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Рассматриваются проблемы медиареальности в области библиотековедения. Анализируется понятие 
«реальность» как общетеоретическая основа исследования библиотечного дела. Раскрывается понятие 
«библиотековедческая реальность». 
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настоящее время происходят значительные 
изменения в информационных, технологи-
ческих и других аспектах развития биб-

лиотечного дела. Одной из проблем этого процесса 
является использование медиареальности. Исходя 
из этого, необходимо рассмотреть, что собой пред-
ставляет данный феномен и каково его значение 
для библиотечной деятельности. 

Понятие «реальность» как общетеоретическая 
основа анализа библиотечного дела 

Теоретико-методологической основой анализа 
роли медиареальности в библиотечной деятельно-
сти является феномен и категория «реальность». 

Философский энциклопедический словарь дает 
следующее определение реальности: «это философ-
ский термин, употребляющийся в различных зна-
чениях: все существующее вообще (в этом значе-
нии понятие реальности приближается к понятию 
бытия); объективный мир (в том числе и объекти-
вированный мир человеческого духа, и �субъектив-
но-объективный� мир культуры), существующий 
независимо от человеческой воли и представлений; 
действительность (как актуальное бытие)» [1]. 

В теоретико-познавательном плане реальное 
как объект познания противопоставляется идеаль-
ному как его воспроизведению в мысли. С различ-
ным пониманием реальности связана и многознач-
ность термина «реализм» в истории философской 
мысли, который мог выступать как синоним идеа-

лизма, так и материализма. В современном науч-
ном познании, как правило, термин «реальность» 
используется для обозначения того или иного ас-
пекта универсума, составляющего предметную 
область соответствующей науки (например, «фи-
зическая реальность», «социальная реальность», 
«художественная реальность» и т. п.) [2]. 

В истории философии реальность отличали 
от действительности, иначе говоря «реальность 
трактовалась как бытие чего-либо существенного 
в данной вещи, как бытие ее самой, а действитель-
ность понималась как наличие всего существенно-
го и несущественного в данной вещи» [3]. 

Греки первыми поставили вопрос о первонача-
ле, стали различать чувственную и мыслительную 
реальности. Но на первом этапе развития грече-
ской мысли реальность зачастую понимается как 
бытие, то есть в широком смысле, как предельно 
общее понятие о существовании, о сущем вообще. 

Главные идеи метафизики по поводу реально-
сти можно свести к следующим тезисам. Подлин-
ная реальность � это жизненный поток, движение, 
длительность. Эта сфера рассматривается не как 
подлинное, а как отчужденное бытие; подлинная 
реальность свободна от практических целей (како-
выми, прямо или косвенно, являются цели «мате-
риальные» � то есть не духовные). Согласно Ари-
стотелю, реальность образует материя. Аристотель 
разделяет физическую реальность на две сферы: 
подлинную и надлунную. Подлинная реальность 
характеризуется всеми формами изменения, среди 
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которых доминируют зарождение и разложение. 
Для небес характерно «локальное движение», или 
циркуляция. В небесных сферах нет зарождения, 
изменения, разложения; «во все времена люди на-
блюдали те же небеса, что видим мы». Различие 
надлунной и подлинной реальностей заключено 
в материи, из которой они образованы. Материя 
подлинной реальности � это потенция противопо-
ложностей, данная в четырех элементах (земля, 
вода, воздух, огонь). Материя надлунной реально-
сти � это эфир, который обладает потенцией пере-
хода из одного пункта в другой, принимая только 
локальное движение [4]. 

В конце средних веков и в начале Возрождения 
формируется новое понятие реальности (понятие 
природы как бесконечного источника сил и энер-
гии, а также замысел использования этих сил 
и энергии на основе научного познания и законов 
природы) [5]. 

Научная картина мира, возникшая в Новое 
время, исключила божественную реальность, и пе-
реименовала божественные законы в законы при-
родные. Все принадлежит одной реальности � 
природной, но при этом осталась идея силы, кото-
рой придавался космический масштаб, такой же, 
как придавался божественной. С точки зрения 
Локка, первичные качества вещей обладают боль-
шей реальностью, чем вторичные. У Беркли ре-
альность по нисходящим ступеням присуща богу, 
человеку, душам и наиболее «живым» идеям, то 
есть ощущениям. Спенсер и Юм полагали, что 
большей реальностью обладают воскрешаемые со-
знанием и в этом смысле устойчивые впечатления. 

