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Аннотация. В статье впервые в отечественном научном дискурсе о связях с обще-

ственностью (СО) предпринята попытка анализа СО в контексте актуальных базовых 
концепций медиатизации в условиях цифровой датификации. Компаративный анализ кон-
цептуальных параметров данных феноменов позволяет предложить в итоге более реле-
вантный исследовательский подход, концептуальные рамки и инструментарий изучения 
связей с общественностью в условиях медиатизации. В исследованиях медиатизации, в свою 
очередь, представляется значимым применение инструментария СО, например субъектно-
объектной парадигмы исследования для выявления базисных субъектов (заказчиков комму-
никации) с целью более эффективного определения параметров коммуникативной фигу-
рации. Выявлено, что практики и концептуальные рамки медиатизации и связей с общест- 
венностью трансформируются в парадигме новейшей «глубокой медиатизации», что про-
воцирует концептуальное сближение медиатизации и связей с общественностью. 
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Введение 

Медиатизацию в широком смысле как явление и процесс, фиксирующий 
опосредованность всех сфер жизнедеятельности медийными технологиями, 
относят к метапроцессам, трансформирующим социум, наряду с глобализа-
цией, индивидуализацией и коммерциализацией [1], а «медиатизацию обще-
ства» определяют как особый тип социального пространства [2]. В цифро-
вую датифированную эпоху уровень медийного влияния обозначается как 
«глубокая медиатизация» [3].  

Исследователи применяют концепт медиатизации для критического ана-
лиза взаимосвязи между изменениями медиа и коммуникаций, с одной сто-
роны, и изменениями культуры и общества, с другой [4].  

Изучение практик медиатизации развивается в рамках mediatization stu- 
dies – исследовательского междисциплинарного пространства смежных наук, 
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которые рассматривают сквозь призму влияния медиатехнологий свои объекты 
в разных секторах, от политологии, урбанистики до изучения ежедневных 
практик [5]. При этом концепция остается дискуссионной: ученые фиксиру-
ют диаметрально противоположную значимость феномена медиатизации – 
от зонтичного концепта [6] до парадигмального сдвига [7].  

Связи с общественностью (СО, также: паблик рилейшнз, public relations, 
PR) как профессиональная деятельность по оптимизации публичной комму-
никации в интересах базисного субъекта – заказчика коммуникации – изна-
чально функционируют в медийной парадигме и являются одной из значимых 
актуальных технологий медиатизации. Доля взаимодействия с медиа (медиа-
рилейшнз) в структуре паблик рилейшнз существенна по объему [8]. Более 
того, присутствие профессиональных практик связей с общественностью во 
всех сферах жизнедеятельности позволяет обозначить СО как метатехноло-
гию медиатизации. 

Научная проблематика изучения связей с общественностью в контек-
сте медиатизации представляется значимой как для научного знания о СО, 
так и для mediatization studies. Медиатизация и связи с общественностью как 
теоретические концепции находятся на стадии становления, однако их кон-
текстуальная связь с медиалогией, социологией, политологией, экономикой 
предоставляет достаточные основания для анализа и в итоге для взаимного 
обогащения методами научных исследований.  

Анализ релевантной зарубежной и отечественной научной литературы 
обнаружил весьма широкий спектр подходов к исследованию медиатизации 
за рубежом [9; 10]. Европейские ученые предлагают оригинальные исследо-
вательские подходы [5; 11], основанные на концептах в первую очередь со-
циальных наук.  

В России mediatization studies находятся пока на начальном этапе: иссле-
дователи отмечают существование медиатизации как явления и направления 
исследований [12–14], систематизируют зарубежный опыт [15–17]; автор-
ские научные подходы и концепции пока не предлагаются.  

Исследования связей с общественностью за рубежом по заявленной 
проблематике на системном и концептуальном уровне не выявлены; научно-
практические работы единичны [18] и не представляют оригинальных иссле-
довательских концепций.  

В России системный подход к изучению паблик рилейшнз и медиарилей-
шенз в структуре CО предложен в рамках пиарологии только авторами Петер-
бургской школы PR [19], проблемы медиатизации затрагивались точечно [2]. 

