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Резюме 

Актуальность. Современный этап развития информационно-коммуникативных технологий 
вызывает всё большее исследовательское внимание к проблеме возникающих в процессе цифровизации и 
медиатизации рискогенных факторов. Категория адаптационного потенциала, находящая применение в 
различных областях социогуманитарного знания, представляется адекватным концептуальным 
инструментом для проблематизации рисков медиаэкосистемы. Однако в рамках гуманитарно-научного 
дискурса цифровизации данный концепт является недостаточно разработанным, что определяет 
актуальность построения теоретической конструкции (модели) адаптационного потенциала личности в 
условиях медиаэкосистемы, а также определения перспективных направлений её прикладного 
применения. 

Целью настоящей статьи является теоретическое обоснование и построение динамической 
модели адаптационного потенциала личности к рискам медиаэкосистемы. 

Задачи: раскрыть теоретико-методологические основания концептуализации личностного 
адаптационного потенциала в условиях медиаэкосистемы; специфицировать содержание уровней 
адаптационного потенциала; описать динамические взаимосвязи адаптационного потенциала с 
соответствующими параметрами медиаэкосистемы. 

Методология. В статье нашли применение социологические теории, акцентирующие внимание на 
социально-конструкционистском характере современных технологий (акторно-сетевая теория, теория 
социального конструирования технологий), а также ряд основных общенаучных методов (индуктивный и 
дедуктивный методы, структурно-функциональный подход). Особое внимание уделено методам аналогии 
и моделирования, которые позволили составить динамическую модель адаптационного потенциала 
личности в медиаэкосистеме и заложить основы дальнейшей операционализации данной категории. 

Результаты. По результатам проведённого исследования теоретических источников автором 
построена динамическая модель личностного адаптационного потенциала. Описаны ценностный, 
диспозиционный и практический уровни адаптационного потенциала, а также их взаимосвязь с 
соответствующими параметрами медиаэкосистемы (институциональные нормы и габитусы, 
паттерны, аффордансы). 

Выводы. Построенная динамическая модель может служить методологической основой 
теоретических и прикладных исследований. Перспективным направлением является дальнейшая 
операционализация и эмпирическая верификация представленной модели, а также экспликация 
структурных элементов адаптационного потенциала.  
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модель; медиа. 
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Abstract 

Relevance. The modern stage of information and communication technology development is attracting more 
and more researchers’ attention to the problem of risk causing factors that arise during the process of digitalization 
and mediatization. The category of adaptive potential that is used in various fields of socio-humanitarian knowledge 
appears to be an adequate conceptual instrument for media ecosystem risk problematization. However, in the 
framework of humanitarian and scientific digitalization discourse this concept is underdeveloped, and this fact 
determines the relevance of the theoretical construction(model) of personal adaptive potential in the conditions of 
media ecosystem, as well as the promising directions of its application. 

The purpose of the article is theoretical substantiation and construction of a dynamic model of an individual's 
adaptive potential to the risks of the media ecosystem. 

Objectives: to reveal the theoretical and methodological foundations of personal adaptive potential 
conceptualization in the conditions of media ecosystem; to specify the contents of adaptive potential levels; to 
describe adaptive potential dynamic interrelations with the corresponding parameters of the media ecosystem. 

Methodology. In the article sociological theories that focus on the socio-constructionist nature of modern 
technologies (actor-network theory, social construction of technology theory) are applied; as well as a number of basic 
general scientific methods (inductive and deductive methods, structural and functional approach). Special attention is paid 
to the methods of analogy and modeling, which made it possible to create a dynamic model of the adaptive potential of the 
individual in the media ecosystem and to lay the foundations for further operationalization of this category. 

Results. Basing on the results of the theoretical sources study, the author has constructed a dynamic model of 
personal adaptive potential. The article describes the value, dispositional and practical levels of adaptive potential, as 
well as their relationship with the corresponding parameters of the media ecosystem (institutional norms and 
habituses, patterns, affordances). 