В немецкой классической философии Кант вы-
делял «эмпирическую реальность» явлений и кате-
гориальную реальность как «трансцендентальную 
материю всех предметов» познания. Согласно 
Фихте, реальность совпадает с активностью и про-
истекает из продуктивной силы его воображения. 
Гегель же рассматривал реальность не только как 
онтологическую, но и как логическую категорию. 
Шиллер рассматривает реальность, как результат 
преобразования субъектом «сырого опыта», словно 
субъект сам создает реальность. 

В классическом диалектическом материализме 
критерием реальности объектов, процессов, собы-
тий, фактов, свойств и т. д., равно как и истинно-
сти, является общественная, в том числе научно-
экспериментальная и техническая практика чело-
вечества [6]. 

В русской философии термин «реальность» 
неразрывно связан также с именем С. Л. Франка 
и его концепциями духовности человеческой жиз-
ни. Учение С. Л. Франка можно охарактеризовать 
как учение о взаимоотношении реальности и чело-
века. Франк пишет, что реальность � нечто более 
широкое и глубокое, чем объективная действи-

тельность, «то, что мы называем �духовной жиз-
нью�, есть лишь иное обозначение для жизни, вос-
принимаемой как подлинная непосредственная 
самораскрывающаяся реальность» [7]. 

Николай Бердяев в работе «Дух и реальность» 
писал о том, что реальность духа признают все, 
даже самые крайние материалисты, поскольку от-
рицающие существование духа все же его имеют. 
Определение того, что такое реальность духа и что 
такое реальность вообще, зависит от решения про-
блемы отношения мышления и бытия. Здесь необ-
ходимо рассмотреть два решения, которые счита-
ются классическими � реализм и идеализм. Говоря 
о реализме, мы принимаем за реальность то, что 
идет от объектов, что есть конструкция субъекта, 
объективация продуктов мысли. Последователь-
ный, сознательный, критический реализм должен 
признать совершенную пассивность субъекта. По-
знание целиком определяется объектом, мышление 
лишь отображает объект. При этом остается непо-
нятным, каким образом материальный объект мо-
жет превратиться в субъект, в интеллектуальное 
событие познания. Для идеализма реальность есть 
лишь создание субъекта [8]. 

Если рассматривать современные теории о ре-
альности, то можно отметить, что о реальности 
говорят, когда задают вопрос не столько о том, 
существует или нет некий мир, сколько о том, ка-
ковы особенности этого мира, чем он отличается 
от других миров. Понятие реальности находится 
как бы на границе между сферой познания и дру-
гими сферами человеческого духа. Реальность 
возникает не сама собой, а в результате активности 
субъекта, когда он мыслит, сочиняет, переживает, 
творит. Понятие реальности формируется на осно-
ве научного познания законов природы и общества. 

Исходя из такого понимания реальности, можно 
определить сущность другого феномена � медиа-
реальности, которая выступает непосредственной 
теоретико-методологической основой библиотеч-
ного дела. 

Медиареальность как непосредственная 
теоретико-методологическая основа 
библиотечной реальности 

Феномен медиареальности понимается много-
значно. Зачастую данное понятие рассматривается 
путем перечисления различных аспектов: фото-
графия, письмо, деньги, телефон, радио, компью-
тер, телевидение, кинематограф, весь комплекс 
СМИ, то есть любые средства коммуникации. 

В целом, выделяют два аспекта медиареально-
сти � материально-технический и духовный. 

Доктор философских наук В. В. Савчук опре-
деляет, что медиареальность связана со всеми 
видами и формами человеческой деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЯ НИР 
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И именно в этом статусе она становится онтологи-
ческим условием существования человека [9]. 

Кандидат искусствоведения О. В. Красноярова 
определяет понятие «медиареальность», как некую 
реальность, отражаемую и выражаемую средства-
ми массовой коммуникации (СМК)» [10]. 

А. Н. Фортунатов, определяя медиареальность 
как специфическое порождение социореальности, 
пишет, что «медиареальность � это различные 
формы онтологизации социальной информации, 
превращения ее в механизм социального действия 
и общественной динамики, в том числе и через 
технические средства «опредмечивания», «цифро-
визации» и передачи информации на расстояния 
по каналам связи» [11]. 

Мы же будем определять медиареальность как 
специфическую форму проявления информацион-
ной реальности, имеющую сложную структуру. 
В таком случае среди компонентов можно выде-
лить, прежде всего, медиаинформацию, законо-
мерности ее развития, медиакартину мира, ме-
диапространство, формы медиаинформационного 
взаимодействия, а именно онтологию медиареаль-
ности. Медиаинформация существует не сама по 
себе, она создается субъектами медиареальности. 
В. П. Мельников выделяет искусственную инфор-
мацию � «создаваемые, принимаемые, обрабаты-
ваемые, используемые, передаваемые структурно-
кодовые сведения в виде сигналов (по каналам 
связи) или информационных объектов» [12]. 