Таким образом, несмотря на актуальность и значимость проблемы медиа-
тизации в связях с общественностью, в зарубежном и отечественном науч-
ном дискурсе данная тематика практически не представлена релевантными 
концепциями, тем более отвечающими российским социокультурным реа-
лиям, что определяет необходимость формирования концептуальной рамки 
исследования.  

Решение выявленной научной проблемы определяет поиск ответов (в огра-
ниченном объеме данной статьи) на следующие исследовательские вопросы. 
Первый: каковы актуальные особенности базовых параметров и подходов ис-
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следования медиатизации, СО и медиарилейшнз? Второй: какие подходы и па-
раметры mediatization studies применимы в исследовании СО и медиарилейшнз 
ad vice versa? 

Методы исследования: заявленный исследовательский фокус на медиа- 
тизации при изучении базовых параметров российских связей с общественно-
стью как объекта и выявление особости базовых свойств СО и медиарилейшнз 
как предмета обусловливают проведение кабинетного исследования концеп-
туальных оснований медиатизации и связей с общественностью в медийном 
контексте.  

Медиатизация: эволюция направлений исследования 

Понимание сущности медиатизации как актуальной концепции функ-
ционирования дискурса начинает формироваться в гуманитарных науках в 
1990-х годах в России [12] и европейских странах [20].  

Зарубежные исследователи переходят от структурирования понятийного 
аппарата, выявления предметного поля, фиксации роли медиа как институ-
циональных структур, которые являются трансляторами информации и об-
разцов культуры, к изучению и критическому осмыслению их многофактор-
ного нелинейного влияния на процессы в обществе [7; 21].  

В изучении медиатизации сформировалось несколько исследовательских 
направлений, в частности институциональное (исследование массмедиа как 
форматов репрезентации социальных институтов), социально-конструктивист- 
ское (изучение опосредованных медиа повседневных практик в структуре 
социума), технологическое (анализ материального базиса медиа в контексте 
формирования социального пространства) [22]. 

В качестве интегративной конструкции, объясняющей сущность феноме-
на медиатизации, Андреас Хепп и Фридрих Кротц вводят по аналогии с 
«малыми жизненными мирами» концепт «медиатизированных миров» [9; 
10; 23]. Для понимания сущности «медиатизированных миров» значимы та-
кие параметры изучения эмпирических ежедневных практик, как коммуни-
кационные сетевые взаимодействия, не ограниченные определенной терри-
торией, уровни социальной реальности, особенности пересечения «миров». 
Базовым для анализа становится понятие «коммуникативной фигурации». 
Согласно А. Хеппу, который адаптировал концепт «социальной фигурации» 
Н. Элиаса [24] для mediatization studies, это «паттерны коммуникативного 
переплетения», которые опосредованы и реализуются благодаря различным 
медиа и их «тематическому фреймингу» [25. С. 623], это – основания всяко-
го «медиатизированного мира».  

В условиях снижения влияния традиционных медиа и роста значимости 
в публичной коммуникации журналистики граждан и платформ как агрега-
торов новостей исследователи фокусируются на цифровых и датифициро-
ванных трансформациях медиа. Наиболее релевантным отражением цифро-
вых реалий в эпоху больших данных становится идея и метафора «глубокой 
медиатизации» (deep mediatization) [5], сущность которой заключается в том, 
что сегодня каждый элемент/участник социальной жизни изначально опосре-
дован медиапроцессами, что провоцирует различные социальные изменения.  
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В 2020 году анализ медиатизации на всех уровнях (корпораций, сообществ, 
индивидов) позволяет А. Хеппу представить параметры не только актуальной 
медиареальности, но и реорганизации социума с помощью цифровых средств 
массовой информации и их инфраструктур. Автор задается исследователь-
ским вопросом о том, как «глубокая медиатизация» может стимулировать 
«достойную жизнь для всех» [3]. 

