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В современном обществе активно развивается 
медийная среда, базирующаяся на принципах 
традиционной системы массовых коммуника-
ций и обогащенная новыми возможностями 
для социума. Исследования ученых свидетель-
ствуют, что медиа определяют современные 
бытие, сознание и ценности отдельно взятой 
личности и социальных групп. Медиасреда 
является одновременно и местом существова-
ния человека, и средством воздействия на его 
сознание.
Автор характеризует медийную среду как 
социальное пространство для библиотечного 
учреждения; выявляет возможности общедо-
ступной публичной библиотеки как лидера 
общественного мнения; раскрывает технологи-
ческие особенности реализации информаци-
онного влияния в медиакоммуникациях 
библиотеки. С развитием интернет- технологий 
массовая коммуникация стала открыта 
и  доступна библиотечному сообществу. 
Современная библиотека одновременно 
выступает как активный пользователь медиа-
контента и как субъект, создающий свои 
медийные продукты, предназначенные широ-
кой аудитории. Однако эти возможности 
используются в основном для внутренних 
целей: отражения жизни учреждения и раскры-
тия информационных ресурсов. 
Обосновывается возможность укрепления 
социальных позиций библиотеки за счет 
принятия роли информационного лидера 
местного сообщества.
Автор делает вывод, что социальная эффектив-
ность акторского поведения библиотеки 
в медиасреде будет определяться двумя 
факторами: соответствием коммуникационного 
продукта социальным запросам и силой 
информационного воздействия, воплощенного 
в реальном отзвуке сообщения и социальных 
последствиях (действиях). 
Ключевые слова: актор, медиасреда, информаци-
онное влияние, библиотека в интернете, медий-
ное лидерство, медийный продукт библиотеки

Media environment, emerged from the traditional 
system of mass communications and enriched 
with new opportunities for the community, 
is intensively developing in the modern society. 
Scientists’ research shows that media defines 
modern existence, consciousness and values 
of anindividual and social groups. Media environ-
ment acts as the place of human existence  
and means of influencing his consciousness.
The author characterizes the media environment 
as the social space for the library institution, 
reveals the possibilities of the public library as the 
leader of public opinion and identifies technologi-
cal features of introducing information influence 
into the library media communications. 
With the development of the Internet technolo-
gies, mass communication has become open  
and accessible to the library community. Modern 
library simultaneously acts as an active user 
ofmedia content and as an actor creating its own 
media products for a wide audience. However, 
these opportunities are mainly used for internal 
purposes: to reflect the life of the institution  
and to disclose its information resources. 
The  article justifies the possibility of strengthening 
the social position of the library by assuming the 
role of the local community information leader. 
The author comes to the conclusion, that social 
effectiveness of the library actor behavior in the 
media environment will be determined by two 
factors: the correspondence of the communication 
product to social demands and the power of infor-
mation influence  of the message and social 
consequences (actions).
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Медийная среда – социальное 
пространство библиотеки

Медийная среда ежегодно укрепляет свои пози-
ции в качестве среды существования социума. 
Несмотря на множественность подходов к опре-
делению сущности, структуры и роли медийной 
среды, базовой характеристикой выступает ее по-
нимание как «системной целостности медиа-
средств, спонтанно формирующихся из их сумма-
тивного единства» [1, с. 28]. Ядром медиасреды 
является традиционная система массовых ком-
муникаций (печать, телевидение, радио, интер-
нет), однако в нее также входят кинематограф, 
художественная литература и различные про-
явления массовой культуры (например, культура 
популярной музыки), то есть те каналы, посред-
ством которых возможна свободная трансляция 
информации в социум [2, с. 713].

Многие исследователи связывают с медийной 
средой и ее содержанием – медийной культурой – 
модернизацию российской действительности 
в макромасштабе: медиакультура определяет 
современные бытие, сознание и ценности от-
дельно взятой личности и социальных групп [2–6].

Медиасреда – одновременно и место бытова-
ния, и инструмент воздействия на сознание. 
Большинством специалистов признается ма-
нипулятивный характер медиасредств. Медиа 
рассматриваются различными специалистами 
(социологами, политологами, психологами) в ка-
честве механизма влияния на социум, личность 
или целевую аудиторию [7–10]. Отдельные науч-
ные и практико- ориентированные работы иссле-
дуют расширение потенциала и влияния медиа 
с позиций рекламы, PR и иных инструментов 
социального воздействия [11–13]. 

