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С распространением и стремительным развитием информационно-
коммуни каци онных технологий в современном обществе актуальными 
становятся вопросы научного обоснования специфики общения в массово-
коммуникационном процессе, эффективного сочетания межличностной и 
массовой коммуникации с помощью мультимедийных средств. В условиях 
массификации и стереотипизации поведения, связанных с общей глобали-
зацией мира, поиск и реализация собственной индивидуальности личности 
усложняется. С другой стороны, в процессе активного взаимодействия лич-
ности с глобальной системой личность не только подвергается ее воздей-
ствию, отражая ее, но и определенным образом преобразует ее, действует 
и по собственной логике, руководствуясь собственными потребностями и 
мотивами. Таким образом, ресурсом самовыражения личности в услови-
ях глобализации общества становится именно индивидуальное своеобразие 
поведенческих проявлений. 

Сегодняшний этап развития медиатехнологий дает практически неогра-
ниченные возможности для деятельности и коммуникации. В процессе вза-
имодействия личности с медиапространством специфическим образом про-
являются ее индивидуальные свойства. Именно индивидуальное свое образие 
поведенческих проявлений становится ресурсом реализации возможностей 
самовыражения в процессе медиакоммуникации. Стремление описать инди-
видуально-своеобразные поведенческие проявления как целостные, относи-
тельно устойчивые конструкты отображается в направленности внимания на 
стилевые особенности личности. Определение индивидуальных стилей ме-
диакоммуникации приобретает особое значение в контексте необходимости 
изучения закономерностей взаимодействия личности с медиасредой. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Сама сущность ме-
диа заключается не в передаче сообщения, а в создании новой реально-
сти — медиареальности, некого искусственного мира, результата гло-
бального коллективного творчества [15]. Медиа представляют собой 
не просто косвенные сообщения, а соединение личности с медиасред-
ством [17]. В результате формируется новое образование — коммуникант. 
По сути коммуникант — это анонимный пользователь медиасредства, 
субъект медиакоммуникации. Множество коммуникантов создают медиа-
среду в той же степени, в коей медиасреда создает коммуникантов [13].  
Медиасреда представляет собой потоки образов, как отмечали M. Кастельс, 
M. МакЛюэн, Л. В. Матвеева, Ч. Пирс, В. В. Савчук. Сами образы воспро-
изводят в медиасреде реальные объекты. Они могут передаваться в форме 
фото-, видео-, аудиоматериалов, а также в форме текстовых сообщений. 
Специфической формой образа в медиапространстве является виртуальная 
личность — созданный пользователем виртуальный образ себя (Дж. Донат, 
А. Е. Жичкина, Дж. Сулер, К. Янг). Что касается восприятия пользовате-
лем виртуальных образов, оно происходит по большому счету на основе его 
прошлого опыта [3]. 

Ключевое значение образа для медиакоммуникации порождает другие 
специфические свойства. Так, в медиасреде искажается восприятие време-
ни и пространства. При этом взаимодействие носит нелинейный, паутин-
ный характер (Г. Кастельс). Коммуникация может проходить в режиме ре-
ального времени (чат, социальная сеть, видеосвязь) или быть отсроченной 
(электронная почта, телеконфернции, рассылки). Количество собеседников 
также варьируется: от двух (социальная сеть, ICQ) до многих (чат, видео-
конференция, форум) [12]. 

Итак, медиакоммуникация по сути представляет собой передачу и 
восприятие виртуальных образов-сообщений, которые воссоздают реаль-
ность пользователя. Однако то, в какой степени транслируемые пользо-
вателем образы соответствуют воспринятой им реальности, зависит уже 
от индивидуальных особенностей пользователя. Определяющей становится 
устойчивая индивидуальная манера трансляции личностью виртуальных 
образов в медиасреду, — индивидуальный стиль медиакоммуникации.  
 Таким образом, целью данной статьи является определение основных фак-
торов и особенностей становления индивидуального стиля медиакоммуни-
кации. 

