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ВВЕДЕНИЕ 

Социальная информация – это осмысленное комму-
никационное сообщение, оно может быть носителем 
знаний, эмоций, побуждений, в основе которых ле-

                                                 
* Статья подготовлена при поддержке Правительства РФ 
(Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение  
№ 02. A03.21.0011. 

жат определенные смыслы [1, с. 124]. Поэтому любое 
сообщение выполняет познавательную, эмоциональ-
ную и/или управляющую функции и содержит соот-
ветствующие функциональные компоненты [там же, 
с. 134]. Задача эмоционального компонента – поде-
литься чувствами и переживаниями, воздействовать 
на эмоциональную сферу реципиента. Деятельность 
любого субъекта производства, хранения и распро-
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странения духовных ценностей (к каковым принад-
лежат информационные центры и библиотеки любых 
типов) связана с эмоциональным компонентом. Эмо-
ции – это атрибут содержания не только передаваемой 
информации, но и личности ее субъекта-отправителя, и 
субъекта-получателя. Эмоциональная нагруженность 
социальной миссии этих субъектов выражается в ре-
ализации ими оценочной функции.  

Несмотря на триединую функциональную сущ-
ность социальной информации, науки информацион-
но-документального цикла до некоторых пор не 
уделяли должного внимания ее эмоциональному 
компоненту. Это обусловлено рядом проблем, ре-
шение которых было проблематично в силу объектив-
ных причин: 1) доминирование в информационных и 
документальных науках методологических подходов к 
информационной деятельности, в рамках которых 
эмоциональная информация выходила за пределы 
внимания ученых; 2) идеологическая направленность 
реализации оценочной функции информационной 
деятельности; 3) отсутствие возможностей формали-
зации эмоциональной информации и информационно-
технологических средств для ее передачи; 4) невнима-
ние профессионального образования к развитию эмо-
ционального интеллекта будущих специалистов в  
области научно-технической информации. Однако се-
годня, когда информационная сфера общества карди-
нально меняет свои формы и содержание, следует 
взглянуть на проблему эмоций как объекта информаци-
онного обмена с новых методологических, организаци-
онных, технологических и педагогических позиций. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИЙ КАК ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

В период стремительного развития информацион-
ных технологий и культурной трансформации обще-
ства изменились объективные условия решения обо-
значенных выше проблем, что привело к появлению 
факторов, требующих от наук информационно-
документального цикла ревизии обсуждения эмоци-
ональной информации как объекта информационного 
обмена. Рассмотрим эти факторы. 

От монополии документально-коммуникацион-
ного подхода в информационных науках – к синте-
зу подходов, обеспечивающих системное представ-
ление об эмоциональной информации как объекте 

оперирования в информационной деятельности.  
До некоторого времени в науках информационно-
документального цикла доминировал коммуникацион-
ный подход к информационной деятельности, в 
рамках которого внимание акцентировалось на по-
среднической роли специалиста в области научно-
технической информации в системе коммуникаций 
(документ – потребитель), а смыслы передаваемой 
информации (знания, эмоции и управляющие воз-
действия) находились в тени.  

Сейчас на первый план выходят иные подходы, 
основанные на генерации смыслов и аналитико-
синтетической переработке информации, на творче-
ских функциях информационной экранной и книж-
ной культур, которые невозможны без учета цен-

ностно-эмоциональной составляющей передаваемой 
информации, ее отправителя и получателя. Это свя-
зано с транзитивностью современного общества, с 
трансформацией информационного общества в обще-
ство знания. Этап успешной информатизации средств 
передачи информации постепенно сменился этапом 
цифровизации смыслов передаваемой информации. 
Стремительный рост объемов социальной информа-
ции вызвал сложности в доступе к необходимым, по-
лезным для каждого пользователя сведениям, обост-
рил проблему ее смыслового содержания. 