Conclusions. The dynamic model constructed can be used as a methodological basis for theoretical and 
applied research. A promising direction is further operationalization and empirical verification of the model presented, 
as well as explication of adaptive potential structural elements. 
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Введение 

В настоящей статье представлена 
динамическая модель адаптационного 
потенциала личности в контексте совре-
менной медиаэкосистемы. Необходи-
мость построения данной модели обу-
словливается рядом обстоятельств. Со-
временный социологический и социогу-
манитарный дискурс, в частности, каса-
ющийся новейших цифровых техноло-
гий, всё более фокусируется на рискоген-
ных факторах. Общий акцент на катего-
риях риска, катастрофы, распада устой-
чивых социальных связей пронизывает 
множество методологических стратегий 
современной социогуманитарной науки, 
даже столь различных между собой: тео-
рии постиндустриального общества и 
постмодерна [1; 2], теории сложности и 
теории катастроф [3], акторно-сетевой 
теории [4] и ряда других. Анализ совре-
менных средств сетевой коммуникации и 
в целом современных социальных медиа 
и цифровой реальности [5; 6; 7] также 
позволяет акцентировать внимание на тех 
их особенностях, которые связаны с по-
тенциальными негативными последстви-
ями. К подобным последствиям можно 
отнести: распространение социально 
опасной, деструктивной и заведомо лож-
ной информации, формирование зависи-
мости от медийного потребления, прими-
тивизация потребляемой информации, 
информационный шум, снижение общего 
уровня информационной и коммуника-
тивной культуры современного социума. 
Очевидным становится тренд на разво-
рот: период очарования современными 
технологиями, характерный для конца 
ХХ века и запечатлённый в ряде манифе-
стов [8], уже в начале ХХI в. сменяется 
скепсисом и настороженностью, чему 
также посвящен ряд работ [9].  

Таким образом, в современных усло-
виях развития информационно-коммуни-
кативных технологий (в частности, со-
временных социальных медиа) актуали-
зируется готовность индивида к кон-
структивной, безопасной и эффективной 
медиаактивности, связанной как с про-

цессами потребления медиаконтента 
(данный модус медиаактивности является 
преобладающим), так и с процессами ме-
диапроизводства. Совокупность преобла-
дающих диспозиций индивида была нами 
ранее определена как индивидуальная 
медиастратегия. Так, были установлены 
такие типы медиастратегий, как: 

‒ инклюзивно-открытая (19,9%); 
‒ инклюзивно-консервативная (14,8%); 
‒ эксклюзивно-открытая (38,3%); 
‒ эксклюзивно-консервативная (27,0%) 

[10, c. 44].  
Обнаруженные в ходе эмпирического 

исследования реально существующие ин-
дивидуальные медиастратегии нуждаются 
в дальнейшей верификации и изучении. 
Одним из главных эмпирических показа-
телей данных медиастратегий является их 
эффективность. Мы полагаем, что эффек-
тивность индивидуальных медиастратегий 
должна быть раскрыта посредством кон-
цепта «адаптационный потенциал», под 
которым мы понимаем «совокупность 
личностных ресурсов интернет-
пользователей, определяющих уровень 
готовности индивида к эффективной ком-
муникации, производству и потреблению 
медиаконтента в современных институци-
ональных условиях медиаэкосистемы (с 
учетом существующих рисков и ограни-
чений)» [10, c. 45]. Адаптационный по-
тенциал представляется нам наиболее об-
щим индикатором индивидуальной гибко-
сти и восприимчивости к внешним усло-
виям медиаэкосистемы. Адаптационный 
потенциал личности, как мы полагаем, 
является показателем эффективности вы-
бранной индивидом медиастратегии. Оче-
видно, что проблематизация адаптацион-
ного потенциала отвечает не только об-
щей теоретической логике современного 
социологического дискурса, но и практи-
ческим потребностям социогуманитарных 
исследований современных медиа. Кон-
цептуализация, а также дальнейшая раз-
работка эмпирических индикаторов адап-
тационного потенциала личности в усло-
виях медиаэкосистемы позволят решить 
ряд теоретических и прикладных задач: 
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1) рассмотреть индивида как актив-
ного субъекта, способного противостоять 
вызовам медиаэкосистемы; 

2) проанализировать индивидуаль-
ные диспозиции медиаактивности как 
динамические характеристики ресурсно-
го потенциала личности; 

3) разработать методологию оценки 
эффективности медийной деятельности 
крупных субъектов (в сфере рекламы, PR, 
маркетинга); 

4) осуществить классификацию 
пользователей по критерию подвержен-
ности влиянию медиаконтента;  

5) произвести сегментацию медиа-
контента по потенциалу влияния на ауди-
торию; 

6) разработать программу эффектив-
ной медиасоциализации индивида;  

7) сформировать методику прогнози-
рования развития медийных экосистем. 

