей факультета журналистики 
МГУ «Отечественная теория медиа: 
основные понятия. Словарь», в ко-
тором подчеркивается, что «ме-
диасистема — это сложная много-
уровневая и многовекторная среда, 

1 Медиасистема Челябинской области. 
Рабочая программа дисциплины по направ-
лению подготовки «Журналистика» ФГУО 
ВПО «Челябинский государственный уни-
верситет». Челябинск, 2015. 33 с., с.19.

образованная медиаинститутами 
в их взаимодействии между собой 
и во взаимодействии с обществом, 
другими его институтами, а также 
индивидуумами/гражданами (ауди-
торией), взаимосвязанной и конку-
рентной системой предприятий ме-
диарынка (включающего в себя как 
отдельные типологические сегмен-
ты традиционных СМИ и новых ме-
диа — прессу, телерадиовещание, 
онлайн-СМИ, так и инфраструктур-
ные предприятия, то есть произво-
дящие компании), определенными 
профессиональными сообществами 
и видами деятельности по созданию, 
производству и распространению 
медиапродуктов и медиауслуг» [19, 
c. 150]. В нашем исследовании мы 
будем придерживаться данного 
определения.  

Результаты исследования

Современная  
медиасистема России
Постсоветская медиасистема в 

России развивается в тесной связи 
с теми процессами, которые про-
исходили в российском обществе. 
Снижение уровня образования в 
1990-е гг. негативно отразилось на 
профессиональной составляющей 
российской медиасистемы. Акту-
альными стали некогда само собой 
разумеющиеся истины: необходи-
мость соблюдения в медиатекстах 
орфографических, пунктуационных, 
лексико-семантических, грамматиче-
ских, стилистических и других норм. 
Особенно важным стало соблюдение 
норм лингвоэтических (в медиатек-
стах активизировалось употребле-
ние жаргонизмов и табуированных 
просторечных слов). Некоторые СМИ 
из созидателей культуры преврати-
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лись в ее разрушителей, их публи-
кации пестрили циничными фразами 
о советском строе, советских людях, 
советских ценностях.

Разнонаправленные преобразо-
вания в России 1990-х гг. усиливали 
неопределенность не только в обще-
стве, но и в медиасистеме, что было 
заметно даже на уровне лексики (в 
словарный состав входили новые 
слова, обозначающие новые поня-
тия и реалии, старые слова нередко 
изменяли смысловую структуру, в 
том числе знак социально-оценочно-
го компонента значения). Аналогич-
ные процессы впервые проявились 
в Восточной Европе и социалисти-
ческих государствах Азии [20] и бла-
годаря новейшим информационным 
технологиям распространились во 
всех регионах мира.

В России, как и в ряде других 
стран, изменение медиасистемы на-
чалось с разрушения прежних наци-
ональных институтов. Для постсо-
ветской российской медиасистемы 
была характерна дестабилизация. 
Российская медиасистема переста-
ла быть партийно-«однополярной». 
Ее трансформация была ориен-
тирована на национальную авто-
номию (в условиях глобализации 
медиасистемы по всему миру де-
монстрировали различные степени 
национальной автономии в мыш-
лении и действиях; движение идей, 
ценностей и знаний шло с Запада на 
Восток и с Севера на Юг, следуя ло-
гике политики и экономики).

На рубеже веков российская 
медиасистема стала феноменом: 
национальные медиа следуют гло-
бальным медиатрендам, но сохра-
няют свою историческую «культур-
ную колею», придающую им особую 
идентичность. Хотя цифровизация 

стала универсальным процессом, 
аналогичным глобализации и меди-
атизации общества, в России она 
приобрела определенные нацио-
нальные особенности благодаря 
уровню технологического развития 
и медиаполитике страны. Геополи-
тические напряженности привели 
к формированию многополярной 
международной системы, что в свою 
очередь вызвало рост враждебно-
сти и информационно-психологиче-
ских конфликтов между странами. 
Ответом данному вызову стало не-
которое укрепление национальных 
медиасистем.

Трансформация российской 
медиасистемы подразумевала не 
только изменение ее архитектуры, 
но и внедрение новых форматов и 
условий медиапроизводства [21]. 
Глобальная цифровизация сдела-
ла возможным появление как новых 
медиа, так и социальных сетей в ка-
честве самостоятельных сегментов 
медиасистемы, а также способство-
вала глубокой интеграции медиапо-
требления в повседневную жизнь 
россиян. Личный и коллективный 
опыт медиапотребления стал оказы-
вать значительное влияние на акси-
осферу россиян [22].