Развитие современной медийной среды скла-
дывается под влиянием объективных соци-
альных процессов и активности ее акторов. 
Актор (от лат. actor – деятель, актер) – «ин-
дивид, общественная группа, институт или 
другой субъект, осуществляющий конкретные 
действия»1. Данный термин распространен 
преимущественно в политологии для обо-
значения действующих лиц политического 
процесса. Актором может выступать индивид, 
организация или целый социальный институт. 
Свое влияние он может распространять на ло-
кальном, региональном или международном 
уровне. Ему должны быть присущи признаки: 
способность формировать политический 
процесс, автономность воли при принятии 
решений и влияние на систему [14, с. 128–129]. 
Вслед за политологией этот термин для обозна-
чения активно действующего и  влиятельного 
1  Актор // Новые термины на русском языке. Глоссарий 
конфликтологических терминов. URL: https://politike.ru/
slovari/slovar288.html (дата обращения: 14.01.2020).

субъекта стали использовать и другие соци-
альные науки. 

Наиболее близкой к нашей теме является трак-
товка, относящаяся к СМИ и массовым комму-
никациям. С. И. Шелонаев определяет акторов 
медиапространства как носителей востребован-
ных социумом ценностей, прошедших «отбор» 
и «отсеивание» средствами массовой информации 
по критериям, определяемым в том числе самими 
медиа [15, с. 190]. Таким образом, библиотека 
как организация (социальный институт) и биб-
лиотекарь как представляющее библиотеку лицо 
могут быть акторами медийного пространства 
при соблюдении вышеперечисленных критериев, 
профессионально интерпретирующими инфор-
мацию и события, наполняющими их смыслом 
и эмоциональным посылом. 

В пространстве медиа уже активно действуют 
самые разные акторы, именно поэтому здесь 
содержится многоаспектный контент с противоре-
чивой системой ценностей, возможны импульсы 
как положительного, так и отрицательного ин-
формационного влияния.

М. В. Загидуллина отмечает, что одним из при-
знаков медиасреды является расширение спектра 
акторов наряду с государственными структурами. 
Пространство медиасреды наполняют агенты 
рынка, пользователи интернета и создатели мас-
совых каналов. Открытость и интерактивность 
медиасреды обеспечивают свободу выбора канала 
СМИ или его составной части [1]. 

В советском и постсоветском пространстве СМИ 
уделяли недостаточно внимания библиотекам, 
в условиях коммерциализации библиотечные 
учреждения не имели возможности оплачивать 
эфир и рекламу. Проекты библиотек в печати, 
на радио и телевидении в 1990-е гг. были персони-
фицированными, незначительными по количеству 
и строились на партнерских отношениях организа-
ций или их отдельных представителей. В 2000-х гг. 
ситуация принципиально изменилась: развитие 
интернет- коммуникаций сделало это простран-
ство для библиотеки доступным: относительная 
бесплатность услуг, комфортный интерфейс обес-
печили востребованность интернет- сервисов 
библиотеками. Наиболее популярными стали 
официальные сайты, группы в социальных сетях, 
блоги. Однако усложнение и многослойность 
современной медиасреды создают предпосылки 
для «приватности» интернета: в силу огромного 
количества публичных площадок и рассредото-
ченности интернет- аудиторий имеется большое 
количество открытых медийных пабликов, но их 
массовость весьма относительна.

Функционирование современных общедоступ-
ных (публичных) библиотек в медиапростран-
стве связано преимущественно с отражением 
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 деятельности учреждений: информацией о новых 
событиях, проведенных мероприятиях, информа-
ционных ресурсах (медийная поддержка чтения).

Таким образом, современная библиотека одно-
временно выступает и как активный пользователь 
медиаконтента, и как субъект, создающий свои 
медийные продукты, предназначенные широкой 
аудитории.

Библиотека – лидер общественного 
мнения

В зарубежных и отечественных исследованиях 
журналистики изучается важный компонент ме-
диасреды – лидеры общественного мнения, под ко-
торыми понимаются отдельные субъекты или со-
циальные институты, выступающие в публичном 
дискурсе «за позитивные эволюционные процессы 
во всех сферах общественной жизни» [12, с. 715].

Библиотека традиционно является информа-
ционным (коммуникационным) социальным 
институтом. В своей деятельности она охваты-
вает все базовые информационные процессы. 
Однако информационная роль библиотечного 
учреждения в большей степени связывалась 
с посреднической функцией, соединяющей ин-
формационные ресурсы и их пользователей. 
Это нашло отражение в базовом определении 
библиотеки в федеральном законе «О библиотеч-
ном деле» (ст. 1): «библиотека – информационная, 
культурная, просветительская организация или 
структурное подразделение организации, распо-
лагающее организованным фондом документов 
и предоставляющее их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам» [16].