Материалы и методы 

Методологической основой настоя-
щей статьи послужили современные со-
циологические теории, фиксирующие со-
циально-конструкционистский характер 
современных технологий (акторно-
сетевая теория [11], теория социального 
конструирования технологий [12]); по-
ложения ряда основных общенаучных 
методов (индуктивный и дедуктивный 
методы, структурно-функциональный под-
ход). Особое место в ряду используемых 
методов занимают методы аналогии и 
моделирования, которые позволили по-
строить динамическую модель адаптаци-
онного потенциала личности в медиаэко-
системе и заложить основы дальнейшей 
операционализации данной категории.  

Особое место в ряду теоретико-
методологических оснований работы по-
служили российские и зарубежные пуб-
ликации, посвящённые проблемам со-
временной медиаэкосистемы в её теоре-
тическом и прикладном аспекте. Так, в 
работах В. В. Силкина, Ф. И. Шаркова 
[13], L. Manovich [14], H. Jenkins [15] 
проанализированы многообразные онто-
логические и функциональные связи ме-

диаэкосистемы с общим «цифровым» 
контекстом, эскалацией роста сетевых 
технологий, информационных сервисов, 
гаджетов и т. д.   

Результаты и их обсуждение 

В настоящей статье нами предлага-
ется динамическая модель адаптационно-
го потенциала личности в условиях ме-
диаэкосистемы. Анализ публикаций по 
проблематике адаптационного потенциа-
ла показал, что данный концепт обладает 
значительной эвристической ценностью 
для описания процессов приспособления 
субъектов различной природы к услови-
ям внешней среды, а также выработки 
наиболее эффективных стратегий дея-
тельности [16; 17; 18]. Одним из ключе-
вых вопросов концептуализации адапта-
ционного потенциала независимо от эм-
пирического приложения является опре-
деление его внутренней структуры.  
Предлагаемая нами модель является пи-
лотажной и отражает наиболее значимые 
структурные компоненты (а также связи 
между ними) адаптационного потенциа-
ла, обнаруженные нами в процессе изу-
чения современной медиаэкосистемы.  

Отметим, что в предлагаемой модели 
мы акцентируем внимание именно на 
личностной субъектности, т. е. говорим 
именно об адаптационном потенциале 
личности. При этом актуальной является 
разработка соответствующей модели для 
иных субъектов медиаактивности (на-
пример, сетевых сообществ).   

Исходным теоретическим положени-
ем представленных в статье разработок 
является методологический акцент на 
сложной структуре адаптационного по-
тенциала и его динамичном характере, 
основанный на данных проведённых ра-
нее эмпирических исследований.  Слож-
ная структура определяется наличием ря-
да уровней, фиксирующих те или иные 
этапы (или степени) вовлечённости в 
практики медиаактивности и задейству-
ющих рефлексивно-оценочные механиз-
мы, критическое мышление и непосред-
ственные действия по выбору возможных 
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и/или необходимых практик медиаактив-
ности, а также допустимых техник их 
осуществления. Сама реализация медий-
ных практик в структуре медиаэкосисте-
мы определяет процессуальную объекти-
вацию адаптационного потенциала лично-
сти. Подобным образом обеспечивается 
динамическое осуществление адаптаци-
онного потенциала, что подтверждает 
распространённый в современной социо-
логии взгляд на перформативный харак-
тер современных когнитивных артефактов 
[19]. К таковым можно отнести и саму ме-
диаэкосистему и составляющие её 
субпространства, играющие важную роль 
в создании и распространении знания [20].  