Изложение основного материала. В нашем исследовании стилей меди-
акоммуникации мы опираемся на деятельностный подход, в частности, на 
концепцию знаковых систем и опосредованных форм поведения Л. С. Вы-
готского [2]. При анализе феномена индивидуального стиля деятельности 
мы ориентируемся на определение Е. П. Ильина, который называл стиль 
«индивидуально-своеобразной системой способов, к которым обращается 
личность, выполняя ту или иную деятельность» [6, с. 281]. Индивиду-
альным стилем медиакоммуникации называется устойчивая совокупность 
индивидуальных особенностей взаимодействия личности с медиасредой, 
которая базируется на стилевых особенностях коммуникации с помощью 
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мультимедийных технологий и средств. Суть индивидуального стиля ме-
диакоммуникации заключается в том, насколько созданные личностью 
сообщения-образы в медиапространстве соответствуют реальности пользо-
вателя. При этом отметим, что речь идет именно о передаче образов-сооб-
щений. Восприятие происходит на основе предыдущего опыта личности. 

Становление индивидуального стиля медиакоммуникации проис-
ходит в силу определенных субъективных и объективных факторов. 
К природным основам индивидуального стиля медиакоммуникации мы 
относим врожденные различия нервной системы, устойчивые психоди-
намические свойства, проявляющиеся во взаимодействии с окружением, 
которые становятся основой формирования психической адаптации: экс-
траверсия или интроверсия [16]. Эти индивидуальные отличия, как и в 
условиях окружающей действительности, становятся естественной основой 
адаптации и функционирования личности в медиасреде.

Среди субъективных факторов, влияющих на становление стиля меди-
акоммуникации можно выделить направленность личности, ее социально-
психологическую установку и самооценку. 

Направленность считается ведущей характеристикой личности вообще 
(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др.). Под 
направленностью понимают совокупность устойчивых мотивов, ориентиру-
ющих деятельность личности и являющихся относительно независимыми 
от конкретной ситуации. В процессе медиакоммуникации направленность 
выражается в целях, с которыми она осуществляется: самоутверждение 
(личностная направленность), установления межличностных контактов 
(коллективистская направленность) и реализация определенной деятель-
ности (деловая направленность). 

Личные цели медиакоммуникации во многом зависят и от субъек-
тивного видения личностью окружающей реальности. Это определяет-
ся в зависимости от социально-психологической установки личности: 
эгоистической или альтруистической (А. А. Гайворонская, Л. С. Левит, 
А. Маслоу, К. Муздыбаев, Е. Ф. Петров, Е. Фромм, Г. Штайнер). Лич-
ность с эгоистическими установками видит окружающую реальность 
сквозь призму собственных намерений и удовольствий, а окружающая 
обстановка часто воспринимается ею как враждебная, конкурентная. 
При альтруистической социально-психологической установке личность 
видит источник удовольствия вовне. Разница в социально-психологи-
ческой установке определяет особенности внутренней картины мира, 
окружающую реальность личности. Как следствие, личность может по-
разному транслировать образы этой реальности в медиасреду в зависи-
мости от целей медиакоммуникации и от личностной направленности.  
Другой важной детерминантой становления стиля медиакоммуникации 
выступает самооценка личности — оценка себя, своих возможностей и ка-
честв в сравнении с окружающими, то есть самоотноение (А. А. Андрее-
ва, Я. Л. Коломинский, Ф. Райс, К. Роджерс, Д. Б. Эльконин) [4]. Само-
оценка выступает одним из основных механизмов, с помощью которых 
реализуется активность личности, регулируются отношения с другими 
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(Ч. Кули, К. Д. Ушинский). Значительную роль самооценка играет при 
восприятии человеком окружающей действительности и своего значения 
в ней (А. А. Бодалев). Самооценка представляет собой изменчивое обра-
зование (А. Фрейд), которое формируется в процессе социализации и вза-
имодействия с окружением. И наоборот, самооценка регулирует оценку 
личностью окружения [14]. 

В основном самооценка личности, как отмечают Г. М. Андреева, 
Я Л. Коломинский, Г. Мертон формируется под воздействием внешнего 
фактора — социальной группы, к которой она относится, — группы взаи-
модействия [1]. Осознание групповой принадлежности, солидарности дает 
личности чувство эмоционального благополучия. В отношениях с окружа-
ющими личность реализует свои потребности в общении. Групповой статус 
личности обусловливает наличие или отсутствие потребности компенсиро-
вать его в виртуальной среде. Компенсация недостатка реального общения 
описана И. Голдбергом, Д. Гринфилдом, Дж. Сулером, К. Янг как вид 
Интернет-зависимости. Конструируя отличные от реальности образы, лич-
ность пытается устранить ощущение дискомфорта, вызванное неудовлетво-
рительными отношениями с окружающими [5]. Тем не менее собственный 
профиль в социальной сети имеет практически каждый пользователь. Во-
прос в том, какое значение он этому придает. Например, если пользователь 
с низкой самооценкой и низким групповым статусом компенсирует это в 
социальной сети, то пользователь с адекватной самооценкой и статусом 
в группе может считать виртуальное общение некоторым дополнением к 
реальному. 

