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XXI век четко обозначил процессы, корен-
ным образом преобразовавшие человеческую 
цивилизацию. В первую очередь это связано 
с появлением сетевых технологий, оказав-
ших существенное влияние на ускорение тем-
пов экономического развития, политическую 
и культурную эволюцию социума. Сетевые 
технологии сформировали цифровую среду, 
в которую вовлечено сегодня огромное число 
финансовых, производственных и коммерче-
ских предприятий, средств массовой инфор-
мации, образовательных учреждений, органов 
государственного и муниципального управле-
ния, а также индивидуальных пользователей, 
которые уже не мыслят свою жизнь вне сете-
вого сообщества. Такое масштабное пребыва-
ние в сети обусловливает неизбежность появ-
ления новых личностных качеств у субъектов 
постиндустриального общества, одно из кото-
рых характеризуется как медиаактивность.

Медиаактивность — это социально обу-
словленный феномен, являющийся следстви-

ем ведущих тенденций в развитии общества. 
Сегодня он многосторонне изучается в рамках 
различных отраслей научного знания и на-
правлений исследовательской деятельности

Данный феномен стал одной из главных 
тем исследования в коммуникативистике — 
сравнительно новом научном направлении, 
изучающем зарождение и функционирование 
информационно- коммуникационных систем, 
а также теоретические основы и практические 
аспекты социального взаимодействия в раз-
личных сетях коммуникации (включая элек-
тронные сетевые сообщества) [34, с. 14–15]. 
Имеются в виду процессы социально значимо-
го общения, в том числе механизмы порожде-
ния так называемого «месседжа», который 
представляет собой некий текст — послание 
в информационное пространство, свидетель-
ствующее о проявлении медиаактивности 
субъекта, его породившего.

Исследование степени влияния этого тек-
ста и реакции на него в социуме, трансформа-

Анализ понятия медиаактивности в аспекте ее сущности, структурных и классификацион-
ных характеристик, явившийся целью статьи, стал теоретической основой для проведенного 
авторами пилотного исследования, направленного на выявление уровня представленности 
региональных учреждений культуры в социальных сетях и определение показателей их меди-
аактивности. Материалами явились результаты исследований, связанных с изучением среды 
цифровой коммуникации, а также медиаконтент, размещаемый в социальных сетях региональ-
ными учреждениями культуры Юга России. Представлен теоретический анализ понятия меди-
аактивности, разработана ее многомерная классификация. Определена специфика проявления 
медиаактивности в сфере культуры; обоснованы показатели (индикаторы) для проведения 
сравнительного анализа уровня медиаактивности региональных учреждений культуры. В ре-
зультате пилотного исследования исчислены средние величины, которые могут послужить от-
правной точкой для выработки соответствующих нормативных значений.

Ключевые слова: медиаактивность, медиаконтент, социальные сети, государственная куль-
турная политика, органы государственного управления в сфере культуры, учреждения культу-
ры, показатель, целевой индикатор.
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ции социальных связей в результате такого 
воздействия — одна из самых активно разра-
батываемых научных проблем в современной 
философии, социологии, лингвистике, куль-
турологии, психологии. Этой проблематике 
посвящены работы Л. В. Баевой [2], В. А. Волко-
морова [7], Е. И. Замараевой [12], А. В. Назарчу-
ка [17], Н. В. Розенберг [24] и др.

Самоорганизация пользователей Интер-
нета проявляется в различных сферах обще-
ственной жизни, в том числе и сфере поли-
тических коммуникаций. Социальные сети 
и другие новые медиа становятся главной 
информационной площадкой, позволяющей 
широким слоям населения обсуждать насущ-
ные вопросы политической жизни в непосред-
ственном диалоге с представителями власти. 
С результатами исследований социально- 
политического аспекта цифровой комму-
никативистики и ее многочисленных форм 
можно ознакомиться в работах Г. П. Бакулева 
[3], Е. Г. Дьяковой [11], Р. Т. Крейга [40], В. И. Са-
пунова и В. В. Хорольского [27], Ф. И. Шаркова 
[34] [35], О. Г. Щениной [36] и других авторов.