В структуре адаптационного потен-
циала мы выделяем ряд уровней: 

‒ ценностный уровень. Он отражает 
общие ценности в сфере практик медиа-
потребления и медиапроизводства. В не-
го входят наиболее устойчивые пользова-
тельские установки, связанные с онтоло-
гическими и прагматическими аспектами 
медийных практик. На институциональ-
ном уровне медиаэкосистемы данному 
уровню соответствуют нормы и габитусы 
медиаактивности;  

‒ диспозиционный уровень. Он от-
ражает готовность / потребность к осу-
ществлению тех или иных видов медий-
ных практик (производства и потребле-
ния). Таким образом, на данном уровне 
актуализируются определённые личност-
ные диспозиции и практические ориента-
ции, связанные с рефлексией цели и воз-
можности реализации практик медиаак-
тивности. На институциональном уровне 
медиаэкосистемы данному уровню соот-
ветствуют паттерны медиаактивности;  

‒ практический уровень. Данный 
уровень фиксирует непосредственно осу-
ществляемые медийные практики, опи-
сываемые как процедурные шаги по до-
стижению медиакоммуникативных целей 
и удовлетворению медиакоммуникатив-
ных потребностей. На институциональ-
ном уровне медиаэкосистемы данному 
уровню соответствуют аффордансы ме-
диаактивности.   

Таким образом, предлагаемая нами 
модель адаптационного потенциала лич-
ности в медиаэкосистеме содержит три 
структурных уровня: ценностный, диспо-
зиционный, практический. Данные уров-
ни образуют определённую последова-
тельность и имеют симметричный экви-
валент в структуре самой медиаэкоси-
стемы, что мы рассмотрим далее.  

В построении данной модели мы ис-
ходим из того, что ряд базовых ценно-
стей является сущностным основанием 
практик медиаактивности. Совокупность 
ценностных установок в структуре адап-
тационного потенциала порождает непо-
средственные диспозиции (отрефлекси-
рованные потребности или интенции на 
достижение цели) и, как следствие, кон-
кретные медийные практики. Очевидно, 
что ценности и установки, с одной сторо-
ны, формируются в наличных условиях 
медиаэкосистемы и определяются также 
актуальными рисками, вызовами этой 
среды, а с другой – её возможностями.  

Таким образом, можно сказать, что 
медиасубъект (в данном случае – инди-
вид) погружён в медиаэкосистему как 
совокупность актуальных условий осу-
ществления практик медиаактивности и, 
соответственно, испытывает влияние ин-
ституционально-средовых характеристик 
медиаэкосистемы. С этим связан важный 
диалектический аспект. Адаптационный 
потенциал направлен на преодоление 
рискогенных факторов медиаэкосистемы 
и инкорпорирование индивида в неё в ка-
честве полноценного субъекта медиаак-
тивности. Но при этом сама медиаэкоси-
стема обладает рядом институциональных 
практик контроля над собственными рис-
ками. Данные практики могут быть уко-
ренены и институционализированы в ряде 
определённых нормативов, протоколов, 
кодексов. Очевидно, что подобные норма-
тивы поддерживают определённый гомео-
стаз медиаэкосистемы и позволяют ниве-
лировать рискогенные факторы. Таким 
образом, сама медиаэкосистема по-своему 
упорядочена и может осуществлять ауэ-
топоэтические по своей природе техники 
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и практики самоконтроля [21]. В то же 
время указанные нормативы и практики 
контроля могут быть интериоризованы в 
адаптационном потенциале медиасубъек-
та (на ценностном, диспозиционном или 
практическом уровне), т. е. индивид мо-
жет реплицировать институциональные 
практики медиаэкосистемы и воспроизво-
дить их в собственных практиках медиаа-
ктивности, при этом подвергаясь их влия-
нию на институциональном уровне.   

Отметим, что каждый уровень адап-
тационного потенциала, которые далее 
будут рассмотрены подробнее, определя-
ется также рядом общих требований к 
индивиду, актуальных в условиях медиа-
экосистемы: общим уровнем информаци-
онно-коммуникативной культуры, крити-
ческим мышлением, рефлексией и т. д. 
Данные метакомпетенции в определён-
ной мере встроены в адаптационный по-
тенциал на всех его уровнях (ценност-
ном, диспозиционном, практическом). 
Так, общий уровень информационно-
коммуникативной культуры способствует 