Таким образом, современные mediatization studies эволюционируют от 
частнонаучных подходов на основе различных концепций социальных наук, 
философии, медиалогии к достаточно самостоятельной интегративной идее 
медиатизированных миров. Базовым параметром «миров» является «комму-
никативная фигурация» А. Хеппа – адаптация для mediatization studies «со-
циологических фигураций» Н. Элиаса.  

Исследователи медиатизации в новейших условиях цифровой датифи-
кации фиксируют априорную «глубокую» медиатизацию индивида и обще-
ства, что радикально расширяет объектно-предметное и субъектное эмпири-
ческое и исследовательское поле.  

Ученые переходят от изучения и статической фиксации медиареалий к 
динамическим прогностическим моделям «конструирования реальности» и 
идеям создания в контексте «глубокой медиатизации» «достойной жизни 
для всех», то есть к активному субъектному формированию «коммуника-
тивных фигураций» в общем пространстве социальной коммуникации, к со-
зданию медиатизированной социальной связности.  

Отметим, что в большинстве рассмотренных концепций основное вни-
мание уделяется аудитории воздействия – различным социальным группам и 
общественности как таковой как объекту, однако не применяются субъект-
объектная модельная парадигма, системный подход.  

Связи с общественностью в условиях «глубокой медиатизации» 

Классическая концепция паблик рилейшнз как социальной деятельности, 
в основе которой лежит подход к человеку как к «существу общественному», 
нацелена на формирование позитивного социального пространства, против 
деструктивных технологий в информационной сфере [26]. Российские тео-
ретики [19] и практики СО [27; 28] данную позицию европейской (латин-
ской) школы разделяют.  

Наиболее системная из всех имеющихся российских и зарубежных 
аналогов отечественная концепция научного знания о связях с общественно-
стью – пиарология, предложенная Петербургской школой PR на уровне кон-
цепции [8. С. 84], вполне сопоставима с концепцией медиатизации. Так, 
обе концепции находятся на стадии непрерывного развития, поскольку явля-
ются рефлексией постоянно развивающихся социальных практик, относятся 
к социальным наукам, являются информационно-коммуникативными фено-
менами, носят прикладной характер, могут рассматриваться как технологи-
ческие дисциплины.  

Объектом изучения исследователей медиа и CО как социальной науки 
является социальная реальность, предметом – совокупность социальных прак-
тик. Отметим, что исследователи медиаэффектов, в отличие от пиарологов, 
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не рассматривают в большинстве случаев медиатизацию как целенаправлен-
ный процесс, который формируется в интересах базисного субъекта – заказ-
чика коммуникации. Позитивное целеполагание в данном случае может по-
служить объединяющим фактором, поскольку в связях с общественностью 
социальные практики должны быть направлены на «производство и воспро-
изводство эффективных публичных дискурсов и оптимизацию информаци-
онных взаимодействий между социальными субъектами и их целевыми груп-
пами» [8. С. 84].  

Предмет исследования в паблик рилейшнз – понятие «социальная ком-
муникативная практика» – наряду с понятием «коммуникативной фигурации» 
предполагает коммуникативное взаимодействие между социальными субъ-
ектами. При этом вторая значимая характеристика практик – организован-
ный и целенаправленный характер взаимодействия в интересах заказчика – 
пока в mediatization studies не фиксируется как существенная.  

Субъект практик медиатизации и связей с общественностью – публич-
ное пространство – также представляется сходным для СО и медиа. 

Объектом непосредственно науки пиарологии, согласно Петербургской 
школе PR, является сфера социального взаимодействия, которое реализуется 
в ходе установления общественных отношений, предметом – закономерности, 
принципы и механизмы формирования и функционирования связей с обще-
ственностью как социальных коммуникативных практик. Представляется, что 
аналогичные элементы концепции медиатизации подпадают под это опреде-
ление, однако в обоих случаях видится необходимым обозначить интересанта 
этих коммуникаций – базисного субъекта (заказчика), что даст возможность точ-
нее определить целеполагание, сущность, параметры, эффекты взаимодействия.  