Тем не менее благодаря активному развитию 
интернет- ресурсов и сервисов, повышению ком-
петентности пользователей, способных самостоя-
тельно удовлетворять свои информационные 
потребности, роль библиотек в последнее деся-
тилетие ослабевает.

Современные общедоступные (публичные) биб-
лиотеки активно ищут новую нишу для укрепления 
своих социальных позиций, преимущественно 
в смежных социокультурных практиках. Одним из та-
ких способов может стать принятие на себя роли 
информационного лидера местного сообщества. 
Для этого в библиотеках имеется достаточная 
ресурсная база и профессиональный потенциал.

Быть медийными лидерами – значит первыми 
воспринимать информацию, реагировать на инте-
ресы местного сообщества и вызовы современно-
сти, видеть информационную картину мира, быть 
компетентным в широком круге социальных про-
блем, иметь разные точки зрения на один и тот же 
объект, уметь отсеивать  информационный шум, 

определять информационные манипуляции, ложь 
и фейк. И все это – существующие компоненты 
библиотечной практики и профессиографические 
характеристики библиотекаря- библиографа. 
Технологии, средства, ресурсы библиотеки до-
статочны для принятия библиотекарем роли ин-
формационного лидера, требуется лишь их твор-
ческое переосмысление и ротация во имя новой 
цели – медийного лидерства.

Медиасреда направлена на активизацию ин-
формационного обмена и коммуникативных 
процессов. Но внимание пользователей избира-
тельно, оно обусловлено структурой информаци-
онных потребностей и интересов индивидуума. 
Поэтому основной проблемой деятельности биб-
лиотеки в медиасреде становится выбор соци-
ально значимой информации и последующее 
выстраивание отношений с интернет- аудиторией.

Основой библиотечной работы в медиасреде 
(как и в традиционной библиотечной деятельно-
сти) является изучение и анализ информационных 
потребностей социума и его групп. Только в тра-
диционной практике целесообразно обращаться 
к анализу информационных потребностей пользо-
вателей библиотеки, а в медиасреде библиотечная 
аудитория более абстрактна и размыта.

Участие библиотеки в формировании повестки дня 
возможно при правильном выборе тем и форм 
публичной коммуникации. Востребованные со-
циальные проблемы известны: глобальная и ре-
гиональная политика, культура, наука и развитие 
технологий, образование и др. Но на этом поле 
успешно работают официальные и неофициаль-
ные СМИ, фолловеры, блогеры и т. д. 

Здесь возникает проблема конкуренции за це-
левую группу в интернете. Средства массовой 
информации, имеющие большую пользователь-
скую аудиторию, представляют чьи-то интересы. 
Подобная ситуация сохраняется в интернете, 
это касается и представительств крупных СМИ 
в Сети, и рядовых блогеров: доход от их деятельно-
сти связан с рекламой и различными действиями 
социального влияния.

Стоит отметить, что у библиотеки на этом по-
прище есть одно важное конкурентное преиму-
щество: в своей деятельности она не руковод-
ствуется политическими или коммерческими 
целями, ее основная миссия – гуманитарная. 
Поэтому информация, подаваемая от ее имени, 
более достоверна и объективна, а выбираемые 
средства – не вредны для психики. Стремление 
к достоверности и объективности – это и есть 
профессиональное кредо информационного 
лидера в лице библиотекаря.

Решение проблемы конкуренции лежит 
также в плоскости выбора проблемного поля 
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и  авторитетности акторов. Перед библиотекой 
стоит выбор актуальной, но специфической 
информационной ниши. Для общедоступных 
библиотек она в большей степени должна быть 
связана с региональной спецификой, поскольку 
ориентирована на представителей местного 
сообщества. На выбор может влиять и специ-
фика библиотеки, ее профиль, приоритетные 
тематические направления, реализуемые про-
екты, пользовательский сегмент, на который она 
ориентирована, и т. д.