формированию ценностной сферы, по-
требностно-мотивационных комплексов, 
формулировке целей и отбору средств их 
достижения. Очевидно, что индивиду-
альные метакомпетенции не только вли-
яют на реализуемые практики медиаак-
тивности, но и определяются последни-
ми. Таким образом, метакомпетенции и 
адаптационный потенциал находятся в 
отношениях взаимовлияния. Но для диа-
гностики и измерения адаптационного 
потенциала мы будем ограничиваться 
именно элементами его структурных 
уровней, представленных выше, рассмат-
ривая метакомпетенции лишь как необ-
ходимое приложение к адаптационному 
потенциалу. При этом уровни адаптаци-
онного потенциала могут быть изучены 
посредством эмпирического исследова-
ния конфигурации входящих в них эле-
ментов. 

На рисунке 1 представлена динами-
ческая модель адаптационного потенциа-
ла личности, соотнесённого с отдельны-
ми параметрами медиаэкосистемы.  

 

 

Рис. 1. Визуализация динамической модели адаптационного потенциала личности  
в условиях медиаэкосистемы  
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На первом уровне можно выделить 
входящие в адаптационный потенциал 
ценности. Они фиксируют индивидуаль-
ные установки, фундирующие осуществ-
ление социокультурных и, в частности, 
коммуникативных практик. Различия в 
ценностных ориентациях определяют 
формирование у медиасубъектов различ-
ных целевых интенций на следующем 
уровне. В то же время ценности адапта-
ционного потенциала неизбежно соотно-
сятся с отдельными параметрами медиа-
экосистемы, к которым можно отнести 
институциональные нормы и габитусы. 
Институциональные, т. е. принятые в 
рамках медиаэкосистемы или её локаль-
ного среза, нормы и габитусы определя-
ют наиболее характерные и императив-
ные для пользователя поведенческие мо-
дели. Отметим, что индивидуальные цен-
ности могут вступать в противоречие с 
институциональными, формируя опреде-
лённый конфликт, а могут быть, напро-
тив, интериоризованным результатом 
усвоения внешних норм. Очевидно, что 
институциональные внешние нормы вы-
ступают важным фактором и контекстом 
формирования индивидуальных ценно-
стей, значимо соотносясь с ними.  

Следующие уровни возрастают по 
уровню своей инструментальности и 
практической ориентации. 

На втором уровне можно выделить 
индивидуальные диспозиции, которые 
мы понимаем как ориентации, связанные 
с интенцией на осуществление опреде-
лённых практик, а также с готовностью / 
возможностью их осуществления. Дан-
ные ориентации являются связующим 
звеном между ценностями и непосред-
ственно практикой. Различие между 
пользовательскими ориентациями влияет 
также на пользовательские медиастрате-
гии, которые нами были изучены и про-
анализированы ранее. Непосредственно 
данный уровень соотносится с таким па-
раметром медиаэкосистемы, как паттер-
ны. Паттерны медиаэкосистемы отража-
ют институциональные образцы осу-
ществления социально-коммуникативных 
практик, а также достижения связанных с 

ними целей. Успешность достижения 
данных целей зависит от выбранной ме-
диастратегии, а также от рефлексивного и 
критического усвоения институциональ-
ных паттернов в креативных практиках, 
т. е. определяется синтезом индивиду-
альных диспозиций и наиболее валидных 
институциональных образцов. Формиро-
вание индивидуальных диспозиций мо-
жет быть также обусловлено актуальны-
ми наличными образцами, в то время как 
декларативные институциональные пат-
терны могут отражать усреднённые ин-
дивидуальные стратегии, которые инсти-
туционализировались в качестве нормы. 