В Указе Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» в 
качестве основной задачи названо гуманитарное раз-
витие страны как основа экономического процвета-
ния, государственного суверенитета и цивилизаци-
онной самобытности. При этом главным условием 
достижения национальных целей и стратегических 
задач является формирование модели нравственной, 
ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой 
личности. Субъектами реализации подобных задач 
традиционно были институты научно-технической ин-
формации. Рассматривая эти проблемы в рамках обос-
нования понятия книжной и экранной культур с пози-
ций символической концепции культуры, ученые 
определяют их как творческую и коммуникационную 
деятельность человеческого общества. Их назначение 
заключается и в созидательной творческой деятельно-
сти, и в смысловой социальной коммуникации – дви-
жении духовных ценностей, включая осмысленные  
сообщения, во времени и пространстве. Религия, лите-
ратура, искусство, наука представляют собой культур-
но-коммуникационную деятельность, ибо имеют целью 
творчество и социальную коммуникацию. Различие 
книжной и экранной культуры состоит только в сред-
ствах осуществления деятельности: в книжной культу-
ре – это символы в книжной форме, в экранной – 
аудиовизуальные сообщения в системе информацион-
ных технологий [2]. Поэтому вполне естественно, что 
сегодня институты научно-технической информации 
должны переключать внимание на смыслы передавае-
мой социальной информации и использовать как тра-
диционные, так и цифровые средства информационно-
го обмена. 

Императивы усиления взаимосвязей смыслов зна-
ний и эмоций, содержащихся в передаваемой инфор-
мации, ранее мы рассмотрели в рамках герменевти-
ческого подхода к информационной деятельности 
[3], в процессе ее анализа в когнитивном контексте 
[4] и др. Большое внимание в этих исследованиях 
уделено обоснованию высокого статуса специалиста 
в области научно-технической информации в процес-
се выявления, понимания, интерпретации и распро-
странения смыслов – знаний и эмоций, содержащихся в 
текстах, в информационном пространстве. Акцент был 
сделан на диалогической природе деятельности такого 
специалиста, эмоционально-ценностном его сотрудни-
честве с потребителем информации как обязательном 
элементе выполнения социальной миссии. 

Не ставя перед собой задачи анализа всех методо-
логических подходов к изучению эмоций в профес-
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сиональной деятельности в науках информационно-
документального цикла, заметим, что большой инте-
рес вызывают и социально-философские исследова-
ния этой проблемы. В их рамках обосновывается 
утверждение нового ценностно-нормативного кон-
сенсуса в обществе, необходимость существенных 
изменений в жизненном мире индивида и, как след-
ствие, – обновление методологического арсенала ре-
шения проблемы. Для этого философы доказывают 
эвристичность информационного подхода к мировоз-
зренческой безопасности, определяя ее как такое 
представление о мире, которое способствует выжи-
ванию каждого отдельного человека и человечества в 
целом. Информационный подход представляет обще-
ство как коммуникационную сеть, где любые взаи-
модействия опосредованы процессами обмена ин-
формацией между социальными субъектами. В этом 
случае «факторами мировоззренческой безопасности 
становится не столько конкретное сообщение, сколь-
ко более общие факторы информационного рода: 
принципы генерации, обработки и интериоризации 
информации» [5]. В качестве ключевого пункта здесь 
обосновывается «означивание» информации – «мо-
тивированное внеязыковой реальностью и многооб-
разием операциональных качеств объекта наделение 
знака определенным вариативным смыслом, который 
в процессе коммуникации может привести к созда-
нию смыслового инварианта (конечного интерпре-
танта)» [6]. Поэтому у авторов этого подхода есть 
убежденность в том, что обучение базовым принци-
пам работы с информацией и концептуализация со-
знания будут способствовать мировоззренческой 
безопасности индивида, предотвращению манипуля-
ции сознанием людей.  