Появление цифровых медиа-
платформ привело к значительным 
нарушениям в структурах традици-
онной медиасистемы. Это наруше-
ние способно вызвать множество из-
менений, включая непредсказуемые 
эффекты алгоритмических техноло-
гий, определяющих информацион-
ную повестку, представленную по-
требителям. В российской практике 
медиасреда является сложной мно-
гокомпонентной системой, включаю-
щей институционализированные, за-
регистрированные медиа. Субъекты 
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этой медиасистемы было часто раз-
общены, а не гармонизированы [23].

Российский потребитель скло-
нен выбирать сообщества, которые 
близки географически и часто узки 
по тематике (объединяющие кон-
тент, соответствующий мировоз-
зрению и информационным потреб-
ностям определенной социальной 
группы). Кроме того, в российском 
медиапространстве широко распро-
странилась концепция «эффекта 
эха», которая предполагает, что ал-
горитмы цифровых платформ созда-
ют среду, укрепляющую существую-
щие взгляды и ценности.

Медиапотребление алгоритми-
чески производимых новостей при-
водит к фрагментации аудитории, 
усилению поляризации и возник-
новению расслоения в обществе. 
Параллельно оно укрепляет власть 
определенных игроков на медиарын-
ке. Творческий опыт и нравственные 
ценности журналистов-профессио-
налов перестают котироваться. Ин-
формация перестает быть объектив-
ной и надежной. Фейковые новости 
возникают в изобилии, чему способ-
ствует и использование ботов.

Исследуя национальные медиаси-
стемы с разных ракурсов, нельзя не 
согласиться с отечественными учены-
ми М.В. Шкондиным и И.Н. Деминой, 
утверждающих, что «все социальные 
субъекты, активно и плодотворно уча-
ствующие в сферах духовно-теорети-
ческой, эстетической, духовно-практи-
ческой и практической деятельности, 
становятся как потенциальными, так 
и реальными участниками процессов 
информационного взаимодействия, 
осуществляемого посредством меди-
асистемы» [24, c. 459]. 

С 2022 г. обостряется геополи-
тическая напряженность, вместе с 

этим растет и неопределенность в 
российской медиасистеме. Возника-
ет необходимость в новых механиз-
мах управления цифровой средой. 
Влияние американских медиакон-
гломератов на российском медий-
ном рынке снижается, зато активно 
появляются китайские цифровые 
платформы [25].

Сокращение американского вли-
яния на российскую медиасферу 
особенно заметно в контексте воз-
растающей «национализации» ин-
тернета [26].

«Деглобализация» постсовет-
ских медиасистем можно разделить 
на три этапа.

Первый этап — 1990–2000-е гг. В 
это время были установлены основ-
ные нормативные подходы к функ-
ционированию медиа, утверждены 
новые принципы журналистской про-
фессии. Советское наследие пере-
оценивается, отдельные элементы 
концепции массмедиа заимствуются 
из западноевропейских и североа-
мериканских медиасистем, включая 
медиарегулирование [27].

Второй этап — 2000–2010 гг. Ста-
новится очевидно, что далеко не все 
заимствованные подходы к массме-
диа можно реализовать в постсовет-
ском российском обществе. Медий-
ная инфраструктура рассматривается 
как отрасль экономики [28].

Третий этап — с 2010 г. по настоя-
щее время. Сформулированы приори-
теты, включая национальные интере-
сы российского общества, осознана 
важность культуры и традиций. Рас-
ширяется влияние глобальных циф-
ровых платформ и социальных сетей. 
Усиливается роль государства в фор-
мировании медиаполитики.

На развитие и функционирова-
ние медиасистемы влияет укрепле-
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ние евразийской интеграции, раз-
витие отношений России с Индией, 
Китаем, Бразилией, Южной Афри-
кой (БРИКС) и другими странами.

Медийные перспективы БРИКС 
включают создание глобальной ар-
хитектуры (с собственной системой 
управления, расчетами и логисти-
кой), параллельной той, что постро-
ена вокруг западных институтов.

На постсоветскую российскую ме-
диасистему влияют как националь-
ные, так и глобальные тенденции. 
Цифровизация способствовала по-
явлению новых бизнес-моделей циф-
ровых медиа [29]. Появление «множе-
ственных потоков» в медиаполитике 
выявило противостояние интересов 
политиков и других участников меди-
аиндустрии [30]. Медийные интересы 
аудитории также отражают появление 
нового медиаландшафта, в котором 
традиционные и цифровые медиа ис-
пользуются для новостей, развлече-
ний и коммуникаций [31].

