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И. А. Латыпов, Н. В. Латыпова 

Теоретико-методологические основания 
медиаэкологии в окружающей 

пользователя медиасреде

Аннотация. Цель работы – поиск теоретико-методологиче-
ских основ анализа дискурса медиаэкологии, формирующегося в 
теоретических и прикладных исследованиях медиасреды. Пред-
ложена модель медиасреды в виде фракталоподобной сети (гра-
фа) с использованием методологической концепции генерирова-
ния мультифракталов Мандельброта и теории перколяционных 
кластеров.

В исследовании отражено многообразие проблем взаимодей-
ствия с окружающей медиасредой.

Ключевые слова: медиаэкология; социальные сети; медиа-
среда; фрактал.

Направления различных векторов обсуждения проблемы 
медиасреды и медиаэкологии в России и в мире меняют-

ся прямо на глазах. Изменения, которые происходят в российских 
региональных обсуждениях этой проблемы в традиционных и 
«новых» медиа, имеют определенные сходства и отличия в сопо-
ставлении с глобальными тенденциями. 

Прежде всего, в этих дискуссиях в настоящее время наблю-
дается явный крен в социогуманитарную сторону, что оправдано 
общественной значимостью и социальным запросом на подоб-
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ные обсуждения. Вместе с этим и в России, и в мире подобный 
«перекос» чреват субъективизмом оценок даже признанных экс-
пертов по данным проблемам. Повышения уровня объективности 
и/или взвешенности подобных обсуждений можно ожидать от 
более корректных оценок на теоретико-методологической основе 
точных наук.

Идентификация и разграничение «чужой среды» и «своей 
среды», противодействие вредоносному воздействию негатив-
ных факторов окружающей природной и социальной среды ранее 
всегда были жизненно важными для всех социальных общностей. 
Но в современной цивилизации это разграничение часто подвер-
гается критике. Это наиболее ярко проявляется в региональной 
полемике в социальных сетях, даже если споры дистанцируются 
от информационных войн и/или политики. Анализ этих измене-
ний востребован именно в настоящий момент, что характеризует 
актуальность исследуемой проблемы.

Теоретический аспект проблемы изменений медиасреды и ме-
диаэкологии в Social media-сетях можно выделять на основе по-
нятийного аппарата, формировавшегося еще как следствие клас-
сической фразы Маклюэна: «Medium is message».

В частности, «медиаэкология – это изучение медиа как по-
средников», a «медиа» – это «среда обитания» (environment), и 
понимание медиа в этом смысле ломает представления о них в 
духе отношений “причина–эффект”» [5].

С учетом важности визуализации для современной цивили-
зации, необходимо также подчеркнуть: «We are what we watch». 
Но если Маклюэн застал расцвет телевизионных медиакомму-
никаций, то сетевое общество больше внимания уделяет интер-
нет-коммуникациям.

Социальные сети стали не только независимой ареной для 
дискуссий или своеобразным фильтром и селектором инфор-
мации, но и медиатором [1, c. 154]. Более того, сетевые медиа 
превратились в своеобразные экосистемы со своей медиасредой, 
окружающей пользователя.

В связи с этим естественно-научное понятие экосистемы по-
лучило новые интерпретации и контексты словоупотребления. 
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А понятие экологии уже давно используется в расширительном 
смысле (например, см.: [4]).

Медиасреда функционирует в качестве своего рода экосисте-
мы. Информация, формирующаяся, циркулирующая и перераба-
тывающаяся в какой-либо медиасреде, определяется контентом, 
потенциально способным повлиять на нее. 

С точки зрения фрактальной теории (понятие фрактала об-
суждалось уже во многих работах, например в [2; 6; 7]) и раз-
личных моделей медийных экосистем, медиа вызывают сложные 
нелинейные эффекты. С другой стороны, медиакультура и новые 
формы медиакоммуникации формируются и самоорганизуются в 
определенной медиасреде, часто перерастая ее рамки.

По привычке, развитие технического «постава» современных 
медиасред часто рассматривается многими зрителями и поль-
зователями медиакоммуникаций как нечто присущее лишь че-
ловеку. Но многие мыслители уже давно обращали и обращают 
внимание на то, что в живой природе довольно много примеров 
преобразования или даже конструирования среды обитания об-
щественных (и не только общественных) существ.