Медиаактивность — понятие, тесно свя-
занное с деятельностью в области PR. Ак-
тивность в информационном пространстве 
коммерческих фирм и предприятий создает 
их положительный имидж, влияет на поло-
жение на рынке, привлекает широкие обще-
ственные массы к рекламируемым продуктам 
и процессам деятельности. Поэтому в сетевом 
сообществе это направление широко исследу-
ется и воплощается в некие практические дей-
ствия консалтинговых фирм по продвижению 
клиентских организаций. Но эта деятельность 
должна осуществляться на теоретическом 
фундаменте, который предполагает изучение 
протекающих процессов и практики в медиа-
пространстве. Примерами исследования роли 
медиа в продвижении контента могут служить 
работы И. М. Мингазова [15], Е. В. и В. Ф. Олеш-
ко [20], Ю. А. Палачевой [22], Д. Румянцева [26] 
и др.

В повышении степени информированно-
сти населения о деятельности своей органи-
зации заинтересованы многие. Так, напри-
мер, в менеджменте высшей школы широко 
применяется понятие медиаактивности как 
деятельности, которая нацелена на создание 

положительного имиджа образовательной ор-
ганизации, ее продвижение на рынке образо-
вательных услуг. Министерством образования 
и науки РФ регулярно публикуется рейтинг 
медийной активности высших учебных заве-
дений на базе анализа официальных сайтов 
и страниц в социальных сетях [14]. Отдельные 
аспекты тематики, связанной с интеграци-
ей сферы высшего образования в медийно- 
информационное пространство, представ-
лены в статьях Н. А. Архиповой, А. Г. Головой 
и М. Т. Гуриевой [1], Е. В. Бродовской, А. Ю. Дом-
бровской и В. А. Лукушина [6], О. В. Муро-
нец [16], А. Н. Гуреевой и Э. В. Самородовой 
[10], Н. А. Симбирцевой [28], Н. В. Рубцовой 
и А. С. Астраханцевой [25], Н. Н. Щетининой, 
М. В. Гундарина и И. В. Романова [37] и др.

Медиасреда — это особое пространство, 
в котором реализуют себя принципиально но-
вые виды угроз общественной безопасности. 
Это создает дополнительные риски, посколь-
ку в условиях анонимности молодые люди 
ощущают некоторую свободу от устоявших-
ся норм приемлемого поведения в обществе. 
В результате они могут не всегда адекватно 
коммуницировать с окружающими и в целом 
реализовывать стратегии поведения [25]. Это 
относится к деструктивному речевому пове-
дению, распространению несоответствующих 
действительности сведений, унижению чести 
и достоинства отдельных граждан, формиро-
ванию асоциальных сообществ, продвигаю-
щих нетрадиционные и враждебные обществу 
ценности. Сформировалось целостное науч-
ное направление, ставящее целью системати-
зацию и анализ многообразия угроз медиабез-
опасности в цифровой среде. К публикациям 
этого направления относятся работы К. М. Бо-
гатырева [4], Е. И. Галяшиной [8], В. Д. Ники-
шина [9] [19], Г. У. Солдатовой и С. Н. Илюхиной 
[29], Е. И. Рассказовой [30], Т. А. Нестика [31] 
и Е. А. Михеева [18] и др.

Особую специфику имеет медиаактив-
ность в научной сфере. Показатели востре-
бованности и цитируемости научных трудов, 
опирающиеся на ссылочную активность уче-
ных, способствуют качественной оценке науч-
ных проектов и выступают условием для раз-
мещения публикаций в высокорейтинговых 
научных журналах. Для органов государствен-
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ной власти и субъектов бизнеса эти показа-
тели интересны в плане оценки перспектив 
внедрения результатов исследований в про-
изводство и инвестирования финансовых 
средств. Этой проблематике посвящено мно-
жество работ в области наукометрии, библио-
метрии и альтметрии. Можно отметить в этом 
плане исследования Э. Бернер [38], С. А. Боч-
карева [5], О. В. Кирилловой [13], П. Н. Осипова 
[21], В. Е. Чернявской и Н. Е. Горшковой [39], 
И. Н. Тельновой [32] и др.