Таким образом, статус личности в группе взаимодействия выступает 
одним из основных объективных факторов становления индивидуального 
стиля медиакоммуникации. 

Другим внешним фактором выступает уровень общей медиакультуры. 
Н. Б. Кириллова определяет медиакультуру как «совокупность информа-
ционно-коммуникативных средств, выработанных человечеством в ходе 
культурно-исторического развития, способствующих формированию обще-
ственного сознания и социализации личности» [7]. Она включает куль-
туру восприятия, передачи и использования информации (Ж. Бодрийяр, 
П. Вирилио, Ф. Джеймисон, Г. МакЛюэн). На личностном уровне медиа-
культура определяется способностью личности эффективно взаимодейство-
вать с медиаресурсами и вести себя в медиасреде [8]. На сегодня основным 
источником развития медиакультуры личности выступает её ближайшее 
окружение. 

Важным внешним фактором выступает собственно влияние медиасреды 
с его специфическими свойствами: опосредованностью, анонимностью, ис-
кажением восприятие времени и пространства и т. д. Современное медиа-
пространство в значительной степени влияет на формирование социальной 
идентичности личности, обеспечивая опосредованную связь с культурной 
средой. Постепенно сами медиа становятся основной культурной средой 
пользователей. При таких условиях сами коммуникации, в частности меж-
личностные, все больше перемещаются в плоскость виртуальной среды. 
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(М. МакЛюэн, Ш. Теркл). Поскольку медиасреда состоит из множества 
коммуникантов (образов пользователей), они неизбежно оказывают влия-
ние друг на друга. Воспринимая транслируемые образы других участников 
медиасреды, пользователь в определенной степени перенимает их характе-
ристики. Это можно объяснить тем, что в условиях опосредованного обще-
ния личность стремится быть «понятной... с общей для всех людей точки 
зрения... ориентироваться на социальные нормы» [3]. Хотя ориентация на 
социальные нормы может проявляться двояко: с одной стороны, пользова-
тель может следовать им, с другой — противоречить. 

Тем не менее на становление индивидуального стиля медиакоммуни-
кации влияют не все участники медиасреды, а только те, с которыми 
личность регулярно общается. Как уже отмечалось, восприятие других в 
виртуальном пространстве основывается в основном на собственном опыте 
личности. Оно осуществляется аналогично восприятию себя, сопоставля-
ясь с образом идеального Я личности. Так, коммуникация будет осущест-
вляться с теми, чьи образы наиболее совпадают с образом идеального Я [3]. 
А следовательно, стремясь достичь идеального Я, личность перенимает 
характеристики транслируемых образов тех пользователей, с кем тесно 
общается. Если субъективная реальность личности не позволяет трансли-
ровать нужные образы, личность может ее искажать, транслируя в медиа-
среду образы, которые не соответствуют реальности.

Получается, что становление индивидуального стиля медиакоммуника-
ции заключается в том, что на основе субъективных и объективных факто-
ров пользователь транслирует образы, своеобразно отражает окружающую 
его реальность, в соответствии с тем, насколько отличаются Я-реальное 
и Я-идеальное. Признаки устойчивости индивидуального стиля медиа-
коммуникации появляются приблизительно в 14–16 лет, когда личность 
начинает наиболее активно взаимодействовать с медиасредой, а ведущей 
деятельностью становится коммуникативная. Реализовать ее в наиболее 
полной мере возможно в виртуальных социальных сетях, одной из наибо-
лее распространенных медиапрактик среди указанной возрастной группы. 

Сам стиль медиакоммуникации имеет несколько параметров, выделен-
ных на основе операционального и ценностно-смыслового компонентов ин-
дивидуального стиля, определенных В. С. Мерлиным [9]. Мы рассмотрим 
параметр самопрезентации (поскольку это самый яркий пример передачи 
образов) и параметр установки контактов (на кого направлены образы), ко-
торые соответствуют ценностно-смысловому компоненту, и параметр ком-
муникации (стилевые особенности конструирования сообщений) — опера-
циональный компонент. 

