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Пользователь в контексте трансформации 
визуального образа медиасреды

Рассматриваются основные аспекты роли пользователя в процессе транс-
формации визуального образа медиа. Уделяется внимание определению позиции 
пользователя по отношению к контенту, где он может выступать в качестве 
потребителя информации и в роли ее создателя, реализуя свой креативный 
потенциал. Изменение медиакоммуникаций (процессов создания, обработ-
ки, трансляции и обмена информацией) стимулирует пользователя переклю-
чаться от пассивного наблюдения к активному соучастию в формировании ви-
зуальной среды. Автор приходит к выводу, что доминирующим типом образа 
в пространстве пользователя новых медиа является дискретный образ – пер-
манентно незавершенный, нацеленный на цитирование, интерпретацию и до-
полнение, открывающий потребителям медийного продукта широкий спектр 
возможностей взаимодействия.

В традиционных медиа субъект находится в позиции потребителя 
информации, то есть отношение к процессу работы с информацией сво-
дится к вниманию/невниманию. Новые медиа диктуют трансформацию 
позиционирования и самоопределения пользователя – наряду с поль-
зователем-потребителем появляется и расширяется тип пользователя-
креатора, взаимодействующего с информационнокоммуникативной 
средой. Визуальный образ, транслируемый с экранов персональных гад-
жетов, в буквальном смысле слова заставляет субъекта взаимодейство-
вать, управлять им.

Целью исследования является осмысление роли пользователя в кон-
тексте трансформации визуального облика медиапространства. К ос-
мыслению роли новых медиа и трансформации роли наблюдателя 
в  медиасреде обращается Л. Манович [8]. Вопросы социального быто-
вания и организации современных медиа рассматривают Н. Больц [2], 
А. Гринфилд [5]. Потребление визуальных образов в контексте транс-
формации культуры и визуального искусства анализируется в работах 
Б. Гройса [6], Е. Сальниковой [10], Н. Буррио [3], что позволяет прове-
сти параллели с процессами преобразования медиаландшафта. Важную 
роль в нашем исследовании сыграла литература, где во главу угла ста-
вится изучение роли наблюдателя, зрителя в контексте трансформации 
визуальной культуры (Г. Дебор [7], М. Ямпольский [12], П. Вирно [4], 
Ж. Рансьер [9]).

Отметим, что пользователь новых медиа не может оставаться ней-
тральным по отношению к той информации, которую воспринима-
ет. Л. Манович указывает на это в своих рассуждениях: «…используя 
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Интернет, пользователь буквально заставляет медиа – тексты, музыку, 
видео, пространства навигации – проходить через “фильтры” браузе-
ра и  операционной системы. При этом как “участник” процесса куль-
турной коммуникации код почти никогда не бывает “нейтральным”: он 
влияет на передаваемые сообщения» [8, c. 100]. Другими словами, потре-
бляя контент, пользователь оставляет за собой след персональной вклю-
ченности.

Особенным механизмом взаимодействия пользователя и мира циф-
ровой репрезентации является интерфейс, который занимает промежу-
точное положение между потребителем информации и  системой ком-
муникации. Интерфейс как пункт управления представляет наглядные 
(видимые) механизмы работы с системами, становясь при этом неотъ-
емлемой частью других систем. Они связываются общей логикой управ-
ления на уровне применяемых в их пользовании знаков, иконок, кнопок. 
Мобильные телефоны, сенсорные панели в супермаркетах и банкоматах, 
лифты и даже предметы интерьера оснащены системами аппаратно-
го управления, что означает реальный факт взаимосвязи интерфейсов 
с другими формами окружающего мира.

По мнению Е. Сусловой, идея интерфейса была практически полно-
стью сформирована в начале ХХ в. (значительно раньше момента его 
возникновения, визуализации). Принципами ее закрепления стали, во
первых, представление об управляемости процессами на основе анали-
тических процедур, вовторых, автономия машины и ее субъективных 
свойств [11].

Интерфейс как уникальный феномен включает некоторый набор ме-
ханизмов, функций, инструментов организации рабочего пространства. 
Его исключительность – в сочетании персонифицированной направ-
ленности на пользователя (управление персональным гаджетом) и уни-
версальной конфигурации, что позволяет субъектам социальных групп 
из разных культур понимать правила игры. Возможность соположения 
этих особенностей обеспечивается символическим эффектом, который 
предоставляет пользователю иллюзию непосредственного управления 
компьютером. Еще Г. Дебор настаивал на том, что зритель становится 
потребителем иллюзий [7]. Экстраполируя его замечание на процесс 
управления новыми медиа, можно сказать, что здесь иллюзия берется 
в аренду – перед пользователем открывается симультанный мир обра-
зов, конструируемый им самим.