Медиаконтент продуцируют различные 
социальные структуры, в частности, органы 
государственной власти, государственные 
учреждения и организации. Они публикуют 
информацию на официальных сайтах, в за-
регистрированных в установленном порядке 
средствах массовой информации, на страни-
цах в социальных сетях и мессенджерах. Их 
деятельность в медиапространстве норма-
тивно регламентирована Федеральным за-
коном Российской Федерации от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния», в котором им предписано представлять 
информацию в сети Интернет [33]. Наряду 
с обязательными сведениями, включающими 
наименование, структуру, сведения о руково-
дителях, нормотворческие документы и т. д., 
государственным органам, органам местного 
самоуправления и подведомственным им уч-
реждениям рекомендуется размещать в сети 
Интернет и иную информацию о своей де-
ятельности, наиболее распространенными 
категориями которой выступают новостной 
информационный повод, информация спра-
вочного и аналитического характера, уточня-
ющая и системно обновляемая информация.

В сети Интернет официальные сайты уч-
реждений и организаций работают уже дав-
но и успешно. Но в последнее время конку-
ренцию им стали представлять социальные 
сети. Их популярность оказалась настолько 
велика, что игнорировать их новые возмож-
ности было бы неверным решением. Поэтому 
Правительством Российской Федерации было 
подготовлено и подписано Распоряжение от 
02 сентября 2022 г. № 2523-р [23], в котором 
социальные сети ВКонтакте и Одноклассники 

были определены в качестве базовых инфор-
мационных систем. Их было рекомендовано 
использовать государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления для создания 
официальных страниц.

Таким образом, медиаактивность исследу-
ется интенсивно и многосторонне в разных 
науках и направлениях деятельности, а вот 
само понятие, многосоставное, отличающееся 
сложным семантическим наполнением, еще 
не получило однозначной и всеми признанной 
дефиниции. Это обстоятельство обусловлива-
ет актуальность рассматриваемой тематики.

Целью статьи явился анализ понятия ме-
диаактивности в аспекте ее сущности, струк-
турных и классификационных характеристик, 
а также выявление особенностей медийной 
активности учреждений культуры.

Материалами для разработки данной 
темы послужили теоретические публикации 
философского, социологического, культуро-
логического, лингвистического характера, 
посвященные исследованиям цифровой сре-
ды, проявлениям медиаактивности в разных 
ее сегментах, рассмотрению сетевого поведе-
ния граждан, контент, размещаемый в соци-
альных сетях региональными учреждениями 
культуры Юга России и т. д.

Медиаактивность как многосоставный 
феномен рассмотрен с позиции структурно- 
функционального подхода, который предпо-
лагает выделение базового понятия — «соци-
альная активность», отображающего в целом 
характер функционирования индивида в об-
ществе, при этом медиаактивность выступает 
уже в качестве его производного.

Для достижения целевых ориентиров ис-
следования необходимым представляется 
проведение теоретического и структурного 
анализа медиаактивности как одного из на-
правлений профессиональной деятельности, 
нацеленного на производство и потребление 
цифрового контента, а также на создание ус-
ловий для эффективной организации этих 
процессов. Затем следует разработать много-
мерную классификацию медиаактивности по 
нескольким основаниям (направленность ме-
дийной активности, ее уровни, интенсивность 
и инициативность ее проявлений, локализа-
ция контента на различных по своему харак-
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теру интернет- ресурсах). Прикладной аспект 
исследования отражен в определении специ-
фики проявлений медиаактивности в сфере 
культуры и обосновании показателей (инди-
каторов) для проведения сравнительного ана-
лиза уровня активности региональных учреж-
дений культуры во всемирной сети Интернет.

Предлагаемое исследование будет спо-
собствовать распространению современных 
методологических подходов, применяемых 
при анализе явлений, связанных с медийной 
коммуникацией, и ее классификационных 
характеристик на сферу культуры, в том чис-
ле и в аспекте ее понимания как специфи-
ческой отрасли социально- экономической 
деятельности.

Социальная активность обусловлена дея-
тельностной природой человека, его направ-
ленностью на преобразование окружающей 
реальности. В отличие от других видов актив-
ностей (физической, познавательной, граж-
данской и т. п.), при том что она тесно с ними 
связана, медиаактивность выделяется своей 
направленностью в сторону цифровой среды, 
производства и потребления ее продуктов, 
а также характеризуется достаточной успеш-
ностью в освоении процессов протекающей 
в ней деятельности.