Взаимодействие национальных и 
глобальных процессов существенно 
повлияло на российские медиа, сде-
лав их своеобразным объектом меж-
дисциплинарного изучения [32]. Было 
отмечено, что на постсоветскую рос-
сийскую медиасистему воздействуют 
те же силы глобализации и цифрови-
зации, которые влияют на другие со-
временные медиасистемы, при этом 
современной российской медиаси-
стеме присущи определенные, свой-
ственные лишь ей, особенности.

Особенности развития  
медиасистем в Беларуси,  
Казахстане и Кыргызстане
Рассмотрим ключевые факторы 

развития постсоветских медиаси-
стем на примере тех стран СНГ, с 
которыми Россия традиционно вы-

страивает наиболее тесные социаль-
но-политические и экономические 
связи — Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана. Даже в этом случае нельзя 
утверждать, что существует некий 
универсальный алгоритм интеграции 
медиасистем различных стран.

На медиасистемы Казахстана, 
Кыргызстана и Беларуси влияют 
не только политика и экономика, 
но и культура, язык, религия этих 
стран [33]. Данные страны нуждают-
ся в сохранении своего медийного 
пространства, поскольку его роль в 
формировании государства исклю-
чительно важна.

Ключевым аспектом взаимоот-
ношений между массмедиа, жур-
налистикой и обществом является 
медиаполитика, причем набор прин-
ципов, регулирующих деятельность 
средств массовой информации, у 
каждого государства свой.

Интересно обратиться к данным 
по динамике доли русскоязычных 
медиа в данных странах. Согласно 
исследованию, проведенному Го-
сударственным университетом рус-
ского языка имени А.С. Пушкина, за 
последние 30 лет доля русскоязыч-
ных СМИ в странах СНГ в целом 
выросла. В Казахстане доля рус-
скоязычных СМИ выросла на 7 %, 
в Кыргызстане — на 9 %, в Белару-
си — почти на 59 %2. К странам с вы-
сокой долей (до 80 %) русскоязыч-
ных СМИ исследователи отнесли 
Беларусь (81 %) и Казахстан (62 %). 
Это обусловлено статусом русского 
языка в этих странах и высокой до-

2 СНГ: за 30 лет число русскоязычных 
СМИ выросло. 03.04.2022. Monocle.ru. URL: 
https://monocle.ru/expert/2022/14/sng-za-30-
let-chislo-russkoyazychnykh-smi-vyroslo/?ysc
lid=m2b4l6el88945583972 (дата обращения: 
05.04.2024).
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лей русскоговорящего населения. 
Кыргызстан входит в группу стран с 
показателями доли русскоговоряще-
го населения от 36 до 57 %3. 

На начало 2024 г. в Беларуси на-
считывается 8,48 млн интернет-поль-
зователей. Уровень проникновения 
интернета составляет 89,5 %. К янва-
рю 2024 г. в Беларуси насчитывается 
5,63 млн пользователей социальных 
сетей, что составляет 59,4 % от общей 
численности населения. Данные, пре-
доставленные аналитической компа-
нией Kepios показывают, что с января 
2023 г. по январь 2024 г. количество 
интернет-пользователей в Беларуси 
сократилось на 39 тыс. (0,5 %). Эти 
же данные о пользователях указы-
вают на то, что 994,3 тыс. человек в 
Беларуси не пользуются интернетом 
к началу 2024 г., таким образом, 10+% 
населения Руспублики Беларусь 
остаются офлайн4.

В Казахстане на начало 2024 г. 
насчитывается 18,19 млн пользо-
вателей. интернета, что составляет 
92,3 % населения страны (прирост 
интернет-аудитории по сравнению с 
2023 г. +1,1 %), при этом, согласно 
данным аналитиков Kepios, более 
половины казахстанцев — люди мо-
ложе 24 лет5.

3 СНГ: за 30 лет число русскоязычных 
СМИ выросло. 03.04.2022. Monocle.ru. URL: 
https://monocle.ru/expert/2022/14/sng-za-30-
let-chislo-russkoyazychnykh-smi-vyroslo/?ysc
lid=m2b4l6el88945583972 (дата обращения: 
05.04.2024).