Лидерство предполагает наличие твердой, аргу-
ментированной и обоснованной позиции по осве-
щаемой проблеме, сопряженной с интересами 
местного сообщества. А здесь возникает дилемма: 
зачастую библиотеки ориентируются на мнение 
учредителя в освещении той или иной соци-
альной проблемы, которое может идти вразрез 
с интересами местного сообщества. Приведем 
пример: в Сосновском районе Челябинской обла-
сти (находящемся в непосредственной близости 
от Челябинска) ведется строительство Томинского 
горно- обогатительного комбината (ГОК), чья дея-
тельность связана с добычей меди. Проект несет 
множество экологических рисков для региона, 
и в Челябинске сформировалась инициативная 
группа, с 2014 г. ставшая общественным движе-
нием «Стоп ГОК!», к которому примкнули более 
двадцати тысяч горожан и людей с близлежащих 
территорий. Они активно выражали свою пози-
цию на санкционированных митингах, одиноч-
ных пикетах, подписывали петиции президенту, 
участвовали в акциях, собирали деньги на прове-
дение экологических процедур в рамках экспер-
тиз и судебных разбирательств и т. д. В разгар 
этого движения (2015–2017 гг.) общедоступные 
библиотеки Челябинска и Сосновского района 
официально не провели ни одного мероприятия 
(в том числе, например, выставки) по этой теме. 
Основной причиной невмешательства библиоте-
кари называли разногласия со своим учредителем 
(как представителем правительства Челябинской 
области) во мнениях о сложившейся ситуации, 
причем частная гражданская позиция библио-
текарей в основном совпадала с общественной.

Обратимся к ФЗ «О библиотечном деле»: 
«Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться 
в творческую деятельность библиотеки, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ее уставом 
и действующим законодательством» (ст. 10). 
И в этом же документе: «Библиотеки, находящиеся 
на полном или частичном бюджетном финанси-
ровании, должны в своей деятельности отражать 
сложившееся в обществе идеологическое и по-
литическое многообразие» (ст. 12, п. 2), за биб-
лиотеками закреплено право «самостоятельно 
определять содержание и конкретные формы 
своей деятельности в соответствии с целями 
и задачами, указанными в их уставах» (ст. 13, 
п. 1) [16], то есть закон не запрещает, а наоборот – 

 побуждает активно вникать в интересы местного 
сообщества. На практике обозначенная выше 
дилемма оказывается неразрешенной, но мы 
понимаем: чтобы стать авторитетным и объек-
тивным информационным лидером, необходимо 
не бояться, что транслируемое видение будет 
противоречить интересам третьих лиц.

Информационное влияние – 
инструмент медийного лидерства

Влияние заложено в любой массовой коммуника-
ции. Теоретики СМИ, наряду с информационной 
и культурологической, выделяют регулирующую, 
подразумевающую «влияние на формирование 
общественного сознания, общественного мнения 
и социальных норм» и способствующую реали-
зации социального контроля функцию массовых 
коммуникаций [17, с. 90].

Ранее в одной из публикаций мы уже рассматри-
вали сущность и механизмы информационного 
влияния, в ней мы предложили определение 
данного термина: «Поведение человека, направ-
ленное на изменение или формирование когни-
тивной, эмоциональной и поведенческой сферы 
другого человека по отношению к  какому-либо 
объекту» [18, с. 128]. Таким образом, конечной 
целью влияния является формирование обще-
ственного мнения и последующая трансформация 
социальных систем (поведенческий компонент 
влияния) в микро- или макромасштабе.

С позиций деятельностного подхода в качестве 
отправителя сообщения (коммуниканта) высту-
пает библиотекарь от имени организационной 
структуры – библиотеки, а в качестве получателя 
(реципиента) – малая или большая социальная 
группа (местное сообщество), объединенная по со-
циально- значимым признакам, имеющая общее 
поле информационных потребностей и интересов. 
Коммуникация выполняет связующую функцию 
между этими двумя субъектами по обеспечению 
движения информации. При этом сложным для 
библиотеки остается освоение технологий созда-
ния эффективных сообщений в медиапростран-
стве и обеспечение их потенциалом влияния. 
Для библиотеки это понимание коммуникации 
не ново: и в традиционной деятельности в раз-
личных ситуациях библиотечного обслуживания 
эта деятельностная структура работоспособна 
и реализуема с небольшими вариациями. 

Когда мы говорим об информационном влиянии, 
мы сталкиваемся с понятием коммуникацион-
ный продукт, под которым К. В. Киуру понимает 
«результат профессиональной деятельности 
в сфере публичных и массовых коммуникаций 
по производству медиапродукта, ивент- продукта, 
рекламного и PR-продукта» [2, с. 714]. Осуществляя 
деятельность в медийной среде, сотрудники 
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библиотек должны понимать, что новая среда 
подразумевает формирование новых медийных 
продуктов и средств воздействия. Конкретный 
вид медиапродукта зависит от выбора библиоте-
кой коммуникационного канала, поставленной 
цели и формы подачи материала. Библиотекари 
могут использовать уже известные формы вопло-
щения медийного продукта (презентацию, игру, 
видео- или иную сетевую публикацию и т. д.) 
или заимствовать новые формы из журнали-
стики (посты, подкасты, репортажи, интернет- 
очерки и др.).