Медиаактивность принято рассматри-
вать преимущественно как характеристику 
отдельного субъекта, умеющего оперативно 
получать, систематизировать, воспринимать 
и оценивать информацию из разных медий-
ных каналов. «Медиаактивный человек — реф-
лектирующий потребитель медиапродуктов, 
способный вступать в коммуникацию, исполь-
зуя современные гаджеты и технологии. Он 
обладает неким набором медиакомпетенций: 
может создавать контент в разных форматах, 
распространять его, организовывать темати-
ческие группы, разрабатывать и внедрять ме-
диапроекты, комментировать информацию, 
выкладываемую другими пользователями, 
принимать участие в опросах и т. д.» [28, с. 3].

Но медиаактивность недостаточно рас-
сматривать только как свой ство личности, 
сегодня она выступает и как профессиональ-
ная компетенция, которая необходима для 
успешной работы во многих направлениях де-
ятельности. В этом качестве медиаактивность 

следует рассматривать как деятельность, на-
целенную на медиапроизводство, медиапо-
требление и посреднические услуги по про-
движению медиаконтента. Эти структурные 
части медиаактивности различаются целями, 
процессами и результатами.

Так, медиапроизводство предполагает пре-
жде всего разработку медиаконтента, кото-
рый может принимать форму простого текста, 
а также текста, сопровождаемого фотографи-
ями и картинками, аудио- видеоконтента, осу-
ществляется широким кругом пользователей. 
Медиаактивность в этом случае можно оха-
рактеризовать с точки зрения:

— качества контента, предполагая на-
личие в нем достаточного объема, новизны, 
глубины содержания, детальной структуриза-
ции, системности в подаче материала, эстети-
ческого оформления и наличия технических 
инноваций;

— количества единиц контента, публи-
куемого в единицу времени, что характери-
зует медиапроизводство с точки зрения его 
интенсивности;

— разнообразия форм подачи материала, 
использования разных приемов, форматов, 
мест локации в цифровой среде, программ 
и приложений;

— авторства контента, наличия достаточ-
ной квалификации у сложившегося коллек-
тива, распределения в нем обязанностей для 
производства более сложных и требующих 
особых навыков вариантов, наличия органи-
зационной структуры, несущей ответствен-
ность в целом за медиапроизводство.

Медиапотребление осуществляется широ-
ким кругом пользователей, каждый из кото-
рых, опираясь на собственные цели и моти-
вацию, делает выбор из предлагаемого циф-
ровой средой многообразия. Он решает, обра-
щаться или нет к опубликованному контенту, 
прочитывать ли его полностью, отмечать ли 
его стикерами и ярлыками для последующе-
го использования, отправлять ли его друзьям 
и коллегам, проставлять ли ему оценку «лай-
ками», писать ли комментарий и т. д.

Пользовательская медиаактивность — 
другая в сравнении с производством контен-
та. Ее основные задачи состоят в ознакомле-
нии с контентом и его оценке. Но она также 
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может различаться интенсивностью обра-
щения к контенту, содержательной широтой 
или ограниченностью тематики желательно-
го контента, вкусовыми и профессиональны-
ми предпочтениями, активностью в оценках 
и комментариях и т. д. Большое значение име-
ет получение навыков поиска нужного кон-
тента и в целом ориентации в цифровом про-
странстве. В этом плане молодые пользовате-
ли имеют значительное преимущество в срав-
нении с другими возрастными группами.

Третий подвид медиаактивности предпо-
лагает посреднические услуги по продвиже-
нию медиаконтента. Этим профессионально 
занимаются специальные сайты, рекламные 
агентства и консалтинговые фирмы. Данный 
вид профессиональной деятельности носит 
коммерческий характер, местом его лока-
ции являются цифровые ресурсы. Как про-
фессиональное направление, в свою очередь, 
эта разновидность медиаактивности может 
быть основным способом деятельности, как, 
к примеру, в консалтинговых службах, кото-
рые продвигают интересы своих клиентов, 
и вспомогательным, содействующим вы-
страиванию в сетевом пространстве положи-
тельного имиджа своей организации, фирмы, 
предприятия.