Рассуждая о функциональности компьютеров, Н. Больц подчерки-
вает, что главной их особенностью является понятность, невидимость 
механизмов работы для пользователя [2]. Программное обеспечение 
при этом не должно вызывать страха первого включения. По мнению 
Н. Больца, «мы соглашаемся с тем, что не можем знать, что происходит 
в черных ящиках. Каждый black box предполагает иллюзию пользова-
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теля, позволяющую оправдать незнание. То же самое происходит с ин-
терфейсом. Каждая пользовательская поверхность – это двухсторонняя 
форма, скрывающая одновременно два черных ящика – сложную техни-
ку и психическую систему пользователя» [Там же, с. 87]. Пользователь 
принимает правила игры и следует им до тех пор, пока он сам желает 
пребывать в их границах. Он вправе выключить те ли иные каналы, 
отыскать тенденции противоположного толка или принимать за чистую 
монету информацию, размещенную по первой ссылке.

Стратегия поведения пользователя подразумевает двухуровневое де-
ление по принципу степени включенности. На первом уровне пользова-
тельпотребитель, на втором – пользователькреатор. Однако стоит от-
метить, что такое деление условно и применяется лишь для иллюстра-
ции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями 
не имеют никакой преграды, кроме заинтересованности в этом пользо-
вателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать об-
новления друзей, новости в СМИ, дополнять информационную повест-
ку личными фотографиями, вступать в диалог с другими пользователя-
ми, упоминать, цитировать их.

Пользователь-креатор выступает носителем творческого (креатив-
ного) потенциала, который в свою очередь стимулируется средой. Такая 
модель поведения представляет интегрированную в наблюдателя воз-
можность влиять на контент, трансформировать мир визуальной ре-
презентации, который разворачивается перед ним с экранов. Субъект 
новых медиа может быть наблюдателем и наблюдаемым, зрителем и ак-
тивным участником репрезентации образов. Ему свойственно гибкое 
переключение субъективной оптики от далекого к близкому видению 
и обратно. Будучи наблюдателем он становится зрителем и включается 
в роль активно действующего актора.

Логика отношений с интерфейсами предполагает деятельного субъ-
екта, способного взаимодействовать с визуальной информацией. Более 
того, визуальное восприятие сливается с действиями субъекта, ког-
да за ним видится смысл, значение. Кнопки представляют выбор, точ-
нее, размечают в наглядной форме те действия, которые может осуще-
ствить пользователь. Операционная дистанция также сокращается, из 
этого следует, что видеть – означает действовать, а само видение приоб-
ретает деятельный характер. Деятельность пользователя в пространстве 
новых медиа разворачивается всегда в настоящем времени – здесьи
сейчас определяет опыт вовлеченности в процесс работы с информаци-
ей. Ведь после того, как на место общества потребления приходит об-
щество пользования, как утверждает Е. Сальникова, «одной из главных 
ценностей <…> может оказаться эффективно заполненный временной 
резерв, полезный и приятный контент. За его восприятие человек рас-

30

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2021 / № 1 (39)

РЕ
П
екта, способного взаимодействовать с визуальной информацией. Более 

П
екта, способного взаимодействовать с визуальной информацией. Более 
того, визуальное восприятие сливается с действиями субъекта, когПтого, визуальное восприятие сливается с действиями субъекта, ког
да за ним видится смысл, значение. Кнопки представляют выбор, точПда за ним видится смысл, значение. Кнопки представляют выбор, точ
нее, размечают в наглядной форме те действия, которые может осущеПнее, размечают в наглядной форме те действия, которые может осуще

О
в роль активно действующего актора.

О
в роль активно действующего актора.

Логика отношений с интерфейсами предполагает деятельного субъОЛогика отношений с интерфейсами предполагает деятельного субъ
екта, способного взаимодействовать с визуальной информацией. Более Оекта, способного взаимодействовать с визуальной информацией. Более 
того, визуальное восприятие сливается с действиями субъекта, когОтого, визуальное восприятие сливается с действиями субъекта, ког

З
переключение субъективной оптики от далекого к близкому видению 

З
переключение субъективной оптики от далекого к близкому видению 
и обратно. Будучи наблюдателем он становится зрителем и включается Зи обратно. Будучи наблюдателем он становится зрителем и включается 
в роль активно действующего актора.Зв роль активно действующего актора.