Учитывая, что нормой современной науки являет-
ся методологический синкретизм и интертеоретич-
ность, исключающие концептуальный монополизм, 
указанные и многие другие методологические подходы 
(информационный, информационно-психологический, 
семиотический, синергетический, аксиологический и 
др.) могут внести существенный вклад в системное 
представление об эмоциональном компоненте пере-
даваемых смысловых сообщений, эмоциональных 
характеристиках их отправителей и получателей, о 
развитии личности в процессе информационного об-
мена в новых условиях.     

От устаревших форм реализации оценочной 
функции информационной деятельности – к соци-
альным медиа.  Во все времена в развитии культуры 
большую роль играло творчество. Основой любого 
из его типов – научного, технического, художествен-
ного – является информация, поэтому развитие твор-
ческой личности – это миссия всех информационно-
документальных организаций: библиотек и инфор-
мационных центров, что согласуется с такими руко-
водящими документами, как «Стратегия развития 
информационного общества в РФ на 2017-2030 го-
ды» (Утв. Указом президента РФ от 9 мая 2017 г.  
№ 203), Положение о федеральной государственной 
информационной системе "Национальная элек-
тронная библиотека" (Утв. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 
№ 169) и др.  

Современное состояние Государственной системы 
научно-технической информации (ГСНТИ) требует 
модернизации информационного обеспечения науч-
но-промышленной сферы с учетом факторов, обеспе-
чивающих становление и развитие Национальной ин-
формационной системы. Так, определены направления 
разработки и реализации новой научно-информацион-
ной политики развития ВИНИТИ РАН [7].  Задачи со-
вершенствования информационно-технологической 
системы обработки документов, выпуска рефератив-
ных журналов и развития баз данных национальных 
и отраслевых информационно-аналитических цен-
тров, а также центров научно-технической информа-
ции требуют развития методов и моделей тематиче-
ского, семантического и лингвистического анализа 
текстов, машинного обучения, искусственного ин-
теллекта, автоматизации распознавания смыслов тек-
стов и изображений. По оценкам экспертов, качество 
определения тематики и классификации текстов по-
вышается при комбинировании преимуществ не 
только «методов машинного обучения, автоматиче-
ской классификации документов, тематического ин-
дексирования и алгоритмов извлечения семантики из 
текста, методов опорных векторов, деревьев реше-
ний, извлечения понятий и терминологии, ключевых 
слов, автореферирования», но и «выделения из текста 
смысловой и оценочной информации» [8]. 

Внешняя технологическая и социальная среда, 
изменения в области научных коммуникаций, обра-
зования, модернизация систем управления данными 
оказали существенное влияние на профессиональную 
деятельность субъектов отрасли информационно-
документальных наук. Сегодня мы наблюдаем утрату 
непосредственного контакта с пользователями ин-
формации, переместившимися в информационное 
интернет-пространство, и как следствие – трудности 
реализации традиционной социальной функции биб-
лиотечно-информационных организаций. Гуманитар-
ные педагогические технологии, которые были знако-
мы традиционной книжной культуре, чужды культуре 
цифровой. И поскольку в современных условиях функ-
ция развития личности вышла на первый план, требу-
ются более стремительные темпы развития новых  
цифровых форм и содержания работы с интернет-
пользователями. Так, научные (академические) и пуб-
личные библиотеки стремятся к обслуживанию читате-
лей с использованием современных информационных 
технологий, создают пространственные среды для 
творчества и интеллектуального досуга, обеспечивают 
комфортные условия обслуживания, повышают умения 
и навыки библиотекарей в соответствии с меняющи-
мися предпочтениями пользователей. Это создает 
предпосылки для оптимистичного видения будущего 
библиотек не только как хранилищ информации, но и 
как центров интеллектуального досуга, коммуника-
тивных площадок, мест для обучения, коворкинга, 
творчества и вдохновения [9]. В ходе изучения со-
временных трендов развития зарубежной и россий-
ской библиотечной веб-среды выявлено, что ведущие 
библиотеки используют их на 67%, в то время как 
иные библиотеки – лишь на 33% [10]. Наиболее 
распространены социальные медиа разных типов 
[11]: глобальные и национальные социальные сети  
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(Facebook, LinkedIn, «Однокласники», «ВКонтакте», 
Qzone, Mixi, Copainsd’avant), сайты обмена творчеством 
(YouTube, Instagram, Douban, Flickr), сайты совместного 
пользования (Wikipedia), мессенджеры (Skype, 
WhatsApp, WeChat, Telegram), блог-платформы и мик-
роблоги (Twitter, LiveJournal, SinaWeibo, Ameba, Plurk). 