Это разграничение носит условный харак-
тер, поскольку один субъект, будь то индивид 
или организация, может одновременно быть 
производителем, потребителем и оказывать 
профессионально различные услуги в цифро-
вой среде. Но эти проявления медиаактивно-
сти выступают первыми основаниями деле-
ния в построении многомерной классифика-
ции этого феномена. Далее его можно класси-
фицировать по другим основаниям деления. 
Различаются виды медиаактивности в зави-
симости от ее направленности: позитивной, 
дисфункциональной или без определенного 
вектора.

Медиаактивность различается и по ин-
тенсивности проявления, что позволяет вы-
делить такие ее уровни, как инициативный, 
репродуктивный и потребительский. Иници-
ативный уровень характеризуется поисковой 
активностью. Если для пользователя поиск 
заключается в нахождении новых ресурсома-
териалов и авторов, то для медиапроизвод-

ства — это поиск новый форм выражения, 
новых технологических инноваций, позволя-
ющих представать контент в нестандартном 
варианте. Репродуктивный характеризует-
ся активностью в традиционных, социально 
опробованных рамках, не выходя за их пре-
делы, установленные стереотипы. Потреби-
тельский уровень предполагает проявление 
минимума активности для достижения кон-
кретной цели. Как только цель достигается, 
активность падает.

Интенсивность проявления медиаактив-
ности определяется также временем, прове-
денным субъектом в цифровом пространстве, 
или объемом публикуемого или прочитыва-
емого им контента. Динамика развития ме-
диаактивности может быть традиционной 
и последовательной, развиваться в умерен-
ной и долгосрочной временной перспективе, 
и более динамичной, без учета сложившихся 
реалий, с ориентацией на индивидуально зна-
чимый результат. С этой позиции медиаактив-
ность можно разделить на уровни: высокий, 
средний, низкий.

Медиаактивность зависит от локации кон-
тента. Места для размещения контента в сети 
также различаются: в этом качестве выступа-
ют официальные сайты учреждений и органи-
заций, зарегистрированные в установленном 
порядке СМИ, страницы в социальных сетях, 
каналы и группы в мессенджерах. Он может 
быть размещен в различных социальных се-
тях, которые предоставляют разные возмож-
ности производителям контента, выдвигают 
особые требования к объему публикуемого 
материала, формату, языку, компьютерным 
программам и приложениям. У пользователей 
также могут быть свои предпочтения относи-
тельно разных социальных сетей.

Особую сложность представляет каче-
ственная оценка результатов проявления ме-
диаактивности. Насколько полезен для субъ-
екта был размещенный и прочитанный кон-
тент? Насколько он его заинтересовал? Какие 
цели ставил перед собой производитель кон-
тента? Достиг ли он их? Ответы на эти вопро-
сы очень неоднозначны, зависят от многих 
факторов, в частности, возраста, цифровых 
навыков, интересов, профессиональных задач, 
моды и т. д. Но главное — от целеполагания, 
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причем как производителя, так и потребителя 
контента.

И, кроме того, качественная оценка медиа-
активности различается в разных сферах и на-
правлениях деятельности. Особой специфи-
кой обладают проявления медиаактивности 
в сфере культуры, которая представлена весь-
ма разнообразными учреждениями: театрами, 
музеями, выставочными залами, библиотека-
ми, парками, Домами культуры и учебными 
заведениями. Все они выполняют различные 
в качественном отношении функции, активно 
выходят в сетевое пространство, ведут офици-
альные сайты и страницы в социальных сетях. 
В настоящее время медиаактивность высту-
пает как инновационный показатель успеш-
ности их деятельности.

Но для того, чтобы охарактеризовать их 
с этой стороны, нужно обосновать соответ-
ствующие показатели (индикаторы) для про-
ведения сравнительного анализа уровня ме-
дийной активности. Поскольку учреждения 
культуры выходят в социальные сети преи-
мущественно в качестве производителя ме-
диаконтента и заинтересованы в наибольшем 
количестве подписчиков ресурса, то основны-
ми показателями их медиаактивности будут: 
число подписчиков, количество размещаемых 
публикаций, количество просмотров и вы-
ставленных «лайков».