Рассматривая становление стиля медиакоммуникации в социальных се-
тях, к параметру самопрезентации мы относим такие характеристики, как 
личные данные, фото- и (реже) видеоматериалы, статусы. Примечатель-
ным является то, насколько эти характеристики соответствуют реальности 
пользователя. Например, сегодня распространенным является использова-
ние «ников» вместо настоящих имен или дополнение настоящего имени 
определенными словами. Личные данные также могут быть представлены 
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в различной степени соответствия реальности. Возможно частичное их ос-
вещение, когда указываются лишь основные данные. Личные фотографии 
также могут быть представлены в различном количестве и обновляться с 
разной частотой, по-разному отображать реальность пользователя. Также 
могут быть представлены другие изображения. Статусы — это некие со-
держательные предложения, проявляющие определенное ситуативное (или 
долгосрочное) внутреннее состояние пользователя. Он, если присутствует 
на странице, также может в разной степени соответствовать реальному со-
стоянию. Таким образом, можно говорить о таком аспекте личности, как 
Я-виртуальное. 

Параметр коммуникации определяет собственно взаимодействие (обмен 
виртуальными образами) участников медиасреды. Сообщения в медиапро-
странстве в основном передаются в виде текстов. Следовательно, речь идет 
о построении текстовых образов. Во-первых, в какой степени они отвечают 
действительным переживанием пользователя. Во-вторых, в какой степени 
отвечают стилевые особенности языка в сети таковым, которые исполь-
зуются личность в реальной жизни. В-третьих, используется ли сетевой 
сленг и символические сообщения (знаки, смайлики, аббревиатура т. д.). 
Все это во многом зависит от параметра установления контактов, посколь-
ку некоторые стилевые особенности пользователь перенимает у других в 
процессе медиакоммуникации. Данный параметр описывает особенности 
выбора партнеров по коммуникации в социальной сети. Это могут быть 
те, с кем пользователь знаком и общается в реальной жизни, или же те, 
с кем он познакомился в виртуальном пространстве. Это могут быть те 
участники, которые выступают референтными лицами для пользователя, 
но по определенным причинам он общается с ними только в социальной 
сети. Данный параметр важен для изучения, поскольку он определяет, на 
кого ориентируется личность при создании виртуальных образов. С другой 
стороны, именно установлены контакты детерминируют стилевые особен-
ности передачи виртуальных образов. 

Различные комбинации индивидуальных особенностей по указанным 
параметрам, детерминированные указанными выше факторами, составля-
ют определенные стили медиакоммуникации. 

Одним из главных механизмов становления стиля медиакоммуникации 
выступает активность личности в медиасреде. Как любая деятельность, 
деятельность в сети Интернет вообще и в виртуальной социальной сети 
частности предусматривает определенную степень активности личности 
(Н. А. Бернштейн). В социальной психологии под активностью лично-
сти понимается форма проявления активности, детерминированная обра-
зом себя как причины событий. Это способность изменять действитель-
ность в соответствии с собственными потребностями, желаниями и целями 
[10, 11]. В контексте индивидуального стиля медиакоммуникации актив-
ность личности проявляется в нескольких формах. 

Во-первых, это собственно взаимодействие с другими субъектами меди-
асреды, которое начинается с создания собственного профиля, в частности 
создания собственной страницы в социальной сети. В этом заключаются 
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особенности самопрезентации личности — создание образа себя. Во-вторых, 
это активное общение с другими субъектами. Активность в общении может 
выражаться не только в количестве полученных и отправленных сообще-
ний. Это также комментарии, записи, изменение личного статуса и т. д. 
В-третьих, активность в социальной сети выражается в других формах 
взаимодействия. Например, поиск и просмотр видео, чтение и написание 
текстов, поиск новых контактов. Также имеет место вступление в группы, 
использование приложений, подписание на страницы.