Передача медиаинформации осуществляется 
по различным каналах связи. В связи с чем можно 
выделить второй компонент � медиаинформатику, 
как специфическую, научную и ненаучную, эмпи-
рическую и теоретическую систему форм отра-
жения информационных медиапроцессов. Следует 
отметить, что медиаинформатика изучает процессы 
приема, обработки, запоминания, хранения, пере-
дачи медиаинформации. Носителями информации 
служат любые материальные и нематериальные 
объекты, сохраняющие данные. За всю историю 
человечества было перепробовано множество но-
сителей информации. В ходе истории носителями 
информации выступали: речь и язык, потом поя-
вилось письмо, книги, в ХХ в. были изобретены 
цифровые носители информации. Одним из аспек-
тов является появление медиатехники и медиатех-
нологий. Медиатехника � это материально-техни-
ческая база, средства создания, записи, копирова-
ния, тиражирования, хранения, распространения, 
восприятия медиаинформации. 

Медиатехнологии � это специфическая форма 
социальной деятельности. Под медиатехнологиями 
можно понимать методы преобразования инфор-
мационной структуры жизни в медиаинформацию. 
Часто этот компонент называют материально-тех-
нической базой медиареальности. 

Четвертым компонентом является медиаин-
форматизация � коренное преобразование всей 
информационной структуры нашей жизни, ком-
плекс мер, направленных на обеспечение полного 
использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех общественно зна-
чимых видах человеческой деятельности. 

Одним из важнейших компонентов медиаре-
альности является медиаинформационная вирту-
альная реальность, проблема соотношения вирту-
альной реальности и медиареальности. Виртуаль-
ная реальность (от лат. virtus � потенциальный, 
возможный и лат. realis � действительный, сущест-
вующий; англ. virtual reality) � создаваемый техни-
ческими средствами мир и передаваемый человеку 
через его привычные для восприятия материального 
мира ощущения: зрение, слух, обоняние и др. [13]. 

Следующим компонентом медиареальности 
является медиакультура. В структурном отно-
шении она включает в себя материальную и ду-
ховную, внутреннюю и внешнюю, профессио-
нальную и общую, технико-технологическую ме-
диакультуру. По другим критериям можно выде-
лить политическую, экономическую, социальную, 
правовую, этическую, религиозную, эстетическую 
и другие формы медиакультуры [14]. По данному 
вопросу также не существует единой точки зрения: 
одни исследователи полагают, что медиареаль-
ность сама по себе является культурой, другие 
склонны полагать, что медиареальность является 
субкультурой. 

Если рассматривать логическую структуру ме-
диареальности, то ее составными компонентами 
будут: субъект и объект медиареальности, сред-
ства медиареальности и ее результат. 

Медиасубъектом являются все субъекты, 
включенные в реальность медиа. Участниками яв-
ляются все: и отправители, и получатели послания. 
В системе медиа нет абсолютно пассивного объ-
екта, как нет активного начала, некоей прогнози-
рующей ситуацию инстанции. 

Объектом медиареальности служит информа-
ция медиа, медиакартина мира. 

Под средствами медиареальности можно по-
нимать методы преобразования информационной 
структуры жизни в медиаинформацию. Средства 
медиареальности или медиасредства � это матери-
ально-техническая база, средства создания, записи, 
копирования, тиражирования, хранения, распро-
странения, восприятия медиаинформации. 

Вместе с тем наблюдается методологическая 
недостаточность в осмыслении проблем, порож-
даемых влиянием медиа. Чтобы разобраться в во-
просе о значении медиареальности для библио-
течного дела, необходимо определить, что такое 
библиотековедческая реальность, каковы ее цели 
и задачи. 
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Библиотековедческая реальность и ее структура 

Библиотековедческая реальность не анализи-
руется в системном виде, рассматривается только 
библиотековедение. 

Большая энциклопедия дает следующее опре-
деление библиотековедению: «одна из отраслей 
науки, областью изучения которой являются цели, 
принципы, содержание, система и формы общест-
венного пользования книгами» [15]. 

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона говорится, что библиотековедение � 
«это совокупность правил, частью теоретических, 
частью добытых опытом, касающихся устройства 
и управления библиотек» [16]. 