Для того чтобы проанализировать харак-
тер и уровень проявления медиаактивности 
учреждений культуры, нами было проведено 
пилотное исследование. Его цель заключа-
лась в выявлении характеристик, связанных 
с представленностью в социальных сетях ре-
гиональных учреждений культуры и прояв-
лениями их медиаактивности. В частности, 
в процессе анализа были обследованы пу-
бликации в сети Телеграм следующих учреж-
дений культуры: Национальной библиотеки 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, Красно-
дарского государственного театра драмы им. 
М. Горького, Краснодарского краевого худо-
жественного музея им. Ф. А. Коваленко. Выбор 
перечисленных институций обусловлен тем, 
что они представляют различные сегменты 
функциональной структуры отрасли, широко 
известны как в своих регионах, так и за их пре-
делами, а также имеют определенный опыт 
медийной активности, достаточно давно ис-
пользуя средства сети Интернет в своей прак-
тической деятельности.

Путем сплошного просмотра за январь 
и февраль 2023 г. были подсчитаны количе-
ство подписчиков ресурса, количество разме-
щенных публикаций, количество просмотров 
ресурса посетителями и количество выстав-
ленных «лайков». Данные сгруппированы 
в таблицы (табл. 1–4).

Таблица 1
Первичные данные по результатам анализа интернет-страниц учреждений культуры 

в социальной сети Телеграм
Table 1 

Primary data based on the results of the analysis of Internet pages  
of cultural institutions on the Telegram social network

Наименование организации

Первичные данные по результатам анализа группы 
в социальной сети Телеграм

№ Кол-во 
подписчиков

Кол-во 
публикаций

за обследуемый 
период

Кол-во 
просмотров  

за обследуемый 
период

Кол-во «лайков»  
за обследуемый 

период

1 Национальная библиотека 
Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 394 61 20321 781

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 1681 72 65847 1520

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 1815 74 50161 1744
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Таким образом, пилотное исследование 
на примере региональных учреждений 
культуры, среди которых были представ-
лены библиотека, театр и музей, позволи-
ло выйти на рекомендации, касающиеся 
средних показателей медиаактивности 
в целом для региональных учреждений 
культуры. Безусловно, очень многое зави-
сит от особенностей отдельного региона 
в демографическом, социокультурном и 
информационно-технологическом аспек-

тах, однако представляется, что в каче-
стве первоначальной основы региональ-
ным органам, отвечающим за реализацию 
государственной культурной политики, 
следует ориентироваться на следующие 
показатели: 

- среднее рекомендованное количество 
публикаций, которые размещают регио-
нальные учреждения культуры в социаль-
ных сетях, должно составлять не менее 1,1 
в сутки;

Таблица 2
Расчет средних показателей публикаций, размещаемых на интернет-представительствах учреждений 

культуры, и просмотров пользователями в день
Table 2 

Calculation of average indicators of posts made on the Internet representations 
of cultural institutions and views by users per day

№ Наименование организации
Расчет средних показателей медиаактивности

Кол-во
публикаций  

за обследуемый 
период

Среднее 
число 

публикаций  
в день

Число 
просмотров  

за обследуемый 
период

Среднее число 
просмотров  

в день

1 Национальная библиотека 
Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 61 1,03 20321 344,4

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 72 1,2 65847 1116

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 74 1,3 50161 850,2

Таблица 3
Расчет среднего количества просмотров посетителями 

на 1 публикацию
Table 3 

Calculation of the average number 
of views by visitors per post

№ Наименование организации
Кол-во публикаций

за обследуемый 
период

Кол-во просмотров  
за обследуемый период

Среднее количество 
просмотров на 1 

публикацию
1 Национальная библиотека 

Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 61 20321 333,1

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 72 65847 914,5

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 74 50161 677,9
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- данные публикации в среднем долж-
ны просматриваться 770 раз в сутки;

- средний рекомендуемый ориентир по 
общему количеству «лайков», которыми 
пользователи отмечают все размещенные 
за сутки публикации, должен составлять 
не менее 22,8;

- среднее рекомендованное значение 
количества «лайков», которые получает 
каждая размещенная публикация, должно 
составлять 19,2. 