Важное место занимает время, проведенное в социальной сети. Одна-
ко учитывается не формальный отрезок времени, когда страница остава-
лась открытой, а лишь время активного взаимодействия с медиаресурсом.  
Результатом степени активности в сети становится широта связей пользо-
вателя. Здесь имеется в виду количество других субъектов медиасреды, с 
которыми потенциально может общаться пользователь. Стоит отметить, что 
при большом количестве контактов, степень активности может быть доста-
точно низкой. И наоборот, при наличии нескольких контактов активное вза-
имодействие с ними может быть регулярным. Кстати, эта характеристика 
основывается непосредственно на способе психической адаптации личности. 

Что касается эмпирического подтверждения особенностей становления 
индивидуального стиля медиакоммуникации, для исследования указанных 
субъективных и объективных факторов в современной науке существует 
достаточно методов. Так, для исследования типа психической адаптации 
целесообразно использовать соответствующую методику К. Г. Юнга. Ха-
рактер направленности личности изучается с помощью опросника Б. Бас-
са, который диагностирует ориентацию личности на коммуникацию, на 
деятельность или же на самоутверждение. Социально-психологическую 
установку личности и самоотношение, а также особенности восприятия 
окружающей реальности целесообразно исследовать с помощью соответ-
ствующих шкал теста Т. Лири. Также методика поможет выявить соотно-
шение Я-реального (самоотношение), Я-идеального и Я-виртуального (при 
условии модификации). Соотношение этих аспектов личности может вли-
ять на само становление индивидуального стиля медиакоммуникации, осо-
бенно на параметр самопрезентации личности. Групповой статус личности 
и особенности ее взаимоотношений с группой взаимодействия оптимально 
исследуется с помощью социометрического метода. 

Однако для исследования особенностей взаимодействия личности с ме-
диасредой, а также её участниками с учетом потребностей и параметров 
данного исследования, адекватных методик пока нет. Таким образом, воз-
никает необходимость создания специального опросника, с помощью кото-
рого можно выявить эти особенности. Для этого нами была создана анкета, 
состоящая из трех шкал, которые отражают следующие характеристики. 
Шкала I описывает общие характеристики взаимодействия личности с ме-
диасредой. Имеется в виду частота взаимодействия, время, потраченное 
на это, цели. Шкала II нацелена на раскрытие особенностей взаимодей-
ствия личности конкретно с виртуальными социальными сетями. Данная 
шкала включает четыре субшкалы. Первая субшкала описывает общие 
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характеристики взаимодействия личности с социальными сетями, такие 
как частота взаимодействия, время и цели. Вторая субшкала содержит 
вопросы об особенностях самопрезентации в социальной сети (анкетные 
данные, записи и визуальные материалы и их соответствие реальным дан-
ным). Третья субшкала определяет особенности установления контактов 
в социальной сети. Определяется, с какими группами участников соци-
альной сети пользователь устанавливает медиакоммуникацию и с какой 
частотой, каким образом установлен первоначальный контакт. Четвертая 
субшкала диагностирует особенности коммуникации личности в социаль-
ной сети. В частности, выявляется мера соответствия особенностей манеры 
виртуального общения манере общения в реальной жизни, тем общения, 
передачи действительной информации, полноты передачи информации. То 
есть насколько созданные текстовые образы-сообщения соответствуют ре-
альной манере общения. Анализ надежности анкеты доказал возможность 
ее использования (а > 0,8). 

В пилотажном исследовании приняли участие подростки в возрасте 
14–16 лет общим количеством 81 чел. Собранные данные количественного 
исследования обрабатывались методом кластеризации. В результате полу-
чено три кластера. 
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Рис. 1 Дендрограмма кластерного анализа 

 
Рис. Дендрограмма кластерного анализа 

Далее было проведено качественное исследование, в котором применял-
ся метод глубинного интервью, а также обсуждались результаты вариан-
тов теста Т. Лири «Я-реальное», «Я-идеальное», «Я-виртуальное». Участие 
приняли исследуемые представители указанных кластеров общим количе-
ством 18 чел. 

Это дало возможность подтвердить данные количественного исследо-
вания и выделить на основе кластеров соответствующие индивидуальные 
стили медиакоммуникации. 

Первый кластер соответствует стилю, условно обозначенному компен-
саторным, поскольку носители этого стиля преимущественно используют 
медиакоммуникацию с целью компенсации определенных особенностей: 
сниженую самооценку и социальный статус, неприятие окружающих. 
Чаще это интровертированные личности, хотя встречаются амбиверты. На-
правленность преимущественно личностная. Я-виртуальное практически 
совпадает с Я-идеальным. Манера общения в сети отличается от реальной. 
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Преимущество отдается контактам, впервые установленным в медиапро-
странстве. Особенностью является то, что самопрезентация представлена 
двумя способами: либо полностью не соответствует реальности, либо содер-
жит данные (фото, статусы, личную информацию) исключительного харак-
тера, то есть нехарактерные для повседневной жизни личности. 