На третьем уровне мы акцентируем 
внимание на непосредственно реализуе-
мых практиках, представленных как 
формально осуществлённые действия, 
которые могут быть нерефлексивными 
и/или сугубо инструментальными; в 
частности, могут не иметь непосред-
ственной связи с предыдущими уровнями 
адаптационного потенциала. Данный 
уровень соотносится с таким институци-
ональным параметром медиаэкосистемы, 
как аффордансы. Концепт «аффорданс» 
восходит к социологии техники Б. Латура 
и означает в данном случае встроенную в 
саму технику (в институциональные 
условия медиаэкосистемы) инструмен-
тальную возможность достижения опре-
делённой цели. Аффорданс как бы встро-
ен в саму структуру технологического 
объекта и логику обращения с ним. Та-
ким образом, аффорданс как параметр 
медиаэкосистемы является предельно 
технологическим императивом осу-
ществления медиапрактик. Между прак-
тикой и аффордансом может быть непо-
средственная связь, если аффорданс 
«подсказывает» единственное техноло-
гическое решение для достижения цели. 
В ином случае он может входить в 
определённую матрицу возможного вы-
бора и лишь определять элементы ме-
диастратегии. В свою очередь, устойчи-
во воспроизводимые пользовательские 
практики или оформленный запрос на 
них могут определить технологические 
новации в самой медиаэкосистеме, ко-
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торые станут позволять новые техноло-
гические решения. 

Таким образом, динамическая модель 
адаптационного потенциала включает в 
себя ценности, диспозиции и практики, со-
отнесённые с соответствующими уровнями 
параметров медиаэкосистемы. В целом ак-
туализация адаптационного потенциала 
происходит непосредственно в условиях 
общего контекста медиаэкосистемы и свя-
занных с пребыванием в ней на каждом 
уровне рисков. Адаптационный потенциал 
в динамическом измерении – это совокуп-
ность личностных компонент и свойств, 
которые процессуально осуществляются на 
разных этапах личностного вхождения в 
медиаэкосистему. Сам же индивид не мо-
жет быть рассмотрен отдельно от условий 
медиаэкосистемы, которая является для 
него своего рода умвельтом ‒ средой, с ко-
торой индивид находится в динамичных 
отношениях; сами границы в процессе ин-
дивидуальных практик являются размы-
тыми и подвижными.  

Выводы 

Сложный процесс взаимного сопря-
жения человека и медиаэкосистемы в об-
щем контексте цифрового развития опре-
деляет необходимость поиска адекватного 
категориального аппарата и эффективных 
эмпирических инструментов для описания 
и исследования данных процессов. Так, 
многообразие практик медиапотребления и 
медиапроизводства, осуществляемых в по-
ле наличной медийной или цифровой 
культуры, может быть в совокупности 
названо практиками медийной активности 
субъекта (индивида, в меньшей степени – 
группы). Конфигурации различных мо-
дальностей входящей и исходящей актив-
ности формируют те или иные медийные 
стратегии субъектов, которые нуждаются в 
дальнейшей верификации и изучении. Для 
адекватного описания процессов адапта-
ции индивида к рискам медиаэкосистемы 
нами был предложен концепт адаптацион-

ного потенциала, а также приведена его 
динамическая модель. Адаптационный по-
тенциал представляется нам наиболее об-
щим индикатором индивидуальной гибко-
сти и восприимчивости к внешним услови-
ям медиаэкосистемы. В динамической мо-
дели адаптационного потенциала мы мо-
жем выделить:  

‒ ценностный уровень, отражающий 
общие установки в сфере медиапотреб-
ления и медиапроизводства. В него вхо-
дят наиболее устойчивые ценности и 
ориентации, связанные с онтологически-
ми и прагматическими аспектами медий-
ных практик; 

‒ уровень личностных диспозиций, 
отражающих возможность / готовность к 
осуществлению медийных практик. На 
этом уровне актуализируются непосред-
ственно практические ориентации и аф-
фордансы; 

‒ уровень непосредственных практик, 
трактуемых как процедурные шаги до-
стижения медиакоммуникативных целей. 

Представленная модель может не 
только найти применение в дальнейших 
теоретических разработках, но и служить 
методологической основой прикладных 
исследований и практико-ориентирован-
ных медиапроектов. Вместе с тем предла-
гаемая в данной статье модель является 
достаточно общей методологической раз-
работкой, фиксирующей наиболее общие 
компоненты, и нуждается в дальнейшей 
операционализации и эмпирической ве-
рификации. 

Перспективными направлениями 
научного поиска по представленной про-
блеме являются: 

‒ разработка методологии диагно-
стики уровня развития адаптационного 
потенциала личности к рискам социаль-
ных медиа; 

‒ апробация разработанной методоло-
гии на практическом уровне ‒ проведение 
эмпирического исследования на материале 
российского медиапространства. 
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