4 Digital I SMM-trendy v Respublike 
Belarus. Vyshel ocherednoi otchet Digital 
Report // Belretail — 23.02.2024. URL: https://
belretai l .by/art icle/digital- i-smm-trendyi-
belarus-digital-data-report-2023 (дата обраще-
ния: 05.04.2024).

5 Digital 2024: Kazakhstan//Datarepor-
tal. URL: https://datareportal.com/reports/
digital-2024-kazakhstan (дата обращения: 
05.04.2024).

Кыргызстан по тем же пара-
метрам демонстрирует на начало 
2024 г. 5,41 млн интернет-пользо-
вателей, то есть 79,8 % населения 
страны. Количество пользователей 
интернетом в Кыргызстане увеличи-
лось по сравнению с 2023 г. на 1,6 % 
при показателях населения моложе 
24 лет, сходных с Казахстаном6.

Мы видим, что тенденции по ро-
сту интернет-пользователей в Бела-
руси, Казахстане и Кыргызстане в 
целом сходны, при умеренном росте 
количества онлайн-пользователей 
в двух азиатских странах и неболь-
шом сокращении их в Беларуси. В 
целом доля молодых пользователей 
онлайн-ресурсами преобладает в 
Казахстане и Кыргызстане, учиты-
вая следующие демографические 
данные: средний возраст населения 
Беларуси — 40,9 лет, Казахстана — 
29,5 лет, Кыргызстана — 24,0 лет7.

Дискуссия

Потенциал развития 
постсоветских медиасистем
Потенциал развития информаци-

онного общества в целом и постсовет-
ских медиасистем в частности велик: 
цифровые медиа набирают популяр-
ность и сопоставимы с традиционны-
ми средствами массовой информации 
по охвату тем, оперативности и про-
фессионализму. По мере увеличения 
числа пользователей интернета будет 
расти и аудитория новых медиа.

Основным направлением раз-
вития постсоветских медиасистем 
(включая медиасистемы России, 

6 Digital 2024: Kyrgyzstan// Datarepor-
tal. URL: https://datareportal.com/reports/
digital-2024-kyrgyzstan (дата обращения 
05.04.2024).

7 Ibidem.
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https://monocle.ru/expert/2022/14/sng-za-30-let-chislo-russkoyazychnykh-smi-vyroslo/?ysclid=m2b4l6el88945583972
https://belretail.by/article/digital-i-smm-trendyi-belarus-digital-data-report-2023
https://belretail.by/article/digital-i-smm-trendyi-belarus-digital-data-report-2023
https://belretail.by/article/digital-i-smm-trendyi-belarus-digital-data-report-2023
https://datareportal.com/reports/digital-2024-kazakhstan
https://datareportal.com/reports/digital-2024-kazakhstan
https://datareportal.com/reports/digital-2024-kyrgyzstan
https://datareportal.com/reports/digital-2024-kyrgyzstan
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Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на) является цифровизация. Ее 
возможности расширяют коммуни-
кативный и социально-интеграцион-
ный потенциал традиционных СМИ. 
Наряду с гипертекстуальностью и 
измеряемостью, которые напрямую 
связаны с цифровизацией и обу-
словлены глобализацией информа-
ционного пространства, появилась 
возможность трансграничного рас-
пространения информации в любых 
медиа, независимо от их географи-
ческого положения.

Таким образом, цифровизация 
постсоветских медиасистем создает 
возможности для масштабирования 
контента, для трансформации спо-
собов распространения информа-
ции, для упрощения доступа к ин-
формационным ресурсам.

Благодаря технологическому 
прогрессу любое СМИ получает воз-
можность визуализировать инфор-
мационные потоки для привлечения 
более широкой аудитории, в том 
числе молодежи.

Можно говорить о возникнове-
нии нового типа пользователя ме-
диаресурсов, который предпочита-
ет современные способы получения 
информации традиционным. Эта 
тенденция отражает меняющуюся 
культуру потребления аудиовизу-
ального контента.

Постсоветские медиасистемы 
получают невиданные ранее воз-
можности передачи информации — 
гипретекстуальность, интерактив-
ность, увеличение каналов обратной 
связи. Новая модель медийной ком-
муникации ориентирована на отклик 
аудитории [34].

Интерактивность тесно связана 
с современными концепциями СМИ, 
такими как диалогичность, персона-

лизация, сегментация, индивиду-
ализация. У аудитории появилась 
возможность формировать свою ин-
формационную среду, выбирая темы 
с учетом личных предпочтений.