В частности, Маклюэн рассматривал технологию как расши-
рение только лишь человека, но прообразы и истоки искусно-
сти «технэ» мы можем искать уже и в природе. Жизнь не только 
адаптируется к среде обитания в процессе естественного отбо-
ра. Животные способны преобразовывать окружающую среду в 
процессе межвидовой конкуренции. В самом деле, натуралисты 
и профессиональные биологи в качестве примеров конструиро-
вания животными среды обитания часто пишут о самых разно-
образных по конструкции и материалу гнездах птиц, бобровых 
плотинах, о термитниках, муравейниках и пчелиных ульях. 

Природа фрактальна [6] (точнее, фракталоподобна). Поэтому 
модель медиасреды можно представить в виде фракталоподоб-
ной сети (то есть предфрактального ориентированного графа). 
Под графом (сетью) будем понимать структуру, состоящую из 
вершин (узлов) и рёбер (связей), которые их соединяют. В медиа- 
пространстве в качестве узлов могут выступать люди, организа-
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ции или предметы в Сети, а в качестве рёбер – отношения или 
взаимодействия между ними. 

Примерами коммуникационных связей какой-либо медиасре-
ды могут служить: социальные сети; распространение мемов, 
новостей или другой информации; сети сотрудничества и/или 
конкуренции; сети информационного противодействия; межорга-
низационные сети.

В силу самоподобия таких сетей, коммуникации в медиасреде 
имеют не просто фрактальный характер, а представляют собой 
мультифрактал.

Использование методологической концепции Бенуа Мандель-
брота [7] для генерирования мультифракталов позволяет точнее 
описывать медиасреду и дает возможности для ее более серьез-
ных исследований. При генерировании мультифрактала по оси 
абсцисс, как и у Мандельброта, откладывается время. По оси 
ординат при анализе медиапространства можно рассматривать, 
например, показатель активности распространения информации. 
В этом случае в качестве управляющего параметра в процессах 
самоорганизации медиасреды может выступать социально значи-
мая информация (информационные поводы, вбросы и т. п.) [2; 3]. 

Моделирование процесса распространения информации в ме-
диасреде можно исследовать с использованием перколяционных 
кластеров и/или клеточных автоматов (например, модель диффу-
зии информации). В естественных науках перколяцией называют 
явление протекания (или непротекания), возникающее при слу-
чайном распространении жидкости через среду, причем абстракт-
ные термины «жидкость» и «среда» могут быть интерпретиро-
ваны в соответствии с физическим смыслом задачи. В обычных 
процессах диффузии случайность есть не что иное, как случай-
ные блуждания частиц жидкости. Диффундирующая частица мо-
жет достигать любой точки в среде. Иначе обстоит дело в случае 
протекания. Совокупность элементов, по которым происходит 
протекание, называется перколяционным кластером. Наиболее 
характерной особенностью перколяционных процессов является 
существование порога протекания (минимальной концентрации, 
при которой возникает протекание), ниже которого процесс рас-
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пространения жидкости ограничен конечной областью среды. 
Если использовать терминологию теории перколяции, то в каче-
стве «среды» мы рассматриваем медиасреду, а роль «жидкости» 
будет играть информация. Нахождение порога протекания при 
такой постановке задачи – это объект дальнейших исследований. 

Показательным примером того, как в Сети происходило рас-
пространение информации, является постепенное изменение се-
тевого отношения к проблеме коронавируса COVID-19. 

Другой пример фракталоподобия можно найти в том, как 
растет количество медиатизированных «ролей, которые играем, 
число “я”, которые мы примеряем. Мы придумываем никней-
мы, создаем аватарки, что приводит к диффузии личности. Мы 
оставляем следы нашей личности, умножая свои “я” до уровня, 
беспрецедентного в мировой истории. Мы можем встретить свое 
прошлое “я” онлайн или сохраненное в виде данных, далее рас-
щепляя наш образ самих себя», или «оказаться в мире, где можно 
принадлежать сразу к нескольким сообществам, а сила и статус 
измеряются количеством ассоциаций, в которых мы состоим, или 
гражданств, которые имеем» [5].

Таким образом, термин «медиаэкология» не является пустым 
понятием, а использование научного аппарата точных наук по-
зволяет по-новому взглянуть на медиасреду и строить модель 
медиаэкологии как учения о взаимоотношениях с окружающей 
медиасредой.
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