Социальные медиа стали популярными инстру-
ментами работы особенно для зарубежных организа-
ций информационной отрасли. В библиотеках актив-
но развивается социальный маркетинг, позволяющий 
связывать социальные медиа с миссией библиотеки и 
творчески использовать их для эффективного обще-
ния с пользователями. Ученые активно изучают по-
требности пользователей, контент социальных сетей 
и взаимодействия внутри сетей [12]. Так, анализ [13] 
показал, что во время ковидной блокады польскими 
университетскими библиотеками наиболее часто ис-
пользовались Instagram и Facebook, а также Twitter. В 
гораздо меньшей степени библиотеки применяли 
YouTube. Однако в период локдауна не все универ-
ситетские библиотеки в равной степени работали в 
социальных сетях, несмотря на доступность контента 
и простоту взаимодействия. Результаты другого ис-
следования показывают, что наиболее популярными 
социальными сетями для библиотекарей были Twitter, 
Facebook и LinkedIn [14]. При этом важно, что 
наибольший интерес посетителей социальных сетей 
вызывают сообщения, связанные с коммуникацией, и 
видео-сообщения [15]. 

В зарубежной печати особое внимание уделяется 
не только диверсификации форм, но и расширению 
контента информационного сетевого взаимодействия 
с пользователями за счет знаний и эмоций. Исследо-
вание американских специалистов показало, что со-
общения на страницах университетской библиотеки в 
социальных сетях содержат не только информацию об 
архивах, коллекциях, экспонатах, университетском и 
библиотечном сообществах и услугах, но и сообщения 
о событиях и настроениях коллектива [16]. Так, во вре-
мя урагана 2018 г. в Каролине публичные библиоте-
ки делились информацией о бедствии в Twitter, вы-
полняя дополнительно роль центров экстренной 
информации [17].  

Все больше оценочной информации требуется для 
ориентации в потоке деструктивных воздействий. 
Библиотеки уже сегодня считаются важным игроком 
в борьбе с феноменом фейковых новостей, появились 
свидетельства успеха стратегий и методов их борьбы 
с этими явлениями [18]. Например, в университете 
Гонконга пришли к выводу, что социальные сети не 
следует использовать как просто электронные доски 
объявлений, а вместо этого надо адаптироваться к 
развлекательному и интерактивному стилю общения 
и максимально применять функции социальных ме-
диа для общения с пользователями: организовывать 
интерактивные фотоконкурсы для студентов, чтобы 
они могли взаимодействовать с библиотекой [19]. 
Для обогащения контента социальных медиа один из 
канадских университетов работает по программе ку-
раторства Instagram, в которой один студент универ-
ситета в месяц получает возможность показать свои 
собственные взгляды и опыт [20] и др. Безусловно, 

вовлеченность пользователей расширяет эмоцио-
нальное пространство любой информационной орга-
низации. Бурное развитие социального маркетинга в 
зарубежных библиотеках [21] позволяет маркетоло-
гам успешно работать в библиотеках. 