Логика отношений с интерфейсами предполагает деятельного субъЗЛогика отношений с интерфейсами предполагает деятельного субъ
И

тивным участником репрезентации образов. Ему свойственно гибкое 

И
тивным участником репрезентации образов. Ему свойственно гибкое 
переключение субъективной оптики от далекого к близкому видению Ипереключение субъективной оптики от далекого к близкому видению 
и обратно. Будучи наблюдателем он становится зрителем и включается Ии обратно. Будучи наблюдателем он становится зрителем и включается 
в роль активно действующего актора.Ив роль активно действующего актора.

Т
презентации, который разворачивается перед ним с экранов. Субъект 

Т
презентации, который разворачивается перед ним с экранов. Субъект 

Тновых медиа может быть наблюдателем и наблюдаемым, зрителем и акТновых медиа может быть наблюдателем и наблюдаемым, зрителем и ак
тивным участником репрезентации образов. Ему свойственно гибкое Ттивным участником репрезентации образов. Ему свойственно гибкое 
переключение субъективной оптики от далекого к близкому видению Тпереключение субъективной оптики от далекого к близкому видению 

О
модель поведения представляет интегрированную в наблюдателя воз

О
модель поведения представляет интегрированную в наблюдателя воз
можность влиять на контент, трансформировать мир визуальной ре

О
можность влиять на контент, трансформировать мир визуальной ре
презентации, который разворачивается перед ним с экранов. Субъект Опрезентации, который разворачивается перед ним с экранов. Субъект Оновых медиа может быть наблюдателем и наблюдаемым, зрителем и акОновых медиа может быть наблюдателем и наблюдаемым, зрителем и ак

Р
выступает носителем творческого (креатив

Р
выступает носителем творческого (креатив

ного) потенциала, который в свою очередь стимулируется средой. Такая 

Р
ного) потенциала, который в свою очередь стимулируется средой. Такая 
модель поведения представляет интегрированную в наблюдателя возРмодель поведения представляет интегрированную в наблюдателя воз
можность влиять на контент, трансформировать мир визуальной реРможность влиять на контент, трансформировать мир визуальной ре

И
ми, упоминать, цитировать их.

И
ми, упоминать, цитировать их.

выступает носителем творческого (креативИвыступает носителем творческого (креатив
ного) потенциала, который в свою очередь стимулируется средой. Такая Иного) потенциала, который в свою очередь стимулируется средой. Такая 
модель поведения представляет интегрированную в наблюдателя возИмодель поведения представляет интегрированную в наблюдателя воз

Й
вателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать об

Й
вателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать об
новления друзей, новости в СМИ, дополнять информационную повест

Й
новления друзей, новости в СМИ, дополнять информационную повест
ку личными фотографиями, вступать в диалог с другими пользователяЙку личными фотографиями, вступать в диалог с другими пользователя

выступает носителем творческого (креативЙвыступает носителем творческого (креатив

Б
ции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями 

Б
ции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями 
не имеют никакой преграды, кроме заинтересованности в этом пользо

Б
не имеют никакой преграды, кроме заинтересованности в этом пользо
вателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать обБвателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать об
новления друзей, новости в СМИ, дополнять информационную повестБновления друзей, новости в СМИ, дополнять информационную повест

Г
метить, что такое деление условно и применяется лишь для иллюстра

Г
метить, что такое деление условно и применяется лишь для иллюстра
ции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями Гции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями 
не имеют никакой преграды, кроме заинтересованности в этом пользоГне имеют никакой преграды, кроме заинтересованности в этом пользо
вателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать обГвателя. Например, социальные сети дают возможность отслеживать об

У
ление по принципу степени включенности. На первом уровне пользова

У
ление по принципу степени включенности. На первом уровне пользова

реатор. Однако стоит от

У
реатор. Однако стоит от

метить, что такое деление условно и применяется лишь для иллюстраУметить, что такое деление условно и применяется лишь для иллюстра
ции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями Уции полноты/сложности роли пользователя. Переходы между уровнями 

К
Стратегия поведения пользователя подразумевает двухуровневое де

К
Стратегия поведения пользователя подразумевает двухуровневое де

ление по принципу степени включенности. На первом уровне пользоваКление по принципу степени включенности. На первом уровне пользова
реатор. Однако стоит отКреатор. Однако стоит от

И
отыскать тенденции противоположного толка или принимать за чистую 

И
отыскать тенденции противоположного толка или принимать за чистую 

Стратегия поведения пользователя подразумевает двухуровневое деИСтратегия поведения пользователя подразумевает двухуровневое де
ление по принципу степени включенности. На первом уровне пользоваИление по принципу степени включенности. На первом уровне пользова



плачивается своим природным временем – временем жизни по эту сто-
рону экрана и экранов» [10, c. 60].