Новые информационные и ком-
муникационные технологии спо-
собствовали переходу средств 
массовой информации от однона-
правленной модели коммуникации с 
аудиторией к двунаправленной.

В современных информацион-
но-коммуникационных процессах 
все СМИ претерпевают изменения: 
даже такое «консервативное» по 
форме подачи информации СМИ, 
как радио, в постсоветских медий-
ных системах использует новые тех-
нологические возможности (напри-
мер, визуализацию контента).

В постсоветских медиасистемах 
мы наблюдаем «изменение при-
оритетов»: в условиях конкурентной 
среды, в условиях борьбы за ауди-
торию развлекательная функция 
средств массовой информации при-
обретает все большее значение, а 
вот функция формирования обще-
ственного мнения как бы отодвига-
ется на задний план.

В постсоветских медиасистемах 
трансформируются или полностью 
изменяются практически все пара-
метры «родительской» медийной 
системы: форма собственности, 
формат, тип программирования, 
тип вещания/распространения ин-
формации, его объем и технические 
стандарты, территориальный охват, 
ориентированность на аудиторию; 
возникает совершенно новый уро-
вень цифровизации контента (раз-
витие веб-сайта, присутствие в со-
циальных сетях, наличие сообществ 
и групп в мессенджерах, каналы на 
видеохостингах).
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Трансформация медиасистемы 
привела к появлению новой, так назы-
ваемой on-air, парадигмы. При этом си-
стема трансформации жанров подраз-
умевает изменение границ жанров (их 
частичное смешение), но базируется 
на традиционных типах программ — 
информационных, информационно-
аналитических, к которым добавляют-
ся информационно-развлекательные, 
информационно-рекламные и другие 
программы [35].

Еще одно направление развития 
постсоветских медиасистем можно 
обозначить как оптимизацию. Этот 
процесс включает в себя универса-
лизацию персонала и минимизацию 
штатных сотрудников, что определя-
ется и финансовыми возможностя-
ми СМИ, особенно коммерческих, 
которые работают в условиях само-
окупаемости. Кроме того, наличие 
бесплатных или недорогих источни-
ков информации исключает необхо-
димость создания собственного ори-
гинального контента.

Развитие постсоветских медиа-
систем идет по пути беспрецедент-
ного увеличения скорости переда-
чи информации. В этом контексте 
можно говорить о замене дискрет-
ной модели потребления контента 
на потоковую модель. В качестве 
«сопутствующих» явлений следует 
выделить снижение ценности ори-
гинального информационного про-
дукта (как для редакционного соста-
ва, так и для аудитории). Проблемой 
становится и персонификация жур-
налистов (из-за отсутствия эксклю-
зивных материалов).

Процесс перехода СМИ на циф-
ровые платформы привел к пере-
стройке всех технологических этапов 
создания массмедийного продукта. 
Тайминг, структура, тематическое 

содержание и другие параметры но-
востного аудио- и визуального кон-
тента были трансформированы (к 
примеру, длительность новостного 
радиосюжета обычно не превышает 
пяти минут). Формат прямого эфира 
стал максимально доступен.

В организации новостного ве-
щания в различных медиасистемах, 
несмотря на различия, существуют 
и общие черты, одна из которых — 
стремление сократить продолжи-
тельность новостного вещания, что 
связано с клиповостью мышления 
части аудитории. Отмечалось, что 
увеличивается доля нечитаемой ин-
формации, что, вероятно, связано с 
использованием идентичных источ-
ников информации, с унифицирован-
ностью содержания новостных про-
грамм и шаблонов подачи контента.

Трансформации советских ме-
диасистем связаны и с изменением 
запросов аудитории: СМИ рассма-
тривается не только как источник 
информации, но и как средство раз-
влечения и коммуникации. В резуль-
тате растет доля «легкой информа-
ции» в новостном потоке [36].

В постсоветском интернет-про-
странстве появляются новые стра-
тегии работы с информационным 
контентом: происходит сдвиг в сто-
рону жанров, отвечающих требова-
ниям детализированной информа-
ционной аналитики при сохранении 
своевременности; при доминирова-
нии информационной группы жан-
ров расширяется объем аналитиче-
ских материалов [37].