Итак, медиаактивность представляет 
собой достаточно сложное явление, харак-
теризующееся множеством аспектов и по 
своей сути являющееся одним из прояв-
лений социальной активности, базирую-
щейся на развитии высоких технологий 
и компетенций, связанных с владением и 
использованием этих технологий. Разно-
образие оснований для классификации 
исследуемого явления и многоуровневый 
характер некоторых классификацион-
ных схем предполагают обилие тех форм 
социально-информационного участия в 
процессе медиакоммуникации, которые 
может принимать медиаактивность лю-

бого субъекта такого взаимодействия – от 
отдельных личностей, создающих различ-
ный контент или использующих его в сво-
их интересах, до учреждений, обществен-
ных объединений или даже органов госу-
дарственной власти, стремящихся достичь 
целей своей деятельности посредством 
современных технологий. Неотъемлемы-
ми атрибутами пространства медиаактив-
ности, помимо многомерности, является 
полное отсутствие статичности и амби-
валентность ролей, которые играют субъ-
екты информационного взаимодействия 
по отношению друг к другу – в различных 
обстоятельствах производитель контента 
может стать пассивным потребителем, и 
наоборот, субъект, как правило, лишь вос-
принимавший информацию, в силу изме-
нившихся условий имеет все возможности 
к созданию востребованного информаци-
онного продукта. 

 Полученные в результате проведенно-
го пилотного исследования данные нужда-
ются в дальнейшей проверке и уточнении. 
Поскольку для учреждений культуры это 
направление новое, не все их сотрудники 

Таблица 4
Расчет среднего количества «лайков» на 1 публикацию 

и среднего количества «лайков» в день
Table 4 

Calculation of the average number of likes per post 
and the average number of likes per day

№ Наименование организации

Данные для расчета среднего количества «лайков» на 1 публикацию и 
реднего количества «лайков» в день

Кол-во 
публикаций

за обследуемый 
период

Кол-во «лайков»
за обследуемый 

период

Среднее кол-во 
«лайков» на 1 
публикацию

Среднее кол-во 
«лайков» в день

1 Национальная библиотека 
Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 61 781 12,8 13,2

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 72 1520 21,1 25,8

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 74 1744 23,6 29,6

ИТОГО В СРЕДНЕМ: 69 1348 19,2 22,8
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представляют, как формировать контент, 
как выстраивать отношения с подписчи-
ками ресурса, как учитывать результаты 
такой работы. Именно это противоречие 
между активным наращиванием присут-
ствия учреждений культуры в социаль-
ных сетях и отсутствием рекомендаций, 

отражающих информационную полити-
ку и описание положительных практик в 
этой области, составляет проблему разви-
тия медиаактивности. Необходимо про-
должать изучение целостного феномена 
медиаактивности и практики его реализа-
ции в сфере культуры.

Abstract. The article aimed to analyze the concept of media activity in terms of its essence, struc-
tural and classification characteristics, and to identify the characteristics of the media activity of cul-
tural institutions. This analysis became the theoretical basis for a pilot study conducted by the authors, 
which aimed at identifying the level of representation of regional cultural institutions in social networks 
and determining indicators of their media activity. The materials used were the results of philosophi-
cal, sociological, cultural, linguistic research related to the study of the digital communication environ-
ment, as well as media content posted on social networks by regional cultural institutions in the South 
of Russia. The authors consider media activity from the standpoint of a structural-functional approach, 
which involves identifying the basic concept “social activity” that determines various characteristics 
of an individual’s functioning in society. A contradiction was identified between the active expansion 
of the presence of cultural institutions on social networks and the lack of recommendations reflecting 
information policy and a description of positive practices in this domain. The authors carried out a 
theoretical analysis of the concept of media activity, explored its structure as one of the professional 
activity domains aimed at producing and consuming digital content, and at creating conditions for an 
effective organization of these processes. The authors emphasize that successful activity in the field of 
media content production shows in its quality, the number of posts over a certain period, the variety of 
forms of presentation of material, and the content creators’ sufficient skills. The authors developed a 
multidimensional classification of media activity based on the direction of media activity, its levels, the 
intensity and initiative of its manifestations, the localization of content on Internet resources of various 
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nature; they also determined the specifics of the manifestation of media activity in the field of culture. 
The authors justified the indicators for conducting a comparative analysis of the level of media activity 
of regional cultural institutions, the main ones being the number of subscribers, the number of views 
and likes. As a result of the pilot study, the authors calculated average values, which can serve as a start-
ing point for developing appropriate standard values.

Keywords: media activity, media content, social networks, state cultural policy, government bodies 
in field of culture, cultural institutions, indicator, target indicator.
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