В России в большей степени внимание уделяется 
маркетинговым технологиям продвижения библио-
течных сайтов. Самое распространенное средство – 
это публикация пресс- и пост-релизов, а наименее 
используемая технология – встроенные блоги, видео- 
и интернет-трансляции, а также оптимизация сайтов 
под аудиторию из социальных сетей [22]. Приходит и 
осознание [23], что способы общения библиотеки с 
собственными читателями требуют обновления, при-
менения множества средств для общения, обмена ин-
формацией, внедрения широкого спектра возможно-
стей для саморазвития и самосовершенствования 
пользователя, появляется соответствующий опыт.  

Отрадно, что в обсуждении проблем информаци-
онной деятельности появилось такое эмоционально-
насыщенное понятие, как доверие. Доверие считается 
необходимым условием развития социального капи-
тала и имеет решающее значение в построении взаи-
моотношений сотрудников любой организации и ее 
контактов с внешней средой. Эксперты связывают 
функционирование социальных медиа с доверием: 
«группы людей, участников сетевых сообществ вос-
принимают информацию в аспекте разделяемых ими 
ценностей, доверяют информационному продукту, 
полученному от людей, разделяющих их ценности, 
членов их сетевых сообществ», что «позволяет увели-
чить доверие получателей информации» [24, с. 155]. 
Например, плодотворен опыт установления доверия с 
местными жителями, посещающими библиотеку. Биб-
лиотекари имеют высокий уровень доверия к другим 
людям, и респонденты, заявляющие о доверии другим, 
также имеют более высокий уровень индивидуального 
социального капитала, более охотно занимаются бла-
готворительностью и гражданской деятельностью, для 
них важны семья и друзья и др. [25]. Такие про-
социальные установки, связанные с доверием, важны 
для развития эмоциональной насыщенности информа-
ционного обмена и выполнения социальных функций 
любой организации информационно-документальной 
направленности.   

От сложности формализации эмоций – к ав-
томатическому распознаванию эмоций и сенсор-
но-эмоциональной сети Web 5.0.  До начала XXI в. 
аксиомой в науке и практике была сложность форма-
лизации эмоций. Так, в 1990-е гг. было бесспорным 
утверждение: «Пока отсутствуют средства анализа 
содержательной структуры эмоциональной инфор-
мации, хотя известны многочисленные попытки ис-
пользования информационного подхода в области 
искусства (теория эстетической информации, семио-
тика искусства)» [1, с. 136]. Однако сегодня перспек-
тивы эволюции всемирной паутины связаны с разви-
тием сенсорно-эмоциональной сети (Web 5.0). В 
будущем мы будем иметь дело именно с этой сетью, 
и, более чем когда-либо прежде, будет высока по-
требность человека в использовании и развитии 
внутри- и межличностных эмоциональных компе-
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тенций [26]. Web 5.0 – это сенсорно-эмоциональное, 
«чувствительное» пространство, в котором мы мо-
жем перенести Интернет из эмоционально плоской 
среды в пространство эмоционально насыщенных 
взаимодействий [27]. Web 5.0 будет ориентирована 
на отдельного человека, она сможет воспринимать 
его эмоции и реагировать соответствующим образом, 
а также обнаруживать тонкости, которые делают 
возможным более сильное взаимодействие [28]. 

На данный момент Интернет «эмоционально» 
нейтрален, не воспринимает то, что чувствуют пользо-
ватели, но, хотя эмоции все еще трудно отобразить, уже 
существуют технологии, которые могут измерить их 
влияние. Один из примеров – www.wefeelfine.org, он 
отслеживает эмоциональные фразы в Интернете, 
классифицирует их и регистрирует частоту и распо-
ложение кластеров настроений. Другой пример – 
компания Emotiv Systems, создавшая нейротехноло-
гии. Используя наушники, пользователи могут взаи-
модействовать с контентом, который реагирует на их 
эмоции и изменяет выражение лица их аватаров в 
режиме реального времени. Если взаимодействие за-
тем можно будет персонализировать для создания 
впечатлений, волнующих пользователей, то Web 5.0, 
несомненно, будет более эмоциональным, чем его 
предшественники [26]. В конце 2020 г. Сбербанк 
начал применять в call-центрах новый метод анализа 
голосов должников, позволяющий оценивать инто-
нации клиентов во время телефонных разговоров и 
считывать их эмоции (радость, удивление, нейтраль-
ное, страх, уныние, раздражение, злость) для созда-
ния дальнейшего сценария диалога [29]. Начинают 
применяться новые технологии и в образовании. Раз-
работан автоматизированный программный комплекс 
по обработке признаков выразительности лица для 
диагностики эмоциональных психических состояний 
студентов во время тестовых теоретических испыта-
ний [30]. Эмоциональное состояние студентов оце-
нивается по индексу их положительных эмоций. 