Следуя возможности активно влиять на преобразование цифро-
вой визуальной среды на персональном уровне, субъект реализует по-
тенциал эстетизации повседневного опыта. Каждый пользователь сети 
имеет потенцию быть активным ее участником, получает доступ к ме-
ханизмам описания своего повседневного опыта, то есть к виртуаль-
ной самопрезентации. Лента, построенная по логике ленты новостей 
(здесь также есть определенная связь со средствами массовой информа-
ции), обновляется, пополняется визуальной информацией и становит-
ся фасадом жизни в ее повседневности. Сетевой индивид, как замечает 
А. Гринфилд, – «это уже больше не автономный субъект, которого пре-
возносила либеральная теория. Сама наша личность оказывается раз-
мазанной по глобальной сетке узлов и связей; всеми аспектами нашей 
личности – нашими вкусами, предпочтениями, способностями, желани-
ями, которые, как нам кажется, определяют то, кем мы являемся, – мы 
обязаны факту присоединения к этой сетке и к личностям и удаленным 
ресурсам, с которыми она нас связывает» [5, c. 45].

В работе итальянского исследователя П. Вирно [4] уделяется вни-
мание особой категории, обозначенной им как виртуозность. С ее по-
мощью описывается работник нового типа. Так, виртуозность может 
характеризовать работника производства, в котором деятельность не 
отделяется от готового продукта – первая особенность. Вторая особен-
ность заключается в том, что виртуозность подразумевает наличие вос-
принимающей аудитории, когото противостоящего виртуозу. Таким 
трудом может быть преподавание, использующее механизмы оратор-
ского искусства, обслуживание официантом зала в ресторане, предпо-
лагающее улыбчивость и расположенность, исполнение танцев или ис-
кусное пение. Сюда же, по мнению П. Вирно, можно отнести и полити-
ческого деятеля.

К виртуозам из области новых медиа могут быть отнесены медиа
активисты, создающие продукт на различных сетевых площадках. Их 
деятельность разворачивается на тех же платформах, на которых они 
себя презентуют, и выражается в создании контента как конечного (но 
перманентно незавершенного) продукта. Деятельность по созданию 
контента не отделена от самого контента, так как все это складывает-
ся в единый информационный фон вокруг создателя или очерченной 
им темы. Дополнительная информация (комментарии к публикациям, 
стримы, прямые трансляции) входит в состав готового продукта – кон-
тента. Воспринимающей аудиторией при этом выступает интернетсо-
общество в лице подписчиков или случайных виртуальных наблюдате-
лей.
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Пользователь-потребитель также взаимодействует с инструмента-
ми работы среды, как и пользователькреатор. Различается лишь сте-
пень включенности в процессы. Разговор о пользователепотребителе 
может быть начат с отсылки к образу, определяемому Л. Мановичем как 
дата-денди, который «не стремится быть выше толпы, но, подобно бод-
леровскому фланеру, хочет затеряться в ней, спрятаться за образами, те-
мами и трендами массмедиа» [8, c. 325]. По мнению Л. Мановича, «новый 
стиль а-ля антиидентичность четко пересекается с временем расцвета 
Интернета с его бесконечными почтовыми рассылками, новостными со-
обществами и сайтами, сбивающими с толку заголовками, картинками 
и идеями» [Там же, c. 326]. Если наблюдательфланер почувствует необ-
ходимость смены визуального окружения, то ему следует на физическом 
уровне поменять свое место. Пользователю ничто не мешает оставаться 
в той же физической локации, кардинально изменив набор образов, что 
попадают в его поле зрения.

Б. Гройс утверждает, что для современного потребителя предпочти-
тельнее, чтобы образы ему доставляли, поэтому он не желает «переме-
щаться в иной контекст, чтобы испытать опыт подлинника. Наоборот, 
он хочет, чтобы подлинник пришел к нему – и тот действительно при-
ходит, но в виде копии» [6, c. 192–193]. То есть, речь идет о том, что опре-
деление подлинного и копии переходит в разряд чисто топологического 
различения, где образдубликат соревнуется с образомподлинником.

