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Мы живём в эпоху медиатизации, или нарастающей институционализации медиа, ко-
гда медиа превращается в «нерефлексируемую среду обитания» [9]. Процесс медиатизации
- насыщения общественных отношений медиатехнологиями - подобен глобализации [3]. В
его условиях все публичные организации становятся медиаакторами. Эффективно рабо-
тающая организация - это медиатизированная организация.

Медиа - это вторая реальность, как утверждает Н. Луман [4]. В этой реальности кон-
струируются образы действительности, которые исследователь называет медийными об-
разами. По его словам, медийный образ - это не отражение реальности, а конструкт,
производимый медиа. В связи с понятием «медиатизации» возникает необходимость упо-
требления понятия «медиаобраз». Несмотря на частое употребление в исследовательской
практике, оно не имеет терминологического статуса. Так, по определению О. Ф. Русако-
вой: медиаобраз — это структурный визуально-эмоциональный компонент виртуальной
реальности, представляющий собой медийную модель объективного бытия, запечатлен-
ную в информационных носителях и общественном сознании [5]. В работах Е. Н. Богдан
под медиаобразом понимается особый образ реальности, предъявляемый массовой ауди-
тории медиаиндустрией [1]. По мнению А. В. Чернова, в каждом случае конкретика поня-
тия «медиаобраз» зависит от фокуса исследования. Это может быть как социологический
профиль - медиаобраз личности, профессии, гендера, так и профиль территории, страны,
города и т. д. [8]. Понятие «медиаобраз» может использоваться для характеристики раз-
ноприродных явлений.

Активность благотворительных организаций в медиапространстве можно условно раз-
делить на два типа: СМИ о благотворительности и собственно медиаактивность самих
организаций. Иными словами, медиадеятельность организации может осуществляться по
независимым и собственным каналам [2]. Под независимыми каналами понимаются сред-
ства массовой информации. Вопрос конструирования образа благотворительности в СМИ
поднимает в своём исследовании А. С. Тупаева. По её мнению, специфика формирова-
ния образа благотворительности в СМИ состоит в том, что тема благотворительности
не является актуальной и носит периодический характер [6]. По словам журналиста, те-
лекритика Ирины Петровской, в нашей стране практически отсутствует взаимодействие
благотворительности и в частности телевизионных СМИ. В интервью журналу «Деньги
и благотворительность» в 2010 году Ирина Петровская говорит о том, что программы о
благотворительности не интересны нашему обществу. Она рассказывает о программе Свет-
ланы Сорокиной, которая не прижилась на телевидении в виду низких рейтингов. Сама
Сорокина в интервью газете «Деловой Петербург» ссылается на слова телевизионного
критика Славы Тарощиной о вышеупомянутой телепрограмме: «Хорошие люди - плохой
материал для хорошего ток-шоу». Эта формула применима и к другим программам. Теле-
видение делает ставку на экшн, ажиотаж, скандал, развлечения - это продаётся успешнее.
Между тем, телевизионные СМИ и некоммерческие организации, по мнению исследова-
теля Хенни Саптатиа Драджати Нуграхани [7], могли бы стать главными компонентами
общественной жизни, функционировать как пространство для общественных дискуссий и
споров, представлять собой форум, предназначенный для осуществления социальной ком-
муникации. Разница между задачами СМИ и задачами собственной медиадеятельности
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благотворительной организации огромна. Для любого СМИ хорошая новость - это плохая
новость. Для медиаактивности социально ориентированных организаций обратная уста-
новка - на хорошие, положительные новости, которые противоречат природе СМИ.

Основной инструмент при изучении медиаобраза любого явления сегодня - это информационно-
аналитические системы. Они помогают собрать целостный медиаобраз явления, человека,
компании, территории и т. д. из многочисленных публикаций в СМИ. Обратимся к одному
из таких анализов, представленному в Докладе о состоянии и развитии фондов в России
2014. В рамках исследования изучались тексты, содержащиеся в базе информационно-
аналитической системы «Медиалогия». Одним из выводов исследования стало то, что в
СМИ лидирует позитивная оценка деятельности благотворительных фондов (64%). По
сравнению с 2013 годом, доля материалов с позитивным окрасом увеличилась на 13%,
доля нейтральных публикаций снизилась на 19%, доля негативных материалов увеличи-
лась на 5%. Авторы доклада делают вывод о том, что отношение общественности и СМИ
к благотворительности становится более заинтересованным. В целом же с 2005 года ко-
личество материалов о благотворительности в СМИ увеличилось в 13 раз (по данным
Доклада). Большая часть материалов связана с повседневной деятельностью благотво-
рительных фондов - организацией мероприятий, проектами и акциями. Чаще всего упо-
минаются следующие сферы благотворительной деятельности: здравоохранение, защита
детства, культура и искусство. Кроме того, в результате анализа 2 000 текстов был сделан
вывод о том, что качество публикаций стало лучше: сократилась доля текстов, содер-
жащих общую информацию о пользе благотворительности, а количество текстов с более
сложными категориями посланий - «необходимость», «мораль», «трудности», «призыв» и
«бизнес» — выросло на 9%.

Очень важен момент персонализации. Ссылаясь на вышеупомянутое исследование, от-
метим, что в 2014 году наиболее упоминаемыми персонами в теме благотворительности
становятся чиновники, первые лица, руководители регионов. Интересно, что в 2013 году в
контексте благотворительности чаще всего сообщалось об известных иностранцах, помо-
гающих россиянам. Составители доклада заостряют внимание на том, что СМИ освещают
тему благотворительности таким образом, что она воспринимается населением как про-
фессиональная деятельность, которой занимаются сотрудники благотворительных фон-
дов, и как модный атрибут жизни богатых и знаменитых людей. Именно в этом ключе
складывается медиаобраз благотворительности.

Несмотря на явное улучшение взаимоотношений СМИ и благотворительности, медиа-
образ последней до сих пор остаётся несколько размытым, неустоявшимся. Формирование
благоприятного образа невозможно без усилий со стороны самой организации. В совокуп-
ности с материалами СМИ должна рассматриваться также медиадеятельность благотво-
рительных организаций. Именно в этом направлении мы продолжим исследование.
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