Качество постсоветских медий-
ных систем еще не достигло апогея 
своего развития. Постсоветские ме-
дийные системы не в полной мере 
освещают значимые для общества 
темы; они пока не справились до 
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конца с задачей создания точного 
представления о мире в сознании 
широкой общественности. На пост-
советском пространстве при общей 
информационной перенасыщенно-
сти наблюдается дефицит информа-
ции, актуальной для участия медиа-
систем в развитии и трансформации 
мировых процессов в сторону духов-
ности и общечеловеческих ценно-
стей. Тем не менее постсоветские 
медиасистемы имеют значитель-
ный интеллектуальный, ценност-
но-ориентированный, организаци-
онный потенциал. Их важнейшей 
целью должно стать совершенство-
вание экономической, политической 
и культурной жизни стран постсовет-
ского пространства [38].

Выводы
За последние два десятилетия 

развитие постсоветских медиаси-
стем протекало под воздействием 
глобальных факторов, включая циф-
ровую революцию, глобализацию 
экономической жизни, изменение 
структуры постсоветского медийного 
рынка (в том числе. приход на него 
мировых брендов и иностранных 
владельцев медиа). Кроме того, про-
изошли значительные сдвиги в соци-
альной стратификации, в медийном 
поведении постсоветской аудито-
рии, возникла необходимость в уве-
личении информационных потоков.

Медийные системы России и 
других стран постсоветского про-
странства перестали существовать 
как некогда единое целое, они на-
чали оформляться как отдельные 
целостные медиасистемы, причем 
целостность медиасистемы, как 
нам видится, обусловлена процес-
сами осознания и преобразования 
глобального и локального мира не 

только обществом в целом, не толь-
ко социальными институтами, но и 
отдельной социальной группой, и 
даже отдельным индивидом. Основ-
ной результат функционирования 
современных постсоветских медиа-
систем — становление обществен-
ного диалога между социальными 
субъектами. Таким образом, обога-
щение медийного отображения мира 
тесно связано с развитием и транс-
формацией окружающей реаль-
ности. Необходимо расширять это 
отображение, вовлекая различных 
социальных субъектов, включая ин-
дивидов и социальные группы. Это 
усилит духовно-познавательный, 
ценностно-ориентировочный, орга-
низационный и поведенческий по-
тенциал общества. Медиапростран-
ство, создаваемое в этом процессе, 
охватывает обмен информацией 
между теми, кто производит духов-
ные ценности и распространяет их, 
и теми, кто потребляет массовую 
информацию и чье мировоззрение 
формируется на основе этой инфор-
мации [39, c. 320].

К сожалению, не всегда коммуни-
кативные достижения постсоветских 
медиасистем являются достаточ-
ными для удовлетворения потреб-
ностей постсоветских государств в 
массовых коммуникациях, что может 
привести (и уже приводит) к острому 
противоречию. Созданное в постсо-
ветский период медиапространство 
является неоптимальным и не спо-
собствует эффективному взаимодей-
ствию между субъектами социальной 
деятельности. Оптимизация постсо-
ветского медиапространства может 
быть достигнута путем обогащения 
познавательного, аксиологического 
и, как следствие, поведенческого по-
тенциала общества, что возможно и 
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посредством изменения социальной 
миссии журналиста и публициста. 
На сегодняшний день постсоветские 
средства массовой информации не 
в полной мере используют свои воз-
можности для совершенствования 
происходящих в современном обще-
стве социальных процессов (духов-
ных, аксиологических, познаватель-
ных, эстетических и других).

Чтобы более отчетливо пред-
ставить необходимые для решения 
насущных социальных вопросов на-
правления развития постсоветских 
медиасистем, необходимо расши-
рить и углубить теоретико-методо-
логическую базу анализа постсовет-
ских массмедиа.

В XXI в. медиасистемы стран 
СНГ претерпели значительные из-
менения, обусловленные цифровой 
революцией, глобализацией эко-
номической жизни, универсальны-

ми социальными динамиками. Для 
успешной евразийской интеграции 
медиасистемы стран СНГ нуждают-
ся в объединяющем факторе. Им 
может стать единое информацион-
ное пространство, в котором рус-
ский язык будет играть ключевую 
роль. Новые технологические дости-
жения (в том числе использование 
интернета и телекоммуникационных 
услуг) предоставляют для этого все 
возможности.

С расширением доступа к интер-
нету в странах СНГ важно учиты-
вать, какие сервисы и какая инфор-
мация становятся доступными для 
людей. Поэтому наиболее актуаль-
ной задачей является разработка 
единой информационной политики 
для Содружества Независимых Го-
сударств. Эта политика обеспечит 
реализацию гуманитарных целей 
экономической интеграции.
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