Так или иначе, на практике подготовка традици-
онного продукта для размещения в медийной 
среде влечет за собой изменение технологии 
и формы подачи информации, что предопределяет 
сущностные характеристики среды и особенности 
поведения ее участников. Такая трансформация 
уже анализировалась специалистами примени-
тельно к электронной среде. Так, С. В. Савкина 
констатировала, что при переходе библиотечной 
выставки в электронную среду она приобретает 
черты библиографического продукта с иными 
потребительскими свой ствами, технологией созда-
ния и организационными аспектами формирова-
ния [19]. Автором данной статьи была проанали-
зирована рекомендательная библиографическая 
информация в сетевом пространстве, в результате 
был сделан вывод, что технология создания по-
следней совпадает в электронном и традиционном 
режимах до этапа ее представления: специфика 
медийной среды и коммуникаций в ней суще-
ственно преображают формат презентации [20].

Изменяются требования к объему и содержанию 
информации (в Сети распространены небольшие 
по объему, но емкие и эмоциональные по содер-
жанию тексты), визуальному образу оформления 
текста (материал обогащается мультимедийными 
возможностями и гипертекстовыми ссылками), 
наличию обратной связи и др.

Основу публичных текстов составляет нарратив 
(от лат. narro – рассказывать, сообщать), «обо-
значающий последовательность изложения 
и структуру сообщения (сюжет, завязка, развитие 
конфликта, развязка, герои)» [17, с. 83]. Нарратив 
имеет субъективную составляющую, основан-
ную на интерпретации информации, которая 
использует рациональные и манипулятивные 
технологии, и оценке информации [21]. Для уси-
ления потенциала влияния в медийном продукте 
библиотеки необходимо делать ставку на эмоцио-
нальность – это важнейшая характеристика со-
временных медиасообщений. Медиаспециалисты 
констатируют, что информационное содержание 
сообщений в медиасреде вымещается эмоцио-
нальным контекстом [2, с. 720]. 

Важным компонентом влияния является и оценка 
происходящих событий: «Массовый читатель, 
слушатель, зритель ждет от СМИ оценки происхо-
дящих событий, которой большинство из массы 
потребителей информации верит. Оценочная 
информация в наибольшей степени способствует 
формированию общественного мнения» [17, с. 88]. 
Интерпретация, оценка и эмоциональность со-
ставляют основу потенциала воздействия со-
общения (а при определенных целях авторов 
сообщения – манипулятивный посыл). 

Высокая скорость коммуникационного обмена 
в медийной среде располагает к «потреблению» 
небольших текстов, снабженных мотивирую-
щими картинками- образами или символами. 
Это не упрощает, а усложняет труд библиотекаря, 
ведь процессы информационной аналитики, 
анализа дискурсов, в которых субъекты выска-
зывают свои ценностные позиции и отношения, 
не отменяются. 

Ф. И. Шарков пишет о необходимости обеспечи-
вать интерактивность – обратную связь с реци-
пиентами, она может носить явный (фиксируется 
в поведении членов социума) и латентный (фик-
сируется изменением мнения социального субъ-
екта) характер [17, с. 84–85]. Интернет- среда дает 
возможность обратной связи: лайки, публичные 
форумы, приватные сообщения, формирование 
рейтинга, оценивание, обеспечение обратной 
видеосвязи и прочее.

Заключение

Социальная эффективность библиотечной ком-
муникации в медиасреде определяется двумя 
факторами: 
1) соответствием коммуникационного продукта со-
циальным запросам (потребностям и ожиданиям);
2) силой информационного воздействия, опре-
деляемой реакцией на сообщение (например, 
переживаемые эмоции, наличие обратной 
связи, дальнейшее развитие коммуникаций 
реципиентов) и социальными последствиями 
(действиями). 

Выполняя роль информационного посредника, 
библиотекарь должен владеть навыками про-
фессионального журналистского мастерства, 
приемами самых различных акторов медийного 
пространства, уметь отслеживать новшества. 
Такая деятельность закладывает потенциал для 
инновационного преобразования деятельности 
общедоступных библиотек, позволяет им уве-
ренно эволюционировать в развивающейся 
медиасреде.
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