Определяющим видом деятельности для пользователяпотребителя 
становится серфинг в сети – посещение сайтов, поиск информации, про-
сматривание ленты новостей. Это вынуждает нас обратиться к понятию 
интерактивности, в котором изначально заложены свойства новых ме-
диа. Однако здесь же таится парадокс – при достаточно разветвленной 
сети интерактивности и предустановленной потребности к активным 
действиям в ней (формирование запроса, поиск) в виртуальной среде 
возможно передвижение без заранее предусмотренного плана. К иллю-
страции данного тезиса применяется категория серфинга, напоминаю-
щего скольжение по волне информационного моря, где достаточно лишь 
поймать ее, а куда принесет пользователя поток, заранее предусмотреть 
нельзя. Как следствие, личность в пространстве медиареальности может 
подчиниться силе волны и действовать не в рамках задуманного плана.

Многие интернетпорталы используют в своей структуре систему ре-
комендаций как механизм повышения интереса к виртуальной платфор-
ме. Безусловно, это происходит через посредничество других акторов. 
Пользователю вслед за новыми потребностями открывается ряд реко-
мендаций, чем больше будет введено запросов, тем точнее будет предла-
гаемый спектр товаров или услуг. Система рекомендаций основывается 
на интересах пользователя и предлагает схожий контент от другого про-
изводителя. Потребителю достаточно намекнуть на свои интересы, дать 
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о себе хоть какуюто информацию, и далее на ее основе система сможет 
выстроить спектр предположительных интересов. Лента рекомендаций 
становится пространством досуга и наиболее простым способом выйти 
в другие информационные плоскости и без особых усилий увидеть что
то новое.

Как отмечалось выше, пользователь в процессе работы с информаци-
ей в медиасреде оставляет свой след. И в этом можно рассмотреть креа-
тивное начало, так как сам поиск (создание запроса) формирует медиа-
ландшафт, трансформирует его. Пользователь словно оставляет подпись 
под «произведением». Эти его действия обозначают, по словам Б. Гройса, 
что «некий анонимный продукт может быть потреблен» [6, c. 140].

Визуальный контент в медиасреде стремится выбить человека из со-
стояния наблюдателя, захватить его внимание и удержать непродол-
жительное время. Поэтому характерным примером такого рода кон-
тента является рекламная индустрия с реализуемыми ею стратегиями. 
Рекламные стратегии нацелены на превращение рассеянного зеваки во 
внимательного зрителя, очарованного видимостью. Креативный потен-
циал рекламных образов направлен на сокращение дистанции между 
создаваемым контентом и наблюдателем. Эффект приближения в этом 
случае будет представлять из себя удачность выбранной рекламной 
стратегии, продукт получит должную информационную поддержку.

Доминирующим типом образа в работе пользователя становится дис-
кретный образ. Как продукт нового сетевого типа он активно вплетен 
в пространство медиасреды. В нем скрывается потенциал незавершен-
ности, он транзитивен – способен презентовать что-то иное и быть пе-
реходным. Поэтому дискретный образ немыслим без пользователя как 
субъекта воздействия на все сети. Данный тип образа детерминирован 
гибкостью наблюдателя, способного переходить от фокусировки к рас-
слаблению, от внимательности к рассеиванию взгляда. Дискретный об-
раз призывает к включению в непосредственное взаимодействие с ним 
и предполагает, что с ним может быть налажен контакт. Этот тип образа 
навязчивый, он всегда должен быть на виду (буквально – в поле зрения), 
и универсальный, то есть беспрепятственно считываемый. Дискретный 
образ создает конкуренцию с разного рода блоками информации и бо-
рется за то, чтобы вызвать заинтересованность у пользователя, превра-
тить его если не в креатора, то в потребителя.

Восприятие пользователя нацелено на поиск и игнорирование (на-
сколько это возможно) некорректной информации в виде всплыва-
ющих окон, рекламных блоков и др. Если обратиться к терминоло-
гии Ж.  Бодрийяра, то складывается ситуация гипервидимости, кото-
рая автором объясняется как «способ уничтожения взгляда» [1, c. 299]. 
Ж. Бодрийяр акцентирует внимание на том, что взгляд не может дер-
жать оборону перед засильем образов и их динамикой. Взгляд в ситу-
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ации гипервидимости становится динамичным, но рассеянным. В ре-
зультате снижается уровень критического мышления, что неоднозначно 
сказывается на становлении человека, навязываются стереотипы пове-
дения.

Таким образом, с расширением медиасреды визуальное восприятие 
следует рассматривать как смысловую задачу, предполагающую творче-
ский подход к информации, связанной с видимыми образами, форми-
рование компетенций гибкости, мобильности, укрепление визуальной 
грамотности.
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