Это направление развивается и в профессиональ-
ной информационной деятельности. Так, эксперты 
предлагают анализировать поведение потребителей 
информации с помощью механик искусственного ин-
теллекта: A/B сплит-тестирования в SEO, чат-ботов, 
персонализации, мессенджеров, историй в социаль-
ных сетях, контент-маркетинга, социальной коммер-
ции, омниканального маркетинга, дополненной реаль-
ности (AR) и иммерсивных технологий, геомаркетинга, 
пользовательского контента. Так, авторы [31] делают 
акцент на информационной открытости и прозрачности 
учреждения, обеспечении доступа к эксклюзивным 
информационным ресурсам и на приобщении чита-
телей к ценностям культуры и искусства. По их мне-
нию, особенно целесообразно применение библиоте-
ками инструментов омниканального маркетинга, 
предполагающего использование нескольких плат-
форм (социальных сетей, сайта, контент-блога, при-
ложений) для популяризации библиографических 
продуктов, методических разработок, блогов для 
профессионалов, выставочных мероприятий. Это 
позволит библиотекам создавать дополнительную 
ценность, повышать доверие к бренду, взращивать 
лояльную аудиторию, а библиотекарям быть конку-

рентоспособными специалистами в медиапростран-
стве современного пользователя. 

От невнимания к эмоциональному интеллекту 
специалистов в области информационной дея-
тельности – к ускорению его развития в рамках 
профессионального образования. Помимо цифровых 
навыков, ключевым требованием к специалисту в об-
ласти информационной деятельности сегодня являет-
ся наличие эмоционального интеллекта, в том числе 
– эмпатии как способности понимать эмоции, наме-
рения и мотивацию, а также умения управлять свои-
ми эмоциями и эмоциями других людей [32].   

Важность «мягких» навыков в библиотечно-
информационной деятельности декларируется в про-
фессиональной печати [33]. Они имеют значение и 
для библиотекарей, работающих с исследователями, 
способствуют развитию отношений с пользователями 
и созданию различных услуг по работе с данными 
[34]. О «мягких навыках» пишут британские ученые, 
указывая на то, что они необходимы специалистам, 
поддерживающим научные коммуникации [35]. Мяг-
кие навыки» построения отношений, сотрудничества, 
умения слушать, слышать и поддерживать востребо-
ваны сегодня в профессии в области информацион-
ной деятельности по управлению данными [36]. Для 
информационного специалиста весьма важны навыки 
активной реакции (обращать внимание, удерживать 
суждение, размышлять, разъяснять, резюмировать и 
делиться) и установления доверия с позиций созда-
ния безопасной среды [37]. Исследование [38] пока-
зало, что индивидуальные аспекты личности (взаим-
ное уважение, терпимость, доверие, открытое и яркое 
общение, умение слушать) – это самый сильный фак-
тор, оказывающий влияние на сотрудничество пре-
подавателей и библиотекарей в университетах. 