К. И. Рубинский определил библиотековедение 
«как науку, цель которой состоит в исследовании 
библиотечного дела в условиях исторического раз-
вития общества в связи с экономическими, соци-
альными и культурными процессами». Он видел 
в библиотеке организм, подчиняющийся общим 
законам жизни. Задачей библиотековедения явля-
ется развитие теории библиотечного дела, анализ 
его закономерностей как социального явления, 
связанного с использованием библиотек в помощь 
социальному, экономическому, культурному про-
цессу. Цель библиотековедения � оптимизация 
социального использования информации в виде 
публикаций, через библиотечное дело [17]. 

На наш взгляд, библиотековедческая реаль-
ность � сложное и многоплановое явление, это 
специфический вид реальности, имеющий свою 
структуру. Особое место здесь занимает библио-
тековедческая медиареальность � составная часть 
библиотековедческой реальности, система реали-
зации определенного информационного взаимо-
действия при помощи медиатехнологий. 

Под информационным взаимодействием по-
нимается получение или передача сведений уст-
ным, письменным или каким-либо другим спосо-
бом (например, с помощью условных сигналов, 
с использованием технических средств и т. д.). 
С середины ХХ в. в результате социального про-
гресса и бурного развития науки и техники роль 
информации неизмеримо возросла. Все носители 
информации можно условно разделить на два вида: 

• «читаемые человеком» (например, книга, 
журнал); 

• «машиночитаемые», служащие для записи 
и считывания данных техническими средствами 
(магнитные и оптические диски, flash-карты и т. п.). 

Неотъемлемым компонентом библиотековед-
ческой реальности является информация. Деятель-
ность людей в XXI в. все в большей степени зави-
сит от их способности использовать информацию. 
Для свободной ориентации в информационных 
потоках библиотековедческой реальности необхо-
димо уметь получать, обрабатывать, хранить и ис-

пользовать медиаинформацию, поскольку все чаще 
используются информационные «машиночитае-
мые» носители � информационные документы, 
созданные на основе медиатехнологий. Большин-
ство библиотек и научных центров имеют элек-
тронную картотеку, что позволяет значительно 
сократить время при поиске необходимой литера-
туры. Кроме того, многие издания, в том числе и 
научная периодика, имеют и электронный формат. 

Все большую роль начинает играть такая со-
ставляющая библиотековедческой реальности как 
библиотечные медиатехнологии. Медиатехноло-
гии функционируют в более чем 2,5 тыс. научных 
и публичных библиотек, из которых 1250 � муни-
ципального уровня. Почти во всех центральных 
универсальных научных библиотеках субъектов 
Российской Федерации созданы локальные сети, 
объединяющие от 30 до 50 компьютеров. В биб-
лиотеках с помощью медиаинформационных ре-
сурсов активно создаются электронные каталоги, 
другие библиографические и реферативные базы 
данных [18]. Таким образом, используя медиатех-
нологии, появляется возможность в кратчайшие 
сроки найти необходимую литературу, информа-
цию, материалы. 

В США еще в 50�60-х гг. ХХ в. уделялось 
особое внимание внедрению и использованию ав-
томатизированных информационных технологий 
в библиотеках, что в свою очередь привело к уве-
личению количества научных исследований и по-
вышению их качества [19]. 

В Российской национальной библиотеке также 
существует отдел библиотечных технологий � на-
учно-производственное структурное подразделе-
ние, осуществляющее комплекс работ по совер-
шенствованию существующих технологических 
процессов, разработке и внедрению научно обос-
нованных современных технологий в практику 
работы библиотеки [20]. Сотрудники данного под-
разделения занимаются изучением и анализом но-
вых современных информационно-библиотечных 
технологий и нового библиотечного оборудования 
в крупнейших библиотеках высокотехнологически 
развитых стран; анализом существующих техноло-
гий библиотечных процессов, разработкой и выбо-
ром оптимальных технологий библиотечной ре-
альности в Российской национальной библиотеке. 

Методологические основы и проблематика 
библиотечной реальности определяются на каж-
дом историческом этапе социально-экономичес-
кими условиями. На современном этапе развития 
в центре внимания находятся вопросы природы, 
сущности, содержания и социальных условий 
формирования интересов читателей; места и роли 
библиотеки в системе научной и технической ин-
формации; научно-теоретических основ единой 
системы библиотечного обслуживания. Вопросы 
библиотечной медиатехники изучаются в связи 
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с целями, задачами и содержанием библиотечной 
работы. В своей научно-исследовательской и прак-
тической работе библиотековеды используют ма-
тематические, статистические, социологические 
и другие методы. Особенно важны в библиотеко-
ведческой реальности научные выводы о значении 
медиаинформации в современном обществе, о пер-
спективах методов и медиатехнологий в деятель-
ности библиотек. 
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