Второй кластер (наиболее распространенный) представляет стиль ме-
диакоммуникации, определенный нами как синхронный. Особенность его 
заключается в том, что транслируемые виртуальные образы максимально 
полно отражают действительность личности. Все, что происходит в жизни 
личности, сразу транслируется в социальную сеть. Манера виртуального 
общения полностью совпадает с реальной. Преобладают контакты, впервые 
установленые в реальной жизни. Степень активности взаимодействия с со-
циальной сетью достаточно высока. Главным мотивом медиакоммуника-
ции носителей этого стиля является самопрезентация. Среди личностных 
особенностей — экстраверсия, личностная адекватная или завышенная 
самооценка, преобладает альтруистическая социально-психологическая 
установка. Социометрический статус преимущественно средний. 

Третий кластер представляет так называемый комплиментарный стиль 
медиакоммуикации, ведущим мотивом которого является коммуникация. 
Медиакоммуникация выступает неким дополнением к реальному обще-
нию. Манера виртуального общения в целом отражает реальную, хотя не 
передает ее характерных особенностей. Контакты устанавливаются как с 
реальными знакомыми, так и с виртуальными пользователями. Данные 
самопрезентации подаются обобщенно, частично, без деталей. Носители 
такого стиля имеют преимущественно высокий или средний социометриче-
ский статус, адекватную самооценку, коллективистскую направленность, 
чаще альтруистическую социально-психологическую установку и экстра-
вертивный способ психической адаптации. 

Выводы. Индивидуальное своеобразие медиакоммуникации личности 
состоит в том, насколько транслируемые в медиасреду образы соответству-
ют реальности пользователя. Носитель одного стиля в точности передает 
релаьность, детально описывая все события. Другому стилю свойственна 
обобщенная передача реальности и использование медиакоммуникации в 
качестве дополнения к живому общению. В ином случае медиасреда вос-
принимается пользователем как альтернативная реальность, где возможна 
компенсация некоторых аспектов окружающей действительности, а транс-
лируемые образы мало соответствуют реальности. Все эти особенности 
виртуальной коммуникации детерминированы субъективными и объек-
тивными факторами, а также факторами влияния медиасреды. Изучение 
особенностей становления индивидуальных стилей медиакоммуникации 
новые перспективы исследований индивидуальных характеристик лично-
сти в процессе медиакоммуникации. В частности, актуальными становятся 
проблемы поиска методов оптимизации активности личности в медиасреде 
и соотношения реальных и виртуальных практик. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ МЕДІА-
КОМУНІКАЦІЇ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Резюме 
У статті розкриваються індивідуальні особливості взаємодії особистості з су-

часним медіасередовищем. Визначається сутність індивідуального стилю медіако-
мунікації. Аналізуються основні чинники становлення стилів медіакомунікації. 
Наводяться конкретні методики дослідження чинників та стильових особливостей 
взаємодії особистості з медіасередовищем та дані пілотного дослідження. 

Ключові слова: медіасередовище, образ, медіакомунікація, індивідуальний 
стиль, суб’єктивні чинники, об’єктивні чинники. 
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THE ESTABLISHMENT OF INDIVIDUAL MEDIACOMMUNICATION 
STYLES: MAIN DETERMINANTSANDCIRCUMSTANCES 

Abstract 
Individual features of person’s interrelation with nowadays media environment 

are emphasized in the article. The main purpose of media is analysed. The specific 
phenomena that appear in process of interaction of person and media are shown. The 
essence of individual mediacommunication style is determined. The leading role of 
image in mediacommunication is emphasized. The main determinants of individual 
mediacommunication styles establishment are analyzed (subjective, objective and me-
diaenvironment determinants). Specific methods of determinants and style features 
of person and media environment interrelation research and pilot research data are 
provided. Main mediacommunication styles and their main motivation, studied by ex-
periment are described. 

Key words: media environment, image, mediacommunication, individual style, sub-
jective determinants, objective determinants. 
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