Российские эксперты также делают вывод о том, 
что владение неспециализированными надпрофессио-
нальными («мягкими») навыками (коммуникабель-
ность, эмоциональный интеллект, мышление «резуль-
татами» и «процессами» и др.), наряду с комплексом 
профессиональных знаний, является залогом повыше-
ния эффективности и востребованности библиотек в 
условиях интенсивно развивающейся внешней среды 
[39]. Уже встречаются единичные практические приме-
ры обучения будущих специалистов в науках инфор-
мационно-документального цикла инструментам ин-
тернет-маркетинга, которые позволят им в будущем с 
помощью сервисов GoogleTrends, Яндекс Wordstat, 
Яндекс Метрика осуществлять такую внутреннюю и 
внешнюю оптимизацию сайтов информационно-
библиотечных и архивных учреждений, как состав-
ление семантического ядра сайта, портрета потенци-
ального пользователя, отклик из социальных сетей на 
сайт и др. [40]. Однако требуется целенаправленное 
развитие эмоционального интеллекта таких специа-
листов. В мировой образовательной практике уже 
накоплен определенный опыт в этом направлении в 
рамках высшего образования, например [41]. Про-
граммы обучения в специально созданных институ-
тах, а также – EC-обучения (EC – эмоциональная 
компетентность) реализуются и на рабочих местах 
[42]. Поэтому так важно сегодня включение эмоцио-
нальных компетенций в государственные образова-
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тельные стандарты для подготовки специалистов в 
области наук информационно-документального цик-
ла, а также в программы их переподготовки и повы-
шения квалификации.  

В условиях грядущей сенсорно-эмоциональной 
сети Web 5.0 большое значение приобретает развитие 
эмоциональной компетентности пользователей как 
полноправных субъектов информационного обмена. 
Организации в области научно-технической инфор-
мации могут решать эту задачу в рамках развития 
цифровой культуры своих пользователей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Триединая функциональная сущность социальной 
информации требует от наук информационно-доку-
ментального цикла акцентировать внимание на эмо-
циональных составляющих: передаваемой информа-
ции, личности субъекта – отправителя информации и 
личности ее субъекта-получателя.  

До некоторых пор этому препятствовали: 1) до-
минирование в информационных науках методоло-
гических подходов к информационной деятельности, 
в рамках которых эмоциональная информация выхо-
дила за пределы внимания ученых; 2) идеологическая 
направленность реализации оценочной функции ин-
формационной деятельности в форме руководства 
чтением и составления рекомендательных библио-
графических списков; 3) невозможность формализа-
ции эмоциональной информации и инструменталь-
ных средств ее оценки и передачи; 4) невнимание 
профессионального образования к развитию эмоцио-
нального интеллекта будущих специалистов, в том 
числе информационных.    

В период современной культурной трансформа-
ции общества изменились объективные условия ре-
шения обозначенных здесь проблем, что привело к 
появлению факторов, требующих от наук информа-
ционно-документального цикла пересмотра эмоцио-
нальной информации как объекта информационного 
обмена. Факторами и движущей силой развития та-
кого обсуждения проблемы эмоций как объекта ин-
формационного обмена в рамках наук документаль-
ного цикла являются: завершение методологического 
монополизма в исследованиях социальной информа-
ции; углубление эмоционально-оценочной насыщенно-
сти практики информационной деятельности инфор-
мационных институтов в создании информационных 
ресурсов и их распространении с помощью социальных 
медиа как инструментов социального маркетинга; по-
явление технических возможностей распознавания 
эмоций и перспективы развития сенсорно-эмоциональ-
ной сети Web 5.0; внедрение инновационных техноло-
гий развития эмоциональной компетентности будущих  
специалистов сферы информационной деятельности в 
профессиональное образование.  

Движение науки и практики в обозначенных в 
настоящей статье направлениях способно обеспечить 
реализацию потенциала эмоциональных компонен-
тов социальной информации в процессе взаимодей-
ствия специалиста в области научно-технической ин-
формации и пользователя в новых условиях, укрепить 
позиции институтов информационной сферы как субъ-
ектов развития цифровой культуры общества. 
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