Различение по сферам социально-коммуникативных практик позволяет 
выделить вид деятельности и раздел пиарологии, непосредственно связанный 
с медийной коммуникацией, – медиарилейшнз. В связях с общественностью 
медиарилейшнз определяют как систему управляемых эффективных взаимо- 
отношений со средствами массовой информации. Целевая аудитория в медиа-
рилейшнз – журналисты; основная цель – обеспечение оптимизации взаимо-
действия субъекта (заказчика) со средствами массовой информации. То есть 
параметры концепций СО и медиатизации совпадают в этом лишь частично. 

Оценивая целеполагание и базовый итоговый для СО результат отно-
шений со СМИ – медиапрезентацию, положительный имидж субъекта связей 
с общественностью, прирост его паблицитного капитала [8. С. 128] – кон-
статируем различие между прямым (в СО) и нелинейным (в процессе медиа-
тизации) воздействием на аудиторию. 

Отметим, что медиакоммуникация в обеих парадигмах может быть много-
ступенчатой и многофакторной: напрямую от заказчика коммуникации и че-
рез медиапосредников (журналистов, владельцев платформ, соцсетей и т. д.).  

В подобной ситуации для анализа оптимальным представляется исполь-
зовать предложенную Петербургской школой PR систему обозначения субъ-
ектов и объектов коммуникации, которые в самом общем виде подразделя-
ются на субъекты базисные (предметные, функционально-стратегические) и 
технологические (институциональные, неинституциональные, квазиинститу-
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циональные) [8. С. 121], для более точного определения параметров модели 
коммуникации и коммуникативной фигурации. 

Идея коммуникативной фигурации на макро- и микроуровне (общества 
и индивида) вполне сопоставима с понятием модельного взаимодействия в 
связях с общественностью. 

Интернетизация связей с общественностью в России началась с появлени-
ем доступа к Сети в конце 1990-х годов, и сегодня через ситуацию «глубокой 
медиатизации» фиксируется априорная медиатизация аудитории связей с обще-
ственностью. В подобных условиях традиционные коммуникативные техноло-
гии СО теряют эффективность, требуется обращение к целевой аудитории 
напрямую, минуя официальные медиа, например в социальных сетях; модель 
коммуникации становится двусторонней, симметричной, транзактной [8. С. 130]. 

Таким образом, сопоставление базовых параметров концепций медиатиза-
ции и связей с общественностью (по версии Петербургской школы PR) фикси-
рует их релевантность и в целом общность трактовок базовых понятий, а также 
возможность взаимного применения концептуальных идей, которые способ-
ствуют более эффективному анализу параметров как медиатизации, так и СО.  

Заключение 

В изучении связей с общественностью и медиатизации в настоящее время 
продуктивным представляется социологический подход, который позволяет 
разрабатывать теоретические основания, понятийный аппарат, адаптировать 
социологические идеи.  

Cущественным для оценки медиатизации видится модельный подход: 
применение субъект-объектных параметров связей с общественностью по-
может в выявлении базисного субъекта – заказчика коммуникации, изучение 
интенций и действий которого даст возможность более точно определить на- 
правленность и эффекты медиатизации. 

В концепциях как связей с общественностью, так и медиатизации про-
исходят общие структурные трансформации, опосредованные технологиями. 
Концептуальные рамки медиатизации трансформируются, «глубокая медиа-
тизации» предполагает деятельностный подход, направленный на оптимиза-
цию социального пространства и социальной связанности. То есть новейшие 
версии медиатизации провоцируют концептуальное сближение медиатизации 
и паблик рилейшнз. 

Следовательно, исследование связей с общественностью в контексте 
медиатизации видится весьма продуктивным. 
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Abstract. The paper presents the first in Russian scientific discourse public relations (PR) 
concept analysis on the digital data-driven mediatization context. These phenomena compara-
tive analysis results offer a more relevant research approach, conceptual framework and tools 
for the public relations and mediatization studies. It is important to use the subject-to-object 
research paradigm to identify the main subjects – communication customers – to determine 
the parameters of the communicative figuration in the mediatization studies more accurately. 
The practical and conceptual mediatization and public relations framework is being trans-
formed due the newest “deep” mediatization paradigm which provokes a conceptual media-
tion and public relations convergence. 
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